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От автора 

Изучение истории своей Родины является основополагающим 
средством для нравственного и патриотического воспитания 
современной молодёжи. «Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего» - сказал более двух с половиной веков назад 
великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов. 

Понимание большого начинается с изучения малого. Этим 
малым является история места, где каждый из нас родился.  

Собрать материал для данной книги меня вдохновила 
рукопись нашего земляка, уроженца села Перекоповка Воронежской 
области, ветерана Великой Отечественной войны Савельева 
Георгия Дмитриевича. Этот уникальный человек в небольшой 
тетрадке в клеточку сохранил для своих потомков исторические 
сведения о своей малой Родине. 

Несколько слов о нём. Георгий 
Дмитриевич родился в 1923-м году. 27-
го июня 1941-го года ушёл 
добровольцем на фронт. Воевал в 
звании сержанта и должности механика 
телеграфного буквопечатающего 
аппарата Ст-35 182-го отдельного 
батальона связи 20-го стрелкового 
Брестского корпуса на Южном, 
Закавказском, Северо-Кавказском и 1-м 
Белорусском фронтах.  

 В 1944-м году сержант Савельев 
участвовал в наступательной операции 
под Новороссийском и на Таманском 
полуострове. В 1945-м году в боях за 
Берлин проявил исключительную 
смелость, мужество и отвагу. Награждён 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в ВОВ».  

Из наградного листа к медали «За боевые заслуги» сержанта 
Савельева Г. Д.: «…никогда не считаясь с трудностями, не боясь 
смерти – всегда обеспечивал командование бесперебойной связью, 
что сказывалось на успехе наступления».  

САВЕЛЬЕВ
Георгий Дмитриевич 
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1-го ноября 1945-го года Георгий Дмитриевич был 
демобилизован. В послевоенное время работал директором 
Перекоповской сельской школы. Преподавал географию и историю. 
Вёл записи об истории родного села, занимался розыском 
родственников воинов, погибших в кровопролитных боях за 
Перекоповку. 

Рукопись Савельева Г. Д. сохранилась благодаря стараниям 
Владимира и Сергея Золотых. 

В данной книге я попытался воссоздать по крупицам историю 
села Перекоповка, в котором на протяжении более чем 200 лет 
проживали мои предки, села, в котором родилась и выросла моя 
мама – Конорева (Занина) Татьяна Сергеевна. 

 Надеюсь, что книга найдёт своего читателя и вдохновит его 
на изучение истории Воронежского края. 

Выражаю благодарность председателю Семилукского 
районного отделения Воронежской региональной общественной 
организации семей военнослужащих, погибших в республике 
Афганистан, Северном Кавказе и других локальных 
конфликтах (ВРОО СПВ) Киселёвой Надежде Дмитриевне  

за помощь в издании и оформлении книги, а также 
моим учителям истории: Аксееву Геннадию Николаевичу, 
Байдикову Сергею Александровичу и Любкевичу Николаю 
Ильичу за привитую любовь к их предмету. 

Игорь Конорев 
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ОДНОДВОРЦЫ. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРЕВНИ 
ПЕРЕКОПОВКА 

Перекоповка – село Семилукского района, расположенное в 
котловине, врезавшейся острой косой в пределы Воронежской 
области, на правом берегу реки Кобылья Снова, по обеим сторонам 
ручья Перекоповки. От имени последнего произошло и официальное 
название села.  

Фрагмент генеральной карты Орловской губернии, 1801 г. 
http://www.etomesto.ru/map 

Согласно местному преданию, первым жителем и основателем 
деревни Перекоповка был крестьянин Муран, поселившийся в 
районе реки Кобылья Снова ещё в начале 17-го века. В честь него 
своё второе название получила и деревня – Мурановка.  

Во второй половине 18-го века, в период с 1762-го по 1782-й 
год,  из деревни Красная Поляна Орловской губернии из-за 
недостатка воды в деревню Перекоповка переселились 
однодворческие семьи Заниных, Залатых, Золотых, Крицыных, 
Крыцыных, Рябцевых, Савельевых и Масловых, а также отставные 
капрал Савельев Ефим Дементьевич и солдат Занин Никита 
Данилович. 

Класс однодворцев состоял из служивых людей, детей 
боярских, стрельцов, копейщиков, пушкарей, казаков и т. д., 
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которые с конца 16-го века несли дозорную и сторожевую службу 
на южной границе Русского государства. Однодворцы считались 
сельскими обывателями, приписанными к военной службе, и 
подчинялись военному ведомству. В случае потенциальной 
опасности они быстро и умело объединялись в полки, чему 
способствовала их боевая подготовка.  

В 1764-м году для однодворцев был установлен обязательный 
пятнадцатилетний срок пограничной службы, за которую 
правительство выделяло им в пожизненное пользование с правом 
наследования небольшие земельные участки.  

Однодворческая изба конца 19-го века. 
https://yandex.ru/images 

Однодворцы были хорошими земледельцами: «… никакое 
землеведение не определит вам хозяйственного достоинства той 
или другой десятины так, как однодворец это знает исстари, по 
преданиям отца и деда, и, так сказать, по чутью. Он знает, когда 
что посеять, в какой день, даже в какой час дня, по весьма верным 
приметам… он приобрел все эти сведения… опытом жизни, 
сросшись, так сказать, со своею природною местностью» [1]. 

На протяжении веков однодворцы сохраняли особенности 
своей самобытной культуры: традиционный женский костюм, 
своеобразный елецкий говор, поведенческий стереотип, отличный 
от других групп крестьян. Отличительными чертами характера 
однодворцев являлись верность традициям, чувство собственного 
достоинства, хозяйственность, патриотизм [2]. 

Первоначально Перекоповка принадлежала Воронежской 
губернии. В 1778-м году она вошла в состав Елецкого уезда 
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Орловского наместничества, в 1796-м году – в состав Орловской 
губернии. 

Савельев Григорий Дмитриевич: «Заселение Перекоповки 
началось с так называемых «Бугров», находящихся на юго-востоке 
оконечности села на высоких берегах балки. Места, где сейчас 
находятся улицы Большак, Беляевка, Лагутин, Майоровка, 
заселялись довольно позже. Это объясняется тем, что в те 
времена на этих улицах были сплошные болотистые места и озёра. 
Переселенцам приходилось засаживать эти места лозой и делать 
всевозможные дренажи влажных участков. Таким образом 
местность осушалась».   

Однодворческая девушка Орловской губернии в традиционном костюме. 
Фотография Жана Ксавье Рауля1, 1870 г. 

https://yandex.ru/images 

фотограф французского происхождения из Одессы, путешествующий в конце 19-го века по 
Российским губерниям
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В конце 18-го века Перекоповка состояла из одной улицы, 
вдоль которой располагались деревянные дома из боровой сосны и 
ели. В тесноте здесь жили, как правило, 8-10 человек.  

Женщины Орловской губернии. 
Фотография Жана Ксавье Рауля, 1870 г. 

https://yandex.ru/images 

Первым официальным документом деревни стала 4-я 
ревизская сказка 1782-го года, в которой записаны жители 
Перекоповки, переселившиеся из Красной Поляны2.  

Записи в ревизских сказках делались по дворам, первым 
записывался глава семейства, далее – его родственники с указание 
степени родства. В документ также вносились данные о сословной 
принадлежности, возрасте, месте рождения и постоянного 

2 см. Приложение 1 
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жительства, информация о перемещении (переселён, переведён в 
другую деревню, в неизвестной отлучке, в бегах и пр.) и т. д. 

В 1782-м году в деревне Перекоповка насчитывалось 14 
дворов и 117 однодворцев (52 - мужского пола, 65 - женского пола) 
[3]. 

Страницы 4-й ревизии деревни Перекоповка Елецкого уезда 
Орловской губернии, 1782 г. [3] 

ПЕРЕКОПОВКА И ПЕРЕКОПОВКА (МУРАНОВКА) 
в 19-м веке 

К 1811-му году в деревне появились представители новых 
однодворческих семей - переселенцев из Красной Поляны [4, с. 801, 
805, 806]: Ключникова Свирида Ивановича, Окорокова Фёдора 
Киреевича, Пономарёва Михаила Ивановича, Ушакова Самоила 
Фандеевича, Стародубцева Емельяна Михеевича и т. д.  

Во второй половине сентября 1812-го года в Орловской 
губернии было объявлено военное положение. По приказу Кутузова 
Орёл был избран местом для формирования и переформирования 
воинских частей. За время войны в Орле было сформировано 67 
пехотных батальонов [5]. 
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Из деревни Перекоповка на фронт были мобилизованы [4, с. 
797, 799, 801, 802, 805]: Золотых Николай Гаврилович, Крыцын 
Дмитрий Петрович, Крыцын Самоил Родионович, Рябцев Григорий 
Михайлович, Рябцев Стефан Михайлович, Ушаков Самоил 
Фандеевич. Подвозчик снарядов Крыцын Д. П., ополченец Крыцын 
С. Р. и Ушаков С. Ф. с войны не вернулись. 

Патриотический подъём орловцев выразился и в сборе 
пожертвований для нужд армии, в обеспечении её продовольствием 
и обмундированием. Общая сумма собранных по Орловской 
губернии денежных средств составила около 700 тыс. рублей 
(огромные деньги по тому времени). Кроме того, орловцы отправили 
в действующую армию 500 строевых лошадей, 20 тыс. пар сапог, 20 
тыс. полушубков, свыше 60 тыс. пар лаптей [5].  

Орловское купечество и мещанство проводило регулярные 
денежные сборы на содержание госпиталей для раненых (покупка 
кроватей, тюфяков, рубашек, лекарств и т. д.) и обеспечение армии 
продовольствием и фуражом. 

К 1816-му году в Перекоповке насчитывалось 53 двора и 366 
жителей.  

Крестьяне Орловской губернии, 1870 г. 
Фотография Жана Ксавье Рауля 

https://yandex.ru/images 
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В период с 1813-го по 1856-й год многие однодворцы по 
приказу городовых однодворческих управительных дел были 
переселены из деревни Перекоповка в Кавказскую, Оренбургскую и 
Енисейскую губернии, продолжая вместе с казаками колонизацию 
присоединённых к государству земель [2]. 

Орловская губерния. Список населённых мест, 1866 г. 

В середине первой половины 19-го века земельные угодья 
Перекоповки начали перераспределяться между семьями. 
Отдельным крестьянам досталась земля за рекой Кобылья Снова. 
Деревня состояла из двух частей: Перекоповки при колодцах и 
Перекоповки (Мурановки) при речке Кобылья Снова. 

После отмены крепостного права в 1861-м году было 
образовано Краснополянское сельское товарищество.  

В 1866-м году в рамках крестьянских реформ императора 
Александра Николаевича сословие однодворцев было упразднено 
юридически, а его представители были причислены к категории 
государственных крестьян.  
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В 1866-м году в Перекоповке насчитывалось: 66 дворов, 860 
жителей (429 - мужского пола, 431 - женского пола), в деревне 
Перекоповка (Мурановка): 110 дворов, 816 жителей (395 – мужского 
пола, 421 – женского пола) [6, с. 87]. 

В 1868-м году на сельском сходе озёрским, краснополянским 
и перекоповским крестьянам была выдана «Владенная запись» [7], 
согласно которой им передавались все права на землю, с учётом 
причитающейся за неё государственной оброчной податью.  

Главным занятием перекоповских крестьян было 
хлебопашество. На полях выращивали озимую и яровую рожь, овёс, 
пшеницу, ячмень. Землю пахали сохами, сеяли вручную, 
обмолачивали цепами. Также выращивали и обрабатывали коноплю 
и лён. В период с ноября и до наступления посевных работ 
перекоповцы занимались различными промыслами: плотницким, 
изготовлением холстов, обозных изделий и т. д. Часть местных 
жителей занималась отходничеством - уходила из деревни для 
заработков на стороне плотниками, каменщиками, извозчиками и т. 
д.  

Храм преподобного Сергия Радонежского 

В 1895-м году в центре Перекоповки из красного кирпича 
была построена однопрестольная церковь во имя преподобного 
Сергия Радонежского. Храм имел форму креста с чётко выраженной 
в объёме трёхчастной структурой: алтарём, средней частью и 
притвором. На кровле алтаря располагался каменный круглый купол 
с 4-х конечным, вызолоченным крестом, над притвором - 
восьмигранная колокольня, обшитая железом и увенчанная шпилем 
и крестом. 

Храм преподобного Сергия Радонежского села Перекоповка. 
Из книги «Историческое описание церквей, приходов и монастырей  

Орловской епархии», 1905 г. 
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Перекоповский приход состоял из одного села: количество 
прихожан мужского пола - 740 душ, женского пола - 722. До начала 
1900-го года он был приписан к приходу соседнего села Озёрки, а с 
этого года получил самостоятельный штат священнослужителей. 
При храме в деревянной церковной сторожке размещалась земская 
школа. Достопримечательностей в церкви не имелось. Причт 
двухчленный [8, с. 286]. 

Фрагмент аэрофотоснимка села Перекоповка. 
Храм преподобного Сергия Радонежского, июль 1942 г. [3] 

Храм преподобного Сергия Радонежского (реконструкция) 

Особым днём в жизни перекоповцев был престольный 
праздник  8-го октября3, который встречали всем селом и тщательно 
к нему готовились: женщины мыли дома, натирали полы, украшали 

3 преставление преподобного Сергия Радонежского 
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домашние иконы расшитыми полотенцами. После совершения 
литургии (обедни) начинался Крестный ход, в котором участвовали 
все жители Перекоповки. Богатые крестьяне устраивали всеобщее 
угощение, после которого совершалось массовое гуляние. 

В 1930-м году, в рамках политики с «антисоветскими 
элементами», куда автоматически попадал весь церковный актив, в 
селе Перекоповка была закрыта церковь преподобного Сергия.  

27-го января 1931-го года по обвинению в членстве в 
церковно-монархической организации Тройкой ОГПУ была 
арестована уроженка села Озёрки монахиня Разинкова Анастасия 
Афанасьевна 1901 г. р. 10-го апреля 1931-го года она была 
осуждена и приговорена к расстрелу [9].  

Летом 1942-го года в районе Перекоповки развернулись 
ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками, в ходе 
которых село освобождалось и оккупировалось несколько раз. 
Здание храма использовалось советскими войсками в качестве 
полевого госпиталя.  

Благоустройство поклонного креста, июль 2022 г. 
Фотография из личного архива З. А. Дворниковой (Савельевой) 
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Участник боёв за Перекоповку Койнов Виктор 
Григорьевич: «Около 25-го июля завязался бой. Мы перешли в 
наступление. Несколько дней стояли около здания церкви, в которой 
находились раненые из нашей артиллерийской бригады. 
Медицинский состав оказывал им помощь. Умерших хоронили тут 
же, у храма».  

В результате боевых действий храм был частично разрушен. В 
послевоенные годы останки советских солдат, найденные возле 
него, были торжественно перезахоронены, а полуразрушенное 
здание – разобрано до основания. Из кирпича церковных стен 
построили магазин, фундаментные камни использовали при 
строительстве Перекоповской ГЭС в 1950-х годах. 

В 2021-м году стараниями местных жителей на месте 
разрушенного храма был установлен поклонный крест.  

В июле 2022-го года стараниями семьи З. А. Дворниковой 
(Савельевой) вокруг креста появился постамент из тротуарной 
плитки. 

ПЕРЕКОПОВКА в 20-м веке 

В начале 20-го века деревня Перекоповка становится селом, 
которое до 1909-го года принадлежало Тербунской волости 
Елецкого уезда. 

6-го марта 1909-го года Орловское губернское присутствие 
дало своё разрешение на создание в 1-м земском участке 
Перекоповской волости, включающей в себя семь селений: саму 
Перекоповку, Озёрки, Старую Ивановку, Новую Ивановку, 
Спасское, Новопавловское и Красную Поляну [10, с. 6]. 

1-го июля 1909-го года Перекоповка официально становится 
центром волости.  

К этому времени в селе находились: училище, медицинский 
фельдшерский пункт, учреждение мелкого кредита «Кредитное 
товарищество», военно-конский участок (упразднён в 1917-м году), 
храм преподобного Сергия Радонежского, земская школа, две 
торговые лавки, чайная [10, с. 18]. 

Население Перекоповки занималось земледелием и 
животноводством. Это было основным занятием. Кроме того, 
некоторые крестьяне стали заниматься другими побочными делами: 
изготовлением кирпича, кладкой домов, торговлей и сезонной 
работой вне постоянного места жительства. На заработки уходило 
до половины крестьянского населения. Постепенно происходила 
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социально-экономическая дифференциация, в результате которой 
начали появляться зажиточные крестьяне (кулаки). 

Cавельев Георгий Дмитриевич: «Из зажиточных крестьян 
выделялись Стародубцев Тарас Стефанович по прозвищу Наумкин, 
Савельев Кирилл Свиридович (Свирины). Ивкины и Тавриковы, 
Наумкины скупали земли, имели много десятин, имели своих 
работников. Свирины имели лавку, занимались земледелием, 
торговлей, имели наёмных работников из бедняков.  Крицын 
Алексей Абрамович имел собственную чайную. Эти кулаки имели 
большой вес в селе, они не чуждались эксплуатировать 
односельчан-бедняков. Все они в годы Советской власти были 
раскулачены и высланы из села». 

Первая мировая война 

1-го августа 1914-го года Российская империя вступила в один 
из самых кровопролитных и масштабных вооружённых конфликтов 
в истории человечества – Первую мировую войну. Территория 
Орловской губернии входила в состав Московского военного 
округа. Поэтому в Орле находилась 9-я запасная пехотная бригада, 
в которой после начала войны началась подготовка резервистов для 
отправки их на действующий фронт [11]. 

 Из села Перекоповка было 
мобилизовано более 40 человек, 
которые героически сражались в 
пехотных, гренадёрских, стрелковых 
полках, а также элитных 
подразделениях российской 
императорской гвардии (лейб-гвардии) 
в званиях рядовых солдат и унтер-
офицеров4. 

Как правило, унтер-офицерами 
становились бывшие солдаты, 
отличившиеся на военной службе. 
Именно они поднимали во время боя в 
атаку солдат своим личным примером. 

В звании унтер-офицеров 
служили: фельдфебель 22-го Нижегородского полка Занин 

4 Раздел написан по данным Российского военно-исторического архива (РГВИА). 
Электронная версия документов: https://gwar.mil.ru/heroes, см. Приложение 2 

Старший унтер-офицер,  
1914 г. 
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Александр Стефанович, старший унтер-офицер 196-го 
Инсарского пехотного полка Золотых Иван Игнатьевич, младший 
унтер-офицер 3-го стрелкового Его Величества лейб-гвардии полка 
Рябцев Иван Игнатьевич, младший унтер-офицер 743-го 
Тирульского пехотного полка Стародубцев Иван Прокофьевич. 

Занин Александр Стефанович родился в селе Перекоповка 
Елецкого уезда Орловской губернии в 1891-м году в крестьянской 
семье. Был женат. По вероисповеданию – Православный. В составе 
22-го Нижегородского полка в звании фельдфебеля участвовал в 
Первой мировой войне. Был неоднократно ранен: 11-го февраля 
1915-го года под деревней Шабаны Гродненского района, 10-го мая 
1915-го года под фольварком5 Рейтеники в Польше. 17-го июля 
1915-го года был контужен под Ивангородом на границе с Эстонией. 
Дальнейшая судьба Занина А. С. неизвестна. 

Уведомление о приёме в Рязанский городской лазарет  
ЗОЛОТЫХ Ивана Игнатьевича, 1915 г. 

Российский государственный военно-исторический архив 

5 польское наименование помещичьего хозяйства 
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Золотых Иван Игнатьевич родился в селе Перекоповка 
Елецкого уезда Орловской губернии в 1891-м году. Был холост. По 
вероисповеданию – Православный. В 1912-м году был призван на 
действительную военную службу, срок которой для частей пехоты и 
пешей артиллерии с 1906-го года составлял 3 года. В составе 8-го 
Сибирского стрелкового полка в звании младшего унтер-офицера 
участвовал в Первой мировой войне. 16-го февраля 1915-го года был 
ранен в бою у Боржимова (Польша). После лечения продолжил 
военную службу в звании старшего унтер-офицера 196-го пехотного 
Инсарского полка 49-й пехотной дивизии 24-го армейского корпуса. 
18-го мая 1915-го года был ранен шрапнелью под Ярославом6, в 
районе которого развернулось сражение между 3-й русской и 11-й 
германской армией. 5-го июля 1915-го года прибыл на излечение в 
Рязанский городской лазарет. Дальнейшая судьба старшего унтер-
офицера Золотых И. И. неизвестна.  

Рябцев Иван Игнатьевич родился в селе Перекоповка 
Елецкого уезда Орловской губернии в 1891-м году в крестьянской 
семье. По вероисповеданию – Православный. В составе 3-го 
стрелкового Его Величества лейб-гвардии полка в звании младшего 
унтер-офицера участвовал в Первой мировой войне. 5-го июля 1914-
го года был ранен. В период с 16-го по 20-е июля 1916-го года пропал 
без вести. 

Стародубцев Иван Прокофьевич родился в селе 
Перекоповка Елецкого уезда Орловской губернии. По 
вероисповеданию – Православный. В составе 743-го Тирульского 
полка в звании младшего унтер-офицера участвовал в Первой 
мировой войне. 20-го августа 1917-го года был контужен в бою под 
Ригой. Дальнейшая судьба Стародубцева И. П. неизвестна. 

С Петровских времён элитой русской пехоты, её отборными 
штурмовыми частями были гренадёры, в которые принимали только 
самых рослых (выше 175 см) и физически крепких солдат. 
Отдельным уроженцам села Перекоповка выпала честь сражаться в 
этих подразделениях. Савельев Лаврентий Гордеевич и Золотых 
Ермолай Васильевич воевали в 12-м гренадёрском Астраханском 
Императора Александра III полку - одном из старейших боевых 
подразделений русской армии, сформированном в 1725-м году 
князем И. В. Трубецким. Разинков Фрол Петрович - в 10-м 
Малороссийском гренадёрском полку, участвовавшем в 1-м и 2-м 
Ковельских сражениях Брусиловского прорыва 1916-го года. 

6 город в Польше (восточная Галиция) 
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В бою гренадёры находились в первых рядах наступающих. В 
их стандартное вооружение входило 7-10 гранат, для ношения 
которых предназначались две брезентовые сумки, надеваемые 
крест-накрест через левое и правое плечо. После использования 
гранат гренадёры брались за винтовки и сражались как обычные 
пехотинцы. В рукопашной схватке такой боец превосходил любого 
солдата из пехоты. 

Штыковая атака 11-го гренадёрского полка. 
Российский государственный военно-исторический архив 

Во время Первой мировой войны нижние армейские чины 
совершали массовые подвиги, за которые награждались 
«Георгиевским крестом» - одной из наиболее почитаемых боевых 
наград того времени.  

За храбрость, проявленную в боях с неприятелем, солдатским 
Георгиевским крестом 4-й степени были награждены следующие 
уроженцы Перекоповской волости: стрелок 33-го стрелкового 
Сибирского полка Рябцев Андрей Макарович, младший унтер-
офицер 1-й роты 1-го батальона 401-го пехотного Карачевского 
полка Рябцев Иван Сергеевич, рядовой 62-го пехотного 
Суздальского полка Савельев Пётр Петрович. 

Из списка награждённых.  
Российский государственный военно-исторический архив 
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Первая мировая война забрала жизни десятков жителей села 
Перекоповка и послужила катализатором для революционных 
событий в России.  

Гражданская война 

1917-й год стал для Российской Империи переломным. 
Недовольство народных масс ценами, инфляцией, повторными 
мобилизациями, затянувшейся войной, в которой многие уже не 
видели смысла, вылилось, наконец, в масштабные волнения, а затем 
и в революцию.  

В конце 1917-го года – начале 1918-го года на границах 
Воронежской губернии образовалось несколько 
контрреволюционных очагов: белогвардейские полки Каледина на 
Дону, Центральная Рада и её банда на Украине и войска немецких 
оккупантов, а также банды Краснова и Деникина.  

Учётная карточка красноармейца ГЛЯДИНСКОГО Тихона, 1921 г. 
Российский государственный военно-исторический архив 

28-го января 1918-го года Совет народных комиссаров принял 
Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 
стране начался набор добровольцев.  
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Из села Перекоповка добровольно 
защищать Советскую власть пошли: 
Глядинский Тихон (воевал в пулемётной 
команде 4-го взвода 465-го стрелкового 
полка 195-й бригады 52-й стрелковой 
дивизии), Занин Михаил Тихонович, 
Стародубцев Григорий Захарович, 
Крицын Афиноген Семёнович (1919 г. – 
1921 г. – участник боёв на Южном фронте, 
1921 г. – 1924 г. участник боёв с басмачами в 
Туркестане), Крицын Сергей Дмитриевич, 
Стародубцев Егор Васильевич, Ушаков 
Павел Тихонович и т. д. 

Летом 1919-го года Воронежская, 
Курская, Тамбовская и Орловская губернии 
оказались под прямым ударом белогвардейцев. В ночь на 19-е 
августа 1919-го года Мамонтов занял Елец. Через две недели его 
войска начали отступление, чтобы с тыла захватить Воронеж. Одна 
из колонн под командованием генерала Толкушина двинулась по 
маршруту Задонск-Землянск-Воронеж. Его отряды проходили через 
Перекоповку. 

Савельев Георгий Дмитриевич: «Вступив в село, белоказаки 
начали устанавливать свои порядки и разыскивать коммунистов. В 
этом им помогали кулаки. Многие из сельчан были схвачены, избиты 
и жестоко высечены плётками. Крицын Егор Иванович был 
расстрелян. Отряды Толкушина пробыли в селе недолго. Они начали 
отступать в сторону Воронежа под натиском Красной Армии. 
После этого были и другие налёты различных отрядов беляков, но 
они были быстрыми и незначительными».  

31-го октября 1919-го года части 11-й кавалерийской дивизии 
корпуса Будённого вступили в Задонск. Угроза Ельцу и его уезду от 
белогвардейцев была ликвидирована. 

Становление Советской власти 

С приходом большевиков власть Советов стала 
распространяться по всей стране. Установилась она и в 
Перекоповке.  

Савельев Георгий Дмитриевич: «Беднейшая масса 
крестьян сразу поддержала большевиков-организаторов, 

участник гражданской 
войны 

КРИЦЫН  
Сергей Дмитриевич  
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приехавших с уезда: товарищей Дёгтова, Попенкова, Часовского, 
Чернобаева, Сысоева Николая Николаевича».  

В 1918-м году был создан Перекоповский волостной комитет 
бедноты, в который вошли крестьяне, не имеющие излишек хлеба и 
других продуктов, и не пользующиеся наёмным трудом. В 
Перекоповке начался розыск и конфискация скрытых крестьянских 
запасов продовольствия, их реквизиция и перераспределение.    

Савельев Георгий Дмитриевич: «Одновременно из бедных 
крестьян стала создаваться партийная ячейка, в которую вошли: 
Крицин Егор Иванович (в 1919-м году расстрелян беляками), Занин 
Родион Савельевич, Занин Леон Антонович, Занин Емельян и т. 
д. (всего 11 человек)». 

В середине 1920-го года Перекоповская волость вошла в 
состав Тербунского райкома партии. В результате 
административного районирования Орловской области в 1923-м 
году Перекоповская волость прекратила своё существование [12]. 

Коллективизация 

В конце 1927-го года началась коллективизация сельского 
хозяйства, предполагающая наличие двух взаимосвязанных 
процессов: формирование колхозов и раскулачивание. В стране 
начались массовые репрессии – социальные и политические 
гонения.  

Бедный и зажиточный, 1928 г.  
Аркадий Шишкин, Московский дом фотографии [13] 
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На этот момент в селе Перекоповка находилось 303 двора и 
проживало 1669 жителей (818 – мужского пола, 851 – женского 
пола) [3].  

14-го мая 1928-го года в результате объединения 
Воронежской, Тамбовской, Курской и Орловской губерний была 
образована Центрально - Чернозёмная область (ЦЧО). Перекоповка 
вошла в состав Озёрского сельсовета Больше-Полянского района 
ЦЧО. 

В 1928-м – 1929-м годах в Перекоповке проходило 
раскулачивание зажиточных крестьян (большинство из которых в 
действительности были середняками). Всё их нажитое хозяйство 
изымалось в полном объёме. 

За этот период в селе были раскулачены и отправлены на 
трудопоселение: Занин Сергей Степанович, Занин Гавриил 
Григорьевич, Золотых Филипп Иванович, Золотых Трифон 
Родионович, Крицын Алексей Абрамович, Крицын Филипп 
Васильевич, Рябцев Фёдор Никитович, Савельев Кирилл 
Свиридович, Стародубцев Тарас Стефанович, Стародубцев Михаил 
Тарасович.  

Раскулачивание было выгодно государству, оно обогатило 
колхозы и позволило бороться с противниками коллективизации, 
дало средства на быструю индустриализацию страны, а сами 
переселенцы превратились в дешевую рабочую силу на стройках 
первых пятилеток [14].  

Образование колхозов «Коммунар» и «Земледелец» 

В 1929-м году в селе Перекоповка были образованы колхозы 
«Коммунар» (объединивший улицы Большак и Беляевка) и 
«Земледелец» (объединивший улицу Бугор).  

Савельев Георгий Дмитриевич: «Первыми в колхоз 
«Коммунар» вступили крестьяне, жившие по улицам Беляевка и 
Большак (19 дворов). Организатором и председателем колхоза стал 
коммунист Занин Родион Савельевич. Почти все добровольно вошли 
в колхоз, за исключением пяти хозяйств. Колхоз был экономически 
сильный, его члены жили зажиточно. Ежегодно на трудодень они 
получали по 3 и более килограммов хлеба и были обеспечены всем 
необходимым. Трудовая дисциплина была на высшем уровне. По всем 
показателям это был самый передовой колхоз из района и даже 
области». 
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 В 1932-м году Занин Р. С.  оставил свой пост и вместе с семьёй 
переехал в город Болхов Орловской губернии.  

Савельев Георгий Дмитриевич: «После него 
председателями «Коммунара» были: Гаврилов, Платонов, 
Стародубцев И. С., Стародубцев С. Д, Рябцев Астафий Яковлевич, 
Савельев И. Л., Занин Кузьма Стефанович, Ушаков Иван Павлович». 

К 1941-м году «Коммунар» становится одним из богатейших 
колхозов в районе, который имел 182 лошади, 120 голов крупного 
рогатого скота, 277 голов овец, 99 голов свиней, 1230 штук птицы 
[15].  

Подача крестьянами заявлений о приёме в колхоз, 1931 г. 
Московский дом фотографии [13] 

Савельев Георгий Дмитриевич: «Первым председателем 
колхоза «Земледелец» был Платонов Андрей, секретарём 
партийной ячейки Бочаров». 

Новая волна репрессий 

13-го июня 1934-го года Центрально-Черноземная область 
была разделена на Воронежскую, в состав которой вошло село 
Перекоповка, и Курскую области. 

10-го июля 1934-го года был создан народный комиссариат 
внутренних дел СССР. В стране началась новая волна массовых 
политических репрессий. 

3-го августа 1937-го года за шпионаж и повреждение 
государственного имущества был арестован инженер отдела 
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изобретений Наркомтяжа Глядинский Николай Александрович. 
4-го января 1938-го года он был осуждён и приговорён к высшей 
мере наказания. 8-го января 1938-го года Николай Александрович 
был расстрелян [16]. 

За пропаганду и агитацию к свержению советской власти по 
статье 58 были осуждены: крестьянин-единоличник Крицын 
Алексей Абрамович (приговорён к 3-м годам лишения свободы), 
крестьянин-единоличник Крицын Андрей Егорович (приговорён к 
10-ти годам лишения свободы), крестьянин-единоличник Крицын 
Дмитрий Егорович (расстрелян 8 октября 1937 г.), милиционер 
Рябцев Николай Емельянович (арестован в 1942 г., уголовное 
дело прекращено 16 апреля 1943 г.),  учитель Рябцев Николай 
Иванович (осуждён 19 августа 1942 г., приговорён к расстрелу) [16]. 

Уроженка села Перекоповка колхозница Рябцева Фёкла 
Макаровна (проживала в селе Озёрки) осуждена по статье 58 п. 8 
«Совершение террористических актов, направленных против 
представителей Советской власти...». Приговорена к 10 годам 
лишения свободы [16]. 

**** 
До 1930-го года село относилось к Тербунскому району, после 

– к Больше-Полянскому.
26-го ноября 1938-го года в Воронежской области был 

образован Голосновский район, в состав которого вошло село 
Перекоповка [17]. 

30-го ноября 1939-го года началась Советско-финская война, 
участниками которой стали Крицын Афиноген Семёнович и 
Рябцев Иван Емельянович (пропал без вести). 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
1941 г. – 1945 г. 

Мобилизация 

22-го июня 1941-го года в 4 часа утра, без объявления войны, 
войска фашистской Германии вероломно вторглись в пределы 
СССР. Началась Великая Отечественная война Советского Союза 
против немецко-фашистских захватчиков.  

 В первые месяцы войны из села на войну ушли почти все 
мужчины. Многие встали на защиту Отечества добровольно. К 1-му 
декабря 1941-го года в ряды Красной Армии было призвано свыше 
14 миллионов человек, среди которых были десятки жителей села 
Перекоповка7: рядовой Алилуев Фёдор Васильевич 1907 г. р. 
(пропал без вести в сентябре 1944 г.), рядовой Глазунов Сергей 
Максимович 1914 г. р. (пропал без вести в 1943 г.), рядовой 
Залатых Григорий Алексеевич 1907 г. р. (в 1942 г. попал в плен), 
лейтенант Занин Артур Григорьевич 1912 г. р., рядовой Занин 
Григорий Ионович 1908 г. р., ефрейтор Занин Иван 
Александрович 1912 г. р. (погиб 5.03.1943 г.), рядовой Занин 

7 Глава написана на основании материалов Центрального архива Министерства обороны 
(ЦАМО) РФ. Электронная версия личных дел, данных военных комиссариатов, наградных 
листов к боевым орденам и медалям и т. д.: https://pamyat-naroda.ru 

ЗАНИН 
Иван Александрович, 

1912 г. – 1943 г. 

РЯБЦЕВ 
Кузьма Антонович, 

1915 г. – 1945 г. 
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Нестор Степанович 1909 г. р. (призван 16.07.1941 г., до призыва 
проживал в г. Задонск Орловской области, погиб осенью 1941 г.), 
рядовой Занин Фёдор Иванович 1914 г. р. (погиб 14.09.1944 г.), 
рядовой Золотых Егор Васильевич 1914 г. р. (убит 17.11.1941 г.), 
лейтенант Золотых Иван Афанасьевич 1916 г. р., ефрейтор 
Золотых Харитон Афанасьевич 1910 г. р., рядовой Ключников 
Фёдор Степанович 1916 г. р., рядовой Крицин Иван Дмитриевич 
1907 г. р., рядовой Крицын Корней Алексеевич 1910 г. р. (пропал 
без вести 28.03.1945 г.), ефрейтор Крыцын Митрофан Егорович 
1918 г. р., рядовой Пономарёв Николай Архипович 1922 г. р. 
(пропал без вести в 1943 г.), рядовой Рябцев Дмитрий Тихонович 
1917 г. р., рядовой Рябцев Кузьма Антонович 1915 г. р. (погиб 
03.03.1945 г.), рядовой Рябцев Прокофий Николаевич 1915 г. р. 
(погиб в 1941 г.), рядовой Стародубцев Матвей Алексеевич 1911 
г. р. (пропал без вести в марте 1943 г.), рядовой Стародубцев Фома 
Алексеевич 1912 г. р. (погиб 04.03.1942 г.), рядовой Ушаков 
Никита Михайлович 1907 г. р. и т. д.  

Среди добровольцев, желающих защищать свою страну с 
оружием в руках, были и женщины: пулемётчица 4-го зенитно-
пулемётного полка 3-й дивизии противовоздушной обороны (ПВО) 
красноармеец Рябцева Лидия Васильевна, стереоскопист 
(дальномерщик) 254-м зенитно-артиллерийского полка 

ЗОЛОТЫХ 
Харитон Афанасьевич, 

1910 г. – 2000 г. 

ЗОЛОТЫХ 
Иван Афанасьевич,  

1916 г. – 2000 г. 
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красноармеец Занина Антонина Петровна, Занина Мария 
Дмитриевна, сержант 251-го зенитно-артиллерийского полка 1-й 
бригады ПВО города Москвы Высочина Клавдия Сергеевна, 
повозочная транспортного взвода 691-го артиллерийского полка 
237-й стрелковой дивизии красноармеец Рябцева Ульяна 
Захаровна, ефрейтор Стародубцева Александра Захаровна. 

Осенью 1944-го года была 
произведена последняя мобилизация, 
коснувшаяся юношей 1927-го года 
рождения. В ноябре 1944-го года из села 
Перекоповка на фронт ушли: рядовой 
Борзиков Александр Павлович, 
рядовой Занин Василий Яковлевич, 
старшина Золотых Николай 
Дмитриевич, рядовой Крицын Сергей 
Филиппович, техник-лейтенант 
Рябцев Иван Петрович, техник-
лейтенант Рябцев Михаил Карпович, 
матрос Рябцев Пётр Тимофеевич и 
старшина 2-й статьи Стародубцев 
Василий Стефанович. 

Новобранцам предстояла усиленная военная подготовка. 
Обучение, как правило, начиналось с получение самых 
элементарных бытовых солдатских навыков: подгонке 
обмундирования, правилам его ношения, намотке портянок, 
складывания шинели в скатку и т. д.  

Особое внимание уделялось боевой подготовке, включающей 
в себя: знание материальной части, выработку навыков применения 
штатного оружия, обучение штыковому бою, метанию ручных 
гранат и взаимодействию в составе тактических групп и т. д. 

Всего за время Великой Отечественной войны на фронт из 
села Перекоповка было отправлено более 300 человек, из которых 
почти половина пала смертью храбрых.  

На боевом посту 

Многих жителей села война застала на боевом посту. В июне 
1941-го года на действительной военной службе находились: ст. 
сержант Занин Валентин Родионович, мл. лейтенант Занин 
Дмитрий Родионович, старшина Золотых Михаил Филиппович, 

РЯБЦЕВ  
Иван Петрович 
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рядовой Ключников Николай Фёдорович, лейтенант Крицин 
Василий Дмитриевич, инженер-лейтенант Крицын Вениамин 
Георгиевич, лейтенант Крицын Евгений Степанович, ст. 
лейтенант Крицын Тихон Афанасьевич, лейтенант Рябцев 
Алексей Тихонович (после окончания Ульяновского 
Краснознамённого танкового училища им. В. И. Ленина), 
лейтенант Рябцев Дмитрий Егорович, лейтенант Рябцев 
Дмитрий Петрович, мл. лейтенант Рябцев Николай Сергеевич, 
гвардии майор Савельев Иван Петрович, мл. сержант Савельев 
Александр Максимович, рядовой Савельев Дмитрий 
Никитович, лейтенант Стародубцев Константин Степанович, 
лейтенант Стародубцев Николай Стефанович, Ушаков Иван 
Петрович. 

КРИЦИН 
Василий Дмитриевич 

СТАРОДУБЦЕВ 
Николай Стефанович 

КРИЦЫН 
Тихон Афанасьевич 

ЗАНИН 
Дмитрий Родионович 
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Первый удар нацистского агрессора приняли на себя 
пограничные войска и передовые части Красной Армии. В 4 часа 
утра группировка вермахта на западном берегу реки Сан, после 30-
минутной артподготовки, перешла в наступление на позиции 
советских войск в районе города Перемышль. Завязались жестокие 
схватки за каждую улицу, за каждый дом.  

В одном из таких боёв в самый первый день войны в немецкий 
плен попал и житель села Перекоповка – призванный 10-го июня 
1941-го года на действительную военную службу в ряды Красной 
Армии рядовой Ключников Николай Фёдорович. Свою жизнь он 
закончил спустя пять месяцев пребывания в нечеловеческих 
условиях, в одном из крупнейших мест заключения военнопленных 
в Европе - лагере Шталаг VIII F (318) (Ламсдорф). Из прошедших 
через Ламсдорф более 140 тысяч советских военнопленных от 
голода, холода и болезней погибло порядка 80 тысяч человек. Все 
они были похоронены в безымянных братских могилах.  

Братская могила в одном из фашистских лагерей. 
https://yandex.ru/images 

За время войны через ужас немецких лагерей прошли десятки 
жителей села Перекоповка: рядовой Золотых Михаил 
Владимирович (в плену с 14-го ноября 1941 г., лагерь Шталаг XI D 
и концентрационный лагерь Берген-Бельзен), рядовой Рябцев 
Никита Емельянович (в плену с 26.06.1941 г., лагерь Шталаг IV B), 
рядовой Пономарёв Иван Михайлович (в плену с 2.09.1941 г., 
лагерь №6 под Выборгом), Пономарёв Михаил (лагерь Бухенвальд) 
и т. д. Многие перекоповцы погибли, некоторым посчастливилось 
выжить, они были освобождены из немецкого плена частями 
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Красной Армии. Это: старшина Крицин Иван Дмитриевич, 
сержант Шатских Андрей Иванович, рядовые Занин Григорий 
Ионович, Занин Дмитрий Фотиевич, Занин Ефим Иванович, 
Золотых Лактион Васильевич, Золотых Тихон Филиппович, 
Крицын Кузьма Петрович, Рябцев Порфирий Николаевич и т. д.

Фрагмент карточки военопленного лагеря Шталаг XID 
Золотых Михаила. 

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 4 

Тела погибших узников, лагерь Бухенвальд. 
https://yandex.ru/images 

**** 
Из воспоминаний авиационного механика гвардии старшины 

Занина Валентина Родионовича [18]: «В июне 1940-го года я сдал 
досрочно экзамены в Вольское авиационно-техническое училище 
Саратовской области. Через полгода наркомом обороны стал 
Тимошенко, и, в связи со сложившейся международной 
обстановкой, обучение в училище заняло у нас год, взамен 
положенных двух лет. Буквально за сутки до начала Великой 
Отечественной войны наше учебное отделение сдало 
государственные экзамены. Я получил военную специальность 
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авиационного механика. 22-го июня 
1941-го года я был дежурным по роте. 
Вместе с ещё несколькими ребятами я 
был направлен в станицу Крымскую 
Краснодарского края, а оттуда во вновь 
формирующуюся 3-ю отдельную 
истребительную эскадрилью, одно звено 
которой базировалось в Анапе, два 
других – в Новороссийске. 

В 1941-м году у нас погибло много 
молодых, хороших лётчиков. Немцы на 
одну нашу пятёрку бросали по три, пять 
звеньев, да и самолёты были разные. У 
нас были самолёты И-16 - маневренные, 
но очень медленные. Да и вооружение у 
нас слабее было, чем у немцев. Перед 
ноябрьскими праздниками 1941-го года 

наша эскадрилья сменила свою дислокацию. К новому 1942-му году 
мы оказались в Ростове, а в июне 1942-го года Ростов сдали. Мы 
оказались на Северном Кавказе». 

ЗАНИН Валентин Родионович  
(верхний ряд, крайний слева) с однополчанами. 
Фотография из личного архива Занина В. Р.  

За период с 17-го сентября 1941-го года по 14-е сентября 1942-
го года механик авиационного самолёта И-16 ст. сержант Занин 

ЗАНИН 
Родион Савельевич 
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Валентин Родионович, не считаясь ни с какими трудностями, 
обслужил 270 боевых самолётовылетов без единого случая аварий и 
происшествий, задержек и отказа материальной части. 

Бойцы авиационной эскадрильи.  
Фотография из личного архива Занина В. Р. 

 Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсберга» и «За 
победу над Германией в ВОВ». 

Герои Великой Отечественной войны 

Жители села героически сражались в различных частях и 
подразделениях Красной Армии, проявляя бесстрашие и мужество, 
за что были награждены боевыми орденами и медалями.  

Участник обороны Кавказа майор административной 
службы Ушаков Павел Тихонович был удостоен одной из высших 
наград Советского Союза – ордена Ленина. Семь человек стали 
кавалерами одного из высших орденов СССР – ордена Красного 
Знамени: Рябцев Владимир Михайлович, Крицын Вениамин 
Георгиевич, Крицын Евгений Степанович, Крицын Сергей 
Дмитриевич, Савельев Иван Петрович, Стародубцев Иван 
Иванович, Ушаков Павел Тихонович. Более тридцати человек – 
кавалерами ордена Красной Звезды. 

Тринадцать жителей села Перекоповка принимали участие в 
обороне Ленинграда. Их имена навечно внесены в «Книгу памяти 
блокадного Ленинграда»: младший лейтенант Занин Спиридон 

34



Николаевич, рядовой Занин Ефим 
Иванович, сержант Занин Михаил 
Николаевич, рядовой Золотых Пётр 
Родионович, гвардии лейтенант 
Крицын Алексей Иванович, лейтенант 
Крицын Николай Тарасович, сержант 
Стародубцев Григорий Данилович, 
рядовой Стародубцев Иван Семёнович, 
сержант Савельев Елиазар Ефимович, 
ефрейтор Разенков Егор Мартынович, 
рядовой Рябцев Иван Филиппович, 
младший лейтенант Рябцев Николай 
Сергеевич, рядовой Рябцев Павел 
Мартынович [19]. 

С первых дней войны героически 
уничтожали врага братья Савельевы: Родион Никитович 1914 г. р., 
Дмитрий Никитович 1920 г. р. и Николай Никитович 1922 г. р. 

К началу войны рядовой Савельев 
Дмитрий Никитович проходил 
действительную военную службу в частях 
Красной Армии (призван в 1940 г.). 27-го 
июня 1941-го года на войну с немецко-
фашистскими захватчиками 
Голосновским РВК был мобилизован его 
старший брат Савельев Родион 
Никитович. В 1943-м году пулемётчик 
красноармеец Савельев Д. Н. и сержант 
Савельев Р. Н. пропали без вести. 

Кавалер ордена Отечественной 
войны 2-й степени Савельев Николай 
Никитович с 1941-го года участвовал в 
обороне Кавказа. В составе учебного 

батальона 162-й стрелковой дивизии и зенитного расчёта 154-й 
отдельной роты охраны командир отделения сержант Савельев 
прикрывал отход наших частей через Сальские степи и горы, 
приложив много сил к сохранению боевой техники. Награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в ВОВ».  

Последние годы своей жизни Николай Никитович проживал в 
городе Семилуки Воронежской области. 

КРИЦЫН 
Алексей Иванович 

САВЕЛЬЕВ 
Родион Никитович, 
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Кавалер орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
ордена Красной Звезды, участник боёв 1-го Украинского, 
Ленинградского и Западного фронтов гвардии лейтенант Занин 
Артур Григорьевич с первых дней войны служил командиром 
стрелкового взвода 3-й гвардейской стрелковой дивизии. Был 
трижды ранен. Награждён медалями «За взятие Берлина» и «За 
победу над Германией в ВОВ». 

С 4-го декабря 1941-го года в боях с немецко-фашистскими 

САВЕЛЬЕВ  
Дмитрий Никитович, 

1920 г. – 1943 г. 
пропал без вести 

САВЕЛЬЕВ  
Николай Никитович, 
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Артур Григорьевич 
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захватчиками участвовал рядовой 904-го стрелкового полка 
Золотых Захар Филиппович и был ранен на подступах к городу 
Валдаю. После двухмесячного лечения в госпитале рядовой Золотых 
был направлен для несения караульной службы в роту охраны штаба 
Северо-Западного фронта. С августа 1942-го года нёс караульную 
службу по охране ценностей в полевой конторе Госбанка, где честно 
и самоотверженно исполнял свои обязанности. Награждён медалью 
«За боевые заслуги». 

В боях 22-го июня и 5-го июля 1941-го года адъютант 
заместителя командующего войсками западного фронта лейтенант 
Крицын Евгений Степанович был трижды ранен, но поля боя не 
покинул. В период июльско-октябрьских наступательных операций 
1943-го года старший офицер связи оперативного отдела штаба 50-
й армии подполковник Крицын Е. С., выполняя указания 
командования, обеспечивал связь с войсками и управление ими в 
боевой обстановке, оказав своей работой большую помощь 
командованию в проведении операций. Награждён: двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в ВОВ». 

С 1942-го года в артиллерийских войсках воевал 
восемнадцатилетний сержант Рябцев Максим Михайлович. Был 
ранен. Участвовал в ожесточённых боях за Берлин. Награждён 

КРИЦЫН 
Евгений Степанович 
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медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За победу над 
Германией в ВОВ».  

Кавалер ордена Отечественной войны 1-й степени, участник 
обороны села Перекоповка, командир взвода средних танков 436-го 
танкового батальона 27-й танковой бригады лейтенант Рябцев 
Алексей Тихонович в 1942-м году за три дня боёв на 
Сталинградском фронте уничтожил 3 танка противника, 2 миномёта, 
1 ДЗОТ, 30 немецких солдат и офицеров. Когда батальон пошёл в 
атаку, ему преградили путь 25 средних и 10 тяжёлых танков 
противника. Лейтенант Рябцев с двумя машинами вышел на левый 
фланг противника на подступах к железной дороге и подбил 3 
немецких танка, находившихся в 200 метрах от железной дороги. 
Тем самым он вызвал панику в рядах противника, который был 
вынужден отодвинуть свою оборону. 17-го марта 1943-го года 
старший лейтенант Рябцев А. Т. погиб в должности командира 
средних танков 18-го фронтового танкового полка Южного фронта. 

16-го июля 1942-го года во время ожесточённых боёв за 
Воронеж в районе сельскохозяйственного института смертью 
храбрых пала пулемётчица 4-го зенитно-пулемётного полка 3-й 
дивизии ПВО красноармеец Рябцева Лидия Васильевна. Сбив 
вражеский «Юнкерс», девушка погибла от бомбы попавшей в её 
пулемёт. В 1967-м году, спустя 22 года после окончания Великой 
Отечественной войны, бесстрашную пулемётчицу Рябцеву Л. В. 
посмертно наградили орденом Отечественной войны 2-й степени. 

ЗАНИНА 
Антонина Александровна 

РЯБЦЕВА  
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В 1969-м году её именем была названа одна из улиц 
Коминтерновского района города Воронеж. 

В период с июля по сентябрь 1942-го года благодаря точной и 
чёткой работе стереоскописта 7-й батареи ПВО Заниной Антонины 
Александровны было уничтожено 15 самолётов противника. В 
боях на станции Касторное 19-го марта 1943-го года Антонина 
Александровна, вырабатывая точные данные для стрельбы батареи, 
проявив в бою мужество и стойкость, содействовала уничтожению 
батареей ПВО двух немецких самолётов. Награждена: орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией в ВОВ». 

16-го августа 1942-го года в районе 
хутора Хлевный Донского фронта гвардии 
рядовой 6-й роты 109-го гвардейского 
стрелкового полка Крицын Григорий 
Гурьевич принял на себя командование 
отделением, с которым смелым и 
решительным ударом зашёл во фланг 
противника. Немцы, застигнутые 
врасплох, были рассеяны. Своими 
действиями гвардии рядовой Крицын 
решил успех атаки всей роты. Награждён 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 1-й степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги». Военную 
службу закончил 29-го сентября 1971-го 
года в звании полковника. 

Участник обороны Сталинграда, кавалер ордена Красной 
Звезды, слесарь орудий 26-й подвижной ремонтной базы рядовой 
Пономарёв Василий  Александрович с 18-го июня 1942-го года по 
июль 1944-го года отремонтировал 107 поворотных механизмов 
башен и 12 пушек Ф-34 и ЗИС-5, 22 оптических прибора и много 
других агрегатов. Награждён: орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над 
Германией в ВОВ». 

С октября 1942-го года начальник артиллерии 18-го 
фронтового учебного танкового полка гвардии майор Савельев 
Иван Петрович, не считаясь с личным временем и отдыхом, все 
силы отдавал на организацию учебного процесса по огневой 
подготовке курсантов-танкистов.  Курсанты, направленные в 

КРИЦЫН 
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действующую армию, имеют оценки по огневому дело только 
«отлично». За время пребывания в полку гв. майор Савельев проявил 
себя грамотным и требовательным, к себе и подчинённым, 
специалистом. Награждён орденом Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в 
ВОВ».   

С 1943-го года в 691-м артиллерийском полку 237-й 
стрелковой дивизии честно и добросовестно исполняла обязанности 
повозочной транспортного взвода двадцатичетырёхлетняя Рябцева 
Ульяна Тимофеевна. Наряду с мужчинами она ухаживала за 
порученными ей парой лошадей, которых содержала в хорошем 
состоянии. Совмещая свои обязанности с должностью прачки, 
красноармеец Рябцева У. Т. обеспечивала личный состав полка 
чистым, хорошо выстиранным бельём. Награждена двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями «За освобождение Праги» и «За 
победу над Германией в ВОВ». 

Заместитель командира по политической части 3-го 
стрелкового батальона 722-го стрелкового полка  206-й стрелковой 
дивизии 38-й армии Воронежского фронта майор Стародубцев 
Антон Карпович  4-го февраля 1943-го года участвовал в боях за 
населённый пункт Ключ Курской области, где был ранен. В боях 18-
го августа 1943-го года в Харьковской области во время налёта 
авиации противника был тяжело ранен осколком в левую ногу и 

СТАРОДУБЦЕВ 
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стопу. В результате ранения лишился движения левой ноги и, как 
инвалид 2-й группы, был комиссован из рядов Красной Армии. 
Награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в 
ВОВ». 

Участник обороны Сталинграда, кавалер ордена Красной 
Звезды, автоматчик комендантского взвода штаба 7-й гвардейской 
мотострелковой бригады гвардии рядовой Крицын Владимир 
Филиппович при отражении атаки противника в июле 1943-го года 
убил двух немцев и вынес с поля боя трёх своих раненых товарищей. 
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

22-го октября 1943-го года к огневой позиции командира 
батареи 32-го гвардейского артиллерийского полка гвардии 
лейтенанта Рябцева Дмитрия Петровича почти вплотную 
подошли 8 танков «Тигр» и до 10 бронетранспортёров с 
автоматчиками. Лейтенант Рябцев не дрогнул и мобилизовал весь 
личный состав батареи на беспощадное уничтожение танков 
противника. Батарея зажгла два танка. В этом бою Дмитрий 
Петрович был тяжело ранен и вынесен с поля боя бойцами 
подразделения. Награждён орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За 
освобождение Праги» и «За победу над Германией в ВОВ». 

КРИЦЫН  
Владимир Филиппович 
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В бою 16-го ноября 1943-го года за деревню Шерстин смело и 
мужественно, увлекая за собой бойцов, сражался с немецкими 
захватчиками стрелок 5-й стрелковой роты 205-й стрелковой 
дивизии рядовой Борзиков Сергей Алексеевич. Красноармеец 
лично уничтожил двух немецких солдат. Награждён двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в ВОВ». 

Сапёр 17-го гвардейского артиллерийского полка 5-й 
гвардейской кавалерийской дивизии гвардии сержант Рябцев 
Иван Фёдорович 23-го ноября 1943-го года под сильным 
артиллерийским и миномётным огнём противника проводил 
инженерную разведку дороги и мостов. 29-го ноября 1943-го года 
под сильным оружейно-пулемётным огнём противника руководил 
группой, которая минировала участок дороги. 26-го декабря 1943-го 
года в районе станции Мурожница Витебской области под сильным 
артиллерийским и пулемётным огнём противника взорвал 
железнодорожное полотно в пяти местах, огнём автомата лично 
уничтожил 8 немцев и один ручной пулемёт. Награждён орденами 
Славы 3-й степени и Красной Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За победу над Германией в ВОВ». 

Кавалер трёх орденов Красной Звезды, командира башни 
линейного корабля «Петропавловск» Балтийского флота младший 
лейтенант Рябцев Николай Сергеевич во время наступательных 
боёв на Ленинградском фронте с 17-го по 20-е января 1944-го года, 

РЯБЦЕВ  
Николай Сергеевич 

РЯБЦЕВ 
Иван Фёдорович 

42



ведя огонь из орудий корабля, уничтожил большое количество 
орудий, танков и другой техники противника, нанёс ему большие 
потери в живой силе. Награждён медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в 
ВОВ». Имя Рябцева Н. С. внесено в «Книгу памяти блокадного 
Ленинграда».  

Пулемётчик 225-й стрелковой дивизии, дважды кавалер 
ордена Красной Звезды, ефрейтор Разенков Егор Мартынович в 
бою за высоту «Мысовая» 16-го января 1944-го года подполз к 
огневой точке противника, не дававшей продвигаться своим огнём 
нашим подразделениям. Рискуя жизнью, он подорвал огневую точку 
и, будучи ранен, не ушёл с поля боя, продолжая вести огонь из 
своего оружия. Награждён медалью «За победу над Германией в 
ВОВ». 

Во время действий в тылу врага с 26-го марта по 1-е апреля 
1944-го года в районе города Котовск, в момент контратаки 
противника, миномётчик воздушно-десантного батальона 
Звенигородской дивизии гвардии курсант Занин Терентий 
Иванович обеспечил сильный огонь из своего миномёта, 
уничтожив немецкую пулемётную точку вместе с прислугой. В 
момент бомбёжки был ранен, но боевого поста не покинул, 
пренебрегая смертельной опасностью. За свой подвиг курсант Занин 
Т. И. был награждён орденом Славы 3-й степени. 

7-го мая 1944-го года огневой взвод 
81-го гаубично-артиллерийского полка 
под командованием лейтенанта Рябцева 
Дмитрия Егоровича в условиях 
сильного артиллерийского огня 
уничтожил 2 ДЗОТа со станковыми 
пулемётами, 2 станковых пулемёта в 
траншеях, чем способствовал 
продвижению нашей пехоты при 
прорыве обороны противника. 9-го мая 
1944-го года в бою за высоту Горная 
орудием взвода лейтенанта Рябцева было 
уничтожено до 40 немецких солдат и
офицеров, два станковых пулемёта, 
разрушен наблюдательный пункт и 

подавлен огонь 105-мм миномётной батареи противника, что 
способствовало захвату высоты. Награждён двумя орденами 
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Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в ВОВ». 

Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны 2-й 
степени, старшина 1968-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 
Золотых Михаил Филиппович в боях по 
прорыву обороны противника с 23-го по 27-
е июня 1944-го года под обстрелом готовил 
пищу для личного состава и доставлял её на 
передний край, а также доставлял на 
автомашине боеприпасы на открытую 
огневую позицию. При попадании 
немецкого снаряда в автомашину 
боеприпасы загорелись. С одним бойцом в 
течение 15 минут старшина Золотых, рискуя 
жизнью, потушил пожар, тем самым спас 
боеприпасы и боевую машину. Награждён 
двумя медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в ВОВ».  

В боях под Витебском в июне 1944-го года участник четырёх 
войн8, заместитель командира 2-го дивизиона 597-го 
артиллерийского полка 159-й стрелковой дивизии по политической 
части капитан Крицын Афиноген Семёнович организовывал и 
направлял работу партийно-комсомольской организации, помогал 
командиру в его боевой работе, поддерживал моральное состояние 
и наступательный порыв личного состава дивизиона. В бою смел и 
мужественен. Находясь в боевых порядках дивизиона и батарей, 
организовывал партийно-политическую работу среди личного 
состава, чем обеспечил слаженность подразделений.  

В наступательных боях с 23-го июня по 18-е августа 1944-го 
года капитан Крицын проявлял исключительную смелость, 
мужество и отвагу. 7-го августа при отражении контратаки 
противника, поддержанной 37 танками и самоходными орудиями, 
капитан Крицын А. С. находился у орудий, обеспечивая личным 
примером стойкость 4-й батареи. В результате в этом бою 4-я 
батарея сожгла 2 танка и уничтожила большое количество немецкой 
пехоты. Контратака противника была отбита.  

8 Гражданской, Советско-финской, Великой Отечественной, Советско-японской 
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В последующих сражениях своей 
партийно-политической работой, 
смелостью и личным примером, проявляя 
исключительную заботу о питании и 
снабжении боеприпасами личного состава 
дивизиона, капитан Крицын обеспечивал 
победу и способствовал выходу наших 
войск на государственную границу с 
Восточной Пруссией. За отличное 
выполнение боевых заданий 80 человек 
личного состава дивизиона были 
награждены орденами и медалями, а 3 
человека представлены к присвоению 
звания Героя Советского Союза. За время 

Великой Отечественной войны Крицын Афиноген Семёнович был 
награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в 
ВОВ».  

Участник гражданской войны, кавалер ордена Красного 
Знамени Крицын Сергей Дмитриевич был неоднократно ранен. С 
11-го мая 1942-го года по 19-е июня 1943-го года исполнял 
обязанности начальника штаба 2-й стрелковой дивизии в званиях 
майора и подполковника. Летом 1944-го года подполковник Крицын 
был разжалован и переведён в 371-ю отдельную штрафную роту 56-
й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. В 
бою с немецкими захватчиками 13-го июля 1944-го года за деревню 
Черногусово Калининградской области гвардии рядовой Крицын С. 
Д. первым ворвался в деревню и огнём своего автомата уничтожил 
вражеского пулемётчика. 14-го июля 1944-го года уничтожил до 7 
немцев. При дальнейшем наступлении на деревню Белагино был 
ранен осколком в голову, поле боя покинул только после 
категорического приказания командира роты. 24-го июля 1944-го 
года был награждён орденом Красной Звезды и восстановлен в 
звании подполковника. Войну закончил в звании полковника 391-й 
стрелковой дивизии. Военную службу оставил 23-го апреля 1946-го 
года. 

Кавалер орденов  Красной Звезды и Отечественной войны 2-
й степени, командир огневого взвода 304-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка гвардии лейтенант 
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Крицын Алексей Иванович 14-го сентября 1944-го года в районе 
озера Покшены, в исключительно сложной обстановке, выкатив 
орудия взвода на открытые огневые позиции под сильным 
артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём противника, 
невзирая на опасность для жизни, прямой наводкой с дистанции 200 
метров расстрелял и уничтожил 9 пулемётных точек, один 
наблюдательный пункт, один ДЗОТ и до 15 немецких солдат и 
офицеров, чем обеспечил успешное продвижение нашей пехоте 
вперёд.  

Разведчик 3-й роты 2-й гвардейской мотострелковой бригады 
гвардии старший сержант Занин Илья Тимофеевич, 
выдвинувшись ночью 3-го ноября 1944-го года за боевые порядки 
нашей пехоты, в течение суток вёл наблюдение за противником. 
Немедленно сообщил на огневую позицию роты 120-мм миномётов 
о готовящейся контратаке немцев. Благодаря умелой корректировке 
огня миномётов, вражеская пехота была накрыта, гитлеровцы в 
панике разбежались. Контратака была сорвана. В процессе разведки 
гвардии ст. сержант Занин лично уничтожил трёх фашистов. 
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й 
степени, медалью «За победу над Германией в ВОВ». 

18-го января 1945-го года в районе села Боленец (Польша) 
командир 2-й батареи 166-го лёгкого артиллерийского полка 1-го 
гвардейского танкового корпуса лейтенант Занин Алексей 
Андреевич смело и решительно вывел свою батарею на прямую 
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наводку, на расстояние 300-400 метров от противника, в то время, 
как пехота к этому районе не подошла. Лейтенант Занин быстро 
обнаружил немецкие огневые точки, уничтожил пять пулемётов с 
расчётами и до 30 человек гитлеровцев. 1-го февраля 1945-го года в 
районе деревни Буковиц (Польша), находясь со своей батареей на 
переднем крае, Занин А. А.  обнаружил батарею противника и 
подавил её огонь, несмотря на сильный артиллерийский обстрел. В 
этом бою лейтенант Занин пал смертью храбрых. Посмертно 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Механик 3-й авиационной эскадрильи старший сержант 
Стародубцев Иван Сергеевич умело производил ремонт 
материальной части и стрелково-пушечного вооружения самолётов 
«Аэрокобра». В период с 24-го июня 1944-го года по 1-е мая 1945-го 
года обслужил 325 боевых самолётовылетов без отказа 
материальной части.  Военную службу закончил в 1962-м году в 
звании старшего инженер-лейтенанта. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над 
Германией в ВОВ». 

Кавалер ордена Красной Звезды, шофёр 735-го отдельного 
батальона связи ефрейтор Рябцев Афанасий Иванович вместе с 
группой бойцов 26-го января 1945-го года принял бой с 
преобладающими силами противника, в результате которого в плен 
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было захвачено 22 немецких солдата. Афанасий Иванович, проявив 
смелость и отвагу, первым бросился на немцев, лично уничтожил 
немецкого пулемётчика. Награждён медалью «За боевые заслуги». 

18-го января 1945-го года в районе 
села Боленец (Польша) командир 2-й 
батареи 166-го лёгкого артиллерийского 
полка 1-го гвардейского танкового корпуса 
лейтенант Занин Алексей Андреевич 
смело и решительно вывел свою батарею на 
прямую наводку, на расстояние 300-400 
метров от противника, в то время, как 
пехота к этому районе не подошла. 
Лейтенант Занин быстро обнаружил 
вражеские огневые точки, уничтожил пять 
пулемётов с расчётами и до 30 человек 
гитлеровцев. 1-го февраля 1945-го года в 
районе деревни Буковиц (Польша), 
находясь со своей батареей на переднем 
крае, Занин А. А. обнаружил батарею противника и подавил её 
огонь, несмотря на сильный артиллерийский обстрел. В этом бою 
офицер пал смертью храбрых. Посмертно награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

Во время контратаки противника 
6-го – 7-го февраля 1945-го года, 
восточнее города Брисков, дважды 
кавалер ордена Красной Звезды, 
командир санитарного взвода 212-го 
стрелкового полка 49-й стрелковой 
дивизии младший лейтенант 
медицинской службы Стародубцев 
Иван Иванович оказывал помощь 
раненым бойцам и офицерам, умело 
организовав вынос раненых с поля боя. 
Не смотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, мл. лейтенант 
Стародубцев постоянно находился в 
боевых порядках, руководя эвакуацией. 

Организовал переброску раненых на восточный берег реки Одер, 
находя безопасные места для перехода по льду. За этот бой офицер 
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эвакуировал и спас жизнь 3 офицерам и 54 
рядовым. Награждён медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией в 
ВОВ». 

Командир отделения 3-й стрелковой 
роты 29-го отдельного штурмового 
стрелкового батальона сержант 
Шатских Андрей Иванович в апреле 
1945-го года, в бою на Калининградском 
полуострове, смело вёл своё 
подразделение в бой при захвате 
железнодорожной станции, уничтожив 
группу противника в количестве 7 
человек. Награждён медалями «За 
отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За 

победу над Германией в ВОВ». 
Кавалер ордена Красной Звезды старшина технической 

службы Глядинский Владимир Александрович 27-го апреля 1945-
го года, проявив смелость и инициативу, захватил на поле боя 4 
грузовых машины противника. 

Дважды кавалер ордена Красной Звезды, участник обороны 
Сталинграда, командир радиоотделения гвардии старший сержант 
Рябцев Николай Степанович в боях за Берлин держал 
беспрерывную связь по радио с передовыми наблюдательными 
пунктами. В результате чего дивизион, пользуясь рацией Рябцева, 
подавил и уничтожил до 5 батарей противника, стрелял по 
Рейхстагу, поддерживал нашу пехоту при форсировании реки Шпре, 
рассеяв и уничтожив до батальона пехоты противника. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За 
победу над Германией в ВОВ».  

Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны 1-й 
степени, командир пулемётного взвода гвардии младший 
лейтенант Занин Николай Фотиевич в бою 3-го апреля 1945-го 
года в районе города Кёнигсберг с одним расчётом своего взвода 
пробрался к передней линии противника и огнём своего пулемёта 
подавил 4 огневые точки противника, уничтожил 2 станковых 
пулемёта с прислугой и до 16 солдат и офицеров противника. При 
штурме Кёнигсберга получил тяжёлое ранение с ампутацией 
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правого бедра. Награждён медалью «За победу над Германией в 
ВОВ».  

Кавалер ордена Красной Звезды, 
сапёр 568-го отдельного сапёрного 
батальона 276-й стрелковой дивизии 
рядовой Занин Софрон Степанович в 
период с 18-го по 19-е апреля 1945-го года 
под сильным миномётно-пулемётным 
огнём противника обеспечил на десантной 
лодке переправу через реку Опава на 
северо-востоке Чехии до батальона пехоты 
с вооружением, 30 ящиков мин к 82-мм 
миномётам и 20 ящиков патронов, чем 
обеспечил прорыв сильно укреплённой 
полосы противника и захват плацдарма на 
правом берегу реки Опава. Награждён 
медалью «За победу над Германией в ВОВ». 

Дважды кавалер ордена Красной Звезды, шофёр 
транспортной машины ГАЗ-44 552-й истребительно-
противотанкового артиллерийского полка красноармеец Разенков 
Никита Александрович обеспечивал полк продовольствием, 
боеприпасами и горючим, совершив более 30 рейсов по 100 км. Его 
машина прошла 4800 км без поломок и вынужденных остановок. 
Совершая рейсы в трудных условиях, экономно расходовал горюче-
смазочный материал, своевременно доставлял снаряды на боевые 
порядки батарей, тем самым обеспечив успешное выполнение 
боевых приказов командования. Добросовестным трудом и 
мужеством, воодушевлял своих товарищей на подвиги. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые 
заслуги». 

Кавалер ордена Красной Звезды, кавалерист 57-го 
гвардейского кавалерийского полка 15-й гвардейской 
кавалерийской дивизии гвардии рядовой Рябцев Илларион 
Иванович в 1945-м году в районе деревни Штехов, находясь в 
разведке, дважды пробрался в расположение противника и 
предоставил командованию ценные сведения.  При наступлении на 
деревню Коцен уничтожил двух мотоциклистов и захватил ценные 
сведения. На обратном пути, заметив группу автоматчиков 
противника, открыл огонь, в результате которого уничтожил 5 
немецких солдат. Награждён медалью «За отвагу». 
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В 1945-м году, в бою на реке Висла, сапёр 104-го отдельного 
гвардейского ордена Красной Звезды сапёрного полка гвардии 
рядовой Золотых Филипп Максимович работал по укреплению 
обороны на захваченном плацдарме, установив 120 
противотанковых и более 200 противопехотных мин. При прорыве 
немецкой обороны с плацдарма реки Висла по направлению на 
Берлин, под огнём противника, сделал проход в минном поле, 
обезвредив 17 противопехотных мин. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы» и «За победу над Германией в ВОВ». 

Перекоповка в огне 

Летом 1942-го года Перекоповка оказалась на рубеже 
Касторенского узла обороны. В районе села развернулись 
ожесточённые бои, в которых принимали участие: 3-я гвардейская, 
19-я, 27-я, 53-я, 59-я, 86-я, 96-я, 160-я танковые бригады; 7-я и 12-я 
мотострелковые, 229-я артиллерийская, 229-я стрелковая, 248-я 
отдельная курсантская стрелковая бригады;  237-я и 284-я 
стрелковые дивизии; 233-й истребительный и 507-й пикирующий 
бомбардировочный авиационные полки и многие-многие другие 
подразделения Красной Армии, сражавшиеся лицом к лицу с 
ненавистным врагом, ценой своей жизни не отдавшие ему ни пяди 
Воронежской земли.  

Брянский фронт. Оборонительная операция на Воронежском и  
Валуйско-Россошанском направлении в июле – августе 1942-го года 

(фрагмент карты). https://yandex.ru/images 
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Это было жестокое и кровавое лето. Советские солдаты 
заживо сгорали в танках и самолётах, умирали от тяжёлых ран. 
Наши части несли огромные потери, но не сдавались. 

Генерал Армии Ивановский Евгений Филиппович [20]: 
«Жарким, сухим летом 1942-го года гитлеровские войска повели 
наступление с огромным натиском. На нашем фронте враг рвался 
к Воронежу. 2-й танковый корпус вместе с 7-
м танковым корпусом, которым командовал 
тогда полковник П. А. Ротмистров (звание 
генерал-майора танковых войск было 
присвоено полковнику Ротмистрову П. А. 21-
го июля 1942-го года - прим. авт.) и 1-м 
танковым корпусом генерал-майора 
танковых войск М. Е. Катукова вели 
ожесточенные бои в районах Большой 
Верейки и Землянска, имея задачу нанести 
контрудар по левому флангу наступавшей на 
Воронеж группировки противника, 
разгромить и уничтожить ее. 
Рассматривая те события с позиций 
нынешнего дня, можно констатировать: 
безусловно, мы отвлекали на себя, сковывали действия вражеских 
войск, 378-ю пехотную дивизию разгромили полностью, нанесли 
урон другим фашистским соединениям, но значительного 
оперативного успеха нам в этих боях достигнуть все же не 
удалось». 

1-го июля 1942-го года Перекоповку оккупировали немцы. 
Савельев Георгий Дмитриевич: «1-го июля 1942-го года 

фашистский сапог вступил на мирную землю села Перекоповка. 
Наши части отошли в соседние сёла и сосредоточились в Красной 
Поляне, Большой Поляне и Каменке».  

Фашисты начали беспощадно бомбить село. 
Во время бомбардировки вражеской авиацией было убито 14 

человек. Ещё трое мирных жителей погибли во время обстрела села 
артиллерией [21, л. 39]. 

Зинаида Алексеевна Дворникова (Савельева): «Во время 
бомбёжки погибла моя бабушка Савельева Анастасия 
Тимофеевна. Бомбоубежище находилось в начале села, в проулке, 
при въезде в Перекоповку. В нём было много раненых жителей, 
которым требовалась медицинская помощь. Моя бабушка 

ИВАНОВСКИЙ
Евгений Филиппович 
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побежала домой за бинтами и йодом. На обратной дороге в воздухе 
появился немецкий самолёт, который начал расстреливать путь, 
по которому бежала Анастасия Тимофеевна. Фашист 
целенаправленно стрелял ей под ноги, словно играя, и получал от 
этого удовольствие. Когда она почти достигла своей цели, самолёт 
снизился и расстрелял её на глазах у людей, находившихся в 
бомбоубежище. Среди них был и мой дедушка, муж Анастасии 
Тимофеевны, Савельев Никита Александрович…». 

Фрагмент итоговой таблицы о злодеяниях, совершенных немецко-
фашистскими оккупантами и их сообщниками на территории  

Голосновского района Воронежской области.  
ГАВО. Ф. Р-1784. Оп. 1. Д. 147. Л. 39. 

После бомбардировки появились немецкие танки. 
Савельев Георгий Дмитриевич: «Немцы хозяйничали в селе, 

рыскали по домам, забирая хорошие вещи, избивали мирных 
жителей. Они заняли оборону по улицам Бугор, Майоровка, Большак 
и Беляевка. Здесь можно было видеть залёгшую пехоту с ручными 
пулемётами и дальнобойными орудиями. 

Немецко-фашистские оккупанты. 
https://yandex.ru/images 
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Со стороны позиций наших войск в селе Большая Поляна 
начался артиллерийский обстрел. Два немецких солдата и орудие, 
стоявшее на окраине улицы Майоровка, были уничтожены с 
первого выстрела. Дальше началась отчаянная перестрелка с обеих 
сторон. Село всё вымерло, жители прятались в погребах, 
большинство людей находилось в убежище недалеко от Беляевки, 
которое было набито до отказа: в нём было нечем дышать, кричали 
дети, взрослые плакали – и всё это слилось в единый вой, как в 
тесном улье. Вокруг падали снаряды. К счастью, ни один из них не 
попала в убежище. 

Продержавшись в селе сутки немцы начали беспорядочно 
отступать в лес. На следующий день они снова вернулись в 
Перекоповку. На этот раз они решили разрушить всё село. Часть 
мирных жителей с улицы Бугры угнали в немецкий тыл». 

Всего в течение июля-августа 1942-го года в немецкое рабство 
из Перекоповки было отправлены десятки людей, которые в течение 
нескольких месяцев претерпевали голод, холод, побои, 
издевательства и были освобождены зимой 1942-го – 1943-го года в 
Курской области частями Красной Армии.  

Из акта об уводе советских граждан в немецкое рабство [22]: 
«Ворвавшись на территорию Голосновского района Воронежской 
области, немецко-фашистские захватчики с неслыханной 
жестокостью приводили в исполнение свой людоедский план увода 
мирных советских граждан в фашистское рабство… В течение 
июля-августа 1942-го года немецко-фашистские захватчики увели 
в рабство из Голосновского района 228 семей (1208 человек), в том 
числе из Мало-Покровского сельского совета - 573 человека, из 
Голосновского – 497 человек, из Перекоповского – 82 человека, из 
Новосильского – 38, из других сельских советов – 18 человек… 

Люди жили под открытым небом, под проливным дождём, по 
3-4 дня не получая хлеба, грызли сырую свеклу, а плач детей, 
вызванный голодом, немцы утишали побоями. От истощения и 
болезней, вызванных антисанитарным состоянием, многие люди 
умирали…». 

Татьяна Сергеевна Конорева (Занина): «К началу войны 
моему папе Занину Сергею Дмитриевичу было почти одиннадцать 
лет. Во время оккупации села его вместе с родителями угнали в 
Курскую область для отправки на принудительные работы в 
Германию. Папа рассказывал, что на станции Кшень они были 
освобождены из плена, после чего вернулись в родное село». 
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Нина Незнамова (Занина): «В немецкое рабство в 1942-м 
году попала моя мама Прасковья Афанасьевна Занина (Крицына) 
вместе со своей старшей сестрой Лукерьей и двумя её маленькими 
дочками. По рассказам мамы, их и других односельчан освободили 
где-то под Курском в марте 1943-го года». 

6-го июля 7-му танковому корпусу (ТК) под командованием 
полковника Ротмистрова Павла Алексеевича была поставлена 
боевая задача по развитию наступления и выхода в район Землянска. 
По сведениям разведки перед фронтом 5-й танковой армии (ТА) в 
полном составе действовала 9-я танковая дивизия противника, 
достигшая рубежа реки Кобылья Снова у Перекоповки и Каменки.  

11-й ТК в составе 53-й, 59-й и 160-й танковых бригад под 
командованием генерал-майора Попова 
Алексея Фёдоровича двигался после 
разгрузки на железнодорожной станции в 
район сосредоточения Вислая Поляна – 
Ивановка – лес севернее Малиновой Поляны 
под сильным воздействием бомбовых 
ударов авиации противника. 

При отражении налёта 28 
бомбардировщиков Ю-87 командир 
огневого взвода зенитной батареи 53-й ТБР 
лейтенант Осипенко Яков Григорьевич 
непрерывно вёл огонь по «Юнкерсам». 2 
самолёта противника были подбиты, 
остальные, сбросив груз, ушли назад. 

К исходу дня танковые бригады 11-го 
корпуса сосредоточились в следующих 
районах: 59-я ТБР - у села Вислая Поляна, 
160-я ТБР - у села Ивановка, 53-я ТБР - в 
лесу севернее Малиновой Поляны [20, с.12]. 

В результате боёв 7-й ТК с 
приданными ему подразделениями 12-й 
мотострелковой бригады (МСБР) под 
командованием старшего лейтенанта 
Майорова Василия Ивановича и 19-й 
танковой бригады (ТБР) под командованием 
полковника Калиховича Сергея 
Андреевича, имея 3-ю гвардейскую и 19-ю 
ТБР в резерве, вышел на реку Кобылья Снова 

генерал-майор 
ПОПОВ А. Ф. 

полковник 
КАЛИХОВИЧ 

Сергей Андреевич 
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на участке Перекоповка-Каменка. При этом части корпуса овладели 
южным берегом Кобыльей Сновы у села Перекоповка, но дальше 
продвинуться не смогли [23, с.13].  

Понеся значительные потери, к 16:00 немцы закрепились на 
рубеже лес 0,5 км восточнее села Ивановка – южные скаты высоты 
218.9 – Перекоповка.  

До 30 танков противника действовали на участке западная 
часть Хрущево и до 150 в районе Перекоповка – Озёрки. Всего перед 
7-м танковым корпусом действовало до одного пехотного полка и 
200 танков, с основной группировкой в районе Перекоповки. По 
частям корпуса за 6-е июля было произведено до 300 
самолётовылетов противника [23, с. 14]. 

7-го июля командарм 5-й танковой армии генерал-майор 
Лизюков Александр Ильич послал в бой уже сразу два танковых 
корпуса: 7-й полковника Ротмистрова и 11-й генерал-майора 
Попова.  

Основной ударной силой должны 
были стать 3-я тяжёлая гвардейская 
танковая бригада на танках КВ и 19-я 
отдельная ТБР.  

В 3:30 штабом 5-й армии был отдан 
боевой приказ, в котором частям была 
поставлена боевая задача: утором 7-го 
июля остановить и уничтожить 
противника в районе Перекоповка – 
Ломово – Озёрки.  

Начало атаки было назначено на 
7:00. Согласно боевому приказу 7-й ТК 
атаковал из района Перекоповка – Каменка 
в направлении на Высочино, 11-й ТК - в 

направлении Новосильское – Хрущево – Спасское – Высочино.  
В бой от 7-го корпуса были брошены 38 танков КВ, 39 танков 

Т-34 и 40 лёгких Т-60 в составе двух бригад: первой шла 3-я 
гвардейская ТБР за ней - 19-я ТБР. Противник, оказывая упорное 
сопротивление наступающим войскам 5-й армии, вёл сильный 
артиллерийский и миномётный огонь с юго-восточного берега реки 
Кобылья Снова.  

53-я ТБР 11-го танкового корпуса застряла на переправе через 
Кобылью Снову и переправилась лишь к 17:00. Вместо неё в бой 
была введена 59-я бригада, которая во взаимодействии с 1-м 

генерал-майор 
ЛИЗЮКОВ А. И. 

й
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батальоном 12-й МСБР овладела северной окраиной Хрущево. 53-я 
и 160-я бригады в бой введены не были. 

Аэрофотоснимок села Перекоповка, июль 1942 г. [3] 

Потери за 7-е июля в 11-м танковом корпусе составили: 3 
танка (Т-60 – 1, МК 2 «Матильда» - 1, КВ -1), 2 бронетранспортёра, 
16 автомашин, три 76-мм орудия, одно орудие 45-мм. 
Подразделениями корпуса было сбито 2 самолёта противника, 
подбито и уничтожено 16 танков, 1 бронемашина и 6 мотоциклов 

[23, с. 15]. 
7-й танковый корпус, оказавшись в 

ночь на 7-е июля на рубеже Кобыльей 
Сновы, вперёд так и не продвинулся. 

В этот день под беспрерывны огнём 
немецкой авиации части Красной Армии 
героически уничтожали врага.  

Командир среднего танка 237-го 
танкового батальона 19-й ТБР лейтенант 
Власов Сергей Ефимович уничтожил 2 
противотанковых орудия с прислугой и до 
взвода пехоты противника.  

Экипаж танка КВ под управлением 
механика-водителя 2-го танкового 

ВЛАСОВ 
Сергей Ефимович 
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батальона 3-й ТБР гвардии старшины Москаленко Афанасия 
Степановича, несмотря на беспрерывную атаку немецкой авиации, 
уничтожил под Перекоповкой 2 полевых орудия, 2 огневые точки 
(ДЗОТ), 2 автомашины и до взвода пехоты.  

В полночь мотострелковые подразделения танковых бригад 
при поддержке дивизиона «Катюш» взяли Перекоповку.  

Из мемуаров генерала Ротмистрова Павла Алексеевича [24]: 
«К исходу дня враг был отброшен за реку Кобылья Снова, по 
правому берегу которой немцы успели организовать прочную 
оборону и усилить её подтянутыми из глубины резервами. На 
следующий день подошла 19-я танковая бригада. Ей и введенной в 
бой из своего резерва 3-й гвардейской танковой бригаде полковника 
И. А. Вовченко я сразу же поставил задачу форсировать Кобылью 
Снову и развивать наступление на Землянск. Некоторые 
подразделения после напряженного боя сумели переправиться на 
правобережье и даже овладели Перекоповкой. Но вскоре они 
вынуждены были отойти, так как гитлеровцы подтянули свежие 
части с большим количеством противотанковых средств…». 

7-го июля в бой вступил 2-й 
танковый корпус в составе 26-й, 27-й, 148-
й танковых и 2-й мотострелковой бригад. 

Генерал армии Ивановский Е. Ф. 
[20]: «Корпус начал боевые действия 7-го 
июля 1942-го боев года и в течение месяца 
сдерживал натиск вражеских соединений, 
рвавшихся к Воронежу. Обстановка 
складывалась тяжёлая, а порой 
обострялась крайне. Гитлеровское 
командование, опасаясь за свой левый 
фланг, перегруппировало на это 
направление дополнительные силы — до 
трёх дивизий; на это же направление 

была брошена и большая часть авиации. Фашисты, ведя 
непрерывные атаки, искали наиболее уязвимые места в наших 
боевых порядках. Ожесточённые бои продолжались непрерывно 
несколько суток с большими потерями с обеих сторон». 

27-я танковая бригада под командованием подполковника 
Михайлина Фёдора Михайловича занимала оборону на подступах 
к Перекоповке.  

генерал 
РОТМИСТРОВ П. А. 
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Савельев Георгий Дмитриевич: «Танковое подразделение 
(27-й ТБР – прим. авт.) в лобовую встретило врага. Враг не 
выдержал и отступил, оставляя технику и живую силу. В этом 
подразделении был уроженец села Перекоповка командир взвода 
средних танков лейтенант Рябцев Алексей Тихонович». 

Схема боевых действий в районе села Перекоповка, 
июль 1942-го года [26] 

В течение ночи 8-го июля мотопехота и до 100 танков 
противника 9-й танковой дивизии вермахта обороняли южный берег 
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реки Кобылья Снова на рубеже Ивановка – западная окраина 
Хрущево – Перекоповка – Каменка, имея до дивизиона 75-мм 
противотанковых орудий в рощах севернее Ильиновки [23, с.15].  

С 6:00 противник начал отход с рубежа Кобылья Снова в 
южном направлении и после боя вынужден был оставить Озёрки, 
Каменку и Перекоповку.  

11-й и 7-й танковые корпусы возобновили своё наступление, 
которое поддержали лётчики 32-го, 507-го и 788-го авиационных 
полков. За 8-е июля они совершили более 20 самолётовылетов, 
уничтожая в течение дня танки и пехоту противника в районе Озёрки 
- Голая Снова - Большая Верейка - Ломово - Землянск. С их помощью 
бригады 5-й танковой армии освободили от немецких захватчиков 
Перекоповку и Каменку [25].  

В этот день с боевого задания не 
вернулся пилот 507-го пикирующего 
бомбардировочного авиационного полка 
старшина Замотаев Николай Иванович: 
«Экипаж в составе Замотаева, Каныгина и 
стрелка-радиста Лазебного бомбили 
скопления танков в районе Озёрки - Голая 
Снова - Большая Верейка – Ломово - 
Землянск. Подбитый самолёт лётчик 
Замотаев повёл к своим, но он упал в районе 
Воронежа. Из экипажа выжил лётчик 
Замотаев, который попал в плен, 
уничтожив документы. В плену лётчик 
правильно назвал только своё имя и место 

рождения. Дальнейшая 
судьба неизвестна» [25]. 

К ночи 160-я танковая бригада 
выдвинулась на 3 км южнее села Перекоповка к 
роще, что на северо-восточном склоне высоты 
214.6 [26].  

В боях с 7-го по 12-е июля 160-я ТБР 
комбрига полковника Шаповалова Ивана 
Андреевича уничтожила более двух 
батальонов пехоты и мотопехоты, 13 танков, 5 
штурмовых орудий, 42 противотанковых 
орудия, пять минометных батарей, три 
самолёта, более десятка тягачей и автомашин.  

ЗАМОТАЕВ 
Николай Иванович, 

1922 г. – 1942 г. 

полковник 
ШАПОВАЛОВ  
Иван Андреевич 
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С 9-е по 11-е июля тракторист роты технического обеспечения 
160-й ТБР красноармеец Хайлов Василий Фёдорович вывел с поля 
боя на буксире трактора два танка «Матильда», один Т-60 и две 
противотанковые пушки.  

11-го июля рядовой Хайлов выполнял боевое задание по 
эвакуации подбитой техники. Под ураганным огнём миномётов и 
бомбардировочной авиации противника он продолжал вести 
машину и погиб, как герой за рулём управления трактора. 
Посмертно был награждён орденом Красной Звезды. 

Обатуров Геннадий Иванович 

В боях с 10-го по 11-е июня, находясь в ходе боя вне танка, 
заместитель начальника штаба по оперативной части 160-й ТБР ст. 
лейтенант Обатуров Геннадий Иванович довёл приказ командира 
бригады на атаку узлов сопротивления противника до командиров 
батальонов. В районе высоты 222.0, находясь в танке командира 
бригады, ст. лейтенант Обатуров нашёл пути обхода для атаки 
вражеских позиций с тыла. Под сильным огнём противника танк 
загорелся. Обожжённым и получившим тяжёлое ранение Обатуров 
выполнил поставленную боевую задачу. За храбрость и 
самопожертвование в борьбе с фашистскими захватчиками был 
награждён медалью «За боевые заслуги». 

11-го июля при отражении противника в момент наступления 
в районе деревни Спасское командир взвода 1-й стрелковой роты 
мотострелково-пулемётного батальона 160-й ТБР лейтенант 
Перебейнов Владимир Дмитриевич уничтожил с сержантом 
Самосудовым Василием Алексеевичем 12 немцев. Оба 
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красноармейца погибли. Посмертно лейтенант Перебейнов В. Д. 
был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Бои за Перекоповскую переправу 

12-го июля во второй половине дня гитлеровцы нанесли удар 
в районе между реками Голая Снова и Сухая Верейка в стык 11-го 
танкового корпуса и 340-й стрелковой дивизии в направление на 
село Перекоповка. Немецкую группировку, которую составляли 
около 70 танков, пехота, мотопехота и артиллерия, активно 
поддерживала авиация. Из-за возникшей опасности выхода врага в 
тыл наших войск и последующего окружения, было принято 
решение отойти на северный берег реки Кобылья Снова в районе 
Перекоповки [27]. 

На переправе. 
https://yandex.ru/images 

Переправу отходящих войск прикрывал командир огневого 
взвода зенитной батареи 53-й ТБР лейтенант Осипенко Яков 
Григорьевич. При отходе из села Спасское на машине «Бедфорд», 
буксирующей 37-мм пушку, порвался ремень вентилятора. Под 
обстрелом вражеской артиллерии лейтенант Осипенко подал 
шофёру брючной ремень и приказал восстанавливать машину, а сам 
с двумя номерами боевого расчёта открыл огонь из пушки по 
наступающей пехоте, миномётчикам и автоматчикам противника. 
Боевые расчёты под командованием Осипенко Я. Г. уничтожили 20 
фашистов. Машина была исправлена. Лейтенант Осипенко переехал 
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на новую огневую позицию, не имея потерь в личном составе. 
Награждён орденом Красной Звезды. 

В ночь с 12-е на 13-е июля в Перекоповку вошли передовые 
части немецких танковых колонн. Около 30 танков пытались 
перейти через переправу, но, встретив мощное сопротивление 53-й 
и 59-й танковых бригад, были вынуждены отступить [27].  

Ночью в бой вступил танк КВ командира взвода 434-го 
танкового батальона 53-й ТБР лейтенанта Заяца Владимира 
Иосифовича. В 10:00 13-го июля экипаж лейтенанта Заяц В. И. 
уничтожил три танка и одну миномётную батарею противника.   

Во время наступления немецких танков командир 435-го 
танкового батальона 53-й ТБР лейтенант Петренко Дмитрий 
Фёдорович поставил свой танк КВ на переправе, огнём которого 
отбил атаку противника, позволив нашей пехоте и артиллерии 
занять оборону севернее села Перекоповка. Танк лейтенанта 
Петренко уничтожил три средних танка, 4 противотанковых орудия, 
2 станковых пулемёта и до 40 человек пехоты. В этом бою лейтенант 
Петренко пал смертью храбрых. Посмертно он был награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени.  

Командир 2-го взвода 4-й танковой роты 293-го танкового 
батальона 59-й ТБР лейтенант Ильин Анатолий Иванович 
задержал наступающие танки противника и заставил залечь до 

ЗАЯЦ 
Владимир Иосифович 

ПЕТРЕНКО 
Дмитрий Фёдорович 
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батальона пехоты, обеспечив переправу 11-го танкового корпуса, 
отходящего на новый рубеж обороны. Командуя несколькими 
танками, подбил три немецких танка, уничтожил один миномёт с 
расчётом и большое количество пехоты. За проявленные отвагу и 
мужество лейтенант Ильин А. И. был награждён орденом Красного 
Знамени.  

11-й танковый корпус с минимальными потерями 
переправился через Кобылью Снову [27]. 

14-го июля 53-я танковая бригада перегруппировалась, 
собрала силы для возвращения утраченных три дня назад позиций.  

Экипаж танка 2-й роты 435-го танкового батальона 53-й ТБР в 
одиночку удерживал переправу до подхода наших частей. Командир 
орудия старшина Абраменко Пётр Алексеевич уничтожил 4 
противотанковых орудия, 2 станковых и 3 ручных пулемёта. За 
проявленное мужество, бесстрашие и стойкость старшина 
Абраменко П. А. был награждён орденом Красного Знамени. 

15-го июля был нанесён удар по противнику. В этот день 
бесстрашно сражался экипаж танка КВ ст. лейтенанта Бойко 
Владимира Фёдоровича в составе старшего механика-водителя 
старшины Проскурякова Герасима Ильича, командира орудия 
старшины Габитова Сулитана Казихановича, радиотелеграфиста 
старшины Заборских Григория Егоровича. Ворвавшись в 
укреплённые рубежи обороны противника, экипаж уничтожил 1 
противотанковое орудие, 3 станковых пулемёта, 6 огневых 
пулемётных точек, склад с боеприпасами, разрушил 2 блиндажа и 
уничтожил более 100 немецких солдат и офицеров. Лейтенант Бойко 
был ранен в левую руку с переломом кости, но танк не покинул. За 
этот бой лейтенант Бойко В. Ф. и старшина Проскуряков Г. И. были 
награждены орденами Красной Звезды. Старшины Габитов С. К. и 
Заборских Г. Е. – медалями «За боевые заслуги». 

Экипаж лейтенанта Заяца В. И. уничтожил 1 пушку, 27 
пулемётно-огневых точек, склад с боеприпасами, более 100 солдат и 
офицеров противника, захватил трёх пленных и большое количество 
документов. За мужество и отвагу, проявленные во время боёв за 
Перекоповскую переправу, лейтенант Заяц В. И. был награждён 
орденом Красной Звезды. 

В течение шести дней боёв самоотверженно спасал жизни 
бойцов командир медицинского отделения 59-й ТБР военврач 3-го 
ранга Шевченко Семён Афанасьевич. Не обращая внимания на 
бомбёжки, он обработал 215 человек раненых (из них тяжело 
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раненых - 44 человека), произвёл 9 больших операций. За 
самоотверженную работу по оказанию хирургической помощи 
Шевченко С. А. был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Герои 53-й танковой бригады в боях за сёла Перекоповка 
и Спасское 

16-го июля был тяжело ранен командир 53-й танковой 
бригады майор Серебряков Пётр Григорьевич, вступивший в 
должность 11-го июля 1942-го года вместо погибшего в бою под 
деревней Спасское подполковника Хантимирова Ахада 
Биктимировича. Жизнь комбрига спасти не удалось: он умер от ран 
[27]. 

Посмертно майор Серебряков был 
награждён орденом Красной Звезды. 

В этот день, показывая всему 
батальону пример мужества, храбрости и 
отваги, вёл свой танк в бой за высоту 214.6 
старший политрук 53-й ТБР Конон Пётр 
Данилович. Герой пал смертью храбрых, но 
благодаря его действиям вражеские огневые 
точки на высоте 214.6 были уничтожены 
[27]. 

Посмертно Конон П. Д. был 
награждён орденом Красного Знамени. 

В боях за освобождение сёл 
Перекоповка и Спасское трижды ходил в 
атаку экипаж командира танка КВ 435-го танкового батальона 53-й 
ТБР лейтенанта Напольского Афанасия Яковлевича. Механик-
водитель старшина Шарапов Иван Григорьевич тараном 
уничтожил 3 вражеских орудия. В результате выстрела в упор по 
машине, старшина Шарапов ослеп. Его заменил тяжелораненый 
командир орудия старший сержант Подосинников Дмитрий 
Михайлович, который вёл боевую машину и давил гусеницами 
живую силу и технику противника. Радист старший сержант 
Меньшиков Аркадий Николаевич огнём пулемёта уничтожил 70 
гитлеровцев и отразил атаку целой роты противника. Танкисты 
уничтожили миномёт, 9 орудий, 3 станковых пулемёта и 
совместными усилиями вывели боевую машину с поля боя для 
замены экипажа [27].  

подполковник 
ХАНТИМИРОВ 

Ахад Биктимирович, 
1903 г. – 1942 г. 

65



За этот бой лейтенант Напольский А. Я., старшина Шарапов 
И. Г. были награждены орденами Красной Звезды, старшие 
сержанты Подосинников Д. М.  и Меньшиков А. Н. – медалями «За 
отвагу». 

Командир 435-го танкового батальона 53-й ТБР капитан 
Бурдин Михаил Павлович и военком 2-й роты его батальона 
политрук Таранда Павел Ануфриевич со своим экипажем 
участвовали в 3-х атаках, уничтожив 120 гитлеровцев, средний танк, 
бронеавтомобиль, а также 14 орудий, 3 станковых и 5 ручных 
пулемётов, разрушили командный пункт [27].  

За этот бой капитан Бурдин М. П.  был награждён орденом 
Красной Звезды, политрук Таранда П. А. – орденом Красного 
Знамени. 

В сражении за сёла Перекоповка и Спасское отличился экипаж 
Т-60 из 435-го батальона 53-й ТБР в составе командира сержанта 
Байдерина Петра Егоровича и механика-водителя старшего 
сержанта Шишкова Алексея Ивановича. С 6-го по 18-е июля они 
уничтожили около 100 солдат и офицеров, 3 миномёта, 1 станковый 
и 5 ручных пулемётов, 3 противотанковых ружья [27].  

За храбрость, стойкость и мужество сержант Байдерин П. Е. 
был награждён медалью «За отвагу», ст. сержант Шишков А. И. - 
медалью «За боевые заслуги». 

В боях за деревню Спасское отличился 
экипаж 435-го танкового батальона. Танк 
КВ, под управлением старшего механика-
водителя старшины Метельникова 
Александра Егоровича, уничтожил один 
тяжёлый и три средних немецких танка, 13 
орудий, один миномёт и два станковых 
пулемёта. Старшина Метельников умело 
управлял боевой машиной, искусно выводя 
её из-под огня противника. Получив 
ранение, он продолжал вести танк до конца 
атаки и сумел вывести повреждённый КВ с 
поля боя. За этот бой Метельников А. Е. был 
награждён орденом Красной Звезды. 

Тракторист ЧТЗ-60 53-й танковой бригады красноармеец 
Айбедулов Зайнулла Файзулович эвакуировал с поля боя 5 танков 
(из них 2 под огнём противника) и одну автомашину. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». 

МЕТЕЛЬНИКОВ
Александр Егорович 
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В боях за деревню Спасское на первой линии находился 
командир пулемётного взвода МСПБ 53-й ТБР лейтенант Буторин 
Андрей Вениаминович. Офицер увлекал бойцов вперёд своим 
личным примером. 17-го июня лейтенант Буторин подполз к 
расположению противника, разведал его миномётные точки и 
уничтожил их огнём своих миномётов. В этом бою Буторин А. В. 
погиб смертью храбрых. Посмертно награждён медалью «За боевые 
заслуги». 

За два дня ожесточённых боёв с 16-го по 18-е июля санитар 
мотострелково-пулемётного батальона 53-й ТБР красноармеец 
Викторенко Николай Иосифович вынес из-под огня более 30 
раненых бойцов и командиров с личным оружием, оказал им первую 
медицинскую помощь [27]. 

 За исключительную отвагу и смелость красноармеец 
Викторенко Н. И. был награждён орденом Красной Звезды. 

237-я и 284-я стрелковые дивизии в боях под Перекоповкой 

18-го июля на рубеже Озёрки-Перекоповка наступательные 
бои вела 284-я стрелковая дивизия под командованием 
подполковника Батюка Николая Филипповича. 

20-го июля в состав 7-го танкового корпуса генерал-майора 
Ротмистрова вошла 96-я отдельная танковая бригада имени 
Челябинского комсомола под командованием полковника Лебедева 
Виктора Григорьевича, которая сосредоточились вблизи села 

ЛЕБЕДЕВ  
Виктор Григорьевич 

БАТЮК 
Николай Филиппович 
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Каменка в 2-3 км к северу от линии фронта и начала усиленно 
готовиться к наступательным действиям [28]. 

22-го июля части 237-й стрелковой дивизии сосредоточились 
для наступления в районе: южные скаты 
высоты 199.8 - высота 212.9 - Ломово – 
Озёрки – Каменка. Во второй половине ночи 
22-го июля полки закончили 
сосредоточение и заняли исходное 
положение для наступления [29, с. 2]. 

 В 4:30 23-го июля 237-й СД был 
получен приказ на наступление. Дивизия 
совместно с 201-й ТБР под командованием 
полковника Таранова Ивана 
Афиногеновича прорывала оборону 
противника по фронту дорога Высочино – 
Перекоповка – высота 218.3 и овладела 
Чибисовкой и Павловкой с последующим 
выходом на Малую Верейку [29, с. 3]. 

В этот день части 237-й стрелковой дивизии впервые вступили 
в бой. Особенно отличился командир 1-го батальона 835-го 
стрелкового полка (СП) ст. лейтенант Кшенко вместе со своим 
штабом. Прорвавшись на западную опушку рощи севернее 
Высочино, группа под его руководством встретила огневое 
сопротивление офицеров противника. Бой начался гранатами и 
закончился рукопашной схваткой, в результате которой часть 
немцев была уничтожена, а оставшиеся в живых в панике бежали, 
побросав документы и вооружение.  

В ходе наступление 835-й стрелковый 
полк 237-й СД вышел из своих границ 
значительно правее (правый фланг полка 
вышел на высоту 214.6), а 838-й СП под 
командованием майора Пивненко Петра 
Яковлевича – значительно левее. Между 
боевыми порядками наступающих полков 
образовался разрыв, фланги ничем не 
прикрывались и связи между ними не было, 
что ставило под угрозу возможность 
отражения контратак противника [29, с.4]. 

К исходу дня командир 835-го 
стрелкового полка подполковник Коротков 

ТАРАНОВ 
Иван Афиногенович 

ПИВНЕНКО 
Пётр Яковлевич 
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Андрей Данилович прислал записку на имя командира дивизии [29, 
с. 4]: «После вашего отъезда 1-й и 3-й батальон нарвались на 
укреплённый район, понесли громадные потери, сосед справа 
отошёл. Мои подразделения удерживаются малыми группами. 
Патроны и снаряды вышли… Прошу к утру вывести на мой участок 
хотя бы один батальон 2-го эшелона дивизии иначе мне грозит 
катастрофа».  

Наступление 840-го стрелкового 
полка 237-й СД в районе высоты 212.9 
было остановлено ружейно-пулемётным, 
миномётным и артиллерийским огнём. 
Батальоны закрепились на достигнутых 
рубежах. За день полк потерял: убитыми - 
26 человек, ранеными – 60 человек, 
пропавшими без вести – 23 человека. 

24-го июля немецкие войска, 
скопившись за ночь на рубеже Спасское – 
роща севернее Высочино – роща Рогатая 
с рассветом перешли в наступление, имея 
основным направлением удара 
Перекоповку, Озёрки и Каменку. 

К 6:50 противник сосредоточил до 
100 автомашин с пехотой в роще южнее высоты 218.7, до 30 крытых 
автомашин в районе Ильиновки, до 35 автомашин в районе 
Спасского и к 7:05 пошёл в контратаку в направлении высоты 214.6, 
имея в первом эшелоне до 70 танков. В это же время из района 
восточнее опушек рощи южнее высоты 218.7 в направлении 
Перекоповки 284-й СД было атаковано до полутора батальонов 
пехоты. Из района рощи (южнее высоты 214.6) в направлении 
высоты 214.6 и вдоль дороги - до 2-х батальонов пехоты. В 8:10 
основная масса танков противника из района высот 214.6 и 213.8 
направилась в обход левого фланга 284-й СД в полосу действия 237-
й стрелковой дивизии в направлении высота 212.9 - Ломово, 
оставив в направлении высоты 214.6 (участок 1045-го стрелкового 
полка 284-й СД) до 50 танков [30].  

К 8:00 до 5-ти батальонов пехоты и до 100 танков 
противника начали теснить 835-й стрелковый полк 237-й СД. 
Не выдержав атаки передовых немецких частей, полк начал 
отходить в глубину своих порядков в направлении Каменки, 
сначала прикрываясь огнём, а затем перешёл в беспорядочное 
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бегство, совершенно открыв левый фланг и тыл 284-й дивизии. 
Благодаря случайному стечению обстоятельств, бегство 835-го 
стрелкового полка остановил работник оперативного 
отделения штаба 237-й дивизии. Он принял решение о занятии 
отходящими подразделениями района обороны на высотах 
207.2 и 217.8. 

Части 284-й дивизии, оказывая упорное сопротивление, 
отражая атаки танков и пехоты противника, продолжали удерживать 
ранее занимаемый рубеж, несмотря на открытый левый фланг.  

1045-й стрелковый полк 284-й СД, удерживая северные скаты 
высоты 214.6, уничтожил до 2-х рот пехоты противника, поджёг 5 
танков и 5 гружёных автомашин, разрушил наблюдательный пункт 
и к исходу дня отошёл на линию рощи севернее высоты 214.6, 
колодец на юго-западной окраине. 1043-й стрелковый полк, 
действуя совместно с 1045-м стрелковым полком, уничтожил 1 танк, 
1 автомашину, 6 мотоциклистов и до взвода пехоты и удерживал 
южную окраину Перекоповки [30].  

1047-й СП удерживая рубеж по 
северной опушке рощи юго-восточнее 
высоты 218.7 (исключая дорогу, ведущую со 
стороны высоты 214.6 на Перекоповку) 
уничтожил до 250 солдат противника и 
несколько станковых пулемётов [30]. 

Политрук 1047-го полка 284-й СД 
Ракитянский Василий Иванович личным 
примером воодушевлял бойцов 1-го 
батальона, который отбил 7 яростных атак 
немецких танков с пехотой. 

24-го июля бойцы 820-го 
артиллерийского полка командир батареи 
старший лейтенант Шуклин Илья 
Захарович, заместитель командира батареи лейтенант Мальцев 
Евгений Тихонович, командир орудия сержант Акиншин Егор 
Иванович9, наводчик орудия мл. сержант Ромашев Иван 
Георгиевич, красноармейцы: установщики орудия Панин Михаил 
Александрович и Шмонов Василий Семёнович, заряжающий 
Вяткин Климентий Максимович, замковой Каюмов Юсуп 
Хабирович с одной полуавтоматической 76-миллиметровой 

9 Уроженец села Чулок Бутурлиновского района Воронежской области 
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пушкой вступили в противоборство с 30-ю немецкими танками. 
Несколько часов продолжался этот неравный бой, в результате 
которого мужественные артиллеристы отбили атаку противника, 
зажгли 14 немецких танков, подбили 4 автомашины и уничтожили 
свыше 100 фашистских солдат. 

Подвиг артиллеристов 820-го полка под Перекоповкой был 
описан в очерке10 Константина Симонова «Единоборство» [31]: 

«Этот эпизод можно было бы ещё 
назвать «Четырнадцать и одна». 

Четырнадцать – это танки. 
Немецкие средние танки, марки Т-3, 
образца 1939-го года, 50-миллиметровая 
пушка, 2 пулемёта, 4 человека команды. 

Одна – это пушка. Русская, 
полуавтоматическая, 76-миллиметровая 
пушка. Когда мы говорим о пушке, это 
означает, что мы подразумеваем 
орудийный расчёт – семь бесценных 
бойцов и их командира лейтенанта Илью 
Шуклина… 

…В первых числах июля фронт
придвинулся. Шуклину пришлось 
получить боевое крещение в тяжёлые дни. 

Тяжело в двадцать лет, когда ты полон романтики и юношеского 
пыла, начинать свой боевой путь с отступления. Правда, дивизия по 
нескольку раз в день переходила в яростные контратаки, правда, она 
отходила последней, пробиваясь через вражье кольцо и сжигая 
немецкие танки, но отступление всё-таки есть отступление, и 
Шуклину, который в эти дни почернел от пыли и оброс, первый раз 
в жизни было так тяжело. 

Он вывел все свои пушки и всех людей, за исключением 
нескольких, павших на его глазах на поле боя. В эти дни он дрался 
много и жестоко, но в нём всё ещё не рождалось ощущение подвига, 
чувство, что он делает именно то, о чём мечтал в школе, к чему 
стремился, уезжая сюда, на войну. 

Во второй половине июля дивизия твёрдо укрепилась на 
позициях и потом начала наступать. Жить стало как-то сразу 
веселее. Если раньше, во время отступления, командуя своей 

10 небольшое литературное произведение, краткое описание реальных событий, увиденных 
автором 
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батареей, Шуклин чувствовал только ненависть, только ярость, то 
теперь он впервые познал чувство упоения боем. А проходя то 
место, по которому бил, он мог, наконец, видеть результаты своей 
работы. Если раньше, после боя, в короткие минуты, вырванные для 
сна, он молча смыкал глаза и засыпал мгновенно, словно 
проваливался в бездонную чёрную пропасть, то теперь, как бы он ни 
устал, ему всё равно хотелось перед сном поговорить о только что 
прошедшем дне, о вдруг вспомнившихся деталях боя.  

И он замечал, что бойцы его тоже разделяли такое чувство. 
Впервые за всё время они вечером, сев в кружок, мурлыкали песни, 
а командир орудия, заводила и плясун Акиншин, голосом изображал 
музыку.  

Защитники села Перекоповка.  
Фотография в фронтовой газете к очерку Симонова К. М. «Единоборство» 

Орудия много работали, как никогда, и однажды перед 
вечером явившиеся на батарею специалисты из полевой мастерской 
заявили, что без срочного ремонта из орудий стрелять опасно, а 
короче говоря, - нельзя. Командир дивизиона приказал отвести 
орудия в рощицу, за ближайшую деревню. 

Всю ночь и всё утро ремонтировали пушки. А в двенадцать 
дня, в разгар ремонта, с передовых позиций стала слышаться всё 
более ожесточённая канонада. Помощник командира полка, 
подскакавший на взмыленном коне, ещё не слезая, спросил, в каком 
состоянии орудия, можно ли из них стрелять. Мастера сказали, что 
сейчас, в эту минуту, можно стрелять лишь из одного орудия, и то, - 
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тут они покачали головами, - не исключена возможность разрыва 
ствола. 

- Ничего! – вдруг сорвался с места командир орудия сержант 
Акиншин. – Ничего, моё орудие не разорвётся, я его знаю. Поедемте, 
товарищ лейтенант. 

Но Шуклину уже не нужно было это говорить. Он уже отдавал 
приказание о выезде на позицию. Помощник командира полка 
сказал, что немецкие танки, стремясь задержать наше наступление, 
пошли в контратаку и под рукой сейчас нет больше ни одного 
орудия, кроме этого. 

Орудие прицепили к трактору, и 
трактор рванулся с места. Шуклина уже не 
было, он поскакал на коне вперёд, чтобы 
заранее выбрать позицию. С ним вместе 
поехал командир взвода лейтенант 
Мальцев. Шуклин выбрал позицию в густой 
ржи, на гребне холма, откуда расстилалась 
широкая панорама, и был хорошо виден 
гребень соседнего холма, где, очевидно, и 
должны были появиться немецкие танки.  

Шуклин нетерпеливо ждал орудия. 
Наконец, оно подъехало вместе с 
трактором, полным снарядов. Лейтенант 
установил пушку на позицию и снова 
верхом выехал на самый гребень. Именно в 
эту секунду он увидел на горизонте силуэты 

немецких танков, двигавшихся к лежавшей слева деревне. Сначала 
он увидел десять, потом ещё и ещё. Всего он насчитал тридцать. 
Один за другим они появлялись на гребне ближайшего холма. Это 
было очень заметное место – как раз на перекрестьи отмеченных на 
карте дорог. Шуклин сверил эту точку на местности и на карте, 
определил расстояние и прицел и с первого же снаряда зажёг танк. 

Танки шли на него фронтально, огибая высоту. Вслед за 
первым снарядом последовала целая серия. Сидя в двадцати метрах 
от орудия на коне, он корректировал стрельбу и беспрерывно 
командовал: «Огонь!». Когда был подбит третий по счёту танк, 
остальные экипажи, очевидно, засекли расположение орудия и с 
хода открыли огонь. Снаряды рвались кругом. Орудие по приказу 
Шуклина мгновенно сменило позицию и снова начало стрелять. 
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Потеряв ещё несколько танков, немцы снова нащупали орудие. 
Теперь снаряды ложились совсем близко.  

Шуклин продолжал корректировать огонь, не сходя с коня. 
Рожь была высока, и видеть поле боя как следует можно было только 
с коня. На десятом танке снаряды стали подходить к концу. Шуклин 
приказал водителю трактора Осадчему ехать в тыл за километр 
отсюда, подвезти снаряды. Трактор пошёл прямиком через открытое 
поле. Вокруг свистели осколки, но он тарахтел и шёл. Значит, 
водитель был жив. 

Подвиг лейтенанта Шуклина. Художник С. Валуцкий. 
Центральный музей Красной Армии 

Тем временем Шуклин продолжал вести огонь. Осколком 
ранило в бедро командира взвода Мальцева и тут же вслед за ним 
наводчика Ромашева. 

Тем временем Шуклин продолжал вести огонь. Осколком 
ранило в бедро командира взвода мальцева и тут же вслед за ним 
наводчика Ромашева. Вместо него за панораму сел красноармеец 
Каюмов. Снаряды были уже на исходе, когда вернулся трактор с 
новым запасом. Осадчий вместе со связным красноармейцем 
Лончаковым стал подавать снаряды, и в эту минуту его тоже ранило 
в бок. 

Впереди дымилось уже двенадцать танков. Остальные, 
развёртываясь, стали уходить за бугор, но два из них, оставшись на 
высотке, теперь повели огонь уже не схода, а с места. Надо было 
менять позицию, но обессиливший водитель неподвижно лежал во 
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ржи. Шуклин в первый раз за всё время боя слез с лошади. Прицепив 
орудие к трактору, он сам сел за руль и оттащил его ещё за пятьдесят 
метров на новую позицию. В эту секунду подсказал связной из 
штаба дивизии. 

- Кто здесь ведёт огонь? – отрывисто спросил он. 
- Я, - устало сказал Шуклин, вылезая из трактора. 
- Командир дивизии приказал передать, что он благодарит! – 

крикнул связной. 
Шуклин снова сел на коня, и опять загрохотали выстрелы. 

После нескольких удачных попаданий были подбиты ещё два танка. 
В последний, четырнадцатый, попадание было особенно удачным, и 
он сразу вспыхнул. 

Наступила минутная пауза. Потом, сбоку из-за холма, прямо 
из ржи, выскочило пять немецких машин с пехотой. Они обогнули 
овраг и пошли прямо на орудие. Шуклин дал несколько снарядов, 
разорвавшихся впереди, а потом приказал Акиншину сразу 
перенести огонь назад, на край оврага. 

Испуганные первыми выстрелами, 
немцы развернулись и задержались у края 
оврага. Здесь их и настигла целая серия 
снарядов. Только двум машинам удалось 
спуститься в овраг. Три, подожжённые 
прямыми попаданиями, загорелись на 
месте. 

Выстрел, которым была зажжена 
последняя машина, был последним 
выстрелом орудия. Предсказания 
мастеров наполовину сбылись: отказала 
полуавтоматика, перестал закрываться 
затвор. 

Но сзади, из-за перелеска, 
показались, наконец, подходившие из 
тыла на помощь новые орудия. 

Четырнадцать подбитых и зажжённых танков были теперь 
хорошо видны на бугре. Одни дымились, другие просто темнели во 
ржи неподвижными чёрными пятнами. 

**** 
Артеллиристы варят в котелках суп из молодой картошки. 

Вкусный дымок поднимается над котелками. Немецкая 
дальнобойная артиллерия обстреливает рощицу, и над свежими 
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воронками тоже поднимается ещё не рассеявшийся сизый 
пороховой дым. Мы сидим рядом с Шуклиным. У него чёрные 
озорные глаза и весёлое, очень молодое лицо. Но оно вдруг делается 
по-мужски серъёзным, когда он 
рассказывает о бое. В его лексиконе нет 
слова «подвиг». Может быть, даже то, что 
он сделал, он сам не считает подвигом, но 
по счастливому выражению глаз 
чувствуется, что этот бой был исполнением 
его желаний, самых заветных и самых 
сильных. Он вспоминает о том, ради чего 
ехал сюда, и его мальчишеское лицо сразу 
становится вдохновенным лицом мужчины 
и воина. 

А потом, задумавшись, он вдруг 
начинает вспоминать о событиях совсем 
недавних, не имевших отношения к войне, - 
о матери и отце, живущих в далёком городе 
Ойрот-Тура, о товарищах-комсомольцах из 
города Ойрот-Тура, где он был членом бюро райкома комсомола, и 
о девушке Вале Некрасовой, которая уехала на Дальний Восток в 
военно-морской флот и последнее письмо из Новосибирска. 

И мне хочется, чтобы, прочитав этот номер газеты, отец и мать 
Шуклина были горды своим сыном, чтобы комсомольцы Ойрот-
Туры вспомнили своего товарища, на которого им нужно быть 
похожими, и чтобы девушка Валя Некрасова знала, что её любит 
настоящий хороший человек с верным глазом и крепкой рукой 
солдата».  

За этот бой ст. лейтенант Шуклин И. З. был удостоен звания 
Героя Советского Союза, лейтенант Мальцев Е. Т., сержант 
Акиншин Е. И. и мл. сержант Ромашев И. Г. – орденом Красного 
Знамени, тракторист рядовой Осадчий А. Г. – орденом Красной 
Звезды, красноармейцы Вяткин К. М., Каюмов Ю. Х., Шмонов В. 
С. – медалью «За отвагу», Панин М. А. – медалью «За боевые 
заслуги».  

**** 
За время боёв в районе Перекоповки 284-я СД, ценой жизни 

более чем 700 красноармейцев, уничтожила свыше 120 немецких 
танков, 12 автомашин и до двух батальонов солдат и офицеров 
противника.  

ШУКЛИН  
Илья Захарович 
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2-го августа 1942-го года дивизия была выведена в резерв и 
отправлена на доукомплектование. В дальнейшем участвовала в 
Сталинградской битве, в которой старший лейтенант Шуклин И. З. 
также показал образцы огневого мастерства, мужества и отваги. С 
10-го октября 1942-го года по 1-е февраля 1943-го года его батареей 
было уничтожено 840 солдат и офицеров, 75 ДЗОТов и блиндажей, 
5 миномётных и артиллерийских батарей, 16 автомашин с грузами и 
пехотой. 

Бойцы 284-й стрелковой дивизии встречают новый 1943-й год 
на Мамаевом кургане.  
https://yandex.ru/images 

Бои 25-го июля – 12-го августа 

25-го июля со стороны Малиновой поляны к Перекоповке 
подошла 229-я артиллерийская бригада, которая заняла огневые 
позиции выше моста по течению реки Кобылья Снова, с северной 
стороны села Перекоповка.  Несколько дней бригада стояла у здания 
церкви, потом с боями стала продвигаться вперёд.  

Участник боёв под Перекоповкой Койнов Виктор 
Григорьевич [32]: «В ваше село я прибыл в июле 1942-го года в 
составе 229-й артиллерийской бригады. К селу мы подошли со 
стороны совхоза «Малиновский», заняли огневые позиции по 
течению реки с северной стороны села, выше моста, почти 
напротив плотины около старой Буквы. 25-го июля завязался бой, и 
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мы перешли в наступление. Подводы (их было 3 штуки), шедшие с 
боеприпасами из села Озёрки, взорвались напротив Большака». 

27-го июля 229-я артиллерийская бригада в ходе 
ожесточённых боёв закрепилась в лесной балке и заняла огневые 
позиции.  

Койнов В. Г. [32]: «Артиллерийской техникой бригада была 
обеспечена полностью, но испытывала большую потребность в 
личном составе». 

29-го июля возле сёл Озёрки и Перекоповка, в 
непосредственной близости от линии фронта, под командованием 
полковника Гусева Ивана Андреевича сосредоточилась 248-я 
отдельная курсантская стрелковая бригада (ОКСБ), которой было 
приказано перейти в подчинение командира 7-го танкового корпуса 
и подтянуть бригаду к линии фронта в ночное время. 

30-го июня 229-я стрелковая бригада под командованием 
гвардии полковника Береговских заняла оборону в полосе западная 
окраина Перекоповки - Ильиновка. 

31-го июля 86-я танковая бригада под командованием 
подполковника Засеева Виктора Григорьевича заняла оборону во 
2-м эшелоне 7-го танкового корпуса позади 229-й и 248-й 
стрелковых бригад. 233-й танковый батальон расположился на 
восточной окраине Перекоповки, 232-й танковый батальон вышел в 

ЗАСЕЕВ 
Виктор Георгиевич 

ГУСЕВ 
Иван Андреевич 
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резерв командира бригады, расположившись на северной окраине 
села Озёрки [33].

В ночь с 31-го июля на 1-е августа 284-ю стрелковую 
дивизию сменила 248-я ОКСБ и заняла рубеж обороны у сёл Озёрки 
и Перекоповка.  

Бойцы Красной Армии, 1942 г. 
https://yandex.ru/images 

2-го августа 2-й стрелковый батальон 229-й стрелковой 
бригады (СБР) с батареей противотанкового дивизиона, взводом 
противотанковых ружей и двумя взводами 82-мм миномётов 
оборонял район дороги из Перекоповки в Ильиновку.  

Начиная с этого дня, 229-я стрелковая бригада оборонялась 
перед высотой 218.7, имея по состоянию на 31-е июля 4923 человека 
личного состава [33].  

В ночь на 5-е августа и в ночь на 7-е августа 229-й бригадой 
были проведены ночные разведывательные поиски, захвачен 
пленный из состава 340-й пехотной дивизии, выявлены огневые 
точки и минные поля в 200-400 метрах к северу от рощи Длинная, в 
которой оборонялось ориентировочно до 3 рот пехоты из состава 
694-го пехотного полка 340-й пехотной дивизии [33].  

С 6-го по 8-е августа фашистские войска наметили прорыв 
Брянского фронта. Немецкое командование планировало пройти 
между городом Ельцом и Ливнами и ударить по нашим войскам с 
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тыла, чтобы создать блокаду и соединиться с Орлово-Курским 
направлением. Все эти три дня шли ожесточённые бои. Враг упорно 
наступал, применяя всё своё оружие: бомбил, бил из артиллерии, 
миномётов, бросал множество танков, но всё же откатывался назад, 
не имея успеха в наступлении.  

Участник боёв под Перекоповкой рядовой 229-й 
артиллерийской бригады Койнов Виктор Григорьевич [32]: «Моё 
орудие стояло на берегу реки Кобылья Снова у села Перекоповка, 
напротив плотины и водяной мельницы. Ниже по течению реки был 
мост. Он был разрушен, частично стояли сваи и несколько 
перекладин. Гитлеровские варвары начали нас бомбить и 
обстреливать из орудий. Под их артиллерийским прикрытием шли 
фашистские танки. Их мы встретили ураганным огнём. Из своего 
орудия я подбил 8 немецких танков». 

К 8-му августа в 229-й артиллерийской бригаде истекали 
людские резервы. Бригада потеряла более 70% личного состава. 
Рядовым красноармейцам приходилось брать командование на себя 
и действовать самостоятельно.  

Койнов В. Г.: «Нас осталось пятеро: политрук старший 
лейтенант (фамилию не помню), старший сержант Корнилов 
Семён Семёнович, молодой боец-иркутянин Мутин Василий, 
командир орудия сержант Козлов Константин из города Киров, 
командир-наводчик и орудийный стрелок комсорг Степанов 
Константин Степанович из города Кашира Московской области 
и я – Койнов В. Г. 9-го августа под ураганным артиллерийским 
огнём противника погиб политрук. Тут мы его и похоронили. 
Командовать пришлось мне, как старшему по возрасту и участнику 
не первой войны, а третьей. Мы дали клятву: держать честь 
военной присяге, не делать ни шагу назад, не сдаваться живыми, не 
дать фашистам прорвать линию фронта, которую мы 
занимали…» [32]. 

8-го августа штаб оперативной группы генерал-майора 
Ротмистрова отдал боевой приказ о проведении в 18:00 частной 
операции по занятию высоты 218.711 и рощи Длинная к югу от этой 
высоты, откуда противник держал под постоянным наблюдением и 
огнём боевые порядки 229-й и 248-й стрелковых бригад. Заняв в 
течение 30-минутной артиллерийской подготовки исходные 

2,2 км к северу от современной деревни Фёдоровка, в некоторых документах обозначена как 
высота 218,2  
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позиции, 229-я СБР при поддержке 86-й ТБР перешла в атаку на 
рощу Длинная [33]. 

Командир танка Т-34 233-го батальона лейтенант Крошкин 
Евгений Тимофеевич уничтожил один ДЗОТ,  более 10 фашистов 
и под ураганным огнём противника эвакуировал подбитый танк 232-
го батальона лейтенанта Толочного Григория Акимовича. 
Награждён медалью «За боевые заслуги». 

Положение 86-й танковой бригады на 20:00 8-го августа 1942-го года 
 ЦАМО. Ф. 3304. Оп.1. Д. 6. Л. 6 

В ходе ожесточённых боёв взять высоту так и не удалось. В 
этот день 86-й бригадой было потеряно 8 танков Т-34 и 13 человек 
личного состава (6 – убитыми, 7 – ранеными) [33]. 

 9-го августа на участке 86-й ТБР сохранялось затишье. 
Батальоны бригады оставались на своих позициях в Перекоповке и 
Озёрках и в боевых действиях не участвовали [33]. 

10-го августа немецкая авиация нанесла массированный 
налёт по позициям 229-й артиллерийской бригады, в результате 
которого в орудийном расчёте Койнова В. Г. погибли командир 
орудия сержант Козлов К. С. и рядовой Мутин Василий.  
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Койнов В. Г.: «Вражеская бомба 
прямым попаданием накрыла окоп, который 
находился около 76-мм пушки. Их тела 
разорвало и разнесло в разные стороны. От 
погибших товарищей нашли лишь кусочки 
тел, клочки обмундирования. Всё это 
собрали и похоронили. Остались мы вдвоём: 
я и Степанов К. С.» [32]. 

При наступлении 19-ти немецких 
танков Степанов К. С. погиб.  

Койнов В. Г.: «Вражеский осколок 
пронзил Степанова в левую лопатку. Через 
несколько минут он умер. Меня ранило в 
правую руку. Я похоронил Степанова в этом 
же окопе на опушке леса… Я остался 
один…» [32].  

10-го августа продолжились 
ожесточённые бои за рощу 
Длинная.  

Командир танка Т-34 233-го 
танкового батальона 86-й ТБР 
лейтенант Демьянов Иван 
Изотович, выйдя на опушку леса 
под Перекоповкой, ураганным 
огнём из танка уничтожил десятки 
гитлеровцев. Противники в панике 
бежали из рощи. Танк командира 
был подбит термическим снарядом 
и загорелся, в результате чего 
лейтенант Демьянов И. И. погиб 
смертью храбрых. Посмертно 
награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

Утром 11-го августа боевые 
порядки 86-й ТБР в районе Перекоповки подверглись удару 9 
бомбардировщиков противника.  

В 16:00, после 30-й минутной артподготовки и залпа 
установок реактивных снарядов 66-го гвардейского миномётного 
полка, началось совместное наступление 229-й стрелковой и 86-й 
танковой бригад.  

СТЕПАНОВ 
Константин Степанович 

Могила красноармейца времён 
ВОВ. 

https://yandex.ru/images 

82



В бою был подбит танк комиссара роты средних танков 232-
го батальона политрука Новикова Александра Дмитриевича. 
Вместе с ротой в течение 4-х дней он удерживал северо-восточные 
скаты высоты 218.9. 15-го августа политрук Новиков А. Д. пал 
смертью храбрых. Посмертно награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени. 

Героически сражался командир взвода 233-й танкового 
батальона 86-й ТБР старший лейтенант Борисов Виктор 
Николаевич. Уничтожив 2 немецких танка, одно противотанковое 
орудие и задавив гусеницами несколько гитлеровцев, он пал 
смертью храбрых. Посмертно награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени. 

Командир танка Т-34 233-го батальона лейтенант Крошкин 
Евгений Тимофеевич в этом бою уничтожил 2 немецких танка, 
одно противотанковое орудие и 10 гитлеровцев. С учётом боевых 
заслуг 8-го августа офицер был награждён орденом Красного 
Знамени.  

К 22:00 86-й МСПБ, атаковавший вместе с танками 233-го 
батальона со стороны Перекоповки, занял южные скаты высоты 
218.7 и вышел на северо-западную опушку рощи Длинная. Потери 
86-й танковой бригады 11-го августа составили 17 танков, 1 миномёт 
и, как минимум, 65 человек личного состава [33]. 

В ночь с 11-го на 12-е августа позиции 229-й артиллерийской 
бригады были атакованы танками. 

 Койнов В. Г.: «Я был вынужден отойти и вернулся в 
Перекоповку. В южной части села я встретился с разведкой 
Вологодской бригады, обрисовал им обстановку, а сам пошёл 
разыскивать остатки своей части. Из командования части я 
никого не нашёл. Встретил только несколько бойцов. Около моста 
был блиндаж. В нём находились старичок и старушка около 60-ти 
лет и мальчик 10-11 лет. Они угостили меня холодцом и напоили 
водой. За что я им искренне благодарен. Потом я присоединился к 
другой части, а в дальнейшем уехал на Воронежский фронт в район 
города Воронеж» [32]. 

Утром 12-го августа 86-я ТБР вместе с 229-й СБР 
возобновили наступление на рощу Длинная. К 8:00 232-й и 233-й 
танковые батальоны вышли на её северо-западную и северо-
восточную опушки. За утро 86-й ТБР был потерян 21 танк, 1 
миномёт и 16 человек личного состава [33]. 
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229-я СБР, оторвавшись от танков, вышла на южную опушку 
рощи Длинная, где закрепилась. В бою за рощу бригада потеряла 
около 90% командного состава и до 65% рядового и младшего 
начсостава [33]. 

Ожесточённые бои за рощу Длинная продолжались несколько 
дней. Ночью 15-го августа 86-я танковая бригада с подчиненным ей 
931-м стрелковым полком перешла к её 
обороне.  

На протяжении боевых действий от 
операционного стола не отходил командир 
хирургического отделения отдельной 
медико-санитарной роты 229-й СБР 
военврач 2-го ранга Новосельцев Дмитрий 
Иванович. Работая ведущим хирургом, он 
проделал большую работу по оказанию 
медицинской помощи раненым, не считаясь 
с собственными силами и здоровьем.  

Сутками не отходила от 
операционного стола, выполняя 
обязанности помощника хирурга, старшая 
медицинская сестра хирургического 
отделения 229-й СБР военфельдшер Татаринова Александра 
Фёдоровна.  

Бои за высоту 214.6: 248-я ОКСБ и 96-я ТБР 

В период с 10-го по 17-е августа 1942-го года 38-й армии 
Брянского фронта была поставлена задача: во взаимодействии с 
частями Воронежского фронта уничтожить Землянскую 
группировку противника и к 17-му августа выйти на рубеж 
Михайловка - Малая Верейка – Землянск – Перлёвка - Русская 
Гвоздёвка. В оперативной группе под общим командованием 
генерал-майора Ротмистрова 7-я мотострелковая бригада должна 
была взаимодействовать с 3-й гвардейской танковой бригадой, 229-
я стрелковая бригада – с 86-й танковой бригадой, а 248-я ОКСБ – с 
96-й танковой бригадой. Группа усиливалась пятью 
артиллерийскими полками и четырьмя полками «Катюш». По 
сведениям разведки, нашим войскам противостояли 340-я, 385-я, 
377-я и 387-я немецкие пехотные дивизии, в резерве у которых 

НОВОСЕЛЬЦЕВ 
Дмитрий Иванович 
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находились 68-я пехотная и 11-я танковая дивизии. Общее 
наступление было запланировано на 12-е августа [34]. 

Танкисты 96-й отдельной танковой бригады им. Челябинского комсомола. 
https://yandex.ru/images 

11-го августа в 16:30, с целью улучшить свои позиции, 
началось наступление группы генерал-майора Ротмистрова в 3-х 
километрах южнее Перекоповки в районе высоты 214.6. Фашисты 
открыли яростный артиллерийский и миномётный огонь, что 
привело к снижению темпа наступления и значительным потерям 
личного состава и техники [34].   

Танк Т-34 331-го танкового батальона 96-й ТБР под 
командованием лейтенанта Бегуна 
Якова Игнатьевича прорвал оборону и 
вклинился в расположение вражеской 
пехоты. Во время боя радист-пулемётчик 
старший сержант Кряжев Василий 
Яковлевич не только своевременно 
подавал снаряды башенному стрелку для 
заряжания пушки, но и прицельно вёл 
огонь из пулемёта, уничтожив до 30 
гитлеровцев. Когда немцам удалось 
подбить танк, ст. сержант Кряжев 
эвакуировал из горящей машины 
раненого командира, механика-водителя 
и башенного стрелка и под огнём ОСТРЯКОВ 

Николай Митрофанович 
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противника вынес их с поля боя [28]. 
Командир 311-го танкового батальона капитан Остряков 

Николай Митрофанович повёл своё подразделение на прорыв 
вражеской обороны. Во время атаки его боевая машина была 
подбита. Из экипажа в живых остался один комбат, но он был тяжело 
ранен и не мог выбраться из танка. Командира под сильным 
артиллерийским и миномётным огнём спас его подчинённый 
лейтенант Киричек Иван Егорович, находящийся на своей боевой 
машине поблизости. Вытащив капитана Острякова через люк и 
эвакуировав с поля боя, лейтенант Киричек вернулся в свой танк. 
Его экипаж уничтожил 2 противотанковых орудия, 2 миномёта, 3 
станковых пулемёта и около 30 гитлеровцев. Капитана Острякова 
спасти не удалось. Через два дня он умер от ран [28].  

Высота 214.6 
https://yandex.ru/images 

Танк 331-го батальона, в состав которого входил командир 
башни сержант Самодуров Константин Егорович, был подбит на 
поле боя и находился в расположении противника двое суток. 
Массированным огнём из пушки сержант Самодуров уничтожил 2 
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противотанковых орудия, 1 противотанковое ружьё и до 50 
фашистов, не дав возможности противнику поджечь танк. По 
истечении двух суток машина была эвакуирована с поля боя. За 
смелость, хладнокровие и решительность Самодуров К. Е. был 
награждён орденом Красной Звезды. 

Танк командира 331-й роты 
лейтенанта Богомолова Александра 
Сергеевича в подбитом состоянии 34 
часа вёл ураганный огонь по противнику 
до последнего снаряда и патрона, 
подавил 3 противотанковых гнезда, 
уничтожил 5 ДЗОТов, 1 штабную 
машину, 2 легковых машины и до 100 
гитлеровцев. В то время, когда командир 
роты в подбитом танке оставался на поле 
боя, его заместитель лейтенант 
Янкевич Виктор Антонович принял 
командование подразделением. Он 
сумел организовать взаимодействие 
между оставшимися в бою 4 экипажами 
боевых машин, в результате чего 

поставленная перед ротой задача была выполнена. Танк лейтенанта 
Янкевича уничтожил 1 противотанковую пушку, 4 стрелковых 
окопа с укрытыми 3 станковыми пулемётами, истребил гусеницами 
около 50 гитлеровцев [28].  

 Во время наступления 2-я рота 248-й курсантской бригады 
попала под сильный артиллерийский огонь и залегла. Начальник 
химической службы капитан Величко Иван Иванович своим 
личным примером поднял роту в атаку и повёл для выполнения 
боевой задачи.  

Политрук отдельного миномётного батальона 248-й ОКСБ 
Чирков Алексей Михайлович умело руководил своим 
подразделением, лично корректировал огонь миномётов, которые 
били точно в цель по врагу и уничтожили 2 ДЗОТа, 3 пулемётных 
точки, 3 миномётных батареи и рассеяли до батальона вражеской 
пехоты, дав возможность нашим частям продвинуться вперёд.  

За этот день в 248-й ОКСБ погибло и пропало без вести 158 
человек [34]. 

Танкистам 96-й танковой бригады и бойцам 248-й ОКСБ 
ценой неимоверных усилий удалось прорвать мощную оборону 
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противника и углубиться на несколько километров. Но из-за 
отсутствия общего успеха в наступлении к концу дня они были 
вынуждены отойти и занять оборону [34]. 

В 5 часов утра 12-го августа после тридцатиминутной 
артиллерийской подготовки и бомбового удара по вражеским 
позициям со стороны села Перекоповка в направлении села Малая 
Покровка началось общее наступление наших войск с целью захвата 
и удержания стратегической высоты 214.6. Немецкая авиация 
приступила к бомбардировке наших позиций [34].  

Ураганный огонь артиллерии и миномётов не позволял 
мотострелковому пулемётному батальону 96-й ТБР подняться в 
атаку. Тогда мл. политрук роты Калюжный Павел Ефимович с 
гранатой в руках встал во весь рост и крикнул: «Товарищи, за 
мной!». Бойцы и командиры устремились вперёд. Мл. политрук 
роты Калюжный во время атаки получил ранение, но продолжал 
вести за собой мотострелков. Стремительная атака позволила 
вклиниться в передний край обороны врага [28].  

Во время штурма высоты экипаж 
командира взвода 228-го танкового 
батальона 96-й ТБР лейтенанта 
Иванникова Ивана Трофимовича12 был 
повреждён на минном поле, но танка не 
покинул и вёл огонь из подбитой машины. 
В результате попадания термитного 
снаряда танк загорелся, погибли механик-
водитель и командир башни. Лейтенант 
Иванников организовал команду из семи 
человек и вместе с автоматчиками с боем 
вышел из-под огня противника, с лёгким 
ранением вернулся в строй и принял на 
себя командование ротой.  

Танк командира взвода 228-го батальона лейтенанта 
Осипова Александра Евсеевича быстрым маневрированием 
прошёл по вражескому боевому охранению. Механик-водитель ст. 
сержант Кузьма Николаевич Лиханов смело направил машину на 
передний край обороны немцев, давя гусеницами и обращая в 
бегство их боевое охранение. Благодаря решительным действиям 
командира башни сержанта Обушина Ивана Степановича было 
уничтожено 2 ДЗОТа, 2 противотанковые пушки с расчётом, 

12 уроженец села Средний Икорец Лискинского района Воронежской области 
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истреблено и рассеяно около 30 гитлеровцев. Пользуясь паникой 
врага, лейтенант Осипов покинул боевую машину и взял в плен 
немецкого офицера с ценным письмом [28].  

Пять раз ходил в атаку экипаж командира роты 228-го 
батальона ст. лейтенанта Петрова Сергея Тимофеевича, 
который, получив контузию, продолжал сражаться и командовать 
ротой. Его экипаж уничтожил 4 противотанковые пушки, 4 ДЗОТа, 
2 наблюдательных пункта, склад с боеприпасами, подавил огонь 
миномётной батареи и истребил около 100 фашистов. 

Мужественно и бесстрашно сражались и бойцы 248-й 
курсантской бригады. Во время атаки политрук Мельников 
Григорий Александрович с группой бойцов ворвался во вражеский 
окоп и штыком заколол немецкого офицера и двоих солдат. Получив 
тяжёлое ранение, он не оставил поля боя, а продолжал с винтовкой 
в руках впереди бойцов отражать атаки врага. В первых рядах с 
бойцами бесстрашно сражался военфельдшер Гаффор Саттаров. С 
появлением раненых он начал спасать им жизнь, вынес 35 бойцов и 
командиров, организовал сбор раненых и отправку в тыл 85 человек. 
Начальник химической службы бригады капитан Величко Иван 
Иванович организовал оборону одного из батальонов 248-й ОКСБ, 
в результате чего батальон отбил 11 мощных контратак противника 
и уничтожил до 400 гитлеровцев. Сержант 2-го отделения 
стрелкового батальона бригады Нурмухомедов Нияз скрытым 
путём обошёл немецкий ДЗОТ, ворвался в него и взял в плен 
немецкого ефрейтора, которого доставил вместе с его документами 
в штаб корпуса [34]. 

Снова в бой… 
https://yandex.ru/images 
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За 12-е августа 248-я ОКСБ потеряла погибшими и 
пропавшими без вести 146 человек. Господство в небе немецкой 
авиации, неточные сведения нашей разведки, обширные минные 
поля перед вражескими позициями, слабое взаимодействие на поле 
боя родов войск, не всегда правильное руководство оперативными 
группами – всё это не дало возможности нашим войскам выполнить 
поставленную задачу [34]. 

13-го августа продолжились ожесточённые бои за высоту 
214.6. 

Под ураганным артиллерийским, авиационным, миномётным 
и автоматным огнём противника в передний край его обороны 
вклинилась и продвинулась вперёд рота мотострелково-
пулемётного батальона 96-й ТБР под командованием лейтенанта 
Потапова Валерия Сергеевича, обеспечив своим огнём 
продвижение 4-го батальона 248-й бригады. Рота уничтожила 12 
огневых точек, заняла 2 ДЗОТа и истребила до взвода солдат 
противника. 

Во время атаки пулемётчик МСПБ 96-й танковой бригады мл. 
сержант Макаров Василий Васильевич, вплотную 
приблизившись к окопам противника, оказался на поле с высокой 
рожью и не мог вести прицельный огонь. Тогда он встал во весь рост 
и открыл огонь по врагу. Мл. сержант Макаров был тяжело ранен, 
но пулемётная точка была уничтожена. Его подвиг позволил бойцам 
быстро продвинуться вперёд, захватить немецкие окопы и блиндаж 
[28].  

Во время боя три немецких танка прорвались к рубежу 
обороны наших стрелковых подразделений и расстреливали их 
прямой наводкой. Наводчик орудия противотанковой батареи 96-й 
ОТБР младший сержант Барышев Пётр Андреевич, несмотря на 
интенсивный миномётный и артиллерийский огонь противника, 
прямой наводкой с 4-го выстрела уничтожил один танк. Затем с 
закрытой огневой позиции уничтожил вражеский ДЗОТ, рассеял и 
уничтожил до 30 фашистов [28].  

В этот день героически били врага курсанты 248-й бригады, 
атака которых захлебнулась из-за шквалистого огня немецких 
ДЗОТов и огневых точек: уничтожить их из-за укрытия оказалось 
невозможно. Тогда командир миномётного дивизиона капитан 
Овсиевич Фёдор Тихонович выдвинул вверенное ему 
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подразделение на передовые позиции. 
Артиллеристы прямой наводкой 
уничтожили 3 ДЗОТа, 10 огневых точек, 
закопанный в землю танк, большое 
количество немецкой пехоты. Капитан 
Овсиевич в этом бою был смертельно 
ранен. Командир орудия отдельного 
противотанкового дивизиона сержант 
Попов Филипп Константинович из 
своего орудия прямой наводкой подавил 
огонь пулемёта из подбитого немецкого 
танка, разрушил 2 ДЗОТа и один блиндаж 
[34].  

Во время наступления бригады на 
высоту 214.6 в первых вместе с бойцами 

находилась прибывшая 9-го августа фотокорреспондент журнала 
«Фронтовая иллюстрация» Галина Захаровна Санько. Когда были 
убиты фельдшеры и санинструкторы 2-го стрелкового батальона, 
она прекратила фотосъёмку и приступила к оказанию помощи 
раненым и отправке их в тыл. Галина Санько спасла жизнь 82 
бойцам и командирам [34].  

Фотокорреспондент САНЬКО Галина Захаровна 
https://yandex.ru/images 

Из наградного листа к медали «За боевые заслуги» Санько Г. 
З. [35]: «Товарищ Санько, работая на Брянском фронте фото-
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корреспондентом редакции журнала «Фронтовая иллюстрация» с 
9-го августа 1942-го года находилась в непосредственной близости 
от окопов немецкой обороны, производя в исключительно сложной 
боевой обстановке съёмки боевых подвигов бойцов, командиров и 
политработников, проявив при этом мужество и отвагу. 

Помимо своей прямой работы товарищ Санько  оказала 
большую помощь подразделениям 248-й курсантской бригады в их 
боевой работе, оказывала многим раненым бойцам и командирам 
необходимую помощь в бою, за что командование бригады 
товарищу Санько объявило благодарность. За проявленные 
мужество и отвагу достойна правительственной награды медаль 
«За боевые заслуги».  

За 13-е августа в 248-й стрелковой бригаде погибло и пропало 
без вести 287 человек. Немецкую оборону прорвать не удалось [34]. 

14-го августа группировка противника была усилена 57-й 
пехотной и 22-й танковой дивизией, переброшенным под 
Перекоповку со Сталинградского направления. Немцы активно 
предпринимали контратаки. Наши войска не смогли достигнуть 
положительных результатов несмотря на то, что их личный состав 
проявлял стойкость и героизм.  

Лейтенант 248-й бригады 
Нефёдов Василий Лукич силами 
своего пулемётного взвода наносил 
сокрушительный удар по врагу. 
Раненый, он продолжал руководить 
взводом, пока не получил смертельное 
ранение. В бою погиб весь пулемётный 
расчёт 248-й ОКСБ мл. сержанта 
Сазыкина Николая Васильевича. 
Оставшись один, он не прекращал огня 
до последнего патрона, уничтожив не 
менее 50 фашистов. Получив тяжёлое 
ранение мл. сержант Сазыкин не 
отходил от своего пулемёта, где и пал 
смертью храбрых. Так же геройски 
сражался и пулемётный расчёт командира отделения 2-го 
отдельного стрелкового батальона сержанта Фёдора Захаровича 
Шеина. Действуя слаженно, бойцы надёжно поддерживали огнём с 
фланга наступление роты. В этот день в 248-й курсантской бригаде 
погибло и пропало без вести 144 человека [34].  
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15-го августа продолжились ожесточённые бои за высоту 
214.6. Бойцы 96-й танковой бригады героически уничтожали врага.  

Водитель танка Т-34 ст. сержант Копсергенов Рамзан 
Масхудович уверенно вёл машину в бой, уничтожая вражеские 
огневые точки и давая возможность двигаться вперёд нашей пехоте. 
Башенный стрелок сержант Аверкеев Иван Андреевич 
уничтожил 2 станковых пулемёта. Экипаж боевой машины 
гусеницами, артиллерийским и пулемётным огнём уничтожил и 
рассеял до 30 гитлеровцев. На поле боя танк загорелся. Механик-
водитель вывел его в укрытие, где экипаж за 15 минут сумел 
погасить пожар и продолжил выполнение поставленной задачи [28]. 

Во время боя у танка Т-34 командира роты 331-го танкового 
батальона лейтенанта Богомолова Александра Сергеевича 
вышла из строя пушка. Механик-водитель ст. сержант Маркуца 
Фёдор Тимофеевич направил машину на вражеские огневые точки, 
бронёй и гусеницами уничтожая живую силу и оружие фашистов. 
Экипаж боевой машины уничтожил 2 противотанковые пушки, 2 
противотанковых ружья и около 30 немцев.  

Пулемётчик 331-го танкового батальона ст. сержант 
Матвиенко Григорий Лукьянович во время атаки уничтожил 2 
пулемётных гнезда и около 30 фашистов. От артиллерийского 
снаряда его танк загорелся. Экипаж справился с пожаром и вновь 
вступил в бой, давая возможность своей пехоте продвигаться вперёд 
[28].  

Помощник командира бригады по 
технической части майор Соловьёв 
Николай Николаевич в исключительно 
тяжёлых условиях организовал эвакуацию 
9 подбитых танков Т-34 и замену моторов 
у восьми из них. Техник-лейтенант 
Кузнецов Николай Степанович 
организовал эвакуацию 4 подбитых и 
застрявших в овраге, в зоне 
артиллерийского и миномётного огня, 
танков. Старший бригадир ремонтного 
отделения сержант Шеметов Василий 
Никифорович участвовал в эвакуации с 
поля боя трёх боевых машин. Под огнём 
противника он отремонтировал три танка 

и обеспечил возвращение их на поле боя. При налёте авиации 
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сержант Шеметов был тяжело ранен, но работу не прекращал до 
полного восстановления машин [28].   

Санитары 248-й стрелковой и 96-й танковой бригад под 
авиационными ударами, артиллерийским и миномётным огнём 
противника спасали жизни своим сослуживцам.  

Санитар мотострелково-пулемётного батальона 96-й ТБР 
красноармеец Ушаков Сергей Макарович оказал помощь и 
эвакуировал в тыл 58 раненых бойцов и командиров с их оружием. 
Его сослуживец санитарный инструктор красноармеец Минашкин 
Василий Максимович – 34 человека [28].  

С 11-го по 16-е августа под ожесточённым огнём противника 
курсант 248-й ОКСБ рядовой Шейбин Спиридон Филимонович 
вытащил с поля боя с оружием 64 раненых бойцов, ст. 
военфельдшер Билда Сергей Сергеевич – около 40, ст. сержант 
Сучков Сергей Борисович – 28, ст. фельдшер Осолихин Василий 
Петрович – 19, фельдшер Ковалевич Николай Николаевич – 17. 
Военврач III ранга Орофеев Георгий Ильич оказал помощь 366 
раненым [34].  

Хирургическая сестра Скосырская Мария Михайловна, 
отказавшись от отдыха, на протяжении трёх суток стояла за 
операционным столом в качестве операционной сестры. За период 
активных боёв она приняла участие в 10 больших полостных и 120 
малых операциях, полностью обеспечивая их стерильными 
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перевязочными и шовными материалами, а также хирургическими 
инструментами. Награждена медалью «За боевые заслуги».  

Санитар 248-й ОКСБ красноармеец Горковенко Андрей 
Григорьевич вынес с поля боя более 40 человек раненых с оружием, 
1 ручной пулемёт, 15 гранат, 800 винтовочных патронов, 2 ленты 
немецких патронов. Награждён орденом Красного Знамени. 

В боях за взятие высоты 214.6 на линии фронта 
протяжённостью до 3 км, за пять дней кровопролитных боёв в 248-й 
ОКСБ погибло и пропало без вести более 820 человек. Нашим 
соединениям не удалось ликвидировать Землянскую группировку 
немцев, но следствием героических атак наших войск на позиции 
противника стало то, что более 2 недель гитлеровцы были 
прикованы к району сёл Перекоповка, Озёрки, Спасское и высоте 
214.6, не имея возможности перебросить отсюда войска для 
усиления Сталинградской группировки и оккупации города 
Воронеж [34].  

Заместитель командира 248-й ОКСБ 60-й армии Воронежского фронта 
полковник Буйновский Г. П. беседует с колхозником освобождённой деревни 

Курской области, 28 февраля 1943 г. 
https://waralbum.ru 

С 11-го по 15-е августа 1942-го года воины 96-й ОТБР 
уничтожили 10 офицеров, 725 унтер-офицеров и солдат, 35 лошадей 
верховых и артиллерийских обозных, 15 пулемётов лёгких и 
станковых, 28 пушек, 2 танка, 2 бронемашины, 1 легковую машину, 
1 грузовую, 3 штабных, 3 самолёта. Все упомянутые солдаты и 
командиры были награждены орденами и медалями. 
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Кровопролитное августовское сражение под Перекоповкой стало 
боевым крещением для южноуральцев 96-й отдельной танковой 
бригады. «Воронежскими страданиями» назвал его командир 
бригады полковник Лебедев Виктор Григорьевич [28]. 

В ночь с 15-е на 16-е августа наши войска перешли к глубокой 
обороне. 19-го августа 248-я ОКСБ была выведена в резерв 38-й 
армии, а с 1-го сентября направлена на рубеж обороны в район село 
Ивановка – 5 км западнее Перекоповки. 

2-го июля 2022-го года на высоте 214.6 был установлен 
памятный знак, посвящённый ратной славе и памяти воинов, 
погибших при её обороне.  

На знаке написан следующий текст:  

«У храбрых есть только бессмертье, 
Смерти у храбрых нет. 

Не хочешь смерти – будь храбрым! 
Вот вам и весь секрет. 

 Константин Симонов 

Линия Ратной Славы: Высота 214,6». 

Историк и краевед Валентин Котюх [36]: «Высота 214.6 
сродни Мамаеву кургану в 
Сталинграде. В течение семи 
месяцев через неё проходила линия 
фронта. В боях за высоту сложили 
головы и были ранены сотни солдат 
и офицеров Красной Армии. 

В разное время за неё дрались 
с фашистами воины 5-й танковой 
армии генерал-майора Лизюкова 
Александра Ильича: 11-й танковый 
корпус полковника Мальцева Семена 
Петровича, 7-й танковый корпус 
гвардии полковника Ротмистрова 
Павла Алексеевича, 19-я отдельная 
танковая бригада полковника 
Калиховича Сергея Андреевича, 237-
я стрелковая дивизия полковника 

Памятный знак на высоте
214.6 
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Тертышныного Петра Вакуловича и полковника Новожилова 
Виталия Ивановича, 284-я стрелковая дивизия подполковника 
Николая Филипповича Батюка, 96-я отдельная танковая бригада 
имени Челябинского комсомола полковника Лебедева Виктора 
Григорьевича, 248-я отдельная курсантская бригада полковника 
Гусева Ивана Андреевича, 240-я стрелковая дивизия полковника 
Авдеенко Петра Петровича, ряд артиллерийских и других частей».  

Освобождение 

С 19-го января 1943-го года немецко-фашистские войска стали 
проявлять особую активность: производить частые вылазки к 
переднему краю нашей обороны и огневые налёты по боевым 
порядкам частей Красной Армии, вели активную воздушную 
разведку. 

Вследствие успешных действий советских войск в районе 
Воронежа, выхода частей Красной Армии в район посёлка 
Горшечное и уничтожения немецких частей на правом фланге 38-й 
армии, противник был поставлен под угрозу окружения и 
уничтожения. С 25-го января он начал отводить свои основные силы 
из-под удара на рубеже основной линии обороны.  
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Огромный вклад в освобождение Голосновского и 
Семилукского районов от немецко-фашистских захватчиков внесли 
подразделения 237-й стрелковой дивизии, обороняющейся до 26-го 
января 1943-го года перед фронтом 340-й пехотной дивизии с 
передним краем по линии: Ивановка – Хрущево – высота 214.6 – 
дорога из Перекоповки на Чибисовку - южный берег реки Большая 
Верейка – Чуриково – Каверье.  

Справа от 237-й дивизии оборонялась 240-я СД, слева - 248-я 
ОКСБ. С 6-го января 1943-го года 237-й СД командовал полковник 
Дьяконов Пётр Александрович. 

Воины 237-й дивизии героически уничтожали врага на 
Воронежской земле.  

Начальник инженерной службы дивизии майор 
Солодовников Фёдор Петрович с декабря 1942-го года 
организовывал инженерное обеспечение боевых наступательных и 
оборонительных операций. Личный состав сапёрных подразделений 
под его руководством уничтожил 7 складов противника (из них 
минных – 2, артиллерийских – 2, продовольственных – 2, вещевых – 
1), сделал 60 проходов в минных полях, обезвредил до 400 мин. 32 
человека были награждены боевыми орденами и медалями. 

С 27-го января по 3-е февраля 1943-го года 835-й стрелковый 
полк 237-й СД под командованием подполковника Короткова 
Андрея Даниловича уничтожил более 1900 солдат и офицеров, 400 

КОРОТКОВ  
Андрей Данилович 

ДЬЯКОНОВ 
Пётр Александрович 
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автомашин, 244 мотоцикла, 28 орудий, 64 миномёта, 52 пулемёта, 
640 велосипедов, более 600 лошадей и повозок. В ожесточённых 
боях с противником полк захватил 10 населённых пунктов и более 
1000 немецких солдат и офицеров. 

В конце января 1943-го года село Перекоповка было 
окончательно освобождено от немецко-фашистских захватчиков. 

Освобождение. 
https://yandex.ru/images 

 Из сводки Советского информбюро от 29-го января 1943-го 
года [37]: «На днях наши войска, расположенные западнее 
Воронежа, перешли в наступление против немецко-фашистских 
войск. Наступление началось с трёх направлений: с севера, с 
востока и с юга. Прорвав сильно укреплённую оборону противника 
протяжением в 70 километров и продолжая развивать 
наступление, наши войска за три дня напряжённых боёв 
продвинулись вперёд на 40-50 километров. Нашими войсками 
занято более 200 населённых пунктов, в том числе город и крупный 
железнодорожный узел Касторное, районные центры - Волово, 
Голосновка, Землянск, Гремячье, Хохол, районные центры и 
железнодорожные станции Горшечное, Лачиново, Семилуки, 
Латная, Курбатово, Прокурово, Набережное».  

Участники Советско-японской войны 
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В период с 9-го августа по 3-е сентября 1945-
го года между Советским Союзом и Монгольской 
Народной республикой с одной стороны, 
Японской империей и Великой Маньчжурской 
империей с другой, произошёл вооружённый 
конфликт известный как Советско-японская 
война. В ней принимали участие два жителя села 
Перекоповка: майор Крицын Афиноген 
Семёнович и шофёр батареи управления 219-й 
корпусной артиллерийской бригады рядовой 
Рябцев Климентий Андреевич.  

В результате непродолжительной войны 
Квантунская армия Японии была разгромлена. 2-
го сентября 1945-го года состоялось подписание 
Акта о капитуляции Японии. 

 Оба красноармейца из Перекоповки были награждены 
медалями «За победу над Японией». 

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЖИЗНЬ 

Савельев Георгий Дмитриевич: «В марте 1943-го года 
первыми пришли ребятишки. На утро - другие жители села. Очень 
жалко выглядела Перекоповка. Всюду были видны следы войны. Из 
300 домов 280 было сожжено и разрушено. Осталось 20 домов, но 
и они были сильно повреждены. В один дом сходилось по несколько 
семей. Так, сообща, постепенно начинали восстанавливать 
жилища. На месте ранее стоявших больших и светлых домов стали 
появляться землянки и мазанки. Потихоньку жизнь пробуждалась». 

Во время оккупации всё материальное и продовольственное 
имущество колхозов «Коммунар» и «Земледелец» было уничтожено 
и разграблено. Разрушенные стены коровников, свинарников и 
других хозяйственных помещений, возвышающиеся над полем, 
перепаханным авиационными и артиллерийскими снарядами – вот и 
всё, что осталось от передовой артели Голосновского района. 
Старикам, женщинам и детям предстояла нелёгкая задача по 
восстановлению мирной жизни.  

Сельскохозяйственные угодья были заминированы и усеяны 
трупами солдат, погибших во время ожесточённых боёв за 
Перекоповку. Убрав трупы, часть колхозного поля была вспахана.  

медаль  
«За победу над 
Японией» 
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Савельев Георгий Дмитриевич: «Машин не было. В колхозе 
осталось всего четыре пары волов и две лошади. Семян не было 
вовсе. Жители Перекоповки носили мешки с зерном на себе со 
станции Курбатово, преодолевая пешком расстояние в 75 км».  

Героическим трудом половина земли, принадлежащая 
колхозам «Коммунар» и «Земледелец» была засеяна. Оставшаяся 
часть угодий числилась минным полем, разрабатывать которую 
пришлось ценой человеческой жизни. За руль тракторов сели 
вчерашние мальчишки.  

Алексей Сергеевич Занин: «В 
освобождённой Перекоповке 
приступили к разминированию, 
разработке пахотных земель, 
восстановительным работам, вывозу и 
захоронению убитых бойцов в братской 
могиле. На работы привлекали всех от 
мала до велика. Тринадцатилетним 
подростком, мой отец Занин Сергей 
Дмитриевич сел за руль трактора 
вместе с другими сельскими 
мальчишками». 

При обработке земли от 
неразорвавшихся мин и снарядов 
погибли: тракторист Рябцев 
Митрофан Филиппович, председатель 

колхоза Крицын Гурий Стефанович, сеяльщица Рябцева Анна, 
тракторист Занин Иван Фёдорович (умер от ран), Ключникова 
Александра Ивановна, Рябцева Анна Никитична, Рябцева 
Александра Алексеевна.  

Много жертв было среди детей и подростков. 
Савельев Георгий Дмитриевич: «В 1958-м году при 

обработке кукурузы погибли школьники Савельев Евгений 
Перфилович и Занин Анатолий Фёдорович. Савельев Николай 
Григорьевич, Савельев Сергей Григорьевич и многие другие были 
ранены…». 

Эхо войны ещё долгое время напоминало о себе, случайно 
обнаруженными минами и неразорвавшимися снарядами, оружием, 
которое местная детвора использовала в качестве игрушек. 

подросток-тракторист 
САВЕЛЬЕВ 

Алексей Никитович 
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Татьяна Сергеевна Конорева (Занина): «Когда мы жили на 
Беляевке в начале 60-х, то игрались патронами, ружьями без 
прикладов. У нас был даже пулемёт». 

Первый послевоенный сев 
проходил вручную: один человек пашет, 
двое идут за ним и раскидывают зёрна 
по пахоте. Семян не хватало. 
Истощённые жители села не 
справлялись с работой. За трудодни 
колхозники практически ничего не 
получали, хотя работали по десять – 
двенадцать часов в сутки.  

На помощь Голосновскому району 
в 1943-м году пришли колхозники 
Кочковского района Новосибирской 
области. Они протянули руку братской 
помощи и изъявили желание помогать 
хозяйствам района до полного их 
восстановления.  

Преодолевая трудности с 
нехваткой оборудования и рабочей силы, жители Перекоповки 
самоотверженно трудились в 1943-м году на уборке урожая, 
стремясь убрать его в срок и без потерь. Не остались в стороне и 
фронтовики-перекоповцы, демобилизованные в родное село после 
тяжёлых ранений. Одноногие, однорукие и т. д. они включались в 
повседневную трудовую деятельность: каждый в меру своих сил и 
способностей. Урожаи, собираемые с полей, были низкими. Да, и 
продукция, выращенная с таким большим трудом, сдавалась 
государству. 

Из письма колхозников Голосновского района колхозникам 
Кочковского района Новосибирской области [15]: 

«Дорогие товарищи, колхозники и колхозницы Кочковского 
района! 

С непередаваемой радостью мы узнали о том, что колхозники 
Кочковского района горят желанием помочь освобождённым 
районам, помочь скорее восстановить разрушенные немецко-
фашистскими извергами хозяйства колхозов, взяли шефство над 
колхозами нашего района. 

ребёнок войны, доярка 
САВЕЛЬЕВА 

Александра Марковна 

ребёнок войны доярка
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До немецкой оккупации мы жили зажиточной жизнью, 
которой мы добились благодаря колхозному строю. 

Но вот 3-го июля 1942-го года на территорию нашего района 
вторглись немецкие банды. 

Перекоповские доярки 
Фотография из личного архива Т. С. Коноревой (Заниной)  

Дорогие товарищи, трудно передать словами всё то, что мы 
пережили во время оккупации района. Тяжело вспомнить о горьких 
днях, прожитых под гнётом фашистских зверей. На родной земле, в 
родном нашем Голосновском районе в течении семи месяцев 
хозяйничали фашистские мерзавцы, разрушали и уничтожали 
постройки, учиняли дикую расправу над мирным населением. И там, 
где ступал немецкий кованый сапог, остался кровавый след 
преступлений фашистских бандитов. 

Длинен список немецких убийц и их прихвостней. 
Гитлеровские разбойники предали огню и разрушению 1450 дворов 
колхозников. Грабители забрали, угнали и уничтожили 1350 голов 
крупного рогатого скота, принадлежащего колхозам, около 1800 
колхозных лошадей, более 3900 голов овец, более 2000 голов 
свиней, около 13000 штук птицы. Разграбили более 600 пчёлосемей. 

Весь богатый урожай 1942-го года, выращенный на колхозных 
полях нашим упорным трудом, немецкие захватчики забрали и 
отправили в фашистскую Германию. 
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Такие колхозы нашего района, как «Коммунар», «Земледелец» 
Перекоповского сельсовета, им. Ленина и им. Ворошилова Мало-
Покровского сельсовета, «Правда», «Луч» и «Заря» Голосновского 
сельсовета, им. Ворошилова Казинского сельсовета, им. 
Коминтерна Мало-Верейского сельсовета разграблены и 
уничтожены фашистскими зверями полностью. 

Колхоз «Коммунар» Перекоповского сельсовета до оккупации 
был одним из богатейших колхозов в районе. Он имел 182 лошади, 
130 голов крупного рогатого скота, 277 голов овец, 99 голов свиней, 
1230 штук птицы. Колхозники колхоза «Коммунар» до оккупации 
жили зажиточно. Ежегодно на трудодень они получали 3 и более 
килограммов хлеба. Они были всем необходимым обеспечены. Всё 
богатство этого колхоза и колхозников разграблено и уничтожено 
немцами.  

Голые стены, возвышающиеся над колхозным полем вот и всё, 
что осталось от замечательной сельхоз артели «Коммунар», колхоз 
«им. Ворошилова» Мало-Покровского сельсовета стёрт с лица земли 
до чиста. Ничто не напоминает о том, что до оккупации здесь был 
богатый колхоз. Эти колхозы не являются исключением. Таких 
фактов много. 

Но мы надеемся, что и вышеперечисленных фактов 
достаточно для того, чтобы вы, наши дорогие товарищи, поняли 
какой громадный материальный ущерб нанесли проклятые фашисты 
колхозам нашего района.  

участник ВОВ 
КЛЮЧНИКОВ Иван Фёдорович, 

1907 г. - 1997 г. 
ЗАНИН 

Василий Петрович 
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В каждом дворе колхозников побывали фашистские громилы. 
Они забирали всё, что попадалось на глаза: хлеб, скот, вещи, наши 
дома предавали огню. Мы оставались с детьми без крова и пищи. 

Немцы забрали у колхозников: коров – 1129 голов, овец – 1154 
головы, птицы – 25614 штук. 

Уборка урожая. Село Перекоповка, 1971 г. 
Фотография из личного архива Т. С. Коноревой (Заниной)  

Ворвавшись в район, немецкие оккупанты установили режим 
кнута и виселицы. Сотни колхозников подверглись пыткам, 
издевательствам за неподчинение фашистским властям. Тысячи 
людей были заточены в концентрационные лагеря. 270 человек 
расстреляно, замучено и повешено. 1133 человека угнано в рабство 
в фашистскую Германию. 

Но никакие угрозы и никакие зверства, и злодеяния немецких 
душегубов не сломили нашу любовь к Родине… Советские люди 
всеми силами вели борьбу с немецкими захватчиками… 

Самым светлым и радостным днём для нас был день, когда 
наша родная Красная Армия освободила нас из немецкого рабства. 

Воодушевлённые успехами Красной Армии, мы принялись, не 
жалея сил, с удесятерённой энергией, за восстановление 
разрушенных фашистами колхозов. 

Преодолевая трудности с нехваткой семян и рабочего тягла, 
мы в основном выполнили план весеннего сева. Сейчас мы 
самоотверженно трудимся на уборке урожая, стремясь убрать его в 
срок и без потерь. 
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Приступая к восстановлению разрушенного немцами 
хозяйства, мы были уверены, в том, что мы не одиноки, что нам 
протянут братскую руку помощи трудящиеся восточных регионов 
нашей великой Родины. Наши надежды оправдались.  Трудящиеся 
Кочковского района изъявили желание помогать нам до полного 
восстановления разрушенных немцами хозяйств нашего региона». 

Вахта памяти 

К 1946-м году на полях сражений под Перекоповкой от солдат 
остались одни лишь кости. Их вывозили и хоронили недалеко от 
школьной площади.  

Савельев Георгий Дмитриевич: «Всего было свезено 10 
машин. Перекоповские ребята находили много безымянных могил. 
Если находили медальон погибшего, то отсылали его в газету, 
чтобы найти родственников. Таким образом нашлась сестра 
одного из танкистов 86-й танковой бригады сержанта Колосова 
Василия Григорьевича, который был похоронен у одного из сельчан 
в огороде. Она откликнулась на извещение в газете и приезжала в 
село из Воронежа. В лесу находили много безымянных могил, у 
некоторых погибших не было даже медальонов. Ребята делали 
холмик, ставили на него палку, к которой прибивали Звезду». 

5-го июня 1965-го года в Перекоповку из Свердловска, на 
перезахоронение своего боевого товарища Степанова 
Константина Степановича, приезжал солдат 229-й 
артиллерийской бригады Койнов Виктор Григорьевич. 
Красноармейца похоронили с воинскими почестями на школьной 
площади и поставили ему памятник.  

В братской могиле села захоронено более 200 советских 
солдат. До настоящего времени поисковые группы, действующие в 
рамках проекта «Вахта памяти, находят под Перекоповкой десятки 
останков бойцов Красной Армии.  

Осенью 2014-го года активистами Воронежской региональной 
общественной организации «Патриот» из захоронения времен 
Великой Отечественной войны, вместе с прахом неизвестного 
солдата, были подняты останки курсанта 248-й ОКСБ уроженца 
Приморского края красноармейца Иванчея Константина 
Демидовича, погибшего 13-го августа 1942-го года. 
Идентифицировать его останки поисковикам удалось по записке в 
солдатской капсуле. Личность второго красноармейца так и осталась 
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неустановленной. 22-го июня 2015-го года останки Иванчея К. Д. 
были возвращены на родную землю. Их доставили в город Находка 
вместе с останками не идентифицированного солдата. Бойцов 
похоронили в соседних могилах в аллее воинских захоронений 
находкинского кладбища.  

29-го мая 2016-го года в городе Фокино Приморского края 
состоялось перезахоронение останков красноармейца 248-й ОКСБ 
рядового Сапрыкина Якова Иосифовича, найденных поисковым 
объединением «Дон» в районе села Перекоповка. Личность бойца, 
погибшего в ходе ожесточённых боёв в августе 1942-го года, была 
установлена по именному медальону. По настоянию родственников 
останки героя Великой Отечественной войны похоронили рядом с 
сыном Александром Яковлевичем – прославленным подводником, 
боцманом первого тихоокеанского атомохода К-45, ушедшим из 
жизни в 2013-м году.  

В конце ноября 2019-го года липецкими поисковиками из 
клуба «Зверобой» неподалёку от села Озёрки были обнаружены 
останки бойца Красной Армии, курсанта 4-го отдельного 
стрелкового батальона 248-й ОКСБ младшего сержанта 
Северюкина Егора Николаевича. Рядом был найден солдатский 
медальон и красноармейская книжка.  

САПРЫКИН 
Александр Яковлевич 

ИВАНЧЕЙ 
Константин Демидович, 

1922 г. – 1942 г. 
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В 2020-м году поисковиками Воронежского отряда «Патриот» 
в районе села Перекоповка были обнаружены останки 
красноармейца, уроженеца Полтавской области Украинской ССР, 
гвардии младшего сержанта 3-й танковой бригады Авраменко 
Дмитрия Степановича 1922 г. р., погибшего 12-го августа 1942-го 
года. Личные данные бойца установлены на основании 
сохранившегося бланка солдатского медальона образца 1941-го 
года.  

В мае 2021-го года восточнее села Перекоповка отрядом 
«Патриот» были найдены останки уроженца Алтайского края 
красноармейца 237-й стрелковой дивизии Рахшитова Кобдула 1906 
г. р. Боец пропал без вести 29-го июля 1942-го года.  

Береги мои письма 

5-го ноября 1942-го года под Перекоповкой погиб рядовой 
841-го полка 237-й стрелковой дивизии Пономарёв Григорий 
Савватеевич. Спустя 79 лет после его гибели в село приезжала дочь 
погибшего солдата - жительница города Суровикино Волгоградской 
области Суховольская (Пономарёва) Людмила Григорьевна. 

Людмила Григорьевна: «Мама очень долго верила, что отец 
остался жив, ждала возвращения... Самое ценное и дорогое, что я 
храню всю жизнь, – письма моего папы. Это несколько 
пожелтевших от времени листочков, которые он успел прислать 
своей семье до момента гибели. Когда я уже стала взрослой, начала 
вести его поиск» [38]. 

Людмила Григорьевна родилась в 1939-м году и своего отца 
практически не помнит – только образ человека в солдатской 
шинели в момент его проводов на фронт в 1942-м запал в её сердце 
на всю жизнь. Жили тогда в городе Прокопьевске Кемеровской 
области. Помимо Людмилы Григорьевны в семье было ещё двое 
детей – пятилетняя Валя и только родившийся Витя. Зимой 
Григория Саватеевича призвали. Некоторое время бойцы ещё 
оставались в городе, проходя обучение перед поездкой на фронт, и 
часто строем шли прямо мимо дома по главной улице [38]. 

 Людмила Григорьевна: «Мама рассказывала, что 
соседские ребятишки постарше прикладывались к дороге, чтобы 
услышать, как пойдут солдаты: ещё и не видно их было, но гул 
марширующей колонны можно было распознать. Тогда бежали по 
домам с криками «Идут!», и все выходили, чтобы ещё раз взглянуть 
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на родных. Мама тоже брала нас и шла на встречу. Папа был 
запевалой, голос его было слышно издалека, но при приближении к 
нам песню в строю подхватывал другой солдат – папин голос 
начинал срываться. Иногда командир разрешал ему подбежать к 
нам, даже отпускал помочь маме – дров наколоть, подправить 
что-то» [38]. 

Григорий и Варвара Пономарёвы [38] 

Первая открытка от рядового Пономарёва датирована 18 мая 
1942-го года. В ней он передаёт всем приветы, расспрашивает о 
семье, даёт наставления, просит дочерей нарисовать ему хотя бы 
морковку или огурец, пишет, что скоро поедет на войну.  

23-го июля Григорий Савватеевич, в составе 237-й стрелковой 
дивизии, был отправлен на Брянский фронт.  

Людмила Григорьевна: «Вот письмо от 11-го августа 1942-
го: «Я нахожусь на фронте с 23-го июля… сейчас сидим в окопе, 
визжат пули, рвутся мины, бомбят самолеты. И никакого 
спасения. И сильно курю табак. Сильно оброс бородой, как старик. 
Наверное, Витя, Валя и Люся меня не узнают… Прощайте, 
прощайте, Варя. Живи спокойно и не расстраивайся… Я вас прошу 
всех: живите дружно. Друг дружку не обижайте» [38]. 

В ночь на 5-е октября 1942-го года Григорий Саватеевич 
погиб. Об этом его семье ещё до прихода похоронки сообщили в 
письмах два его боевых товарища. 

109



Людмила Григорьевна: «Иван Григорьевич Антипов пишет, 
что папа и ещё двое солдат подорвались на мине, когда ходили в 
разведку. Не пришлось похоронить, потому что нельзя было... 

В 1979-м году пришёл ответ от следопытов, что рядовой 
Пономарев Григорий Саватеевич погиб во время оборонительных 
боёв и похоронен в селе Перекоповка Семилукского района 
Воронежской области. Я решила обязательно побывать на месте 
гибели папы.  

Письмо Пономарёва Г. С. [38] 

Вместе с дочерью мы прибыли в Перекоповку накануне дня, 
когда его не стало – 4 октября. Так много людей прониклись к нам, 
оказали поддержку во всём семье воина, погибшего на их земле. Это 
было очень трогательно, приятно и, наверное, так, как должно 
везде быть. Начиная от военного комиссара, главы администрации 
и заканчивая самыми маленькими жителями села все уделяли 
внимание нам, расспрашивали о папе. А старожилы, которые 
застали войну, поделились воспоминаниями о воинах-сибиряках, о 
том, как солдаты пели под гармонь. Я подумала, что, может быть, 
они запомнили именно моего отца? Он, как рассказывала мама, 
очень хорошо пел...  

Перекоповские бабушки вспоминали, какие тяжелые бои 
здесь шли. Рассказывали, как собирали в полях останки бойцов, 
чтобы предать земле... 

 У могилы, где похоронен отец, я опустилась на колени и долго 
плакала о своем папе, погибшем таким молодым, о маминой 
тяжелой вдовьей доле, о своем сиротском детстве. Эта поездка 

110



была очень важна для меня. Самое ценное и дорогое, что я храню 
всю жизнь, – письма моего папы. Это несколько пожелтевших от 
времени листочков, которые он успел прислать своей семье до 
момента гибели» [38]. 

Братская могила в селе Перекоповка. 
https://yandex.ru/images 

В одном из своих писем Григорий Савватеевич даёт 
наставление жене: «Варя, береги эти мои письма!». Супруга 
следовала этому завету всю свою жизнь, потом письма бережно 
хранила уже дочь героя.  

Людмила Григорьевна: «Теперь эти письма – наследие 
старшего внука подполковника – военного, как и его прадед. 
Уверена, он сохранит и передаст потомкам не только эти 
бесценные листочки, но и всё то, что я сама узнала от мамы, а 
потом передавала своим детям. Важно, чтобы все, у кого есть 
хоть малейшие знания о родных – участниках Великой 
Отечественной войны, так же передавали их молодому поколению 
– это наша общая память о героях, не щадивших себя, благодаря
которым страна выстояла в тяжёлой схватке с врагом» [38]. 

Перекоповская ГЭС 

Перекоповская гидроэлектростанция на реке Кобылья Снова 
была построена в период с 1953-го по 1955-й годы.  
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Перекоповская ГЭС, 1972 г. 
https://ok.ru/seloperekopovka 

Сергей Золотых: «В 1955-м году мой брат Золотых Василий 
Захарович проводил свет на Большаке. ГЭС работала до 1969-го 
года, пока в село не провели свет от электрической подстанции. От 
ГЭС остались мост и плотина. В 1971-м году был произведён 
ремонт моста. В августе 1972-го года плотину сорвало, в таком 
виде она находится до настоящего времени». 

Половодье 
https://ok.ru/seloperekopovka 

Алексей Климов: «Во время половодья на ГЭС всегда было 
много рыбаков. Ловили ухватками. Рыбы было много. Щуки по 16 
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килограмм. Я в этом участвовал. Шум воды, падающей с затворов 
станции, притягивал народ прийти и посмотреть весеннее 
половодье. Было интересно и весело». 

Рыбалка 
https://ok.ru/seloperekopovka 

Татьяна Сергеевна Конорева (Занина): «Однажды отец 
принёс домой огромных карпов, которых поймал руками в лужах, 
оставшихся после половодья. Вода ушла, а рыба осталась в 
природной ловушке. Карпы были настолько большими, что при 
жарке их пришлось рубить топором». 

Школа 

В 1953-м году в селе была открыта Перекоповская 
восьмилетняя школа.  

Сергей Золотых: «До этого времени школа была на 
Большаке, но в неё с Замостяновки (сразу за ГЭСом) переселили 
Золотых Тихона Филипповича и Рябцеву Полину Фёдоровну, так как 
место, где они жили, уходило весной под затопление». 

Татьяна Сергеевна Конорева (Занина): «В начальных 
классах я училась в старой школе. Из-за аварийного состояния она 
была закрыта и нас перевели в здание клуба. Мы занимались на 
сцене, разделённой фанерой на импровизированные классы. В 1973-
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м году я окончила обучение. В этот год мы помогали разгружать 
кирпич для здания новой школы на улице Елецкой. Она была 
построена примерно через год». 

Здание Перекоповской восьмилетней школы. 
https://ok.ru/seloperekopovka 

Нина Ивановна Незмамова (Занина): «Мой папа Занин 
Иван Андреевич родился в 1928-м году. После войны он работал 
в школе учителем рисования и черчения, потом недолго в 

ЗАНИН 
Иван Андреевич, 
1928 г. р. - 1988 г. 

участник ВОВ 
ЗОЛОТЫХ 

Тихон Филиппович, 
1910 г. – 1985 г. 
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колхозе начальником пожарной охраны и всю оставшуюся 
жизнь продавцом Перекоповского магазина. Ушёл из жизни в 
60 лет». 

В 2010-м году Перекоповская школа на улице Елецкой была 
закрыта, а её ученики переведены в село Малая Покровка. 

Здание клуба. 
Фотография из личного архива Павла Рябцева 

Школа на улице Елецкой. 
Фотография из личного архива Сергея Золотых 
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МОЯ СЕМЬЯ 

У моих предков из села Перекоповка Николая и Матрёны 
Осиповны13 Заниных было пять сыновей: Дмитрий, Михаил, 
Александр, Егор и Спиридон. Во время Великой Отечественной 
войны четверо из них встали на защиту Родины.  

Занин Михаил Николаевич родился в 1906-м году. С 1928-
го по 1931-й год  проходил службу в рядах Красной Армии, в запас 
был уволен в звании сержанта.  

Наградной лист к медали «За отвагу» сержанта Занина М. Н. 

13 уроженка села Барково 
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25-го июня 1941-го года Михаил Николаевич был призван на 
фронт и направлен в 234-й артиллерийский полк, а затем в 
Подольскую артиллерийскую школу Западного фронта. С 6-го 
октября 1941-го года командир орудия сержант Занин в составе 
Подольских курсантов участвовал в обороне Москвы.  

16-го октября 1941-го года в бою в районе села Ильинское 
Малоярославского района, при отражении 3-й по счёту атаки 
противника, Занин М. Н. был ранен.  

С февраля 1942-го года в составе 234-й артиллерийского 
полка 188-й стрелковой дивизии участвовал в ожесточённых боях за 
город Старая Русса Ленинградской области, где был тяжело ранен 
осколками. В результате ранения лишился второго и третьего 
пальцев левой руки. 15-го марта 1944-го года был комиссован. 
Награждён медалью «За боевые заслуги».  

После войны Михаил Николаевич работал председателем 
Троицкого сельсовета Голосновского района.  

Имя сержанта Занина М. Н. внесено в «Книгу памяти 
блокадного Ленинграда». 

Занин Александр Николаевич родился в 1909-м году. Был 
женат (жена Занина Елена Максимовна). В начале февраля 1943-го 
года рядовой Занин А. Н. был тяжело ранен, 26-го февраля 1943-го 
года – умер от ран. Похоронен в братской могиле села Русский Брод 
Орловской области.  

Занин Егор Николаевич родился в 1912-м году. До войны 
проживал в городе Воронеж, где работал каменщиком. Был женат 
(жена Занина Капиталина Ильинична). В июле 1941-го года был 
призван на фронт и направлен в 495-й строительный батальон. 11-го 
июля 1941-го года прибыл в военно-пересыльной пункт Северо-
Западного фронта. Воевал в должности стрелка. Весной 1943-го года 
рядовой Занин Е. Н. пропал без вести. 

Занин Спиридон Николаевич родился в 1914-м году. В 1939-
м году окончил Ленинградский педагогический университет им А. 
И. Герцена, в котором работал преподавателем. Был женат (жена 
Хазова Ирина Петровна). 

20-го августа 1941-го Спиридон Николаевич был призван на 
фронт. В апреле 1942-го года в составе 205-го отдельного батальона 
обеспечения оперативной связи 5-го района авиационного 
базирования сержант Занин С. Н. участвовал в Ленинградской битве. 
Был ранен. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».  
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В октябре 1942-го года после окончания курсов штабных 
работников младший лейтенант Занин был направлен на должность 
командира взвода отдельной 168-й разведывательной роты 115-й 
стрелковой дивизии.  

Регистрационная карточка Занина Спиридона Николаевича. 
ЦАМО. Волховский фронт. Оп. 530771. Д. 43402 

17-го ноября 1943-го года лейтенант Занин С. Н. погиб в 
Псковской области в должности командира взвода 576-го 
стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии.  

Имя лейтенанта Занина Спиридона Николаевича внесено 
в «Книгу памяти блокадного Ленинграда». 

Занина Дмитрия Николаевича на фронт не взяли по 
состоянию здоровья. Летом 1942-го года во время оккупации 
Голосновского района он, вместе с женой и двенадцатилетним 
сыном (моим дедом) Сергеем Дмитриевичем, был угнан в немецкое 
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рабство. Зимой 1943-го года в Курской области семья Заниных была 
освобождена из плена частями Красной Армии и вернулась в родное 
село, от которого остались одни руины. 

Всю свою жизнь Дмитрий Николаевич работал в колхозе и и 
умер в декабре 1981-го  года.  После себя он оставил четырёх 
сыновей: Валентина, Виктора, Александра и Сергея. 

Мой дед Занин Сергей Дмитриевич родился в 1930-м году. 
В 1943-м году тринадцатилетним подростком он сел за руль 
трактора и пахал вместе с другими сельскими мальчишками 
колхозные поля. Дед очень гордился этим фактом своей биографии. 
Рассказывал, что в один из рабочих дней рядом с ним на мине, 
оставшейся после боевых действий, подорвался знакомый 
мальчишка-тракторист. Подросток остался жив, его только 
оглушило.  

Достигнув совершеннолетия, Сергей Дмитриевич ушёл в 
армию. С 1948-го по 1953-й год служил в авиационной части в 
Польше. После демобилизации вернулся в родное село, работал в 
колхозе в должности животновода.  

 Моя бабушка Занина (Струкова) Мария Сергеевна  
родилась в 1928-м году в селе Новосильское Больше-Полянского 
района Курской области 14.  

14 в настоящее время село Липецкой области области 

ЗАНИН  
Виктор Дмитриевич 

ЗАНИН ЗАНИН  
Сергей Дмитриевич, 

1930 г. – 2014 г. 
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Её мама Евдокия Михайловна 
была человеком глубоко верующим.  
Бабушку она родила в возрасте 50-ти лет. 
Всего в семье Струковых было 
восемнадцать детей, но из-за голода и 
болезней в живых осталось только пятеро.  

Евдокия Михайловна была 
человеком трудолюбивым и рукодельным: 
ткала холсты, хорошо шила и вышивала. 
После революции их семья была 
раскулачена. Отца бабушки Сергея 
Дмитриевича хотели сослать в Сибирь, но 
он подался в бега и сгинул. Люди говорили, 
что он умер где-то в Воронеже от голода. 
Старший  брат бабушки Тихон был глухо-
немым и работал портным, обшивая всю округу. До старости он не 
дожил и умер в возрасте около тридцати лет.  

После замужества Мария Сергеевна переехала в село 
Перекоповка и всю свою трудовую жизнь работала дояркой на 
ферме. Отдыхать ложилась за полночь, к четырём утра вставала на 
дойку. Воспитывала  троих детей: Василия, Алексея и Татьяну, 
ухаживала за огородом и большим подсобным хозяйством. Сколько 
себя помню, она всегда была хронически уставшей. Если ей 
удавалось где-нибудь присесть, то обязательно засыпала. 

Семья Заниных (нижний ряд), начало 60-х. 
Фотография из личного архива Сергея и Марии Заниных 

ЗАНИНА 
Мария Сергеевна, 

1928 г. – 2018 г. 
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Старший сын моей бабушки Занин Василий Сергеевич 
родился в 1955-м году. В 1975-м году, после службы в армии, 
работал во вневедомственной охране в городе Воронеж. 

ЗАНИН Василий Сергеевич,  
1955 г. – 1978 г. 

Фотография из личного архива Т. С. Коноревой (Заниной) 

7-го июня 1978-го года сержант Занин В. С. трагически 
погиб вместе со своим напарником. Милиционеры разбились, 
преследуя на служебном мотоцикле преступников ограбивших банк. 
Их имена увековечены на мемориале «Сотрудникам МВД и других 
правоохранительных органов, воинам-интернационалистам, 
погибшим при исполнении служебного долга» в районе стадиона 
«Динамо» (г. Воронеж). 

Всю свою оставшуюся жизнь моя бабушка Мария Сергеевна 
провела в трауре по любимому сыну. 

Младший сын Занин Алексей Сергеевич родился в 1957-м 
году. В 1979-м году был демобилизован из рядов Вооружённых сил 
СССР.  Двенадцать лет прослужил в патрульно-постовой службе. В 
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середине 80-х Алексей Сергеевич  заочно окончил Саратовскую 
милицейскую школу. Дослужился до майора   и   вышел   на   пенсию. 

Моя мама Конорева (Занина) Татьяна Сергеевна родилась 
в 1958-м году. В 1977-м году окончила Россошанское 
педагогическое училище и всю свою трудовую жизнь посвятила 
школе. С 1977-го по 1980-й год работала учителем начальной школы 
в селе Землянск. В 1980-м году вышла замуж и переехала в город 
Семилуки. В этом же году начала преподавать русский язык и 
литературу во 2-й средней школе им. Н. Д. Рязанцева. 
Педагогическую деятельность закончила в 2022-м году в МКОУ 
Семилукская СОШ №1. Отличник народного просвещения. 

Двоюродный брат моей бабушки Струков Матвей Павлович 
родился 22-го августа 1921-го года в селе Новосильское. Окончил 
Землянское педагогическое училище15. 6-го ноября 1941-го года 
ушёл на фронт. Воевал в должности командира радиовзвода в 979-м 
стрелковом полку 253-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского 
фронта и 848-м отдельном батальоне связи 402-й стрелковой 
дивизии Закавказского фронта. Был награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 1-й степени, медалью «За победу 
над Германией в ВОВ».  

Из наградного листа к ордену Красной Звезды старшего 
лейтенанта Струкова М. П.: «14-го июля 1944-го года во втором 
батальоне отказала рация, тов. Струков вышел сам на её 

15 в 1955 году Землянское педагогическое училище перевели в город Павловск 

ЗАНИНА 
Татьяна Сергеевна 

ЗАНИНАЗАНИН 
Алексей Сергеевич 
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исправление  и, в самый короткий срок, дал возможность командиру 
полка руководить боем.  

При преследовании противника пользоваться телефонной 
связью было трудно, тов. Струков организовал радиосвязь 
бесперебойно, даже на марше, чем способствовал успеху 
наступления наших частей. За проявленные при этом отвагу и 
мужество представляю тов. Струкова к правительственной 
награде – ордену Красной Звезды.  

Командир 979-го стрелкового полка майор В. Иванов». 

СТРУКОВ Матвей Павлович 

Военную службу Матвей Павлович закончил 24-го ноября 
1948-го года в звании капитана. Работал директором школы. 
Несколько лет заведовал Семилукским отделом народного 
образования, после чего был переведён в Воронежский ОБЛОНО16, 
где работал до самой пенсии. Вместе со своей женой Струковой 
Марией Корнеевной воспитал трёх приёмных детей (Лидию, 
Владимира, Игоря) и родного сына Владимира. 

МИЛАЯ МОЯ РОДИНА 

Детство… Весна. Яркое солнце заливает растаявшие от снега 
лужи. Обнажилась земля. Бегу, прыгаю через них и не касаюсь 
земли. Я лечу. Непередаваемое ощущение. На лугу идёт игра в 

16 Областной отдел народного образования 
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лапту. Там мои сверстники. Сейчас и я 
вместе со всеми включусь в 
увлекательное событие. Самое главное – 
это успеть упасть на землю, когда в тебя 
летит мяч. Я на земле – мяч летит мимо. 
Команда успевает безнаказанно 
пробежать вверх. Это одно из ярких 
воспоминаний из детства. А сколько их 
было!!! 

На закате прожитой жизни в 
памяти остаются самые незабываемые 
впечатления. 

Лето… Радость!!! Мы всей гурьбой 
на Снове. Излюбленное место Лакомобиль, где на берегу стояла 
какая-то немудрёная железка, по-видимому, для полива полей. 
Несколько лет назад она бесследно исчезла. Я долго удивлялась: 
кому она понадобилась и как можно было её увезти. Если нет 
заданий от родителей, то можно целый день плескаться в воде, 
греться на солнышке, нырять с обрыва, лазить в норки за стрижами, 
а потом выпускать их в небо. 

Луг возле Кобыльей Сновы. 
https://ok.ru/seloperekopovka 

Поле, луг, река, лес – всё принадлежало нам. Выпал спорый 
дождик – бидон в руки и на луг за грибами, которые так быстро 
вылазили из земли, образуя круги. Созрела ягода – спешим в рощу, 
чтобы насладиться непередаваемым вкусом и ароматом. А сколько 
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радости, если тебя догонит машина и с ветерком в кузове ты быстро 
доедешь до села.  

Выпал летний дождь – на улице аромат: это запахла ромашка, 
которая в изобилии цвела на лугах. Сейчас, к сожалению, они 
заросли сорняками. 

С родителями. Дорога на Беляевку, 1987 г. 

Незабываемое лето. Спускается вечер – заранее знаешь, что 
пойдёшь в кино, потом до первых петухов будут танцы возле клуба, 
а потом – посиделки у кого-нибудь под окном. Домой возвращались 
с песнями. Татьяна Рыжая, Валентина Куликова – наши соловьи. Их 
голоса звенели в воздухе, далеко разносились по селу. На 
посиделках игры – в колечко, в краски. Смех. Отрадно и легко на 
душе. Или травили анекдоты, а больше всего завораживали 
страшилки. Идёшь домой, всего боишься, хорошо, когда брат 
Алексей был с тобой рядом. Возвращались под утро – мама корову 
доит, на работу собирается, а мы спать до обеда.  

Непередаваемую радость доставляла родная земля. Если 
уедешь в Воронеж на несколько дней, сильно скучаешь и думаешь: 
поскорее бы домой. Помню, как-то мама купила мне путёвку и 
отправила в Графское в пионерский лагерь на целых три недели. 
Выдержала лишь одну. «Мама, забери меня отсюда! Я хочу домой!» 
- кричала я, увидев приехавшую проведывать меня маму. И уехала 
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вместе с ней в свою любимую деревню, в поле, к речке, к лесу, к 
родной земле.  

Большак. 
https://ok.ru/seloperekopovka 

Школьные годы в деревне. Что осталось в памяти? Многое. 
Пусть не сравнить наше образование с городским, но мои 
одноклассники все стали замечательными людьми и получили 
высшее образование: Людмила Пономарёва, Ольга Крыцына, 
Людмила Савельева, Сергей Рябцев, Александр Слюсарев, Анна 
Золотых, Александр Рябцев. 

Я 45 лет отработала в школе, равняясь на своих наставников 
Анну Егоровну Рябцеву и Римму 
Михайловну Летунову. Мне всегда 
хотелось быть похожей на них. Разве 
можно забыть необыкновенную, 
красивую и умную преподавателя 
математики в нашей школе?! Она 
появилась в нашем селе, как звёздочка на 
зимнем небосклоне. Вместе с ней мы 
выпускали математическую газету, 
приходили к ней домой, пили чай, 
беседовали. Как мы любили занятия 
кружка, на котором решали 
наитруднейшие математические 
задания. Она играла на баяне, и мы 
устраивали в школе праздники, пели РЯБЦЕВА 

Анна Егоровна 

126



песни. Одну из них «Ты за партой сидишь, капитан» я пела, когда 
сдавала экзамены в Россошанское педагогическое училище, и меня 
приняли. Мы любовались ею. Стройная, подтянутая, в неизменном 
голубом костюме и длинной юбке, только кофточки были всегда 
разные. Отдавая душу и знания нам, сельским детям, она всегда 
служила для нас примером. А я думала: вырасту, выучусь и стану 
такой, как Римма Михайловна. 

Первый класс. Село Землянск, 1977 г. 

Я счастливый человек: столько замечательных людей 
встретила на своём пути, в своей милой деревне. Жаль, что все мы 
уехали в город. Не пришлось нам жить на своей земле, приумножать 
её богатства. Опустела наша Родина, обмелела речка, заросла 
деревьями, не журчит в ней вода, луга заросли дурняком и только 
месяц и звёзды остались прежними. Нежно светит луна, поют 
соловьи. Я очень люблю бывать в Перекоповке, выйду в поле, 
посмотрю в небо на бегущие облака, задумаюсь о прошлом и 
говорю: «Лучше тебя нет, милая моя Родина. Все в прошлом, но 
самые дорогие минуты связаны с тобой, моя земля, мой отчий дом, 
моя Перекоповка». 

Конорева (Занина) Татьяна Сергеевна, 
март 2023 г. 
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ОЗЁРКИ 
стихотворение жителя села Перекоповка 
Занина Василия Григорьевича, 1955 г. 

**** 
Стоят Озёрки на пригорке 
Без малого уж триста лет. 
И вили раньше там верёвки, 
Из них плёл чуни бабке дед. 

Ходили в церковь помолиться, 
Почтить распятого Христа, 
Святой водою освятиться, 

Чтоб жизнь у них была чиста. 

Народ в Озёрках веселился, 
От церкви к церкви звон летел, 
Когда Спасителю молился 
И он покой им повелел. 

Занин Василий Григорьевич 
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ФОТОИСТОРИЯ 

Владенная запись Орловской губернии Елецкого уезда Тербунской волости 
села Озёрки с деревнями Красной Поляной и Перекоповкой, 1868 г. [3] 
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Пионер – всем пример!!! 
САВЕЛЬЕВЫ Валентина и Любовь, КРИЦЫНА Валентина. 
Фотография из личного архива З. А. Дворниковой (Савельевой) 

Педагогический коллектив Перекоповской восьмилетней школы 
(средний ряд, второй слева – директор САВЕЛЬЕВ Г. Д.). 

https://ok.ru/seloperekopovka 
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Школа. 
Фотография из личного архива З. А. Дворниковой (Савельевой) 

Ясли-сад, начало 60-х годов 
Фотография из личного архива З. А. Дворниковой (Савельевой) 
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На лугу… 
https://ok.ru/seloperekopovka 
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РЯБЦЕВА Нина Филипповна с классом. 
Фотография из личного архива З. А. Дворниковой (Савельевой) 

РЯБЦЕВА Анна Егоровна с классом. 
https://ok.ru/seloperekopovka 
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Мужики. 
https://ok.ru/seloperekopovka 

Одинокая бродит гармонь… 
https://ok.ru/seloperekopovka 
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Красавицы. 
https://ok.ru/seloperekopovka 
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Ремонт моста, июль 1971 г. 
https://ok.ru/seloperekopovka 

На катке. 
https://ok.ru/seloperekopovka 
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После экзаменов в 8-м классе, 1971 г. 
https://ok.ru/seloperekopovka 

Девчата. 
https://ok.ru/seloperekopovka 
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https://ok.ru/seloperekopovka 

https://ok.ru/seloperekopovka 
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Приложение 1 

Первые жители деревни Перекоповка 
на основании 4-й ревизии деревни Перекоповка Елецкого уезда Орловской 

губернии, 1782 г.  ГАОО. Ф. 760. Оп.  1. Д. 117. С. 353-362. 

1. Алимпий Григорьевич КРЫЦЫН 1719 г. р. с женой, дочерью
однодворца села Красная Поляна, Степанидой Ивановой 1723 г. р. и детьми 
Фёдором (1734 г. – 1764 г.), Григорием 1737 г. р., Трофимом 1743 г. р., 
Митрофаном 1764 г. р., Аксиньей 1758 г. р. (выдана в замужество в село 
Красная Поляна), Прасковьей 1759 г. р., (выдана в замужество в деревню 
Новосильское), Февроньей 1760 г. р. (выдана в замужество в 
Рождественскую слободу города Землянска). 

2. Фёдор Алимпиевич КРЫЦЫН с женой Матрёной Алексеевой
1732 г. р. После смерти Фёдора в 1764 г. выдана в замужество в село 
Солдатское Елецкой округи за однодворца. 

3. Григорий Алимпиевич КРЫЦЫН с женой, дочерью однодворца
села Красная Поляна, Ульяной Ивановой 1738 г. р. 

4. Трофим Алимпиевич КРЫЦЫН с женой, дочерью однодворца
села Малиново Землянской округи, Марфой Антоновой 1752 г. р. и детьми 
Иваном 1769 г. р., Кондратом 1782 г. р., Натальей 1769 г. р. и Елизаветой 
1777 г. р. 

5. Митрофан Алимпиевич КРЫЦЫН с женой, дочерью
малороссиянина города Землянска слободы Журавлинник, Анной 
Тарасовой 1759 г. р. 

6. Никифор Григорьевич КРИЦЫН 1720 г. р. с женой, дочерью
однодворца села Солдатское Елецкой округи, Матрёной Осиповой 1732 г. 
р. и детьми Петром (1741 г. – 1767 г.) и Лукой 1749 г. р. 

7. Пётр Никифорович КРИЦЫН с женой Авдотьей Яковлевой
1737 г. р. (после смерти Петра в 1767 г. выдана в замужество в село 
Комынино Землянской округи за однодворца) и сыном Дмитрием 1768 г. 
р.  

8. Лука Никифорович КРИЦЫН 1749 г. р. с женой, дочерью
однодворца села Колыбелька Землянской округи, Дарьей Фёдоровой 1747 
г. р. и детьми Прохором 1766 г. р., Василисой 1765 г. р., Агапией 1773 г. р. 

9. Прохор Лукич КРИЦЫН с женой Анной Харитоновой 1762 г. р.
10. Михайло Яковлевич КРИЦЫН 1734 г. р. с женой, дочерью

однодворца села Красная Поляна, Анной Ларионовой 1733 г. р. и детьми 
Ульяном 1753 г. р., Акилиной 1764 г. р., Фёклой 1767 г. р. 

11. Ульян Михайлович КРИЦЫН с женой Натальей Петровой
1756 г. р. и детьми Прокофием 1776 г. р., Иваном 1779 г. р., Устиньей 1776 
г. р., Настасьей 1778 г. р. 

12. Логвин Григорьевич КРИЦЫН 1728 г. р. с женой, дочерью
однодворца села Бурдино, Ахимьей Тимофеевой 1732 г. р. и детьми 
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Родионом 1745 г. р., Иваном 1754 г. р., Михайлом 1757 г. р., Варварой 1752 
г. р. и Матрёной 1761 г. р. (выдана замуж за однодворца в село Голосновка 
Землянской округи). 

13. Родион Логвинович КРИЦЫН с женой, дочерью однодворца
села Красная Поляна Елецкой округи, Натальей Степановой 1742 г. р. и 
детьми Емельяном 1768 г. р., Самуилом 1771 г. р., Агафьей 1776 г. р., Анной 
1780 г. р. 

14. Иван Логвинович КРИЦЫН с женой, дочерью однодворца,
Анной Федосьевой 1753 г. р. и дочерью Марфой 1782 г. р. 

15.Михайло Логвинович КРИЦЫН с женой, дочерью однодворца
села Ламовец Землянской округи, Анисьей Яковлевой 1752 г. р. и детьми 
Алексеем 1782 г. р., Катериной 1773 г. р. и Лукерьей 1779 г. р. 

16. Фрол Никитович ЗАНИН 1746 г. р. с женой, дочерью
однодворца села Стегалово Елецкой округи, Катериной Петровой 1733 г. 
р. и детьми Петром 1769 г. р., Евдакией 1775 г. р., Афросиньей 1778 г. р. и 
Дарьей 1781 г. р. 

17. Фрола родной брат Гаврила Никитович ЗАНИН 1757 г. р. с
женой, дочерью однодворца села Тербуны Елецкой округи, Афросиньей 
Ивановой 1761 г. р. и дочерью Степанидой 1779 г. р. 

18. Фрола родной брат Фёдор Никитович ЗАНИН 1762 г. р. с
женой, дочерью однодворца села Красная Поляна, Федосьей Михайловой и 
детьми Иваном 1780 г. р. и Прасковьей 1782 г. р. 

19. Фрола родной брат Свирид Никитович ЗАНИН 1765 г. р. с
женой, дочерью однодворца села Верейка Землянской округи, Василисой 
Калининой 1763 г. р. 

20. Фрола сёстры Матрёна 1772 г. р. и Авдотья 1754 г. р. (выдана в
замужество в деревню Новосильское Елецкой округи). 

21. Федот Андреевич ЗАНИН 1721 г. р. с женой, дочерью
однодворца села Ломовец Землянской округи, Федосьей Алексеевой 1723 г. 
р. и детьми Григорием 1762 г. р., Андреем 1782 г. р., Лукерьей 1757 г. р. 
(выдана замуж за однодворца в село Голосновка Землянской округи), 
Домной 1759 г. р. (выдана замуж за однодворца Землянской округи) и 
Пелагеей 1770 г. р. 

22. Григорий Федотович ЗАНИН с женой, дочерью однодворца
села Запольный Тербунец Елецкой округи, Лукерьей Макаровой 1760 г. р. 
и сыном Андреем 1782 г.  р. 

23. Отставной солдат Никита Данилович ЗАНИН 1712 г. р.
24. Иван Тимофевич ЗАЛАТЫХ 1736 г. р. с женой, дочерью

однодворца села Митряшки Землянской округи, Ульяной Семёновой 1742 
г. р. и дочерью Авдотьей 1781 г. р. 

25. Ивана родной брат Филипп Тимофеевич ЗАЛАТЫХ 1740 г. р.
с женой, дочерью однодворца села Бурдино Елецкой округи, Агапкой 
Потаповой 1740 г. р. и детьми Тихоном (1757 г. – 1774 г.), Мартыном 1775 
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г. р., Матрёной 1759 г. р. (выдана в замужество за однодворца села 
Новосильское Елецкой округи) и Натальей 1779 г. р. 

26. Филипп Тимофеевич ЗОЛОТЫХ 1744 г. р. с женой, дочерью
однодворца села Яковлево Елецкой округи, Прасковьей Алексеевой 1742 г. 
р. и детьми Гаврилой 1762 г. р., Ермилом 1770 г. р., Апрасиньей 1763 г. р., 
Матрёной 1765 г. р. и Авдотьей 1778 г. р. 

27. Гаврила Филиппович ЗОЛОТЫХ с женой, дочерью
однодворца села Голосновка Землянской округи, Анной Петровой 1763 г. 
р. 

28.Филиппа родной брат Гаврила Тимофеевич ЗОЛОТЫХ 1747 г.
р. (с 1773 г. в рекрутах) с женой, дочерью однодворца села Вислая Поляна 
Землянской округи, Татьяной Абрамовой (умерла в 1768 г.) и дочерью 
Меланьей 1764 г. р. 

29. Ефим Иевлевич МАСЛОВ 1717 г. р. с женой, дочерью
однодворца села Колыбелька Землянской округи, Матрёной Григорьевой 
1722 г. р. и детьми Потапом (1740 г. – 1777 г.), Сидором (1747 г. – 1776 г.), 
Лазарем 1764 г. р., Василисой 1766 г. р. (выдана замуж за однодворца села 
Ламовец Землянской округи), Марфой 1747 г. р. 

30. Ларион Лаврентьевич РЯБЦЕВ 1743 г. р. с женой, дочерью
однодворца села Малиновая Поляна Землянской округи, Пелагеей 
Игнатовой 1732 г. р. с детьми Афанасием 1759 г. р. (с 1768 г. в рекрутах), 
Агафоном 1762 г. р., Михайлом 1765 г. р., Иваном 1767 г. р., Агафьей 1762 
г. р., Аксиньей 1773 г. р., Пелагеей 1776 г. р. 

31. Афанасий Ларионович РЯБЦЕВ с женой, дочерью однодворца
села Тербуны Елецкой округи, Афимой Васильевой 1752 г. р. с детьми 
Трофимом 1775 г. р. и Василисой 1764 г. р. 

32. Агафон Ларионович РЯБЦЕВ с женой, дочерью однодворца
села Красная Поляна, Прасковьей Яковлевой 1757 г. р. и детьми Григорием 
1780 г. р., Петром 1782 г. р. 

33. Михайло Ларионович РЯБЦЕВ с женой, дочерью однодворца
села Малиновая Поляна Землянской округи, Авдотьей Минаевой 1767 г. р. 

34. Татьяна Лукьяновна САВЕЛЬЕВА 1742 г. р. (дочь однодворца
села Вислая Поляна) с детьми Минаем 1775 г. р., Анисимом 1778 г. р., 
Евдакией 1764 г. р. и Анной 1769 г. р. 

35. Отставной капрал Ефим Дементьевич САВЕЛЬЕВ 1722 г. р.
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Приложение 2 

Уроженцы села Перекоповка участники 
Первой мировой войны 

(по данным РГВИА): 

-  рядовой 465-го стрелкового полка ГЛЯДИНСКИЙ Тихон, 
- фельдфебель 22-го Нижегородского полка ЗАНИН Александр 

Стефанович, рядовой 174-го Роменского пехотного полка ЗАНИН 
Андриан Матвеевич (пропал без вести 29.07.1915 г.), рядовой 4-го 
Туркестанского стрелкового полка ЗАНИН Игнатий Иванович, рядовой 
27-го Витебского пехотного полка ЗАНИН Павел Тимофеевич, рядовой 
29-го Туркестанского стрелкового полка ЗАНИН Пётр Гаврилович, 
рядовой 236-го пехотного запасного полка ЗАНИН Пётр Иванович,  

- гренадёр 12-го Астраханского гренадёрского полка ЗОЛОТЫХ 
Ермолай Васильевич, старший унтер-офицер 196-го Инсарского 
пехотного полка ЗОЛОТЫХ Иван Игнатьевич, рядовой 110-го Камского 
пехотного полка ЗОЛОТЫХ Тимофей Егорович, рядовой 268-го 
Пошехонского пехотного полка ЗОЛОТЫХ Тимофей Игнатьевич, 
рядовой 9-го гренадёрского Сибирского полка ЗОЛОТЫХ Филипп 
Семёнович,  

- рядовой 621-го Немировского пехотного полка КРИЦЫН Иван 
Васильевич, рядовой 4-го Кавказского полка КРИЦЫН Митрофан 
Романович, ефрейтор 205-го Шемахинского пехотного полка КРИЦЫН 
Николай Васильевич,  

- рядовой 120-го Серпуховского пехотного полка КРЫЦЫН 
Алексей Семёнович (пропал без вести 10.12.1916 г.), рядовой 314-го 
Новооскольского полка КРЫЦЫН Василий Михайлович, ефрейтор 3-го 
Финляндского стрелкового полка КРЫЦЫН Николай Васильевич,  

- стрелок 9-го стрелкового полка ПОПОВ Митрофан Иванович 
(пропал без вести 20.08.1915 г.), 

- стрелок 10-го Сибирского стрелкового полка РАЗИНКОВ 
Митрофан, рядовой 10-го Малороссийского гренадёрского полка 
РАЗИНКОВ Фрол Петрович; 

- рядовой 84-го запасного полка РЯБЦЕВ Георгий Фёдорович, 
стрелок 10-го Сибирского стрелкового полка РЯБЦЕВ Иосиф 
Емельянович, стрелок 9-го стрелкового полка РЯБЦЕВ Ефрем 
Фёдорович (пропал без вести 20.08.1915 г.), стрелок 10-го Сибирского 
стрелкового полка РЯБЦЕВ Николай Карпович, стрелок 13-го 
Белозерского полка РЯБЦЕВ Иосиф Петрович, младший унтер офицер 3-
го стрелкового Его Величества лейб-гвардии полка РЯБЦЕВ Иван 
Игнатьевич, рядовой 6-го Туркестанского стрелкового полка РЯБЦЕВ 
Николай Емельянович, бомбардир 78-й артиллерийской бригады 
РЯБЦЕВ Павел Меркурьевич, ефрейтор 3-го Финляндского стрелкового 
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полка РЯБЦЕВ Фёдор Никитович, рядовой 14-го Олонецкого полка 
РЯБЦЕВ Филипп Васильевич,  

- гренадёр 12-го Астраханского гренадёрского полка САВЕЛЬЕВ 
Лаврентий Гордеевич, рядовой 1-го Сибирского железнодорожного полка 
САВЕЛЬЕВ Иван Борисович,  

- рядовой СТАРОДУБЦЕВ Алексей Степанович телефонист 3-го 
Финляндского стрелкового полка, младший унтер-офицер 743-го 
Тирульского пехотного полка СТАРОДУБЦЕВ Иван Прокофьевич, 
рядовой 131-го Тираспольского полка СТАРОДУБЦЕВ Сергей 
Иванович, рядовой 127-го Путивльского полка СТАРОДУБЦЕВ Михаил 
Мокеевич (убит 13.05.1915 г.), стрелок 9-го стрелкового полка 
СТАРОДУБЦЕВ Тихон Тарасович, рядовой 5-й роты 228-го Задонского 
полка СТАРОДУБЦЕВ Фёдор Павлович, 

- рядовой 319-го Бугульминского пехотного полка ЧУГУНОВ Изот 
Алексеевич, 

- рядовой 264-го пехотного запасного батальона ШАТСКИХ 
Александр Тихонович. 
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