
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №3 
г.Донецк 

Ростовская область 
 



 

Банников Иван Николаевич 

родился 12 марта 1919 года в селе 

Плешаковка Глубокинского 

района Ростовской области. В 

армию призывался из родного 

села. Воевал в Белоруссии и 

Западной Украине в танковых 

войсках. Во время войны, 

находясь в Белоруссии, Иван 

Николаевич под постоянным 

обстрелом перевозил на грузовой 

санитарной машине раненых с 

передовой в госпиталь. В один из 

таких рейсов вражеские снаряды 

повредили задние колеса 

машины. Иван Николаевич был тяжело ранен. Пуля пролетела через 

кабину на уровне сердца, повредив сухожилия руки. Нужна была срочная 

медицинская помощь. 

Когда поняли, что попали в окружение, командир приказал сжечь 

автомобиль, чтобы не достался врагу, а раненые ушли в лес и стали 

пробираться  к своим. Помогая друг другу, добрались до леса, где 

дождались ночи. Жители близлежащего белорусского села, узнав об 

окружении раненых, рискуя жизнью открыли на ночь подвалы, где 

солдаты могли спрятаться, оставили там еду и медикаменты. В одном из 

таких подвалов нашел спасение и Иван Николаевич со своими 

товарищами. Солдаты смогли выбраться из окружения и добраться до 

своей части. 

Таким образом, благодаря мужеству, самоотверженности и 

взаимовыручке людей, все были спасены. 

Из сражений выйдет невредимый, 

Отстоит полей родную ширь 

Наш народ, в боях непобедимый. 

Русский народ – богатырь! 

Иван Николаевич приехал в наш город в 1948 году. Сначала работал 

на шахте «Северо-Изваринская» слесарем. Потом работал на шахте 

«Центральная». Стаж его трудовой деятельности 38 лет.  

Иван Николаевич за свой боевой путь награжден медалью «Георгий 

Жуков» и знаком «Фронтовик 1941-45гг.» 

 

 

 



Войко Федор Гайтанович – 

родился 23 марта 1923 года в селе 

Глинжены Резинского района 

республики Молдова. В армию 

призывался 15 мая 1944 года 

Рафаловским районным военным 

комиссариатом Равенской области.  

Прошел боевой путь от Бреста до 

Берлина. 

В конце 1945 года в жестоком 

бою за реку Одер Федор Гайтанович 

был тяжело ранен в ногу. Медсестры 

под шквальным огнем противника 

оттянули его в безопасное место,  

обработали рану и отправили в 

военно-полевой госпиталь. Очнулся 

Федор Гайтанович от того, что ему 

делали искусственное дыхание. 

Врачи боролись за его жизнь. Сердце 

выдержало. «Золотые руки» врачей 

спасли жизнь Федору Гайтановичу.  

Много усилий приложил солдат, чтобы не остаться инвалидом, он 

упорно разрабатывал мышцы ноги и в этом ему помогали юные девченки -

медсестры.  

День Победы Федор Гайтанович встретил в госпитале. 

А свой боевой путь он закончил на Дальнем Востоке. Это о нем 

писали поэты: 

Прошли мы огненные реки, 

Прошли свинцовую пургу, 

Чтоб к нашей Родине навеки 

Дорогу заказать врагу. 

Войко Федор Гайтанович приехал в наш город в 1953 году, работал 

на шахте «Северо-Изваринская».  

За свой военный подвиг был награжден: 

Орденом Отечественной войны II степени 1941-1945 гг. №6III749, 

Медалью «Георгий Жуков». Б №0445104, Юбилейной медалью «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», юбилейной медалью «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», Юбилейной 

медалью «50 лет Вооруженных сил СССР», Юбилейной медалью «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», Медалью «70 лет 

Вооруженных сил СССР», Знаком «Фронтовик 1941-1945гг.» 

 

 



Марин Николай Алексеевич  родился 7 

декабря 1918г. Призван на фронт из 

Воскресенска. Во время войны был 

артиллеристом. Однажды, изучая оборону 

противника, разведчики обнаружили хорошо 

замаскированный дот, который находился 

прямо против  траншеи, где располагались 

батареи русских солдат. Все понимали, что 

атакующие цепи солдат непременно окажутся 

под прицельным вражеским огнем. Поэтому 

дот приказано было уничтожить. Но рельеф 

сильно пересеченной местности не позволял артиллеристам выдвинуть вперед 

орудия, чтобы прямой наводкой уничтожить дот. 

Командиры пришли к выводу, что убрать с пути эту опасную огневую 

точку может штурмовая группа, в которую входил и Марин Н.А. С 

наступлением темноты штурмовики отправились выполнять боевое задание. 

До артподготовки оставалось 10 минут, и офицеры, командиры, бойцы с 

нетерпением поглядывали на часы. И вот в небо взвились 2 зеленые ракеты. Все 

облегченно вздохнули: приказ был выполнен. И тут же раздался сильный взрыв 

– дот взлетел на воздух… 

Так шаг за шагом, победа за победой русские войска закончили Великую 

Отечественную войну 1941-1945гг. 

13 сентября 1945 года Марин Н.А. приехал в город Донецк. Здесь он 

работал на шахте «Северо-Изваринская». Стаж его трудовой деятельности 

составлял 39 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самолаев Василий Федорович 

родился в 1926 году в хуторе 

Коноваловском Верхнедонского 

района Ростовской области. В мае 1943 

года его призвали в армию. Во время 

войны зенитчик Василий Федорович 

неоднократно отражал вооруженные 

налеты противника, рискуя жизнью, 

спасал своих товарищей. Количество 

налетов, отраженных Василием 

Федоровичем за годы войны, настолько 

велико, что их уже нельзя сосчитать. 

Но в памяти навсегда останется самый 

трудный день войны… 

Воздушные налеты следовали 

один за другим. Вражеские самолеты атаковали батарею, в составе 

которой находится Василий Федорович.  

С настойчивым упорством, на бешеной скорости шли в атаку 

истребители, сбрасывая бомбы, вспарывали землю пулеметными 

очередями. Но в окопах все также стойко сражались русские солдаты. 

Вот из-за горы появились 3 самолета и, блеснув  на солнце крыльями, 

устремились на батарею. В это время Василий Федорович уже приник 

к прицелу пулемета и приготовился к атаке: «Я быстро крутил 

рукоятку, - вспоминал Василий Федорович, - Ближе! Ближе! Поймав в 

прицел дальний самолет, дал очередь. Истребитель резко накренился, 

полыхнуло пламя, и самолет падая к земле, оставлял за собой клубы 

дыма. А я уже ловил новую цель…» Так продолжалось целые сутки. 

За это время батарея выдержала  23 налета, 15 из которых отразил 

Василий Федорович. Если бы не отвага, мужество и 

самоотверженность русских солдат, у России была бы другая история. 

Отцы, прошедшие войну, 

Великой армии солдаты. 

Спасибо вам за тишину,  

Что вы добыли в сорок пятом… 

Василий Федорович приехал в наш город в 1950 году. Много 

лет проработал на шахте «Западная».  

 

 

 

 

 



 

Филиппов Дмитрий 

Филиппович родился 30 мая 1918 

года в деревне Ямбакино 

Калининского района в Чувашии. В 

армию призывался из Ворнарского 

района, расположенного в родной 

ветерану республике. Во время 

войны был рядовым пулеметной 

роты. 

Война… Только при одном 

этом слове в памяти Дмитрия  

 

Филипповича всплывают  картины сражений, долгий путь к 

Победе. 

Не может забыть Дмитрий Филиппович один из боев: 

фашисты яростно сопротивлялись, не уступая своих позиций. 

Сквозь град пуль, огненные смерчи советские бойцы решительно 

шли вперед. Но несмотря на все усилия Советской Армии, к 

вечеру гитлеровцы все же сумели остановить яростное 

наступление полка. Русским пришлось отступить. Было решено 

атаковать противника внезапно, с тылу. А для этого требовалось 

совершить марш-бросок с полной выкладкой по глубокому снегу. 

Сделать это было бы легче, если бы не внезапно начавшаяся 

снежная буря. Идти пришлось быстро, чтобы застать врага 

врасплох, появиться неожиданно.  Ни сугробы, ни  ветер, ни 

падающий снег не остановили советских бойцов, они  упорно 

двигались вперед. Особенно трудным этот марш-бросок был для 

пулеметной роты, в составе которой находился  Дмитрий 

Филиппович. Нужно было нести оружие, пулеметные ленты. 

Наконец пурга стихла. Кругом воцарилась тишина, и стало 

понятно, что немецких войск уже на позициях нет. «Противник, 

неся потери, не выдержал натиска, - вспоминает Дмитрий 

Филиппович, – и отступил, а наш батальон перегородил путь  

одному из вражеских подразделений и уничтожил его». 

Дмитрий Филиппович прошел всю войну. Был награжден 

орденом «Отечественной войны», медалью «Георгий Жуков» и 

юбилейными медалями, которые он получил к 40-летию Великой 

Отечественной войны. 

 



 
Фетисов Николай Иванович 

родился 10 марта 1926 года в хуторе 

Волченске Каменского района. 

Коротким и трудным было его детство. 

После смерти отца Николаю Ивановичу 

пришлось трудиться, чтобы помочь 

матери растить младших сестер и 

братьев. 

В 1943 году, когда Николаю было 

17 лет, его призвали в ряды Красной 

Армии. К этому времени на вооружении 

врага появились новые танки и самоходные орудия. Отрабатывались 

навыки борьбы с этими новинками военной техники и в этом очень 

помогали  разведчики. Они  уходили в дерзкие поиски за «языками». В 

памяти  Фетисова Николая Ивановича осталась одни из историй: 

«Прижимаясь к холодной земле мы бесшумно продвигались вперед. В 

группе захвата находились наиболее крупные и рослые ребята. Накануне 

днем наблюдатели облюбовали одиночный вражеский окоп – ячейку. В 

нем были два гитлеровца. Там ли они сейчас? Пристально всматриваясь, я 

заметил впереди еле колеблющиеся точки: холод пробирал гитлеровских 

вояк, и они пританцовывали в промозглом окопе. 

Мы поползли к ним. Ежесекундно могла резануть очередь или 

вспыхнуть осветительная ракета. Ведь как ни таись, а движение десятка 

человек не скроешь. Однако со стороны окопа по-прежнему слышался 

негромкий перестук кованых каблуков. 

Полоснула автоматная очередь. Гитлеровцы осели и затихли. Я 

схватился за руку: пуля прошила мякоть предплечья. Кто-то попытался 

прихватить пулемет, торчащий на бруствере, да не смог – тот был 

прикован цепью. Крики гитлеровцев и автоматные очереди взбудоражили 

противника. В небо взвились ракеты. Но мы уже стремительно неслись 

вниз, в балку, поросшую кустами и деревьями. Гитлеровцы, поняв, что 

случилось, яростно атаковали нас. То и дело рвались мины, над головами 

свистели пули, вздымали болотистый ил на дне балки снаряды. И все же 

мы успели скрыться в траншее».  

За героизм и отвагу был награжден  орденом «Великой 

Отечественной войны» I степени и юбилейными медалями. 

С победой и славой вернулся отважный воин домой. В 1950 г. 

переехал жить в город Донецк со своей семьей. 

 

 

 

 



 
Колпаковская Анна Сафроновна - 

ветеран войны. Родилась 23 февраля 1923 

года в деревне Дорожкино Смоленской 

области. В мае 1941 года Аня отправилась 

по комсомольской путевке на 

лесоперерабатывающий завод, который 

располагался на берегу Онежского озера. 

В июне началась война, завод бомбили. 

Поэтому вскоре было принято решение об 

эвакуации завода. Около месяца 

продвигался эшелон с людьми и 

оборудованием к месту эвакуации – городу Кулебяки Горьковской 

области. Люди были измучены за время пути, на дворе стояла поздняя 

осень. Работникам завода, в основном это были женщины, пришлось 

работать на лесоповале. Обувь и одежда не бог весть какие, а норму 

нужно выполнять, не всем это было под силу, поэтому многие всерьез 

задумывались о смерти. А за уход с работы в те времена давали 6 лет 

тюрьмы. 

Немцы стремительно наступали, Советская Армия теряла 

бойцов, надо было как-то пополнять силы. Тогда-то и решили 

проводить мобилизацию девушек. 

Так Аня попала в действующую армию, стала 

химинструктором. После прохождения курса молодого бойца, где 

девушек обучали стрелять, метать гранаты, пользоваться 

противогазом в условиях химической атаки, Аня попала на 

Соловецкие острова в школу юнг. Затем была направлена на службу в 

24-ю морскую авиабазу Северного флота. Старший краснофлотец 

Аня, которую из-за высокого роста ласково прозвали «смоленской 

березкой», охраняла склады с оружием, боеприпасами, дежурила на 

КПП, готовила самолеты к боевым вылетам, работала в зарядной 

мастерской. 

До 1945 г. прослужила Анна Сафроновна  в составе 24-й 

морской авиабазы и Победу встретила там же. 

За смелость и героизм была награждена орденом 

«Отечественной войны II степени», «За оборону Советского 

Заполярья», медалью «300 лет Российскому флоту», «50 лет 

Вооруженным силам», «20 лет Победы», «50 лет Победы». 

 

 

 



 

Русаков Николай Никонорович 

родился в Смоленске 25 февраля 1923 

года. Когда ему исполнилось 18 лет, 

ушел на войну. Победу встретил в 

Берлине. Четыре раза был ранен, 

лежал в госпитале. Вот какой 

произошел с Русаковым случай. Это 

было под Гуляй-Полем. Командир 

отряда Иванихин П. И. приказал 

Русакову пробраться к хутору и 

разведать огневые точки противника. 

Сделал он это все ночью, узнал все, 

что было нужно, и двинулся в 

обратный путь. Вдруг раздались выстрелы. Он увидел фашистов. 

Их было шестеро. Сердце его забилось, потому что подсумки с 

патронами очевидно потерял,  когда полз по пашне. А в карабине 

только три патрона. «Живой не дамся, - подумал он, - двоих 

убью, а потом ствол в рот – и конец». 

Немцы шли осторожно. Вдруг за спиной Русакова 

вспыхнула ракета. 

Он выстрелил и убил одного немца. Выстрелил второй раз, 

и второго убил. Фашистов четверо, а у него всего один патрон. 

Немцы двигались друг за другом. Впереди, с гранатой в 

руке, шел крепыш в надвинутой до самого носа каске. Николая 

Николаевича бросило в жар; ведь граната  на взводе. Тогда 

Русаков прицелился, поймав на мушку гранату. Раздался взрыв. 

Рассеялся дым, и он увидел, что все немцы мертвы. 

Выполнив задание, Русаков вернулся в отряд к своим 

боевым товарищам. Николай Никонорович получил звание 

офицера, имеет 12 орденов и медалей. 



 

Сидоркин Иван Федорович 

– сын полка. Родился в 

Смоленской области в деревне 

Харино в 1930 году. Во время 

войны деревня была 

оккупирована. Рос сиротой,  мать 

умерла на торфоразработках. 

После освобождения 

деревни, он, беспризорник, 

скитался на станции Ярцево, где 

пристал к воинской части № 22379. Это  был тридцать седьмой военно-

пулеметный полк, который охранял станцию от налета. Вскоре этот полк 

был переброшен на станцию Орша. Вместе с ним дошел до города 

Каунаса… 

Полку нужны были сведения о том, как  вооружены немецкие вой 

ска. Чтобы узнать об этом, необходимо проникнуть в тыл врага. Но как это 

сделать? 

Тогда маленький Ванюша решил самовольно отправиться в стан 

фашистов, чтобы добыть ценные и нужные сведения для нашей армии. 

Под видом попрошайки он пробрался к немцам. С трудом узнал, что 

требовалось, и пустился в обратный путь. Переплыл холодную реку с 

сильным течением под постоянными вспышками осветительных ракет и 

пулеметных очередей, которыми неприятель прочесывал прибрежную 

полосу. Одно это пережить – значит чудом выбраться из лап смерти. 

Несколько дней, проведенных в тылу врага, где на каждом шагу грозит 

опасность быть схваченным, не пугала мальчика. Уставший, озябший, он 

пришел в штаб и написал донесение командиру. О чем писал, никто не 

знал. Но можно было догадаться. Ванюша высыпал из носового платка и 

пересчитал зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха, сосновые и 

еловые иглы. Вероятно, таким способом маленький разведчик фиксировал 

количество пушек, танков на вражеской стороне. 

После этого Сидоркин Иван был вызван в штаб и отправлен в тыл 

учиться. 

В Москве попал в приемник-распределитель, который располагался 

в Свято-Даниловском монастыре.  Оттуда направлен в Суздаль в СППРУ 

№7, после окончания которого работал на ремонтно-механическом заводе. 

Служил в городе Уссурийске. После демобилизации работал на шахте 

«Западная». Награжден медалями «Георгий Жуков», «50 лет Победы», 

«Значок Фронтовика».  

 

 



Шаповалов Александр 

Михайлович родился 5 октября 1923 

года в Воронежской области. По 

окончании школы юноша хотел 

поступить в авиационное училище. Но 

вскоре был призван в армию. Отряд, в 

котором он служил, состоял из новичков, 

из необстреленных солдат. А их сразу в 

бой. Нужно было прорваться сквозь 

линию огня на другой берег реки, чтобы 

уничтожить немецкий склад с 

боеприпасами. Только так можно 

вырваться из окружения. 

На выполнение задания отправились лейтенант Иващенко Н.К. 

и молодой солдат, Саша Шаповалов. Немецким снарядом сражен 

лейтенант, а Шаповалов ранен в ногу. Он перебинтовал ступню… ему 

нужно идти и выполнять приказ. На вторую ночь Саша уже идти не 

мог, нога распухла, как подушка. Он полз, отдыхая в оврагах и 

болотах, жадно пил горячую мутную жидкость, которую кипятил в 

банке из-под консервов. 

В голове Шаповалова была одна мысль: добраться до пункта, 

который указал ему командир, добраться во что бы то ни стало. 

Может быть, ему придется умереть на пути от истощения и 

терзающей нечеловеческой боли. Но все же он стремился туда, 

вперед, с упорством. 

Дул холодный ветер. Немецкий часовой стоял на деревянной 

вышке,  подняв воротник шинели. За огромным забором кирпичного 

здания фашисты устроили склад боеприпасов. 

Сняв часового, Шаповалов взорвал немецкий склад, где 

находились бомбы. 

С большим трудом Саша добрался до своей части. Так он 

выполнил боевой приказ. 

По окончании войны часть, в которой он находился, попала под 

расформирование в Читинской  области. Вскоре Шаповалов 

Александр Михайлович демобилизовался из армии и приехал в 

Воронеж, устроился на работу в социальный отдел, вступил в партию. 

Затем вместе с семьей переехал в Донецк. Боевые награды, среди 

которых орден «Красная звезда» и орден Ленина, получил после 

войны в 1945 году. 

 

 



Тельнов Яков Яковлевич – 

ветеран войны. Родился в 21декабря  

1921 году. После окончания школы в 

1940 году был призван в армию, 

служил в Харькове. Участвовал в 

обороне Киева, в форсировании 

Днепра. Эта река, на берегах которой 

насмерть стояли воины в сорок 

первом, от которой с болью в сердце 

уходили на восток, чтобы выстоять под Москвой и 

Сталинградом, а также сокрушить фашистского зверя на берегах 

Волги и сломать ему хребет на Курской дуге. 

Яков Яковлевич дрался с фашистами бесстрашно, 

самоотверженно. Вместе с другими солдатами под шквальным 

огнем противника умело управлял лодкой, переправляя солдат, 

офицеров, боеприпасы, оружие. Несколько часов без сна  

Тельнов Я.Я. водил свою лодку, обеспечил переправу через 

Днепр около 800 советских воинов и 400 ящиков с боеприпасами. 

Он сражался за Днепр  как герой. Его подвиг отмечен медалью 

«За отвагу». После окончания войны еще шесть лет служил в 

рядах Красной армии, затем вернулся в Донецк. 

У него много наград, имеется «Медаль за победу над 

Японией», а также есть юбилейные медали. 

 

 

 

 

 



 

Земляная Нина Григорьевна – ветеран войны и труда. 

Родилась  30 ноября 1924 года в  Краснодоне. Место призыва в 

армию – город Луганск. Во время войны была водителем, 

подвозила боеприпасы солдатам. Бойцы сражались за каждую 

площадь, улицу,  квартал и дом, за каждый подвал и этаж города 

Киева. 

Вокруг дымились развалины зданий, догорали остатки 

деревянных домов. Залегая в бомбовых воронках, укрываясь за 

грудами щебня и остатками стен, наши автоматчики косили 

фашистов. Вдруг Нина Григорьевна увидела, как один солдат 

бросился через провал в стене, чтобы оказать помощь раненому, 

и был убит наповал. Она вышла из машины и сразу же метнулась 

к провалу в стене, откуда прогремел выстрел. Подхватив какую-

то палку, она надела на ее конец свою шапку-ушанку и 

осторожно подняла над провалом. Шапка тотчас же была пробита 

пулей. Тщательно осмотрев ушанку, Нина определила, откуда 

стрелял враг. При ней постоянно были две гранаты. Она 

пробежала вдоль стены и скользнула в другой пролом, у самого 

фундамента. А через минуту прогремели два разрыва гранат, и 

вражеский снайпер смолк навсегда. Так Земляная Н.Г. помогла 

уничтожить фашистского снайпера, который, очевидно, имел 

задание убить кого-нибудь из наших высших офицеров. 

Окончилась война и Нина Григорьевна приехала в Донецк, 

работала в ПТУ, стаж работы 30 лет. 

Прошло много лет. Мы помним о Земляной Нине 

Григорьевне, потому что каждый подвиг, совершенный во имя 

Родины, вечно живет высоким примером в благодарной памяти 

народа. Родина отметила ее боевой подвиг следующими 

наградами: медалью «Георгий Жуков», знаком «Фронтовик 1941-

1945гг.», орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 

медалями «40 лет Победы в  Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», «7 лет Вооруженным силам», «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 
 



 

Василий Федорович Цветков 

родился 23.08.1909г. в деревне Куры 

Ржевского района Калининской области в 

семье крестьянина. Окончил четыре 

класса сельской школы. Начал работать 

лесорубом в Майкопском лесопункте 

Краснодарского края с 16 лет. В 

Советскую Армию призван в августе 1941 

года. Был назначен командиром 69 

отдельного инженерно-саперного 

батальона 37 армии Степного фронта. При 

форсировании Днепра в районе пункта 

Соломино 28 – 29 сентября 1943 года 

переправил через реку свыше 800 бойцов, 

что обеспечило захват, удержание и 

расширение плацдарма советских войск. Был ранен, но продолжал 

руководить переправой. Указом от 20.12.43г. ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. В летописи «Славные страницы истории Ростовской 

области» написано: «Товарищ Цветков дрался с фашистами бесстрашно, 

самоотверженно. Вместе с другими саперами-понтонерами под шквальным 

огнем противника  он умело управлял лодкой, переправляя солдат, 

офицеров, боеприпасы, оружие. Получил ранение, продолжал командовать 

товарищами, приняв участие в спасении раненых и орудий, которые стали 

тонуть в результате пробоины лодки… 35 часов без сна и отдыха Цветков 

водил свою лодку, воодушевляя личным примером подчиненных, 

обеспечил переправу через Днепр 808 советских воинов и 419 ящиков с 

боеприпасами».  Он сражался за Днепр как герой. Его подвиги отмечены 

орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Был тяжело ранен, потерял 

многих своих друзей. Прошагал военными дорогами Молдовии, 

Югославии. Победу встретил в Австрии. А после демобилизации из Армии 

Василий Федорович самоотверженно трудился сначала в Майкопском 

леспромхозе, а потом приехал в Донецк, трудился проходчиком на шахте 

«Изваринская». Василий Федорович любил свою работу, самоотверженно 

проявлял себя на самых трудных участках проходки, передавал молодежи 

свои профессиональные навыки. Он часто встречался с учениками школы, 

рассказывал им о мужестве и отваге советских людей в боях с 

гитлеровскими захватчиками. В 1981 году В.Ф.Цветкова не стало. 

Похоронен на городском кладбище, а на доме, где он жил, висит 

мемориальная доска. 

 

 



Губарев Станислав Евгеньевич – 

ветеран войны. Родился   19 августа 1926г. 

в городе Краснодоне. Призван в армию в 

1943 году. Служил в пехоте. Бойцы 

сражались за каждый населенный пункт, 

каждый удобный рубеж. Но коварный и 

жестокий враг был тогда опытнее. В 

неравных боях полк Станислава 

Евгеньевича потерпел поражение. 

Несколько недель бродили они по тылам фашистов, убивали их, громили 

обозы, взрывали склады. Затем поняли, что находятся в окружении. 

Решили прорываться ночью, когда немцы спали. Солдатам приказано было 

не стрелять, чтобы не обнаруживать себя. В начале боя  расправлялись с 

немцами ножами, клинками, штыками. Но биться с врагами становилось 

труднее, они отчаянно сопротивлялись. Винтовочные выстрелы, 

автоматные и пулеметные очереди, разрывы гранат, крики стали слышны 

везде. Завязался жестокий бой. Станислав Евгеньевич почувствовал боль в 

спине. Она стала мокрой. Когда же полк отбился от немцев, в лесу он снял 

гимнастерку, чтобы проверить рану. Рубашка и спина были в крови, но 

ранение оказалось легким. Раскрыв вещмешок, он вынул простреленную 

аллюминиевую флягу и окровавленную краюху хлеба. Она тоже была 

пробита пулей. Это и спасло ему жизнь. Флягу решил сохранить как 

память о войне, а краюху сберечь, чтобы потом съесть, так как других 

продуктов не было. Великую Отечественную войну Станислав Евгеньевич 

Губарев  закончил в 1945 году. В мирное время он также самоотверженно 

трудился, как и воевал. Его ратный подвиг отмечен медалью «За победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и другими наградами. 

 



 

Мартынов Николай 

Александрович родился в 8 августа 

1926г. На войну был призван из 

хутора Каменский брод Ростовской 

области. Служба Мартынова 

проходила сначала в России, а затем в 

Польше. Все 7 лет  он был 

командиром оружия. Со дня победы 

прошло 60 лет, казалось бы, забыться 

бы всему пора, отойти… Но невольно 

в памяти ветеранов встают картины 

ожесточенных боев, переправы, марш-

броски. Так и Мартынов помнит 

каждый прожитый день войны, 

каждую минуту, каждый бой… 

«Бой начался внезапно – вспоминает Николай Александрович, - На 

позиции нашего батальона обрушился шквал огня… Снаряды и мины 

ложились очень густо, и бойцам казалось, что не осталось ни одного 

клочка земли, не опаленного огнем. За обстрелом последовала атака 

танков. Я поднял голову: на нас ползло десятка два бронированных машин. 

Танки медленно двигались вперед, создавая стену, позади которой шли  

автоматчики. Солдаты батальона выкатили из укрытия противотанковую 

пушку. Тотчас прогремел выстрел. Мина-снаряд разорвался в нескольких 

метрах от танка, еще выстрел. И машина окуталась клубами черного дыма. 

Загорелся второй танк, третий. Напряжение нарастало, ведь силы наших 

солдат были на исходе, батальон наполовину истреблен». Роте  Мартынова  

было особенно трудно: автоматчики, двигаясь за танками, ворвались в их 

окопы. Но несмотря на многочисленные потери, вражеские солдаты были 

уничтожены. Только благодаря стойкой обороне и мужеству наших солдат 

гитлеровцы вынуждены были отступить и не только отступить, но и 

проиграть войну. Наши солдаты проявили необычайную выносливость, 

мужество. Это о них писал фронтовой поэт: 

Да, сделали все, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как мог. 

Да, каждый был ранен, контужен,  

А каждый четвертый – убит… 

И лично Отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

Мартынов Николай Алексеевич приехал в Донецк в 1956 году, много 

лет проработал на шахте «Западная» горным мастером.  



 

Остроухова Полина 

Терентьевна родилась 15 

мая 1923 года в 

Белоруссии, в 

крестьянской семье. 

Окончив школу, помогала 

родителям по хозяйству. 

Вышла замуж за офицера 

Красной Армии. Войну 

встретила под Москвой. 

На фронт ушла 

добровольцем. В составе десанта была заброшена в Белорусские 

леса, где стала партизанской разведчицей. В глухих лесах, вдали 

от населенных пунктов, было создано около ста баз партизанских 

отрядов. Все они были снабжены радиостанциями. В некоторых 

районах были вырыты землянки – типографии с запасом бумаги и 

полиграфическим оборудованием. Вступая в отряды, каждый 

партизан в торжественной обстановке давал клятву: «Не 

выпускать из рук оружие, пока священная  земля Родины не 

будет очищена от немецко-фашистских оккупантов». 

О том, как себя чувствовали фашистские вояки, лучше всего 

рассказывали письма, обнаруженные у убитых гитлеровцев: «Эта 

проклятая партизанская война может вывести из себя. Почти ни 

одну ночь не удается поспать. Войдешь в небольшую деревню, а 

стреляют повсюду. Мы попали в ад. Русские не хотят сдаваться». 

Полина Терентьевна прошла все тяготы и невзгоды войны. 

В 1944 году при выполнении боевого задания была тяжело 

ранена. За смелость, героизма и мужество, проявленное в борьбе 

с врагами была награждена медалями «Георгий Жуков», «Победа 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,   

«20 лет победы в Великой Отечественной войне»,  орден 

Красного Знамени. 

 

 
 

 

 


