
Тарножане -  участники Сталинградской битвы 
(к 70-летнему юбилею)

70 лет прошло с тех пор, как закончилось одно из решающих сражений Вели
кой Отечественной войны -  Сталинградская битва. Имя «Сталинград» золотыми 
буквами навечно вписано в историю нашего Отечества.

Среди защитников Сталинграда были и наши земляки-тарножане. Мы вправе 
гордиться их муж еством и отвагой, проявленными в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. В статье приводятся списки тарножан, принимавших участие, 
погибших в Сталинградской битве. Дается краткая биография некоторых из них. 
Данная статья не претендует на полное освящение темы, требующей дальнейших 
исследований и доработки. Мы обращаемся к тарножанам с просьбой помочь в сборе 
более полной информации по участникам битвы.

Бабкин Николай Петрович (25.05.1918-26.11.2004) родился в 
д. Окуловская Илезского с/с (рис. 1//). Закончил начальную школу, работал 
в колхозе «Красный Луч». Война застала его на службе в армии, где получил 
профессию минометчика.

С февраля 1942 года воевал на Ленинградском фронте в составе ми
нометного полка 42-й минометной бригады 24-й дивизии 23-й армии. Летом 
1942 года, когда обстановка под Ленинградом несколько стабилизировалась, 
их полк перебрасывают под Сталинград, где в это время начинаются жесто
кие бои. В январе 1943 года полк, где служил Бабкин, переименован в 532-й 
минометный полк. В боях получил несколько ранений в том числе тяжелых. 
После разгрома немцев под Сталинградом участвовал в обороне Ленинграда 
до полного снятия блокады в феврале 1944 года.

После Ленинграда 42-ю минометную бригаду направляют на освобо
ждение Кингисеппа и Нарвы. За взятие Нарвы бригаде было присвоено на
именование «Нарвской», она стала называться -  42-я минометная Нарвская 
бригада. В результате непрерывных боев в сентябре 1944 года были освобо
ждены Эстония, Польша. После взятия Гдыни и Данцига в составе I-го Бело
русского фронта 42-я минометная Нарвская бригада захватила Кюстренский 
плацдарм в Германии и пошла на Берлин. Войну закончил в звании ефрейтора.

Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны Н-й сте
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «Красной звезды».

В мирное время Н.П. Бабкин награжден многими юбилейными меда
лями, знаком «60 лет Сталинградской битве», медалью «250 лет городу Ле
нинграду».

После возвращения с фронта он до выхода на пенсию работал в Ай- 
гинском лесопункте. На пенсии трудился почтальоном.

Булатов Александр Андреевич (22.10.1910-08.03.1973). Место 
рождения Раменский с/с (рис. 1/2). Участник двух войн: воевал на совет-
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ско-финляндском фронте в 1939 году, принимал активное участие в боевых 
действиях против немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечествен
ной войне. Воевал под Волховом, Новгородом. Оборонял город на Волге Ста
линград. Был пулеметчиком. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

Б ы стряков  Константин Д м итриевич (04.11.1904-07.12.1986). Место 
рождения Шебеньгский с/с (рис. 1/i). До войны работал председателем кол
хоза. На фронт призван в декабре 1941 года. Старший сержант. Связист. Во
евал в составе Калининского фронта, освобождал города Порхов и Торопец. 
Участвуя в обороне Сталинграда, в одном из боев был ранен. После лечения 
в госпитале продолжал воевать. В Венгрии под Шапрошемом был снова ра
нен. Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».

Величутин Дмитрий Ф едорович (27.06.1922-29.12.2008) родился в 
д. Тырлынинская Верховского с/с (рис. \!4). Родители -  крестьяне. После 
школы окончил Тотемский лесотехнический техникум. В конце 1941 года 
был призван в армию, затем был направлен в пехотное училище, эвакуиро
ванное из белорусского города Пуховичи в городе Великий Устюг. Но окон
чить училище не удалось. В первых числах мая 1942 года был отправлен в 
район города Волоколамска, где формировалась вторично 260-я стрелковая 
дивизия. Был определен во взвод пешей и конной разведки. Стал общевой
сковым разведчиком и прослужил им до февраля 1945 года.

В сентябре 1942 года дивизия была переброшена в спешном поряд
ке в состав 1-й гвардейской армии в район Сталинграда. Из воспоминаний 
Дмитрия Фёдоровича: «В ночь на 19 сентября вышли на исходные позиции 
северо-западнее города. Немцев нужно было не только остановить, но и от
бросить. Такова была боевая задача. Бойцы за день поднимались несколь
ко раз в атаку, но не имели успеха. Позиции полка постоянно бомбили «юн- 
керсы», которые сбрасывали на головы оборонявшихся не только бомбы, но 
и листовки, а для устрашения обороняющихся — и бочки, наполненные пе
ском. В воздухе все гудело, свистело, выли осколки снарядов. Степь и город 
горели. Воздух был насыщен дымом и гарью».

После изнурительных наступательных и оборонительных боев полк пе
решел к жесткой обороне. Стояла жара, не хватало воды. Все это выматывало 
солдат физически. Оборонительные бои продолжались вплоть до окружения 
немцев. Полковые разведчики вели постоянное наблюдение за противником, 
засекали его огневые точки, уточняли и наносили на карту его оборонитель
ные рубежи. Делали вылазки на передний край к противнику с целью захвата 
контрольного пленного, так называемого «языка».

Затем весь полк участвовал в контрнаступлении и окружении немец
кой группировки Паулюса в Сталинграде. На Сталинградской земле Дмит
рий Фёдорович находился до 2 апреля 1943 года. Вместе с другими солда
тами занимался очисткой территории, на которой проходили бои, убирали 
и хоронили трупы, собирали трофейное оружие, разминировали минные поля.
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В середине 1943 года после переформирования Д.Ф. Величутин участво
вал в Орловско-Курских наступательных операциях наших войск. В одном из 
поисков был ранен, чудом остался жив. После лечения вновь вернулся в строй.

Вот один эпизод из жизни разведчика, его описал корреспондент ар
мейской газеты «Фронтовик» Н. Михайлов: «Рота наступала на вражеский 
опорный пункт. Рядовой Величутин первый поднялся в атаку, увлекая за 
собой бойцов. Немцы не выдержали стремительного напора наших пехо
тинцев и побежали. Опомнившись и собравшись с силами, вскоре полезли в 
контратаку, чтобы вернуть потерянные позиции. Положение было тяже
лое. Вышел из строя командир. Величутин приняв командование на себя. От
дал приказ -  без команды не стрелять! Когда до вражеской цепи осталось 
100метров, Величутин закричал: «По немецкой сволочи...». Последнее слово 
«Огонь» потонуло в грохоте залпов. Гитлеровцы пробежали еще несколько 
шагов и остановились, их поредевшая цепь покатилась обратно. Сам Вели
чутин убил семь немцев. Командование высоко оценило подвиг отважного 
воина. Он был представлен к ордену Славы 2-й степени». Освобождал Вар
шаву, Прагу. Затем был откомандирован в военное училище.

Правительственные награды: ордена -  Отечественной войны I и II сте
пени, Красного Знамени, Александра Невского, Красной звезды, Славы II 
и III степени; медали -  «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вячеславов Петр М аксимович (1907-1942) родился в Долговицах. 
До войны работал трактористом в колхозе имени Ленина.

В 1942 году был призван в армию Тарногским райвоенкоматом. Был 
определен в 7-й стрелковый полк во взвод пешей разведки. В составе пол
ка находился в районе боевых действий на Калининском и Сталинградском 
фронтах.

Геройски погиб под Сталинградом в 1942 году.
Головин И ннокентий П авлович (19.12.1921-12.05.1984) родил

ся в деревне Регишевская, Ромашевского с/с (рис. 1/5). Рос и воспитывался 
в большой крестьянской семье. После окончания 7 классов Заборской непол
ной школы в 1937 году был определен учетчиком полеводческой бригады, 
а затем счетоводом колхоза.

В октябре 1941 года призван в Красную Армию и направлен в гарнизон 
Кущуба под Вологдой. Здесь проходило формирование 24-й Самарско-Улья
новской Железной дивизии, которая в боях в Белоруссии во время окружения 
понесла большие потери и была расформирована. После окончания полковой 
школы младших командиров И.П. Головин был зачислен в 160-й артиллерий
ский полк 24-й дивизии и назначен наводчиком 122-миллиметровой гаубицы, 
а затем командиром орудия. В этой должности был до конца войны. За уме
лые действия в боях награжден знаком «Отличный артиллерист».

В марте 1942 года дивизия была направлена на Калининский фронт,
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а в начале августа переброшена под Сталинград в состав Донского фронта. 
Здесь Иннокентий Павлович, командуя орудием, участвовал в тяжелейших 
изнурительных боях, в ходе которых была окружена и разгромлена 330-ты- 
сячная армия немецко-фашистских оккупантов.

После небольшой передышки и пополнения 24-я дивизия, в которой 
служил И.П. Головин, принимала участие в Курской битве в составе Юго- 
Западного фронта, затем вела бои по освобождению советской территории 
в составе 1-го, 2-го, 4-го Украинских фронтов и вышла на границу в апреле
1944 года, участвовала в ожесточенных боях в Польше, Венгрии, Румынии 
и Чехословакии.

И.П. Головин закончил войну под Прагой в звании старшего сержан
та. За мужество и отвагу награжден медалью «За боевые заслуги», орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны и орденом Славы Ш-й степени. Кро
ме того, ему объявлено 11 благодарностей Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина.

Горынцев Петр Степанович (06.06.1922-06.08.1970). Место рождения 
Шебеньгский с/с. (рис. 1/6). До войны работал в Шебеньгском лесничестве.

В армию призывался Приозерным райвоенкоматом Архангельской об
ласти. Был направлен в Борисовское военно-инженерное училище, которое 
располагалось в Архангельске. Летом 1942 года окончил его.

Воевал в составе Донского, Южного, 4-го Украинского фронтов 
в должности командира саперного, а потом и штурмового взвода. Участво
вал в оборонительных и наступательных операциях наших войск под Ста
линградом. Освобождал Крым от немецко-фашистских захватчиков. Получил 
звание лейтенанта.

Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечествен
ной войны I и II степени; медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Губин Степан Михайлович (род. 12.12.1922 г.р., д. Гавриловская, 
В. Спасский с/с) (рис. 1/7). После окончания семи классов работал в колхозе: 
пахал, сеял. Некоторое время работал в лесохимии: занимался выгонкой серы 
из сосен. Сплавлял лес.

В сентябре 1941 года был призван в армию. После окончания полковой 
школы в составе сформированного в Архангельске батальона был отправлен 
на Карельский фронт. Затем часть батальона вошла в состав 273-й дивизии, 
которую перебросили на Калининский фронт под Воронеж. Но простояли 
там недолго, были отправлены в район Сталинграда в 4-ю гвардейскую ар
мию. Не доезжая 500 километров до места назначения, высадились и шли пе
шим ходом до ст. Котлубань, где и заняли оборону. Степана Михайловича, как 
крепкого бойца, определили в полковую разведку. Получил звание сержанта. 
В одной из вылазок за пленным был ранен, награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I степени.
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Каторин Анатолий Иванович (26.04.1911-06.12.1987) (рис. 1/5). Ро
дился в Рыбинске. Родители переехали в деревню Степановская Озерецкого 
с/с. До войны работал в одном крупном предприятии Наркомлеса главным 
бухгалтером. В конце 1941 года добровольно через райком партии снялся 
с брони и ушел в действующую армию. Семья вынуждена была в 1942 году 
выехать в деревню, в колхоз.

Участвовал в военных действиях в составе 4-х фронтов. Вырос от кур
санта до старшего лейтенанта. Имел отличные боевые характеристики и ряд 
благодарностей, в том числе и от Главнокомандующего тов. И.В. Сталина. 
Отмечен правительственными наградами, в том числе медалью «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени.

После войны проживал в Прибалтике, был военным.
Козьмин Василий Александрович (19.05.1916-17.11.1990) родился 

в д. Игумновская Шевденицкого с/с (рис. 1/9). Работал техноруком лесопун
кта Верховажского ЛПХ.

В армию призван в сентябре 1939 года. Он -  участник двух войн: со- 
ветско-финляндской и Великой Отечественной. В финской кампании с 30 
ноября 1939 года по 12 марта 1940 года был в должности командира орудия 
в 14-й стрелковой дивизии Северного фронта. В 1941 году окончил трехме
сячные курсы младших лейтенантов при полковой школе в Пуховическом 
военном училище (Великий Устюг). Специальность -  командир гаубичного 
122-миллиметрового орудия, пушек 107- и 76-миллиметровых.

В период Великой Отечественной войны сражался в составе 24-й Же
лезной дивизии. Старший лейтенант, командир полковой батареи 76-милли- 
метровых пушек. 20 километров не дошел до Сталинграда. 24-я дивизия уча
ствовала в сжатии кольца окружения. При кровопролитных боях за высоту 
Черный курган В.А. Козьмин получил тяжелое ранение предплечья и потерял 
все пальцы правой стопы.

За мужество и проявленный героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» и орденом Отечественной войны I степени.

Копеин Фотий Алексеевич (7-29.04.1968 г.) (рис. 1/70) — до войны ра
ботал в городе Великий Устюг секретарем райкома ВКП(б). Призван в армию 
Великоустюгским райвоенкоматом.

Фотий Алексеевич участвовал в боях на Сталинградском, Южном 
и 4-м Украинском, 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Дважды 
ранен, получил тяжелую контузию. Гвардии майор.

Был награжден орденами Отечественной войны I и 11 степени и Кра
сной Звезды; медалями -  «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.», «За боевые заслуги».
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Коптяев Николай Александрович (1919 г.р., д. Барышевская,
Н. Спасский с/с) (рис. M il). В ряды Красной Армии был призван в 1939 году, 
когда ему исполнилось 20 лет. По окончании третьего года службы в горо
де Термесе, на границе с Афганистаном, узнал, что началась война с Герма
нией. Полк был построен по тревоге. Командиры и бойцы рвались на фронт. 
Но сначала были направлены на границу с соседним Ираном. Вскоре полк 
был отправлен на Северо-Западный фронт. В октябре 1941 года прибыли 
в город Тулу.

В декабре 1941 года участвовал в контрнаступлении под Москвой. Был 
контужен, лежал в госпитале. Летом 1942 года находился под городом Юх- 
новым, заразился сыпным тифом, снова попал в госпиталь. После лечения 
был откомандирован в 99-й артиллерийский полк. С ноября 1942 года по 
февраль 1943 года, до полного разгрома группировки войск Паулюса, воевал 
под Сталинградом, участвовал в наступательных операциях в составе этого 
полка. После разгрома немцев под Сталинградом полку было присвоено зва
ние гвардейского. Личный состав награжден медалями «За оборону Сталин
града».

Позднее полк был преобразован в 43-ю гвардейскую пушечную артил
лерийскую бригаду и в составе 8-й гвардейской армии переброшен на 3-й 
Украинский фронт. В составе полка Николай Александрович освобождал До
нецк, Харьков, Запорожье, Одессу. В составе 1 -го Белорусского освобождал 
Белоруссию, Польшу. Участвовал в боях за взятие Берлина, стоял на ступенях 
разгромленного Рейхстага. Награжден орденами и медалями.

Коротаев Григорий Васильевич (1919 г.р., д. Лукинская, Шевде- 
ницкого с/с) (рис. 1 /12). После окончания Тарногской средней школы и крат
косрочных педагогических курсов в 1938 году работал учителем географии 
в Шебеньгской неполной школе.

Осенью 1939 года призван в Красную Армию, в 1940 году зачислен 
в Ленинградское училище инструментальной разведки зенитной артиллерии. 
Закончил его уже в Томске в 1942 году в звании техника-лейтенанта.

С осени 1942 года лейтенант Коротаев находился на Сталинградском 
фронте в составе 64-й армии, защищал Сталинград с юго-запада. Здесь он 
был тяжело контужен, но вскоре снова встал в строй. В составе своей части 
он бился за Смоленск и Вильнюс, освобождал Польшу, Германию. Войну 
закончил в городе Альтдам на территории Германии.

Награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной 
войны 2-й степени и 8 боевыми медалями.

Кузнецов Анатолий Яковлевич (1923 г.р., д. Михайловская, Озерец- 
кий с/с). До войны работал в колхозе. Был заводилой. Очень хорошо играл 
на гармошке, около его всегда было много ребят и девчат. Когда его призвали 
в армию, он не захотел расстаться со своей гармонью. Так и ушел из дома 
с гармошкой на плече.

На фронте не хватало командиров отделений и взводов, и Анатолий
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Рис. 2. 7

был направлен на курсы младших командиров в городе Великий Устюг.
Оттуда был отправлен на фронт в район Сталинграда. 1 октября 1942 

года состав прибыл на «разъезд 564» -  северо-западнее Сталинграда. Налете
ли «юнкерсы», началась бомбежка. Прятались кто где мог. Много было ране
ных и убитых. Среди них оказался и Кузнецов Анатолий Яковлевич.

Домой пришло извещение о том, что солдат пропал без вести. Лишь 
много лет спустя после войны родные нашли его имя в списках погибших 
в битве за Сталинград. Его прах покоится в одной из братских могил, распо
ложенных на территории Волгоградской области.
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Курбатов Н иколай С аввати евич  (18.12.1922-16.05.1990). Место ро
ждения Озерецкий с/с (рис. 2/1). В сентябре 1941 года был призван в армию 
Тарногским военкоматом. Сержант-гвардеец, командир разведывательного 
экипажа бронетранспортера.

В составе частей Южного фронта участвовал в оборонительных и на
ступательных боях под Сталинградом. Освобождал Донбасс. Получил четы
ре ранения. Был мобилизован в связи с тяжелым ранением и признан негод
ным к строевой службе.

Награжден орденом Славы Ш-й степени, медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и дру
гими юбилейными орденами и медалями.

Л агунов Н иколай И ванович (15.07.1922-16.12.1984) родился в де
ревне Антипинская, Лохотского с/с. Пятый ребенок в семье зажиточного кре
стьянина, которая была репрессирована.

В армию был призван 25 ноября 1941 года и направлен под Вологду 
в район станции Кущуба, где формировалась новая стрелковая 24-я дивизия. 
После прохождения курса молодого бойца в феврале 1942 года личный со
став был приведен к присяге и в составе 168-го стрелкового полка отправ
лен к месту назначения -  на Сталинградский фронт. Бои начались буквально 
с первых минут, 168-му полку пришлось сразу же занять круговую оборону: 
не успев разгрузить орудия с платформ, бойцы вели огонь по фашистским 
машинам и мотоциклам. Каждый отвоеванный у врага населенный пункт, 
каждая высота, каждый километр продвижения стоили большой крови. 19 
сентября 1942 года в бою Н.И. Лагунов получил ранение. Проходил лечение 
в госпитале. Через месяц его перевели в батальон выздоравливающих, и по
сле поправки он продолжил службу на фронте.

В бою под Кенигсбергом вновь получил тяжелое ранение и контузию. 
Длительное время находился на излечении в госпитале. Врачи хотели ампу
тировать правую руку, так как началась гангрена, но старый солдат, сосед 
по палате, посоветовал не давать согласия на операцию. Хоть и медленно, 
постепенно рука разработалась, вот только этой рукой пуговицы он застеги
вать не мог до последних дней жизни. Постоянно в мирное время напоминали 
о войне осколки, которые всю жизнь носил в спине.

Закончил войну в звании старшего сержанта военным строителем 
в должности начальника охраны 12-го военно-строительного отряда.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, 
и выполнение воинского долга награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными наградами.

(Из воспоминаний дочери -  Коноваловой Тамары Николаевны).
Л есуков С аввати й  И ванович (10.10.1923-16.11.2000) родился в д. 

Киривановская, Озерецкий с/с (рис. 2/2). Закончив четыре класса школы, ра
ботал в колхозе. В 1940 году поступил на курсы трактористов, затем работал 
на тракторе до начала войны.
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В марте 1942. года был призван в армию и направлен в запасной полк 
в Калининской области. Рядовой Лесуков воевал в 27-й стрелковой дивизии 
на Юго-Западном фронте. Участвовал в ожесточенных боях под Сталингра
дом, в излучине Дона.

В 1943 году наступал в танковом десанте. Был ранен, лечился в го
спитале, затем снова вернулся на фронт. Принимал участие в боях в составе 
частей 2-го Украинского фронта в Молдавии, Румынии, Венгрии. Войну за
кончил под Прагой -  в Чехословакии.

Награжден медалями «За отвагу», «За борону Сталинграда», «За осво
бождение Праги», «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды, Славы III 
степени, юбилейными наградами.

После возвращения домой работал в колхозе «Озерки» трактористом. 
Савватий Иванович -  почетный колхозник.

Мальцев Алексей Иванович (19.03.1924-21.11.2004) родился в 
д. Сергиевская, Раменского с/с (рис. 2/3). В августе 1942 года был призван 
в армию. Направлен в 428-й дивизион 310-го гвардейского минометного пол
ка («катюш») связистом. По октябрь 1942 года находился в районе боевых 
действий под Сталинградом. Воевал в составе частей Донского, Брянского, 
Прибалтийского фронтов. В Латвии во время боя был ранен. С октября 1944 
года по февраль 1946 года находился на лечении в госпитале.

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечествен
ной войны и юбилейными медалями.

Мельников Иван Дмитриевич (03.09.1924-21.04.1973) (рис. 214). До 
войны был почтальоном, затем работал в городе Вельске в сплавной конторе.

В 1941 году был призван в армию Тарногским райвоенкоматом. От 
рядового солдата дослужился до сержанта. Участвовал в боях с немецкими 
оккупантами на Воронежском фронте, в оборонительных и наступательных 
операциях на Сталинградском фронте, на 2-м Украинском фронте. Был ранен 
в ногу.

Награжден орденом Славы, медалями «За отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», юбилейными наградами.

Николаев Владимир Сергеевич (1910-1.02.1943 гг.). До войны три 
года работал шофером в райисполкоме. С начала войны был мобилизован на 
фронт.

Он был участником оборонительных и наступательных операций под 
Сталинградом. Владимир Сергеевич воевал в одной части с А.И. Ручьевым. 
Был водителем командира. Погиб за три часа до объявления победы в Ста
линграде был убит выстрелом в голову немецким снайпером. Похоронен 
в 25 километрах от Сталинграда в братской могиле у деревни Александровка.

Награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Попов Михаил Васильевич (29.10.1908-21.10.1988) родился в д. Слу-
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да, Шевденицкого с/с (рис. 2/5). В 1930 году был призван в армию, направ
лен в Карелию, в пограничный отряд на финской границе. В 1932 году окон
чил курсы в школе младших командиров, затем курсы в пограничной школе. 
С мая 1934 года он -  лейтенант, командир взвода, помощник начальника по
граничной заставы, позднее -  ее начальник, затем начальник штаба погран- 
комендатуры в Львовской области. В первые дни войны 1941 года -  коман
дир роты, которая вела оборонительные бои, затем получила приказ отходить 
с подразделением в сторону Киева.

Из воспоминаний М.В. Попова: «Под станицей Вешинской форсиро
вали Дон. Переправа была разбита. Под непрерывным обстрелом переправ
лялись через реку кто на чем: на лодках, на плотах. Фашисты упорно со
противлялись, но, не выдержав натиска советских войск, дрогнули и начали 
отступать. В этих кровопролитных боях отличились тысячи бойцов и ко
мандиров».

Ветеран вспоминал о том, как недалеко от Сталинграда, на хуторе Вер- 
тячий, солдаты освободили из лагеря 200 военнопленных, которые были за
перты в сарае. Немцы не успели их сжечь. Люди даже не могли улыбаться, 
так они ослабли и были измучены. Из сарая не выходили, а с большим трудом 
выползали.

После окончания Сталинградской битвы -  два месяца отдыха и под 
Курск. Заняли оборону узловой станции Поныри. Затем ранение, госпиталь. 
И снова в строй. 2-й Белорусский фронт -  командир батальона. Войну закон
чил в Берлине.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны 1-й степени и медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслу
ги».

Порядин Зосима Николаевич (12.11.1922-14.11.1990) (рис. 2/6) -  
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Был стрелком, 
пулеметчиком, участвовал в танковых десантах. Защищал Сталинград, осво
бождал Белоруссию. Получил три осколочных ранения.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг».

Ручьев Афанасий Иванович (27.01.1907-27.12.1968) (рис. 2/7). После 
окончания Вельского сельскохозяйственного техникума в 1927 году работал 
участковым агрономом при Тарногском райзо. С объявлением войны Афана
сий Иванович пишет заявление с просьбой отправить его в действующую ар
мию, но получает отказ. С фронта приходили тревожные вести. Враг рвался к 
Ленинграду. Бои шли на подступах к Москве. В такое трудное время Ручьев 
вновь пишет заявление в райком партии. На этот раз его просьбу удовлетво
рили. 1 января 1942 года односельчане провожали его в дальний путь.

Ручьев был зачислен в знаменитую 24-ю Железную дивизию, которая 
осенью 1942 года была отправлена на Сталинградский фронт. Вначале Ручьев 
командует отделением, а затем назначается политруком роты. В короткие
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минуты передышки А.И. Ручьев писал письма домой, где интересовался де
лами и семьи, и колхоза. И очень радовался тому, что может сообщить род
ным с фронта хорошую новость.

«2 февраля 1943 года.
Привет из Сталинграда!
Сегодня мы празднуем великую победу. Наши войска полностью лик

видировали немецкую группировку, окруженную в районе Сталинграда. Это 
поистине грандиозная победа наших войск, которая предрешает быстрей
ший разгром немецких оккупантов на всем фронте и изгнание их с нашей 
родной земли...

Да, Сталинград войдет в историю как одно из крупнейших событий 
Отечественной войны».

После Сталинграда 24-я дивизия участвовала в боях на Юго-Западном, 
1-м и 4-м Украинских фронтах. В марте 1944 года А.И. Ручьева перевели 
на должность инструктора политотдела. Афанасий Иванович каждый день 
находился на передовой, беседовал с солдатами, вручал партийные и комсо
мольские билеты. Вместе с бойцами поднимался в атаку.

Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и 14-ю благодарностями Верховного Главнокомандующего.

Улитин Николай Федорович (05.09.1926-07.04.2003). До войны ра
ботал в колхозе «Малыгинская». Пошел на фронт добровольцем. Военное 
звание -  старшина. Воевал в полковой разведке на Сталинградском и на 2-м 
Украинском фронтах.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, 
Николай Фёдорович награжден орденами и медалями.

Филлипов Иван Селивестрович (03.09.1923-13.03.1983) родился в д. 
Пендус, Ромашевского с/с (рис. 2/8). До армии работал в колхозе.

В армию был призван 9 марта 1942 года. Ивану Селиверстовичу при
велось сначала воевать в пехоте. 20 августа 1942 года он прибыл на Сталин
градский фронт в составе 27-й гвардейской стрелковой дивизии. 76-й стрел
ковый полк занял оборону на подступах к Сталинграду около поселка Клетс- 
кий (северо-западная часть Сталинградской области). Клетский район одним 
из первых испытал натиск врага. Хорошо подготовленная, вооруженная, чи
сленно превосходившая нашу гитлеровская армия, прорвав Юго-Западный 
фронт, ценой любых потерь стремилась попасть в Сталинград, а советские 
воины ценой неимоверных усилий должны были сдержать напор врага.

Пять дней не затихали бои. Фашисты по нескольку раз в день с остер
венением бросались в атаки. Несмотря на большие потери, обороняющиеся 
пытались и сами контратаковать противника. Фашистские самолеты целыми 
днями висели в воздухе. Степь горела. Жара стояла неимоверная. Потери не
сли обе стороны.
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25 августа Иван Селиверстович получил ранение в позвоночник. 
Но, превозмогая боль, еще три дня находился на поле боя. На четвертые сут
ки он вышел на дорогу, где его и подобрали солдаты. Отправили в санчасть, 
а оттуда в эвакогоспиталь.

После лечения в госпитале -  снова фронт. С 20 марта 1943 года он -  
старший сержант, наводчик 120-миллиметрового миномета 4-й батареи 2-го 
дивизиона, затем командир отделения 240-го гвардейского полка. В составе 
этого полка Иван Селиверстович участвовал в боях за освобождение Украи
ны, Чехословакии, дошел до Берлина.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За Победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Худяков П авел Васильевич (24.02.1921-19.04.1976) родился в 
д. Хом, Шевденицкого с/с (рис. 2/9). Детство провел в семье родителей-кол- 
хозников. В 1938 году начал работать заведующим сектором учета Тарног- 
ского райкома ВЛКСМ.

В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. В годы Великой Оте
чественной войны принимал участие в сражениях на Юго-Западном, Сталин
градском; 1-м, 3-м, 4-м Украинских и 1-м и 3-м Белорусских фронтах. Был 
три раза ранен. Демобилизовался в ноябре 1945 года.

24 июня 1945 года участвовал в историческом Параде Победы на Кра
сной площади в Москве.

За боевые заслуги награжден двумя орденами Красной Звезды, Орде
ном Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взя
тие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Чахутин И ван М атвеевич (12.09.1906-06.07.1988) родился в д. 
Петряевская, Заборского с/с.

Иван Матвеевич прошел боевой путь в составе 112-го кавалерийского 
полка и 56-го гвардейского кавалерийского полка до Эльбы. С 1942 года во
евал в полковой разведке. Много рейдов совершил его отряд в расположение 
противника, приносил ценные сведения командованию. О славном боевом 
пути ветерана войны, гвардии рядового Ивана Матвеевича Чахутина красно
речиво говорят его награды.

Первый орден Красной Звезды он получил за Сталинград, второй ор
ден Красной звезды -  за Люблин, орден Славы Ш-й степени -  за Берлин. 
Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.», 
благодарностями Верховного Главнокомандующего тов. Сталина «За отлич
ные боевые действия при вторжении в Бранденбургскую провинцию», «За 
прорыв обороны немцев на Одере и наступление на Берлин», за овладение 
рядом городов на территории Германии.

После войны награжден орденом Отечественной войны И-й степени 
и юбилейными медалями.
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Список тарножан, принимавш их участие в С талинградской битве

1. Армеев Александр Михайлович (1 9 1 4 - 16.10.1974) -  Заборский с/с.
2. Архиповский Василий Евлампьевич (1923 -  18.01.1943)-Маркушевский с/с.
3. Бабкин Николай Петрович (22.05.1918 -  26.11.2004) -  Илезский с/с.
4. Булатов Александр Андреевич (22.10.1910 -  08.03.1971) -  Раменский с\с.
5. Быстряков Константин Дмитриевич (4.11.1904-07.12.1986)- Шебеньгский с/с
6. Вахнин Алексей Герасимович (1919 -  19.12.1942) -  Маркушевский с/с.
7. Ведров Михаил Григорьевич (1921 г.р.) -  Шебеньгский с/с.
8. Величутин Дмитрий Федорович (27.06.1922-29.12.2008)-Верховский с/с.
9. Вячеславов Сергей Николаевич (07.1906-21.08.1983) -  Шевденицкий с/с.
10. Вячеславов Петр Максимович (1907 г.р.) -  Шевденицкий с/с.
11. Гамилов Авксентий Андреевич (1922-1943) -  Озерецкий с/с.
12. Головин Иннокентий Павлович (19.12.1921 -  12.05.1984)-Ромашевский с/с.
13. Гостев Венедикт Дмитриевич (1923-06.1942) -  Илезский с/с.
14. Горынцев Пётр Степанович (06.06.1922 -  06.08.1970) -  Шебеньгский с/с.
15. Губин Александр Павлович (30.08.1917 -07 .12 .1994)- В.Спасский с/с.
16. Губин Степан Михайлович (12.12.1922 г.р.) -  В.Спасский с/с.
17. Диев Михаил Алексеевич (05.12.1912 -  19.03.1978)
18. Другов Михаил Иванович (18.01.1922 -  03.03.1993)- Шевденицкий с/с.
19. Другов Пётр Ильич (06.04.1919 -  19.03.1996) -  Шевденицкий с/с.
20. Дружининский Иван Андреевич (22.04.1922 -  01.07.1983)- Озерецкий с/с.
21. Ефимов Нифонт Зиновьевич (1916 -  17.01.1943)
22. Ефремов Семен Иванович (1914-12.09.1942)- Илезский с/с.
23. Запоржин Григорий Васильевич (1920-04 .09 .1942)-Заборский с/с.
24. Зыков Арсений Федорович (28.08.1922 -  16.12.1983)- Шевденицкий с/с.
25. Истомин Степан Иванович (1906 -  03.06.1942) -  Шебеньгский с/с.
26. Каликин Александр Ананьевич (30.10.1926 -  31.03.2008) -  В-Спасский с/с.
27. Камкин Василий Семенович (1924 г.р.) -  Ромашевский с/с.
28. Каторин Анатолий Иванович (24.06.1911 -  06.12.1987) -  Озерецкий с/с.
29. Каторина Таисия Ивановна (27.04.1909 -  03.04.2005) -  Озерецкий с/с.
30. Кичигин Петр Александрович (16.08.1921 -  22.10.1995) -  В.Спасский с/с.
31. Козьмин Василий Александрович (19.05.1916 -17.11.1990) -  Шевденицкий с/с.
32. Копеин Фотий Алексеевич (7-29.04.1968)
33. Коптяев Николай Александрович (1919 г.р) -  В-Спасский с/с
34. Коротаев Григорий Васильевич (1919 г.р.) -  Шевденицкий с/с
35. Коротаев Николай Дмитриевич (1923-23.12.1943)- Шевденицкий с/с
36. Кузнецов Анатолий Яковлевич (1923 г.р.) -  Озерецкий с/с
37. Кузнецов Федор Васильевич (1907 г.р.)
38. Курбатов Николай Савватиевич (18.12.1922 -  16.05.1990) -  Озерецкий с/с
39. Лагунов Николай Иванович (15.07.1922 -  16.12.1984) -  Лохотский с/с
40. Лесуков Савватий Иванович (10.10.1923 -  16.11.2000)-О зерецкий с/с
41. Мальцев Алексей Иванович (19.03.1924 -21.11.2004) -  Раменский с/с
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42. Мальцев Михаил Александрович (1926 -  02.1945) -  Раменский с/с.
43. Мельников Иван Дмитриевич (03.09.1923 -21.04.1973)
44. Мельников Михаил Алексеевич (1917 г.р.)
45. Николаев Владимир Сергеевич (1910-01.02.1943)
46. Никулин Николай Степанович (1923 -2 2 .0 8 .1 9 4 2 )-И лезский с/с.
47. Попов Александр Андреевич (1926 -  08.09.1943)- Шевденицкий с/с.
48. Попов Иван Афанасьевич (15.07.1919- 10.08.1998)-Кокшеньгский с/с.
49. Попов Михаил Васильевич (29.10.1908-21.10.1988) -  Шевденицкий с/с.
50. Порядин Зосима Николаевич (12.11.1922 -  14.11.1990)
51. Русинов Иван Иванович (1923-1942)-Заборский с/с.
52. Ручьев Афанасий Иванович (27.01.1907 -  27.12.1968) -  Шевденицкий с/с.
53. Сабуров Василий Александрович (21.03.1907 -02.02.1985)
54. Серков Федор Федорович (18.08.1920 -  19.03.1991)
55. Силинский Александр Аристархович (27.09.1912 -31.12.19% )-Заборский с/с.
56. Силинский Николай Иванович (12.12.1920-08.08.1979)
57. Сипин Александр Афанасьевич (1923 -07.11.1942)
58. Тарханов Иван Прокопьевич (1922 -  10.09.1942) -  Илезский с/с.
59. Улитин Николай Федорович (05.09.1926 -  07.04.2003)
60. Филиппов Иван Селиверстович (03.09.1923 -  13.03.1983)-Ш еденицкий с/с.
61. Худяков Павел Васильевич (24.02.1921 -  19.04.1976)- Шеденицкий с/с.
62. Чахутин Иван Матвеевич (12.09.1906 -  06.07.1988) -  Заборский с/с.
63. Шабанов Александр Евстафьевич (1922 -  03.09.1942) -  В-Спасский с/с.
64. Шабунин Ефим Васильевич (7-05 .10 .1942)
65. Шабанов Павел Александрович (05.01.1913 -  19.10.2000)-Заборский с/с.
66. Шебунин Ефим Васильевич (1922-28.08.1942) -  Маркушевский с/с.
67. Шевелев Михаил Павлович (1912-22.09.1944)
68. Юшманов Илья Александрович (10.08.1922-25.12.1995) -  Заборский с/с.

Список тарножан, погибших в районе Сталинграда
(По материалам статьи Подъякова Г. М. С. 4-5 с дополнениями)
• Гамилов Авксентий Андреевич -  рядовой.
• Гостев Венедикт Дмитриевич.
• Ефремов Семен Иванович -  рядовой. Умер от ран. Место захоро

нения Волгоградская область, Серафимовичский район, пос. Песчанка.
• Коротаев Николай Дмитриевич — гвардии старший сержант.
• Шевелев Михаил Павлович -  красноармеец. Погиб. Выписка из 

«Книги Памяти» 40-й гвардейской дивизии о потерях среди воинов -  волог- 
жан из Тарногского района:

• Шабунин Ефим Васильевич, гвардии сержант, командир отделения 
116-го гвардейского полка, умер от ран, левый берег реки Дон, близ станции 
Ново-Григорьевской Иловлинского района Волгоградской области;

• Ефимов Нифонт Зиновьевич, гвардии рядовой 119-го гвардейского 
стрелкового полка. Убит в бою, 3 км юго-западнее хутора Нижне-Каменский
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Константиновского района Ростовской области;
• Никулин Н иколай С тепанович, гвардии рядовой 116-го гвардей

ского стрелкового полка, умер от ран в хуторе Шохин Иловлинского района 
Волгоградской области;

• Ш ебунин Ефим Васильевич, гвардии рядовой 116-го гвардейского 
стрелкового полка, убит в бою в районе хутора Шохин Иловлинского района;

• Сипин Александр А фанасьевич, гвардии рядовой, убит в бою возле 
хутора Перекопка Иловлинского района;

В районе разъезда 564 Городищенского района Волгоградской обла
сти в ожесточенных боях погибли тысячи наших бойцов, в том числе:

• Кузнецов Анатолий Я ковлевич, рядовой.
• Русинов Иван И ванович, красноармеец.
Братская могила в районе совхоза «Кузьмичи» Городищенского рай

она Волгоградской области. Возле этого населенного пункта были убиты в 
бою тарножане:

• Архиповский Василий Е влам пьевич, курсант.
• Вахнин Алексей Герасимович, рядовой.
• Запоржин Григорий Васильевич, рядовой.
• Истомин Степан И ванович, рядовой.
• Попов Александр Андреевич, рядовой. Место гибели г. Камышин.
• Тарханов Иван П рокопьевич, рядовой.
• Ш абанов Александр Еф стафьевич, рядовой.
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