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Предисловие

В данной работе рассказывается о преподавателях и сотрудни-
ках ВлГУ (ВПИ), воевавших на фронтах и работавших в тылу во 
время Великой Отечественной войны, на основе воспоминаний ве-
теранов и публикаций.

Основой книги стали материалы, собранные Советом ветера-
нов института, заведующим музеем истории университета в 1980 – 
90-е гг. Г.Г. Андреевым, и хранящиеся в музее рукописные журна-
лы студенческих групп к 40-летию Победы «Вахта памяти». Были 
использованы статьи газеты ВПИ «Политехник» за 1970 – 80-е гг., 
публикации в областных периодических изданиях, книги, посвя-
щенные владимирцам – участникам войны. Использованы устные 
сведения, воспоминания ветеранов, родственников, принесенные 
ими фотографии и документы военных лет.

Издание содержит не только воспоминания участников войны, 
но и сведения об участии ветеранов в патриотическом воспитании 
студенчества.

По инициативе проректора по учебно-воспитательной и соци-
альной работе А.М. Саралидзе в период подготовки к 60-летию 
Победы в музее был проведен дополнительный сбор материалов, 
вошедших в данное издание. В сборе материалов, создании музей-
ной экспозиции, посвященной ветеранам войны, написании ста-
тей, организации праздничных встреч с ветеранами активное уча-
стие приняли студенты-музеологи под руководством зав. кафедрой 
отечественной истории, профессора, доктора исторических наук 
В.В. Гуляевой, доцента кафедры музеологии, кандидата истори-
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ческих наук В. А. Черничкиной, сотрудники Культурного центра 
ВлГУ под руководством директора Е.В. Илларионовой, студенче-
ский отряд социальной помощи ветеранам.

В работе представлен богатый иллюстративный материал – фо-
тодокументы из фондов музея ВлГУ (зав. музеем З.П. Радченко) и 
фотоархива профессора кафедры журналистики В.Н. Титова.

Кроме того, в книге содержатся материалы семинаров-встреч 
ветеранов войны со студентами и преподавателями, проводимых 
кафедрами отечественной истории (зав. кафедрой д-р ист. наук, 
профессор В.В. Гуляева) и музеологии (зав. кафедрой, канд. пед. 
наук Л.Г. Гужова), а также материалы студенческих конференций 
исторического факультета.

На протяжении многих лет в университете проводится работа с 
ветеранами: организуется спонсорская помощь для закупки празд-
ничных подарков ветеранам, проводятся праздничные мероприя-
тия, оказывается материальная помощь ветеранам. Эта работа так-
же отражена в книге.

Данное издание не исчерпывает всех сведений о ветеранах, не 
удалось найти всех ветеранов войны, работавших в разные годы в 
институте, родственников ушедших из жизни ветеранов. Поиско-
вая работа продолжается студентами, преподавателями кафедр от-
ечественной истории и музеологии, сотрудниками музея истории 
университета.

Авторы выражают благодарность ветеранам, оказавшим по-
мощь в написании книги, а также верстальщику Е. Радченко, под-
готовившему к печати большое количество фотографий; студент-
кам группы МЗ-104 Демидовой Марии и Власовой Юлии и всем, 
помогавшим в создании экспозиции, сборе материалов, написании 
публикаций. 
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Глава 1. ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В СУДЬБАХ ВЕТЕРАНОВ

Я хотел бы, чтобы все знали, что 
не было безымянных героев, а были 
люди, которые имели свое имя, свой 
облик, свои чаяния и надежды, и по-
этому муки самого незаметного из 
них были не меньше, чем муки того, 
чье имя войдет в историю. Пусть 
же эти люди будут близки вам, как 
друзья, как родные, как вы сами!

          Ю. Фучик

Историки, проанализировав эпоху войны, разделили ее на три 
главных периода. Первый связан с битвой за Москву (22.06.41 – 
18.11.42). Во втором периоде (ноябрь 1942 – декабрь 1943) главны-
ми вершинами были прорыв блокады Ленинграда и битва под Ста-
линградом, это был коренной перелом в войне, определивший тре-
тий период – все нарастающее наступление Красной Армии до пол-
ной победы (декабрь 1943 – 8 мая 1945). В него вошли знаменитые 
военные операции: танковое сражение на Курской дуге, Корсунь-
Шевченковская и Ясско-Кишиневская операции, освобождение 
Черноморского побережья, Украины и Белоруссии, освободитель-
ное движение по странам Европы до Берлина.

Все эти периоды отразились в судьбах воинов. Живая память 
ветеранов – вечный пульс истории войны.

1.1. В оборонительных сражениях
Первый период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942) был 

наиболее трудным и трагическим в судьбах людей. С первых дней 
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противника. План Гитлера – сравнять Москву и Ленинград с зем-
лей средствами авиации. Для полетов на Москву немецким коман-
дованием было выделено около 3000 бомбардировщиков новейших 
типов. В ночь на 22 июля 1941 г. происходил первый массирован-
ный налет на Москву, около 220 тяжелых бомбардировщиков на-
правились к столице. Благодаря воздушным наблюдателям-
разведчикам советские летчики-истребители и 
артиллеристы-зенитчики успешно подготовились к встрече и на-
несли мощный удар. Рассыпаясь на мелкие группы, фашистские 
бомбардировщики сбросили бомбы и ушли на запад. К городу про-
рвались только несколько самолетов. Истребительная авиация 

роты радиотехнических войск ПВО, участник 
воздушной обороны Москвы, рассказывал: 
«Мне довелось участвовать в боях с немецкой 
авиацией под Москвой. Был командиром под-
разделения радиолокационной разведки в со-
ставе 337-го стрелкового радиобатальона 
1-го корпуса ПВО. Нашей задачей было обна-
ружение воздушного противника и передача 
данных на главный пост воздушного наблюде-
ния… наводили истребителей 34-го истреби-
тельного авиационного полка на самолеты 

войны Красная Армия с тяжелыми оборонительными боями отсту-
пала вглубь страны. Летом и осенью 1941 г. на фронтах шли оже-
сточенные бои. На северо-западном направлении противнику уда-
лось выйти на ближние подступы к Ленинграду и перерезать су-
хопутные коммуникации, связывающие город со страной. Битва за 
Москву стала решающей.

Суровые летние и осенние дни 1941 г. предстают перед нами в 
воспоминаниях защитников Москвы.

Григорий Павлович Лазун – командир радиолокационной 

Г.П. Лазун в годы 
войны
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сбила 12 самолетов, зенитная артиллерия – 10 бомбардировщи-
ков. Это было началом воздушной битвы за Москву. В октябре 
1941 г. фашисты совершили 31 налет на столицу. Из двух тысяч 
вражеских самолетов прорвались лишь 72, уничтожено 278 фа-
шистских самолетов. За июль – декабрь 1941 г. фашистская ави-
ация совершила 122 налета на столицу, части ПВО уничтожили 
952 вражеских самолета, советские летчики совершили 24 воз-
душных тарана.

Планам Гитлера не суждено было осуществиться. Летчики-
истребители и артиллеристы-зенитчики успешно вели бои в небе 
над Москвой, радиолокационная рота обеспечивала их взаимодей-
ствие».

Зинаида Александровна Соколова была разведчиком в 51-м 
зенитно-артиллерийском дивизионе Московского военного округа.

Вот ее рассказ: «Родилась в Муроме, закончив 10 классов, в 
1940 г. поступила в Москве в институт об-
щественного питания. С началом войны 
рыли рвы, ставили надолбы на подступах 
к Москве, ночью дежурили на крыше обще-
жития, сбрасывали «зажигалки», по ночам 
столько было «зажигалок», что было свет-
ло как днем. В конце июня начались бомбеж-
ки Москвы. Рядом с общежитием на Ново-
кузнецкой улице вырыли траншею для укры-
тия от бомб, фугаска попала прямо в траншею, землей засыпа-
ло 18 человек, помню, как раскапывали, вытащили задохнувшую-
ся женщину с прижатым к груди ребенком. Мы были тогда мо-
лодые, ничего не боялись. Помню, какая была паника в Москве в 
сентябре, мы стояли у общежития и смотрели, как громили и 
грабили магазины. Все, кто мог, покидали Москву. Нам уходить 
было некуда, мы зашили свои студенческие, комсомольские биле-

З.А. Соколова 
(слева), 1942 г.
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слов был таким: «Все нормально, Москву не сдадим». Осенью в не-
пролазной грязи рыли рвы под Москвой в деревне. Однажды дере-
венская женщина сказала нам: «Девчонки, бегите в Москву, нем-

З.А. Соколова (справа), 1942 г.

ты. Потом вдруг наступила тишина. Мы стояли у репродукто-
ров и ждали сообщений. Наконец, дождались, смысл услышанных 

З.А. Соколова (справа), 1942 г.

Фронтовые будни ефрейтора З.А. Соколовой (слева 2-я), 
разведчика 51-го зенитно-артиллерийского дивизиона 
Московского военного округа, 1942 г.
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цы рядом», слышны были взрывы, не взяв даже свои вещи, мы по-
бежали в Москву. 

Вскоре мы с подругами пошли в военкомат на Большой Ордын-
ке и стали проситься на фронт добровольцами. Меня отговаривал 
сотрудник военкомата, говорил, что уже много девушек ранено, 
покалечено. Но, видя мою настойчивость, дал все же направле-
ние не на фронт, а в часть Московской воздушной обороны. А три 
наши девушки ушли на фронт, и судьба их неизвестна. С 6 апре-
ля 1942 г. служила в Московском военном округе в 51-м зенитно-
артиллерийском дивизионе в полку № 1796, была разведчиком в зе-
нитной артиллерийской дивизии. Выслеживали в небе с помощью 
приборов немецкие самолеты, сообщали на командный пункт, от-
туда – на батарею. Больше всего мне запомнилось первое дежур-
ство на командном пункте у прибора бинокулярного искателя. С 
его помощью с началом тревоги искала в ночном небе вражеские 
самолеты, определяла их типы, передавала данные углов и азиму-
тов на батареи. Был сильный налет, прожекторы скрестили свои 
лучи на вражеских самолетах, и их фюзеляжи блестели в лучах, 
а трассирующие пули прокладывали как бы дорожки к ним. Вот 
тогда я впервые видела сбитый самолет. Особенно массированно 
бомбили Москву в 1942 и 1943 гг.».

В боях под Москвой воевал командир взвода Вадим Сергее-
вич Бартенев. 

Он вспоминал о тяжелом времени огромных потерь и отступле-
ния: «Командовал взводом – колонной машин «полуторок». Первое 
задание выполнял 12 июля 1941 г. – колонна в 100 грузовиков вез-
ла снаряды в Смоленск, не доехали, пришлось остановиться под 
сильной бомбежкой противника. Немцы господствовали тогда в 
воздухе, два дня разгружались под сплошной бомбежкой. Однаж-
ды в бомбежку так был засыпан землей, что нашли только пото-
му, что из-под земли видна была часть ноги. Участвовал в боях 
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К.Ф. Щукин 
в годы войны
по полтора-два часа, нас будили, чтобы не замерзли, огонь нельзя 
было разводить. После короткого отдыха снова в бой. Солдатам 
давали квадратные пакеты на грудь для утепления. Когда нача-
лось наступление под Москвой, шли с орудиями на Бологое Кали-
нинской области».

Московская битва 1941 –1942 гг. стала одним из важнейших 
событий войны. В оборонительном сражении под Москвой со-
ветские войска проявили невиданный героизм и исключительную 
стойкость, остановив наступление врага.

тареи, в 1941 г. начал фронтовой путь под Мо-
сквой. 

Из воспоминаний К.Ф. Щукина: «При-
зван в армию в 1941 г., попал на фронт под Мо-
скву. Под Москвой трудно было артиллерии во-
евать против танков. Землянки рыть некогда 
было, все время отступали, ставили палатки, 
настилали ветки, в 40-градусные морозы спали 

ском фронте. Машины были изноше-
ны, бензина не хватало, перевели ав-
томобили на отопление газогенера-
торными двигателями. Топили дере-
вянными чурками. Дым от печи за-
стилал глаза, прозвали их «прощай 
здоровье», но были молодыми, рва-
лись в бой. Юмор спасал на войне. У 
нас был свой Теркин, смешил байка-
ми, анекдотами».

Константин Федорович Щу-
кин, командир артиллерийской ба-

под Москвой в сентябре – ноябре 1941 г. Самая дорогая сердцу 
медаль – «За оборону Москвы». Затем возили снаряды на Волхов-

Курсант В. Бартенев,1940 г.
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ся в поезде, идущем из Саратова в Москву, возвращался в г. Тулу, 
в старинный русский город оружейников, где я родился в 1924 г., 
где прошло мое детство и юношество, где только что окончил 10 
классов средней школы. Тогда я, как и многие юноши нашей стра-
ны, находился под сильным влиянием военной романтики. И есте-
ственно, такое состояние повлияло на мой выбор в определении 
дальнейшей учебы: решил поступить в танковое училище в г. Са-
ратове. По направлению военкомата г. Тулы я выехал туда с тем, 
чтобы реализовать свою желанную цель. Но жизнь распоряди-
лась иначе. Мандатная комиссия танкового училища (а войны еще 
не было) отказала мне в зачислении в число курсантов, поскольку 
в июне 1941 г. я являлся еще несовершеннолетним и мне не было 18 
лет. Пришлось совершать обратный путь домой.

Поступил на первый курс Тульского механического институ-
та (теперь он преобразован в университет), но снова учеба была 
прервана, так как уже шла война и в ноябре 1941 г. немецкие во-

В.С. Жеребин, 
1980-е гг.

Большую роль в защите южных подступов к столице сыгра-
ла оборона Тулы. Об этом рассказывается в воспоминаниях Вла-
димира Сергеевича Жеребина, посвященных конкретным во-
енным событиям и размышлениям о войне: «Спустя 60 лет по-
сле окончания Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. личная оценка ее многих тра-
гических, драматических и героических собы-
тий с высот почтенного возраста воспроиз-
водится в моем индивидуальном сознании уже 
не так, как в юные годы. Но главное, в умона-
строении людей того периода война наложи-
ла свой основательный след, память о кото-
ром сохранялась и не исчезла, она останется 
навсегда.

22 июня, в день начала войны, я находил-
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йска подошли к Москве и Туле. Тульский механический институт 
в этих прифронтовых условиях уже не мог проводить необходи-
мые учебные занятия. Взрослое население города было мобили-
зовано на строительство оборонительных сооружений вокруг                              
г. Тулы. В эти дни при активном участии Тульского обкома партии 
и его первого секретаря В.Г. Жаворонкова срочно создавались до-
бровольные рабочие формирования, форсировались оборонитель-
ные работы на подступах к Туле. В число сил, предназначенных 
для обороны города, входили также Военно-техническое училище, 
запасные части, войска НКВД, студенты педагогического и меха-
нического институтов.

К концу ноября 1941 г. наступление немецко-фашистских во-
йск на Москву было остановлено в 30-40 километрах севернее и 
северо-западнее столицы. Среди крупнейших событий Второй ми-
ровой войны великая битва под Москвой занимает особое место. 
Именно здесь, на подступах к столице, хваленая гитлеровская ар-
мия, в течение двух лет легким маршем прошедшая многие евро-
пейские страны, потерпела первое серьезное поражение. Чувство 
военной уверенности в окончательной победе над врагом еще бо-
лее укрепилось в сознании людей, в том числе и моем собственном 
умонастроении. Не только Москва, но и Тула стали неприступны-
ми бастионами, они не были захвачены немецко-фашистскими во-
йсками. 

В августе 1942 г. я был призван в ряды советской армии. По-
скольку я имел среднее образование, меня направили учиться в 
Моршанское минометно-пулеметное училище Тамбовской обла-
сти. Но здесь завершить свою учебу не представилось возмож-
ным. Спустя пять месяцев всем курсантам училища присвоили во-
енное звание старшего сержанта и в полном составе направили 
на фронт в различные воинские соединения в качестве команди-
ров отделений (минометно-пулеметных) расчетов или помощни-
ков командира взвода.
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Я был направлен в 1020-й стрелковый полк в минометную роту 
(полк первоначально занимал оборонительные позиции под Мцен-
ском) в качестве помощника командира взвода. Началась фрон-
товая жизнь, потребовавшая от меня основательной мобилиза-
ции физических и духовных сил. Оборона – это прежде всего окоп-
ная жизнь. Нередко по ночам немцы строчат из всего, что толь-
ко может стрелять – пулеметов, автоматов, минометов; трас-
сирующие пули тянут за собой огненные строчки отовсюду в на-
правлении наших позиций; потом объявятся ночные бомбарди-
ровщики, пролетит с восходом солнца проклятая всеми «рама», 
«Фоке-Вульф-189» с двумя своими хвостами, озарят тебя в око-
пе ослепительным, неживым каким-то светом, а потом сбросят 
пяток-другой своих бомб, разорвутся где-то поблизости, встрях-
нет тебя всего, стрелять нельзя – откроешь неприятелю огневую 
нашу точку, но с рассветом начинается настоящая окопная вой-
на с применением различных видов вооружения. Так почти каж-
дый день».

Победа в битве под Москвой, героическая оборона Ленингра-
да, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское сражение способ-
ствовали срыву немецко-фашистского плана «молниеносной во-
йны» против советского государства. Но положение на фронтах 
оставалось напряженным.

Летом 1942 г. продолжалось отступление советских войск на 
южном направлении к Волге и Кавказу. Немецко-фашистское ко-
мандование сосредоточило основные усилия войск на юге с целью 
выхода на нефтяные районы Кавказа, районы Дона, Кубани, Волги. 
Неудачным был для советских войск исход операции в мае 1942 г. 
в Крыму и районе Харькова – в конце июня 1942 г. противник раз-
вернул общее наступление. Врагу удалось выйти к Волге в районе 
Сталинграда. Начались оборонительные бои. Первый период вой-
ны был самым тяжелым, но Германия не добилась поставленных 
целей.
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Анатолий Александрович Потлов, полковой инженер 

К.И. Сосновый, 
1943 г.

1.2. В великих битвах коренного перелома в войне
Второй период войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943) начался 

19 ноября 1942 г. наступательной операцией Советской Армии под 
Сталинградом  под кодовым названием «Уран», которая закончи-
лась окружением и уничтожением 330-тысячной фашистской груп-
пировки. Ценой невероятных усилий и больших жертв наступле-
ние врага было остановлено.

Константин Игнатьевич Сосновый, тан-
кист 2-й гвардейской армии 7-го танкового пол-
ка, оказался под Сталинградом, когда немцы 
были уже в «котле». Ширина фронта 5 – 8 ки-
лометров. На выручку армии Паулюса рвалась 
группировка Манштейна. На отпор этого нати-
ска и прибыл полк, в котором служил танкист 
К.И. Сосновый. По его воспоминаниям, бой 
продолжался три дня. Это был самый страш-
ный бой и первый для 20-летнего танкиста.

А.А. Потлов, 1944 г.

воздушно-десантного стрелкового полка, в 1942 г. после оконча-
ния военно-инженерного училища направлен под Сталинград. Он 
вспоминал, как приходилось воевать за каждый дом.
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Воевал под Сталинградом Иван Федорович Семенов. В де-
кабре 1941 г. после ускоренного курса в военно-топографическом 
училище Ленинграда он был отправлен на фронт. Участвовал в 
боях на Волховском, Белорусском фронтах, в Сталинградском сра-
жении, где получил тяжелое ранение. Иван Федорович вспоминал, 
как ему в медсанбате во время артобстрела собирались ампутиро-
вать ногу, но пожилая женщина-врач пожалела его – совсем еще 
молодого мальчика, и под бомбежкой удалила несколько осколков 
(без анестезии, вместо анестезии был стакан спирта). Это позволи-
ло ему вернуться в строй и еще долго служить в армии.

Контрнаступление под Сталинградом стало началом наступле-
ния советских войск от Ленинграда до Кавказа. 

8 апреля 1943 г. началось освобождение Крыма, в котором уча-
ствовала Евгения Федоровна Доманская, медсестра медсан-
бата,на переднем крае фронта. Из опубликованных воспоминаний 
предстает ее боевой путь: «В апреле 1942 г. была фельдшером в 
стрелковой дивизии, выгрузили нас в Каменске Ростовской обла-
сти. Под г. Шахты попали в плен, мне удалось бежать, спасалась 
как беженка. В феврале 1943 г. Ростовская область была осво-
бождена, восстановлен военкомат в г. Шахты, откуда меня на-
правили в санитарную роту 362-го стрелкового полка 315-й стрел-
ковой дивизии, которая вела бои за г. Мелитополь. После его осво-
бождения дивизия называлась Мелитопольской. Дальше был путь 
на Перекоп, где заняли оборону…. 

8 апреля началось освобождение Крыма. Мне с двумя медсе-
страми приказано было организовать медицинский пункт в 500 
метрах от переднего края. Мы наполнили сумки перевязочными 
материалами, надели каски и отправились на передовую. С боль-
шим трудом добрались до одной из землянок, в которой и распо-
ложились. Вскоре артиллерийская канонада нарушила тишину. 
От берегов Сиваша до Турецкого вала сотни орудий вели ураган-
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ный обстрел вражеских позиций. Смерч взрывов сметал на своем 
пути многие вражеские блиндажи, дзоты, проволочные заграж-
дения. Около двух часов обрушивался на головы фашистов этот 
ливень огня. Вся равнина покрылась дымовой пеленой. Вой, свист 
снарядов, грохот орудий раздирали уши. Душил терпкий неприят-
ный запах пороха, в рот набивался песок. В этом аду мы потеря-
ли счет времени. За время боя мы приняли сотни раненых. До сих 
пор не могу забыть молодого солдата. Он был тяжело ранен и все 
время стонал, в его глазах было столько страдания, что мне са-
мой хотелось плакать. Я как могла успокаивала его. От устало-
сти слипались глаза, руки и халаты были в крови. Но мы держа-
лись, ведь жизнь раненых воинов зависела во многом от нас…»

В боевом действующем Черноморском флоте служил старши-
на 1-й статьи, командир отделения радистов Сергей Иванович 
Авдонин. 

С.И. Авдонин, 1943 г.

Он рассказывал: «В 1939 г. призван в ар-
мию, отправлен в Севастополь в учебный от-
ряд в школу связи. После окончания ее направ-
лен в Феодосию в отряд кораблей, проводив-
ших опыты с новым вооружением, разработан-
ным Всесоюзным научно-исследовательским 
минно-торпедным институтом. Служил на 
кораблях в Севастополе в боевом действую-
щем Черноморском флоте, в 1943 г. на бы-
строходном тральщике БТЩ «Груз» выса-

живали десанты в Феодосию, Анапу. Последний раз высадились 
на мыс Хако (Малая земля) под Новороссийском. В феврале 1943 г. 
немецкая подводная лодка торпедировала тральщик, на котором 
был десант (400 солдат). Я был в это время на вахте, передали, 
что торпеда попала в кормовую часть. Командир боевой части за-
шел в рубку, приказал: «Сходи с корабля». Тральщик наклонился на 
борт в сторону берега, туда посыпались, цепляясь друг за друга, 
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держалась в море на ящике с ватой. Несколько солдат подобрали 
другие катера, привезли всех нас в Геленджик.

После этого служил на малом катере «Охотник» № 361, кото-

солдаты, в панике топили друг друга. Я спустился с другого борта 
и поплыл, шинель стала намокать и тянуть ко дну. Не доплыл бы, 

Катер «Охотник-361», на котором служил 
С.И. Авдонин в 1943-46 гг.

если бы не сейнер, с ко-
торого бросили «ко-
нец» (веревку), но под-
плыть, подобрать не 
смог, тогда бросили 
спасательный круг, ко-
торый меня спас, про-
держался до подхо-
да мотобота. Он по-
добрал всех оставших-
ся в живых, из 60 чело-
век команды спаслись 
только 20, подобра-
ли медсестру, она про-

Л.Е. Морозов, 1945 г.

рый высаживал десанты. У нас были глу-
бинные бомбы, бросали их в море, как бо-
чонки, так бомбили подводные лодки. Нас 
бомбили с воздуха, а мы отстреливались».

Леонид Евгеньевич Морозов служил 
радистом стрелкового батальона 988-го 
стрелкового полка. Получил ранение и по-
пал в госпиталь. После госпиталя – снова 
в строй. Занимался оптической, топографи-
ческой разведкой. Воевал в Крыму, прошел 
через Сиваш с передовыми частями. Принимал участие в освобож-
дении Крыма, Симферополя, Севастополя.

Стремясь вернуть стратегическую инициативу, гитлеровское 
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руководство сосредоточило на Восточном фронте значительные 
силы и летом 1943 г. предприняло крупное наступление в районе 
Курского выступа. Советские войска разгромили ударную группи-
ровку врага. Контрудар советских войск отбросил врага на исхо-
дные позиции. Вслед за этим советские войска пяти фронтов од-
новременно перешли в наступление. 5 августа 1943 г. освободили 
Орел и Белгород. 

В результате Курской битвы была сорвана последняя попыт-
ка немецко-фашистского командования захватить стратегическую 
инициативу. Курская битва – один из величайших этапов на пути к 
победе в войне.

Об участии в этих незабываемых военных событиях вспомина-
ют ветераны.

Алексей Иванович Носов, начальник химической службы ди-
визиона реактивных минометов, участвовал в боях на Орловско-
Курском направлении. В 1942 г. он закончил Вольское училище 
химзащиты. Участвовал в войне с 9 июля 1942 г. по 9 мая 1945 г. 
в составе войск Северо-Западного, Брянского и 2-го Украинского 
фронтов. Всю войну служил в одной части 81-й отдельной Гвар-
дейской тяжелой минометной дивизии резерва ВГК.

Он вспоминает: «В 1942 г. на Северо-Западном фронте мы во-
евали в районе Старой Руссы, Рамушево, реки Поля. В лесисто-
болотистой местности трудно было окапываться, несли большие 
потери, так как было значительным превосходство авиации про-
тивника и уверенность (наглость) немцев в своей победе. Самым 
трудным было в подготовке залпа незаметно занять огневую по-
зицию, поднести снаряды и установить их не дальше 500 м от пе-
реднего края из-за малой дальности стрельбы. В 1943 г. после пе-
реформирования и оснащения новой техникой дивизион направлен 
на Брянский фронт, действовал на Орловском направлении. Мест-
ность холмистая, много оврагов и перелесков, лето было жаркое, 
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и бои шли жестокие. Потери в живой силе были и у нас, и у нем-
цев, поэтому трупным воздухом было трудно дышать. Трупы лю-
дей и животных увеличивались в 2 – 
3 раза.

Особенностью боев на Брян-
ском фронте было сосредоточе-
ние огромного количества войск на 
передовой и в тылу. Были заняты 
все деревни, овраги, лесочки. Очень 
много было партизан. Впервые за 
войну я видел сильные воздушные 
бои. Участвовал в освобождении 
Орла, Мценска, Карачева и в про-

ющей пехотой мы добрались благополучно. Пока считали потери 
противника, не заметили, что наша пехота отступила, и мы ока-
зались в тылу противника. Сумели выбраться к своим только че-
рез трое суток. А нас уже исключили из списков части и отправи-
ли родителям похоронки (увидел похоронку в 1947 г., когда вернул-
ся домой).

В город Карачев наш дивизион въехал вместе с наступающей 
пехотой. Мы увидели, что все дома разрушены полностью. На ули-

А.И. Носов, 1942 г.

рыве оборонительного рубежа «Хаген» на под-
ступах к Брянску. Получил первые Благодарно-
сти от командования за освобождение Орла и 
Карачева (всего получено 10 Благодарностей).

Однажды командир дивизиона гвардии ка-
питан Тупицын приказал мне и командиру ба-
тареи провести разведку цели и доложить о 
результатах стрельбы. Залп был произведен 
по оврагу, где планировалось уничтожить ско-
пление техники. До оврага вместе с наступа-
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ны солдаты и дан приказ разминировать, хотя я никогда не был 
сапером. Находили мины, вывертывали взрыватели и складывали 
их в кучи. Этот опыт мне пригодился в 1944 – 1945 гг.».

На Орловско-Курской дуге воевал Тимофей Антонович Кон-
дратьев, командир орудия батареи минометного батальона, воевал 
и водитель – механик танка Евгений Григорьевич Тихомиров, ко-
торый получил медаль «За отвагу» после Орловско-Курского сра-
жения. Он рассказывал: «Помню, на Курской дуге с утра до ночи 
ехали, стреляли, форсировали реку Сейм, потом были города Фа-

Офицеры дивизиона перед отправкой на Северо-Западный фронт. Лейте-
нант А.И. Носов во 2-м ряду в центре, 1942 г.

цах повешено много людей. Мы ездили на машинах по городу, сре-
зали веревки и снимали их с погибших.

Для отдыха часть была отведена в имение Л.Н. Толстого «Яс-
ная Поляна». Немцы сожгли все здания, в парке устроили кладби-
ще своих солдат. Все поля были заминированы. Мне были выделе-
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вый. Башня разворочена, кругом валяются снаряды, а некоторые 
гильзы повреждены осколками. Что делать? Повернул назад и по-
гнал танк на сборный пункт. Командира похоронили, танк сдали. 
Вскоре посадили в другой танк, с другим командиром. С ним-то я 
и воевал на 1-м Белорусском фронте, где меня и ранило. После ра-
нения управлять танком стало тяжело, и меня перевели в учеб-

Е.Г. Тихомиров, 
1943 г.

теж, Рыльск – это на Центральном фронте. Помню, как около го-
рода наш танковый полк разворачивался в атаку. Наша рота лег-
ких танков Т-70 шла обычно вторым эшелоном для подчистки, по-
сле прорыва обороны стреляли из сорокапятимиллиметровых пу-
шек и пулеметов по оставшейся пехоте противника. Марши бес-
конечные, стрельба из пушек и усталость до изнеможения. Осо-
бенно руки уставали, когда целый день выжимали то левый, то 
правый фрикцион. Мое дело было – вести машину по маршруту, 
не попасть в какую-нибудь яму или болото и не нарваться на пря-
мую наводку немецкой пушки… Помню, раз проехали какую-то де-
ревню, а там за околицей на поле зеленые стога стоят. Оказыва-
ется, это были противогазы наших солдат. Потом командир при-
казал ехать к немецким окопам. Оттуда наших солдат обстрели-
вали из дзота. Двумя или тремя снарядами мы дзот разрушили… 
Помню еще один случай, сбоку к немецко-
му «тигру » выехали, метров на двести. Ко-
мандир сделал несколько выстрелов подка-
либерными снарядами, а они скользят и от-
скакивают. Пришлось убегать от возмез-
дия. Это было западнее Рыльска, тогда ле-
том 1943 г. и командира моего убило. Танко-
вый полк пошел в атаку. Я уже почти прое-
хал нейтральную полосу. Вдруг танк вздрог-
нул, и меня оглушило и ослепило. Повернулся 
назад, смотрю, командир полулежит мерт-
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ный танковый полк. С этим полком дошел до Германии, там и за-
кончил войну. Было очень трудно, много крови и смертей. Не хочу 
больше ничего вспоминать…».

Битвой под Курском и выходом Советской Армии на Днепр за-
вершился коренной перелом не только в Великой Отечественной 
войне, но и в ходе Второй мировой войны, открылся прямой путь 
к разгрому фашистской Германии.

Победа под Курском предопределила победу в войне и поло-
жила начало большому летне-осеннему наступлению советской 
армии. В августе – сентябре 1943 г. советские войска освободили 
Донбасс, Смоленщину, левобережную Украину и вышли к Днепру. 
К форсированию Днепра приступили на четырех направлениях – 
южнее Гомеля, у Киева, Кременчуга и Днепропетровска. 6 ноября 
1943 г. после ожесточенных боев освобожден Киев. 

В памяти Нины Ивановны Ермак запечатлелись живые кар-
тины этих событий: «Запомнился ноябрь 1943 г., когда шли бои 
за Киев. Переправа через Днепр проходила по понтонному мосту. 
Слева и справа падают бомбы, вода закипает и горит Киев, дого-
рает Крещатик. Воинская часть отца стоит на окраине города в 
районе Бабьего Яра. Жители окрестных домов видят, как немцы 

сгоняют женщин, стариков, детей». 
Форсировал Днепр Владимир Николае-

вич Груздев, спортивная закалка помогла ему 
вплавь в шинели добраться до берега, быстро 
окопаться на берегу, что спасло его от оскол-
ков мин, а рядом боевой друг был убит. Здесь, 
в разгар битвы, он получил тяжелое осколоч-
ное ранение.

В начале октября 1943 г. одновременно со 
штурмом Днепра советские войска перешли в В.Н. Груздев, 1945 г.

наступление в восточных районах Белоруссии на Витебском на-
правлении.
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В освобождении городов Белоруссии – Могилева, Подольска, 
Бобруйска – участвовал Василий Петрович Котов, военком стрел-
кового батальона. 

Участником Белорусской операции был Семен Гаврилович 
Ломонов, командир взвода связи в 6-м штурмовом авиационном 
корпусе. После окончания высшего авиационного училища млад-
ший лейтенант авиационный связист направлен на 1-й Белорус-
ский фронт. Тяжелым было сражение под Ковелем, за участие в ко-
тором он был награжден орденом Красной Звезды.

В.А. Смирнов, 
1943 г.

Василий Александрович Смирнов, ко-
мандир минометного взвода, освобождал Смо-
ленскую область, Белоруссию. В Белоруссии 
он воевал в партизанском отряде, потом во 2-м 
танковом корпусе: «Наши минометы поража-
ли передовые огневые точки вражеской пехо-
ты. Проходя по Белоруссии, делали прорыв в 
тылу, шли по партизанским районам до Мин-
ска. Однажды немцы с двумя пулеметами и 

И.И. Корзун, 
1945 г.

пушкой преградили путь, подбили бронетран-
спортер. Наша группа минометов уничтожила 
их огневые точки, и войска прошли в Минск, мы 
шли в мотострелковом полку».

Участником Белорусской кампании был 
Иван Иванович Корзун, командир танковой 
роты: «Войска наступали по Варшавскому шос-
се, вокруг была растерзанная гитлеровцами бе-
лорусская земля». Он участвовал в освобождении 
Минска, видел сожженную деревеньку Хатынь.

 В 1943 г. в Белоруссии Александр Семенович Мельников 
был наводчиком орудия на 210-м отдельном зенитном бронепоез-
де артиллерийской дивизии. Вспоминал жестокие бои под Вязь-
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мой, когда немцы бомбили их бронепоезд. Сохранилось письмо 
отца Александра жене от 22.02.1943 г., в котором он успокаивал 
ее, узнав, что призвали в армию сына Александра: «Я пока жив… 
у всех бойцов хорошее настроение для защиты отечества. Прош-
ли пешком 150 км, ничего вокруг живого, посевы не убраны, дерев-
ни, станицы разбиты немцами. Что передают по радио – верьте, 
вижу все своими глазами. Не беспокойся о сыне, видимо, ему суж-
дено стать военным человеком … не надо беспокоиться о нем, 
а то передается во сне и инстинктом и становится тяжело… 
Все привыкают, он у нас парень толковый, я ему дал наставле-
ние, чтобы он все время использовал по делу…, хотя он еще молод, 
худ и не приспособлен к еде…» (по воспоминаниям родственников, 
Шурик был призван, когда он был ростом 150 см, весом 48 кг, за 
годы службы вырос до 176 см).

Тринадцатилетним мальчиком был при штабе фронта Юрий 
Венедиктович Заржицкий. Ужас смерти осознал, когда увидел в 
белорусских деревнях повешенных, расстрелянных, следы зверств 
эсэсовцев. Он вспоминал: «Был негласный закон в войсках – эсэ-
совцев в черных мундирах в плен не брать, только убивать. Од-
нажды зашли в село, увидели около двух тысяч только что рас-
стрелянных людей, некоторые еще дышали. Группа наших солдат 
бросилась в погоню за эсэсовцами, шли голодные, усталые, вымо-
танные, но желание отомстить гнало вперед, знали, что эсэсов-
цы далеко не могли уйти. Наконец, настигли. Наших было 12 че-
ловек, их было около 20 человек, они сидели в яме, наши окружи-
ли, подняли их, выстроили и стрельбой в ноги стали загонять в бо-
лото, пока все не утонули. Говорили – собакам смерть в болоте». 
Память о войне навечно в сердце каждого, кто коснулся ее.

В публикации о Коновалове Александре Андреевиче – раз-
мышления и воспоминания о войне, бое под Старой Руссой: «Уди-
вительна человеческая память. Оказывается, долгие годы способ-
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на она хранить мельчайшие детали первых военных дней… Ноч-
ная тишина взрывалась вдруг раскатами артиллерийских орудий. 
И при зловещем свете повисшей в небе ракеты испуганно неслась 
прочь февральская поземка. Днем тоже временами наступала ти-
шина. Немецкие орудия умолкали, и тогда на пригорке в окопах все 
приходило в движение. «Ну как, орлы, не страшно?» – добродуш-
но спрашивал кто-нибудь из бойцов, перебегая по траншее отде-
ления младшего лейтенанта Коновалова, недавно прибывшего на 
передовую. Мальчишеские лица, почти не скрываемый интерес ко 
всему, новенькие полушубки – все выдавало новобранцев. Алексан-
дру Коновалову все происходящее порою казалось странным сном. 
Прощание с родными, месяцы учения – давно ли это было? А те-
перь бесконечно далеко. Зато совсем рядом, внизу за лесом – враг. 
Но пока затишье. «Перед боем», – поговаривают солдаты по-
старше. И трое суток уже в окопах. Днем и ночью в окопах, вы-
рытых в глубоком снегу. Вечером 22 февраля получили приказ: по 
сигналу двух красных ракет – в наступление. О чем думали, о чем 
говорили солдаты в новеньких полушубках? Даже поверить труд-
но, как несерьезно вели себя. Вспоминали разные истории, смея-
лись. Конечно, в каждом жила мысль о бое, но задача была ясна, а 
о смерти в восемнадцать лет думают редко, даже в бою.

…Одна за другой взлетели ракеты. Заговорили орудия, и все 
утонуло в свисте снарядов и грохоте взрывов. В ночь на 23 фев-
раля 1942 г. приказ был выполнен: бойцы взяли намеченные рубе-
жи. Подобранный на поле боя санитарами Александр был отправ-
лен в госпиталь. Долгие месяцы лечения – и снова фронт. Шел уже 
1943-й, и отдельная авиадесантная дивизия, куда был направлен 
командиром взвода лейтенант Коновалов, получила приказ о про-
рыве кольца, которое сомкнули немецкие части вокруг наших во-
йск, освобождавших Старую Руссу. В три часа ночи 10 марта 
1943 г. в воздух взлетели сигнальные ракеты. Поднялись в атаку 
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бойцы первого полка, и под шквальным огнем припали к земле по-
редевшие цепи. Затем второго.., настал черед и отделения, ко-
торым командовал лейтенант Коновалов. «Вперед! За Родину!», 
– лейтенанту казалось, что слов его никто не услышал, он рва-
нулся вперед. Обгоняя командира, бежали его бойцы. Сопротивле-
ние немецких частей было сломлено. Но и в этом бою нашла лей-
тенанта пуля. И на фронт он уже больше не попал. В марте 1943 г. 
лейтенант Коновалов за героизм и мужество, умелое командова-
ние взводом в бою при освобождении Старой Руссы представлен 
к награде – ордену Красной Звезды…. После лечения направлен в 
Горький, где занимался подготовкой бойцов, затем переведен во 
Владимир. Здесь и встретил сообщение о победе».

1.3. Защитники Ленинграда

900 дней с октября 1942 по январь 1944 г. Ленинград находился 
в блокадном кольце. 14 января 1944 г. одновременно с наступлени-
ем на правобережной Украине началось большое наступление под 
Ленинградом и Новгородом. Расчеты немецко-фашистского ко-
мандования удушить город в тисках блокады и захватить его про-
валились.

Навечно в памяти ветеранов блокада, оборона, освобождение 
Ленинграда, с которым они вместе выстрадали, завоевали победу.

Борис Алексеевич Тимофеев, командир пехотного взвода, с 
первых дней июля 1941 г. был бойцом Ленинградского фронта. 
Много тягот и лишений легло на еще не окрепшие плечи: прони-
зывающий холод, от которого не могла спасти походная солдатская 
шинель, муки голода, ставшие уже привычными. То, что он пере-
жил, довелось пережить немногим. Бесконечные бомбежки и ата-
ки противника, которые необходимо отбивать. Засыпали прямо в 
окопах. В такие минуты смерть ходила рядом с бойцами: по утрам 
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Б.А. Тимофеев, 
1946 г.

не досчитывались товарищей, замерзших в окопах и землянках. 
Несмотря на все трудности, ленинградцы выстояли. Поэтому на 
вопрос, какой день или эпизод войны вам запомнился больше все-
го, Борис Алексеевич ответил: «День прорыва блокады». Позднее 
Борис Алексеевич был дважды контужен, прошел с боями до Тал-
лина. Окончил войну в звании старшины 29 августа 1944 г. Освоил 
специальность телеграфиста, до 1945 г. был начальником телегра-
фа. Обращаясь к молодым, Борис Алексеевич сказал: «Сегодняш-
нее поколение ничем не хуже, а иногда и лучше нашего. Дерзайте, 
вам предстоит преодолеть и достичь многого».

Из сочинения его внучки, Анастасии Тимофеевой, 1998 г.: «Де-
душка с 1941 по 1946 г. был в рядах армии, сначала рядовым, по-
том дослужился до старшины (помощник командира взвода). Уча-
ствовал в обороне Ленинграда. После контузии и излечения в Вол-
ховском эвакопункте переведен в штаб 77-й противовоздушной 
дивизии, где пробыл до февраля 1946 г.

В армию мой дедушка пошел добровольцем 5 июля 1941 г. из 
Ленинграда. Медаль «За оборону Ленинграда» 
связана с такими событиями. В январе воин-
ская часть, в которой был и мой дедушка, шла 
по льду Невы к острову, на котором находил-
ся город Шлиссельбург, захваченный немца-
ми. Увидев дивизию, немцы начали стрельбу 
по льду. Картина была ужасная. Лед ломался 
под ногами русских солдат, они хватались за 
льдины, пытаясь выбраться, но многие из них 
утонули в этой ледяной каше. Те, кто спас-
лись, среди них был и мой дедушка, добрались 
до острова. Они были уставшими, замерзшими, так как «искупа-
лись» в ледяной воде, но отдыхать было некогда, пошли в насту-
пление, была взята первая линия обороны немцев. У пушек были 



28

градской дивизии были награждены медалями. Дедушка рассказы-
вал, что тогда эта медаль для него ничего не значила. Ведь про-
должалась война, он и его товарищи погнали немцев дальше на юг. 
А про медаль дедушка говорил: «Сунул в карман и дальше пошел». 
Но сейчас он гордится этой наградой – медалью «За оборону Ле-
нинграда».

Анатолий Леонидович Меньшиков в январе 1942 г. направ-
лен в отдельный лыжный корпус морской пехоты, который дер-
жал оборону на острове на подступах к Кронштадту. Все 4 года 
обороняли остров, охраняя артиллерийские склады, находясь поч-
ти ежедневно под обстрелом. Запись беседы А.Л. Меньшикова со 
студентами в 1985 г.: «В июне 1941 г. я приехал в Ленинград на кур-
сы физической подготовки физруков частей. Занятия продлились 
до сентября 1941 г., а программа была рассчитана на 6 месяцев. 
Когда началась война, я был на половине дороги от Владивостока 
до Ленинграда, в Улан-Уде. Приехав, включился в занятия. В сен-
тябре программа была закрыта. Нас, участников этих курсов, со-

красные стволы, настолько они раскалились от частой пальбы. 
Позже была взята вторая линия обороны, и немцы начали отсту-

пать. Дедушка говорит, что во время боя 
он не думал ни о чем: ни о смерти, ни о 
еде, ни о родных. Он был как одержимый, 
забыв обо всем, не чувствуя страха, шел в 
атаку. Так был взят Шлиссельбург. Вско-
ре ленинградские войска подошли к рабо-
чим поселкам, где встретились в войска-
ми Волховского фронта. Эти события 
произошли 18 января 1943 г. Этот день 
вошел в историю войны как день прорыва 
блокады Ленинграда. Все солдаты Ленин-
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брали и сказали: «Товарищи, в связи с ухудшением положения в Ле-
нинграде все, кто может выехать, должны немедленно покинуть 
Ленинград. Таково распоряжение Верховного Главнокомандующе-
го». Все покинули город, за исключением шести человек, которым 
было разрешено остаться (они были из Владивостока и Средней 
Азии), в том числе и мне.

Положение в Ленинграде до сентября было еще вполне терпи-
мое. Город жил своей жизнью. После сентября обстановка ухуд-
шилась настолько, что было замкнуто кольцо окружения. Нас, 
оставшихся, решили назначить инструкторами лыжной подго-
товки. В январе 1942 г. я был направлен в отдельный лыжный кор-
пус морской пехоты, который был на 60 км западнее Ленинграда, 
на южном берегу Балтийского моря. Дальше шла оккупированная 
территория. В один из январских дней 1942 г. по боевой тревоге 
наш полк был переброшен на острова в Балтийском море. Мино-
вали Кронштадт. На второй день мы были на острове, приблизи-
тельно в 20 км от Кронштадта. Этот остров был приблизитель-
но 5 км в длину и 2 км в ширину. Здесь раньше была деревня, но к 
нашему прибытию уже никаких следов гражданского населения 
не было. Мы всю деревню перенесли в лес, некоторые дома пол-
ностью зарыли в землю. Этот остров был нашим пристанищем 
в течение почти четырех лет. Все эти четыре года мы обороня-
ли остров. В первый год в марте нами была предпринята попыт-
ка взятия еще одного острова, западнее нашего, но оказалась не-
удачной, так как за день с 7 часов утра мы преодолели не более 35 
км. Нас застал рассвет – не дошли по льду около 12 км до этого 
острова противника. Немцы начали бомбить, с самолета на бе-
лом поле наши фигуры были хорошо заметны. Сначала мы из сне-
га и льда сделали землянки и прятались в них, когда над нами захо-
дили самолеты и начали нас обстреливать. Бороться с этими са-
молетами нам было нечем, у нас не было ни зенитных орудий, ни 
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противотанковых ружей, были только автоматы, поэтому един-
ственное спасение было в том, чтобы летчик не попал, пролетел 
где-то мимо. В один из таких налетов меня ранило осколком гра-
наты. Самолеты летали настолько низко, что летчики перева-
ливались через борт и бросали ручные гранаты. Ручная граната 
взрывалась, и осколки с одного залета могли попадать сразу в не-
сколько человек. Рядом со мной был начальник связи полка. Ему 
осколок попал в висок и оказался для него смертельным. Наш полк 
был разбит, осталось только 6 человек.

Каждый день начинался с того, что нас на острове обстрели-
вали. Позднее стали обстреливать из дальнобойных орудий в рай-
оне Луги, на южном побережье Финского залива. Туда подтяги-
вался немецкий транспортер с орудием диаметром более 400 мм, 
и хотя расстояние от нашего острова до Луги было около 25 км, 
снаряды долетали до нас. В один из таких обстрелов снаряд уго-
дил в артиллерийский склад, на котором было оружие: авиацион-
ное, артиллерийское, стрелковое и корабельное. Этот склад был 
не под землей, а в лесу. Все загорелось, и это пожарище длилось в 
течение двух суток. Можно было наблюдать, как все летело в воз-
дух, и такие фейерверки были видны за много километров. Потом 
этот склад мы восстановили, и больше артиллерийские снаряды 
в него не попадали. Иногда снаряды попадали в наши землянки. Но 
они были с трехкратным перекрытием из хороших стволов дере-
вьев, и снаряды вреда не наносили, ущерба для людей не было ника-
кого. Так под ежедневными обстрелами приходилось нести охрану 
артиллерийских складов».

Наводчиком противотанкового орудия танково-
истребительного батальона был Федор Федорович Колма-
ков, воевал на подступах к Ленинграду в береговой артиллерии. 
Он рассказывал о себе: «Я, гвардии рядовой в 1941 – 1943 гг. на 
Северо-Западном фронте, наводчик противотанкового орудия… 
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Участвовал в боях на военно-морской базе на полуострове Ханго 
(Гангут) на подступах к Ленинграду, переплавлялся через Финский 
залив в июне 1941 г. в составе 8-й особой стрелковой бригады. За 
время обороны полуострова ни один военный корабль противника 
не смог с моря подойти к Ленинграду. Наша береговая артиллерия 
уничтожала любое судно…»

Офицером действующих частей Краснознаменного Балтийско-
го флота был Вениамин Израилевич Раков. Когда началась вой-
на, отказавшись от брони, он добровольно ушел на фронт. Офицер 
В.И. Раков служил в действующих частях дважды Краснознамен-
ного Балтийского флота, участвовал в боевых действиях под Ле-
нинградом в 1941 – 1945 гг., организовал и руководил радиопелен-
гацией и обнаружением вражеских самолетов и кораблей.

Защитником Ленинграда, участником прорыва блокады был 
Василий Иванович Греков, командир противотанкового орудия. 
Он пережил страшные блокадные дни. Принимал участие в успеш-
ном форсировании Невы и прорыве обороны врага по направле-
нию к крепости Орешек и овладении этим укрепленным пунктом. 
Победу встретил в Ленинграде, награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

В 2008 г. 87-летний В.И. Греков написал автобиографию, в ко-
торой изложил военные события, в которых пришлось участвовать: 
«Родился я 17 февраля 1921 г. в с. Кикнур Кикнурского района. Отец 
и мать мои – крестьяне, затем колхозники. Отец продолжитель-
ное время был председателем колхоза «Кикнур». Учился я в Кикнур-
ской средней школе с 1930 г. Среднюю школу окончил в 1940 г. с от-
личным аттестатом (золотых и серебряных медалей тогда еще 
не было). Поэтому по постановлению правительства я имел пра-
во поступать учиться в любой вуз без вступительных экзаменов. В 
это время в нашей стране была напряженная обстановка. Совет-
ский Союз вел войну с Финляндией (осень 1939 – начало 1940). Я, 
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сержанта. Боевой расчет был многонациональный, но дружный и 
сплоченный. Наш полк занял оборону на рубеже Овцино Колония – 
Большие Пороги и стал на защиту осажденного Ленинграда.

8 сентября 1941 г. фашистские войска овладели Шлиссель-
бургом и отрезали Ленинград от суши. Началась полная блокада 
Ленинграда. Связь с Большой землей была по воздуху и по Ладоге 
(«Дорога жизни»).

Наши войска вынудили противника перейти к обороне, и план 
врага захватить Ленинград с ходу провалился. Но Ленинград был 
в смертельной опасности. Борьба за город шла не на жизнь, а на 

нинград, наступил критический момент. Против-
ник успел плотно закрыть пути отхода, и части 
советских войск (в том числе 115-ю дивизию) при-
шлось вывозить из района Койвисто (Приморск) 
на кораблях и баржах в Ленинград. В первых чис-
лах сентября 1941 г. 871 ГАП был реорганизован 
в 871-й истребительный противотанковый ар-
тиллерийский полк (871 ИПТАП) и оснащен ору-
диями – пушками 76-мм. Я был в составе этого 
полка командиром орудия 76 мм пушки, в звании 

охваченный большим патриотическим подъемом, решил пойти слу-
жить в Красную Армию.

С 15 сентября 1940 г. был красноармейцем в составе 871-го 
гаубично-артиллерийского полка (871 ГАП) 115 стрелковой диви-
зии. До Великой Отечественной войны полк находился на Карель-
ском перешейке, на границе с Финляндией в районе города Светло-
горск.

В январе 1941 г. я вступил в ряды членов ВЛКСМ. С сентября 
1941 г. был командиром орудия – гаубицы 122 мм в первой бата-
рее полка. В боевые действия полк вступил в первый же день Ве-
ликой Отечественной войны. Вражеские войска перешли в насту-
пление на протяжении всего Карельского перешейка. Подходили все 
ближе и ближе к Ленинграду. Для советских войск, оборонявших Ле-

В.И. Греков, 1943 г.
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смерть. Ленинград стоял крепко и не сдавался врагу.
В течение периода с конца 1941 г. 871-й ИПТАП непрерывно 

участвовал в оборонительных боях на различных участках от Не-
вской Дубровки до Ладожского озера в районе Борисова Грива.

Наиболее знаменательным событием в моей жизни этого пе-
риода было то, что с 19 на 20 сентября 1941 г. 871 ИПТАП сво-
им огнем обеспечивал форсирование реки Невы вместе с полками 
115-й стрелковой дивизии и захват плацдарма, известного под на-
званием «Невского пятачка» на левом берегу в районе Московской 
Дубровки.

Плацдарм был 2,5 км по фронту и от 600 м до 2 км в глубину. 
Бои здесь шли днем и ночью непрерывно (400 дней). Бойцы отра-
жали в день 12 – 16 атак противника. «Невский пятачок» отвле-
кал на себя крупные вражеские силы, не давал врагу переключить-
ся на другие участки осады Ленинграда. Но весной 1942 г. из-за 
таяния льда на Неве плацдарм пал. Все защитники погибли смер-
тью героев.

В январе 1942 г. я вступил в кандидаты КПСС, в ее члены – в 
августе 1942 г. День вступления в члены КПСС – это самый па-
мятный для меня день. Быть коммунистом во время блокады Ле-
нинграда – такое не забывается.

В сентябре 1942 г. 871 ИПТАП огнем прямой наводки и с за-
крытых позиций вторично обеспечивал форсирование реки Невы 
и расширение плацдарма в районе Московской Дубровки. «Невский 
пятачок» возродился. Он спасал и спас Ленинград. За боевые дей-
ствия по расширению «Невского пятачка» я был награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

12 января 1943 г. в 12 часов ночи в строю солдат и офицеров 
я слушал приказ: перейти в решительное наступление и прорвать 
блокаду Ленинграда. Наступление началось в 9 ч 30 мин утра. На 
правом берегу Невы было сосредоточено 2 тыс. орудий и миноме-
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тов. Наши войска вели непрерывный огонь по левому берегу Невы 
2 ч 20 мин. Огонь корректировался с «Невского пятачка». Откры-
ли огонь «катюши». Затем военный оркестр 67-й армии играл Ин-
тернационал, это воодушевляло нас на мужество и смелость. В 
наступление пошли четыре дивизии первого эшелона. 871 ИПТАП 
был во втором эшелоне. Он обеспечивал освобождение г. Шлис-
сельбурга (Петрокрепость).

Первый эшелон (пехота и саперы) продвигался быстро по льду 
Невы под ураганным огнем противника. Боевые расчеты нашего 
полка тащили через Неву орудия по льду на себе. У каждого солда-
та была лямка через плечо с крючком на конце, крючок цеплялся за 
лафет пушки. По Шлиссельбургу был нанесен удар с нескольких на-
правлений с активным участием в боях 871 ИПТАП. 16 января к ве-
черу Шлиссельбург был освобожден.

За участие в прорыве блокады Ленинграда было награждено 
много солдат и офицеров. Я был представлен к ордену «Красной 
Звезды». Это была высокая награда для сержанта.

18 января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов соединились в районе поселков № 5 и № 1. Блокада Ленинграда 
была прорвана.

В феврале 1943 г. советские войска с активным участием 871 
ИПТАП вели напряженные бои в районе Синявино и Синявинские 
высоты. В боях за Синявинские высоты я был тяжело ранен в ле-
вую часть груди, но чудом выжил. Это было на боевых позициях 
Синявинских болот с 5 на 6 февраля. И до сих пор ношу в правом 
легком осколок минометного снаряда. С 7 февраля 1943 г. находил-
ся на лечении в больнице Мечникова г. Ленинграда. Затем с 15 апре-
ля 1943 г. находился на излечении в госпитале ЭГ-991 (Ленинград). 
28 мая 1943 г. прошел военно-врачебную комиссию по ст. 26 и 31 
первой группы расписания болезней приказа НКО СССР № 336 1942 г. 
Был признан годным к нестроевой службе с ограничением физиче-
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ского труда. И 29 июня 1943 г. был направлен в свой 871 ИПТАП.
С июля 1943 г. 871 ИПТАП участвовал в оборонительных боях 

в районе г. Колпино. Я был командиром орудия 76 мм пушки в пер-
вой батарее полка.

14 января 1944 г. наши войска перешли в наступление за окон-
чательное снятие блокады Ленинграда. 871 ИПТАП принимал ак-
тивное участие в боях в районе города Пушкин (24 января), Крас-

В.И. Греков (во 2-м ряду крайний слева) в ленинградском
госпитале, 1943 г.

ное село (25 января), Гатчина (26 января) и др. 27 января 1944 г. 
произошло окончательное снятие блокады Ленинграда». И.В. Гре-
ков до конца войны находился на службе в составе 71-й трактор-
ной ремонтной бригады воинской части в Ленинграде, где и встре-
тил Победу.

В освобождении Ленинграда участвовал Павел Владимиро-
вич Варфоломеев. Свой боевой путь он начал с Лужского рубе-
жа на Северо-Западном фронте под Ленинградом в 1941 г., где его 
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ные бои по прорыву блокады. Я участвовал в этих боях, командуя 
артиллерийским дивизионом. Наш дивизион поддерживал своим 
огнем стрелковый батальон, который наступал на сильно укре-
пленный опорный пункт врага. За год немцы сумели создать там 
прочную оборону из сплошного деревоземляного вала с пулемет-
ными и орудийными огневыми точками. Помню, ровно в 6 часов 
утра наша артиллерия обрушила уничтожающий огонь на пози-
цию врага. За артподготовкой в бой пошла наша пехота. Немцы 

без командования. Возглавил 
его, как старший по званию, 
летчик, сбитый над этой мест-
ностью, но не имевший опы-
та боевых действий на земле. 
Тогда ему на помощь пришел 
лейтенант Варфоломеев, при-
няв командование на себя.

Об этом П.В. Варфоло-
меев вспоминал: «12 января 
1943 г. начались ожесточен-

шлось пробиваться в район Волхова под Ленин-
градом на знаменитые Синявинские болота, где 
П.В. Варфоломеев был уже командиром бата-
реи. В 1943 г. командир дивизиона 228-го артил-
лерийского полка 10-й артиллерийской бригады 
2-й артиллерийской дивизии РВГК капитан П.В. 
Варфоломеев награжден орденом Александра 
Невского за умелые действия при прорыве блока-
ды Ленинграда. Вот как это было. Во время боев 
в районе Аракчеевских казарм батальон остался 

взвод, проявив героизм, сдерживал продвижение врага и с одним 
уцелевшим орудием был переброшен в Шлиссельбург. Оттуда при-

П.В. Варфоломеев, 
1940-е гг.

П.В. Варфоломеев (слева) − выпуск-
ник Томского артиллерийского учи-
лища, 1940 г.
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рушить укрепление врага с закрытой позиции было нелегко. К 12 
часам мной было принято решение вывести одну батарею на пря-
мую наводку. К этому времени батальон понес большие потери, 
выбыли из строя большинство командиров. Мне было приказано 
принять командование стрелковым батальоном. К 14 часам на-
шим подразделениям удалось на узком участке ворваться в укре-
пления первой полосы обороны противника. Но бой не утихал до 
позднего вечера. Ночью на нашем участке в бой был введен бата-

яростно сопротивлялись. Обе стороны несли большие потери. Ко-
мандование требовало обеспечить продвижение пехоты. Но раз-

П.В. Варфоломеев (слева), 
1945 г.

П.В. Варфоломеев (слева), 
1945 г.

Фронтовые будни П.В. Варфоломеева П.В. Варфоломеев 
(справа), 1945 г.
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фронте. С 25 августа по 1 сентября 1941 г. находился в окружении 
на Карельском перешейке в составе дивизиона, из окружения вы-
везен пароходом по Финскому заливу в Ленинград. С января 1944 г. 
участвовал в операции по освобождению г. Ленинграда от враже-
ской блокады, за что был награжден.

С июня 1944 г. в должности воздухоплавателя участвовал в 
операции по прорыву укрепленной полосы финнов и взятии г. Вы-
борга. О военных воздухоплавателях написана книга, в ней есть 
описания: «В начале войны на Ленинградском фронте действо-
вали разрозненные воздухоплавательные отряды. Для боевой ра-
боты в отрядах использовали привязанные аэростаты с гондо-
лой на двух наблюдателей. Оборудование гондолы бесхитростное: 
высокомер, полевой телефон, массивный фотоаппарат для съем-

Алексей Васильевич Оль-
шанский служил под Ленинградом 
корректировщиком-наблюдателем 
летно-подъемной части – аэростатов 
разведки. В 1933 г. призван в армию, 
направлен в Ленинград во 2-й воздухо-
плавательный дивизион аэростатов ар-
тиллерийского наблюдения, в 1940 г. – в 
1-м Выборгском воздухоплавательном 
дивизионе аэростатов артиллерийского 
наблюдения, в составе которого с июня 
1941 г. участвовал в войне. С июня 1941 
по январь 1945 г. был на Ленинградском 

льон лыжников-спортсменов, сформированный из студентов ин-
ститута физкультуры. Прорыв был закреплен. Два дня спустя во-
йска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе 
рабочего поселка № 1 и повернули фронт наступления на Синявин-
ские высоты. Блокада Ленинграда была прорвана».

А.В. Ольшанский, 1940-е гг.
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пользовались приборами артиллерийской разведки,  нелегкой  была  
работа  по  обеспечению подъемов. 18 января 1944 г. 12-му гвар-
дейскому артполку приказано обеспечить штурм Вороньей горы, 

дух и выбирался на тонком стальном тро-
се с помощью специальной лебедки, смон-
тированной на автомашине. Казалось бы, 
чего проще: сиди в корзине и передавай. 
Однако враг хорошо понимал, чем грозит 
ему поднятый в воздух аэростат наблю-
дателя. Каждый подъем сопровождался 
обстрелом, атаками истребителей. Не-
просто было вести хладнокровно наблю-
дения, когда то слева, то справа воздух 
разрывают снаряды, завывают «мессе-
ры»… Воздухоплаватели отрабатывали 
взаимодействие с артиллеристами, умело 

ки местности, гондола представляла собой корзину из сплетен-
ных прутьев ивняка. Этот наблюдательный пункт сдавался в воз-

Рядовой состав воздухоплавательного дивизиона 
аэростатов артиллерийского наблюдения, в котором 
служил А.В. Ольшанский, 1944 г.
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фронт под Вишеру во 2-ю ударную армию. Проходили через Лесной 
Бор, были в окружении около месяца. Поели всех лошадей, с само-
лета нам сбрасывали сухари. Власов оставил 2-ю ударную армию. 
В начале апреля 1942 г. наши два полка ракетчиков, танкистов 
пробивались из окружения обратно. Когда вышли из окружения, 

зван в армию в звании лейтенан-
та, отправлен в г. Арск под Ка-
занью, где формировались ра-
кетные войска, там изучали но-
вую ракетную технику, мино-
метные орудия. В феврале 1942 
г. в Москве на заводе «Компрес-
сор» получили эти новые орудия 
и 11 марта 1942 г. выехали на 

откуда гитлеровцы руководили обстрелом Ленинграда из дально-
бойных орудий. Командир полка выдвинул вперед два передвиж-
ных артдивизиона с аэростатом. В воздух поочередно поднима-
лись Битюк, Ольшанский, Гречаный. На следующий день гвардей-
ская дивизия подняла над Вороньей горой красный флаг. Во время 
боев на Карельском перешейке воздухоплавателям везло, Ольшан-
ский и др. оказались удачниками в боях, да и парашюты срабаты-
вали безотказно, хотя потери аэростатов были большие. Налеты 
на аэростаты продолжались, но стараниями зенитчиков спесь у 
«мессеров» поубавилась».

Защитником Ленинграда был Василий Иванович Никуль-
шин, который прошел войну с минометными орудиями, прозван-
ными «катюшами». Воевал на Волховском, Калининском, Северо-
Западном, 1-м Прибалтийском, Ленинградском, 1-м Белорусском 
фронтах с 1942 по 1945 г. Рассказ его краток, но за скупыми воспо-
минаниями – неисчислимые тяготы войны: «В 1937 г. поступил в 
Ленинградское военно-инженерное училище, в декабре 1941 г. при-

В.И. Никульшин (слева), 1942 г.
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нас 10 дней подкармливали и затем направили на Северо-Западный 
фронт, затем был на Волховском фронте. Синявино прошли удач-
но, под Волховом все части остановились, слева и справа давили, 
наступали немцы. Самые тяжелые бои были в 1942 – 1943 гг. Били 
из минометных орудий М-16, М-21 площадями, не по целевой на-
водке, по вражеской пехоте, танкам. Залп дадим и быстро меня-
ем позицию на полкилометра. За нами охотились немцы, летала 
«рама», засечет – и сразу начнут обстрел, много было раненых. 
Из-под Синявино шли на Старую Руссу. Когда сняли блокаду Ле-
нинграда, после Синявино поехали менять технику, затем прибы-
ли на Карельский перешеек, шли по берегу на Выборг, стреляли по 
площадям. Под Выборгом на станции попали под бомбежку, был 
контужен. Взяли Выборг и готовились перейти финскую границу, 
нас прикрывали два дивизиона, но был дан приказ остановиться. 
Командование Финляндии подписало договор о капитуляции». 

Сохранилась фотография с обгоревшими неровными краями, 
на которой мало различимы он и его боевые товарищи. Бойцы толь-
ко вышли к своим орудиям из землянки, как туда попала вражеская 
бомба. В поисках сохранившихся вещей и была найдена эта фото-
графия, бережно хранимая всю войну, всю жизнь. На фото 23 июня   
1942 г. – командный состав минометной батареи «катюш»: В. Ни-
кульшин – старший лейтенант, командир взвода Смольянов – ка-
питан, командир батареи, Крылов – старшина, замполит батареи.

Борис Александрович Соколов в 1944 г. после Ленинградско-
го инженерного училища направлен в водолазные части. Он вспо-
минал: «Помнится отчетливо каждый день войны. Даже собы-
тия двух-трехлетней давности не вспоминаются так ясно. 

Призван был в 1943 г. В саперном полку начал тяжелый каж-
додневный труд, связанный с большим риском. С 1944 года служил 
в водолазных частях. Было ли чувство страха? Не было. Было на-
пряжение, которое впоследствии от каждодневной работы при-
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1.4. К западным рубежам

Заключительный третий период войны (январь 1944 – 9 мая 
1945) стал победным, ознаменовался разгромом фашистского бло-
ка, изгнанием вражеских войск за пределы СССР, освобождением 
от оккупации стран Европы, закончился полным крахом Германии 
и ее безоговорочной капитуляцией. 

Но начало этого периода войны было трудным. К январю 1944 г. 

том форватер от Кронштадта до Хельсинки».
К концу февраля 1944 г. советские войска 

освободили Ленинградскую область. В результа-
те Ленинградско-Новгородской операции 1944 г. 
были освобождены Ленинградская и часть Кали-
нинской области, окончательно снята блокада Ле-
нинграда.

тупилось. Каждый день люди рисковали жизнью. Война продолжа-
лась для нас до 1947 г. – разминировали Карельский перешеек, по-

Б.А. Соколов, 
1944 г.

Ст. сержант Б.А. Соколов (справа) 
с товарищами, 1947 г.

Б.А. Соколов – курсант 
Ленинградского инже-
нерного училища, 
1943 г.
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немецко-фашистские войска продолжали оккупировать Прибал-
тику, Карелию, значительную часть Белоруссии, Украины, Ленин-
градской и Калининской областей, Молдавию и Крым. Перед Со-
ветской Армией стояла задача освобождения от захватчиков со-
ветской земли, оказания помощи народам Европы в освобождении 
фашистского ига, необходимо было закончить войну полным раз-
громом врага на территории Германии.

В декабре 1943 г. – апреле 1944 г. советские войска в ходе на-
ступления на Правобережной Украине (Корсунь-Шевченковская и 
другие операции) развернулись на фронте 1300 – 1400 км, разгро-
мили немецко-фашистские войска и вышли на государственную 
границу в предгорьях Карпат и на территории Румынии. Весной 
1944 г. освобожден Крым.

В ходе Белорусской операции советские войска освободили Бе-
лоруссию, большую часть Литвы и Латвии, восточную часть Поль-
ши и подошли к Восточной Пруссии.

В ходе Яссо-Кишиневской операции уничтожено 22 немецкие 
дивизии. Наступление Советской Армии осенью 1944 г. на южном 
направлении оказало помощь европейским народам в их освобож-
дении.

В июне 1944 г. войска Ленинградского и Карельского фронтов 
сокрушили врага на Карельском перешейке, освободили Выборг и 
Петрозаводск.

В период зимней кампании 1944 г., состоящей из ряда насту-
пательных операций, была освобождена правобережная Украи-
на, Крым, Западная Украина. Советские войска вышли на государ-
ственную границу в предгорьях Карпат на территорию Румынии.

Командир огневого взвода Алексей Ефимович Старков осво-
бождал Киев, Харьков, Карпаты. В послужном списке указано крат-
ко: воевал на Западном, 1-м Украинском и 4-м Украинском фрон-
тах. Награжден девятью боевыми наградами, в том числе орденом 
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу» и другими. За эти-
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ми противотанковых надолбов, шестью рядами противотанковых 
рвов, эскарпов, лесных завалов и четырьмя полосами минных по-
лей. Всего в этом направлении было построено 37 дзотов и 95 до-
тов и сотни огневых точек.

Карпаты… Это они в мирных песнях хороши. А в те лихие дни 
были они не раз прокляты. Крутые горы, ощетинившиеся вековым 
лесом, вросшим намертво в скалы… На вершине горы вражеский 
дзот. Чтобы до него добраться, надо прорубить просеку в чащо-
бе, вздымающейся над тобой, ломами взломать грунт, укрепить на 
нем орудие и только теперь прямой наводкой постараться этот дзот 
«достать». И все это под непрестанным огнем! Пожалуй, тех кам-
ней, что наворочал тогда ломом командир Старков вместе с солдата-
ми в Карпатах, хватило бы для сотен постаментов. 9 мая 1945 года 
Алексей Старков встретил на марше в Праге. Гаубицы дали побед-
ный залп.

ми короткими строчками – бои и сражения, дороги в непроходи-
мом лесу и непролазном черноземе, высоты, которые надо взять, 
и лощинки, где надо укрыться, и тонны, тонны, тонны орудийного 
металла, вынянченного в солдатских руках под дружное «Раз-два, 
взяли!». Киев, Харьков, Карпаты. В боях за Карпаты 1356-й артил-
лерийский полк был отмечен особо: награжден орденом Богдана 
Хмельницкого и отныне стал именоваться Дрогобычским. Полк, 
где сражался и командир гаубичного взвода Алексей Старков, в со-

А.Е. Старков, 
1945 г.

ставе 1-й гвардейской, а затем 18-й армии, геро-
ически проявил себя при освобождении Дрого-
быча, Борислава, Мукачева.

Дрогобычский промышленный район был 
важным рубежом – здесь фашисты созда-
ли огромные запасы горючего, здесь были та-
кие укрепления, которые, казалось, невозможно 
взять ни с воздуха, ни с земли. Так, дорога Спо-
ле – Мукачево была перекрыта восемью ряда-
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ной смертью».
В июне 1944 г. началась летняя кампания. Главный удар совет-

ская армия нанесла в Белоруссии. Белорусская операция «Баграти-
он» была одной их крупнейших операций Второй мировой войны.

Евгений Григорьевич Тихомиров, механик-водитель танка, 
вспоминал: «В ходе операции «Багратион» наш 251-й отдельный 
танковый полк находился на острие наступления левого фланга, 
завершавшего окружение минской группировки противника. Нем-
цам никак не хотелось попасть в котел, поэтому они делали все, 
чтобы не допустить соединения наших клиньев. Бои были ярост-
ные…».

Александр Александрович Сорокин в период боев по осво-
бождению Белоруссии летом и осенью 1944 г. был свидетелем и 
участником событий, когда командирская смекалка и высокое бо-
евое мастерство воинов помогало одерживать победу в сложных 
условиях. Вот один из фронтовых эпизодов в воспоминаниях тан-
киста Сорокина: «В начале июля 1944 г. наш танковый взвод на-
ходился в боевом разведывательном дозоре от батальона, а наш 
танк по определенному маршруту двигался впереди взвода. Было 
это под Минском. Обстановка была сложная. Артиллерийская 

А.А. Потлов (в центре), 1944 г.

Анатолий Александрович Потлов в 1942 – 1944 гг. воевал на 
4-м Украинском фронте в составе от-
дельного мотострелкового батальо-
на, с августа 1944 по май 1945 г. – в 
воздушно-десантном стрелковом 
полку 2-й воздушно-десантной ди-
визии. С восхищением вспоминал 
морских десантников. Перед атакой 
они одевали бескозырки, расстегива-
ли свои черные бушлаты, немцы, за-
видев, сразу убегали, называли «чер-
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ся, остановился, экипаж начал выскакивать из танка и попал под 
меткий огонь десантников-автоматчиков. Так боевое мастер-
ство, находчивость и самообладание помогали одерживать побе-
ды в боях».

Владимир Сергеевич Жеребин описывал нелегкие будни пе-
хоты во время наступдения: «После победы наших войск под Ста-
линградом наш стрелковый полк, занимавший оборонительные ру-
бежи под Мценском Орловской области, тоже пошел в наступле-
ние, которое довольно быстро развертывалось. Часто приходи-
лось делать переходы по 30 – 50 километров ежедневно. Физиче-
ское напряжение было невероятное. Постоянно хотелось спать. 
На перевалах солдат ложился на землю и тут же засыпал. Но по-
сле небольшого отдыха раздавалась команда «подъем» – и снова 
вперед.

Конечно, не забыто, что общее наступление нашего полка и 
преследование противника – это не увеселительная прогулка, оно 
сопровождалось атаками, временными отступлениями, немалы-

А.А. Сорокин, 1944 г.

стрельба доносилась отовсюду, возникали короткие, а иногда за-
тяжные встречные бои справа и слева. Казалось, что бои ведем в 
окружении, так как в тылу тоже слышалась орудийная канонада.

В предутренней рассветной мгле мы двига-
лись, всматриваясь вперед до рези в глазах. До-
рога шла на подъем. И вот в какой-то момент 
кто-то из «башнеров» (а я был радистом-
пулеметчиком в экипаже) заметил впереди в 
метрах 200 – 300 идущий на нас танк «Тигр» и 
громко крикнул: «Впереди «Тигр!». В считан-
ные секунды наш старшина Хмельницкий, не 
растерявшись, точно навел пушку в цель и вы-
стрелил первым. Выстрел был удачным, сна-
ряд угодил под погон башни. «Тигр» задымил-
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ми людскими потерями. После атаки нередко в живых остава-
лась половина состава отделения, взвода. На фронте смерть че-
ловека превращалась в нечто обыденное, как неотъемлемый спут-
ник солдатской жизни. Но и в этих условиях стремление к Побе-
де над противником не покидало сознание человека. Естествен-
но, все это требовало железной дисциплины. Мне пришлось стол-
кнуться со случаем, когда командир на месте расстрелял двух сол-
дат за невыполнение его приказа.

В ходе развертывания наступления мой стрелковый полк во-
шел в состав 1-го Белорусского фронта под командованием мар-
шала К.К. Рокоссовского, воинские части которого осуществили 
боевую Белорусскую операцию 1944 г., в результате которой была 
прорвана сильная оборона врага по рекам Проня, Сож, Днепр, и 
наши войска заняли Могилев. За участие в этих боях я был на-
гражден орденом Великой Отечественной войны II степени».

В 1944 г. в составе войск 2-го Украинского фронта участво-
вал в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки, в Ясско-
Кишиневской операции минометчик А.И. Носов, он вспоминал: 
«В 1944 г. в составе войск 2-го Украинского фронта участво-
вал в освобождении Кировограда, Шпола, в разгроме группировки 
под Корсунь-Шевченковской, в городах Умань и Яссы. Вместо до-
рог была непроходимая грязь. Проехать по дорогам можно было 
только на танках. Боеприпасы к минометам от села до села пере-
носили жители Украины на руках. После Ясско-Кишиневской опе-
рации мне было приказано пройти по маршруту дивизиона и уточ-
нить, где какие машины находятся. Задачу выполнил, затратив 
на это месяц. В 1944 г. наш дивизион был переведен во Львов в ка-
честве резерва ГК. Здесь мы потеряли за 5 месяцев в борьбе с бен-
деровцами много людей».

Во многих боевых операциях участвовал Валериан Ники-
тич Разумов, начальник оружейной мастерской, находящийся по-
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ся тревога – не к добру это. И грянул бой!
Опередили фашисты наше наступление, перехитрили, учли 

фактор внезапности, хорошо знали немцы о том, что готовится 
на плацдарме. Не подвела их оставленная агентура. Мы потеря-
ли важные для нас высоты, колокольню церкви, но закрепились на 
опушке садов. А немцы продолжали прицельно бомбить нас и наши 
тылы за рекой. Эта бомбёжка добила скопившиеся в садах танки, 
самоходки. Дальнейшая наша оборона стала держаться на пехо-
те да на уцелевших батареях 82-миллиметровых миномётов. На-
кануне боя я с повозкой боеприпасов и с сержантом-оружейником 
был послан на плацдарм. Боеприпасы мы успели сгрузить в гото-
вую яму на кромке сада, место показалось нам удачным. Но начал-
ся бой, и эти боеприпасы пришлось срочно перебазировать чуть 
подальше, к новой оборонительной линии пехоты. Повозке сюда 
уже не подъехать, обнаружим себя противнику. Начинаем бегать 
к яме – налегке, от ямы – с ящиком мин или патронов к повозке, ко-
торая, с ездовым спрятана в саду. Ящик с минами весит 50 кг, ки-
дать его категорически запрещено. Наконец боеприпасы достав-
лены ближе к линии обороны.

Наступающих немцев останавливают миномётчики. Их стар-

В.Н. Разумов, 
1945 г.

стоянно на передовой. Сохранилась его рукопись неопубликован-
ной книги о войне. Одна из глав называется «Бои на Днестровском 
плацдарме».

«Готовились к наступлению на Кишинёв. 
Видели, как на плацдарме всё гуще и гуще сады 
начинялись танками, самоходками, другой во-
енной техникой. А на передовой тишина. Ред-
ко, редко хлопнет одиночный выстрел. И всё 
так же цветут сады, поют соловьи, бередя 
душу воспоминаниями о мирной жизни, всё так 
же дразнится луна, заигрывающая со струями 
Днестра, но уже ко всему этому примешивает-
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шина Мамонов теребит нас: «Давайте мины». На пустой уже по-
возке объезжаем сад. Вон стоит повозка, лошади убиты, людей 
нет и в повозке мины. Ура! Есть чем порадовать миномётчиков. 
До ночи ищем по садам и находим бесхозные боеприпасы, ночью – 
на переправу через Днестр, возить эти же мины. Дали нам в по-
мощь молодого бойца из окопов. Как обычно, свистят шальные 
пули, вокруг хлопают немецкие мины и валятся с неба бомбы. Ез-
довый держится спокойно, верит в свою счастливую звезду. Ещё 
от Сталинграда в подразделении меня считают заговоренным, но 
молодой солдат бухается передо мной на колени и слёзно молит: 
«Товарищ начальник! Отпусти, ради Бога, в батальон. Я там в 
окопе около своих, а тут страшно, не укрыться, ни к товарищам 
обратиться, убьют, так никто и не узнает».

Понимаю, если страшно ему стало, толку от него не будет. 
Не знает он, в какую сторону кидаться, когда завоет падающая 
бомба, зашепелявит мина. Не умеет ориентироваться, увёрты-
ваться и успевать дело делать. Погибнет здесь. Отпустил я парня.

Уже потеряли мы двух лошадей – ранило их осколками в грудь. 
Дырочки маленькие, а свистит через них воздух с кровью, и не один 
ветеринар не спасёт. Таких, раненых, отпрягаем. 

Ночью немцы нащупали переправу и разбомбили. Командир ди-
визии приказал перевозить грузы днём. Итак, повозка с минами на 
пароме, начальник переправы командует отчаливать. Нас хорошо 
видно с крутых высот немецкой стороны. Ударила пушка – пере-
лёт. Начальник парома кричит: «Тяните, ребята, быстрее!». Вто-
рой снаряд – недолёт. Противное чувство беспомощности овладе-
вает мной. На пароме не укроешься, повозку с минами оставлять 
тоже нельзя. Немцы то ли пьяны, то ли решили поиграть, сна-
ряды рвутся вокруг парома. Приближаемся к берегу, а там дру-
гая повозка ждёт погрузки. Следующий снаряд угодил в эту повоз-
ку. Убитые лошади и разбитая повозка загородили выезд на берег. 
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Кричу: «Эй на берегу! Уберите лошадей с дороги!». А кому уби-
рать? Все разбежались. Но тут следующий снаряд разметал уби-
тых лошадей и освободил нам дорогу. Только ездовый хмурится. 
Опять одна из его лошадей свистит дырочкой в груди. Лошадей 
бесхозных вокруг много, замену найдем. После этой переправы вы-
нужден был я отправить сержанта Бондаря в санчасть: сильней-
ший нервный шок. Едем дальше по саду, слышим: близко фырчит 
немецкий бронебойный снаряд-болванка. Ничего сделать не успе-
ваем, плюхаемся вместе с повозкой вниз. Кони сразу встали. Ока-
залось: выбила болванка передние колёса вместе с осью. Пролети 
она чуть выше и... Нашли другую повозку, перегрузили.

На третью ночь удалось прилечь на пару часов в окопчиках, 
уснули под грохот боя. Проснулись от тишины. Вдруг слышу ис-
тошный крик старшины миномётчиков: «Товарищ начальник! 
Скорее давайте мины. Немцы опять в атаку пошли!». От крика 
проснулся ездовый – и к лошадям. Целы красавицы. Стоят в капо-
нире, только мелко дрожат. И повозки с минами целы... Выясни-
лось, что по тыловым службам на плацдарме все начальники уби-
ты или ранены, я остался старшим по званию и принял командо-
вание на себя. Помимо снабжения боеприпасами пришлось соби-
рать остатки хозвзводов, организовывать горячий ужин солда-
там. Мамонову приказ: восстановить батарейный транспорт. 
На пятый день к нам переправился майор Глейзер. Я снова занялся 
доставкой мин, и только мин. В одну из ездок после близкого взры-
ва бомбы завалило меня песком. Откопал меня и привёл в чувство 
ездовый.

Седьмой день идут бои за плацдарм. Всё, теперь всё! Что-
нибудь произойдёт со мной. Больше не выдержу. За неделю толь-
ко несколько часов сна и несчетное число тяжёлой работы и опас-
ности. И бой затих! Выдохлись враги. У них убито много пехоты, 
запасы боеприпасов исчерпаны, самолётам недостаёт горючего. 
Мы выстояли! Настал большой перерыв между боями».
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Александр Георгиевич Корешков, метеоролог авиационного 
разведывательного полка, участвовал во взятии Кенигсберга, осво-
бождал Восточную Пруссию, Прибалтику. 

Военная жизнь началась для него с ноября 1943 г., когда он был 
призван военкоматом и направлен на учебу в авиационное учили-
ще. Через год, в декабре 1944 г., сержант Корешков в должности ме-
теоролога направлен на фронт в Прибалтику в 3-ю воздушную ар-
мию в г. Шауляй.

В феврале 1945 г., когда войска перешли границы восточной 
Пруссии, его направили на службу в авиационный разведыватель-
ный полк. Боевые вылеты не обходились без обстрелов со сторо-
ны фашистской армии, подвергались бомбежке и места дислока-
ции разведывательной части.

После участия во взятии Кенигсберга (10 апреля 1945 г.) воен-
ная служба А. Г. Корешкова проходила в Восточной Пруссии, а за-
тем в Калининградской области.

И.И. Корзун (сидит слева 2-й), ст. лейтенант, 
командир танковой роты, 1944 г.

Иван Ивано-
вич Корзун, коман-
дир танковой роты, 
в 1943 г. в боях под 
Ельней был тяжело 
ранен, после излече-
ния в госпитале встал 
на ноги – и снова на 
фронт. Он участник 
Белорусской кампа-
нии. Войска насту-
пали по Варшавско-
му шоссе, вокруг была растерзанная гитлеровцами белорусская 
земля. Участвовал в освобождении Минска, видел ужас сожжен-
ной деревеньки Хатынь. Принимал участие в штурме Кенигсберга. 
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Трехметровые стены города, хорошо укрепленные доты – все было 
на стороне гитлеровцев. Но против мужества, смелости, отваги и 
героизма советских бойцов ничто не могло устоять. После изну-
рительных боев Кенигсберг пал. Танковый корпус, в котором слу-
жил И.И. Корзун, был переброшен для охраны Балтийского моря. 
Закончил войну в звании лейтенанта. Ушли в былое военные годы. 
Иван Иванович связал свою послевоенную жизнь с техникой, учит 
молодых понимать ее.

В результате проведенных боевых операции советские войска 
освободили Белоруссию, часть Польши, форсировали Неман, по-
дошли к границам Германии.

1.5. Участники освобождения Европы

В январе – первой половине 1945 г. в результате мощного стра-
тегического наступления (Восточно-Прусская операция в апреле 
1945 г., Висло-Одерская и другие военные операции) Советская 
Армия на всем советско-германском фронте разгромила главные 
группировки немецко-фашистских войск, освободила почти всю 
Польшу, значительную часть Чехословакии, Венгрии. Советские 
войска вышли к Одеру и захватили Кюстринский плацдарм на ле-
вом берегу реки.

За участие в Висло-Одерской операции награжден орденом 
Красной Звезды Семен Гаврилович Ломонов, командир взвода 
связистов штурмового авиационного корпуса. Из его воспомина-
ний: «В 18 лет ушел добровольцем на фронт. Через год окончил 
Харьковское авиационное училище, стал командиром взвода свя-
зи. Я не закрывал амбразур, не мучился в немецких застенках, мой 
путь был обычный для тех лет, его прошли миллионы наших сол-
дат и офицеров. Я просто делал свое дело, исполнял свой долг, на 
фронте, как нигде, каждый чувствовал рядом локоть товарища, 
друга. Святое это понятие – фронтовое братство».
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Виктор Денисович Скаринов, наводчик орудия, комсорг ар-
тиллерийского полка, вспоминал тяжелые бои в апреле 1945 г. на 
реке Одер у Зееловских высот, на реке Висле: 
«Запомнилась огневая мощь наступатель-
ных боев на реке Висле и освобождение Вар-
шавы».

Разными военными дорогами прошли 
почти всю войну братья Потловы, а встре-
титься пришлось в Польше, фронтовая фото-
графия – память о встрече.

История фотографии такова: младший 
брат Анатолия Александровича Михаил Пот-

В.Д. Скаринов, 
1945 г.

лов (на фото слева) приписал себе 
год и в 1941 г. ушел воевать развед-
чиком, награжден двумя орденами 
Славы, орденом Отечественной во-
йны, орденом Красной Звезды. В 
конце 1944 г. встретился с братом 
в Польше и самовольно перешел в 
часть брата. За нарушение дисци-
плины чуть не попал под трибунал, 
но его заслуги помогли остаться в 
части брата, вместе они заканчива-
ли войну, но третьим орденом Сла-
вы Михаил не был награжден.

Братья Потловы Анатолий 
(справа) и Михаил. Рошкау, 
Германия, май 1945 г.

Один из боев в Польше не раз вспоминал наводчик минометно-
го орудия, знаменитой «катюши», Иван Алексеевич Курочкин: 
«Было это в Польше. Послали нас шесть человек в разведку, но 
враг окружил нас, открыл огонь, атака захлебнулась. Не было на-
дежды, что останемся в живых. Помнили только одно – не сда-
ваться, биться до конца. И вдруг увидели наших – пришла под-
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мога. После этого боя не узнали друг друга. Мы были седые. Это 
было в начале 1945 г., а было мне всего девятнадцать…».

Е.Ф. Доманская, 
1980-е гг.

Муки концлагеря прошел Константин Васильевич Козлов. Из 
воспоминаний родственников: «К.В. Козлов призван в армию в Ви-
чуге Ивановской области, служил в воздушно-десантных войсках. 
В 1941 г. при отступлении армии под Киевом их часть бросили 
как живой щит, чтобы обеспечить отступление других частей. 
Были неделю в окружении, потом попали в плен. Был в нескольких 
концлагерях в Польше, Германии. После освобождения Советской 
армией из концлагеря участвовал в освобождении Чехословакии, 
остался на сверхсрочную службу на два года в Австрии, затем 
вернулся домой в Ивановскую область».

Похожей была судьба Михаила Алексеевича Маркова, о 
ней рассказали родственники: «В 1941 г. ушел на войну из Юрьев-
Польского, воевал месяц или два. Вспоминал, что оружия не хва-
тало, было одно на пятерых… Попал в окружение, 4 года провел 
в плену, концлагерях, пережил очень много тяжелого: голод, изби-
ения, побои после попытки побега. Американцы забирали военно-
пленных, но он спрятался – не хотел ехать в Америку… В 1945 г. 
освобожден из концлагеря, отправлен работать в Ленинград на 
военный завод».

Медсестра Евгения Федоровна Доманская 
в Польше воевала в 55-м автомобильном полку, 
с ним участвовала в освобождении концлагеря 
смерти Освенцим. Ей пришлось увидеть страш-
ное, навсегда запомнившееся зрелище: длинные 
зеленые бараки, сети колючей проволоки, груды 
человеческого пепла, уцелевшие детские боти-
ночки… Узкоколейки, как длинные шнуры, тяну-
лись к печам крематория, в которых погибли ты-
сячи заживо сожженных людей…
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У войны не женское лицо, по словам писательницы С. Алекси-
евич, но сколько юных девушек прошли тяжкими дорогами войны. 

О.Л. Веселова, 
1945 г.

до Польши, проверяя, охраняя фронтовые дороги».
Ольга Ивановна Шмырина, сержант метеоролог ВВС в со-

ставе 1-го Белорусского фронта, участвовала в Висло-Одерской 

Одна из них Ольга Леонидовна Весело-
ва – регулировщица на автомобильных доро-
гах, прошла фронтовой путь от Подмосковья до 
Польши. Из ее воспоминаний: «Родилась в Под-
московье в Зарайске. В 1942 г. по комсомольско-
му призыву была мобилизована, служила регу-
лировщицей, диспетчером на контрольном пун-
кте в системе службы военных автомобильных 
дорог. Прошла военный путь от Мало-Ярославца 

О.И. Шмырина, 
1945 г.

операции, освобождении Польши, Берлинской 
операции. О своем боевом пути она рассказала: 
«В 1941 г. поступила в Московский фармацев-
тический институт, в октябре 1941 г. верну-
лась домой, в Пензенскую область. В 1942 г. мо-
билизована, направлена в 1-е Московское учили-
ще связи, через год закончила его со званием ст. 
сержанта в должности метеоролога, синоп-
тика. Направлена в батальон авиационного об-
служивания № 36 в г. Киржач. Работала на ме-
теостанциях рядом с аэродромами, составляла метеокарты, ко-
торые передавали летчикам. На пути на фронт, когда ехали в то-
варных вагонах, попали под бомбежку, но никто из нашей коман-
ды не погиб, так и прошли весь военный путь вместе до конца во-
йны. В 1944 г. в составе 1-го Белорусского фронта прошла Поль-
шу, Германию. В мае 1945 г. была в Берлине у Рейхстага.

Получила Благодарность К.Г. Жукова. В Германии их метео-
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Медалями «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией» награждена 
Таисия Яковлевна Нелина, в 1941 г. сту-
дентка института иностранных языков, в 
годы войны капитан, переводчик 541-го 
радиодивизиона, с которым прошла с бо-
ями, под бомбежками по дорогам войны, 
через Бреслау дошла до Берлина. 

Все тяготы войны наравне с мужчина-
ми несли на своих девичьих плечах юные 
фронтовички, не жалея жизни, шли к побе-
де.

36-й батальон аэродромного обслуживания. 
О.И. Шмырина в верхнем ряду 3-я справа, 1945 г.

станция обслуживала полк Василия Сталина. В июле 1945 г. демо-
билизована».

Т.Я. Нелина, 1945 г.

Пулеметчик Александр Тимофеевич Краснов находился в 
1944 г. у крепости Кюстерн на реке Одер. Он вспоминал:  «Однаж-
ды наводили мост через реку Одер и переплавляли на другую сто-
рону солдат и технику. В момент, когда по мосту шло очень мно-
го народу, и гажданских, и военных, встретились мать с сыном. 
Они обнимались, плакали, поговорили и расстались. Люди переме-
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шались, но взгляды всех были обращены на них. Движение возоб-
новилось. Вдруг в небе появился немецкий самолет и сбросил бом-
бу. Бомба упала на то место, где шла мать солдата. После того, 
как дым рассеялся, все увидели большую воронку, мать солдата 
погибла. Сын все видел и не смог удержать слез. Весь отряд, уви-
дев это, бросился в атаку без команды, так сильно солдаты хоте-
ли отомстить».

Виктор Денисович Скаринов воевал в середине апреля 1945 г. 
на реке Одер у Зееловских высот (1-й Белорусский фронт). Запом-
нилась ему огневая мощь наступательных боев на Сандомирском 
плацдарме на р. Висле и освобождение Варшавы. Закончил войну 
в Берлине в мае 1945 г.

Василий Александрович Смирнов, командир минометного 

Офицеры и рядовые минометного взвода с командиром В.А. Смирно-
вым (стоит в центре). Пруссия, 9 мая 1945 г.

взвода, награжден орденом Красной Звезды за бои в Пруссии. Он 
вспоминал: «Тяжелые бои были на границе с Пруссией, танковый 
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Л.Е. Морозов (сидит в центре), 1945 г.

в освобождении Крыма, Симферополя, Севастополя. После осво-
бождения Севастополя батальон перекинули в Белоруссию, затем 
в Польшу. Принимал участие в освобождении Варшавы, Гдыни, 
Дойчелоу, в Висло-Одерской операции. Также освобождал Штет-
тин, принимал участие в форсировании Одера.

Из писем Л.Е. Морозова с фронта матери: «Мы сейчас форси-
ровали Западный Буг и гоним немцев вдоль него. По твоему учению 
я набрался терпения и жду, жду часа полного разгрома немцев… 
28.08.44».

«Здравствуй, дорогая мама! Прими от сына боевой гвардей-
ский привет с фронта. Твое письмо я получил несколько дней назад 
и ответить сразу не имел возможности, так как шли наступа-
тельные бои, в которых я участвовал и которые увенчались успе-
хами. В предыдущем письме я тебе выслал фото-миниатюрку. Я 

геньевич Морозов при-
нимал участие в освобож-
дении Варшавы, Гдыни, 
в Висло-Одерской опе-
рации. Занимался опти-
ческой, топографической 
разведкой. Начал воевать 
в Крыму, прошел через 
Сиваш с передовыми ча-
стями. Принимал участие 

корпус попал в окружение, прорывались три дня, приходилось не 
спать несколько суток. День Победы встретил в Пруссии, я был 
дежурным по подразделению, позвонили из штаба после двух ча-
сов ночи – окончилась война. Я разбудил весь батальон. Всю ночь 
шла стрельба победы по всей Пруссии, ракеты пускали».

Гвардии ефрейтор, телефонист батареи звукоразведки 5-го гвар-
дейского отдельного разведывательного артдивизиона Леонид Ев-
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миллионы жертв. Скоро! Скоро! Наш народ и наша Красная Ар-
мия подпишет приговор Гитлеру и его клике. Скоро! Скоро! Будет 
на нашей улице большой праздник! Дело исчисляется днями. Креп-

Письмо Л.Е. Морозова матери, 1944 г.

пока жив и здоров, живу хорошо. За меня прошу не беспокоить-
ся… Крепко целую. 24.10.44».

«Я живу замечательно. Пишу письмо с дороги, так как сей-
час мы передвигаемся на другой фронт после окончания гдань-

В.С. Белугин, 
1945 г.

классники мои Валя Солдатов и Витя Солодов, 
остались Володя Овчаров и я. Много уже я по-
терял друзей и по учебе, и по фронту. А умирать 
сейчас не надо – это ты правду говоришь.

Ну а в Германии сейчас хорошая теплая по-
года. Кругом зеленеет, сухо. Теперь солдату не 
страшно. Как у нас говорят: «Каждый кустик 
переночевать пустит. Пока до свидания, до 
скорой встречи. Твой сын Леня. 10.04.45».

«Скоро! Скоро! Конец войны, поглотившей 

ской группировки. Мы там захватили много трофеев: продуктов, 
автомашин. Да! Скоро немцам будет капут, вот-вот начнется 
последнее и решающее наступление… На фронте погибли одно-
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Мой боевой путь: Подмосковье, где вырос, и которое потом за-
щищал, 1-й Украинский фронт, Сандомирский плацдарм, Бреслау, 
форсирование Вислы и весна на Одере, последняя военная весна… 
В марте 1945 г. во время возвращения из разведки был ранен. День 
Победы встретил в г. Форсте. После ранения и тяжелой конту-
зии служил офицером-экономистом в управлении военного комен-
данта».

1.6. Победители
В ходе Берлинской операции 1945 г. советские войска овладе-

ли Германией. Было разгромлено 93 дивизии противника, взято в 
плен около 480 тысяч человек, захвачено огромное количество бо-

ко целую. С приветом твой сын Леня. 23 апреля 1945 года».
Василий Сергеевич Белугин воевал в составе 1-го Украин-

ского фронта, дошел до Бреслау. Награжден орденами Славы II и 
III степеней. Из его воспоминаний: «Орден Славы получен за опе-
рацию: группе разведчиков было поручено достать «языка». Пред-
стояло преодолеть ров, наполненный водой. Чтобы остальные 
товарищи могли перебраться по канату, мне пришлось плыть в 
ледяной воде, чтобы закрепить канат. Задание выполнили, но ра-
неного командира пришлось переплавлять».

Разведчиком был и Вячеслав Петрович 
Комлев, он рассказывал в беседе со студента-
ми: «Летом 1942 г. после вручения аттеста-
та в школе направлен в летние военные лагеря. 
Затем был курсантом Московского пулеметно-
минометного училища, 20-летним лейтенан-
том стал командиром пулеметного взвода… 
Как лейтенант знал военную науку, умел ее при-
менять и самое трудное всегда оставлял за со-
бой. Особенно ценными были эти качествав раз-
ведке, когда не бесшабашная удаль, а точный 
расчет приносили удачу, солдатское счастье… 

В.П. Комлев,
 1942 г.
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16 апреля началась Берлинская операция. 2 мая Берлинский 
гарнизон капитулировал. 8 мая в Берлине в присутствии немецко-
го главнокомандования подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии.

Рядовой саперного взвода Роман Устинович Никитюк вспо-
минал: «Участвовал в освобождении Польши, Германии, где все 
дороги, все подступы даже к самым малым населенным пунктам 
были заминированы, не было переправ через реки. Порой прихо-
дилось часами находиться в ледяной воде, устанавливая опоры 
для настила переправы. Тем, кто брал Берлин, никогда не забыть 
его штурма. Необходимо было возвести переправу через Тельтов-
канал. А когда уже все было готово для работы, враг обрушил та-

Бойцы 2-й Гвардейской воздушно-десантной Проску-
ровской ордена А.В. Суворова дивизии. А.А. Потлов в 
1-м ряду 3-й слева. Польша, 26 июня 1945 г.

евой техники. Берлинская операция – одна из крупнейших во Вто-
рой мировой войне, характеризовалась исключительно высокой на-
пряженностью борьбы с обеих сторон.
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но было снова лететь в бой. В Польше их полк переименован в 4-й 
Польский полк. С этим полком на новых самолетах прошли с боя-
ми всю Польшу до Германии. Вячеслав Степанович имеет награду 
Польского правительства. Победу встретил в Берлине.

 Участвовал в Берлинской операции и командир минометно-
го расчета Василий Иванович Никульшин. Он сохранил фрон-
товую фотографию, на которой запечатлены победители в солнеч-
ный победный день у Рейхстага. Он вспоминал: «Разгружались в 

кой ураганный огонь, что казалось порой, будто небо сыплет сна-
ряды, и вся земля усеяна разрывами. Войска прошли через канал, раз-

дировщиков. Когда молодые офицеры прибы-
ли на аэродром, им дали совсем другие самоле-
ты, а не те, что они изучали в училище, поэто-
му на ходу пришлось перестраиваться. А рабо-
та была очень ответственная. Самолеты из воз-
душных боев прилетали иногда такие, что ра-
ботать над ними надо было неделю. А Вячес-
лав Степанович со своим помощником ремон-
тировали самолет за ночь, и к утру на нем мож-

В.С. Николенко, 
1944 г.

Р.У. Никитюк, 
1942 г.

гром фашизма был уже близок». 2 мая 1945 г. 
саперная часть, в которой служил Р.У. Ники-
тюк, была переброшена в Прагу, где пришлось 
встретить День Победы.

Авиационный механик Вячеслав Степа-
нович Николенко служил в ВВС Польского 
войска, участвовал в освобождении Польши и 
в Берлинской операции. 

В июле 1944 г. Вячеслав Степанович окон-
чил военное училище и был отправлен на 
фронт в Калининскую область в полк бомбар-
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Берлин. С «катюш» нельзя было стрелять по площадям, постави-
ли батарею на улице. Вошли другие полки. Нам дана команда: не 
стрелять. Затем перебросили под Берлин, чтобы стрелять по ар-

Бойцы 214-го отдельного минометного 
дивизиона в Берлине у Рейхстага, 
20 мая 1945 г.

Варшаве, встали с «катюшами» на Зееловских высотах, Герма-
ния была по другую сторону Одера. Готовились к наступлению, 
наставили прожекторов. 
В наступлении на Берлин 
прорвали 1-ю и 2-ю линии 
обороны, зарево стояло 
от прожекторов и ору-
дийных залпов. 3-ю линию 
обороны не могли про-
рвать три дня, стреляли 
беспрерывно, а когда про-
рвались, пошли так, как 
немец в 41-м, влетели в 

Командный состав 214-го отдельного минометного ди-
визиона в Берлине у Рейхстага, 20 мая 1945 г. Лейте-
нант В.И. Никульшин в 1-м ряду крайний справа
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мии, которая шла на помощь Гитлеру. В этом месте были сосно-
вые леса, немцы разбежались по лесам, их вылавливали. Постоя-
ли 1 – 2 дня, и нас направили к Одеру, чтобы опередить американ-
цев. На Эльбе остановились, не дали американцам переправить-
ся. Помню, как узнали о победе. Стояли под Берлином в немецких 
казармах. Сообщил о победе ночью командир по связи. Началась 
стрельба из автоматов, карабинов, патронов не жалели – уже не 
пригодятся. Все плакали. Ездили по очереди, ведь технику не бро-
сишь, в Берлин фотографироваться к Рейхстагу. Все вокруг было 
разбито. После штурма Берлина было ни проехать ни пройти: за-
валы от бомбежек, разбиты дома, Рейхстаг весь разбит, обва-
лено все внутри, нельзя было высоко подниматься. Внутри и сна-
ружи все было исписано, надписи делали сразу после взятия Рейх-
стага, потом уже не стали писать. Фотографировались у Рейх-
стага 20 мая 1945 г. На снимке офицеры и рядовой состав 214-го 
гвардейского минометного дивизиона.

Константин Афанасьевич Пчеляков, разведчик-вычислитель 
в артиллерии, вспоминал: «После военного училища направлен на 
фронт, был разведчиком-вычислителем, то есть определял ко-
ординаты местонахождения вражеских орудий и рассчиты-
вал, как расположить наши орудия, чтобы они точно попадали в 
цель. Шел 1944 год. Наши войска успешно наступали по всей ли-
нии фронта. Был постоянно на передовой линии фронта. Полу-
чил знак артиллериста-отличника. Потом с войсками освобож-
дал Познань, Лодзь, брал Берлин. Мой военный путь небольшой – во-
семь месяцев, имею десять медалей, среди них медаль «За отвагу». 
О том, как Константин Афанасьевич получил эту награду, он рас-
сказал: «Нужно было уничтожить вражеское укрепление, а даль-
ности не хватало. Необходимо было точно узнать, где располо-
жены орудия немцев, то есть нужны были координаты, получить 
их – дело разведчика-вычислителя. Разведчики поползли к немецкой 
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линии обороны, рассчитали, записали, вернулись назад под непре-
рывным обстрелом врага. И тут неудача: в топографической кар-
те допущена ошибка. Нужно исправлять, а значит нужно идти 
обратно. Трое разведчиков, в том числе и я, вторично проделали 
этот нелегкий путь, вернулись с верными данными и выполнили 
приказ командира». 

Война принесла много горя и страданий и мирному населению 
Германии. Запомнился Константину Афанасьевичу один случай: 
«Было это в Берлине. Как всегда утром пришли на завтрак бой-
цы и увидели, что во дворе, где стояла походная кухня, образова-
лась очередь немецких детей. Что делать, как поступить? Сами 
голодные, но детей жалко. Подтянули потуже ремни и пошли на-
зад, сказав повару, чтобы весь завтрак раздал малышам…».

Владимир Петрович Копров закончил Ленинградскую 
военно-транспортную академию в звании лейтенанта. В 1943 г. 
призван на фронт, служил в автомобильных войсках. Сначала был 

В.П. Копров, 1943 г.

жил в Германии.
Константин Федорович Щукин воевал всю войну в артилле-

рии, под его командованием были расчеты противотанковых ору-
дий 45, 76, 85 мм, командир взвода, батареи, был в танковых сра-
жениях под Москвой, Ригой, Берлином и во многих других ме-
стах. Награжден Благодарностью Сталина в 1944 г. за взятие Риги, 

диспетчером, затем командиром роты. Развозил 
на машинах солдат, обмундирование, питание, 
боеприпасы. Часто случалось, что автомоби-
ли ломались, застревали в ямах, попадали под 
бомбежки. Воевал под Курском, прошел через 
Гомель, Варшаву до Берлина, в который вошел 
со своей ротой 26 апреля 1945 г. 2 мая Берлин 
сдался, а 4 мая было поручено вывозить из го-
рода трофеи. По окончании войны три года слу-
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В беседах со студентами он вспоминал: «Воевал на Западном, 
1-м, 2-м, 3-м Прибалтийских фронтах, 1-м, 2-м Белорусских фрон-
тах. Вспоминается эпизод: командир роты вскочил и кричит: «Танк 
подбил», не замечая от радости, что вокруг летят осколки, пули. 
Ранен в январе 1945 г. в руку, ногу, осколок ношу в руке до сих пор. 
Ранение получил при таких обстоятельствах: пошли на развед-
ку огневых позиций, выбрали наблюдательный пункт, поставили 
орудие против танков, вокруг тишина. Но тишина бывает перед 
громом. Вдруг огонь и танки пошли, в это время и был ранен. Ор-
ден Красного Знамени получил за бой: я командовал батареей (4 ору-

Ст. лейтенант К.Ф. Щукин 
запечатлен в стволе немец-
кой пушки-мортиры на не-
мецком полигоне. Германия, 
1945 г.

К.Ф. Щукин (слева) на отдыхе 
после ранения, Карлебад, 
Чехословакия, 1945 г.

в 1945 г. – за Гданьск, двумя Благодарностями за прорыв и овла-
дение Берлином. Закончил войну начальником штаба артиллерий-
ской противотанковой дивизии в Берлине.
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дия) – на нашем участке пошли 6 немецких танков. Тут уж или по-
гибай, или дело делай. Подбили 3 танка. Боязнь была атрофирована, 
ничего не боялись».

После капитуляции Берлина 6 – 11 мая происходила Праж-
ская операция. Крупная вражеская группировка на территории Че-
хословакии и Австрии, нарушив условия капитуляции, отказалась 
сдаться советскому командованию. Для ликвидации этой группи-
ровки из-под Берлина двинулись две наши танковые армии. 9 мая 
столица Чехословакии была освобождена, а последняя немецкая 
группировка была окружена и разоружена.

Алексей Иванович Носов, начальник химзащиты дивизиона 
ракетных минометов, в 1945 г. после выхода из войны Румынии с 
дивизионом прошел с боями Венгрию и Чехословакию, освобож-

Командный состав 81-го отдельного гвардейского тяжелого 
минометного дивизиона. А.И. Носов в первом ряду слева. Чехословакия, 
9 мая 1945 г.

дал Будапешт, Братиславу, закончил войну после освобождения 
Праги. 9 мая было провозглашено Днем Победы.
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С капитуляцией Германии война в европейской части завер-
шилась, но продолжалась война с Японией на Дальнем Востоке и 
Тихом океане, которую вели США, Великобритания и их союзни-
ки. Япония имела сухопутные войска – 5,5 млн чел., – продолжала 
оказывать сопротивление. Япония, несмотря на договор с Совет-
ским Союзом о нейтралитете, активно помогала Германии, держа-
ла крупные группировки войск на территории Маньчжурии и Ко-
реи, нарушая государственную границу СССР. 5 апреля 1945 г. со-
ветское правительство разорвало договор о нейтралитете. Для лик-
видации очага войны на Дальнем Востоке СССР 8 августа объяви-
ло войну Японии. 9 августа начались военные действия. Советские 
войска за 23 дня разгромили Квантунскую армию. 2 сентября 1945 г. 
подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Владимир Сергеевич Жеребин писал в своих воспомина-
ниях: «Обстановка на фронтах войны против фашистской Гер-
мании существенно изменилась в пользу СССР. Открылся вто-
рой фронт в результате вступления в войну против гитлеровской 
Германии наших союзников (США, Англии, Франции и др.). Нача-
лась переброска войск с западных фронтов на Дальний Восток, 
ибо готовилась война против империалистической Японии. В со-
став таких соединений влилась и моя воинская часть, которая во-
шла в 1-й Дальневосточный фронт под командованием маршала 
К.А. Мерецкова. С 9 августа по   2 сентября 1945 г. в качестве ко-
мандира пулеметного расчета в боях против Квантунской армии 
Японии в ходе осуществления Манчьжурской операции, взятия го-
родов (Харбин, Чанчунь, Гирин-Цзилинь) я закончил свое участие в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

С 1941 г. служил на Дальнем Востоке Александр Сергеевич 
Токмаков. Сохранилась запись его беседы со студентами в 1985 г.: 
«Родился в деревне Прислон Калининской области. До войны смог 
окончить только 4 класса. Затем пошел работать, так как в се-
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мье был старшим, а кроме меня было еще 4 сестры. Отец прошел 
три войны: империалистическую, гражданскую, Отечественную, 
причем ни разу не был ранен. Война началась, когда мне был 21 
год. И по всеобщей воинской обязанности пошел в армию, чтобы 
защитить Родину от врага. Но попал не на передовые позиции, а 
на Дальний Восток, так как и там надо было защищать грани-
цы государства от угрозы нападения Японии и Турции. Служба 
была трудной и ответственной. Очень часто устраивались тре-
воги, так как войска противника сосредоточивались возле совет-
ской границы. Очень тяжело было в сентябре – ноябре 1941 г., 
когда войска Гитлера подошли к Москве. Усилились вылазки вра-
га, были случаи нарушения государственной границы, поэтому во-
йска находились в состоянии боевой готовности. В конце 1942 г., 
когда положение на границе улучшилось, был отправлен по прика-
зу командования в Иран, а затем в Китай и Монголию. Всю войну 
служил и воевал на Дальнем Востоке».

9 августа – 2 сентября 1945 г. на Дальнем Востоке в боевых дей-

А.Ф. Кузнецов 
в центре, 1945 г.

ствиях с Японией участвовал Алексей Федо-
рович Кузнецов, наводчик пушки на монито-
ре «Дальневосточный комсомолец» Амурской 
флотилии. Много морских дорог пройдено от 
Хабаровска до Харбина на мониторе. Много 
было самых разных событий: и горьких, и ра-
достных. Как радовалась вся команда, когда 
на монитор поднялся сдавать свою дивизию 
японский генерал! Наиболее памятное собы-
тие для А.Ф. Кузнецова – это высадка десанта 
в Лахасхсу. Доставляли десант, более двух ба-
тальонов, который нужно было высадить под огнем врага. Не по-
теряли под огнем ни одного человека.

Виктор Павлович Сорокин, матрос Тихоокеанского флота, 
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Ухаживали в госпиталях за ранеными, кормили их, писали пись-
ма, убирали в палатах, стирали бинты. Научились тушить «за-
жигалки» и вечерами дежурили в парадных и на крышах домов. А 
после обстрелов разбирали завалы. Ученики были закреплены за 
детскими садами и во время бомбежек бежали туда, брали ребя-
тишек и несли их в укрытие. Подростков никто и ни к чему не обя-

В.П. Сорокин, 1945 г.

был на фронте с августа 1945 г., участник бо-
евых действий в Северной Корее в период во-
йны с Японией, освобождал города Сейсин, 
Рансин, Гензан, Юкки, среди его наград ме-
даль «За освобождение Кореи».

Разгром главных японских сухопутных 
сил, Квантунской армии, обусловил безогово-
рочную капитуляцию Японии.

Танцевальный коллектив в 
годы войны. К.И. Сосновая 
(дев. Евтова) крайняя справа

Из публикации в газете «Политех-
ник»: «Когда началась война, К.И. Со-
сновой было всего 12 лет. Школа в 
Кронштадте, где она училась, была пе-
реоборудована в госпиталь. Фашисты с 
первого дня войны каждый день бомби-
ли и обстреливали город – огневой щит 
Ленинграда, но город жил, дети и учи-
лись, и работали вместе со взрослыми. 

1.7. Дети войны
Дети и война – одна из трагических и героических страниц во-

енной истории. Некоторые преподаватели вуза узнали войну в дет-
ском и юношеском возрасте.

Детство Клавдии Ивановны Сосновой связано с Кронштад-
том и блокадным Ленинградом.
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зывал. Они сами находили эти обязанности, и не было им конца и 
края. В памяти Клавдии Ивановны осталась зима 1942 г.: «Каза-
лось, голод и холод не только лишили физических сил, но и парали-
зовали волю. Страшной была первая блокадная зима. Город стоял 
пустой и мертвый – исчезли воробьи, собаки, кошки, много было 
крыс и ворон. Холод и голод были везде – дома, в школе, на улице. С 
приближением весеннего тепла взрослые и дети вывозили замерз-
шие нечистоты на лошадях за город, так город был спасен от 
эпидемии. Летом 1942 г. все старшеклассники работали на ого-
родах в совхозе. Выращенные овощи отправляли раненым в госпи-
тали и детям».

При доме пионеров балетмейстер А.Г. Ефремова организова-
ла тогда хореографическую студию, где стала заниматься и К.И. 
Сосновая. Коллектив выступал с концертами в воинских частях, 
на кораблях, в госпиталях и даже по-
сле прорыва блокады участвовал в 
олимпиаде художественной самоде-
ятельности в Ленинграде в 1943 г. За 
успехи в художественной самодея-
тельности в дни войны Военный со-
вет Краснознаменного Балтийского 
флота наградил группу детей, в том 
числе и К.И. Сосновую, Почетной 
грамотой. 30 ноября 1943 г. в школе 
№ 423 Кронштадта К.И. Сосновой 
в числе других подростков вручили 
медаль «За оборону Ленинграда». 

В блокадных днях 
Мы так и не узнали:

Меж юностью и детством 
Где черта?
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военно-патриотической работой, проводимой со школьниками). 
Отец был членом Военного совета 49-й армии (о них рассказыва-
ется в музее в Серпухове). Меня отдали на воспитание начальни-
ку штаба, был связистом, посыльным, бывал в карауле, во взво-
де разведки. В 1943 г. направлен в Калининское Суворовское учи-
лище. На всю жизнь запомнились военные эпизоды. В 13 лет нахо-
дился при штабе. Однажды отец взял на передовую. Находясь в 
укрытии, в бинокль смотрел, как идут в атаку солдаты. Бегущий 
впереди со знаменем упал, подхватил знамя другой и тоже упал, в 
детском сознании не было понятия смерти, думал, что встанут и 

Ю.В. Заржицкий (слева), 
1943 г.

Нам в сорок третьем 
Выдали медали,

И только в сорок пятом – 
Паспорта...

Ю.П. Воронов.

При воинских частях на фронте прошло детство Юрия Вене-
диктовича Заржицкого. Из его воспоминаний: «В 1938 г. роди-

тели переехали жить в Энгельс Москов-
ской области, я пошел в школу. Когда на-
чалась война, отец с матерью ушли на 
фронт – остался один. Благодаря помо-
щи соседки стал киномехаником в 12 лет. 
В 1942 г. приехала мать за запасными ча-
стями и забрала меня с собой. Она была 
начальником связи полка, капитаном, 
парторгом на 2-м Белорусском фронте 
(мать, Серафима Семеновна Заржиц-
кая (1905–1990), была секретарем горко-
ма г. Владимира, директором универси-
тета марксизма-ленинизма, руководила 
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побегут дальше. Не боялся, не верил в смерть, когда даже видел, 
как убитого знакомого разведчика дядю Колю закапывали в землю. 
Ужас смерти осознал, когда увидел в деревнях повешенных, рас-
стрелянных, следы зверств эсэсовцев. Вдоль дорог были минные 
поля, встречались дощечки с надписями: мин нет, разминировал 
такой-то. Мне и таким же мальчишкам, служившим при штабе, 
тоже хотелось с детской гордостью написать свои имена. Пол-
зали вдоль дорог, находили мины, вскрывали их как консервные бан-
ки, там были блестящие медные взрыватели, откручивали их, вну-
три было много блестящих шариков, закапывали их в землю, что-
бы потом забрать и стрелять ими из рогаток. Когда кто-то из 
ребят подорвался, К.К. Рокоссовский приказал детей отправить в 
Калининское Суворовское училище.

Один раз даже ходил в атаку, у меня был подаренный хороший 
немецкий автомат, запомнился крик, рев, вся психика людей была на-
строена на атаку, ни о смерти, ни о чем не думали, рвались вперед.

12 – 13-летними мальчиками разносили донесения из штаба. 
Боевые действия затруднены были из-за болот. По ночам ходил 
в разведку, ползая вокруг, по болотам, где возможно укладывая 
бревна. Слышалась речь немцев, понимал уже некоторые слова, 
а к утру возвращался и докладывал, где находятся немцы. Снача-
ла мне запрещали устраивать эти вылазки, так как отвечали за 
меня как за сына начальника штаба, а потом стали разрешать 
ходить в разведку.

Один раз видел Г.К. Жукова, он показался мне строгим и суро-
вым. Запомнился случай, связанный с командующим К.К. Рокоссов-
ским. Нужно было взять высоту. На холме была деревня, где засе-
ли немцы, справа и слева – непроходимые болота. В атаках гибла 
рота за ротой. Прибыл К.К. Рокоссовский (запомнился как умный, 
прямой, решительный), отставил атаки. По его приказу привезли 
роту штрафников. Он их выстроил и сказал: «Надо взять высо-
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и он увел машину по бездорожью в лес – единственное наше спасе-
ние. И вот, наконец, родительская земля – Воронеж. По заданию 
военкомата – все на уборку урожая. Все – это преподаватели Во-
ронежского сельхозинститута, жены офицеров, их дети. Взрос-
лые вяжут снопы, дети обрабатывают солому. Небо над поля-
ми постоянно разрезают вражеские самолеты – прячем головы 
в стога. Немцы сбрасывают листовки «Убирайте чище, придем – 
хлеб печь будем».

Осенью возвращаемся в областной центр, напичканный воен-
ными предприятиями, а потому – постоянные авиационные нале-
ты. До конца уроков прячемся в школьном бомбоубежище. Тетка, 
пожалев нас, увозит к себе. Здесь, недалеко от Воронежа, в лесу 
знаменитый бобровый заповедник, где мы проводим всю зиму: вя-

Н.И. Ермак,
 1960-е гг.

ту, много народа погибло. Дам любое вооружение, кто из вас вы-
живет – дам «Героя». Штрафники ночью обследовали террито-
рию вокруг, сказали, что им нужны гранаты и ножи. Ночью сде-
лали плоты, на них обошли высоту, ворвались в деревню. Слышно 
было, что там творилось – взрывы, крики. А потом тишина. Из 
штрафников погибли 12 человек, большинство осталось в живых, 
все были представлены к званию Героя Советского Союза».

Детство Нины Ивановны Ермак тоже связано с войной: «На-
чало войны застало мою семью (отец – ка-
дровый командир Красной Армии) на западе 
Белоруссии. Уже в полдень 22 июня наш во-
енный городок бомбили. Мне тогда было 10 
лет. А на следующий день все семьи команди-
ров были эвакуированы в тыл. Везли нас в ма-
шинах, крытых брезентом, над шоссе кружи-
ли немецкие самолеты. Казалось, они пресле-
довали и нещадно бомбили одну нашу маши-
ну. У курсанта-водителя не выдержали нервы, 
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жем двупалые рукавицы, вышиваем кисеты и отправляем подар-
ки на фронт.

Летом 1942 г. в Воронеж из неизвестности появляется отец 
вместе со своей воинской частью. После отступления с запад-
ной границы он воевал под Москвой – было не до писем. Немцы в 
июле подошли к Воронежу, и мы срочно эвакуировались вместе с 
частью отца. Мать поступила на военную службу, а для меня с 
этого времени начались фронтовые дороги. Вся моя война про-
шла в 12 – 20 километрах от линии фронта, а домом стала ма-
шина «летучка-техпомощь». Отец командовал отдельной эвако-
ремонтной ротой, чинившей отечественную и трофейную техни-
ку, мать была военфельдшером в части, а мне чем только не при-
ходилось заниматься! На войне ведь не только воюют – и варят 
пищу, и стирают солдатам белье, бесконечные рулоны медицин-
ских бинтов скручивали детские наши руки.

Польскую границу пересекли ночью (меня провезли «зайцем» за 
ящиками с боеприпасами). Слышали рассказы о зверствах фаши-
стов в концлагере Освенцим, видели толпы освобожденных узни-
ков, видели санпропускники в школах и опустевших зданиях, где 
можно помыться, прожарить одежду, получить необходимую 
медпомощь, вонючее зеленое мыло, тяжелые кирзовые сапоги… И 
дороги, дороги… Потоки людей, говорящих на английском, фран-
цузском, польском, чешском языках. И общий, почти родной для 
всех язык – русский.

Иногда меня спрашивают, сколько же можно рассказывать о 
войне? По-моему, столько, насколько долго будет жить память. 
И если наше поколение (да простит меня молодежь) непримиримо 
к нынешнему потребительству, лености, то это от того, что се-
годняшнюю жизнь мы оцениваем по высшим меркам того жесто-
кого времени, когда мы взрослели за один день». 

Алексей Евгеньевич Кузнецов служил в музвзводе. Вот его 
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А. Кузнецов (слева),
1943 г.

воспоминания о военном детстве: «В детстве жил в Вологодской 
области, в деревне сильно голодали, за 600 трудодней в 1938 – 1939 

гг. семья из 5 человек получила 200 грам-
мов ржи, 20 копеек, жили подсобным хо-
зяйством. В мае 1942 г. отец погиб на зе-
мельных работах. Нашелся добрый че-
ловек, определил меня в детский дом. В 
1943 г. мне было 13 лет, я находился в 
детдоме под г. Буй Ярославской области. 
На мое счастье у меня оказался неплохой 
слух, однажды приехали военные и, про-
верив музыкальный слух, выбрали ребят в 
духовой оркестр, в том числе и меня, на-
учили играть на духовых инструментах. 
Осенью 1943 г. в составе учебного полка 

попали на Брянский фронт, только разгрузились, пришел началь-
ник штаба, увидев ребят, сказал: «Зачем набрали сосунков, от-

Музвзвод Буйского танкового полка. Снимок 
сделан после награждения медалью «За победу 
над Германией». А.Кузнецов в 3-м ряду 2-й справа, 
1946 г
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родской области. В 1941 г. окончил 7 классов Мороховской школы. 
С августа 1941 по январь 1942 г. вместе с матерью находился на 

правьте в Суворовское училище в Калинин». Но в училище нас не 
приняли, вернулись в свою часть, стали ходить из части в школу 
в г. Буй, были в форме, с погонами. На базе учебного полка орга-
низовался офицерский полк летом 1944 г., при котором находил-
ся наш музвзвод, работали также в подсобном хозяйстве. Играли 
в оркестре. Каждый день нужно было играть марш на барабане 
во время развода караула. 8 мая узнали о победе, дневальный услы-
шал по радио, все выбежали, кричали: «Победа!», до утра не спа-
ли. Утром оркестр направили в г. Буй, устроили танцы, звучала 
праздничная музыка. Ликование великое было». 

Галина Фроловна Дегтярева в 
детстве была на оккупированной тер-
ритории, немцы у детей брали кровь. 
Галине Фроловне удалось выжить. 
Прошло более полувека, но никакое 
время не в силах зарубцевать страш-
ный след войны в сердце.

Петр Андреевич Андреев, профес-
сор, ректор ВПИ в 1970 –  1987 гг., под 

Г.Ф. Дегтярева, 1950-е гг.

П.А. Андреев с мамой и сестрами, 
июнь 1940 г.

его руководством работали мно-
гие ветераны вуза. Его детство 
опалено войной в оккупации в 
Новгородской области, юность 
прошла у заводского станка, как 
и у многих его сверстников, ра-
ботавших для фронта.

Из воспоминаний: «Родил-
ся в семье крестьянина села Мо-
рохово Холмского района Новго-
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оккупированной немцами территории. 1 августа 1941 года уви-
дел, что такое война, в этот день родная деревня Морохово, была 
оккупирована немецкими войсками. Бросив хозяйство, открытый 
дом, я, мама и двухлетняя сестренка вместе с односельчанами по-
кинули деревню. Трое суток провели мы в лесном овраге. Первые 
месяцы войны были самыми тяжелыми: ни крова, ни хлеба. По 
приказу Сталина перегонялся скот, чтобы ничего не оставлять 
фашистам, поэтому весь урожай был вытоптан. Люди были в 
растерянности, Красная Армия отступала. Сдавшихся в плен и 
попавших в окружение сгоняли в районный центр, старинный го-
род Холм, в 10 км от их деревни.

Кое-как перезимовали, спасала прихваченная впопыхах ско-
тина, остатки сена. Бомбежки были почти ежедневные. 17 ян-
варя 1942 г. в деревню вошли партизаны. За все время оккупации 
это была первая радостная весточка. Появилась надежда, что 
«наши» близко. И действительно, через два дня появились части 
регулярной армии. Деревня была освобождена, а районный центр, 
важный стратегический объект, освободили только через год. 
Оттуда в деревенский медпункт доставляли раненых бойцов, ко-
торых мороховцы лечили по домам. Тяжелораненых деревенские 
мальчишки отправляли в ближайший госпиталь за 50 км. Это 
было очень опасно, так как дороги находились под постоянным 
контролем немецкой авиации.

В июне 1942 г. поступил приказ об эвакуации гражданских лиц 
с линии фронта. Наша семья осталась с военными. Вскоре мать 
скончалась, сестренку приютили близкие, а меня вместе с группой 
подростков отправили в Сибирь. Целый месяц добирались в «те-
плушках» до Барнаула. Подросткам 14 – 16 лет выдавали по 500 
граммов хлеба, ложку сахара. Многие по прибытии поезда ока-
зались без присмотра, предоставленными сами себе. Я не остал-
ся без присмотра, меня определили в школу ФЗО при одном из эва-
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ды, награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 гг.».

Сейчас молодым трудно понять цену и силу этих ступеней, 
но тогда вера в идею, партию, победу и несокрушимость страны 
придавала людям силы, помогала выжить и побеждать. Никто не 
ныл, не жаловался, все были равны перед лицом войны и смерти. 

И вот, наконец, 9 мая 1945 г. В 7 утра заводской гудок как 
обычно позвал на смену. Но на улице было странное движение. И 
тут узнали – Победа! Радости не было конца. В цехе все собрались 
на митинг, никто не работал, а люди от счастья не могли сдер-
жать слез. Вот и наступил день, которого так долго ждали, ко-
торый приближал каждый и на фронте, и в тылу».

Пиляк Ирина Александровна награждена медалью «Вете-
ран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд». Писала и 
редактировала работы по химии, создавала первые лаборатории. 
Около 45 лет проработала в институте на химико-технологическом 

Заводские друзья
(слева П. Андреев).
Новосибирск, 1944 г. 

куированных ленинградских заводов. Конечно, никакой нормальной 
учебы там не было. Выдали форму и поставили на рабочее ме-
сто осваивать профессию слесаря. Потом 
началась работа в смене по 12 часов, прак-
тически без выходных. Выполняли и фрон-
товые задания, не уходя с рабочего места 
несколько дней. Здания завода были толь-
ко что построенными, без отопления, руки 
примерзали к металлу. Но и в тех тяже-
лых днях было место радости. Самая боль-
шая – сводки об освобождении городов, по-
бедах нашей армии. На заводе был принят в 
комсомол, потом стал комсоргом цеха, чле-
ном комитета комсомола завода. Был бри-
гадиром комсомольско-молодежной брига-
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факультете. В настоящее время на пенсии. Из воспоминаний И.А. 
Пиляк: «21 июня 1941 г. был выпускной вечер в школе. На второй 
день планировали поездку на пароходе по Рыбинскому водохрани-
лищу. И в этот день около 11 утра Вячеслав Михайлович Молотов 
объявил о войне. Скоро все ребята ушли на фронт. Училась в госу-
дарственном педагогическом институте им. Ушинского в г. Ярос-
лавле. Первые два года жили на частных квартирах, так как кор-
пус химического факультета и общежитие были заняты военны-
ми. Условия жизни были трудные. Прожить можно было, если 
из дома удавалось привезти продукты (картошку). В это время я 
жила в городе Рыбинске, это в 90 км от Ярославля. Проезд на по-
езде был возможен только с командировочным удостоверением, 
которого не было. Приходилось ездить на площадке между ваго-
нами. Часто жили без электричества. Свет выключали, так как 
Ярославль постоянно бомбили. Немцы пытались попасть в желез-
нодорожный мост через Волгу, который связывал с Сибирью. Раз-
бомбили мельницу около моста, табачную фабрику, жилые дома, 
мостовые, но в мост так и не попали. Студенты работали на 
торфоразработках, лесозаготовках, дежурили в госпитале (сти-
рали бинты, мыли после лекарств посуду, читали раненым)».

Ремизов Николай Яковлевич в детстве в годы войны был 
узником фашистского лагеря. Николай Яковлевич вспоминал: «Ро-
дом из Воронежской области, Семилукского (ныне Рамонского) 
района, с. Панское (ныне Русская Гвоздевка). Родителей лишился в 
раннем возрасте. Мать умерла в 1933 г., отец – в 1942 г. Мы, три 
брата, жили у нашей бабушки по материнской линии Перуновой 
Анны Терентьевны.

В конце июня 1942 г. вместе с односельчанами, братьями и ба-
бушкой был захвачен немцами, отправлен десятилетним под Во-
ронеж на станцию Курбатово в пересыльный лагерь. Нас трави-
ли собаками, газом, морили голодом и холодом. Здесь были и воен-
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шел мой брат Павел. Его, как и других, немцы поставили к специ-
ально сколоченному щиту и тренировались стрелять, не попадая в 
живые мишени, стреляли вокруг. Мы все находились рядом и виде-
ли это. После 5-6 выстрелов брат упал. Мы подбежали к нему, он 
не мог говорить, темно-русые волосы стали белее полотна. Мы 
его забрали, отнесли на свое место, он пришел в себя. В январе – 
феврале 1943 г. была сортировка в лагере, всех молодых, пацанов 
9-10 лет отбирали для отправки на работы в Германию, но от-
править не успели. В начале марта 1943 г. нас освободили наши 
войска. Бабушка договорилась с начальником санитарного поезда, 
чтобы нас довезли до Воронежа, мы ухаживали в поезде за ране-
ными. Так мы вернулись в свое родное Панское, но дом наш был 
разрушен, жили с бабушкой в подвале. Она как могла спасала нас 
от голода. Посылала просить подаяния по деревням, где не было 
немцев, кто давал кусок хлеба, кто собаками травил. Принесенное 
бабушка делила на четыре части, себе оставляла самую малень-
кую часть.

Н.Я. Ремизов, 1944 г.

лезнодорожном узле Валуйки, в деревне Ново-
селовка был создан лагерь. За малейшую про-
винность полицаи и немцы наказывали: тра-
вили собаками, сажали в машину-душегубку, 
герметически закрытую, куда шли выхлоп-
ные газы, через некоторое время вытаскива-
ли трупы. Если провинился один, то сажали 
всю семью. Однажды мой брат провинился, 
бегал, поэтому нас всех посадили в душегуб-
ку. Нас спасла бабушка, она велела нам снять 
рубашки, намочить их и дышать через них. 
Так мы выжили. Страшное испытание про-

нопленные, и жители сел, взрослые и дети. Три недели были под 
охраной, затем погрузили в товарняк, везли несколько дней, вагоны 
были битком набиты. Разгрузили в Белгородской области в же-
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Бабушка у нас была боевая. Еще в 1905 г., когда ее мужа сосла-
ли за участие в революционных событиях на север Томской обла-
сти, она пешком дошла и нашла мужа, была с ним рядом, поддер-
живая его. В 1937 г. он по доносу был арестован, просидел 10 лет, 
освободился без права выезда, и снова рядом с ним была бабушка, 
вскоре он умер, реабилитирован в 1954 г.

В декабре 1943 г. к бабушке пришли председатель колхоза с дву-
мя женщинами из местных органов власти и сказали: «Баба Аню-
та, забираем внуков твоих, круглых сирот, старшего в училище в 
Воронеж, младших в детский дом». Бабушка плакала, но ей сказа-
ли, что советская власть детей не бросит, выведет в люди. Так 
оно и было, мы все трое выучились, жили и работали достойно. 
В военные годы на всей территории СССР было около 900 тыс. 
сирот, поэтому на освобожденных территориях создавалась це-
лая система учреждений для таких детей: детдома, суворовские 
и нахимовские училища для детей погибших офицеров, ФЗО, ре-
месленные училища, военно-музыкальные школы, в одну из них мы 
попали с братом. Тогда все делали для детей, а сейчас их миллио-
ны бездомных, беспризорных, никому не нужных.

Когда брат работал, он помогал бабушке, посылал денег, и я, 
когда учился, от стипендии посылал по 3 рубля, наша помощь под-
держивала бабушку. Она умерла в 84 года, в родном селе похороне-
на, мы, родные, поставили большой мраморный белый памятник 
в память нашей родной бабушки, столько раз спасавшей нас в во-
йну». 

Профессор автотранспортного факультета Виктор Валенти-
нович Эфрос вспоминает о своем военном детстве: «Война для 
меня началась, как и для всех, 22 июня 1941 г. Я находился в Шату-
ре. Начались как раз летние каникулы, и из Москвы нас, детей, от-
правила на лето в Шатуру. Там жили наши родственники. Первое 
воспоминание – воскресенье, 22 июня, прекрасный летний солнеч-



83

ный день. Все гуляют. На главной площади Шатуры в кинотеатре 
идет фильм «Если завтра война». И в это время идет сообщение 
Молотова о том, что началась война. Сейчас, глядя в тот день, 
должен сказать, что было ощущение праздника. По-настоящему 
еще никто не понимал, что же началось. Все считали, что вой-
на будет на территории врага, так нам говорили по радио и в га-
зетах, армия наша готова к войне. Какая-то маленькая Германия 
напала на громадный Советский Союз… Мы ее быстренько по-
ставим на место. Так мы воспринимали это сообщение. Но все из-
менилось очень быстро. Нас, детей, быстро увезли из Шатуры 
обратно в Москву. И вскоре нашу семью из Москвы эвакуировали 
в Ленинград в связи с тем, что мой отец занимался авиационны-
ми и танковыми двигателями, из Центрального института ави-
амоторостроения (ЦИАМ) он был переведен на Кировский завод. 
И нас увезли прямо под бомбежку. Ведь Ленинград бомбили сразу. 
Мы прожили в Ленинграде около двух недель, и потом нас погру-
зили в «телячьи» вагоны, эшелонами вместе с оборудованием от-
правили в Свердловск. Тогда это был центр по производству тан-
кового и артиллерийского вооружения. И всю войну я прожил в 
Свердловске, учился в школе.

Смотрите, была война, тяжелейшее время, что такое го-
лод мы познали на себе. Для нас самым большим праздником был 
момент, когда после третьего урока разносили так называемый 
школьный завтрак: четвертинка черного хлеба, посыпанная не-
дообработанным сахаром коричневатого цвета, цвета клопиной 
спинки, как мы говорили. Полчайной ложечки сахара на четвер-
тушку хлеба – это была радость необыкновенная. Мы ее ждали с 
вечера.

Дома выручала картошка. Ее выращивали на четырех сотках 
своего огородика. Это была моя забота. Я вскапывал участок, са-
жал, окучивал, убирал. Когда в сентябре 1941 г. ввели карточки, 
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мы не понимали, что это такое. И когда через пять дней я их по-
терял, то семья едва не осталась на целый месяц без продуктов. 
Правда, тогда нам пошли навстречу и выдали дубликат. А в после-
дующие годы были поездки по деревням, где обменивали какие-то 
вещи на продукты. Нормы карточные помнятся до сих пор, хотя 
прошло больше полувека. Я помню, сколько полагалось масла, хле-
ба, сахара на месяц школьнику, сколько иждивенцу, сколько рабо-
тающему. Школьнику, например, полагалось 400 г хлеба в день, ки-
лограмм сахара и полкилограмма масла на месяц.

Но и здесь, в глубоком тылу, чувствовалось, что идет война. 
И мы, подростки, это отчетливо понимали, в какой беде страна 
находится. Мы ежедневно следили по карте, как меняется линия 
фронта, переживали, радовались, спорили. И помню, какой вос-
торг у нас был, когда узнали о завершении битвы под Сталингра-
дом».

1.8. В тылу – для фронта

Не всем, кто носил погоны, пришлось воевать, необходимо 
было обучать воинов перед отправкой на фронт, работать в тылу. 

Г.Г. Андреев, 
1940-е гг.

Одним из таких воинов в тылу был Георгий 
Гаврилович Андреев. Из воспоминаний: «Моя 
жизнь сложилась из двух периодов: служба в Во-
оруженных Силах СССР – 29 лет и работа во 
Владимирском политехническом институте – 
32 года. В 1937 г. окончил Иркутскую 4-ю шко-
лу авиатехников, получил воинское звание – воен-
техник II ранга. Был оставлен в школе и назна-
чен инструктором практического обучения экс-

плуатационного цикла истребительной эскадрильи. Готовил во-
ентехников для технического обслуживания самолетов и двигате-
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лей истребителей и штурмовой авиации». Годы войны для Г.Г. Ан-
дреева прошли далеко от фронта, но были не менее тяжелыми, чем 
у фронтовиков, всю войну он обучал курсантов-авиатехников. Его 
рапорты об отправке на фронт отклонялись, он необходим был для 
подготовки специалистов для фронта.

Дмитрий Михайлович Бункин в годы войны работал во 2-м 
Горьковском военном училище в Ветлуге, в лесу на полигоне гото-
вил танкистов для фронта.

Свинин Виктор Федорович в 1941 г. направлен в Рязанское 
пехотное училище, которое закончил в 1942 г., оставлен на учеб-
ной работе, в 1942 – 1946 гг. командир взвода курсантов.

Михаил Федорович Карпов с ноября 1943 г. служил вначале 
рядовым, затем был курсантом в учебном полку в Покрове, через 4 
месяца направлен в Селецкие лагеря Рязанской области в учебный 
центр. В 1944 – 1945 гг. проводил боевую подготовку бойцов для 
фронта. В мае 1945 г. в составе части служил в Германии, затем в 
Дании на о. Борнхольм, в 1947 г. в Германии, в Польше в г. Лигни-
це служил в батальоне охраны штаба Северной группы войск К.К. 
Рокоссовского.

Мальцев Николай Андреевич был призван в армию 4 ноября 
1943 г. из д. Мальцы Халтуринского района Кировской области, 
направлен в учебный полк в г. Борисов. Из воспоминаний: «Было 
страстное желание попасть на фронт, не отпускали из учебно-
го полка, оставили для подготовки экипажей. Подготавливали 
бойцов-самоходчиков для фронта. Учили молодых солдат, начи-
ная от заворачивания портянок до управления самоходкой, гото-
вили командиров экипажей, механиков – водителей экипажей.

Наконец, отпустили из части, получил самоходку, поехал на 
фронт, но по дороге заболел брюшным тифом. Помню, ехали на 
фронт в теплушках, стоял около печки в ознобе, зашла врач, пощу-
пала лоб, определила болезнь. Дальше ничего не помнил, был без со-
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Батальон охраны штаба Северной группы войск К.К. Рокоссовского
 (в центре), 6-й ряд снизу – М.Ф. Карпов. г. Лигница, 1947 г.

знания. После выздоровления вернулся в свой полк, затем направ-
лен в г. Лида Гродненской области в 10-й танко-самоходный полк 

48-й мотострелковой дивизии команди-
ром самоходной артиллерийской уста-
новки САУ-76». 

Следует отметить, что положение тру-
жеников тыла было крайне тяжелым. Необ-
ходимо было обеспечить предприятия не-
обходимой рабочей силой. Это была одна 
из самых трудных задач, потому что огром-
ные территориальные потери лишили стра-
ну большого числа рабочих, руководителей 
для заводов оборонного значения.Н.А. Мальцев, 1943 г.

Некоторые ветераны участвовали в организации деятельности в 
тылу оборонного производства. Виктор Павлович Алексеев в годы 
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войны был главным механиком, начальником электро-обмоточного 
цеха на оборонном заводе Минавиапрома в г. Кирове.

Борис Петрович Романов в войну участвовал в восстановле-
нии эвакуированных заводов на Урале. В 1945 г. он стал главным 
технологом Владимирского тракторного завода.

Александр Николаевич Чалый-Прилуцкий в 1939 г. в Кие-
ве защитил кандидатскую диссертацию по теме «Разработка кон-
струкции станка с числовым программным управлением». В 1940 г. 
он вместе с группой ученых был выдвинут на соискание Сталин-
ской премии за создание первого станка с ЧПУ. Началась война. 
Молодой ученый отказался от брони, взял направление в Камы-
шинское танковое училище под Сталинградом, где обучался тех-
ническому обслуживанию танков. После контузии и лечения в го-
спитале в конце 1942 г. он направлен главным механиком на броне-
танковый завод в г. Свердловск. В середине 1943 г. направлен на 
строительство тракторного завода во Владимире главным техноло-
гом. О своем друге, коллеге В.И. Греков писал: «Один из тех, чье 
имя навсегда останется в истории университета, А.Н. Чалый-
Прилуцкий – солдат, ученый, преподаватель. Память об Алексан-
дре Николаевиче для меня свята. Это большой ученый, честный 
и благородный человек, основатель кафедры технологии машино-
строения ВПИ».

Георгий Павлович Тюков в годы войны учился в авиамехани-
ческом техникуме. В мастерских техникума на практике изготов-
лял корпуса гранат, работал на токарном, сверлильном станках. В 
1944 г. участвовал в изготовлении оснастки для строящегося Вла-
димирского тракторного завода, работал на заводе «Автоприбор», 
где изготавливали взрыватели. Награжден медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны».

Огромную помощь фронту оказывали женщины, подростки и 
пожилые люди. Так, в 1944 г. в составе рабочего класса насчитыва-
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лось 2,5 млн. человек в возрасте до 18 лет, в том числе 700 тысяч 
подростков.

Большое число женщин было занято в народном хозяйстве и на 
тяжелых производствах. В нашем институте работали женщины, 
трудившиеся в войну в тылу.

Труженицей тыла была Нина Ивановна Балыкова – в годы 
войны работала контролером на заводе «Автоприбор» во Влади-
мире, по 12 часов без выходных здесь изготавливали мины. 

Ольга Ивановна Никитюк в годы войны работала в колхозе 
в Тюменской области.

Анна Ивановна Угорова работала на железнодорожной стан-
ции Тумской на погрузке.

Евгения Андреевна Жбанкова работала во Владимире с 1944 
г. на строительстве тракторного завода, затем на химзаводе. 

Евгения Андреевна вспоминала: «Зимой 1943 г. работали во 
Владимире на стройке с пленными немцами и румынами по 12 ча-

Е.А. Жбанкова (справа) в годы войны

сов без выходных. Утром не ели, 
в обед питались по талонам, а 
вечером в основном ели только 
винегрет. Очень тяжело жили, 
в бараках. Мальчишки рыли око-
пы, а девчонки рубили березы, с 
помощью которых прикрывали 
эти окопы. Это были ловушки 
для немецких танков». 

Не перечислить всех подвигов воинов, фронтовой путь каждо-
го достоин внимания и является частью летописи войны. Женщи-
ны и дети, их отцы и матери – все внесли свою лепту в одну для 
всех победу. Проходят чередой десятилетия, но память о всех рус-
ских людях, жизни и души которых коснулась черным крылом во-
йна, все драгоценнее. Сила духа русского народа – маяк на все вре-
мена всем поколениям.
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Глава 2. УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСТВА

2.1. Музей истории ВлГУ в патриотическом воспитании 
молодежи

Эта память, знайте люди,
всей Земле нужна.

Если мы войну забудем,
Вновь придет война.

И как бы в ответ на эти строки слова ветеранов:
Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память – наша совесть,

Она как сила нам нужна.
(Из студенческого журнала ВПИ «Вахта памяти»)

История вуза – это частица материальной и духовной культу-
ры современного общества. Музей ведет к истокам учебной и на-
учной деятельности, отражает достижения, приближает к судьбам 
людей, участвовавших в становлении и развитии вуза. Вузовский 
музей находится в центре научной, учебной, воспитательной, куль-
турной деятельности вуза, представляет его в общественной жиз-
ни региона, способствует развитию краеведческой работы и изуче-
нию культурного наследия региона.

В конце 1960-х гг. во многих учреждениях, на предприятиях, в 
школах начали создаваться музеи боевой и трудовой славы. Тогда 
и во Владимирском политехническом институте зародилась идея 
создания своего музея. С 1971 г. сбором материалов для будуще-
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го музея занимались партийные и общественные активисты, со-
трудники кафедры марксизма-ленинизма, ветераны Великой Оте-
чественной войны. Составлялись списки участников войны, про-
сматривались личные дела в отделе кадров, личные архивы, пери-
одическая печать, в том числе институтская газета «Политехник», 
которая стала выходить с 1969 г. 

30 октября 1974 г. ректор института профессор П.А. Андреев 
издал приказ «О создании комнаты-музея боевой и трудовой славы 
института». Ответственным за создание комнаты-музея был назна-
чен проректор по заочному и вечернему обучению С.А. Максимов. 

Торжественное открытие состоялось в дни празднования 30-ти-
летия Победы в мае 1975 г.

В связи с подготовкой к 15-летию института, в целях созда-
ния музея истории института и военно-патриотического воспита-
ния студентов на его трудовых традициях 6 декабря 1977 г. был из-
дан приказ ректора «О переименовании комнаты-музея боевой и 
трудовой славы в музей трудовой славы». Руководил работой му-
зея Георгий Гаврилович Андреев, ассистент кафедры архитектуры 
и сельскохозяйственного строительства. 

Был утвержден совет музея, в состав которого вошли В.П. 
Алексеев – доцент кафедры начертательной геометрии и графики, 
руководивший созданием филиала – будущего вуза, А.М. Бакалей-
ник – доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания, П.В. Вар-
фоломеев – начальник кафедры гражданской обороны, В.В. Дени-
сов – заместитель секретаря комитета ВЛКСМ, В.А. Евтеев – за-
меститель председателя профкома, У.Г. Емельянов – декан вечер-
него строительного факультета, Г.В. Жолудев – начальник учеб-
ной части, А.М. Каманин – заведующий кабинетом общественных 
наук, Ю.В. Согомонов – доцент кафедры философии, Л.М. Самсо-
нов – заведующий кафедрой приборов точной механики, В.П. Соро-
кин – заведующий кафедрой физвоспитания, А.Е. Старков – стар-
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В сентябре 1978 г. был принят на работу в ВПИ на должность 
ассистента кафедры истории КПСС В.Ф. Усачев – музейный ра-

та была назначена Л.В. Нецветаева – ин-
спектор отдела кадров. Председателем 
Совета стал ректор П.А. Андреев, его за-
местителем – Г.Г. Андреев. 

При совете музея были созданы 4 
секции: научно-историческая, кото-
рую возглавил Г.А. Чучелин, научно-
техническая (руководитель У.Г. Емелья-
нов), секция военно-патриотической ра-
боты (руководитель А.Е. Старков), сек-
ция поиска (руководитель А.М. Бака-
лейник). По результатам смотра кон-
курса музеев высших учебных заведе-
ний РСФСР, проведенного в 1977 г., му-
зей института был награжден грамотой 
и вымпелом Минвуза РСФСР. 

Г.Г. Андреев – ветеран 
ВПИ, организатор 
и руководитель музея 
истории института 
в 1977 – 1995 гг.

ший преподаватель кафедры ГО, Г.А. Чучелин – заведующий кафе-
дрой истории КПСС, Н.А. Фирсов – инженер НИС. Секретарем Сове-

Встреча-семинар с ветеранами, 1980-е гг.
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С того же года начинается интенсивная работа по созданию 
оборудования для экспозиции двух залов по эскизам художествен-
ного фонда. В феврале 1980 г. музей трудовой славы был переиме-
нован в музей истории института.

Музей всегда занимал особое место в патриотическом воспи-
тании студентов. С 80-х годов в музее устраивались встречи сту-
дентов с участниками войны, Ленинские зачеты, экскурсии для 
учащихся школ и профтехучилищ города и области. Кафедра исто-
рии организовывала здесь семинарские занятия, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне. 

В 1997 г. в университете началось обучение студентов по спе-
циальности «Музеология». Студенты-музеологи проходят в музее 
практику, учебные занятия, помогают комплектовать фонды мате-
риалами по истории факультетов и кафедр, личными фондами из-

ботник с большим стажем и опытом практической работы по соз-
данию экспозиций и выставок. С его приходом работа по оформле-
нию экспозиций проводилась на более профессиональном уровне.

Преподаватели гуманитарного факультета  и студенты 
группы МЗ-197 – участники секции «Музеология» 
в Дни студенческой науки университета, 2002 г.
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тодокументы, собранные Советом ветеранов, руководителем музея 
истории университета Г.Г. Андреевым в 1980 – 1990-е гг., а также со-
бранные материалы к 60-летию Победы, рукописные журналы сту-
денческих групп к 40-летию Победы «Вахта памяти». Были исполь-
зованы статьи газеты ВПИ «Политехник» за 1970 – 1980-е гг., публи-
кации из областных периодических изданий и статьи из книг, по-
священных владимирцам – участникам войны. Использованы уст-
ные сведения, воспоминания ветеранов, их родственников, прине-
сенные ими в музей ВлГУ фотографии. 

В создании новой экспозиции в музее приняли участие студент-
ки специальности «Музеология» Юлия Власова и Мария Демидо-
ва (гр. МЗ-104). Они постарались выделить на основе собранных 

вестных ученых – преподавателей института, ветеранов войны и 
труда. 

В 2000-е гг. студенты, преподаватели и сотрудники музея вели 

Ветеран войны К.И. Сосновый 
у выставки «Ветераны вуза – 
ветераны войны»

поиск ветеранов, давно ушедших 
на пенсию, родственников умерших 
участников войны, изучали фондо-
вые материалы и дополняли их но-
выми, записывали воспоминания ве-
теранов. Эта работа стала в 2005 г. 
основой для создания экспозиции, 
выставок, посвященных 60-летию 
Великой Победы.

В 2005 г. к Дню Победы была соз-
дана экспозиция, которая рассказы-
вала о преподавателях и сотрудниках 
ВлГУ (ВПИ), воевавших на фронтах 
и работавших в тылу во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Основой экспозиции стали фо-
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материалов экспозиционные комплексы, связанные с исторически-
ми этапами войны. На первом плане были человеческие судьбы, 
что позволило показать, какой ценой, страданиями и мужеством 
была достигнута победа, независимость России. Большое значе-
ние в проведенных ими экскурсиях имел подбор военных эпизо-
дов, эмоциональный рассказ, сопровождающийся показом воен-
ных реликвий.

В экспозиции были представлены не только копии, но и под-
линные предметы – реликвии войны, например обожженная фо-
тография, найденная в землянке после артиллерийского обстрела, 
фронтовые письма, планшет, Георгиевская лента, гвардейский зна-
чок и другие экспонаты.

В 2005 – 2008 гг. к Дню Победы сотрудники музея организовы-
вали выставки в Культурном центре университета, где традицион-
но проводились встречи с ветеранами.

В рамках ежегодно проводимой в ВЛГУ студенческой конфе-
ренции в 2007 году студенты-музеологи Юлия Власова и Мария 
Демидова подготовили выставку на тему «У войны не женское 
лицо», в которой представлены материалы о бывших сотрудницах 
университета, чья юность была опалена войной, О. И. Шмыриной, 
З.А. Соколовой, Е.А. Жбанковой, К.И. Сосновой, Н.И. Ермак, И.А. 
Пиляк. Не только военные страницы их жизни, но и деятельность в 
вузе отражены в фотографиях, воспоминаниях, собранных студен-
тами. На основе проделанной работы по комплектованию, изуче-
нию, проектированию и созданию выставки студенткой Ю. Власо-
вой была защищена дипломная работа.

Ветераны остаются в строю, держат связь поколений, участву-
ют в патриотическом воспитании молодежи, в жизни университета. 

Цель музейной деятельности в рамках патриотического вос-
питания молодого поколения заключается в том, чтобы в процес-
се оформления экспозиций, подготовки и проведения экскурсий и 
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лекций способствовать духовно-нравственному развитию молоде-
жи, пробуждению в душах студентов чувства благодарности, ува-
жения к пожилым людям, молодость которых прошла в тяжелых 
испытаниях военного времени. 

2.2. Патриотическое воспитание молодежи 
во Владимирском государственном университете

Преподаватели ВПИ, бывшие фронтовики, создавали первый 
технический вуз на Владимирской земле. Но и о войне они не за-
бывали в своей работе со студенчеством. В выступлениях, бесе-
дах, статьях в газете «Политехник» делились воспоминаниями, 
размышлениями о пережитом: «Порой страшно становится – 
сколько пришлось нашему народу пережить! Какой тяжелой но-
шей легла на плечи нашего поколения война. И как мы справились 
с этой ношей», «Нельзя забывать мальчиков, ставших солдатами 

Экспозиция «Ветераны вуза – ветераны войны» в музее истории
 университета, 2005 г.
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и погибших, девчонок из 41-го года, ныне убеленных сединами, не 
растерявших своего жизнелюбия и душевной щедрости… каждый 
прожитый день на войне оставался зарубкой на сердце».

С 1970-х гг. во Владимирском политехническом институте ак-
тивно работал Совет ветеранов войны и труда. 

Ветераны войны ВПИ в праздник 30-летия Победы, 1975 г.

В 1978 г. в институте работало 100 ветеранов, в 1984 г. – 60, в 
1987 – 51. К 50-летию Победы в 1995 г. в институте работало 20 
участников войны. В 2001 г. их осталось восемь. С начала 2000-х 
годов всего несколько ветеранов работало в вузе, нет уже и вете-
ранской организации, но сохранилась память в документах, фото-
графиях, хранящихся в музее ВлГУ.

В 1990-е гг. председателем Совета ветеранов был Вячеслав 
Викторович Побединский, полковник в отставке.

Ветераны заботились о патриотическом воспитании студентов, 
организовали в 1985 г. к 40-летию Победы студенческую «Вахту 
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памяти». В каждой студенческой группе прошли встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, уроки мужества. В музее со-
хранились альбомы «Вахта памяти», созданные студентами, с за-
писями воспоминаний ветеранов во время встреч со студентами, 
фотографии.

Встреча участника войны В.Д. Скаринова 
 со студентами механико-технологического факультета

Активное участие приняли комсомольцы в областном конкур-
се на лучшую лекцию, посвященную 40-летию Победы. Проведе-
ны первый интернациональный студенческий фестиваль, конкурс 
политических плакатов, субботники студенческих групп и стро-
ительных отрядов с перечислением заработанных денег в Фонд 
Мира и в фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В 1982 г. в честь 40-летия победы советских войск под Мо-
сквой группа студентов ВПИ (руководитель группы И. Полянский, 
студент гр. Р.-479) совершила лыжный поход-экспедицию «Лето-
пись Великой Отечественной» по местам боев в Подмосковье.

Студенты по ходу маршрута посещали музеи боевой славы, где 
они знакомились с экспозициями, слушали лекции. Провели фото-
съемку памятных мест войны, памятников Великой Отечествен-
ной войны.
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Ветераны войны считали своим долгом выступать перед моло-
дежью с рассказами о фронтовой юности. В студенческом журнале 
«Вахта памяти» сохранились, может быть, непрофессиональные, 
но искренние стихи:

В зале гул. Выступать ветерану.
Разговор про войну. А поймут ли? Поймут!
Что сумеет сказать он за 20 минут?
Он, волнуясь, глядит в переполненный зал.
Он читает стихи, что на фронте писал.
Нелегко молодым о войне рассказать.
Как им горе и тяжесть ее передать!
Шум затих. И вошла тишина. Болью, горечью
Строк ворвалась в зал война.
Нараспашку глаза, щеки ярко горят,
Посуровели лица притихших ребят.
Повзрослевшие парни глядят на меня,

Совместно с комитетом ВЛКСМ устраивались походы и поезд-
ки студентов в города-герои.

У обелиска на месте казни Зои 
Космодемьянской, 1985 г.

Участники лыжного 
похода-экспедиции «Лето-
пись Великой Отечествен-
ной», 1982 г.
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Будто мы, молодые, пришли из огня…
И сквозь замерший зал, пот смахнувши, идет
Ветеран, словно выиграл бой…

Ветераны войны ВПИ в праздник 40-летия Победы, 1985 г.

Ежегодно в День Победы в университете проходит чествова-
ние ветеранов войны с участием ректората, преподавателей и сту-
дентов. Вузовская газета «Политехник» в 1970 – 1990-е гг., затем 
переименованная в «Вести ВлГУ» в 2000-е гг., публиковала мно-
гочисленные материалы: воспоминания ветеранов войны, статьи о 
работе ветеранов со студенчеством, репортажи о праздничных ме-
роприятиях и др.

В 2005 г., в юбилейный год 60-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, в университете был разработан план юби-
лейных мероприятий под руководством проректора по учебно-
воспитательной работе Анзора Михайловича Саралидзе.

В проведении мероприятий принимали активное участие препода-
ватели и студенты гуманитарного и других факультетов, студсовет во 
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Преподаватели, ветераны войны во время 
празднования Дня защитника Отечества 
23 февраля 2005 г. А.Ф. Батраков, В.С. Жере-
бин, В.П. Сорокин, П.А. Андреев, Л.Н. Боро-
вых

В.С. Жеребин
Г.Ф. Дегтярева

В.П. Сорокин П.А. Андреев
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сновый, К.И. Сосновая, Г.Ф. Дегтярева.
Они стали героями фильма «Память», созданного студенткой 

5-го курса специальности «Журналистика» Марией Кокоревой, 
получившей стипендию Администрации области в 2005 г. Этот 

А.Е. Кузнецов

Ветераны войны, герои фильма «Память»: 
Г.Ф. Дегтярева, К.И. Сосновая, К.И. Сосновый, 
А.Е. Кузнецов – во время празднования Дня 
защитника Отечества в Культурном центре 
ВлГУ, февраль 2005 г

главе с Александром Ведехиным, профком, кафедра культуроло-
ги под руководством к.п.н. А.А. Московкиной, кафедра истории и 
музеологии под руководством д.и.н., 
профессора В.В. Гуляевой, а также 
сотрудники музея истории универси-
тета.

Юбилейные мероприятия нача-
лись с проведения Дня защитника От-
ечества 23 февраля 2005 г.                                                                                                                          

К этому времени в Культурном 
центре была открыта выставка «Ве-
тераны вуза – вете-
раны войны», под-
готовленная со-
трудниками музея и 
Культурного центра, 
проведены экскур-
сии для студентов. 

С выставкой 
познакомились и 
участники празд-
ничного вечера, по-
священного Дню за-
щитника Отечества, 
ветераны войны 
В.П. Сорокин, П.А. 
Андреев, К.И. Со-
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фильм все смотрели с большим волнением, ведь на экране в ис-
кренних рассказах очевидцев военных событий была живая па-
мять о войне. Зрители словно листали альбом военных лет. Каждо-
му герою посвящена одна из его страниц. Ветераны Великой Оте-
чественной, бывшие преподаватели вуза, рассказывали, какой они 
увидели войну, что навеки осталось в их памяти. В фильме звучали 
воспоминания не только бывших фронтовиков, но и тех, кто в дет-
стве узнал ужасы и тяготы войны.

Война навсегда оставила свой отпечаток в судьбе каждого. Не 
пощадила никого. Жизнь в тылу, в оккупации, в плену…. С фрон-
та вернулись немногие. Еще меньше осталось тех, кто дожил до 
юбилея. Один из ветеранов сказал: «Юбилей имеет значение толь-
ко тогда, когда есть юбиляры. К 70-летию Победы вряд ли такие 
останутся. Поэтому так важен этот год для нас сегодня».

По словам автора фильма Марии Кокоревой, фильм снимал-
ся в течение двух недель, затем две недели монтажа. Герои узнава-
ли вопросы только во время съемок. Ответы ветеранов камера за-
писывала с первого дубля. Отсюда слезы и эмоции, подчас непред-
сказуемые, неожиданные. Ветераны делились самым сокровенным 
и выстраданным. Замерев, пряча слезы, смотрели вместе ветераны 
и студенты этот незабываемый фильм. 

В апреле 2005 г. состоялись традиционные для университета 
Дни студенческой науки. Определенная часть студенческих иссле-
довательских работ была посвящена военной тематике. 

Во время студенческой научной конференции в секции «Исто-
рия» прозвучал доклад «Работа школьных музеев «Вахта памяти» 
(поиск захоронений воинов на местах боев)», ее автор – студент 
В.И. Стрельцов, гр. И-104, руководитель – доцент Е.В. Попова. 
Под руководством к.и.н. Соловьевой В.В. студенткой Снегиревой 
Е.А., гр. Мз-103, подготовлен доклад «Итальянские военноплен-
ные в Суздале», и студенткой Голевой Н.А., гр. Мз-103, «Фронто-
вое письмо: хроники военных лет».
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В секции «Культурология», проводимой под руководством зав. 
кафедрой культурологи к.п.н., доцентом А.А. Московкиной, мно-
гие доклады студентов были посвящены памяти о войне. Теме во-
йны в творчестве советских писателей и поэтов посвящены докла-
ды, подготовленные под руководством преподавателей Г.А. Нугае-
вой, Н. В. Чесноковой и др.

Под руководством доцента В.И. Жарновой студенты гр. Кл-103 
подготовили работы о ветеранах войны вуза. Юлией Тихомировой 
сделан доклад «Судьбы женщин в военное время», Анной Чурбано-
вой − «Судьбы детей в военное время» (по воспоминаниям ветера-
нов университета), письмам военных лет посвящена работа Анны 
Юдиной, завоевавшей 1-е место, Виктором Молчановым − «Пись-
ма военных лет».

Приведем выдержки из работы Виктора Молчанова: «Война. 
Перед глазами встаёт мир, разорванный на части, вовлечённый 
в страшное неестественное действо, насквозь пронизанное злом. 
Но, хорошо вглядевшись, там внизу, за всем этим мы видим ма-
ленькую полуразрушенную землянку, в которой сидит совсем ещё 
молодой солдат и со слезами на глазах читает письмо от мамы… 
Как и чем жили солдаты в годы войны, почему их дух остался не-
поколебим до последней минуты? Разбираясь с этими вопросами 
рано или поздно наталкиваешься на такое понятие, как фронто-
вое письмо. На первый взгляд это всего лишь пожелтевшие ли-
сточки с простым содержанием – новости с фронта, пожелание 
здоровья, приветы родным. На самом же деле, при более глубо-
ком изучение письма, перед тобой открывается совсем иной мир, 
мир оборванных жизней, глубоких чувств и переживаний, надежд 
и любви… Писем за годы войны было написано тысячи, но сохра-
нилось их не так уж и много. И когда тебе в руки попадает этот 
небольшой пожелтевший треугольничек, ты с необыкновенным 
трепетом начинаешь вчитываться в эти незатейливые строки. 



104

И сразу представляется воин, решивший написать матери, что с 
ним всё хорошо: 

«Здравствуйте, дорогие папаша и мамаша! Разрешите пере-
дать вам свой пламенный боевой привет. В своём коротком пись-
ме хочу сообщить о моём состоянии здоровья. Я в госпитале по 
ранению, чувствую себя хорошо, раны быстро заживают, так 
что скоро пойдём воевать – добивать проклятого гитлеровца. Вы 
мне пока не пишите, потому что адреса точного нет, хотя уже 
не получал я от вас писем шестой месяц. Целую вас крепко. Ваш 
сын Леня». 

Леня явно скучает по родным и близким, но не унывает. Его 
письмо наполнено оптимизмом и боевым настроем, тем самым он 
даёт понять, что у него всё нормально, и не стоит переживать 
по поводу полученных ранений. Сын Леня – это Леонид Евгеньевич 
Морозов. На фронте с сентября 1943 по май 1945 г., радист, еф-
рейтор стрелкового батальона. Освобождал Польшу, Германию. 
Занимался оптической разведкой. Принимал участие в освобож-
дении Крыма, Симферополя, Севастополя. Награждён орденом 
Дружба народов, орденом «Знак Почёта», орденом Отечествен-
ной войны I ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы». В 1947 г. Леонид Евгеньевич поступил в 
Ленинградскую школу МВД, после окончания направлен во Влади-
мир в звании лейтенанта. Начальник школы милиции г. Владимир. 
Работал преподавателем во Владимирском политехническом ин-
ституте, доцент кафедры охраны труда…

Письмо – это хороший помощник в понятии душевных харак-
теристик солдата именно во время войны, когда человек попада-
ет совершенно в непонятный мир противоречий, страха и зла. 
Спрашивается для чего нам это надо, понимать внутренний мир 
солдата? Всё очень просто. Мы часто говорим на такие темы, 
как патриотизм современной молодёжи, что значит для нас От-
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Университетский киноклуб «Политехник» под руководством 
доцента В.Б. Цветаевой также проводил цикл мероприятий в рам-
ках празднования 60-летия Победы: творческую встречу студентов 
с членами правления культурно-просветительного общества «Ме-
мориал» и показ антифашистского фильма Луи Маля «До свида-
ния, дети», а также в Культурном центре был организован показ 
ретроспективы фильмов о Великой Отечественной войне.

Доцент А.Ф. Батраков со студентами во время 
празднования Дня защитника Отечества 
в Культурном центре ВлГУ, 2005 г.

ечественная война; уважение, почтение и любовь к нашим вете-
ранам. Но чтобы воспитать в себе патриотизм, с чувством бла-
годарности и любви относиться к нашим героям, нужно перво-
начально хоть чуть-чуть понять, чем жили наши солдаты, ради 
чего они боролись, какой ценой была вырвана победа, какие особен-
ности русской души позволили выстоять. С пониманием этих ве-
щей и приходит к тебе чувство благодарности, гордости и глубо-
кого патриотизма, когда уже не хочется пускаться в бесконечные 
диспуты о войне, а возникает желание просто подойти к своему 
деду, крепко его обнять и сказать чистосердечное доброе – СПА-
СИБО».
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На протяжении нескольких десятилетий профессор Л.Н. Боро-
вых предлагает студентам кратко высказаться о значении Победы в 
их духовном развитии. Студенты письменно отвечают на вопросы:

1. Какие вы знаете литературные произведения о войне?
2. Назовите мемориалы, воздвигнутые в честь героев Победы.

Ветеран войны А.Г. Самохин (слева) и преподаватель 
Л.Н. Боровых во время беседы со студентами, 
посвященной Дню Победы, 1985 г.

Студенты отделения «Журналистика» под руководством до-
цента В.Н. Титова провели цикл радиопередач на тему: «Есть та-
кая профессия – Родину защищать».

В течение марта – апреля 2005 г. проводилась поисковая, 
научно-исследовательская работа студентов под руководством пре-
подавателей гуманитарного факультета. Собраны материалы для 
выставки «Я внук солдата». Доцент А.Ф. Батраков со своими сту-
дентами проводил сбор реликвий войны к выставке, его студенты-
архитекторы готовили плакаты на военные темы.

В конце апреля – начале мая Л.Н. Боровых традиционно про-
вел занятия, посвященные подвигу русского народа в Великой От-
ечественной войне.
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3. Назовите плакаты времен войны.
4. Назовите три-четыре песни военных лет.
5. Сколько дней продолжалась Великая Отечественная война?
Леонид Николаевич замечает, что молодые люди с каждым де-

сятилетием все меньше знают о том, что пришлось вынести и пе-
режить в сороковые-роковые годы нашему народу. Они выросли в 
другое время, при других духовных ценностях. Больше знают о во-
енном времени те студенты, в семьях которых живы участники во-
йны, труженики тыла. 

На протяжении многих лет его студенты пишут в предпразд-
ничные дни творческие работы. Приведем ряд отрывков из студен-
ческих работ «Значение победы в Великой Отечественной войне в 
моем духовном развитии».

«Победы не бывает без войны. Чтобы победить, нужно пе-
режить эту войну. Война – это самое страшное слово на свете. 
Война. Эти 5 букв носят в себе весь ужас, страх, боль, обиду че-
ловеческого сознания. Война – это смерть. Мы потеряли миллио-
ны человеческих душ. Господи, как страшно. К сожалению, с года-
ми люди забывают эти цифры. С памяти стирается обида. Мы 
забываем, что люди, которые за нас воевали, отдали свои жиз-
ни. Мы забываем, а точнее стараемся не замечать, что ветера-
нов становится с каждым годом все меньше и меньше. Не дай Бог 
повторения. Я преклоняю колено перед людьми, которые воевали 
и отдали свои жизни за нас. Победил весь наш народ. Эта побе-
да досталась такой дорогой ценой. Но мы победили. Победил дух 
русского народа. Победили воля и стремление. Победила русская 
душа». ( ст. Истомина А.С., гр. ЭУГк-202.).

«Я могу только сказать огромное спасибо всем героям (а ведь 
все, кто принимал участие в войне – герои), которые дали нам, по-
следующим поколениям, возможность жить и процветать. Ведь 
если бы не они, то кто знает, как сложилась бы наша судьба.
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Мой дедушка принимал участие в войне, во взятии Берлина. Он 
много рассказывал мне об этом. Ведь кровь и слезы лились рекой. 
Победа в такой войне, надеюсь, научила людей любить свою Ро-
дину. 9 мая – это великий праздник. Но больно от того, что моло-
дежь не задумывается о том, какой ценой досталась нам эта по-
беда. Ведь на праздничном параде было много людей, много моло-
дежи, но складывалось такое впечатление, что им на все, проис-
ходящее на площади, глубоко наплевать. Молодые люди пили пиво, 
ругались матом, и даже в минуту молчания не проявили уважения 
к памяти погибших. Так что есть над чем задуматься!.

А что касается меня, то я рада, что есть такой праздник, 
что можно вспомнить, задуматься…» ( Бухтоярова Мария, гр. 
ЭУС-101.)

«Что значит победа для меня? Наверное, самое главное – это 
гордость за весь русский народ, за моих предков, за моих бабушек 
и дедушек, которые до сих пор (я благодарю Бога) живы. Именно 
они сыграли самую главную роль в моем духовном развитии. Если 
бы не они, может быть никогда бы не было меня, моего «родного 
гнездышка», моей школы и, самое главное, моих друзей. От моей 
бабушки я узнала, как это быть на фронте, и знать, что любимый 
человек где-то рядом, но не иметь ни малейшего представления, 
что с ним. Когда она рассказывала эти истории, из ее глаз ручьем 
лились крупные капли слез. Может, именно она привила мне чув-
ство сопереживания, жалости. И теперь, когда я вижу пожилых 
людей, мне кажется, что они пережили то же самое, ведь в то 
время судьбы у всех (мужчин, женщин, детей) были одинаковы.

 Наверное, мы должны быть бесконечно благодарными тем 
людям, которые защищали нашу Родину». (Харламова Анна, 
гр.ЭУС -101)
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Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны в честь 60-летия 
Победы, 7 мая 2005 г.

Ветеран войны С.А. Авдо-
нин, май 2005 г.

Выступление студентов на встрече с 
ветеранами, май 2005 г.

«Про себя я могу сказать, что у меня в сердце есть местеч-
ко, в котором горит огонечек в память о погибших и, конечно, о 
живых ветеранах, о победе, в память обо всех страхах войны, ко-
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состоялась встреча ветеранов войны с руководителями вуза и сту-
дентами. В зале культурного Центра ВлГУ собрались люди, чья 

Встреча с ветеранами войны, май 2007 г.

торые пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам. И каж-
дый год в День Победы этот огонечек разгорается в пламя любви, 
нежности и боли». (Шарова Е., гр. Б-102.)

Главные торжества в честь 60-летия Победы состоялись на пло-
щади Победы. В майские предпраздничные дни проходила «Вахта 
памяти» у Вечного огня, в которой участвовали студенты ВлГУ.

Состоялся юбилейный праздник в Культурном центре универ-
ситета. Ректорат университета по традиции поздравил ветеранов 
войны, были подготовлены творческие, музыкальные подарки ве-
теранам.

Ежегодно проводятся встречи с ветеранами, ставшие доброй 
традицией. 

В канун праздника Дня Победы 7 мая 2007 г. в университете 
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юность начиналась в тревожные и суровые годы Великой Отече-
ственной войны. Некоторые из них в «сороковые, роковые» были 
еще подростками, а другие – в боевых действиях участвовали уже 
на исходе той страшной войны. Но работа на трудовом фронте (из-
вестно, что подростки наравне со взрослыми работали в тылу) 
была не меньшим испытанием, чем фронт. Ведь совсем не случай-
но работу в тылу называли «трудовым фронтом». Многие из тех, 
кто пришел на встречу, после войны учились, доблестно труди-
лись. Об этом свидетельствуют их многочисленные ордена и ме-
дали. Ветераны надели их по случаю торжества. Этих немолодых 
людей, пришедших на встречу, нельзя назвать гостями. Дело в том, 
что все они на протяжении многих лет своей жизни работали в 
университете, воспитали не одно поколение студентов.

Открыл встречу ветеранов ректор университета Валентин Ва-
сильевич Морозов. Он поздравил собравшихся с праздником, по-
желал ветеранам здоровья и благополучия. Затем состоялся не-
большой концерт. Проникновенно и искренне прозвучала песня 
«Журавли» в исполнении студентки Юлии Жидко, а Андрей Гав-
рилов (ЭФ) на баяне мастерски сыграл «Сибирскую подгорную». 
Артистично и проникновенно исполнил песни собственного сочи-
нения «Прощальное письмо» и «В память дедушке» Антон Рытов 
(МТФ). Искренность и даже само волнение самодеятельных арти-
стов придали их небольшому концерту трогательное очарование. 
Руководила концертом ребят зав. лабораториями Культурного цен-
тра Лариса Горшкова. Зрители, в том числе и ветераны, по досто-
инству оценили студентов, наградив их столь же искренними и го-
рячими аплодисментами. Концерт затем был продолжен артистами 
областной филармонии, которые исполнили песни военных лет. В 
конце встречи ветеранам были вручены праздничные подарки. 

В канун Нового года в декабре 2007 г. в Культурном центре 
ВлГУ состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной 
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войны и труда – бывшими и нынешними сотрудниками нашего 
вуза. С теплыми приветственными словами обратились к ветера-
нам проректор по учебной работе В.А. Немонтов и проректор по 
учебно-воспитательной работе и социальной политике А.М. Са-
ралидзе. После концерта студенты в ярких нарядах Деда Мороза, 
Снегурочки и русских национальных костюмах вручили ветера-
нам новогодние подарки. Четырнадцать ветеранов по состоянию 
здоровья не смогли прийти в университет, студенты отвезли им по-
дарки домой и поздравили с праздником. 

Университет оказывает ветеранам помощь. В 2007 г. студенты 
ВлГУ создали социально-трудовой отряд помощи ветеранам вой-
ны. 17 ноября они приехали к ветерану, участнику блокады Ле-
нинграда Василию Ивановичу Грекову. После генеральной уборки 

Выступление студента Андрея Гаврилова, 2005 г.

квартиры пили чай, беседовали, Василий Иванович рассказывал о 
своей военной юности. 

В канун всенародного праздника Дня Победы в Культурном 
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центре университета руководство вуза и студенты торжественно 
встречали ветеранов войны и труда. В эти майские дни 2008 г. они, 
несмотря на почтенный возраст, выглядели помолодевшими, под-
тянутыми. Некоторые из них пришли в военных мундирах с ор-
денами и медалями. Открывая традиционную ежегодную встречу, 
ректор Валентин Васильевич Морозов поздравил ветеранов с на-
ступающим праздником, пожелал крепкого здоровья и благополу-
чия. Он кратко рассказал о том, что нового происходит в вузе, как 
коллектив готовится к 50-летию университета.

Затем состоялся концерт, подготовленный студентами. В нем 
участвовали также артисты областной филармонии. Особенно тро-
гательно прозвучали попурри на темы фронтовых песен и сами 
песни в исполнении одного из ветеранов. Дружными аплодисмен-

Встреча с ветеранами в Культурном центре ВлГУ, май 2008 г.

тами встретили зрители инсценировку боевого эпизода в исполне-
нии ребят театральной студии ВлГУ. Потом были цветы ветеранам, 
подарки, коллективная фотография на память и праздничный обед 
в честь почётных гостей. 
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Выступление ветерана войны 
А.Е. Кузнецова, май 2008 г.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, май 2008 г.

Поздравление ветерана войны В.И. 
Грекова, май 2008 г.

Многие отдали свои жизни, чтобы мы могли жить в мире в сво-
ей свободной стране. Самое меньшее, что может сделать для них 
молодое поколение, это помнить и чтить их беспримерный подвиг. 

Администрация Фрунзенского района г. Владимира и город-
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ской политсовет партии «Единая Россия» во главе с председате-
лем городского Совета С.Кругликовым, а также активисты моло-

Студенты ВлГУ у Вечного огня 
на мемориальном кладбище г. Владимира, 
22 июня 2008 г.

социальной политике А.М. Саралидзе возложили цветы к могилам 
павших солдат и почтили их минутой молчания.

Этот день всегда будет напоминать о разрушении судеб и не-
сбывшихся надеждах, но он же будет напоминать о мужестве и от-
ваге, о вере в победу с самой первой минуты борьбы.

За 50-летнюю историю нашего вуза здесь трудилось немало за-
мечательных, талантливых ученых, преподавателей, работников 
разных служб. Уже стало хорошей традицией перед Новым годом 
проводить встречи руководства университета с ветеранами труда и 
войны. 

25 декабря 2008 г. собравшихся в Культурном центре ВлГУ ве-
теранов приветствовал ректор В.В.Морозов. Он рассказал об ито-
гах уходящего юбилейного для вуза года и о предстоящих планах 
развития, поздравил всех с Новым Годом, пожелал здоровья, до-
машнего тепла и уюта. Также слова признательности и сердечной 
благодарности старшему поколению прозвучали в выступлениях 

дежного движения «Мо-
лодая гвардия» 22 июня 
2008 г. посетили Князь-
Владимирское кладбище, 
где собравшиеся почти-
ли память погибших на 
войне: выступавшие вы-
разили восхищение эти-
ми людьми, звучали так-
же стихи о войне. Сту-
денты ВлГУ во главе с 
проректором по учебно-
воспитательной работе и 
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Накануне всенародного праздника 9 мая – дня Великой Побе-
ды в новом актовом зале 7 мая 2009 г. собрались преподаватели, 
студенты, сотрудники университета, чтобы отдать дань уважения 
военному поколению, поздравить ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. От имени руководства вуза проректор по учебной рабо-
те Немонтов В.А. выразил глубокую благодарность тем, кто воевал 
на фронте, трудился в тылу во имя Победы, во имя независимости 
нашей Родины, а в мирное время работали в университете, поже-
лал ветеранам здоровья, мирного неба, благополучия. Своими вос-

Встреча ветеранов войны, декабрь 2008 г.

проректоров В.В. Немонтова и А.М. Саралидзе. После поздравле-
ний всем ветеранам были вручены новогодние подарки, а самым 
достойным – юбилейные награды и почетные грамоты. Далее пе-
ред гостями Культурного центра выступили активисты студенче-
ского совета, они подготовили праздничную театральную поста-
новку. В завершение была сделана общая памятная фотография.
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18 февраля 2010 г. в актовом зале ВлГУ состоялось торже-
ственное собрание университетской общественности, посвящен-
ное всенародному празднику – Дню защитника Отечества. Сердеч-
ные слова признательности, глубокого уважения прозвучали в по-
здравлениях ветеранам войны от ректора В.В. Морозова, зам. гла-
вы г. Владимира А.В. Колгашкина, проректора по учебной работе 
В.А. Немонтова, проректора по учебно-воспитательной работе и 
социальной политике А.М. Саралидзе. 

Ректор В.В. Морозов и проректор А.М. Саралидзе поздравляют ве-
теранов войны с Новым годом и награждают юбилейными медаля-
ми в честь 50-летия ВлГУ, декабрь 2008 г.

поминаниями о военном времени поделились бывший ректор Вла-
димирского политехнического института Андреев П.А., ветераны 
войны и труда Сосновая К.И., Тюков Г.П. и др. Студенты вручили 
фронтовикам цветы, памятные подарки, звучали любимые песни и 
стихи тех лет. Вечер получился очень трогательным, искренним и 
запоминающимся. 
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опытом, работают в Совете ветеранов ВлГУ. Совет ветеранов во-
йны ВлГУ возобновил свою работу в сентябре 2009 г., председате-
лем избран профессор П.А. Андреев, бывший ректор ВПИ в 1970 
– 1987 гг., заместителем – В.В. Побединский, бывший в 1980 – 1990-
х гг. председателем Совета ветеранов ВПИ. В день празднования 
Дня защитника Отечества вручены юбилейные медали «65 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Андрее-

Встреча с ветеранами войны, 
май 2009 г.

Несмотря на очень солидный возраст, тяжелые испытания во-
енных лет, некоторые из ветеранов продолжают по мере сил уча-
ствовать в жизни и делах университета, делятся своим богатым 

Проректор А.М. Саралидзе 
поздравляет ветеранов, май 2009 г.

Выступление П.А. Андреева,
 май 2009 г.

Выступление В.В. Эфроса, 
май 2009 г.
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Встреча с ветеранами войны, 
февраль 2010 г.

Ветеран войны В.С. Нико-
ленко и студентка Н. Ада-
менко, 2010 г.

Вручение юбилейной медали 
к 65-летию победы в Великой 
Отечественной войне 
М.Ф. Карпову, февраль, 2010 г.

Вручение юбилейной медали 
к 65-летию победы в Великой 
Отечественной войне 
К.И. Сосновой, февраль 2010 г.

ву П.А., Грекову В.И., Дегтяревой Г.Ф., Карпову М.Ф., Кузнецову 
А.Е., Мальцеву Н.А., Николенко В.С., Носову А.И., Побединско-
му В.В., Ремизову Н.Я., Сорокину В.П., Сосновой К.И., Терехину 
А.Н. Всем ветеранам были вручены почетные грамоты, подарки и 
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Директор Культурного центра ВлГУ 
Е.В. Илларионова, доцент кафедры 
музеологии Л.Ф. Ментова и студент 
В. Гончарей на конференции 
Октябрьского района г. Владимира 
«Победа-65», март 2010 г.

Студентки кафедры музеологии 
на конференции «Победа-65», 
март 2010 г.

  

Выставка о ветеранах ВлГУ на конференции Октябрьского района 
г. Владимира «Победа-65», март 2010 г.

димира «Победа-65», в которой приняли участие преподаватель 
Ментова Л.Ф. и студенты-музеологи с докладом и выставкой.

Впереди майские праздничные мероприятия: фестиваль патри-

цветы, а студенты подготовили для них замечательный концерт.
В марте 2010 г. состоялась конференция Октябрьского района г. Вла-
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отической песни, кинофестиваль «Салют, Победа!», спортивные 
мероприятия в честь 65-летней Победы. Студенты-журналисты 
создают фильм о ветеранах, студенты-музеологи с сотрудниками 
музея создают выставку «Ветераны вуза – ветераны войны», со-
трудники Культурного центра подготавливают со студентами боль-
шой праздничный концерт.

Университет чествует своих ветеранов, вместе с ними праздну-
ет 65-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Университет готовится к встрече 65-летия Великой Победы. 
Разработан комплекс мероприятий, включающий конференцию, 
обновление музейной экспозиции, цикл встреч и бесед ветеранов 
со студенчеством, ряд публикаций в периодической печати, акции 
студенчества в память о погибших в войне, праздничный концерт 
и многие другие мероприятия, как дань памяти и уважения ветера-
нам войны, бывшим преподавателям и сотрудникам вуза.

Нам всем необходимо осознать свой долг – сделать все, что 
в наших силах для сохранения памяти о ветеранах университета. 
Нельзя забывать людей, воевавших за свободу России, нельзя за-
бывать их вклад в становление и развитие вуза. Вечной памяти до-
стойны те, кто уже ушел из жизни, кто защищал отечество, кто 
многие годы жизни, труд, душу отдал родному дому – институту. 
Уходят ветераны, но память о них навсегда должна остаться в экс-
позициях и выставках, в книгах и публикациях, а самое главное, в 
наших сердцах.

Слова ветерана И.А. Курочкина – завещание нам от всех вете-
ранов: «День Победы – это праздник всех: тех, кто воевал, и тех, 
кто появился на свет спустя многие годы после войны. Праздник 
Победы – это гимн миру». 
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Памятный список ветеранов Великой Отечественной войны 
Владимирского государственного университета1 
 

 
Авдонин Сергей Иванович (р. 1919) – старший пре-
подаватель кафедры охраны труда в 1961–1979 гг.  

На фронте – с июня 1941 по май 1945 г., стар-
шина. Воевал на Черноморском флоте. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалями Нахимова, 
«За боевые заслуги», юбилейными медалями.  

 

 
Авдюнин Владимир Иванович (р. 1924) – 

учебный мастер кафедры технологии металлов и ма-
териаловедения в 1980–90-е гг.  

На фронте – с марта по сентябрь 1945 г., рядовой. 
Воевал на Дальнем Востоке. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени (1989), медалями.  

 
 
Алексеев Виктор Павлович (1907-1988) – ди-

ректор Владимирского филиала Московского ве-
чернего машиностроительного института в 1958 – 
1964 гг., организатор учебного процесса, строитель-
ства 1-го учебного корпуса будущего Владимирско-
го вечернего политехнического института, первый 
исполняющий обязанности ректора в 1964 г., канди-
дат технических наук, доцент кафедры начертатель-
ной геометрии и черчения. 

В годы войны – главный механик, начальник электро-
обмоточного цеха на оборонном заводе Минавиапрома в городе Ки-
рове. С 1945 г. – директор авиатехникума в Кирове. С 1958 г. жил во 
Владимире. Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» (1946), орденом «Знак Почета» 
(1971), юбилейными медалями. 

 
                                                 
   1 Составлен по материалам 1970-80-х гг. фондов музея ВлГУ. 
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Андреев Георгий Гаврилович (1914 – 2005) –ассистент кафедры 
строительных конструкций и архитектуры в 1963 – 1995 гг. Организа-
тор и руководитель музея ВПИ в 1977 – 1995 гг.  

В годы войны старший техник, лейтенант, затем 
старший инструктор обучения Иркутской школы 
авиатехников. Награжден медалями «За боевые за-
слуги» (1944), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орденами 
Красной Звезды (1950), Красного Знамени (1954), 
юбилейными медалями. Служил в армии в 1934-1963 
гг. в войсках ВВС. 

 
Андреев Петр Андреевич (р. 1927) – органи-

затор и первый декан химико-технологического 
факультета в 1968 – 1970 гг., ректор ВПИ в 1970 – 
1987 гг., кандидат химических наук, профессор. За 
плодотворную научно-педагогическую, организа-
торскую и общественную деятельность награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, четырьмя медалями СССР и РСФСР, почетными 
грамотами Обкома КПСС, Облисполкома, губернатора Владимирской 
области. В настоящее время советник ректората. 

В годы войны – бригадир комсомольско-молодежной бригады на 
военном заводе в Новосибирской области, награжден в 1944 г. меда-
лью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг.».  

 
Аннин Валентин Павлович (р. 1923) – учебный мастер кафедры 

архитектуры и сельскохозяйственного строительства, в 1991 г. секре-
тарь Совета ветеранов ВПИ.  

На фронте – с ноября 1942 по май 1943 г., радист, стрелок танка 
Т-34, сержант, затем капитан, закончил войну майором. Воевал на 
Южном фронте, на Кавказе. Награжден орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне», юбилейными медалями.  
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Антропова Раиса Григорьевна (р. 1921) – уборщица спортивно-
го корпуса № 2.  

В годы войны – гвардии рядовой, медсестра медсанбата 267-й 
стрелковой дивизии. На фронте – с июня 1941 по май 1945 г. Участ-
ница освобождения Украины. Награждена орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». 

 
Астахов Александр Иванович – доцент кафедры 

двигателей внутреннего сгорания. Участник Великой 
Отечественной войны. Служил в армии в 1941-1953 
гг. в танковых войсках. 

 
 
 
 
Балыкова Нина Ивановна (р. 1924). Работала в 

институте с 1958 г., с начала его образования как фи-
лиала Московского вечернего института машино-
строения и до ухода на пенсию в 1979 г. Была секре-
тарем директора филиала, заведующей канцелярией и 
отделом кадров. Ветеран труда, приравнена к участ-
нику войны.  

В годы войны работала контролером на Влади-
мирском заводе «Автоприбор», где изготавливали мины (работали по 
12 часов, без выходных).  

 
Бартенев Вадим Сергеевич (1921 – 2003) – 

доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой строительных конструкций, работал в ин-
ституте в 1971 – 2003 гг. 

На фронте – с июня 1941 по май 1945 г., коман-
дир автотранспортного взвода, старший лейтенант. 
Воевал на Сталинградском, 3-м Прибалтийском, 2-м 
Украинском фронтах. Участвовал в обороне Моск-
вы, Сталинграда. Принимал участие в освобожде-
нии Польши. Награжден орденом Отечественной 
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войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.» и другими. Служил в армии в 1939-1946 гг. в авто-
транспортных войсках. 

 
Безверхний Абрам Захарович. Работал на кафедре 

истории КПСС, капитан в отставке. 
На фронте с января 1942 по 9 мая 1945 г., пехотинец. 

Воевал на Западном, Сталинградском, 1-м, 4-м Украин-
ских фронтах. 

 
Белугин Василий Сергеевич (1924 – 1991) – 

комендант спортивного корпуса ВПИ в 1980-е гг., 
капитан в отставке. 

В годы войны был разведчиком, командиром 
мотоциклетного разведвзвода 44-й стрелковой диви-
зии. Воевал в 1943-1944 гг. на Западном, Волхов-
ском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском фронтах. 
В 1943 г. освобождал Калужскую и Смоленскую об-
ласти, в 1944 г. – Новгород и Прибалтику. В составе 
1-го Украинского фронта дошел до Бреслау. Награжден орденами 
Славы II и III степеней и медалями. Служил в армии в 1942-1965 гг. в 
бронетанковых войсках, войсках ВМФ. 

 
Блинов Александр Иванович (р. 1926) - заве-

дующий кабинетом философии в 1971-1977 гг., пол-
ковник в отставке. 

В годы войны – механик-водитель танка Т-34, 
служил в танковых войсках на 1-м Белорусском 
фронте в 1-й Гвардейской танковой бригаде, дважды 
горел в танке. Участвовал в боях на Зееловских высо-
тах на подступах в Берлину, участвовал в штурме 
Берлина. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Сла-
вы III степени, медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями. Служил в армии в 1943-1971 гг. в танковых 
войсках. 
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Блинов Андрей Иосифович (1917 – 1980) – профес-
сор, зав. кафедрой научного коммунизма в 1974-1979 гг. 

Рядовой, пехотинец, на фронте в 1942-1943 гг. воевал в 
1-й Гвардейской армии на Сталинградском фронте. 

 
 
 
 
Богданов Виктор Геннадьевич (р. 1919). Рабо-

тал на кафедре охраны труда, подполковник в от-
ставке.  

Воевал на 2-м Украинском фронте  с апреля по 
май 1945 г. Награжден орденами Отечественной вой-
ны, Красной Звезды, 9-ю медалями. Служил в армии 
в 1941-1969 гг. в сухопутных войсках. 

 
 
Бункин Дмитрий Михайлович (1923 - 2008) – 

организатор, начальник 2-го отдела института.  
В годы войны работал во 2-м Горьковском во-

енном училище в Ветлуге (в лесу на полигоне гото-
вили танкистов для фронта).  

 
 
 
Варфоломеев Павел Владимирович (р. 1922). 

Работал на кафедре гражданской обороны с 1 сен-
тября 1967 по апрель 1980 г., руководитель кафедры 
гражданской обороны, полковник в отставке. Орга-
низатор комнаты-музея боевой и трудовой славы 
ВПИ в 1975 г.  

Принимал участие в боевых действиях с августа 
1941 г. по май 1945 г. в составе Северо-Западного, 

Ленинградского, Волховского, 1-го и 2-го Прибалтийских, 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов. Участвовал в прорыве и снятии блокады Ле-
нинграда, освобождении Прибалтики, Польши, в штурме Кенигсберга 
и Берлина. За боевые отличия награжден орденами Александра Нев-
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ского (1943), Красной Звезды (1942, 1945 гг.), Отечественной войны I 
степени (1944), Красного Знамени (1944), медалями «За боевые заслу-
ги» (1943), «За оборону Ленинграда» (1945), «За взятие Кенигсберга» 
(1945), «За взятие Берлина» (1945). Служил в армии в 1936-1966 гг., в 
артиллерийских войсках. Службу в Вооруженных Силах закончил в 
должности командира ракетного полка. Инвалид Отечественной вой-
ны I группы. 

 
Веселова Ольга Леонидовна (1922 – 2007) – секре-

тарь ректора института с 1964 г. в 1980 – 1990-е гг. – 
лаборант кафедры двигателей внутреннего сгорания. 
Работала в ВлГУ до 2000 г. 

На фронте – с августа 1942 по май 1945 г., сер-
жант, командир регулировщиков военных дорог на 
Западном, 2-м Белорусском фронтах. Награждена ор-
деном Отечественной войны II степени (1988), медалями «За освобо-
ждение Варшавы» (1944), «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.» (1945), юбилейными медалями. 

  
Глазков Борис Павлович (1926 – 1994) – учебный мастер ка-

федры теории механизмов машин и деталей машин.  
На фронте – с декабря 1943 по июнь 1944 г., рядовой. Награжден 

орденом Отечественной войны (1985), медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями. Инвалид Отечественной войны II группы. 

 
Греков Василий Иванович (р. 1921) – доцент 

кафедры технологии машиностроения, работал в ин-
ституте с 1965 по 1994 гг. Автор 25 изобретений и 85 
научных и научно-методических работ. 

На фронте – с июня 1941 по май 1945 г., старший 
сержант, командир противотанкового орудия. Участ-
ник прорыва и снятия блокады Ленинграда. Награж-
ден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной 
войны I степени (1985), медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг», юбилейными медалями. Инвалид Отечественной войны II 
группы. Служил в армии в 1940-1945 гг., в артиллерийских войсках. 
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Григорьев Михаил Григорьевич (1922 – 2007) – 
доцент кафедры теоретической механики, работал в 
институте до 1994 г. 

На фронте с июня 1941 г. по август 1945 г., сер-
жант, радист ВВС, обеспечивал радиосвязь 36-й 
авиадивизии дальней авиации. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Служил в армии в 1940-1947 
гг. в радиотехнических войсках связи дальнего действия. 

 
Груздев Владимир Николаевич (1925 – 1996) – 

заведующий аспирантурой в 1980-е гг., полковник в 
отставке.  

На фронте – с июня 1943 по сентябрь 1945 г., 
стрелок-автоматчик. Воевал на 2-м Украинском, 1-м 
Дальневосточном фронтах. Участник битвы за 
Днепр в 1943 г., военных действий в Японии в 1945 г. 
Награжден орденом Отечественной войны, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими. 

Служил в армии в 1943-1976 гг. в войсках артиллерийских, пехотин-
ских, ракетных. 

 
Гуреев Константин Гаврилович (1904 – 1993). 

Работал в ВПИ пожарным. Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 по май 1945 г. Воевал на 
Западном фронте. Награжден правительственными 
наградами. 

 
 
Данилов Александр Николаевич (р. 1928) – ор-

ганизатор, начальник 1-го отдела института, подпол-
ковник в отставке.  

В годы войны был помощником начальника штаба 
авиаполка по спецсвязи. Принимал участие в военных 
действиях в Корее в 1950 – 1951 гг. Награжден орде-
ном «Знак Почета» и медалями. 
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Дегтярева Галина Фроловна (р. 1937). Рабо-
тала в ВлГУ в 1982 – 2003 гг. старшим инженером 
НИС на ЭВМ, начальником эксплуатационного 
бюро вычислительного центра, с 1989 г. – заведо-
вала учебной практикой в учебном отделе.  

В годы войны в малолетнем возрасте была за-
хвачена с семьей немцами, отправлена в оккупи-
рованный район, в детский концлагерь «Салас-
пилс» (Латвия), малолетний узник фашизма. На-
граждена медалью «Ветеран труда», награждена 
медалью «Непокоренные. За верность Родине» 
(2008) как малолетний узник фашизма, юбилейны-
ми медалями Великой Отечественной войны. 

 
 
Дементьев Дмитрий Иванович – работал на 

кафедре истории КПСС, капитан в отставке. Воевал на 
Ленинградском фронте в 1941-1942 гг. Служил в ар-
мии в 1939-1946 гг. в общевойсковой пехоте. 

 
 
 
Доманская Евгения Федоровна (р. 1922) – меди-

цинская сестра спорткорпуса ВПИ в 1980-е гг. 
В 1941 – 1946 гг. – медсестра, младший лейтенант 

медицинской службы. На фронте – с августа 1942 г. по 
май 1945 г. Награждена орденом Отечественной вой-
ны, медалью «За боевые заслуги». 

 
 

 
Емельянов Ульян Григорьевич – декан вечерне-

го строительного факультета, доцент кафедры строи-
тельного производства в 1968 – 1988 гг.  

Служил в инженерно-технических войсках Забай-
кальского военного округа в 1942 г., в Москве в 1943-
1945 гг. 
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Ефанова Татьяна Александровна (р. 1918) – 
гардеробщица спорткорпуса № 2 в 1980-е гг.  

На фронте – с марта 1943 по май 1945 г., медсе-
стра в эвакогоспитале 13-й армии 1-го Украинского 
фронта, рядовой. Участвовала в Орловско-Курской 
операции. Вместе с эвакогоспиталем была в Польше 
и Германии. Награждена орденом Отечественной 
войны и медалями. 

 
Жбанкова Евгения Андреевна (р. 1927). С 1974 

года работает в столовой института. Награждена ме-
далями «За доблестный труд в  Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилей-
ными медалями. 

В годы войны штукатур-маляр, участвовала в 
строительстве Владимирского тракторного завода. 
 

Жеребин Владимир Сергеевич (1924 – 2006). Ра-
ботал в вузе с 1963 г. Заведующий кафедрой филосо-
фии, профессор, доктор философских наук, доктор 
юридических наук, майор в отставке.  

На фронте – с мая 1943 по май 1945 г., командир 
пулеметного расчета, в составе 1-го Белорусского 
фронта участвовал в Белорусской операции в 1944 г., в 
боях на Днепре, освобождал Могилев, участник воен-

ных действий против Квантунской армии Японии в 1945 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями.  

 
Жолудев Георгий Васильевич (1919 – 2004) – 

начальник учебного отдела ВПИ, полковник в от-
ставке. 

На фронте – в 1942-1944 гг., прожекторист, по-
мощник командира батальона в войсках ПВО в со-
ставе Северо-Западного фронта. Награжден ордена-
ми Отечественной войны, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными ме-

далями. Служил в армии в 1937-1971 гг. в войсках ПВО. 
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Завадовский Алексей Алексеевич (1925 – 

2002) – преподаватель кафедры гражданской обороны 
в 1969 – 1980 гг. 

В армии – с 1944 г. после окончания летной 
спецшколы и Харьковского военного авиационного 
училища штурманов. 
 

Завьялов Василий Ефимович (1915 – 1986) – за-
меститель директора студгородка ВПИ в 1983 – 1986 гг. 

Служил в Красной Армии в 1935 – 1937 гг. на 
Дальнем Востоке наводчиком в артиллерии. В годы 
Великой Отечественной войны служил в ОВД, с 
1946 г. – начальник парткабинета в управлении 
«Южжелезкузбасс», затем − «Севлескузбасс». Награ-
жден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» (1946), юбилейными 
медалями, медалью «Ветеран труда».  

 
Заржицкий Юрий Венедиктович (р. 

1930) – проректор по административно-
хозяйственной работе в 1985 – 1987 гг., старший 
преподаватель кафедры вычислительной техни-
ки в 1972 – 1985 гг., организатор вычислитель-
ного центра ВПИ.  

На фронте с родителями (отец – член Воен-
ного совета 49-й армии, мать – начальник связи полка) с мая 1942 по 
октябрь 1943 г. Награжден орденом Отечественной войны II степени 
(1985 г.), медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», старший лейтенант. 

 
Зацепин Алексей Григорьевич (1926 – 2008) – ор-

ганизатор, начальник подразделения оперативной поли-
графии ВПИ, полковник в отставке.  

Призван в армию в 1943 г. в 17 лет, служил до 
1945 г. в ПВО в Горьком, награжден в 1944 г. знаком 
«Отличный артиллерист», затем служил в ПВО на 
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Дальнем Востоке по охране моста. Награжден медалями «За победу 
над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.», «За боевые заслуги». Служил в армии в 1943-
1973 гг. в войсках ПВО. 

 
Зурбанаев Даниил Гармаевич (р. 1926) – асси-

стент кафедры научного коммунизма в 1980-е гг., пол-
ковник в отставке.  

Воевал с июня по декабрь 1944 г. на Ленинград-
ском и 2-м Белорусском фронтах, стрелок-автоматчик. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и юбилейными медалями. Служил в армии в 1943-1975 
гг., в мотострелковых войсках. 

 
Ильиных Николай Иванович (р. 1925) – доцент 

кафедры философии в 1980-е гг., капитан в отставке. 
На фронте – с июля 1944 по май 1945 г., командир 

взвода управления в артиллерии на 1-м, 2-м, 3-м Бело-
русских фронтах. Участвовал в освобождении Польши, 
Германии. Награжден орденами Отечественной войны 
I и II степеней, Красной Звезды (1944), медалями «За 

взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», юбилейными медалями. 
Служил в армии в 1943-1953 гг. политработником. 

 
Калинцева Ольга Ивановна (1912 – 2003) – 

уборщица учебного корпуса № 1 в 1980-90-е гг., рабо-
тала до 1997 г. Ветеран труда, приравнена к участнику 
Великой Отечественной войны.  

В 1944 – 1945 гг. работала во Владимире в воин-
ской части на продовольственном пункте, после вой-
ны – во Владимирском Доме офицеров. Награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. 

 
Каманин Александр Михайлович (1912 –1986) – 

проректор по административно-хозяйственной работе 
в 1965 – 1970 гг., зав. кабинетом общественных наук в 
1970 – 1982 гг., полковник в отставке, политработник.  
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В годы войны заместитель командира полка зенитной артилле-
рии. Воевал в 1941 – 1945 гг. на Северо-Западном, Брянском, 1-м и 2-
м Прибалтийских фронтах.  Награжден орденами Отечественной вой-
ны I и II степеней, Красной Звезды, медалями. Служил в армии в 
1934-1958 гг. в артиллерийских войсках. 

 
Каптюгов Михаил Исакович (р. 1917) – асси-

стент кафедры истории КПСС в 1965 – 1985 гг., пол-
ковник в отставке.  

В годы войны – заместитель командира по поли-
тической части зенитного артиллерийского дивизио-
на на Закавказском фронте. В частях ПВО стоял на 
обороне пунктов стратегического назначения портов 
на Черноморском флоте. Награжден орденом Крас-
ной Звезды (1943), медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», юбилейными медалями. Служил в армии в 1939–1965 гг. в 
войсках зенитной артиллерии, десантных, радиотехнических. 

 
Карпов Михаил Федорович (р. 1926) – асси-

стент кафедры истории КПСС в 1978 – 1986 гг.  
В 1943 – 1945 гг. – сержант, обучал бойцов для 

фронта в Селецких лагерях в Рязанской области, 
служил в частях Северной группы войск в 1945 – 1947 
гг. в Германии, Дании. Награжден медалями «За бое-
вые заслуги» (1946), «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» (1975), юбилейными медалями.  

 
Каштанов Николай Александрович (р. 1914) – 

учебный мастер кафедры начертательной геометрии и 
черчения, работал в ВПИ до 1981 г., майор в отставке.  

В годы войны был командиром отделения, участ-
вовал в военных действиях на о. Хасан. 

С июня 1942 по май 1945 г. воевал на Западном, 1-
м Белорусском фронтах. Награжден орденом Отечест-
венной войны и другим наградами. Служил в армии в 
1936–1969 гг. в пехоте, в ракетных войсках. 
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Кириллов Василий Иванович (р. 1913) – учеб-
ный мастер на кафедре приборов точной механики.  

Воевал на 2-м Белорусском, Прибалтийском 
фронтах в 1941–1945 гг., лейтенант, пехотинец. На-
гражден орденом Отечественной войны, шестью ме-
далями. 

 
 

Киселев Анатолий Васильевич – работал в учебной части, под-
полковник в отставке. Воевал на Юго-Западном, Северокавказском, 
Закавказском, 2-м Украинском фронтах в 1942-1945 гг. 

Служил в армии в 1941-1969 гг., в артиллерии, ракетных войсках. 
 

Козлов Константин Васильевич (1920 – 2003) – 
электрик корпуса МТФ, работал в институте 20 лет до 
2000 г.  

На фронте – с июня  1941 г., гвардии старшина, 
стрелок-пулеметчик. Воевал на Юго-Западном и 1-м 
Украинском фронтах. Участник освобождения Чехо-
словакии, Праги. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалью «За освобождение Праги», юбилей-
ными медалями. 

 
Колмаков Федор Федорович (р. 1918). Работал в ВПИ библио-

текарем. 
На фронте – с 1941 по май 1945 г., рядовой, наводчик танково-

истребительного батальона. Награжден орденом Отечественной вой-
ны, медалью «За отвагу». 

 
Комлев Вячеслав Петрович (1924 – 1996). Ра-

ботал в институте в 1963 – 1996 гг. Заведующий ка-
федрой автоматики и телемеханики, профессор, док-
тор технических наук, лейтенант в отставке.  

На фронте – с ноября 1944 по февраль 1945 г., 
лейтенант, командир артиллерийско-пулеметной ро-
ты, командир взвода разведки в пехоте, 1-го Украин-
ского фронта. Освобождал Польшу. Участвовал в 



 135

форсировании рек Вислы и Одера. Инвалид Отечественной войны III груп-
пы. Награжден орденами Отечественной войны, «Знак Почета» и медаля-
ми. Служил в армии в 1942–1946 гг. в артиллерийско-пулеметной части. 

 
Комлев Михаил Иванович (1923 – 2000) – работал 

в институте в 1964 – 1975 гг., руководитель учебной 
части института в 1966 – 1969 гг., зав. кафедрой охраны 
труда, депутат горсовета, подполковник в отставке. 

На фронте с июля 1942 по сентябрь 1944 г. Награ-
жден орденом Отечественной войны, тремя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы, медалью «За боевые 
заслуги». 

 
Кондратьев Тимофей Антонович (1919 – 2002) – 

лаборант кафедры безопасности жизнедеятельности 
в 1984 – 1997 гг.  

На фронте – с мая 1943 по май 1945 г., сержант, 
командир орудия батареи минометного батальона. 
Воевал на Степном, 2-м, 3-м Украинских фронтах. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 
Коноваленко Иван Павлович (1913 – 1976). Ра-

ботал с начала основания института, организатор и ру-
ководитель отдела кадров ВПИ, старший преподава-
тель кафедры гражданской обороны в 1980-е гг. 

Воевал в Московском округе ПВО. Награжден ор-
денами Красного Знамени, Красной Звезды, другими 
правительственными наградами. 

 
Коновалов Александр Андреевич – инспектор 

института в 1970-е гг.  
В годы войны – командир взвода, младший лейте-

нант,  воевал на Западном фронте в 1941 – 1942 гг., на 
Северо-Западном в 1943 г. За участие в освобождении 
г. Старая Русса в 1943 г. награжден орденом Красной 
Звезды. Служил в армии в 1941–1972 гг. в артиллерий-
ских войсках. 
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Копров Владимир Петрович (1920 – 2003) – до-
цент кафедры авторемонтного производства в 1970 – 
1996 гг. 

На фронте – с октября 1943 по май 1945 г., стар-
ший лейтенант, командир автомобильной роты. Вое-
вал на Центральном, 1-м Белорусском фронтах. При-
нимал участие в освобождении Белоруссии, Варша-
вы. Участвовал в боях в Берлине. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», другими медалями. Служил в армии в 1942 – 
48 гг. в автомобильных войсках. 

 
Корешков Александр Георгиевич (1926 – 2004). Ра-

ботал в институте с 1963 г. Доцент, заведующий кафедрой 
философии и научного коммунизма в 1970 – 1980-е гг.  

В годы войны – метеоролог авиаполка, старший 
лейтенант. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Прини-
мал участие в освобождении Прибалтики и Кенигсбер-
га. Награжден орденом Отечественной войны II степени 

(1985), медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», юбилейными меда-
лями. Служил в армии в 1943 – 1951 гг. в авиации. 

 
Корзун Иван Иванович (1917 – 1996) – учеб-

ный мастер, заведующий лабораториями кафедры 
теории машин и механизмов и деталей машин в 
1965 – 1988 гг., майор в отставке. 

Участник финской войны в 1939 г. На фронте – 
с июля 1942 по май 1945 г., командир танковой ро-
ты на 3-м Белорусском фронте. Участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Кенигсберга. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды (1945), орденом 

Отечественной войны I степени (1985), медалями «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» (1946) и другими. Служил в армии в 1938 - 1959 гг. в 
автобронетанковых войсках. 
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Коровкин Николай Иванович – организатор и 
руководитель отдела охраны труда, отдела снабжения 
института в 1960 – 1970-е гг.  

Воевал на Западном, Центральном, Калининском, 
Северо-Западном, Белорусском, 1-м, 2-м Прибалтий-
ских фронтах. Награжден 14 правительственными на-
градами. 

 
Котов Василий Петрович (р. 1912) – мастер, 

лифтер общежития № 6 в 1980-е гг., майор в отставке.  
На фронте был военкомом стрелкового батальона, 

старшим инструктором политотдела по организаци-
онно-партийной работе. Участник Сталинградской и 
Курской битв. Освобождал города Белоруссии: Моги-
лев, Подольск, Бобруйск и другие. Участвовал в осво-
бождении Польши, воевал в Германии. Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Красной Звезды и десятью медалями. 

 
Кравченко Николай Михайлович (р. 1923) – ра-

ботал в ВПИ, капитан в отставке.  
На фронте в 1942 – 1944 гг. Воевал на Брянском, 

Воронежском, Украинском фронтах. Награжден орде-
ном Отечественной войны, медалью «За боевые заслу-
ги» (девятью правительственными наградами). 

 
Крамаренко Александр Дмитриевич (р. 1924). Работал на ка-

федре автомобильных дорог.  
На фронте – с июня 1942 по июнь 1944 г., старший лейтенант, 

связист-телефонист, затем командир топовычислительного отделения 
в батальоне топоразведки 1101-го армейского пушечного артиллерий-
ского полка. Участвовал в боях за освобождение 
Мариуполя, Крыма, на Прибалтийском фронте. На-
гражден орденом Отечественной войны и другими 
наградами. 

 
Краснов Александр Тимофеевич (1925 – 2004) – 

заведующий лабораториями кафедры строительного 
производства. На фронте в 1944 – 1945 гг.,  сержант, 
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командир зенитно-пулеметного расчета крупного  калибра.   Воевал   
на   1-м  Белорусском,  2-м Украинском фронтах. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», юбилейными медалями. 

 
Кузнецов Алексей Евгеньевич (р. 1929) – асси-

стент кафедры политэкономии в 1979 – 2002 гг., пол-
ковник запаса.  

Участник Великой Отечественной войны. Подро-
стком служил в военном духовом оркестре в 38-м от-
дельном учебном танковом полку (г. Буй Ярославской 
области), затем в 3-м офицерском учебном полку. На-

гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР», медалью «За трудовую доблесть», юбилейными 
медалями. Служил в армии в 1948 – 1978 гг. в ракетных войсках стра-
тегического назначения.  

 
Кузнецов Алексей Федорович (р. 1926) – асси-

стент кафедры инженерной педагогики в 1975 – 1986 
гг., капитан II ранга в отставке.  

На фронте – с августа по сентябрь 1945 г. В 1945 г. – 
курсант военно-морского училища. Во время войны 
с Японией – наводчик пушки на мониторе «Дальне-
восточный комсомолец» Амурской флотилии.  

Участник боев в Манчжурии в составе Амур-
ской флотилии. Награжден медалью Нахимова за отличие при высад-
ке десанта на переправе в 1945 г. Награжден орденом Отечественной 
войны, юбилейными медалями.  

 
Кузнецов Владимир Алексеевич (р. 1921) - асси-

стент кафедры научного коммунизма.  
Участник Великой Отечественной войны. Награж-

ден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Инвалид Отече-
ственной войны III группы. 

 



 139

Курзанов Константин Андреевич (р. 1921) – 
слесарь-сантехник общежития № 2.  

Воевал на Западном, Сталинградском фронтах с 
июня 1941 по декабрь 1943 г., сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалями. 

 
Курочкин Иван Алексеевич (р. 1926) – асси-

стент кафедры политэкономии в 1980-е гг., подпол-
ковник в отставке.  

На фронте – с ноября 1944 по март 1945 г., командир орудия РС 
(«катюша»). Участник разгрома группировки немцев на Сандомир-
ском плацдарме. Освобождал Польшу, участвовал в боях в Германии. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. 

 
Лазун Григорий Павлович (1921 – 2007) – ру-

ководитель кафедры гражданской обороны в 1980-е 
гг. Председатель бюро группы ветеранов ВПИ, ге-
нерал-майор в отставке.  

На фронте – с июня 1941 по май 1945 г., коман-
дир радиолокационной роты радиотехнических 
войск ПВО, участник обороны Москвы, освобожде-
ния городов Вязьмы, Смоленска. Дважды контужен. Награжден орде-
нами Отечественной войны, Красной Звезды, Золотым Крестом За-
слуги Польской Народной республики, медалями. 

 
Лозновский Дмитрий Васильевич (р. 1922) – 

начальник отдела охраны труда, полковник в отстав-
ке.  

На фронте с августа 1942 по сентябрь 1945 г., 
командир взвода связи в войсках связи в составе 
Волховского, Карельского фронтов. Участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, освобождал Заполя-
рье. Воевал в Северной Норвегии, Манчжурии и Ко-
рее. Награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной вой-
ны, медалью «За боевые заслуги» (1943) и другими медалями.  
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Ломонов Семен Гаврилович (1924 – 2008) – ру-
ководитель группы молодых ученых на кафедре ра-
диотехники в 1970 – 1975 гг., 1975 – 1985 гг. замести-
тель начальника научно-исследовательского сектора 
ВПИ, подполковник в отставке.  

Воевал с 1 июня 1944 г. до конца войны команди-
ром взвода связи в 6-м штурмовом авиационном кор-
пусе. Участник Белорусской операции, в составе 1-го 

Белорусского фронта освобождал Северную Украину, города Ковель, 
Люблин, Варшаву, Познань, дошел до Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды в 1944 г. за Висло-Одерскую операцию, медалями 
«За взятие Берлина» (1945), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1945), двумя благодарностями 
от Верховного главнокомандующего за взятие Ковеля, орденом Оте-
чественной войны II степени (1995), юбилейными медалями. 27 лет 
служил в ракетных войсках. 

 
Маленко Иван Прохорович (р. 1909) – старший 

преподаватель кафедры приборов точной механики в 
1966 – 1977 гг., подполковник в отставке.  

На фронте – с июля 1941 по май 1945 г. Воевал 
на Ленинградском фронте. Награжден двумя ордена-
ми Отечественной войны, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги». Служил в ВВС 
в 1941 – 1960 гг. 

 
Мальцев Николай Андреевич (р. 1926). – на-

чальник 1-го отдела ВПИ в 1984 – 1989 гг. Полков-
ник в отставке. 

Призван в армию в 1943 г., направлен в учебный 
полк в г. Борисов, затем на фронт. Награжден орде-
ном «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР», медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
юбилейными медалями. 

 
Марков Михаил Алексеевич (1921 – 1993) – электромонтер 

учебного корпуса № 1 в 1980-е гг.  
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На фронте с июня 1941 по май 1945 г., рядовой пехоты. Награж-
ден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными 
медалями. 

 
Маричев Михаил Николаевич. Работал в спецчас-

ти института. 
Воевал в 1941-1945 гг. на Степном, Юго-Западном, 

2-м Украинском, 2-м Белорусском, 1-м Прибалтийском 
фронтах. 

Служил в армии в 1939-1962 гг., в танковых войсках. 
 
Мельников Александр Семенович (1924 – 

1994) – доцент кафедры строительного производства, 
работал в институте в 1970 – 1987 гг.  

Воевал на 3-м Белорусском, Северном, Забай-
кальском фронтах с августа 1943 г. по май 1945 г., 
старший лейтенант, наводчик, командир орудия. Уча-
ствовал в освобождении Смоленской области, При-
балтики, Белоруссии, в боях в Восточной Пруссии, в 
войне с Японией в 1945 г. Награжден орденом Отече-
ственной войны, 6-ю медалями. Служил в 1943 – 1947 гг. в артилле-
рийских войсках. 

 
Меньшиков Анатолий Леонидович (1917 – 1995). Работал в 

ВПИ, подполковник в отставке.  
На фронте – с января по август 1942 г. Награжден орденом Отече-

ственной войны, медалями. 
 
 
Мироносицкий Юрий Александрович (1921 – 

1997) – заведующий кабинетом общественных наук в 
1980-е гг., полковник в отставке, юрист.  

На фронте – с марта 1942 г. по май 1942 г. Воевал 
рядовым в пехоте. Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги», юбилейными медалями. 
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Михайлов Владимир Михайлович (р. 1919). Ра-
ботал в ВПИ.  

На фронте с июня 1941 по апрель 1945 г., сержант. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями. 

 
 
Мишкина Лариса Ивановна (р. 1923) – сотруд-

ница I отдела института в 1980-е гг.  
Участница Великой Отечественной войны. Награждена медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.». 

 
Морозов Леонид Евгеньевич (р. 1925) – доцент 

кафедры охраны труда, полковник МВД.  
На фронте – с сентября 1943 по май 1945 г., ра-

дист, телефонист разведдивизиона, ефрейтор стрел-
кового батальона. Воевал на Южном, 4-м Украин-
ском,  1-м и 2-м Белорусских фронтах. Освобождал 
Польшу, Германию. Награжден медалями «За отва-

гу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» (1945), орде-
нами Отечественной войны I степени, Дружбы народов (1980), «Знак 
Почета» (1965).  

 
Нелина Таисия Яковлевна (1923 – 2008) – 

старший преподаватель кафедры иностранных язы-
ков в 1964 – 1979 гг.  

Участвовала в военных действиях на Северо-
Западном, 1-м Украинском фронтах  с января 1943 по 
май 1945 г., переводчик, капитан. Награждена орде-
нами Отечественной войны, Красной Звезды, юби-
лейными медалями. Служила в 1941 – 1951 гг. в от-
дельной радиоразведовательной дивизии. 

 
Никитюк Ольга Ивановна (р. 1927) – комен-

дант корпуса подготовительных курсов ВПИ в 1970 –            
1990-е гг., работала в институте 21 год.  

В годы войны работала в колхозе в Тюменской 
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области, награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Вете-
ран труда. 

 
Никитюк Роман Устинович (1925 – 2002) – заве-

дующий лабораториями кафедры организации и эко-
номики строительства в 1972 – 1987 гг. Подполковник 
в отставке.  

На фронте – с января 1944 по май 1945 г., рядовой 
саперного взвода на 1-м Украинском фронте, 3-й тан-
ковой армии. Участник Львовской и Берлинской операций. Освобож-
дал Польшу и Чехословакию. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 

 
Николаев Павел Михайлович (1922 – 2008) – 

учебный мастер кафедры сопротивления материалов в 
1958 – 1994 гг.  

Воевал  на 4-м Украинском фронте  с ноября 1944 
по май 1945 г., старший лейтенант, помощник коман-
дира взвода реактивной артиллерии. Награжден орде-
ном Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 
Николаева Лидия Ефимовна (р. 1912). Работала 

в ВПИ в 1974 – 1988 гг. гардеробщицей в учебном 
корпусе № 1, затем садовником учебного корпуса №3. 
Ветеран труда, приравнена к участникам войны.  

В войну была инструктором ПВО в тылу в Воло-
где, затем работала в Саратове на военном заводе, за-
тем библиотекарем в Архангельске. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».  

 
Николенко Вячеслав Степанович (1924 - 2010) – 

старший преподаватель кафедры истории КПСС в 
1974 – 1986 гг., майор в отставке.  

На фронте с января по май 1945 г., авиационный 
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механик в ВВС войска Польского, в 4-м польском полку. Участвовал 
в освобождении Польши и в Берлинской операции. Награжден орде-
ном Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и 
другими. Служил в ВВС в 1942 – 1974 гг. 

 
Никульшин Василий Иванович (1923 – 2008) – 

ассистент кафедры начертательной геометрии и чер-
чения в 1972 – 1995 гг., подполковник в отставке.  

На фронте – с марта 1942 по май 1945 г., старший 
лейтенант, командир минометной батареи на Ленин-
градском, Волховском, Северо-Западном, 1-м и 2-м 
Прибалтийских, 1-м Белорусском фронтах. Участник 

боев под Старой Руссой, Синявино, за Карельский перешеек. Участ-
ник Берлинской операции. Награжден орденами Красной Звезды 
(1956), Отечественной войны (1985), медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги» и другими. Служил в армии в 1941 – 
1970 гг. в ракетных войсках. 

 
Носов Алексей Иванович (р. 1922) – старший 

преподаватель кафедры гражданской обороны в 
1974 – 1986 гг., полковник в отставке.  

На фронте – с июля 1942 по май 1945 г., началь-
ник химической службы 81-го отдельного гвардей-
ского тяжелого минометного дивизиона реактивных 
минометов М-31 на Северо-Западном, Брянском, 2-м 
Украинском фронтах. Участвовал в боях на Орлов-

ско-Курском направлении, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-
Кишиневской операциях, в освобождении Румынии, Венгрии, Чехо-
словакии. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями. Служил в армии в 1941 – 
1974 гг. в ракетных войсках. 

 
Ольшанский Алексей Васильевич (1911 – 

2003) – столяр учебного корпуса № 1, капитан в от-
ставке.  
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На фронте – с 1941 по май 1945 г., корректировщик-наблюдатель 
в ВВС в летно-подъемной части – аэростатов разведки на 2-м Бело-
русском, Ленинградском фронтах. Участвовал в освобождении Ле-
нинграда и области. Воевал в Польше, Германии. Награжден  ордена-
ми Красного Знамени, Отечественной войны II степени (1945, 1985), 
двумя орденами Красной Звезды (1944), медалями «За отвагу» (1944), 
«За боевые заслуги» (1944), «За оборону Ленинграда» (1942), «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
(1945), медалью Польской республики «Заслуженному на поле Сла-
вы» (1946), юбилейными медалями. Служил в армии в 1933 – 1956 гг. 
в авиации, в части аэростатно-артиллерийского наблюдения. 

 
Осипчук Борис Иванович (р. 1923) – доцент 

кафедры технологии и механизации строительства в 
1980-е гг., старший лейтенант в отставке. 

В 1941 – 1945 гг. на 1-м Белорусском фронте – по-
мощник командира взвода артиллерийской батареи, 
командир вычислительного отделения артиллерийской 
батареи. Участвовал в освобождении Польши, Герма-
нии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

 
Пищиков Анатолий Михайлович (р. 1925). Рабо-

тал в ВПИ. На фронте – с августа 1943 по сентябрь 
1945 г., сержант, воевал в 1943 г. на Северо-Западном, 
Забайкальском фронтах. Награжден орденом Отечест-
венной войны, медалью «За отвагу» и другими. 

 
 
Побединский Вячеслав Викторович (р. 1921) – 

заведующий лабораториями кафедры безопасности 
жизнедеятельности в 1980 – 1990-е гг., работал в ин-
ституте 15 лет, полковник в отставке. В 1990-е гг. 
председатель Совета ветеранов вуза, в 2000 г. ушел 
на пенсию. Служил в армии 36 лет. В 1970 – 1971 гг. 
был воином-интернационалистом в Арабской рес-
публике Египет во время арабо-израильской войны. 
Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 
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Порцевский Владимир Алексеевич - зам. декана 
радиотехнического факультета, старший преподаватель 
в 1964 – 1980 гг.  

Воевал на Западном, 2-м Украинском фронтах. 
Имеет правительственные награды. 

 
 
Потлов Анатолий Александрович (1923 – 1995) – 

старший преподаватель, ассистент кафедры начерта-
тельной геометрии и черчения в 1970 – 1993 гг., пол-
ковник в отставке.  

Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Юж-
ном, 4-м Украинском фронтах  с апреля 1942 по май 
1945 г., полковой инженер воздушно-десантного 
стрелкового полка. Участвовал в боях за Харьков,  

битве под Сталинградом,  Карпатской операции. Освобождал Поль-
шу, Чехословакию, Венгрию, Германию. Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном Трудового Красного Знамени (1947), медалями: «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» и другими. Служил в армии в 1941 – 1970 гг. в инже-
нерных войсках. 

 
Протопопов Геннадий Викторович (р. 1926). Работал на кафедре 

философии, подполковник в отставке. 
Служил с 1943 г. в артиллерии на Забайкальском фронте. На фронте - с ав-

густа по сентябрь 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны, медалью 
«За боевые заслуги». Служил в армии в 1943-1974 гг., в артиллерийских войсках. 

 
Пчеляков Константин Афанасьевич (р. 1926) – 

кандидат технических наук, заведующий кафедрой хи-
мической технологии стекла и ситаллов в 1980-е гг. 
Лауреат Государственной премии СССР. Ему присвоено 
звание лучшего изобретателя Владимирской области.  

Воевал  в 1944 – 1945 гг. на 1-м Белорусском 
фронте, в артиллерии, старший лейтенант, разведчик-
вычислитель. Участник освобождения Польши, горо-

дов Варшавы, Берлина. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и другими. Служил в 
армии в 1943 – 1950 гг. в артиллерийских войсках. 

 
Разумов Валериан Никитович (1912 – 1996) – 

кандидат технических наук, доцент кафедры литейного 
производства, работал в вузе в 1961 – 1972 гг. Секре-
тарь партбюро Владимирского филиала МИЭМ. 

На фронте с сентября 1942 по май 1945 г., старший 
лейтенант, начальник оружейной мастерской. Награж-
ден орденом Отечественной войны, медалями.  

 
Раков Вениамин Израилевич (1912 – 1983) – 

доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой радиотехники в 1965 – 1979 гг.  

Участник боевых действий на Ленинградском 
фронте в 1941 – 1945 гг., организовал и руководил 
радиопеленгацией и обнаружением вражеских само-
летов и кораблей. Офицер Краснознаменного Балтий-
ского флота. Награжден орденами и медалями. Слу-
жил в ВМФ в 1941 – 1965 гг. 

 
Ремизов Николай Яковлевич (р. 1932) -  заве-

дующий лабораториями кафедры автомобильных 
дорог, заместитель декана по общим вопросам эко-
номического факультета в 1989 – 2000 гг. 

В детстве был узником фашистского лагеря в 
1943 г.  

30 лет служил в армии. Полковник в отставке. 
Награжден орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени, медалью «Вете-
ран воинской службы», двумя иностранными меда-
ли ГДР и Венгрии. Медаль «Непокоренные» (мало-
летним узникам фашизма) вручена 20 июня 2008 г. 

 
Романов Борис Петрович ( р. 1908) – профес-

сор ВПИ, декан МТФ в 1967 – 1969 гг., заведующий 
кафедрой технологии машиностроения в 1966 – 
1977 гг. Работал в ВПИ до 1990 г. 
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В предвоенные годы по окончании Московского автотракторного 
института направлен на монтаж оборудования и пуск Горьковского 
автозавода. Был главным инженером проектов Ленинградского мото-
циклетного и Ярославского автомобильного заводов, руководил ре-
конструкцией Челябинского тракторного завода. В войну участвовал 
в восстановлении эвакуированных заводов на Урале. В 1945 г. глав-
ный технолог ВТЗ, затем главный инженер, директор Владимирского 
тракторного завода. 

 
Рябушко Борис Никитич (р. 1916) – руково-

дитель учебной части института в 1969 – 1970 гг., 
полковник в отставке. 

На фронте − с декабря 1942 по декабрь 1944 г., 
рядовой. Воевал на Южном, Западном, Закавказ-
ском фронтах. Награжден орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды, другими правительствен-
ными наградами. 

 
Саварец Александр Иванович (р. 1921). Работал на кафедре авто-

ремонтного производства, лейтенант в отставке. 
На фронте с сентября 1941 по октябрь 1943 г. Воевал в артиллерии 

на Калининском фронте, в направлении – Великие Луки, Ржев. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями. 

 
Самохин Алексей Григорьевич (р. 1922) – стар-

ший преподаватель кафедры научного коммунизма в 
1980-е гг., капитан в отставке. 

Воевал на 1-м Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах – с 1941 по май 1945 г., начальник химслуж-
бы полка. Участвовал в освобождении Чехословакии. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны. 
Инвалид Отечественной войны. Служил в армии в 
1941 – 1947 гг. в механизированных войсках. 

 
Самцевич Анатолий Федорович (р. 1923) – 

юрисконсульт, организатор юридической службы ин-
ститута, подполковник юстиции. 
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 В годы войны офицер штаба. Участвовал в Сталинградской, Кур-
ской битвах, воевал на Донском, Степном, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Принимал участие в освобождении Румынии, Чехословакии 
и Польши. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

 
Сафронов Владимир Иосифович (1923 – 2005) – 

доцент кафедры  теоретической  механики,  около  30 
лет работал в ВПИ до 1988 г.  

На фронте с июля 1944 по май 1945 г., авиамеханик 
в ВВС, старший лейтенант. Воевал на Карельском, 3-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалью «За боевые за-
слуги», юбилейными медалями. Служил в ВВС в 1942 – 1946 гг. 

 
Сведущев Владимир Васильевич (р. 1923) – вахтер общежития 

№ 3 в 1980-е гг. 50 лет работал на ВТЗ. 
  На фронте с сентября 1942 по сентябрь 1943 г., сержант. На-

гражден орденом Отечественной войны, медалями.  
 
Свинин Виктор Федорович (1923 – 1985) – 

учебный мастер кафедры охраны труда в 1979 – 1985 
гг., полковник в отставке.  

В годы войны командир взвода курсантов Рязан-
ского Краснознаменного военного училища. Награж-
ден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» (1945), «За 
боевые заслуги» (1951), орденом Красной Звезды (1956), орденом 
«Знак почета» (1968), медалью «Ветеран Вооруженных Сил СССР» 
(1977). 

 
Семенов Иван Федорович (1922 – 1986) – преподаватель геоде-

зии в 1969 – 1973 гг.  
Воевал в 1941 – 1945 гг., на Волховском, Белорусском фронтах, 

участвовал в Сталинградской битве, лейтенант. В 1944 – 1945 гг. в со-
ставе 4-го Украинского фронта участвовал в боях за освобождение 
Чехословакии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За осво-
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бождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.». После войны был кадровым военным, 
служил в ракетных войсках в звании подполковника. 

 
Сержанов Борис Николаевич (1924 – 1998). 

Работал на инженерно-строительном факультете в 
1989 – 1990 гг. 

На фронте с марта по май 1945 г., старший лей-
тенант. Награжден орденами Отечественной войны 
(1985), Славы III степени (1947), медалями «За взя-
тие Вены» (1946), «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1946). 

 
Сидук Виктор Дмитриевич (1919 – 2005) – до-

цент кафедры политэкономии в 1987 – 1988 гг., пол-
ковник в отставке. 

Воевал на Западном, Калининском фронтах в 
1941 – 1942 гг., заместитель начальника школы сер-
жантского состава по политчасти. Участник обороны 
Москвы. Награжден двумя орденами Красной Звезды 
и медалями. Служил в армии в 1939 – 1965 гг. в пе-
хотных войсках. 

 
Скаринов Виктор Денисович (1921 – 1993) – 

старший преподаватель кафедры охраны труда в 
1980-е гг., подполковник юстиции в отставке.  

На фронте – с сентября 1941 по май 1945 г., 
комсорг артиллерийского полка, наводчик орудия, 
политработник. Воевал на Северо-Западном, Ка-
лининском, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском 
фронтах. Освобождал Польшу, Варшаву. Участво-
вал во взятии Берлина. Награжден орденами Оте-

чественной войны I степени (1945), Отечественной войны II степени 
(1944, 1985), Красной Звезды (1943, 1955), медалями «За освобожде-
ние Варшавы» (1945), «За взятие Берлина» (1945) и другими. Служил 
в армии в 1941 – 1971 гг. в артиллерийских войсках. 
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Сколкина Александра Алексеевна (р. 1913) – 
гардеробщица учебного корпуса № 1 в 1980-е гг.  

Во время войны – старшая диспетчерская медсест-
ра эвакогоспиталя № 2035. Награждена медалью «За 
оборону Кавказа». 

 
Смирнов Александр Васильевич (р. 1923) – заве-

дующий производственной практикой  ВПИ в 1980-е 
гг., подполковник в отставке. 

На фронте с апреля 1944 по май 1945 г., радиоло-
каторщик ПВО, командир взвода войск  и служб воз-
душного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). 
Участник освобождения Кореи. Награжден орденом 
Отечественной войны, семнадцатью медалями. 

 
Смирнов Василий Александрович (1924 -

2010) – ассистент кафедры начертательной геомет-
рии и черчения в 1970 – 1990 гг., подполковник в 
отставке.  

Воевал на Западном, 3-м Белорусском фронтах в 
1943 – 1945 гг., командир минометного взвода. Ос-
вобождал Смоленскую область, Белоруссию. На-
гражден орденами Красной Звезды (1947), Отечественной войны II 
степени (1985), медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» (1945) 
и другими. Служил в армии в 1942 – 1969 гг. в артиллерийских, тан-
ковых, ракетных войсках. 

 
Соболев Михаил Абросимович (р. 1909) – учеб-

ный мастер кафедры физвоспитания, подполковник в 
отставке.  

На фронте – с июня 1941 по май 1945 г., командир 
батальона 44-го зенитного полка. Участник обороны 
Ленинграда. Награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За 
боевые заслуги» и другими медалями. 
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Соколов Борис Александрович (1926 – 2004) –
доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой инженерной педагогики.  

На фронте – с июня по ноябрь 1943 г. во 2-м отде-
лении саперного батальона резерва главного командо-
вания (РГК), гвардии старший сержант, пантонер, ин-
структор водолазной службы. Участник взятия Кенигс-
берга. Награжден орденом Отечественной войны, ме-

далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными  медалями. 
Служил в армии в 1943 – 1947 гг. в инженерной (водолазной) части. 

 
Соколов Сергей Иванович (р. 1925). Работал в 

ВПИ.  
На фронте – с сентября 1943 по май 1945 г., стар-

шина. Воевал на Украинском, Белорусском фронтах. 
Награжден орденом Отечественной войны,  другими 
правительственными наградами. 

 
Соколова Зинаида Александровна (р. 1921) – 

вахтер общежития № 6 в 1983 – 1996 гг.  
На фронте – с апреля 1942 по январь 1944 г., раз-

ведчик 51-го зенитно-артиллерийского дивизиона Мо-
сковского военного округа, ефрейтор. Награждена ор-
деном Отечественной войны, медалью Жукова, юби-
лейными медалями.  

 
Сорокин Александр Александрович (1926 – 

2007) - заведующий кабинетом истории КПСС и на-
учного коммунизма с 1972 г., затем  с  середины 
1980-х гг. до 1993 г. – заведующий кабинетом обще-
ственных наук, заместитель секретаря партийной ор-
ганизации института. Подполковник в отставке. 

Воевал с 1943 г., сержант, радист-пулеметчик танка 
Т-34. В 1944 г. воевал на 3-м Белорусском, 1-м Прибал-
тийском фронтах. Награжден орденами Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными 
медалями. Служил в армии в 1943 – 1972 гг. в танковых войсках. 
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Сорокин Виктор Павлович (р. 1927). Работал в 
институте в 1963 – 1997 гг., заведовал кафедрой физ-
воспитания, доцент, под его руководством строились 
спортивный корпус, спортивный летний лагерь «По-
литехник»; капитан-лейтенант в отставке. 

На фронте – с августа по сентябрь 1945 г., матрос 
Тихоокеанского флота. Участник боевых действий в 
войне с Японией в Северной Корее в составе 167-й бригады торпед-
ных катеров 1-й Краснознаменной дивизии торпедных катеров. Осво-
бождал города Сейсин, Рансин, Гензан, Юки. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени (1985), медалями Ушакова, Нахимо-
ва, «За освобождение Кореи» (1946), «За боевее заслуги» (1947), дру-
гими медалями. Инвалид Отечественной войны III группы. 

Служил в ВМФ в 1944 – 1961 гг. 
 
Сосновая Клавдия Ивановна (р. 1928) – диспет-

чер учебного управления ВПИ в 1977 – 1993 гг.  
Во время блокады Ленинграда подростком работа-

ла в госпиталях, участвовала в коллективе художест-
венной самодеятельности, выступавшем перед бойца-
ми на кораблях и подводных лодках. Награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда» (1943), юбилейными 
медалями, а также медалями «Ветеран труда», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина». 

 
Сосновый Константин Игнатьевич (1923- 2005) – 

заведующий кабинетом кафедры политэкономии в 
1980-е гг., полковник в отставке.  

Воевал на Сталинградском, Южном, 4-м Украин-
ском, 3-м Белорусском фронтах – с декабря 1942 по май 
1945 г., танкист 79-го танкового полка 2-й гвардейской 
армии. Участник Сталинградской битвы. Участвовал в 
освобождении Белоруссии, во взятии Кенигсберга, ос-
вобождении Польши. Награжден орденами Красной Звезды (1964), 
Отечественной войны II степени (1985), медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями. Служил в ар-
мии в 1941 – 1971 гг. в сухопутных войсках и ВВС. 
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Старков Алексей Ефимович (1919 – 2000) – 
старший преподаватель кафедры гражданской обо-
роны, руководитель организации ДОСААФ институ-
та, организатор комнаты-музея боевой и трудовой 
славы, старший лейтенант в отставке.  

На фронте – с июня 1941 по февраль 1945 г., ко-
мандир огневого взвода. Воевал на Западном, 1-м и 

4-м Украинских фронтах. Освобождал Киевскую, Житомирскую, 
Тернопольскую и Львовскую области. Участвовал в освобождении 
Венгрии и Чехословакии в составе 18-й армии 4-го Украинского 
фронта. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», юбилейными медалями. 

 
Терехин Анатолий Николаевич (р.1925) – асси-

стент кафедры метрологии и стандартизации в 1979-1981 
гг., полковник в отставке. 

На фронте с августа 1943 по январь 1945 г. Воевал 
на Центральном, 1-м Украинском, Ленинградском фрон-
тах, освобождал города Украины Канатоп, Нежин, Коро-
стень. Форсировал Днепр в сентябре 1943 г. Освобождал 
города Белоруссии. Награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III степени, медалями «За отва-

гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», юбилейными медалями. Служил в армии в 1943-1972 гг. в артил-

лерийских, ракетных войсках. 
 

Тимофеев Борис Алексеевич (1916 –2002) – до-
цент кафедры теории машин, механизмов и деталей 
машин в 1966 – 1987 гг.  

Воевал на Ленинградском фронте – с июля 1941 по 
май 1945 г., старшина, командир пехотного взвода. 
Участник прорыва блокады Ленинграда. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени (1989), медалью «За 
оборону Ленинграда» (1944), юбилейными медалями. 

 

Тихомиров Евгений Григорьевич (1922 – 1998) – 
учебный мастер кафедры двигателей внутреннего сго-
рания в 1982 – 1989 гг.  
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На фронте – с января 1943 по апрель 1944 г., старший сержант, 
механик-водитель танка. Участник битвы на Курской дуге, освобож-
дал Белоруссию, Минск. Участвовал в освобождении Польши, Герма-
нии. Награжден орденом Отечественной войны, двумя медалями «За 
отвагу» (1943, 1946), «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг.» (1946), «За взятие Берлина» (1946). 

 
Токмаков Александр Сергеевич (р. 1919). Работал в ВПИ. Слу-

жил с августа 1941 по ноябрь 1943 г. на Дальнем Востоке, старший 
сержант. Награжден орденом Отечественной войны. 

 
Туманов Иван Ефимович (р. 1923) – лаборант множительной 

техники отдела оперативной полиграфии института в 1980-е гг.  
На  1-м Белорусском фронте с октября 1942 по февраль 1943 г., ря-

довой. Награжден орденом Отечественной войны. 
 
Угорова Анна Ивановна (1925 – 1991) - начальник 

отдела кадров, 40 лет работала в вузе. В годы войны 
работала на станции Тумской на погрузке. Ветеран 
труда. 

 
Фокеев Николай Иванович (р. 1923) - доцент 

кафедры теории машин, механизмов и деталей машин, 
кандидат технических наук, в 1965 - 1980 гг. декан Ве-
чернего механико-технологического факультета 
(ВМТФ), старший лейтенант в отставке.  

Воевал на Северо-Западном фронте с мая 1942 г. 
по сентябрь 1945 г., командир отделения разведки, ко-
мандир топовычислительного отделения на Карель-
ском фронте. Участвовал в освобождении Заполярья и в боях в Фин-
ляндии. Награжден орденом Отечественной войны II степени (1989), 
медалью «За оборону Советского Заполярья» (1944) 
(девятью медалями). 

 
Фролов Иван Андреевич (р. 1924) - первый заве-

дующий хозяйственной частью института в 1960-е гг.  
На фронте с августа  по сентябрь 1945 г., сержант. 

Награжден орденом Отечественной войны (шестью 
правительственными наградами). 
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Хворов Василий Поликарпович (1922 – 1990) - 
доцент кафедры научного коммунизма в 1980-х гг. 

На фронте с июля 1941 по май 1945 г., ст. лейте-
нант, помощник командира взвода автоматчиков. Вое-
вал на Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. Ос-
вобождал Польшу и Чехословакию. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За 

оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За отвагу», «За 
боевые заслуги» (восемью медалями). 

 
Чалый-Прилуцкий Александр Николаевич 

(1904 – 1988) - кандидат технических наук, доцент ка-
федры станков и инструментов, зав. кафедрой метал-
лорежущих станков и инструментов в 1966-74 гг., с 
1969 г. профессор, в 1975 г. ушел на пенсию.  

В годы войны обучал техническому обслужива-
нию танков в Камышинском танковом училище. 

 
Череватенко Петр Сергеевич (р. 1913) - мастер 

общежития № 5 в 1980-е гг.  
На фронте с декабря 1941 по февраль 1944 г., ст. 

лейтенант, командир зенитно-пулеметной роты. На-
гражден орденами Отечественной войны, Красной 
Звезды, медалями. 

 
Черезов Василий Иванович (р. 1905) – рабочий спорткорпуса № 2. 
На фронте с февраля 1942 по май 1945 г., старший сержант. 
Воевал во взводе разведки на Западном фронте. Награжден орденом 

Отечественной войны, семью медалями. Инвалид  Отечественной войны. 
 

Шаров Михаил Тимофеевич (р. 1921). Работал в 
общежитии № 2.  

В 1939 г. воевал на реке Халкин-Гол. В 1941 – 1945 гг. 
воевал на Степном, Юго-Западном, 3-м Украинском фрон-
тах, сержант. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалями. Служил в армии в 1939 – 1954 гг. в бронетанко-
вых войсках, артиллерии, общевойсковых частях. 
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Шаров Сергей Васильевич (р. 1911) - сторож спорткорпуса № 2 
института, лейтенант в отставке.  

В 1941 – 1945 гг. воевал командиром огневого 
взвода на Западном, 1-м Белорусском фронтах. Участ-
вовал в обороне Заполярья. Освобождал Польшу, Гер-
манию. Инвалид Отечественной войны. Служил в армии 
в 1933 – 1946 гг. в сухопутных войсках. 

 

Шмырина Ольга Ивановна (р. 1923) - лаборант 
кафедры физики в 1974-1987 гг. 

На фронте с 1944 по май 1945 г., сержант, метеоро-
лог в составе ВВС. Участница Висло-Одерской и Бер-
линской операций. Участвовала в освобождении 
Польши в составе 1-го Белорусского фронта. Награж-
дена орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За освобождение Варшавы» (1945), «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. 

  
Шоргина Тамара Захаровна (1923 – 1999) - гардеробщица 

спорткорпуса № 2, работала в ВПИ  в 1980-90-е гг.  
 На фронте с 1942 по май 1945 г., ефрейтор, была водителем в 

авиационной части. Награждена орденом Отечественной войны II 
степени (1985), медалями: «За оборону Ленинграда» (1943), «За бое-
вые заслуги» (1947), юбилейными медалями. 

 
Щукин Константин Федорович (р. 1922) - 

зав. объединенным кабинетом общественных наук 
в 1981-1988 гг., полковник в отставке.  

На фронте с октября 1941 по май 1945 г., ко-
мандир артиллерийской батареи, начальник штаба 
дивизиона. Участвовал в битве под Москвой, осво-
бождал Прибалтику, Польшу, Германию. Участво-
вал во взятии Кенигсберга, штурме Берлина. На-
гражден орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалями 
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«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 гг.» и другими. До 1972 г. служил в армии. 

 
Шушкин Александр Иванович (р.1923). Работал на кафедре физ-

воспитания, подполковник в отставке. 
С 1941 по май 1945 г. служил на Забайкальском фронте в составе 

210-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими. 

 
Ярцев Николай Степанович (р. 1925) - ассистент 

кафедры технической эксплуатации автомобилей с 
1968 г., с 1986 г. учебный мастер.  

В 1943 – 1945 гг. служил в Приволжском военном 
округе, обучал водителей автомашин для фронта. 
Имеет правительственные награды. Служил в армии в 
1943 – 1968 гг. в автомобильных войсках.  
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