
Алёна Кучарова 
 

Травин Федор Михайлович 

Звание красноармеец 

Место рождения Пензенская обл., Каровчатский р-н, с. Кашилевка: 

Пензенская обл., Беднодемьяновский р-н: 

Пензенская обл., Наровчатский р-н, д. Кошелевка 

Дата рождения __.__.1912 

Места службы 153 стрелковая дивизия: 566 стрелковый полк 57 

гвардейской стрелковой дивизии 

Дата смерти 18.08.1942 

1942 — Информация из донесений о 

безвозвратных потерях 

Звание красноармеец 

Дата рождения __.__.1912 

Место рождения Пензенская обл., Каровчатский р-н, с. Кашилевка 

Место призыва Наровчатский РВК, Пензенская обл., Наровчатский 

р-н 

Последнее место 

службы 153 сд 

Дата выбытия 18.08.1942 

Причина выбытия убит 

Информация о 

захоронении 

Ростовская обл., Верхнедонский р-н, х. Затонский, 

юго-западнее 

Звание рядовой 

Дата смерти 18.08.1942 

Страна 

захоронения 

Россия 

Регион 

захоронения 

Ростовская обл. 

Место захоронения Верхнедонской р-н, х. Дубровский, Быковский с/с 

Номер могилы Братская могила 

Звание красноармеец 

Дата рождения __.__.1912 

Место рождения Пензенская обл., Наровчатский р-н, д. Кошелевка 

Последнее место 

службы 566 сп 57 гв. сд 

Дата выбытия 18.08.1942 

Место выбытия Ростовская обл., Волгодонской р-н, х. Затонский, 

юго-западнее 

Причина выбытия убит 

Упомянут в Книге Памяти 

Оригинал документа находится в Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 

8 

 

Халиуллин Абдрахман Гиниятович 

Рядовой 

Место рождения Башкирская АССР, Стерлибашевский р-н, д. Амирово: 



Башкирская АССР, Стерлибашевский р-н, 

Амировский с/с, д. Амирово 

Дата рождения __.__.1909 

Дата призыва 28.08.1942 

Места службы п/п 67676 "ж" 

В документе 

упомянут как 

Халиулин Абдрахман Гиниятович 

Звание рядовой 

Дата рождения __.__.1909 

Место рождения Башкирская АССР, Стерлибашевский р-н, 

Амировский с/с, д. Амирово 

Дата призыва 28.08.1942 

Место призыва Стерлибашевский РВК, Башкирская АССР, 

Стерлибашевский р-н 

Последнее место 

службы п/п 67676 "ж" 

Дата выбытия __.05.1944 

Причина выбытия пропал без вести 

1944 — Информация из документов, 

уточняющих потери 

Оригинал документа находится в Центральном архиве Министерства обороны РФ 

(доступен для 

посещения гражданами РФ), Фонд: 58, Опись: 977522, Ящик/дело: 12 

Звание рядовой 

Дата призыва 28.08.1943 

Место призыва Стерлибашевским РВК 

Дата выбытия __.05.1944 

Электронный образ документа отсутствует. Источник информации: военкомат по месту 

учета 

 

 

 

 

Умида Хайрулина 

 

Галимов Низам Гамирович 29 мая 1909 г. Р.  Рядовой 182 полк.  

5 стрелковая рота 

182 полк. Рядовой. 5 стрелковая рота 

 

 

Класс 5б 

Русакова Софья 

 

Дети войны: 

Иванова Татьяна Стефановна.  

Родилась 02.09.1942 г. 

Село Попово, Дмитриевского района Курской области. 

 

 

 

Класс 5б 



Холопов Иван 

 

Дети войны: 

Холопова Дарья Николаевна. 

01.01.1932 – 28.12.2020. 

Село Кваркено, Кваркенского района Оренбургской области. 

Моргачёв Иван Петрович. 

12.09.1932 – 21.04.2015. 

Посёлок Тербуши Липецкой области. 

 

Класс 8а 

Мендыгалеев Азамат 

 

 

 
 

Класс 8а 

Евстафьев Антон 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

Родионов Михаил Трофимович 

Дата рождения 

__.__.1902 

Дата призыва 

09.09.1941 

Воинское звание: рядовой 

Воинская часть 

217 стрелковая дивизия 

Место рождения: 

Чкаловская обл., Бакалинский р-н; с. Дата выбытия 

10.12.1941 

Страна захоронения 

Россия 

Регион захоронения 

Тульская обл. 

Место захоронения 

г. Тула, Центральный р-н, Администрация поселков Менделеевский и Скуратово, п. 

Первомайский (Ивановские дачи), 50 м северо-западнее, въезд ул. Фестивальная 

Увековечен на мемориальной доске. 

 

 

 

 

Валентина Анатольевна Мельник 

 



 
  

Гусев Николай Федорович 

Записи из проекта Дорога Памяти 

Дата рождения: 06.10.1925 

Место рождения: Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Сюрень 

Наименование военкомата: Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, 

Степановский с/с, с. Сюрень 

Дата призыва: Август 1942 г. 

Воинское звание: младший сержант 

Воинская часть: 1 Украинский фронт, 2-й танковый батальон 

История: На фронт ВОВ был призван в августе 1942 г., 28 января 1943 г. 

принял присягу. ... Показать полностью 

Дата выбытия: 14.02.1979 

Место рождения 

  

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н 

  

Место призыва 

  

Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н 

  

Воинское звание 

  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga1515107/


мл. сержант 

  

Воинская часть 

  

1 оэждп 

  

Награды 

  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

Медаль «За победу над Японией» 

Медаль «За отвагу» (2) 

 

 

 
 

 
 

ПОДЕЛИТЬСЯ 

  

ГУСЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

06.10.1925 — 14.02.1979 

Воинское звание 

младший сержант 

Место рождения 

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Сюрень 

Дата призыва 

Август 1942 г. 

Место службы 

1 Украинский фронт, 2-й танковый батальон 

История участника ВОВ 



На фронт ВОВ был призван в августе 1942 г., 28 января 1943 г. принял 

присягу. После чего, был зачислен в 3-й Западный стрелковый полк, 38-ой 

армии в составе Воронежского фронта, которая вела оборонительные и 

наступательные бои под Воронежем. С марта по сентябрь 1943 г. прошёл 

обучение в 6-м отдельном учебном полку в качестве стрелка. По окончании 

обучения, был зачислен командиром отделения танкового десанта 2 

отдельной автодесантной танковой бригады 3-го танкового корпуса. Который 

в сентябре 1943 г. был дополнительно включен в состав 50-й танковой 

бригады 1-го Украинского фронта. В 1944 г. Гусев Николай Федорович в 

боях при освобождении Украины был ранен и награжден Медалью «За 

Отвагу». Медалью был награжден за взятие станции Липовец, где были 

ожесточенные бои. Описание подвига: «Ставкой ВГ перед Красной Армией 

была поставлена задача нанесение удара в юго-западном направлении с 

целью освобождения Правобережной Украины и Крыма, разгром наиболее 

важной и крупной группировки противника на этом направлении. Выполнять 

это распоряжение предстояло 3-му танковому корпусу в составе 50-й 

танковой бригады. Гитлеровское командование решило захватить наш 

плацдарм в районе Киева, вновь овладеть столицей Украины, восстановить 

свою оборону по Днепру и ликвидировать угрозу прорыва войск 1-го 

Украинского фронта в тыл. Враг превратил Липовец в скелет своей обороны. 

Бои за освобождение Липовца по масштабам ветераны сравнивают с Курской 

дугой. Сосредоточив значительные силы, противник перешел из-под 

Винницы и Умани в контрнаступление. Врагу удалось окружить 4 дивизии 

38 Армии, а 26 января силами пяти пехотных и двух танковых дивизий 

вышел в район северо-восточнее Винницы на рубеж западнее Очеретня, юго-

западнее Нападовки, создав угрозу окружения наших войск у Липовец. 3-й 

танковый корпус получил приказ отразить контрудар. Выдвинутый на рубеж 

Богдановка станция Липовец, 27 января корпус нанес удар по противнику в 

направлении на Зозово. Гитлеровцы бросили против частей корпуса более 

140 танков, половину которых составляли «тигры» и «пантеры». Атака 

вражеских танков и пехоты поддерживалась массированными ударами 

артиллерии, авиации. 28 января 1944 г. будучи командиром отделения 

танкового десанта 2 отдельной автодесантной танковой бригады, Николай 

Федорович Гусев получил от командира взвода задачу: совместно с другими 

отделениями взвода на танках достичь станции Липовец Винницкой 

железной дороги (идти на сближение с противником), перейти в атаку и 

отбросить немцев за пределы станции. Задача танковым подразделением 

была выполнена, станция Липовец в кротчайший срок была взята, тем самым 

открыв дорогу к освобождению областного центра. За взятие станции 

Липовец он был награжден Медалью «За Отвагу». Нанеся сначала врагу 

поражение во встречном бою, корпус, под давлением значительно 

превосходящих сил противника, вскоре перешел к обороне «на рубеже 

Богдановка станция Липовец. При возведении обороны Николай Федорович 

был тяжело ранен от разрыва снаряда в правую голень с повреждением кости 

(слепое осколочное ранение). Попал в ЭВАКО-госпиталь 959, где с февраля 



по 8 мая 1944 года находился на излечении. Получив ограничение в 

движении, тем не менее, вернулся на фронт и участвовал в освобождении г. 

Кёнигсберга. В 1947 году получил Медаль «За победу над Германией». С 9 

августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г. участвовал в боях с Японией, за что 

получил Медаль «За победу над Японией». Будучи в 11 эксплуатационном 

железнодорожном полку Забайкальского фронта, приобрел специальность 

дежурного по станции и в период войны против японских империалистов, 

работал на ж/д транспорте, пропуская без задержек поезда к линии фронта, 

тем самым, содействовал быстрейшему разгрому врага. После победы, с 

сентября 1945 г. 5 лет работал начальником станции в Забайкалье г. Чита. 

Домой, на «Малую Родину» - Башкирию, вернулся в 1950 г. В этом же году 

женился на Щербаковой Клавдии Николаевне. Вместе, они родили, 

воспитали и дали достойное образование 4 детям - 3 дочерям и сыну. 

Николай Федорович ушел из жизни, после тяжелой болезни 14 февраля 1979 

г. 

УЛЮШЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Дата рождения 

  

__.__.1925 

  

Место рождения 

  

Ульяновская обл., Тагайский р-н 

  

Место призыва 

  

Белорецкий ГВК, Башкирская АССР, г. Белорецк 

  

Дата призыва 

  

17.01.1944 

  

Воинское звание 

  

ефрейтор ; красноармеец 

  

Воинская часть 

  

793 стрелковый полк 213 стрелковой дивизии 

793 стрелковый полк 

  

Награды 

  

Медаль «За отвагу» (2) (2) 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id13126/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60006128/


1945 гг.» (2) 

 

15.09.1925 — 06.05.1972 

Воинское звание 

стрелок автоматчик 

Место рождения 

д. Ново-Маклауш, Астрадамовского района Ульяновской области 

Дата призыва 

20.01.1944 

Место службы 

29 ученый зап. стрелковый полк, 793 строевой полк, 96 механизированный 

полк 

История участника ВОВ 

Военную присягу принял 07.03.1944 года при 29 учебном стрелковом полку. 

Участвовал в боях с 12.01.1945 года по 09.05.1945 года. Получил медаль за 

отвагу за то, что 12 февраля 1945 года под сильным артминометным огнем с 

группой бойцов переправился через мост реки Квейс, вошел на указанный 

рубеж железной дороги и открыл огонь из танкового пулемета, тем самым 

дал возможность роте выйти на подступы к дер. Липшау. Получил легкое 

ранение в ногу 18.04.1945г. 15.05.1945 получил медаль за отвагу за то, что в 

наступательных боях в районе села Кенигсхайн при сильном обстреле 

противником место тяги он сумел быстро под огнем противника вывезти 

лошадей в более безопасное место, чем спас лошадей и передок с 

боеприпасами. 

 



 
Картотека награждений 



 
Медаль «За отвагу» 

06.03.1945 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38156419/


 
Медаль «За отвагу» 

15.05.1945 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41607296/


 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

09.05.1945 

 

 

 
 Фокеева Виктория Петровна 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1536475746/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1536475746/


 
 

 
 



 
 

www.1tv.ru /veteran – биографию и фото 

 

Попов Александр Васильевич 

30 июля 1907 — 11 декабря 1941 года 

Воинское звание 

красноармеец, санитар 

Место рождения 

Чкаловская ныне Оренбургская область 

Дата призыва 

1941 год 



Место службы 

921 Стрелковый полк, 248-5 Стрелковая дивизия 

Попов Александр Васильевич, родился 30 июля 1907 года, в селе Нижняя 

Павловка, Чкаловского района, Чкаловской области, теперь это 

Оренбургский район и Оренбургская область. Женился на Клыковой Варваре 

Николаевне 15 ноября 1928 года в Нижнепавловском сельском совете. (У них 

родилось 6 детей, выжило 4. Второй ребёнок – это моя мама, Попова Татьяна 

Александровна.) Александр Васильевич – оренбургский казак, у него была 

бронь, но всё равно ушёл на фронт. После обращения к гражданам товарища 

Сталина 01.07.41 года по Всесоюзному радио, многие сразу ушли на фронт. 

18,5 тысяч тружеников Чкаловского (Оренбургского) района защищали 

Москву, сражались на разных фронтах Великой Отечественной войны. 

Погиб 11 декабря 1941 года под городом Ржевом, похоронен в могиле № 13, 

в городе Осташкове. 

www.1tv.ru /veteran – биографию и фото 

 

 

 

 

 

 

 

Возложение венка в память о погибшем отце, 

1 мая 1973 года. Сын Попов Пётр Александрович 

 

 

 

 

Последний снимок с фронта 3 октября 1941 года (слева)

http://www.1tv.ru/


 

Похоронка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найден в списках: 

Книга ПАМЯТИ, Том 5, стр 489. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Класс 8б 

Егиазарян Лерник 

 

  



 
 



 



 
Класс 7а 

Тарабрина Анна 

 

Каждый из нас история……. 

Нет в России семьи которой не коснулась бы Великая Отечественная 

Война. Каждая семья как великую ценность бережно хранит старые снимки, 

архивные документы, истории о дедовских военных подвигах, которые 

бабушка рассказывала как сказки на ночь. В каждом из нас живет история … 

Мне повезло в моей семье не один участник ВОВ. Расскажу историю 

каждого…. 

Коннов Сергей Иванович 

1910-1980 гг. 



 
 

Читаю мелкий затертый шрифт на пожелтевшей от времени бумаги: 

«Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не имеющих книжек –

задерживать».  

Коннов Сергей Иванович - командир отделения военной части 1195 

ГОК 1 -й батальон, 1- я рота, дата призыва 23 сентября 1941 года.  

И воображение рисует в голове: мой прапрадед, молодой мужчина 31 

лет отроду и командир батальона.  

Это конечно тебе не страницу в социальных сетях вести - постики, 

лайки и прочее. Это такая ответственность: за жизнь семьи, оставшейся где-

то там далеко в Чкаловской области, Зиянчуринском районе…; за жизнь 

сослуживцев, которые смотрят в глаза и как будто бы говорят: «Ну давай 



командир - веди нас только вперед, только к победе!», за будущее детей и 

внуков…… за наше спокойное, сытое настоящее. 

Но не долго пришлось воевать с врагом сержанту Коннову. В апреле 

1942 года рота под командованием прапрадеда вступила в неравный бой с 

врагом, пришлось отступить, в бою, прикрывая товарищей, прапрадед 

получил тяжелое осколочное ранение. За выполнение боевого задания был 

награжден медалью за мужество и отвагу.  

После госпиталя прапрадеда комиссовали. Вернувшись домой, сильно 

хромая, с осколком в ноге, пошел работать в карьер – гипсовый рудник. 

Забойщик, обводщик, бурильщик, взрывник… это лишь малая часть 

профессий, которые поддаются прочтению в потрепанной временем 

трудовой книжке.  

Много раз врачи предлагали деду операцию: «Мол вытащим осколок, 

хромать перестанешь, легче будет». На что дед качал головой, улыбался и 

тихонько говорил «легче?!». 

Шесть сыновей вырастил Сергей Иванович, которые как и он 

трудились на гипсовом руднике: Анатолий-электромонтер, Виктор – 

машинист экскаватора (десантник военно-морского флота РФ, участник 

освобождения Кубы от американской агрессии, мой прадед), Геннадий – 

токарь, Владимир и Михаил – машинисты тепловоза, младший Александр –

инвалид детства и тот подсобничал. Больше ста пятидесяти лет трудового 

стажа – династия Конновых.  

…Уже второй год праправнук сержанта Коннова, Кучеренко Анатолий, 

служит в зоне специальной военной операции и у него своя военная 

история…. 

 

Левченко Демьян Гаврилович 

01.12.1924 – 19.07.1979 гг. 
 

Семнадцатилетним парнем ушел воевать на фронт. Много видно 

пришлось хлебнуть за эти годы ему. Вернулся домой с двумя боевыми 

медалями, женился после войны, у него было шесть детей. На просьбы 

рассказать о войне говорил: "Кто там побывал, не забудет никогда, 

вспоминать тяжело». 

И всё же кое-что рассказал, как получил ранение, чудом остался жив. 

Ему с товарищем было дано задание доставить пакет  в штаб. Поехали 

вдвоем на лошади, попали под фашистский  огонь, лошадь и товарища убило, 

а он получил лишь ранение, упал между лошадью и товарищем, очнулся 

когда огонь прекратился, снял с мертвого товарища планшет с донесением и 

пополз оврагом через лесок, пакет доставил.  

Бесследно не прошла война:  не было брови, затылок в шрамах, 

подошвы ног повреждены.  У прапрадеда в тапочках всегда лежали кроличьи 

стельки. Спрашивали почему подошвы ног такие, еле выпытали: «Батальон 



попал в окружение, уходили ночью по щебеночной  дороге, бежали босиком 

чтобы не слышал враг, ноги избили в кровь...». 

Прапрабабушка рассказывала: в доме была фотография прапрадеда с 

И.В. Сталиным, где он был  задействован в охране руководства страны на 

Потсдамской  конференции. При вручении наград В.И. Сталин по-отечески 

поправил пуговицу на гимнастёрке бойца Левченко и одел орден. Это фото к 

сожалению в семье не сохранилось. Прапрадед работал на железной дороге и 

фото отдали в отделение железной дороги г. Оренбурга на подготовку 

мероприятие к очередному юбилею победы в ВОВ, фото не вернули.  

Каждый год 9 мая, в день празднования Великой Победы мы всей 

семьей идем в  составе бессмертного полка, с нами идёт и он молодой, в 

военной форме с двумя боевыми орденами.  

 

 
 

 



Альбина Бжедугова 

 

 
 

Мой дедушка Карпов Павел Фёдорович родился 22 августа 1918 г., в деревне 

Подбереза Демьянского р-на Ленинградской области. Пошел в армию 6 

ноября 1939 г., был призван Демьянским РВК Ленинградской обл., а присягу 

принял 6 декабря 1939 г. Служил в 486 стрелковом полке. В самом начале 

войны был тяжело ранен в ногу. А в 1942 г., попал в госпиталь Оренбургской 

области. Где и встретил мою бабушку, Кодгаеву Анну Семёновну. После 

лечения был призван по мобилизации, в 321 конвойный полк, войска МВД. В 

мае 1944 г. был переведен в 243 конвойный полк войск МВД. 

Вернулся только в августе 1946 г. Сразу после войны поехал в с. Лабазы, 

Курманаевского района, Оренбургской области. Где его ждала моя бабушка. 

Женился. После войны работал плотником в колхозе им. Ленина. Был 

удостоен звания заслуженный колхозник. 

Любил рыбалку, плел корзины. 

Семья была большая и дружная. 

За 42 года счастливой жизни с бабушкой Аней, родили 7 детей. 

Шесть дочерей и одного сына. 



Успел увидеть и понянчить всех внуков и внучек. Умер 13 ноября 1990 г. Он 

был добрым, открытым, честным, трудолюбивым и общительным человеком. 

Дед, горжусь тобой! 

 

Ирина Михайловна Солоха 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использованы материалы из книги Тихомирова А.Е., «Родня. История в 

фотографиях», "ПоЛиАРТ", Оренбург, 2016. 

 
ВИНОГРАДОВ Иван Иванович 

 

 
прошел всю войну, освобождал Европу от фашистов, 

генерал-майор интендантской службы. Умер в 1970 году 

 

 
Архивные записи 

Звание: полковник интендантской службы  

в РККА с 1918 года Место службы: ПО 8 А   
Тов. ВИНОГРАДОВ в армии беспрерывно с 1918 года. В Действующей 

армии с первых дней великой отечественной войны. Имеет большой опят в 

снабжении армии продфуражом и интендантским имуществом.  

Честный и преданный Родине и партии работник. Во время проведения 

армией боевых операций по защите гор. Ленина, прорыву кольца блокады, 

снятию блокады с города Ленина и последующих боевых операциях тов. 

ВИНОГРАДОВ умело и заботливо организовывал дело снабжения армии 

интендантским имуществом и продфуражом, лично сам часто бывает в 

частях и на переднем крае, где практическими указаниями устраняет 

недочеты и учит как надо работать. 

Особенно тщательно тов. ВИНОГРАДОВ готовил дело питания и снабжения 



войск во время проведения армией боевых операций и в ходе всех боевых 

операций армии, обеспечил хорошее снабжение и питание войск и не 

допустил ни одного случая срыва. Также хорошо тов. ВИНО-ГРАДОВ 

обеспечил питание войск и снабжение их интендантским имуществом и в 

последнюю боевую операцию с 19-22 сентября 1944 года во время 

победоносного движения армии на участке Нарва-Таллин, не допустил срыва 

снабжения, что в значительной степени способствовало выполнению частями 

и соединениями и армией в целом поставленных перед ними командованием 

задач. 

Тов. ВИНОГРАДОВ дисциплинированный, требовательный офицер. 

Пользуется заслуженным авторитетом командования и офицерского состава. 

Политически грамотен, морально устойчив. Предан делу партии Ленина-

Сталина и Социалистической Родине. 
ВИНОГРАДОВ Евгений Иванович 

 

  
Из книги В.Н. Воронкова "Созидатели-II история сельского строи-

тельства в цифрах и лицах", Оренбург, 2006, с.101-102, 464. 

Родился 19 ноября 1926 года в Ленинграде. В годы Великой Отече-

ственной войны был сыном полка. После войны окончил Ленинградское 

военное училище артиллерии. Демобилизовался из армии в звании капи-

тана. В июле 1961 года был принят на работу в КМТС «Оренбургцелин-

строя» инженером. С 1972 г. по 1978 г. был начальником УПТК « Орен-

бургоблсельстроя».   



  
В годы войны — сын полка, участник боев в Берлине, артиллерист. 

Умер в 1991 году.  
ТИХОМИРОВ Павел Павлович  

 

 

 
прошел всю войну, освобождал Европу  

от фашистов, участвовал в боях против японцев в Маньчжурии, свя-

зист.  

Умер в 1976 году. 

Архивные записи 

Звание: ст. лейтенант  

в РККА с 1941 года Место призыва: Дзержинский РВК, Чкаловская 

обл., г. Чкалов, Дзержинский р-н  

Место службы: 275 обпс НКВД 38 А   
Дата подвига: 27.04.1945  

№ записи: 28185659 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 



II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Медаль «За боевые заслуги» 

Подвиг: за период наступательных операций при взятии города Моравская 

Острава и разгрома группировки немецких войск ст. лейтенант тов. 

Тихомиров подавал кабельно-шестовые линии "ВЧ" связи. Несмотря на 

шквальный огонь минометов из преобладающих высот тов. Тихомиров 

возглавляя подразделения кабельно-шестовых средств своевременно подавал 

"ВЧ" связи на К.П.-командующего. 

27 апреля 1945 года лично с командиром взвода лейтенантом Силиным 

устранил под артиллерийским огнем противника 8 крупных повреждений, 

поддерживая в сложных боевых условиях непрерывную связь чем 

содействовал  успеху операций наших войск в боях при взятии города 

Моравская Острава.   
БЕЛЫЙ Николай Иосифович 

 

 
погиб на фронте, подорвавшись на мине,  

в начале 1944 г. в боях под Ленинградом.  

Его, раненого, вез на санитарной повозке  

его связной — Анатолий Степанович Малофеев,  

тоже получивший тяжелое ранение. 

Посмертно капитан Н.И. Белый  

был награжден орденом Красной Звезды.  



 
Письмо с фронта от 22 мая 1943 года 

Архивные записи 

Год рождения: __.__.1915  

лейтенант  

в РККА с года  

место рождения:  

№ записи: 1000185081 

Перечень наград  

1 

72/н 

16.02.1944 

Орден Красной Звезды  
Римма УРАЛОВА 

Сайт "Ленинград Блокада Подвиг"   

Пивень З. Г. Навечно в памяти народной. Глава III Мертвые не молчат 

Подвиг железнодорожниц 

Сейчас железнодорожной линии Шлиссельбург — Поляны не существует. Ее 

разобрали в 1944 году. Но эта ветка, построенная в дни блокады, сыграла 

очень большую роль в снабжении осажденного города продовольствием и 

топливом. По ней доставлялись на Ленинградский фронт боеприпасы и 

военная техника.  

Ни одна магистраль не обстреливалась врагом так часто, как эта. Только в 

1943 году на линии насчитали 1200 крупных разрушений пути, десятки 

разбитых паровозов, сотни разрушенных вагонов. За время ее существования 

здесь погибло более двухсот железнодорожников.  

Каждый рейс локомотивной бригады сопровождался смертельным риском, 

каждый маршрут становился подвигом. Вся Октябрьская дорога знает 

славных героев-машинистов 48-й паровозной колонны В. Елисеева, В. 

Еледина, А. Самойлова, водивших поезда по «коридору смерти». Никогда не 

забудут ленинградские железнодорожники погибших на боевом посту 

машинистов Н. Матушинца, И. Чибисова, Ф. Никитина, помощника 

машиниста П. Гайдукова, кочегаров Т. Лысову и Т. Кириллову.  

С полным правом мы можем присоединить к этим именам еще одно — 

старшего кондуктора Риммы Ураловой.  

До последнего времени о ней было известно очень мало. Сохранились четыре 

письма Риммы Ураловой на фронт из блокированного Ленинграда, 

обращенные к неизвестному Мстиславу Николаевичу. Письма, согретые 



высокими патриотическими чувствами, волнуют своей непосредственностью 

и искренностью. В одном из писем Римма по поручению адресата передавала 

привет некоему Мангушу.  

Мангуша я нашла сразу: в телефонной книге его фамилия была 

единственной. Анатолий Дмитриевич  

Мангуш оказался очень интересным человеком. От него я узнала, что Римма 

Уралова работала на Монетном дворе, была комсоргом, а Мстислав 

Николаевич Александров, которому она писала на фронт, был накануне 

войны парторгом ЦК на этом предприятии. В первые же дни войны он ушел 

добровольцем в народное ополчение, был снайпером. Потом в Москве 

окончил школу полковых комиссаров. У Риммы с ним была дружба, он 

помогал ей в комсомольской работе.  

«Здравствуйте, дорогой Мстислав Николаевич! — писала Римма. — Большое 

спасибо Вам за то, что Вы за нас с мамой мстите проклятым фашистам. Бейте 

их беспощаднее, чтобы мы могли жить так же хорошо, как прежде... Я 

работаю на знаменитом Елисеевском комсомольско-молодежном паровозе... 

Мы возим для Ленинграда топливо... Работа у нас сейчас очень 

ответственная и, если честно признаться, страшноватая. Ездим по особому 

прифронтовому участку. Бывает всякое».  

Прочитав письмо, Мангуш некоторое время молчит. Потом, не торопясь, 

говорит:  

— К сожалению, я ничего не знаю о ее жизни и работе после ухода с 

Монетного двора. Когда Монетный двор эвакуировался, ей предлагали 

уехать — она работала гравером в цехе изготовления орденов. Должность эта 

в то время была очень нужная. Но она не захотела уезжать из Ленинграда — 

комсомольское сердце не позволяло. Единственное, чем я могу помочь, — 

поискать ее дальнего родственника через старых коллег по Монетному 

двору.  

— Какой вам запомнилась Римма? — спрашиваю я.  

— Римма была очень красивой, веселой девушкой. Она как будто светилась 

изнутри. Если можно так сказать, лучистая. Я не могу представить ее без 

улыбки. Очень подвижная, инициативная, обладала врожденным даром 

организатора, поэтому и выбрали ее комсоргом. Мечтала быть актрисой. В 

художественной самодеятельности завода был драматический кружок. 

Накануне войны готовилась к постановке пьеса Афиногенова «Машенька». 

Роль Машеньки репетировала Римма. Она пользовалась большим уважением. 

Ее все знали и любили.  

По одной фразе из письма Риммы: «Ездим по особому прифронтовому 

участку...» — удалось установить, что речь шла о железнодорожной линии 

Ленинград —  

Шлиссельбург — Поляны. Той самой фронтовой магистрали, о которой 

слагаются теперь легенды. Поэтому и паровоз «знаменитый Елисеевский». 

Елисеев В. М. — герой-машинист, возглавлявший 48-ю паровозную колонну 

Октябрьской железной дороги. Еще в годы Великой Отечественной войны 

ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.  



Через некоторое время в справочных документах по истории Октябрьской 

железной дороги я нашла фамилию Ураловой. Правда, без имени. Только 

одна фраза: «Погибла комсомолка тов. Уралова. У нее было десять ранений, 

и она, умирая, держала в руке желтый флаг, показывая «путь свободен».  

Теперь мне совершенно ясно одно — о Римме Ураловой должны знать люди. 

Но прежде надо разрешить ряд вопросов, требующих точных и 

бескомпромиссных ответов.  

Вдруг неожиданно в памяти воскресает картина, сюжет которой напоминает 

подвиг Риммы. Никак не вспомнить, где я ее видела, но запомнилась раненая 

девушка на тормозной площадке товарного вагона. Обхватив правой рукой 

стойку, в левой вытянутой руке держит желтый флажок. Лицо ее обращено к 

улетающему самолету с черными крестами.  

Лихорадочно просматриваю картотеку. Безрезультатно. Так и не нашла 

ничего сразу. Нашла позже, когда занималась совсем другим делом. Автор 

картины — художник Л. Богомолец. Полотно называется «Подвиг 

железнодорожницы».  

И вот, разглядывая картину, ловлю себя на мысли: «А вдруг это Римма?»  

Сюжетная справка для художника (картина была написана по заказу Музея 

обороны Ленинграда) позволила выяснить, что героиней на полотне 

оказалась не Римма, но я не жалела потраченного времени. Я узнала еще 

одну удивительную историю, полную драматизма.  

Картина посвящена подвигу комсомолки Анастасии Лукиной, которая была 

старшим кондуктором поезда № 933 48-й паровозной колонны. Это 

случилось 21 мая 1943 года. Поезд шел из Волховстроя с продовольствием и 

цистернами горючего для Ленинграда. На перегоне Междуречье — 

Левобережная (в 14 километрах от Шлиссельбурга) состав попал под 

бомбежку и обстрел немецких батарей из района Синявина. Машинист не 

сбавлял скорость, и поезд проскочил опасную зону. Когда опасность 

миновала, кондуктор Лукина повернула стоп-кран. Ее нашли без сознания на 

одной из тормозных площадок. Осколком вражеского снаряда ей оторвало 

правую ногу. Превозмогая мучительную боль, истекая кровью, девушка не 

остановила поезд в зоне обстрела...  

Именно в этот день, 21 мая, Римма Уралова написала в своем письме на 

фронт: «Работа у нас сейчас очень ответственная и, если можно так сказать, 

страшноватая...»  

Мангуш (после ухода на фронт М. Н. Александрова он был парторгом ЦК на 

Монетном дворе) оказался человеком обязательным. Он разыскал и сообщил 

мне адрес единственного в Ленинграде родственника Риммы Ураловой. А 

последний, только выслушав меня, без колебаний, с завидной щедростью 

передал в дар музею фотографии, документы, письма Риммы. На мои 

вопросы отвечал охотно и рассказал все, что ему было известно. Позже я 

встретилась и с другими людьми, знавшими Римму по ее работе на 

Монетном дворе и на железной дороге. Так постепенно вырисовывался 

светлый образ мужественной, настоящей комсомолки и обаятельного 

человека.  



Она погибла 9 сентября 1943 года. Все было почти так, как 21 мая — в 

роковой день для Анастасии Лукиной. Так же мчался поезд с 

продовольствием и топливом в Ленинград. Так же часто-часто стучало 

сердце у машиниста: «Проскочим или нет?» И точно так же этот состав был 

обстрелян фашистами. Осколки разорвавшегося снаряда со сверлящим 

шумом прошли через тормозную площадку, десять из них — сквозь тело 

Риммы. Она не остановила поезд, хотя могла бы еще поднять красный 

флажок. Истекая кровью, теряя последние силы, она думала только об одном: 

чтобы поезд промчался скорее через зону смерти. «Путь свободен!» — 

шептала она и держала желтый флажок так крепко, что его трудно было 

вытащить из ее застывающих рук. А было Римме двадцать лет. Только 

двадцать!  

17 августа 1943 года, за 22 дня до своей гибели, Римма записала в дневнике:  

«Какое несчастье... полюбить в такое страшное время! Все понимаю, и не 

могу себе представить жизни без него. Как тяжело не видеть его и ждать и 

думать: придет ли паровоз сегодня в Ленинград? Увижу ли я его, или его уже 

нет и кончилось мое счастье?.. Пишу в дневник, а сердце разрывается на 

части от тревоги. Сейчас сильный обстрел города. Фашисты не жалеют 

снарядов, бьют из орудий по Ленинграду. Сколько вокруг разрушений, 

убитых и раненых! А сколько детей, искалеченных на всю жизнь!  

Вот сижу и пишу, и не знаю, буду ли я через час жива. И все-таки думаю об 

Алеше. И больше всего на свете хочу, чтобы он сейчас вошел, протянул мне 

руки... Скорее бы кончилась эта война, как она измучила людей! Так не 

хочется о ней думать, но грохот и разрывы вблизи заставляют... Я отгоняю 

мысль о войне и жду Алешу. А его нет. Я не нахожу себе места...»  

К Римме пришла первая любовь. Пришла нежданно, «не вовремя» — через 

смерть, голод и стужу в окруженный врагом город, поселилась в ее сердце. И 

жизнь приобрела другой смысл, стала дороже, богаче, содержательней. Но 

эта любовь не помешала Римме, когда пришел ее час, быть стойкой до конца. 

Она, как истинная дочь Ленинграда, не покинула свой пост и встретила 

смерть как настоящая героиня. 

 

 


