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Ïðåäèñëîâèå

Îäíèì èç âàæíåéøèõ ñîáûòèé XX-ãî âåêà ñòàëà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1941—
1945 ãã., â êîòîðîé ìíîãîíàöèîíàëüíûé ñîâåòñêèé íàðîä, ïðîÿâèâ ñòîéêîñòü è âîëþ ê ïîáåäå, íå-
ñãèáàåìóþ ñèëó äóõà, öåíîé íåñëûõàííûõ â èñòîðèè ëþäñêèõ è ìàòåðèàëüíûõ ïîòåðü â áîðüáå ñ
ìîùíûì è æåñòîêèì âðàãîì — ãåðìàíñêèì ôàøèçìîì è ÿïîíñêèì ìèëèòàðèçìîì îòñòîÿë ñâîþ
ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü, ñîõðàíèë ñîçäàííîå ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî.

Ïðîøåäøèå ïîñëå íàøåé Âåëèêîé Ïîáåäû ãîäû íå èçãëàäèëè â ïàìÿòè íàðîäíîé ïîäâèã âñåõ
âûïîëíèâøèõ äî êîíöà ñâîé âîèíñêèé äîëã çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, îò ðÿäîâîãî ñîëäàòà äî ìàð-
øàëà, êòî «ñåáÿ â áîþ íå ïîæàëåë, à ðîäèíó ñáåðåã». ×òèòü èõ ïàìÿòü — èçâå÷íàÿ òðàäèöèÿ íà-
øåãî íàðîäà. Ìîíóìåíòàëüíûì ìåìîðèàëîì ïàâøèì çà Ðîäèíó ñòàëà Âñåðîññèéñêàÿ Êíèãà Ïà-
ìÿòè, ñîñòàâíîé ÷àñòüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ Êíèãà Ïàìÿòè, ãäå óâåêîâå÷åíû
èìåíà áîëåå 182 òûñÿ÷ óðîæåíöåâ îáëàñòè, à òàêæå ñòàâøèå èçâåñòíûìè ñâûøå 34 òûñÿ÷ ôàìè-
ëèé âîèíîâ èç ïî÷òè 48 òûñÿ÷ ïîãèáøèõ è çàõîðîíåííûõ íà Òóëüñêîé çåìëå.

Âåëèê, íåîöåíèì èõ âêëàä â íàøó îáùóþ Ïîáåäó. Âå÷íàÿ èì ñëàâà è ïîêîé! Âìåñòå ñ íèìè
ñëàâó ïîáåäèòåëåé ïî ïðàâó ðàçäåëÿþò âñå, êòî â òå ñóðîâûå ãîäû óøåë íà ôðîíò è âåðíóëñÿ äî-
ìîé ñ Ïîáåäîé, ïðèñòóïèë ê ìèðíîìó òðóäó, ïðîäîëæèë ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíàõ, âíåñ ñâîþ ëåïòó â óìíîæåíèå ìîãóùåñòâà è âåëè÷èÿ íàøåãî Îòå÷åñòâà. Ìíî-
ãèå èç íèõ è íûíå ïðîäîëæàþò ñâîþ àêòèâíóþ îáùåñòâåííî-ïîëåçíóþ äåÿòåëüíîñòü, äðóãèå îò
ïðåêëîííûõ ëåò, âîåííûõ ðàí è áîëåçíåé îñòàâèëè ýòîò ìèð.

Âñå îíè çàñëóæèâàþò òîãî, ÷òîáû íàâå÷íî îñòàòüñÿ ïîèìåííî â èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ïîòîì-
êîâ. Ïîýòîìó âñåìåðíóþ ïîääåðæêó ïîëó÷èëà ïàòðèîòè÷åñêàÿ èíèöèàòèâà àäìèíèñòðàöèé òàêèõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè, êàê Ðåñïóáëèêè Àëòàé, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ, Êîìè, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Àñòðà-
õàíñêàÿ, Âîëîãîäñêàÿ, Ñàìàðñêàÿ, Ñàðàòîâñêàÿ è äðóãèå îáëàñòè, îðãàíèçîâàâøèõ âûïóñê òîìîâ
êíèã «Ñîëäàòû Ïîáåäû», â êîòîðûå çàíåñåíû èìåíà òåõ, êòî âîçâðàòèëñÿ ñ ôðîíòà ñ Ïîáåäîé. Òà-
êèå ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì âðåìåíè, Çàêîíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.01.93 ã.
«Îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå÷åñòâà», óòâåðæäåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 2001—2005—2010 ãîäû» è ïðèâîäÿò ëîçóíã «Íèêòî íå çàáûò è íè÷òî íå çàáûòî» ê åãî ïîäëèí-
íîìó ñîäåðæàíèþ.

Êíèãà Òóëüñêîé îáëàñòè «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.» ïî ñóòè ñâîåé ÿâëÿåòñÿ çàêîíî-
ìåðíûì ïðîäîëæåíèåì øåñòíàäöàòèòîìíîé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè. Îáà ýòè èçäàíèÿ ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé óíèêàëüíûé èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê, â êîòîðîì ïîèìåííî íàçâàíû âñå íàøè çåìëÿ-
êè — ó÷àñòíèêè Âåëèêîé âîéíû XX-ãî âåêà.

Ó÷ðåäèòåëÿìè êíèãè ñòàëè àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè, îáëâîåíêîìàò è îáëàñòíîé ñîâåò Òóëüñêî-
ãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîî-
õðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ïðåçèäèóì îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ â ïðèíÿòîì 29ìàðòà 2002 ã. ïî-
ñòàíîâëåíèè «Îá ó÷àñòèè âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé â ñîçäàíèè êíèãè Òóëüñêîé îáëàñòè “Ñîëäàòû
Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.“ îáðàòèëñÿ ê ãóáåðíàòîðó îáëàñòè Â.À.Ñòàðîäóáöåâó ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ïðåäëîæåíèÿìè, ïîñëå ÷åãî èì áûëî èçäàíî ïîñòàíîâëåíèå, îïðåäåëèâøåå íåîáõîäèìûå îðãàíè-
çàöèîííûå ìåðû. Èçäàíèå êíèãè áûëî ïîðó÷åíî îáíîâëåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè îáëàñòíîé
Êíèãè Ïàìÿòè è åå ðàáî÷åé ãðóïïå, íàìå÷åí ïîðÿäîê ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Íà÷àëî ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ äëÿ êíèãè áûëî ïîëîæåíî ñîñòîÿâ-
øèìñÿ 18 èþíÿ 2002 ã. îáëàñòíûì èíñòðóêòèâíûì ñîâåùàíèåì. Âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèÿõ áûëè âîññîçäàíû ðàéîííûå ðåäàêöèîííûå êîìèññèè, îïðåäåëåí ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè ñïè-
ñêîâ ôðîíòîâèêîâ è òåêñòîâûõ ìàòåðèàëîâ, âûäåëåíû ïîìåùåíèÿ, êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà, ðåøå-
íû âîïðîñû ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïîäáîðà êîíòèíãåíòà ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ îðãàíîâ
ôåäåðàëüíîé ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Âàæíóþ ðîëü ñûãðàëà ãëàñíîñòü ðàáîòû, øèðîêîå îïîâåùåíèå íàñåëåíèÿ î ôàêòå èçäàíèÿ
êíèãè, íåîáõîäèìîñòè íàèáîëåå ïîëíîãî âûÿâëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ âîéíû, îñîáåííî ïðèáûâøèõ â íà-
øó îáëàñòü â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ, à òàêæå óìåðøèõ çà ãîäû, ïðîøåäøèå ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû.
Äëÿ ýòîãî èñïîëüçîâàëèñü ìåñòíîå ðàäèîâåùàíèå, îáëàñòíûå, ãîðîäñêèå è ðàéîííûå ãàçåòû, îáú-
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ÿâëåíèÿ íà ïîäúåçäàõ äîìîâ â ãîðîäñêèõ ìèêðîðàéîíàõ, âîçìîæíîñòè ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé.
Â ðàéîííûõ ñîâåòàõ âåòåðàíîâ äåæóðèëè àêòèâèñòû äëÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé î ôðîíòîâèêàõ îò èõ
ðîäñòâåííèêîâ è äð. Ïî èíèöèàòèâå ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà è ó÷àùèõñÿ ïðîãèìíàçèè N¹ 2 ãî-
ðîäà Òóëû áûëà íà÷àòà ïîääåðæàííàÿ äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïàòðèîòè-
÷åñêàÿ àêöèÿ øêîëüíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.» Íà
ïåðâîì ýòàïå ýòîé àêöèè øêîëüíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îïîâåùåíèè ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ è ñî-
ñåäåé î ñðîêàõ è ìåñòå ïðèåìà ñâåäåíèé îá ó÷àñòíèêàõ âîéíû, â îêàçàíèè ïîìîùè èõ ïðåñòàðå-
ëûì ðîäñòâåííèêàì â ïåðåäà÷å íóæíûõ ñâåäåíèé â ðàéîííûå ñîâåòû âåòåðàíîâ. Íà âòîðîì ýòà-
ïå àêöèè ñ âåñíû 2003 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ñìîòð-êîíêóðñ ñî÷èíåíèé ó÷àùèõñÿ ê 60-ëåòèþ Ïîáåäû íà
òåìó «Ïàìÿòü î äíÿõ è ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — íàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ». Ïî ðå-
çóëüòàòàì ñìîòðà-êîíêóðñà áûëè âûÿâëåíû ïîáåäèòåëè ðàéîííûõ è îáëàñòíîãî êîíêóðñîâ, à èõ
ñî÷èíåíèÿ îïóáëèêîâàíû â øåñòîì òîìå êíèãè, êîòîðûé âðó÷åí â êà÷åñòâå íàãðàäû êàæäîìó ïî-
áåäèòåëþ.

Ïîñêîëüêó íàìå÷åííûé ñðîê âûïóñêà êíèãè «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.»— ê 60-ëåòèþ
Ïîáåäû — çíà÷èòåëüíî îòëè÷àëñÿ îò äâåíàäöàòèëåòíåãî ïåðèîäà èçäàíèÿ îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿ-
òè, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå èñïîëíèòü ñàìóþ òðóäîåìêóþ ÷àñòü ðàáîòû — ñîñòàâëåíèå ðàéîííûõ
ñïèñêîâ ôðîíòîâèêîâ — â ýëåêòðîííîé ôîðìå, äëÿ ÷åãî ðàáî÷àÿ ãðóïïà ðåäêîëëåãèè è èçäàòåëü-
ñêàÿ ôèðìà «Ðåïðîíèêñ» ïîäãîòîâèëè è âûäàëè âñåì èñïîëíèòåëÿì ðàáîò ñîîòâåòñòâóþùåå ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.

Ñëàæåííàÿ, íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà îáëàñòíîé è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé, âîåíêîìàòîâ, ñîâå-
òîâ âåòåðàíîâ, óïðàâëåíèé Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ, îáëàñòíîé ðåäêîëëåãèè è ðàéîííûõ ðåäàêöè-
îííûõ êîìèññèé îáåñïå÷èëè ñâîåâðåìåííóþ ïîäãîòîâêó îñíîâíîãî ìàññèâà äîêóìåíòîâ äëÿ êíè-
ãè: ñïèñêîâ ó÷àñòíèêîâ âîéíû, î÷åðêîâ î íåêîòîðûõ èç íèõ è «ïîðòðåòíûõ çàðèñîâîê», äðóãèõ òåê-
ñòîâûõ è ôîòîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Îäíèìè èç ïåðâûõ çàâåðøèëè ñâîþ ÷àñòü ðàáîòû
Áåëåâñêèé, Êèìîâñêèé, Ñóâîðîâñêèé, ßñíîãîðñêèé, Âåíåâñêèé, Åôðåìîâñêèé, Óçëîâñêèé ðàéîíû,
Çàðå÷åíñêèé, Ñîâåòñêèé è Öåíòðàëüíûé ðàéîíû ãîðîäà Òóëû.

Îñîáîé çàáîòîé îáëàñòíîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè ñòàëà ðàçðàáîòêà ñòðóêòóðû âñåãî èçäà-
íèÿ, åãî õóäîæåñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ, îïðåäåëåíèå òåìàòèêè «öåíòðàëüíîãî áëîêà» ñòàòåé è ðà-
áîòû ñ èõ àâòîðàìè. Ïîòðåáîâàëèñü íåîäíîêðàòíûå ðàáî÷èå âñòðå÷è ñî ìíîãèìè ó÷àñòíèêàìè ñî-
çäàíèÿ êíèãè, êîíñóëüòàöèè, ñîâåùàíèÿ, âûïóñê ðàçëè÷íûõ èíñòðóêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ. Èçäàòåëü-
ñêàÿ ïîäãîòîâêà, èçãîòîâëåíèå îðèãèíàë-ìàêåòîâ âñåõ òîìîâ êíèãè ïðîâåäåíû ÇÀÎ «Ðåïðîíèêñ»
ñîâìåñòíî ñ ðàáî÷åé ãðóïïîé ðåäêîëëåãèè è Òóëüñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèî-
òåêîé; îòïå÷àòàíà êíèãà, êàê è ðàíåå îáëàñòíàÿ Êíèãà Ïàìÿòè, â Òóëüñêîé òèïîãðàôèè Ìèíïå÷à-
òè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñàìûå èñêðåííèå ñëîâà ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè òóëÿêîâ çàñëóæèâàþò âñå
íàçâàííûå â äàííîì ïðåäèñëîâèè ñîçäàòåëè êíèãè, à òàêæå ïîìîùü Ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà ïðè
ðåäêîëëåãèè Âñåðîññèéñêîé Êíèãè Ïàìÿòè è îïûò íàøèõ êîëëåã, îñîáåííî èç Îìñêîé è Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòåé. Ïîñëå âûõîäà â ñâåò â íà÷àëå 2005 ã. øåñòè îñíîâíûõ òîìîâ, ó÷èòûâàÿ îïûò èç-
äàíèÿ îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè, ïîêàçàâøèé íåèçáåæíîñòü âûïóñêà äîïîëíèòåëüíûõ òîìîâ, áûëà
ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ ïåðñîíàëèé, íå âîøåäøèõ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì â îñíîâíûå òî-
ìà, è ê íà÷àëó 2007 ã. ïîäãîòîâëåí è âûïóùåí ñåäüìîé (äîïîëíèòåëüíûé), ê êîíöó 2008 ã.—âîñü-
ìîé (äîïîëíèòåëüíûé), à â 2012 ã.— äåâÿòûé (äîïîëíèòåëüíûé) òîìà.

Èòàê, çàâåðøåíî èçäàíèå: «Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ Êíèãà Ïàìÿòè»,«Êíèãà Òóëüñêîé îáëàñòè
“Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.“» Åãî çíà÷åíèå íå èñ÷åðïûâàåòñÿ ðàìêàìè ÷èñòî ìåìîðèàëü-
íîé öåëè — ñîçäàíèåì ïîèìåííîãî ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îíî òàê-
æå ÿâëÿåòñÿ èñòîðè÷åñêèì èñòî÷íèêîì, ñâèäåòåëüñòâóþùèì î ñëàâíûõ, ìíîãîòðóäíûõ äåëàõ òðó-
æåíèêîâ ôðîíòà è òûëà. Â òî æå âðåìÿ îáå ýòè êíèãè ñëóæàò ñðåäñòâîì ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ íàñåëåíèÿ íàøåé îáëàñòè è ïðåæäå âñåãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ íà ïðèìåðå òåõ, êòî îñòàëñÿ
âåðíûì âîèíñêîé ïðèñÿãå äî êîíöà. Ýòà îöåíêà, ïðîçâó÷àâøàÿ íà ñîñòîÿøåéñÿ 4 àïðåëÿ 2001 ã.
îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Âñåðîññèéñêàÿ Êíèãà Ïàìÿòè: èñòîðè÷åñêèé, ñî-
öèîêóëüòóðíûé, ìåìîðèàëüíûé è âîñïèòàòåëüíûé àñïåêòû», ïîëíîñòüþ îòíîñèòñÿ êàê ê Òóëüñêîé
îáëàñòíîé Êíèãå Ïàìÿòè, òàê è ê êíèãå «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.». Ìàòåðèàëû ýòîé êîí-
ôåðåíöèè îïóáëèêîâàíû â ñáîðíèêå «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì...», ïîñòóïèâøåì â 2001 ãî-
äó âî âñå îáëàñòíûå è ðàéîííûå áèáëèîòåêè, ðàéîííûå ñîâåòû âåòåðàíîâ, à òàêæå íàïðàâëåííîì
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ñîãëàñíî ïðåäëîæåíèþ ðåäêîëëåãèè Âñåðîññèéñêîé Êíèãè Ïàìÿòè ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó âî âñå
ðåãèîíû Ðîññèè. 27 àïðåëÿ 2007 ã. ñîñòîÿëàñü âòîðàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ «Êíèãà Ïàìÿòè è Ñëàâû: èòîãè è ïåðñïåêòèâû», ìàòåðèàëû êîòîðîé òàêæå îïóáëèêîâàíû â
ñáîðíèêå «Êíèãà Ïàìÿòè è Ñëàâû», à 14 èþíÿ 2011 ã.— òðåòüÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïàìÿòü î Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñâÿùåííà è íåïîäâëàñòíà âðåìåíè!» ñ âûïóñêîì ñáîðíèêà åå ìàòåðèàëîâ

Ñ âûõîäîì â ñâåò 25-òîìíîé «Òóëüñêîé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè. Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—
1945 ãã.» ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñ ïîìîùüþ ýòîãî óíèêàëüíîãî èçäàíèÿ, ïîèìåííî óâåêîâå÷èâ-
øåãî Ïàìÿòü è Ñëàâó ïîëóìèëëèîíà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ñîäåðæàùåãî
öåííåéøèå ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû,— öåëåíàïðàâëåííî è ïëîäîòâîðíî âåñòè èñòî-
ðèêî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ íà ãåðîè÷åñêîé èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû 1941—1945 ãã., èáî ïîìíèòü óðîêè èñòîðèè, ñëåäîâàòü ïðèìåðó ïðåäêîâ, â òÿæêóþ
ãîäèíó âñòàâàâøèõ íà çàùèòó Îòå÷åñòâà,— ñâÿòîé äîëã íûíåøíèõ è áóäóùèõ ïîêîëåíèé ãðàæäàí
Âåëèêîé Ðîññèè.

Äëÿ ýòîãî ïî èíèöèàòèâå îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ è êîìèòåòà âåòåðàíîâ âîéíû è âîåí-
íîé ñëóæáû ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäÿòñÿ â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Óðîêè Ïàìÿòè ïî òåìàòèêå öèêëà «Ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå ñâÿùåííà è íåïîäâëàñòíà âðåìåíè!» ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèàëîâ «Òóëüñêîé îáëàñò-
íîé Êíèãè Ïàìÿòè. Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.». Öåëü óðîêîâ — ðàñøèðÿòü è óãëóáëÿòü ïî-
ëó÷åííûå ïî øêîëüíûì ó÷åáíûì ïðîãðàììàì çíàíèÿ îá èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ñîõðàíÿòü è óêðåïëÿòü ïàìÿòü î íåé ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû áåñåä îá èñòîðèè âîåííûõ ñîáûòèé íà
Òóëüñêîé çåìëå, èõ çíà÷åíèè è ìåñòå â îáùåì õîäå âîéíû, î íàøèõ çåìëÿêàõ, èõ âîåííîé ñóäüáå
è ëè÷íîì âêëàäå â Ïîáåäó.

Â ïîìîùü âåäóùèì Óðîêè Ïàìÿòè â 8-îì è 9-îì òîìàõ êíèãè îïóáëèêîâàíû ìåòîäè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè, ïðèìåðíàÿ òåìàòèêà áåñåä ïî öèêëó ñ ïîäðîáíûìè ïðàêòè÷åñêèìè ñîâåòàìè è ïå-
ðå÷íåì êîíòðîëüíûõ âîïðîñîâ è çàäàíèé, à òàêæå çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ìàòåðèàëîâ «öåíòðàëüíî-
ãî áëîêà» (èç òîìîâ 1—6), íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ áåñåä ïî ðåêîìåíäóåìûì
òåìàì.

×òî æå âõîäèò â ñîäåðæàíèå äåâÿòèòîìíîãî èçäàíèÿ «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.», êàê
ïîëüçîâàòüñÿ èì?

Ãëàâíîå â íåì — ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ âîéíû. Äëÿ òîãî, ÷òîáû íàéòè íóæíóþ ôàìèëèþ, ñëåäóåò
ñíà÷àëà ïî èìåþùåìóñÿ â êàæäîì òîìå «Ñîäåðæàíèþ êíèãè “Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.»
îïðåäåëèòü íîìåð òîìà, ãäå èìååòñÿ ðàçäåë ðàéîíà, âîåíêîìàòîì êîòîðîãî áûë ïðèçâàí âíåñåí-
íûé â êíèãó èëè â êîòîðîì îí ïðîæèâàåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëèáî ïðîæèâàë â ìîìåíò ñìåðòè. Çà-
òåì ïî îãëàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî òîìà íàéòè íà óêàçàííûõ òàì ñòðàíèöàõ íåîáõîäèìûé ðàé-
îííûé ðàçäåë è ïðîèçâåñòè ïîèñê â ñïèñêå, ãäå ôàìèëèè ðàñïîëîæåíû ïî àëôàâèòó. Ïîðÿäîê ôà-
ìèëèé, íà÷èíàþùèõñÿ ñ îäíîé áóêâû, îïðåäåëÿåòñÿ òàêæå ïîàëôàâèòíî ïî âòîðîé è ïîñëåäóþùèì
áóêâàì. Êðîìå òîãî, â 6—9-îì òîìàõ èìååòñÿ ðàñïîëîæåííûé ïî ðàéîíàì äîïîëíèòåëüíûé ñïè-
ñîê ïåðñîíàëèé, íå âêëþ÷åííûõ â ðàíåå âûøåäøèå òîìà êíèãè. Â ïåðâîì òîìå ñîäåðæàòñÿ ðàç-
äåëû ðàéîíîâ ãîðîäà Òóëû, â ïîñëåäóþùèõ — ðàçäåëû ðàéîíîâ îáëàñòè, âñå îíè ðàñïîëîæåíû â
ïîðÿäêå àëôàâèòà.

Ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ âîéíû äëÿ ýòîé êíèãè ñîñòàâëÿëèñü íà îñíîâå ìíîãèõ èñòî÷íèêîâ. Îñíîâ-
íîé èç íèõ — ñïèñêè ïðèçâàííûõ (ìîáèëèçîâàííûõ) â ïðåäâîåííûå è âîåííûå ãîäû, èìåþùèåñÿ
â àðõèâàõ êàæäîãî âîåíêîìàòà. Â õîäå ðàáîòû ñ íèìè áûëè èñêëþ÷åíû ôàìèëèè òåõ, êòî óæå óâå-
êîâå÷åí â Òóëüñêîé îáëàñòíîé Êíèãå Ïàìÿòè, êàê ïîãèáøèå â áîÿõ, óìåðøèå îò ðàí è áîëåçíåé,
ïðîïàâøèå áåç âåñòè. Ïîñëåâîåííàÿ ñóäüáà ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà îñòàëüíûõ óòî÷íåíà ñâå-
äåíèÿìè î æèâóùèõ ïîíûíå èëè óìåðøèõ ïîñëå âîéíû — ïî äîêóìåíòàì âîåíêîìàòîâ, ïåíñèîí-
íûõ ñëóæá óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è äð., ïî îáðàùåíè-
ÿì ãðàæäàí, ðîäñòâåííèêîâ óìåðøèõ ôðîíòîâèêîâ â âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè.

Òåì íå ìåíåå íåò ïîëíîé óâåðåííîñòè, ÷òî â íàøó êíèãó íå ïîïàëè â ñèëó îòñóòñòâèÿ äîëæ-
íûõ ñâåäåíèé îòäåëüíûå ëèöà, êîòîðûå ïîñëå ìîáèëèçàöèè íå áûëè â äåéñòâóþùåé àðìèè ïî ðàç-
íûì ïðè÷èíàì. Îäíàêî, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç íèõ âûïîëíÿëî ñâîé âîèíñêèé äîëã òàì, ãäå
èì ïðåäïèñûâàëî êîìàíäîâàíèå; îíè îáåñïå÷èâàëè ôóíêöèîíèðîâàíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ âîåí-
íûõ ñëóæá, äàâàëè âîçìîæíîñòü çàìåíèòü òåõ, êòî óõîäèë íà ôðîíò, èëè ãîòîâèëè èõ ê ýòîìó. Îíè
òîæå âíåñëè ñâîé ñêðîìíûé âêëàä â Ïîáåäó, ÷òî íè â êîåé ìåðå íå óìàëÿåò çàñëóã ôðîíòîâèêîâ,



ïðîøåäøèõ ñ áîÿìè ïîë-Åâðîïû è ïðîÿâèâøèõ ïîäëèííûé ãåðîèçì, óäîñòîåííûõ ìíîãèõ áîåâûõ
íàãðàä. Ê òîìó æå â àðõèâíûõ ìàòåðèàëàõ âîåíêîìàòîâ î ìîáèëèçîâàííûõ íåò êàêèõ-ëèáî îòìå-
òîê î âîåííîé ñëóæáå ýòèõ ëþäåé, ñëåäîâàòåëüíî, íåò è âåñêèõ îñíîâàíèé èñêëþ÷àòü êîãî-ëèáî èç
ñïèñêà. È ïîòîìó ñîçäàòåëè êíèãè î ñîëäàòàõ Ïîáåäû óáåæäåíû, ÷òî íå ñòîèò áðîñàòü òåíü íåäî-
âåðèÿ íà ìíîãèå òûñÿ÷è íàøèõ çåìëÿêîâ, ÷åñòíî âûïîëíèâøèõ ñâîé âîèíñêèé äîëã â ñîñòàâå Âî-
îðóæåííûõ ñèë íàøåé ñòðàíû â ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è íûíå âíåñåííûõ â
ýòó êíèãó íà îñíîâàíèè ñïèñêîâ ïðèçâàííûõ â ãîäû âîéíû.

Â ñâåäåíèÿõ î ôðîíòîâèêàõ íàìåðåííî íå óêàçûâàþòñÿ èõ âîèíñêèå çâàíèÿ è íàèìåíîâàíèÿ
âîéñêîâûõ ÷àñòåé è ñîåäèíåíèé, â ñîñòàâå êîòîðûõ îíè âîåâàëè, òåì áîëåå, ÷òî, êàê ïðàâèëî, â
âîèíñêîé ñóäüáå ìíîãèõ ôðîíòîâèêîâ áûëà íå îäíà âîéñêîâàÿ ÷àñòü. Âåäü ãëàâíîå — îíè áûëè
Ñîëäàòàìè Âåëèêîé âîéíû. Â ýòîì îíè âñå ðàâíû è òàêèìè âîéäóò â èñòîðèþ, â òîì ÷èñëå íà ñòðà-
íèöàõ ýòîé êíèãè. Íå óêàçàíû òàêæå â ñâåäåíèÿõ î ìåñòå ðîæäåíèÿ íàçâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè è
ðàéîíà, åñëè îíè ñîâïàäàþò ñ íàçâàíèåì ðàéîííîãî ðàçäåëà êíèãè. Â òî æå âðåìÿ ðåäàêöèîííàÿ
êîëëåãèÿ ñîæàëååò, ÷òî íå óäàëîñü èçáåæàòü íåïðåäíàìåðåííîãî èñêàæåíèÿ èëè ñîêðàùåíèÿ íå-
êîòîðûõ ôàìèëèé, èìåí, îò÷åñòâ, à òàêæå îòñóòñòâèÿ ñâåäåíèé î ãîäå è ìåñòå ðîæäåíèÿ ëèö, âíå-
ñåííûõ â êíèãó. Â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ýòî îáúÿñíÿåòñÿ àíàëîãè÷íûìè íåäîñòàòêàìè â ñîäåðæà-
íèè àðõèâíûõ èñòî÷íèêîâ, ñîñòàâëåííûõ â òå äàëåêèå è òðóäíûå ãîäû.

Êðîìå ñïèñêîâ, â êàæäîì ðàéîííîì ðàçäåëå èìåþòñÿ âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ, à òàêæå âîñïî-
ìèíàíèÿ ôðîíòîâèêîâ, î÷åðêè î íèõ, êðàòêèå «ïîðòðåòíûå çàðèñîâêè» ñ ôîòîãðàôèÿìè ó÷àñòíè-
êîâ âîéíû. Â íà÷àëå âñåõ îñíîâíûõ òîìîâ ïîâòîðÿåòñÿ «öåíòðàëüíûé áëîê» ìàòåðèàëîâ: îáðà-
ùåíèå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Â.À.Ñòàðîäóáöåâà, îãëàâëåíèå î÷åðåäíîãî òîìà, ïðåäèñëîâèå, ñîäåð-
æàíèå âñåõ òîìîâ êíèãè, òðè êàðòî-ñõåìû (áèòâû ïîä Ìîñêâîé — îáîðîíèòåëüíûé ïåðèîä è
êîíòðíàñòóïëåíèå; ñõåìà ìåñò ôîðìèðîâàíèÿ âîéñêîâûõ ÷àñòåé, ñîåäèíåíèé è îáúåäèíåíèé íà
òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè), ñåðèÿ èç 24-õ ñòàòåé î ðàçëè÷íûõ ñîáûòèÿõ âîéíû. Â íåãî âõîäÿò
òàêæå äâå âñòàâêè: «Àêòèâ âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèéÒóëüñêîé îáëàñòè» («ïîðòðåòíûå çàðèñîâ-
êè»), èëëþñòðèðîâàííûå ðàçäåëû «Îðóæèå Ïîáåäû» — ôîòîãðàôèè è òàêòèêî-òåõíè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè ðàçíûõ âèäîâ âîîðóæåíèÿ ïåðèîäà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941—1945 ãã. (ïî
ìàòåðèàëàì Âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ àðòèëëåðèè, èíæåíåðíûõ âîéñê è âîéñê ñâÿçè, Òóëüñêî-
ãî ìóçåÿ îðóæèÿ, Òóëüñêîãî âîåííîãî àðòèëëåðèéñêîãî èíæåíåðíîãî èíñòèòóòà, Òóëüñêîé îáëàñò-
íîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè) è «Îðäåíà è ìåäàëè ÑÑÑÐ».

Â øåñòîé òîì ïîìèìî ïðîäîëæåíèÿ ðàéîííûõ ñïèñêîâ âõîäÿò ðàçäåëû: «Ñî÷èíåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé ðàéîííûõ è îáëàñòíîãî ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ ñî÷èíåíèé ó÷àùèõñÿ øêîë», «Äîïîëíèòåëüíûå
ðàéîííûå ñïèñêè», «Êíèãà Ïàìÿòè. Äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ê òîìàì 1—16», òàáëèöà ñâîäíûõ
äàííûõ íà 01.01.2005 ã. î êîëè÷åñòâå âíåñåííûõ â îáëàñòíóþ Êíèãó Ïàìÿòè è êíèãó «Ñîëäàòû Ïî-
áåäû. 1941—1945 ãã.», íàèáîëåå ïîëíûé ñïèñîê òóëÿêîâ — Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ïîëíûõ
êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû, äîïîëíåííûé â 8-îì òîìå, è âêëåéêà èëëþñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ ñ
òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, âñòðå÷ äåëåãàöèé ãîðîäîâ-ãåðîåâ è äð. Â 7—9-îì (äîïîëíèòåëüíûõ)
òîìàõ ïðîäîëæåíà ïóáëèêàöèÿ ñòàòåé î ôðîíòîâèêàõ è äîïîëíèòåëüíîãî ñïèñêà ïî ðàéîíàì îáëà-
ñòè, à òàêæå ðàçäåëà «Êíèãà Ïàìÿòè» ñ íîâûìè ñâåäåíèÿìè î ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè â
ãîäû âîéíû. Â 8-é è 9-é òîìà âêëþ÷åíû óïîìÿíóòûå âûøå èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðè-
àëû ïî ïðîâåäåíèþ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáëàñòè Óðîêîâ Ïàìÿòè ïî öèêëó «Ïàìÿòü î
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñâÿùåííà è íåïîäâëàñòíà âðåìåíè!». Êðîìå ýòîãî, äëÿ óäîáñòâà
ïîëüçîâàíèÿ âñåì èçäàíèåì Êíèãè â íàñòîÿùåì òîìå ïîâòîðÿþòñÿ «Ïðåäèñëîâèå ê Êíèãå
Ïàìÿòè», «Ââåäåíèå», «Ñîäåðæàíèå Êíèãè Ïàìÿòè» è êàðòî-ñõåìû âîåííûõ ñîáûòèé â
Ìîñêîâñêîé áèòâå è íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Òèðàæ êíèãè «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.» (òîìà 1—9) òàê æå, êàê è Òóëüñêîé îáëàñòíîé
Êíèãè Ïàìÿòè (òîìà 1—16), íåáîëüøîé — âñåãî 500 ýêçåìïëÿðîâ. Ïîýòîìó êàæäûé, êòî ïîæåëà-
åò íàéòè â íèõ íóæíûå ñâåäåíèÿ î ðîäíûõ, áëèçêèõ, çåìëÿêàõ, ìîæåò îáðàòèòüñÿ âî âñå îáëàñò-
íûå, ãîðîäñêèå è ðàéîííûå îðãàíû âëàñòè, âîåíêîìàòû, áèáëèîòåêè, ìóçåè, àðõèâíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ, êóäà ïîëíûå êîìïëåêòû ýòèõ êíèã ïåðåäàíû äëÿ ïîñòîÿííîãî õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ.

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ
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Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å
êíèãè Òóëüñêîé îáëàñòè

«ÑÎËÄÀÒÛ ÏÎÁÅÄÛ. 1941—1945ãã.»

Òîì I

Ïðåäèñëîâèå. Ñòàòüè, ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, 
êàðòû è ñõåìû âîåííûõ äåéñòâèé.

Ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ âîéíû:
Çàðå÷åíñêèé ðàéîí
Ïðèâîêçàëüíûé ðàéîí
Ïðîëåòàðñêèé ðàéîí
Ñîâåòñêèé ðàéîí
Öåíòðàëüíûé ðàéîí

Òîì 2

Ïðåäèñëîâèå. Ñòàòüè, ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, 
êàðòû è ñõåìû âîåííûõ äåéñòâèé

Ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ âîéíû:
Àëåêñèíñêèé ðàéîí
Àðñåíüåâñêèé ðàéîí
Áåëåâñêèé ðàéîí
Áîãîðîäèöêèé ðàéîí
Âåíåâñêèé ðàéîí
Âîëîâñêèé ðàéîí
ãîðîä Äîíñêîé

Òîì 3

Ïðåäèñëîâèå. Ñòàòüè, ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, 
êàðòû è ñõåìû âîåííûõ äåéñòâèé.

Ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ âîéíû:
Äóáåíñêèé ðàéîí
Åôðåìîâñêèé ðàéîí
Çàîêñêèé ðàéîí
Êàìåíñêèé ðàéîí
Êèìîâñêèé ðàéîí
Êèðååâñêèé ðàéîí
Êóðêèíñêèé ðàéîí

Òîì 4

Ïðåäèñëîâèå. Ñòàòüè, ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, 
êàðòû è ñõåìû âîåííûõ äåéñòâèé.

Ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ âîéíû:
Ëåíèíñêèé ðàéîí
Íîâîìîñêîâñêèé ðàéîí

Òîì 5

Ïðåäèñëîâèå. Ñòàòüè, ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, 
êàðòû è ñõåìû âîåííûõ äåéñòâèé.

Ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ âîéíû:
Îäîåâñêèé ðàéîí
Ïëàâñêèé ðàéîí
Ñóâîðîâñêèé ðàéîí
Òåïëî-Îãàðåâñêèé ðàéîí
Óçëîâñêèé ðàéîí
×åðíñêèé ðàéîí

Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945



Òîì 6

Ïðåäèñëîâèå. Ñòàòüè, ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, 

êàðòû è ñõåìû âîåííûõ äåéñòâèé.

Ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ âîéíû:

Ùåêèíñêèé ðàéîí

ßñíîãîðñêèé ðàéîí

Äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ïî ðàéîíàì îáëàñòè

Ñî÷èíåíèÿ ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî è ðàéîííûõ ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ 

ñî÷èíåíèé øêîëüíèêîâ Òóëüñêîé îáëàñòè

Ñïèñîê òóëÿêîâ Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû òðåõ ñòåïåíåé

Ñïèñîê âåòåðàíîâ 50-é Àðìèè

Êíèãà Ïàìÿòè. Äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ê òîìàì 1—16

Ñâîäíûå äàííûå î êîëè÷åñòâå âíåñåííûõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ 

Êíèãó Ïàìÿòè è êíèãó «Ñîëäàòû Ïîáåäû.  1941—1945 ãã.» íà 01.01.2005 ã.

Òîì 7 (äîïîëíèòåëüíûé)

Ïðåäèñëîâèå. Ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, 

êàðòû è ñõåìû âîåííûõ äåéñòâèé.

Ñîëäàòû Ïîáåäû. Ñòàòüè îá ó÷àñòíèêàõ âîéíû

Äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ âîéíû ïî ðàéîíàì îáëàñòè

Êíèãà Ïàìÿòè. Äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ê òîìàì 1—16 è òîìó 6  êíèãè «Ñîëäàòû Ïîáåäû»

Ñâîäíûå äàííûå î êîëè÷åñòâå âíåñåííûõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Êíèãó Ïàìÿòè è êíèãó 

«Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.» íà 01.01.2007 ã. 

Òîì 8 (äîïîëíèòåëüíûé)

Ïðåäèñëîâèå. Ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, êàðòû è ñõåìû âîåííûõ äåéñòâèé.

Ñîëäàòû Ïîáåäû. Ñòàòüè îá ó÷àñòíèêàõ âîéíû

Äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ âîéíû ïî ðàéîíàì îáëàñòè

Êíèãà Ïàìÿòè. Äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ê òîìàì 1—16 è òîìàì 6—7 êíèãè «Ñîëäàòû Ïîáåäû»

Ñâîäíûå äàííûå î êîëè÷åñòâå âíåñåííûõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Êíèãó Ïàìÿòè è êíèãó «Ñîëäàòû Ïîáåäû.

1941—1945 ãã.» íà 01.10.2008 ã. 

Ïðèìåðíàÿ òåìàòèêà Óðîêîâ Ïàìÿòè ñ ìåòîäè÷åñêèìè ñîâåòàìè

Òîì 9 (äîïîëíèòåëüíûé)

Ïðåäèñëîâèå. Ñïðàâî÷íî-èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû, 

êàðòû è ñõåìû âîåííûõ äåéñòâèé.

Ñîëäàòû Ïîáåäû. Äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ âîéíû ïî ðàéîíàì îáëàñòè.

Êíèãà Ïàìÿòè. Äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ê òîìàì 1—16 è 6—8 «Ñîëäàòû Ïîáåäû»

Ñâîäíûå äàííûå î êîëè÷åñòâå âíåñåííûõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Êíèãó Ïàìÿòè è êíèãó 

«Ñîëäàòû Ïîáåäû» íà 01.02.2012 ã.

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ Óðîêîâ Ïàìÿòè ñ èñïîëüçîâàíèåì 

ìàòåðèàëîâ «Òóëüñêîé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè. Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.»

— 11 —



ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÐÓÃ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ×ÈÒÀÒÅËÜ!

Òû âçÿë â ðóêè Êíèãó ñêîðáè è ïàìÿòè — õðóñòàëüíûé ñîñóä ñ ñåðäöàìè áîëåå 180 òûñÿ÷ òóëÿêîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîãðåáåííûõ â ðóññêîé çåìëå è çåìëÿõ äðóãèõ ñòðàí. Áóäü îñòîðîæåí. Íå ðàçáåé åãî. Îòëîæè íà âðå-
ìÿ äåëà. Ñ ÷èñòûìè ðóêàìè è ãîðÿ÷èì ñåðäöåì îòêðîé Êíèãó-ìåìîðèàë è âíèìàòåëüíî ïðî÷òè èìåíà ïàâøèõ íà âîéíå îò ïåð-
âîãî äî ïîñëåäíåãî. À ïîòîì ïðèëîæè åå ê ñâîåìó ñåðäöó, è òû óñëûøèøü áèåíèå ñåðäåö íå âåðíóâøèõñÿ ñ âîéíû, ãåðîéñêè ïî-
ãèáøèõ ñîëäàò — âåðíûõ ñûíîâ è äî÷åðåé Ðîäèíû. Îíè ïàëè, íî íå ïàëà Îò÷èçíà. Ãîâîðè ñ íèìè. Îíè ñëûøàò òåáÿ.

È áèåíèå òâîåãî ñåðäöà îáÿçàòåëüíî áóäåò óñëûøàíî äðóãèìè ëþäüìè.
Ñåìüäåñÿò ëåò íàçàä íàøè çåìëÿêè òàê æå æèëè íà ðîäíîé çåìëå, ëþáèëè, ìå÷òàëè, òðóäèëèñü, íî êîãäà íàñòàë òÿæåëûé

äëÿ Ðîäèíû ÷àñ, ãðóäüþ çàñëîíèëè åå ñîáîé. Îíè õîäèëè â àòàêè, ìåðçëè â îêîïàõ, âûçûâàëè îãîíü íà ñåáÿ, òàùèëè íà ðóêàõ
îðóäèÿ, íàâîäèëè ïåðåïðàâû. Ïóëè, ïîñëàííûå â íàñ, îíè ïðèíÿëè íà ñåáÿ. Ýòè áðàòüÿ è ñåñòðû ïî ñóäüáå è ïîäâèãó ñïÿò âå÷-
íûì ñíîì â ñûðîé çåìëå, â ãëóáèíàõ ìîðåé. Îíè óøëè â áåññìåðòèå.

×òî îñòàëîñü îò íèõ, îò êàæäîãî, îò âñåõ âìåñòå? Ïàìÿòü. Îíè âñåãäà ñ íàìè. È íàâñåãäà. Ïîìíè êàæäîå èìÿ, ñîõðàíè òåï-
ëî èõ äîìîâ. Äåëàé âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè íå óøëè èç òâîåé ïàìÿòè, èç ïàìÿòè òâîèõ äåòåé, âíóêîâ, ïðàâíóêîâ.

Ýòà êíèãà — áîëü è ïàìÿòü. È êàê áû íè áûëà ãîðüêà ýòà ïàìÿòü, îíà âñåëÿåò â ñåðäöå âåðó è çîâåò ê ìóæåñòâó. Íå äàé åé
çàïûëèòüñÿ íà êíèæíîé ïîëêå. Îòêðûâàé åå è â äíè ðàäîñòè è â òðóäíûå ìèíóòû. Ïóñòü íàøà ïàìÿòü î íèõ ñòàíåò íàðîäíîé íà-
ãðàäîé ãåðîÿì çà âåëèêèé ïîäâèã.

Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî èõ âîñïèòàëà òóëüñêàÿ çåìëÿ, è áóäåì âå÷íî áëàãîäàðíû âñåì ìåðòâûì, èçâåñòíûì è íåèçâåñòíûì,
è æèâûì, òåì, êòî çàùèòèë Îò÷èçíó îò èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ, ðàçâåÿë ÷åðíûå òó÷è âîéíû, çàâîåâàë ìèð äëÿ íàñ ñ âàìè, äëÿ
áóäóùèõ ïîêîëåíèé. Ïîìíè, êàê äîðîã ìèð! È êàê âàæíî ñîõðàíèòü åãî, ÷òîáû íèêîãäà è íèêîìó íå ïðèøëîñü èñïûòàòü óæàñîâ
âîéíû. Ïóñòü ÿð÷å ñèÿåò çâåçäà èõ ïîäâèãà è âäîõíîâëÿåò íàñ íà áîðüáó çà ñ÷àñòüå è ñâåòëîå áóäóùåå. Ýòà Êíèãà ïàìÿòè —
íàø ïîñèëüíûé âêëàä â óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè î ìåðòâûõ è æèâûõ, âñåõ, êòî ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó. Áóäü æå äîñòîèí èõ!

Ìûñëü î ñîçäàíèè ïîèìåííîé Êíèãè Ïàìÿòè — äîêóìåíòàëüíîãî ïàìÿòíèêà çàùèòíèêàì Ðîäèíû, ïàâøèì â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,— çàðîäèëàñü â ãóùå íàðîäíîé, è ñ êàæäîé ãîäîâùèíîé Ïîáåäû îíà âûçðåâàëà âñå áîëåå ÷åòêî. Îêîí÷à-
òåëüíî îïðåäåëèëàñü îíà â ãîä 45-ëåòèÿ Ïîáåäû. Íåïîñðåäñòâåííûìè èíèöèàòîðàìè è ó÷ðåäèòåëÿìè Êíèãè ñòàëè Ìèíèñòåðñò-
âî îáîðîíû, Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, Ôîíä ìèðà, îáùåñòâî Êðàñíîãî
Êðåñòà è Êðàñíîãî ïîëóìåñÿöà, ðÿä äðóãèõ îðãàíèçàöèé. Ïðè ýòîì èñõîäèëè èç ñâÿòîé òðàäèöèè, èäóùåé èç ãëóáèíû âåêîâ ðîñ-
ñèéñêîé èñòîðèè,— ÷òèòü ïàìÿòü ïàâøèõ íà ðàòíîì ïîëå çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. Íàøè ïðåäêè ñîõðàíèëè è ïåðåäàëè íàì ïà-
ìÿòü î ãåðîÿõ Ëåäîâîãî ïîáîèùà, Êóëèêîâñêîé áèòâû, Ïîëòàâñêîãî ñðàæåíèÿ, Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà. Â íàøå âðåìÿ
ñîçäàíî íåìàëî ìåìîðèàëîâ, óâåêîâå÷èâøèõ ïàìÿòü ïàâøèõ â âîéíå 1941—1945 ãîäîâ, â òîì ÷èñëå âåëè÷åñòâåííûå êîìïëåê-
ñû, ïîñâÿùåííûå çàùèòíèêàì Áðåñòà, Îäåññû, Ñåâàñòîïîëÿ, Êèåâà, Ëåíèíãðàäà, Ñòàëèíãðàäà. Ãîðèò Âå÷íûé îãîíü ó ïàìÿòíè-
êà íà ïëîùàäè Ïîáåäû è â Òóëå, â äðóãèõ ìåñòàõ íàøåé îáëàñòè, âîçäâèãíóòû Êóðãàíû Ñëàâû, îáåëèñêè, ñòåëû.

Íî ïîèìåííûõ ñïèñêîâ ïîãèáøèõ çà Ðîäèíó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íå áûëî. Îòêëàäûâàòü æå èõ ñîçäàíèå
è äàëüøå áûëî íåëüçÿ è ïî íðàâñòâåííûì ïðè÷èíàì, è ïîòîìó, ÷òî âñå ìåíüøå è ìåíüøå îñòàåòñÿ ñðåäè íàñ òåõ, êòî ïîìíèò
ïàâøèõ âîèíîâ, êòî ðàñïîëàãàåò ïîäðîáíûìè ñâåäåíèÿìè î íèõ. È ïóñòü ñ çàïîçäàíèåì, íî òåïåðü ïîèìåííàÿ Êíèãà Ïàìÿòè
âñåõ ïàâøèõ çà íàøå Îòå÷åñòâåííî ñóùåñòâóåò.

Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ Êíèãà Ïàìÿòè — ñîñòàâíàÿ ÷àñòü Âñåðîññèéñêîé êíèãè. Ïîäãîòîâêà åå íà÷àëàñü â 1989 ãîäó. Åå âîç-
ãëàâèëè ïåðâûå ðóêîâîäèòåëè ñïåöèàëüíî îáðàçîâàííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè êíèãè Å. Ì. Äàâûäîâ è Ï. Á. Øìåëåâ. áûëà ñî-
çäàíà ñèñòåìà îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð, â êàæäîì ðàéîíå îáðàçîâàíû ðåäàêöèîííûå êîìèññèè, êóäà âîøëè ïðåäñòàâèòåëè îð-
ãàíîâ âëàñòè, âîåíêîìàòîâ, âåòåðàíñêèõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ðåäàêöèîííûå êîìèññèè ïðîâåëè â ðàéîíàõ íå-
ïîñðåäñòâåííóþ ðàáîòó ïî ñîñòàâëåíèþ ñïèñêîâ ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè âîèíîâ, ïàðòèçàí, ïîäïîëüùèêîâ, ïîäãîòîâêå
âñòóïèòåëüíûõ ñòàòåé, îðãàíèçàöèè ñáîðà äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ è íàñåëåíèÿ íà èçäàíèå Êíèãè. Îñîáåí-
íî àêòèâíî ðàáîòàëè ðåäêîìèññèè Êèìîâñêîãî, Ùåêèíñêîãî, Ïëàâñêîãî, Åâðåìîâñêîãî è Áåëåâñêîãî ðàéîíîâ îáëàñòè è Öåíò-
ðàëüíîãî ðàéîíà ã. Òóëû.



Îáëàñòíàÿ ðåäêîëëåãèÿ êîîðäèíèðîâàëà äåÿòåëüíîñòü ðàéîííûõ ðåäàêöèîííûõ êîìèññèé, çàíèìàëàñü ðåøåíèåì ìíîãî-
÷èñëåííûõ êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ ïîäãîòîâêè èçäàíèÿ Êíèãè Ïàìÿòè. ×ëåíû ðåäêîëëåãèè îáåñïå÷èâàëè âûïîëíåíèå ðàçëè÷íûõ
àñïåêòîâ ðàáîòû: îáëâîåíêîì Â. Ñ. Êëèíîâñêèé — ïîäãîòîâêó âîåíêîìàòàìè êàðòîòåê íà ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè âî-
åííîñëóæàùèõ, äèðåêòîð Ïðèîêñêîãî êíèæíîãî èçäàòåëüñòâà Â. Ì. Çàëîìêèí — ïðîâåäåíèå èçäàòåëüñêèõ ðàáîò, íà÷àëüíèê îá-
ëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè À. À. Òèìîøêèí — êîìïüþòåðèçàöèþ ìàòåðèàëîâ êíèãè, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ îáëàñòíîãî
îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ôîíäà ìèðà Á. À. Ãëàãîëåâ — ôèíàíñèðîâàíèå êîìïüþòåðíûõ ðàáîò, Â. Ï. Êóöîïàëî — ðóêîâîäèë êî-
ìèññèåé ïî ñïîðíûì âîïðîñàì, Â. Ì. Æóêîâ ïðåäñòàâëÿë â ðåäêîëëåãèè âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè, æóðíàëèñòû À. Ã. Åðìàêîâ è
Å. Ñ. Íàçàðîâ, ïîìèìî ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê èçäàíèþ êíèãè, ïîìîãàëè â ðåäàêòèðîâàíèè åå ìàòåðèàëîâ.
Ðóêîâîäèëè ðåäêîëëåãèåé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëèñïîëêîìà Ç. Ê. Ôèëèïïîâà, à çàòåì çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè Ñ. À. Ùåïåòåâ. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ðåäêîëëåãèè Þ.
À. Çÿáðåâ îäíîâðåìåííî âîçãëàâèë ðàáî÷óþ ãðóïïó èç òðåõ ñîòðóäíèêîâ, êîòîðàÿ çàíèìàëàñü ïðàêòè÷åñêèìè âîïðîñàìè ïîä-
ãîòîâêè èçäàíèÿ êíèãè.

Íå ñëó÷àéíî, à ïî äîëãó ïåðåä ïàìÿòüþ ïàâøèõ â ðàáî÷óþ ãðóïïó ïðèøëè âåòåðàíû âîéíû è òðóäà: ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ðåäêîëëåãèè Þ. À. Çÿáðåâ è íàó÷íûé ðåäàêòîð Ñ. Ä. Ïàíèêîâ, à òàêæå îòäàâøàÿ ìíîãî
ëåò àðõèâíîìó äåëó, íàó÷íûé ðåäàêòîð ãðóïïû Í. Â. Êóïðèÿíîâà.

Äðóãàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà äåéñòâîâàëà ïðè îáëâîåíêîìàòå. Îíà íàõîäèëàñü â íåïîñðåäñòâåííîì âåäåíèè íà÷àëüíèêà îòäåëà
îáëâîåíêîìàòà À. À. Ìîñèíà, à çàòåì ñìåíèâøåãî åãî Ã. À. Çàéöåâà. Áîëüøàÿ çàñëóãà â íàëàæèâàíèè ñèñòåìû ðàáîòû ïî ñî-
ñòàâëåíèþ â âîåíêîìàòàõ êàðòîòåê íà ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè âîèíîâ ïðèíàäëåæèò áûâøåìó ñòàðøåìó ïîìîùíèêó íà-
÷àëüíèêà IV îòäåëà ïîëêîâíèêó çàïàñà È. È. Øàðòîâó. Åãî ðàáîòó ïðîäîëæèë Ã. Â. Ïîíîìàðåâñêèé. Èì ïîìîãàëà âíà÷àëå îäíà
ðàáîòíèöà À. Ï. Ìèøèíà, à ïîñëå — ãðóïïà èç òðåõ ÷åëîâåê: Ë. Ã. Ãîí÷àðîâà, Ò. Í. Ìàêàðîâà, À. Ô. Ðþìèíà.

Äåÿòåëüíîñòü ðåäêîëëåãèè, ðàéîííûõ ðåäêîìèññèé, âîåíêîìàòîâ ïî ïîäãîòîâêå Êíèãè Ïàìÿòè èìåëà ïîëíóþ ïîääåðæêó
îáëàñòíûõ, ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé, à òàêæå îðãàíèçàöèé âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîî-
õðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ýòî ïîçâîëèëî óñïåøíî âûïîëíèòü ñàìóþ òðóäîåìêóþ ðàáîòó — ñîñòàâëåíèå ñïèñêîâ ïîãèáøèõ è ïðî-
ïàâøèõ áåç âåñòè âîèíîâ. Öåíòð òÿæåñòè çäåñü ïðèøåëñÿ íà ðàéîííûå è ãîðîäñêèå âîåííûå êîìèññàðèàòû, èáî òàì íàõîäèëàñü
îñíîâíàÿ ìàññà äîêóìåíòîâ íà ïîãèáøèõ: èçâåùåíèÿ î ãèáåëè âîåííîñëóæàùèõ, àëôàâèòíûå ñïèñêè ïîãèáøèõ è äð. Èñïîëüçóÿ
ýòè äîêóìåíòû, à òàêæå àðõèâíûå ìàòåðèàëû ðàéîííûõ îðãàíîâ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïðèñûëàåìûå èç öåíòðàëüíûõ âî-
åííûõ àðõèâîâ êîìïüþòåðíûå ðàñïå÷àòêè íà ïîãèáøèõ âîèíîâ, ñïåöèàëüíî ïðèâëå÷åííûå êàæäûì ðàé(ãîð)âîåíêîìàòîì ñî-
òðóäíèêè çàïîëíÿëè ó÷åòíûå êàðòî÷êè, êîòîðûå ïîñëå ïðîâåðêè â îáëâîåíêîìàòå ïåðåäàâàëèñü â èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëü-
íûé öåíòð îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè äëÿ ââåäåíèÿ â ïàìÿòü ÝÂÌ; ñ åå ïîìîùüþ ïðîâîäèëàñü äàëüíåéøàÿ îáðàáîòêà
ìàòåðèàëîâ êíèãè. Ìíîãî ñèë îòäàëè ñîçäàíèþ ðàéîííûõ êàðòîòåê Â. È. Ãîðåâ (Íîâîìîñêîâñêèé ðàéîí), Ì. Â. Ïàíêîâà (Ñóâî-
ðîâñêèé ðàéîí), Ì. À. Êîæóõîâà (Êèìîâñêèé ðàéîí), À. Í. Ðîìàíîâà (Âåíåâñêèé ðàéîí), Â. Ï. Ñàõàðîâ (ã. Äîíñêîé), È. È. Ñèíþ-
êîâ (Êèðååâñêèé ðàéîí), Ð. Â. Ñìèðíîâà (Ïðîëåòàðñêèé ðàéîí), Í. Í. Ôåäîòîâà (Äóáåíñêèé ðàéîí) è äðóãèå.

Ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â îáëàñòíûõ è ðàéîííûõ ãàçåòàõ ôîðìû ó÷åòíîé êàðòî÷êè ñ îáðàùåíèåì ê íàñåëåíèþ ïðèñûëàòü
ñâåäåíèÿ î ïîãèáøèõ íà âîéíå ðîäñòâåííèêàõ è çíàêîìûõ â ðåäêîëëåãèþ è âîåíêîìàòû ïîñòóïèëî íåìàëî äàííûõ äëÿ ïîïîëíå-
íèÿ è óòî÷íåíèÿ ìàòåðèàëîâ êíèãè. Ìíîãî äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé äàëà ïîèñêîâàÿ ðàáîòà èññëåäîâàòåëåé îáëàñòíîé ðåäêîë-
ëåãèè â Öåíòðàëüíîì àðõèâå Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû (ã. Ïîäîëüñê). Â òå÷åíèå ãîäà, íà÷èíàÿ ñ íîÿáðÿ 1990 ãîäà, òóäà âûåçæàëè
êàæäûé ìåñÿö íà äâå íåäåëè ãðóïïû â äâà-÷åòûðå ÷åëîâåêà ïîä ðóêîâîäñòâîì îäíîãî èç ñîòðóäíèêîâ ðàáî÷åé ãðóïïû ðåäêîë-
ëåãèè. Èç ñïèñêîâ áåçâîçâðàòíûõ ïîòåðü âîèíñêèõ ñîåäèíåíèé è ÷àñòåé, äåéñòâîâàâøèõ â 1941—1943 ãã. íà òåððèòîðèè îáëàñ-
òè, áûëè âûïèñàíû ñâåäåíèÿ î ïîãèáøèõ òóëÿêàõ è î òåõ, êòî ïîãèá è çàõîðîíåí íà òóëüñêîé çåìëå. Íà îñíîâå ýòèõ ðàáî÷èõ çà-
ïèñåé áûëè ïåðåäàíû â ðàéâîåíêîìàòû ñïèñêè äëÿ ïîïîëíåíèÿ ó÷åòíîé êàðòîòåêè.

Áîëüøîå ó÷àñòèå â àðõèâíîì ïîèñêå ïðèíÿëè À. Ì. Áîêàðåâà èç Ùåêèíî, Ä. Ä. Ñèíÿêîâ è Í. Ï. Ñåíàòîðîâ èç Íîâîìîñêîâ-
ñêà, Í. Ã. Òðîôèìîâ èç ×åðíè, È. Ï. Âèøíÿ èç Ëåíèíñêîãî ðàéîíà, Í. Ã. Êóçèíà èç Àðñåíüåâà, Í. Ã. Öèíäåëü èç Óçëîâîé è ñî-
òðóäíèêè îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ è ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Òóëüñêîé îáëàñòè Â. Ã. Ïëîòèöûí è Â. Ì. Ëûñàê.

Îäíîâðåìåííî ñî ñïèñêàìè â ðàéîíàõ ãîòîâèëè âñòóïèòåëüíûå ñòàòüè ê ðàçäåëàì îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè. Ê ýòîé ðàáî-
òå áûëè ïðèâëå÷åíû ÷ëåíû ðåäàêöèîííûõ êîìèññèé, êðàåâåäû, ðàáîòíèêè ðàéîííûõ ìóçååâ, àðõèâîâ, áèáëèîòåê. Ââåäåíèå ê
îáëàñòíîé êíèãå ïîäãîòîâèë çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âåòåðàí îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ Â. È. Áîòü, áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê ëèòåðàòóðû ñîñòàâëåí èì è ðàáîòíèêàìè îáëàñòíîé áèáëèîòåêè. Â ïîäãîòîâêå êíèãè
ê èçäàíèþ òàêæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê À. Ï. Ïëîòíèêîâ, ðàáîòíèêè Ãîñàðõèâà îáùåñòâåííî-ïîëèòè-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Òóëüñêîé îáëàñòè è äð. Íà çàâåðøàþùåì ýòàïå âûïóñêà êíèãè áîëüøîé îáúåì îêîí÷àòåëüíîé äîðàáîòêè ìà-
òåðèàëîâ — ïðîâåðêà è óòî÷íåíèå ñâåäåíèé, ðåäàêòèðîâàíèå — ïðîäåëàëè ñîòðóäíèêè ðàáî÷åé ãðóïïû ðåäêîëëåãèè è ðåäàêòî-
ðû Ïðèîêñêîãî êíèæíîãî èçäàòåëüñòâà.

Èçäàíèå âñÿêîé êíèãè, à òåì áîëåå òàêîé ìíîãîòîìíîé, êàê îáëàñòíàÿ Êíèãà Ïàìÿòè, íåìûñëèìî áåç çíà÷èòåëüíûõ ôè-
íàíñîâûõ çàòðàò. Ñâÿòîå äåëî óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè çåìëÿêîâ íàøëî íà òóëüñêîé çåìëå âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó. Ïðàâëåíèå
îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ôîíäà ìèðà — îäíîãî èç ó÷ðåäèòåëåé Êíèãè Ïàìÿòè — âçÿëî íà ñåáÿ ôèíàíñèðîâàíèå ðà-
áîò ïî êîìïüþòåðèçàöèè âûïóñêà êíèãè. Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè âûäåëèëà íåîáõîäèìûå àññèãíîâàíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà.

Åùå â ñàìîì íà÷àëå ïîäãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò íåìàëûå ïî òîìó âðåìåíè ñðåäñòâà ïîæåðòâîâàëè ÍÏÎ «Òóëà÷åðìåò», Ùå-
êèíñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Àçîò», ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Íîâîìîñêîâñêáûòõèì», Ñóâîðîâñêàÿ ôàáðè-
êà îáúåìíîé ïðÿæè, îáëàñòíîå óïðàâëåíèå ñâÿçè, Ïðèîêñêîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî, Óçëîâñêèé çàâîä ÀÄÑ. Îáëàñòíîå óïðàâ-
ëåíèå ñòàòèñòèêè âûïîëíÿëî êîìïüþòåðíûå ðàáîòû ïî ðàñöåíêàì, íàìíîãî íèæå èõ ñåáåñòîèìîñòè.

Íåìàëóþ ëåïòó âíåñëè ðàéîííûå îðãàíû âëàñòè, òðóäîâûå êîëëåêòèâû è íàñåëåíèå. Â îêòÿáðå 1992 ãîäà ðåäêîëëåãèÿ îá-
ðàòèëàñü ê òóëÿêàì ñ ïðèçûâîì «Íàðîäíàÿ ïîääåðæêà — èçäàíèþ ïîèìåííîé Êíèãè Ïàìÿòè». Â îòâåò ñòàëè ïîñòóïàòü äîáðî-
âîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ íà ñîçäàíèå äîêóìåíòàëüíîãî ïàìÿòíèêà òóëÿêàì, ïàâøèì â ñðàæåíèÿõ çà Îòå÷åñòâî. Ýòî æèâîå ñâè-
äåòåëüñòâî ÷åëîâå÷åñêîé äîáðîòû è îòçûâ÷èâîñòè, êîãäà â íàøå íåëåãêîå âðåìÿ ëþäè íàøëè âîçìîæíîñòü â ïîâñåäíåâíûõ çà-
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áîòàõ î æèâóùèõ íûíå ïîìíèòü è î ïàâøèõ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, ñäåëàòü ðåàëüíîñòüþ äîêóìåíòàëüíûé ïîèìåííûé ïàìÿòíèê èì
âñåì.

Èòàê, îáëàñòíàÿ Êíèãà Ïàìÿòè âûøëà â ñâåò. Íàïðÿæåííûé òðóä áîëüøîãî ÷èñëà åå ñîçäàòåëåé çàâåðøèëè Ïðèîêñêîå
êíèæíîå èçäàòåëüñòâî ñîâìåñòíî ñ ÍÈÈÐåïðîãðàôèè è Òóëüñêîé òèïîãðàôèåé Ìèíèíôîðìïå÷àòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

×òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò ýòà êíèãà, êàêîâû îñíîâíûå ïðèíöèïû èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà â íåé?
Ýòî îäèííàäöàòü òîìîâ, ãëàâíûì ñîäåðæàíèåì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñïèñêè âîèíîâ-òóëÿêîâ, ïàâøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíå 1941—1945 ãã. Âíåñåíèå â Êíèãó Ïàìÿòè ïðîèçâîäèëîñü ïî ìåñòó ïðèçûâà ïîãèáøèõ èëè ïðîïàâøèõ áåç âåñòè âîåí-
íîñëóæàùèõ, à ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ — ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ. Ïîýòîìó êàæäîìó ðàéîíó ñîîòâåòñòâóåò ñâîé
ðàçäåë êíèãè, â êîòîðîì âñå ôàìèëèè âîèíîâ ñ êðàòêèìè ñâåäåíèÿìè î íèõ ðàñïîëîæåíû ïî àëôàâèòó. Ðàéîííîìó ñïèñêó ïðåä-
øåñòâóåò âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ, ñîäåðæàùàÿ êðàòêóþ èñòîðè÷åñêóþ ñïðàâêó î ðàéîíå, ðàñêðûâàþùàÿ âêëàä åãî æèòåëåé â Ïî-
áåäó, ðàññêàçûâàþùàÿ îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ïàâøèõ âîèíîâ è ïàðòèçàí. Ïåðâûé òîì êíèãè îòêðûâàåòñÿ ââåäåíèåì, ïîâåñò-
âóþùèì î ñîáûòèÿõ íà÷àëà âîéíû íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè ñî ñõåìàìè îáîðîíèòåëüíûõ è íàñòóïàòåëüíûõ îïåðàöèé â
îêòÿáðå-äåêàáðå 1941 ãîäà.

Â ïåðâûõ äâóõ òîìàõ ðàñïîëîæåíû ìàòåðèàëû ðàéîíîâ îáëàñòíîãî öåíòðà — ãîðîäà Òóëû: Çàðå÷åíñêîãî, Ïðèâîêçàëüíî-
ãî (âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ è òåððèòîðèþ âûäåëèâøåãîñÿ èç íåãî ïîçæå Ñîâåòñêîãî ðàéîíà), Ïðîëåòàðñêîãî è Öåíòðàëüíîãî. Â îñ-
òàëüíûõ òîìàõ ðàéîííûå ðàçäåëû ñëåäóþò äðóã çà äðóãîì ïîàëôàâèòíî.

Îäíàêî íå ïî âñåì ïåðñîíàëèÿì óäàëîñü ïîëó÷èòü òî÷íûå ñâåäåíèÿ î ìåñòå ïðèçûâà èëè ðîæäåíèÿ. Ïîýòîìó â êîíöå âòî-
ðîãî è ïîñëåäíåãî òîìîâ â ðàçäåëàõ «Òóëüñêèé ãîðâîåíêîìàò» è «Òóëüñêàÿ îáëàñòü» ïîìåùåíû ïîàëôàâèòíî äîïîëíèòåëüíûå
ñïèñêè. Â ïîñëåäíåì òîìå òàêæå èìååòñÿ ðàçäåë ñ ìàòåðèàëàìè, ïîñòóïèâøèìè ïîñëå âûõîäà â ñâåò ïåðâûõ êíèã è íå âîøåä-
øèìè â ñîîòâåòñòâóþùèå ðàéîííûå ðàçäåëû. Áîëåå ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î ñîäåðæàíèè êàæäîãî òîìà äàíû â ñïåöèàëüíîì ñïðà-
âî÷íîì óêàçàòåëå.

Â êàæäîì òîìå ïîìåùåíà ñõåìà âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé â Òóëüñêîé îáëàñòè.
Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ Êíèãà Ïàìÿòè — ýòî êíèãà-ìåìîðèàë, èìåþùàÿ çíà÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâíîãî äîêóìåíòà. Òè-

ðàæ åå íåáîëüøîé. Ïîýòîìó êàæäûé, êòî ïîæåëàåò íàéòè â íåé íóæíûå ñâåäåíèÿ î ðîäíûõ, áëèçêèõ, çåìëÿêàõ, ìîæåò îáðàòèòü-
ñÿ âî âñå îáëàñòíûå, ãîðîäñêèå è ðàéîííûå îðãàíû âëàñòè, âîåíêîìàòû, àðõèâíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ìóçåè, áèáëèîòåêè, äâîðöû
êóëüòóðû, êóäà ïîëíûå êîìïëåêòû êíèãè ïåðåäàíû äëÿ ïîñòîÿííîãî õðàíåíèÿ.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÍÈÃÈ ÏÀÌßÒÈ

ÒÎÌ 1

Ïðåäèñëîâèå
Ââåäåíèå 

Áèáëèîãðàôèÿ
Çàðå÷åíñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 

Ïðèâîêçàëüíûé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

ÒÎÌ 2

Ïðîëåòàðñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Öåíòðàëüíûé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 

Òóëüñêèé ãîðâîåíêîìàò. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

ÒÎÌ 3

Àëåêñèíñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Àðñåíüåâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 

Áåëåâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

ÒÎÌ 4

Áîãîðîäèöêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Âåíåâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Âîëîâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

ÒÎÌ 5

ã. Äîíñêîé. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Äóáåíñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 

Åôðåìîâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

ÒÎÌ 6

Çàîêñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Êàìåíñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Êèìîâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

ÒÎÌ 7

Êèðååâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Êóðêèíñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Ëåíèíñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

ÒÎÌ 8

Íîâîìîñêîâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Îäîåâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Ïëàâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè



ÒÎÌ 9

Ñóâîðîâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Òåïëî-Îãàðåâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 

Óçëîâñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

ÒÎÌ 10

×åðíñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Ùåêèíñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè

ÒÎÌ 11

ßñíîãîðñêèé ðàéîí. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü. Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 

Äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ïî ðàéîíàì îáëàñòè 
Çàêëþ÷åíèå

Ñïèñîê îðãàíèçàöèé, òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, ãðàæäàí, 
îêàçàâøèõ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó èçäàíèþ Êíèãè Ïàìÿòè

ÒÎÌ 12

Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Âîèíñêèå çàõîðîíåíèÿ 

Ïèñüìà ñ ôðîíòà 
Ñâîäíûå äàííûå î êîëè÷åñòâå âíåñåííûõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Êíèãó Ïàìÿòè 

Ñïèñîê äîïîëíåíèé, óòî÷íåíèé è âûÿâëåííûõ íåòî÷íîñòåé, îïå÷àòîê 
Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ñîçäàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè

ÒÎÌ 13

Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Âîèíñêèå çàõîðîíåíèÿ 

Ñâîäíûå äàííûå î êîëè÷åñòâå âíåñåííûõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Êíèãó Ïàìÿòè 
Ñïèñîê äîïîëíåíèé, óòî÷íåíèé è âûÿâëåííûõ íåòî÷íîñòåé, îïå÷àòîê 

Ïèñüìà ñ ôðîíòà è â ðåäêîëëåãèþ Êíèãè Ïàìÿòè 
Ñâåäåíèÿ îá óëèöàõ è ïëîùàäÿõ, íàçâàííûõ â ÷åñòü ó÷àñòíèêîâ è ñîáûòèé 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
Ïîèñê 

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

ÒÎÌ 14

Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Âîèíñêèå çàõîðîíåíèÿ 

Ñâîäíûå äàííûå î êîëè÷åñòâå âíåñåííûõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Êíèãó Ïàìÿòè
íà 01.03.99 ã.

Ñïèñîê äîïîëíåíèé, óòî÷íåíèé è âûÿâëåííûõ íåòî÷íîñòåé, îïå÷àòîê (ïðîäîëæåíèå) 
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè î áåñåäàõ ïî ñîäåðæàíèþ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè

ÒÎÌ 15

Ñïèñêè ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
Âîèíñêèå çàõîðîíåíèÿ 

Ñâîäíûå äàííûå î êîëè÷åñòâå âíåñåííûõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Êíèãó Ïàìÿòè
íà 01.01.2001 ã.

Ñïèñîê äîïîëíåíèé, óòî÷íåíèé è âûÿâëåííûõ íåòî÷íîñòåé, îïå÷àòîê (ïðîäîëæåíèå) 
Ýëåêòðîííûé âàðèàíò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè

ÒÎÌ 16

Äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ê òîìàì 1—15 Òóëüñêîé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè 
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Âñåðîññèéñêàÿ Êíèãà Ïàìÿòè: èñòîðè÷åñêèé, ñîöèîêóëüòóðíûé,

ìåìîðèàëüíûé è âîñïèòàòåëüíûé àñïåêòû»

— 16 —



ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ
(êàê ïîëüçîâàòüñÿ Êíèãîé Ïàìÿòè)

Äëÿ òîãî ÷òîáû íàéòè íóæíóþ ôàìèëèþ ïîãèáøåãî èëè ïðîïàâøåãî áåç âåñòè âîèíà, ñëåäóåò ñíà-
÷àëà ïî èìåþùåìóñÿ â êàæäîì òîìå «Ñîäåðæàíèþ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè» (íàèáîëåå ïîë-
íîå — â òîìå 16) îïðåäåëèòü íîìåð òîìà, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ ðàçäåë ðàéîíà, âîåíêîìàòîì êîòîðî-
ãî áûë ïðèçâàí âíåñåííûé â êíèãó. Çàòåì ïî îãëàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî òîìà íàéòè íà óêàçàííûõ
â íåì ñòðàíèöàõ íåîáõîäèìûé ðàéîííûé ðàçäåë è ïðîèçâåñòè ïîèñê â ñïèñêå, ãäå ôàìèëèè ðàñïîëî-
æåíû ïî àëôàâèòó. Ïîðÿäîê ôàìèëèé, íà÷èíàþùèõñÿ ñ îäíîé áóêâû, îïðåäåëÿåòñÿ òàêæå ïîàëôàâèò-
íî ïî âòîðîé è ïîñëåäóþùèì áóêâàì. Ïðè âîçìîæíîì ðàçíî÷òåíèè ôàìèëèé (íàïðèìåð, Áà÷àðîâ —
Áî÷àðîâ, Êàëÿáèí — Êîëÿáèí) ñëåäóåò èñêàòü íóæíóþ ôàìèëèþ â äâóõ ìåñòàõ: â äàííîì ïðèìåðå —
ïî âòîðîé áóêâå ñíà÷àëà íà «à», çàòåì íà «î».

Êðîìå òîãî â òîìàõ 11, 12, 13, 14, 15, 16 è â òîìàõ 6, 7, 8, 9 êíèãè «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—
1945 ãã.» èìååòñÿ ðàñïîëîæåííûé ïî ðàéîíàì äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ïåðñîíàëèé, íå âêëþ÷åííûõ â
ðàíåå âûøåäøèå òîìà Êíèãè. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ÷àñòü ñâåäåíèé î ëèöàõ, ìåñòî ïðèçûâà êîòî-
ðûõ òî÷íî íå óñòàíîâëåíî, íóæíî èñêàòü â ðàçäåëàõ «Òóëüñêèé ãîðâîåíêîìàò» è «Òóëüñêàÿ îáëàñòü».

Â çàêëþ÷åíèå ïîèñêà íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ïî ðàçäåëó «Ñïèñîê äîïîëíåíèé, óòî÷íåíèé è âûÿâ-
ëåííûõ íåòî÷íîñòåé, îïå÷àòîê» (òîìà 12, 13, 14, 15,16 è ïðîäîëæåíèå â òîìàõ 6, 7, 8, 9 êíèãè «Ñîëäà-
òû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.»), ãäå âîçìîæíî íàéòè äîïîëíèòåëüíûå èëè óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ î ïåðñî-
íàëèÿõ, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîèñê â Êíèãå.

Ïðèìåð: íóæíî íàéòè, â êàêîì òîìå Êíèãè óâåêîâå÷åíà ïàìÿòü Ðàäèîíîâà Èëüè Èëüè÷à, ðîæäåí-
íîãî â 1904ã., ïðèçâàííîãî Âåíåâñêèì ÐÂÊ. Ïî «Ñîäåðæàíèþ Êíèãè Ïàìÿòè» íàõîäèì, ÷òî ðàçäåë Âå-
íåâñêîãî ðàéîíà èìååòñÿ â òîìå 4. Â íåì ïî îãëàâëåíèþ íàõîäèì è îòêðûâàåì ñòðàíèöû 167—331 è
óáåæäàåìñÿ, ÷òî òàì íåò èñêîìîé ôàìèëèè, â òîì ÷èñëå ïîñëå ïðîâåðêè âîçìîæíîãî âàðèàíòà «Ðîäè-
îíîâ È.È.». Ïîñëå ýòîãî ïðîäîëæàåì ïîèñê ïîñëåäîâàòåëüíî â ðàçäåëå «Äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê» â òî-
ìàõ 11, 12, 13, 14, 15 è 16 (íàõîäÿ ïîäðàçäåë «Âåíåâñêèé ðàéîí»). Â ðåçóëüòàòå â òîìå 12 íà ñòð. 39—
40 íàõîäèì íóæíûå ñâåäåíèÿ î Ðàäèîíîâå Èëüå Èëüè÷å. Ïðè ýòîì òàêæå ïðîâåðÿåì âàðèàíò ïî âòî-
ðîé áóêâå «î» — Ðîäèîíîâ È.È., ÷òîáû óáåäèòüñÿ â òî÷íîñòè ïîèñêà. Â «Ñïèñêå äîïîëíåíèé,
óòî÷íåíèé è âûÿâëåííûõ íåòî÷íîñòåé, îïå÷àòîê» î Ðàäèîíîâå È.È. çàìå÷àíèé íåò. Â äàííîì ñëó÷àå
íå áûëî íåîáõîäèìîñòè ñìîòðåòü ðàçäåëû «Òóëüñêèé ãîðâîåíêîìàò» è «Òóëüñêàÿ îáëàñòü».

Â êðàòêîì âèäå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîèñêà íóæíîé ôàìèëèè âûãëÿäèò òàê: «Ñîäåðæàíèå Òóëüñêîé
îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè» èëè êíèãè «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.»— îãëàâëåíèå òîìà ñ íóæíûì
ðàéîííûì ðàçäåëîì — ïîèñê â ýòîì ðàçäåëå — â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â íåì íóæíîé ôàìèëèè ïîèñê â
äîïîëíèòåëüíîì ñïèñêå — â ðàçäåëàõ «Òóëüñêàÿ îáëàñòü» è «Òóëüñêèé ãîðâîåíêîìàò» è â ïîñëåäíþþ
î÷åðåäü ïðîâåðêà ïî ðàçäåëó «Ñïèñîê äîïîëíåíèé, óòî÷íåíèé è âûÿâëåííûõ íåòî÷íîñòåé, îïå÷àòîê».

Ê ñîæàëåíèþ, ñâåäåíèÿ î íåêîòîðûõ âíåñåííûõ â Êíèãó ëèöàõ íåïîëíû èç-çà îòñóòñòâèÿ íóæíûõ
äàííûõ â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå äîïóùåíû îòäåëüíûå íåòî÷íîñòè â ñâåäåíèÿõ î
ïàâøèõ âîèíàõ, à òàêæå èñêàæåíèÿ â íàçâàíèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððè-
òîðèàëüíûõ åäèíèö. Êàê ïðàâèëî, ñâåäåíèÿ î ìåñòå ðîæäåíèÿ, ïðèçûâà, çàõîðîíåíèÿ äàþòñÿ ïî ñòà-
ðîìó àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîìó äåëåíèþ ñòðàíû.

Â êàæäîì òîìå èìååòñÿ ñïèñîê ñîêðàùåíèé, âñòðå÷àþùèõñÿ â Êíèãå. Â ñâåäåíèÿõ î ïîãèáøèõ è
ïðîïàâøèõ áåç âåñòè âîèíàõ èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ïîñòîÿííûå ñîêðàùåíèÿ: ðîä.— ðîäèëñÿ;
ïðèçâ.— ïðèçâàí; çàõ.— çàõîðîíåí; ïðîïàë á/â — ïðîïàë áåç âåñòè; áð. ìîã. 2 èëè ì-2 — áðàòñêàÿ ìî-
ãèëà ¹ 2; ãîð. êëàäá.— ãîðîäñêîå êëàäáèùå. 



ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Ïî÷òè â ñàìîì öåíòðå Ðîññèè íàõîäèòñÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòü — êðàé çàïîâåäíûõ ëåñîâ è øèðîêèõ
ïîëåé, êðàé óãëÿ è ìåòàëëà, ìàøèíîñòðîåíèÿ è õèìèè, êðàé äðåâíèé è ìîëîäîé.

Òóëüñêàÿ îáëàñòü ðàñïîëîæåíà íà Ñðåäíåðóññêîé âîçâûøåííîñòè, â ïðåäåëàõ ëåñíîé è ëåñîñòåï-
íîé çîí è ãðàíè÷èò ñ Ìîñêîâñêîé, Ðÿçàíñêîé, Ëèïåöêîé, Îðëîâñêîé è Êàëóæñêîé îáëàñòÿìè. Ïðèðîä-
íûå óñëîâèÿ èçäàâíà ñïîñîáñòâîâàëè çäåñü ðàçâèòèþ ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Áîãàòà ñîáûòèÿìè èñòîðèÿ çåìëè òóëüñêîé. Â 1380 ãîäó çäåñü ïðîèçîøëà çíàìåíèòàÿ Êóëèêîâñêàÿ
áèòâà, ïîëîæèâøàÿ íà÷àëî îñâîáîæäåíèþ ðóññêèõ çåìåëü îò îðäûíñêîãî èãà.

Òóëà — îäèí èç ñòàðåéøèõ ðóññêèõ ãîðîäîâ. Åå èñòîðèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì ðóññêî-
ãî ãîñóäàðñòâà, ñòàíîâëåíèåì ïðîìûøëåííîñòè, çàùèòîé Îòå÷åñòâà îò èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ.

Â XVI—XVII âåêàõ Òóëà áûëà âàæíûì óêðåïëåííûì ïóíêòîì íà þæíîé îêðàèíå Ìîñêîâñêîãî ãîñó-
äàðñòâà, ãäå ïðîõîäèëà ïîãðàíè÷íàÿ çàñå÷íàÿ ÷åðòà è íàõîäèëèñü ãîðîäà-êðåïîñòè. Â 1514—1520 ãî-
äàõ â Òóëå áûë ñîîðóæåí êàìåííûé êðåìëü. Ñ ýòîãî âðåìåíè îíà ñòàíîâèòñÿ ãîðîäîì-êðåïîñòüþ, öåí-
òðîì îáîðîíû þæíîé ãðàíèöû ðóññêèõ çåìåëü. Â 1552 ãîäó æèòåëè Òóëû, óêðûâøèåñÿ â êðåìëå, âû-
äåðæàëè îñàäó 30-òûñÿ÷íîãî âîéñêà êðûìñêîãî õàíà Äåâëåò-Ãèðåÿ. Ïîäîñïåâøèå íà âûðó÷êó
îñàæäåííûì ðóññêèå îòðÿäû íàíåñëè òàòàðàì æåñòî÷àéøåå ïîðàæåíèå. Â 1607 ãîäó â Òóëüñêîì êðåì-
ëå îáîðîíÿëèñü îò öàðñêîãî âîéñêà Âàñèëèÿ Øóéñêîãî âîññòàâøèå êðåñòüÿíå âî ãëàâå ñ È. È. Áîëîò-
íèêîâûì.

Òóëà — îäèí èç ñòàðåéøèõ ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ Ðîññèè. Íà òóëüñêîé çåìëå äîáûâàëàñü æåëåç-
íàÿ ðóäà, à â 1637 ãîäó âîçíèêëè ïåðâûå â Ðîññèè æåëåçîäåëàòåëüíûå çàâîäû. Â Òóëå ðàçâèâàåòñÿ
êóçíå÷íîå äåëî, ãîðîä ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç öåíòðîâ ðóññêîé ìåòàëëóðãèè è ìåòàëëîîáðàáîòêè. Ñ êîí-
öà XVI âåêà ñòàëè èçâåñòíû òóëüñêèå ìàñòåðà îðóæåéíîãî äåëà. Â 1712 ãîäó ïî óêàçó Ïåòðà I â Òóëå
áûë îñíîâàí ãîñóäàðñòâåííûé îðóæåéíûé çàâîä, ñíàáæàâøèé ðóññêóþ àðìèþ ïåðâîêëàññíûì îðó-
æèåì.

Â 1777 ãîäó Òóëà ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì Òóëüñêîé ãóáåðíèè, à â ñëåäóþùåì ãîäó áûë óòâåðæäåí ãåðá
ãîðîäà, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ùèò, íà êðàñíîì ïîëå êîòîðîãî äâà ïåðåêðåùåííûõ ñåðåáðÿíûõ øïàæ-
íûõ êëèíêà, ñåðåáðÿíûé ðóæåéíûé ñòâîë è äâà çîëîòûõ ìîëîòà.

Â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà Òóëà è òóëÿêè ñûãðàëè àêòèâíóþ ðîëü. Òóëüñêèå îðóæåéíèêè èç-
ãîòîâèëè 600 òûñÿ÷ ðóæåé. Â ãóáåðíèè áûëî ñôîðìèðîâàíî Òóëüñêîå íàðîäíîå îïîë÷åíèå, ïðèíÿâøåå
ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ïî çàùèòå Îòå÷åñòâà, à çàòåì è â çàãðàíè÷íîì ïîõîäå. Äàëåêî íå âñå ðàò-
íèêè âåðíóëèñü ñ ïîëåé ñðàæåíèé.

Âî âðåìÿ Êðûìñêîé âîéíû 1853—1856 ãîäîâ òóëÿêè ñíàáæàëè ðóññêóþ àðìèþ îðóæèåì, ñôîðìè-
ðîâàëè îïîë÷åíèå.

Ñðàæàëèñü òóëÿêè â äåéñòâóþùèõ àðìèÿõ è â ïåðèîä ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû è â ïåðâîé ìèðîâîé.
Â ãîäû ãðàæäàíñêîé âîéíû Òóëà áûëà áàçîé âîîðóæåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè. Â Òóëå è ãóáåðíèè ôîð-

ìèðîâàëèñü âîèíñêèå ÷àñòè è ñîåäèíåíèÿ, ìíîãèå òóëÿêè óõîäèëè íà ôðîíò äîáðîâîëüöàìè, ÷àñòü èõ
ïîãèáëà â æåñòîêèõ áîÿõ.

Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, ðàçâÿçàííàÿ ãåðìàíñêèì ôàøèçìîì, áûëà îñîáåííî æåñòîêîé âîéíîé
XX ñòîëåòèÿ.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ñîâåòñêîãî íàðîäà ïðîòèâ ôàøèçìà äëèëàñü 1418 äíåé. Íàðîäû íà-
øåé ñòðàíû ìóæåñòâåííî è ñòîéêî ñðàæàëèñü íà ôðîíòàõ ïðîòèâ ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, â òûëó âðà-
ãà àêòèâíî äåéñòâîâàëè ïàðòèçàíû è ïîäïîëüùèêè. Âûñîêîé öåíîé áûëà äîñòèãíóòà Ïîáåäà, îãðîìíûå
æåðòâû ïðèíåñ íàø íàðîä íà åå àëòàðü.



Íàêàíóíå âîéíû Òóëüñêàÿ îáëàñòü, îáðàçîâàííàÿ â 1937 ãîäó, ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé òåððèòîðèþ ñ
ðàçâèòûìè ïðîìûøëåííîñòüþ è ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. Â îáëàñòè áûëî 40 ðàéîíîâ. Îäíàêî â ïåðèîä
âîéíû êîëè÷åñòâî ðàéîíîâ óìåíüøèëîñü; â 1942 ãîäó Äîíñêîé, Êèìîâñêèé, Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêèé, Óç-
ëîâñêèé ðàéîíû è ãîðîä Ñòàëèíîãîðñê áûëè ïåðåäàíû â ñîñòàâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, à â 1944 ãîäó Áà-
áûíèíñêèé, Äåò÷èíñêèé, Äóãíåíñêèé, Êàëóæñêèé, Ïåðåìûøëüñêèé è Òàðóññêèé ðàéîíû — â ñîñòàâ
âíîâü îáðàçîâàííîé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íàñåëåíèå îáëàñòè íà 1 ÿíâàðÿ 1941 ãîäà ñîñòàâëÿëî îêîëî
1,8 ìëí. ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ïî ãîðîäó Òóëå — ïî÷òè 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Òðóäÿùèåñÿ Òóëüñêîé îáëàñòè âíåñëè ñâîé âêëàä â äåëî çàùèòû Îòå÷åñòâà â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 1941—1945 ãîäîâ. Ìíîãèå òóëÿêè ñðàæàëèñü ñ âðàãîì â ÷àñòÿõ àðìèè, àâèàöèè è
ôëîòà, â ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäàõ è ðàçâåäãðóïïàõ â òûëó âðàãà. Çà ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
âîåíêîìàòàìè Òóëû è îáëàñòè áûëî ïðèçâàíî áîëåå 340 òûñÿ÷ òóëÿêîâ. Ïîãèáëî, ñêîí÷àëîñü îò ðàí è
ïðîïàëî áåç âåñòè áîëåå 180 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Óæå â ïåðâûå äíè âîéíû èç ðàéîíà Òóëû óøåë íà ôðîíò 61-é ñòðåëêîâûé êîðïóñ ïîä êîìàíäîâà-
íèåì ãåíåðàë-ìàéîðà Ô. À. Áàêóíèíà, â ñîñòàâå êîòîðîãî áûëî ìíîãî òóëÿêîâ. 3 èþëÿ 1941 ãîäà êîð-
ïóñ âñòóïèë â áîé ñ ïðîòèâíèêîì â ðàéîíå ãîðîäà Ìîãèëåâà, ïðèíÿâ íà ñåáÿ óäàð ïðåâîñõîäÿùèõ ñèë
2-é òàíêîâîé ãðóïïû ãèòëåðîâñêîãî ãåíåðàëà Ãóäåðèàíà. Â ñîñòàâå êîðïóñà äåéñòâîâàëè 172-ÿ ñòðåë-
êîâàÿ äèâèçèÿ ãåíåðàë-ìàéîðà Ì. Ò. Ðîìàíîâà, êîòîðàÿ ñòîéêî îáîðîíÿëà Ìîãèëåâ, óíè÷òîæèâ íà
ïîäñòóïàõ ê ãîðîäó áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôàøèñòñêèõ òàíêîâ è ìîòîïåõîòû, è 110-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ
ïîëêîâíèêà Â. À. Õëåáöîâà, êîòîðàÿ ñðàæàëàñü ñåâåðíåå Ìîãèëåâà è âûøëà èç îêðóæåíèÿ, íàíåñÿ
âðàãó ñóùåñòâåííûé óðîí. Ìíîãèå áîéöû è êîìàíäèðû ýòèõ äèâèçèé ïîãèáëè â áîÿõ èëè ñêîí÷àëèñü îò
ðàí, ïîãèáëè â ëàãåðÿõ äëÿ âîåííîïëåííûõ èëè ïðîïàëè áåç âåñòè.

Â íà÷àëüíûé ïåðèîä âîéíû â Òóëå è îáëàñòè, êàê è ïî âñåé ñòðàíå, ïðîõîäèëà ìîáèëèçàöèÿ âîåí-
íîîáÿçàííûõ, ôîðìèðîâàëèñü èñòðåáèòåëüíûå áàòàëüîíû, ñîçäàâàëèñü îòðÿäû íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ,
óõîäèëè íà ôðîíò äîáðîâîëüöû. Ëåòîì 1941 ãîäà â Òóëå ïðîõîäèëà òàêæå ïàðòèéíàÿ ìîáèëèçàöèÿ.
Ìàðøåâûå ðîòû ïîëèòáîéöîâ áûëè îòïðàâëåíû èç Òóëû íà Çàïàäíûé ôðîíò è ïðèíÿëè íåïîñðåäñòâåí-
íîå ó÷àñòèå â áîÿõ â ñîñòàâå 38-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè â ðàéîíå ãîðîäà ßðöåâî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

Èç 40 òûñÿ÷ êîììóíèñòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè 32 òûñÿ÷è óæå â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû ñðàæàëèñü ñ
âðàãîì â äåéñòâóþùåé àðìèè è â ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäàõ. Èç 15 òûñÿ÷ ÷ëåíîâ Òóëüñêîé ãîðîäñêîé ïàð-
òèéíîé îðãàíèçàöèè 13500 êîììóíèñòîâ áûëî ìîáèëèçîâàíî â àðìèþ. Ïî÷òè 90 ïðîöåíòîâ êîìñî-
ìîëüöåâ óøëî íà ôðîíò èëè â èñòðåáèòåëüíûå áàòàëüîíû. Âñåîáùèì âîåííûì îáó÷åíèåì â Òóëå áûëî
îõâà÷åíî 38 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ 1941 ãîäà â îáëàñòè áûëî ñîçäàíî 79 èñòðå-
áèòåëüíûõ áàòàëüîíîâ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 10256 áîéöîâ.

Ôîðìèðóåìûå ÷àñòè ïðîõîäèëè âîåííóþ ïîäãîòîâêó â ó÷åáíîì öåíòðå Îñîàâèàõèìà â ðàéîíå Êî-
ñîé Ãîðû.

Â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 1941 ãîäà â Òóëå ôîðìèðîâàëàñü 330-ÿ Òóëüñêàÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, ó÷à-
ñòâîâàâøàÿ çàòåì â ñîñòàâå 10-é àðìèè â îñâîáîæäåíèè ðàéîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè îò íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Îáêîì ïàðòèè è îáêîì êîìñîìîëà íàïðàâèëè â ýòó äèâèçèþ 300 êîììóíèñòîâ
è 100 êîìñîìîëüöåâ.

Ìíîãèå òóëÿêè ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé íà
äàëüíèõ ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå, â Ñìîëåíñêîé è Êàëèíèíñêîé îáëàñòÿõ.

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íàøè çåìëÿêè ñðàæàëèñü ñ âðàãîì íà äàëüíèõ ïîäñòóïàõ ê Òóëå, â ðàé-
îíå Ìöåíñêà, â ñîñòàâå 1-ãî Îñîáîãî ãâàðäåéñêîãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà ãåíåðàë-ìàéîðà Ä. Ä. Ëåëþ-
øåíêî. Ñþäà áûëè íàïðàâëåíû ñâîäíûé áàòàëüîí êóðñàíòîâ Òóëüñêîãî îðóæåéíî-òåõíè÷åñêîãî ó÷èëè-
ùà, ïîäðàçäåëåíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê è äåâÿòü èñòðåáèòåëüíûõ áàòàëüîíîâ. Êîðïóñ ñóìåë îñòàíîâèòü
è çàäåðæàòü íàñòóïëåíèå ïðîòèâíèêà íà Òóëó è ýòèì ñïîñîáñòâîâàë óêðåïëåíèþ ïîçèöèé çàùèòíèêîâ
ãîðîäà è âûõîäó ÷àñòåé Áðÿíñêîãî ôðîíòà èç îêðóæåíèÿ.

Â êîíöå îêòÿáðÿ 1941 ãîäà òóëÿêè ñðàæàëèñü ñ ïåðåäîâûìè ÷àñòÿìè ïðîòèâíèêà â ðàéîíå Ëèõ-
âèíà è ×åðåïåòè. Çäåñü âîåâàëè ñâîäíûé áàòàëüîí 156-ãî ïîëêà âîéñê ÍÊÂÄ è èñòðåáèòåëüíûé áà-
òàëüîí.

Ãåðîè÷åñêàÿ îáîðîíà Òóëû â îêòÿáðå-äåêàáðå 1941 ãîäà âîøëà â èñòîðèþ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû êàê îäíà èç ÿðêèõ è çíàìåíàòåëüíûõ ñòðàíèö.
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Êîãäà ôàøèñòû ïðîðâàëè Áðÿíñêèé ôðîíò è òàíêîâàÿ ãðóïïà Ãóäåðèàíà âîðâàëàñü â Îðåë, ïîëî-
æåíèå â ðàéîíå Òóëû çíà÷èòåëüíî îñëîæíèëîñü. Íàøèõ âîéñê äëÿ ïðèêðûòèÿ ãîðîäà îðóæåéíèêîâ áû-
ëî ìàëî. Ñòàâêà Âåðõîâíîãî ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ âîçëîæèëà îáîðîíó Òóëû è ïîäñòóïîâ ê ãîðîäó íà
50-þ àðìèþ Áðÿíñêîãî ôðîíòà, ÷àñòè è ñîåäèíåíèÿ êîòîðîé âûõîäèëè èç îêðóæåíèÿ è áûëè ñèëüíî îñ-
ëàáëåíû â ïðåäûäóùèõ áîÿõ.

Òóëüñêàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ âî ãëàâå ñ Â. Ã. Æàâîðîíêîâûì ñïëîòèëà òðóäÿùèõñÿ ãîðîäà äëÿ
îòïîðà âðàãó. 16 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà â Òóëå ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå ãîðîäñêîãî ïàðòèéíîãî àêòèâà, ñòðî-
êè åãî ðåøåíèÿ çâó÷àëè êàê êëÿòâà: «Ìû, áîëüøåâèêè Òóëû, çàâåðÿåì Ëåíèíñêèé Öåíòðàëüíûé êîìè-
òåò, ÷òî âñå, êàê îäèí, ñ îðóæèåì â ðóêàõ áóäåì äðàòüñÿ äî ïîñëåäíåé êàïëè êðîâè çà íàøó Ðîäèíó, çà
íàø ëþáèìûé ãîðîä è íèêîãäà Òóëó âðàãó íå îòäàäèì».

22 îêòÿáðÿ áûë ñîçäàí ãîðîäñêîé êîìèòåò îáîðîíû, âîçãëàâèâøèé âñþ ðàáîòó ïî ìîáèëèçàöèè íà-
ñåëåíèÿ äëÿ çàùèòû ãîðîäà, ïî ñòðîèòåëüñòâó óêðåïëåíèé, ïî ðåìîíòó áîåâîé òåõíèêè è ïîìîùè ôðîí-
òó. Ñïåöèàëüíûì ïîñòàíîâëåíèåì áûë ñôîðìèðîâàí Òóëüñêèé ðàáî÷èé ïîëê. Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî êî-
ìèòåòà îáîðîíû â Òóëå ñ 26 îêòÿáðÿ áûëî ââåäåíî îñàäíîå ïîëîæåíèå ñ óñòàíîâëåíèåì ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ðåæèìà.

Æèòåëè ãîðîäà ðûëè îêîïû è ïðîòèâîòàíêîâûå ðâû, ñîîðóæàëè áàððèêàäû, óñòàíàâëèâàëè ïðîòè-
âîòàíêîâûå åæè è íàäîëáû. Ñâîé ðîäíîé ãîðîä òóëÿêè ïðåâðàòèëè â íåïðèñòóïíóþ êðåïîñòü.

Îòâàæíî ñðàæàëèñü çà ðîäíîé ãîðîä âîèíû Òóëüñêîãî ðàáî÷åãî ïîëêà âî ãëàâå ñ êàïèòàíîì
À.Ï. Ãîðøêîâûì, ãåðîè÷åñêè îòðàæàëè àòàêè âðàæåñêèõ òàíêîâ è ìîòîïåõîòû âîèíû 732-ãî çåíèòíî-
àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà, 156-ãî ïîëêà âîéñê ÍÊÂÄ, 447-ãî êîðïóñíîãî àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà, 702-ãî
èñòðåáèòåëüíîãî ïðîòèâîòàíêîâîãî àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà, 32-é òàíêîâîé áðèãàäû, áàòàëüîíà ìèëè-
öèè è äðóãèõ ÷àñòåé. Ïðîòèâíèêó íå óäàëîñü çàíÿòü Òóëó ñõîäó. 29 îêòÿáðÿ 1941 ã., âñòðåòèâ óïîðíîå
ñîïðîòèâëåíèå è ïîòåðÿâ äî 19 òàíêîâ è ìíîãî óáèòûìè è ðàíåíûìè, âðàã îòñòóïèë. Íà ñëåäóþùèé
äåíü îí âíîâü ïåðåøåë â íàñòóïëåíèå ïî Îðëîâñêîìó è Âîðîíåæñêîìó øîññå, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî
äî 60-70 òàíêîâ è äî ïîëêà ïåõîòû ïðîòèâíèêà. Íåìöû ïîòåðÿëè 31 òàíê è äî áàòàëüîíà ïåõîòû. Àòà-
êè âðàãà áûëè îòáèòû. Íà÷àëàñü ãåðîè÷åñêàÿ 45-äíåâíàÿ îáîðîíà Òóëû.

Ìóæåñòâî è ñòîéêîñòü â áîÿõ ïðîÿâèëè âîéñêà 50-é àðìèè, íåïîñðåäñòâåííî îáîðîíÿâøèå Òóëó.
Àðìèåé êîìàíäîâàëè ñ 23 îêòÿáðÿ ãåíåðàë-ìàéîð À. Í. Åðìàêîâ, ñ 22 íîÿáðÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
È.Â. Áîëäèí. 30 îêòÿáðÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäñòâà âîéñêàìè, îáîðîíÿâøèìè ãîðîä ñ þãà,
áûë ñîçäàí Òóëüñêèé áîåâîé ó÷àñòîê, íà÷àëüíèêîì êîòîðîãî ñòàë ãåíåðàë-ìàéîð Â. Ñ. Ïîïîâ, çàìåñòè-
òåëü êîìàíäóþùåãî 50-é àðìèåé. Ïîñëå 10 íîÿáðÿ, êîãäà Áðÿíñêèé ôðîíò áûë ðàñôîðìèðîâàí è 50-ÿ
àðìèÿ ïåðåäàíà â ñîñòàâ Çàïàäíîãî ôðîíòà, íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà ñòàë ãåíåðàë-ìàéîð ß. Ñ. Ôîêàíîâ,
êîìàíäèð 154-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè.

Íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëàñü Òóëüñêàÿ îáîðîíèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ (24 îêòÿáðÿ —
5 äåêàáðÿ 1941 ã.), ÿâëÿâøàÿñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ áèòâû çà Ìîñêâó. Â ñîñòàâ 50-é àðìèè âõîäèëè
ñîåäèíåíèÿ è ÷àñòè, êîòîðûå îáîðîíÿëè Òóëó, âåëè áîè íà ïîäñòóïàõ ê ãîðîäó èëè íà ôëàíãàõ: 154-ÿ,
217-ÿ, 260-ÿ, 290-ÿ, 173-ÿ, 194-ÿ, 258-ÿ, 299-ÿ, 413-ÿ, 239-ÿ è 340-ÿ ñòðåëêîâûå äèâèçèè, 31-ÿ è 41-ÿ êà-
âàëåðèéñêèå äèâèçèè, 108-ÿ è 112-ÿ òàíêîâûå äèâèçèè, 69-ÿ áðèãàäà âîéñê ÍÊÂÄ, 1005-é ñòðåëêîâûé
ïîëê, 58-é çàïàñíîé ñòðåëêîâûé ïîëê, 34-é ãâàðäåéñêèé ìèíîìåòíûé äèâèçèîí è äðóãèå ÷àñòè. Êðîìå
òîãî, â îáîðîíå Òóëû àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè 171-é è 878-é èñòðåáèòåëüíûå àâèàöèîííûå ïîëêè ÏÂÎ, ïî
âðàãó íàíîñèë óäàðû 74-é øòóðìîâîé àâèàöèîííûé ïîëê.

Âñå ïîïûòêè âðàãà âçÿòü Òóëó ñ þãà óñïåõà íå èìåëè, âñå àòàêè ïðîòèâíèêà áûëè îòáèòû; ïîïûò-
êè îêðóæèòü ãîðîä ñ ñåâåðî-çàïàäà, âîñòîêà è þãî-âîñòîêà áûëè ñîðâàíû.

Íà Àëåêñèíñêîì íàïðàâëåíèè îáîðîíÿëàñü 238-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ 49-é àðìèè. Íà åôðåìîâ-
ñêîì íàïðàâëåíèè âåëà áîè 3-ÿ àðìèÿ Áðÿíñêîãî ôðîíòà, 2 íîÿáðÿ äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè çàùèòíèêàì
Òóëû îíà íàíåñëà êîíòðóäàð ïî ïðàâîìó ôëàíãó òàíêîâîé àðìèè Ãóäåðèàíà â ðàéîíå Òåïëîãî, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðîãî íàñòóïëåíèå ïðîòèâíèêà â îáõîä Òóëû ñ âîñòîêà áûëî çàäåðæàíî ñ 3 ïî 13 íîÿáðÿ.

Ãåðîè÷åñêàÿ îáîðîíà Òóëû ÿâèëàñü çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì îáîðîíèòåëüíûõ áîåâ íàøèõ âîéñê
íà þæíûõ ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå.

Çíà÷åíèå îáîðîíû Òóëû âûñîêî îöåíèë â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ã.Ê. Æóêîâ: «Íàñòóïëåíèå ÷àñòåé àðìèè Ãóäåðèàíà, îñóùåñòâëåííîå 30 îêòÿáðÿ, áûëî îòáèòî çàùèò-
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íèêàìè Òóëüñêîãî áîåâîãî ó÷àñòêà ñ áîëüøèìè äëÿ ïðîòèâíèêà ïîòåðÿìè. Ãóäåðèàí ðàññ÷èòûâàë çà-
õâàòèòü Òóëó ñ õîäó (òàê æå, êàê áûë âçÿò Îðåë) è äâèíóòüñÿ â îáõîä Ìîñêâû ñ þãà. Íî ýòî åìó â îêòÿ-
áðå íå óäàëîñü.

Êàê íè ïûòàëñÿ âðàã â òå÷åíèå íîÿáðÿ 1941 ãîäà âçÿòü Òóëó è ýòèì îòêðûòü ñåáå äîðîãó íà Ìîñê-
âó ñ þãà, îí òîæå óñïåõà íå äîáèëñÿ. Ãîðîä ñòîÿë, êàê íåïðèñòóïíàÿ êðåïîñòü. Òóëà ñâÿçàëà ïî ðóêàì
è íîãàì âñþ ïðàâîôëàíãîâóþ ãðóïïèðîâêó íåìåöêèõ âîéñê. Òîãäà ïðîòèâíèê ðåøèë îáîéòè Òóëó, íî èç-
çà ýòîãî îí âûíóæäåí áûë ðàñòÿíóòü ñâîþ ãðóïïèðîâêó. Â ðåçóëüòàòå áûëà ïîòåðÿíà îïåðàòèâíî-òàê-
òè÷åñêàÿ ïëîòíîñòü âîéñê àðìèè Ãóäåðèàíà.

Â ðàçãðîìå íåìåöêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé Òóëå è åå æèòåëÿì ïðèíàäëåæèò âûäàþùàÿñÿ ðîëü».
27 íîÿáðÿ 1941 ãîäà 1-é ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ ãåíåðàë-ìàéîðà Ï. À. Áåëîâà, 112-ÿ

òàíêîâàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà À. Ë. Ãåòìàíà è 9-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà ïîäïîëêîâíèêà È. Ô. Êèðè÷åíêî
ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå þæíåå Êàøèðû è ñòàëè òåñíèòü ïðîòèâíèêà. Íî â ðàéîíå Òóëû â íà÷àëå äåêà-
áðÿ ïîëîæåíèå áûëî ñëîæíûì.

2 äåêàáðÿ 3-ÿ è 4-ÿ òàíêîâûå äèâèçèè ïðîòèâíèêà è ïîëê «Âåëèêàÿ Ãåðìàíèÿ» ïðîðâàëè îáîðîíó
âîéñê 50-é àðìèè ñåâåðî-âîñòî÷íåå Òóëû, à 3 äåêàáðÿ ïåðåðåçàëè æåëåçíóþ è øîññåéíóþ äîðîãè, ñî-
åäèíÿþùèå Òóëó ñ Ìîñêâîé. 60 òàíêîâ ñ ìîòîïåõîòîé ïðîòèâíèêà çàíÿëè ñòàíöèþ Ðåâÿêèíî è äåðåâ-
íþ Êîñòðîâî, ïûòàëèñü çàìêíóòü êîëüöî îêðóæåíèÿ âîêðóã Òóëû. Îäíàêî ïî òàíêîâîé ãðóïïèðîâêå íà-
íåñëà ñèëüíûé óäàð 112-ÿ òàíêîâàÿ äèâèçèÿ, îíà ñîåäèíèëàñü ñ 999-ì ñòðåëêîâûì ïîëêîì 258-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ó äåðåâíè Êîñòðîâî, îñâîáîäèëà ñòàíöèþ Ðåâÿêèíî è îáåñïå÷èëà ðàçãðîì ÷àñòåé
âðàãà, ïûòàâøèõñÿ îêðóæèòü Òóëó.

Òóëüñêàÿ îáîðîíèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ çàâåðøèëàñü îòðàæåíèåì ïñèõè÷åñêîé àòàêè ïðîòèâíèêà íà
çàïàäíóþ îêðàèíó Òóëû. Ýòî áûëà ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà âðàãà ïðîðâàòüñÿ â ãîðîä îðóæåéíèêîâ.

6 äåêàáðÿ 1941 ãîäà íà÷àëîñü êîíòðíàñòóïëåíèå âîéñê Çàïàäíîãî ôðîíòà. Íà òåððèòîðèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè íàñòóïàëè 173-ÿ, 238-ÿ, 340-ÿ ñòðåëêîâûå äèâèçèè 49-é àðìèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
È.Ã. Çàõàðêèíà — ñåâåðî-çàïàäíåå Òóëû, íà Àëåêñèíñêîì íàïðàâëåíèè; 239-ÿ, 322-ÿ, 323-ÿ, 324-ÿ,
325-ÿ, 326-ÿ, 328-ÿ, 330-ÿ ñòðåëêîâûå è 41-ÿ, 57-ÿ, 75-ÿ êàâàëåðèéñêèå äèâèçèè 10 àðìèè ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíòà Ô. È. Ãîëèêîâà — ñåâåðî-âîñòî÷íåå è âîñòî÷íåå Òóëû, â íàïðàâëåíèè Ñòàëèíîãîðñêà, Êè-
ìîâñêà, Åïèôàíè, Áîãîðîäèöêà, Ïëàâñêà, Àðñåíüåâà, Áåëåâà. 8 äåêàáðÿ ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå âîé-
ñêà 50-é àðìèè. Òàê íà÷àëàñü Òóëüñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ (6—16 äåêàáðÿ 1941 ã.), êîòîðàÿ ïå-
ðåðîñëà çàòåì â Êàëóæñêóþ íàñòóïàòåëüíóþ îïåðàöèþ (17 äåêàáðÿ 1941 ã.—5 ÿíâàðÿ 1942 ã.).

Þæíûå ðàéîíû Òóëüñêîé îáëàñòè îñâîáîæäàëè 6-ÿ, 137-ÿ, 269-ÿ, 283-ÿ, 212-ÿ ñòðåëêîâûå è 29-ÿ,
52-ÿ êàâàëåðèéñêèå äèâèçèè 3-é àðìèè ãåíåðàë-ìàéîðà ß. Ã. Êðåéçåðà, à ïîñëå ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Ï. Ñ. Ïøåííèêîâà è 342-ÿ, 346-ÿ, 350-ÿ, 387-ÿ ñòðåëêîâûå è 83-ÿ, 91-ÿ êàâàëåðèéñêèå äèâèçèè 61-é àð-
ìèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ì. Ì. Ïîïîâà.

Çà ãåðîè÷åñêóþ îáîðîíó Òóëû ìíîãèå ÷àñòè áûëè ïðåîáðàçîâàíû â ãâàðäåéñêèå, íàãðàæäåíû îð-
äåíàìè è êðàñíûìè çíàìåíàìè.

Â äíè îñàäû ãîðîäà íà òóëüñêèõ çàâîäàõ ðàáî÷èå ðåìîíòèðîâàëè ñòðåëêîâîå îðóæèå, òàíêè, àð-
òèëëåðèéñêèå îðóäèÿ, æåëåçíîäîðîæíèêè ïðèâåëè â áîåâóþ ãîòîâíîñòü áðîíåïîåçä, ïðèíèìàâøèé
ó÷àñòèå â îáîðîíå Òóëû, è ïîñòðîèëè åùå îäèí áðîíåïîåçä, íà îðóæåéíîì çàâîäå è çàâîäå «Íîâàÿ Òó-
ëà» âûïóñêàëèñü ìèíîìåòû. È ýòî ïðè òîì, ÷òî íàèáîëåå âàæíûå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ Òóëû è
îáëàñòè âìåñòå ñ ðàáî÷èìè è ñëóæàùèìè, îñíîâíûì îáîðóäîâàíèåì áûëè ýâàêóèðîâàíû íà âîñòîê,
ãäå ïðîäîëæàëè âûïóñêàòü íåîáõîäèìóþ ïðîäóêöèþ.

Èç 40 ðàéîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè 33 áûëè çàíÿòû ïðîòèâíèêîì, øåñòü — Èâàíüêîâñêèé, Êóðêèí-
ñêèé, Ëàïòåâñêèé, Òóëüñêèé-ñåëüñêèé, Ëåíèíñêèé è Îêòÿáðüñêèé — îêêóïèðîâàíû ÷àñòè÷íî è òîëüêî
îäèí — Çàîêñêèé — îñòàâàëñÿ íå çàíÿòûì âðàãîì.

Âî âðåìÿ îêêóïàöèè è ïðè îòñòóïëåíèè íåìåöêî-ôàøèñòñêèå çàõâàò÷èêè íàíåñëè îãðîìíûé óùåðá
íàðîäíîìó õîçÿéñòâó îáëàñòè. Áûëè ñîææåíû è ðàçðóøåíû ìíîãèå ãîðîäà è ðàéîííûå öåíòðû — Àëåê-
ñèí, Áåëåâ, Áîãîðîäèöê, Âåíåâ, Äåäèëîâî, Ïëàâñê è äðóãèå. Â ñàìîé Òóëå â ðåçóëüòàòå áîìáåæåê è îá-
ñòðåëîâ ïîñòðàäàëî ñâûøå 1100 äîìîâ, ïðîìûøëåííûõ çäàíèé, øêîë, áîëüíèö. Â ðàéîíàõ îáëàñòè áû-
ëî óíè÷òîæåíî 625 äåðåâåíü, 48530 êîëõîçíûõ äâîðîâ, 316 ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, 50 æåëåçíî-
äîðîæíûõ ñòàíöèé, 55 ìîñòîâ. Îïóñòîøèòåëüíîìó ðàçãðîìó ïîäâåðãñÿ Ïîäìîñêîâíûé óãîëüíûé
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áàññåéí. Âñå åãî øàõòû áûëè âçîðâàíû, ðàçðóøåíû, çàòîïëåíû. Îêêóïàíòû ðàñõèòèëè òûñÿ÷è òîíí
çåðíà, ïî÷òè âåñü îáùåñòâåííûé ñêîò. Ãèòëåðîâöû ðàçãðàáèëè è îñêâåðíèëè ïàìÿòíèê ðóññêîé êóëüòó-
ðû — ìóçåé-óñàäüáó Ë. Í. Òîëñòîãî â ßñíîé Ïîëÿíå. Óðîí êîîïåðàòèâíûì, ãîñóäàðñòâåííûì, îáùåñò-
âåííûì ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì îáëàñòè â öåëîì ñîñòàâèë, ïî îïðåäåëåíèþ
×ðåçâû÷àéíîé Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ è ðàññëåäîâàíèþ çëîäåÿíèé íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, ñâûøå 4,6 ìëðä. ðóá. Íåìåöêèìè ïàëà÷àìè ðàññòðåëÿíî, ïîâåøåíî, çàæèâî ñî-
ææåíî, çâåðñêè çàìó÷åíî 4034 ÷åëîâåêà.

Íà òåððèòîðèè, âðåìåííî îêêóïèðîâàííîé ïðîòèâíèêîì, äåéñòâîâàëè ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, ïîä-
ïîëüùèêè è ðàçâåäûâàòåëüíûå ãðóïïû. Òóëüñêèå ïàðòèçàíû îêàçûâàëè àêòèâíóþ ïîìîùü çàùèòíèêàì
Òóëû. Îñîáåííî îòëè÷èëèñü ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû «Ïåðåäîâîé» è «Îñîàâèàõèì».

Çà ïåðèîä âîåííûõ äåéñòâèé íà òåððèòîðèè îáëàñòè áûëî ñôîðìèðîâàíî è ïåðåáðîøåíî â òûë
âðàãà 329 ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ è ãðóïï îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 2150 ÷åëîâåê. Ïàðòèçàíû óíè÷òîæèëè
15 òàíêîâ, 1 ñàìîëåò, 150 àâòîìàøèí ñ ãîðþ÷èì, áîåïðèïàñàìè è ïåõîòîé, 100 ïîâîçîê ñ áîåïðèïàñà-
ìè, 45 ìîòîöèêëîâ, 6 îðóäèé, 1 ìèíîìåòíóþ áàòàðåþ, 19 ïóëåìåòîâ, 5 ïàðîâîçîâ, 18 êì òåëåôîííîãî
êàáåëÿ, ïóñòèëè ïîä îòêîñ 2 âîèíñêèõ ýøåëîíà, èñòðåáèëè 1600 ôàøèñòîâ, èç íèõ 100 îôèöåðîâ.

Çà ìóæåñòâî è ñòîéêîñòü, ïðîÿâëåííûå çàùèòíèêàìè Òóëû ïðè ãåðîè÷åñêîé îáîðîíå ãîðîäà, ñûã-
ðàâøåé âàæíóþ ðîëü â ðàçãðîìå íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, Òóëà áûëà â 1966 ãîäó íàãðàæäåíà îðäåíîì Ëåíèíà, à â 1976 ãîäó åé áûëî ïðèñâîåíî
ïî÷åòíîå çâàíèå «Ãîðîä-ãåðîé» ñ âðó÷åíèåì ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà».

Âñå ãîäû âîéíû òóëÿêè ñíàáæàëè àðìèþ âñåì íåîáõîäèìûì. Ñàìîîòâåðæåííî òðóäèëèñü îðóæåé-
íèêè è ìåòàëëóðãè, æåëåçíîäîðîæíèêè è ìàøèíîñòðîèòåëè, ìåòàëëèñòû è øâåéíèêè, øàõòåðû è òðóæå-
íèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Æèòåëè Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè ñîáèðàëè ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî ýñ-
êàäðèëüè ñàìîëåòîâ èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àëåêñàíäðà ×åêàëèíà, àâèàñîåäèíåíèÿ «Òóëà»,
òàíêîâîé êîëîííû «Òóëüñêèé êîëõîçíèê» è ïåðåäàëè ýòó áîåâóþ òåõíèêó â äåéñòâóþùóþ àðìèþ. Âñå-
ãî íà ýòî áûëî ñîáðàíî ê íà÷àëó 1943 ãîäà ñâûøå 46.5 ìëí. ðóáëåé.

Âî âðåìÿ âîéíû â Òóëå áûëà áîëüøàÿ âîåííî-ãîñïèòàëüíàÿ áàçà, ðÿä ãîñïèòàëåé íàõîäèëñÿ â ãî-
ðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè. Ýòî áûëè ýâàêóàöèîííûå, ïîëåâûå, ïåðåäâèæíûå, õèðóðãè÷åñêèå è äðóãèå
ãîñïèòàëè, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå ìåäñàíáàòû. Çà âñå ãîäû âîéíû áîëåå 100 ãîñïèòàëåé íàõîäèëîñü
â Òóëå è îêîëî 200 â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè.

Â òÿæåëûõ áîÿõ ïðè îáîðîíå è íàñòóïëåíèè íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå Òóëû è
Àëåêñèíà, Áåëåâà è Åôðåìîâà, Âåíåâà è Êèðååâñêà, äà è â äðóãèõ ìåñòàõ, ïîãèáëî îêîëî 40 òûñÿ÷ áîé-
öîâ, êîìàíäèðîâ è ïîëèòðàáîòíèêîâ, ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ. Ñðåäè ïîãèáøèõ â áîÿõ çà Òóëó — îò-
âàæíûé êîìèññàð Òóëüñêîãî ðàáî÷åãî ïîëêà Ã. À. Àãååâ, â 1965 ãîäó óäîñòîåííûé çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà, êîìàíäèð îãíåâîãî âçâîäà çåíèòíîé áàòàðåè ëåéòåíàíò Ã. Ì. Âîëíÿíñêèé, ïîñìåðòíî íà-
ãðàæäåííûé îðäåíîì Ëåíèíà, þíûå áîéöû ïîëêà Ã. Ãóôåëüä, À. Ïàâëîâ, Â. Ïàðøóòèí, Ä. Àíêóäèíîâ,
Í. Âåíåäèêòîâ, À. Äóáîâ.

Ñðåäè ïîãèáøèõ â áîÿõ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Á. Ã. Ïèðîæêîâ,
êîìàíäèð øòóðìîâîãî àâèàïîëêà Ñ. Å. Ñåíòèìîâ, êîìèññàð ïîëêà 413-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè Ê. Â. Ñî-
ëîâöîâ, ñàíèíñòðóêòîð 330-é Òóëüñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè Å. Øàìøèêîâà, êîëõîçíèê È. Ï. Èâàíîâ, ïî-
âòîðèâøèé ïîäâèã Èâàíà Ñóñàíèíà, þíûé ïàðòèçàí Àëåêñàíäð ×åêàëèí, ïîñìåðòíî óäîñòîåííûé çâà-
íèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íà òóëüñêîé çåìëå ïîõîðîíåíû ïîãèáøèå â áîÿõ Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Å. Ã. Ãîðøêîâ. Â. Ã. Çàõàðîâ, Ì. È. Êîðîòêîâ, È. Ê. Òèõîìèðîâ, Ì. Ñ. Øàìðàé.

Íà òóëüñêîé çåìëå â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîõîäèëî ôîðìèðîâàíèå âîéñêîâûõ
÷àñòåé è ñîåäèíåíèé, ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøèõñÿ íà ìíîãèõ ôðîíòàõ è ïðîøåäøèõ ñëàâíûé áîåâîé ïóòü.
Ñðåäè íèõ 1-ÿ ðåçåðâíàÿ àðìèÿ, ïåðåèìåíîâàííàÿ â 64-þ è ó÷àñòâîâàâøàÿ â ãåðîè÷åñêîé îáîðî-
íå Ñòàëèíãðàäà ïîä êîìàíäîâàíèåì ñíà÷àëà Â. È. ×óéêîâà, à çàòåì Ì. Ñ. Øóìèëîâà; ïîçæå îíà ñòàëà
7-é ãâàðäåéñêîé. Çäåñü æå ôîðìèðîâàëàñü 3-ÿ òàíêîâàÿ àðìèÿ, êîòîðàÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà
Ï. Ñ. Ðûáàëêî ãåðîè÷åñêè ñðàæàëàñü â áîÿõ ïîä Îðëîì, îñâîáîæäàëà Õàðüêîâ, Êèåâ, Ëüâîâ, äîøëà äî
Áåðëèíà è Ïðàãè. Â þæíûõ ðàéîíàõ Òóëüñêîé îáëàñòè ñîçäàâàëñÿ 8-é êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ, ïðåîáðà-
çîâàííûé ïîçæå â 7-é ãâàðäåéñêèé è çàâåðøèâøèé ñâîé áîåâîé ïóòü íà Ýëüáå. Â ðàéîíå Òóëû ôîðìè-
ðîâàëñÿ 9-é ìåõàíèçèðîâàííûé êîðïóñ, ó÷àñòâîâàâøèé â îñâîáîæäåíèè Êèåâà, Æèòîìèðà, â Áåðëèí-
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ñêîé è Ïðàæñêîé îïåðàöèÿõ. Â ýòèõ ñîåäèíåíèÿõ è îáúåäèíåíèÿõ ñëóæèëè ìíîãèå òóëÿêè, ÷àñòü èõ ïî-
ãèáëà â áîÿõ.

Íà òóëüñêîé çåìëå âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ôîðìèðîâàëàñü 2-ÿ ÷åõîñëîâàöêàÿ
ïàðàøþòíî-äåñàíòíàÿ áðèãàäà, þãîñëàâñêàÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà, ôðàíöóçñêèé èñòðåáèòåëüíûé àâèà-
ïîëê «Íîðìàíäèÿ».

Ñðåäè ïîãèáøèõ â áîÿõ çà Ðîäèíó â ãðîçíûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ðÿä òóëÿêîâ —
Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: ëåò÷èêè Í. À. Âàñèí, Â. Í. Ãðå÷èøêèí, Ä. À. Çàéöåâ, À. Ì. Êîáçåâ, Ñ. È. Ëî-
áàíîâ, À. Ã. Ðîãîâ, Ê. Å. Ñåëèâåðñòîâ, ãåíåðàë-ìàéîð àâèàöèè Í. À. Òîêàðåâ, òàíêèñò Î. Ï. Ìàòâååâ,
ñàïåð Ô. Ì. Êûòèí, ìîðñêîé ïåõîòèíåö Ñ. Í. Ñóäåéñêèé, ïîëèòðàáîòíèê Ñ. Ô. Êàðïîâ... Ìû ÷òèì ïà-
ìÿòü íàøåãî çåìëÿêà äâàæäû ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Á. Ô. Ñàôîíîâà.

Ñðåäè òóëÿêîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû âîéíû, êîìèññàð Òóëüñêîãî ðàáî÷åãî ïîëêà È. ß. Áîãîìîëîâ, êî-
ìèññàð áàòàëüîíà Å. Â. Õîâàåâ, êîìàíäèð ðîòû À. À. Âàõòàíîâ, þíûé áîåö Ë. Âîëêîâ, ñàíäðóæèííèöà
Ê. ×óðëÿåâà, ðàçâåä÷èöà Â. È. Ñòèøêîâà, ñíàéïåð Ì. Ñ. Ïîëèâàíîâà, óäîñòîåííàÿ ïîñìåðòíî çâàíèÿ
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïàðòèçàíû Â. Ê. Ñàìñîíîâ, À. Ã. Òàëàëàåâ, Â. Ñ. Õàðëàìåíêî è ìíîãèå ñîò-
íè è òûñÿ÷è ðÿäîâûõ òðóæåíèêîâ âîéíû, áîéöîâ è êîìàíäèðîâ.

Óæå â ïåðèîä ïîäãîòîâêè Êíèãè ïàìÿòè áûëè âûÿâëåíû íîâûå èìåíà ïîãèáøèõ òóëÿêîâ è ñðåäè
íèõ èìÿ åùå îäíîãî Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà — Ã. Â. ×åðíîïÿòîâà, óðîæåíöà Òóëû, ãâàðäèè ìàéîðà,
çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà ãâàðäåéñêîãî áîìáàðäèðîâî÷íîãî àâèàïîëêà. 9 ìàÿ 1945 ãîäà îí óìåð îò ðàí,
ïîõîðîíåí íà Íîâîäåâè÷üåì êëàäáèùå â ãîðîäå Ìîñêâå.

Îòâàæíî ñðàæàëèñü íà ôðîíòàõ ìíîãèå òóëÿêè. Áîëåå 200 èç íèõ óäîñòîåíû âûñîêîãî çâàíèÿ Ãå-
ðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 42 ñòàëè ïîëíûìè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû, ñâûøå 170 òûñÿ÷ æèòåëåé Òóëû
è îáëàñòè áûëè íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè.

Êóðãàíàìè Ñëàâû îòìå÷åíû ìåñòà îæåñòî÷åííûõ áîåâ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè â Àëåê-
ñèíñêîì, Àðñåíüåâñêîì, Áåëåâñêîì, Áîãîðîäèöêîì, Âåíåâñêîì, Åôðåìîâñêîì, Êèðååâñêîì è Ïëàâ-
ñêîì ðàéîíàõ. Â ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ, â ñåëàõ è äåðåâíÿõ îáëàñòè, íà ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäå-
íèÿõ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ óñòàíîâëåíû ïàìÿòíèêè, îáåëèñêè è ïàìÿòíûå çíàêè ñ èìåíàìè ïîãèáøèõ
çåìëÿêîâ è âîèíîâ, ñðàæàâøèõñÿ íà òóëüñêîé çåìëå.

Ïàìÿòü î ïàâøèõ çàùèòíèêàõ Îòå÷åñòâà îòðàæåíà â ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ìóçåÿõ, ãäå
õðàíÿòñÿ áîåâûå ðåëèêâèè ãåðîè÷åñêèõ ëåò, â êíèãàõ, àëüáîìàõ è âîñïîìèíàíèÿõ î Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíå.

Ïàìÿòíèêàìè áîåâîé ñëàâû âñòàëà íà óëèöàõ Òóëû âîåííàÿ òåõíèêà òåõ îãíåííûõ ëåò — òàíê Ò-34,
çåíèòíîå îðóäèå, ïðîòèâîòàíêîâàÿ ïóøêà, ãàóáèöà è çíàìåíèòàÿ «Êàòþøà». Ïàìÿòíûìè çíàêàìè è
ìåìîðèàëüíûìè äîñêàìè îòìå÷åíû ïåðåäíèé êðàé îáîðîíû Òóëû è ìåñòà æåñòîêèõ áîåâ. À â þæíîé
÷àñòè ãîðîäà îðóæåéíèêîâ åñòü ïëîùàäü Ïîáåäû, ãäå óñòàíîâëåí âåëè÷åñòâåííûé ïàìÿòíèê ãåðîè÷å-
ñêèì çàùèòíèêàì Òóëû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941—1945 ãîäîâ. Òðè îáåëèñêà â ôîðìå øòû-
êîâ íàïîìèíàþò î ðîëè Òóëû â çàùèòå Îòå÷åñòâà. Ôèãóðû ðàáî÷åãî è ñîëäàòà ñâèäåòåëüñòâóþò î åäèí-
ñòâå ôðîíòà è òûëà, àðìèè è íàðîäà. Íåãàñèìûì ïëàìåíåì ãîðèò çäåñü Âå÷íûé îãîíü.

Ìû ïîìíèì âñåõ ñðàæàâøèõñÿ çà ìèð è ñ÷àñòüå íà çåìëå. Ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ïàìÿòüþ
ïàâøèõ.
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ÒÓËÀ È ÒÓËßÊÈ
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà íàøåãî íàðîäà ïðîòèâ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè, âåðîëîìíî íàïàâ-
øåé íà ÑÑÑÐ 22 èþíÿ 1941 ãîäà, äëèëàñü 1418 äíåé. Íàðîäû íàøåé ñòðàíû ñòîéêî è ìóæåñòâåííî ñðà-
æàëèñü íà âñåõ ôðîíòàõ ïðîòèâ ãèòëåðîâñêèõ çàõâàò÷èêîâ, â òûëó âðàãà àêòèâíî äåéñòâîâàëè ïàðòè-
çàíû è ïîäïîëüùèêè, òðóæåíèêè òûëà ñíàáæàëè ôðîíò âñåì íåîáõîäèìûì.

Æèòåëè Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè âíåñëè ñâîé âêëàä â çàùèòó Ðîäèíû. Ìíîãèå òóëÿêè ñðàæàëèñü ñ
âðàãîì â ÷àñòÿõ àðìèè, àâèàöèè è ôëîòà, â ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäàõ è ðàçâåäãðóïïàõ.

Â ïåðâûå äíè âîéíû èç ðàéîíà Òóëû óøåë íà ôðîíò 61-é ñòðåëêîâûé êîðïóñ ïîä êîìàíäîâàíèåì
ãåíåðàë-ìàéîðà Ô.À. Áàêóíèíà, â åãî ñîñòàâå áûëî ìíîãî òóëÿêîâ. 3 èþëÿ 1941 ãîäà êîðïóñ âñòóïèë â
áîé ñ ïðîòèâíèêîì â ðàéîíå ãîðîäà Ìîãèëåâà, ïðèíÿâ íà ñåáÿ óäàð ïðåâîñõîäÿùèõ ñèë 2-é òàíêîâîé
ãðóïïû ãèòëåðîâñêîãî ãåíåðàëà Ãóäåðèàíà. Â ñîñòàâ êîðïóñà âõîäèëè 172-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ãåíå-
ðàë-ìàéîðà Ì.Ò. Ðîìàíîâà, êîòîðàÿ ñòîéêî îáîðîíÿëà Ìîãèëåâ, óíè÷òîæèâ íà ïîäñòóïàõ ê ãîðîäó
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôàøèñòñêèõ òàíêîâ è ìîòîïåõîòû, è 110-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà
Â.À. Õëåáöîâà, êîòîðàÿ ñðàæàëàñü ñåâåðíåå Ìîãèëåâà è âûøëà èç îêðóæåíèÿ, íàíåñÿ âðàãó ñóùåñò-
âåííûé óðîí. Ãåðîè÷åñêè ñðàæàëñÿ çà Ìîãèëåâ 388-é ñòðåëêîâûé ïîëê ïîëêîâíèêà Ñ.Ô. Êóòåïîâà, íà-
øåãî çåìëÿêà, ïîãèáøåãî â òåõ áîÿõ.

Â íà÷àëüíûé ïåðèîä âîéíû â Òóëå è îáëàñòè, êàê è ïî âñåé ñòðàíå, ïðîõîäèëà ìîáèëèçàöèÿ âîåí-
íîîáÿçàííûõ, ôîðìèðîâàëèñü èñòðåáèòåëüíûå áàòàëüîíû, ñîçäàâàëèñü îòðÿäû íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ,
óõîäèëè íà ôðîíò äîáðîâîëüöû.

Ëåòîì 1941 ãîäà â Òóëå ïðîõîäèëà òàêæå ïàðòèéíàÿ ìîáèëèçàöèÿ. Ìàðøåâûå ðîòû ïîëèòáîéöîâ
(Òóëüñêèé äîáðîâîëü÷åñêèé êîììóíèñòè÷åñêèé ïîëê) áûëè îòïðàâëåíû èç Òóëû íà Çàïàäíûé ôðîíò
è ïðèíÿëè íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â áîÿõ â ðàéîíå ãîðîäà ßðöåâî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå
38-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Èç 15 òûñÿ÷ ÷ëåíîâ Òóëüñêîé ãîðîäñêîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè 13500 êîì-
ìóíèñòîâ áûëî ìîáèëèçîâàíî â àðìèþ. Ïî÷òè 90 ïðîöåíòîâ êîìñîìîëüöåâ óøëî íà ôðîíò èëè â èñòðå-
áèòåëüíûå áàòàëüîíû. Âñåîáùèì âîåííûì îáó÷åíèåì â Òóëå áûëî îõâà÷åíî 38 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êî âòî-
ðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ 1941 ãîäà â îáëàñòè áûëî ñîçäàíî 79 èñòðåáèòåëüíûõ áàòàëüîíîâ îáùåé ÷èñëåí-
íîñòüþ 10256 áîéöîâ.

Â àâãóñòå—ñåíòÿáðå 1941 ãîäà â Òóëå ôîðìèðîâàëàñü 330-ÿ Òóëüñêàÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, ïîçæå
â ñîñòàâå 10-é Àðìèè ó÷àñòâîâàâøàÿ â îñâîáîæäåíèè ðÿäà ðàéîíîâ íàøåé îáëàñòè. Ôîðìèðóåìûå ÷à-
ñòè äèâèçèè ïðîõîäèëè âîåííóþ ïîäãîòîâêó â ó÷åáíîì öåíòðå Îñîàâèàõèìà â ðàéîíå Êîñîé Ãîðû.

Ìíîãèå òóëÿêè ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé íà
äàëüíèõ ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå, â Ñìîëåíñêîé è Êàëèíèíñêîé îáëàñòÿõ.

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íàøè çåìëÿêè ñðàæàëèñü ñ âðàãîì íà äàëüíèõ ïîäñòóïàõ ê Òóëå, â ðàé-
îíå ãîðîäà Ìöåíñêà Îðëîâñêîé îáëàñòè, â ñîñòàâå 1-ãî Îñîáîãî ãâàðäåéñêîãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà ãå-
íåðàë-ìàéîðà Ä . Ä . Ëåëþøåíêî. Ñþäà áûëè íàïðàâëåíû ñâîäíûé áàòàëüîí êóðñàíòîâ Òóëüñêîãî îðó-
æåéíî-òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà, ïîäðàçäåëåíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê è äåâÿòü èñòðåáèòåëüíûõ áàòàëüîíîâ.
Ñïåøíî ñôîðìèðîâàííûé êîðïóñ ãåíåðàëà Ëåëþøåíêî ñóìåë îñòàíîâèòü è çàäåðæàòü íàñòóïëåíèå

Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945



ïðîòèâíèêà íà Òóëó è ýòèì ñïîñîáñòâîâàë óêðåïëåíèþ ïîçèöèé çàùèòíèêîâ ãîðîäà è âûõîäó ÷àñòåé
Áðÿíñêîãî ôðîíòà èç îêðóæåíèÿ.

Â êîíöå îêòÿáðÿ 1941 ãîäà òóëÿêè ñðàæàëèñü ñ ïåðåäîâûìè ÷àñòÿìè ïðîòèâíèêà â ðàéîíå Ëèõâè-
íà è ×åðåïåòè, êóäà áûëè íàïðàâëåíû èç Òóëû ñâîäíûé áàòàëüîí 156-ãî ïîëêà âîéñê ÍÊÂÄ è èñòðåáè-
òåëüíûé áàòàëüîí. Ýòî áûëî ïåðâîå ñòîëêíîâåíèå ñ ôàøèñòàìè íà òóëüñêîé çåìëå.

Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì äëÿ íàøåãî êðàÿ âî âðåìÿ âîéíû ñòàëà îáîðîíà ãîðîäà îðó-
æåéíèêîâ. Ãåðîè÷åñêàÿ îáîðîíà Òóëû â îêòÿáðå—äåêàáðå 1941 ãîäà âîøëà â èñòîðèþ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû êàê îäíà èç ÿðêèõ è çíàìåíàòåëüíûõ ñòðàíèö. Òóëüñêàÿ îáîðîíèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ
ÿâèëàñü çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì áîåâ íàøèõ âîéñê íà þæíûõ ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå.

Ïîëîæåíèå íà òóëüñêîì íàïðàâëåíèè â îêòÿáðå 1941 ãîäà áûëî ñëîæíûì. Âîéñê äëÿ çàùèòû ãîðî-
äà áûëî ìàëî. 8 îêòÿáðÿ â Òóëó ïðèáûëà èç Êàçàõñòàíà 238-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Ã.Ï. Êî-
ðîòêîâà, êîòîðàÿ ðàçâåðíóëàñü íà þãî-çàïàäíûõ ïîäñòóïàõ ê ãîðîäó. Øòàá äèâèçèè ïðèñòóïèë ê ðàçðà-
áîòêå ïëàíà îáîðîíû Òóëû. Íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ îáîðîíèòåëüíûõ ðóáåæåé, ìèííûõ çàãðàæ-
äåíèé. Îäíàêî ïîñëå çàíÿòèÿ ôàøèñòñêèìè âîéñêàìè 12 îêòÿáðÿ Êàëóãè, âõîäèâøåé òîãäà â Òóëüñêóþ
îáëàñòü, îáñòàíîâêà ñåâåðî-çàïàäíåå Òóëû îñëîæíèëàñü, ñîçäàëàñü óãðîçà ïðîðûâà ïðîòèâíèêà ê
Àëåêñèíó è Ñåðïóõîâó. 14 îêòÿáðÿ 238-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ áûëà ñïåøíî ïåðåäèñëîöèðîâàíà â ðàé-
îí Àëåêñèíà, ãäå çàíÿëà îáîðîíó. Â Òóëå â ýòî âðåìÿ íàõîäèëèñü òîëüêî 732-é çåíèòíî-àðòèëëåðèé-
ñêèé è 171-é èñòðåáèòåëüíûé àâèàöèîííûé ïîëêè ÏÂÎ, à òàêæå 156-é ïîëê âîéñê ÍÊÂÄ.

Ñ 8 îêòÿáðÿ èç Òóëû íà÷àëàñü ýâàêóàöèÿ ðàáî÷èõ, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è îáîðóäî-
âàíèÿ îáîðîííûõ çàâîäîâ è äðóãèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

16 îêòÿáðÿ â Òóëå ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå ãîðîäñêîãî ïàðòèéíîãî àêòèâà, íà êîòîðîì ñ äîêëàäîì «Î
òåêóùåì ìîìåíòå è çàäà÷àõ ïàðòîðãàíèçàöèè» âûñòóïèë ïåðâûé ñåêðåòàðü îáêîìà è ãîðêîìà ïàðòèè
Â.Ã. Æàâîðîíêîâ. Êðàòêî îáðèñîâàâ îáñòàíîâêó íà ôðîíòå, îí îñòàíîâèëñÿ íà çàäà÷àõ ïàðòîðãàíèçà-
öèè ãîðîäà, îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà ôîðìèðîâàíèå âîéñêîâûõ ÷àñòåé, ñòðîèòåëüñòâî óêðåïëå-
íèé, óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà âîåííîé ïðîäóêöèè, ïîâûøåíèå äèñöèïëèíû, ïîðÿäêà è îðãàíèçîâàííî-
ñòè.

Â ðåøåíèè ãîðîäñêîãî ïàðòàêòèâà ãîâîðèëîñü ñëåäóþùåå: «Ìû, áîëüøåâèêè Òóëû, çàâåðÿåì Öåí-
òðàëüíûé Êîìèòåò ÂÊÏ(á), ÷òî âñå, êàê îäèí, ñ îðóæèåì â ðóêàõ áóäåì äðàòüñÿ äî ïîñëåäíåé êàïëè
êðîâè çà íàøó Ðîäèíó, çà íàø ëþáèìûé ãîðîä è íèêîãäà íå îòäàäèì Òóëó âðàãó». Ðåøåíèå çàêàí÷èâà-
ëîñü ïðèçûâîì: «Âñå íà çàùèòó Òóëû! Ñòàíåì ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñ áîéöàìè Êðàñíîé Àðìèè íà îáîðîíó
ñâîåãî ãîðîäà! Ïîáåäà áóäåò çà íàìè!»

22 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà ðåøåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà Îáîðîíû áûë ñîçäàí Òóëüñêèé ãîðîä-
ñêîé êîìèòåò îáîðîíû. Â åãî ñîñòàâ âîøëè: ïðåäñåäàòåëü — ïåðâûé ñåêðåòàðü îáêîìà è ãîðêîìà ïàð-
òèè Â.Ã. Æàâîðîíêîâ, ÷ëåíû — ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà Í.È.×ìóòîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Í.Ñóõîäîëüñêèé è âîåííûé êîìåíäàíò ãîðîäà ïîëêîâíèê À . Ê . Ìåëüíèêîâ. Íà
Ãîðîäñêîé êîìèòåò îáîðîíû áûëà âîçëîæåíà âñÿ ïîëíîòà îòâåòñòâåííîñòè çà îáîðîíó Òóëû. 23 îêòÿá-
ðÿ Ãîðîäñêîé êîìèòåò îáîðîíû âûíåñ ðÿä ïîñòàíîâëåíèé: î ñòðîèòåëüñòâå âîêðóã ãîðîäà è â ñàìîì ãî-
ðîäå îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé; î ìîáèëèçàöèè âñåãî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ äëÿ ñòðîèòåëüñò-
âà óêðåïëåíèé; îá îõðàíå ïîðÿäêà â ãîðîäå; î ôîðìèðîâàíèè Òóëüñêîãî ðàáî÷åãî ïîëêà. Íà ïåðâûõ ñå-
êðåòàðåé ðàéêîìîâ ïàðòèè è ïðåäñåäàòåëåé ðàéèñïîëêîìîâ ãîðîäà âîçëàãàëàñü îòâåòñòâåííîñòü çà
îðãàíèçàöèþ ëþäåé è ïîäâîç ìàòåðèàëîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà óêðåïëåíèé. Ðóêîâîäñòâî îáîðîííûìè ðà-
áîòàìè ïîðó÷àëîñü ïîëêîâíèêó À . Ê . Ìåëüíèêîâó. 25 îêòÿáðÿ Ãîðîäñêîé êîìèòåò îáîðîíû ïðèíÿë ïî-
ñòàíîâëåíèå î ââåäåíèè â Òóëå è ïðèëåãàþùèõ ðàéîíàõ îñàäíîãî ïîëîæåíèÿ. Íà÷àëüíèê ãàðíèçîíà ãî-
ðîäà Òóëû ïîëêîâíèê Ñ . È . Èâàíîâ, êîìàíäèð 108-é òàíêîâîé äèâèçèè 50-é Àðìèè, èçäàë ïðèêàç î ââå-
äåíèè ñ 26 îêòÿáðÿ â Òóëå è ïðèëåãàþùèõ ê ãîðîäó îêðåñòíîñòÿõ îñàäíîãî ïîëîæåíèÿ è
îáîðîíèòåëüíûõ ðàáîòàõ.

Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåëî ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîãî êîìèòåòà îáîðîíû î ôîðìèðîâàíèè Òóëüñêî-
ãî ðàáî÷åãî ïîëêà. Ýòèì ïîñòàíîâëåíèåì îáúåäèíÿëèñü èñòðåáèòåëüíûå áàòàëüîíû, îòðÿäû íàðîäíî-
ãî îïîë÷åíèÿ è ñîçäàâàëñÿ Òóëüñêèé ðàáî÷èé ïîëê. Êîìàíäèðîì ïîëêà áûë íàçíà÷åí êàïèòàí
À.Ï.Ãîðøêîâ, êîìèññàðîì Ã.À. Àãååâ. 26 îêòÿáðÿ ïîëê áûë ñôîðìèðîâàí è ðàçìåñòèëñÿ â ïîìåùåíèè
ìåõàíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, à 27 îêòÿáðÿ óæå çàíÿë îáîðîíèòåëüíûé ðóáåæ.
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Òóëà óêðåïëÿëàñü. Ãîðîä îïîÿñàëñÿ ïðîòèâîòàíêîâûìè ðâàìè, ïðîâîëî÷íûìè çàãðàæäåíèÿìè, íà
óëèöàõ áûëè âîçäâèãíóòû áàððèêàäû, óñòàíîâëåíû ïðîòèâîòàíêîâûå åæè è íàäîëáû. Íàèáîëåå îïàñ-
íûå ó÷àñòêè øîññåéíûõ äîðîã áûëè çàìèíèðîâàíû. Òóëÿêè óêðåïëÿëè îáîðîíèòåëüíûå ðóáåæè, ãîòî-
âèëèñü ê óëè÷íûì áîÿì.

À â ýòî âðåìÿ âîéñêà Áðÿíñêîãî ôðîíòà âåëè òÿæåëûå îáîðîíèòåëüíûå áîè, ïðîðûâàëèñü èç îê-
ðóæåíèÿ è îòõîäèëè ê Áåëåâó, Åôðåìîâó è Òóëå. 50-ÿ Àðìèÿ âûøëà â ñîñòàâå âîñüìè ñòðåëêîâûõ, îä-
íîé êàâàëåðèéñêîé è îäíîé òàíêîâîé äèâèçèé, êîòîðûå íàíåñëè ïîòåðè âðàãó, íî è ñàìè áûëè ñèëüíî
îñëàáëåíû â ïðåäûäóùèõ áîÿõ. 23 îêòÿáðÿ êîìàíäóþùèì àðìèåé áûë íàçíà÷åí ãåíåðàë-ìàéîð
À . Í . Åðìàêîâ, ÷ëåíîì Âîåííîãî ñîâåòà áðèãàäíûé êîìèññàð Ê.Ë.Ñîðîêèí, íà÷àëüíèêîì øòàáà ïîë-
êîâíèê Í.Å.Àðãóíîâ. Ñòàâêà Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ âîçëîæèëà îáîðîíó Òóëû è ïîäñòóïîâ
ê ãîðîäó íà 50-þ Àðìèþ Áðÿíñêîãî ôðîíòà. Òàê íà÷àëàñü Òóëüñêàÿ îáîðîíèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ (24 îê-
òÿáðÿ — 5 äåêàáðÿ 1941 ã.). Ýòó îïåðàöèþ ïðîâîäèëè âîéñêà Áðÿíñêîãî ôðîíòà, à ñ 11 íîÿáðÿ — ëå-
âîãî êðûëà Çàïàäíîãî ôðîíòà, ò. ê. Áðÿíñêèé ôðîíò 10 íîÿáðÿ áûë ëèêâèäèðîâàí. Îáîðîíà Òóëû áûëà
÷àñòüþ Òóëüñêîé îáîðîíèòåëüíîé îïåðàöèè.

27 îêòÿáðÿ ïîäãîòîâëåííûé ïåðåä þæíîé îêðàèíîé Òóëû ðóáåæ çàíÿëè Òóëüñêèé ðàáî÷èé ïîëê ïîä
êîìàíäîâàíèåì êàïèòàíà À.Ï.Ãîðøêîâà (îò Îðëîâñêîãî äî Âîðîíåæñêîãî øîññå), 156-é ïîëê âîéñê
ÍÊÂÄ ïîä êîìàíäîâàíèåì ìàéîðà Ñ.Ô.Çóáêîâà è áàòàëüîí ìèëèöèè ïîä êîìàíäîâàíèåì ìàéîðà
Ì.È.Ñâèðèäîâà (îò Îðëîâñêîãî äî Îäîåâñêîãî øîññå). 732-é çåíèòíî-àðòèëëåðèéñêèé ïîëê ÏÂÎ ïîä
êîìàíäîâàíèåì ìàéîðà Ì.Ò.Áîíäàðåíêî îõðàíÿë ãîðîä îò íàëåòîâ âðàæåñêîé àâèàöèè. 6-ÿ è 10-ÿ áà-
òàðåè ýòîãî ïîëêà áûëè âûäâèíóòû ê þæíîé îêðàèíå ãîðîäà äëÿ ñòðåëüáû ïðÿìîé íàâîäêîé ïî òàíêàì
ïðîòèâíèêà. 29 îêòÿáðÿ ôàøèñòû çàíÿëè ßñíóþ Ïîëÿíó, Êîñóþ Ãîðó è ïðèáëèçèëèñü ê Òóëå. Â ýòîò
äåíü â Òóëó ïðèáûë 447-é êîðïóñíîé àðòèëëåðèéñêèé ïîëê ïîëêîâíèêà À.À.Ìàâðèíà.

30 îêòÿáðÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäñòâà âîéñêàìè, îáîðîíÿþùèìè ãîðîä ñ þãà, ïðèêàçîì
êîìàíäàðìà À.Í.Åðìàêîâà áûë ñîçäàí Òóëüñêèé áîåâîé ó÷àñòîê, íà÷àëüíèêîì êîòîðîãî ñòàë ãåíåðàë-
ìàéîð Â.Ñ.Ïîïîâ, çàìåñòèòåëü êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè 50-é Àðìèè. Óòðîì ýòîãî äíÿ íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèå âîéñêà ïîñëå ñèëüíîé àðòèëëåðèéñêîé è ìèíîìåòíîé ïîäãîòîâêè íà÷àëè ÿðîñòíûå àòàêè íà
ãîðîä. Ýòî áûë î÷åíü íàïðÿæåííûé è òðóäíûé äåíü çàùèòíèêîâ Òóëû. Âîéñê â ãîðîäå äëÿ îòðàæåíèÿ
òàíêîâûõ àòàê ïðîòèâíèêà áûëî, íåñîìíåííî, ìàëî.

Ôàøèñòñêèå òàíêè è ìîòîïåõîòà ïûòàëèñü ïðîðâàòüñÿ â Òóëó ñ íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèé, íî îñî-
áåííî óïîðíûìè áûëè àòàêè âðàãà â ðàéîíå Îðëîâñêîãî øîññå. Âûäâèíóòûå íà ïåðåäîâóþ ëèíèþ îã-
íÿ è ðàñïîëîæåííûå ïî îáî÷èíàì øîññå 85-ìì çåíèòíûå îðóäèÿ îãíåâîãî âçâîäà 6-é çåíèòíîé áàòà-
ðåè ïîä êîìàíäîâàíèåì ëåéòåíàíòà Ã.Ì. Âîëíÿíñêîãî áèëè â óïîð ïî òàíêàì âðàãà. Â ýòîò äåíü áûëà
îòáèòà ïåðâàÿ àòàêà, çàòåì — âòîðàÿ. Ïðè îòðàæåíèè òðåòüåé àòàêè Ã.Ì. Âîëíÿíñêèé ãåðîè÷åñêè ïî-
ãèá. Ïîñìåðòíî îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Ëåíèíà. Êîìàíäîâàíèå îãíåâûì âçâîäîì ïðèíÿë êîìèññàð
áàòàðåè ïîëèòðóê Ì.È.Ñèçîâ. Áûëà îòáèòà òðåòüÿ, à çàòåì è ÷åòâåðòàÿ àòàêè ïðîòèâíèêà. Òîëüêî áîé-
öû 6-é çåíèòíîé áàòàðåè óíè÷òîæèëè â ýòîò äåíü 14 ôàøèñòñêèõ òàíêîâ. 4 òàíêà ïîäáèëè áîéöû 10-é
áàòàðåè ëåéòåíàíòà Ì.È.Ìèëîâàíîâà.

30 îêòÿáðÿ âðàãó óäàëîñü ïîòåñíèòü Òóëüñêèé ðàáî÷èé ïîëê è çàíÿòü ÷àñòü Ðîãîæèíñêîãî ïîñåëêà.
Êîìèññàð ïîëêà Ã.À. Àãååâ ïîäíÿë áîéöîâ â êîíòðàòàêó, à çàòåì îðãàíèçîâàë ýâàêóàöèþ ðàíåíûõ. Â
ýòîò ìîìåíò âðàæåñêàÿ ïóëÿ îáîðâàëà æèçíü Ã.À. Àãååâà. Ïîñìåðòíî åìó áûëî ïðèñâîåíî âûñîêîå
çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ãåðîè÷åñêè îòáèâàëè àòàêè òàíêîâ è ìîòîïåõîòû ïðîòèâíèêà âîèíû
156-ãî ïîëêà âîéñê ÍÊÂÄ. Ïî ñêîïëåíèÿì âðàæåñêèõ òàíêîâ âåë îãîíü 447-é êîðïóñíîé àðòèëëåðèé-
ñêèé ïîëê. Â Òóëó ïðèáûë ïåðâûé ýøåëîí 32-é òàíêîâîé áðèãàäû ïîëêîâíèêà È.È.Þùóêà, ñåìü òàíêîâ
êîòîðîé áûëè âûäâèíóòû íà þæíóþ îêðàèíó ãîðîäà è ñîñòàâèëè ïîäâèæíîé ðåçåðâ. 30 îêòÿáðÿ çàùèò-
íèêè Òóëû îòáèëè ÷åòûðå àòàêè òàíêîâ è ìîòîïåõîòû ïðîòèâíèêà è óíè÷òîæèëè 31 âðàæåñêèé òàíê.

Âå÷åðîì 30 îêòÿáðÿ â Òóëó ïðèáûë íà÷àëüíèê øòàáà Áðÿíñêîãî ôðîíòà ïîëêîâíèê Ë.Ì.Ñàíäàëîâ
ñ ãðóïïîé êîìàíäèðîâ è íà÷àëüíèêîâ ðîäîâ âîéñê ôðîíòà. Ýòà ãðóïïà íàõîäèëàñü â Òóëå ñ 30 îêòÿáðÿ
ïî 14 íîÿáðÿ è ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè îáîðîíû ãîðîäà, óêðåïëåíèè ïîçèöèé, ðàññòàíîâêå
âîéñê äëÿ îòïîðà âðàãó.

31 îêòÿáðÿ ïðîòèâíèê ïðåäïðèíÿë íîâûå àòàêè íà ãîðîä, íî âñå îíè áûëè îòáèòû. Â ýòîò äåíü áî-
åâûå ðóáåæè çàíÿëè 154-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ãåíåðàë-ìàéîðà ß.Ñ.Ôîêàíîâà, 217-ÿ ñòðåëêîâàÿ äè-
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âèçèÿ êîìáðèãà Ê.Ï.Òðóáíèêîâà, 290-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Í.Â.Ðÿêèíà, à òàêæå ñèëüíî
îñëàáëåííàÿ 260-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Â.Ä.Õîõëîâà. Âå÷åðîì â Òóëó ïðèáûë 34-é ãâàð-
äåéñêèé ìèíîìåòíûé äèâèçèîí. «Êàòþøè» íàíåñëè óäàð ïî ñêîïëåíèÿì âðàæåñêèõ òàíêîâ è ïåõîòû.
Ïîòåðÿâ 34 òàíêà, ôàøèñòû è â ýòîò äåíü óñïåõà íå äîáèëèñü.

ßðîñòíûå àòàêè âðàãà ïðîäîëæàëèñü è â íîÿáðå, õîòÿ ïîëîæåíèå ê ñåðåäèíå íîÿáðÿ íåñêîëüêî
ñòàáèëèçèðîâàëîñü. Äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè çàùèòíèêàì Òóëû 2 íîÿáðÿ âîéñêà 3-é Àðìèè ãåíåðàëà
ß.Ã. Êðåéçåðà íàíåñëè óäàð ïî ïðàâîìó ôëàíãó òàíêîâîé àðìèè Ãóäåðèàíà. Â ðåçóëüòàòå áîåâ â ðàé-
îíå Òåïëîå, âäîëü øîññå Åôðåìîâ—Òóëà, íàñòóïëåíèå 53-ãî àðìåéñêîãî êîðïóñà è 4-é òàíêîâîé äèâè-
çèè ïðîòèâíèêà â îáõîä Òóëû ñ âîñòîêà áûëî çàäåðæàíî ñ 3 ïî 13 íîÿáðÿ. 2 íîÿáðÿ þãî-âîñòî÷íûå ïîä-
ñòóïû ê Òóëå ñòàëà îáîðîíÿòü ïðèáûâøàÿ ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà 413-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ãåíåðàë-ìàé-
îðà À.Ä.Òåðåøêîâà. Ýòà äèâèçèÿ ñòîéêî îáîðîíÿëà ñâîè ðóáåæè, à çàòåì âìåñòå ñ 32-é òàíêîâîé
áðèãàäîé è Òóëüñêèì ðàáî÷èì ïîëêîì íàíåñëà âðàãó êîíòðóäàð. Êîìàíäîâàíèå 50-é Àðìèè ïðèíÿëî
ìåðû ê îòðàæåíèþ àòàê ïðîòèâíèêà ñ çàïàäà è ñåâåðî-çàïàäà. Çäåñü äåðæàëè îáîðîíó 194-ÿ ñòðåëêî-
âàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Ï.À.Ôèðñîâà è 258-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Ì.À.Ñèÿçîâà.

8, 9 è 10 íîÿáðÿ ÷àñòè Òóëüñêîãî áîåâîãî ó÷àñòêà êîíòðàòàêîâàëè ïðîòèâíèêà è íåñêîëüêî óëó÷-
øèëè ñâîè ïîçèöèè. Ôàøèñòîâ âûáèëè èç Ðîãîæèíñêîãî ïîñåëêà è ñ òåððèòîðèè êèðïè÷íîãî çàâîäà.

10 íîÿáðÿ ïî ðåøåíèþ Ñòàâêè 50-ÿ Àðìèÿ áûëà ïåðåäàíà â ñîñòàâ Çàïàäíîãî ôðîíòà, Áðÿíñêèé
ôðîíò áûë ðàñôîðìèðîâàí. Íà÷àëüíèêîì Òóëüñêîãî áîåâîãî ó÷àñòêà ñòàë ãåíåðàë-ìàéîð ß.Ñ.Ôîêà-
íîâ, êîìàíäèð íàèáîëåå áîåñïîñîáíîé 154-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè.

Ïîëîæåíèå â ðàéîíå Òóëû íåñêîëüêî ñòàáèëèçèðîâàëîñü, íî íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðîäîëæàëèñü
ïîïûòêè âðàãà îáîéòè ãîðîä. Äëÿ ëèêâèäàöèè óãðîçû ïðîðûâà ïðîòèâíèêà ñ ñåâåðî-çàïàäà ïî åãî âîé-
ñêàì íàíåñëè óäàð 194-ÿ è 258-ÿ ñòðåëêîâûå è 31-ÿ êàâàëåðèéñêàÿ äèâèçèè.

Â ðàéîíå Òóëû äåéñòâîâàë 24-é òàíêîâûé êîðïóñ 2-é òàíêîâîé àðìèè Ãóäåðèàíà, êîòîðûé ñèëàìè
3-é, 4-é è 17-é òàíêîâûõ äèâèçèé è ïîëêà «Âåëèêàÿ Ãåðìàíèÿ» äîëæåí áûë îêðóæèòü ãîðîä. 18 íîÿáðÿ
àðìèÿ Ãóäåðèàíà ïðîðâàëà îáîðîíó 50-é Àðìèè þãî-âîñòî÷íåå Òóëû è ðàçâåðíóëà íàñòóïëåíèå íà Âå-
íåâ è Êàøèðó. Áîè çà Âåíåâ íîñèëè îæåñòî÷åííûé õàðàêòåð, áûëî ïîäáèòî ìíîãî âðàæåñêèõ òàíêîâ,
íî, íå ñ÷èòàÿñü ñ ïîòåðÿìè, âðàã ðâàëñÿ âïåðåä, è íàøè âîéñêà îñòàâèëè ãîðîä.

27 íîÿáðÿ 1-é ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ ãåíåðàë-ìàéîðà Ï.À.Áåëîâà, 112-ÿ òàíêîâàÿ
äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà À.Ë.Ãåòìàíà è 9-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà ïîäïîëêîâíèêà È.Ô.Êèðè÷åíêî íàíåñëè
óäàð ïî ïðîòèâíèêó þæíåå Êàøèðû, ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå è ñòàëè òåñíèòü âðàãà.

2 äåêàáðÿ 3-ÿ è 4-ÿ òàíêîâûå äèâèçèè ïðîòèâíèêà è ïîëê «Âåëèêàÿ Ãåðìàíèÿ» ïðîðâàëè îáîðîíó
âîéñê 50-é Àðìèè ñåâåðî-âîñòî÷íåå Òóëû, à 3 äåêàáðÿ çàíÿëè ñòàíöèþ Ðåâÿêèíî, ïåðåðåçàâ æåëåç-
íóþ äîðîãó, ñîåäèíÿþùóþ Òóëó ñ Ìîñêâîé. Â ðàéîíå äåðåâíè Êîñòðîâî ïðîòèâíèê ïåðåðåçàë øîññå Òó-
ëà—Ìîñêâà, ïûòàÿñü çàìêíóòü êîëüöî îêðóæåíèÿ Òóëû. Òàì îñòàâàëñÿ ïåðåøååê âñåãî â ïÿòü êèëîìå-
òðîâ. Îáñòàíîâêà îñëîæíèëàñü.

4 è 5 äåêàáðÿ ïî òàíêîâîé ãðóïïèðîâêå âðàãà íàíåñëà ñèëüíûé óäàð 112-ÿ òàíêîâàÿ äèâèçèÿ ïîë-
êîâíèêà À.Ë.Ãåòìàíà, êîòîðàÿ ñîåäèíèëàñü ñ íàøèìè âîéñêàìè ó äåðåâíè Êîñòðîâî, îñâîáîäèëà
ñòàíöèþ Ðåâÿêèíî, ÷åì îáåñïå÷èëà ðàçãðîì âðàãà, ïûòàâøåãîñÿ îêðóæèòü Òóëó. Èç ðàéîíà Ëàïòåâî
(íûíå ã. ßñíîãîðñê) íàñòóïàëà 340-ÿ ñèáèðñêàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà Ñ.Ñ.Ìàðòèðîñÿíà.

Ê íî÷è 7 äåêàáðÿ ïðîòèâíèê, ïîäòÿíóâ 296-þ ïåõîòíóþ äèâèçèþ «Îëåíüÿ ãîëîâà», ïðåäïðèíÿë ïñè-
õè÷åñêóþ àòàêó íà çàïàäíîé îêðàèíå Òóëû, ñî ñòîðîíû äåðåâíè Ìàñëîâî íà ïðèãîðîäíûé ñîâõîç «Ìÿñ-
íîâî». Çàùèòíèêè Òóëû, îñâåòèâ ïðîæåêòîðàìè äîðîãó, óíè÷òîæèëè áàòàëüîí 521-ãî ïåõîòíîãî ïîëêà
ïðîòèâíèêà. Â îòðàæåíèè ýòîé àòàêè îòëè÷èëèñü çåíèò÷èêè — àðòèëëåðèñòû è áîéöû 217-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè. Ýòî áûëà ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà âðàãà ïðîðâàòüñÿ â Òóëó.

Òàê çàêîí÷èëàñü Òóëüñêàÿ îáîðîíèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ. 6 äåêàáðÿ íà÷àëîñü êîíòðíàñòóïëåíèå âîéñê
Çàïàäíîãî ôðîíòà. 8 äåêàáðÿ ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå âîéñêà 50-é Àðìèè, êîòîðîé ñ 22 íîÿáðÿ êîìàí-
äîâàë ãåíåðàë-ëåéòåíàíò È.Â.Áîëäèí. Íà÷àëàñü Òóëüñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ. Ïîä Òóëîé áûëà
îñòàíîâëåíà è ðàçãðîìëåíà 2-ÿ òàíêîâàÿ àðìèÿ îïûòíîãî ãèòëåðîâñêîãî ãåíåðàëà Ãóäåðèàíà. Ïîïûò-
êà âðàãà âçÿòü Òóëó è ïðåâðàòèòü åå â ïëàöäàðì äëÿ óäàðà íà Ìîñêâó ïðîâàëèëàñü.

Ãåðîè÷åñêàÿ îáîðîíà Òóëû áûëà âàæíûì çâåíîì â áèòâå ïîä Ìîñêâîé â òðóäíûé îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä 1941 ãîäà. Ãåðîè÷åñêèé ïîäâèã çàùèòíèêîâ Òóëû áûë îòìå÷åí â ïðèêàçå Íàðîäíîãî êîìèññà-
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ðà îáîðîíû Ñîþçà ÑÑÐ È.Â.Ñòàëèíà 7 íîÿáðÿ 1942 ãîäà, ãäå ãîâîðèëîñü ñëåäóþùåå: «Ãåðîè÷åñêèå
çàùèòíèêè Ìîñêâû è Òóëû, Îäåññû è Ñåâàñòîïîëÿ, Ëåíèíãðàäà è Ñòàëèíãðàäà ïîêàçàëè îáðàçöû áåç-
çàâåòíîé õðàáðîñòè, æåëåçíîé äèñöèïëèíû, ñòîéêîñòè è óìåíèÿ ïîáåæäàòü. Ïî ýòèì ãåðîÿì ðàâíÿåò-
ñÿ âñÿ íàøà Êðàñíàÿ Àðìèÿ!».

Çíà÷åíèå îáîðîíû Òóëû âûñîêî îöåíèë â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ã.Ê. Æóêîâ: «Íàñòóïëåíèå ÷àñòåé àðìèè Ãóäåðèàíà, îñóùåñòâëåííîå 30 îêòÿáðÿ, áûëî îòáèòî çàùèò-
íèêàìè Òóëüñêîãî áîåâîãî ó÷àñòêà ñ áîëüøèìè äëÿ ïðîòèâíèêà ïîòåðÿìè. Ãóäåðèàí ðàññ÷èòûâàë çà-
õâàòèòü Òóëó ñ õîäó (òàê æå, êàê áûë âçÿò Îðåë) è äâèíóòüñÿ â îáõîä Ìîñêâû ñ þãà. Íî ýòî åìó â îêòÿ-
áðå íå óäàëîñü... Êàê íè ïûòàëñÿ âðàã â òå÷åíèå íîÿáðÿ 1941 ãîäà âçÿòü Òóëó è ýòèì îòêðûòü ñåáå äî-
ðîãó íà Ìîñêâó ñ þãà, îí òîæå óñïåõà íå äîáèëñÿ. Ãîðîä ñòîÿë, êàê íåïðèñòóïíàÿ êðåïîñòü. Òóëà
ñâÿçàëà ïî ðóêàì è íîãàì âñþ ïðàâîôëàíãîâóþ ãðóïïèðîâêó íåìåöêèõ âîéñê. Òîãäà ïðîòèâíèê ðåøèë
îáîéòè Òóëó, íî èç-çà ýòîãî îí âûíóæäåí áûë ðàñòÿíóòü ñâîþ ãðóïïèðîâêó. Â ðåçóëüòàòå áûëà ïîòåðÿ-
íà îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêàÿ ïëîòíîñòü âîéñê àðìèè Ãóäåðèàíà. Â ðàçãðîìå íåìåöêèõ âîéñê ïîä Ìîñê-
âîé Òóëå è åå æèòåëÿì ïðèíàäëåæèò âûäàþùàÿñÿ ðîëü».

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ 3 äåêàáðÿ 1966 ãîäà çà ãåðîè÷åñêóþ îáîðîíó â ïå-
ðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è çà óñïåõè â ðàçâèòèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Òóëà áûëà íàãðàæ-
äåíà îðäåíîì Ëåíèíà.

7 äåêàáðÿ 1976 ãîäà Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ çà ìóæåñòâî è ñòîéêîñòü, ïðî-
ÿâëåííûå çàùèòíèêàìè Òóëû ïðè ãåðîè÷åñêîé îáîðîíå ãîðîäà, ñûãðàâøåé âàæíóþ ðîëü â ðàçãðîìå
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Òóëå áûëî ïðèñâî-
åíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Ãîðîä-ãåðîé» ñ âðó÷åíèåì ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà».

Â äåêàáðå 1941 ãîäà òåððèòîðèþ Òóëüñêîé îáëàñòè îñâîáîæäàëè ñëåäóþùèå âîéñêà: 49-ÿ Àðìèÿ
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà È.Ã. Çàõàðêèíà — ñåâåðî-çàïàäíåå Òóëû (îñâîáîæäàëà ãîðîä Àëåêñèí), 10-ÿ Àð-
ìèÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ô.È.Ãîëèêîâà — ñåâåðî-âîñòî÷íåå, âîñòî÷íåå, à çàòåì è çàïàäíåå Òóëû (îñ-
âîáîæäàëà ãîðîäà Ñòàëèíîãîðñê, Êèìîâñê, Åïèôàíü, Áîãîðîäèöê, Ïëàâñê è Áåëåâ); þæíûå ðàéîíû îñ-
âîáîæäàëè 3-ÿ Àðìèÿ ãåíåðàë-ìàéîðà ß.Ã. Êðåéçåðà, ïîçæå ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ï.Ñ.Ïøåííèêîâà (îñ-
âîáîæäàëà ãîðîä Åôðåìîâ) è 61-ÿ Àðìèÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ì.Ì.Ïîïîâà (îñâîáîæäàëà Êóëèêîâî
ïîëå); 50-ÿ Àðìèÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà È.Â.Áîëäèíà (îñâîáîæäàëà ßñíóþ Ïîëÿíó è ãîðîäà Ùåêèíî,
Ëèõâèí, Êàëóãó). Ðÿä ãîðîäîâ è ñåë Òóëüñêîé îáëàñòè îñâîáîäèëè âîèíû 1-ãî ãâàðäåéñêîãî êàâàëåðèé-
ñêîãî êîðïóñà ãåíåðàë-ìàéîðà Ï.À.Áåëîâà (Ìîðäâåñ, Âåíåâ, Ñòàëèíîãîðñê, Óçëîâàÿ, Äåäèëîâî, Ïðè-
øíÿ, Êðàïèâíà, Îäîåâ).

Â ÿíâàðå 1942 ãîäà ïî÷òè âñÿ òåððèòîðèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè áûëà î÷èùåíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
îêêóïàíòîâ. À äî ýòîãî ïîëîæåíèå áûëî òÿæåëûì. Èç 40 ðàéîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè 33 áûëè çàíÿòû
ïðîòèâíèêîì, øåñòü — îêêóïèðîâàíû ÷àñòè÷íî è òîëüêî îäèí — Çàîêñêèé — îñòàâàëñÿ â íàøèõ ðóêàõ.

Íà òåððèòîðèè, âðåìåííî îêêóïèðîâàííîé ïðîòèâíèêîì, äåéñòâîâàëè ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, ïîä-
ïîëüùèêè è ðàçâåäûâàòåëüíûå ãðóïïû. Òóëüñêèå ïàðòèçàíû îêàçûâàëè àêòèâíóþ ïîìîùü çàùèòíèêàì
Òóëû. Îñîáåííî îòëè÷èëèñü ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû «Ïåðåäîâîé» è «Îñîàâèàõèì».

Â äíè îñàäû ãîðîäà íà òóëüñêèõ çàâîäàõ ðåìîíòèðîâàëè ñòðåëêîâîå îðóæèå, òàíêè, àðòèëëåðèé-
ñêèå îðóäèÿ, æåëåçíîäîðîæíèêè ïðèâåëè â áîåâóþ ãîòîâíîñòü áðîíåïîåçä è ïîñòðîèëè åùå îäèí áðî-
íåïîåçä, íà îðóæåéíîì çàâîäå è çàâîäå «Íîâàÿ Òóëà» âûïóñêàëè ìèíîìåòû. È ýòî â òî âðåìÿ, êîãäà
íàèáîëåå êðóïíûå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ Òóëû áûëè ýâàêóèðîâàíû íà âîñòîê, ãäå ïðîäîëæàëè
âûïóñêàòü âîåííóþ ïðîäóêöèþ.

Âñå ãîäû âîéíû òóëÿêè ñíàáæàëè ôðîíò âñåì íåîáõîäèìûì. Ñàìîîòâåðæåííî òðóäèëèñü îðóæåé-
íèêè è ìåòàëëóðãè, æåëåçíîäîðîæíèêè è ìàøèíîñòðîèòåëè, ìåòàëëèñòû è øâåéíèêè, øàõòåðû è òðóæå-
íèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Æèòåëè Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè ñîáèðàëè ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî ýñ-
êàäðèëüè ñàìîëåòîâ èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àëåêñàíäðà ×åêàëèíà, àâèàñîåäèíåíèÿ «Òóëà»,
òàíêîâîé êîëîííû «Òóëüñêèé êîëõîçíèê» è ïåðåäàëè ýòó òåõíèêó â äåéñòâóþùóþ àðìèþ. Âñåãî íà ýòî
áûëî ñîáðàíî ê íà÷àëó 1943 ãîäà 46,5 ìëí. ðóáëåé.

Âî âðåìÿ âîéíû â Òóëå áûëà áîëüøàÿ âîåííî-ãîñïèòàëüíàÿ áàçà, ðÿä ãîñïèòàëåé ðàçìåùàëñÿ â
ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè. Ýòî áûëè ýâàêóàöèîííûå, ïîëåâûå, ïåðåäâèæíûå, õèðóðãè÷åñêèå è äðóãèå
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ãîñïèòàëè, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå ìåäñàíáàòû. Çà âñå ãîäû âîéíû áîëåå 100 ãîñïèòàëåé íàõîäèëîñü
â Òóëå è îêîëî 200 — â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè.

Íà òóëüñêîé çåìëå â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîõîäèëî ôîðìèðîâàíèå âîéñêîâûõ
÷àñòåé, ñîåäèíåíèé è îáúåäèíåíèé, ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøèõñÿ íà ìíîãèõ ôðîíòàõ è ïðîøåäøèõ ñëàâ-
íûé áîåâîé ïóòü. Ñðåäè íèõ: 1-ÿ ðåçåðâíàÿ àðìèÿ, ïåðåèìåíîâàííàÿ â 64-þ è ó÷àñòâîâàâøàÿ â ãåðî-
è÷åñêîé îáîðîíå Ñòàëèíãðàäà ïîä êîìàíäîâàíèåì ñíà÷àëà ãåíåðàëà Â.È.×óéêîâà, à çàòåì ãåíåðàëà
Ì.Ñ.Øóìèëîâà, áûëà ïðåîáðàçîâàíà â 7-þ ãâàðäåéñêóþ àðìèþ; 3-ÿ ãâàðäåéñêàÿ òàíêîâàÿ àðìèÿ, êî-
òîðàÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà Ï.Ñ.Ðûáàëêî ãåðîè÷åñêè ñðàæàëàñü â áîÿõ ïîä Îðëîì, îñâîáîæ-
äàëà Õàðüêîâ, Êèåâ, Ëüâîâ, äîøëà äî Áåðëèíà è Ïðàãè. Â þæíûõ ðàéîíàõ Òóëüñêîé îáëàñòè áûë ñîçäàí
8-é êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ, ïðåîáðàçîâàííûé ïîçæå â 7-é ãâàðäåéñêèé è çàâåðøèâøèé ñâîé áîåâîé
ïóòü íà Ýëüáå; áûëè ñôîðìèðîâàíû òàêæå 3-é òàíêîâûé êîðïóñ, 9-é ìåõàíèçèðîâàííûé êîðïóñ, òÿæå-
ëûé òàíêîâûé ïîëê ïðîðûâà è äðóãèå ÷àñòè.

Íà òóëüñêîé çåìëå ôîðìèðîâàëèñü òàêæå èíîñòðàííûå âîéñêîâûå ÷àñòè: â ðàéîíå Åôðåìîâà —
2-ÿ ÷åõîñëîâàöêàÿ ïàðàøþòíî-äåñàíòíàÿ áðèãàäà, â ðàéîíå Òóëû — þãîñëàâñêàÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà è
ôðàíöóçñêèé èñòðåáèòåëüíûé àâèàöèîííûé ïîëê «Íîðìàíäèÿ», ïîçæå ïîëó÷èâøèé íàèìåíîâàíèå
«Íîðìàíäèÿ—Íåìàí».

Íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îòâàæíî ñðàæàëèñü ìíîãèå òóëÿêè. Áîëåå 260 èç íèõ
ñòàëè Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 42 — ïîëíûìè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû, ñâûøå 170 òûñÿ÷ æèòå-
ëåé Òóëû è îáëàñòè áûëè íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè.

Äâàæäû Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñòàëè íàøè çåìëÿêè — Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Â.È.×óé-
êîâ, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò òàíêîâûõ âîéñê Ì.Ã. Ôîìè÷åâ, ãâàðäèè ïîëêîâíèê È.À.Âîðîáüåâ, ãâàðäèè ïîä-
ïîëêîâíèê Á.Ô.Ñàôîíîâ.

Ñðåäè íàøèõ çåìëÿêîâ — èçâåñòíûå ïîëêîâîäöû è âîåíà÷àëüíèêè: ìàðøàë àâèàöèè Ãåðîé Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà Ô.È.Àãàëüöîâ, ìàðøàë àðòèëëåðèè Ê.Ï.Êàçàêîâ, ìàðøàë áðîíåòàíêîâûõ âîéñê Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ï.Ï.Ïîëóáîÿðîâ, ãåíåðàë àðìèè Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ì.Ì.Çàéöåâ, ãåíåðàë-
ïîëêîâíèê àâèàöèè Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñ.Ä.Ãîðåëîâ, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê àâèàöèè Î.Â.Òîëñòè-
êîâ, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê òàíêîâûõ âîéñê Â.Ò.Âîëüñêèé, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê À. À. Ãðûçëîâ, ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíò òàíêîâûõ âîéñê Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Â.È.Áàðàíîâ, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò È. È. Çàòåâàõèí,
âèöå-àäìèðàë Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Í.Ì.Êóëàêîâ, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ñ. È. Ìîðîçîâ, ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíò àðòèëëåðèè Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Í.Ì.Ïîæàðñêèé, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Í.Å.×óâàêîâ, ãåíåðàë-ìàéîð àâèàöèè Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Í.À.Òîêàðåâ è äðóãèå.

Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè â ãîäû âîéíû âíåñëè íàøè çåìëÿ-
êè — êîíñòðóêòîðû: Â.À.Äåãòÿðåâ (ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå), Ì.Å.Áåðåçèí (àâèàöèîííîå âîîðóæå-
íèå), À.À.Âîëêîâ (àâèàöèîííîå âîîðóæåíèå), Â.Ì.Ìÿñèùåâ (àâèàöèîííàÿ òåõíèêà), Ô.Ô.Ïåòðîâ (àð-
òèëëåðèéñêîå âîîðóæåíèå), Ô.Â.Òîêàðåâ (ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå), Ñ.À.ßðöåâ (àâèàöèîííîå âîîðó-
æåíèå) è äðóãèå.

Óøëè â ïðîøëîå òÿæåëûå ãîäû âîéíû, íî ïàìÿòü î ãåðîÿõ, æèâûõ è ïàâøèõ, áåññìåðòíà. Ïàìÿòü
î çàùèòíèêàõ Îòå÷åñòâà îòðàæåíà â ìåìîðèàëàõ, ìóçåÿõ, àðõèâàõ, â êèíîôèëüìàõ, êíèãàõ è âîñïîìè-
íàíèÿõ î âîéíå. Êóðãàíàìè Ñëàâû îòìå÷åíû ìåñòà îæåñòî÷åííûõ áîåâ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëà-
ñòè â Àëåêñèíñêîì, Àðñåíüåâñêîì, Áåëåâñêîì, Áîãîðîäèöêîì, Âåíåâñêîì, Åôðåìîâñêîì, Êèðååâñêîì
è Ïëàâñêîì ðàéîíàõ. Âî ìíîãèõ íàøèõ ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ, â ñåëàõ è äåðåâíÿõ îáëàñòè óñòàíîâëåíû
ïàìÿòíèêè, îáåëèñêè è ïàìÿòíûå çíàêè ñ èìåíàìè ïîãèáøèõ çåìëÿêîâ è âîèíîâ, ñðàæàâøèõñÿ íà òóëü-
ñêîé çåìëå è íà ìíîãèõ ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â èíñòèòóòàõ è øêîëàõ, â ìóçåÿõ è áèáëèîòåêàõ, â äîìàõ êóëüòóðû è êëóáàõ ïðî-
õîäÿò âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè âîéíû, êîòîðûå âåðíóëèñü äîìîé ñ Ïîáåäîé, è ñ âåòåðàíàìè òðóäà, êîòî-
ðûå â òûëó êîâàëè îðóæèå Ïîáåäû.

Â ãîðîäå-ãåðîå Òóëå åñòü ïàìÿòíèê òóëÿêàì — Ãåðîÿì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîãèáøèì â ïåðèîä Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. À â ïîñåëêå Ìåíäåëååâñêîì, íà þæíîé îêðàèíå ãîðîäà, ïàìÿòíèê «Òóëÿ-
êàì, óøåäøèì â áåññìåðòèå».

Ïàìÿòíèêàìè áîåâîé ñëàâû âñòàëà íà óëèöàõ Òóëû âîåííàÿ òåõíèêà òåõ îãíåííûõ ëåò — òàíê Ò-34,
çåíèòíîå îðóäèå, ïðîòèâîòàíêîâàÿ ïóøêà, ãàóáèöà è çíàìåíèòàÿ «Êàòþøà». Ïàìÿòíûìè çíàêàìè è
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ìåìîðèàëüíûìè äîñêàìè îòìå÷åíû ïåðåäíèé êðàé îáîðîíû Òóëû è ìåñòà îæåñòî÷åííûõ áîåâ. À â þæ-
íîé ÷àñòè ãîðîäà åñòü ïëîùàäü Ïîáåäû, ãäå óñòàíîâëåí âåëè÷åñòâåííûé ïàìÿòíèê ãåðîè÷åñêèì çàùèò-
íèêàì Òóëû, îòñòîÿâøèì ãîðîä â 1941 ãîäó, â ñóðîâîå âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941—
1945 ãã. Òðè îáåëèñêà â ôîðìå øòûêîâ íàïîìèíàþò î ðîëè Òóëû â çàùèòå Îòå÷åñòâà, à ôèãóðû ðàáî-
÷åãî è ñîëäàòà ñâèäåòåëüñòâóþò î åäèíñòâå ôðîíòà è òûëà, àðìèè è íàðîäà. Â ïðàçäíèê Ïîáåäû ñþäà
ïðèõîäÿò âåòåðàíû âîéíû, òðóæåíèêè òûëà, ìîëîäåæü, òîðæåñòâåííûì ìàðøåì ïðîõîäÿò âîèíû ãàð-
íèçîíà. Íåãàñèìûì ïëàìåíåì ãîðèò çäåñü Âå÷íûé îãîíü.

Â.È.Áîòü,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Òóëû

Ëèòåðàòóðà

1. Áåññìåðòåí ïîäâèã èõ âûñîêèé.— Òóëà, 1983.
2. Áèòâà çà Òóëó.— Òóëà, 1969.
3. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. 1941—1945. Ýíöèêëîïåäèÿ.— Ì. 1985.
4. Âñå äëÿ Ïîáåäû: Òóëüñêàÿ îáëàñòü â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941—1945 ãã.— Òóëà, 1985.
5. Ãàëèöàí À. Ñ., Ìóðèåâ Ä. Ç. Òóëà — ãîðîä-ãåðîé.— Ì., 1981.
6. Æàâîðîíêîâ Â. Ã. Î ãåðîè÷åñêîé îáîðîíå Òóëû//Íà îãíåííûõ ðóáåæàõ Ìîñêîâñêîé áèòâû.— Ì., 1981.
7. Æóêîâ Ã. Ê. Âîñïîìèíàíèÿ è ðàçìûøëåíèÿ. Â 3-õ òîìàõ.— Ì., 1988.
8. Ïàíêîâ Ô. Ä. Îãíåííûå ðóáåæè.— Ì., 1984.
9. Ñîâåòñêàÿ Âîåííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Â 8-ìè ò.— Ì., 1976—1980.

10. Ïîäâèã íàðîäà áåññìåðòåí.— Òóëà, 1987.
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ÑÕÅÌÀ 
«Ìåñòà íàèáîëåå îæåñòî÷åííûõ áîåâ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè 

â îêòÿáðå — äåêàáðå 1941 ã.»

Âîéñêà Êðàñíîé Àðìèè (49, 50, 3À)
1. Ìöåíñê — 1 ãâ ñê; 5—11 îêòÿáðÿ
2. ×åðåïåòü, Ëèõâèí — á-í ÍÊÂÄ, èñòð. îòð.; 19—20 îêòÿáðÿ
3. Òóëà — 156 ï. ÍÊÂÄ, ðàá. ï., 732 çåíàï, 154, 217, 260,
290 ñä, 31 êä, 11 è 32 òáð, 9 ãìï è äð.; ñ 29 îêòÿáðÿ
4. Êîíòðóäàð ñ âîñòîêà 413 ñä, 32 òáð; 7—11 íîÿáðÿ; àêòèâíàÿ
îáîðîíà â ïîñëåäóþùèå äíè
5. Òåïëîå — êîíòðóäàð 3À (6 ãâ è 283 ñä, 41 êä, 121 è
133 òáð); 7—11 íîÿáðÿ
6. Àëåêñèí — 238 ñä 49À; ñ 14 îêòÿáðÿ
7. Ëåíèíñêèé ð-í (Ñïàñ-Êîíèíî, Ñóõîäîë) — 238, 194, 258 ñä,
31 êä; 10—18 íîÿáðÿ
8. Äåäèëîâî, Óçëîâàÿ, Ñòàëèíîãîðñê — 239, 299 ñä, 41 êä è äð;
18—30 íîÿáðÿ (24—27 â îêðóæåíèè — 239 ñä)
9. Åôðåìîâ — 3À; îáîðîíà ñ 30 îêòÿáðÿ
10. Âåíåâ — îáîðîíà; ïîëê 173 ñä, 124 òï è äð.; 24 íîÿáðÿ
11. Êàøèðà, Ìîðäâåñ 1 ãâ. êê, 173 ñä, 9 òáð; íàñòóïëåíèå ñ 27
íîÿáðÿ
12. Âåíåâ — 1 ãâ. êê è 173 ñä (îñòàâëåíà â Âåíåâå), ïîòîì 322
ñä; 1—9 äåêàáðÿ
13. Ïîñëåäíåå íàñòóïëåíèå íåìöåâ âîñò., ñ.-â., ñåâ., çàï. Òóëû;
2—5 äåêàáðÿ
14. Êîíòðóäàð ïî íèì ñ ñåâåðà - 340 ñä, 112 òä, 124 òï; 4-7 äåê.
15. Íàñòóïëåíèå 10À — îò Ìèõàéëîâà ÷åðåç Åïèôàíü,
Áîãîðîäèöê, Ïëàâñê, Áåëåâ; ñ 6 äåêàáðÿ
16, 17. Íàñòóïëåíèå 61À — ÷åðåç Êóðêèíî, Âîëîâî íà Ìöåíñê,
Áîëõîâ; ñ 16 äåêàáðÿ

Ãåðìàíñêèå âîéñêà
24 òê (4 òä)
43 àê (31 ïä)

24 òê (3, 4 òä, 296 ïä, ïîëê «Âåëèêàÿ Ãåðìàíèÿ»)

53 àê (112, 167 ïä, 1 êä)

43 àê (131 ïä)
43 àê (31 ïä)

53 àê, 47 òê (112, 167 ïä, 1 êä, 17, 18 òä, 10 ìä)

53 àê (56 ïä), 35 àê

17 òä, 167 ïä, 29 ìä

24 òê (3, 4 òä), 296 ïä, ïîëê «Âåëèêàÿ Ãåðìàíèÿ», ï.ï. 167 ïä,
òï 17 òä, 43 àê (31 ïä)

2 ÒÀ (24 è 47 òê, 53 àê)

8. Êàêèå ÷àñòè (ñîåäèíåíèÿ) îòëè÷èëèñü ïðè îñâîáîæäåíèè âàøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, ðàéîíà?
9. Ïðî÷èòàéòå â «öåíòðàëüíîì áëîêå» (èëè ÑÏ-8, ñòð. 48—51) ñòàòüþ Í. Ê. Äðóæèíèíà «Ïîäâèã ó ñòåí Ìîãèëåâà». ×òî â íåé
ïðîèçâåëî íà âàñ íàèáîëåå âïå÷àòëåíèå. Íàéäèòå â òîìàõ Êíèãè Ïàìÿòè (ÑÏ-7, ñ. 140, 145—147) íåñêîëüêî ôàìèëèÿ áîéöîâ,
ïîãèáøèõ òàì, ïðî÷èòàéòå ñâåäåíèÿ î íèõ.



ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ
Îáîðîíèòåëüíûé ïåðèîä (îêòÿáðü—íîÿáðü 1941 ã.)

Ò ó ë ü ñ ê à ÿ  î á î ð î í è ò å ë ü í à ÿ  î ï å ð à ö è ÿ  ( 2 4  î ê ò ÿ á ð ÿ  —  5  ä å ê à á ð ÿ  1 9 4 1  ã . )

3, 5, 10, 13, 16, 20, 26, 33, 43, 49,
50, 61À — îáùåâîéñêîâûå àðìèè
ñîâåòñêèõ âîéñê

1 ãâ. êê óñèë.— óñèëåííûé 1-é
ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ
ãåí. Áåëîâà

2 ÒÀ — ãåðìàíñêàÿ òàíêîâàÿ
àðìèÿ ãåí. Ãóäåðèàíà

3, 4 ÒÃð — òàíêîâûå ãðóïïû
ãåðìàíñêèõ âîéñê

24, 40, 46, 47, 48, 56, 57 ìê —
ìåõàíèçèðîâàííûå êîðïóñà ãåð-
ìàíñêèõ âîéñê

5, 7, 9, 12, 13, 20, 34, 35, 43,
53 àê — àðìåéñêèå êîðïóñà ãåðìàí-
ñêèõ âîéñê

ÄÀÒÛ ÇÀÍßÒÈß ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÌ (1941 ã.)

ÎÊÒßÁÐÜ ÍÎßÁÐÜ
19 — ã. Ëèõâèí 1 — ï. Àðñåíüåâî, ï. Äóáíà
23 — ã. Áåëåâ 3 — ñ. Äåäèëîâî
25 — ï. ×åðíü 4 — ï. Êèðååâêà
26 — ï. Ïëàâñê 7 — ï. Òåïëîå
28 — ã. Ùåêèíî 9 — ï. Êðàïèâíà
29 — ä. ßñíàÿ Ïîëÿíà 14 — ñ. Àðõàíãåëüñêîå

15 — ã. Áîãîðîäèöê
16 — ï. Âîëîâî
21 — ã. Óçëîâàÿ, ï. Êóðêèíî
22 — ã. Ñòàëèíîãîðñê
23 — ã. Åôðåìîâ
24 — ã. Âåíåâ
26 — ã. Äîíñêîé, ï. Ìîðäâåñ
29 — ã. Àëåêñèí

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 6.10.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 10.10.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 14—16.10.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 20—24.10.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 30.10.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 20—21.11.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 24—27.11.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 5.12.41 ã.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ Ñîêðàùåííûå íàèìåíîâàíèÿ
âîéñêîâûõ ñîåäèíåíèé





ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ

Êîíòðíàñòóïëåíèå è îáùåå íàñòóïëåíèå Ñîâåòñêîé Àðìèè
íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè (äåêàáðü 1941 ã.— àïðåëü 1942 ã.)

Ò ó ë ü ñ ê à ÿ  í à ñ ò ó ï à ò å ë ü í à ÿ  î ï å ð à ö è ÿ  ( 6 — 1 6  ä å ê à á ð ÿ  1 9 4 2  ã . )

3, 5, 10, 13, 16, 20, 26, 33, 43, 49,
50, 61À — îáùåâîéñêîâûå àðìèè
ñîâåòñêèõ âîéñê

1 ãâ. êê óñèë.— óñèëåííûé 1-é
ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ
ãåí. Áåëîâà

2 ÒÀ — ãåðìàíñêàÿ òàíêîâàÿ
àðìèÿ ãåí. Ãóäåðèàíà

3, 4 ÒÃð — òàíêîâûå ãðóïïû
ãåðìàíñêèõ âîéñê

24, 40, 46, 47, 48, 56, 57 ìê —
ìåõàíèçèðîâàííûå êîðïóñà ãåð-
ìàíñêèõ âîéñê

5, 7, 9, 12, 13, 20, 34, 35, 43,
53 àê — àðìåéñêèå êîðïóñà ãåðìàí-
ñêèõ âîéñê

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 5—6.12.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 10—11.12.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 16.12.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 25.12.41 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 1.01.42 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 7—10.01.42 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 20—21.01.42 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 25—26.01.42 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê íà 1—2.02.42 ã.

Ïîëîæåíèå âîéñê ê êîíöó àïðåëÿ 1942 ã.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ Ñîêðàùåííûå íàèìåíîâàíèÿ
âîéñêîâûõ ñîåäèíåíèé

ÄÀÒÛ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÎÒ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ (1941 ã.)

ÄÅÊÀÁÐÜ

7 — ï. Ìîðäâåñ 18 — ï. Òåïëîå
9 — ã. Âåíåâ 19 — ï. Êóðêèíî, ï. Ïëàâñê, ï. Äóáíà

11 — ã. Ñòàëèíîãîðñê 20 — ï. Êðàïèâíà
13 — ã. Äîíñêîé, ã. Åïèôàíü, ã. Åôðåìîâ 22 — ï. Îäîåâ
14 — ã. Óçëîâàÿ 22 — ï. Àðñåíüåâî
15 — ã. Áîãîðîäèöê, ï. Áîëîõîâêà, 25 — ï. ×åðíü, ñ. Àðõàíãåëüñêîå
ñ. Äåäèëîâî, ï. Êèðååâêà, ä. ßñíàÿ Ïîëÿíà 26 — ã. Ëèõâèí
17—ã. Àëåêñèí, ï. Âîëîâî, ã. Ùåêèíî 31 — ã. Áåëåâ





ÑÕÅÌÀ
ìåñò ôîðìèðîâàíèÿ âîéñêîâûõ ÷àñòåé, ñîåäèíåíèé è îáúåäèíåíèé 

íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè

1941 ã.
èþíü: 110, 172 ñä
èþëü: 280, 254 ñä
ñåíòÿáðü: 330 ñä
îêòÿáðü: 1 îñîáûé ãâ. ñê, 26 À  

Òóë. ðàá. ïîëê

1942 ã.
ìàðò: 125 èàä
àïðåëü: 3 òê

ÿíâ.—èþíü: 8 êê (7 ãâ êê)
ìàé—èþëü: 1 ðåçåðâ. À (64 À)
ìàé—èþíü: 5 òàíê. À
ìàé—èþëü: 3 òàíê. À
ñåíòÿáðü: 95 ñä

1943 ã.
ìàé: 91 îòä. òáð
ìàé—èþëü: 3 ãâ. òàíê. À
ñåíòÿáðü: 9 ìåõ. êîðï.

íîÿáðü 1943 — ìàé 1944 ã.: ôðàíö.
àâèàïîëê «Íîðìàíäèÿ—Íåìàí»

1944 ã.
ÿíâ.—àïð.: ÷åõîñë ïàð.-äåñàíò.   

áðèãàäà
ìàé: þãîñëàâ. òàíê. áð





От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой...
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Погляди на моих бойцов —
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю...
Многих старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Долгий путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки поднимался как один,
Те, кто брал Берлин!

Нет в России семьи такой,
Где не памятен свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!

Е. Агранович
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Т У Л А

ЗАРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН

БОГОМАЗОВ Анатолий Иванович,
род.: 1926 г., Щекинский р*н, д. Мясо*
едово.

ДМИТРИЕВ Ефим Степанович,
род.: 1907 г., Сталинградская обл.

ИВАНАЕВ Маркел Матвеевич,
род.: 1913 г., Чкаловская обл., п. Б.
Зайки.

КАЩЕНКО Дмитрий Григорьевич,
род.: 1918 г., Кранодарский кр., г. Май*
коп.

КОТОВ Иван Михайлович, род.:
1909 г., Рязанская обл., д. Столбцы.

ЛЯМИН Владимир Васильевич,
род.: 1916 г., Тамбовская обл., д. Со*
фино.

МАСЛЕННИКОВ Николай Ивано*
вич, род.: 1926 г., г. Тула.

МАШКОВА Александра Прохоров*
на, род.: 1918 г., Епифанский р*н, д.
Кондуки.

ОРЕХОВ Владимир Иванович,
род.: 1918 г., г. Тула.

РОМАНЮК Зоя Николаевна, род.:
1924 г., Веневский р*н, д. Лукошкино.

РОМАНЮК Филипп Кузьмич, род.:
1900 г., Винницкая обл., Бершатский
р*н, д. Красноселка.

СТЕПАНОВ Николай Романович,
род.: 1919 г., Алексинский р*н, д.
Киреевка.

ГЛАЗКОВ Лев Никитич, род.: 1921
г., г. Тула.

МАЛИЦКИЙ Павел Иванович,
род.: 1924 г., г. Тула.

ПЕНЯКИН Василий Михайлович,
род.: 1916 г., Щекинский р*н, д.
Фоминка.

АНДРЕЕВ Михаил Алексеевич, род.: 
1904 г., г. Тула.

БЕЛОКРИНИЦКАЯ Нинель Геор*
гиевна, род.: 1924 г.

БУРАВЦОВА Лидия Николаевна,
род.: 1925 г.

ВЕЧЕРКОВА Ольга Владимиров*
на, род.: 1921 г.

ВОЛКОВА Мария Ивановна, род.:
1925 г.

ЕРШОВ Василий Семенович, род.:
1922 г.

ЗАГРЕБНЕВ Сергей Иванович,
род.: 1926 г.

ЗУБОВ Борис Владимирович,
род.: 1925 г., г. Тула.

ЛАРКИН Афанасий Семенович,
род.: 1907 г.

ЛУКЬЯНОВ Николай Васильевич,
род.: 1921 г., г. Тула.

ЛУКЬЯНОВА Мария Андреевна,
род.: 1923 г., г. Тула.

РЫБИН Михаил Иванович, род.:
1913 г.

СОЛНЦЕВ Лев Евгеньевич, род.:
1924 г.

СТЕПАНОВА Александра Петров*
на, род.: 1925 г.

ЩЕРБАКОВ Григорий Михайло*
вич, род.: 1927 г., г. Тула.

ЩЕРБАКОВА Александра Гри*
горьевна, род.: 1907 г., г. Тула.

АФАНАСЬЕВ Владимир Василье*
вич, род.: 1922 г., с. Большое Панское.

ГАЛЯНОВА Александра Петровна,
род.: 1922 г., Владимирская обл., Ков*
ровский р*н, д. Макарово.

ГАШИН Николай Петрович, род.:
1922 г., Тепло*Огаревский р*н, д. Жу*
ково.

ГЕРАСИМОВ Иван Тимофеевич,
род.: 1922 г., с. Большое Панское.

ЕВПЛАНОВА Валентина Хриса*
новна, род.: 1923 г., Московская обл.,
Уваровский р*н, с. Семеники.

ЕГОРОВ Александр Артемьевич,
род.: 1915 г.

КОСТРЮКОВ Илларион Парфено*
вич, род.: 1908 г., д. Лужки.

КУПЦОВ Константин Петрович,
род.: 1926 г., Горьковская обл., Пере*
возский р*н, д. Сунеево.

НИКОЛАЕВ Григорий Владимиро*
вич, род.: 1926 г., Кировоградская
обл., Миргородский р*н.

ПАНКРАШИН Анатолий Харитоно*
вич, род.: 1922 г., Суворовский р*н, д.
Плеханово.

ПОГОРЕЛЬЦЕВ Алексей Михай*
лович, род.: 1925 г., п. Авангард.

ПРОТАСОВ Михаил Александро*
вич, род.: 1905 г., г. Алексин.

ТРОФИМОВ Павел Павлович,
род.: 1924 г., д. Лужки.

УСТИНОВ Михаил Андреевич,
род.: 1924 г., с. Ломинцево.

ФАДЕЕВ Виктор Михайлович,
род.: 1923 г.

ФАДЕЕВА Ирина Степановна,
род.: 1923 г., д. Борисово.

Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945
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БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН

БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН

ЗАОКСКИЙ РАЙОН

Г. ДОНСКОЙ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

КИМОВСКИЙ РАЙОН

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

КУРКИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

БЫШТРЫКОВ Сергей Александ*
рович, род.: 1924 г., д. Сухотино.

ЗУЕВ Николай Сергеевич, род.:
1924 г., х. Шахтерский.

КОЗЛОВ Александр Иванович,
род.: 1907 г., д. Ломовка.

КОЗЛОВ Василий Иванович, род.:
д. Ломовка.

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Александр Фе*
дорович, род.: 1925 г., п. Бегичевский.

ФОЗИЛОВ Михаил Юсупович,
род.: 1923 г., п. Бегичевский.

ЗЕМЛЕВСКАЯ Зинаида Сергеевна, род.: 
1923 г., д. Железня.

ПРЯДИЛЬНИКОВ Николай Трофимович, 
род.: 1903 г., Ульяновская обл., Кузоватовский 
р*н, с. М.*Борла.

РЯЗАНОВ Сергей Павлович, род.: 1920 г., 
с. Каменское.

БРАГИН Иван Матвеевич, род.: 1922 г.

БОЛДИН Василий Яковлевич,
род.: 1924 г., Орловская обл., Судби*
щенский р*н, с. Глебовка.

ПОДШИБЯКИН Павел Иванович,
род.: 1902 г.

РАСЧЕТИНА Мария Ильинична,
род.: 1918 г., п. Серебряные Ключи.

ФЕДОТОВ Владимир Андреевич,
род.: 1922 г., Калужская обл., Юхнов*
ский р*н.

СОЛОЖИН Михаил Андреевич, род.: 
1903 г., с. Михайловское.

БОЖКОВ Андрей Тимофеевич,
род.: 1923 г., п. Ленинский.

БОРИСОВ Василий Григорьевич,
род.: 1920 г., д. Костомарово.

БЫТЕЩИКОВ Николай Иосифо*
вич, род.: 1926 г., п. Плеханово.

ГУСЕВ Николай Григорьевич, род.:
1925 г., с. Алешня.

ЕРШОВА Мария Михайловна,
род.: 1921 г., с. Алешня.

КОНОВАЛОВ Николай Василье*
вич, род.: 1920 г., п. Ленинский.

КОНЫЧЕВ Валентин Федорович,
род.: 1921 г., д. Медвенка.

МАРТЫНОВ Василий Тихонович,
род.: 1918 г., Дубенский р*н, Бреди*
хинский с/с, д. Яньково.

МАРТЫНОВ Иван Тихонович,
род.: 1922 г., Дубенский р*н, Бреди*
хинский с/с, д. Яньково.

РАГУЗИНА Надежда Сергеевна,
род.: 1932 г., п. Рассвет.

СЕМЕНЧЕВА Мария Стефановна,
род.: 1921 г., п. Обидимо.

СТОЛЯРОВ Николай Алексеевич,
род.: 1923 г., п. Ильинка.

СУХАНОВ Виктор Федорович,
род.: 1925 г., д. Рождественка.

УЛЬЯНЕНКО Гаврил Ермолаевич,
род.: 1921 г., п. Ленинский.

ШУЛЕПОВ Семен Владимирович,
род.: 1922 г., п. Обидимо.

ШУМЕКИН Василий Владимиро*
вич, род.: 1915 г., п. Обидимо.

МАРОЧКИН Петр Владимирович, 
род.: 1925 г.

ХЛОПИКОВ Александр Михайло*
вич, род.: 1911 г., Калужская губ., Лих*
винский уезд, п. Ханино.

ШУБИН Виктор Михайлович, род.:
1926 г., г. Москва.

ШУВАЛОВ Илларион Васильевич,
род.: 1900 г., Плавский р*н, д. Арсенье*
во.



НОВОМОСКОВСКИЙ РАЙОН

ОДОЕВСКИЙ РАЙОН

ПЛАВСКИЙ РАЙОН
СИМАРИН Петр Васильевич, род.: 

1904 г.

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН
ВЕТРЕНКО Николай Константинович, 

род.: 1912 г., Полтавская обл., Семеновский 
р*н, с. Богдановка.
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АГАФОНОВ Михаил Иванович,
род.: 1925 г.

АНДРЕЕВ Евгений Трофимович,
род.: 1912 г.

БЛОХИН Николай Ефимович,
род.: 1925 г., Куйбышевская (Самар*
ская) обл.

БОГАТИКОВ Николай Иванович,
род.: 1920 г.

БУРЯКОВ Алексей Матвеевич,
род.: 1925 г.

ВАСИЛЬЕВ Владимир Василье*
вич, род.: 1923 г.

ВЛАСОВ Алексей Семенович,
род.: 1926 г.

ГАВРИЛКИН Иван Герасимович,
род.: 1926 г.

ГАННОЧЕНКО Антонина Михай*
ловна.

ГЛАВИНСКАЯ Галина Петровна,
род.: 1926 г.

ГОНЧАРОВА Лидия Григорьевна,
род.: 1920 г..

ГОРБУНОВ Николай Дмитриевич,
род.: 1923 г.

ГУСЬКОВ Николай Владимирович,
род.: 1927 г.

ЕПИШКО Станислав Михайлович,
род.: 1926 г.

ЕРЕМИЧЕВ Сергей Иванович,
род.: 1921 г.

ИВАНИЩЕВ Георгий Федорович,
род.: 1916 г.

ИЛЬЧЕНКО Варвара Ивановна,
род.: 1923 г.

КИБАЛЬНАЯ Ольга Степановна,
род.: 1921 г.

КОСОЛАПОВ Иван Яковлевич.
КУЗНЕЦОВ Лев Алексеевич, род.:

1926 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Васильевич,

род.: 1917 г.
ЛЯГУШКИН Николай Сысоевич,

род.: 1923 г.
МИХАЙЛОВ Николай Евдокимо*

вич, род.: 1915 г.
МОРКИН Илья Борисович, род.:

1902 г.
МОРОЗ Александра Петровна,

род.: 1923 г.
НЕВЕДРОВ Василий Антонович,

род.: 1926 г.
НЕХОРОШЕВА Екатерина Андре*

евна, род.: 1923 г.

ПЕЧЕНКИН Петр Дмитриевич,
род.: 1904 г.

РЕНЗЯЕВ Владимир Кузьмич,
род.: 1924 г.

СЕНЧУРОВ Филипп Максимович,
род.: 1924 г.

СОКОЛЕНКО Николай Дмитрие*
вич.

СТЕПАНОВА Анастасия Васильев*
на, род.: 1922 г.

ТАЗОВ Николай Сергеевич, род.:
1925 г.

ТИМОШЕНКО Федор Степанович,
род.: 1913 г.

ФЕОКТИСТОВ Николай Дмитрие*
вич, род.: 1918 г.

ФИЛАТОВ Василий Петрович,
род.: 1922 г.

ЧЕРНОВ Юрий Александрович,
род.: 1923 г., г. Москва.

ЧЕРНОСВИТОВ Иван Алексеевич,
род.: 1923 г.

ШУТОВ Иван Макарович, род.:
1914 г.

ЧКУНИН Василий Васильевич,
род.: 1924 г.

ЕФАНОВ Егор (Георгий) Сергее*
вич, род.: 1914 г., д. Нижнее Исаково.

СКЛЕЙМИН Федор Максимович,
род.: 1896 г., д. Красенки.

ДМИТРИЕВ Дмитрий Федорович,
род.: 1918 г., Плавский р*н

СУШКО Николай Дмитриевич,
род.: 1916 г., Манчжурия, ст. Имяньпо,
КВЖД.



ПОСЛЕДНИЙ

И он придет, с печалью мировою,
Момент, когда в края, где вечны сны,
В конце концов уйдет Последний Воин
Великой и Священной той войны.

Душа бойца потусторонним краем
Шагнет спокойно на высокий Суд,
И от осколков давних

перед раем
Вокруг нее сияния взойдут!
И даже Петр, кто все века спокоен,
Дивясь на чудо этой новизны,
У Всеблагого спросит:

— Что такое?
И Бог ответит:

— Се — Последний Воин
Великой и Священной той войны.
Ты отворяй Ему ворота града
И — грешного — с почетом в рай пусти.
Он на земле изведал столько ада,
Что Я Его на все века простил! —

Прощальный залп пронзит затишье остро,
И в горький миг своих сиротских грез
Такую боль услышит вечный космос,
Что, и из камня высечен, Апостол
За веками сдержать не сможет слез.

Б. Олейник
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СПИСКИ ПОГИБШИХ
ЗАРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ОРЕХОВ Александр Иванович, род.: 
г. Тула, в 1945 г. погиб под г. Берлин, 
Германия.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н
ГРЕКОВ Александр Георгиевич, род.: 

1915 г., Тульская обл., мл. л-т, 1 марта 1942 г. 
погиб под г. Ржев, перезах.: 21 июня 2009 г., 
г. Тула, Всехсвятское кладб.

АБРАМОВ Василий Петрович,
род.: 1906 г., призв.: Тульский ГВК, ря-
довой, 356 ОТБР, попал в плен 27 июня
1941 г., умер 7 января 1942 г. в штала-
ге 1Б, увеков.: Калининградская обл.,
Черняховский р-н, п. Зеленый Бор.

АБРАМОВ Дмитрий Фролович,
призв.: Тульский РВК, рядовой, 292
СП, попал в плен 1 сентября 1941 г.,
умер в 1942 г. в шталаге 1Б, увеков.:
Калининградская обл., Озерский р-н,
п. Липки.

БЕЛОБРАГИН Дмитрий Серге-
евич, род.: 1903 г., призв.: Тульский
РВК, кр-ц, 275 СП, попал в плен 1 сен-
тября 1941 г., умер 29 декабря 1941 г.
в шталаге 1Б, увеков.: Кали нин -
градская обл., Озерский р-н, п. Лип ки.

ЗИМЯКОВ (Симяков) Петр Егоро-
вич, род.: 1911 г., призв.: Тульский
РВК, кр-ц, 202 СП, попал в плен 11 ок-
тября 1941 г., умер 13 мая 1942 г. в шта-
лаге 1А, увеков.: Калининградская обл.,
Багратионовский р-н, п. Фурманово.

КАСЬЯНЕНКО Иван Федорович,
род.: г. Тула, погиб под г. Тула в 1941 г.

ЛИСИН Алексей Иванович, род.:
1925 г., г. Тула, погиб под г. Тула в 1941 г.

СЕРЕГИН Михаил Иванович, род.:
1914г., призв.: Тульский РВК, кр-ц, 514
СП, попал в плен 8 июля 1941 г., умер
осенью 1941 г. в шталаге 316, увеков.:
Калининградская обл., г. Черняховск.

ТУЛЬСКИЙ ГВК

ЗОЛОТАВИН Владимир Григ -
орьевич, род.: 1905 г., призв.: сен-
тябрь 1941 г., Курганская обл., Катай-
ский РВК, старшина, снайпер, в авгу-
сте 1942 г. погиб под г. Ржев
Калининской обл.

МЫСИН Иосиф Иванович, род.:
1921 г., призв.: 1941 г., Привокзальный
РВК, погиб и зах.: п-ов Крым.

МЫСИН Николай Иванович, род.:
1923 г., г. Тула, призв.: 26 ноября
1941 г., Привокзальный РВК, в/ч 159,
погиб.

ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛЯДЕШИН Павел Константино-
вич, род.: 1910 г., г. Тула, призв.: Про-
летарский РВК, л-нт, 605 СП 132 СД,
7 апреля 1944 г. погиб и зах.: Украин-
ская ССР, Волынская обл., ст. Моща-
ная.

ДУЛЬНЕВ Семен Яковлевич, род.:
1912 г., Тульская обл., Воловский р-н,
д. М. Александровка, призв.: Проле-
тарский РВК, л-нт, в/ч 97704, в апреле
1944 г. пропал б/в.

ЗАЙЦЕВ Алексей Тимофеевич,

род.: 1910 г., Тепло-Огаревский р-н,
погиб.

ПЕТРУШИН Иван Матвеевич, род.:
1922 г., Сталинградская обл., л-т, в
1944 г. погиб и зах.: Белорусская ССР,
Витебская обл., г. Городок.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

АВДЕЕВ Иван Петрович, род.:
1912 г., призв.: Тульский ОВК, рядо-
вой, 459 артп, попал в плен 28 августа
1941 г., умер 20 марта 1944 г. в штала-
ге 1А, увеков.: Калининградская обл.,
Багратионовский р-н, п. Дубровка.

КОСТИН Павел Никитович, род.:
1921 г., призв.: Тульский ОВК, кр-ц,
2832 АП, попал в плен 5 июля 1941 г.,
умер 10 января 1943 г. в шталаге 1Б,
увеков.: Калининградская обл., Озер-
ский р-н, п. Липки.

КРУТИЛИН Александр, род.:
1913 г., призв.: Тульский ОВК, попал в

плен, умер 8 марта 1943 г. в шталаге
1А, увеков.: Калининградская обл., Ба-
гратионовский р-н, п. Фурманово.

КУТЕЙНИКОВ Иван Михайлович,
род.: 1900 г., призв.: Тульский ОВК,
кр-ц, попал в плен 19 июля 1941 г.,

умер 14 декабря 1943 г. в шталаге 1А,
увеков.: Калининградская обл., Багра-
тионовский р-н, п. Фурманово.

МАЗАЕВ Василий Михайлович,
род.: 1906 г., призв.: Тульский ОВК, кр-
ц, 1131 СП, попал в плен 28 сентября
1941 г., умер 12 апреля 1944 г. в шта-

лаге 1Б, увеков.: Калининградская
обл., Озерский р-н, п. Липки.

ПРОКОФЬЕВ Иван Дмитриевич,
род.: 1921 г., призв.: Тульский ОВК, 
кр-ц, 359 СП, попал в плен 15 июля
1941 г., умер 11 февраля 1942 г. в шта-
лаге 1Б, увеков.: Калининградская
обл., Черняховский р-н, п. Зеленый
Бор.

РЫБКИН Михаил Гаврилович,
род.: 1909 г., призв.: Тульский ОВК, кр-
ц, попал в плен 24 августа 1941 г., умер
5 декабря 1942 г. в шталаге 1Б, уве-

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ков.: Калининградская обл., Правдин -
ский р-н, п. Краснополье.

САЛИЕВ Захар Антонович, род.:
1911 г., призв.: Лукинский РВК, кр-ц,
425 СП, попал в плен 21 августа
1941 г., умер 4 ноября 1944 г. в штала-
ге 1Б, увеков.: Калининградская обл.,
Озерский р-н, п. Липки.

ТЕРЕНИН Дмитрий Александ -
рович, род.: 1918 г., призв.: Тульский

ОВК, сержант, 156 СП, попал в плен
8 июля 1941 г., умер 12 марта 1942 г. в
шталаге 1А, увеков.: Калининградская
обл., Багратионов ский р-н, п. Долго -
руково.

ХУДЯКОВ Виктор Михайлович,
род.: 1913 г., призв.: Тульский ОВК, 
кр-ц, 333 СП, попал в плен 8 сентября
1941 г., умер 27 декабря 1941 г., в шта-

лаге 1Б, увеков.: Калининградская
обл., Озерский р-н, п. Липки.

ЧИБИСОВ Алексей Петрович, род.:
1921 г., призв.: Тульский ОВК, сер-
жант, 35 МСП, попал в плен 13 сентяб-
ря 1941 г., умер 19 сентября 1942 г. в
шталаге 1А, увеков.: Калининградская
обл., Багратионовский р-н, п. Фурма-
ново.

ЖГУН Константин Павлович, род.:
1920 г., призв.: Алексинский РВК, кр-ц,
1836 СП, попал в плен 3 июля 1941 г.,
умер 7 января 1942 г. в шталаге 1Б,
увеков.: Калининградская обл., Черня-
ховский р-н, п. Зеленый Бор.

ПОЛЬШИН Иван Григорьевич,
род.: 1922 г., призв.: Алексинский РВК,

кр-ц, 3988 АП, попал в плен 8 июля
1941 г., умер 9 февраля 1942 г. в шта-
лаге 1Б, увеков.: Калининградская
обл., Черняховский р-н, п. Зеленый
Бор.

ПРОТАСОВ Сергей Александро-
вич, род.: 1902 г., г. Алексин, призв.:

1941 г., Алексинский РВК, в августе
1944 г. погиб.

СТЕПАНОВ Павел Спиридонович,
род.: 1911 г., призв.: Алексинский РВК,
кр-ц, попал в плен 15 июля 1941 г.,
умер 27 октября 1941 г. в шталаге 1А,
увеков.: Калининградская обл., Багра-
тионовский р-н, п. Фурманово.

АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН

МИРОНОВ Алексей Павлович,
род.: Тульская обл., Арсеньевский р-н,

Ясенковский с/с,  д. Елизаветино, 
кр-ц, погиб и зах.: Орловская обл.,

Мценский р-н, Карандаковское с/п,
д. Миново, бр. мог.

АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

КУЗНЕЦОВ Николай Александро-
вич, род.: 1902 г., призв.: Белевский

РВК, рядовой, в декабре 1941 г. про-
пал б/в.

БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН

ИВАНОВ Леонид Андреевич, род.:
1923 г., призв.: Товарковский РВК, 
кр-ц, 82 СП, попал в плен 30 июля

1941 г., умер 29 марта 1942 г. в штала-
ге 1Б, увеков.: Калининградская обл.,
Черняховский р-н, п. Зеленый Бор.

БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Дмитрие-
вич, род.: 1914 г., призв.: Мордвес-
ский РВК, кр-ц, 288 СП, попал в плен
16 июля 1941 г., умер 27 декабря
1941 г. в шталаге 1Б, увеков.: Калинин-
градская обл., Правдинский р-н,
п. Краснополье.

ЛАПШИН Виктор Павлович, род.:
1912 г., Саратовская обл., призв.: Ве-
невский РВК, рядовой, 82 СД, 22 авгу-

ста 1943 г. погиб и зах.: Харьковская
обл., Изюмский р-н, д. Долгенькое.

МУРЗИКОВ (Мурзинов) Егор Ва-
сильевич, род.: 1911 г., призв.: Венев-
ский РВК, кр-ц, 148 СП, попал в плен 2
июля 1941 г., умер 8 ноября 1941 г. в
шталаге 1Б, увеков.: Калининградская
обл., Черняховский р-н, п. Зеленый
Бор.

СЕМИН Гавриил Николаевич, род.:
1916 г., Тульская обл., Веневский р-н,
д. Лукошкино, в 1944 г. погиб под г. Лу-
га Ленинградской обл.

СЕМИН Иван Николаевич, род.:
1912 г., Тульская обл., Веневский р-н,
д. Лукошкино, в 1942 г. погиб на Кер-
ченском полуострове, Крымская
АССР.

ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

СТЕПАНОВ Федор Михайлович,
род.: 1917 г., призв.: Воловский РВК,

кр-ц, 172 СП, попал в плен 27 июня
1941 г., умер 11 октября 1944 г. в шта-

лаге 1Б, увеков.: Калининградская
обл., Озерский р-н, п. Липки.

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

АБАКУМОВ Петр Михайлович,
род.: 1920 г., призв.: Дубенский РВК,
рядовой, 359 СП, попал в плен 22 июля
1941 г., умер 11 мая 1942 г. в офлаге

53, увеков.: Калининградская обл.,
г. Советск.

ВОЛКОВ Николай Федорович,
род.: 1922 г., Тульская обл., Дубенский

р-н, д. Лошачье, призв.: Дубенский
РВК, кр-ц, 2 сб 88 СП, умер от ран и
зах.: Волгоградская обл., ст. Верхне-
Курмоярская.

ДУБЕНСКИЙ РАЙОН

ГОРБУНОВ Владимир Захарович,
род.: 1910 г., Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, д. Медведки, призв.: г. Мо-
сква, Коминтерновский РВК, 14 июня
1944 г. погиб и зах.: Ленинградская
обл.

ЗАЙЦЕВ Петр Васильевич, род.:
1914 г., призв.: Ефремовский РВК, 

кр-ц, 9794 ТП, попал в плен 26 июня
1941 г., умер 15 февраля 1943 г. в шта-
лаге 1А, увеков.: Калининградская
обл., Славский р-н, п. Большаково.

МИРОСЛАВСКАЯ Татьяна Дми-
триевна, род.: 1926 г., Московская
обл., г. Малоярославец, разведчица
оперпункта разведотдела штаба 3 Ар-

мии, в ноябре 1942 г. погибла (рас-
стреляна немцами) в г. Орле.

ПОПОВ Василий, род.: 1912 г.,
призв.: Октябрьский РВК, кр-ц, 538 СП,
попал в плен, умер 18 июля 1942 г. в
шталаге 1А, увеков.: Калининградская
обл., Багратионовский р-н, п. Фурма-
ново.

ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН



— 46 —

КУРИЛОВ Александр Петрович,
род.: Тульская обл., Заокский р-н,
д. Каменское, призв.: Заокский РВК,

кр-ц, погиб и зах.: Орловская обл.,
Мценский р-н, Карандаковское с/п,
д. Миново, бр. мог.

ЗАОКСКИЙ РАЙОН

КЛИМОВ Семен Александрович,
род.: 1909 г., Татарская АССР, Перво-
майский р-н, с. Кутуши, призв.: 17 мая
1942 г., Кимовский РВК, тех.-л-нт, 79
ВПС, 24 февраля 1945 г. погиб и зах.:
Восточная Пруссия, Кенигсбергский
окр., д. Тарау.

ЛЕВАШОВ Сергей Николаевич,
род.: 1901 г., призв.: Епифанский РВК,
кр-ц, 63 СП, попал в плен 6 октября
1941 г., умер 15 августа 1943 г. в шта-
лаге 1А, увеков.: Калининградская

обл., Правдинский р-н, п. Красно-
полье.

НЕГАЧЕВ Василий Дмитриевич,
род.: Тульская обл., Новомосковский
р-н, д. Межоновка, призв.: Кимовский
РВК, рядовой, 32 СП, 31 июля 1942 г.
умер от ран в ППГ-131 и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, д. Ходыкино, 
м-17.

ПОЛОЗОВ Павел Емельянович,
род.: 1898 г., призв.: Кимовский РВК,
кр-ц, 640 БС, попал в плен 29 декабря

1943 г., умер 14 марта 1944 г. в штала-
ге 1Б, увеков.: Калининградская обл.,
Озерский р-н, п. Липки.

СУХОВ Константин Васильевич,
род.: 1913 г., призв.: Епифанский РВК,
кр-ц, 34 АП, попал в плен 7 октября
1941 г., умер 15 мая 1942 г. в шталаге
1Б, увеков.: Калининградская обл.,
Черняховский р-н, п. Зеленый Бор.

КИМОВСКИЙ РАЙОН

ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Тимофеевич,
род.: 1919 г., Воронежская обл., Хле-
венский р-н, д. В. Колыбелка, призв.:
25 октября 1939 г., Дедиловский РВК,

кр-ц, 383 СП 121 СД, в марте 1942 г.
пропал б/в.

МИХАЙЛИН Иван Алексеевич,
род.: 1910 г., призв.: Дедиловский
РВК, кр-ц, 94 сапб, попал в плен 26 

июня 1941 г., умер 27 декабря 1942 г. в
шталаге 1А, увеков.: Калининградская
обл., Багратионовский р-н, п. Фурма-
ново.

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

СИДЯКОВ Николай Федорович,
род: 1923 г., Куркинский р-н, с. Сили-
но, призв.: Куркинский РВК, рядовой,

771СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб
и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,

д. Заводской Хутор, перезах.: с. Полте-
во.

КУРКИНСКИЙ РАЙОН

АНТИПОВСКИЙ Евгений Федоро-
вич, род.: 1923 г., погиб 1 декабря
1942 г. и зах.: Смоленская обл., Сычев-
ский р-н, д. Арестово.

БОНДАРЬ Яков Кондратьевич,
род.: 1918 г., призв.: Сталиногорский
РВК, погиб в 1945 г. и зах.: Литовская
ССР, г. Алитус.

ГОРШКОВ Петр Иванович, род.:
1909 г., призв.: Сталиногорский РВК,
погиб 21 октября 1941 г. и зах.: Туль-
ская обл., Суворовский р-н, п. Н. Чере-
петь.

ДМИТРИЕВ Александр Алексее-
вич, род.: 1923 г., призв.: 7 марта
1942 г., Сталиногорский РВК, рядовой,
84 СД, погиб 15 августа 1943 г. и зах.:
Харьковская обл., д. Семеновка.

ЖУРАВЛЕВ Иван Ильич, род.:
1904 г., призв.: 8 сентября 1941 г., Ста-
линогорский РВК, погиб 18 января
1942 г. и зах.: Смоленская обл., Киров-
ский р-н, д. Воскресенское.

ИКОНСКИЙ Василий Карпович,
погиб.

КОЧЕТОВ Петр Петрович, род.:
1918 г., призв.: Сталиногорский РВК,
пропал б/в.

КУТИН Михаил Алексеевич, род.:
1920 г., призв.: Сталиногорский РВК,
пропал б/в.

ЛАЗИНЦЕВ Илья Сергеевич, род.:
1900 г., призв.: 30 сентября 1941 г.,
Сталиногорский РВК, пропал б/в.

МАКАРЕНКОВ Иван Тимофеевич,
род.: 1913 г., призв.: 6 марта 1941 г.,
Сталиногорский РВК, погиб: Днепро-
петровская обл., г. Павлоград.

НЕВЗОРОВ Иван Константинович,
призв.: Сталиногорский РВК, в ноябре
1941 г. пропал б/в.

ОКОРОКОВ Гаврил Михайлович,
род.: 1908 г., призв.: Сталиногорский
РВК, погиб.

РОЩУПКИН Кирилл Михайлович,
род.: 1903 г., умер от ран в в/г № 954, 
г. Чита.

РУБЦОВ Дмитрий Спиридонович,
род.: 1908 г., призв.: Сталиногорский
РВК, 156 полк 69 бр., погиб 21 октября
1941 г. и зах.: Тульская обл., Суворов-
ский р-н, п. Н. Черепеть.

СИМОНОВ Иван Михайлович,
род.: 1924 г., Тульская обл., Сталино-
горский (Новомосковский) р-н,
д. Любовка, призв.: 1942 г., Сталиного-
ский РВК, в 1943 г. погиб на Волхов-
ском фронте.

ЧУТЧЕВ Сергей Нефедович, род.:
1909 (1910) г., призв.: 23 июня 1941 г.,
Сталиногорский РВК, пропал б/в.

ШАМОРКИН Иван Федорович,
род.: 1908 г., Пензенская обл., Сви-
щевский р-н, с. Голодеевка, призв.:
1944 г., Сталиногорский РВК, умер 
3 февраля 1945 г. и зах.: Польша, 
г. Дзялово, гор. кладб., м-2.

НОВОМОСКОВСКИЙ РАЙОН

САМОХИН Иван Михайлович, род.:
Тульская обл., Плавский р-н, призв.:
Плавский РВК, кр-ц, погиб и зах.: Ор-

ловская обл., Мценский р-н, Каранда-
ковское с/п, д. Миново, бр. мог.

ПЛАВСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВ Петр Владимирович,
род.: 1917 г., призв.: Тепло-Огарев-
ский РВК, кр-ц, 353 СП, попал в плен 

2 июля 1941 г., умер 23 декабря 1941 г.
в шталаге 1А, увеков.: Калининград-

ская обл., Багратионовский р-н, 
п. Фурманово.

ТЕПЛО-ОГАРЕВСКИЙ РАЙОН
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БЫКОВ Николай Фатеевич, род.:
1918 г., призв.: Узловский РВК, кр-ц,
22бтс, попал в плен 5 июля 1941 г.,
умер 11 сентября 1944 г. в шталаге 1Б,
увеков.: Калининградская обл., Озер-
ский р-н, п. Липки.

КАРПОВ Владимир Дмитриевич,
род.: 1920 г., призв.: Узловский РВК,
кр-ц, 9803 СП, попал в плен 15 июля
1941 г., умер 6 октября 1943 г. в штала-
ге 1Б, увеков.: Калининградская обл.,
Багратионовский р-н, п. Фурманово.

НЕВСКИЙ Иван Акимович, род.:
1910 г., Тульская обл., Узловский р-н,
призв.: Узловский РВК, мл. с-т, 293
отд. мед.-сан. б-н, 26 марта 1942 г.
умер от ран и зах.: Новгородская обл.,
Новгородский р-н, д. Змейско.

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПЕТРУХИН Иван Петрович, род.:
1910 г., призв.: Чернский РВК, кр-ц,
514 СП, попал в плен 23 июля 1941 г.,

умер 27 января 1942 г. в шталаге 1Б,
увековечен: Калининградская обл.,
Правдинский р-н, п. Краснополье.

ЧЕРНСКИЙ РАЙОН

НОВИКОВ Александр Иванович,
род.: 1901 г., Тульская обл., Ясногор-
ский (Лаптевский) р-н, с. Боровково,

призв.: 1941 г., Ясногорский РВК, по-
гиб 3 сентября 1942 г.

ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН

ГРЕКОВ Алексей Георгиевич, род.:
1915 г., мл. л-т, 1 марта 1942 г. погиб и
зах.: г Тула. Всехсвятское кладб., м-9
(перезах. из г. Ржева), останки найде-
ны поиск. отр. «Фронтовые дороги».
ИВАНОВСКИЙ Тимофей Иванович,
род.: 1904 г., Ворошиловградская
обл., Станично-Луганский р-н, х. Ва-
луйск, призв.: 1941 г., Станично-Луган-

ский РВК, с-т, 1150 СП 342 СД, 17 сен-
тября 1942 г. умер от ран в ЭГ 1145 и
зах.: г. Тула, Центральный р-н, Всех-
святское кладб.
САВИЦКИЙ Василий Филиппович,
род.: 1910 г., Тульская обл., г. Ефре-
мов, призв.: 12 сентября 1943 г., Ефре-
мовский РВК, кр-ц, умер 4 декабря

1943 г. в ВГ-292, зах.: г. Тула, Всех-
святское кладб., м-25.
СМИРНОВ Владимир Михайлович,
род.: 1908 г., умер от ран и зах.: г. Тула,
Всехсвятское кладб., м-25.
ЯРЕСЬКО Иван Моисеевич, род.: Ал-
тайский край, г. Бийск, призв.: Бий-
ский РВК, командир 571 БАО, погиб и
зах.: г. Тула, Всехсвятское кладб.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

БОЛОБАНОВ (Балабанов) Константин
Васильевич, род.: 1904 г., Татарская
АССР, Елабужский р-н, призв.: Ела-
бужский РВК, рядовой, 238 СД, 14 де-
кабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Алексинский р-н, д. Клешня, м-9.
ДРОЗДЕЦКИЙ Алексей Васильевич,
род.: 1915 г., Омская обл., призв.: Че-
лябинская обл., Уфалейский РВК, 12

декабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Алексинский р-н, д. Клешня, м-9.
ЗАЙЧИКОВ Павел Ефимович, род.:
1907 г., Пензенская обл., Салтыков-
ский р-н, с. Кириллово, призв.: Салты-
ковский РВК, рядовой, 1142 СП 340
СД, 20 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Алексинский р-н,

д. Фомищево, перезах.: д. Авангард,
м-16.
ТОБУЛОВ Сапаш, род.: 1917 г., Вос-
точно-Казахстанская обл., Катон-Ка-
рагайский р-н, призв.: Большенарым-
ский РВК, рядовой, 837 СП, в сентябре
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
г. Алексин, м-1 (перезах.: из д. Щу -
кино).

АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН

АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

АЛЖАНОВ Утяген, род.: 1902 г., погиб
и зах.: Тульская обл., Арсеньевский р-
н, д. Большие Голубочки, м-10.
БАННИКОВ Александр Николаевич,
род.: Горьковская обл., г. Ветлуга, при-
зв.: Болхомский РВК, с-т, 868 СП 287
СД, 2 марта 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Арсеньевский р-н, д. Ко -
рытинка, м-7.
БОЧАРОВ Иван Федорович, род.:
1912 г., рядовой , 9 гв. СП, 3 августа
1943 г. умер от ран в ХППГ-473 и зах.:
Тульская обл., Арсеньевский р-н,
д. Манаенки (перезах. из д. Кузь -

минки), м-1.
ЕВСТРАТОВ Михаил Константинович,
род.: 1910 г., Калининская обл., Кали-
нинский р-н, с. Опарино, призв.: 1 сен-
тября 1941 г., г. Калинин, Пролетар-
ский РВК, рядовой, 1283 СП, 3 марта
1942 г. умер от ран и зах.: Туль-
ская обл., Арсеньевский р-н, д. Хлопо-
во,  м-6.
ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Сергеевич, род.:
1902 г., Московская обл., Лопаснен-
ский р-н, д. Завалань, призв.: Лопас-
ненский РВК, рядовой, 80 ОТБР, 30 ию-
ля 1943 г. умер от ран и зах.: Тульская

обл., Арсеньевский р-н, с. Манаенки
(перезах.: из с. Кузьминки), м-1.
ЕРМОЛИН Вадим Михайлович, род.:
1923 г., г. Ярославль, рядовой, 7 стр.
маршевая рота 12 гв СД 61 А, 14 июля
1943 г. умер от ран в 5-ом (483) МСБ и
зах.: Тульская обл, Арсеньевский р-н,
д. Рыдань, м-2.
ЗАРУЦКИЙ Иван Яковлевич, род.:
1910 г., Алтайский край, г. Рубцовск,
14 февраля 1943 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Арсеньевский р-н, 2 км юж-
нее д. Корытинка (перезах.: из х. Горо-
дище), м-23.
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АБРАШИН Алексей Иванович, род.:
1923 г., Рязанская обл., Лев-Толстов-
ский р-н, д. Николаевка, призв.: Лев-
Толстовский РВК, с-т, 479 СП 149 СД,
погиб и зах.: Тульская обл., Белевский
р-н, д. Зайцево, м-18.
АЖИКЕЕВ Ревиль, род.: 1904 г., Каза-
хская ССР, призв.: Казахская ССР, Ак-
молинская обл., Молотовский РВК, 25
февраля 1943 г. погиб и зах.: Тульская
обл, г. Белев, Троицкое кладб., м-42.
АЙТАУРОВ Утюген, род.: 1903 г., ря-
довой, 9 апреля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н,
д. Железница, м-13.
АЙШУВАЛОВ Естепай, род.: 1904 г.,
рядовой, 23 августа 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Белевский р-н,
д. Будоговищи, м-14.
АНДРЕЕВ Евдоким, род.: 1900 г., Са-
ратовская обл., Красно-Партизанский
р-н, Савельевский с/с, погиб и зах.:
Тульская обл., г. Белев, Курган Славы
(останки найдены поиск. отр. «Иска-
тель», 2009 г.), м-44.
БИБЛЫЙ Иван Федорович, род.:
1911 г., призв.: 25 июня 1941 г., Ме-
жевский РВК, с-т, 1148 СП 342 СД, 29
декабря 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, с. Гамово, м-39.
БЛОХИН Михаил Павлович, род.:
1904 г., Пензенская обл., Лопатинский
р-н, с. Бузлово, призв.: Лопатинский
РВК, мл. с-т, 479 СП 149 СД, погиб и
зах.: Тульская обл., Белевский р-н,
д. Зайцево, м-18.
БОЧКАРЕВ Иван Иванович, род.:
1900 г., Саратовская обл., г. Вольск, с-
т, погиб и зах.: Тульская обл., г. Белев,
Курган Славы, м-44.
БРЯНЦЕВ Николай Александрович,
род.: 1904 г., призв.: Ярославская обл..
Переславский РВК, ст. с-т, 1105 СП
328 СД, погиб и зах.: Тульская обл., Бе-
левский р-н, д. Березово, м-11.
ВАСИКОВ Павел Павлович, род.:
1916 г., Смоленская обл., Кировский 
р-н, призв.: Кировский РВК, кр-ц, 12

гв. СП, 14 августа 1942 г. умер от ран и
зах.: Тульская обл., Белевский р-н,
д. Черемошна, м-33.
ВЕЛИГОВ Федор Наумович, род.:
1908 г., Смоленская обл., с-т, 27 августа
1942 г. умер от ран и зах.: Тульская обл.,
Белевский р-н, д. Черемошна, м-33.
ГАБДРАХМАНОВ Халирман Габдрах-
манович, род.: 1903 г., Республика Та-
тарстан, Актанышский р-н, д. Миння -
рово, призв.: Актанышский РВК, кр-ц,
356 СД, 5 июля 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н,
д. Башкино, м-26.
ГОВОРОВ Виктор Иванович, род.:
1904 г., Ярославская обл., Буйский р-
н, с. Новоградское, рядовой, 105 СБР,
7 июля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, 1 км севернее
д. Башкино, м-26.
ДАВЫДОВ Григорий Никитович, род.:
Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Те-
лятники, ст. л-т, 771 ГАП, 3 июня
1943 г. погиб и зах.: Тульская обл., Бе-
левский р-н, д. Будоговищи, м-14.
ДЕНИСОВ Николай Осипович, род.:
1909 г., призв.: Сызранский РВК, кр-ц,
13 января 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, д. Ровно, м-31.
ЖАКСАРБАЕВ (Жансарбаев), род.:
1909 г., Казахская ССР, Алма-Атинская
обл., Караташский р-н, призв.: Кара-
ташский РВК, кр-ц, 26 февраля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., г. Белев,
Троицкое кладб., м-42.
ЖУКОВ Александр Сергеевич, род.:
1924 г., д. Смыловка, призв.: Москов-
ская обл., Шереметьевский РВК, мл. с-
т, 17 гв. МБР., п/п 30602, умер от ран
25 июля 1943 г. в ХППГ-121, зах.: Туль-
ская обл., Белевский р-н, д. Велична,
м-15.
ЗИНОВКИН Борис Андреевич, род.:
1906 г., Орловская обл., Ульянов-
ский р-н, д. Старица, призв.: Ульянов-
ский РВК, рядовой, 1185 СП, 23 июля
1943 г. умер от ран в ХППГ-5140 и 
зах.: Тульская обл., Белевский р-н,

д. Ходыкино, м-17.
ЗУДИН Иван Тимофеевич, род.: Ряза-
нская обл., ст. Павелец, призв.: Ряза-
нская обл., Горловский РВК, рядовой,
1183 СП 356 СД, 11 мая 1942 г. умер от
ран и зах.: Тульская обл., Белевский 
р-н, д. Фединское, м-24.
ЗЫРЯНОВ Иван Тимофеевич, род.:
1919 г., Челябинская обл., п. Усть-Ба-
грянск, призв.: Кунашакский РВК, кр-ц,
479 СП 149 СД, погиб и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, д. Зайцево, м-18.
ИВАНОВ Анатолий Дмитриевич, род.:
1922 г., кр-ц, ОБС 154 СД, 24 августа
1942 г. умер от ран и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, д. Велична, м-15.
ИЗОХ Иосиф Назарович, род.: 1912 г.,
Могилевская обл., ст. л-т, 12 гв. СП, 
15 августа 1942 г. умер от ран и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н, д. Чере -
мошна, м-33.
ИОНОВ Егор Иванович, род.: 1896 г.,
Рязанская обл., Кораблинский р-н,
д. Павловская, призв.: Кораблинский
РВК, кр-ц, 479 СП 149 СД, погиб и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н,
д. Зайцево, м-18.
ИСАКОВ Андрей Андреевич, род.:
1907 г., Орловская обл.. Урицкий р-н,
призв.: Урицкий РВК, ст. с-т, 27 февра-
ля 1943 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
г. Белев, Троицкое кладб., м-42.
КАПАЕВ Василий Михайлович, род.:
1924 г., рядовой, 2 августа 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Белевский 
р-н, д. Ровно, м-31.
КЛЫГИН Петр Нестерович, род.:
1918 г.,  Челябинская обл., Курганский
р-н, призв.: Курганский РВК, сержант,
108 ОСБР 9 гв. СК 61 А, 20 ноября
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл., Бе-
левский р-н, д. Зайцево, м-18.
КОСТЮК Иосиф Ануфриевич, род.:
Ярославская обл., Рыбинский р-н, с.
Михайловское, призв.: Рыбинский
РВК, кр-ц, 28 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Белевский р-н,
д. Береговая, м-6.

БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН

ИГОНЬКИН Павел Иванович, род.:
1903 г., призв.: 1942 г., Республика
Мордовия, Торбеевский РВК, рядовой,
умер от ран в марте 1943 г. и зах.:
Тульская обл., Арсеньевский р-н,
д. Араны, м-3.
ИЩАНОВ Унабай, род.: 1902 г., Актю-
бинская обл., Новороссийский р-н,
призв.: Новороссийский РВК, рядовой,
12 июля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Арсеньевский р-н, д. Хлопово, 
м-6.
ЛЕОНТЬЕВ Семен Иванович, род.:
1907 г., Чувашская АССР. Алатырский
р-н, Атратский с/с, с. Атрать, кр-ц, 116
ОМСБР, 21 февраля 1943 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Арсеньевский р-н,
д. Корытинка, Лесное озеро, м-23.
МИЛУШКИН Петр Филиппович, род.:
1910 г., Башкирская АССР, Благовар-

ский р-н, д. Каран, 23 февраля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Арсеньев-
ский р-н, х. Городище перезах.:
д. Корытинка, м-23.
МИЛЮТИН Михаил Петрович, род.:
1910 г., Марийская АССР, Куженер-
ский р-н, Масканурский с/с, призв.:
Куженерский РВК, рядовой, отд. лыж.
б-н 342 СД, 22 февраля 1943 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Арсеньевский р-н,
д. Поляны, м-8.
САГИЕВ Акман, род.: 1908 г., Актюбин-
ская обл., Хобдинский р-н, призв.:
Хобдинский РВК, рядовой, 13 февраля
1943 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ар-
сеньевский р-н, 2 км южнее
д. Корытинка (перезах.: из х. Городи-
ще), м-23.
САЛАМАТОВ Авуак, род.: 1909 г., Ак-
тюбинская обл., Байганинский р-н,

призв.: Байганинский РВК, рядовой, 13
февраля 1943 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Арсеньевский р-н, 2 км южнее
д. Корытинка (перезах.: из х. Городи-
ще), м-23.
ТУРЕКЕНОВ (Тореханов) Ибрай Торе-
ханович, род. 1908 г., Семипалатин-
ская обл., Маканчинский р-н, призв.:
Маканчинский РВК, рядовой, 190 СП 5
СД, 21 февраля 1943 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Арсеньевский р-н,
д. Поляны, м-8.
ЧУПРИКОВ Егор Иванович, род.:
1910 г., Новосибирская обл., Татар-
ский р-н, призв.: Татарский РВК, рядо-
вой, 3 ОСБ 104 ОСБР, 15 июня 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Арсеньев-
ский р-н, д. Лазы, м-11.
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КРЫЛОВ Василий Степанович, род.:
1908 г., Марийская АССР, Волжский 
р-н, призв.: Волжский РВК, кр-ц, 1181
СП 356 СД, 5 апреля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Белевский р-н,
д. Новые Дольцы, м-25.
КУЗЬМИН Василий Игнатьевич, род.:
1913 г., мл. л-т, умер от ран 1 марта
1945 г. и зах.: Тульская обл., г. Белев,
Троицкое кладб., м-42.
КУЛИКОВ Григорий Денисович, род.:
Смоленская обл., погиб и зах.: Туль-
ская обл., г. Белев, Курган Славы
(останки найдены поиск. отр. «Иска-
тель», 2009 г.), м-44.
КУЧЕРОВ Алексей Михайлович, род.:
1922 г., Московская обл., Малинов-
ский р-н, с. Мартыновское, мл. л-т, 510
смеш. ав. полк, 19 августа 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Белевский р-
н, д. Полевая, перезах.: д. Березово,
м-11.
ЛАРИН Степан Иванович, род.: Сара-
товская обл., Ершевский р-н, с. Кала-
повка, призв.: Ершевский РВК, рядо-
вой, 1161 СП 351 СД, 10 января 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Белевский
р-н, д. Кстищи (перезах.: из с. Хорля-
тино), м-10.
ЛАРИОНОВ Александр Григорьевич,
род.: 1896 г., Горьковская обл., Гагин-
ский р-н, д. Юрьево, призв.: Гагинский
РВК, кр-ц, 479 СП 149 СД, погиб и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н,
д. Зайцево, м-18.
ЛОСКУТОВ Иван Александрович,
род.: 1911 г., Саратовская обл., 
г. Вольск, погиб и зах.: Тульская обл., г.
Белев, Курган Славы (останки найдены
поиск. отр. «Искатель», 2009 г.), м-44.
МАКУХА Леонтий Алексеевич, род.:
1900 г., Ворошиловградская обл.,
Нижне-Дуванский р-н, призв.: Нижне-
Дуванский РВК, с-т, 12 гв. СП, 14 авгу-
ста 1942 г. умер от ран и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, д. Черемошна, 
м-33.
МАРШАЛОВ Яков Васильевич, род.:
1913 г., Мордовская АССР, Большеиг-
натовский р-н, с. Барахлиново, призв.:
Большеигнатовский РВК, ст. с-т, 479
СП 149 СД, 5 июля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н,
д. Зайцево, м-18.
МАТВЕЕВ Александр Никитич, род.:
1909 г., Куйбышевская обл., г. Улья-
новск, ст. с-т, погиб и зах.: Тульская
обл., г. Белев, Курган Славы (останки
найдены поиск. отр. «Искатель»,
2009 г.), м-44.
МЕДВЕДЕВ Александр Александро-
вич, род.: 1906 г., Орловская обл., Хва-
стовичский р-н, призв.: Хвастовичский
РВК, старшина, 15 мая 1943 г. умер от
ран и зах.: Тульская обл., Белевский 
р-н, с. Уткино, м-27.
НАГОРКИН Григорий Максимович,
род.: 1905 г., Чкаловская обл., Мордо-

вско-Боклинский р-н, Алнаевский лес-
хоз, призв.: Мордовско-Боклинский
РВК, с-т, погиб и зах.: Тульская обл.,
Белевский р-н, д. Ровно, м-32.
НЕГАЧЕВ Василий Дмитриевич, род.:
1907 г., Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, д. Межоновка, призв.: Кимов-
ский РВК, рядовой, 32 СП, 31 июля
1942 г. умер от ран в ППГ-131 и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н,
д. Ходыкино, м-17.
ОЖИГОВ Михаил Герасимович, род.:
Челябинская обл., с. Калиновка, рядо-
вой, 603 ОСБР 322 СД, 27 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Бе-
левский р-н, с. Темрянь, перезах.:
д. Велична, м-15.
ПАВЛОВСКИЙ Павел Иванович, род.:
1913 г., призв.: Алтайский край, Ма-
монтовский РВК, кр-ц, 105 СБР, 8 июля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл., Бе-
левский р-н, д. Башкино, м-26.
ПЕТЕРСОН Игорь Рудольфович, род.:
1916 г., г. Москва, призв.: 1941 г., кр-ц,
979 ГАП 173 СД, погиб и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, д. Петрищево, пе-
резах.: д. Уткино, м-27.
ПЕТРОВ Игнатий Федорович, род.:
1896 г., Ярославская обл., г. Рыбинск,
кр-ц, 10 июля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н,
д. Зайцево, м-18.
ПЛОТНИКОВ Дмитрий Иванович,
род.: 1919 г., Сталинская обл., Снеж-
нянский р-н, призв.: Снежнянский РВК,
с-т, 26 февраля 1943 г. погиб и зах.:
Тульская обл., г. Белев, Троицкое
кладб., м-42.
ПОЧЕРНИКОВ Ефим Иванович, род.:
1906 г., призв.: Горьковская обл., Бо-
городский РВК, погиб и зах.: Тульская
обл., г. Белев, Курган Славы (перезах.:
из под д. Кализна, поиск. отр. «Иска-
тель»), м-44.
РОМАНОВ Иван Федорович, род.:
1901 г., Горьковская обл., Миндовский
р-н, д. Луговое, рядовой, погиб и зах.:
Тульская обл., г. Белев, Курган Славы
(перезах.: из под д. Кализна, поиск.
отр. «Искатель»), м-44.
РОМАНОВ Федор Семенович, род.:
1923 г., Республика Татарстан, рядо-
вой, 23 октября 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н,
д. Башкино, м-26.
САВЕРСКИЙ Алексей Иванович, род.:
1915 г., 31 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н, с. Гамо-
во, м-39.
САИТОВ Хасян Зиганшиевич, род.:
1911 г., Чувашская АССР, Шемуршин-
ский р-н, призв.: 1 марта 1942 г., Ше-
муршинский РВК, рядовой 479 СП, 
7 июля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, д. Шестерка, пе-
резах.: д. Зайцево, м-18.
САРАЕВ Кирилл Васильевич, род.:
1913 г., Узбекская ССР, г. Фергана,

призв.: Ферганский РВК, кр-ц, погиб и
зах.: Тульская обл., Белевский р-н,
д. Зайцево, м-18.
САФОНОВ Александр Васильевич,
род.: 1918 г., Вологодская обл., Усть-
Юнинский р-н, л-т, 30 ОБ мех. 
ж.-д. работ ПВО, 16 мая 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., г. Белев, Троицкое
кладб., м-42.
СВЕТЦОВ Михаил Михайлович, род.:
1915 г., Рязанская обл., Михайловский
р-н, с. Печерниковские Выселки, при-
зв.: Михайловский РВК, кр-ц, 12 гв. СП,
8 июля 1942 г. умер от ран и зах.: Туль-
ская обл., Белевский р-н, д. Чере -
мошна, м-33.
СМИРНОВ Иван Васильевич, род.:
1901 г., Ленинский с/с, д. Курочкино,
призв.: 1941 г., Горьковская обл., Ко-
логривский РВК, кр-ц, 322 СД, 13 де-
кабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Белевский р-н, д. Городна, м-3.
ФЕСЕНКО Иван Семенович, род.: Ус-
сурийский край, Черниговский р-н,
призв.: Черниговский РВК, кр-ц, 23
февраля 1943 г. погиб и зах.: Тульская
обл., г. Белев, Троицкое кладб., м-42.
ХЛОПКОВ Василий Михайлович, род.:
1914 г., Московская обл., Наро-Фо-
минский р-н, д. Сонино, призв.: Наро-
Фоминский РВК, кр-ц, 479СП 149 СД,
погиб и зах.: Тульская обл., Белевский
р-н, д. Зайцево, м-18.
ХОРОШАВКО Вячеслав Иванович,
род.: 1916 г., Могилевская обл., г. Боб-
руйск, прив.: Пензенская обл., Кузне-
цкий РВК, старшина, 20 января 1942 г.
умер от ран и зах.: Тульская обл., Бе-
левский р-н, д. Пронино, м-28.
ЦАПЛИН Николай Александрович,
род.: 1903 г., Костромская обл.,
д. Рыжево, призв.: Костромская обл.,
Галичский РВК, с-т, 28 декабря 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Белевский
р-н, д. Береговая, м-6.
ЦАРЬКОВ Тимофей Борисович, род.:
1896 г., Орловская обл., Ульяновский
р-н, с. Холмищи, призв.: Ульяновский
РВК, кр-ц, 479 СП 149 СД, погиб и зах.:
Тульская обл., Белевский р-н, д. Зай -
цево, м-18.
ЧЕРЧЕНКО Павел Григорьевич,
род.: г. Ульяновск, погиб и зах.: Туль-
ская обл., г. Белев, Курган Славы
(останки найдены поиск. отр. «Иска-
тель», 2009 г.), м-44.
ЩЕРБИНИН Михаил Иванович, род.:
1909 г., Северо-Казахстанская обл., 
г. Петропавловск, призв.: Петропа-
вловский РВК, с-т, 387 СД, 16 января
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл., Бе-
левский р-н, д. Песковатое, перезах.:
д. Таратухино, м-37.
ЮЗИН Василий, род.: 1908 г., г. Актю-
бинск, призв.: Ключевой РВК, кр-ц, 149
СД, погиб и зах.: Тульская обл., Белев-
ский р-н, д. Зайцево, м-18.
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ИВАНОВ Федор Трифонович, род.:
Новосибирская обл., Доволенский р-н,
с. Травное, призв.: 1941 г., Доволен-
ский РВК, рядовой, 15 ноября 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Киреев-
ский р-н, д. Гамовка, перезах.: г. Лип-
ки, м-3.
ЛОБАНОВ Михаил Иванович, род.:
1913 г., Московская обл., Ухтомский р-
н, д. Кишкино, призв.: Ухтомский РВК,
ст. с-т, 286 МИНП РГК, 16 июля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Киреев-
ский р-н, д. Черная Грязь, перезах.: 
г. Киреевск, м-2.

МАРИСЫЙ Логвин Федорович, род.:
1900 г., Черниговская обл., Городнян-
ский р-н, с. Петровка, призв.: 10 июля
1941 г., Городнянский РВК, рядовой,
843 арт. полк, 12 ноября 1941 г. погиб
и зах.: Тульская обл., Киреевский р-н,
д. Быковка, м-1.
ОБВИНЦЕВ Николай Егорович, род.:
1909 г., Челябинская обл., Нязепе-
тровский р-н, рядовой, 603 ОСБР 322
СД, 2 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Киреевский р-н, 
п. Шварц, м-5.

ПЕРЕВОЗКИН Николай Иванович,
род.: 1911 г., призв.: Тюменская обл.,
Заводоукский РВК, рядовой, 6 ноября
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ки-
реевский р-н, с. Дедилово, перезах.:
д. Быковка, м-1.
РУСЯЕВ Степан Сергеевич, род.:
1906 г., Мордовская АССР, Атяшев-
ский р-н, с. Алово, призв.: Атяшевский
РВК, кр-ц, 21 ноября 1942 г  погиб и
зах.: Тульская обл., Киреевский р-н, 
г. Липки, м-3.

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

АГАФОШИН Василий Алексеевич,
род.: 1921 г., Рязанская обл., Шелухов-
ский р-н, д. Большие Пироги, кр-ц, 18
ноября 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Воловский р-н, п. Волово, м-1.

КОПЫРКИН Павел Васильевич, род.:
1909 г., Челябинская обл., Нязепе-
тровский р-н, рядовой, 603 ОСБР 322
СД, 15 декабря 1941 г. погиб и зах.:

Тульская обл., Воловский р-н, д. Дво -
рики, перезах.: п. Волово, м-1.

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ЛАНИН Василий Иванович, род.:
1911 г., Московская обл., Звенигород-
ский р-н, призв.: Звенигородский РВК,
с-т, 12 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ефремовский р-н, с. Ло-
баново, м-14.

ТОЛСТИКОВ Николай Алексеевич,
род.: 1914 г., Тульская обл., Одоевский
р-н, п. Одоев, призв.: Одоевский РВК,
с-т, 5 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ефремовский р-н, 
с. Шилово, м-13.

ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН

САФОНОВ Иван Алексеевич, род.:
1901 г., Тамбовская обл., Избердеев-
ский р-н, д. Сафоновка, призв.: Избер-
деевский РВК, рядовой, в декабре

1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ки-
мовский р-н, п. Епифань, м-7.

КИМОВСКИЙ РАЙОН

АСТАШЕНКО Петр Назарович, род.:
1919 г., Омская обл., Большеречен-
ский р-н, д. Некрасовка, призв.: Боль-
шереченский РВК, мл. с-т, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
АФАНАСЬЕВ Василий Георгиевич, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
АФАНАСЬЕВ Георгий Иванович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
АФАНАСЬЕВ Иван Иванович, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ленинский
р-н, п. Плеханово, м-13.
АФАНАСЬЕВ Константин Гаврилович,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Ленинский р-н, п. Плеханово, м-13.
БАЛАШОВ Иван Васильевич, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ленинский

р-н, п. Плеханово, м-13.
БАРАНОВ Николай Григорьевич, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
БОТЫЛЕВ Алексей Гаврилович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
БРОДНИКОВ Иннокентий Константи-
нович, род.: 1921 г., Башкирская АССР,
Баргузинский р-н, д. Шипельникова,
призв.: Баргузинский РВК, мл. с-т, 13
декабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
БУЛАТОВ Андрей Григорьевич, род.:
1916 г., Челябинская обл., Долгевский
р-н, д. Фроловка, призв.: Курганский
РВК, 13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин-
шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.

ВИДОНОВ Федор Николаевич, род.:
1920 г., Саратовская обл., Петровский
р-н, Садовский с/с, с. Садовка, призв.:
Приморский край, Иманский РВК, 13
декабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
ГАМИТДУЛИН Гали, род.: 1921 г., Чи-
тинская обл., г. Чита, призв.: Читин-
ский РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ленинский р-
н, п. Иншинский (перезах.: из
д. Го рюшино), м-18.
ЕЛГИН Дмитрий Николаевич, род.:
1918 г., Новосибирская обл., Алмаков-
ский с/с, д. Васильевка, призв.: Ново-
сибирская обл., Юргинский РВК, кр-ц,
13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин -
шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.
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ЖЕЛСАНОВ Николай Дашевич, род.:
Читинская обл., ст. Саганда, Баглычев-
ский с/с, с. Шакша, призв.: Читинский
РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горю ши -
но), м-18.
ЗАИГРАЕВ Савостьян Михайлович,
род.: Улан-Удэйская обл., Хоринский
р-н, с. Леоновка, призв.: Хоринский
РВК, мл. с-т, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горюши -
но), м-18.
ЗАХАРОВ Иван Васильевич, род.:
1920 г., Иркутская обл., Шиткинский р-
н, Шечаметский с/с, д. Шечамет, при-
зв.: Шиткинский РВК, кр-ц, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
ЗВЕРЕВ Алексей Андреевич, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ленинский
р-н, п. Плеханово, м-13.
ЗИМИН Федор Захарович, род.:
1921 г., Красноярский край, Боград-
ский р-н, с. Боград, призв.: Боград-
ский РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ленинский р-
н, п. Иншинский (перезах.: из
д. Го рюшино), м-18.
ЗОЛОТАРЕВ Егор Иванович, род.:
1919 г., Украинская ССР, Понгинский
р-н, Поташевский с/с, д. Золотаревка,
призв.: Украинская ССР, Панинский
РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горюши -
но), м-18.
ИСАКОВ Иван Никитович, род.:
1918 г., Челябинская обл., Курганский
р-н, с. Становое, призв.: Курганский
РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горюши -
но), м-18.
КАСИМТАНОВ К., в 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н,
д. Гостеевка, м-6.
КОВАЛЬ Максим Саверьянович, род.:
1920 г., Украинская ССР, Винницкая
обл., Погребищенский р-н, призв.: По-
гребищенский РВК, кр-ц, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
КОЗЛОВ Николай Антонович, род.:
1920 г., Иркутская обл., Русско-Подо-
льский р-н, Степановский с/с, п. Хле-
бодеевка, призв.: Иркутский РВК, кр-ц,
13 декабря 1941 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, п. Иншин-
ский (перезах.: из д. Горюшино), м-18.
КОЗЫЧКО Дмитрий Макарович, род.:
1918 г., Белорусская ССР, Могилев-

ский р-н, Тролисинский с/с, призв.:
Омская обл., Викулинский РВК, кр-ц,
13 декабря 1941 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, п. Иншин-
ский (перезах.: из д. Горюшино), м-18.
КОМЛАЧЕНКО Александр Никитович,
род.: 1918 г., Приморский край, Ива-
новский р-н, д. Сандучанка, призв.:
Ивановский РВК, кр-ц, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
КОПАРУШКИН Александр Титович,
род.: 1919 г., Тюменская обл., Ялуто-
ровский р-н, Бачумовский с/с, с. Бачу-
мово, призв.: Ялуторовский РВК, 13
декабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
КОРОБОЧКИН Александр Алексеевич,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Ленинский р-н, п. Плеханово, м-13.
КРАВЧУК Михаил Захарович, род.:
1922 г., Украинская ССР, Каменец-По-
дольская обл., с. Кутюжинка, призв.:
Приморский край, Буденновский РВК,
кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин-
шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.
КРЕМНЕВ Петр Александрович, род.:
1921 г., Читинская обл., Читинский р-н,
с. Елизаветино, призв.: Читинский
РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горюши -
но), м-18.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Михайлович,
род.: 1916 г., Омская обл., Муромув-
ский р-н, Буроманский с/с, призв.: Му-
ромувский РВК, кр-ц, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич, род.:
1914 г., Башкирская АССР, Стерлита-
макский р-н, с. Михайловка, призв.:
Стерлитамакский РВК, ст с-т, 13 де-
кабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
ЛОБОЗЕРОВ Антон Платонович, род.:
1919 г., Башкирская АССР, Трубочи-
хинский р-н, Кономисский с/с, призв.:
Мухоршибирский РВК, кр-ц, 13 декаб-
ря 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Ленинский р-н, п. Иншинский (пере-
зах.: из д. Горюшино), м-18.
ЛУЗИН Андрей Петрович, род.:
1917 г., Омская обл., Абатский р-н, По-
горельский с/с, д. Лузяк, призв.: Абат-
ский РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ленинский р-
н, п. Иншинский (перезах.: из
д. Го рюшино), м-18.

МАВРИН Павел Иванович, в 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ленинский р-
н, п. Плеханово, м-13.
МАКСИМОВ Алексей Михайлович,
род.: 1909 г., Красноярский край, Кан-
ский р-н, д. Большая Ура, призв.: Кан-
ский РВК, кр-ц, 12 декабря 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ленинский р-
н, п. Иншинский (перезах.: из
д. Го рюшино), м-18.
МАРИНУШКИН Петр Иванович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
МАРКУШИН Иван Семенович, род.:
1919 г., кр-ц, погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
МАТВИЕВСКИЙ Иван Акимович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
МАТВИЕВСКИЙ Николай Акимович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
НАМЕСТНИКОВ Павел Иванович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
НИКИТИН Максим Иванович, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ленинский
р-н, п. Плеханово, м-13.
НИКИФОРОВ Дмитрий Андреевич,
род.: 1922 г., Татарская АССР, Юлдус-
ский р-н, д. Верян-Ерит, призв.: При-
морский край, Хасанский РВК, 13 де-
кабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
НИКИШИН Иван Ильич, в 1941 г. погиб
и зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Плеханово, м-13.
НИКОЛАЕВ Андрей Петрович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
НИКОЛАЕВ Михаил Петрович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
НИКОЛАЕВ Серафим Петрович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
НОВОЖИЛОВ Н. М., в 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н,
д. Гостеевка, м-6.
НОВОПАШИН Григорий Гаврилович,
род.: 1910 г., Омская обл., Ново-Тав-
динский р-н, Антишинский с/с,
д. Трошкова, призв.: Ново-Тавдинский
РВК, 13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин-
шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.
ОВДИН Елизар Андриянович, род.:
1921 г., Восточно-Сибирская обл., Пе-
тровско-Забайкальский р-н, с. Мальта,
кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин-
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шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.
ОСАДЧИЙ Александр Демьянович,
род.: 1909 г., Омская обл., Марьянов-
ский р-н, д. Михайловка, призв.:
Марьяновский РВК, кр-ц, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
ПАНФИЛОВ Сергей Васильевич, род.:
Челябинская обл., г. Златоуст, п. Че-
левский, призв.: Златоустовский РВК,
13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин -
шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.
ПАПКА Петр Трофимович, род.:
1917 г., Павлодарская обл., Павлодар-
ский р-н, д. Сосновка, с-т, 16 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
ПЕТУХОВ Иван Иосифович, род.:
1917 г., Башкирская АССР, В. Кижин-
гинский р-н, Лаузинский с/с, зам. по-
литрука, 15 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горюши -
но), м-18.
ПОДЧУВАЛОВ Павел Егорович, род.:
Омская обл., Ново-Тавдинский р-н, 
Н.-Троицкий с/с, призв.: Ново-Тавдин-
ский РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ленинский 
р-н, п. Иншинский (перезах.: из д. Го -
рюшино), м-18.
ПОНОМАРЕВ Иван Григорьевич, род.:
1917 г., Омская обл., Ялуторовский 
р-н, Широкоплетенский с/с, с. Солми-
но, призв.: Ялуторовский РВК, кр-ц, 13
декабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
ПРОКЬ Иван Косьянович, род.: При-
морский край, г. Лесозаводск, призв.:
Приморский край, Буденновский РВК,
кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин-
шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.
РЫБИН Иван Гаврилович, род.:
1921 г., Орловская обл., Калининский
р-н, х. Лимовский, призв.: Приморский
край, Буденновский РВК, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
САЛИМОВ Шариф Мухомедович,
род.: 1919 г., Башкирская АССР, Буз-
дякский р-н, Тугаевский с/с, призв.:
Буздякский РВК, кр-ц, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.

СЕНЬКО Павел Константинович, род.:
1920 г., Иркутская обл., Кировский р-н,
с. Оломки, призв.: Иркутский РВК, кр-
ц, 13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин-
шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.
СЕРДЮКОВ Никифор Иванович, род.:
1912 г., Алтайский край, Михайловский
р-н, с. Неводная, призв.: Алтайский
край, Ключевский РВК, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
СОМЕЕВ Арислан Сомазон, род.:
1918 г., Башкирская АССР, Мелеузов-
ский р-н, с. Зерган, призв.: Мелеузов-
ский РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ленинский р-
н, п. Иншинский (перезах.: из
д. Горюшино), м-18.
СОРОКИН Михаил Тихонович, род.:
1922 г., Алтайский край, Краснокут-
ский р-н, с. Маролекса, призв.: При-
морский край, Хасанский РВК, кр-ц, 13
декабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
СТУПАНОВ Николай Георгиевич, род.:
1913 г., Красноярский край, Сорский
р-н, Костынский с/с, призв.: Сорский
РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горю -
шино), м-18.
СУВОРОВ Иван Кириллович, род.:
1917 г., Курская обл., призв.: Крапи-
венский РВК, мл. л-нт, отд. рота химза-
щиты 45 А, 5 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н,
д. Варфоломеево, м-3 (перезах. из п.
Новая Жизнь).
СУСЛОВ Александр Андреевич, род.:
1919 г., Горьковская обл., Пластюжан-
ский р-н, Мурзинский с/с, д. Дучи, при-
зв.: Пластюжанский РВК, кр-ц, 13 де-
кабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
СУЧИХИН Дмитрий Алексеевич, род.:
1918 г., Алтайский край, Мамон -
товский р-н, д. Б-Конское, призв.: Но-
восибирская обл., Прокопьевский
РВК, 13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин-
шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.
СЫРЬЕВ Иван Ермолаевич, род.: Ом-
ская обл.. Исилькульский р-н, Лежев-
ский с/с, д. Летянис, призв.: Исиль-
кульский РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ленинский
р-н, п. Иншинский (перезах.: из д. Го -
рюшино), м-18.

СЫЧЕВ Николай Иванович, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ленинский
р-н, п. Плеханово, м-13.
ТАРАСОВ Петр Михайлович, род.:
1919 г., Омская обл.. Горьковский р-н,
д. Чумино, призв.: Горьковский РВК,
кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Ин-
шинский (перезах.: из д. Горюшино),
м-18.
ТИМОШИН Андрей Васильевич, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
УСОВ Петр Андреевич, род.: 1921 г.,
Иркутская обл.. Куйдинский р-н, с.
Карч, призв.: Читинский РВК, кр-ц, 13
декабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ленинский р-н, п. Иншинский
(перезах.: из д. Горюшино), м-18.
ФЕДОРОВ Мункр Аширьевич, род.:
1920 г., Иркутская обл., Усть-Кутский
р-н, с-з Унгинский, призв.: Аларский
РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горюши -
но), м-18.
ФИРСОВ Дмитрий Емельянович, род.:
1920 г., Новосибирская обл., Зарин-
ский р-н, д. Белобородовка, призв.:
Иркутская обл., Усольский РВК, кр-ц,
13 декабря 1941 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, п. Иншин-
ский (перезах.: из д. Горюшино), м-18.
ХАКИМЖАНОВ Аимжан, род.: 1917 г.,
Челябинская обл., Куликайский р-н,
д. Усмановка, призв.: Куликайский
РВК, кр-ц, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горюши -
но), м-18.
ЦЕДРИК Николай Аверьянович, род.:
1919 г., Новосибирская обл., Тогучин-
ский р-н, Барановский с/с,
д. Барановка, призв.: Тогучинский
РВК, мл с-т, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, п.
Иншинский (перезах.: из д. Горю -
шино), м-18.
ЧЕРНЯЕВ Иван Васильевич, род.:
1914 г., Курская обл., Стрелецкий р-н,
Н.-Медвенский с/с, д. Сотниково, при-
зв.: Новосибирская обл.. Доволинский
РВК, зам. политрука, 13 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Иншинский (перезах.:
из д. Горюшино), м-18.
ШИРОКОВ Петр Васильевич, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ленинский
р-н, п. Плеханово, м-13.
ШИРОКОВ Сергей Герасимович, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, п. Плеханово, м-13.
ЩЕЛКОНОГОВ Гавриил Алексеевич,
род.: Новосибирская обл., Юргинский
р-н, Н.-Гутовский с/с, д. Кормановка,
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призв.: Челябинская обл., Покровский
РВК, мл. с-т, 13 декабря 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ленинский р-н, 
п. Иншинский (перезах.: из д. Горюши -
но), м-18.

ЮРЛОВ Леонид Федорович, род.:
1918 г., Омская обл.. Ново-Тавдинский
р-н, д. Маслянка, призв.: Ново-Тавдин-
ский РВК, мл. с-т, 13 декабря 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ленинский

р-н, п. Иншинский (перезах.: из д. Го -
рюшино), м-18

ЖУПАНОВ Афанасий Фролович, поли-
трук, 19 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., г. Плавск, м-2.
ИВАНОВ Андрей Иванович, рядовой,
17 июля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., г. Плавск, м-2.

КОСТЮК Михаил Викентьевич, род.:
1900 г., 15 марта 1943 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Плавский р-н, зап. часть
ст. Горбачево МЖД, м-3.
МАРКУН Павел Афанасьевич, рядо-
вой, 19 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., г. Плавск, м-2.

ПРОСКУРИН Михаил Макарович, ря-
довой, 19 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., г. Плавск, м-2.
ЧЕРКАСОВ Иван, с-т, 19 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
г. Плавск, м-2.

ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ОДОЕВСКИЙ РАЙОН

ГОРШКОВ Петр Иванович, род.:
1909 г., призв.: Сталиногорский РВК,
156 полк 69 бр. НКВД, погиб 21 октяб-
ря 1941 г. и зах.: Тульская обл., Суво-
ровский р-н, п. Н. Черепеть, м-6.

РУБЦОВ Дмитрий Спиридонович,
род.: 1908 г., призв.: Сталиногорский
РВК, 156 полк 69 бр. НКВД, погиб 21
октября 1941 г. и зах.: Тульская обл.,
Суворовский р-н, п. Н. Черепеть, м-6.

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

АБАШЕВ Саляхатдин Гильфанович,
род.: Удмуртская АССР, Юкаменский
р-н, Палагинский с/с, с-т, 474 СП, 8 но-
ября 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Тепло-Огаревский р-н, с. Каучук-
10, перезах.: п. Теплое, м-1.

НУРИЛОВ Василий Дмитриевич, род.:
1917 г., с-т, 10 ноября 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Тепло-Огаревский
р-н, п. Теплое, м-1.

ТЕПЛО-ОГАРЕВСКИЙ РАЙОН

БАРАНОВ Михаил Иванович. род.:
1904 г., Ярославская обл., Судайский
р-н, д. Старово, призв.: Судайский
РВК, мл. с-т, 1107 СП 328 СД, 21 де-
кабря 1941 г. Погиб и зах.: Тульская

обл., Одоевский р-н, д. Ченцовы Дво-
ры, м-2.

АДОЛЬСАЙДОВ (Адильсаидов) Мол-
лав, род.: Дагестанская АССР, г. Ма-
хачкала, рядовой, 6 марта 1943 г. умер
от ран и зах.: Тульская обл., г. Новомо-
сковск, м-1.
АСТАХОВ Владимир Алексеевич, род.:
1912 г., Московская (Рязанская) обл.,
Горловский р-н, с. Горлово, призв.:
Горловский РВК, в сентябре 1942 г. по-
гиб и 21 июня 2011 г. перезах.: Туль-

ская обл., г. Новомосковск (поиск.
отряд Ржев), м-1.
ГАЛКИН Александр Семенович, род.:
Орловская обл., г. Задонск, призв.: За-
донский РВК, л-т, 523 СП, 24 сентября
1941 г. умер от ран в ППГ-337 и зах.:
Тульская обл., г. Новомосковск, м-1.
ПЕТРИН Василий Павлович, погиб и
зах.: Тульская обл., г. Новомосковск,
м-2.

ШЕШИН Михаил Степанович, род.:
1902 г.. Ивановская обл., Макарьев-
ский р-н, Унженский с/с, с. Унжа, при-
зв.: 25 августа 1941 г. Нейский РВК,
рядовой, в декабре 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Новомосковский 
р-н, д. Новики, м.15.

НОВОМОСКОВСКИЙ РАЙОН
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АБРАМОВ Федор Николаевич, род.:
1923 г., Ивановская обл., г. Алексан-
дров, призв.: Александровский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
АБРОСЬКИН Евгений Иванович, род.:
1922 г., г. Москва, призв.: Ростокин-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
АГАФОНОВ Георгий Михайлович,
род.: 1908 г., Московская обл., Рузский
р-н, д. Гаркманово, призв.: Рузский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
АГАФОНОВ Яков Иванович, род.:
1905 г., Московская обл., Куровской 
р-н, призв.: Московская обл., Шатур-
ский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 11 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
АГЕЕВ Халим Алимович, род.: 1909 г.,
Мордовская АССР, Темниковский р-н,
призв.: Темниковский РВК, кр-ц, 409
СП 137 СД, 3 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н, 
с. Полтево, м-8.
АКУНИН Владимир Илирович, род.:
Сталинская обл., п/о Ветка, призв.:
Куйбышевский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
АКЦУНОВ Василий Тихонович, род.:
1908 г., рядовой, 6 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Кудиново, м.18.
АЛЕКСАНДРОВ Михаил Никитич,
род.: 1914 г., Тверская (Калининская)
обл., г. Кимры, призв.: Курский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
АЛЕКСАНДРОВ Николай Гаврилович,
род.: 1921 г., г. Москва, призв.: Со-
кольнический РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
АЛИЕВ Бобалий, род.: 1916 г., Азер-
байджанская ССР, Дарищинский р-н,
с. Кармы, призв.: Куйбышевская обл.,
Сызранский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД,
5 февраля 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Заводской
Хутор.
АМОСОВ Василий Петрович, род.:
1914 г., г. Москва, призв.: Ростокин-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
АНДРЕЕВ Филипп Филиппович, род.:
1901, Курская обл., Ястребовский р-н,
с. Дорогое, призв.: Ястребовский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.

погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
АНДРЕЕЧЕВ Иван Семенович, род.:
1921 г., Тульская обл., ст. Ревякино, с.
Бараново, призв.: г. Тула, Привокза-
льный РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
АНИКЕЕВ Василий Васильевич, род.:
1910 г., Тульская обл., Товарковский
(Богородицкий) р-н, с. Умлево, призв.:
Товарковский (Богородицкий) РВК, 
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
АНТОНОВ Виктор Александрович,
род.: 1921 г., г. Ленинград, л-т, 3 Ар-
мия 420 АП РГК, 28 января 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
с. Троице-Бачурино, м-15.
АНТОНОВ Петр Иванович, род.:
1923 г., г. Москва, призв.: Фрунзен-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
АРНЮК Гареш, род.: 1909 г., Самар-
ская обл., Черкасский р-н, г. Кинель,
призв.: Кинель-Черкасский РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
АРХИПОВ Павел Николаевич, род.:
1913 г., Орловская обл., г. Болхов, Де-
евская Слобода, призв.: Болховский
РВК, , кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
АСЕЕВ Александр Николаевич, род.:
1905 г., Московская обл.. г. Орехово-
Зуево, призв.: Орехово-Зуевский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
АСЛЕБАЕВ Гелохман, род.: 1922 г.,
рядовой, 22 мая 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, с. Велье-
Никольское, м-12.
АФАНАСЬЕВ Глеб Георгиевич, род.:
1923 г., Калининская обл., г. Бежецк,
призв.: Бежецкий РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
АФАНАСЬЕВ Федор Афонович, род.:
1912 г., Удмуртская АССР, Пычасский
р-н, д. Ниши, призв.: Пычасский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
АФОНИН Василий Сергеевич, род.:
1922 г., Тульская обл., Октябрьский
(Ефремовский) р-н, Шиловский с/с,
д. Грек, призв.: Октябрьский РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.

АФОНИН Михаил Михайлович, род.:
1922 г., г. Москва, призв.: Москворец-
кий РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 4 февра-
ля 1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
АХМАДИЕВ Газис Махмедович, род.:
1908 г., Московская обл., г. Мытищи,
призв.: Мытищинский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
БАБОКОВ Александр Иванович, род.:
1912 г., Орловская обл., г. Мелин
(Мценск), призв.: Мелинский (Мцен-
ский) РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
БАЗНОВ Анатолий Иванович, род.:
1923 г., Калининская обл., Кимрский 
р-н, д. Симоново, призв.: Кимрский
РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
БАЛАНДИН Иван Маркович, род.:
1909 г., Курская обл., Мантуровский р-
н, ст. Санмозово, призв.: Пролетар-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
БАРАНОВ Андрей Федорович, род.:
1896 г., Ярославская обл., Петровский
р-н, д. Горошницы, призв.: Петровский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
БАРДАШЕВ Николай Борисович, род.:
1923 г., Московская обл., г. Электро-
сталь, призв.: Электростальский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
БАРЦОВ Степан Прокофьевич, род.:
1905 г., Куйбышевская (Самарская)
обл., Калининский р-н, Четыревский
с/с, призв.: г. Куйбышев, Калининский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
БАРЫНИН Григорий Павлович, род.:
1909 г., Рязанская обл., Шиловский 
р-н, д. Тимошкино, призв.: Спасский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
БАРЫШЕВ Александр Илларионович,
род.: 1923 г., Рязанская обл., Кораб-
линский р-н, д. Н. Сопка, призв.: г. Мо-
сква, Тимирязевский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
БАСКАЛОВ Александр Алексеевич,
род.: 1907 г., Ивановская обл., Гусь-
Хрустальный р-н, с. Дмитриево, при-
зв.: Гусь-Хрустальный РВК, с-т, 771 СП
137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
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Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
БАТРАКОВ Александр Яковлевич,
род.: 1913 г., Ярославская обл., Бори-
соглебский р-н, д. Паново, призв.: Бо-
рисоглебский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
БАХАРОВ Василий Андреевич, род.:
1902 г., Рязанская обл., д. Тамигаево,
призв.: Рязанский РВК, кр-ц, 409 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, п. Жизнь,
м-19.
БАШМАКОВ Федор Егорович, род.:
Хоменский р-н, г. Молок, Краснодар-
ский с/с, призв.: Хоменский РВК, с-т,
771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
БАЮНОВ Иван Емельянович, род.:
1911 г., Саратовская обл., Бакурский
р-н, с. Круча, призв.: Бакурский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
БЕЛОВ Матвей Владимирович, род.:
1915 г., г. Брянск, призв.: Брянский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
БЕЛОЗЕРОВ Тимофей Михайлович,
род.: 1902 г., Красноярский край, Ше-
ринский р-н, Знаменитовский с/с, при-
зв.: Шеринский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
БЕЛОМАШКИН Николай Яковлевич,
род.: 1904 г., Смоленская обл., Вязем-
ский р-н, д. Новожилино, призв.: Вя-
земский РВК, , кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
БЕРИШВИЛИ Александр Константи-
нович, род.: 1921 г., Грузинская ССР, г.
Хигуры, призв.: Куйбышевская обл.,
Молотовский РВК, , кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
БОБКОВ Иван Иванович, род.: 1907 г.,
Тверская (Калининская) обл., Рамеш-
ковский р-н, Большевистский с/с, при-
зв.: Рамешковский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
БОБКОВ Сергей Алексеевич, 17 июня
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
БОБЫШЕВ Георгий Степанович, род.:
Оренбургская обл., Оренбургский р-н,
Гавриловский с/с, с. Пречисино, с-т,
91 КД, 23 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. Булы -
чи, м-7.
БОГАТОВ Василий Иванович, род.:
1923 г., Ярославская обл., Переслав-

ский р-н, д. Боемшево, призв.: Пере-
славский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
БОЙКО Василий Егорович, род.:
1911 г., Ростовская обл., Развилин-
ский р-н, с. Развилино, призв.: Разви-
линский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
БОЙКОВ Михаил Петрович, род.:
1909 г., Марийская АССР, Сернурский
р-н, колхоз «Ельтет», призв.: Йошкар-
Олинский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
БОКОВ Петр Изонитович, род.:
1906 г., Курская обл., Льговский р-н, с.
Гродное, призв.: Пензенская обл., Ло-
патинский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
БОРИСЕВИЧ Георгий Матвеевич,
род.: 1911 г., Белорусская ССР, Мин-
ская обл., Червенский р-н, д. М. Голу-
ты, призв.: Червенский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
БОЧКАРЕВ Михаил Иванович, род.:
1902 г., Горьковская обл., Пильнин-
ский р-н, призв.: Пильнинский РВК, 
кр-ц, 409 СП 137 СД, 3 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, п. Жизнь, м-19.
БОЯРЧУК Николай Павлович, род.:
1916 г., Алтайский край, Родинский 
р-н, Черновский с/с, п. Александрово,
призв.: Родинский РВК, ст. с-т, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
БРОКИН Игорь Михайлович, род.:
1921 г., Ярославская обл., Чухлома,
призв.: г.Москва, Куйбышевский РВК,
кр-ц, 409 СП 137 СД, 12 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
БРЮЗГИН Михаил Александрович,
род.: 1921 г.. г. Саратов, призв.: Ок-
тябрьский РВК, мл. с-т, 771 СП 137 СД,
7 февраля 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Заводской
Хутор.
БУГРОВ Андрей Ильич, род.: 1912 г., 
г. Москва, призв.: г. Москва, кр-ц, 771
СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
БУДНИКОВ Иван Андреевич, род.:
1901 г., Курская обл., Хомутовский р-н,
с. Ольховка, призв.: Хомутовский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
БУКАШКИН Михаил Иванович, род.:
1903 г., Нижегородская (Горьковская)

обл., Пильнинский р-н, д. Машарово-
Майдан, призв.: Пильнинский РВК, 
кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
БУЛАТОВ Николай Сергеевич, род.:
1923 г., г. Москва, призв.: Молотов-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
БУРАНЧУЛОВ Галий Мухманович,
род.: 1915 г., Башкирская АССР,
Янаульский р-н, Бикуловский с/с,
старшина, 771 СП 137 СД, 9 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
БЫКОВ Александр Дмитриевич, род.:
1910 г., Орловская обл., Мелинский 
р-н, д. Жастково, призв.: Мелинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
БЫСТРОВ Михаил Романович, род.:
1923 г., Ярославская обл., Брейтов-
ский р-н, призв.: Брейтовский РВК, 
кр-ц, 409 СП 137 СД, 6 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, п. Жизнь, м-19.
ВАСИЛЬЕВ Осип Федорович, род.:
1904 г., Ульяновская обл., Астрадамов-
ский р-н, с. Назимовка, призв.: Астра-
дамовский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ВАСЮТИНСКИЙ Денис Иванович,
род.: 1923 г., Винницкая обл., г. Жме-
ринка, мл. л-т, 624 СП 137 СД, 9 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, с. Полтево, м-8.
ВОЛКОВ Герман Васильевич, род.:
1912 г., Куйбышевская (Самарская)
обл., Кошкинский р-н, с. Н. Комарово,
призв.: Кошкинский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ВОЛКОВ Иван Филиппович, род.:
1909 г., Пензенская обл., Мокшанский
р-н, Суворовский с/с, призв.: Мокшан-
ский РВК, кр-ц, 1181СП 356 СД, 4 янва-
ря 1942 г. умер от ран и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, с. Кудиново, м-18.
ВОЛКОВ Феофан Романович, род.:
1906 г., Украинская ССР, Харьковская
обл., Боровский р-н, х. Морозовка,
призв.: Боровский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ВОЛХОНСКИЙ Евгений Георгиевич,
род.: 1923 г., Ярославская обл., Мыш-
кинский р-н, призв.: Мышкинский РВК,
кр-ц, 409 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, п. Жизнь, м-19.
ВОРОБЬЕВ Петр Александрович,
род.: 1921 г., Орловская обл., г. Бол-
хов, призв.: Болховский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и
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зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ВОРОНЦОВ Семен Васильевич, род.:
1904 г., Пензенская обл., с. Рянго, при-
зв.: Акмолинская (Северо-Казахстан-
ская) обл., Булаевский РВК, кр-ц, 387
СД, 29 декабря 1941 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, с. Тшлы-
ково, перезах.: д. Полтево, м-8.
ВОРОПАЕВ Анатолий Васильевич,
род.: 1914 г., г. Москва, призв.: г. Мо-
сква, Таганский РВК, кр-ц, 409 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, п. Жизнь,
м-19.
ВЫРЫПАЕВ Александр Степанович,
род.: 1922 г., Калининская обл., Ливо-
шаджский (Лихославльский) р-н, д. Б.
Петровка, мл. л-т, 624 СП 137 СД, 9
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, с. Полтево, м-8.
ГАВРИЛЕЦ Михаил Алексеевич, род.:
1900 г., Полтавская обл., Кременчуг-
ский р-н, с. Лесни (Лески), призв.: Пу-
сычанайский РВК, кр-ц, 387 СД, 29 де-
кабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, с. Тшлыково, пере-
зах.: д. Полтево, м-8.
ГАВРИЛОВ Николай Гаврилович, род.:
1909 г., Пензенская обл., с. Лопатино,
призв.: Мордовская АССР, Большебе-
резниковский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ГАДИЕВ Хус. Суп., род.: 1917 г., Татар-
ская АССР, Балтасинский р-н,
д. Бурнаш, призв.: Балтасинский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ГАЙСАН Хайник Гаситович, род.:
1921 г., Таджикская ССР, Тужларав-
ский р-н, кр-ц, 283 СД, 18 февраля
1943 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Тшлыково, перезах.:
с. Троице-Бачурино, м-15.
ГАЛИЦЫН Алексей Иванович, род.:
1921 г., Московская обл., Орехово-Зу-
евский р-н, д. Коротково, призв.: Оре-
хово-Зуевский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ГАЛКИН Дмитрий Иванович, род.:
1925 г., Тульская обл., п. Косая Гора,
Рабочий пос., призв:, Тульский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ГАРАСОВ Алексей Ефремович, род.:
1904 г., Нижегородская (Горьковская)
обл., Гагинский р-н, д. Б. Орать, при-
зв.: Гагинский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ГИЛЬМАНОВ Ахсан Ахметович, род.:
1914 г., Башкирская АССР, Макаров-
ский р-н, д. Кузан, призв.: Уфимский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля

1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ГОГИЧАШВИЛИ Михаил Ираклиевич,
род.: 1905 г., Грузинская ССР, Ланчхут-
ский р-н, майор, 771 СП 137 СД, 17
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, с. Полтево, м-8.
ГОЛВАЧЕВ Валентин Васильевич,
род.: Ивановская обл., Юрьев-Поль-
ский р-н, призв.: Юрьев-Польский
РВК, мл. с-т, 409 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ГОЛОВ Иван Александрович, род.:
1920 г., Ивановская обл., Суздальский
р-н, с. Ляковицы, призв.: Суздальский
РВК, , кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ГОЛОВАНЕНКО Василий Трофимо-
вич, род., 1911 г., Украинская ССР, Во-
рошиловградская обл., Славяносерб-
ский р-н, призв.: Славяносербский
РВК, , кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ГОРБУНОВ Федор Сидорович, род.:
1904 г., Рязанская обл., Пителенский
р-н, с. Пит, призв.: Пителенский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ГОРДИЛЯНЕВ Константин Ильич,
род.: 1898 г., Украинская ССР, Воро-
шиловградская обл., призв.: Старогов-
ский РВК, кр-ц, 283 СД, 18 февраля
1943 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Тшлыково, перезах.:
с. Троице-Бачурино, м-15.
ГОРИН Петр Иванович, род.: 1921 г., г.
Москва, призв.: Красногвардейский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ГОРШКОВ Алексей Александрович,
род.: 1897 г., Горьковская (Нижегород-
ская) обл., Павловский р-н, г. Павлово,
призв.: Павловский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ГОРЮК Федор Николаевич, род.:
1922 г., Тульская обл., Ленинский р-н,
с. Волоть, призв.: Ленинский РВК, 
кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ГРАЧЕВ Иван Иванович, род.: 1902 г.,
Рязанская обл., Чучковский р-н, с.
Кишково, призв.: Чучковский РВК, 
кр-ц, 409 СП 137 СД, 11 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ГРИЦАНЧУК Григорий Федорович,
род.: 1923 г., г. Москва, призв.: Ленин-
градский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ГРЯЗНОВ Василий Ефимович, род.:
1907 г., Нижегородская (Горьковская)

обл., Кулебакский р-н, Кутузовский
с/с, лесозавод, призв.: Кулебакский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ГУЛЯЕВ Федор Михайлович, род.:
1902 г., Рязанская обл., г. Пронск, при-
зв.: Пронский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ГУМАРГИН (Гумаржи) Петр Николае-
вич, род.: 1921 г., Украинская ССР,
Сталинская обл., Старобешевский р-н,
ст. Стыпко, призв.: Мариупольский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 4 февраля
1942 г. умер от ран в медсанбате и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ГУРЕЕВ Иван Максимович, род.:
1923 г., г. Москва. призв.: Октябрьский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ГУРЬЕВ Федор Николаевич, род.:
1913 г., Тверская (Калининская) обл.,
Черготинское п/о, д. Аркатово, при-
зв.: г. Калинин, Калининский РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ГУСЕЙНОВ Ирза, род.: 1912 г., Азер-
байджанская ССР, кр-ц, 283 СД, 18
февраля 1943 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Тшлыково, пере-
зах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
ДАШОВЫЙ Ларион Иванович, род.:
1914 г., Киргизская ССР, Иссык-Куль-
ский р-н, д. Ваяк, призв.: Иссык-Куль-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ДАЯНОВ Н. Ч., род.: 1905 г., Башкир-
ская АССР, Уфимская обл., призв.:
Чишминский РВК, кр-ц, 283 СД, 18
февраля 1943 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Тшлыково, пере-
зах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
ДВУРЕЧЕНСКИЙ Кузьма Васильевич,
род.: Калининская обл., г. Ржев, при-
зв.: Горьковская обл., Пильнинский
РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 6 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ДМИТРИЕВ Виктор Константинович,
род.: 1922 г., г. Москва, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ДОРОФЕЕВ Леонид Васильевич, род.:
1923 г., Ярославская обл., Мышкин-
ский р-н, призв.: Мышкинский РВК, кр-
ц, 409 СП 137 СД, 6 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
п. Жизнь, м-19.
ДУБОВИЦКИЙ Федор Васильевич,
род.: 1914 г., Тамбовская обл., Кирса-
новский р-н, 2-ой Исаковский с/с, при-
зв.: Кирсановский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
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Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ДУДНЕВ Иван Егорович, род.: 1906 г.,
Липецкая обл., г. Задонск, кр-ц, 771
СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ЕЖОВ Андрей Егорович, род.: 1916 г.,
Нижегородская (Горьковская) обл.,
Карсуковский р-н, с. Сухое Карсуково,
призв.: Карсуковский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ЕЛАГИН Григорий Яковлевич, род.:
1914 г., Тверская (Калининская) обл.,
Сережинский р-н, Луганский с/с,
д. Никифоровка, призв.: Сережинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЕЛИСЕЕВ Наум Антонович, род.:
1903 г., Мордовская АССР, Ромода-
новский р-н, д. М. Березовка, призв.:
Ромодановский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ЕЛИФИРЕЦ Семен Иванович, род.:
1914 г., Черниговская обл., Селенов-
ский р-н, д. Красный Город, призв.:
Украинская ССР, г. Ворошиловград,
Климовский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД,
11 февраля 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, п. Жизнь, 
м-19.
ЕРМАКОВ Василий Иванович, род.:
1920 г., г. Москва, призв., Бауманский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЕФИМОВ Федор Федорович, род.:
1905 г., Горьковская обл., Бутурлин-
ский р-н, Б.-Акишинский с/с, с. Наумо-
во, призв.: Бутурлинский РВК, кр-ц,
409 (771) СП 137 СД, 11(7) февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ЕФРЕМОВ Алексей Григорьевич, род.:
1906 г., Горьковская обл., Пильнин-
ский р-н, с. Озерки, призв.: Ярослав-
ская обл., Даниловский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ЖЕЛЯКОВ Иван Степанович, род.:
1902 г., Мордовская АССР, Большебе-
резниковский р-н, д. Судосово, призв.:
Курская обл., Льговский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ЖОЛДОБАЕВ Хидай Беглы, род.:
1919 г., Казахская ССР, Кзыл-Ордин-
ская обл., призв.: Аральский РВК, кр-ц,
283 СД, 13 февраля 1943 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-Ба-
чурино, м-15.
ЖУЛДЫБИН Никифор Федорович, ря-
довой, 28 февраля 1942 г. погиб и зах.:

Тульская обл., Чернский р-н, с. Турге-
нево, м-11.
ЖУМЕНЕВ Малих, род.: 1920 г., Каза-
хская ССР, Кустанайская обл., Тургай-
ский р-н, аул 13, колхоз «Анудут», кр-ц,
283 СД, 13 февраля 1943 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-Ба-
чурино, м-15.
ЗАИКИН Петр Васильевич, род.:
1907 г., Пензенская обл., Н.-Костров-
ский р-н, с. Старо-Сельское, призв.:
Н.-Костровский РВК, кр-ц, 1183 СП 356
СД, 4 января 1942 г. умер от ран и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, с. Куди-
ново, м-18.
ЗАКИРОВ Вагиз, род.: 1912 г., Татар-
ская АССР, Мамадышский р-н,
д. Хоман, призв.: Мамадышский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 4 февраля 1942 г.
умер от ран в медсанбате и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Заводской
Хутор.
ЗАМАРЕЕВ Муса, род.: 1920 г., г. Ста-
линабад, призв.: Мероховатский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ЗАПИРОВ Вагиз, род.: 1912 г., Татар-
ская АССР, Мамадышский р-н,
д. Кашинка, призв.: Мамадышский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЗАПЛАТОВ Григорий Александрович,
род.: 1923 г., Тульская обл., Заречен-
ский р-н, с/х «Вершково», призв.: За-
реченский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ЗАПОЛЬЦЕВ Георгий Михайлович,
род.: 1909 г., Владимирская обл., 
г. Кольчугин, призв.: Кольчугинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЗАТЫКИН Алексей Кузьмич, род.:
1917 г., Казахская ССР, Джамбульская
обл., Курдайский р-н, с. Егоровка, при-
зв.: Курдайский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ЗАХАРОВ Павел Степанович, род.:
1922 г., Саратовская обл., Аркадак-
ский р-н, с. Красный Полуостров, при-
зв.: Аркадакский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ЗАХАРЧУК Николай Иванович, род.:
1918 г., Краснодарский край, Гелен-
джикский р-н, с. Молдаваново, призв.:
Геленджикский РВК, кр-ц, 409 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, п. Жизнь,
м-19.
ЗВОНКОВ Алексей Михайлович, род.:
1922 г., Тверская (Калининская) обл.,
Максатихинский р-н, Гришковский с/с,

колхоз «Кочки», призв.: Максатихин-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ЗОТОВ Иван Петрович, род.: 1908, Са-
ратовская обл., г. Аткарск, призв.: Ат-
карский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ЗУБКОВ Григорий Гаврилович, род.:
1913 г., Курская обл., Пристенский р-н,
д. Шатиловка, призв.: Пристенский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЗУБОВ Михаил Иванович, род.:
1915 г., Куйбышевская обл., г. Чапа-
евск, призв.: Кйбышевская обл., Чапа-
евский РВК, зам. политрука, 409 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н, 
п. Жизнь, м-19.
ЗУЙКОВ Константин Николаевич,
род.: 1900 г., Пензенская обл., Тернов-
ский р-н, с. Лебедевка, призв.: Тернов-
ский РВК, кр-ц, 1183 СП 356 СД, 3 ян-
варя 1942 г. умер от ран и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, с. Кудиново,
м-18.
ИВАНОВ Василий Архипович, род.:
1923 г., г. Москва, призв.: Куйбышев-
ская обл., Пехшовский (Шенталин-
ский) РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 6 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ИВАНОВ Григорий Иванович, род.:
1915 г., Оренбургская (Чкаловская)
обл., Сакмарский р-н, с. Михайловка,
призв.: Сакмарский РВК, с-т, 771 СП
137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ИВАНОВ Дмитрий Андреевич, род.:
1918 г., Самарская (Куйбышевская)
обл., Новодевический р-н, Старый Тук-
шум, призв.: Башанский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. За водской Хутор.
ИВАНОВ Сергей Константинович,
род.: 1923 г., Ярославская обл., Мыш-
кинский р-н, призв.: Мышкинский РВК,
кр-ц, 409 СП 137 СД, 6 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, п. Жизнь, м-19.
ИВЛЕВ Алексей Александрович, род.:
1910 г., Горьковская обл., Ардатовский
р-н, с. Линовка, призв.: Ардатовский
РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 12 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ИГНАТЬЕВ Михаил Степанович, род.:
1906 г., Тамбовская обл., Никифоров-
ский р-н, Старособуровский с/с, при-
зв.: Никифоровский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
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ИКОНОСТАСОВ Александр Григорье-
вич, род.: 1912 г., Ивановская обл.,
Пронский р-н, д. Савково, призв.:
Пронский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ИЛЬИН Тарас Прокофьевич, ст. л-т,
858 СП 283 СД, 14 февраля 1943 г.
умер и зах.: Тульская обл., Чернский 
р-н, д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-
Бачурино, м-15.
ИОНОВ Андрей Иванович, род.:
1909 г., Рязанская обл., Ижевский р-н,
д. Либенко, призв.: Ижевский РВК, кр-
ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ИПАТОВ Владимир Федорович, род.:
1923 г., г. Москва, призв.: Москворец-
кий РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февра-
ля 1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ИСАЕВ Василий Петрович, род.:
1912 г., Московская обл., Нарофомин-
ский р-н, д. Васильчуково, призв.: 
г. Москва, Москворецкий РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ИСАЕВ Иван Степанович, род.: 1904 г.,
Мордовская АССР, Темниковский р-н,
д. Лесное Сияле, призв.: Темников-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ИСАКОВ Николай Федорович, род.:
1922 г., Рязанская обл., г. Касимов,
призв.: Касимовский РВК, санинстр.,
409 СП 137 СД, 11 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
п. Жизнь, м-19.
ИСМАЙЛОВ Масам Исмайлович, род.:
1916 г., Грузинская ССР, г. Тбилиси,
призв.: Грузинская ССР, Борчалинский
РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 11 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
КАДЕШКИН Василий Дмитриевич,
род.: 1912 г., Удмуртская АССР, ст.
Метлицин, призв.: г. Москва, Сталин-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
КАЗАКУЛАЕВ Маматжан, род.:
1900 г., Узбекская ССР, Ферганская
обл., Кирлаский р-н, с. Телев, призв.:
Кирлаский РВК, кр-ц, 283 СД, 13 фев-
раля 1943 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Тшлыково, пере-
зах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
КАЗУБ Николай Куприянович, род.:
Краснодарский край, призв.: Каза-
хская ССР, Алма-Атинская обл., Илий-
ский РВК, рядовой, 387 СД, 29 декабря
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, с. Полтево, м-8.
КАПУСТИН Павел Михайлович, род.:
1918 г., Саратовская обл., Пугачевский

р-н, с. Б. Таволжанка, призв.: Пугачев-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
КАРТАШЕВ Степан Михайлович, род.:
1923 г., Орловская обл., Чибисовский
р-н, с. Алешкино, призв.: Чибисовский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
КАРЯКИН Михаил Васильевич, род.:
1908 г., Удмуртская АССР, Красногор-
ский р-н, Каркелиевский с/с,
д. Ганней, призв.: Красногорский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
КАЧАЛОВ Николай Михайлович, род.:
1923 г., Ярославская обл., Мышкин-
ский р-н, призв.: Мышкинский РВК, 
кр-ц, 409 СП 137 СД, 6 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, п. Жизнь, м-19.
КИРИКОВ Михаил Александрович,
род.: 1923 г., Тульская обл., Липицкий
р-н, д. Жадомо, призв.: Липицкий РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
КЛАДОВИКОВ Мирон, род.: 1921 г.,
Омская обл., Жецкий р-н, д. Нокино,
призв.: Жецкий РВК, с-т, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КЛИМАНОВ Петр Иванович, род.:
1909 г., Рязанская обл., Чернышевский
р-н, с. Катаново, призв.: Чернышев-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 4 фев-
раля 1942 г. умер от ран в медсанбате
и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
КЛОЧКОВ Андрей Михайлович, род.:
Смоленская обл., Барятинский р-н,
д. Алинино, призв.: Первомайский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
КОБЗАРЬ Федор Михайлович, род.:
1921 г., Украинская ССР, Ворошилов-
градская обл., призв.: Куйбышевская
обл., Молотовский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КОБЗЕВ Владимир Кириллович, род.:
Курская обл., Свободинский р-н, Нико-
лаевский с/с, призв.: Свободинский
РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 6 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
КОВАЛЬ Иван Иванович, род.: 1907 г,
Саратовская обл., с Красавка, призв.:
Красавский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД,
8 февраля 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Заводской
Хутор.
КОЖАЕВ Павел Михайлович, род.:
1906 г., г. Ярославль, ст. л-т, 860 СП
283 СД, 14 февраля 1943 г. погиб и

зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-Ба-
чурино, м-15.
КОЖУХОВ Константин Иванович,
род.: 1903 г., Мордовская АССР, Тень-
гушевский р-н, с. Стандрево, призв.:
Теньгушевский РВК, кр-ц, 409 СП 137
СД, 3 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, п. Жизнь,
м-19.
КОЗИН Ефим Андреевич, род.: 1912 г.,
Мордовская АССР, Большеберезни-
ковский р-н, д. Перениев, кр-ц, 771 СП
137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КОЗЛОВ Иван Семенович, рядовой,
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, с. Липицы, м-2.
КОКОШКИН Виталий Александрович,
род.: 1912 г., Ярославская обл., Некра-
совский р-н, д. Исады, призв.: Некра-
совский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
КОНДРАТЬЕВ Петр Ильич, род.:
1922 г., Тульская обл., Киреевский (Бо-
лоховский) р-н, призв.: Киреевский
(Болоховский) РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КОНДРАШОВ Василий Аверьянович,
род.: 1899 г., Тамбовская обл., призв.:
Старорьевский РВК, кр-ц, 283 СД, 18
февраля 1943 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Тшлыково, пере-
зах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
КОНОВАЛОВ Иван Данилович, род.:
1911 г., Удмуртская АССР, Тыгашский
р-н, д. Н. Юри, призв.: Тыгашский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
КОНСТАНТИНОВ Федор Яковлевич,
род.: 1908 г., Тамбовская обл., Ники-
форовский р-н, с. Ярославна, призв.:
Никифоровский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КОРЕНЕВ Евгений Тимофеевич, род.:
1921 г., Украинская ССР, Ворошилов-
градская обл., Белолуцкий р-н, с. Мо-
гильное, призв.: Белолуцкий РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
КОРОВКИН Василий Петрович, род.:
1909 г., г. Курск, призв.: Курский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
КОРШЕВ Василий Филиппович, род.:
1920 г., Курская обл., г. Белгород, при-
зв.: Белгородский РВК, мл. с-т, 771 СП
137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
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КОСОВСКИЙ Яков Фатеевич, род.:
1921 г., Украинская ССР, Киевская
обл., Лысянский р-н, с. Яблоневка,
призв.: Лысянский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КОСТЫЛЕВ Никон Федорович, род.:
Челябинская обл., Октябрьский р-н, с.
Киёвка, призв.: Октябрьский РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
КОСТЫРЕВ Николай Гаврилович,
род.: 1923 г., г. Тула, призв.: Пролетар-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
КОТОВ Дмитрий Иванович, род.:
1919 г., Орловская обл., Волнинский
(Волынский) р-н, Старосельский с/с,
д. Юрьевка, призв.: г. Москва, Таган-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
КОЧЕТИНИН Иван Николаевич, род.:
1905 г., Нижегородская (Горьковская)
обл., Павловский р-н, д. Минашево,
призв.: Павловский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КОЧКО Владимир Яковлевич, род.:
1921 г., Белорусская ССР, Гомельская
обл., Речицкий р-н, д. Барсуки, кр-ц,
771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
КРАВЧЕНКО Василий Филиппович,
род.: 1913 г., г. Москва, призв.: Миш-
кинский РВК, с-т, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
КРАЙНЕВ Яков Степанович, род.:
1911 г., Куйбышевская (Самарская)
обл., Молотовский р-н, с. Воскресен-
ка, призв.: Молотовский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
КРАСНОВ Василий Александрович,
род.: 1907 г., г. Москва, призв.: Кали-
нинский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
КРЕСТЬЯНИНОВ Владимир Семено-
вич, род.: 1912 г., Орловская обл., Но-
восильский р-н, Хворостянский с/с,
д. Селезнево, призв.: Новосильский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
КРИВЕНКО Василий Филиппович,
род.: 1903 г., призв.: Кустанайская
обл., Кустанайский РВК, кр-ц, 387 СД,
29 декабря 1941 г. погиб и зах.: Туль-

ская обл., Чернский р-н, с. Тшлыково,
перезах.: д. Полтево, м-8.
КРЮКОВ Павел Алексеевич, род.:
1923 г., Ярославская обл., Брейтов-
ский р-н, д. Логинцово, призв.: Брей-
товский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 6
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич,
род.: 1914 г., г. Ярославль, призв.: Те-
рокшский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
КУЗНЕЦОВ Константин Алексеевич,
род.: 1923 г., Тульская обл., Куркин-
ский р-н, д. Купуська, призв.: Куркин-
ский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 3 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
КУЗЬМЕНКО Иван Федорович, с-т, 5
мая 1943 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, с. Велье-Никольское, 
м-12.
КУЗЬМИН Петр Матвеевич, род.:
1919, Чувашская АССР, г.Шумерля, п/о
Краснотитайская, д. Хоромир, призв.:
Шумерлинский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КУЛАГИН Михаил Дорофеевич, род.:
1917 г., Тамбовская обл., Уметский р-
н, Завиченский с/с, д. Екатериновка,
призв.: Уметский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КУЛИНИЧЕВ Иван Константинович
(Кононович), род.: 1905 г., кр-ц, 21
марта 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, с. Троице-Бачури-
но, м-15
КУРАШКИН Николай Алексеевич,
род.: 1923 г., Калининская обл, Кашин-
ский р-н, Красновский с/с, д. Борки,
призв.: Кашинский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
КУРСИКОВ Иван Андреевич, род.:
1912 г., Тамбовская обл., Кирсанов-
ский р-н, д. Отрубы, призв.: Кирсанов-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
КУХЛЕВ Василий Матвеевич, род.:
1923 г., Тамбовская обл., Пичаевский
р-н, с. Пичкино, призв.: Пичаевский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
КУШЕЛЬ Игнат Михайлович, род.:
1894 г., рядовой, 19 октября 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Подберезово, м-20.
ЛАВРЕНОВ Александр Иванович,
род.: 1923 г., г. Москва, призв.: Ста-
линский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская

обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ЛАНДЫШЕВ Василий Кириллович,
род.: 1922 г., Чувашская АССР, Совет-
ский р-н, д. Холуда, призв.: Советский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЛАЧУГИН Николай Дмитриевич, род.:
1905 г., Московская обл., Подольский
р-н, с. Еремеево, призв.: Подольский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЛЕБЕДЕВ Семен Николаевич, род.:
1902 г., Тульская обл., Куркинский р-н,
с. Коломенское, призв.: Тульский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ЛЕВАНОВ Дмитрий Иванович, род.:
1921 г., Нижегородская (Горьковская)
обл., Сосновский р-н, с. Вяжев, призв.:
Сосновский РВК, с-т, 771 СП 137 СД, 7
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ЛЕОНИДОВ Петр Степанович, род.:
1916 г, Куйбышевская (Самарская)
обл., Чердаклинский р-н, с. Петровка,
призв.: Чердаклинский РВК, с-т, 771
СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ЛЕПЕШКИН Иван Михайлович, род.:
1896 г., Горьковская (Нижегородская)
обл., Павловский р-н, г. Павлово, при-
зв.: Павловский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ЛИТВИНОВ Михаил Гордеевич, род.:
1920 г., Днепропетровская обл., Пяти-
хатский р-н, с. Лазобедня, ст. л-т, 771
СП 137 СД, 17 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н, с.
Полтево, м-8.
ЛИХАЧЕВ Василий Иванович, род.:
1905 г., г. Москва, призв.: Ленинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЛОГИНОВ Алексей Иванович, род.:
1920 г., Горьковская обл., Вачский р-н,
призв.: Вачский РВК, кр-ц, 409 СП 137
СД, 11 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, п. Жизнь,
м-19.
ЛЫСОВ Ефим Маркович, род.: 1910 г.,
Горьковская (Ульяновская) обл., Ин-
зенский р-н, д. Мамирово, призв.: Пен-
зенская обл., Никольско-Пестровский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЛЮБУШКИН Андрей Кузьмич, род.:
1907 г., Пензенская обл., кр-ц, 1183 СП
356 СД, 2 января 1942 г. умер от ран и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н, 
с. Кудиново, м-18.
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МАДЗИЛЕВСКИЙ Станислав Адо-
льфович, род.: 1923 г., г. Москва, при-
зв.: Свердловский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
МАКСИМОВ Александр Васильевич,
род.: 1910 г., г. Калинин, призв.: Кур-
ская обл., Белгородский РВК, , кр-ц,
771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
МАКСИМОВ Прокопий Михайлович,
род.: 1919 г., Башкирская АССР, Куш-
наренковский р-н, д. Тарабардино,
призв.: Кушнаренковский РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
МАЛЕЕВ Семен Яковлевич, род.:
1901 г., Куйбышевская обл., Черем-
шанский р-н, д. Ивановка, призв.: Че-
ремшанский РВК, с-т, 1181 СП 356 СД,
4 января 1942 г. умер от ран и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, с. Куди-
ново, м-18.
МАЛЯВИН Алексанр Александрович,
род.: 1922 г., Марийская АССР, Измай-
ловский р-н, с. Афанасьево, призв.:
Измайловский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
МАСЛОВ Алексей Никитич, род.:
1923 г., Тамбовская обл., Пичаевский
р-н, с. Вединка, призв.: Пичаевский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
МАСЛОВ Николай Никитич, род.:
1921 г., Тамбовская обл., Нечаевский
р-н, с. Водянка, призв.: Нечаевский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
МАСТЕРКОВ Иван Петрович, род.:
1909 г., Смоленская обл., Темкинский
р-н, Везиценский с/с, призв.: Темкин-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
МАТЮШЕНКО Илья Алексеевич, род.:
1919 г., Украинская ССР, Сумская обл..
Бурынский р-н, Дмитровский с/с, при-
зв.: Бурынский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
МАХРОВ Петр Иванович, род.: 1913 г.,
Московская обл., Бронницкий (Браж-
ницкий) р-н, с. Мирово, призв.: Троиц-
кий (Терицкий) РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
МЕЖУЛЕВ Василий Яковлевич, род.:
1922 г., Брянская (Орловская) обл., г.
Брянск-1, кр-ц, 283 СД, 13 февраля
1943 г. погиб и зах.: Тульская обл.,

Чернский р-н, д. Тшлыково, перезах.:
с. Троице-Бачурино, м-15.
МЕЛЬНИКОВ Александр Иванович,
род.: 1910 г., г. Ярославль, призв.:
Горьковская обл., Большемурашкин-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
МЕЛЬНИКОВ Павел Андреевич, род.:
1921 г., г. Тула, Пролетарский р-н, 
п. Кирова, призв.: Пролетарский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
МЕНАКОВ Г. И., кр-ц, в 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н, 
с. Велье-Никольское, м-12.
МЕШКОВ Мирза-Оглы, род.: 1902 г.,
Азербайджанская ССР, Ленкоранский
р-н, с. Баладач, призв.: Ленкоранский
РВК, кр-ц, 283 СД, 13 февраля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-
Бачурино, м-15.
МИНАЕВ Виктор Александрович, род.:
1923 г., г. Москва, призв.: Красногвар-
дейский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
МИРЗАЕВ Дышайнай, род.: Узбекская
ССР, Коновашский р-н, к/х «Сталина-
бад», призв.: Коновашский РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
МИРЦОВ Валентин Николаевич, род.:
1923 г., г. Москва, призв.: Сокольниче-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
МИХАЙЛОВ Егор Алексеевич, род.:
1912 г., г. Москва, призв.: Московская
обл., Ухтомский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
МОДУС Лейба Ичинович, род.: 1902 г.,
Белорусская ССР, г. Вильно, призв.:
Виленский РВК, кр-ц, 283 СД, 18 фев-
раля 1943 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Тшлыково, пере-
зах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
МОЖЕЕВ Алексей Петрович, род.:
1919 г., Пензенская обл., г. Городище,
призв.: Городищенский РВК, с-т, 771
СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
МОЛЯКА Митрофан Васильевич, род.:
1911 г., Украинская ССР, Полтавская
обл., Ирклиевский р-н, с. Налесная,
призв.: Ирклиевский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
МОРОЗОВ Дмитрий Михайлович,
род.: Рязанская обл., Елатомский р-н,
д. Хазарово, призв.: Елатомский РВК,

кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
МОРОЗОВ Иван Васильевич, род.:
1922 г., Горьковская обл., Большему-
рашкинский р-н, д. Казачья Слобода,
призв.: Большемурашкинский РВК, 
кр-ц, 409 СП 137 СП, 3 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, п. Жизнь, м-19.
МУЛИН Владимир Степанович, род.:
1921 г., Рязанская обл., г. Сасово, при-
зв.: Московская обл., Орехово-Зуев-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
МУХИН Алексей Николаевич, род.:
1921 г., Московская обл., Краснопа-
хорский р-н, д. Питково, призыв.:
Краснопахорский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
МЦИТАК(х) Алексей Пантелеймоно-
вич, род.: 1908 г., Сталинская обл.,
призв.: Авдеевский РВК, с-т, 283 СД,
13 февраля 1943 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Тшлыково,
перезах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
МЫШКОВ Константин Павлович, род.:
1918 г., Украинская ССР, Житомирская
обл., Барановский р-н, х. Ныца, призв.:
Барановский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 4 февраля 1942 г. умер от ран в
медсанбате и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
МЯКОТО Григорий Васильевич, род.:
1922 г.. Украинская ССР, Полтавская
обл., Миргородский р-н, с. Почанцы,
призв.: Миргородский РВК, с-т, 771 СП
137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
МЯНИКОВ Михаил Андреевич, род.:
1923 г., Московская обл., г. Калинин-
град, призв.: Октябрьский РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
НАЗАРОВ Петр Михайлович, род.:
1919 г., Московская обл., Ухтомский р-
н, призв.: Ухтомский РВК, кр-ц, 116
ОМСБР, 14 февраля 1943 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н, 
с. Полтево, м-8.
НЕДОСЕКИН Александр Константино-
вич, род.: 1907 г., Орловская обл., 
г. Ливны, призв.: Ливенский РВК, кр-ц,
409 СП 137 СД, 11 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
п. Жизнь, м-19.
НЕСТЕРОВ Федор Иванович, род.:
Тамбовская обл., Глазковский р-н, 
с. Идольмово, призв.: Донской РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
НИКИТИН Иван Анадирович, род.:
1907 г., г. Иваново, призв., Ленинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
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1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
НИКИТИН Иван Филиппович, род.:
1922 г., Тульская обл., Сафоновский
(Ефремовский) р-н, д. Каменка, при-
зв.: Ефремовский РВК, с-т, 564 ОСБ
283 СД, 14 февраля 1943 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-Ба-
чурино, м-15.
НИКОЛАЕВ Александр Павлович,
род.: 1906 г., Нижегородская (Горьков-
ская) обл., Пильнинский р-н, с. Медя-
на, призв.: Пильнинский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
НОСКОВ Константин Макарович,
род. 1923 г., Ярославская обл., Перея-
славский р-н, д. Кацер, призв.: Перея-
славский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
НОШКИН Иван Петрович, род.:
1922 г., Курская обл., Реждебовский 
р-н, призв.: Московская обл., Коло-
менский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 11
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
НУДИН Николай Иванович, род.:
1918 г., Куйбышевская обл., Безопян-
ский (Безенчукский) р-н, призв.: Бе-
зенчукский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ОГУРЦОВ Николай Гаврилович, род.:
1908 г., Курская обл., Белгородский 
р-н, с. Вени, призв.: Мордовская
АССР, Большеберезниковский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ОМЕТОВ Тыней, род.: 1902 г., Кара-
калпакская АССР, призв.: Котельский
РВК, кр-ц, 283 СД, 18 февраля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-
Бачурино, м-15.
ОСМЕНАНРОВ Увета, род.: 1914 г.,
Киргизская ССР, Фрунзенская обл.,
призв.: Ак-Талинский РВК, кр-ц, 283
СД, 18 февраля 1943 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-
Бачу рино, м-15.
ОСТАПОВ Владимир Григорьевич,
род.: 1902 г., Самарская обл., Кинель-
Черкасский р-н, с. Страхово, призв.:
Кинель-Черкасский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ОСТРОВСКИЙ Андрей Александро-
вич, род.: 1905 г., Горьковская обл.,
Пильнинский р-н, с. Столбище, призв.:
Пильнинский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.

ОСЬКИН Дмитрий Иванович, род.:
1912 г., г. Москва, призв.: Сокольниче-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ПАВЛОВ Иван Данилович, род.:
1920 г., Орловская (Липецкая) обл.,
Задонский р-н, с. Нерета, призв.: За-
донский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ПАВЛОВ Иван Иванович, род.: 1922 г.,
Рязанская обл., Лебедянский р-н,
д. Семитеново, призв.: г. Москва, Ста-
линский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ПАВЛОВ Петр Павлович, род.: 1922 г.,
Чувашская АССР, Красноармейский р-
н, д. Сарман-Пост, призв.: Красноар-
мейский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ПАВЛОВ Тимофей Романович, род.:
1913 г., г. Куйбышев (Самара), призв.:
Куйбышевский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ПАЙКАНОВ Константин Тихонович,
род.: 1904 г., Воронежская обл., Евсо-
ховский р-н, призв.: Евсоховский РВК,
старшина, 283 СД, 13 февраля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-
Бачурино, м-15.
ПАНОВ Павел Васильевич, род.:
1902 г., Рязанская обл., г. Михайлов,
призв.: Михайловский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ПАНТЮШЕНКО Иван Карпович, род.:
1914 г., Тверская (Калининская) обл.,
Пустошкинский р-н, д. Ямково, призв.:
Калязинский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД,
5 февраля 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Заводской
Хутор.
ПАРНИКОВ Матвей Гаврилович, род.:
1906 г., Якутская АССР, Усть-Уданский
р-н, колхоз им. Серго, призв.: Усть-
Уданский РВК, кр-ц, 283 СД, 13 февра-
ля 1943 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Тшлыково, перезах.:
с. Троице-Бачурино, м-15.
ПАСТУХОВ Михаил Васильевич, род.:
1922 г., г. Тула, призв.: Зареченский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ПАТРИКЕЕВ Николай Алексеевич,
род.: 1906 г., Татарская АССР, Красно-
борский р-н, с. Красный Бор, призв.:
Красноборский РВК, рядовой 771 СП
137 СД 3А, 5 февраля 1942 г. погиб и

зах.: Тульская обл., Чернский р-н, 
с. Троице-Бачурино, м-15.
ПАШКИН Иван Ильич, род.: 1923 г.,
Тамбовская обл., Ракшинский р-н, с.
Веселое, призв.: Ракшинский РВК, кр-
ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ПЕСТОВ Александр Петрович, род.:
1922 г., г. Тула, призв.: г. Москва, Ле-
нинский РВК, с-т, 409 СП 137 СД, 6
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ПЕТРЕНКО Георгий Дмитриевич, род.:
1906 г., г. Воронеж, призв.: Коминтер-
новский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ПЕТРОВ Виктор Дмитриевич, род.:
1922 г., г. Москва, призв.: Советский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ПИСЛЕГИН Филипп Сергеевич,
1908 г., Удмуртская АССР, Адмурдин-
ский р-н, ст. Чур, призв.: Удмуртский
ОВК, политрук, 624 СП 137СД, 9 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, с. Шеламово, м-17.
ПИТИН Андрей Михайлович, рядовой,
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, с. Тургенево, м-11.
ПЛАТОНОВ Андрей Никитович, род.:
1911 г., Башкирская АССР, Кармаска-
линский р-н, д. Липовка, призв.: Кар-
маскалинский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ПОДСИВАТКИН Илья Егорович, род.:
1922 г., Тверская (Калиниская) обл.,
призв.: Московская обл., Ногинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ПОЖЕНДЕРОВ Рашид Тоттович, род.:
1911 г., Башкирская АССР, Макаров-
ский р-н, д. Киятково, л-т, 858 СП 283
СД, 18 февраля 1943 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-Ба-
чурино, м-15.
ПОЗДНЯКОВ Степан Михайлович,
род.: 1921 г., Челябинская обл., Богор-
ский р-н, с. Стимино, призв.: Богорен-
ский РВК, кр-ц, 4 февраля 1942 г. умер
от ран в медсанбате и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ПОЛИЩУК Иван Иванович, род.:
1917 г., Украинская ССР, Винницкая
обл., Хмельницкий р-н, д. Селоширка,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ПОНОМАРЕВ Николай Александро-
вич, род.: 1916 г., Сталинская обл.,
Орджоникидзевский р-н, шахта, при-
зв.: Тарский РВК, кр-ц, 283 СД, 13 фев-
раля 1943 г. погиб и зах.: Тульская
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обл., Чернский р-н, д. Тшлыково, пере-
зах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
ПОНОМАРЕВ Николай Васильевич,
род.: 1911 г., Тамбовская обл., Уваров-
ский р-н, с. Уварово, призв.: Уваров-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ПОПЕНКОВ Матвей Павлович, род.:
1910 г., Киргизская ССР, Каганович-
ский р-н, с. Н. Антоновка, призв.: Кага-
новичский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ПОПОВ Василий Иванович, род.:
1912 г., Алтайский край, Белоглазов-
ский р-н, с. Белоглазово, призв.: Бе-
логлазовский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ПОПОВ Михаил Васильевич, род.:
1912 г., Новосибирская обл., Про-
копьевский р-н, шахта «Южная», при-
зв.: Прокопьевский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ПОПОВ Никита Анисимович, род.:
1908 г., Алтайский край, Краснощеков-
ский р-н, кр-ц, 409 СП 137 СД, 11 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ПОПОВ(А) Терентий Исламович, род.:
1917 г., Грузинская ССР, д. Абастумак,
с-т, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ПОСЫЧУК Зиновий Матвеевич, род.:
1918 г., Украинская ССР, Каменец-По-
дольская (Хмельницкая) обл., Воло-
чисский р-н, с. Червонь, призв.: Воло-
чисский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ПОТЕМИН Андрей Тимофеевич, род.:
Нижегородская (Горьковская) обл.,
Варнавинский р-н, д. Игоры, призв.:
Варнавинский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ПОЯСОВ Геннадий Федорович, род.:
1921 г., Нижегородская (Горьковская)
обл., Борский р-н, Останковский с/с,
призв.: Борский РВК, мл. с-т, 771 СП
137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ПРОНИНЦЕВ Николай Иванович, род.:
1923 г., Тамбовская обл., Пичаевский
р-н, с. Егорьевка, призв.: Пичаевский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ПРЯДЕЕВ Василий Николаевич, род.:
Горьковская обл., Шахунский р-н, Шо-
ринский с/с, д. Лагушинская, призв.:

Шахунский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ПЯЛИН Федор Пименович, род.: Мор-
довская АССР, Ельниковский р-н, с.
Надеждино, призв.: Ельниковский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
РАК Анатолий Павлович, род.:
1922 г., г. Красноярск, ст. л-т, 624 СП
137 СД, 9 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, с. Полте-
во, м-8.
РЕМИЗОВ Николай Федотович, род.:
1915 г., Ивановская обл., Микоянов-
ский р-н, Разолесовский с/с, кр-ц, 283
СД, 13 февраля 1943 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-Ба-
чурино, м-15.
РИБАДОВ Арсений Р., род.: 1903 г.,
Грузинская ССР, Хашурский р-н, с. Ци-
рутино, кр-ц, 283 СД, 13 февраля
1943 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Тшлыково, перезах.:
с. Троице-Бачурино, м-15.
РОМАНОВ Илья Степанович, род.:
1908 г., г. Москва, призв.: Ленинград-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
РОМАНОВ Николай Иванович, род.:
1899 г., Марийская АССР, Мари-Тур-
екский р-н, колхоз «Вильгут», призв.:
Мари-Турекский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
РОССОМАШИН Николай Прокофье-
вич, род.: 1904 г., Молотовская (Перм-
ская) обл., Нытвенский р-н,
д. Сухманы, призв.: Нытвенский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
РОСТОВ Александр Степанович, род.:
Самарская (Куйбышевская) обл., Сен-
гилеевский р-н, с. Русская Почтягина,
призв.: Сенгилеевский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
РУМЯНЦЕВ Павел Михайлович, род.:
1914 г., Ярославская обл., Сусанин-
ский р-н, Головинский с/с, призв.: Су-
санинский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
РЫЖОВ Василий Никитович, род.:
1907 г., Мордовская АССР, Темников-
ский р-н, Романов-стан, призв.: Тем-
никовский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
РЫЖОВ Михаил Андреевич, род.:
1923 г., Московская обл., Константи-
новский р-н, д. Посавьево, призв.:

Константиновский РВК, кр-ц, 409 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, п. Жизнь,
м-19.
РЯБИНИН Иван Петрович, род.:
1914 г., Рязанская обл., Скопинский р-
н, призв.: Александровский РВК, кр-ц,
409 СП 137 СД, 6 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
п. Жизнь, м-19.
РЯБОВ Лавр Васильевич, род.: 1908 г.,
Вологодская обл., Павловский р-н,
д. Мундур, призв.: Никитский РВК, кр-
ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
САВЕНКОВ Николай Филиппович,
род.: 1922 г., Орловская обл., Должан-
ский р-н, д. В. Грачевка, призв.: г. Мо-
сква, Первомайский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
САМСОНОВ Дмитрий Петрович, род.:
1906 г., Татарская АССР, Челнинский
р-н, п. Сосновка, призв.: Челнинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
САМСОНОВ Илья Алексеевич, род.:
1909 г., Украинская ССР, Днепропе-
тровская обл., г. Кривой Рог, призв.:
Криворожский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
САМУРИН Иван Васильевич, род.:
1914 г., Нижегородская (Горьковская)
обл., Линдовский р-н, д. Высоково,
призв.: Линдовский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
САНАБАДЯЙ Иван Тимофеевич, род.:
1909 г., Грузинская ССР, Улильский р-
н, призв.: Улильский РВК, кр-ц, 283 СД,
13 февраля 1943 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Тшлыково,
перезах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
САПРОНОВ Дмитрий Данилович, род.:
1913 г., Орловская обл., Должанский
р-н, д. Б. Кобылей, мл. л-т, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, с. Полте-
во, м-8.
САФОНОВ, рядовой, 18 марта 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, с. Тургенево, м-11.
САХАРОВ Павел Николаевич, род.:
1914 г., Рязанская обл., Сасовский р-н,
с. Шурмаш, призв.: Сасовский РВК, 
кр-ц, 409 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, п. Жизнь, м-19.
СЕВОСТЬЯНОВ Василий Григорье-
вич, род.: 1921 г., Тамбовская обл.,
Моршанский р-н, с. Кернеборки (Кер-
мезборки), призв.: Моршанский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
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СЕЛИВАНКО Григорий Федорович,
род.: 1922 г., Украинская ССР, Сумская
обл., Глуховский р-н, с. Чертиниги,
призв.: Глуховский РВК, мл. с-т, 771
СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
СЕМЕНОВ Василий Иванович, род.:
1922 г., Пензенская обл., Лопатинский
р-н, с. Лопатино, призв.: Лопатинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
СИДОРЕНКОВ Михаил Федорович,
род.: 1910 г., Орловская обл., Пятьков-
ский р-н, с. Слободище, призв.: Пять-
ковский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
СИДОРИН Андрей Иванович, род.:
1918 г., Рязанская обл., Рязанский р-н,
д. Богданово, призв.: Дзержинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
СИДЯКОВ Николай Федорович, род.:
1923 г., Тульская обл., Куркинский р-н,
Силинский с/с, призв.: Куркинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор, пе-
резах.: с. Полтево, м-8..
СИЛИН Федор Степанович, род.,
1907 г., Орловская обл., Жестовский 
р-н, д. Чаня, призв.: Рязанская обл.,
Милославский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
СИЛЬСОН Петр Андреевич, род.: Бе-
лорусская ССР, Минская обл., с. Бори-
ски, призв.: Минский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
СИЛЯКАЕВ Абулия Раджапович, род.:
1904 г., Пензенская обл., Городищен-
ский р-н, к/з «Сагазан», призв.: Горо-
дищенский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
СИТНИКОВ Иван Степанович, род.:
1922 г., Ворнежская обл., Рождествен-
ский р-н, с. Рождественское, призв.:
Рождественско-Хавский РВК, мл. с-т,
771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
СКВОРЦОВ Гурьян Павлович, род.:
1907 г., Куйбышевская (Самарская)
обл., Исаклинский р-н, с. Преображен-
ка, призв.: Исаклинский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
СЛЕПОКУРОВ Петр Григорьевич,
род.: 1921 г., Воронежская обл., Кала-
чевский р-н, Подгоренский с/с, призв.:
Московская обл., Щелковский РВК, 

кр-ц, 409 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, п. Жизнь, м-19.
СМЕКАЛИН Герман Дмитриевич, род.:
1900 г., Мордовская АССР, Павловский
р-н, с. Томалово, призв.: Павловский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
СМИРНОВ Николай Прокофьевич,
род.: 1904 г., г. Ленинград, призв.: Ка-
гановичский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД,
5 февраля 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Заводской
Хутор.
СОКОЛЕНКО Никита Кузьмич, род.:
1909 г., Украинская ССР, Ворошилов-
градская обл., Меловский р-н, с. Ше-
постовка, призв.: Меловский РВК, 
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
СОЛОВЬЕВ Виктор Александрович,
род.: 1923 г., г. Москва, призв., Со-
кольнический РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
СОЛУЯНОВ Анатолий Иванович, род.:
1923 г., Ивановская обл., Владимир-
ский р-н, п. 1-е Мая, ф. Оргтруд, при-
зв.: Владимирский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
СОРОКИН Николай Васильевич, род.:
1922 г., г. Москва, призв.: Таганский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
СОХОВ Мухаван, род.: 1908 г., Кабар-
дино-Балкарская АССР, г. Нальчик,
призв.: Нальчикский РВК, кр-ц, 283 СД,
18 февраля 1943 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Тшлыково,
перезах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
СТАРОДУМОВ Василий Иванович,
род.: 1909 г., Кировская обл., Верхо-
шижемский р-н, с. Среднее, призв.:
Верхошижемский РВК, кр-ц, 283 СД,
10 февраля 1943 г. умер и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Тшлыково,
перезах.: с. Троице-Бачурино, м-15.
СУББОТИН Николай Андреевич, род.:
1909 г., Горьковская обл., Большему-
рашкинский р-н, д. Сопка, призв.: Бор-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ТАТАРКИН Иван Серафимович, род.:
1920 г., Саратовская обл., Турковский
р-н, с. Трубичкино, призв.: Турковский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ТЕРАНИК Григорий Фадеевич, род.:
1918 г., Украинская ССР, Харьковская
обл., Бурлукский р-н, с. Развивко, при-
зв.: Бурлукский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:

Туль ская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ТЕРЕНКОВ Александр Иванович, род.:
1915 г., Московская обл., Волоколам-
ский р-н, Яропаевский с/с, призв.: Во-
локоламский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ТИХАНОВ Карп Тихонович, род.:
1912 г., Чувашская АССР, Аликовский
р-н, д. Новые Тертуши, призв.: Аликов-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ТКАЧЕНКО Петр Федорович, род.:
1914 г., Сталинградская (Волгоград-
ская) обл., Артемовский р-н, завод 
№ 2, призв.: Артемовский РВК, кр-ц,
283 СД, 13 февраля 1943 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-Ба-
чурино, м-15.
ТОЛСТОВ Дмитрий Андреевич, род.:
1911 г., Саратовская обл., Бакурский
р-н, с. Бакурск, призв.: Бакурский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ТОЛЧЕНОВ Николай Васильевич,
род.: 1909 г., Ивановская обл., Павлов-
ский р-н, д. Гладышево, призв.: Па-
вловский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ТРИФОНОВ Владимир Степанович,
род.: 1905 г., г. Самара (Куйбышев),
призв.: Дзержинский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ТРИФОНОВ Иван Яковлевич, род.:
1902 г., Горьковская обл., Вачский р-н,
д. Черновская, призв.: Вачский РВК,
кр-ц, 409 СП 137 СД, 12 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ТУЛУПОВ Василий Игнатьевич, род.:
1906 г., г. Самара (Куйбышев), призв.:
Куйбышевская обл., Чкаловский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ТУНЖАСАРОВ Иляс, род.: 1901 г., Ка-
захская ССР, призв.: Каргалинский
РВК, кр-ц, 283 СД, 18 февраля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-
Бачурино, м-15.
ТУПОНОСОВ Александр Кириллович,
род.: 1915 г., Куйбышевская обл., Пе-
тровский р-н, с. Сосновка, призв.: Пе-
тровский РВК, 4 января 1942 г. умер от
ран и зах.: Тульская обл., Чернский 
р-н, с. Кудиново, м-18.
ТУРУГИН Николай Михайлович, род.:
1911 г., Нижегородская (Горьковская)
обл., ст. Шеретки, призв.: Тахчевский
(Тоншаевский) РВК, старшина, 771 СП
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137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ТЮЛЫГИН Иван Сергеевич, род.:
1909 г., Молотовская (Пермская) обл.,
п. Юман, призв.: Красновишерский
РВК, ст. с-т, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
УДОЛОВ Павел Ефимович, род.:
1904 г., Московская обл., Малояросла-
вецкий р-н, д Кукушевка, призв.: Ма-
лоярославецкий РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
УТКИН Павел Васильевич, род.:
1923 г., Тульская обл., Куркинский р-н,
Русиновский с/с, д. Шалимово, кр-ц,
564 ОСБ 283 СД, 14 февраля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-
Бачурино, м-15.
ФАДЕЕВ Петр Павлович, род.: 1902 г.,
Куйбышевская обл., Пехшовский
(Шенталинский) р-н, призв.: Пехшов-
ский (Шенталинский) РВК, кр-ц, 409
СП 137 СД, 6 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н, 
п. Жизнь, м-19.
ФАРЗАЛИЕВ Расул Наджи, род.:
1914 г., Азербайджанская ССР, Хач-
масский р-н, с. Саят, призв.: Хачмас-
ский РВК, кр-ц, 283 СД, 13 февраля
1943 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Тшлыково, перезах.:
с. Троице-Бачурино, м-15.
ФЕДОСЕЕНКО Иосиф Евдокимович,
род.: 1900 г., Белорусская ССР, 
Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
с. В. Альданка, призв.: Жлобинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ФЕДОСОВ Игнат Сафонович, род.:
1901 г., Орловская обл., Мценский р-н,
д. Петровское, призв.: Мценский РВК,
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ФЕДОТОВ Александр Яковлевич,
род., 1922 г., Ленинградская обл., Пор-
ховский р-н, Волошевский с/с,
д. Мануйлово, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ФЕНТЯСОВ Дмитрий Матвеевич, род.:
1923 г., г. Москва, призв.: Кировский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ФИЛАТОВ Михаил Георгиевич, род.:
1907 г., Воронежская обл., Грязинский
р-н, призв.: г. Москва, Краснопреснен-
ский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 6 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ФИРСОВ Алексей Степанович, род.:
1923 г., Тамбовская обл., Моршанский
р-н, с. Кюково, призв.: Моршанский

РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ФРЕНОВСКИЙ Андрей Алексеевич,
род.: 1906 г., Пензенская обл., с. Чем-
бар, призв.: Октябрьский РВК, кр-ц,
409 СП 137 СД, 6 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
п. Жизнь, м-19.
ФРОЛОВ Иван Евсеевич, род.: 1902 г.,
Чкаловская обл., призв.: Акбулакский
РВК, кр-ц, 283 СД, 18 февраля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-
Бачурино, м-15.
ФРОЛОВ Николай Васильевич, род.:
1900 г, Рязанская обл., Данковский 
р-н, с. Перехваль, призв.: Данковский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ФРОЛОВ Степан Иванович, род.:
1908 г., г. Москва, призв.: Ленинград-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ХАИДОВ Садуло Баданович, род.:
1902 г., Азербайджанская ССР, Агдаш-
ский р-н, с. Пеки, призв.: Агдашский
РВК, кр-ц, 283 СД, 13 февраля 1943 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-
Бачурино, м-15.
ХАЙДУКОВ Сергей Васильевич, род.:
1923 г., Ивановская обл., Юрьево-
Польский р-н, с/з КИМ, призв.: Юрье-
во-Польский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД,
5 февраля 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Заводской
Хутор.
ХАНАФЕЕВ Хады Ханафеевич, род.:
1923 г., Татарская АССР, Казанская
обл., Оностаевский р-н, д. М. Булгар,
призв.: Тимраевский РВК, кр-ц, 771 СП
137 СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ХАРИТОНОВ Иван Харитонович, род.:
1905 г., рядовой, в январе 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский 
р-н., парк ст. Скуратово, м-29.
ХАРЬКОВ Михаил Александрович,
род.: 1907 г., Куйбышевская обл.,
Ульяновский р-н, с. Вышна, призв.:
Ульяновский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД,
11 февраля 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Кудиново,
м-18.
ХИСЛЯКОВ Ф. Яковлевич, род.:
1922 г., Башкирская АССР, Бижбуляк-
ский р-н, призв.: Бижбулякский РВК,
кр-ц, 283 СД, 13 февраля 1943 г. погиб
и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-Ба-
чурино, м-15.
ХОТИЕНКО Дмитрий Петрович, род.:
1910 г., Украинская ССР, Ворошилов-
градская обл., Марковский р-н, х. Пеш-
ровский, призв.: Марковский РВК, 
кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.

погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, д. Заводской Хутор.
ЦАПЕНКО Михаил Иосифович, род.:
Киевская обл., Узинский р-н, с. Михай-
ловка, призв.: Узинский РВК, кр-ц, 918
ДП, 3 января 1942 г. умер от ран и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, с. Куди-
ново, м-18.
ЦЫБУЛЬСКИЙ Владимир Борисович,
род.: 1921 г., г. Москва, призв.: Ленин-
градский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ЧЕКМАЕВ Михаил Иванович, род.:
1901 г., Мордовская АССР,
д. Стародевичье, призв.: Ельниковский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЧЕЛОНЧИ (Челонги) Сергей Леонтье-
вич, род.: 1909 г., Украинская ССР, Во-
рошиловградская обл., Старобельский
р-н, с/з им. Шевченко, призв.: Старо-
бельский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ЧЕМИЗОВ Егор Петрович, род.:
1904 г., Горьковская обл., Пильнин-
ский р-н, д. Рыкновка, призв.: Пиль-
нинский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 6
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ЧЕМРОВ Петр Семенович, род.:
1902 г., Горьковская обл., Пильнин-
ский р-н, д. Медяно, призв.: Пильнин-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ЧЕРВИДЧЕНКО Филипп Николаевич,
рядовой, 27 апреля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н, 
с. Тургенево, м-11.
ЧЕРЕТАЕВ Василий Павлович, род.:
1921 г., Московская обл., Орехово-Зу-
евский р-н, Озерецкое Торфо-пред-
притие, призв.: Орехово-Зуевский
РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ЧЕРНОГОРОВ Иван Васильевич, род.:
1917 г., Алтайский край, Смоленский
р-н, с. Катунское, призв.: Алтайский
край, Бийский р-н, Бийский РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Трофимович,
род.: 1919 г., рядовой, 31 декабря
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, с. Троицкое, м-5.
ЧИКАШИН Тимофей Федорович,
род. 1916 г., рядовой, 19 марта 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, с. Тургенево, м-11
ЧИКВИНЦЕВ Валентин Александро-
вич, род.: 1912 г., Кагановичская ж.д.,
ст. Гора Блайслатская, призв.: Сафро-
новский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
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февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ЧУВАНЕЙКИН Петр Игнатьевич, род.:
1913 г., Куйбышевская (Самарская)
обл., Барышский р-н, с. Алинтино, при-
зв.: Барышский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ШАРОПОВ Федор Васильевич, род.:
1914 г., Татарская АССР, Казанская
обл., В.-Услонский р-н, с. Н. Услонка,
призв.: Верхне-Услонский РВК, кр-ц,
771 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ШАТАЕВ Павел Васильевич, род.:
1903 г., Орловская (Липецкая) обл.,
Елецкий р-н, Пешуронский с/с, призв.:
Елецкий РВК, кр-ц, 283 СД, 13 февраля
1943 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Тшлыково, перезах.:
с. Троице-Бачурино, м-15.
ШЕВАРУХИН Иван Иванович, род.:
1914 г., Мордовская АССР, Теньгушев-
ский р-н, с. Теньгушево, призв.: Тень-
гушевский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5
февраля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ШЕВЧЕНКО Иван Аксентьевич, род.:
1922 г., Курская обл., призв.: Москов-
ская обл., Коломенский РВК, кр-ц, 409
СП 137 СД, 11 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н, 
п. Жизнь, м-19.
ШЕЛИН Николай Ермолаевич, род.:
1923 г., Ярославская обл., Переслав-
ский р-н, д. Кицгер, призв.: Переслав-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 фев-

раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ШЕШЕНОК Ефим Прокофьевич, род.:
1907 г., Украинская ССР, Черниговская
обл., Остерский р-н, с. Корпиловка,
призв.: Украинская ССР, Остерский
РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ШИЛЯКОВ Михаил Иванович, род.:
1912 г., Воронежская обл.. Уколовский
р-н, Расховерский с/с, призв.: Уколов-
ский РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.
ШИТКОВ Федор Михайлович, род.:
1905 г., Воронежская обл., Тимский р-
н, с. Поломецево, кр-ц, 771 СП 137 СД,
8 февраля 1942 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. Заводской
Хутор.
ШИШКОВ Иван Семенович, род.:
1914 г., Мордовская АССР, Темников-
ский р-н, с. Саров, призв.: Темников-
ский РВК, кр-ц, 409 СП 137 СД, 11 фев-
раля 1942 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Чернский р-н, п. Жизнь, м-19.
ШКРЕДА Егор Григорьевич, род.:
1904 г., Акмолинская (Северо-Каза-
хстанская) обл., Булаевский р-н, с. Но-
во-Дроново, призв.: Булаевский РВК,
кр-ц, 387 СД, 29 декабря 1941 г. погиб
и зах.: Тульская обл., Чернский р-н, с.
Тшлыково, перезах.: д. Полтево, м-8.
ШМИКИН Иван Андреевич, род.:
1898 г., Воронежская обл., Ново-Кали-
твенский р-н, с. Илановка, призв.: Гру-
зинская ССР, Зугдидский РВК, мл. с-т,
283 СД, 13 февраля 1943 г. погиб и

зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Тшлыково, перезах.: с. Троице-Ба-
чурино, м-15.
ЩУР Михаил Иванович, род.: 1913 г., 
г. Москва, призв.: Горьковская обл.,
Большемурашкинский РВК, кр-ц, 771
СП 137 СД, 8 февраля 1942 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Чернский р-н,
д. Заводской Хутор.
ЮЗВИЦКИЙ Михаил Михайлович,
род.: 1907 г., Мордовская АССР, Май-
дановский р-н, с. Ленмайдан, призв.:
Майдановский РВК, кр-ц, 771 СП 137
СД, 5 февраля 1942 г. погиб и зах.:
Тульская обл., Чернский р-н, д. За -
водской Хутор.
ЮКАНОВ Александр Сергеевич, род.:
1914 г., г. Москва, призв.: Октябрьский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 7 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЯКУШЕВ Никита Макарович, род.:
1913 г., Куйбышевская обл., Безенчук-
ский р-н, призв.: Безенчукский РВК,
кр-ц, 409 СП 137 СД, 5 февраля 1942 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Чернский
р-н, п. Жизнь, м-19.
ЯРОМИН Илья Владимирович, род.:
1921 г., Тамбовская обл., с. Егорьевка,
призв.: Орловская обл., Чибисовский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 8 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.
ЯШКИН Дмитрий Яковлевич, род.:
1923 г., Московская обл., Ногинский 
р-н, ст. Купавна, призв.: Ногинский
РВК, кр-ц, 771 СП 137 СД, 5 февраля
1942 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.

АБЛОМОВ Алексей Васильевич, рядо-
вой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
АГЕЕВ А. И., ст. л-т, в 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ясногорский р-н, 
с. Иваньково, м-4.
АНТОНОВ А. И., с-т, в 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ясногорский р-н,
с. Иваньково, м-4.

АФАНАСЬЕВ Алексей Григорьевич,
рядовой, в 1941 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., г. Ясногорск, м-1.
БАРАНОВ А. С., рядовой, в 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ясногорский
р-н, с. Иваньково, м-4.
БАЯЗИТОВ М. Х., рядовой, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ясногор-
ский р-н, с. Иваньково, м-4.
БЕЛЬСКИЙ Иван Иванович., рядовой,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
г. Ясногорск, м-1.

БИКЕТОВ Иван Васильевич., рядовой,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
г. Ясногорск, м-1.
БЛЮНКИН П. И., еф-р, в 1941 г. погиб
и зах.: Тульская обл., Ясногорский р-н,
с. Иваньково, м-4.
БУРЯКОВ Петр Абрамович, рядовой, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Яс-
ногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
ВОЛКОВ В. И., рядовой, в 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ясногорский
р-н, с. Иваньково, м-4.
ВОЛКОВ И. А., ст. с-т, в 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ясногорский р-н, 
с. Иваньково, м-4.
ГАДЕЕВ И. Т., мл. с-т, в 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ясногорский р-н, 
с. Иваньково, м-4.
ГАЛАНДАЧУК П. З., рядовой, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ясногор-
ский р-н, с. Иваньково, м-4.

ГАПАЕВ Алексей Николаевич, рядо-
вой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., г. Ясногорск, м-1.
ГОРДЕЕВ И. Т., рядовой, в 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ясногорский
р-н, с. Иваньково, м-4.
ГОРСТОВ Константин Васильевич, мл.
с-т, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., г. Ясногорск, м-1.
ДЕМЧЕНКО Дмитрий Андреевич, ря-
довой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
ДЕМЬЯНЕНКО Петр Павлович, рядо-
вой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
ДОРОХИН Иван Борисович, рядовой,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
г. Ясногорск, м-1.

ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН
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ДРЕСВЯННИКОВ Г. И., мл. с-т, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Яс-
ногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
ДУТОВ Василий Степанович, рядовой,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Ясногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
ДЬЯЧКОВ Степан Степанович, мл. л-т,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Ясногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
ЕШУРЕНСКИЙ Иван Иосифович, мл.
с-т, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
ЗАВИСНОВ Федор Спиридонович, ря-
довой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
ИСТОМИН Алексей Андреевич, мл. 
л-т, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., г. Ясногорск, м-1.
КАЗАНСКИЙ Андрей Иванович, кр-ц, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
г. Ясногорск, м-1.
КАРЛОВ А. И., рядовой, в 1941 г. погиб
и зах.: Тульская обл., Ясногорский р-н,
с. Иваньково, м-4.
КАРТОШКИН К. Н., рядовой, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ясногор-
ский р-н, с. Иваньково, м-4.
КЛЕТУХИН Михаил Иванович, мл. с-т,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Ясногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
КОЗКОВ Василий Тимофеевич, ст. с-т,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Ясногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
КОНДРАШОВ Николай Федорович,
рядовой, в 1941 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Ясногорский р-н, с. Ивань-
ково, м-4.
КОТОВ В. Н., рядовой, в 1941 г. погиб
и зах.: Тульская обл., Ясногорский р-н,
с. Иваньково, м-4.
КОШЕЛЕВ Федор Михайлович, мл. 
л-т, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
КРАВЧЕНКО К. Н., рядовой, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ясногор-
ский р-н, с. Иваньково, м-4.

КРУПИН (Крутин) Михаил Иосифович,
мл. с-т, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
КУЗНЕЦОВ Михаил Александрович,
рядовой, в 1941 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Ясногорский р-н, с. Ивань-
ково, м-4.
КУЗЬМИН Григорий Иванович, с-т, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Яс-
ногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
МЕШКОВ Николай Яковлевич, л-т, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
г. Ясногорск, м-1.
МОРЬЯСОВ П. М., рядовой, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ясногор-
ский р-н, с. Иваньково, м-4.
НАСЛЕДНИКОВ А. М., рядовой, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Яс-
ногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
НЕДОРОСЛЕВ Александр Алексеевич,
рядовой, в 1941 г. погиб и зах.: Туль-
ская обл., Ясногорский р-н, с. Ивань-
ково, м-4.
НОВИКОВ Василий Николаевич, мл. 
л-т, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., г. Ясногорск, м-1.
ОДИНОКОВ Федор Николаевич, рядо-
вой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., г. Ясногорск, м-1.
ОЧИРОВ Б., рядовой, в 1941 г. погиб и
зах.: Тульская обл., Ясногорский р-н, 
с. Иваньково, м-4.
ПАРФЕНОВ П. Д., еф-р, в 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ясногорский
р-н, с. Иваньково, м-4.
ПОГОДИН Павел Александрович, ря-
довой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
ПОЗДНЯКОВ А. В., рядовой, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ясногор-
ский р-н, с. Иваньково, м-4.
ПОНОМАРЕВ А. И., рядовой, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ясногор-
ский р-н, с. Иваньково, м-4.
РАМИШЕВСКИЙ Александр Андрее-
вич, рядовой, в 1941 г. погиб и зах.:

Тульская обл., Ясногорский р-н, 
с. Иваньково, м-4.
РЕДЬКИН Ф. А., рядовой, в 1941 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Ясногорский
р-н, с. Иваньково, м-4.
САНДИЯРОВ Иван Алексеевич, рядо-
вой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
СКОТНИКОВ Дмитрий Евгеньевич, ря-
довой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., г. Ясногорск, м-1.
СЫРОПЯТОВ Степан Иванович, с-т, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Яс-
ногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
ТКАЧЕНКО Федор Степанович, еф-р, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Яс-
ногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
ФЕДОНИН Иван Михайлович, с-т, в
1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., Яс-
ногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
ФЕДОСОВ Николай, ст. л-т, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., Ясногор-
ский р-н, с. Иваньково, м-4.
ХАЛИЩЕВ Хусаил, рядовой, в 1941 г.
погиб и зах.: Тульская обл., г. Ясно-
горск, м-1.
ХАТИНСКИЙ Феликс Петрович, май-
ор, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., г. Ясногорск, м-1.
ЧЕМЯКИН Никита Еремеевич, рядо-
вой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
ЧЕРТЫКОВ Захар Алексеевич, рядо-
вой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.
ЧУПАКИН Иван Емельянович, рядовой,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Ясногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
ШКАРУПА Федор Савельевич, мл. л-т,
в 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл.,
Ясногорский р-н, с. Иваньково, м-4.
ЯЛОВКО Григорий Андреевич, рядо-
вой, в 1941 г. погиб и зах.: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Иваньково,
м-4.



 

ÑÂÅÄÅÍÈß

 

î âîèíñêèõ çàõîðîíåíèÿõ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè íà 01.02.2012 ã.

¹¹

 

çàõî

 

-

 

ðîíå

 

-

 

íèé

 

Ìåñòî çàõîðîíåíèÿ

 

Âèä çàõîðîíåíèÿ

 

Êîëè÷åñòâî

 

çàõîðîíåííûõ

 

Îïèñàíèå ïàìÿòíèêîâ, ìåìîðèàëîâ

 

Âñåãî

 

â òîì

 

÷èñëå èç

 

-

 

âåñòíûå

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Çàðå÷åíñêèé ðàéîí ã. Òóëû

 

ã. Òóëà, Çàðå÷åíñêèé ð-í,

 

Ñïàññêîå êëàäáèùå

 

Íàäãðîáíàÿ

 

ñêóëüïòóðíàÿ

 

êîìïîçèöèÿ,

 

èíäèâèäóàëüíûå

 

ìîãèëû

 

490

 

490

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ æåíùèíîé

 

âîçëàãàþò âåíîê

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

490

 

490

 

Ïðèâîêçàëüíûé ðàéîí ã. Òóëû

 

ã. Òóëà, Ïðèâîêçàëüíûé ð-í,

 

ï. Ìèõàëêîâî, óë. Êàëóæñêàÿ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

46

 

9

 

Íàäãðîáèå èç ëèñòîâîé ñòàëè. Âåðõíÿÿ

 

÷àñòü íàäãðîáèÿ çàâåðøàåòñÿ

 

ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäîé

 

ã. Òóëà, Ïðèâîêçàëüíûé ð-í,

 

ï. Êîñàÿ Ãîðà, óë. Ãîðüêîãî,

 

ñêâåð ïåðåä ÄÊ Ìåòàëëóðãîâ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

72

 

25

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

118

 

34

 

Ïðîëåòàðñêèé ðàéîí ã. Òóëû

 

ã. Òóëà, Ïðîëåòàðñêèé ð-í,

 

ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü

 

×óëêîâñêîãî êëàäáèùà èì.

 

Äì. Ñàëóíñêîãî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

80

 

80

 

Ïàìÿòíèê — ÷åòûðåõãðàííàÿ

 

óñå÷åííàÿ ïèðàìèäà íà

 

òðåõñòóïåí÷àòîì ïîñòàìåíòå

 

ã. Òóëà, 8-é êì ðàçâèëêè äîðîã

 

íà ã. Íîâîìîñêîâñê è ÀÊ

 

«Òóëà÷åðìåò»

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

455

 

24

 

Ïàìÿòíèê èç äâóõ ôèãóð: âîèíà è

 

æåíùèíû

 

ã. Òóëà, Ïðîëåòàðñêèé ð-í,

 

Âåíåâñêîå øîññå, ïëîùàäü ó

 

çàâîäîóïðàâëåíèÿ ç-äà «Øòàìï»

 

èì. Â. Ë. Âàííèêîâà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

4

 

4

 

Áåòîííàÿ ñòåëà ñ áàðåëüåôíûì

 

èçîáðàæåíèåì ëèöà æåíùèíû, ëàäîíè

 

ñ ãîðÿùèì ïëàìåíåì, ÷àñòè òàíêà è

 

íàäïèñè

 

ã. Òóëà, þãî-çàïàäíàÿ ÷àñòü

 

Âñåõñâÿòñêîãî êëàäáèùà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

586

 

586

 

Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ — îáåëèñê

 

ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû ñ äâóìÿ

 

îðäåíàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

 

âîéíû è ìðàìîðíîé ïëèòîé ñ

 

âûñå÷åííûì òåêñòîì

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

1125

 

694



 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Ñîâåòñêèé ðàéîí ã. Òóëû

 

ã. Òóëà, Ñîâåòñêèé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå

 

Ìåìîðèàëüíûé

 

êîìïëåêñ âîèíñêîãî

 

çàõîðîíåíèÿ

 

îôèöåðîâ, ïîãèáøèõ

 

ïðè çàùèòå Òóëû è

 

óìåðøèõ îò ðàí â

 

ãîñïèòàëÿõ Òóëû â

 

1941—1945 ãã.

 

257

 

257

 

Â öåíòðå êîìïëåêñà — àëëåÿ, âäîëü

 

àëëåè — ïî ÷åòûðå ñ êàæäîé ñòîðîíû —

 

 ìåìîðèàëüíûå ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè

 

ïîãèáøèõ. Â êîíöå àëëåè — ïàìÿòíèê-

 

ìåìîðèàë, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé

 

ïîëóêðóã ñ áàðåëüåôàìè âîèíîâ, à

 

ïåðåä íèì ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà

 

æåíùèí, äåðæàùèõ ãèðëÿíäó öâåòîâ

 

ã. Òóëà, Ñîâåòñêèé ð-í,

 

Öåíòðàëüíûé ïàðê êóëüòóðû è îò

 

-

 

äûõà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

2

 

2

 

Îáåëèñê èç ÷åðíîãî ìðàìîðà ñ

 

ôàìèëèÿìè çàõîðîíåííûõ

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

259

 

259

 

Öåíòðàëüíûé ðàéîí ã. Òóëû

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í,

 

ñåâåðíàÿ îêðàèíà ï. Òðóäîâîé

 

Ñêóðàòîâñêîãî ïîñåëêîâîãî

 

Ñîâåòà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

80

 

4

 

Ïàìÿòíèê — ðàçâåðíóòîå çíàìÿ,

 

íèñïàäàþùåå íà ñîëäàòñêóþ êàñêó,

 

ñòåëà áåëîìðàìîðíàÿ

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í,

 

óë. Ñâåðäëîâà, 75. Òåððèòîðèÿ

 

øêîëû-èíòåðíàòà ¹

 

 3

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

5

 

3

 

Ãðàíèòíûé îáåëèñê

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, 50 ì

 

ñåâåðî-çàïàäíåå

 

ï. Ïåðâîìàéñêèé (Èâàíîâñêèå

 

äà÷è) Ìåíäåëååâñêîãî ïîññîâåòà

 

Âîèíñêîå êëàäáèùå

 

351

 

223

 

Ñêóëüïòóðíûå ãðóïïû «Ñîëäàò è ìàòü,

 

âîçëàãàþùàÿ âåíîê» è «Ìàòðîñ è

 

ìàòü, âîçëàãàþùàÿ âåíîê»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå, ê çàïàäó îò

 

öåðêâè

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà ïàðòèçàíà

 

Ïàâëîâà Àëåêñàíäðà

 

1

 

1

 

Ïàìÿòíèê ñ íàäïèñüþ: «Øóðèêó

 

Ïàâëîâó — 14-ëåòíåìó

 

ïàðòèçàíó, êàçíåííîìó íåìåöêèìè

 

ôàøèñòàìè»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå, âëåâî îò

 

âõîäà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà êîìèññàðà

 

Òóëüñêîãî ðàáî÷åãî

 

ïîëêà Àãååâà Ã. À.

 

1

 

1

 

Ìðàìîðíûé ïàìÿòíèê ñ íàäïèñüþ:

 

«Çäåñü ïîõîðîíåí ïåðâûé êîìèññàð

 

Òóëüñêîãî ðàáî÷åãî ïîëêà Ãåðîé

 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àãååâ Ãðèãîðèé

 

Àíòîíîâè÷, ïîãèáøèé ïðè çàùèòå

 

ãîðîäà Òóëû 31.X.1941 ãîäà»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå, âëåâî îò

 

âõîäà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà Ãåðîÿ

 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Áåëÿåâà Â. À.

 

1

 

1

 

Ïàìÿòíèê ñ íàäïèñüþ: «Âå÷íàÿ

 

ñëàâà — Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Áåëÿåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷.

 

Ðîäèëñÿ — 1914. Ïîãèá — 1947»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå, âëåâî îò

 

âõîäà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà Ãåðîÿ

 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Çàéöåâà Ä. À.

 

1

 

1

 

Áåòîííàÿ óðíà ñ ïðàõîì ïîãèáøåãî è

 

ìðàìîðíûé ïàìÿòíèê ñ íàäïèñüþ:

 

«Âå÷íàÿ ñëàâà Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî

 

Ñîþçà ìàéîðó Çàéöåâó Äìèòðèþ

 

Àëåêñàíäðîâè÷ó. Ðîäèëñÿ â 1918 ã.

 

Ïîãèá â 1944 ã.»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå, âïðàâî îò

 

âõîäà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà Ãåðîÿ

 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Êàðïîâà Ñ. Ô.

 

1

 

1

 

Ïàìÿòíèê ñ íàäïèñüþ: «Âå÷íàÿ ñëàâà

 

Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ìàéîðó

 

Êàðïîâó Ñåðãåþ Ôåäîðîâè÷ó

 

9/X 191

 

2 —

 

25/IX 1943 ã.»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå, âïðàâî îò

 

âõîäà

 

Èíäèâèäóàëüíûå

 

ìîãèëû: ìàéîðà

 

Ëàïòåâà Ï. Ï.,

 

êîìèññàðà

 

Áîãîìîëîâà È. ß.,

 

êîìèññàðà

 

Òàðàñîâà À. À.,

 

èíñòðóêòîðà

 

Äàâûäîâà

 

4

 

4

 

Ïàìÿòíèê ñ íàäïèñüþ: «Ìàðò 1942 ã.

 

Âå÷íàÿ ñëàâà ãåðîÿì, ïàâøèì â áîÿõ

 

ïðè îáîðîíå ã. Òóëû»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå, âïðàâî îò

 

âõîäà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà Ãåðîÿ

 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Øàìðàÿ Ì. Ñ.

 

1

 

1

 

Ïàìÿòíèê ñ íàäïèñüþ: «25/II 1905 —

 

15/II 1942 ã. Êîìàíäèð ãâàðäåéñêîãî

 

ñòðåëêîâîãî ïîëêà Ãåðîé Ñîâåòñêîãî

 

Ñîþçà ãâàðäèè êàïèòàí Øàìðàé Ì. Ñ.»

 

— 68 —



 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå, âïðàâî îò

 

âõîäà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà Ãåðîÿ

 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Ïèðîæêîâà Á. Ã.

 

1

 

1

 

Ìðàìîðíûé ïàìÿòíèê ñ íàäïèñüþ:

 

«Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Ïèðîæêîâ Áîðèñ Ãðèãîðüåâè÷. Ðîäèëñÿ

 

â 1917 ã., ãåðîè÷åñêè ïîãèá â áîðüáå ñ

 

íåìåöêèì ôàøèçìîì 4.09.1942 ã.»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, Âñåõ

 

-

 

ñâÿòñêîå êëàäáèùå, âïðàâî îò

 

âõîäà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà Ãåðîÿ

 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Âîëêîâà Å. Ô.

 

1

 

1

 

Ïàìÿòíèê ñ íàäïèñüþ: «Ãîðÿ÷î

 

ëþáèìîìó ñûíó è áðàòó Ãåðîþ

 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âîëêîâó Åâãåíèþ

 

Ôåäîðîâè÷ó. Ðîäèëñÿ 12/III 1924 ã.

 

Ïîãèá 3/VI 1945 ã.»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í,

 

Ñêóðàòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà, ñò.

 

ßñíàÿ Ïîëÿíà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà ìë.

 

ëåéòåíàíòà

 

Äîëãèõ Í. È.

 

1

 

1

 

Ïàìÿòíèê ñ áàðåëüåôîì âçëåòàþùåãî

 

ñàìîëåòà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,

 

äîñêîé ñ íàäïèñüþ: «Âå÷íàÿ ñëàâà

 

ãåðîÿì, ïàâøèì â áîÿõ çà ñâîáîäó è

 

íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû»

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í,

 

Ñêóðàòîâñêèé ïîññîâåò, ñò. ßñíàÿ

 

Ïîëÿíà, þ.-â. 500 ì â Ìàëèíîâîé

 

çàñåêå

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà ë-òà

 

Òåðïóãîâà Ï. Ì.

 

1

 

1

 

Îáåëèñê ñî çâåçäîé íà âåðõóøêå

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, ï.

 

Ñåâåðíûé Ñêóðàòîâñêîãî

 

ïîññîâåòà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà

 

1

 

—

 

Îáåëèñê ñî çâåçäîé íà âåðõóøêå

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, þãî-

 

âîñòî÷íàÿ ñòîðîíà Âñåõñâÿòñêîãî

 

êëàäáèùà

 

Âîèíñêèé ó÷àñòîê

 

êëàäáèùà

 

1447

 

1447

 

Äâà ñêóëüïòóðíûõ ïàìÿòíèêà «Ñîëäàò è

 

ìàòðîñ», «Ìàòü âîçëàãàåò âåíîê íà

 

ïàìÿòíèê âîèíó». Îáîðóäîâàíû 19

 

êîðòîâ áðàòñêèõ ìîãèë, íà êîðòû

 

óëîæåíû 19 ïëèò ñ ÷óãóííûìè

 

ëàâðîâûìè âåíêàìè. Ïåðåä êîðòàìè

 

óñòàíîâëåíû 12 æ/á ïëèò, íà íèõ

 

óêðåïëåíû 48 ìðàìîðíûõ äîñîê ñ

 

ôàìèëèÿìè âîèíîâ

 

ã. Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í,

 

âîñòî÷íàÿ ñòîðîíà Âñåõñâÿòñêîãî

 

êëàäáèùà

 

Âîèíñêèé ó÷àñòîê

 

êëàäáèùà

 

2197

 

2197

 

×åòûðåõãðàííûé 8-ìåòðîâûé îáåëèñê,

 

â âåðõíåé ÷àñòè êîòîðîãî óêðåïëåíà

 

ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà, â íèæíåé ÷àñòè

 

áðîíçîâûé ùèò è ìå÷. Îáîðóäîâàíû 14

 

êîðòîâ áðàòñêèõ ìîãèë, ïåðåä êîòîðûìè

 

óñòàíîâëåíû 20 æ/á ïëèò ñ

 

óêðåïëåííûìè íà íèõ 86 ìðàìîðíûìè

 

äîñêàìè ñ ôàìèëèÿìè âîèíîâ

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

4095

 

3888

 

ã. Àëåêñèí è Àëåêñèíñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. Àëåêñèí, ìèêðîðàéîí «Áîð»,

 

ãîðîäñêîå êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

îê. 160

 

138

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñî

 

ñòîÿùåé ðÿäîì äåâî÷êîé ñ öâåòàìè

 

2.

 

ã. Àëåêñèí, ïëîùàäü Ïîáåäû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

îê. 300

 

261

 

Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ — âîèí â

 

ïëàù-ïàëàòêå è ñ àâòîìàòîì.

 

Ìîãèëüíûé õîëì îáðàìëåí ìðàìîðíîé

 

ïëèòîé. Íà ïëîùàäè çàææåí Âå÷íûé

 

îãîíü

 

3.

 

ã. Àëåêñèí-4, óë. Þæíàÿ, íà

 

òåððèòîðèè Äîìà êóëüòóðû

 

çàâîäà «Òÿæïðîìàðìàòóðà»

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

îê. 100

 

78

 

Ïàìÿòíèê — ÷åòûðåõñòóïåí÷àòûé

 

êîíóñîîáðàçíûé îáåëèñê, óâåí÷àííûé

 

îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñ

 

ìåìîðèàëüíûé äîñêîé

 

4.

 

ã. Àëåêñèí-5 (ìèêðîðàéîí

 

«Ïåòðîâêà»). Â ïàðêå

 

Àëåêñèíñêîãî îïûòíî-

 

ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà, íà

 

áåðåãó ð. Îêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

108

 

15

 

Âîñüìèãðàííûé ÷óãóííûé îáåëèñê,

 

óâåí÷àííûé îòëèòûì èç ñòàëè

 

îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

 

5.

 

ã. Àëåêñèí-5 (ìèêðîðàéîí

 

«Ïåòðîâêà») Â ïàðêå

 

Àëåêñèíñêîãî îïûòíî-

 

ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà, íà

 

áåðåãó ð. Îêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

14

 

4

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ îáíàæåííîé

 

ãîëîâîé â ïëàù-ïàëàòêå ñ àâòîìàòîì

 

6.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, âîñòî÷íàÿ

 

îêðàèíà ä. Ïóøêèíî

 

Ìè÷óðèíñêîãî ñåëüñîâåòà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 46

 

46

 

Ïàìÿòíèê — âîèí â øèíåëè ñ íåïîêðû

 

-

 

òîé ãîëîâîé è êàñêîé â ðóêå
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1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, â 400 ì þæíåå

 

ñ. Áîëüøîå Ñàââàòååâî

 

Ñîëîïåíñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà,

 

â áûâøåì øêîëüíîì ïàðêå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 43

 

43

 

Ïàìÿòíèê — âîèí â ïëàù-ïàëàòêå ñ

 

íåïîêðûòîé ãîëîâîé è êàñêîé â ðóêå

 

8.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, Ñïàñ-

 

Êîíèíñêèé ñåëüñêèé Ñîâåò,

 

ä. Äàíèëîâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 189

 

189

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ îáíàæåííîé

 

ãîëîâîé è êàñêîé â ðóêå

 

9.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, Øåëåïèíñêèé

 

ñåëüñêèé Ñîâåò, ä. Êëåøíÿ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 160

 

160

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ ìàòü,

 

ïðåêëîíèâøàÿ êîëåíî ïåðåä ïðàõîì

 

ïîãèáøèõ

 

10.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, ñ. Ïîïîâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

138

 

92

 

Ïàìÿòíèê — âîèí â ïëàù-ïàëàòêå ñ

 

íåïîêðûòîé ãîëîâîé è àâòîìàòîì â

 

ðóêàõ

 

11.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, ä. Áîòíÿ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

îê. 300

 

202

 

Ïàìÿòíèê — âîèí â øèíåëè ñî

 

ñêëîíåííîé íåïîêðûòîé ãîëîâîé è

 

êàðàáèíîì â ðóêàõ

 

12.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í,

 

ï. Íîâîãóðîâñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

îê. 250

 

189

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ íåïîêðûòîé

 

ãîëîâîé â ïëàù-ïàëàòêå,

 

îïóñòèâøèéñÿ íà ëåâîå êîëåíî. Ïåðåä

 

ïàìÿòíèêîì — ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà ñ

 

ôàìèëèÿìè çàõîðîíåííûõ

 

13.

 

ã. Àëåêñèí, ìèêðîðàéîí «Áîð»,

 

ãîðîäñêîå êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

2

 

2

 

Îáåëèñê öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû,

 

óâåí÷àííûé çâåçäîé

 

14.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, ï. Êîëîñîâî,

 

öåíòðàëüíàÿ àëëåÿ ïàðêà

 

ãèäðîìåòòåõíèêóìà

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà ë-òà

 

Ëîïóõèíà È. À.

 

1

 

1

 

Ïèðàìèäàëüíûé îáåëèñê. Ôîòîãðàôèÿ

 

è ôàìèëèÿ çàõîðîíåííîãî

 

15.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, Áóíûðåâñêàÿ

 

ñåëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ,

 

ä. Ìÿñîåäîâî

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà ñò. ë-òà

 

Àëåøå÷êèíà Ï. Õ.

 

1

 

1

 

Íàäãðîáèå â âèäå âåðòèêàëüíî

 

ñòîÿùåé êàìåííîé ïëèòû, îòäåëàííîé

 

îáëèöîâî÷íîé ïëèòêîé ÷åðíîãî öâåòà

 

ñ ôîòîãðàôèåé ïîãèáøåãî

 

16.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, ï. Àâàíãàðä

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 9

 

9

 

Îáåëèñê ñ çàîñòðåííîé

 

ïèðàìèäàëüíîé âåðõóøêîé. Ââåðõó —

 

ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà

 

17.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, ä. Ãóðîâî,

 

Íîâîãóðîâñêîå ñåëüñêîå

 

êëàäáèùå

 

Èíäèâèäóàëüíàÿ

 

ìîãèëà ìë. ñ-òà

 

Åëèñòðàòîâà Ã. Â.

 

1

 

1

 

Ñòåëà â âèäå âåðòèêàëüíî ñòîÿùåé

 

ïëèòû èç ãðàíèòíîé êðîøêè ñ

 

ôîòîãðàôèåé ïîãèáøåãî íà

 

êåðàìè÷åñêîé ïëàñòèíå

 

18.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, ä. Ñïàñ-Êîíèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

41

 

27

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì, äâå

 

ñòåëû

 

19.

 

Àëåêñèíñêèé ð-í, c. Áîðèñîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

19

 

2

 

              —

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

ñâ. 1882

 

1460

 

Àðñåíüåâñêèé ðàéîí

 

1.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, â öåíòðå ñåëà

 

Ìàíàåíêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 538

 

538

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñî çíàìåíåì

 

2.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, îêðàèíà

 

ä. Ðûäàíü

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 105

 

105

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà.

 

Ó îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà

 

ìåìîðèàëüíûå ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

3.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, íà

 

ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå ä. Àðàíû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 284

 

284

 

Ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà — þíîøà è

 

äåâóøêà ñ àâòîìàòàìè. Ó îñíîâàíèÿ

 

ïàìÿòíèêà — ìåìîðèàëüíàÿ ïëèòà ñ

 

ôàìèëèÿìè çàõîðîíåííûõ

 

4.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, íà

 

òåððèòîðèè ïèîíåðëàãåðÿ, â

 

ëåñó ï. Ìîùåâñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 454

 

249

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñî çíàìåíåì

 

è àâòîìàòîì. Ó îñíîâàíèÿ

 

ïàìÿòíèê

 

à 

 

— ìåìîðèàëüíûå ïëèòû ñ

 

ôàìèëèÿìè çàõîðîíåííûõ

 

5.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ó ðàçâèëêè

 

äîðîã â óðî÷èùå Ìîùåíîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 224

 

62

 

Ñêóëüïòóðíûé áàðåëüåô ñ èçîáðà

 

-

 

æåíèåì ïàðòèçàíà ñ àâòîìàòîì.

 

Ó îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà

 

ìåìîðèàëüíàÿ ïëèòà ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ 
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6.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ä. Õëîïîâî,

 

íà òåððèòîðèè Ñòðèêèíñêîé

 

áîëüíèöû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 1920

 

400

 

Ïàìÿòíèê — æåíùèíà ñ âåíêîì è

 

ðåáåíêîì è ñîëäàò áåç ãîëîâíîãî

 

óáîðà ñ îïóùåííûì çíàìåíåì

 

7.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, îêðàèíà

 

ä. Êîðûòèíêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 271

 

271

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà

 

8.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ä. Ïîëÿíû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 648

 

648

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà

 

9.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ñ. Êîìàðåâî,

 

ó øêîëû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 128

 

49

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà.

 

Ó îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà

 

ìåìîðèàëüíûå ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

10.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, öåíòð

 

ä. Ãîëóáî÷êè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 232

 

232

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì â ðóêàõ. Ó îñíîâàíèÿ

 

ïàìÿòíèêà ìåìîðèàëüíûå ïëèòû ñ

 

ôàìèëèÿìè çàõîðîíåííûõ

 

11.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ä. Ëàçû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 208

 

52

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà. Ó

 

îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà ìåìîðèàëüíûå

 

ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè çàõîðîíåííûõ

 

12.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ï. Áîðåö

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 31

 

31

 

Ïàìÿòíèê — æåíùèíà è ñîëäàò ñ

 

âåíêîì. Ó îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà

 

ìåìîðèàëüíûå ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

13.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ñ. Òðîèöêîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 89

 

89

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà. Ó

 

îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà —

 

ìåìîðèàëüíàÿ ïëèòà ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

14.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, â öåíòðå

 

ï. Àðñåíüåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 398

 

398

 

Ãðàíèòíûé ïàìÿòíèê — ìîíóìåíò, íà

 

êîòîðîì çàíåñåíû ôàìèëèè

 

çàõîðîíåííûõ

 

15.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, â ëåñó, 800 ì

 

îò ï. Öåíòðàëüíûé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 112

 

112

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è

 

ñîëäàò. Ó îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà

 

ìåìîðèàëüíàÿ ïëèòà ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

16.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ä. Áàíäèêè,

 

ñåëüñêîå êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 131

 

123

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ïîäíÿòûì ââåðõ

 

àâòîìàòîì. Ó îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà

 

ìåìîðèàëüíàÿ ïëèòà ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

17.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í,

 

ä. Äåðþæêèíî, ãðàæäàíñêîå

 

êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 28

 

28

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ìàëü÷èêîì. Ó

 

îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà —

 

ìåìîðèàëüíàÿ ïëèòà ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

18.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, 0,5 êì

 

çàïàäíåå ä. Ïåñî÷íîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 238

 

229

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ïîäíÿòûì ââåðõ

 

àâòîìàòîì. Ó îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà

 

ìåìîðèàëüíàÿ ïëèòà ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

19.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ä. Êîëîäåçè,

 

ñåëüñêîå êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 14

 

14

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

20.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, îêðàèíà

 

ä. Áóòûðêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 191

 

191

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñî çíàìåíåì è

 

êàñêîé â ðóêå

 

21.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, 0,5 êì

 

ñåâåðíåå ï. Êðàñíûé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 358

 

358

 

Ñêóëüïòóðíûé ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñî

 

çíàìåíåì è êàñêîé â ðóêå

 

22.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, 1 êì

 

çàïàäíåå ä. Íèæíèå Ðîñòîêè â

 

ëåñó

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 273

 

235

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ïîäíÿòûì ââåðõ

 

àâòîìàòîì. Ó îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà —

 

ìåìîðèàëüíûå ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

23.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, 2 êì þæíåå

 

ä. Êîðûòèíêà, ëåñíîå îçåðî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

ñâ. 637

 

637

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ïîäíÿòûì ââåðõ

 

àâòîìàòîì. Ó îñíîâàíèÿ ïàìÿòíèêà

 

ìåìîðèàëüíûå ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

24.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ï. Êðàñíàÿ

 

Çàðÿ

 

Îäèíî÷íàÿ ìîãèëà

 

Áàáóøêèí È. Ã.

 

1

 

1

 

               —

 

25.

 

Àðñåíüåâñêèé ð-í, ä. Áóòûðêè

 

Îäèíî÷íàÿ ìîãèëà

 

Øåâíèê

 

1

 

1

 

               —

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

7514

 

5340
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1

 

2

 

3

 

4

 

5
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Áåëåâñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. Áåëåâ, öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü

 

èì. 25 Îêòÿáðÿ, ñêâåð

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

121

 

95

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

2.

 

ã. Áåëåâ, þãî-çàïàäíàÿ ÷àñòü,

 

ñêâåð

 

Îäèíî÷íàÿ ìîãèëà

 

Ãåðîÿ ÑÑÑÐ

 

Çàõàðîâà Â. Ï.

 

1

 

1

 

Îáåëèñê ïèðàìèäàëüíîé ôîðìû,

 

çàâåðøàþùèéñÿ ïÿòèêîíå÷íîé

 

çâåçäîé. Íàäïèñü: «Çàõàðîâ Âàñèëèé

 

Ãðèãîðüåâè÷ — Ãåðîé Ñîâåòñêîãî

 

Ñîþçà»

 

3.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ãîðîäíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

96

 

96

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

4.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñ. Ïîãîðåëîå

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

104

 

83

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì

 

5.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñ. Æóêîâî

 

8 áðàòñêèõ ìîãèë

 

151

 

142

 

Â öåíòðå óñòàíîâëåí ñêóëüïòóðíûé

 

ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è âîèí

 

6.

 

Áåëåâñêèé ð-í, çàïàäíåå

 

ä. Áåðåãîâàÿ

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

423

 

297

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

7.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñ. Ñåìåíîâñêîå,

 

ó÷àñòîê ãðàæäàíñêîãî êëàäáèùà

 

10 áðàòñêèõ ìîãèë

 

161

 

136

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì

 

8.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñ. Ñåìåíîâñêîå,

 

çàïàäíàÿ îêðàèíà

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

216

 

216

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

9.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñ. Áîëîòî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

95

 

81

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì

 

10.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Êñòèùè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

160

 

160

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

11.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Áåðåçîâî,

 

ãðàæäàíñêîå êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

81

 

72

 

Ïàìÿòíèê — äâà âîèíà

 

12.

 

Áåëåâñêèé ð-í, öåíòð ä. Áàêèíî

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

288

 

279

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

13.

 

Áåëåâñêèé ð-í,, ä. Æåëåçíèöà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

362

 

362

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

14.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Áóäîãîâèùè,

 

òåððèòîðèÿ Áóäîãîâèùåíñêîé

 

øêîëû

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

321

 

321

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà ñ

 

âåíêîì è âîèí ñî çíàìåíåì

 

15.

 

Áåëåâñêèé ð-í, âîñòî÷íåå

 

ä. Âåëè÷íà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

782

 

782

 

Ïàìÿòíèê — âîèí

 

16.

 

Áåëåâñêèé ð-í, çàïàäíåå

 

ä. Ãîðáóíîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

384

 

78

 

Ïàìÿòíèê — êîëåíîïðåêëîíåííàÿ

 

ñêîðáÿùàÿ ìàòü è âîèí

 

17.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Õîäûêèíî,

 

êëàäáèùå

 

18 áðàòñêèõ ìîãèë

 

180

 

113

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

18.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Çàéöåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

1140

 

1140

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

19.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñ. Ñíûõîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

75

 

72

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

20.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñåâåðî-çàïàäíàÿ

 

îêðàèíà ä. Êóðàêîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

177

 

156

 

Äâà ïàìÿòíèêà — âîèí ñ àâòîìàòîì è

 

âîèí ñî çíàìåíåì

 

21.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Êî÷åðîâî

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

141

 

141

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

22.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ìèøåíñêîå,

 

âîñòî÷íàÿ îêðàèíà

 

3 áðàòñêèå ìîãèëû

 

124

 

124

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

23.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ôåäèíñêîå,

 

ñåâåðíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

141

 

123

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì

 

24.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ôåäèíñêîå,

 

îêîëî øêîëû

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

125

 

89

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

25.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Íîâûå Äîëüöû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

195

 

194

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è

 

âîèí ñî çíàìåíåì

 

26.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Áàøêèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

301

 

301

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì

 

27.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Óòêèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

626

 

626

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì

 

28.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ïðîíèíî

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

258

 

213

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è

 

âîèí ñî çíàìåíåì

 

29.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Áîãäàíîâî, ñàä

 

øêîëû

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

140

 

28

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

30.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ñòðåøíåâî,

 

ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ îêðàèíà

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

111

 

36

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì
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31.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñ. Ðîâíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

229

 

229

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è âîèí

 

32.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñ. Ðîâíî, ñàä

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

256

 

73

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì

 

33.

 

Áåëåâñêèé ð-í, îêðàèíà

 

ä. ×åðåìîøíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

416

 

404

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è

 

âîèí ñî çíàìåíåì

 

34.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ðåòþíü

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

600

 

159

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

35.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Äîëáèíî,

 

ñåâåðíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

179

 

179

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

36.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Äîëáèíî,

 

þæíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

357

 

337

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

37.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Òàðàòóõèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

315

 

315

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è

 

âîèí ñî çíàìåíåì

 

38.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ñóõî÷åâî,

 

þæíàÿ îêðàèíà

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

290

 

188

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì

 

39.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ãàìîâî,

 

þæíàÿ îêðàèíà

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû

 

143

 

126

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

40.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ñ. Äàâûäîâî

 

24 áðàòñêèå ìîãèëû

 

227

 

25

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

41.

 

Áåëåâñêèé ð-í, ä. Ïîëåâàÿ,

 

ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

15

 

3

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

42.

 

ã. Áåëåâ, Òðîèöêîå êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

669

 

648

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

43.

 

ã. Áåëåâ, öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü

 

èì. 25 Îêòÿáðÿ

 

Îäèíî÷íàÿ ìîãèëà

 

ïîëê. Çàòîíñêîãî

 

Ì. Í.

 

1

 

1

 

Ìðàìîðíûé îáåëèñê ñ íàäïèñüþ

 

«Ïîëêîâíèê Çàòîíñêèé Ìèõàèë

 

Íèêîëàåâè÷»

 

44.

 

ã. Áåëåâ, Êóðãàí áåññìåðòèÿ     

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà 

 

97

 

22

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

11275

 

9267

 

Áîãîðîäèöêèé ðàéîí

 

1.

 

Áîãîðîäèöêèé ð-í, 2,5 êì ñåâåðî-

 

çàïàäíåå ã. Áîãîðîäèöêà

 

Êóðãàí Áåññìåðòèÿ,

 

áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

173

 

173

 

Êóðãàí çåìëÿíîé, íàñûïíîé. Îáëîæåí

 

âîêðóã ãðàíèòíûìè ïëèòàìè. Ñ ôàñàä

 

-

 

íîé ñòîðîíû ïàííî è íèøà, ãäå çàìóðî

 

-

 

âàíà êíèãà ñ ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ

 

âîèíîâ è óñòàíîâëåí Âå÷íûé Îãîíü

 

2.

 

ã. Áîãîðîäèöê, ãîðîäñêîé ñàä

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

57

 

57

 

Ïàìÿòíèê — ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà

 

«Ñêîðáÿùèå âîèíû», îáåëèñê â âèäå 4-

 

ãðàííîé óñå÷åííîé ïèðàìèäû. Ó ïîäíî

 

-

 

æèÿ îáåëèñêà ìðàìîðíàÿ ïëèòà ñ

 

ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ

 

3.

 

Áîãîðîäèöêèé ð-í, ïàðê

 

êóëüòóðû è îòäûõà

 

ï. Òîâàðêîâñêèé, ó ñåâåðî-

 

âîñòî÷íîé ñòåíû êëóáà

 

èì. Âîðîâñêîãî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

21

 

21

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è

 

âîèí

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

251

 

251

 

Âåíåâñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. Âåíåâ, ãîðîäñêîå êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

339

 

205

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ äåâî÷êîé

 

2.

 

Âåíåâñêèé ð-í, ä. Àíèøèíî,

 

çàïàäíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

99

 

22

 

Ìðàìîðíûé ïîñòàìåíò ñî ñêóëüïòóðîé

 

æåíùèíû

 

3.

 

Âåíåâñêèé ð-í, ä. Êóêóé, þãî-

 

çàïàäíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

12

 

12

 

Ïàìÿòíèê — êîìïîçèöèÿ èç äâóõ

 

æåíñêèõ ôèãóð, ïðîòÿãèâàþùèõ ðóêè ê

 

ñòèëèçîâàííîìó èçîáðàæåíèþ äåðåâà

 

ìåæäó ôèãóðàìè

 

4.

 

Âåíåâñêèé ð-í, ä. Ãðûçëîâî,

 

ñåâåðíàÿ ÷àñòü

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

84

 

54

 

Ïàìÿòíèê — òðåõñòóïåí÷àòûé

 

ñòèëîáàò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà

 

ñòèëèçîâàííàÿ ôèãóðà æåíùèíû

 

5.

 

Âåíåâñêèé ð-í, 800 ì ñåâåðíåå

 

ä. Ãðèáîâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

30

 

24

 

Ïàìÿòíèê — âîèí

 

6.

 

Âåíåâñêèé ð-í, ï. Ìîðäâåñ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

186

 

79

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è

 

âîèí

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

750

 

396
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Âîëîâñêèé ðàéîí

 

1.

 

Âîëîâñêèé ð-í, ï. Âîëîâî,

 

óë. Ëåíèíà, ñêâåð

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

123

 

123

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì â ðóêàõ

 

2.

 

Âîëîâñêèé ð-í, ï. Âîëîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

37

 

25

 

Îáåëèñê ñ ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäîé íà

 

âåðøèíå

 

3.

 

Âîëîâñêèé ð-í, ä. Òóðäåé, íà

 

òåððèòîðèè ñêâåðà Äîìà êóëüòóðû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

117

 

75

 

Ïàìÿòíèê — äâà âîèíà âîçëàãàþò âåíîê

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

277

 

223

 

ã. Äîíñêîé

 

1.

 

ã. Äîíñêîé, ïë. èì. Ëåíèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

47

 

45

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ ìàòü è âîèí ñ

 

îáíàæåííîé ãîëîâîé

 

2.

 

ã. Äîíñêîé, ï. Áîáðèê-Ãîðà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

147

 

144

 

Ïàìÿòíèê èç äâóõ ôèãóð âîèíîâ,

 

Âå÷íûé Îãîíü, íà ìðàìîðíîé ïëèòå

 

ôàìèëèè çàõîðîíåííûõ âîèíîâ

 

3.

 

ã. Äîíñêîé, ã. Ñåâåðî-Çàäîíñê,

 

îêîëî Äîìà êóëüòóðû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

16

 

16

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì, â êàñêå

 

è c ïîäíÿòîé ëåâîé ðóêîé

 

4.

 

ã. Äîíñêîé, ï. øàõòû 19

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

73

 

73

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ îáíàæåííîé

 

ãîëîâîé

 

5.

 

ã. Äîíñêîé, ï. Çàäîíñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

47

 

24

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñ

 

îáíàæåííîé ãîëîâîé. Íà ìðàìîðíîé

 

ïëèòå ôàìèëèè çàõîðîíåííûõ âîèíîâ

 

6.

 

ã. Äîíñêîé, ï. Êîìñîìîëüñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

180

 

172

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí. Íà 6

 

ìðàìîðíûõ ïëèòàõ ôàìèëèè

 

çàõîðîíåííûõ âîèíîâ

 

7.

 

ã. Äîíñêîé, ï. Ðóäíåâ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

270

 

265

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ îáíàæåííîé

 

ãîëîâîé. Íà ìðàìîðíîé ïëèòå ôàìèëèè

 

çàõîðîíåííûõ âîèíîâ

 

8.

 

ã. Äîíñêîé, ï. Ïîäëåñíûé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

147

 

140

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñ

 

ðåáåíêîì. Íà ìðàìîðíîé ïëèòå

 

ôàìèëèè çàõîðîíåííûõ âîèíîâ

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

927

 

879

 

Äóáåíñêèé ðàéîí

 

1.

 

Äóáåíñêèé ð-í, ï. Äóáíà         Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

117

 

95

 

Îáåëèñê, ïåðåä íèì äâå ìðàìîðíûå

 

ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ

 

2.

 

Äóáåíñêèé ð-í, ä. Áðåäèõèíî, ãðàæäàíñêîå êëàäáèùå

 

5

 

5

 

Îáåëèñê, ñâåðõó çâåçäà. Ìåìîðèàëüíàÿ

 

äîñêà ñ ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

122

 

100

 

Åôðåìîâñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. Åôðåìîâ, ãîðîäñêîé ñêâåð

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

221

 

204

 

Ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà — âîèí ñ

 

àâòîìàòîì â ðóêå è ïðèëüíóâøàÿ ê íåìó

 

æåíùèíà-ìàòü

 

2.

 

ã. Åôðåìîâ, íà âûåçäå èç ãîðîäà

 

ïî øîññå íà ã. Òóëó

 

Êóðãàí Áåññìåðòèÿ

 

17

 

3

 

Çåìëÿíîé êóðãàí ñ ìåòàëëè÷åñêèì

 

øïèëåì. Ðÿäîì íà ïîñòàìåíòå òàíê Ò-34

 

3.

 

ã. Åôðåìîâ, ãîðîäñêîå êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

545

 

542

 

Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ — íà

 

ïîñòàìåíòå ïåðåä ñòåëîé âîèí â ïëàù-

 

ïàëàòêå è ñ àâòîìàòîì

 

4.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. Øêèëåâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

42

 

14

 

Ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà — âîèí â øèíåëè

 

ñî çíàìåíåì è êàñêîé â ðóêàõ, ðÿäîì

 

æåíùèíà ñ âåíêîì â ðóêàõ

 

5.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. Êðóãëèêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

5

 

4

 

Ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà — äâà âîèíà â

 

ïëàù-ïàëàòêàõ ñ àâòîìàòîì è âåíêîì

 

6.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. ßðîñëàâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

13

 

5

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ øèíåëüþ

 

â ïðàâîé ðóêå è ñ êàñêîé — ëåâîé

 

7.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. Áóðåëîìû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

41

 

41

 

Ïàìÿòíèê — âîèí â ïëàù-ïàëàòêå

 

ñ ïèëîòêîé â ðóêå

 

8.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. Ëóãîâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

26

 

19

 

Ïàìÿòíèê — ôèãóðà âîèíà ñ

 

îáíàæåííîé ãîëîâîé

 

9.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. Ìåäîâàÿ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

9

 

8

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò, â îäíîé ðóêå

 

êàñêà, â äðóãîé ïðèñïóùåííîå çíàìÿ

 

10.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. Ïîæèëèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

24

 

19

 

Ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà — âîèí ñî

 

çíàìåíåì è æåíùèíà ñ âåíêîì
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11.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ñ. Äóáèêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

24

 

24

 

Ïàìÿòíèê — âîèí â ïëàù-ïàëàòêå,

 

â ïðàâîé ðóêå ïðèñïóùåííîå çíàìÿ, â

 

ëåâîé — êàñêà

 

12.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. Çàðå÷üå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

89

 

18

 

Ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà — âîèí è

 

æåíùèíà. Ìðàìîðíàÿ ïëèòà ñ

 

ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ

 

13.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. Øèëîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

20

 

20

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò â ïëàù-ïàëàòêå, â

 

ïðàâîé ðóêå çíàìÿ, â ëåâîé — àâòîìàò

 

14.

 

Åôðåìîâñêèé ð-í, ä. Ëîáàíîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

33

 

33

 

Ïàìÿòíèê — âîèí-ìàòðîñ ñ

 

ðàçâåðíóòûì çíàìåíåì

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

1109

 

954

 

Çàîêñêèé ðàéîí

 

1.

 

Çàîêñêèé ð-í, ï. Çàîêñêèé, ïàðê

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

74

 

74

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò. Ìåìîðèàëüíàÿ

 

äîñêà ñ ôàìèëèÿìè çàõîðîíåííûõ

 

2.

 

Çàîêñêèé ð-í, ä. Òåðÿåâî,

 

ñåâåðíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

3

 

3

 

Ïàìÿòíèê — æåíùèíà ñ âåíêîì

 

â ðóêàõ

 

3.

 

Çàîêñêèé ð-í, ä. Ïîëåíîâî,

 

ìóçåé èì. Ïîëåíîâà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

7

 

7

 

Êàìåííûé ñêóëüïòóðíûé ïàìÿòíèê

 

ñ íàäïèñüþ: «Çäåñü áûë îñòàíîâëåí

 

âðàã â íîÿáðå 1941 ãîäà»

 

4.

 

Çàîêñêèé ð-í, ä. Ñèìîíîâî,

 

çàïàäíàÿ îêðàèíà, ñêâåð

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

50

 

42

 

Ïàìÿòíèê — äâà ñîëäàòà

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

134

 

126

 

Êàìåíñêèé ðàéîí

 

1.

 

Êàìåíñêèé ð-í,

 

ñ. Àðõàíãåëüñêîå, þãî-çàïàäíàÿ

 

îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

308

 

161

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

â ðóêå, âîçëàãàþùèé âåíîê.

 

Ìðàìîðíàÿ äîñêà ñ òåêñòîì: «Âå÷íàÿ

 

ñëàâà ãåðîÿì, ïàâøèì â áîÿõ çà

 

ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü íàøåé

 

Ðîäèíû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

 

âîéíå 1941—1945 ãã.»

 

2.

 

Êàìåíñêèé ð-í, ï. Ìîë÷àíîâî,

 

ñåâåðî-çàïàäíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

3

 

—

 

Êîíóñîîáðàçíûé îáåëèñê ñ íàäïèñüþ

 

«Âå÷íàÿ ïàìÿòü ãåðîÿì, ïàâøèì

 

â áîÿõ çà ñâîáîäó íàøåé Ðîäèíû

 

â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

 

1941—1945 ãã.»

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

311

 

161 

 

Êèìîâñêèé ðàéîí

 

1.

 

Êèìîâñêèé ð-í, ä. Èâàíüêîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

37

 

18

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò è ñêîðáÿùàÿ

 

æåíùèíà

 

2.

 

Êèìîâñêèé ð-í, ä. Õèòðîâùèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

24

 

24

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

3.

 

Êèìîâñêèé ð-í, ñ. Áó÷àëêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

3

 

1

 

Ïèðàìèäàëüíûé îáåëèñê è ïàìÿòíèê —

 

 âîèí è æåíùèíà íàä ìîãèëîé 

 

4.

 

Êèìîâñêèé ð-í, ñ. Ãðàíêè,

 

çàïàäíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

34

 

24

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò è ñêîðáÿùàÿ

 

æåíùèíà

 

5.

 

Êèìîâñêèé ð-í, ñ. Ãðàíêè,

 

âîñòî÷íàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

15

 

1

 

Îáåëèñê, óñòàíîâëåííûé íà

 

ïîñòàìåíòå è çàâåðøåííûé çâåçäîé

 

6.

 

Êèìîâñêèé ð-í, ñ. Êðàñíîïîëüå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

116

 

116

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ïðèñïóùåííûì

 

çíàìåíåì

 

7.

 

Êèìîâñêèé ð-í, ï. Åïèôàíü

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

396

 

247

 

Ïèðàìèäàëüíûé ïàìÿòíèê ñ

 

ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäîé íà âåðøèíå, íà

 

ïåðåäíåé ÷àñòè — îðäåí Ïîáåäû è

 

ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà
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1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

8.

 

Êèìîâñêèé ð-í, ã. Êèìîâñê, þãî-

 

âîñòî÷íàÿ îêðàèíà,

 

Êàðà÷åâñêèé ëåñ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

156

 

113

 

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ, íà âåðõíåé

 

ïëîùàäêå — ñòåëà ñ ôðàãìåíòàìè

 

âîåííîñëóæàùèõ íåñêîëüêèõ ðîäîâ

 

âîéñê, íà ñðåäíåé ïëîùàäêå —

 

Âå÷íûé îãîíü è 2 áðàòñêèå ìîãèëû. Íà

 

íèæíåé ïëîùàäêå — ñòåëà â ïàìÿòü

 

âîèíîâ, ïîãèáøèõ çà îñâîáîæäåíèå

 

ã. Êèìîâñêà

 

9.

 

Êèìîâñêèé ð-í, ñåâåðî-

 

âîñòî÷íàÿ îêðàèíà ä. Ðåíåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

389

 

307

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ïðèñïóùåííûì

 

çíàìåíåì

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

1170

 

851

 

Êèðååâñêèé ðàéîí

 

1.

 

Êèðååâñêèé ð-í, ä. Áûêîâêà, þãî-

 

âîñòî÷íàÿ îêðàèíà

 

Êóðãàí Áåññìåðòèÿ.

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

477

 

90

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà âûïîëíåíà â âèäå

 

êóðãàíà, íà íåì âîçâûøàåòñÿ

 

ïèðàìèäàëüíûé 5-ìåòðîâûé ñòàëüíîé

 

øïèëü. Êóðãàí îïîÿñàí

 

æåëåçîáåòîííûì êîëüöîì. Íàä

 

êîëüöîì ïî îêðóæíîñòè ðàñïîëîæåíû

 

ìðàìîðíûå ïëèòû ñ èìåíàìè ïàâøèõ

 

çàùèòíèêîâ Êèðååâñêîãî ðàéîíà

 

2.

 

ã. Êèðååâñê, ìåìîðèàëüíûé

 

ñêâåð

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

509

 

35

 

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé

 

èç ïðÿìîóãîëüíîãî áåòîííîãî

 

ìîíîëèòíîãî îñíîâàíèÿ, áåòîííîé

 

ñòåíû, ãîëîâû ñêîðáÿùåãî âîèíà.

 

Â öåíòðå îñíîâàíèÿ çàææåí Âå÷íûé

 

îãîíü

 

3.

 

Êèðååâñêèé ð-í, ã. Ëèïêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

41

 

20

 

Ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà ñîâåòñêèõ

 

âîèíîâ è Âå÷íûé îãîíü. Çà

 

ñêóëüïòóðíîé ãðóïïîé óñòàíîâëåíà

 

ìîíîëèòíàÿ ñòåíà ñ ôàìèëèÿìè

 

ïîãèáøèõ

 

4.

 

Êèðååâñêèé ð-í, ã. Áîëîõîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

178

 

107

 

Îáåëèñê è ñêóëüïòóðû ñîâåòñêèõ

 

âîèíîâ

 

5.

 

Êèðååâñêèé ð-í, ï. Øâàðö

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

183

 

124

 

Îáåëèñê è ñêóëüïòóðà ñêîðáÿùåé

 

ìàòåðè

 

6.

 

Êèðååâñêèé ð-í, ä. Ñåðãèåâñêîå,

 

þæíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

303

 

20

 

Ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà — ñêîðáÿùàÿ

 

ìàòü ñ ñûíîì

 

7.

 

Êèðååâñêèé ð-í, ï. Áîðîäèíñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

12

 

7

 

Ïàìÿòíèê — æåíùèíà ñ çàææåííûì

 

ôàêåëîì

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

1703

 

403

 

Êóðêèíñêèé ðàéîí

 

1.

 

Êóðêèíñêèé ð-í, ä. ×óäíîâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

60

 

13

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà

 

ñ âåíêîì è âîèí ñî çíàìåíåì

 

2.

 

Êóðêèíñêèé ð-í, ï. Êóðêèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

127

 

41

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà

 

è âîèí áåç ãîëîâíîãî óáîðà

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

187

 

54

 

Ëåíèíñêèé ðàéîí

 

1.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, ñ. Àëåøíÿ, 1 êì

 

âîñòî÷íåå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

19

 

19

 

Ñòåëà

 

2.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, 1 êì ñåâåðî-

 

çàïàäíåå ä. Á. Åëîâàÿ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

24

 

16

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

æåíùèíà ñ âåíêîì

 

3.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, ä. Âàðôîëîìååâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

63

 

63

 

               —

 

4.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, þãî-âîñòî÷íåå

 

ñ. Âîëûíöåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

280

 

19

 

Ìåòàëëè÷åñêèé îáåëèñê

 

öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû ñî çâåçäîé

 

5.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, â öåíòðå

 

ä. Ãåîðãèåâñêîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

130

 

21

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà è

 

ñîëäàò ñî ñíÿòîé êàñêîé
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1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

6.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, ä. Ãîñòååâêà,

 

þãî-çàïàäíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

66

 

26

 

Íàäãðîáèå èç ãðàíèòà 2 

 

1 ì

 

7.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, ñ. Çàéöåâî, ñåâ.

 

îïóøêà ïàðêà, â 50 ì

 

îò ñåëüñêîãî êëóáà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

35

 

32

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà

 

8.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, â öåíòðå

 

ä. Êèøêèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

50

 

3

 

Íàäãðîáèå èç áåòîíà ñ ìåìîðèàëüíîé

 

äîñêîé èç ÷óãóíà

 

9.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, â öåíòðå

 

ñ. Ëóòîâèíîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

67

 

17

 

Ïàìÿòíèê — ôèãóðà ñîëäàòà

 

10.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, ï. Ëåíèíñêèé,

 

âîñòî÷íåå öåíòðàëüíîé

 

ðàéîííîé áîëüíèöû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

153

 

153

 

Ïàìÿòíèê — âîèí, ïîääåðæèâàþùèé

 

ðàíåíîãî òîâàðèùà

 

11.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, â öåíòðå

 

ä. Íèæíåå Åëüêèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

59

 

59

 

Ïàìÿòíèê — êîëåíîïðåêëîíåííàÿ

 

æåíùèíà ñî ñòîÿùèì ìàëü÷èêîì

 

12.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, ä. Ïåòåëèíî,

 

ó ÷àñîâíè ïñèõèàòðè÷åñêîé

 

áîëüíèöû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

203

 

33

 

Íàäãðîáèå èç áåòîíà ñ

 

âìîíòèðîâàííîé ìåìîðèàëüíîé äîñêîé

 

13.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, â öåíòðå

 

ï. Ïëåõàíîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

31

 

31

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ ïîíèêøåé ãîëîâîé

 

è àâòîìàòîì â ðóêàõ

 

14.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, þæíåå

 

ä. Ñåâðþêîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

42

 

42

 

Ïàìÿòíèê — êîëåíîïðåêëîíåííûé

 

ñîëäàò

 

15.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, ä. Ñòðóêîâî,

 

þæíåå Ñòðóêîâñêîé íà÷àëüíîé

 

øêîëû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

80

 

41

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ïîíèêøåé

 

ãîëîâîé

 

16.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, ó Âåíåâñêîãî

 

øîññå, âîñòî÷íåå ñ. Òîðõîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

329

 

88

 

Ïàìÿòíèê — ñêóëüïòóðà äâóõ ñîëäàò

 

17.

 

Ëåíèíñêèé ð-í, â öåíòðå

 

ä. Áàðñóêè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

22

 

14

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò è ìàëü÷èê

 

18. 

 

Ëåíèíñêèé ð-í, ï. Èíøèíñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

62

 

62

 

           —

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

1715

 

740

 

Íîâîìîñêîâñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. Íîâîìîñêîâñê, Ïàðê Ïîáåäû,

 

Óðâàíñêèé ëåñ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

162

 

162

 

Ìîãèëà îáëèöîâàíà ãðàíèòíûìè

 

ïëèòàìè. Çàâåðøàåòñÿ ñêóëüïòóðîé

 

Ðîäèíû-ìàòåðè, îáðàìëåííîé

 

ýëëèïòè÷åñêîé àðêîé — îðåîëîì

 

ñâÿòîñòè

 

2.

 

ã. Íîâîìîñêîâñê, ñêâåð Äîìà

 

êóëüòóðû ÃÐÝÑ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

15

 

15

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

3.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í, ä. Ìàëîå

 

Êîëîäåçíîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

60

 

60

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

è æåíùèíà-ìàòü

 

4.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ìèðà,

 

ñêâåð ïîñ. øàõòû 26

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

9

 

9

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî ñêëîíåííûì

 

çíàìåíåì è æåíùèíà ñ ðåáåíêîì

 

è âåíêîì

 

5.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ï. Øèðèíñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

12

 

11

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì

 

è ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà

 

6.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í, ã. Íî

 

-

 

âîìîñêîâñê, âî äâîðå ó

 

çäàíèÿ îòäåëà èíæ.-ñòðîèò.

 

èçûñêàíèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

12

 

2

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ âèíòîâêîé

 

è ìàòðîñ ñ ïðèñïóùåííûì çíàìåíåì

 

7.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í, ä. Óðâàíêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

17

 

11

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ âåíêîì

 

8.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ä. Êíÿãèíèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

15

 

12

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ âèíòîâêîé è

 

ìàòðîñ ñ ïðèñïóùåííûì çíàìåíåì

 

9.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ä. Ïðîõîðîâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

33

 

8

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ âåíêîì

 

10.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ï. Ìàëèíîâñêèé (øàõòà ¹

 

 31)

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

17

 

16

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ âèíòîâêîé è

 

ìàòðîñ ñ ïðèñïóùåííûì çíàìåíåì

 

11.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ä. Êëþ÷åâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

18

 

6

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ âåíêîì

 

12.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ñ. Áîðîçäèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

14

 

—

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ âåíêîì
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1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

13.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ä. Çíàìåíêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

6

 

—

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ âåíêîì

 

14.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í, ï. Êðàñíûé

 

Áîãàòûðü

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

130

 

2

 

Îáåëèñê ñ êðàñíîé çâåçäîé è

 

ìåìîðèàëüíîé äîñêîé

 

15.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ñ. Ãðåìÿ÷åå (ä. Íîâèêè)

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

223

 

215

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ âåíêîì

 

16.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í, ä. Ïåòðîâî-

 

Èçáèùè

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

57

 

53

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ îáíàæåííîé

 

ãîëîâîé è ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà ñ

 

áóêåòîì öâåòîâ

 

17.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í, ñ. Ñïàññêîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

283

 

283

 

Êîìïîçèöèÿ ìåìîðèàëà — ïüåäåñòàë

 

ñ âûñå÷åííûìè ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ

 

âîèíîâ, íà ïüåäåñòàëå — êîìïîçèöèÿ

 

èç ìåòàëëà è Âå÷íîãî îãíÿ

 

18.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ä. Áåðåçîâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

116

 

116

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ îïóùåííûì

 

çíàìåíåì

 

19.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í, ä. Íîâî-

 

ßêîâëåâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

201

 

111

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ âèíòîâêîé

 

20.

 

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

 

ñ. Îñàíîâî, ñåëüñêîå êëàäáèùå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

32

 

11

 

Îáåëèñê èç áåòîíà ñ âûñå÷åííûìè

 

ñ 4-õ ñòîðîí ëèöàìè âîèíîâ

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

1432 

 

1103

 

Îäîåâñêèé ðàéîí

 

1.

 

Îäîåâñêèé ð-í, ï. Îäîåâ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

303

 

229

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

æåíùèíà, âîçëàãàþùàÿ âåíîê

 

2.

 

Îäîåâñêèé ð-í, ä. ×åíöîâû

 

Äâîðû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

116

 

25

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

àâòîìàòîì

 

3.

 

Îäîåâñêèé ð-í, ä. ßõîíòîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

43

 

40

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

æåíùèíà, âîçëàãàþùàÿ âåíîê

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

462

 

294

 

Ïëàâñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. Ïëàâñê, óë. Êîììóíàðîâ,

 

ãîðîäñêîé ñêâåð

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

98

 

98

 

Ïàìÿòíèê — âîèí, ñòîÿùèé íà

 

êîëåíÿõ, ñ îïóùåííûì çíàìåíåì è

 

ñêîðáÿùàÿ ìàòü ñ ðåáåíêîì íà ðóêàõ

 

2.

 

ã. Ïëàâñê, óë. Êîììóíàðîâ,

 

ó çäàíèÿ ñðåäíåé øêîëû ¹

 

 2

 

Ìåìîðèàëüíûé

 

êîìïëåêñ. Áðàòñêàÿ

 

ìîãèëà

 

378

 

378

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñî çíàìåíåì è

 

æåíùèíà, âîçëàãàþùàÿ âåíîê.

 

Ìåìîðèàëüíûå ïëèòû ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ âîèíîâ. Áðîíçîâûé

 

áþñò äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Á. Ô. Ñàôîíîâà

 

3.

 

Ïëàâñêèé ð-í, çàïàäíàÿ ÷àñòü

 

ñòàíöèè Ãîðáà÷åâî Ìîñêîâñêîé

 

æ. ä.

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

130

 

130

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ êàñêîé â ðóêå

 

4.

 

Ïëàâñêèé ð-í, ñ. Íîâî-

 

Íèêîëüñêîå, þãî-âîñòî÷íàÿ

 

÷àñòü

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

296

 

35

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ îïóùåííûì

 

çíàìåíåì, ñòîÿùèé íà êîëåíÿõ

 

5.

 

Ïëàâñêèé ð-í, ñ. Ñêîðîäíîå, þãî-

 

çàïàäíàÿ ÷àñòü ãðàæäàíñêîãî

 

êëàäáèùà

 

2 áðàòñêèå ìîãèëû è

 

îäèíî÷íîå

 

çàõîðîíåíèå

 

53

 

28

 

Äâà îáåëèñêà: êîíóñîîáðàçíûé è

 

ïðÿìîóãîëüíûé ìåòàëëè÷åñêèé, íà

 

êîòîðîì âûáèòà ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà

 

6.

 

ã. Ïëàâñê

 

Êóðãàí Ñëàâû.

 

Ìîãèëà

 

Íåèçâåñòíîãî

 

ñîëäàòà

 

1

 

—

 

Â þæíîé ñòîðîíå Êóðãàíà Ñëàâû —

 

ìîãèëà Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà,

 

ïîãèáøåãî ïðè îñâîáîæäåíèè

 

ã. Ïëàâñêà. Ñëåâà îò Âå÷íîãî îãíÿ —

 

ìåòàëëè÷åñêàÿ ôèãóðà âîèíà. Ñïðàâà

 

îò Âå÷íîãî îãíÿ — ìåìîðèàëüíûå

 

äîñêè ñ èìåíàìè ïëàâ÷àí — Ãåðîåâ

 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

956

 

669
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1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Ñóâîðîâñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. Ñóâîðîâ, ñêâåð Äâîðöà

 

êóëüòóðû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

21

 

21

 

Êîìïëåêñ ñîñòîèò èç áàðåëüåôíîãî

 

èçîáðàæåíèÿ ëèö ïàðòèçàíà,

 

ïåõîòèíöà, ëåò÷èêà è ñòåëû, ó

 

ïîäíîæèÿ êîòîðîé óñòàíîâëåíà

 

ãîðåëêà Âå÷íîãî îãíÿ â ôîðìå çâåçäû

 

2.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í, ã. ×åêàëèí,

 

ãîðîäñêîå êëàäáèùå íà þæíîé

 

îêðàèíå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

80

 

75

 

Ïîñòàìåíò â âèäå ñòåëû ñ

 

áàðåëüåôíûì èçîáðàæåíèåì ëèö

 

ëåò÷èêà, ìîðÿêà, òàíêèñòà, ïåõîòèíöà

 

è ñêóëüïòóðà «Ñêîðáÿùàÿ ìàòü»

 

3.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í, ã. ×åêàëèí,

 

ãîðîäñêîé ñêâåð

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

5

 

5

 

Çàõîðîíåíèå èìååò ÷åòûðå ìîãèëû ñ

 

îäèíàêîâûìè 4-ãðàííûìè

 

êîíóñîîáðàçíûìè îáåëèñêàìè,

 

óâåí÷àííûìè ïÿòèêîíå÷íûìè

 

çâåçäàìè

 

4.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í, ñêâåð

 

ï. Õàíèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

85

 

78

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñî

 

çíàìåíåì è æåíùèíà ñ âåíêîì

 

5.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í, ï. Ïåñî÷åíñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

8

 

8

 

Ïàìÿòíèê — êîëåíîïðåêëîíåííûé

 

âîèí, òðè îáåëèñêà: ëåò÷èêàì-

 

èñòðåáèòåëÿì Ëàñêèíó Í. Þ.,

 

Ñìèðíîâó Â. Â., òðåòèé îáåëèñê

 

áåçûìÿííûé

 

6.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í, ñò. Íîâàÿ

 

×åðåïåòü

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

102

 

32

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñ âåíêîì

 

7.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í, ñåâåðíàÿ

 

îêðàèíà ñ. Ìàðêîâî, âîèíñêèé

 

ó÷àñòîê êëàäáèùà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

12

 

9

 

×åòûðåõãðàííûé îáåëèñê ñ

 

ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäîé íà âåðøèíå

 

8.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í, ñ. Êèïåòü,

 

ïðèøêîëüíûé ó÷àñòîê

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

7

 

7

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí

 

9.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í, ä. Ìàëÿòèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

25

 

25

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

10.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í,

 

ñ. Ïåñêîâàòñêîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

39

 

25

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñ

 

àâòîìàòîì. Ñëåâà — ìåìîðèàëüíàÿ

 

ïëèòà ñ ôàìèëèÿìè æèòåëåé äåðåâíè,

 

ïîãèáøèõ â ãîäû âîéíû

 

11.

 

Ñóâîðîâñêèé ð-í, êëàäáèùå

 

ñ. Äàëüíå-Ðóñàíîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

8

 

3

 

Îáåëèñê ñ ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäîé

 

íàâåðõó

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

392

 

288

 

Òåïëî-Îãàðåâñêèé ðàéîí

 

1.

 

Òåïëî-Îãàðåâñêèé ð-í,

 

öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ï. Òåïëîå, â

 

ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

1018

 

238

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ ìàòü. Âå÷íûé

 

îãîíü â ôîðìå ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäû

 

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè

 

2.

 

Òåïëî-Îãàðåâñêèé ð-í,

 

ä. Ðàåâêà, ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ

 

îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

132

 

83

 

Áðîíçîâûé ñêóëüïòóðíûé ïàìÿòíèê —

 

ñêîðáÿùàÿ ìàòü ñ ðåáåíêîì

 

3.

 

Òåïëî-Îãàðåâñêèé ð-í,

 

ñ. Ïîêðîâñêîå, ñåâåðî-

 

âîñòî÷íàÿ îêðàèíà, ó êîìïëåêñà

 

ïîãèáøèì çåìëÿêàì

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

27

 

14

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà,

 

ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà èç ìðàìîðà ñ

 

íàäïèñüþ

 

4.

 

Òåïëî-Îãàðåâñêèé ð-í, ä. Ñóõîé

 

Ðó÷åé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

80

 

20

 

Ïàìÿòíèê — ìàòü ñ ðåáåíêîì,

 

ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà

 

5.

 

Òåïëî-Îãàðåâñêèé ð-í, öåíòð

 

ä. Áðîäèëîâêà, 200 ì îò

 

ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

2

 

—

 

Ñêóëüïòóðà âîèíà ñ àâòîìàòîì.

 

Ìðàìîðíàÿ äîñêà ñ íàäïèñüþ

 

6.

 

Òåïëî-Îãàðåâñêèé ð-í, çàïàäíàÿ

 

îêðàèíà ñ. Áîëüøå-Îãàðåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

2

 

—

 

Ìåìîðèàëüíûé ìðàìîðíûé  îáåëèñê ñ

 

ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäîé â âåðõíåé ÷àñòè

 

7.

 

Òåïëî-Îãàðåâñêèé ð-í,

 

ï. Ãîðüêîâñêèé, â ñêâåðå ó Äîìà

 

êóëüòóðû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

2

 

—

 

Íàäãðîáèå èç êèðïè÷à è öåìåíòà.

 

Â åãî âåðõíåé ÷àñòè âûñå÷åíà

 

ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà ñ ëàâðîâîé

 

âåòâüþ, â íèæíåé — ìðàìîðíàÿ äîñêà

 

ñ íàäïèñüþ

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

1263

 

355

 

— 79 —



 

1

 

2
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Óçëîâñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. Óçëîâàÿ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

357

 

70

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì è

 

îáåëèñê èç êðàñíîãî ãðàíèòà â âèäå

 

âåðòèêàëüíî ïîäíÿòîãî çíàìåíè.

 

Ïåðåä çàõîðîíåíèåì — áðîíçîâàÿ

 

ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà è Âå÷íûé îãîíü

 

2.

 

Óçëîâñêèé ð-í, ä. Êàìåíêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

42

 

2

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ æåíùèíà

 

è âîèí

 

3.

 

Óçëîâñêèé ð-í, ä. Òîðáååâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

12

 

5

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

4.

 

Óçëîâñêèé ð-í, ä. Êðóòîé Âåðõ

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

142

 

52

 

Ïàìÿòíèê — âîèí è ñêîðáÿùàÿ

 

æåíùèíà

 

5.

 

Óçëîâñêèé ð-í, ä. Îãàðåâêà,

 

çàïàäíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

92

 

19

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

6.

 

Óçëîâñêèé ð-í, ñ. Ñìîðîäèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

160

 

40

 

×åòûðåõãðàííûé îáåëèñê ñ ãðóïïîâîé

 

ñêóëüïòóðîé — ñêîðáÿùèå âîèí,

 

æåíùèíà è ìóæ÷èíà, âîçëàãàþùèå

 

âåíîê. Ïåðåä ìîãèëîé —

 

ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà, â êîòîðîé ãîðèò

 

Âå÷íûé îãîíü

 

7.

 

Óçëîâñêèé ð-í, ä. Äóáîâîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

112

 

93

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

8.

 

Óçëîâñêèé ð-í, ä. Ïåñòîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

4

 

4

 

Ñòåëà ñ áàðåëüåôîì âîèíà è

 

ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

921

 

285

 

×åðíñêèé ðàéîí

 

1.

 

×åðíñêèé ð-í, ä. Ïîïîâêà, þãî-

 

çàïàäíàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

47

 

47

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ ìàòü ñ

 

âîèíîì ïîä çíàìåíåì, âîçëàãàþùèå

 

âåíîê

 

2.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Ëèïèöû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

61

 

53

 

Ïàìÿòíèê — êîëåíîïðåêëîíåííûé

 

ñîëäàò ñî çíàìåíåì

 

3.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Á. Ñêóðàòîâî,

 

ñàä Á.-Ñêóðàòîâñêîé øêîëû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

80

 

32

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ êàñêîé è

 

ïàëüìîâîé âåòâüþ

 

4.

 

×åðíñêèé ð-í, îêðàèíà

 

ä. Ïîëçèêîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

146

 

146

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí. Âíóòðè

 

îãðàäû — ïÿòü ìîãèëüíûõ õîëìîâ

 

5.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Òðîèöêîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

323

 

126

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò è æåíùèíà ïîä

 

çíàìåíåì, âîçëàãàþùèå âåíîê

 

6.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Àðõàíãåëüñêîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

54

 

54

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ êàñêîé â ðóêå

 

7.

 

×åðíñêèé ð-í, ä. Áóëû÷è

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

128

 

72

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò è æåíùèíà ïîä

 

çíàìåíåì, âîçëàãàþùèå âåíîê

 

8.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Ïîëòåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

1173

 

1173

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ êàñêîé â ðóêå.

 

Ñïðàâà è ñëåâà îò ïàìÿòíèêà

 

óñòàíîâëåíû ùèòû ñî ñïèñêîì âîèíîâ

 

9.

 

×åðíñêèé ð-í, ï. ×åðíü

 

Âîèíñêîå êëàäáèùå

 

378

 

378

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò è æåíùèíà ïîä

 

çíàìåíåì, âîçëàãàþùèå âåíîê

 

10.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Ìàëîå

 

Ñêóðàòîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

334

 

334

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ðåáåíêîì è

 

àâòîìàòîì. Ñ îáåèõ ñòîðîí îò

 

ïàìÿòíèêà — ìåìîðèàëüíûå

 

ìåòàëëè÷åñêèå äîñêè ñ ôàìèëèÿìè

 

çàõîðîíåííûõ

 

11.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Òóðãåíåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

1074

 

892

 

Ïàìÿòíèê — ïÿòü ìîãèëüíûõ õîëìîâ,

 

ïî ñòîðîíàì äâå ìåòàëëè÷åñêèå äîñêè

 

ñ ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ, â öåíòðå —

 

ôèãóðà ñîëäàòà

 

12.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Âåëüå-

 

Íèêîëüñêîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

55

 

14

 

Îáåëèñê ñî çâåçäîé íà âåðøèíå

 

13.

 

×åðíñêèé ð-í, ä. Ñëîáîäêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

90

 

60

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ïðèñïóùåííûì

 

çíàìåíåì

 

14.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Ïëîòèöèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

120

 

104

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ äåâî÷êîé

 

15.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Òðîèöå-

 

Áà÷óðèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

87

 

87

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ êàñêîé è

 

ïàëüìîâîé âåòâüþ
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1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

16.

 

×åðíñêèé ð-í, ï. Çâåçäà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

301

 

109

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ ðåáåíêîì

 

17.

 

×åðíñêèé ð-í, ä. Øåëàìîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

67

 

60

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ ðåáåíêîì è

 

àâòîìàòîì

 

18.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Êóäèíîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

216

 

216

 

Ïàìÿòíèê — âîèí è æåíùèíà

 

âîçëàãàþò âåíîê

 

19.

 

×åðíñêèé ð-í, ï. Æèçíü

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

72

 

72

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

20.

 

×åðíñêèé ð-í, ï. Ïîäáåðåçîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

100

 

81

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

21.

 

×åðíñêèé ð-í, ä. Àíäðååâêà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

8

 

8

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ ïîäíÿòûì ââåðõ

 

àâòîìàòîì

 

22.

 

×åðíñêèé ð-í, ä. Õèòðîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

8

 

8

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

23.

 

×åðíñêèé ð-í, ä. Ñèíåãóáîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

28

 

28

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ êàñêîé â ðóêàõ è

 

àâòîìàòîì

 

24.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Äóïíû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

16

 

12

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí

 

25.

 

×åðíñêèé ð-í, ï. Âîðîïàåâñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

60

 

54

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí

 

26.

 

×åðíñêèé ð-í, ä. Äüÿêîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

172

 

172

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

27.

 

×åðíñêèé ð-í, ñ. Ìàëîå

 

Ñêóðàòîâî

 

Âîèíñêîå çàõîð. 

 

íà ãðàæäàíñêîì

 

êëàäáèùå

 

117

 

117

 

Ïàìÿòíèê — âîèí ñ àâòîìàòîì

 

28.

 

ï. ×åðíü, ñêâåð

 

Îäèíî÷íàÿ ìîãèëà

 

Ãåðîÿ ÑÑÑÐ

 

Øèõàðåâà À. Ô.

 

1

 

1

 

Íàäãðîáèå

 

29.

 

×åðíñêèé ð-í, ïàðê ñò. Ñêóðàòîâî

 

Îäèíî÷íàÿ ìîãèëà

 

Õàðèòîíîâà È. Õ.

 

1

 

1

 

Íàäãðîáèå

 

30.

 

×åðíñêèé ð-í, ä. Çàâîäñêîé

 

Õóòîð

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

266

 

266

 

Íàäãðîáèå

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

5584

 

4778

 

Ùåêèíñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. Ùåêèíî, óë. Ë. Òîëñòîãî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

26

 

22

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñ âåíêîì

 

2.

 

ã. Ùåêèíî, ï. Ïåðâîìàéñêèé

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

76

 

52

 

Êîìïëåêñ ñîîðóæåíèé: ñêóëüïòóðíàÿ

 

ãðóïïà äâóõ ñêîðáÿùèõ âîèíîâ, Âå÷íûé

 

îãîíü è ÷åòûðå áðàòñêèå ìîãèëû

 

3.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ã. Ñîâåòñê

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

27

 

25

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèå âîèí è

 

æåíùèíà

 

4.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ñ. Êàðàìûøåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

12

 

10

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí

 

5.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, â 300 ì þãî-

 

çàïàäíåå ñ. Ëîìèíöåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

26

 

3

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ àâòîìàòîì

 

6.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, â 300 ì ñåâåðî-

 

âîñòî÷íåå ï. Ìàéñêèé

 

Ãîëîâåíüêîâñêîãî ñåëüñîâåòà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

13

 

11

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò ñ ìàëü÷èêîì

 

7.

 

Ùåêèíñêèé ð-í,

 

ï. Ãîëîâåíüêîâñêèé ñåâåðî-

 

âîñòî÷íàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

12

 

12

 

Ïàìÿòíèê — âîèí è ïàðòèçàí

 

8.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ï. Ëàçàðåâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

216

 

59

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùàÿ ìàòü è ïèîíåð

 

9.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ñ. Êðàïèâíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

44

 

41

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèå âîèí è

 

æåíùèíà âîçëàãàþò âåíîê

 

10.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, 2 êì þãî-

 

çàïàäíåå ä. Æåðäåâî, ðîùà

 

«Ìóðîì»

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

78

 

8

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñî

 

çíàìåíåì è àâòîìàòîì

 

11.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ñ. Ìàëûíü

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

23

 

7

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñ

 

àâòîìàòîì

 

12.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ä. Çàõàðîâêà

 

Ïðèøíåíñêîãî ñåëüñîâåòà, þãî-

 

âîñòî÷íàÿ îêðàèíà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

23

 

20

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèå âîèí è

 

æåíùèíà

 

13.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ñ. Ñåëèâàíîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

22

 

9

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí ñ

 

àâòîìàòîì

 

14.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ñ. Ðæàâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

120

 

108

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí

 

15.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ñ. Ëèïîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

39

 

35

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèé âîèí

 

— 81 —



 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

16.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ñ. Ðîâêè

 

Ëàçàðåâñêîãî ñåëüñîâåòà

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

28

 

20

 

Ïàìÿòíèê — âîèí è äåâî÷êà

 

17.

 

Ùåêèíñêèé ð-í, ñ. Àðõàíãåëüñêîå

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

20

 

6

 

Ïàìÿòíèê — ñêîðáÿùèå âîèí è

 

æåíùèíà

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

805

 

448

 

ßñíîãîðñêèé ðàéîí

 

1.

 

ã. ßñíîãîðñê, óë. Ïîáåäû

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

239

 

68

 

1-ÿ êîìïîçèöèÿ: ñêóëüïòóðû ñîëäàòà

 

ñî çíàìåíåì è æåíùèíû ñ âåíêîì è

 

ñòåëà ñ èçîáðàæåíèåì òðåõ

 

ñòèëèçîâàííûõ øòûêîâ; 2-ÿ

 

êîìïîçèöèÿ: ñòåíà ñ íàäïèñüþ:

 

«Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî»

 

2.

 

ßñíîãîðñêèé ð-í, ä. Áàðàíîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

105

 

20

 

Íàäãðîáèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôèãóðó

 

ïîëóîáíàæåííîãî ñîëäàòà ñ

 

àâòîìàòîì. Ñïðàâà îò íàäãðîáèÿ —

 

áàðåëüåô ñîëäàòà, ñëåâà — æåíùèíû

 

3.

 

ßñíîãîðñêèé ð-í, ä. Æåëûáèíî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

42

 

9

 

Ñòåëà ñ âûñå÷åííûì èçîáðàæåíèåì

 

òðåõ ñîëäàò â êàñêàõ. Ó õîëìà —

 

ñêóëüïòóðà êîëåíîïðåêëîíåííîé

 

æåíùèíû, âîçëàãàþùåé âåíîê

 

4.

 

ßñíîãîðñêèé ð-í, ñ. Èâàíüêîâî

 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà

 

98

 

72

 

Ïàìÿòíèê — ñîëäàò è ñêîðáÿùàÿ

 

æåíùèíà ñ âåíêîì

 

5.

 

ßñíîãîðñêèé ð-í, ñ. Êâàøíèíî,

 

íà êëàäáèùå

 

Îäèíî÷íûå ìîãèëû

 

4

 

4

 

               —

 

6.

 

ßñíîãîðñêèé ð-í, ä. Ðåâÿêèíî,

 

íà êëàäáèùå

 

Îäèíî÷íàÿ ìîãèëà

 

1

 

1

 

               —

 

Èòîãî ïî ðàéîíó

 

489

 

174

 

Âñåãî ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 

 

ñâ. 47720

 

34964
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ÑÕÅÌÀ

 

ÂÎÈÍÑÊÈÕ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ

 

Â ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В процессе работы с материалами такого большого издания, как шестнадцатитомная Тульская областная 
книга Памяти и девятитомная книга «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», подготовленного в сравнительно корот-
кие сроки и с использованием самых разнообразных документов, где подчас содержались неясности и даже 
противоречивые сведения, были допущены отдельные неточности, которые выявлялись после сдачи того или 
иного тома в печать или по дополнительным материалам, поступившим и продолжающим поступать из цен-
тральных архивных учреждений, из других регионов страны, от населения. Особенно много уточнений сделано 
в ходе обмена сведениями о погибших воинах с военными комиссариатами других областей, после чего были 
учтены результаты происшедших в послевоенные годы перезахоронений.

В связи с этим редколлегия рекомендует воспользоваться при работе с Книгой помещенными в томах 12-
ом (стр. 843—886), 13-ом (стр. 51—65), 14-ом (стр. 63—170), 15-ом (стр. 59—173) и 16-ом (стр. 69—108) спи-
сками дополнений, уточнений и выявленных неточностей, а также в их продолжении в 6-ом, 7-ом, 8-ом и 9-ом 
томах книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»

Редакционная коллегия «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы.»

СПИСОК ДОПОЛНЕНИЙ, УТОЧНЕНИЙ И ВЫЯВЛЕННЫХ НЕТОЧНОСТЕЙ,

ОПЕЧАТОК (К ТОМАМ 1—16 КНИГИ ПАМЯТИ И ТОМАМ 6-8 КНИГИ «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ»)

Номер
тома

Номер
стра-
ницы

Напечатано Следует читать

1—2 53 Заплатов Григорий Александрович … зах.: Ор-
ловская обл. …

… Тульская обл., Чернский р-н

1—2 80 Пастухов Михаил Васильевич… зах.: Орловская 
обл., д. Кузнецово

… Тульская обл., Чернский р-н, д.Заводской Ху-
тор.

1—2 116 Андреечев Иван Семенович … зах.: Орловская 
обл. …

…Тульская обл., Чернский р-н…

1—2 210 Анохин Валентин Васильевич… погиб и зах.: Лу-
ганская обл. …

…Волгоградская обл.…

1—2 248 Костырев Николай Гаврилович … зах.: Орлов-
ская обл. …

Тульская обл., Чернский р-н, д. Заводской Хутор

1—2 281 Соболев Николай Сергеевич... в декабре 1941 г. 
пропал б/в.

...погиб, а 24 августа 2011 г. перезах.: Смолен-
ская обл., г. Ярцево, Поле Памяти (Смоленский 
центр "Долг")

1—2 407 Абрамкин Федор Михайлович… погиб и зах.: 
Калининская обл., Луковниковский р-н, д. Чер-
нецкая…

…Петр…перезах.: 24 сентября 2009 г., Псковская 
обл., Локнянский р-н, с. Подберезье.

1—2 421 Галкин Дмитрий Иванович … зах.: Орловская 
обл. …

Тульская обл., Чернский р-н…

1—2 446 Кулицкий Федор Васильевич… 24 ноября 1942 
г.пропал б/в.

…род.: Украинская ССР, Одесская обл., с. Раз-
дол… 248 СД, 24 ноября 1942 г. в р-не Яшкуль 
пропал б/в.

3 51 Журавлев Егор Петрович, род.: 1897 г.… призв.: 
16 марта 1942 г.… 28 февраля 1944 г. погиб и 
зах.: … д. Бабродье.

…род.: 1905 г.… призв.: в сентябре 1941 г.… кр-ц, 
954 СП 194 СД, 25 февраля 1944 г. погиб и зах.: 
…д. Забродье, перезах.: в 1975 г., Гомельская 
обл., Жлобинский р-н, д. Мормоль, воин. мемори-
ал.

3 60 Карпачев Андрей Михеевич, род.:… д. Кривая… 
в феврале 1942 г. пропал б/в.

…д. Кривец… 1191 СП 358 СД, 11 февраля 1942 г. 
погиб и зах.: Смоленская обл., г. Демидов.

3 215 Миронов Алексей Павлович… 2 ОСБ… зах.: Ор-
ловская обл., Болховский р-н, д. Среднее Уще-
рево.

… 2 ОСБ 116 ОМСБР… перезах.: …Мценский р-н, 
д. Миново.
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3 230 Раевский Николай Порфирьевич… генерал… в 
1941 г. погиб и зах.: Волгоградская обл., г. Вол-
гоград.

…род.: 1899 г., … полковник, 296 СД, 17 июля 
1942 г. умер от ран и зах.: Ростовская обл., Ка-
менский р-н, п. Богдановка.

3 284 Болотников Иван Матвеевич… 6 октября 1942 г. 
пропал б/в.

…погиб и перезах.: 21 июня 2011 г. Новгородская 
обл., Демянский р-н, с. Лычково, (поиск. экспеди-
ция «Долина»).

3 420 Филин Михаил Иванович… 25 мая 1942 г. про-
пал б/в.

…май 1944 г. пропал б/в.

4 18 Аникеев Василий Васильевич … зах.: Орловская 
обл., Болховский р-н, д. Болвановка.

… 8 декабря 1942 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
Чернский р-н, д. Заводской Хутор.

4 249 Лифинцов Андрей Герасимович… Лифенцев…

4 454 Подшибякин Василий Степанович… в декабре 
1944 г. пропал б/в.

…202 СД, 4 августа 1944 г. погиб в МСР 357 и 
зах.: Румыния, Ясский уезд, д. Болбокани, бр. м-2.

4 504 Шестов Петр Дмитриевич… …Васильевич…

5 147 Жигачев Иван Никифорович… пропал б/в… Жигаев… пропал б/в в р-не Елхи Сталинградской 
обл.

5 171 Макаркин Захар Михайлович… в октябре 1942 г. 
пропал б/в.

…7 мая 1945 г. погиб и зах.: Люденшайд, Герма-
ния, перезах.: 5 ноября 1947 г. Амерсфоорт, Ни-
дерланды.

5 172 Мартынов Иван Тихонович, род.: 1924 г.… в 
марте 1942 г. пропал б/в.

…род.: 1922 г.,… 4 января 1943 г. пропал б/в.

5 183 Офицеров Михаил Назарович, род.: 1911 г.… 
169 АП, в августе 1941 г. пропал б/в.

…род.: 1911 (1907) г.… 169 АП 179 СД, в августе 
1941 г. пропал б/в в р-не свх. Ушицы, Великолук-
ский р-н, Псковская обл.

5 236 Афонин Василий Сергеевич …  зах.: Орловская 
обл. …

… Тульская обл., Чернский р-н …

5 326 Никитин Иван Филиппович… 238 СД… зах.: Ор-
ловская обл., д. Лунино.

… 283 СД… зах.: Тульская обл., Чернский р-н, с. 
Троице-Бачурино.

5 356 Селюков Александр Егорович… погиб и зах.: г. 
Тула

…умер в ЭГ-1032 и зах.: г. Тула, Всехсвятское 
кладб., м-25.

5 374 Успенский Николай Михайлович… в июне 1942 
г. пропал б/в.

…6 декабря 1942 г. умер в немецком плену, шта-
лаг 8 А, г. Герлиц, Германия.

6 51 Курилов Александр Петрович… зах.: Орловская 
обл., Болховский р-н, д. Ущерево…

… 2 ОСБ 116 ОМСБР… перезах.: …Мценский р-н, 
д. Миново.

6 244 Зубанов Василий Савелович… Зубаков…

7 16 Азаров Иван Платонович… в августе 1941 г. 
пропал б/в.

…в январе 1944 г. пропал б/в.

7 57 Кондратьев Петр Ильич … зах.: Орловская обл., 
д. Кузнецово

… Тульская обл., Чернский р-н, д. Заводской Ху-
тор.

7 82 Поликарпов Николай Александрович… …Алексеевич…

7 125 Бузюкин Николай Иванович… зах.: д. Дубно… …зах.: д. Овсяники…

7 156 Кузнецов Константин Алексеевич … зах.: Ор-
ловская обл., Мценский р-н, д. Голоплеки.

… зах.: Тульская обл., Чернский р-н, п. Жизнь, 
м-19.

7 252 Горюк Федор Николаевич … с. Болотинское … 
зах.: Орловская обл. …

… с. Волоть (Волотинское) … зах.: Тульская обл., 
Чернский р-н…

8 24 Балахнин Александр Федорович… мл. с-т… в 
феврале 1944 г. пропал б/в.

Блахнин (Балахнин), род.: 1919 г.… старшина 
(мичман)… 14 февраля 1944 г. погиб в районе 
Нарвского залива (Усть-Нарва), Эстонская ССР.

8 34 Быков Дмитрий Тимофеевич… погиб и зах.:… 
ст. Пинчута…

…ст. Тингута…

8 77 Клягик Афанасий Григорьевич… Клягин…

8 128 Пронин Иван Андреевич… …Андрианович…

8 129 Пташкин Прохор Васильевич… Птушкин…

8 130 Разумов Петр Иванович… 13 августа 1942 г. по-
гиб и зах.: Калиниская обл., Зубовский р-н, д. 
Коробино.

…перезах.: Тверская обл., Зубцовский р-н, д. Ве-
ригино.

8 169 Шаморкин Василий Федорович, род.: 1910 г. 
…в 1943 г. пропал б/в.

…13 июля 1943 г. погиб и зах.: Калужская обл., 
Ульяновский р-н, с. Ульяново.
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8 250 Толстиков Николай Алексеевич… в октябре 
1941 г. пропал б/в.

… 5 декабря 1941 г. погиб и зах.: Тульская обл., 
Ефремовский р-н, с. Шилово, м-13.

8 370 Самохин Иван Михайлович… погиб и зах.: Туль-
ская обл., Киреевский р-н, д. Нижняя Ущеровка.

… Орловская обл., Болховский р-н, д. Нижнее 
Ущерево, перезах.: Орловская обл., д. Миново.

9 212 Мосолов Гордей Павлович… пропал б/в. …14 февраля 1942 г. погиб в плену: Маркт Понгау.

9 192 Засяйкин Иван Ефимович… 30 декабря 1943 г. 
погиб…

Засыпкин… 30 декабря 1942 г.…

9 257 Гормашов Захар Андреевич… пропал б/в. …погиб и зах.: Московская обл., г. Руза, ул. Фили-
монцева, бр. мог.

10 219 Афонин Тимофей Карпович, род.:… д. Захаров-
ка, …рядовой, 6 июля 1943 г. умер от ран.

…д. Дмитриевские Выселки…, ефрейтор, 203 
АП… умер от ран в 163 МСБ и зах.: Курская обл., 
Поныровский р-н, д. 2-е Поныри.

10 286 Кондрашин Николай Иванович… …Ильич…

11 79 Мельников Василий Григорьевич… п/п 29215, в 
марте 1945 г. пропал б/в.

Мельник… п/п 24215, в апреле 1945 г. погиб.

11 79 Мельников Григорий Васильевич… Мельник…

11 109 Теплов Иван Андреевич, род.: 1914 г.… призв.: 
Тульсая обл., Ясногорский РВК,… 15 февраля 
1943 г. погиб.

…род.: 1913 г.,… призв.: г. Москва, Калининский 
РВК,… погиб и зах.: Ленинградская обл., Тоснен-
ский р-н, г. Любань.

11 207 Новиков Владимир Матвеевич… пропал б/в. …род.: 1910 г., …погиб.

11 263 Данилин Николай Яковлевич… Данилкин…

11 398 Ношкин Павел Петрович… Ножкин…

11 393 Семин Степан Васильевич… 982 СП… погиб. …922 СП… погиб и зах.: Калининская (Тверская) 
обл., Бельский р-н, д. Чичата.

11 514 Лебедев Семен Николаевич… в апреле 1942 г. 
пропал б/в.

…рядовой, 771 СП 137СД, 8 февраля 1942 г. по-
гиб и зах.: Тульская обл., Чернский р-н, д. Завод-
ской Хутор, перезах.: с. Полтево.

11 605 Кириков Михаил Александрович… д. Кадоно… 
зах.: Орловская обл. …

… д. Жадомо… Тульская обл., Чернский р-н, д. За-
водской Хутор.

12 43 Чуриков Василий Михайлович... в декабре 
1941 г. пропал б/в.

... 1174 СП 348 СД... 26 февраля 1942 г. погиб и 
зах.: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Бахмутово.

12 260 Бондаренко Т. Д.… …Трофим Дмитриевич, род.: 1899 г.,… 344 аинжб, 
погиб и зах.: 14 июня 1943 г.…

12 346 Бараненков Аким Дмитриевич… погиб и зах.:… 
д. Уткино.

Баранников… д. Кураково, м-20.

12 360 Виноградов Павел Иванович… 13 июня 1942 г. 
умер от ран…

…род.: 1903 г.… 13 апреля 1942 г. умер от ран…

12 377 Дзуев Кашир Тамашевич… погиб и зах.: Туль-
ская обл., Белевский р-н, д. Зайцево.

…Кашиф… род.: Кабардино-Балкарская АССР, Ку-
бинский р-н, с. В.-Куркужин… погиб и зах.: Туль-
ская обл., Белевский р-н, д. Башкино, перезах.: 
д. Зайцево, м-18.

12 380 Дымов Федор Демидович… Димов …, род.: 1906 г.…

12 486 Хайбулин… 27 декабря 1943 г. погиб и зах.:… Хайбулин Михаил… 27 декабря 1941 г. погиб и 
зах.:…

12 499-
500

Шкляков Семен Мосиеевич… Шкляров Семен Моисеевич…

12 546 Громушкин Павел Михайлович… Хромушкин…

12 546 Диненко Артем Андреевич… Диденко…

12 547 Егармин Иван Петрович… Егормин…

12 547 Елецкий Иван Митрофанович… Елецких…

12 548 Зутрунин Федор Евдокимович… Затрунин…

12 549 Кецадзе Северлак… Кузадзе…

12 549 Колганов Николай Иванович… Колчанов…

12 550 Кудымов Василий Игнатьевич… Кудьмов…

12 550 Кузьмин Петр Иванович… Кузмин…

12 550 Кузьмин Петр Николаевич… Кузмин…

12 551 Лейненко Артем Андреевич… Лененко…
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12 551 Лужников Тихон Макарович… Лужнеков…

12 551 Лукашов Михаил Иванович… Лукашев…

12 553 Новотан Николай Хан… Новотанг…

12 553 Нюнькин Василий Александрович… Нюнкин…

12 553 Павленко Леонид Петрович… Тавленко…

12 554 Пивнев Владимир Александрович… …Александр…

12 554 Плотицин Евгений Денисович… Плотицын…

12 554 Полухов Ефим Григорьевич… Лопухов.…

12 554 Потрохов Дорофей Степанович… Петрохов…

12 555 Саввин Яков Васильевич… Савин…

12 556 Сирков Василий Сергеевич… Серков…

12 557 Травченко Иссак Иванович… Ткавченко…

12 558 Фоломеев М. П.… …П. М.…

12 558 Хадавердиев Ганар Тавердиевич… Хатавердиев…

12 559 Щербаков Филипп Никитович… …Николаевич…

12 563 Чашкин… Кашкин…

12 572 Гатпатулин Захо Емельянович… Гатнатулин…

12 573 Дудаков Яков Григорьевич… Дудиков…

12 576 Кофанов Иван Яковлевич… …Яков Егорович…

12 579 Мишаев Гаврил Александрович… …Василий Дмитриевич…

12 579 Мясников Вениамин Владимирович… …Валентин…

12 581 Саберов Хали Бадердович… …Хааи…

12 582 Сазгин П. Д.… Сазин.…

12 583 Солодовников Трофим Иванович… …Серафим…

12 584 Трушин Иван Филиппович… …Федорович…

12 584 Тряпицин Александр Дмитриевич… Трялицин…

12 641 Гладшико Антон… Гладненко…

12 642 Емелин Николай Павлович… …Иванович…

12 642 Закаричаев Мусам… Закаричев…

12 643 Кемащкин Антон Федорович… Кемашкин…

12 643 Кличев Юсуп… Клинчев…

12 644 Кондренков Кузьма Николаевич… Кондратенков…

12 644 Кретов Борис Дмитриевич… Кротов…

12 644 Кудащев Александр Иванович… Кудашев…

12 645 Ларионов Сергей Никитович… Ларинов…

12 646 Новоселов Аркадий Ермолаевич… Новоилов…

12 646 Пальчинский Николай Федорович… …Василий Дмитриевич…

12 647 Патрищев Андрей Евдокимович… Патришев…

12 647 Плешков Василий Егорович… Плешаков…

12 647 Розгон Николай Прокофьевич… Розгин…

12 648 Рыбкин Самуил Иоселевич… Рабкин…

12 648 Свайкин Константин Семенович… Свойкин…

12 649 Тютин Леонтий Павлович… Тюнин Леонид…

12 651 Шуйников Иван Семенович… Шустников…

12 672 Абраменков Петр Григорьевич… Абрамченков…

12 673 Агеров Николай Гаврилович… Ачеров…

12 676 Артемьев Владимир Павлович… …род.: 1923 г.…

12 678 Баданов Серула… …Сефула…

12 682 Бондарев Кирилл Ефимович… …род.: 1914 г.…

12 682 Боровский Кир. Фил.… Боровоский…

12 687 Галичкин Михаил Сергеевич… Ганичкин…
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12 689 Головкин Алексей Арсентьевич… …род.: 1923 г., Калининская обл., Кашинский р-н, 
с. Веденовское…

12 689 Голубчик Уодим Владимирович… …Цодим…

12 690 Григорьев Владимир Алексеевич… …род.: 1923 г.…

12 691 Гусев Григорий Васильевич… …род.: 1922 г., …Кувакинский р-н, с. Кладбище…

12 692 Данилов Василий Иванович… …род.: 1908 г.…

12 693 Демьянченко Ст. Тихонович… Демьянов Степан Тихонович…

12 694 Дормидонтов Валентин Петрович… …род.: 1923 г., Куйбышевская обл., Барышский 
р-н, с. Гурьевка…

12 695 Дудкин Петр Алексеевич… …род.: 1915 г.…

12 697 Ефимов Николай Игнатьевич… …род.: 1923 г., г. Ярославль…

12 698 Журавлев Николай Кузьмич… …род.: 1921 г.…

12 701 Иванов Василий Григорьевич… …род.: Калининская обл., Кушалинский р-н, с. 
Афатово…

12 703 Кабанцев Михаил Николаевич… …род.: 1923 г.…

12 704 Казанцев Сергей Федорович… …род.: 1916 (1913) г., Алтайский кр., Сорокинский 
р-н, д. М. Макаровка…

12 706 Киркоров П. Н.… Киркаров Петр Нестерович…

12 707 Конев Алексей Андреевич… Канев…

12 712 Краснов Александр Никанорович… …Никанорович (Никандрович), род.: 1923 г.…

12 712 Кречак Василий Сазонтович… …род.: Украинская ССР, Киевская обл., г. Тара-
ща…

12 712 Крюков Александр Иванович… …род.: 1922 г.…

12 712 Крылков Александр Николаевич… Крылов…

12 718 Львович Эхонила… …Эхоним…

12 720 Мелехов Андрей Павлович… …род.: 1908 г.…

12 721 Меркашев Иван Михайлович… Меркушев…

12 722 Мишанин Сергей Иванович… …род.: 1905 г., Чувашская АССР, Ибресинский 
р-н, с. Красная Заря…

12 725 Неробов Александр Алексеевич… …род.: 1923 г.…

12 729 Паршин Дмитрий Петрович… род.: 1903 г.…

12 729 Перминов Петр Романович… …род.: 1912 г., Краснодарский кр.…

12 731 Поицмак Василий Григорьевич… Полийцеймако…

12 732 Полянинов Елистрат Николаевич… …Поляков…

12 733 Протокопов Никита Иванович… Протопопов…

12 736 Рыскаль Лука Евстафьевич… Рыкаль…

12 736 Рыженков Иван Сергеевич… Рыжиков…

12 738 Сатоп… Саток…

12 739 Семенов Николай Федорович… …род.: 1903 г., Рязанская обл., Елатомский р-н, д. 
Назарово…

12 741 Сидоров Григорий Максимович…д. Шеретино… …д. Шаретино…

12 741 Смирнов Александр Васильевич… …род.: 1923 г.…

12 742 Соколов Михаил Николаевич… …род.: 1923 г.…

12 742 Соловьев Яков Тимофеевич… …род.: 1905 г.…

12 743 Софьин Вячеслав Александрович… …род.: 1923 г., Ярославская обл., Переяславский 
р-н, с. Алексино…

12 743 Спесилов Владимир Иванович… …род.: 1917 г.…

12 746 Терехин Василий Иванович…110 СП… …род.: 1902 г.… 771 СП 137 СД…

12 746 Тишин Михаил Ефимович… …род.: 1905 г.…

12 756 Шаталов Павел Васильевич… …Петр…

12 757 Шувалов Николай Иванович… …род.: Горьковская обл., Теплостанский р-н, с. 
Теплый Стан…
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12 759 Юносов Махамаркул, род.: 1916 г.… …Махаматкул, род.: 1916 (1913) г.: Узбекская 
ССР, Самаркандская обл., Нарпайский р-н, д. 
Ханке…

12 761 Белоногов Павел Иванович… Белонов…

12 762 Гелидзе Апполон Анисимович… …Петр Сергеевич…

12 765 Кошеваров Александр Иванович… Кашеваров…

12 766 Махотин Николай Дмитриевич… Михотин…

12 766 Музаев Шамяр Юсупович… Мурзаев…

12 768 Рукавишников Терентий Ефграфович… Руковишников…

12 769 Тихомиров Павел Иванович… Титомиров…

12 770 Частиков Семен Васильевич… Чистиков…

12 771 Шишлаков Игнатий Ефимович… Шмидаков…

15 19 Автономов Николай Александрович ... 15 апреля 
1944 г. пропал б/в.

Автономов (Автомонов) ... 17 мая 1944 г. погиб в 
бою и зах.: Болгария, д. Тюленово, на черномор-
ском побережье севернее мыса Калиакрия, неда-
леко от румынской границы.

15 36 Морожников Михаил Иванович… Морожеников…

СП-1 176 Климов Степан Андреевич… …Стефан…

СП-1 574-
593

верх. 
строка

…Центральный район… …Советский район…

СП-5 494 Комедин Н. Григорьевич, род.: 1922 г.… …Николай Григорьевич, род.: 1923 г.…

СП-6 514 Руцкий Павел Яковлевич… Руцкой…

СП-8 152 Филатов Василий Петрович … … род.: 1922 г., Белевский р-н, д. Железница.

СП-8 166 Алексеев Иван…Ново-Заланский с/с… …Иван Якупович… Ново-Загонский с/с…

СП-8 166 Забойло Петр Степанович…погиб… …13 декабря 1941 г. погиб…

СП-8 166 Козлов Макар Андронович… погиб… …13 декабря 1941 г. погиб…

СП-8 166 Комляков Михаил Яковлевич… погиб… … в феврале 1942 г. погиб…

СП-8 166 Соколов Степан Александрович… зах.:… с. Пол-
тево, м-8.

…с. Троице-Бачурино, м-15.

СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ
КАК ДВАЖДЫ ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ПАМЯТИ

Номер 
тома

Номер  
страницы

Фамилия, имя, отчество, год рождения и др.

3 68 Корпачев Андрей Михайлович…

3 68 Корпошев Андрей Минаевич…

10 21 Ананьин Николай Михайлович… зах.:… Чернский р-н…

10 43 Галичкин М. С. …зах.:… Чернский р-н…

10 244 Гелидзе Апполон Онисимович… зах.:… Щекинский р-н…

11 223 Саложин Иван Андреевич, род.: 1914 г.…

11 731 Соложин Иван Андреевич, род.: 1914 г.…

СП-5 494 Комедин Н. Георгиевич, род.: 1923 г.…

СП-7 151 Киричек Михаил Павлович…

СП-7 151 Ложкин А. И.…

СП-7 152 Савосин Павел Дмитриевич…

СП-7 152 Фимин (Филин, Фомин) Григорий Андреевич…

СП-7 140 Гайдуков Алексей Николаевич… пропал б/в.
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ВНЕСЕНЫ В КНИГУ ПАМЯТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ЧИСЛЯЩИЕСЯ ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ ПОГИБШИМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ,

НО ФАКТИЧЕСКИ ОСТАВШИЕСЯ В ЖИВЫХ

Номер
тома

Номер 
страницы

Фамилия, имя, отчество, год рождения и др.

1—2 137 Жеребин Андрей Андреевич, род.: 1921 г., г. Тула, Привокзальный р-н… 22 декабря 1943 г. 
погиб…

4 46 Гудков Василий Никитович… 1 февраля 1943 г. пропал б/в.

4 118 Рогов Александр Ильич… 13 сентября 1942 г. погиб…

10 286 Кондрашин Николай Иванович… погиб и зах.:…

11 427 Мирославский Константин Дмитриевич, род.: 1923 г. …2 марта 1944 г. погиб…

14 15 Комедин Николай Григорьевич… в июне 1941 г. погиб и зах.: Волгоградская обл.…
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Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ Êíèãà Ïàìÿòè

 

«Ñîëäàòû Ïîáåäû. 

 

1941—1945 ãã.»

 

Íàèìåíîâàíèå 

 

ðàéîííîãî ðàçäåëà

 

Íîìåð òîìà

 

Âñåãî

 

âíåñåíî

 

â Êíèãó

 

Ïàìÿòè

 

â òîì ÷èñëå:

 

Íîìåð

 

òîìà

 

Êîë-âî

 

ïåðñîíàëèé

 

ïîãèáëè

 

â áîþ,

 

óìåðëè

 

îò ðàí

 

è

 

áîëåçíåé 

 

ïðîïàëè 

 

áåç âåñòè

 

ïîãèáëè

 

â ïëåíó

 

Çàðå÷åíñêèé ðàéîí

 

Ïðèâîêçàëüíûé ðàéîí

 

Ïðîëåòàðñêèé ðàéîí

 

Ñîâåòñêèé ðàéîí                       

 

Öåíòðàëüíûé ðàéîí

 

Òóëüñêèé ãîðâîåíêîìàò

 

1—2, 11, 12, 13,

 

14, 15, 16, 6, 7,

 

8 è 9-ÑÏ

 

5230

 

4793

 

5163

 

—

 

3748

 

5560

 

2268

 

2034

 

2525

 

—

 

1941

 

3151

 

2910

 

2719

 

2614

 

—

 

1784

 

2333

 

52

 

40

 

24

 

—

 

23

 

76

 

1,7,8,9

 

1,7,8,9

 

1,7,8,9

 

1,7,8,9

 

1,7,8,9

 

—

 

10104

 

17854

 

13132

 

2914

 

17968

 

—

 

Àëåêñèíñêèé ðàéîí

 

Àðñåíüåâñêèé ðàéîí

 

Áåëåâñêèé ðàéîí

 

3, 11, 12, 13, 14,

 

15, 16, 6, 7, 

 

8 è 9-ÑÏ

 

5766

 

3747

 

6515

 

2811

 

2044

 

3094

 

2877

 

1666

 

3354

 

78

 

37

 

67

 

2,7,8,9

 

2,7,8,9

 

2,7,8,9

 

8332

 

2328

 

3970

 

Áîãîðîäèöêèé ðàéîí

 

Âåíåâñêèé ðàéîí

 

Âîëîâñêèé ðàéîí

 

4,11,12, 13, 14,

 

15, 16, 6, 7, 

 

8 è 9-ÑÏ

 

7495

 

7707

 

7055

 

3503

 

3598

 

3302

 

3874

 

3908

 

3600

 

118

 

201

 

153

 

2,7,8,9

 

2,7,8,9

 

2,7,8,9

 

8409

 

17174

 

9672

 

ã. Äîíñêîé

 

Äóáåíñêèé ðàéîí

 

Åôðåìîâñêèé ðàéîí

 

5,11,12, 13, 14,

 

15, 16, 6, 7,

 

8 è 9-ÑÏ

 

3843

 

4035

 

10324

 

1793

 

2026

 

4671

 

2020

 

1940

 

5528

 

30

 

69

 

125

 

2,7,8,9

 

3,7,8,9

 

3,7,8,9

 

9967

 

4374

 

8519

 

Çàîêñêèé ðàéîí

 

Êàìåíñêèé ðàéîí

 

Êèìîâñêèé ðàéîí

 

6,11,12, 13, 14,

 

15, 16, 6, 7,

 

8 è 9-ÑÏ

 

3349

 

3393

 

9927

 

1556

 

1505

 

4422

 

1723

 

1817

 

5369

 

70

 

71

 

136

 

3,7,8,9

 

3,7,8,9

 

3,7,8,9

 

4719

 

3709

 

6455

 

Êèðååâñêèé ðàéîí

 

Êóðêèíñêèé ðàéîí

 

Ëåíèíñêèé ðàéîí

 

7,11,12, 13, 14,

 

15, 16, 6,  7, 

 

8 è 9-ÑÏ

 

5613

 

4741

 

10270

 

2625

 

2202

 

5283

 

2925

 

2470

 

4860

 

63

 

69

 

127

 

3,7,8,9

 

3,7,8,9

 

4,7,8,9

 

10297

 

5103

 

21245

 

Íîâîìîñêîâñêèé ðàéîí

 

Îäîåâñêèé ðàéîí

 

Ïëàâñêèé ðàéîí

 

8,11,12, 13, 14,

 

15, 16, 6, 7,

 

8 è 9-ÑÏ

 

8127

 

4481

 

7494

 

3743

 

2152

 

3451

 

3716

 

2282

 

3957

 

68

 

47

 

86

 

4,7,8,9

 

5,7,8,9

 

5,7,8,9

 

27723

 

3352

 

12982

 

Ñóâîðîâñêèé ðàéîí

 

Òåïëî-Îãàðåâñêèé ðàéîí

 

Óçëîâñêèé ðàéîí

 

9,11,12, 13, 14,

 

15, 16, 6, 7,

 

8 è 9-ÑÏ

 

6105

 

3658

 

3709

 

3182

 

1675

 

1631

 

2839

 

1906

 

2001

 

84

 

77

 

77

 

5,7,8,9

 

5,7,8,9

 

5,7,8,9

 

7400

 

6096

 

11218

 

×åðíñêèé ðàéîí

 

Ùåêèíñêèé ðàéîí

 

10,11,12, 13, 14,

 

15, 16, 6, 7, 

 

8 è 9-ÑÏ

 

6584

 

9405

 

3280

 

4164

 

3280

 

5036

 

24

 

205

 

5,7,8,9

 

6,7,8,9

 

11089

 

12995

 

ßñíîãîðñêèé ðàéîí

 

Òóëüñêàÿ îáëàñòü

 

11,12,13, 14, 15,

 

16, 6, 7, 8 è 9-ÑÏ

 

5123

 

10297

 

2543

 

6738

 

2514

 

3388

 

66

 

171

 

6,7,8,9

 

3897

 

ÂÑÅÃÎ:

 

182656

 

88913

 

91210

 

2534

 

283297

 

%

 

100,0

 

48,68

 

49,93

 

1,39

 

Ïðèìå÷àíèå: «6, 7, 8 è 9-ÑÏ» — 6, 7, 8 è 9 òîìà êíèãè «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.»



 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.01.93 ã. ¹

 

 4292—1 «Îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çà

 

-

 

ùèòå Îòå÷åñòâà», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.07.93 ã. ¹

 

 1055 «Î ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ ïàìÿò

 

-

 

íûõ äàò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941—1945 ãîäîâ», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðî

 

ññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

 

22.12.92 ã. ¹

 

 1004 «Âîïðîñû ïîäãîòîâêè è èçäàíèÿ Êíèã Ïàìÿòè» ïðîäåëàíà áîëüøàÿ ïî îáúåìó è ñëîæíà

 

ÿ ïî ñîäåðæàíèþ

 

ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ Âñåðîññèéñêîé Êíèãè Ïàìÿòè, ñîñòàâíîé ÷àñòüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Òó

 

ëüñêàÿ îáëàñòíàÿ Êíèãà Ïàìÿòè.

 

Â óñòàíîâëåííûé ñðîê — ê 50-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû — áûë çàâåðøåí âûïóñê îäèííàäöàòè îñí

 

îâíûõ òîìîâ îáëàñò

 

-

 

íîé Êíèãè Ïàìÿòè, à â ïîñëåäóþùèå ãîäû âûøëè â ñâåò ïÿòü äîïîëíèòåëüíûõ. Íî èçäàíèåì øåñ

 

òíàäöàòè òîìîâ ýòîé

 

êíèãè ðàáîòà íå áûëà çàêîí÷åíà. Åé íà ñìåíó, êàê åñòåñòâåííîå ïðîäîëæåíèå, ïðèøëà äåâÿ

 

òèòîìíàÿ êíèãà Òóëüñêîé îá

 

-

 

ëàñòè «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.» ñ ïîèìåííûìè ñïèñêàìè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñ

 

òâåííîé âîéíû, âåðíóâ

 

-

 

øèõñÿ äîìîé ê ìèðíîé æèçíè, âíåñøèõ ñâîþ ëåïòó â âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííîãî âîéíîé, à ç

 

àòåì â óìíîæåíèå ìîãó

 

-

 

ùåñòâà è âåëè÷èÿ íàøåãî Îòå÷åñòâà. Âñå îíè, íàðàâíå ñ ïàâøèìè â áîÿõ çà Ðîäèíó, çàñë

 

óæèëè ïðàâî áûòü óâåêîâå÷åí

 

-

 

íûìè â ïîèìåííîé êíèãå ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé âîéíû XX âåêà, ïðàâî íàçûâàòüñÿ Ñîëäàòàìè Ïîá

 

åäû. Ýòî áóäåò åäèíàÿ

 

Êíèãà Ïàìÿòè è Ñëàâû.

 

Â ïðîöåññå äâàäöàòèëåòíåé ðàáîòû íàä îáåèìè êíèãàìè ñ 1990 ïî 2012 ãîä áûëè ñóùåñòâåíí

 

î óòî÷íåíû è ïîïîëíåíû

 

êîëè÷åñòâåííî è ïåðñîíàëüíî ñâåäåíèÿ î ïîòåðÿõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

 

 Òàê, îáùåå ÷èñëî ïîãèáøèõ è

 

ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, ïî äàííûì Òóëüñêîãî îáëâîåíêîìàòà íà 01.01.1990 ã., ñîñòàâëÿëî 142

 

443 ÷åë., à â íàñòîÿùåå

 

âðåìÿ â îáëàñòíîé Êíèãå Ïàìÿòè (ò.ò. 1—16) è â äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëàõ ê íåé â 6-îì, 7

 

-îì, 8-îì è 9-îì òîìàõ êíèãè

 

«Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.» óâåêîâå÷åíû 182657 ÷åë., áîëüøå íà 40214 ïåðñîíàëèé, èëè

 

 íà 28,2%. ×èñëèëèñü èç

 

-

 

âåñòíûìè ïî âñåì âîèíñêèì çàõîðîíåíèÿì íà òåððèòîðèè îáëàñòè 19842 ÷åë., à ñåé÷àñ ñòà

 

ëè èçâåñòíûìè íàì ôàìèëèè

 

34964 ÷åë., ÷òî íà 15122 ÷åë.áîëüøå, èëè íà 76% (èç îáùåãî ÷èñëà çàõîðîíåííûõ ñâûøå 47720 ÷åë

 

.). Ïîëîâèíà âíåñåí

 

-

 

íûõ â Êíèãó Ïàìÿòè (91210 ÷åë., èëè 49,93%) ñ÷èòàþòñÿ ïðîïàâøèìè áåç âåñòè, ïðè÷åì ãëàâíûì

 

 îáðàçîì â 1941—1942

 

ãîäàõ, â ïåðèîä òÿæåëûõ îáîðîíèòåëüíûõ ñðàæåíèé. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ìíîãèå èç íèõ ïî

 

ãèáëè â áîÿõ, íî íå áûëè ó÷

 

-

 

òåíû òàêîâûìè ïî ïðè÷èíå ñëîæèâøåéñÿ ýêñòðåìàëüíîé îáñòàíîâêè, à äðóãèå — ïîãèáëè 

 

â ïëåíó.

 

Â êíèãó «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.» âíåñåíû 283297 ÷åë. Ïðè ýòîì ïðåäñòàâëÿþò îïðåäåë

 

åííûé èíòåðåñ ñâå

 

-

 

äåíèÿ î ñîîòíîøåíèè â ïðîöåíòàõ ê îáùåìó ÷èñëó âîçâðàòèâøèõñÿ ñ âîéíû ðàçíûõ âîçðàñò

 

íûõ ãðóïï, â ÷àñòíîñòè âîèíîâ

 

ðîæäåíèÿ 1920—1926 ãîäîâ (95115 ÷åë.). Îñîáî ñòîèò âûäåëèòü ðîäèâøèõñÿ â 1920—1922 ãîäàõ, òî 

 

åñòü ñîñòîÿâøèõ â

 

êàäðàõ Âîîðóæåííûõ ñèë ê íà÷àëó âîéíû. Èìåííî èì, à òàêæå ìîáèëèçîâàííûì ïåðâûìè òðèí

 

àäöàòè ñòàðøèì âîçðàñ

 

-

 

òíûì ãðóïïàì âûïàëà òÿæêàÿ ó÷àñòü ïðèíÿòü íà ñåáÿ óäàðû ìîùíûõ, èìåþùèõ çíà÷èòåëüíûé áîåâ

 

îé îïûò ãðóïïèðîâîê

 

âîéñê âðàãà. Ãîðå÷ü îòñòóïëåíèÿ è òÿæêèõ ïîòåðü, òðàãåäèÿ ïëåíà — âñå ýòî ïîçíàëè â ïîëíî

 

é ìåðå êàäðîâûå âîåííîñ

 

-

 

ëóæàùèå Êðàñíîé Àðìèè. Îòñþäà è ÷àñòî ïîâòîðÿþùååñÿ (îñîáåííî ñëîæèâøååñÿ â ïîñëåäíè

 

å äåñÿòèëåòèÿ) ìíåíèå, íà

 

-

 

ïðèìåð, ÷òî â æèâûõ ñîëäàò 21—22 ãîäà ðîæäåíèÿ îñòàëîñü âñåãî îäèí-äâà ïðîöåíòà.

 

Óòî÷íèòü, íàñêîëüêî âåðíà ýòà âåðñèÿ, íûíå ïîçâîëÿåò àíàëèç âîçðàñòíîãî ñîñòàâà âåðíóâ

 

øèõñÿ ñ âîéíû íà ïðèìåðå

 

ïîèìåííîãî ñïèñêà âíåñåííûõ â Òóëüñêóþ êíèãó «Ñîëäàòû Ïîáåäû. 1941—1945 ãã.». Ïðåäñòàâë

 

åííàÿ íèæå òàáëèöà ïî

 

-

 

êàçûâàåò ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå êàê ê îáùåìó êîëè÷åñòâó â 283297 ïåðñîíàëèé, òàê è

 

 (÷òî áîëåå îáúåêòèâíî) ê ÷èñëó

 

òåõ, ãîä ðîæäåíèÿ êîòîðûõ óêàçàí â êíèãå, òî åñòü 267425 ÷åë. (îòñóòñòâóþò ïî íå çàâèñÿù

 

èì îò ñîñòàâèòåëåé ïðè÷èíàì

 

ñâåäåíèÿ î ãîäå ðîæäåíèÿ 15869 ÷åë., èëè 5,49%).

 

  Ãîä ðîæäåíèÿ

 

Êîëè÷åñòâî 

 

è ïðîöåíò

 

1920

 

1921

 

1922

 

Ïðèçâàíû

 

â 1939—1941 ã.

 

(1920,1921,

 

1922 ã. ð.)

 

1923

 

1924

 

1925

 

1926

 

Ïðèçâàíû

 

â 1942—1943 ã.

 

(1923,1924,

 

1925, 1926 ã. ð.)

 

Êîëè÷åñòâî (÷åë.)

 

9743

 

10893

 

14086

 

34722

 

16542

 

16371

 

15528

 

11952

 

60393

 

% ê îáùåìó êîëè÷åñòâó âíå

 

-

 

ñåííûõ â êíèãó (283294 ÷åë.)

 

3,44

 

3,85

 

4,97

 

12,26

 

5,84

 

5,78

 

5,48

 

4,22

 

21,32

 

% ê ÷èñëó òåõ, ÷åé ãîä 

 

ðîæäåíèÿ óêàçàí â êíèãå

 

(267425 ÷åë.)

 

3,64

 

4,07

 

5,27

 

12,98

 

6,19

 

6,12

 

5,8

 

4,47

 

22,58

 

% ê îáùåìó êîëè÷åñòâó 

 

âíåñåííûõ â Êíèãó Ïàìÿòè

 

è «Ñîëäàòû Ïîáåäû.»:

 

182657+283297=465954

 

2,09

 

2,34

 

3,02

 

7,45

 

3,55

 

3,51

 

3,33

 

2,56

 

12,95

 

182657+267425=450082

 

2,16

 

2,42

 

3,13

 

7,71

 

3,68

 

3,64

 

3,45

 

2,65

 

13,42

 

Åñòåñòâåííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðè ïðîäîëæåíèè ïîäîáíîãî ñðàâíåíèÿ òîëüêî ñ îáùèì êîë

 

è÷åñòâåííûì ñîñòàâîì îò

 

-

 

äåëüíî ïî êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå (åñëè áû òàêèå ñâåäåíèÿ èìåëèñü) àíàëîãè÷íûå ïðîöåíòí

 

ûå ïîêàçàòåëè çàìåòíî

 

óâåëè÷àòñÿ.

 

Âñåãî â ãîäû âîéíû â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÑÑÑÐ ñîñòîÿëî áîëåå òðèäöàòè âîçðàñòíûõ ãðóïï (32 ã

 

ð. : 1896—1927 ãã.)

 

îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 34476,7 òûñ. ÷åë., â òîì ÷èñëå ê íà÷àëó âîéíû 4901,8 òûñ. ÷åë. è ïðèçâàííû

 

õ (ìîáèëèçîâàííûõ) â

 

õîäå âîéíû 29574,9 òûñ. ÷åë.

 

Çàñëóæèâàíèå âíèìàíèÿ è àíàëèç ñîñòàâà Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè, à òàêæå êàâ

 

àëåðîâ îðäåíà Ñëàâû òðåõ

 

ñòåïåíåé ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì è ïî ñîöèàëüíîìó ïðîèñõîæäåíèþ (èç ãîðîäñêîãî èëè ñåë

 

üñêîãî íàñåëåíèÿ). Ýòè ñâåäå

 

-

 

íèÿ ïîìåùåíû íà ñòð. 188—190 8-ãî òîìà êíèãè «Ñîëäàòû Ïîáåäû».

 

Þ. À. Çÿáðåâ, îòâ. ñåêðåòàðü îáëàñòíîé ðåäêîëëåãèè, 

 

ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû îáëàñòíîé ðåäêîëëåãèè 
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Навстречу раскатам
                      ревущего грома 
Мы в бой поднимались 
светло и сурово. 
На наших знаменах
                      начертано слово:
Победа! Победа!
Во имя Отчизны —
                                     победа!
Во имя живущих —
                                     победа!
Во имя грядущих —
                                     победа!
Войну
мы должны сокрушить.
И не было гордости выше
и не было доблести выше —
ведь, кроме
желания выжить,
есть еще
мужество
жить!

                                     Р. Рождественский, 
                                     «Реквием»
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению Уроков Памяти с использованием материалов

«Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 
1941—1945 гг.»
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ПРЕДИСЛОВИЕ
О проведении в общеобразовательных учреждениях Уроков Памяти 

по тематике цикла «Память о Великой Отечественной войне священна 
и неподвластна времени!» с использованием материалов 

«Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»

Цикл Уроков Памяти является составной частью патриотического воспитания моло-
дого поколения жителей Тульской области на примере героической истории Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. Он не подменяет сложившуюся систему этой ра-
боты, а дополняет ее новым подходом к ней, исходя из того, что ветеранов Великой 
войны остается все меньше и еще меньше остается у них сил для активной обще-
ственной деятельности.

В связи с этим в патриотическом воспитании молодежи возрастает роль ветеранов 
труда и военной службы, не ставших участниками войны в силу своего возраста, но 
желающих и могущих принять от фронтовиков эстафету сохранения суровой и герои-
ческой правды о Великой Отечественной войне.

Работа по данному циклу основывается на Обращении областного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, област-
ного комитета ветеранов войны и военной службы, комитета Тульской области по мо-
лодежной политике «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвласт-
на  времени!» (Март 2006 г.),  письмах областного совета ветеранов от 09.03.06 г. 
№ 9 и от 10.04.06 г. № 40, пункте 3 письма департамента образования Тульской об-
ласти от 11.05.06 г. № ОХ-29—997, письма 09.11.07 № 29—01—18/2772.

Цель данной работы расширять и углублять полученные знания об истории Великой 
Отечественной войны, сохранять и укреплять память о ней с помощью системы Уроков 
Памяти:

об истории военных событий на Тульской земле, их месте и значении в общем • 
ходе войны; 
о наших земляках, их военной судьбе и личном вкладе в Великую Победу.• 

Содержанием цикла стала серия бесед по подготовленной областной редколле-
гией тематике и методическим рекомендациям на основе использования материалов 
уникального издания «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.», в котором, помимо поименных списков участников войны, представлены в 
достаточном объеме содержательные статьи и другие справочно-исторические мате-
риалы, в том числе около 450 «портретных зарисовок» и очерков о фронтовиках.

Организация  работы. В каждом районе нашего города определяется состав  груп-
пы ветеранов для проведения Уроков Памяти. На инструктивном семинаре-совещании 
группы уточняется приемлемый набор тем, которые закрепляются за каждым членом 
группы для последующей подготовки к беседам. Перед этим им предоставляется воз-
можность ознакомиться с предлагаемой тематикой, литературой и другими посо-
биями.

Одновременно с помощью районной администрации выбирается одна из школ и в 
ней оптимальное количество классов, где будет проводиться цикл бесед; обсуждаются 
детали сотрудничества школ и ветеранов, порядок пользования нужными тома  ми 
 книги.
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Цикл Уроков Памяти рекомендуется преимущественно для учащихся старших клас-
сов, при этом беседы по циклу проводятся один раз в 9-ом или 10-ом классе, без 
повторения его в последующем учебном году. Для младших классов доступнее и по-
лезнее проведение одного Урока Памяти по сокращенному варианту содержания, на-
пример, с использованием материалов 8-го тома книги «Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.» (стр. 7, 9—10, 193—194, 223, возможно и стр. 202, 211), в сентябре в связи 
с годовщинами Куликовской битвы и Бородинского сражения.

В дальнейшем членам группы ветеранов оказывается методическая помощь по об-
мену опытом и в координации действий с образовательными учреждениями по под-
готовке и проведению Уроков Памяти.

Организацию систематического проведения Уроков Памяти  в рамках внеклассной 
работы, разработку и реализацию графиков проведения Уроков по избранным вари-
антам примерной тематики цикла, оказание методической помощи, обобщение и рас-
пространение положительного опыта работы осуществляют образовательные учрежде-
ния, а направляют ведущих Уроки ветеранские организации.

Уроки Памяти включают в себя беседы по очередной теме с непременной демон-
страцией как самой «Книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», так и необхо-
димых фрагментов из нее.

Варианты бесед по тематике цикла выбираются, исходя из пожеланий, склон-
ностей и возможностей членов группы, а также из конкретных условий школы:

— один человек готовит весь цикл и сам выступает в одной и той же аудитории 
(классе, группе), в следующей аудитории выступает другой и т. д.;

— каждый готовит одну-две темы, а все члены группы выступают последовательно 
в одной аудитории согласно плану-графику, затем — параллельно в другой и т. д.;

— возможны смешанные варианты: два-три человека распределяют между собой 
темы и выступают в одной аудитории по очереди или в одной — работают по перво-
му варианту, в другой — по второму или смешанному.

      Наиболее целесообразным является вариант одного ведущего беседы по всем 
темам цикла, так как при этом контакт с постоянной аудиторией от беседы к беседе 
становится более тесным, облегчается переход от одной темы к другой, в ряде слу-
чаев возможен перенос части материала на следующую беседу или возвращение к 
отдельным моментам предыдущих бесед и т.п. 

     Цикл Уроков Памяти проводится сконцентрированно в течение одного — двух 
месяцев (ноябрь—декабрь, январь—февраль, апрель—май) или в течение всего учеб-
ного года и должен быть тематически приурочен к тому или иному Дню воинской сла-
вы России (например, сентябрь — Куликовская  битва,  Бородинское  сражение, 
октябрь-декабрь — битва под Москвой и Тулой, январь — снятие блокады Ленинграда, 
февраль или ноябрь — Сталинградская битва, февраль — День защитника Отечества, 
апрель — Ледовое побоище, май — битва за Берлин, освобождение Праги, День По-
беды и т. п.

При этом, учитывая особенность цикла, следует обеспечить логический переход от 
Дня воинской славы к тематике Книги Памяти (или наоборот) органической связкой о 
преемственности боевых, патриотических традиций нашей военной истории прошлого 
и Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Начинать проведение Уроков Памяти целесообразно в одной школе и двух-трех 
классах в ней, и только после накопления опыта и его совершенствования следует 
переносить его в другие образовательные учреждения.
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Все методические материалы по системе Уроков Памяти помещены в 8-ом 
томе книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» (стр. 87—104, 193—223), в 9-ом томе 
(стр. 94—173), а также в приложениях к 8-му тому: «Альбом карто-схем о военных со-
бытиях в битве под Москвой и на территории Тульской области» и «Рабочей тетради 
учащегося». 

Примерная тематика бесед и методические советы к ней служат основой для опре-
деления конкретной программы проведения Уроков Памяти в каждой отдельно взятой 
школе как по выбору количества и по названию тем, вариантов их объединения, так и 
по объему рекомендуемого материала.

Полный цикл Уроков Памяти состоит из 13 бесед. При желании или необходимости 
можно работать по сокращенному варианту. В качестве основного предпочтительно 
избрать цикл из пяти бесед с объединением ряда тем в следующей последователь-
ности: беседа 1-я (тема 1), беседа 2-я (темы 2, 3), беседа 3-я (темы 4, 5, 6), беседа 
4-я (темы 8, 9), беседа 5-я (тема 7). По решению ведущего и его слушателей можно 
провести Урок, используя любой набор из остальных четырех тем или дополнительное 
включение части материала: в первой — темы 13, третьей — темы 10, четвертой — 
темы 11 и пятой — темы 12.

Зябрев Ю.А., ответственный секретарь редакционной коллегии 
«Тульской областной книги Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»,  

руководитель рабочей группы по ее изданию
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД НА УРОКАХ ПАМЯТИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ЦИКЛУ

«ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СВЯЩЕННА
И НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ!»

1. «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — докумен-
тальный поименный памятник выполнившим свой воинский долг до конца.: история ее 
создания, состав томов книги, правила пользования ею (КП—1, 2, стр. 6—11, СП—
«центр. блок», стр. 9—15, СП—8, стр. 9—12).

2. Великая Отечественная война: преддверие и начальный период. Вклад Тульской 
области в нашу Победу (КП—1,2, стр. 17—22, вступительные статьи к районным раз-
делам, СП—«центр. блок», стр. 16—41, 51—52, вступительные статьи к районным раз-
делам, СП—8, стр. 14—25).

3. Тульская областная Книга Памяти — документ, отражающий боевой путь наших 
земляков, их ратный вклад в Победу. Воинские захоронения на территории Тульской 
области (КП—12, 13, 14, 15, 16 и СП—6, 7, 8, «Поклонимся великим тем годам», с. 31—
34).

4. Тульский рабочий полк (СП—«центр. блок», стр. 28—30, 37—41, СП—8, стр. 26—
32).

5. Партизанское движение в Тульской области (КП—12, стр. 811—824, СП—6, 
стр. 35—37, СП—8, стр. 32—36, 51—54).

6. Рождение танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области (СП—7, 
стр. 26— 28, СП— «центр. блок», стр. 30—34, СП—8, стр. 42—44).

7. Практическое занятие (по темам 2—6).
8. Честь и слава на все времена (глава 7 обзорного тома Всероссийской Книги Па-

мяти, список туляков Героев Советского Союза и России и кавалеров ордена Славы 
трех степеней в СП—6, стр. 359—371, «портретные зарисовки» героев в СП — тома 
1—7, СП—8, И.А. Леонов «Герои в боях—герои в труде», Г.А. Пушкин «Подвиг в тылу», 
стр. 98—103).

9. О наших земляках, их мужестве и героизме в Великой Отечественной войне (по-
именные списки и вступительные статьи разделов КП и СП, «портретные зарисовки», 
статьи о фронтовиках в СП — с 1 по 8 тт.).

10. Письма с фронта (КП—12, 13, 14).
11. Сочинения школьников в книге «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» (СП—6, 

стр. 373—486).
12. Оружие Победы (СП — «центральный блок», стр. 95—115, СП—8, стр. 65—85).
13. На алтарь Отечества (глава 5 обзорного тома Всероссийской Книги Памяти) («На 

алтарь Отечества: цена побед и поражений; правда и фальсификация истории войны»).
Примечания:
1. Примерная тематика бесед служит основой для определения конкретной програм-

мы проведения Уроков Памяти в каждой отдельно взятой школе как по выбору количе-
ства и названий тем, так и по объему рекомендуемого материала.

2.  КП—12 ... — Книга Памяти, том 12
3.  СП—6 ... — Книга «Солдаты Победы», том 6
4. СП—«центр. блок» — Книга «Солдаты Победы», центральный блок статей на 122-х 

страницах, повторяющихся в томах 1—6 книги «Солдаты Победы».
5. Часть материалов «центрального блока» повторяется в СП—8 (для облегчения 

подготовки к беседам цикла).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению Уроков Памяти в общеобразовательных 

учреждениях по циклу «Память о Великой Отечественной войне 
священна и неподвластна времени!». 

Контрольные вопросы. Практические задания

Цель, содержание цикла и организация работы изложены в методических рекомен-
дациях «О проведении в образовательных учреждениях Уроков Памяти по тематике 
цикла «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!» с 
использованием материалов издания «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты По-
беды. 1941—1945 гг.».

В помощь группам ветеранского актива, проводящим Уроки Памяти, рекомендуются 
следующие пособия:

— Тульская областная Книга Памяти (тома 1—16), книга Тульской области «Солдаты 
Победы. 1941—1945 гг.» (тома 1—9), которые имеются во всех областных, городских, 
районных библиотеках и их филиалах, а также в библиотеках ряда школ, вузов, в рай-
онных советах ветеранов;

— Всероссийская Книга Памяти. Обзорный том, М., 1995;
— вспомогательные материалы, переданные в районные советы ветеранов (2006 г.), 

в том числе:
методические рекомендации о беседах по содержанию Тульской областной Кни-• 
ги Памяти (май 1997—2006 годы);
методические рекомендации о беседах по разделу «Письма с фронта» Тульской • 
областной Книги Памяти в 12 и 13 томах (январь 1998);
план-сценарий цикла бесед на радио «Память» о Тульской областной Книге Па-• 
мяти (2000—2006 гг.);
статья Зябрева Ю. А. «На алтарь Отечества: цена побед и поражений; правда и • 
фальсификация истории войны» (2006);
«Поклонимся великим тем годам...» (сборник материалов областной научно-• 
практической конференции «Всероссийская Книга Памяти: исторический, социо-
культурный, мемориальный и воспитательный аспекты», 04.04.2001);
«Книга Памяти и Славы» (сборник материалов областной научно-практической • 
конференции «Книга Памяти и Славы: итоги и перспективы», 27.04.2007);
«Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна време-• 
ни!» (сборник материалов областной научно-практической конференции, 
14.06.2011 г.)
примерная тематика бесед на Уроках Памяти в образовательных учреждениях по • 
циклу «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна време-
ни!», неотъемлемой частью которой являются данные методические советы. 

Методические рекомендации по 13 темам цикла с вариантами объединения 
ряда тем. Данные рекомендации, как и сама тематика бесед, являются примерными. 
Пользуясь ими, организаторы Уроков Памяти определяют свой конкретный план про-
ведения очередной беседы, объем использования рекомендованных материалов. На 
каждый урок следует приносить те или иные тома Книги Памяти и «Солдаты Победы», 
демонстрировать их, работать с ними (см. СП-8, стр. 196—222).

Примерная тематика бесед по циклу «Память о Великой Отечественной войне свя-
щенна и неподвластна времени!» с соответствующими методическими советами по 
всем тринадцати темам последовательно раскрывает основную идею цикла, его лейт-
мотив: воспитание гражданина-патриота, который деятельно укрепляет свое Отече-
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ство, а в нужный момент выступает на его защиту так, как это делали его предки и, 
прежде всего, поколение Солдат Победы в Великой Отечественной войне. «Как это 
было», поможет узнать, уникальная книга — «Тульская областная Книга Памяти. Сол-
даты Победы. 1941—1945 г.г.». Уникальность ее состоит в том, что это единственное 
многотомное издание, где поименно увековечены Память и Слава всех участников Ве-
ликой Отечественной войны и содержание которого непосредственно касается исто-
рической памяти практически каждой семьи Тульской области.

Об этой Книге, о событиях Великой Отечественной войны и ее уроках пойдет речь 
в беседах по тематике цикла.

Тема № 1 — вводная. Она направляет внимание слушателей на суть содержания 
предстоящих бесед, на предмет разговора — «Тульскую областную Книгу Памяти. Сол-
даты Победы. 1941—1945 г.г.» и  некоторые уроки, которые дает нам история челове-
чества, нашей страны, в том числе история Великой Отечественной войны.

Из конкретного исторического опыта, в частности свидетельствующего, что вся 
история человечества есть во многом история войн и что в современных условиях не 
исчезла угроза войн за передел сфер влияния в мире, в том числе за сырьевые  ре-
сурсы России, следует вывод, общий урок из истории: одна из важнейших обязанно-
стей гражданина-патриота — встать в случае необходимости на защиту Отечества, а 
также хранить и чтить память своих предков, защитников Родины.

Отсюда естественный переход к подробному разговору о пяти уроках истории и 
гражданского долга:

Основной урок: чтобы не допустить новой разрушительной войны против России, • 
надо каждому гражданину на своем месте укреплять экономику страны и тем 
самым ее военную мощь; применительно к учащимся — овладевать знаниями, а 
затем профессией и работать умело, творчески и продуктивно.
В нужный момент встать на защиту Родины.• 
Свято хранить память об отдавших свою жизнь за Отчизну; здесь уместен рассказ • 
о Книге Памяти, ее структуре и правилах пользования ею (см. СП-8, стр. 223).
Забота о воинских захоронениях.• 
Мало помнить и чтить память павших воинов, надо быть достойным памяти пред-• 
ков и готовить себя морально, интеллектуально и физически к защите Отечества. 
Замечательные слова об этом можно найти в высказываниях из поучения Влади-
мира Мономаха» («Дети, ни войны, ни зверя не бойтесь — делайте дело муж-
ское»), а также Н.М. Карамзина, А.В. Суворова, Г.К. Жукова, А.В. Василевского.

Тема № 2  развивает тезис предыдущей беседы об истории человечества, как во 
многом истории войн, рассмотрением причин их возникновения, а именно: столкнове-
нием экономических интересов стран, народов. Это можно рассматривать на примерах 
войн Наполеона I за интересы французской буржуазии и континентальную блокаду Ан-
глии; столкновения интересов развивающейся промышленной Германии с интересами 
Англии — «мастерской мира» и других колониальных стран, что привело в конце концов 
к Первой мировой войне; а также можно привести сведения о том, как перед Второй 
мировой войной те же притязания были у Германии, дополненные идеей реванша и 
политикой «Дранг нах Остен» за «расширение жизненного пространства, сырьевой и 
продовольственной базы немецкого народа», включая злодейский план «Ост».

Перейдя к вопросу о подготовке гитлеровской Германии к войне, важно проанализи-
ровать таблицы о ее военно-экономическом  потенциале к середине 1941 года, о соот-
ношении численности вооруженных сил Германии и СССР и мерах, предпринятых руко-
водством Советского Союза по укреплению обороноспособности в предвоенные годы, 
а затем подойти к выводам, сформулированным в Книге Памяти (см. СП-8, стр. 201).
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После обсуждения соотношения сил СССР и Германии перед войной и неудачного 
для нас ее начала следует рассматривать с помощью карто-схем (СП-8, стр. 14—18, 
183) ход событий, включая крах немецкого «блицкрига».

Тема № 3 повествует не только о ходе военных действий, но и об участии в них 
наших земляков, о чем свидетельствует «Книга Памяти. Солдаты Победы». Это уни-
кальное издание является не только книгой-мемориалом, но и документом, по которо-
му можно проследить ратный путь туляков, их патриотический вклад в Победу: по ме-
стам их захоронений — вехам их боевого пути. При этом становится очевидным важный 
вывод: наши земляки участвовали во многих славных сражениях, операциях, вошедших 
в историю Великой Отечественной войны (перечень их — см. СП-8, стр. 202). Особо 
нужно выделить сражения 1943 года — года коренного перелома в войне.

Желательно все это сопроводить показом карты, демонстрирующей театр военных 
действий Великой Отечественной войны. Таким же образом можно проследить ход 
военных действий на Тульской земле сначала по схеме воинских захоронений (значков 
воинских захоронений больше в тех местах, где шли наиболее упорные бои), а затем 
продолжить рассказ по карто-схеме на стр. 211 СП-8.

Темы №№ 4,5,6 в отличие от предыдущих тем №№ 2 и 3, где шла речь о действи-
ях регулярных войск 50-й, 3-й и других армий, посвящены участию в боях иных воору-
женных формирований: Тульского рабочего полка, партизанских отрядов, а также зна-
менательным фактам: рождению танковой и конной гвардии на рубежах Тульской 
области. Об этом говорит «Тульская Книга Памяти. Солдаты Победы». Содержание 
этих и последующих тем цикла — убедительное свидетельство проявления высоких 
качеств гражданина-патриота многих наших земляков. Названные темы раскрываются 
последовательно, в порядке, рекомендуемом  материалами на стр. 203—204, 26—36, 
51—54, 39—44 в СП-8.

Темы № 8 и № 9  фиксируют внимание слушателей на том, как воевали бойцы 
Красной Армии и в их числе наши земляки — Солдаты Победы, на рассказе об их 
стойкости, мужестве и героизме.

Исчерпывающие методические рекомендации для ведущих Уроки Памяти содержат-
ся в СП-8, стр. 205—206.

Тема № 7 предназначена для закрепления и своеобразного повторения сведений 
из ранее рассмотренных тем №№ 1—6, 8—9. Она дается в форме практического за-
нятия.

Рекомендуется приложение № 2 (СП-8, стр. 216—222)
Для самостоятельной подготовки слушателей к практическому занятию, для веду-

щих Урок Памяти представлен примерный набор ответов на вопросы заданий в при-
ложении № 1 (СП-8, стр. 209—215).

Темы №№ 10,11,12,13 знакомят учащихся:
— с содержанием писем солдат с фронта родным;
— с видами оружия, которым воевали Солдаты Победы;
— с тем, какой ценой была завоевана Победа.
— что о Солдатах Победы знают и думают их внуки и правнуки — современники 

участников Уроков Памяти;
Темы №№ 2—9, 10—13 напоминают слушателям об уроках истории и гражданско-

го долга, о чем свидетельствует уникальное издание «Тульская областная Книга Памя-
ти. Солдаты Победы. 1941—1945 г.г.».

Редакционная коллегия
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Тема № 1

«Тульская областная «Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — 
документальный поименный памятник тулякам, выполнившим свой 

воинский долг до конца

Широков Александр Григорьевич,
учитель истории МОУ СОШ №36 г. Тулы,

Самый добрый, самый долгий
День в году,
Самый светлый день Земли — 22-ое
Пели птицы, зрели яблоки в саду,
Вспоминаем, вспоминаем это снова.
Спал Чекалин, спал Гастелло в тишине,
На рыбалку Павлов шел тропой недолгой,
В Сталинграде мать письмо писала мне
И звала меня домой, манила Волгой.
Талалихин по
Тверскому шел в ту ночь,
У Никитских попрощался, ночи мало,
С той, которой я ничем не мог помочь
В день, когда она на улице рыдала.

К. Симонов

Данная тема — вводная. Она концентрирует внимание слушателей на содержание 
бесед предстоящих уроков,— «Тульскую областную Книгу Памяти. Солдаты Победы. 
1941—1945 гг.» и уроки, которые преподала нам история Великой Отечественной 
 войны. 

1. Вступление. Мы будем говорить о «Тульской областной Книге Памяти. Солдаты 
Победы». Вот перед вами некоторые тома этого двадцатипятитомного издания. Это 
особая, уникальная книга: в ней поименно увековечено полмиллиона воинов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг., до конца выполнивших свой гражданский долг 
защитников Отечества. Они навечно вошли в историю нашей Родины. Здесь не слу-
чайно поставлены рядом два слова, два понятия — «гражданский долг» и «история».

 — Кого называют гражданином?
У Василия Осиповича Ключевского, видного русского историка, есть такие слова:
«Тот настоящим гражданином может стать, лишь став мало-мальски истори-

ком».

Николай Алексеевич Некрасов так сформулировал понятие «гражданин»:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной
Не будет гражданин достойный
К Отчизне холоден душой…

— Чему же учит гражданина история?

Поэтом можешь ты не быть,
А гражданином быть обязан
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Чтобы быть гражданином, необходимо выполнять определенные обязанности перед 
обществом. История же учит гражданина — «достойного сына Отечества» тому, что 
одна из его обязанностей, если надо, встать на защиту Родины. Этот вывод, общий 
урок из истории основывается на конкретном историческом опыте: вся история чело-
вечества есть во многом история войн.

Примеры:
— за 5,5 тыс. лет на Земле произошло свыше 14,5 тыс. больших и малых войн, по-

гибло 4 млрд. чел.;  за этот период только 294 года были мирные;
— в середине 1999 г. в прессе прошла информация института стратегических ис-

следований в Лондоне: после 2-й мировой войны на земле произошло 60 войн и кон-
фликтов, погибло 6,5 млн. чел., беженцами стали свыше 42 млн. чел.;

— из тысячи лет существования нашего государства 700 лет ушло на войны;
— в России с XVII по XX век по две больших войны, как правило, в начале века, во 

второй половине или середине его.
Обращаясь к учащимся, предлагаем им вспомнить войны, в которых принимала уча-

стие Россия с XVII по XX век.
— Вспомните войны XVII в. В России.
XVII в.— с начала века по 1615 г. «смутное время»: поляки, шведы, Лжедмитрии I и 

II, казаки Заруцкого; 1654—67 гг. война с Польшей за Украину (Богдан Хмельницкий, 
Переяславская Рада), 1653—  война со Швецией.

— Вспомните войны XVIII в.
XVIII в.— войны Петра Великого (начало века); войны Екатерины Великой (2—я по-

ловина века).
— Вспомните войны XIX в.
XIX в.— войны с Наполеоном, Отечественная война 1812 года, 1853—56 гг. Крым-

ская война, 1877—78 гг. война с Турцией.
— Вспомните войны XX в.
XX в.— с 1904 по 1922 гг.— война с Японией, 1-я мировая и гражданская войны, 

через 20 лет — Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
Самые тяжелые и кровопролитные — это войны судьбоносные для России, против 

захватчиков (Куликовская битва, 1812 год, 1941—1945 гг.). Наши потери были велики, 
но наш народ отстоял свою независимость. 

Мы храним память о погибших защитниках Родины. Святая традиция — чтить и 
помнить их в веках… Но мало только хранить память... Жизнь, история страны застав-
ляют, помня о прошлом, думать о будущем... Ведь в современных условиях не исчез-
ла угроза войн за передел сфер влияния в мире, в том числе за сырьевые ресурсы 
России, «ястребов» войны хватает и в нынешние времена. 

Рекомендуем привести в качестве примера высказывания некоторых политических 
деятелей современности:

Из доклада Маргарет Тэтчер, премьер-министра Великобритании:  «Со-
ветский Союз нужно было разрушить»: «Благодаря плановой политике и сво-
еобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому 
Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей.  Процент 
прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза 
выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ре-
сурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза 
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были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэ-
тому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление эко-
номики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей.»

 Из высказываний Збигнева Бжезинского, госсекретаря США: «В XXI веке 
Америка будет развиваться против России, за счет России и на обломках 
России», «Основной геополитический конфликт XXIв., конфликт между США 
и Китаем — решать за счет России»,  навязывание Западом «Энергетиче-
ской хартии» и др. 

Из высказываний Мадлен Олбрайт, госсекретаря США: «Несправедливо, 
что Россия обладает таким богатством полезных ископаемых… Надо поде-
литься... [у РФ 25% мировых ресурсов]»

Из выступления Билла Клинтона, президента США  в 1995 г. перед на-
чальниками штабов: «Последние 10 лет политики в отношении СССР... убе-
дительно доказали правильность взятого курса на устранение одной из 
сильнейших держав мира... Мы добились того, что собирался сделать пре-
зидент Трумен посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным 
отличием: мы получили сырьевой придаток... В ближайшее десятилетие 
предстоит решение следующих задач: расчленение России на мелкие госу-
дарства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организова-
ны нами в Югославии, окончательный развал ВПК и армии. США позволят 
России быть, но не позволят ей быть великой державой».

Из доклада Джона Мейджера,  премьер-министра Великобритании: «...За-
дача Рос сии после проигрыша «холодной войны» — обеспечить ресурсами 
благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят-шестьдесят 
миллионов человек». Сравнительно недавно принятая новая стратегия на-
циональной безопасности США гласит, в частности: «…обеспечение безопас-
ного доступа к ключевым районам мира, стратегическим коммуникациям и 
глобальным ресурсам», а средством реализации такого доступа названы 
превентивные удары по любой стране мира.

 Поэтому по-прежнему злободневны слова из кинофильма «Офицеры»:  «Есть такая 
профессия — Родину защищать» и наказ русского императора Александра III: «У Рос-
сии есть только два союзника: армия и флот».

2. От тезиса В. О. Ключевского и из всего сказанного выше переходим к разъясне-
нию.  

 уроков истории и гражданского долга: 
1. Основной урок истории: чтобы не допустить новой разрушительной войны 

против России, надо каждому гражданину на своем месте укреплять экономику 
страны и тем самым ее военную мощь; применительно к учащимся — овладе-
вать знаниями, а затем профессией и работать умело, творчески и продуктив-
но.

2. Встать на защиту своей Родины так, как это делали наши предки и, пре-
жде всего, поколение солдат Победы в Великой Отечественной войне.

 Известный советский педагог Сухомлинский сказал: «Рассказы о героях учат детей 
видеть мир глазами патриотов».
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3. Свято хранить память об отдавших свою жизнь за Отчизну. 

Помните!
Через века. Через года —
Помните!
О тех,
Кто уже не придет никогда,
Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны,
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!

Великая Отечественная война 1941—1945 годов — война со страшным противни-
ком — опытным, хорошо вооруженным, нацеленным на истребление славянских на-
родов. Мы потеряли в этой войне многие миллионы людей. Но отстояли незави симость 
своей Родины.

И мы храним память о защитниках Отечества, как завещали нам наши предки. Де-
лается это по-разному. В школах на уроках истории и литературы. В книгах, песнях, 
картинах художников, кинофильмах, пьесах в художественных образах и обобщениях 
воздается дань памяти павших на ратном поле. На местах былых сражений поставле-
ны памятники и обелиски: Куликовом поле, Бородино, Бресте, Севастополе, Сталин-
граде, в поле под Прохоровкой... Возведены мемориалы в Туле и районах области. Но 
не на всех этих сооружениях мы найдем поименные списки солдат и офицеров, от-
давших свою жизнь за свободу нашего Отечества. А хотелось бы, как писал поэт, 
«Вспомнить всех поименно…». И откладывать это уже нельзя. Ведь прошло полвека, 
и многие из современников погибших — их родные, близкие, однополчане — сами 
ушли в мир иной. Так постепенно пришли к мысли о создании Книги Памяти. На го-
сударственном уровне решение об этом было приня то впервые в 1989 году. Новый 
импульс этой работе был дан постановлением Пра вительства Российской Федерации 
от 22 декабря 1992 года и Законом Российской Федерации от  14 января 1993 года 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Всероссийская Книга Памяти состоит из обзорного тома и областных, краевых, ре-
спубликанских Книг Памяти. Поставленную задачу — выпустить основные тома Книги 
к 50-летию Победы — выполнили в срок 36 регионов России из 89, в том числе и 
Тульская область. В мае 1997 года вышел в свет дополнительный (двенадцатый) том, 
а затем еще четыре дополнительных тома.

Следует заметить, что и раньше предпринимались меры по созданию печатных по-
именных памятников воинам. Павшим героям Отечественной войны 1812 года посвя-
щен первый на Руси печатный памятник — «Военная галерея», вместивший 233 пор-
трета и списки погибших на поле брани. В 1878 году издан «Памятник Восточной 
войны». В начале 20-х годов прошлого столетия завершено 65-томное издание, по-
священное погибшим и пропавшим без вести нижним чинам русской армии в первой 
мировой войне, а в 1926 году — «Именной список потерь Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии в годы гражданской войны». Но такой по объему печатный памятник, как 
Все российская Книга Памяти, создан впервые. В нем более тысячи томов.
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Перед вами шестнадцатитомная Тульская областная Книга Памяти. Обложка каждо-
го тома выполнена в цвете ленты ордена Отечественной войны, с золотым тиснением 
заголовка и изображением самого ордена в обрамлении ветвей лавра и дуба. Откро-
ем первый том: на первой странице видим авантитул — строки из «Реквиема» поэта 
Роберта Рождественского:

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!

В каждом томе — свой авантитул из стихов известных поэтов. Откроем и прочита-
ем начало «Предисловия»: 

«Дорогой друг, уважаемый читатель! Ты взял в руки Книгу скорби и памяти — хру-
стальный сосуд с сердцами более 180 тысяч туляков, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, погребенных в русской земле, в землях других стран. Будь осторо-
жен. Не разбей его. Отложи на время дела. С чис тыми руками и горячим сердцем 
открой Книгу-мемориал и внимательно прочти имена павших на войне от первого и 
до последнего. А потом приложи ее к своему сердцу, и ты услышишь биение сердец 
не вернувшихся с войны. Они пали, но не пала Отчизна. Говори с ними. Они слышат 
тебя.

И биение твоего сердца обязательно будет услышано другими людьми.  Около се-
мидесяти лет назад наши земляки так же жили на родной земле, любили, мечтали, 
труди лись, но когда настал тяжелый для Родины час, грудью заслонили ее собой. 
Пули, посланные в нас, они приняли на себя. Эти братья и сестры по судьбе и под-
вигу спят вечным сном в сырой земле, в глубинах морей. Они ушли в бессмертие.

Что осталось от них, от каждого, от всех вместе? — Память. Они всегда с нами. И 
навсегда. Помни каждое имя, сохрани тепло их домов. Делай все для того, чтобы они 
не ушли из твоей памяти, из памяти твоих детей, внуков, правнуков.

Эта книга — боль и память. И как бы ни была горька эта память, она вселяет в 
сердце веру и зовет к мужеству. Не дай ей запылиться на книжной полке. Открывай 
ее в дни радости и в трудные минуты. Пусть наша память о них станет народной на-
градой героям за великий подвиг.

Мы гордимся тем, что их воспитала тульская земля, и будем вечно благодарны 
всем мертвым, известным и неизвестным, и живым, тем, кто защитил Отчизну от ино-
земных захватчиков, развеял черные тучи войны, завоевал мир для нас с вами, для 
будущих поколений, Помни, как дорог мир! И как важно сохранить его, чтобы никогда 
и никому не пришлось испытать ужасов войны».

Как создавалась Тульская областная Книга Памяти и книга «Солдаты Победы»? Что 
собой представляет эта книга, каковы основные принципы изложения материала в 
ней? Как пользоваться книгой?

Книга Тульской области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» по сути своей является 
закономерным продолжением шестнадцатитомной областной Книги Памяти. Оба эти 
издания представ ляют собой уникальный исторический источник, в котором поименно 
названы все наши земляки — участники Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.
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Учредителями книги стали администрация области, областной военкомат и област-
ной совет Туль ского регионального отделения ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и пра воохранительных органов. Президиум областного совета вете-
ранов в принятом 29 марта 2002 г. постановлении «Об участии ветеранских организа-
ций в создании книги Тульской области «Сол даты Победы. 1941—1945 гг.» обратился 
к губернатору области В. А. Стародубцеву с соответствующими предложениями, после 
чего им было издано постановление, определившее необходи мые организационные 
меры. Издание книги было поручено обновленной редакционной коллегии областной 
Книги Памяти и ее рабочей группе, намечен порядок финансирования.

Начало практической работы по подготовке материалов для книги было положено 
состоявшимся 18 июня 2002 г. областным инструктивным совещанием. Во всех муни-
ципальных образованиях были воссозданы районные редакционные комиссии, опре-
делен порядок подготовки списков фронтовиков и текстовых материалов, выделены 
помещения, компьютерная техника, решены вопросы финансирования, подбора кон-
тингента работников, в том числе с помощью органов федеральной службы занятости 
населения.

Важную роль сыграла гласность работы, широкое оповещение населения о факте 
издания книги, необходимости наиболее полного выявления участников войны, осо-
бенно прибывших в нашу область в послевоенное время, а также умерших за годы, 
прошедшие после окончания войны. Для этого использовались местное радиовеща-
ние, областные, городские и районные газеты, объявления на подъездах домов в го-
родских микрорайонах, возможности сельских администраций. В районных советах 
ветеранов дежурили активисты для приема заявлений о фронтовиках от их родствен-
ников и др. 

 По инициативе педагогического коллектива и учащихся прогимназии № 2 города 
Тулы была начата поддержанная департаментом образования Тульской облас ти па-
триотическая акция школьников образовательных учреждений «Солдаты Победы. 
1941—1945 гг.» 

На первом этапе этой акции школьники приняли участие в оповещении своих род-
ных, близких и соседей о сроках и месте приема сведений об участниках войны, в 
оказании помощи их престарелым родственникам в передаче нужных сведений в рай-
онные советы вете ранов. На втором этапе акции с весны 2003 года состоялся смотр-
конкурс сочинений учащихся к 60—летию Победы на тему «Память о днях и героях 
Великой Отечественной войны — наших родных и близких». По результатам смотра-
конкурса были выявлены победители районных и областного конкурсов, а их сочине-
ния опубликованы в шестом томе книги, который вручен в качестве награды каждому 
победителю.

Поскольку намеченный срок выпуска книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» — к 
60-летию Победы — значительно отличался от двенадцатилетнего периода издания 
областной Книги Памяти, было принято решение исполнить самую трудоемкую часть 
работы — составление районных списков фронтовиков — в электронной форме, для 
чего рабочая группа редколлегии и издательская фирма «Репроникс» подготовили и 
выдали всем исполнителям работ соответствующее программное обеспечение.

Слаженная, напряженная работа областной и районных администраций, военкома-
тов, советов ветеранов, управлений Пенсионного фонда РФ, областной редколлегии 
и районных редакционных комиссий обеспечили своевременную подготовку основного 
массива документов для книги: спис ков участников войны, очерков о некоторых из них 
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и «портретных зарисовок», других текстовых и фотографических материалов. Одними 
из первых завершили свою часть работы Белевский, Кимовский, Суворовский, Ясно-
горский, Веневский, Ефремовский, Узловский районы, Зареченский, Со ветский и Цент-
ральный районы города Тулы.

Особой заботой областной редакционной коллегии стала разработка структуры все-
го издания, его художественного оформления, определение тематики «центрального 
блока» статей и работы с их авторами. Потребовались неоднократные рабочие встре-
чи со многими участниками создания книги, консультации, совещания, выпуск различ-
ных инструктивных материалов. Издательская подготовка, изготовление оригинал-
макетов всех томов книги проведены ЗАО «Репроникс» совместно с рабочей группой 
редколлегии и Тульской областной универсальной научной библиотекой; отпечатана 
книга, как и ранее областная Книга Памяти, в Тульской типографии Минпечати Рос-
сийской Федерации.

Самые искренние слова глубокой благодарности и признательности туляков заслу-
живают все названные  создатели книги, а также помощь Методического центра при 
редколлегии Всероссийской Книги Памяти и опыт наших коллег, особенно из Омской 
и Саратовской областей. После выхода в свет в начале 2005 г. шести основных томов, 
учитывая опыт издания областной Книги Памяти, показавший неизбежность выпуска 
дополнительных томов, была проведена работа по выявлению персоналий, не вошед-
ших по разным причинам в основные тома, и к началу 2007 г. подготовлен и выпущен 
седьмой (дополнительный) том, к концу 2008 г.— восьмой (дополнительный) том, а в 
2010 г. девятый.

Итак, в основном завершено издание: «Тульская областная Книга Памяти», «Книга 
Тульской области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»» Его значение не исчерпывается 
рамками чисто мемориальной цели — созданием поименного списка участников Ве-
ликой Отечественной войны. Оно также является историческим источником, свиде-
тельствующим о славных, многотрудных делах тружеников фронта и тыла. В то же 
время обе эти книги служат средством патриотического вос питания населения нашей 
области и прежде всего молодого поколения на примере тех, кто остался верным во-
инской присяге до конца. 

Эта оценка, прозвучавшая на состоявшейся 4 апреля 2001 г. областной научно-
практической конференции «Всероссийская Книга Памяти: исторический, социокуль-
турный, мемориальный и воспитательный аспекты», полностью относится как к Туль-
ской областной Книге Памяти, так и к книге «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.». 
Материалы этой конференции опубликованы в сборнике «Поклонимся великим тем го-
дам...», поступившем в 2001 году во все областные и районные библиотеки, районные 
советы ветеранов, а также направленном согласно предложению редколлегии Всерос-
сийской Книги Памяти по одному экземпляру во все регионы России. 27 апреля 2007 г. 
состоялась вторая областная научно-практическая конференция «Книга Памяти и Сла-
вы: итоги и перспективы», материалы которой также опубликованы в сборнике «Книга 
Памяти и Славы».

С выходом в свет 25-томной «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 
1941—1945 гг.» появилась возможность с помощью этого уникального издания, пои-
менно увековечив шего Память и Славу полумиллиона участников Великой Отечествен-
ной войны и содержащего важнейшие справочно-исторические материалы, целена-
правленно и плодотворно вести ис торико-патриотическое воспитание молодого 
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поколения на примерах героической истории Великой Отече ственной войны 1941—
1945 гг., ибо помнить уроки истории, следовать примеру предков, в тяжелую годину 
встававших на защиту Отечества,— святой долг нынешних и будущих поколений граж-
дан великой России.

Для этого по инициативе областного совета ветеранов и комитета ветеранов войны 
и  военной службы при активной поддержке департамента образования Тульской об-
ласти проводятся в образовательных учреждениях Уроки Памяти по тематике цикла 
«Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени!» с ис-
пользованием материалов «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты Победы. 
1941—1945 гг.». Цель уроков — расширять и углублять полученные по школьным учеб-
ным программам знания об истории Великой Отечественной войны, сохранять и укре-
плять память о ней с помощью системы бесед об истории военных событий на Туль-
ской земле, их значении и месте в общем ходе войны, о наших земляках, их военной 
судьбе и личном вкладе в Победу.

В помощь ведущим Уроки Памяти в 8-ом томе книги публикуются методические 
рекомендации, примерная тематика бесед по циклу с подробным перечнем контроль-
ных вопросов и заданий, а также значительная часть материалов «центрального блока» 
(из томов 1—6), необходимых для подготовки и проведения бесед по рекомендуемым 
темам.

Что же входит в содержание девятитомного издания «Солдаты Победы. 1941—
1945 гг.». Как пользоваться им?

Главное в нем — списки участников войны. Для того, чтобы найти нужную фамилию, 
следует сначала по имеющемуся в каждом томе «Содержанию книги «Солдаты Побе-
ды. 1941—1945 гг.» определить номер тома, где имеется раздел района, военкоматом 
которого был призван внесенный в книгу или в котором он проживает в настоящее 
время либо проживал в момент смерти. Затем по оглавлению соответствующего тома 
найти на указанных там страницах необходимый районный раздел и произвести поиск 
в списке, где фамилии расположены по алфавиту. Порядок фамилий, начинающихся с 
одной буквы, определяется также поалфавитно по второй и последующим буквам. 
Кроме того, в 6-ом, 7-ом и 8-ом томах имеется расположенный по районам дополни-
тельный список персоналий, не включенных в ранее вышедшие тома книги. В первом 
томе содержатся разделы районов города Тулы, в последующих — разделы районов 
области, все они расположены в порядке алфавита.

Списки участников войны для этой книги составлялись на основе многих источни-
ков. 

Основной из них — списки призванных (мобилизованных) в предвоенные и военные 
годы, имеющиеся в архивах каждого военкомата. В ходе работы с ними были исклю-
чены фамилии тех, кто уже увековечен в Тульской областной Книге Памяти как погиб-
шие в боях, умершие от ран и болезней, пропавшие без вести. Послевоенная судьба 
подавляющего большинства остальных уточнена сведениями о живущих поныне или 
умерших после войны — по документам военкоматов, пенсионных служб управления 
Пенсионного фонда РФ, правоохранительных органов и др., по обращениям граждан, 
родственников умерших фронтовиков в ветеранские организации.

Тем не менее, нет полной уверенности, что в нашу книгу не попали в силу отсут-
ствия должных сведений отдельные лица, которые после мобилизации не были в дей-
ствующей армии по разным причинам. Однако подавляющее большинство из них вы-
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полняло свой воинский долг там, где им предписывало командование; они 
обеспечивали функционирование всех необходимых военных служб, давали возмож-
ность заменить тех, кто уходил на фронт или готовили их к этому. Они тоже внесли 
свой скромный вклад в Победу, что ни в коей мере не умаляет заслуг фронтовиков, 
прошедших с боями пол-Европы и проявивших подлинный героизм, удостоенных мно-
гих боевых наград. К тому же в архивных материалах военкоматов о мобилизованных 
нет каких-либо отметок о военной службе этих людей, следовательно, нет и веских 
оснований исключать кого-либо из списка. И потому создатели книги о солдатах По-
беды убеждены, что не стоит бросать тень недоверия на многие тысячи наших земля-
ков, честно выполнивших свой воинский долг в составе Вооруженных сил нашей стра-
ны в суровые годы Великой Отечественной войны и ныне внесенных в эту книгу на 
основании списков призванных в годы войны.

В сведениях о фронтовиках намеренно не указываются их воинские звания и наи-
менования войсковых частей и соединений, в составе которых они воевали, тем бо-
лее, что, как правило, в воинской судьбе многих фронтовиков была не одна войсковая 
часть. Главное — они были Солдатами Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
В этом они все равны и такими войдут в историю, в том числе на страницах этой 
книги. Не указаны также в сведениях о месте рождения названия Тульской области и 
района, если они совпадают с названием районного раздела книги. В то же время 
редакционная коллегия сожалеет, что не удалось избежать непреднамеренного иска-
жения или сокращения некоторых фамилий, имен, отчеств, а также отсутствия све-
дений о годе и месте рождения лиц, внесенных в книгу. В значительной мере это 
объясняется аналогичными недостатками в содержании архивных источников, состав-
ленных в те далекие и трудные годы.

Кроме списков, в каждом районном разделе имеются вступительная статья, а также 
воспоминания фронтовиков, очерки о них, краткие «портретные зарисовки» с фото-
графиями участников войны. В начале всех основных томов повторяется «центральный 
блок» материалов: обращение губернатора области В. А. Стародубцева, оглавление 
очередного тома, предисловие, содержание всех томов книги, три карто-схемы (битвы 
под Москвой — оборонительный период и контрнаступление; схема мест формирова-
ния войсковых частей, соединений и объединений на территории Тульской области), 
серия из 24-х статей о различных событиях войны. В него входят также две вставки: 
«Актив ветеранских организаций Тульской области» («портретные зарисовки»), иллю-
стрированные разделы «Оружие Победы» — фотографии и тактико-технические харак-
теристики разных видов вооружения периода Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. (по материалам Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи, Тульского музея оружия, Тульского военного артиллерийского инженер-
ного института, Тульской областной универсальной научной библиотеки) и «Ордена и 
медали СССР».

В шестой том, помимо продолжения районных списков, входят разделы: «Сочине-
ния победителей районных и областного смотров-конкурсов сочинений учащихся 
школ», «Дополнитель ные районные списки», «Книга Памяти. Дополнительные материа-
лы к томам 1—16», таблица сводных данных на 01.01.2005 г. о количестве внесенных 
в областную Книгу Памяти и книгу «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», наиболее пол-
ный список туляков — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, 
дополненный в 8-ом томе, и вклейка иллюстративных материалов с торжественных 
мероприятий, встреч делегаций городов-героев и др. В 7-ом и 8-ом (дополнительных) 
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томах продолжена публикация статей о фронтовиках и дополнительного списка по 
районам области, а также раздела «Книга Памяти» с новыми сведениями о погибших 
и пропавших без вести в годы войны. В 8-й том включены упомянутые выше 
информационно-методи ческие материалы по проведению в образовательных учреж-
дениях области Уроков Памяти по циклу «Память о Великой Отечественной войне свя-
щенна и не подвластна времени!».

Тираж книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» (тома 1—9) так же, как и Тульской 
областной Книги Памяти (тома 1—16), небольшой — всего 500 экземпляров. Поэтому 
каждый, кто пожелает найти в них нужные сведения о родных, близких, земляках, мо-
жет обратиться во все областные, городские и районные органы власти, военкоматы, 
библиотеки, музеи, архивные учреждения, куда полные комплекты этих книг переданы 
для постоянного хранения и использования.

Заканчивая разговор о Книге Памяти, обратимся к проникновенным словам из за-
ключительной статьи обзорного тома Всероссийской Книги Памяти:

«Год за годом, из поколения в поколение, вновь и вновь оживая в памяти народной, 
творцы Победы постоянно будут рядом с потомками своими, и слава их деяний и под-
вигов будет вечно осенять Россию ореолом гордого величия.

Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя допустить, 
чтобы Великая Отечественная война была для потомков «неизвестной войной», как это 
уже кое-где произошло. Священный долг нашей памяти, великий завет Победы — пе-
редать грядущим поколениям всю правду о войне и ее героях — Правду, не подвер-
женную политическим манипуляциям или конъюнктурным искажениям масштабов и 
значимости отгремевших сражений.

Память народа, душа народа никому и никогда не позволяет подменить героизм 
трусостью, верность долгу предательством, не дадут принизить подвиг до инстинкта 
или некой глупости. Никому и никогда не заставить россиян забыть бессмертную сла-
ву Москвы, Ленинграда и Сталинграда, вселенский победный гром Курской битвы, 
всеобщее ликование, вызванное известием о падении Берлина.

Всероссийская Книга Памяти—это самый взыскательный счет совести к сердцу, уму 
и чести всех, кто пришел и придет на смену поколению героев и мучеников Великой 
Отечественной войны. Необозрим, нескончаем этот счет, но великая жизнетворящая 
сила сокрыта в нем! Чем полнее и честнее оплатят его потомки благодарной Памятью, 
сердечным вниманием, благоговейным уважением к подвигу предков, тем выше будет 
реять знамя свободного Отечества нашего, тем крепче будет воля людей будущего, 
продолжающих святое дело защиты России, преумножения ее славы и богатства.

Тем, кто ушел от нас навсегда, уже никогда и ничего не понадобится... Это не мерт-
вым, а живым нужно, чтобы не угасала память о прошлом, чтобы высились обелиски 
и храмы во славу Российского воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах 
героев. Это нужно живущим — чтобы не зачерствели их сердца, чтобы всегда благо-
говейно трепетал в них незримый теплый огонь сыновней благодарности предкам за 
добро, содеянное ими.

Именно такое отношение к павшим во славу России завещано нам победителями. 
Именно с них должны — и верится, будут! — делать жизнь будущие защитники и 
устроители счастливой жизни России. Они оставили потомкам бесценный дар — вы-
сочайшую нравственность фронтового братства и безмерной любви к Отечеству.

Берегите светлую память о героях, чтите их священные могилы — святой завет По-
беды потомкам!»
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Забота о всех воинских захоронениях — это четвертый урок истории гражда-
нину — патриоту. 

Об этом лучше всего сказать словами поэта Михаила Исаковского:

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты: рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух,
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.

Мало помнить и чтить память павших воинов, надо быть достойными примера пред-
ков и готовить себя морально, интеллектуально и физически к защите Отечества.

Об этом еще в древности сказал Владимир Мономах: «Дети, ни войны, ни зверя не 
бойтесь — делайте дело мужское».

В высказываниях А. В. Суворова, Н. М. Карамзина, Г. К. Жукова, А. М. Василевско-
го и звучит та же мысль.

А. В. Суворов: «Возьми себе за образец героя кого-либо из древних ве-
ликих. Изучи его. Следуй за ним. Поравняйся с ним. Обгони его... (как пол-
ководец — Ганнибал и Цезарь;  как пример физической закалки и укрепле-
ния здоровья — маршал Франции Тюренн)».

Н. М. Карамзин. «История в некотором смысле есть священная книга на-
родов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль 
откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение 
настоящего и пример будущего.»

Г. К. Жуков: «... Еще я хотел бы сказать молодым людям: охотники до 
нашей земли и наших завоеваний по-прежнему есть и, думаю, долго еще не 
переведутся. И потому в любой момент надо быть готовым к суровому часу. 
Какими я хотел бы видеть нынешних молодых защитников Родины? Знающи-
ми и выносливыми... При всех знаниях солдату обязательно нужны крепость 
духа и крепость здоровья...» (Из беседы с Песковым, aпрель 1979 г.)

А. М. Василевский: «...Молодым людям я должен сказать о главной цен-
ности в человеческой жизни. Родина — главное наше богатство. Цените и 
берегите это богатство. Думайте не о том, что может дать Родина вам. Ду-
майте о том, что  вы можете дать Родине. В этом главный ключ к хорошо 
осмысленной жизни.» (Из беседы с  Песковым. 1975 г.

Украсит беседу выразительное чтение стихотворения Д. Кедрина «В час испыта-
ний…»
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В час испытаний
Поклонись Отчизне
По-русски,
В ноги,
И скажи ей:
— Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою — жить,
С тобою — умирать!
Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты,—
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.
Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять
За жизнь ее и честь,
Чтобы сказать
В желанный час победы:
— И моего
Тут капля меда есть!

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Ро-
дины! Вечная им память!              

Заканчивается встреча минутой молчания.

Темы №№  2,3

Великая Отечественная война: преддверие и начальный период. 
Вклад Тульской области в нашу победу. Тульская областная Книга Памяти — 

документ, отражающий боевой  путь наших земляков, их ратный вклад 
в победу. Воинские захоронения на территории Тульской области

Дедкова Ирина Львовна,
 учитель истории и обществознания 

МОУСОШ №1 г. Тулы

Цель урока: расширить и углубить знания, полученные на уроках истории России в 
рамках образовательной программы, об истории военных событий на Тульской земле, 
их месте и значении в общем ходе войны, военной судьбе и личном вкладе в победу 
туляков;

Формировать чувства патриотизма и гражданственности у учащихся.
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Тема данного урока развивает тезис предыдущей беседы об истории человечества, 
о войнах как составляющей части истории продолжает рассмотрение причин их воз-
никновения, а именно: столкновение экономических интересов стран, в том числе и 
во Второй мировой войне.

План урока:
Причины Второй мировой войны.1. 
Хроника событий 1939—1940гг.2. 
Нарастание военной мощи Германии.3. 
Хроника событий 1941года в Великой Отечественной войне. Тула и туляки в Ве-4. 
ликой Отечественной войне 1941—1945гг.
Хроника событий Великой Отечественной войны.5. 
Воинские захоронения на территории Тульской области.6. 
Увековечить память и славу фронтовиков Великой Отечественной войны — свя-7. 
щенный долг потомков.

1. Причины Второй мировой войны.
Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии на-

чалась 22 июня 1941 года. Но ещё почти за 2 года до этого дня началась в Европе 
Вторая мировая война. Она вовлекла в свою орбиту 61 государство и 80% населения 
земного шара и фактически состояла из войн:

— Германии против Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембур-
га, Югославии, Греции; 

— Германии против Франции и Великобритании;
— Германии и её союзников против СССР;
— Японии против США и Великобритании;
— Японии против СССР.
Общая площадь военных действий по сравнению с Первой мировой войной была 

больше в 5,5 раза, мобилизовано военнослужащих в 1,5 раза больше (110 миллионов 
человек); значительно превосходило также количественно и качественно вооружение 
противоборствующих стран. Потери только убитыми в 7 раз превысили все безвоз-
вратные и санитарные потери Первой мировой войны. 

В СССР общие потери военнослужащих и населения составили 26,6 млн. человек. 
К началу войны в вооруженных силах СССР состояло 4901,8 тыс. человек, мобилизо-
вано в 1941—1945 гг.— 29574,9 тыс. человек, всего — 34476,7 тыс. человек, из них 
погибло — 9168,4 тыс. человек, т.е. каждый четвертый (8668,4 тыс. человек списочно-
го состава и 500 тыс. человек призванных, которых не успели зачислить в войсковые 
части).

Учитывая подготовленность учащихся, их знания о Второй мировой войне и Великой 
Отечественной войне из курса всеобщей истории и истории России, целесообразно 
активизировать деятельность учащихся при проведении Уроков Памяти предваритель-
ным заданием (см. СП т. 8 с. 199).

Учащиеся делятся на 4 группы по странам: Великобритания, Франция, СССР, Гер-
мания. Каждая группа получает задание: представить интересы своего государства и 
оценить действия других стран по основным вопросам:

— положение страны и международные интересы в 30—е годы XX столетия;
— 1938 год, Мюнхенское соглашение;
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— 1939 год, Московская конференция;
— 1939 год, Пакт Молотова-Риббентропа.
см. Приложение к уроку.

Основные выводы по итогам выступлений:
Германия готовилась к новому переделу мира. Ей нужны рынки сбыта и источники 

сырья. К интересам на Западе и Юге добавились претензии на Востоке, план «Ост».
Англия и Франция желали направить агрессию Германии на Восток.
Политическое руководство стран Западной и Восточной Европы не смогли вырабо-

тать совместную позицию, предпочтя компромисс с агрессором силовому противо-
стоянию (см. СП т.8 с. 199 ) 

2. Хроника событий 1939—1940 гг.
Презентация «Хроника событий 1939—1940 гг.»:
1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая вой-

на.
17 сентября 1939 года нота польскому послу в Москве о распоряжении Советского 

правительства командованию Красной Армии «взять под свою защиту жизнь и имуще-
ство населения Западной Украины и Западной Белоруссии».

Сентябрь 1939 — апрель 1940 годы — «странная война», перегруппировка и усиле-
ние германских армий.

Ноябрь 1939 — март 1940 гг.— Советско-финская война.
С апреля 1940 года крупномасштабное наступление германских войск в Западной 

Европе: Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция.
8 декабря 1940 года — Гитлер подписал план «Барбаросса».
Руководство СССР понимало неизбежность войны, принимало необходимые меры, 

но не успевало их реализовать полностью. Основные мероприятия намечались на 
1941 год с ожидаемыми результатами к 1942 году. Таким образом, намерения воевать 
в 1941 году у советского руководства не было. Делалось все возможное, чтобы от-
тянуть начало войны. При этом переоценивалось значение советско-германского до-
говора 1939 года. Были допущены тактические ошибки: скученность группировок  войск 
и авиации, близкое расположение к границе базы снабжения, неверное определение 
сроков войны и стратегии противника, низкая тактическая подготовка командного со-
става и военно-техническая рядового состава. 

Итак, к концу 1940 года на мировой арене Европы осталось два основных против-
ника: Германия и Советский Союз. Каков же был военно-экономический потенциал 
противников?

3. Нарастание военной мощи Германии.
Работа с заданиями. См. СП т.8 с. 200—201 (п.п. 3,4,5)

4. Хроника событий 1941г., Тула и туляки в Великой Отечественной войне 
1941—1945гг.

Работа по группам с материалами «Солдаты Победы» т.8. (с. 14—25) Задание 
группам: осветить полученный ими вопрос (задание может быть дано как заранее, так 
и непосредственно во время урока; время работы с материалом 10—15 мин.). Работа 
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с картосхемой «Места наиболее ожесточенных боев на территории Тульской области 
в октябре-декабре 1941г.» (см. СП т. 8 с. 211).

 Битва за Москву, крах немецкого «блицкрига».
 Тульское направление.

5. Хроника событий Великой Отечественной войны.
Презентация основных событий войны с кратким комментарием учителя по итогам 

битв.
Книга Памяти не только книга-мемориал, но и своеобразный документ, по которому 

можно проследить боевой путь туляков, их вклад в победу, по местам их захороне-
ния — вехи их боевого пути. Наши земляки участвовали во многих крупнейших  опе-
рациях, вошедших в историю войны.

Крупнейшие сражения, в которых участвовали наши земляки: 
— Заполярье, полуостров Рыбачий, Кандалакша-Алакуртти; 
— Ленинградская битва (10 июля 1941—9 августа 1944);
— Битва за Москву (30 сентября 1941—20 апреля 1942); 
— Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943);
— Курская битва (5 июля — 23 августа 1943);
— Битва за Днепр (25 августа -23 декабря 1943);
— Наступление на правобережной Украине (23 декабря 1943 — 17 апреля 1944);
— Ясско-Кишинёвская операция (20—29 августа 1944);
— Операция «Багратион», освобождение Белоруссии (23 июня — 29 августа 1944);
— Прибалтийская операция  (14 сентября -24 ноября 1944);
— Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945);
— Восточно-Прусская операция (13 января — 26 апреля 1945);
— Балатонская операция (6—15 марта 1945);
— Взятие Берлина (16 апреля — 8 мая 1945);
— Освобождение Праги (6 — 11 мая 1945).
Работа с книгой «Солдаты Победы» по теме: «Участие туляков в битвах Великой 

Отечественной войны». В ходе беседы сделать акцент на военных операциях, являю-
щихся переломными: коренной перелом в войне 1941—1945 гг. битвы — Сталинград-
ская, Курская и за Днепр.

6. Воинские захоронения на территории Тульской области.
Задание группам: проследите ход боевых действий по карте воинских захоронений. 

Как вы это прокомментируете?
Ход боевых действий на Тульской земле; работа с картой захоронений. СП т. 8 

с. 183.

7. Увековечить память и славу фронтовиков — священный долг потомков.
Тульская областная Книга Памяти — свидетельство тому, что наши земляки при-

ближали Победу ценой собственной жизни.

Вопросы учащимся:
— Кто из ваших близких принимал участие в боевых действиях 1941—1945 гг.?
— Каково современное состояние воинских захоронений?
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— Как вы к этому относитесь? Что вы могли бы сделать, чтобы исправить ситуацию? 
(Вопрос задается в том случае, если дети говорят о том, что воинские захоронения 
находятся в неудовлетворительном состоянии).

Примечание: при подготовке к проведению беседы по темам №№ 2,3 возможен 
вариант, рекомендуемый в СП-8 (стр.203, 199—202) и стр. 9 данного сборника мето-
дических рекомендаций.

Приложение к уроку по темам №№ 2,3

О «Мюнхенском сговоре», «Пакте Молотова-Риббентропа» 
и «спусковом крючке» второй мировой войны

После подписания Версальского договора, завершившего первую мировую войну, 
французский маршал Фош произнёс пророческие слова: «Это не мир, а перемирие на 
двадцать лет». Договор этот для побеждённой Германии был суров: мало того, что 
кайзеровская армия сокращалась до 100—тысячного Рейхсвера, запрещалось держать 
на складах уже произведенное оружие, но и это оружие вместе с миллионами винто-
вок капитулировавших в 1918 году германских войск попросту отправили в мартенов-
ские печи, а танки и авиация вообще были запрещены.

Однако вскоре с молчаливого согласия победителей версальские ограничения ста-
ли рушиться. Выдавливание ослабленной Германии из политического поля Европы по-
бедителям и их замыслам оказалось невыгодным. Американские и другие монополии 
стали финансировать восстановление мощи германской индустрии, в частности таких 
концернов, как «Штальверке», «ИГ Фарбениндустри» и др. Побеждённая Германия, ли-
шённая многих территорий, ограниченная во многих отношениях, стала требовать вос-
становления своих прав. Лидеры Запада намеревались удовлетворить эти требования  
за счёт Восточной Европы, сохранив для себя все привилегии победителей. В 1925 
году был заключён Локарнский пакт между Германией, Францией, Англией, Италией и 
Бельгией, по которому гарантировалась неприкосновенность западных границ Герма-
нии с Францией и Бельгией, но ничем не ограничивались восточные границы Герма-
нии.

Обогнав к концу 20-х годов по уровню развития промышленности своих старых со-
перников — Англию и Францию, Третий Рейх с приходом в 1933 г. фашистов к власти 
приступил к возрождению военной мощи, чтобы не только взять реванш за поражение 
в Первой мировой войне, но и перекроить карту Европы в свою пользу.

В 1936г. Германия ввела войска в Рейнскую зону (50-ти-км полоса к западу от Рей-
на), демилитаризованную по условиям Версальского договора, в 1938г. присоединила 
к себе Австрию. На очереди стала Чехословакия, имевшая к тому времени договоры 
о взаимопомощи с Францией и СССР.

Формальным поводом для готовящегося вторжения в Чехословакию стала «забота» 
об этнических немцах, проживавших в Судетской области на севере Чехословакии и 
вступивших в конфликт с чешскими властями. К сентябрю 1938 ситуация там накали-
лась до предела. Гитлер стал угрожать применением вооруженной силы. В какой-то 
момент стало казаться, что новая война неизбежна. В Лондоне было принято решение 
об экстренной поездке премьер-министра Невила Чемберлена в Германию для встре-
чи с Гитлером, о чем позднее тот сказал: «Я был полностью ошеломлен». Еще более 
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он удивился, когда ему было предложено аннулировать франко-советско-чехословацкий 
договор в обмен на некие международные гарантии Чехословакии.

28 сентября 1938 года для «умиротворения» агрессора в Мюнхене главы прави-
тельств Германии, Англии, Италии, Франции (Гитлер, Чемберлен, Муссолини, Даладье) 
подписали соглашение о разделе Чехословакии, предписав ей немедленно передать 
Германии Судетскую область, а также удовлетворить территориальные претензии, не-
законно предъявленные Праге Польшей и Венгрией. Ни советская, ни чехословацкая 
делегации на встречу не были приглашены. 

Мюнхенский сговор сразу же изменил и военный баланс в Европе. Идее коллектив-
ной безопасности был нанесен смертельный удар. СССР был поставлен в положение 
международной изоляции. Все это породило недоверие к союзникам со стороны СССР. 
Таким образом, Мюнхенское соглашение резко ускорило назревание политического 
кризиса в Европе В марте 1939 Германия поглотила Чехословакию полностью, а затем 
отобрала у Литвы город Мемель и потребовала у Польши передать Рейху Данциг, пре-
доставить в распоряжение Германии экстерриториальные автостраду и железную до-
рогу, пересекавшие Польский (Данцигский) коридор, а также денонсировала германско-
польский договор о ненападении 1934 года. В ответ Англия и Франция 3 марта 1939 
года ограничились объявлением односторонних гарантий Польше. Вопрос о много-
стороннем договоре с участием СССР даже не рассматривался.

3 апреля Гитлер подписал директиву об операции «Вайс» с целью захвата Польши. 
Начало войны намечалось на первое сентября; выход войск на боевые позиции к 25 
августа. Все это было известно правительствам Франции, Англии, СССР.

В этот период главная задача СССР заключалась в том, чтобы не допустить втяги-
вания страны в надвигавшуюся на Европу войну. Положение СССР усугублялось тем, 
что милитаристская Япония, не скрывавшая территориальных претензий к СССР, в 
июле 1938 года пошла на вооруженную провокацию в районе озера Хасан, а в мае 
1939 спровоцировала вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол против Мон-
гольской Народной Республики, союзной с СССР. Поэтому советское руководство было 
крайне заинтересовано в том, чтобы военный пожар не разгорелся в Европе.

14 апреля 1939 года оно обращается к правительствам Англии и Франции с пред-
ложением о заключении пакта о взаимной помощи. 17 апреля им был направлен про-
ект такого пакта, а 23 апреля — предложение о начале военных переговоров (они 
начались 12 августа). 19 апреля Чемберлен на заседании правительства отнесся не-
гативно к советскому предложению о пакте. В те же дни Горацио Вильсон обсуждал с 
германским представителем Вольтатом программу англо-германского сотрудничества, 
включая пакт о ненападении. 3 августа в Лондоне Вильсон и его группа английских 
дипломатов имели очередную беседу с германскими представителями и первым пунк-
том — о заключении договора о ненападении. С сентября 1939 года по апрель 1940 
Англия и Франция тайно от советского руководства провели около 160 переговоров с 
Германией, направленных против СССР.

Втайне желая «канализировать» агрессию Германии на восток, Англия и Франция 
все-таки пошли летом 1939 года на предложенные Советским Союзом трехсторонние 
переговоры в Москве о взаимопомощи в случае фашистской агрессии, но не надели-
ли свои делегации должными полномочиями принимать решения. Вот выдержка из 
инструкции для британской делегации на этих переговорах: «Британское правитель-
ство не желает быть втянутым в какое-то ни было определенное обязательство, кото-
рое могло бы связать нам руки при любых обстоятельствах. Поэтому в отношении во-
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енного соглашения следует стремиться к тому, чтобы ограничиться сколь возможно 
более общими формулировками».

Руководитель английской военной миссии адмирал Драке прямо сказал уже в пер-
вый день переговоров 12 августа: «У нас, конечно, имеется план, но разработанный в 
общих чертах, так как выезд миссии был поспешный, точно выработанного плана не 
имеется». На следующий день глава французской миссии генерал Думенк ответил на 
вопрос в военных планах в отношении Польши: «Лично мне не известны точные циф-
ры войск, какие должна выставить Польша. Все, что я знаю, это то, что главнокоман-
дующий польской армии обязан оказать нам помощь всеми имеющимися у него си-
лами». Советское руководство это совершенно не устраивало: без согласованных 
планов действий у СССР были все шансы стать мальчиком для битья.

Препятствием на переговорах стала и неуступчивая позиция Польши, которая не 
хотела пропустить через свою территорию советские войска в случае военного кон-
фликта. Ещё в мае 1939 года СССР предложил Польше договор о взаимопомощи, но 
польский посол в Москве Гржибовский заявил 11 мая: « Польша не считает возмож-
ным заключение пакта о взаимопомощи с СССР». А уже во время переговоров в Мо-
скве польский министр Ю.Бек направил послу иностранных дел Польши во Францию 
телеграмму: «... Польшу с Советами не связывают никакие военные договоры, и Поль-
ское правительство такой договор заключать не намеревается».

В создавшихся условиях советское руководство вынуждено было принять принци-
пиальное решение остаться в стороне от войны и пойти на настойчиво предлагаемые 
Германией переговоры о заключении пакта о ненападении. 15,17,19 августа велась 
переписка с советским министром иностранных дел Молотовым, а 20 августа Гитлер 
прислал Сталину телеграмму с предложением принять в Москве Риббентропа. 21 ав-
густа Молотов избегал встреч с германским послом Шуленбургом для ответа Гитлеру, 
поскольку ожидали ответа от англо-французской миссии. Тем более что советскому 
руководству стало известно, что английское правительство согласилось принять 23 ав-
густа Геринга и что в Берлине его ждал самолет британских спецслужб «Локхид А-12». 
Поскольку ответа от англо-французской миссии не последовало, то руководитель со-
ветской делегации маршал Ворошилов официально заявил о бессмысленности воен-
ных переговоров из-за позиции Польши и нежелания Англии и Франции воздейство-
вать на неё.

Сталин удостоверился в том, что позиция Запада не изменилась, и тогда в 19.30 
«Молотов принимает Шуленбурга и дает согласие на прибытие рейхсминистра Риб-
бентропа в Москву. 23 августа тот прилетает в Москву и в Кремле подписывает до-
говор о ненападении сроком на 10 лет и секретный дополнительный протокол к нему. 
Последний предусматривал разграничение сфер влияния Германии и СССР. Иными 
словами, Германия обязывалась ни при каких обстоятельствах не вторгаться как по-
литическая и военная сила в области прилежащие к границе СССР: в Финляндию, 
Прибалтику, а также восточные области тогдашней Польши. Ни договор, ни протокол 
к нему не делали СССР и Германию союзниками; никаких обязательств об участии в 
совместных с Третьим Рейхом военных акциях СССР на себя не брал.

При определении линии раздела интересов Германии и СССР за основу была при-
нята «линия Керзона» (1919 г.). Фактически граница между Германией и СССР была 
определена не 23августа, а 25 сентября после разгрома Польши германскими войска-
ми, причем частично восточнее «линии Керзона» и с рядом изменений протокола от 
23 августа: Литва включалась в сферу интересов СССР, а не Германии, подчеркивался 
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интерес СССР к Бессарабии, то есть к исконно Российским территориям (западные 
Украина и Белоруссия, Прибалтика, Бессарабия). Кстати, подобного рода соглашения 
в различных формах о сферах влияния — довольно обычная практика межгосудар-
ственных отношений.

Характерно при этом заявление Черчилля: «То, что русская армия должна была на-
ходиться на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России про-
тив немецкой угрозы». А премьер Великобритании Ллойд Джордж 28 сентября 1939 г. 
писал польскому послу в Лондоне: «Русская армия вошла на территории, которые 
были аннексированы Польшей после Первой мировой войны».

Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года. И её «спусковой крючок» 
находился в общих руках политического руководства Англии, Франции и Германии. 
Причем первые двое своей политикой «умиротворения» агрессора и направления его 
устремлений на восток и главным образом на СССР привели к краху идеи коллектив-
ной безопасности, и тем самым дали в руки Гитлеру возможность определить время 
и место начала войны. В свое время Гитлер прямо заявил своим генералам Браухичу 
и Гальдеру: «Время будет работать против нас, если мы не сумеем всемерно исполь-
зовать его. Экономические средства противной стороны сильнее». А в конце 1944 года, 
оглядываясь, назад, во время контрнаступления в Арденнах, он высказался в том духе, 
что «более удачного срока, чем в 1939 году... вообще не могло быть». 

Советский Союз почти два года оставался вне мировой войны, не присоединяясь 
ни  к одной из сторон, используя  это время на интенсивное строительство Красной 
Армии, модернизацию её вооружения и боевой техники.

Таким образом, Мюнхенская политика потерпела крах, и, в конечном счете, запад-
ным державам пришлось пойти на союз с СССР в борьбе против фашистского наше-
ствия ради собственного выживания.

В сентябре 2009 года исполнилось 70 лет со дня начала Второй мировой войны. В 
связи с этим в кругах западной общественности оживился интерес к различным аспек-
там истории войны, в том числе к причинам, обусловившим её возникновение и ха-
рактер военных действий, а также к результатам войны. 

Особое внимание было приковано к проблеме так называемой аморальности «пак-
та Молотова — Риббентропа», якобы ставшего «спусковым крючком» Второй мировой 
 войны.

Однако если вернуться к перечисленным выше фактам предыстории этого пакта, то 
становится очевидной прежде всего полная, крайняя аморальность «Мюнхенского сго-
вора» и всей Мюнхенской политики, о чем, кстати, напомнил всем, выступая в Варша-
ве, премьер Российской Федерации В.В. Путин.

Именно эта политика с неумолимой логичностью вела мир к войне, и именно её 
подспудной (но вполне самой желанной) целью было стремление (помимо устранения 
Германии, как своего экономического соперника) «втравить» Гитлера в войну против 
СССР, причем не только в силу социалистического характера советской общественно-
экономической системы, но и по причине вечного стремления Запада и прежде всего 
Англии устранить своего конкурента в виде Российской Империи — СССР — Россий-
ской Федерации и получить доступ к её природным ресурсам. В частности, об этом 
шла речь и на Уроке Памяти по теме первой беседы.

А подписание руководством СССР пакта о ненападении с Германией было вынуж-
денной мерой, «договором с дьяволом» (по выражению Сталина) после провала по-
пыток создать систему коллективной безопасности, как меньшее зло и альтернатива 
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значительно большей аморальности Мюнхенской политики — в интересах собственной 
страны. И это заложило одну из основ нашей будущей победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.

Что же касается морализаторства общественности западных стран, то им стоит 
вспомнить, как они в  те судьбоносные годы не проявили должного противостояния 
Гитлеру и своим  потенциалом помогали ему в кровопролитной войне против совет-
ского народа, также забывают и сейчас, что это СССР спас их от фашизма.

Но вернемся к тем роковым предвоенным годам. В декабре 1940 года Гитлер под-
писал план «Барбаросса», а 22 июня 1941 года приступил к его реализации. А до это-
го дня Германия провела большую интенсивную подготовку к этой войне (см. СП т. 8 
с. 199—201).

Темы № 4, 5, 6

Тульский рабочий полк.  Партизанское движение в Тульской области. 
Рождение танковой и конной гвардии на рубежах Тульской области

Абрамова Татьяна Михайловна, 
учитель истории МОУ СОШ №7 г. Тулы

Цель:
Расширение и углубление представлений учащихся:
— об истории военных событий на Тульской земле, их месте и значении в истории 

Великой Отечественной войны;
— о действиях на территории Тульской области Тульского рабочего полка, парти-

занских соединений;
— о рождении на рубежах Тульской области танковой и конной гвардии.
Воспитание чувства патриотизма, долга, ответственности перед Родиной, уважения 

и  признательности к ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта. 
Развитие мыслительной деятельности учащихся.
Оборудование: Мультимедийная аппаратура
Литература: Книга Памяти, «Солдаты Победы». Т. 8.— Тула, ЗАО «Репроникс», 2008
Форма проведения Урока Памяти — беседа. 
Основной вид деятельности на мероприятии — общение через диалог  с учащими-

ся, монолог учителя.

 Ход занятия:
Вступительное слово учителя: Вы уже узнали о действиях в ходе Тульской оборо-

нительной и наступательной операций частей 50 и других армий Западного фронта. 
Но на территории Тульской области действовали и другие воинские формирования: 
Тульский рабочий полк, партизанские соединения. На рубежах нашей области роди-
лась советская танковая и конная гвардия. Сегодня мы поговорим о них.

Назовите первых командиров и комиссаров Тульского рабочего полка?
(Горшков, Кравченко, Агеев, Богомолов).
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Рассказ учителя 
«Тульский рабочий полк» В.И. Боть СП т.8 с. 26—28; «Формирование рабочего пол-

ка» М.А. Устинова СП т.8 с. 28—32
23 октября 1941 года Тульский городской комитет обороны принял постановление 

о формировании Тульского рабочего полка.
«Полк складывался из отдельных истребительных батальонов. В него брали всех: 

рабочих, шахтеров, железнодорожников, представителей интеллигенции,  даже 14—
15-летних подростков, т.к. остро не хватало защитников города. Обращаться с оружи-
ем мы не умели. По фильмам знали, что надо бежать вперед с винтовкой наперевес. 
Так и сделали, когда нам скомандовали: «В атаку». Потом опытные командиры нас от-
читывали. А я не мог понять, из-за чего на меня кричат. Я ведь вперед бежал, а не 
назад. Это потом я узнал, что надо не под пули лезть, а передвигаться перебежками. 
Вот так мы и учились воевать — в боях»,— рассказывает боец Тульского рабочего 
полка Валентин Аккуратов.

Весь состав полка к началу боев составил 1500 человек.
Наряду с организацией полка требовалось наладить его снабжение. Военное обмун-

дирование бойцам не выдавалось, поэтому наиболее типичной экипировкой воинов 
были кепка или шапка-ушанка, осеннее пальто или телогрейка, сапоги или ботинки. 
Вооружили бойцов полка винтовками типа «Лебель». Таких винтовок было 200, но на 
каждую приходилось лишь по 5 патронов. Не хватало патронов и для английских руч-
ных пулеметов «Льюис». Были и итальянские гранаты, презрительно прозванные «ита-
льянскими хлопушками» из-за слабого поражающего действия. Позже бойцы получили 
200 винтовок СВТ-40, 22 противотанковых ружья, несколько станковых и ручных пуле-
метов.

В чем состояли особенности Тульского рабочего полка с точки зрения боевой 
подготовки и боевого духа? (половина бойцов прошла курс начальной военной 
подготовки в составе истребительных отрядов; формировался полк во многом 
из числа коммунистов и комсомольцев).

Чтение текста «Тульский рабочий полк» В.И. Боть СП т. 8 с. 26—28:
Боевое крещение рабочий полк получил 30 октября. Он занимал оборону в районе 

Рогожинского поселка и высоты 225,5. Рано утром в районе кирпичного завода, рас-
положенного южнее поселка, показалось около 40 вражеских танков. Вслед за ними 
двигались цепи автоматчиков. Туляки подпустили противника поближе, а затем авто-
матчиков обстреляли ружейно-пулеметным огнем, танки же забросали гранатами и 
бутылками с зажигательной смесью. Более четырех часов продолжался этот бой. Не-
сколько раз атаковали гитлеровцы позиции полка. Но так и не смогли преодолеть 
противотанковый ров, а автоматчики без танков не способны были прорваться. 

К сожалению, в обороне полка нашлось уязвимое место. На западной окраине Ро-
гожинского поселка появившаяся в лощине вода помешала подготовить противотан-
ковый ров. Воспользовавшись этим, гитлеровские танкисты пробрались по лощине в 
тыл рабочего полка, а затем ворвались в поселок и с тыла повели атаку на окопы, 
занятые туляками. Полк оказался в тяжелом положении и вынужден был отойти на 
восточную окраину Рогожинского поселка. Он занял линию обороны в районе Пионер-
ского парка, преграждая противнику путь в поселок Красный Перекоп. Во второй по-
ловине дня гитлеровцы возобновили атаки, пытаясь захватить Красный Перекоп. Но 
всякий раз они получали жестокий ответный удар и в конце концов отказались от 
дальнейшего наступления здесь.
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В этом бою геройски погиб комиссар рабочего полка Агеев Григорий Антонович 
Около 3 часов дня Агеев заметил, что под угрозой оказался медицинский пункт. 

Комиссар лично выносил раненых, несмотря на приказ командира полка А. П. Горш-
кова оставить их на поле боя до темноты. Семь раз ходил Г. А. Агеев в пекло, спасая 
жизнь товарищам. На восьмой раз немцы, пристрелявшись, сразили комиссара пуле-
мётной очередью. 

8 мая 1965 г. Агееву Григорию Антоновичу посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Рассказ учителя:
Тульский рабочий полк участвовал в освобождении Калуги, которая входила тогда в 

состав Тульской области. Затем стал регулярной частью Красной Армии — 766 стрел-
ковый полк 217 стрелковой дивизии. Участвовал в боях по освобождению городов и 
сел Смоленской, Брянской областей, Белоруссии, Польши и закончил свой боевой 
путь в Восточной Пруссии у стен Кенигсберга.

Прочитайте стихотворение Валерия Ходулина «Рабочий полк»: 

Был класс в вечерней школе озабочен.
Учитель нам задание давал:
Кто подберет к понятию «рабочий»
Незаменимой точности слова?
Я отвечал: Рабочая бригада,
Рабочий человек,  и вдруг умолк:
Ударила мне в уши канонада
И выплыли слова —  «Рабочий полк».
И вспомнил я сырую мостовую,
Себя, мальчишку, в тот далекий год
И уходящий на передовую
Рабочий полк от заводских ворот…
Ушли навстречу славе и бессмертью,
Гранаты, как киянки, сжав в руках,
Рабочие в линялых телогрейках
И инженеры в роговых очках
Они с фашистов сбили спесь и норов.
Сражались так за честь родной земли,
Что свежие мозоли от затворов
На старые, засохшие легли.
Мы у отчизны нынче все в запасе,
Пока сверкают недругов штыки,
И потому в моем рабочем классе
Вы начеку, Рабочие полки.
И если снова грянет канонада-
От пресса, от мартена, от станка
Шагнет моя рабочая бригада
В могучий строй
           Рабочего полка. 
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Как вы понимаете слова: «Мы у Отчизны нынче все в запасе…»?

Чтение текста:
Найдите в статье Е.И. Прокофьевой “Молодые защитники Тулы”  СП т.8 с.32—36 

примеры патриотических дел молодых бойцов Тульского рабочего полка.
Молодежь составляла значительную часть бойцов Тульского рабочего полка. Лев 

Волков, Валентин Аккуратов, Иван Клюев, Юрий Баранов, Григорий Гуфельд, Михаил 
Мамонов, Анатолий Гаврилин, Сергей Заикин, Леонид Шершаранов, Филат Семенов, 
Всеволод Строков, Валентин Пашутин и многие другие героически сажались в его ря-
дах.

Григорий Гуфельд неоднократно ходил в разведку и приносил ценные сведения, по-
могавшие громить врага. При выполнении очередного задания он вместе с юными 
разведчиками Славой Ефимовым, Славой Зотовым, Володей Попковым, Шуриком Пав-
ловым в деревне Пирово были схвачены фашистами и расстреляны. Только Попкову 
удалось бежать. Комсомольцы Косой Горы увековечили их память, воздвигнув обе-
лиск.

В боях за город отличились и девушки: санитарка Клавдия Чурляева вынесла с поля 
боя 60 раненых, 28 раненых вынесла только из одного боя Зоя Владимирова. Екате-
рина Горбунова сдала 11 литров крови.

Рассказ учителя: Совершали боевые подвиги и молодые партизаны. 29 из 30 райо-
нов тогдашней Тульской области были полностью или частично оккупированы. На их 
территории и развернулась деятельность партизанских отрядов.

Чтение текста: Е.И. Прокофьева “Молодые защитники Тулы”  СП т. 8 с. 32—36
150 комсомольцев было направлено в войсковые части на службу в разведку. Мно-

гие из них ходили в тыл врага, доставляли ценные сведения о противнике. Среди них 
задержанные по доносу предателя и казненные фашистами юные разведчики Саша 
Дубов, Коля Венедиктов, Дима Анкудинов. Они были торжественно похоронены на 
Всехсвятском кладбище… За образцовое выполнение заданий командования Валенти-
на Стишкова награждена орденом Красной Звезды, Валентина Кирсанова, Виктор За-
харов, Виктор Куприн — медалью «За боевые заслуги». Большое количество комсо-
мольцев сражались в партизанских отрядах, руководимых Есиповым Н.Г. и Тетерчевым 
Д.Т. За героизм комсомольцы — партизаны А. Ильичев, П. Дмитриев, А. Горбенко на-
граждены боевыми орденами, а Саша Чекалин удостоен звания Героя Советского Со-
юза.

Попробуйте назвать основные направления деятельности партизан-под-
польщиков, используя статью М.И. Мокринского «По тылам фашистов» (СП т. 8 
с. 51—54, с. 203—204).

Чтение текста:
…руководство приняло решение поручить мне организацию возможной партизан-

ской борьбы на территории Тульской области…
…эту работу возглавили секретарь обкома партии Николай Иванович Шарапов, за-

меститель начальника УНКВД Иван Михайлович Кирюшин, его заместитель капитан-
пограничник Анатолий Петрович Горшков. Деятельность нашего подразделения…де-
лится на несколько этапов. Начальный охватывал период с августа по октябрь 1941 г., 
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…мы подбирали командиров партизанских отрядов, затем …провели их подготовку, 
которая завершилась изданием приказа по каждому отряду, где указывался район бо-
евой деятельности, определялась форма связи, места базирования.

   За короткое время мы подготовили около 35 командиров партизанских отрядов 
и подпольных групп — практически для всех районов области. Одновременно готови-
лись базы для партизанских отрядов, подбирали надежных людей, определяли места 
укрытия оружия…Правда, завершить эту работу к моменту вторжения врага в пределы 
области не удалось.

  Второй этап охватывает ноябрь — декабрь 1941 г., когда действия партизан раз-
вернулись во всех районах, занятых противником. Активно действовали партизанские 
отряды «Передовой» (командир — Дмитрий Тимофеевич Тетерчев) и «Осоавиахим» 
(командир — Николай Гаврилович Есипов). Особое внимание уделялось взаимодей-
ствию с войсками 50 Армии: диверсионные группы в 3—5 человек забрасывались в 
тыл врага для разведки, уничтожения складов, минирования дорог.

 Диверсионная группа Петра Михеевича Михасева 3 декабря минировала дорогу, по 
которой противник перебрасывал резервы. На минах подорвались 2 машины с 
пехотой…12 декабря тем же способом подорвали тачанку, полевую кухню, убили 
5  солдат и офицера, 13 декабря были убиты вражеский ефрейтор и офицер, захваче-
ны важные документы.

…Ваилий Георгиевич Шишов в деревне Дедиловского района с помощью местных 
жителей поджег 22 автомашины с горючим и боеприпасами.

…Партизаны отряда «Передовой» разрушили железнодорожное полотно и отрезали 
фашистским войскам путь отхода, захвачены 3 паровоза, 350 вагонов с боевой техни-
кой и продовольствием.

 Когда фашисты были изгнаны с территории нашей области, предоставилась воз-
можность подвести итог действий партизан на тульской земле в октябре — декабре 
1941 г. Всего действовало 329 партизанских отрядов и групп, в которых насчитывалось 
до 2150 бойцов. Ими уничтожено 15 танков, 1 самолет, 150 автомашин с боеприпаса-
ми, горючим и живой силой, 100 повозок с боеприпасами, 45 мотоциклов, 6 орудий, 
минометная батарея, 5 паровозов, 19 пулеметов, 18 км. кабеля. Пущено под откос 2 
воинских эшелона, истреблено 1600 солдат и офицеров.

Ответы учащихся:
— Диверсионная деятельность (рельсовая война, уничтожение линий связи и др.). 
— Разведывательная деятельность. 
— Боевое содействие войскам (срыв переброски войск, нарушение их организован-

ного отхода, удары с тыла и содействие прорыву обороны противника, окружению 
вражеских группировок, овладению населёнными пунктами). 

— Уничтожение живой силы противника. 

Назовите крупные партизанские отряды, действовавшие на территории на-
шей области? («Передовой», «Осоавиахим»)

Рассказ учителя: В нашей области есть населенные пункты, названные именами 
партизан. Деревня Кытино Ефремовского района названа в честь Федора Максимови-
ча Кытина, город Чекалин (б. Лихвин) в честь Александра Павловича Чекалина.
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Назовите имена организаторов партизанского движения:
(заполните таблицу)

СССР Тульская область Мой район

Рассказ учителя: 
Осенью 1941 года за массовый героизм, мужество, проявленные в ходе Смолен-

ского сражения, приказом Наркома Обороны Союза ССР четыре стрелковые дивизии 
были переименованы в гвардейские. В дальнейшем в ходе войны многие части Крас-
ной Армии были преобразованы в гвардейские. На южном и северном рубежах нашей 
области были образованы первые гвардейские танковые и кавалерийские соедине-
ния.

1-я гвардейская танковая бригада. Сформирована в августе 1941 года как 4-я 
танковая бригада в районе Сталинграда.

Первым командиром бригады был назначен полковник М. Е. Катуков. На вооруже-
нии части состояли танки КВ, Т-34 и БТ-7.

В дальнейшем бригада участвовала в Курской битве, в освобождении Украины, в 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской 
операциях. В 1946 году на её базе сформирован 1-й гвардейский танковый полк, ко-
торый в настоящее время входит в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой 
дивизии.

Чтение отрывка:
(СП т. 8 с. 39—41 «Рождение танковой гвардии». Боть В.И.)
«30 сентября 1941 года немецкие войска начали операцию «Тайфун» с целью окру-

жения и захвата Москвы. Операция началась ударом войск 2-й полевой и 2-й танковой 
армии по войскам Брянского фронта. 3 октября фашисты ворвались в Орел. Дальней-
шей их целью была Тула, а затем — Москва.

Для их защиты между Орлом и Мценском были сосредоточены войска 1-го Осо-
бого гвардейского стрелкового корпуса генерала Д.Д. Лелюшенко, батальон курсантов 
Тульского оружейно-техического училища и 4-я танковая бригада.

Танкисты применили тактику действий из засад. Особенно ожесточенными были 
бои 5 октября. Противник пытался прорваться к Мценску, но под ударами танкистов 
начал отступать, оставив на поле боя до 50 танков, 30 орудий и 400 убитых солдат и 
офицеров.

Эти бои были составной частью Орловско-Брянской оборонительной операции. Они 
позволили завершить эвакуацию тульских предприятий и организовать оборону Тулы.

Приказом Народного Комиссара Обороны СССР за отважные и умелые действия в 
боях под Орлом и Мценском бригада была переименована в 1-ю гвардейскую танко-
вую бригаду, став тем самым первой гвардейской танковой частью в Красной Армии. 
21 ноября 1941 года части было торжественно вручено Боевое Знамя.»

Рассказ учителя:
(СП т. 8 с. 44—46 «Курсанты под Мценском». Митяев Н.П.)
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Осенью 1941 года под Мценск был переброшен батальон курсантов Тульского 
оружейно-технического училища — 683 человека под командованием майора И.В. Ка-
мянского. Курсанты должны были взаимодействовать с танкистами М.Е. Катукова. 
Подготовленных оборонительных рубежей не было, не было и эффективных средств 
борьбы с танками, отсутствовала защита с воздуха.

5 октября 1941 года немцы начали наступление. Семь суток танкисты и курсанты 
держали оборону. Лишь 11 октября, под угрозой окружения, они вынуждены были 
отойти. М.Е. Катуков писал: «…батальон курсантов в семисуточном сражении…вел 
себя достойно и отважно отбивал атаки врага в полосе своего оборонительного райо-
на».

15 октября курсантский батальон был возвращен в Тулу. Практика превращать учеб-
ные заведения в боевые части и бросать на фронт была вынужденной и могла оста-
вить армию без командных кадров. Поэтому 18 октября 1941 г. училище было пере-
дислоцировано в г. Томск и лишь в 1944 г. вернулось в Тулу. 30 мая 1944 года ТОТУ 
было награждено орденом Ленина.

Чтение отрывка:
(СП т. 8 с. 42—44. «Конногвардейцы». В.И. Боть)
В годы Великой Отечественной войны не раз отличались в боях кавалерийские ча-

сти Красной Армии. 7 кавалерийских корпусов были преобразованы в гвардейские. И 
первым это звание получил корпус генерала П.А. Белова.

2-й  кавалерийский корпус имени Совнаркома Украинской ССР вступил в бой с про-
тивником в первые дни войны в Молдавии. Успешно прикрывал отход наших армий, 
сам наносил удары. Особенно отличился корпус в боях по селом Штеповка, где со-
вместно с 1-й гвардейской мотострелковой дивизией разбил 2 немецкие дивизии.

Осенью 1941 года корпус перебросили под Москву.
Он оборонял Серпухов и Каширу. Конники успешно действовали против частей 2-й 

немецкой танковой армии. Корпус  был усилен 112 танковой, 173 стрелковой дивизи-
ей и 15 гвардейским минометным полком, поэтому в оперативных сводках именовал-
ся «конно-механизированная группа генерала Белова».

26 ноября 1941 года 2-й кавалерийский корпус был преобразован в  1-й гвардей-
ский кавалерийский корпус.

Конники участвовали в освобождении поселка Мордвес, городов Венев, Сталино-
горск, Узловая, Крапивна, Одоев.

В дальнейшем корпус участвовал в Днепровско-Карпатской, Львовско-Сандо мир -
ской, Кар патско-Дуклинской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и 
Пражской операциях.

На тульской земле, у въезда в Одоев, стоит памятник конногвардейцам генерала 
П.А. Белова, освобождавшим наши города и села. Автор памятника — тульский скуль-
птор А.И. Чернопятов.

Задания учащимся:
Покажите на карте места, где вели боевые действия гвардейцы — танкисты и кон-

ники.
Какое значение имели действия бойцов 1-й гвардейской танковой бригады и кур-

сантов Тульского оружейно-технического училища для обороны нашего города?
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Темы №№ 8, 9

Честь и слава на все времена. О наших земляках, 
их мужестве и героизме в Великой Отечественной войне

Тер-Данилов Олег Александрович, 
учитель истории МОУСОШ № 60 г. Тулы. 

Урок по 8-й и 9-й темам следует за беседами о ходе военных действий и теперь 
фиксирует внимание слушателей уже на том, как воевали бойцы Красной Армии и в 
их числе наши земляки — Cолдаты Победы, на их стойкости, мужестве и героизме.

Методические советы по этим темам содержатся в СП—8, стр. 205—206.
Ниже предлагается второй вариант в форме игры.
Урок проводится в форме игры «Честь и слава на все время»

Цели урока:
Ознакомить учащихся с нашими земляками Героями Советского Союза.
Подвести учащихся к пониманию значимости роли наших земляков в Великой Оте-

чественной войне.

Ход урока
Перед началом данного урока проводится большая подготовительная работа. Пре-

жде всего, для эффективного использования имеющегося материала класс делится на 
4 — 5 групп (по 5 — 6 человек в каждой). В каждой группе выбирается капитан. В 
рамках каждой группы распределяются задания среди учащихся в соответствии с эта-
пами игры. При подготовке к игре целесообразно использование СП—6 (359—371) и 
СП—8 (104—105).

Перед началом игры звучит стихотворение Р. Рождественского «Реквием»:

Навстречу раскатам
                  ревущего грома
Мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
                  Начертано слово:
Победа!
Победа!
Во имя Отчизны — победа!
Во имя живущих — победа!
Во имя грядущих —победа!
Войну
Мы должны сокрушить
И не было гордости выше,
И не было доблести выше — 
ведь, кроме
желания выжить,
есть ещё
мужество жить.
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Звучит вступительное слово учителя об известных Героях Великой Отечественной 
войны.

I этап игры. Брейн — ринг. Учащимся, разбитым на несколько команд, предлагает-
ся ответить на вопросы:

1) Сколько человек внесено в список туляков — Героев Советского Союза, Россий-
ской Федерации и кавалеров ордена Славы трёх степеней?

Ответ (333, СП — 8 с. 104 — 105).
2) Сколько туляков стало полными кавалерами ордена Славы?
Ответ (42, СП — 8 с. 24).
3) Какой Маршал Советского Союза, наш земляк, стал дважды Героем Советского 

Союза?
Ответ (Маршал Советского союза В.И. Чуйков, СП — 8 с. 24).
4) Сколько жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями в годы 

Великой Отечественной войны?
Ответ (свыше 170 тыс. человек, СП — 8 с. 24).
5) Сколько городов Советского Союза удостоены звания «Город — Герой»?
Ответ (13, СП-8 с. 205).
6) Какие города Советского Союза удостоены звания «Город — Герой»? Ответ (СП—8 

с. 205).
7) Когда Туле было присвоено звание «Город — Герой»?
Ответ (7 декабря 1976 года, СП — 8 с. 23).
8) Учащимся предлагается групповая фотография советских полководцев (СП—8 

с. 205). Вопрос: Назовите их фамилии.
Ответ (1 ряд: Конев, Василевский, Жуков, Рокоссовский, Мерецков. 2 ряд: Толбухин, 

Малиновский, Говоров, Еременко, Баграмян СП—8 с. 205).
9) Назовите, кто из них принимал капитуляцию Германии?
Ответ (Г.К. Жуков).

II этап игры.
Каждая команда заранее получает задание подготовить сообщение об одном из ту-

ляков Героев Советского Союза. С этим сообщением они знакомят своих однокласс-
ников в ходе второго этапа. Оценивается полнота исследования, список использован-
ной литературы, оформление работы.

Как вариант предлагается сделать сообщение о Б.Ф. Сафонове, М.Г. Фомичеве, 
И.А.Воробьеве, И.А. Леонове (СП—8 с. 57—64).

III этап игры. Город — Герой.
Каждой команде заранее дается задание создать, нарисовать, выпустить газету о 

любом Городе — Герое и провести защиту этой газеты (время защиты 3 минуты). Оце-
нивается полнота информации, оформление.

IV этап кроссворд.
На столах у учащихся СП—6, СП—8. Используя материал СП—6 (С. 359—371), СП—8 

(с. 104 — 108), учащимся предлагается составить простой кроссворд о туляках Героях 
Советского Союза.

V этап игры. Мини — исследование.
Каждая команда заранее получает задание подготовить сообщение о своих род-

ственниках участниках Великой Отечественной войны. Возможно видоизменить зада-
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ние и попросить команду подготовить сообщение об известных участниках войны сво-
его района (СП—8 с. 206).

VI. Подведение итогов игры.
В заключение звучит стихотворение Дмитрия Кедрина:

В час испытаний
Поклонись Отчизне
По-русски
В ноги,
И скажи ей:
— Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою — жизнь,
С тобою — умирать!

Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты,—
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.
Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять
За жизнь ее и честь,
Чтобы сказать
В желанный час победы:
— И моего
Тут капля меда есть!

Дмитрий Кедрин
(СП—8 с. 13)

Тема № 7

Практическое занятие (по темам 2—6, 8—9)

Мысликова Людмила Ивановна,
учитель истории МОУСОШ № 43 г. Тулы

Оборудование Урока: набор портретов; «Великие полководцы», карта «Великая От-
ечественная война 1941—1945гг», схемы сражений: «Героическая оборона Тулы», «Раз-
гром немецких войск под Москвой», «Сталинградская битва», «Берлинская опера-
ция».
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Ход урока:
1. Учитель: 
Сегодня последняя беседа: мы вспомним часть из того, о чем говорилось на про-

шлых четырех беседа, дополним наши знания некоторыми новыми сведениями и фак-
тами.

Каждая из трех групп последовательно отчитается по своим заданиям.
Выступление: ученик читает отрывок из стихотворения К.Симонова «Смерть дру-

га»:

Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Все тяжелее груз наследства.
Все уже круг твоих друзей.

2. Сначала рассмотрим группу заданий о целях и характере навязанной нашему на-
роду войны.

А. Учащиеся первой группы получают задание проанализировать выдержки из до-
кументов и статей и ответить на вопросы:

«Экономическое положение Германии характеризуется следующим:
— Мы испытываем перенаселение и не можем себя прокормить, опираясь лишь на 

свою территорию…
— Окончательное решение проблемы состоит в расширении жизненного простран-

ства, а также в расширении сырьевой и продовольственной базы нашего народа. За-
дача политического руководства состоит в том, чтобы в будущем добиться решения 
этой проблемы.

Одновременно с военной и политической подготовкой и мобилизацией нашего на-
рода следует вести также и экономическую подготовку к войне, и притом такими тем-
пами, с такой же решительностью и, если потребуется, с такой же беспощадностью… 
Существуют лишь одни интересы, и это — интересы нации, и единственная точка зре-
ния должна состоять в том, что… политически и экономически необходимо подгото-
виться к тому, чтобы она была в состоянии утвердить свои права.

Я ставлю следующие задачи: (1) через четыре года мы должны иметь боеспособную 
армию; (2) через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне.»            
(А. Гитлер)

«На указанных территориях (оккупированных — авт.) человеческая жизнь ничего не 
стоит, и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жесто-
костью. В качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата, как правило, 
должна считаться смертная казнь 50—100 коммунистов. Способ приведения пригово-
ра в исполнение должен еще более усилить устрашающее воздействие». (Из приказа 
начальника штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Германии В. Кей-
теля от 16 сентября 1941г.).

«... Мы должны вести войну и наш поход с мыслью о том, как лучше всего отнять 
у русских людские ресурсы — живыми или мертвыми? Мы это делаем, когда мы их 
убиваем или берем в плен и заставляем по-настоящему работать, когда мы стараем-
ся овладеть занятой областью и когда мы оставляем неприятелю безлюдную террито-
рию. Либо они должны быть угнаны в Германию и стать ее рабочей силой, либо по-
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гибнуть в бою. А оставлять врагу людей, чтобы у него опять была рабочая сила, по 
большому счету абсолютно неправильно». (Из речи Г. Гиммлера 24 апреля 1943 г.).

— Какие цели и задачи были поставлены нацистскими руководителями перед на-
родом Германии в предстоящей войне?

— Какой в связи с этим характер приобретала эта война для народов Советского 
Союза?

— Какую политику в отношении населения, оказавшегося на оккупированной терри-
тории, проводило германское командование? 

— Как называется такая политика?

Б. Учащиеся второй группы получают задание:
— Оцените деятельность партийного и советского руководства по организации обо-

роны страны по следующим фактам:
22 июня 1941 г. объявлены военное положение в западных районах страны и все-

общая мобилизация;
23 июня 1941 г. образована Ставка Главного Командования (с 10 июля 1941 г. пе-

реименована в Ставку Верховного Командования, а с 8 августа — в Ставку Верховно-
го Главнокомандования, действовала до 4 сентября 1945 г.);

23 июня 1941 г.образован Совет по эвакуации;
29 июня 1941 г. в Директиве СНК и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организа-

циям прифронтовых областей» изложена программа превращения страны в единый 
военный лагерь;

30 июня 1941 г. образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) — чрезвычай-
ный орган, сосредоточивший всю полноту власти в государстве во главе с И. В. Ста-
линым.

— Назовите просчеты, которые были допущены при укреплении обороноспособно-
сти СССР накануне войны.

В. Третья группа получает задание: 
— Назовите основные мероприятия, которые были предприняты в Советском Сою-

зе, чтобы перевести экономику страны на военные рельсы.
Прочитайте предварительно в «центральном блоке» статьи дважды Героя Социали-

стического Труда Г.А.Пушкина «Подвиг в тылу. Оружейный завод в эвакуации» и в СП-8 
«Подвиг тружеников тыла — патриотический пример для современной молодежи», а 
также в «центральном блоке» статью Н.С.Васильевой «Комбайновый завод в годы 
 войны».

— Прочитайте выдержки из воспоминаний Маршала Советского Союза 
А.М.Ва силевского и ответьте на вопросы:

«Под Москвой фашисты потеряли более 500 тысяч человек, 1300 танков, 2500 ору-
дий, более 15 тысяч машин и много другой техники...

Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязан-
ской, частично — Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, 
Харьковской областей, с Керченского полуострова... Под воздействием сокрушитель-
ных ударов «план Барбаросса» рухнул, а его основа — теория молниеносной войны — 
потерпела полный крах, заставив фашистское руководство перейти к ведению страте-
гии затяжной войны...
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Большое впечатление произвели и наши успехи за рубежом. В оккупированных фа-
шистской Германией странах усилилось движение сопротивления нацистскому режи-
му. Этот факт был воспринят во всем мире как общая победа прогрессивных сил над 
фашизмом...»

— Как А.М.Василевский оценивает значение битвы под Москвой?
— Согласны ли вы с точкой зрения А.М.Василевского? Можете ли вы добавить еще 

что-то к оценке битвы под Москвой?
— Какую роль в Московской битве сыграла оборона Тулы?

3. Учитель: Проверим наши знания по истории второй мировой войны и частично 
пополним их. Ответьте на вопросы предложенных тестов.

А. Ответы первой группы: выберите правильный ответ из предложенного перечня.

1. Германия вышла из Лиги Наций в: 2. Конференция в Мюнхене состоялась в: 

а) 1933г.
б) 1935г.
в) 1939г.
г) 1940г.
д) 1941г.

а) январе 1935 г.
б) марте 1936 г.
в) сентябре 1938 г.
г) августе 1939 г.
д) июне 1940 г.

3. США вступили в войну: 4. Второй фронт был открыт:

а) 5 сентября 1939 г.
б) 22 июня 1941 г
в) 7 декабря 1941 г.
г) 1 января 1941 г.
д) 5 августа 1943 г . 

а) 14 августа 1941 г. 
б) 7 декабря 1941 г.
в) 5 августа 1943 г . 
г) 6 июня 1944 г . 
д) 3 июля 1944 г .

5. Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии был подписан

6. Вторая мировая война закончилась:

а) 8 мая 1945 г.
б) 9 мая 1945 г.
в) 6 августа 1945 г.
г) 2 сентября 1945 г.
д) 20 ноября 1945 г.

а) 9 мая 1945 г.
б) 26 июня 1945 г.
в) 6 августа 1945 г.
г) 9 августа 1945 г.
д) 2 сентября 1945 г.
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7. Ставку Верховного Главнокоман-
дования возглавлял:

8. На Мюнхенской конференции было 
принято решение:

а) Б.М. Шапошников
б) К.Е. Ворошилов
в) И.В. Сталин
г) В.М. Молотов
д) А.И. Антонов

а) о признании диктаторского режима в 
Испании

б) о вводе германских войск в Рейнскую 
демилитаризованную зону

в) о расчленении Чехословакии
г) о нападении Германии на Польшу
д) о нападении нацистской Германии на 

СССР

9. Вторая мировая война началась: 10. Завершение коренного перелома в 
Великой Отечественной войне связано с:

а) нападением Германии на Чехосло-
вакию

б) нападением Германии на Польшу
в) нападением Германии на Совет-

ский Союз
г) нападением Японии на Китай
д) нападением Японии на Советский 

Союз

а) Курской битвой

б) Сталинградской битвой
в) битвой под Москвой 

г) освобождением Киева 
д) освобождением Минска

 

Б. Ответы второй группы:

11. Соотнесите имена исторических деятелей и факты их биографии: 

1) В.И.Сталин 

2) У. Черчиль
3) Ф.Рузвельт

4) Д.Эйзенхауэр
5) Б. Муссолини

а) президент США, правительство которого в 1933 г. установи-
ло дипломатические отношения с СССР.
б) председатель ГКО, Верховный Главнокомандующий
в) премьер-министр Великобритании, правительство которого 
пошло на союз с СССР в рамках антигитлеровской коалиции.
г) фашистский диктатор в Испании, союзник Гитлера.
д) верховный главнокомандующий экспедиционными войсками 
союзников в Западной Европе.

1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
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12. Соотнесите кодовое название военной операции с ее основной военно-
стратегической задачей:

1) Барбаросса

2) Багратион
3) Концерт

4) Оверлорд

5) Цитадель

а) операция советских партизан в сентябре-октябре 1943 г. с целью 
массового вывода из строя коммуникаций противника и срыва опе-
ративных перевозок войск и грузов противника.
б) операция немецких войск под Курском в июле 1943 г.
в) план операции союзных экспедиционных сил по вторжению в 
июне 1944 в Нормандию с целью открытия второго фронта в Евро-
пе.
г) стратегический план агрессии Германии против
СССР.
д) Белорусская наступательная операция советских войск в июне 
— июле 1944 г.

1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

13. Даты и события:

1) 1 сентября 1939 г.
2) 22 июня1941 г.
3) 7 декабря 1941 г.
4) 6 июня 1944 г.

5) 8 мая 1945 г.

а) вступление в войну США
б) открытие второго фронта
в) подпись Акта о безоговорочной капитуляции Германии
г) нападение Германии на СССР, начало Великой Отече-
ственной войны 
д) нападение Германии на Польшу, начало второй мировой 
войны

1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

В. Ответы третьей группы: расположите события в хронологической последователь-
ности. 

14. События начального периода Второй мировой войны:
A) нападение Германии на Польшу
Б) ввод войск Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину
B) нападение Германии на СССР
Г) подписание договора о дружбе и границе между Германией и СССР 
Д) подписание германо-советского договора о ненападении

1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
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15. Расширение масштабов Второй мировой войны:
А) объявление Великобританией и Францией войны против Германии
Б) вступление в войну США
В) нападение Германии на Польшу 
Г) нападение Японии на Пёрл-Харбор
Д) нападение Германии на СССР

1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

16. Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны:
A) Курская битва
Б) Сталинградская битва
B) Битва за Днепр
Г) Московская битва
Д) Смоленская битва

1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

17. Проведение международных конференций с участием глав государств:
А) Потсдамская конференция
Б) Крымская (Ялтинская) конференция
В) Касабланкская конференция
Г) Тегеранская конференция

1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

18. Освобождение территории СССР:
А) Прибалтийские республики
Б) Белоруссия
В) Крым
Г) Ленинград (снятие блокады)
Д) Украина

1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

19. Освобождение частями Красной Армии стран Западной Европы:
А) Чехословакия 
Б) Германия
В) Болгария 
Г) Венгрия 
Д) Румыния

1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___

4. Общее задание всем группам: на карто-схеме Тульской области обозначьте и 
подпишите места наиболее ожесточенных боев в октябре-декабре 1941 г. (совместно 
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с учителем, вспомнив рассказ по теме № 3 и схему воинских захоронений на терри-
тории Тульской области).

— Какие части (соединения) Красной Армии отличились при освобождении насе-
ленных пунктов, районов Тульской области?
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5. Ученик читает стихотворение:

Еще горячкой боя сердце билось,
А в мир уже вступила тишина,
Как будто время здесь остановилось,
Не веря вдруг, что кончилась война.
Ты стала вновь могучей и свободной,
         Страна моя!
      Но живы навсегда
В сокровищнице памяти народной
      Войной испепеленные года.

6. Подведение итогов учителем.
Примечание для ведущего урок. С целью обеспечения контроля за ходом беседы 

следует руководствоваться приложением № 1 (СП-8, стр. 212—215) с примерным на-
бором ответов, а для слушателей — приложение № 2 (СП-8, стр. 216—219) с соот-
ветствующими заданиями для подготовки к уроку.

Ответы на тестовые задания (в помощь ведущему урок)

А.
 1. а — 1933: Германия вышла из Лиги Наций.
 2. в — сентябрь 1938 года: Мюнхенская конференция.
 3. в — 7 декабря 1941 года: США вступили в войну.
 4. г — 6 июня 1944 года: открыт 2—ой фронт.
 5. а — 8 мая 1945 года: акт о безоговорочной капитуляции Германии.
 6. д — 2 сентября 1945 года: закончилась 2—я Мировая война.
 7. в — И.В. Сталин возглавил ставку Верховного Командования.
 8. в — решение Мюнхенской конференции о расчленении Чехословакии.
 9. б — 2—я Мировая война началась нападением Германии на Польшу.
10. г — коренной перелом в войне завершился с освобождением Киева (битвой за 

Днепр).

Б.

11. 1—б: И.В. Сталин — председатель ГКО, Верховный Главнокомандующий.
2—в: У. Черчилль — премьер-министр Великобритании, правительство которой 

пошло на союз с СССР в рамках антигитлеровской коалиции.
3—а: Ф. Рузвельт —президент США, правительство которого в 1933 году уста-

новило дипломатические отношения с СССР.
4—д: Д. Эйзенхауэр — верховный главнокомандующий экспедиционными вой-

сками союзников в Западной Европе.
5—г: Б. Муссолини — фашистский диктатор в Италии, союзник Гитлера.

12. 1—г: Барбаросса — стратегический план агрессии Германии против СССР.
2—д: Багратион — Белорусская наступательная операция советских войск в 

июне-июле 1944 года.
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3—а: Концерт — операция советских партизан в сентябре-октябре 1943 года с 
целью массового вывода из строя коммуникаций противника и срыва оперативных 
перевозок войск и грузов противника.

4—в: Оверлорд — план операции союзных экспедиционных сил по вторжению в 
июне 1944 года в Нормандию с целю открытия второго фронта в Европе.

5—б: Цитадель — операция немецких войск под Курском в июле 1943 года.

13. 1—д: 1 сентября 1939 года — нападение Германии на Польшу, начало 2-й Ми-
ровой войны.

2—г: 22 июня 1941 года — нападение Германии на СССР, начало Великой 
 Отечественной войны.

3—а: 7 декабря 1941 года — вступление в войну США.
4—б: 6 июня 1944 года — открытие второго фронта.
5—в: 8 мая 1945 года — подписание Акта безоговорочной капитуляции Герма-

нии.

В.
14. д — подписание германо-советского договора о ненападении (23 агуста 1939 

года).
а — нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 года).
б — ввод войск Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину (17 

сентября 1939 года).
г — подписание договора о дружбе и границе между Германией и СССР (28 

сентября 1939 года).
в — нападение Германии на СССР (22 июня 1941 года).

15. в — нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 года).
а — объявление Великобританией и Францией войны против Германии (3 сен-

тября 1939 года).
д — нападение Германии на СССР (22 июня 1941 года).
г — нападение Японии на Пёрл-Харбор (7 декабря 1941 года).
б — вступление в войну США (7 декабря 1941 года).

16. д — Смоленская битва.
г — Московская битва.
б — Сталинградская битва.
а — Курская битва.
в — Битва за Днепр.

17. в — Касабланкская конференция (январь 1943 года).
г — Тегеранская конференция (18 ноября — 1 декабря 1943 года).
б — Крымская (Ялтинская) конференция (4—11 февраля 1945 года).
а — Потсдамская конференция (17 июля — 2 августа 1945 года).

18. Освобождение территории СССР:
г — Ленинград (18 января 1944 года).
в — Крым (май 1944 года).
б — Белоруссия (28 июля 1944 года).
д — Украина (2—е полугодие 1944 года).
а — Прибалтийские республики (1945 год).
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19. Освобождение Красной Армией стран Западной Европы:
д — Румыния (23—24 августа 1944 года).
в — Болгария (9 сентября 1944 года).
г — Венгрия (февраль 1945 года).
б — Германия (8 мая 1945 года).
а — Чехословакия (6—11 мая 1945 года).

Тема № 10

Письма с фронта

Зябрев Ю. А., ответственный секретарь редколлегии по выпуску книги  
«Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», 

руководитель рабочей группы по ее изданию.

До этого мы вели речь о том, как воевали наши земляки — Солдаты Победы. А 
теперь поговорим, о чем они писали с фронта своим родным и близким. Александр 
Иванович Герцен однажды очень тонко заметил: «Письма — больше, чем воспомина-
ния: на них запеклась кровь событий, это само прошедшее, как оно было, задержан-
ное и нетленное!» Письма с фронта — это голоса из бессмертия!

О чем они? Вот как об этом говорит поэт-фронтовик:

Ты спрашиваешь, где я и что со мной,
Куда меня бросает дней стихия?
Расплющенный окоп, и желтый зной,
И грохот бомб... И за моей спиной —
Ты, отчий дом, мой сын, Москва, Россия.

Она отсюда иногда видней
В минуты предвечернего затишья —
Тень облака, плывущего над ней,
Перо зари на потемневшей крыше,
Коростелиный скрип у росстаней.

И зябкая дорожка на реке,
И ветра затихающего вздохи,
И светлое окошко вдалеке,
Как уголек, забытый на дороге,
Или светляк в невидимой руке.

Как я любил, до немоты, до слез
Ее весну и птиц ее хоралы,
Возню жуков над купами берез,
Крик перепелки, маков росплеск алый,
Внезапно налетевший топот гроз.
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Как я любил бродить в ее лесах,
Когда стихает день перегоревший
И тонкий дым слоится на кустах,
Чуть различим, и филин, словно леший,
Аукнет живности на страх.

Теперь я здесь, лицом к лицу с войной,
И нелегко мне, и не жду я смены,
Чтобы у вас там, за моей спиной,
Не выл снаряд и под ночной луной
Не плакали над городом сирены.

А если вдруг исчезнет адрес мой —
Поплачьте малость, погрустите малость,
Но верьте: словно птица, по прямой
Моя душа в последний миг домой
Рванулась и меж вас навек осталась!

Как вы поняли из стихотворения Н. Грибачева «Письмо», сегодня в беседе о Книге 
Памяти речь пойдет о письмах с фронта. Некоторые из них напечатаны в томах 12-ом 
и 13-ом в особом разделе. Как и почему эти письма появились в этой книге?

Письма с фронта — это тоже память о тех, кто не вернулся с войны. Поэтому воз-
никла мысль поместить их в нашей Книге Памяти. Это голос из тех славных и траги-
ческих дней. По обращению областной редколлегии районные редкомиссии прислали 
часть писем, некоторые были взяты из архивных фондов, из публикаций в прессе, от-
дельные письма переданы непосредственно в рабочую группу редколлегии. Так поя-
вился в 12-ом томе раздел «Письма с фронта», а в 13-ом томе — его продолжение.

Письма с фронта — бесценный человеческий и документальный материал Великой 
Отечественной войны, дающий благодатную возможность не только изучать историю 
той славной и трагической эпохи, но и воспитывать в новых и новых поколениях рос-
сиян великое чувство патриотизма, включающего в себя неразрывное единство любви 
к своей большой Родине и к своей семье, близким, готовность защитить их от опас-
ности, отдать за них все силы и даже самое дорогое — собственную жизнь. Ради 
жизни на земле!..

Публикуемая в Книге Памяти подборка писем с фронтов Великой Отечественной 
войны дает представление о настроениях, думах и заботах тех, кто вынес на своих 
плечах все тяготы военной страды, кто верил в нашу Победу и всеми силами прибли-
жал ее, кто мечтал о возвращении к мирной жизни, к своим любимым, родным и близ-
ким, верность которым свято и нежно хранилась в огрубевших солдатских сердцах.

Эти письма  разные по своему содержанию. Часть писем адресована государствен-
ным и общественным организациям области и подписана представителями войсковых 
частей и соединений; другие письма глубоко личные, они о разном и в то же время 
об одном: о надежде на встречу со своими близкими, на продолжение жизни в мирное 
время в кругу семьи, в труде... И практически все они пронизаны стремлением обо-
дрить, успокоить своих родителей, жен, детей, укрепить в них надежду на лучшее. 
Конечно, все эти чувства, настроения проявлялись в короткие часы затишья, переры-
вов в боях перед листом бумаги, наедине с мыслями о родных. А большая часть жиз-
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ни воинов на фронте была отдана боям, подготовке к ним, бесконечным маршам и 
переходам и желанному отдыху от трудов ратных.

Посмотрим эти письма. Самые первые адресованы трудовым коллективам, обще-
ственным организациям, населению Тульской области. Вот письмо от 6 сентября 
1941 года председателю Тульского комитета обороны Василию Гавриловичу Жаворон-
кову командования 280-й стрелковой дивизии, сформированной на территории нашей 
области, о боевых делах воинов дивизии: «…Знамя туляков перед Родиной не посра-
мим. В этом мы еще раз заверяем крепко и будем подтверждать не словом, а делом 
по разгрому фашистских гадов». Есть письма Жаворонкову от военкома 412 медсан-
бата 330-й Тульской стрелковой дивизии и от 3—ей батареи 32-го ОГМД (дивизиона 
«Катюш»).

Есть и послание от высшего руководства страны: от председателя Государственно-
го Комитета Обороны И.В. Сталина с благодарностью трудящимся Тульской области, 
собравшим более 102-х миллионов рублей на танковую колонну «Тульский колхозник», 
эскадрилью им. А. Чекалина (13.03.43 г.). Пишут с фронта командиры и бойцы рабо-
чим оружейного завода: благодарят за хорошее качество выпускаемого оружия, а лет-
чики — за подаренные самолеты. Интересно письмо секретарю обкома партии А. В. 
Калиновскому о судьбе первого тульского миномета, сделанного в дни осады Тулы 
(см. КП -12 стр. 78—79, КП 13 стр. 69).

«Письма с фронта Чикова Матвея Максимовича жене и детям в Тульскую область». 
О чем они?

Их десять. Вот о чем писал он, что его волновало:
— учится воевать, готовится убивать врагов, хотя об этом никогда не думал;
— готов защищать Родину, не жалея жизни;
— о земляках, с кем служит…
— беспокойство за семью, детей, всех родных: Как им живется? Болит сердце за 

них;
— обязательные приветы, поцелуи в письмах;
— о тяжелой, нечеловеческой работе — войне…
— … да поможет Бог поскорее одолеть коричневую чуму…
— … свой долг перед Родиной, односельчанами и детьми своими я выполню как 

можно лучше, как положено… 
Это высокие слова. А вот глубоко личные:
—… как хотелось бы мне передать часть своих сил тебе (жене) и взять часть твоих 

забот и тревог на себя…
— уверен, что будут еще у нас хорошие, светлые дни и события…
—… терпи, моя любимая, сейчас всем тяжело…
— о тяжелых фронтовых буднях, о погибших товарищах…
— письмо запечатаю, а отправлю после боя: если получишь этот «треугольник», 

значит, я жив…
—… пиши мне, Маруся, чаще обо всем: о моих сестрицах, родных, о детях… Каж-

дое письмо, прочитанное перед боем, придает мне всегда хорошее настроение, боль-
ше смелости и отваги… Это праздник — весточка от вас…

— мыслями уношусь в далекое наше село, в наш старый уютный домик… Покопать-
ся в огороде под вечер, а утром снова пойти на работу…

— посмертное послание Матвея Михайловича Чикова детям: «15 мая 1942г. Дорогие 
мои сыночки, Валера и Вова! Когда вы вырастете большими, то прочитайте мое пись-
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мо. Я пишу его на передовой в тот момент, когда чувствую, что это, возможно, в по-
следний раз. Если я не вернусь домой, то вам, мои любимые сыночки, не придется 
краснеть за своего папаньку, вы можете гордо говорить всем: «Наш отец погиб на 
войне, верный присяге и Родине». Помните, что в смертельной схватке с фашистами 
я своей кровью завоевал вам право на жизнь». Дальше Матвей Михайлович пишет: 
«Очень хочу, чтобы вы любили и всегда слушали Мать. Я это слово писал с большой 
буквы и хочу, чтобы вы писали его только так. Мать научит вас любить землю, труд, 
людей. Любить так, как любил все это я. Держитесь всегда вместе, дружно и крепко, 
в память обо мне учитесь в школе хорошо, будьте чистыми в душе своей, храбрыми 
и сильными. И пусть будет у вас иная мирная жизнь и более счастливая судьба. Но 
если, не дай бог, начнут опять сгущаться черные тучи войны, то очень хотел бы, чтобы 
вы были достойные своего отца, стали бы хорошими защитниками Родины. Целую вас, 
дорогие мои сыночки, на всю жизнь, крепко-крепко. Ваш отец Чиков М. М.».

Матвей Максимович погиб 16 мая 1942 г. под Ленинградом, увековечено его имя в 
12-ом томе Книги Памяти на стр. 66.

Кстати, проникновенные стихи о женщинах-матерях есть у русских поэтов. Напри-
мер, у Н.А. Некрасова, А.Т. Твардовского.

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…

Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!

Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!

Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей!..

1855 г. 
Н.А. Некрасов

* * *
Он пал за мир — так сказано о нем,
Так мы тебя о сыне извещаем.
Мы жизнью нашей, нашим светлым днем
Твоей святой обязаны печали.
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И мы всегда в долгу перед тобой,—
Коль не страдаем памятью короткой —
Перед тобой, перед его вдовой,
И перед каждой долею сиротской.

И мы тебя с волненьем узнаем
На торжествах и в мирном свете буден.
Вот мать того, кто пал в бою с врагом.
За жизнь, за нас. Снимите шапки, люди!

       А.Т. Твардовский 

К нынешним молодым людям обращены эти строки поэтов и наказ — пожелание 
фронтовиков Великой Отечественной войны: любите, помните своих матерей, уважай-
те их; они дали вам жизнь и вырастили вас, будьте благодарными детьми!

А это фотография «Вдова в черном платке» (показать снимок газеты).
На ней жена Матвея Максимовича — Мария Тихоновна из села Дедилова Киреев-

ского района. На снимке ей 80 лет. Это ей писал муж такие проникновенные письма 
с фронта.

Дальше помещены фотографии воинского кладбища в польском городе Бунцлау и 
письма Сафронова Константина Сергеевича матери и сестре. Он капитан, начальник 
штаба батальона 1031-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии (мы уже гово-
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рили о ней). Был курсантом, получил офицерское звание, участник Курской битвы, 
форсировал Днестр, Вислу, Одер, Эльбу. Погиб 1 мая 1945 г. недалеко от Берлина в 
возрасте двадцати одного года. Вот короткие выдержки из его писем:

«…Прежде чем научиться командовать, научись повиноваться. Хорошо, что не при-
вык увиливать от поручений» (это — строки письма из училища).

«18 октября 1942 г. …Три дня назад исполнилось пять месяцев нашего пребывания 
на фронте. Эти пять месяцев явились боевой школой, хорошей закалкой. Здесь не-
мало я накопил боевого опыта. Что не мог познать в училище, стало известно на 
фронте».

А это о боях на Курской дуге: «Шестой день идет жесточайшая битва. Поля почер-
нели от трупов. Неба не видно от порохового дыма. Борьба идет за каждый метр, за 
каждый окоп… А что сейчас творится… Тучи наших самолетов, нескончаемые колонны 
танков. От их гула, от воя «Катюш» ничего не слышно, не чувствуешь себя, смотришь 
только вперед, и несет тебя эта стихия».

И совсем другое: «В тылу на отдыхе. Лагерь в лесу, орехи. Щебечут птицы. К тиши-
не еще надо привыкать».

Эти письма дают представление о его фронтовых делах, впечатлениях, о буднях на 
фронте, постоянном взрослении и приходе опытности, о радости от писем родных и 
знакомых. Просьбы писать чаще, воспоминания о «штатской» жизни, надежды на 
встречу дома, после Победы.

В Польше, в городе Бунцлау, ныне Болеславец, где умер в 1813 году Кутузов, на 
мемориальном кладбище похоронили капитана Сафронова. Близко обелиск с такой 
надписью в честь фельдмаршала: «…Здесь смерть положила предел славным делам 
его. Он спас Отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благосло-
венна память героя». Думаю, что эти слова можно адресовать капитану Сафронову и 
его товарищам (см. КП—12, стр. 786—788).

А дальше много писем мужа Ельцовой Маргариты Назаровны Петра Семеновича. В 
них он рассказывает об армейской жизни, беспокоится за жену, вспоминает довоен-
ное время, радуется письмам из дома, высказывает уверенность в победе и скорой 
встрече, которой не суждено было случиться: 6 апреля 1943 г. он скончался в госпи-
тале от ран.

Перед нами страница с письмами от рядовых солдат: Ульянова Ивана Ивановича, 
Богачева Сергея Михайловича, Берестова Ивана Ивановича, Дудоркина Александра, 
Хабарова Сергея. Они отличаются от предыдущих содержанием, слогом. Но суть их 
все та же. Возьмем два письма Ульянова. Они дают яркое представление о том, что 
волновало фронтовиков в те тяжелые, трагические годы  с точки зрения рядового сол-
дата, точно выразившего свою патриотическую, человеческую сущность: 

«27 июня 1942 г. Здравствуйте, мои дорогие родные, Нюра, детки Нина, Валя, сынок 
Гена. Шлю вам искренний привет и желаю всего хорошего и счастливого успеха в 
жизни вашей. Нюра, письмо я ваше и фотокарточку получил, за что сердечно благо-
дарю. Нюра, нужно признаться: я получил письмо вечером и мне не пришлось про-
читать его до утра потому, что уже стало темно, а как утром встал и стал распечаты-
вать письмо и увидел фотокарточку своих любимых деток, я очень обрадовался и стал 
читать на обороте. Я не мог дочитать до конца, невольно у меня полились слезы. Мне 
пришлось приниматься его дочитывать в другой раз. Нюра, я пока чувствую себя ни-
чего… Сегодня я получил благодарность и пачку хорошего табака за отличную стрель-
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бу из пулемета, так что если придется применить свой пулемет по фрицам, то им не 
поздоровится за нашу с вами долгую разлуку.

Нюра, ты пишешь, что у вас в Туле все дешевеет и урожай на огороде хороший, 
все вы кушаете свое. Это очень хорошо. Я хоть этим буду доволен, что вы там все 
кушаете… Нюра, ты также пишешь, что у вас там сарай раскрылся. Это, конечно, пло-
хо, но все это как-нибудь обойдется… Потом, Нюра, ты пишешь, что трубу некому 
справлять. А что, дед Иван Симонов не может исправить? Он ведь клал у себя печ-
ку.

Письмо моим дорогим деткам. Здравствуйте, мои дорогие детки Нина, Валя и Гена. 
Шлю я вам горячий привет и крепкие поцелуи и желаю всем хорошего и счастливого 
успеха в жизни вашей, дорогие мои детки… Вы пишете, что вам скучно без меня, осо-
бенно Ниночке. Тебе, дорогая дочка, достанется больше всех, потому что тебе от Ген-
чика мало приходится гулять. Ну теперь мы с вами, дорогие мои детки, скорее пере-
бьем фашистов. На этом до свидания, мои дорогие детки, остаюсь жив и здоров, того 
и вам желаю. Ваш папка». Рядовой Иван Иванович Ульянов погиб 24 августа 1942 г. в 
Смоленской области, Износковский р-н, д. Шемено. Поставьте себя на их место… Та-
кое письмо… Такие люди!

А вот совсем короткие письма, похожие на телеграммы, от Василия Андреевича 
Хлебцова: «Здоров. Бьем стервятников. Привет. Целую. Постарайтесь принести по-
больше пользы Родине. Ваш Василий. 10.07.1941 г.». Еще письмо: «Привет. Здоров. 
Сражаюсь. В. Хлебцов. 11.07.1941 г.».

В. Хлебцов командир 110-й стрелковой дивизии, ушедший на фронт из Тульской 
области, полковник. Он писал коротко, в перерывах между боями. Он погиб (уже 
генерал-майором) 7 мая 42-го года на Изюм-Барвенковском направлении.

Есть письма обстоятельные. Их автор — Зайцев Михаил Митрофанович, в послево-
енное время Герой Советского Союза, генерал армии. А тогда — курсант, офицер, 
танкист в армии генерала Рыбалко. Он дошел до Берлина и Праги. Письма отражают 
взгляд на события военных лет человека, имеющего высокий уровень образования и 
занимающего в армии командную ступень. Но суть их та же, что и писем всех фрон-
товиков. Их интересно читать. Был он в Туле на праздновании 55—летия Победы. Есть 
о нем статья с фотографиями в книге «Солдаты Победы». Не так давно он умер.

Поговорим о письмах танкистов: Баташова Евгения Васильевича и Героя Советско-
го Союза Матвеева Олега Петровича (см. КП-13, стр. 78).

Есть письма летчиков, тоже Героев Советского Союза. Причем, если Дмитрий Алек-
сандрович Зайцев пишет подробно о боях с немцами в 41-ом году, то Георгий Геор-
гиевич Николаев, наоборот, не пишет о боях, видимо, не хочет волновать родных. Все 
они: танкисты и летчики — увековечены в нашей Книге Памяти.

Интересно письмо от 15 октября 1941 г. летчика, командира 75-го штурмового ави-
аполка Сентемова Степана Егоровича, воевавшего в Тульском небе, захороненного в 
поселке Волово. Это письмо — завещание, письмо — признание в любви семье, Ро-
дине. Такие письма характерны для эпистолярного наследия Великой Отечественной 
войны. Подобных писем в нашей книге несколько. Например, подполковника Орляхина 
Семена Ивановича, командира 171-го истребительного авиаполка. Погиб в 1944 г. (см. 
КП-12, стр. 794, КП-13, стр. 77).

Думается, что общий настрой, тональность писем с фронта очень кратко и точно 
переданы в стихотворении В. Суворова. Люди на войне понимали, что смерть воз-
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можна, она близка в любой момент. Потому и старались сказать, за что отдавали свою 
жизнь… за Родину, за своих родных и близких:

Ухожу. Вернусь ли я — не знаю.
Встречу ль вновь когда-нибудь тебя?
Ухожу туда, где умирают,
Молча ненавидя и любя.

Ухожу. Будь верной в дни тревоги.
Ну, чего ж еще тебе скажу…
Нелегки солдатские дороги,—
Вот и все, родная. Ухожу…

Об этом свидетельствует Книга Памяти!

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению бесед «Письма с фронта» 

Тульской областной Книги Памяти (тома 12 и 13)

Письма с фронта — бесценный человеческий и документальный материал о Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 г.г., дающий благодатную возможность не только 
изучать историю той славной и трагической эпохи, но и воспитывать в новых поколе-
ниях россиян великое чувство патриотизма, включающего в себя неразрывное един-
ство любви к своей большой Родине и к своей семье, близким, готовность защитить 
их от опасности, отдать за них все силы и даже самое дорогое — собственную жизнь. 
Ради жизни на земле!..

Публикуемая в Тульской областной Книге Памяти подборка писем с фронтов Вели-
кой Отечественной войны даёт представление о настроениях, думах и заботах тех, кто 
вынес на своих плечах все тяготы военной страды, кто верил в нашу Победу и всеми 
силами приближал её, кто мечтал о возвращении к мирной жизни, к своим любимым, 
родным и близким, верность которым свято и нежно хранилась в огрубевших солдат-
ских сердцах.

Представленные в томах 12-ом и 13-ом Книги Памяти письма разные по своему 
содержанию. Часть писем адресована государственным и общественным организаци-
ям области и подписана представителями войсковых частей и соединений; другие 
письма — глубоко личные, они о разном и в то же время об одном: о надежде на 
встречу со своими близкими, на продолжение жизни в мирное время в кругу семьи, 
в труде. И практически все они пронизаны стремлением ободрить, успокоить своих 
родителей, жен, детей, укрепить в них надежду на лучшее. Конечно, все эти чувства, 
настроения проявлялись в короткие часы затишья, перерывов в боях перед листом 
бумаги, наедине с мыслями о родных. А большая часть жизни воинов на фронте была 
отдана боям, подготовке к ним, бесконечным маршам и переходам и желанному от-
дыху от трудов ратных.

Тематика, форма бесед о письмах с фронта могут быть самыми разнообразными: 
общий обзор писем, циклы бесед, выборочное знакомство с какой-либо частью писем, 
разговор об отдельном письме. Можно отбирать, группировать сходные по тематике 
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письма, читать их полностью, цитировать отдельные отрывки, привлекать пересказ со-
держания писем с цитированием.

В помощь тем, кто будет проводить такие беседы, ниже предлагаются краткие ха-
рактеристики содержания писем, советы по использованию тех или иных фрагментов 
писем. При этом указываются даты писем и при необходимости номера страниц то-
мов 12 и 13. Методические советы носят рекомендательный характер. Выбор остает-
ся за автором беседы. То же самое относится и к рекомендуемой группировке писем 
по тематике:

1. Обзор писем с фронта.
2. Письма с фронта трудовым коллективам, общественным организациям, населе-

нию Тульской области.
3. Письма Чикова М.М.
4. Письма Сафронова К.С.
5. Письма к Ельцовой М.Н.
6. Письма Зайцева М.М.
7. Письма Баташова Е.В.
8. Солдатские письма (Ульянова И.И., Богачева СМ., Берестова И.И., Дудоркина А., 

Хабарова С., Матюхина П.П., Владимировой З.В.).
9. Письма — завещания, напутствия (Сентемова С.Е., Хлебцова В.А., Орляхина СИ., 

Сосонкина Б.М., Карпова С.Ф., Максимцова М.Д., Ясокина).
10. Письма партизан (Дервенёва В.Д., Стишковой В.И..).
11. Письма лётчиков и танкистов (Зайцеа Д.А., Николаева Г.Г., Матвеева О.П., По-

лякова П.Я.).
12. Письма о жизни и работе в тылу (Петровой Р.И., Бордачёвой К.Я.).
13. Письма в редколлегию Книги Памяти (см. том 13).

Том 12-й

Письма с фронта трудовым коллективам, общественным организациям, 
населению Тульской области:

— от командования 280-й СД В.Г. Жаворонкову — о боевых делах воинов дивизии 
(06.09.41 г.);

— от военкома 412 ОМСБ 330-й СД В.Г. Жаворонкову — о боевых делах, гордость 
за Тулу, давшей отпор врагу (05.05.42 г.);

— от 3-ей батареи 32-го ОГМД В.Г. Жаворонкову — в связи с награждением его 
орденом Ленина (04.08.42 г.);

— телеграмма Председателя ГКО И.В.Сталина В.Г.Жаворонкову: братский привет и 
благодарность трудящимся Тульской области, собравшим 102679 тыс.руб. на танковую 
колонну «Тульский колхозник», авиаэскадрилью им.А.Чекалина (13.03.43 г.).

— Справка военного отдела Тульского ОК ВКП(б) о поступлении средств на это 
(31.12.42 г.);

— письмо с фронта рабочим ТОЗ с благодарностью за хорошее качество выпу-
скаемого оружия (09.01.43 г.)»

— от командования 9-й гв. ТБР колхозникам Тульской области по случаю приема 
танковой колонны «Тульский колхозник» с благодарностью;



— 151 —

— от летчиков Краснознамённого Тульского истребительного авиаполка трудящимся 
Тулы о боевых действиях личного состава (01.01.45 г.);

— от летчиков — гвардейцев членам МОПР Тульской области с благодарностью за 
подаренные самолеты (20.03.45 г.);

— от фронтовика П.И.Борисова землякам — тулякам с призывом усилить помощь 
фронту (15.01.45 г.);

— письмо с фронта секретарю Тульского обкома ВКП(б) А.В.Калиновскому о первом 
тульском миномете (02.10.42 г.) — том 13;

— письма жителям Каменского района от сержанта Маркова и гвардии сержанта 
Серёгина с призывом лучше трудиться в тылу, помогать Красной Армии (27.11.42 г. и 
06.01.45 г.);

— письмо гвардии подполковника Ясокина вдове Героя Советского Союза 
Н.Ф.Тесакова Марии Федоровне Тесаковой о героизме её мужа (21.11.43 г.).

Письма Чикова Матвея Максимовича жене и детям 
Вот о чем он писал:
— учится воевать, готовится убивать врагов, хотя об этом никогда не думал;
— готов защищать Родину, не жалея жизни;
— о земляках, с кем служит...
— беспокойство за семью, детей, всех родных: Как им живется? Болит сердце за 

них;
— обязательные приветы, объятия, поцелуи в письмах;
— о тяжелой, нечеловеческой работе — войне...
— да поможет Бог поскорее одолеть коричневую чуму...
 — свой долг перед Родиной, односельчанами и детьми своими я выполню как мож-

но лучше, как положено...
 — как хотелось бы мне передать часть своих сил тебе (жене) и взять часть твоих 

забот и тревог на себя...
—  уверен, что будут еще у нас хорошие, светлые дни и события...
 — терпи, моя любимая, сейчас всем тяжело...
— о тяжелых фронтовых буднях, о погибших товарищах...
 — письмо запечатаю, а отправлю после боя: если получишь этот «треугольник», 

значит, я жив...
 — пиши мне, Маруся, чаще обо всем: о моих сестрицах, родных, о детях... Каждое 

письмо, прочитанное перед боем, придает мне всегда хорошее настроение, больше 
смелости и отваги... Это праздник — весточка от вас...

 — мыслями уношусь в далекое наше село, в наш старый уютный домик... Поко-
паться в огороде под вечер, а утром снова пойти на работу...

— посмертное послание М.М.Чикова детям (прочитать полностью).

Письма Сафронова Константина Сергеевича матери и сестре:
— о капитане Сафронове; короткие выдержки из его писем дают представление о 

его фронтовых делах, впечатлениях (стр. 786—787);
— о буднях на фронте, постепенном взрослении, опытности;
— радость от писем родных и знакомых; просьбы писать чаще;
— воспоминания о «штатской» жизни;
— надежда на встречу дома, после Победы.
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Прочитать отрывки из письма 18.10.42 г. (первые три абзаца) и письма полностью 
от 10.02.43 г., 11.09.43 г., 26.10.43 г., 31.12.43 г., 13.02.45 г. Показать фотографии на 
стр. 786.

Письма Ельцова Петра Семеновича жене Маргарите Назаровне:
— о жизни армейской, боевой учебе (14.05.42 г.— все письмо);
— постоянное беспокойство за жену, её устройство на работу, положение с жильем 

(22.05.42 — два последних абзаца; 24.04.42 — оба письма полностью);
— воспоминания о прежней жизни (26.06.42 г.— последний абзац);
— радость от полученных писем (25.06.42 г.— первый абзац);
— уверенность в нашей Победе и скорой встрече (31.05.42 — всё письмо);
— не забывает любоваться красотой природы; пишет не только о тяжелых буднях 

(22.05.42 г.— первый абзац, 01.06.42 и 05.06.42 г.— первых два абзаца).

Письма Поздышева Николая Ельцовой Маргарите Назаровне:
— обстоятельное описание впечатлений о боевых действиях, об их тяжести; уверен-

ность в нашей окончательной Победе (30.05.44 г.— две трети письма на стр. 791; 
24.09.44 г.— первая половина письма);

— воспоминания о мирной жизни, уверенность в благополучном возвращении к ней 
(30.05.44 г.— из концовки письма: «Как ни странно...»; 01.09.44 г.— первая половина 
письма).

Письма Ульянова Ивана Ивановича жене и детям в Тулу 
Оба письма заслуживают того, чтобы их прочитать целиком. Они дают яркое пред-

ставление о том, что волновало фронтовиков в те тяжелые, трагические годы с точки 
зрения рядового солдата, точно выразившего свою патриотическую, человеческую 
сущность.

Письма Богачева СМ.,Берестова И.И., Дудоркина А., Хабарова С.
Их письма (см. том 13) дополняют содержание и тональность писем Ульяно-

ва И.И.

Письмо Сентемова Степана Егоровича жене Сентемовой Надежде Михаилов-
не 

Это письмо — завещание, письмо — признание в любви семье, Родине. Его по-
лезно прочитать полностью. 

Такие письма характерны для эпистолярного наследия Великой Отечественной во-
ины 1941—1945 г.г.

Письма Героя Советского Союза Зайцева Михаила Митрофановича 
Эти письма могут стать темой отдельной беседы. Они отражают взгляд на события 

военных лет человека, занимающего в армии командную ступень. Эти письма более 
обстоятельные по содержанию, но суть их та же, что и писем всех фронтовиков.

Можно использовать следующие фрагменты писем М.М.Зайцева (в книге даты сто-
ят в конце писем):

— 15.08.41: полностью, за исключением 5-го абзаца и концовки ;
— 29.09.41: полностью;
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— 14.10.41: вторая половина, начиная с последней строки на стр.795;
— 16.12.41: полностью;
— декабрь 1941г.: полностью, за исключением концовки;
— 21.12.41: первые три абзаца и два предпоследних;
— февраль 1942: полностью, кроме первых двух абзацев;
— 14.03.42: абзац «Много объяснилось теперь...» и следующий;
— 15.03.42: абзац о присвоении звания «мл.лейтенант»;
— 10.04.42: начало письма, кончая первым абзацем на стр.799;
— 26.04.42: абзац «Да, ты, кажется...»;
— 18.06.42: первые пять абзацев;
— 14.07.42: полностью;
— сентябрь 1942: полностью;
— 02.12.43: полностью.

Том 13-й

Письма Баташова Евгения Витальевича:
— 04.02.42: прочитать полностью, так как оно знакомит с автором писем, дает 

представление о том, что его волнует: здоровье родных, память о них, желание по-
лучать от них как можно больше весточек; добавить из следующего отрывка письма о 
присвоении звания лейтенанта и о машине (танке Т-34), на которой ему предстоит 
воевать;

— 23.04.42 и 10.05.42: короткие письма на пути к фронту;
— 27.06.42, 08.07.42, 09.08.42: о фронтовых буднях; не пишет подробно о боях, о 

ранении — не хочет беспокоить родных; о боевой учебе и ее значении;
— 01.01.43: первая половина письма о боевых буднях и переписке с родными;
— 26.03.43: абзац о том, что стал другим; воспоминания о прошлой мирной жиз-

ни — пересказ с цитированием;
— письмо Злобина Елене Михайловне Баташовой;
— выписка из тома 11 Тульской областной Книги Памяти.

Письма с фронта Хлебцова Василия Андреевича, командира 110-й стрелко-
вой дивизии, ушедшего на фронт из Тульской области

—  в короткие перерывы между боями: «Здоров. Бьём стервятников. Привет. Целую. 
Постарайтесь принести побольше пользы Родине. Ваш Василий. 10.07.1941 г.», «При-
вет. Здоров. Сражаюсь. В.Хлебцов. 11.07.1941 г.»

Письма летчиков Героев Советского Союза Зайцева Дмитрия Александровича 
(погиб 01.10.44 г.) и Николаева Георгия Георгиевича (погиб 02.07.43 г.) 

Письмо Д.А. Зайцева: прочитать полностью: о боях с немцами в 1941 году; В пись-
ме Г.Г. Николаева: не пишет о боях. Видимо, не хочет излишне волновать родных.

Три письма командира 171-го истребительного авиаполка подполковника Ор-
ляхина Семена Ивановича семье (погиб в 1944 г.):

патриотический настрой, уверенность в победе и встрече с родными, беспокойство 
за них, отеческие напутствия детям (прочитать полностью все письма).
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Письма политработника Карпова Сергея Федоровича, погибшего в 1943 г.:
о напряженных боях летом 1943 года; уверенность в победе над врагом, беспокой-

ство за родных, желание чаще получать от них письма (прочитать полностью все пись-
ма).

Письмо сандружинницы Владимировой Зои Васильевны (погибла в 1943 г.) 
матери Анне Сергеевне:

— стремление успокоить маму, просьба чаще писать (прочитать письмо полно-
стью).

Письмо разведчицы Стишковой Валентины Ивановны (погибла в 1943 г.) ма-
тери Ирине Ивановне:

то же самое, что и в письме Владимировой З.И., а в письме товарищам по Туль-
скому обкому комсомола о своем долге перед Родиной и товарищами, просьба писать 
о родной Туле, её делах.

Три письма Дервенева Владимира Дмитриевича матери Татьяне Михайлов-
не:

подробности о своей жизни, боевых делах партизан; желание больше получать пи-
сем от родных, стремление успокоить их (прочитать отрывки выборочно).

Два письма танкиста Матвеева Олега Петровича (погиб в 1945 г.) матери 
Вере Федоровне:

стремление успокоить родных; ожидание писем от них, мечта о возвращении к ним 
после войны (прочитать письма полностью).

Два письма начальника штаба Тульского рабочего полка Сосонкина Бориса 
Михайловича семье:

о фронтовых делах; ожидание скорого свидания с родными, напутствие детям (про-
читать отрывки выборочно).

Два письма начальника штаба инженерных войск 50-й армии Максимцова 
Михаила Даниловича родным:

беспокойство за родных, сердечные приветы им, просьба чаще писать; о боевых 
делах: дважды выходил из окружения с оружием и своим подразделением (прочитать 
отрывки выборочно).

Из писем в редколлегию Тульской областной Книги Памяти:
помимо одобрительной оценки труда составителей Книги Памяти, свидетельства о 

тяжелой жизни в тылу:
Петрова Роза Ивановна — о работе на оружейном заводе; 
Бордачева Клавдия Яковлевна — о работе на заводе в эвакуации.
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Тема № 11

Сочинения школьников в книге «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.»

Зябрев Юрий Александрович, ответственный секретарь редколлегии 
«Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», 

руководитель рабочей группы по ее изданию

Эта тема не о былых делах участников Великой Отечественной войны, Солдат По-
беды. Она о том, что знают и думают о них их потомки — внуки, правнуки…

К сведению ведущих и участников Уроков Памяти: в Тульской области в 2003 году 
был проведен смотр-конкурс сочинений школьников под девизом «Память о днях и 
героях Великой Отечественной войны — наших родных и близких». Лучшие сочинения 
были опубликованы в 6-ом томе книги «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.» в особом 
разделе на стр. 373—486, а потом каждый из авторов этих сочинений получил этот 
том в награду.

Рекомендуем начать рассказ с чтения стихотворения Александра Плотникова «Ода 
солдату»:

Солдату я слагаю оду,
Был ратный путь его тяжел.
Он всё прошёл: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.
И полная творящей славы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.

Далее читаем вступление к этому разделу, написанное Зябревым Юрием Алексан-
дровичем и Дёминым Валентином Васильевичем. 

Вечным Памятником Солдату-Победителю стала 25—томная «Тульская областная 
Книга Памяти. Солдаты Победы» и напечатанные в ней сочинения учащихся Тульской 
области.

Прочитать или пересказать наиболее важные места из вступления (СП-6, стр. 375).
С некоторыми сочинениями вы познакомились предварительно.
Вспомним их содержание, прочитаем также еще некоторые из них.
Постарайтесь во время чтения подумать над вопросами: Какие сочинения наиболее 

понравились вам? Чем и почему они взволновали вас?
Познакомимся с содержанием некоторых сочинений, например:
«Вклад моих предков в летопись Великой Отечественной…» (Карташов Владимир);
«Бабушка и война» (Остроухова Ольга);
«Память о войне» (Полных Роман);
«Рассказ о моем дедушке» (Мартынов Дмитрий);
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«Огонь на меня!..» (Леонидова Евгения);
«Солдаты Победы» (Родюкова Юлия).

Беседа по вопросам: 
— Что понравилось в сочинениях, что в них взволновало вас?
— О ком бы вы написали свое сочинение? Расскажите кратко, о чем именно?

Задание: к следующему Уроку Памяти принесите ваши краткие сочинения для пере-
дачи их в школьный музей.

В заключение звучит стихотворение ученицы Ирины Хомяковой из прогимназии № 2 
г. Тулы «Я не была на той войне…»:

Я не была на той войне:
Мне позже суждено родиться.
Но почему же мне во сне
Приходят воевавших лица?

Но почему покоя не дают
Мне кадры хроники войны?
Я каждый год смотрю салют
Во имя тех, которым мы

Обязаны за жизнь и счастье,
За мир над светлой головой,
За солнце и за дни ненастья — 
За все, что есть у нас с тобой.

Но почему слеза стекает,
Когда я вижу наяву
Глаза всех тех, кто лично знает
Ту ненавистную войну?

Я не была на той войне:
Мне позже суждено родиться,
Но наяву или во сне
Я помню воевавших лица.

8 ноября 2002 года.
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Тема № 12

Оружие Победы

Зябрев Юрий Александрович, ответственный секретарь редколлегии 
«Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», 

руководитель рабочей группы по ее изданию.

Если на предыдущих Уроках Памяти речь шла о том, где и как воевали наши зем-
ляки, то теперь пора сказать, с каким оружием воевали Солдаты Победы.

В этом нам поможет раздел «Оружие Победы», помещенный во всех томах (кроме 
7-го) книги Тульской области «Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», тем более, что 8-й 
том имеется во многих школах.

1. Задание 1. На стр. 76—81 тома 8 в разделе «Оружие Победы» найдите и назо-
вите тактико-технические данные образцов военной техники, показанных на этом ри-
сунке. Назовите их.

Танк  КВ-1: масса —•  47,5 т; экипаж — 5 чел.; одна пушка 76-мм, три пулемета — 
7,62 мм; максимальная толщина лобовой брони ─ 75─100 мм; максимальная ско-
рость ─ 35 км/ч; запас хода ─ 250 км.
Танк Т-34—85: масса • ─ 32 т; экипаж 5 чел.; одна пушка 85—мм; два пулемета ─ 
7,62 мм; максимальная толщина лобовой брони ─ 45─90 мм; максимальная ско-
рость ─ 55 км/ч; запас хода ─ 420 км.
Реактивная система БМ-13: калибр снаряда • ─ 132 мм; масса снаряда и его за-
ряда ─ 42,5 кг и 4,9 кг; дальность стрельбы ─ от 7900 до 8470 м; число направ-
ляющих ─ 16; масса машины без снарядов ─ 7200 кг
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Истребитель ЛА-5ФН: количество и мощность мотора • ─ 1×1850 л.с., максималь-
ная скорость 648 км/ч; дальность полета ─ 765 км; 2 пушки 20 мм.
Фронтовой пикирующий бомбардировщик ПЕ-2: экипаж•  ─ 3 чел.; количество и 
мощность моторов ─ 2×1100 л.с.; максимальная скорость ─ 540 км/ч; дальность 
полета ─ 1200 км; 3 пулемета 12,7 мм, 2 пулемета 7,62 мм,  600─1000 кг бомб.
Фронтовой пикирующий бомбардировщик Ту-2: экипаж • ─ 4 чел.; количество и 
мощность моторов ─ 2×1850 л.с.; максимальная скорость 547 км/ч; дальность 
полета ─ 2100 км; 2 пушки 20 мм; 3 пулемета 12,7 мм, 1000 кг бомб.

Рассматривая самолеты, обратите дополнительное внимание на год начала выпуска 
и количество построенных машин. По количеству это были в основном самолеты поля 
боя: истребители — 51 %, штурмовики — 33 %, фронтовые бомбардировщики — 11 
% и только около 6 % — дальние бомбардировщики (все эти данные — по самолетам 
новых выпусков).

Задание 2. Продолжим работу с тактико-техническими данными новых типов со-
ветских танков и самолетов, сравнивая их с немецкими (см. СП-8, стр. 77 и 79).

В частности, по таким параметрам:

Танки Пушки (мм) Броня (мм) Скорость (км/ч) Запас хода (км)

Т-34-85 85 45─90 55 420

ИС-2 122 90─120 37 150

Т-IV 75 50 40 200

Т-V «Пантера» 75 80─100 46 177

Т-VI «Тигр» 88 100 38 100

Самолеты
Моторы 

(кол-во × 
л.с.)

Скорость
(км/ч)

Дальность
(км) Вооружение

Ла-5 1 × 1850 648 765 2 пушки 20 мм, 

Як-1 1 × 1050 580 850 1 пушка 20 мм, 
2 пулемета 7,62 мм

Як-9 1 × 1240 605 1000 1 пушка 37 мм, 
2 пулемета 12,7 мм

Мессершмитт 
109Е 1 × 1150 570 660 1 пушка 20 мм, 

2 пулемета  7,92 мм

Фокке-Вульф 
190А 1 × 1700 604 963 2 пушки 20 мм,

2 пулемета 7,92 мм

Ил-2 1 × 1750 420 765

2 пушки 23 мм,
2 пулемета 7,62 мм
1 пулемет 12,7 мм, 
8 реакт. снарядов
400─600 кг бомб
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Юнкерс-87Д 1 × 1400 310 1920 4 пулемета 7,92 мм,
500 кг бомб

Пе-2 2 × 1100 540 1200 3 пул. 12,7 мм, 2 пул. 7,62 мм, 
600─1000 кг бомб

Ту-2 2 × 1850 547 2100 2 пушки 20 мм, 3 пул. 12,7 мм, 
1000 кг бомб

Ил-4 2 × 1100 445 3800 1 пул. 12,7 мм, 2 пул. 7,62 мм, 
1000 кг бомб

Юнкерс-88А 2 × 1400 465 2500 4 пул. 7,92 мм, 1000 кг бомб

Хейнкель-
111Н 2 × 1400 400 2300 3 пул. 7,92 мм, 1000 кг бомб

Примечание: При желании эти данные можно сравнить с данными американских и 
английских танков и самолетов.

Задание 3. Назовите новые виды вооружений и боевой техники, которые были раз-
работаны и начали выпускаться в СССР накануне и в ходе войны.

Их тактико-технические данные можно найти и назвать, просматривая — см. СП-8, 
стр. 67—70, 75─79.

Перечень для ведущего Урок Памяти: ППШ-41, ППС-43, ПТРД-41 (14,5 мм), ПТРС-41 
(14,5 мм), РГ-42, РПГ-13, СГ-43, ЗИС-2, ЗИС-3, БС-3, Д-1, минометы 82, 120, 160 мм, 
РС БМ-13, БМ-31—13, Т-34, КВ-1, ИС-2, 3, СУ-100, ИСУ-122, 152, Як-1, 3, 9, Миг-3, 
Ла-5,7,  Ил-2, 10, Пе-2, Ту-2.

Задание 4. Теперь сравним общее количество видов вооружений СССР и Германии, 
выпущенных за годы войны:

СССР 
(июль 1941г.─ август 

1945 г.)

Германия
(1941 г.─ апрель 

1945 г.)
Боевые самолеты 112,1 тыс. 80,6 тыс.

Танки и САУ 102,8 тыс. 43,4 тыс.

Орудия 482, 2 тыс. 311,5 тыс.

Минометы 351,8 тыс. 73 тыс.

Вывод: В ходе военного противоборства СССР и Германии в годы Великой Отече-
ственной войны победу одержал Советский Союз, сумевший вооружить свою армию 
и флот оружием, не уступающим и часто превосходящим по качеству и количеству 
вооружение противника.

Обладая таким оружием, проявляя силу духа, стойкость, мужество и героизм, Воо-
руженные силы СССР, поддерживаемые с тыла всем народом, одержали Великую По-
беду в судьбоносной войне.
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Тема № 13

На алтарь Отечества. Цена Победы 

Зябрев Юрий Александрович, ответственный секретарь редколлегии 
«Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941—1945 гг.», 

руководитель рабочей группы по ее изданию.

.
Беседа по данной теме служит продолжением начатого разговора, в частности по 

2-й и 3-й темам. Тогда рассматривался вопрос о превосходстве военно-промышленного 
потенциала агрессивной Германии, напавшей на Советский Союз, и как следствие это-
го — неудачном для нас ходе военных действий на начальном этапе войны, повлекшем 
большие материальные и людские потери. Советский народ нашел в себе силы и воз-
можности остановить врага, переломить ход войны и закончить ее своей победой. Ко-
нечно, это потребовало величайшего напряжения всех сил и больших жертв.

На этот раз разговор будет о том, какова цена нашей Победы.
1. Проанализируем данные этой таблицы и сделаем вывод о значении советско-

германского фронта во Второй мировой войне.

Численность германских войск на фронтах второй мировой войны (%)

Дата
Советско-германский 

фронт
Другие фронты

на 22 июня 1941 г. 70,3 0,9

на 1 мая 1942 г. 76,5 1,2

на 1 июля 1943 г. 66 2,7

на 1 января 1944 г. 63,6 6,2

на 1 июня 1944 г. 55,6 25

на 1 января 1945 г. 57 38

Добавим к этому: протяженность советско-германского фронта в 1941 г. составляла 
около 4 тыс. км и уже с 1942 г.— 6 тыс. км при глубине до 2 тыс. км; а на Западе — 
800 км, в Италии — 300 км.

Активные действия велись на советско-германском фронте 1320 дней из 1418 (все-
го за войну); на Западе — менее 300 дней, в Италии — около 500 дней,  в Северной  
Африке — 300 дней.

Вывод: Советско-германский фронт имел решающее значение в разгроме фашист-
ского нашествия; на долю советских войск выпали наибольшие трудности и вполне 
естественно — самые значительные боевые потери.

2. Проанализируем таблицу «Производство важнейших видов вооружения в СССР и 
Германии в 1941—1945 гг.» Какие факторы повлияли на рост военного производства в 
СССР? Как можно оценить военный потенциал Германии в начале и в конце войны? 
Как это связано с числом безвозвратных потерь в Красной Армии?
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Выводы: 
— Заметен резкий рывок роста в 1942 году военного производства в СССР из-за 

необходимости как продолжения начавшегося за предшествующие войне два года ро-
ста производства средств вооружения, так и восполнения значительных потерь воен-
ной техники в начальный период войны. В дальнейшем достигнутый уровень сохранял-
ся и плавно повышался в соответствии с потребностями войны.

— В Германии же военное производство до начала военных действий достигло зна-
чительного уровня, обеспечивавшего превосходство над СССР в технике. Но в ходе 
войны из-за громадных потерь потребовалось увеличить усилия по их восполнению, а 
в 1944 году сделать рывок в военном производстве в связи с тотальной мобилизаци-
ей всех людских и производственных резервов перед лицом неизбежного поражения 
в войне.

— В отличие от Первой мировой войны для Второй мировой (и особенно для Ве-
ликой Отечественной войны) характерно значительное увеличение людских потерь, в 
том числе безвозвратных. Причины: массовое применение мощных технических 
средств ведения боевых действий и решительные цели противоборствующих сторон в 
войне (победа или поражение!), что в результате особенно ожесточенных боев вело к 
большим потерям в людях и технике.

3. В рамках истории Советского государства особый интерес представляет вопрос 
о цене побед и поражений в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Еще в 
годы войны поэт-фронтовик Константин Симонов написал:

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

Какова же цена Победы?
На этот счет есть научно обоснованные сведения. Они составлены на основе боль-

шого количества исследовательских работ научных сотрудников Института военной 
истории Министерства обороны, Генштаба и др. Опубликованы они, в частности, в об-
зорном томе Всероссийской Книги Памяти и в аналогичной книге «Памяти павших. 
Великая Отечественная война. 1941—1945» (БРЭ, М.— 1995 г.). Основаны они на ис-
следовании «Гриф секретности снят», которое проведено коллективом под руковод-
ством доктора военных наук, генерала армии Гареева. Поэтому есть возможность 
остановиться подробнее на сведениях из этих источников как наиболее объективных.

Прежде всего, подчеркнем, что общие людские потери СССР были подсчитаны дву-
мя методами: статистическим (по учетным данным) и методом демографического ба-
ланса: то есть взяты итоги довоенной и послевоенной переписей населения, сделаны 
поправки на время их проведения, вычислена разница. Отсюда — цифра в 26,6 млн. 
человек всего населения, включая гражданских лиц и списочный состав Вооруженных 
сил. Потери только армии и флота: к началу войны на учете состояло по списку 4901,8 
тыс. чел.; призвано (мобилизовано) в ходе войны 29574,9 тыс. чел.- итого 34476,7 тыс. 
чел. Из них погибло 9168,4 тыс. чел. (в том числе списочного состава 8668,4 тыс. чел. 
и 500 тыс. чел. призванных, но не зачисленных в списки войск). Как видите, погиб 
каждый четвертый. Это сама по себе трагическая цифра! 
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По официальным источникам, например, наибольшие потери понесли уроженцы об-
ластей, на территории которых происходили военные действия и которые дали более 
высокий процент мобилизации в армию и, следовательно, больший уровень боевых 
потерь. Так, из 29 миллионов 575 тысяч человек, мобилизованных в Советском Союзе 
за четыре года войны, 6 миллионов 252 тысячи человек (21%) приходится только на 
один Московский военный округ, а его безвозвратные потери составили 2 миллиона 
967 тысяч человек (47,5%, или 24,8% от всех безвозвратных потерь по СССР). В Туль-
ской области от примерно 460 тыс. человек, состоявших в Вооруженных силах, в Кни-
гу Памяти внесено более 182 тыс. человек, или 39,7%.

Итак, какие сведения мы можем еще узнать из названных источников? 
По каждой операции даны: численность войск к началу операции, потери — безвоз-

вратные, санитарные (то есть раны и болезни), среднесуточные.
В книге есть сведения по национальному составу потерь, например: русские — 

66,3%, украинцы — 15,9%, белорусы — 2,9%, татары — 2,2%, евреи — 1,6%, казахи — 
1,5%, узбеки — 1,4%, другие — по менее одного процента.

Соотношение безвозвратных потерь по категориям военнослужащих: офицеры — 
900188 чел. (8%), сержанты — 1 988 171 чел. (17,6%), солдаты 8396698 чел. (74,4%). 
Из общего числа офицеров погибло 35%, а в пехоте — половина.

Есть данные о безвозвратных потерях противника — всего по Германии, Венгрии, 
Румынии и другим союзникам 8774 тыс. чел.; соотношение их и наших потерь 1:1,3.

Особое место в обзорном томе Всероссийской Книги Памяти занимает глава 
«Плен — трагедия миллионов». Однажды (в 2000 г.) мы получили письмо из организа-
ции «Военные мемориалы» (она занимается воинскими захоронениями в зарубежных 
странах). Там был список 270 наших земляков, погибших в плену в Финляндии. Все 
они попали в плен осенью 41-го года, в самое трагическое время на фронте: наши 
войска отступали повсеместно. Вот и наши земляки — по разным причинам попали в 
плен. И все они умерли там.

По немецким данным, в 1941 году попало в плен 3,4 млн чел., из них до января 
1942 года дожили только 1,4 млн (умерли 2 млн).

А всего за войну в плену оказались 5 млн. 59 тыс. чел., причем 49% приходится на 
1941 г. и 33% — на 1942 год.

Из них вернулись домой 1 млн. 836 человек. Следовательно, погибло в плену около 
3,2 млн. наших воинов. По-разному сложилась судьба вернувшихся из плена. Около 
миллиона были вновь призваны для прохождения службы; около шестисот тысяч на-
правлены в рабочие батальоны, а 339 тысяч как «скомпрометировавшие себя в плену» 
попали в лагеря НКВД.

В Тульской областной Книге Памяти, в 9-ом томе книги «Солдаты Победы» приве-
дены сводные данные о количестве внесенных в Книгу Памяти по состоянию на 1 фев-
раля 2012 г. Это самые последние сведения. 

В результате двадцатилетней работы над Книгой Памяти были основательно уточ-
нены и пополнены количественные и персональные сведения о потерях в годы Вели-
кой Отечественной войны. Так, общее число погибших и пропавших без вести, по дан-
ным Тульского областного военкомата, на 01.01.90 г. составляло 142443 человек. На 
01.02.2012 г. в тома 1—16 областной Книги Памяти и тома 6—9 книги «Солдаты По-
беды» внесены имена 182657 человек (больше на 28,2%). Числилось известными по 
всем воинским захоронениям на территории Тульской области 19842 человек, а сей-
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час известны фамилии 34964 человек из общего числа захороненных свыше 47 тысяч 
чел., то есть количество известных увеличилось на 76%.

А вот более конкретные данные, например: из 182657 чел. числится пропавшими 
без вести половина (91210 чел.). Так принято считать по документам. На самом же 
деле практически большая их часть погибла в плену, а остальные из без вести про-
павших (примерно 30 тыс.) пали в боях при отступлении в 1941 и 1942 годах.

Эти данные оформлены в сводную таблицу, из которой можно узнать о количестве 
погибших, умерших от ран и в плену по каждому району. Например, самое большое 
число их в Ефремовском (10324 чел.) и Ленинском (10270) районах; все районы горо-
да Тулы — 24494 чел. (13,4%).

Раздел книги «Воинские захоронения» интересен тем, что дает возможность посмо-
треть на помещенную в каждом томе схему воинских захоронений в Тульской области. 
На ней условные значки братских могил. Больше всего их там, где шли наиболее оже-
сточенные и длительные бои, например, в районе Новомосковска, Донского, Узловой, 
Кимовска. Там наши части упорно сопротивлялись наступающим немцам и оттуда мы 
начали свое контрнаступление, а это всегда сопряжено с большими потерями. Вокруг 
Тулы, в Ленинском, Киреевском, Щекинском и Алексинском районах бои шли с октя-
бря по декабрь 41-го года. Особенно много могил в Белевском, Арсеньевском и Черн-
ском районах: там с декабря 41-го года по весну 43-го шли упорнейшие бои «мест-
ного» значения, как говорили тогда, но по своему значению и боевым потерям они не 
уступали крупному наступлению. Всего воинских захоронений в области около трехсот. 
В них свыше 47 тысяч воинов, из них известны по фамилиям — 34964. Наибольшее 
число захороненных в Белевском районе — 11275, из них известны — 9267, далее — 
в Арсеньевском районе — 7516, известны — 5340; в городе Туле — 6087, известны — 
5365 (в основном это в госпиталях); в Чернском районе — 5584, известны — 4778; 
Алексинском районе — 1882, известны — 1460; Киреевском районе — 1703, извест-
ны — 403; Ленинском — 1715, известны — 740; Новомосковском — 1432, известны — 
1103.

На всех воинских захоронениях установлены монументы, плиты с фамилиями, на-
сыпаны семь Курганов бессмертия и славы. Проводится возложение венков 23 фев-
раля, 9 мая, 22 июня. Наши люди помнят и чтят память своих защитников. Это хоро-
шо! Конечно, есть и проблемы: ремонт и благоустройство мемориалов. Еще не 
нанесены на плиты фамилии, ставшие известными в последнее время. Надеемся, что 
и дальше будет такое же священное отношение к могилам солдат.

Следует сказать добрые слова в адрес военных комиссариатов за помощь в созда-
нии Книги Памяти. В годы войны извещения о гибели военнослужащих направлялись 
в первую очередь по месту их призыва — в райвоенкоматы. Эти документы хранятся 
в их архивах, и именно они стали первичной основой при составлении списков по-
гибших. Результатом напряженнейшей работы сотрудников военкоматов стал выпуск 
основных томов областной Книги Памяти к установленному сроку — 50-летию Победы 
(с этой задачей в стране справились только 36 регионов).

В дальнейшем на плечи военкоматов легла кропотливая работа по обмену выписка-
ми из Книг Памяти с другими регионами России и стран СНГ. Это дало обширный 
дополнительный материал о судьбе наших земляков, нашедших свой последний покой 
за пределами области, о происшедших там перезахоронениях, а также позволило вы-
явить ранее неизвестные фамилии воинов, покоящихся в воинских захоронениях на 
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территории Тульской области. Эти сведения вошли в дополнительные тома Книги Па-
мяти.

Итак, цена «бессмертья народа» велика. История свидетельствует: каждый народ, и 
русский в частности, когда стоял вопрос «быть или не быть» народу и стране, шел на 
великие жертвы, сражался до победного конца. Тем и сохранял себя в истории... При-
меры тому Куликово поле, Бородино, Великая Отечественная война. Мы выстояли, 
спасли себя, страну, народ и еще освободили пол-Европы.

Долг потомков — помнить о той Великой войне, о ее великой цене, учитывать уро-
ки истории, быть достойными наследниками славных дел Солдат Победы!

В конце цикла бесед о Книге Памяти рекомендуем обратиться к торжественным и 
скорбным словам из заключительной статьи обзорного тома Всероссийской Книги Па-
мяти.

«Год за годом, из поколения в поколение, вновь и вновь оживая в памяти народной, 
творцы Победы постоянно будут рядом с потомками своими, и слава их деяний и под-
вигов будет вечно осенять Россию ореолом гордого величия.

Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя допустить, 
чтобы Великая Отечественная стала для потомков «неизвестной войной», как это уже 
кое-где произошло. Священный долг нашей памяти, великий завет Победы — пере-
дать грядущим поколениям всю правду о войне и ее героях — Правду, не подвержен-
ную политическим манипуляциям или конъюнктурным искажениям масштабов и значи-
мости отгремевших сражений.

Никому и никогда не заставить россиян забыть бессмертную славу Москвы, Ленин-
града и Сталинграда, вселенский победный гром Курской битвы, всеобщее ликование, 
вызванное известием о падении Берлина.

Всероссийская Книга Памяти — это самый взыскательный счет совести к сердцу, 
уму и чести всех, кто пришел и придет на смену поколению героев и мучеников Ве-
ликой Отечественной войны. Необозрим, нескончаем этот счет, но великая жизнетво-
рящая сила сокрыта в нем!

Тем, кто ушел от нас навсегда, уже никогда и ничего не понадобится... Это не мерт-
вым, а живым нужно, чтобы не угасала память о прошлом, чтобы высились обелиски 
и храмы во славу Российского воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах 
героев. Это нужно живущим — чтобы не зачерствели их сердца, чтобы всегда благо-
говейно трепетал в них незримый теплый огонь сыновей благодарности предкам за 
добро, содеянное ими.

Берегите светлую память о героях, чтите их священные могилы — святой завет По-
беды потомкам!»

Помните!
Через века, через года —
Помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны!

    Р. Рождественский
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Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 
Вечная им память!

Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам 
И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мертвым и живым — 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья, 
Всем миром, всем народом, всей землей. 
Поклонимся за тот великий бой.

                                                                    М. Львов

Книга «Памяти и Славы». 
Методические рекомендации для бесед с учащимися 5—7—х классов

Маркина Татьяна Геннадьевна, 
учитель истории МОУСОШ № 4 г. Тулы

В системе Уроков Памяти с использованием материалов «Тульской областной Кни-
ги Памяти. Солдаты Победы.1941—1945 гг.» для пятых — седьмых классов в общеоб-
разовательных учреждениях рекомендуется проведение одного урока по теме «Книга 
Памяти и Славы».

При подготовке к уроку следует использовать материалы 8-го (дополнительного) 
тома книги «Солдаты Победы.1941—1945 гг.» (стр. 7,9,10,193,194,202,211,223), 9-го и 
других томов этого издания. Рекомендуется демонстрировать некоторые тома, пока-
зывать схемы военных действий (СП-8 стр. 14—19, 183, 211) , предложить найти нуж-
ные персоналии и обратить внимание на порядок изложения сведений о них (напри-
мер: Кузнецов К.С.—стр. 140, Советский район; Макарин К.П.— стр.165, Центральный 
район), а также обратить внимание на раздел «Оружие Победы» (стр. 65—85) и др.

Цель урока: познакомить учащихся с «Тульской областной Книгой Памяти. Солдаты 
Победы.1941—1945 гг.»; рассказать о ее структуре и значении; активизировать имею-
щиеся знания по истории Великой Отечественной войны и, в частности, о военных 
событиях на территории Тульской области; способствовать формированию качеств 
гражданина — патриота, в нужный момент готового выступить на защиту Отечества 
так, как это делали его предки и, в том числе, поколение Солдат Победы.

Методика проведения: рассказ ведущего с элементами беседы.
Ход урока:
Великая Отечественная война началась рано утром 22 июня 1941 года. Поэт — 

фронтовик Константин Симонов напоминает нам об этом и последующих событиях:

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
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Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила;
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких, 
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски.

«…И время добавляет в списки…» — эти слова о Всероссийской Книге Памяти, со-
ставной частью которой стала Тульская областная Книга Памяти и ее продолжение — 
«Солдаты Победы», в которой  увековечены имена участников Великой Отечественной 
войны.

Вот перед вами некоторые тома этого издания ( всего их 25). О них и пойдет 
речь.

Прежде всего, эта Книга — мемориал, печатный поименный памятник. Он увекове-
чил память и славу фронтовиков Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Эта война стала одним из важнейших событий ХХ века. В ней многонациональный 
советский народ проявил стойкость и волю к Победе, несгибаемую силу духа. Ценой 
неслыханных в истории людских и материальных потерь в борьбе с мощным и жесто-
ким врагом — германским фашизмом и японским милитаризмом — он отстоял свою 
свободу и независимость, сохранил созданное многими поколениями Российское го-
сударство.

Прошедшие после нашей Великой Победы годы не изгладили  в памяти народный 
подвиг всех выполнивших до конца свой воинский долг защитников Отечества, от ря-
дового солдата до маршала, тех, кто «себя в бою не пожалел, а Родину сберег». Чтить 
их память — вековая традиция нашего народа. Монументальным мемориалом павшим 
за Отечество стала Тульская областная Книга Памяти, где увековечены имена почти 
183000 уроженцев области, а также ставшие известными 35 тысяч фамилий воинов из 
почти 48000 погибших и захороненных на Тульской земле.

Велик, неоценим их вклад в нашу общую Победу! Вечная им слава и покой! Вместе 
с ними славу победителей по праву разделяют все, кто в те суровые годы ушел на 
фронт и вернулся домой с Победой, приступил к мирному труду, продолжил службу в 
Вооруженных силах. Многие из них и ныне продолжают свою активную общественно 
полезную деятельность, другие от военных ран и болезней оставили этот мир.

Все они заслуживают того, чтобы навечно остаться поименно в исторической памя-
ти потомков. Поэтому так важна инициатива по выпуску томов книги «Солдаты Побе-
ды», в которые занесены имена тех, кто возвратился с фронта с Победой. Такое ре-
шение соответствует требованиям времени, Закону РФ от 14 января 1993 года «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», утвержденной Правительством 
России Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ». Она на 
деле осуществляет лозунг «Никто не забыт, и ничто не забыто». 
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Девятитомная книга Тульской области «Солдаты Победы.1941—1945 гг.» по сути 
своей является закономерным продолжением 16-томной областной Книги Памяти. Оба 
эти издания представляют собой уникальный исторический источник, в котором пои-
менно названы все наши земляки-участники Великой Отечественной войны 1941—1945 
гг.

Уникальность этого издания состоит в том, что это единственная многотомная кни-
га с поименным списком всех тульских участников Великой Отечественной войны, и в 
том, что она обращена к исторической памяти практически каждой семьи Тульской 
области. В ней увековечены 465 954 наших земляков, из них в Книге Памяти 182657 
человек, в книге «Солдаты Победы» 283294 человека, в том числе по городу-герою 
Туле соответственно: 86466 (18,57 %) — 24494 (13,41 %) — 61972 (21,87 %). Кроме 
того, в разделе «Воинские захоронения» перечислены фамилии 35 тысяч воинов из 
почти 48 тысяч общего количества захороненных на территории области. По сравне-
нию с имевшимися ранее (на 1 января 1990 года) сведениями о числе погибших были 
существенно пополнены количественно и персонально на 1 февраля 2012 года списки 
погибших и пропавших без вести на 28,2 %, а по воинским захоронениям на 76 %.

Помимо уникальности, общественное значение этой Книги Памяти и Славы заклю-
чается в том, что она стала подлинным историческим свидетельством немеркнущего 
в веках подвига советского народа и его Вооруженных сил. В книге представлены в 
достаточном объеме содержательные статьи и другие справочно-исторические источ-
ники. Они дают молодому поколению дополнительную возможность изучать историю 
Великой Отечественной войны и следовать примеру своих предков-поколения Побе-
дителей, верных военной присяге и до конца выполнивших свой патриотический долг 
по защите Отечества. 

Создание 25-томной Книги Памяти и Славы стало итогом многолетней (с 1990 года) 
масштабной, кропотливой работы большого числа энтузиастов: членов районных  ре-
дакционных комиссий, областной редколлегии, сотрудников  военных комиссариатов 
и пенсионных служб, актива ветеранских организаций, педагогов и школьников — 
участников акции «Солдаты Победы», коллективов Тульской областной универсальной 
библиотеки, архивов, музеев, издательства и Тульской типографии.

В конце 11-го тома Книги Памяти есть список организаций, трудовых коллективов, 
граждан, оказавших материальную поддержку изданию Книги. А в 12-ом томе даны 
списки 358 человек и во всех томах книги «Солдаты Победы» — 418 человек, самых 
активных участников создания этой книги Памяти и Славы. Есть такие списки и в 8 
томе. К ним надо добавить сотни и сотни добровольных помощников. Так что это по-
истине народная Книга: она создана народными усилиями и для народа; увековечен-
ные в ней сведения о фронтовиках касаются всего населения Тульской области.

Успех  этого святого дела был также обеспечен продуманной системой организа-
ционных мер, методических рекомендаций, контроля и помощи участникам создания 
всех томов книги, а также постоянным вниманием и поддержкой администрации об-
ласти и муниципальных образований.

Что входит в содержание Книги Памяти и «Солдаты Победы»? Как пользоваться 
ими?

Главное в них (книгах) — списки участников войны. Сведения о каждом человеке 
размещены в районных разделах по алфавиту. В первых томах содержатся разделы 
районов города Тулы, в последующих — разделы районов области; все они тоже рас-
положены в алфавитном порядке.
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Для того чтобы найти нужную фамилию, следует сначала по имеющемуся в каждом 
томе «Содержанию Книги Памяти» или «Содержанию книги «Солдаты Победы»» опре-
делить номер тома, где имеется раздел района, военкоматом которого призван 
 внесенный в книгу или в котором он проживает в настоящее время либо проживал в 
момент смерти (показать в СП-8, стр. 11—12. Это «Содержание…» и на стр. 6 — оглав-
ление тома). Затем по оглавлению соответствующего тома найти необходимый раздел 
и произвести поиск. Порядок фамилий определяется по алфавиту. В томах 11—16 
Книги Памяти и томах 6—9 книги «Солдаты Победы» имеется расположенный по рай-
онам дополнительный список персоналий, не включенных в ранее вышедшие тома. 
(см. стр.135). В томах 6—9 книги «Солдаты Победы» отдельными разделами продол-
жена Книга Памяти.

Часть сведений о лицах, место призыва которых точно не установлено, нужно ис-
кать в разделах «Тульский Горвоенкомат» и «Тульская область» (см. СП-8, стр.159 и 
161)

Поиск необходимо продолжить и по разделу «Список дополнений» (КП т. 12—16 и 
СП 6—9). Там возможно найти дополнительные или уточненные сведения о нужных 
персоналиях (СП — 8 стр.184—186)

Кроме списков, в каждом районном разделе книги имеется вступительная статья с 
краткой исторической справкой о районе и вкладе его жителей в Победу. В книге 
«Солдаты Победы» воспоминания фронтовиков, очерки о них, фотографии ( том 6 стр. 
123—132).

1-й том Книги Памяти открывается «Введением» о военных событиях на территории 
Тульской области, а книга «Солдаты Победы» — статьей «Тула и туляки в годы Великой 
Отечественной войны». В Книге Памяти, начиная с 12-го тома, помещены различные 
справочно-исторические материалы, например: сведения о партизанском движении и 
о боевом составе пяти общевойсковых армий, действовавших на территории Тульской 
области, раздел «Письма с фронта», различные схемы и таблицы. 

В начале шести основных томов книги «Солдаты Победы» повторяется большой, на 
122-х  страницах «центральный блок» материалов, куда входят три карто-схемы, серия 
из 24-х статей о различных событиях и героях войны, иллюстрированные разделы 
«Оружие Победы» и «Ордена и медали СССР». В 6-ом томе — раздел «Сочинения по-
бедителей районного и областного смотров — конкурсов сочинений учащихся школ», 
наиболее полный список туляков — Героев Советского Союза и России, полных кава-
леров ордена Славы, дополненный в 8-ом томе.

Особую ценность представляет раздел «Воинские захоронения на территории Туль-
ской области», начатый в 12—16 томах Книги Памяти и продолженный в 6—9 томах 
книги «Солдаты Победы». 

Тираж книги небольшой — всего по 500 экземпляров каждого тома. Поэтому каж-
дый, кто пожелает найти в них нужные сведения о родных, близких, земляках, может 
обратиться во все областные, городские и районные органы власти, библиотеки, му-
зеи, куда полные комплекты книг переданы для постоянного хранения и использова-
ния.

О чем еще свидетельствует Книга Памяти — Солдаты Победы?
Тульская областная Книга Памяти  не только книга — мемориал. Она также свиде-

тельствует, судя по местам захоронения наших земляков — своеобразных вехах их 
боевого пути, об их участии во многих славных сражениях, операциях, вошедших в 
историю войны, в том числе в тех, какие означали коренной перелом в войне (битвы 
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Сталинградская, Курская и за Днепр). Коренной перелом наступил в 1943 году: в ре-
зультате Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у противника стратегиче-
скую инициативу и удерживала ее до конца войны; победа советских войск под Кур-
ском и выход их к реке Днепр ознаменовали завершение коренного перелома в войне 
(перечень операций — см. СП—8 стр. 202).

Книга Памяти свидетельствует и о том, как проходили военные события на Тульской 
земле. Посмотрите на схему воинских захоронений в Тульской области (см. СП—8 стр. 
183), на значки воинских захоронений: их больше там, где шли наиболее упорные бои 
(указать на окрестности Тулы, район Дедилово — Узловая — Сталиногорск, затем — 
Алексин и Ефремов, наконец — Белевский, Арсеньевский, Чернский районы).

Из книги мы узнаем об участии в боях Тульского рабочего полка, партизан, а также 
о рождении танковой и конной гвардии на южном и северном рубежах Тульской об-
ласти (сведения взять: СП — 8 стр. 26—28, 42—44, 51—54). 

Книга знакомит нас с полным списком Героев Советского Союза и России, полных 
кавалеров ордена Славы, их 333 (см. СП —  8 стр. 104—105, 205, СП— 6 стр. 359—
371), а также с рассказом о некоторых из них, например, о дважды Героях Советско-
го Союза: Б.Ф. Сафонове, М.Г. Фомичёве, И.А. Воробьёве, Герое России И.А. Леонове 
(СП—8 стр. 54—62).

Чему учит молодых людей России Книга Памяти? Какие уроки дает им история Ве-
ликой Отечественной войны?

Итак, теперь вы подробнее  узнали, что такое Тульская областная Книга Памяти, в 
чем её ценность и значение для нынешних и будущих поколений. Главное: она сохра-
нит в веках Память о воинах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., в ней уве-
ковечены имена полумиллиона наших земляков, бойцов и командиров, до конца вы-
полнивших свой гражданский долг  защитников Отечества.

Это о них так проникновенно сказал замечательный поэт Александр Трифонович 
Твардовский:

…И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она — спасена!

Вся история нашей страны и особенно история Великой Отечественной войны на-
поминает всем нам, что бывают в жизни народа суровые моменты, когда гражданам 
страны необходимо встать на защиту Родины. И еще — свято соблюдать вековую тра-
дицию: помнить и чтить память павших за Отечество.

А из всего сказанного выше можно сформировать уроки — уроки Истории:
Урок первый: чтобы не допустить новой разрушительной войны против России, 

надо каждому гражданину на своем месте укреплять экономику страны и тем самым — 
её военную мощь. А для нынешних школьников — овладевать знаниями, затем про-
фессией и работать умело, творчески и продуктивно. 

Урок второй: в нужный момент вставать на защиту Родины так, как это делали 
наши предки и прежде всего поколение Солдат Победы в Великой Отечественной во-
йне. Издавна считалось: настоящий воин тот, кто готов воевать, если возникла необ-
ходимость; ради рода своего он всегда был способен пожертвовать собой. Вот как об 
этом говорит поэт — фронтовик Михаил Львов:
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Чтоб стать мужчиной — мало им родиться,
Как стать железом — мало быть рудой,
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.

Как трудно в сапогах шагать в июле,
Но ты — солдат и все сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.

Готовность к смерти — тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

Живут они в веках — и в нашей Книге Памяти!
«Рассказы о героях учат детей видеть мир глазами патриотов»,— эта мудрая мысль 

принадлежит известному советскому педагогу Сухомлинскому.
Урок третий:  свято хранить и чтить память отдавших свою жизнь за Отчизну. Пом-

нить об этом и на уроках в школе, и читая книги, и смотря фильмы о войне, и беря в 
руки тот или иной том Книги Памяти. Об этом же слова поэта — фронтовика Алексея 
Куликова:

Стою опять у Вечного огня
И вспоминаю годы фронтовые:
Земля горела, плавилась броня
И жизни обрывались молодые…

И принял прах погибших шар земной,
И вьюги над могилами пропели
А кто вернулся с той войны живой,
Всё думает о судьбах поколений.

Мы дружбе нашей воинской верны
И, может быть, в одном лишь виноваты:
Не записали в летопись войны 
Всех поимённо, каждого солдата.

Так сохраним же память о бойце
На Родине его непокорённой,
Пусть земляки найдут в его лице
Пример служенья цели благородной!

Еще не всё известно о войне,
Еще не все написаны страницы,
А время повышается в цене…
Так надо всем, друзья, поторопиться!
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Вот мы все «поторопились» и создали Книгу Памяти.
Урок четвертый: забота о воинских захоронениях. Их в Тульской  области — 300, 

и в них нашли свой вечный покой примерно 48000 воинов. О нашем долге, отношении 
к воинским захоронениям очень мудро сказал поэт Михаил Исаковский в стихотворе-
нии «Могила бойца»:

Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись,
Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись… 
Кто б ни был ты: рыбак, шахтер, ученый иль пастух,—
Навек запомни: здесь лежит твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел, а Родину сберег.

В этом— суть его поступка и нашего отношения к нему!

Урок пятый: мало помнить и чтить героев, надо быть достойными примера предков 
и готовить себя морально, интеллектуально, физически. Об этом заветы наших из-
вестных предков. 

— великого князя Киевского Владимира Мономаха: «Дети, ни войны, ни зверя не 
бойтесь — делайте дело мужское»,

— великого русского полководца А. В. Суворова: «Возьми себе в образец героя 
древних времен. Наблюдай его. Иди за ним вслед. Поравняйся. Обгони. Слава 
тебе!»,

— Маршала Советского Союза Г.К. Жукова: «…в любой момент надо быть готовым 
к суровому часу. Какими я хотел бы видеть нынешних молодых защитников Родины? 
Знающими и выносливыми… При всех знаниях солдату обязательно нужны крепость 
духа и крепость здоровья.»,

— Маршала Советского Союза А.М. Василевского: «…Молодым я должен сказать о 
главной ценности в человеческой жизни. Родина — главное наше богатство. Цените и 
берегите это богатство.  Думайте не о том, что может дать Родина вам, думайте о 
том, что вы можете дать Родине…».

Об этом стихотворение поэта-фронтовика  Дмитрия Кедрина:

В час испытаний поклонись Отчизне по — русски,
В ноги, и скажи ей: — Мать!
Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни!
С тобою — жить, с тобою — умирать!
Будь верен ей и, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты,— 
Коль пахарь ты, отдай ей всё, как Минин,
Будь ей Суворовым, коль воин ты.
Люби ее, клянись, как наши деды,
Горой стоять за жизнь её и честь,
Чтобы сказать в желанный час победы:
И моего тут капля мёда есть!
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Таковы уроки истории для каждого молодого человека, достойного гражданина От-
ечества! И обо всем, о чем шел сегодняшний разговор, свидетельствует «Тульская 
областная Книга Памяти.  Солдаты Победы 1941—1945 гг.».

В заключение вспомним славного бойца Василия Теркина, известного героя поэмы 
А. Твардовского. Он еще в годы войны предвидел, что будет такая бессмертная книга 
про всех бойцов Великой Отечественной войны:

…Пусть тот бой не упомянут в списке славы золотой,
День придет — еще повстанут люди в памяти живой.
И в одной бессмертной книге будут все навек равны — 
Кто за город пал великий, что один у всей страны,
Кто за гордую твердыню, что у Волги, у реки,
Кто за тот, забытый ныне населенный пункт Борки.
И Россия — мать родная — почесть всем отдаст сполна,
Бой иной, пора иная, жизнь одна и смерть одна.

Так будем вечно чтить и помнить бессмертный подвиг наших дедов и прадедов, 
жизнью своей, кровью своей защитивших свою страну от немецко-фашистского на-
шествия!

Низкий поклон всем Солдатам Победы!

…Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым —
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья,—
Всем миром, всем народом, всей землёй
Поклонимся за тот великий бой!

                                                            Михаил Львов           
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В час испытаний
Поклонись Отчизне
По-русски,
В ноги,
И скажи ей:
— Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою — жить,
С тобою — умирать!

Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты,—
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.
Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять
За жизнь ее и честь,
Чтобы сказать
В желанный час победы:
— И моего
Тут капля меда есть!

                             Дмитрий Кудрин
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Память о Великой Отечественной войне 
священна и неподвластна времени!

Областная редакционная коллегия искренне благодарит за поддержку выпу-
ска 9-го тома Книги:

лично губернатора Тульской области В. С. Груздева, а также ОАО «Новопетровское», 
ООО «Воловосельхозтехника», ООО «Воловская техника», племхозяйство «Лазарев-
ское», ООО «Возрождение», ЗАО «Родина», СПК «Крапивенский», ЗАО «Заря», ООО 
«Знаменское», ООО «Нива», ООО «Плава», СПК «Хлебороб», ЗАО «Никольское», кре-
стьянское хозяйство «КРАПП», СПК «Борятино», ООО «Богородицкий альянс», ООО 
«Спарта», ОАО агропромкомпания «Золотое поле», индивидуальных предпринимателей 
КФХ С. В. Сафронова, Парахненко Н. В., В. В. Стародубцева и Л. А. Дубровину, ООО 
«Тесницкое», ОАО СПП «Ефремовское», ЗАО «Нарышкино», ООО «Большая Дубрава», 
ООО «Перепелкин и Жоевъ», КФХ «Антипки», СПК «Стрелецкий», ООО «СКАТ-Р», ООО 
«Камынино», ЗАО «Веневский маслозавод», ООО «Куркинская МТС», ООО «Свиновод-
ческий племпродуктор «Кораблино», ООО «Бучалки», СПК «Муравлянский», СПК «Куда-
шево», ООО «Мясной альянс», ООО «Спасское», ООО СП «Заря», ОАО «Птицефабрика 
Тульская», ООО «Кимовские просторы», ООО « Максим Горький», ООО Агрофирма 
«Русь», ООО «Родные просторы», ЗАО «Свободная жизнь», Ташкову Н. А. (МО П сана-
торий «Подмосковье»)

Я не был на фронте —
                 годами не вышел,
И нет моей в этом вины,
Но я «зажигалки»
                 все ж сбрасывал с крыши,
Я тоже участник войны!

Стоял у станка,
                 ставил ящик под ноги,
Свой труд отдавая стране.
Народные беды, большие тревоги
На плечи ложились и мне.

Ковал я Победу,
                 хоть не был солдатом,
И это признать мы должны —
Пусть я не ходил на врага с автоматом,
Я тоже участник войны!

                                                Василий Самороковский
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