
Раздел 6. «Под гвардейским знаменем Победы»: путь 84-й гвардейской стрелковой 

дивизии на запад 
 

 

В.6.1 Вручение 110 сд гвардейского знамени. Май 1943 г. 

В.6.2 Георгий Борисович Петерс, командир 110 сд 

В.6.3 Брагин Василий Георгиевич 

В.6.4 Арсений Тарковский, поэт, военный корреспондент, автор стихотвор. «Карачев» 

В.6.5 Плакат «Слава воину-победителю!» 

В.6.6 Город Карачев после освобождения. 

В.6.7 Можарская Блюма Вульфовна, инструктор пропаганды 1287 сп 110 сд 

В.6.8 Наградной лист Б.В. Можарской. 

В.6.9 «Окна бойца» 

В.6.10 Агитсани 

В.6.11 Боксер Лев Маркович, связист батареи артполка 4 ДНО – 110 сд 

В.6.12. Дивизионный ансамбль 110 сд. 

В.6.13 После освобождения Карачева. 

В.6.14 Николай Федорович Семенов, Герой Советского Союза. 

В.6.15 Н.Ф. Семенов (стоит справа) с женой и родственниками в д. Алабушево. 

В.6.16 Наградной лист Н.Ф. Семенова. 

В.6.17 Митинг советских воинов на границы с Восточной Пруссией. 

В.6.18 Иван Николаевич Николаев, Герой Советского Союза. 

В.6.19 Виктор Павлович Синельников, Герой Советского Союза. 

В.6.20 Василий Егорович Стукалов, Герой Советского Союза. 

В.6.21 Халил Зинатуллович Хайруллин, Герой Советского Союза. 

В.6.22 Владимир Петрович Гордеев, Герой Советского Союза 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 
 

 

Наименование: 

Вторая годовщина дивизии. Командующий 11-й 

гвардейской армии генерал-лейтенант И.Х. 

Баграмян вручает Г.Б. Петерсу гвардейское знамя 

84 гвардейской дивизии. 

Место в экспозиции: В.6.1 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: район города Березичи 

Датировка: 6 июля 1943 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 24,2 х 17,2 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 
 

Информация: 

Из книги Ю.В. Виноградов и С.М. Широкова, с. 192–193. 

10 апреля 1943 года 110 сд переименована в 84 сд, приказом Народного комиссара обороны СССР за 

проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, 

дисциплину и организованность, за героизм личного состава ей присвоено почетное звание 

«Гвардейская». 

Дивизионная газета «За Родину» писала 11 апреля 1943 г.: 

«В Народном Комиссариате Обороны – о преобразовании 97-й, 110-й, 118-й стрелковых дивизий, 18-й 

и 45-й танковых бригад в гвардейские. 

Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, эти дивизии и бригады нанесли огромные потери 

фашистским войскам и своими сокрушительными ударами уничтожили живую силу и технику 

противника, беспощадно громили немецких захватчиков. 

За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, 

дисциплину и организованность, за героизм личного состава преобразованы:…. 

– 110-я стрелковая дивизия – в 84-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Командир дивизии – полковник 

Георгий Борисович Петерс». 

Вручение гвардейского знамени было приурочено ко второй годовщине формирования соединения – 6 

июля 1943 г. Приказом командира дивизии этот день был объявлен общим выходным днем. На 

празднование из Москвы прибыла большая группа представителей трудящихся Куйбышевского района 

столицы во главе с первым секретарем райкома партии Н.М. Шаховой. Приехали также артисты. 

Во второй половине дня воины-гвардейцы стройными колоннами в касках, с оружием прошли в район 

санатория Березичи, где на лесной поляне состоялся парад войск дивизии в честь вручения ей 

гвардейского знамени и второй годовщины со дня формирования. 

Гвардейское знамя командиру дивизии Г.Б. Петерсу вручил командующий 11-й гвардейской армией 

генерал-лейтенант И.Х. Баграмян, после чего оно было передано Герою Советского Союза П.В. 

Лаптеву, который пронес его перед строем войск дивизии. 

Затем перед воинами-гвардейцами выступила с речью секретарь райкома партии Н.М. Шахова, 

поздравившая бойцов с высокой оценкой их ратных подвигов.На следующий день москвичи побывали в 

частях и подразделениях, беседовали с бойцами и командирами. Артисты выступили с концертом. 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 192–193. 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Георгий Борисович Петерс, командир 110 сд 

Место в экспозиции: В.6.2 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 110 сд 

Датировка:  

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 14,8 х 10,5 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

Информация:  

Георгий Борисович Петерс – советский военачальник. В годы Великой Отечественной войны 

командир 222 гвардейской Городокской ордена Ленина Краснознаменнной ордена Суворова 

стрелковой дивизии. Герой Советского Союза. Гвардии генерал-майор. 

В июне 1941 г. полковник Г. Б. Петерс вернулся на службу в Красную Армию и был назначен 

старшим помощником, а затем начальником штаба инженерных войск 33 армии. Участвовал в обороне 

Москвы, обеспечивая войска армии в инженерном отношении на рубеже реки Нары и под Наро-

Фоминском. В ходе Ржевско-Вяземской операции в марте 1942 года был тяжело ранен и по личному 

распоряжению командующего 33 армии генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова самолётом эвакуирован в 

армейский госпиталь на станции Износки. 

После излечения в августе 1942 г. Г.Б. Петерс назначен заместителем командира, затем 

командиром 222 стрелковой дивизии 33 армии, а в ноябре того же года переведён на должность 

командира 110 стрелковой диивизии. За умелое руководство соединением в кровопролитных 

сражениях Ржевской битвы был награждён орденом Красного Знамени (вторым по счёту). За 

освобождение города Вязьмы его дивизия в апреле 1943 г. была преобразована в 84-ю гвардейскую. За 

освобождение города Карачев в ходе Орловской наступательной операции Георгию Борисовичу было 

присвоено воинское звание «гвардии генерал-майор», а дивизия стала именоваться как «Карачевская». 

В дальнейшем Георгий Борисович со своей дивизией прошёл славный боевой путь до границ 

Восточной Пруссии. Освобождал Брянщину, Белоруссию и Литву. За освобождение Невеля его 84-я 

гвардейская была награждена орденом Суворова, а за форсирование Немана – орденом Красного 

Знамени. Сам Петерс трижды удостаивался высоких правительственных наград (ордена Красного 

Знамени, Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени). В боях за плацдарм на правом берегу реки 

Неман 24 июля 1944 года комдив был ранен в голову, но остался в строю. Он продолжал командовать 

вверенным ему соединением до конца октября 1944 года, когда в ходе Гумбинен – Гольапской 

операции уже на территории врага он был тяжело контужен и эвакуирован в госпиталь. 

После двухмесячного пребывания на излечении гвардии генерал-майор Г. Б. Петерс вернулся в 

действующую армию и принял под командование 5гвардейскую стрелковую дивизию. Вместе с 

дивизией он прошёл через всю Восточную Пруссию, участвовал в штурм города-крепости Кёнигсберг  

Г.П. Петерс в изобразительном искусстве: Художник Ильин Н. В. «Форсирование р. Неман, 

генерал Г. Б. Петерс». Фрагмент, х/м, 85x110, 199–1998 г. 



  

 

Источники, библиография:  
1. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. Коллегии И.Н. 

Шкадов. – М.: Воениздат, 1988.– Т. 2 /Любов – Ящук/.– 863 с.  

2. Герои огненных лет. М., 1976, кн. 2. / стр. 364–368. 

3. Дриго С. В. За подвигом – подвиг. 2-е изд., доп. Калининград, 1984. / стр. 182—183. 

4. Корзун Л. И. Мера подвига (книга о Г. Б. Петерсе). М., 1984. 

 

 

Составитель Суровщикова Кристина Алексеевна, 20 группа 05.11.2019 

 

 

Из книги Ю.В. Виноградов и С.М. Широкова, с. 154, 

14 ноября 1942 г. командиром 110 сд был назначен подполковник Георгий Борисович Петерс, 

являвшийся до этого начальником штаба инфенерных войск 33-й армии. 

Он родился в Москве в 1897 г, его отец – блестяще образованный кадровый офицер царской армии. 

В 1916 г. Г.П. Петерс был призван в царскую армию, оказался на фронте. После победы Великой 

Октябрьской социалистической революции – член солдатского комитета. Вернувшись с фронта домой, 

Георгий Борисович вступил в Красную гвардию, назначен начальником заградительного 

продовольственного отряда, борется со спекуляцией, мешочниками. С 1918 г. начинается его служба в 

Красной Армии. Её ступени: курсант, командир взвода, роты, начальник полковой школы. После 

окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе – командир полка, щзатем служил в штабе армии. И где 

бы Г.Б. ни служил, везде он характеризовался как умный и отважный командир. Почти два года Г.П. 

Петерс командовал дивизией, под его командованием дивизия прошла большой боевой путь, одержала 

немало побед. 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 154. 

 

Информация: 

Георгий Борисович Петерс родился 24 июня 1897 года в Москве, дворянин. 

Отец Петерс Борис Августович инженер-электрик. Он, как участник революционного 

движения, в 1906 году, эмигрировал от преследования царского правительства во Францию, куда вслед 

за ним выехала и семья. 

В 1913 году, по амнистии в связи с З00-летием дома Романовых его отцу разрешили 

возвратиться в Россию под гласный надзор полиции. С ним возвратилась и семья. Георгий Петерс в 

1916 году закончил в Москве французское реальное училище Филиппа Нейрииского. 

С сентября 1916 года он служит в царской армии вольноопределяющимся в Москве в 56 

запасном гренадерском полку, где, закончив команду, был произведен в младшие унтер офицеры. В 

дальнейшем до 1917 года воевал на Румынском фронте, в составе /269 Новоржевского пехотного 

полка. 

В декабре 1917 года после демобилизации из царской армии служил в городе Москве 

командиром отряда продовольственной милиции. 

С сентября 1918 года в Красной Армии, на командных должностях, учился и окончил, в 

Сергиевом Посаде, Первые Советские военные электро-технические курсы. 

С 1918 по 1922 годы красный командир  Георгий Борисович Петерс участвовал в боях на 

фронтах Гражданской войны. занимаемые должности: командир взвода, командир отдельной саперной 

роты, командир стрелкового батальона, зам. командира стрелкового полка. 

В 1919-20 годах в «Поезде Троцкого» – Председателя Реввоенсовета, республики Советов. В 

декабре 1919 года в боях под Лисцианском был контужен. 



  

До марта 1920 года воевал на Юго-Восточном фронте против Мамонтова и Шкуро в составе 12 

стрелковой дивизии дошел от Воронежа до Ростова на Дону и Новочеркаска. 

С апреля по август 1920 года красный командир Георгий Борисович Петерс на Польском 

фронте в составе 12 стрелковой дивизии 4-ой армии от местечка Глубокое до Страсбурга. 

В августе 1920 года при отступлении на Польском фронте в составе 4-ой армии, под местечком 

Мышенцом красный командир Георгий Борисович Петерс был ранен в ногу и интернирован в 

Германию, где содержался в Прохоровском лагере военнопленных.  

В декабре 1920 года возвращен в РСФСР. 

В марте-июне 1921 года красный командир Георгий Борисович Петерс на Кавказском фронте в 

28 составе стрелковой дивизии. 

В июне-сентябре 1921 года красный командир Георгий Борисович Петерс в составе 28 

стрелковой дивизии, 83 бригады, участвовал в кампании на Персидской границе против банд Расулова 

в районе Астра. 

С сентября 1921 года по февраль 1922 года красный командир Георгий Борисович Петерс 

командир 83 отдельной саперной роты 28 стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпуса и сотрудник 

для поручений при дивизионном инженере. 

С февраля по октябрь 1922 года красный командир Георгий Борисович Петерс заведующий 

саперным классом по подготовке младшего комсостава 17 стрелковой дивизии. 

С октября 1922 года по июнь 1924 года учился и окончил 2-ую Московскую Военно-

инженерную школу им 3-его Коминтерна. 

С июля 1924 года по август 1926 года заведующий саперным классом, 2-ого отдельного 

саперного батальона 2-ого стрелкового корпуса в Москве. 

Георгий Борисович Петерс с августа 1926 года июль 1929 года учился и окончил полный курс 

Военной академии имени М. В. Фрунзе Свидетельство № 9162. 

С июня 1929 года по апрель 1930 года он командир роты, 1-го железнодорожного полка в 

городе Ораниебауме. 

С апреля по октябрь 1930 года его назначают военным комендантом 3КУ (3ападного 

комендантского управления). 

С октября 1930 года по январь 1931 года он слушатель курсов ПВО в городе Ленинграде. 

С января 1931 года по июнь 1934 года Георгий Борисович Петерс назначен на должность 

старшего помощника Представителя Нарком-военмора. 

В августе 1932 года он окончил КУВНАС при военно-транспортном факультете ЛИИПСа 

(Ленинградский институт инженеров путей сообщения). 

Приказом Наркома от 31 июля 1934 года за № 0424 Комбриг Петерс назначен командиром 23 

отдельного эксплуатационного железнодорожного полка, Средне-Азиатского военного округа. 

В июне 1938 года по ложным доносам он был арестован. В 1939 году после расстрела Ежова, 

Георгий Борисович Петерс был полностью реабилитирован, восстановлен в звании и уволен в запас. 

С 1939 года по июнь 1941 года работал военным преподавателем и начальником военной 

кафедры Московского института механизации и электрификации социалистического сельского 

хозяйства и Московского института рыбной промышленности. 

В июне 1941 года Георгий Борисович Петерс добровольно вступил в Красную Армию и был 

назначен старшим помощником, а затем начальником штаба инженерных войск 33 армии. 

В августе 1941 года был назначен заместителем командира, а затем и командиром 222 

стрелковой дивизии 33 армии. 

Находясь в отрезанной группировке 33 армии, Георгий Борисович Петерс дважды был ранен в 

боях под Вязьмой на реке Угра. В феврале 1942 года легко ранен, а в марте 1942 года он получил 

тяжелое ранение. 

Распоряжением Командующего 33 армии генерал-лейтенанта Ефремова, эвакуирован на 

самолете в армейский госпиталь на станции Износки. 



  

По выздоровлению полковник Петерс в августе 1942 года назначается заместителем командира, 

а с 14 ноября 1942 года командиром 110 стрелковой дивизии, которой руководит до 27 октября 1944 

года. 

01 сентября 1943 года Георгию Борисовичу Петерсу присваивается воинское звание гвардии 

генерал-майора. 

Вместе с ним дивизия прошла славный боевой путь, не проиграла немцам ни одного сражения и 

не уступила врагам ни пяди Советской земли. Под руководством комдива Георгий Борисович Петерс 

84 Гвардейская Стрелковая дивизия получили все свои боевые награды и отличия: за освобождение 

города Вязьмы 110-ой стрелковой дивизии было присвоено почетное звание «Гвардейская» и она стала 

называться 84 Гвардейской Стрелковой дивизией (10 апреля 1943 года); за освобождение города 

Карачева она была удостоена почетного наименования «Карачевская».  

15 августа 1943 года за бои под городом Невелем награждена орденом «Суворова».  

21 декабря 1943 года за форсирование реки Неман дивизию наградили орденом «Красного 

знамени». 

В боях за плацдарм на правом берегу реки Неман, генерал Петерс 24 июля 1944 года был 

тяжело ранен в голову, но остался встрою, не покинув поле сражения. 

По окончании войны генерал Петерс сосредоточился на педагогической работе в Военной 

академии им. Фрунзе и на курсах „Выстрел“, где он передавал свой боевой опыт и знаний командирам, 

а также занимался научно-исследовательской работой. 

Уйдя в отставку, генерал Петерс участвовал в общественной и военно-патриотической работе, 

он был председателем совета ветеранов 11-й гвардейской армии. 

Умер генерал Петерс в Москве 18 мая 1978 года и был похоронен на 4-м участке 

Ваганьковского кладбища. 

 

 

Источники, библиография 

Полевая почта. https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/calendar/born_on_this_day/51842.html 

 

Составитель Агафонова Любовь, группа 23, 21 ноября 2019 

  

https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/calendar/born_on_this_day/51842.html


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

Наименование: 

Брагин Василий Георгиевич 
Место в экспозиции: В.6.3 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место:  

Датировка: после 1944 г. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 17,3 х 11,3 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Музей лицея № 21 

(Сходня) 

Информация: 

Брагин Василий Георгиевич, начальник штаба 110 стрелковой дивизии со 2 августа 1942 года по 14 февраля 1944 

года, гвардии полковник.  

Родился в 1909 г. в д. Мамай Зуевского района Кировской обл. В Красной Армии в 1931 г., кадровый военный, член 

ВКП(б) с 1941 г. 

Первую награду – орден Красного Знамени – начальник штаба 1291 сп 110 сд капитан В.Г. Брагин получил за 

участие в боях битвы под Москвой. Из наградного листа: 

«Тов. Брагин во время боев с фашистами 1–5 декабря 1941 г. в районе д. Слизнево и Могутово умело обеспечил 

командование управления боем. Находясь непрерывно на передовой линии, лично руководил боем, показывая образцы 

отваги и ведя за собой бойцов и командиров полка». 

В зимних и летних боях 1942–1943 гг. дивизия освободила от немецко-фашистских захватчиков 88 населенных 

пунктов, в том числе г. Верея; дивизией командовал полковник Петерс Георгий Борисович, нач. штаба был 

подполковник В.Г.Брагин, зам. командира по полит. части подполковник А.Я.Соколов. 

Следующую награду – орден Отечественной войны II степени В.Г. Брагин получил в звании подполковника и 

должности начальника штаба 110 сд. Из наградного листа: 
«Подполковник Брагин В.Г. в наступательных боях на Вяземском направлении в период 4–12 марта 1943 г. оказал 

большую помощь командованию. Своей деятельностью значительно содействовал общему успеху операции. В особо 

сложной обстановке начала наступления на 35-ти километровом фронте дивизии тов. Брагин умело и 

инициативно полностью обеспечил командованию управление войсками. Тов. Брагин, создав слаженную работу 

штаба и служб управления дивизии, добился безупречной организации взаимодействия всех родов оружия, что 

способствовало увеличению потерь противника и уменьшению своих потерь, а также быстрейшему и успешному 

завершению всей операции. Непрерывно поддерживая связь с начальниками штабов полков, тов. Брагин направлял 

их работу на полное обеспечение управления боем командиров полков. Плодотворная, умелая и инициативная 

деятельность тов. Брагина значительно содействовала общему успешному ходу наступления и освобождению от 

врага большой территории от исходного положения дивизии до г. Вязьмы включительно. Командир 110 сд 

полковник Петерс. 14 марта 1943 г.». 

Награды: орден Красного Знамени, 23.01.1942; орден Отечественной войны II степени, 02.04.1943; орден 

Отечественной войны I степени 28.02.1944; орден Александра Невского. 23.09.1943. 

Умер 14 сентября 1975 г. 

Из книги Ю.В. Виноградова и С.М. Широкова, с 246 

В боях за Карачев отлично работал штаб дивизии. Начальник штаба гвардии полковник В.Г. Брагин в 

прошедших боях зарекомендовал себя хорошо подготовленным военным специалистом, способным в сложной 

обстановке обеспечить четкую работу штаба, умелое руководство войсками и взаимодействие всех видов 

оружия. Личная храбрость, выдержка, инициатива – вот характерные черты В.Г. Брагина, позволившие ему 

завоевать авторитет в частях и подразделениях дивизии. Заслуги В.Г. Брагина в боях за Хотынец и Карачев 

отмечены высокой правительственной наградой – орденом Александра Невского. 

Источники, библиография: 
Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 246.   



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Арсений Тарковский, поэт, военный 

корреспондент, автор стихотворения «Карачев» 

Место в экспозиции: В.6.4 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 

Датировка: 1941 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 12,4 х 8,1 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 
Информация: 

Арсений Тарковский поэт, военный корреспондент, родился в январе 1942-го был «зачислен 

на должность писателя армейской газеты» в 16-ю армию и до ранения в декабре 1943 года работал 

военным корреспондентом красноармейской газеты «Боевая тревога». В апреле 1943 года 16-я армия 

была преобразована в 11-ю Гвардейскую Краснознамённую. 

«…На передовую для сбора информации Арсений Александрович ходил либо ездил через день, 

ему не раз доводилось участвовать в боевых действиях — гвардии капитан. Тарковский был награждён 

орденом Красной Звезды. Как корреспонденту фронтовой газеты поэту приходилось работать в разных 

жанрах — на страницах «Боевой тревоги» печатались стихи Тарковского, воспевавшие подвиги солдат 

и офицеров, частушки, басни, высмеивавшие гитлеровцев. В те годы Тарковскому пригодился 

его опыт работы в газете «Гудок». Солдаты вырезали из газет его стихи, носили в нагрудном кармане 

вместе с документами и фотографиями близких, что можно назвать самой большой наградой 

для поэта. По приказу командующего фронтом генерала Баграмяна Тарковский написал песню 

«Гвардейская застольная», которая пользовалась большой популярностью в армии…» 

Арсений Тарковский – автор стихотворения «Карачев». 

Небесный холст снарядами распорот  

И горьким дымом тяжело дышать.  

Напрасно немцы этот город  

В своих руках пытались удержать.  

Иди, попробуй в грозный час прибоя  

Кипучую волну останови!  

На свете нет преграды для героя,  

Враг захлебнулся в собственной крови.  

Ещё одну страницу в Книгу славы  

Бойцы вписали пулей и штыком.  

Карачев – наш. Но длится бой кровавый  

За городом, охваченным огнём.  

В немых слезах нас ждёт земля родная,  

Потоптанные кличут нас луга,  

Нас братья ждут, в плену изнемогая…  

Вперёд, гвардейцы, по следам врага!  

А. Тарковский, 17 августа 1943 года. 

Составитель Шалунова Мария, группа 23 



  

Информация: 
Арсений Тарковский родился 25 июня 1907 года в Елисаветграде (ныне – город 

Кропивницкий, Украина). Мама Мария Даниловна была урожденная румынка, работала учительницей. 

Отец Александр Карлович служил в Общественном банке. За организацию народнического кружка 

мужчину на пять лет выслали в Восточную Сибирь, где он начал заниматься журналистикой. По 

возвращении писал для местных и одесских газет. 

Начало войны застало Арсения в Москве: свою первую жену и детей он отправил в эвакуацию 

в Ивановскую область, вторую – в город Чистополь. Оставшись в Москве, Тарковский прошёл вместе 

с московскими писателями военное обучение. По заключении медкомиссии, мобилизации в 

действующую армию он не подлежал  

16 октября 1941 г. в день эвакуации Москвы, Арсений Александрович вместе с престарелой 

матерью покинул столицу. В конце октября и ноябре 1941 г. в Чистополе, где Тарковский жил тогда 

вместе с семьёй, он создал цикл «Чистопольская тетрадь», состоявший из семи стихотворений. 

За два месяца пребывания в Чистополе Тарковский написал в Президиум Союза писателей 

около одиннадцати писем-заявлений с просьбой направить его на фронт. В декабре 1941 г. он наконец 

получил вызов в Москву. Там он ждал направления в действующую армию и получил его в самом 

конце года. 3 января 1942 г. Приказом Народного Комиссариата Обороны за № 0220 он был «зачислен 

на должность писателя армейской газеты» и с января 1942 по декабрь 1943 г. работал военным 

корреспондентом газеты 16 армии «Боевая тревога». 

На передовую для сбора информации Арсений Александрович ходил, либо ездил через день. 

Его напарник Леонид Гоначаров погиб при исполнении редакционного задания. Тарковскому не раз 

довелось участвовать в боевых действиях. 7 апреля 1943 он был награждён орденом Красной Звезды. 

Как корреспонденту фронтовой газеты, ему приходилось работать в разных жанрах – на 

страницах «Боевой тревоги» печатались стихи Тарковского, воспевавшие подвиги солдат и офицеров, 

частушки, басни, высмеивавшие гитлеровцев. В те годы Тарковскому пригодился его опыт работы в 

газете «Гудок». Солдаты вырезали его стихи из газет и носили в нагрудном кармане вместе с 

документами и фотографиями близких, что можно назвать самой большой наградой для поэта. По 

приказу командующего фронтом генерала Баграмяна Тарковский написал песню «Гвардейская 

застольная» («Наш тост» – «Выпьнм за Родину, выпьем за Сталина»), которая пользовалась большой 

популярностью в армии. Несмотря на трудные условия военного быта и на повседневную работу для 

газеты, Тарковский продолжал писать стихи и для себя, для будущего читателя – такие лирические 

шедевры, как «Белый день», «На полоски несжатого хлеба…», «Ночной дождь» и др. 

13 декабря 1943 года под г. Городок Витебской области Тарковский был ранен разрывной 

пулей в ногу. В условиях полевого госпиталя у него развилась самая тяжёлая форма гангрены – 

газовая. Его жена, Антонина Александровна, с помощью друзей получила пропуск в прифронтовую 

полосу и привезла раненого Арсения в Москву, где в Институте хирургии профессор Вишневский 

произвёл ему шестую ампутацию. В 1944 г. Тарковский вышел из госпиталя. 

 

В День города, в самый разгар празднования 70-летия освобождения Карачева от немецко-

фашистских захватчиков, когда отгремели уже победными речами утренние митинги и праздничная 

жизнь вовсю кипела на городских улицах, звонок мобильного телефона принёс неожиданные вести. 

– У нас радость! Наш Георгич, когда разбирал старый дом, нашёл стихотворение, 

написанное через день после освобождения Карачева! Об этом непременно нужно рассказать в 

районке! 

– А кто автор стихотворения? 

– Тарковский… 

Этой новостью с районной газетой «Заря» поделилась замдиректора ООО «Управдом» Галина 

Васильевна Коробова. Договорились о встрече – после того как отшумят праздники. И вот иду в 

«Управдом», спешу увидеть реликвию, листок со стихотворением Тарковского. И незнакомого мне 

Георгича – начальника производственно-технического отдела ООО «Управдом» Александра 

Георгиевича Михеева. 



  

Карачев 

Небесный холст снарядами распорот, 

И горьким дымом тяжело дышать. 

Напрасно немцы этот город 

В своих руках пытались удержать. 

 

Иди, попробуй в грозный час прибоя 

Кипучую волну останови! 

На свете нет преграды для героя, 

Враг захлебнулся в собственной крови. 

 

Ещё одну страницу в Книгу славы 

Бойцы вписали пулей и штыком. 

Карачев – наш. Но длится бой кровавый 

За городом, охваченным огнём. 

В немых слезах нас ждёт земля родная, 

Потоптанные кличут нас луга, 

Нас братья ждут, в плену изнемогая… 

Вперёд, гвардейцы, по следам врага! 

А. Тарковский, 17 августа 1943 года 

 

 

Источники, библиография: 

Арсений Тарковский https://poembook.ru/diary/20527-arsenij-tarkovskij-%281907---1989%29 

Тарковский под обоями http://tema32.ru/articles/2013/71/1148/ 

 

Составитель Воробьева Анастасия, группа 22, 3 декабря 2019 г /  

https://poembook.ru/diary/20527-arsenij-tarkovskij-%281907---1989%29
http://tema32.ru/articles/2013/71/1148/


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 
 

 

Наименование: 

Плакат «Слава воину-победителю!». 
Место в экспозиции: В.6.5 

Тип объекта: плакат 

Авторство: В. Климашин 

Место: 

Датировка: 

Материал, техника: бумага, печать 

Размеры: 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: приобретение 

 

Информация: 

Плакат «Слава воину-победителю!» создан в 1945 г. художником В. Климашиным. На плакате 

изображен молодой воин Красной Армии, над ним орден «Отечественная война» и цифры «1941, 

1945». Плакат показывает торжество Победы советского воина в Великой Отечественной войне. 

Плакат выполнен в стиле соцреализма с преобладанием теплых ярких тонов, несущих торжественное 

праздничное настроение. 

Виктор Семенович Климашин (1912–1960) – советский график, мастер журнальной 

иллюстрации, плаката, станковой акварели и рисунка. В 1928–1931 годах учился в Саратовском 

художественном техникуме у Б. Миловидова, А. Сапожникова. Член Саратовского филиала ОМАХР. С 

начала 1930-х годов работает в области политического и рекламного плаката. Известны его ранние 

коноплакаты близкие по стилистике к работам братьев Стенберг и Н. Прусакова. С 1937 года 

иллюстрирует и оформляет книги для издательства «Молодая гвардия», рисует для журналов «Смена», 

«Вокруг света», «Огонек». 

В 1940-х – главный художник «Огонька», автор обложек журнала. Во время войны – фронтовой 

корреспондент, исполнял серии натурных рисунков, работал в Студии военных художников имени М. 

Грекова. Автор плакатов «Да здравствует непобедимая Красная Армия», 1940 г.; «Отстоим Москву!» 

1941 г. (совместно с Н. Жуковым), «Слава воину победителю!», 1945 г., «Победили в боях, победим в 

труде!» 1946 г., «Слава Сталинской Артиллерии» 1946 г. и др. 

Виктор Климашин – автор архитектурного проекта и главный художник Советского павильона 

на Международной промышленной выставке в Бомбее. Известен его цикл индийских акварелей. В 

1954 году главный художник «Выставки достижений экономического и культурного строительства 

СССР» в Пекине. Автор статей по изобразительному искусству. Его работы находятся в Третьяковской 

галерее, Государственном Центральном музее современной истории России, Центральном музее 

Вооруженных Сил России и Государственном музее изобразительных искусств, все в Москве, Курской 

картинной галерее и Музее изобразительных искусств Карелии, а также частных собраниях 

Великобритании и Москвы. 
 

Источники, библиография: 
https://softsalo.com/sovet_41-45_polit/polit_57.html 
Википедия, плакаты 
 

Составители Архангельская Софья, гр. 21, Суровщикова Кристина, Бажина Майя, гр. 20   

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fsoftsalo.com%2Fsovet_41-45_polit%2Fpolit_57.html


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 
 

 

Наименование: 

Город Карачев после бомбежек 
Место в экспозиции: В.6.6 

Тип объекта: фотография 

Место: г. Карачев Брянской области 

Датировка: август 1943 г. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 10,1 х 17,8 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

Информация: 

В июле-августе 1943 г. (с 12.07.1943 года, первоначально во втором эшелоне) 84 гвардейская 

стрелковая дивизия участвовала в Орловской стратегической наступательной операции, 15.08.1943 

года освободила г. Карачев. 

Воспоминания И.Г. Эренбурга о первых днях после освобождения Карачева (в книге «Война» в главе 

«Лето 1943 года»: «Передо мной стоят три немца, старшему сорок два года. Это обозники из 

ремонтных мастерских. Они жили безбедно в Карачеве. Вдруг им сказали: "Время воевать". Их 

повезли на фронт. К удивлению фрицев поездка была недолгой. Они вздыхают: "Мы думали, что 

фронт от нас в девяноста километрах, а фронт оказался рядом... Боже мой, в Карачеве все потеряли 

голову!". Они стоят и плачут, как малые дети – три седых фрица. Старший, с головой, стриженной 

бобриком, плача, приговаривает: "Но ведь теперь не зима, теперь лето. Кто бы мог подумать, что 

русские начнут наступление?". В его голосе скорбь и скрытое недовольство. Теперь бы немцам 

нестись на восток, и вдруг произошло неслыханное - русские двинулись вперед, и жирных обозников 

погнали из Карачева на передний край. Как это понять?». 

Первым комендантом освобожденного Карачева был назначен командир батальона из 43-го 

стрелкового полка 16-й гвардейской стрелковой дивизии капитан Семен Дмитриевич Гелашвили. 

В боях за освобождение Карачева принимали участие войска 11-й гвардейской армии (командарм 

генерал Иван Христофорович Баграмян): 31-я гвардейская стрелковая дивизия (командир дивизии 

гвардии полковник Иван Кузьмич Щербин), 16-я гвардейская стрелковая дивизия (командир дивизии 

гвардии полковник Петр Григорьевич Шафранов), 84-я гвардейская стрелковая дивизия (командир 

дивизии гвардии полковник Георгий Борисович Петерс), 83-я гвардейская стрелковая дивизия 

(командир дивизии гвардии генерал-майор Я.С. Воробьев), 10-я гвардейская танковая бригада 

(командир бригады гвардии полковник А.Р. Бурлыга), 159-я гвардейская танковая бригада (командир 

бригады гвардии полковник С.П. Хайдуков); 11-й армии (командарм генерал Иван Иванович 

Федюнинский): 238-я стрелковая дивизия (командир дивизии полковник Иван Данилович 

Красноштанов), 369-я стрелковая дивизия (командир дивизии полковник Иван Васильевич Хазов), 

110-я стрелковая дивизия (командир дивизии полковник Сергей Константинович Артемьев), 323-я 

стрелковая дивизия (командир дивизии полковник Ахтям Мусаллямович Бахтизин). 

Из книги Ю.В. Виноградова, С.М. Широкова: 

Из приказа Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина от 15 

августа 1943: 15 августа с.г. в результате упорных боев 16-я и 84-я гвардейские стрелковые дивизии, 

238-я и 369-я стрелковые дивизии освободили г. Карачев от немецких захватчиков, показав при этом 

образцы мужества и умелых боевых действий. 

В ознаменование достигнутых успехов 16-й и 84-й гвардейским стрелковым дивизиям, 238-й и 369-й 

стрелковым дивизиям, освободившим г. Карачев, присвоить наименование «Карачевская» и впредь их 

именовать: 



  

16-я Карачевская гвардейская стрелковая дивизия, 

84-я Карачевская гвардейская стрелковая дивизия, 

238-я Карачевская стрелковая дивизия, 

369-я Карачевская стрелковая дивизия» 
Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 246. 
 

Составитель Серебрякова Яна, гр. 23. 29 октября 2019 г.  
 

Информация: 

5 октября 1941 года в Карачев со стороны Орла ворвались фашистские танки.  

Пятьдесят дней и ночей длилась оборона Брянска, танковая армия Гудериана в течение двух 

месяцев не могла взять этот "необходимый трамплин" для прыжка гитлеровцев к советской столице, 

как писал впоследствии сам Гудериан.  

Наступающим армиям гитлеровцев противостоял Брянский фронт, созданный 14 августа 1941 

года. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник Андрей Иванович Еременко, членом 

Военного Совета фронта - дивизионный комиссар Петр Иванович Мазепов, начальником штаба фронта 

- генерал-майор Георгий Федорович Захаров. 

Город был освобожден, но города не было, он существовал только в названии, да на военных 

топографических картах.  

Озверевшие фашисты, чувствуя, что Карачев им не удержать, заранее планомерно стали 

уничтожать его. Жители разбегались, прятались по оврагам и логам. Но многих немцы угнали в 

Белоруссию, Польшу, Прибалтику, Германию. Специальные команды факельщиков и подрывников 

взрывали каменные здания, поджигали деревянные, минировали развалины и улицы. В городе 

случайно уцелело несколько десятков деревянных домов, несколько коробок и пять разграбленных, 

полуразрушенных церквей.  

В конце ноября 1943 г. с того места, где был вокзал, город просматривался из конца в конец. 

Улиц, деревьев, тротуаров не было. Все было покрыто снегом, и редкие прохожие ходили через 

кварталы, по проторенным тропинкам там, где когда-то были огороды, сады, дома. Лишь кое-где на 

пути попадались обгорелые остовы печей да из-под земли пробивался дымок, - там в землянках жили 

горожане.  

Ущерб, нанесенный оккупантам и городу и району, был неимоверно велик. По самым 

скромным подсчетам он составил 353 миллиона рублей. В городе и районе было уничтожено свыше 

9000 домов, 193 скотных двора, 181 конюшня, 86 свинарников, 100 овчарен, 86 птичников, 422 

зернохранилища, 779 сараев, 231 овощехранилище, почти все школы.  

Оккупанты уничтожили и вывезли в Германию 5195 лошадей, 3733 головы крупного рогатого 

скота, 9047 овец, свыше 13 тысяч голов птицы и 17273 семьи пчел. Многие колхозы после 

освобождения не имели ни одной лошади, никакого другого скота, значительное количество пахотных 

земель было непригодно для земледелия (перекопано окопами, траншеями, блиндажами, 

противотанковыми рвами, воронками от разрывов снарядов и бомб, земля во многих местах была 

буквально напичкана осколками мин, снарядов, бомб). 

В Карачеве до войны проживало около 30 тысяч человек. Он стал мертвым городом. Умирание 

его началось фактически сразу же после оккупации. Фашисты не только морили жителей Карачева 

голодом, но и методически, планомерно уничтожали их. На улице Ленина, недалеко от городского 

сада, на Брянском шоссе и на станции еще сохранились остатки виселиц. Уцелел и забор, 

установленный вокруг церкви Николы, которую превратили в тюрьму, здесь томились сотни жителей 

и отсюда почти никто не выходил живым. Лагерь на берегу реки Снежеть стал кладбищем многих 

сотен мирных советских людей. Были залиты кровью убитых и замученных подвалы гестапо на 

Брянском шоссе. Наша армии шла через Карачев. Бойцы видели, что сделал враг с русским городом, и 

они клялись не забыть эти развалины, рассчитаться за смерть женщин и детей". 

Составитель Бабакова Арина, группа 23   



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Можарская Блюма Вульфовна, инструктор пропаганды 1287 сп 

110 сд 

Место в экспозиции: В.6.7 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 110 сд 

Датировка: 1942 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 11,0 х 7.7 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

В частях дивизии были созданы агитколлективы. Инициатором их создания в полках явилась 

инструктор по пропаганде 1287-го стрелкового полка Б.В. Можарская. Она прибыла в часть, чтобы 

заменить погибшего в бою своего мужа, ополченца Я.И. Кузьмина. В июле 1941 г. погиб на фронте 

его сын. В октябрьские дни ушла на фронт и жена Я.И. Кузьмина – Б.В. Можарская. Еще в 1918 г. она 

сражалась против немецких оккупантов в украинском подполье, в партизанском отряде, а после 

окончания гражданской войны и учебы находилась на партийной работе. 

1 декабря 1941 г. Я.И. Кузьмин погиб. Его друг, коллега и боевой соратник П.С. Прошицкий 

сообщал Б.В. Можарской: «В многочисленных боях, проведенных нами, Яков показал образцы 

геройства, мужества и самоотверженности. Он всегда был в первых рядах атакующих, он всегда 

увлекал бойцов в бою личным примером» (95). За храбрость, проявленную в боях 16–22 октября, он 

был представлен к награждению орденом Красного Знамени, а за геройство в боях в ноябре и 1 декабря 

– орденом Ленина (96). 

Получив извещение о смерти Я.И. Кузьмина, Можарская подала командованию рапорт с 

просьбой о переводе ее в 110-ю стрелковую дивизию, чтобы занять место мужа. Просьба была 

удовлетворена. В конце декабря Можарская уже на том посту, на котором был Кузьмин. 

Инструктор но пропаганде Б.В. Можарская стала одним из лучших политработников в дивизии. «С 

первых же дней своего пребывания в полку, – говорится в боевой характеристике командования, – 

Можарская не пропустила ни одного боя, находясь на КП, выходила на передовую линию и 

воодушевляла бойцов отдельных подразделений полка своим бесстрашием... Постановка агитационной 

пропаганды, которой руководит в полку Можарская, признана лучшей не только в полку, но и в нашей 

армии...» (97). Кавалер многих боевых наград, Б.В.Можарская закончила войну в звании гвардии 

майора, комендантом г. Штеттина 

 

Источники, библиография: 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. 

Каримов В.И. Они отстояли Москву. Летопись народного ополчения Москвы. – М.: Планета, 2016.  

Слухай И.А. Московское народное ополчение в годы Великой Отечественной войны. – М.: Патриот, 

2013. 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Наградной лист Б.В. Можарской. 

Место в экспозиции: В.6.8 

Тип объекта: документ 

Авторство: начальник политического отдела 33 армии 

полковой комиссар Вишневецкий.  

Место: политотдел 33 армии 

Датировка: 12 апреля 1942 г. 

Материал, техника: бумага, бланк, машинопись 

Размеры: 16,3 х 12,8 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

Информация: 

Из наградного листа Б.В. Можарской на награждение орденом «Красная Звезда». 

Можарская Блюма Вульфовна, 1900 года рождения, член ВКП(б) с 1919 г. В составе полка участвует 

во всех боях с 27 декабря 1941 г. Доброволец, Свердловский райком ВКП(б), г. Москва. 

Когда в декабре 1941 г. геройски погиб ответственный секретарь партийной организации 1287 

стрелкового полка тов. Кузьмин, его жена, член ВКП(б) с 1919 г. Блюма Вульфовна Можарская 

решила заменить погибшего мужа. Она прибыла в полк в качестве инструктора пропаганды 27 декабря 

1941 г. 

Полное презрение к смерти, исключительное мужество и бесстрашие, которые она проявляла в самые 

ответственные и опасные моменты боев, приходя к бойцам на передовую линию, с первых же дней 

создали ей исключительный авторитет во всем полку.  

Забота о человеке, глубокое понимание психологии каждого отдельного бойца и командира сделали 

товарища Можарскую бесценным помощников командования полка в воспитании боевого актива. 

Неутомимая, на воспитывает в бойцах ненависть в оккупантам экскурсиями по олько что 

освобожденной Верее, и под влиянием такой наглядной пропаганды десятки бойцов заявляют на 

митингах о своем желании вступить в ряды ВКП(б). 

Она инициатор создания «окон бойцов» – плаката-газеты, новой формы наглядной агитации в полевых 

условиях, полковая газета, душой которой является тов. Можарская, газета, печатаемая на пишущей 

машинке, - пользуется бол ьшим успехом в полку, обладает влиянием и имеет в политической и боевой 

жизни полка громадное значение. 

Можарская – создательница «агит-саней» умно продуманного и с большой тщательностью 

выполненного нового вида устной и печатной пропаганды. 

Пропагандистская работа тов. МОЖАРСКОЙ заслуженно оценена как лучшая в армии. 

Образец самоотвержения, отваги и мужества, верная дочь партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА, всем 

существом отдавшаяся делу борьбы с фашистами, тов. МОЖАРСКАЯ достойна награждения 

Правительственной наградой – орденом Красной Звезды. 

Начальник политического отдела 33 армии полковой комиссар Вишневецкий. 12 апреля 1942 г.» 

Приказ ВС Западного фронта о награждении № 527 от 09.05.1942. 

Источники, библиография: 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. 

Составитель (фамилия, группа, дата)   



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

«Окна бойца». 
Место в экспозиции: В.6.9 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 110 сд 

Датировка: 1942 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 7,2 х 11,7 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Интернет 

 

 

Информация: 

Прибыв в часть, Б.В. Можарская приложила все силы, чтобы поднять наступательный порыв у 

бойцов и командиров. Для этого Можарская применяла все формы и методы агитационной работы. 

Особой популярностью в полку пользовались организованные Можарской плакаты-газеты, 

получившие название «Окно бойца». Сила воздействия плаката-газеты была очень велика. События в 

них отражались остро и правдиво. Так, например, одно из них было посвящено меткому огню 

артиллеристов, разбивших прямой наводкой несколько вражеских дзотов. Появление этого 

«окна» вызвало развертывание соревнования между орудийными расчетами, кто больше уничтожит 

фашистов. 

Другое окно рассказывало о чудовищных зверствах фашистов в освобожденном городе Верея и 

заканчивалось оно четверостишием: 

Немец всюду, где успеет, 

Режет, жжет и горе сеет. 

Отрезай ему пути, 

Не давай живым уйти (98) 

Когда бойцы 1287-го стрелкового полка вступили в сожженный, разрушенный и оскверненный 

город Верею, политработники водили бойцов по пепелищу сожженных кварталов, показали в местной 

церкви изуродованные трупы измученных красноармейцев. Эти неизгладимые картины увиденного 

потрясли бойцов. На стихийно возникших митингах на улицах и в церкви у трупов замученных 

товарищей 14 бойцов написали заявления о приеме их партию и поклялись отомстить врагу (99). 

 

Источники, библиография: 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. 

 

 

Составитель (фамилия, группа, дата)  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Агитсани 
Место в экспозиции: В.6.10 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 110 сд 

Датировка: 1942 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 8,3 х 11,6 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Интернет 

 

Информация: 

По инициативе Б.В. Можарской в полках появились агитсани, агитфургоны, где помещались 

выставки, посвященные боевым делам полков. Выставка рассказывала о лучших воинах, 

проявивших в боях инициативу, храбрость, смекалку. Здесь же была небольшая библиотечка, 

настольные игры, гармонь, патефон, газеты, бумага и конверты и т.д. 

Все эти формы агитационно-пропагандистской работы были направлены на обеспечение роста 

политической сознательности воинов, на поднятие их наступательного духа, воодушевляла на борьбу с 

врагом. 

 

 

Источники, библиография: 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. 

 

Составитель (фамилия, группа, дата)  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Боксер Лев Маркович, связист батареи артполка 4 

ДНО – 110 сд. 

Место в экспозиции: В.6.11 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 110 сд 

Датировка: 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 18,8 х 10,8 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: музей лицея № 21 

(Сходня) 

 

 

Информация: 

Из письма Л.М. Боксера в музей Сходненской школы № 1: 

Совету боевой славы Сходненской школы № 1. Дорогие друзья! По вашей просьбе сообщаю 

некоторые данные о себе. 

Боксер Лев Маркович, год рождения 1907. 

Адрес – г. Москва, Новослободская улица, дом. 24, кв. 116. Дом тел – 2510502. 

В 4-ю дивизию народного ополчения г. Москвы я добровольно вступил с первого дня её формирования 

(6 июля 1941 г.). 

Был зачислен в артиллерийский полк связистом батареи. 

В составе этого полка я прошел весь боевой путь до окончательной победы над врагом.  

После окончания войны по ходатайству Министерства Просвещения РСФСР я в октябре 1924 года был 

демобилизован из армии. 

По профессии я учитель. Много лет работал директором средней школы. 

Указом Президиума Верховного Совета мне присвоено почетное звание заслуженного учителя школы 

РСФСР. 

Постановлением Комиссии при Совете Министров РСФСР мне установлена персональная пенсия 

республиканского значения. 

В настоящее время уже не работаю. 

На фронтах я был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 

оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и др.» 

 

Источники, библиография: 

Архив музея лицея № 21 (Сходня) 

 

 

Составитель (фамилия, группа, дата)  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Дивизионный ансамбль 110 сд. 
Место в экспозиции: В.6.12 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 110 сд 

Датировка: 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 10,7 х 16,4 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Интернет 
 

Информация: 

Из книги Ю.В. Виноградова и С.М. Широкова, с. 139. 

Важную и весьма нужную работу для повышения духа воинов и боевого настроения выполнял клуб 

дивизии. При клубе была создана группа квалифицированных лекторов, которые непосредственно на 

передовой читали бойцам и командирам лекции на злободневные темы. Клуб организовывал 

передвижные тематические выставки, посвященные истории Красной Армии и Отечественной 

войне, были созданы ансамбль красноармейской песни и пляски, духовой оркестр. В клубе работала 

библиотека, где наряду с военной и политической литературой, всякого рода справочниками 

желающие могли получить и художественную литературу, в частности, произведения А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и других классиков. Особым авторитетом у воинов пользовались 

кинопередвижки. Посмотреть кино на лесной поляне у передового края обороны доставляло огромное 

удовольствие. 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 139. 

 

 

Составитель (фамилия, группа, дата)   



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Здравствуйте, родные! Карачев, Брянская область, 

1943. 

Место в экспозиции: В.6.13 

Тип объекта:  

Авторство: Аркадий Шайхет 

Место: Карачев, Брянская область 

Датировка: Август 1943 г. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 11,8 х 16,8. 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

 

Информация: 

При освобождении города Карачева Брянской области рядовой Широбоков встретил своих сестер, 

спасшихся от смерти. Их отец и мать были расстреляны немцами.  

Автор фотографии Аркадий Самойлович Шайхет (1898 – 1959) – советский фотограф, один из 

основоположников советского фоторепортажа, мастер документальной фотографии. 

С 1924 г. сотрудничал с журналами («Огонёк», «СССР на стройке», «Наши достижения»), создав в 

своих репортажах фотолетопись первых пятилеток. 

По поручению редакции снимал похороны Ленина. В страшный январский мороз он успел сделать 

только 2 кадра, дальше отказал замерзший затвор. В том же году сделал первый фоторепортаж с 

первомайского парада. Именно начиная с этих фотографий он начинает использовать диагональное 

построение кадра, позже ставшее одной из отличительных черт его стиля. 

В апреле 1934 г. снимал встречу челюскинцев для газеты «Правда». 

Во время Великой Отечественной войны много снимал на фронте как корреспондент газеты 

«Фронтовая иллюстрация». Фотографии Шайхета публиковались в газетах «Правда», «Красная 

звезда», «Комсомольская правда». Фотографировал военные действия на разных фронтах, в том числе 

под Москвой, под Сталинградом, на Курской Дуге, при взятии Берлина. По свидетельствам очевидцев, 

снимал на передовой, участвовал в боях. 

В  1944 г. за подвиг под Кёнигсбергом удостоен боевого ордена Красного знамени: на редакционной 

машине вместе с шофёром Аркадий Шайхет вывез раненых с поля боя. 

Фотографировал встречу победителей на Белорусском летом 1945 г. 

В послевоенные годы с перерывами снова работал в журнале «Огонёк» 

Награды: орден Красного Знамени (19.5.1944); орден Отечественной войны II степени (20.9.1945; был 

представлен к ордену Красной Звезды); медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Берлина», За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 

Источники, библиография: 

Альбом «Великая Отечественная» М., «Планета», 1984, стр. 238 

 

Составитель (фамилия, группа, дата) 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

Наименование: 

Николай Федорович Семенов, Герой Советского 

Союза. 
Место в экспозиции: В.6.14 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 84-я гвардейская Карачевская стрелковая 

дивизия 

Датировка: 1944 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 13,6 х 7,7 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: из Солнечногорского 

краеведческого музея 
Информация: 
Семен Николай Федорович - командир роты 93-го гвардейского отдельного саперного батальона (84-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии лейтенант. 

Родился 28 апреля 1904 года в деревне в деревне Алабушево ныне Солнечногорского района Московской 

области в семье крестьянина. Русский. Окончил Московский землеустроительный техникум и три курса 

Гидромелиоративного института при Тимирязевской сельхозакадемии. Работал в Министерстве лесной 

промышленности. 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Был зачислен добровольцем в 4-ю дивизию 

народного ополчения (впоследствии 110-я стрелковая, затем 84-я гвардейская стрелковая дивизия). Всю войну 

прошел в составе этой дивизии. Первый бой принял у озера Селигер. В октябре под Наро-Фоминском был 

назначен командиром саперного взвода. В 1942 году вступил в ВКП(б)/КПСС .Сражался на Западном, Брянском 

и Калининском фронтах. С февраля 1944 года – командир роты 93-го гвардейского отдельного саперного 

батальона. Особо отличился в боях при форсировании реки Неман. 

При выходе к реке Неман саперная рота гвардии лейтенанта Семенова была включена в передовой отряд. 

Командир роты умело выбрал место для переправы в районе города Алитус (Литва), организовал изготовление 

плотов для перевозки через реку стрелков и артиллерии. 

 В ночь на 17 июля 1944 года на подготовленных плавсредствах бойцы роты бесшумно форсировали реку, сеяли 

часовых и обеспечили переправу без единого выстрела стрелкового батальона, который захватил плацдарм. 

Саперы  под огнем противника переправили пушки, что обеспечило отражение вражеских контрактах и 

развитие наступления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими  захватчиками гвардии 

лейтенанту Семенову Николаю Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» 

День Победы капитан Семенов встретил в Кенисберге в должности начальника штаба батальона. В 1945 году 

был уволен в запас. 

Вернулся в родной город. В 1955 году окончил Московский лесотехнический институт. Работал в аппарате 

Министерства лесной промышленности СССР и в НИИ. Жил в городе-герое Москве. Умер 7 мая 1980 года. 

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями. 

 

Источники, библиография: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7769 

Составитель (фамилия, группа, дата)  

Ференц Ольга, 20 группа 23.10.2019 год 

 



  

 

Николай Фёдорович Семёнов (1904–1980) – капитан рабоче-крестьянской Красной Армии, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 

 

Николай Семёнов родился 28 апреля 1904 года в деревне Алабушево (ныне – Солнечногорский район 

Московской области). После окончания землеустроительного техникума и трёх курсов 

Гидромелиоративного института работал в Министерстве лесной промышленности СССР. В июле 

1941 года Семёнов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на 

фронт Великой Отечественной войны. 

 

К июлю 1944 года гвардии лейтенант Николай Семёнов командовал ротой 93-го гвардейского 

отдельного сапёрного батальона 84-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го 

Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Литовской ССР. В ночь с 16 на 17 июля 1944 

года рота Семёнова переправилась через Неман в районе Алитуса и захватила плацдарм на его 

западном берегу, после чего переправила артиллерийские орудия и отразила все немецкие контратаки. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии 

лейтенант Николай Семёнов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4209. 

 

После окончания войны в звании капитана Семёнов был уволен в запас. Проживал в Москве, работал 

сначала в Министерстве лесной промышленности СССР, затем в научно-исследовательском институте. 

В 1955 году окончил Московский лесотехнический институт. Скончался 7 мая 1980 года, похоронен на 

Кунцевском кладбище Москвы. 

 

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, рядом 

медалей. 

Составитель Бабакова Алина, Никифоров Влас, группа 23. 

 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Н.Ф. Семенов (стоит справа) с женой и 

родственниками в д. Алабушево. 

Место в экспозиции: В.6.15 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: д. Алабушево Солнечногорского района 

Датировка: 1950-е гг. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры:10,3 х 7,3 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: музей лицея № 21 

(Сходня) 

 

 

Информация: 

Николай Федорович Семёнов родился 28 апреля 1904 года в деревне Алабушево (ныне 

Солнечногорский район Московской области). После окончания землеустроительного техникума и 

трёх курсов Гидромелиоративного института работал в Министерстве лесной промышленности СССР. 

В июле 1941 г. вступил в 4 дивизию народного ополчения Москвы. 

К июлю 1944 года гвардии лейтенант Николай Семёнов командовал ротой 93-го гвардейского 

отдельного сапёрного батальона 84-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го 

Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Литовской ССР. В ночь с 16 на 17 июля 1944 

года рота Семёнова переправилась через Неман в районе Алитуса и захватила плацдарм на его 

западном берегу, после чего переправила артиллерийские орудия и отразила все немецкие контратаки. 

После окончания войны в звании капитана Семёнов был уволен в запас. Проживал в Москве, работал 

сначала в Министерстве лесной промышленности СССР, затем в научно-исследовательском институте. 

В 1955 году окончил Московский лесотехнический институт. Скончался 7 мая 1980 года, похоронен на 

Кунцевском кладбище Москвы. 

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, рядом 

медалей. 

 

Источники, библиография: 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. 

 

Составитель Серебрякова Яна, гр. 23. 29 октября 2019 г.  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Наградной лист Н.Ф. Семенова. 

Место в экспозиции: В.6.16 

Тип объекта: документ 

Авторство: командир 93 ОГСБ 110 84 гв. сд 

Место: 93 ОГСБ 110 84 гв. сд 

Датировка: 18 июля 1944 

Материал, техника: бумага, бланк, рукопись 

Размеры: 26,7 х 17,5 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Интернет 

 

 

Информация: 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии 

лейтенант Николай Семёнов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4209 

 

Из книги Виноградова, с. 249 

Овладев Карачевом, части дивизии вышли к реке Снежить. Предстояло её форсировать, но все 

мосты через реку были уничтожены немцами. Восстановить переправу было приказано взводу 

саперов 93-го отдельного гвардейского саперного батальона под командованием гвардии лейтенанта 

Н.Ф. Семенова. Задание было сложным, противник непрерывно обстреливал наш берег, вражеские 

снаряды нередко падали совсем рядом с намеченным местом переправы. И все же воодушевленные 

достигнутыми в боях успехами саперы, дружно взявшись за дело, сумели примерно в 2 – 3 часа 

построить мост и обеспечить переправу наших войск на противоположный берег. 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 249. 

Добров П.В. Боевой путь 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова II степени Карачевской 

стрелковой дивизии (4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы). – Донецк: 

Юго-Восток, 2005. 

Каримов В.И. Они отстояли Москву. Летопись народного ополчения Москвы. – М.: Планета, 2016.  

Слухай И.А. Московское народное ополчение в годы Великой Отечественной войны. – М.: Патриот, 

2013. 

 

Составитель (фамилия, группа, дата)  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Митинг советских воинов на границы с 

Восточной Пруссией. 

Место в экспозиции: В.6.17  

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Восточная Пруссия 

Датировка: 1945 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 12,3 х 15,9 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

В июле-августе 1944 г. 84 гвардейская стрелковая дивизия участвовала в Каунасской 

наступательной операции. 16.10.1944 г. перешла границу Восточной Пруссии и в октябре 1944 г. 

участвовала в Гумбиннен-Гольдапской наступательной операции. 

   



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Иван Николаевич Николаев, Герой Советского Союза. 
Место в экспозиции: В.6.18 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 

Датировка: 1940-е гг. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 12,9 х 7,5 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

Информация: Иван Николаев родился 26 сентября 1921 года в деревне Дубки (ныне — Островский 

район Псковской области). После окончания десяти классов школы работал в совхозе. В январе 1942 

года Николаев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С марта того же года 

— на фронтах Великой Отечественной войны[1]. 

К августу 1944 года гвардии старший сержант Иван Николаев был комсоргом батальона 247-го 

гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го 

Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Немана. 15 августа 1944 года Николаев 

первым в своём полку переправился через Неман и принял активное участие в боях за захват и 

удержание плацдарма на его западном берегу. В тех боях он получил ранение, но продолжал 

сражаться[1]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, 

проявленные при форсировании Немана и удержании плацдарма», гвардии старший сержант Иван 

Николаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» за номером 2879[1]. 

После окончания войны Николаев продолжил службу в Советской Армии. В 1955 году он окончил 

Военно-политическую академию. В 1962 году в звании майора Николаев был уволен в запас. 

Проживал в Киеве. Умер 5 апреля 2005 года, похоронен на Берковецком кладбище Киева[1]. 

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом 

медалей[1]. 

 

 

Источники, библиография:  

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: 

Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00536-2. 

Рощин И. И., Белодед А. В. Золотые Звёзды комсоргов. — М., 1977. 

 

Составитель Камалова Александра, 23 группа. 11.11.2019 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Виктор Павлович Синельников, Герой Советского Союза. 
Место в экспозиции: В.6.19 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 

Датировка:  

Материал, техника:  

Размеры: 13,5 х 10,7 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

Из книги Ю.В. Виноградова и С.М. Широкова, с. 332: 

Форсирование Немана 13 июля 1943 г. 

Отряд приступил к подготовке переправы. Партизаны вытащили из кустарника две припрятанные 

лодки. Саперы по приказу своего командира Н.Ф. Семенова разобрали стоящий на берегу сарай, 

срубленный из крупного сухого дерева, сняли проволоку с разрушенной линии связи и в низинке, 

скрытой от наблюдения противника лесом, связали восемь небольших плотов, каждый из котрых мог 

поднять пять человек с оружием. Вскоре плоты спустили на воду, можно было начинать переправу. 

Наступившая ночь была темной, туманной… Ещё и ещё раз прикинули всё. В 2 часа 30 минут ночи 

первым на вражеский берег направился с группой бойцов Н.Ф. Семенов. Находящиеся на плоту бойцы 

– рядовые В.Е. Стукалов, Х.З. Хайруллин и саперы Е.А. Антонов и К.К. Палтусов не могли отвлечься 

от мысли, что там на вражеском берегу, так ли всё спокойно. Чтобы ускорить движение, Н.Ф. 

Семенов приказал бойцам подгребать саперными лопатками. Плот пошел быстрее. Неожиданно для 

всех он мягко ткнулся в берег. Земля! 

Осмотрев близлежащую местность, установили пулемет. Заминировали подходы к месту переправы. 

Н.Ф. Семенов вместе с Е.А. Антоновым и К.К. Палтусовым отправились в обратный путь, чтобы 

указать место переправы остальным. Не ожидая переправочных средств, вплавь преодолели реку 

комсорг 1-го батальона 247-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант И.Н. Николаев, 

рядовые И. Шишкин, П. Лаврентьев, К. Зона и другие. 

За первым рейсом последовал второй, третий… Несколько часов самоотверженно трудились саперы. 

К рассвету весь передовой отряд без единой жертвы уже находился на западном берегу Немана и 

закрепился на плацдарме. Начали переходить к переправе и передовые части. Одной из первых к 

месту переправы подошла 4-я стрелковая рота 243-го гвардейского стрелкового полка. Гвардии 

сержант В.П. Синельников обратился к командиру с просьбой разрешить его отделению первым 

форсировать Неман, и в случае надобности огнем пулемета прикрыть переправу остальных бойцов. 

Зная Синельникова как опытного сержанта, не раз отличавшегося в боях, награжденного медалью 

«За отвагу», командир удовлетворил его просьбу. 

Быстро погрузившись в лодку, Синельников отчалил от берега и вскоре высадился на западном берегу 

реки, сразу же приступил к оборудованию огневой позиции для пулемета. Не успев ещё закончить 

работу, Синельников заметил приближавшуюся к берегу роту гитлеровцев. Как только фашисты 

приблизились к пулеметному расчету примерно на 100 метров, пулеметчики открыли огонь. 

Застигнутые врасплох немцы заметались, десятки их остались на поле боя, остальные бежали. 



  

Потерпев неудачу, противник обрушил на смельчаков лавину мин и снарядов. Один из осколков 

повредил пулемет, Синельников получил ранение. 

Под прикрытием артиллерийско-минометного огня немецкие автоматчики вновь устремились 

вперед. Завязалась ожесточенная схватка. Отделение устояло, отбило вторую, третью атаки. 

Уничтожило много вражеских солдат и офицеров, в том числе лично Синельников, по-прежнему 

активно действовавший в бою, огнем из автомата истребил 12 гитлеровцев. 

Бой продолжался. Казалось, на плацдарме не осталось ничего живого, но так только казалось. 

Стоило лишь гитлеровцам подняться в атаку, приблизиться к наим позициям, как их встречал 

губительный пулеметный огонь. Вот когда сказалась боевая выучка и стойкость гвардейцев. 

Отличился в этих боях и пулеметчик В.Е. Стукалов. Подпуская вражеских солдат на близкое 

расстояние, он расстреливал их почти в упор. Оставшиеся в живых гитлеровцы стремились как 

можно быстрее выйти из-под огня, а те, кто не в состоянии был это сделать, вжимались в землю, 

боясь поднять голову, пошевелиться. 

Пулеметчику Х.З. Хайруллину было приказано прикрывать огнем переправу, и он успешно справился с 

этим заданием Но противник не желал смириться с поражением, усиливал натиск. Вражеская пуля 

сразила командира роты. Не раздумывая, Хайруллин принял командование ротой на себя, восстановил 

связь с командным пунктом отряда, незадолго до этого утраченную, и обеспечил выполнение боевого 

приказа. Все они впоследствии были удостоены высоких правительственных наград. 

К исходу второго дня боев плацдарм был закреплен, но противник не оставлял попыток сбросить 

переправившиеся подразделения в реку и по-прежнему контратаковал их, вводя в бой все новые и 

новые части. Чтобы стабилизировать положение и окончательно закрепить за собой плацдарм, 

гвардии генерал-майор Г.Б. Петерс приказал любыми путями перебросить через реку 

противотанковую артиллерию с запасом снарядов и две автомашины с установленными на них 

крупнокалиберными пулеметами. Выполнение этого задания было поручено роте саперов под 

командованием Н.Ф. Семенова. 

Табельных средств для переправы не было, а из связанных к началу формирования Немана 8 малых 

плотов сохранилось лишь 4. Н.Ф. Семенов принял решение связать эти плоты вместе и на них 

переправлять орудия. Первое орудие погрузили. Но в это время появились вражеские 

бомбардировщики. Но встреченные нашими истребителями, потеряв три «юнкерса», гитлеровцы 

поспешили уйти. Рискуя жизнью, под ураганным огнем, саперы работали в течение нескольких часов. 

Они выполнили приказ, переправили на плацдарм полковую артиллерию, 120-миллиметровые 

минометы и боеприпасы к ним. 

 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 332. 

 

Составитель (фамилия, группа, дата)  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Василий Егорович Стукалов, Герой Советского Союза. 

Место в экспозиции: В.6.20 

Тип объекта: фотография 

Авторство:  

Место: 

Датировка: 

Материал, техника: фотобумага 

Размеры: 11,8 х 8,7 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

Василий Егорович Стукалов – Герой Советского Союза, пулеметчик 247-го гвардейского 

стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизий 11-й гвардейской армий 3-го Белорусского 

фронта, гвардии красноармеец. Родился 23 февраля 1926 г. на хуторе Рог ныне Советского района 

Ставропольского края в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. 

Гвардии красноармеец Стукалов в составе небольшой группы под сильным артиллерийским и 

минометным огнем противника в числе первых в полку преодолел 14 июля 1944 года реку Неман 

южнее города Алитус (Литва). Ведя непрерывный огонь, он уничтожил охранение противника и 

обеспечил форсирование реки батальоном. В боях за расширение плацдарма отразил три вражеские 

контратаки, при этом уничтожил двадцать гитлеровских солдат. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство гвардии красноармейцу Стукалову Василию Егоровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

8734). 

В последующих боях на плацдарме В. Е. Стукалов был тяжело ранен и длительное время 

находился на излечении в госпитале. В 1945 году демобилизован. 

Умер 27 декабря 1990 года. 

 

Составитель Шалунова Мария, группа 23. 

  



  

Информация:  

Василий Егорович Стукалов (23 февраля 1926, хутор Рог, Северо-Кавказский край – 27 декабря 1990, 

Бокситогорск, Ленинградская обл.) – советский военнослужащий, участник Великолй Отечественной 

войны, Герой Советского Союза, пулеметчик 247-го гвардейского стрелкового полка (84-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии красноармеец. 

В Красной Армии с апреля 1943 года. С этого же времени на фронте. Воевал на Западном, Брянском, 

1-м и 2-м Прибалтийских и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях на орловском и невельском 

направлениях, освобождении Белоруссии и Литвы. Особо отличился при форсировании реки Неман. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм 

гвардии красноармейцу Стукалову Василию Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1945 году демобилизован. Жил в городе Бокситогораске Ленинградской области. Умер 27 декабря 

1990 г. 

Источники, библиография:  

1. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. Коллегии И.Н. Шкадов. – 

М.: Воениздат, 1988. – Т. 2  /Любов – Ящук/. – 863 с. 

1. Их имена никогда не забудутся. – Кн. 2. – Ставрополь, 1969. 

 

 

Составитель Суровщикова Кристина, 20 группа, 05.11.2019 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Халил Зинатуллович Хайруллин, Герой Советского Союза. 

Место в экспозиции: В.6.21 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 

Датировка: после 1944 г. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 12,5 х 9,1 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

Халил Зинатуллович Хайруллин (1920 – 1984) – красноармеец Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945 

Халил Хайруллин родился 14 июня 1920 г. в селе Кугеево (ныне Зеленодольский района Татарстана). 

Окончил начальную школу. С 1937 г. проживал и работал в Москву. В августе 1940 г. Хайруллин был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября 1941 года – на фронтах 

Великой Отечественной войны. Во время боёв под Вязьмой оказался в окружении, получил ранение и 

был взят в плен, откуда четыре месяца спустя сумел бежать. Встретив партизан, присоединился к ним 

и до осени 1943 г. воевал в партизанском отряде. После освобождения вновь участвовал в боях в 

составе регулярных частей[1]. 

К июлю 1944 года гвардии красноармеец Халил Хайруллин был пулеметчиком 245-го гвардейского 

стрелкового полка 84 гвардейский стрелковой дивизии 11-й гвардейский арсиии 3-го Белорусского 

фронта. Отличился во время боёв за освобождение Литовской СССР от немецко-фашистских 

захватчиков. В ночь с 13 на 14 июля 1944 года Хайруллин в числе первых переправился через Неман в 

районе Алитуса и огнём своего пулемёта прикрыл переправу основных сил, отразив несколько 

немецких контратак. В критический момент боя он заменил собой выбывшего из строя командира 

роты и поднял подразделение в атаку, отбросив противника[1]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство» гвардии красноармеец Халил Хайруллин был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6663). 

После окончания войны Хайруллин был демобилизован. Проживал и работал на родине. Скончался 29 

сентября 1984 года, похоронен в Кугееве. 

Был также награждён орденом Красного Знамени и рядом медалей. 

 

Источники, библиография: 

Хайруллин Халил Зинатуллович https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 

Составитель Агафонова Любовь, Никифоров Влас, группа 23. 19 ноября 2019 г.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1


  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 
 

 

Наименование: 

Владимир Петрович Гордеев, Герой Советского Союза.   

Место в экспозиции: В.6.22 

Тип объекта: фотография 

Авторство:  

Место: 

Датировка: 1940-е гг. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 11,2 х 8,6 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

В 1938 году Владимир Петрович Гордеев (1917–1988) был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. Принимал участие в советско-финской войне, затем в Великой Отечественной войне. 

Воевал в составе Пинской военной флотилии, на 3-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м 

Белорусском фронтах. Участвовал в оборонительных сражениях в начале Великой Отечественной 

войны, освобождении Украинской ССР, Крыма. В боях пять раз был тяжело ранен. К апрелю 1945 года 

гвардии старший сержант Владимир Гордеев командовал стрелковым отделением 245-го гвардейского 

стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского 

фронта. Отличился во время боёв в Восточной Пруссии. 

24 апреля 1945 года Гордеев со своим отделением первым ворвался в населённый пункт Нойхойзер, 

который прикрывал подступы к крепости Пиллау. В уличных боях отделение уничтожило 20 

снайперов и взяло в плен 30 вражеских солдат и офицеров. Утром 25 апреля отделение Гордеева одним 

из первых ворвалось на северную окраину Пиллау и приняло активное участие в очистке города от 

противника. Когда отделение подверглось пулемётному обстрелу из бункера, Гордеев, подобравшись к 

нему, закрыл бетонными плитами амбразуру, лишив тем самым пулемётчиков возможности вести 

огонь. Гарнизон бункера сдался в плен. 

Награды и звания: 

Герой Советского Союза (29 июня 1945) – за отвагу и мужество, проявленные в бою за овладение 

городом и крепостью Пиллау. 

 Орден Ленина (29 июня 1945) 

 Орден Отечественной войны 1 степени (6 апреля 1985) 

 Орден Красной Звезды (24 мая 1945) 

 Медаль «За взятие Кенигсберга»[3] 

 Медаль «За трудовую доблесть» (1950) и другие медали[3] 

Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1958) 

Источники, библиография: 

Гордеев Владимир Петрович https://ru.wikipedia.org/ 

 

Составитель Шеина Софья, гр. 20, 6 ноября 2019  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:.D1.80.D1.83.D0.BC.D1.8F.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.B2-5
http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:.D1.80.D1.83.D0.BC.D1.8F.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.B2-5


  

Информация 

Гордеев Владимир Петрович – гвардии старший сержант, командир стрелкового отделения 245-го 

гвардейского стрелкового полка (84-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й 

Белорусский фронт). 

Гордеев В.П. родился 15 декабря 1917 года в с. Урусове Ртищевского района Саратовской области. 

Русский. Образование начальное. До призыва на военную службу работал в колхозе трактористом и 

комбайнером. 

В Советской Армии служил с 1938 по 1945 год. Участвовал в советско-финской войне 1939–1940 

годов. Во время Великой Отечественной войны сражался в составе Пинской военной флотилии на 3-м 

Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Принимал участие в оборонительных 

операциях начального периода войны, освобождении Украины, Крыма, разгроме врага на территории 

Восточной Пруссии. Пять раз тяжело ранен. 

В середине апреля 1945 года советские войска овладели мощным опорным пунктом противника 

Фишхаузеном. Остатки вражеской группировки численностью 15–20 тысяч человек отошли в Пиллау 

– сильную крепость и военно-морскую базу гитлеровцев на побережье Балтийской моря. Наступление 

наших войск приостановилось.  

24 апреля 1945 года Гордеев со своим отделением первым ворвался в населенный пункт Нойхойзер, 

прикрывавший подступы к крепости. Автоматами и ручными гранатами гвардейцы прокладывали себе 

путь. В уличных боях они уничтожили 20 снайперов и взяли в плен 30 солдат и офицеров противника. 

Утром 25 апреля после огневого налета артиллерии пехотинцы вновь устремились в атаку. Отделение 

Гордеева, преодолев минные поля и проволочные заграждения, одним из первых ворвалось на 

северную окраину города Пиллау. Противник вел сильный огонь отовсюду: с фортов крепости, с косы 

Фрише-Нерунг, из окон каменных домов, с военных кораблей, стоявших на рейде. Но удары нашей 

авиации и артиллерии были настолько сильными, что оборона гитлеровцев скоро рухнула. Гордеев со 

своими бойцами продвигался вперед, очищая от противников дом за домом, квартал за кварталом. 

Вдруг справа из бункера ударил вражеский пулемет. Бойца залегли, и, казалось не было никакой 

возможности поднять их вновь в атаку. Положение осложнялось тем, что в отделении оставалось мало 

патронов и ручных гранат. 

Пробравшись ползком к вражескому укреплению, Гордеев взял бетонные плиты и закрыл им 

смертельную амразуру. Противник лишен был возможности вести огонь. В следующее мгновение 

старший сержант бросил в открывшуюся дверь бункера последнюю ручную гранату. Ошеломленный 

неожиданным нападением, гарнизон бункера сдался в плен.  

Тем временем наши подразделения продолжали наступление. К вечеру неприступная крепость Пиллау 

пала. 

 

Составила Солдаткина Мария, гр. 23. 19 ноября 2019 г. 
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Г.6.1 Политучеба 

Г.6.2. Московская делегация в гостях у 110 сд. Д. Терехово 

Г.6.3. Коллектив редакции дивизионной газеты «За Родину!» 

Г.6.4. Каримов. Они отстояли Родину. 

 

  



  

 

 

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Политучеба 

Место в экспозиции: Г.6.1 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 110 сд 

Датировка: 1942 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 8,3 х 12,0 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Интернет 

 

 

Информация: 

Из книги Ю.В. Виноградова и С.М. Широкова, с. 127 

Если в ходе наступательных операций партийно-политическая работа имела целью обеспечение 

развития наступательного порыва частей и подразделений дивизии, неустанного преследования 

отступающего противника, то в условиях обороны её целью являлось повышение стойкости в защите 

занимаемых позиций, превращения обороны в неприступную крепость, повседневная боевая учеба, 

распространение опыта снайперского движения и в конечном счете – подготовка к новым 

наступательным боям. 

Центром партийно-политической работы стали роты и батареи, Политруки, агитаторы организовали в 

подразделениях ежедневное проведение политинформаций, читку газет, групповые и индивидуальные 

беседы с бойцами, воспитывая их не только словом, но и делом – примером личного мужества в бою 

 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 127. 

 

Составитель (фамилия, группа, дата)  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Московская делегация в гостях у 110 сд. Д. 

Терехово. 

Место в экспозиции: Г.6.2 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: дер. Терехово 

Датировка: февраль 1942 г. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 9,2 х 12,1 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

Московская делегация в 110 сд. В первом ряду слева направо: первый – А.Н. Юрин, третий – Н.А. 

Беззубов, далее А.Я. Соколов, А.Д Королев и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Составитель (фамилия, группа, дата)  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Коллектив редакции дивизионной 

газеты «За Родину!» 

Место в экспозиции: Г.6.3 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: 110 сд 

Датировка: 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 10,7 х 19,1 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Интернет 
 

Информация: 

Из воспоминаний Н.М. Шаховой, секретаря Куйбышевского РК ВКП(б): 

Типография. Между прочим, в дивизионной редакции большинство работников из «Вечерней 

Москвы» - Файнштейн, а наборщики из «Московского большевика». Один наборщик, т. Горячев, 

является депутатом нашего районного Совета. 

Типография тоже здесь формировалась. Автобус был получен с линии «Б», и на этот автобус 

типография «Московского большевика» подбирала все машины, шрифты. Они здесь оборудовали эту 

машину всем, что им нужно было для типографии, до мелочей. 

 

Источники, библиография: 

http://smolbattle.ru/threads/4 

 

Из книги Ю.В. Виноградова и С.М. Широкова, с. 129  

Энергичный коллектив журналистов, работавший в редакции газеты, проявлял исключительное 

умение в подборе боевого интересного материала. Газета стала газетой бойцов о бойцах, она 

своевременно и убедительно пропагандировала задачи, стоящие перед дивизией, и умело 

мобилизовывала силы воинов на их выполнение. 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Каримов В.И. Они отстояли Москву. 

Летопись народного ополчения Москвы. – 

М.: Планета, 2016. 

Место в экспозиции: Г.6.4 

Тип объекта: книга 

Авторство: Каримов В.И. 

Место: г. Москва 

Датировка: 

Материал, техника: бумага, картон, 

типографская печать 

Размеры: 28,0 х 21,2 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: дар Ю.А. 

Яновского 

 
 

Издания, посвященные ополченческому движению. 

 

Составитель (фамилия, группа, дата)  

  



  

Правая угловая витрина 
 

 
 

ПУ.1.1 Штурм Кёнигсберга. 

ПУ.1.2 Штурм Кёнигсберга. Фотография 

ПУ.2.1 Путь из Кёнигсберга на Родину 

ПУ.2.2 Советские солдаты на улице Кёнигсберга. 

ПУ.3.1 Вдова и сын ополченца Ю.Д.Яновского 

ПУ.3.2 Вдова Ю.Д. Яновского на могиле мужа 

ПУ.4.1 Иван Кузьмич Щербина, командир 84-й гвардейской сд. 

 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Штурм Кёнигсберга. Карта 

Место в экспозиции: ПУ1.1 

Тип объекта: карта 

Материал, техника: бумага, 

типографская печать 

Размеры: 13,0 х 18,0 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ 

поступления: Интернет 

 

 

Информация: 

Кенигсбергская операция (6-9 апреля 1945) - стратегическая военная операция вооруженных 

сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации 

кенигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кенигсберг, часть Восточно-

Прусской операции 1945 года. 

История Кенигсберга - это история создания первоклассной крепости. Оборона города состояла 

из трех линий, кольцом опоясывавших Кенигсберг. 

Первая полоса опиралась на 15 крепостных фортов в 7-8 километрах от городской черты. 

Вторая оборонительная линия проходила по окраинам города. Ее составляли группы зданий, 

подготовленных к обороне, железобетонные огневые точки, баррикады, сотни километров траншей, 

минные поля и проволочные заграждения. 

Третья полоса состояла из крепостных фортов, равелинов, железобетонных сооружений, 

каменных зданий с бойницами, занимала большую часть города и его центр. 

Главная задача, стоявшая перед командованием 3-го Белорусского фронта,- взять город, до 

предела сократив число жертв. Поэтому маршал Василевский большое внимание уделял разведке. 

Авиация непрерывно бомбила укрепления противника. 

День и ночь шла тщательная подготовка к штурму города и крепости Кенигсберг. 

Формировались штурмовые группы силой от роты до батальона пехоты. Группе придавались саперный 

взвод, два-три орудия, два-три танка, огнеметы и минометы. Артиллеристы должны были двигаться 

вместе с пехотинцами, расчищая им дорогу для наступления. Впоследствии штурм подтвердил всю 

эффективность таких небольших, но мобильных группировок. 

 

Источники, библиография: 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-kienighsbiergha 

 

Составитель Бакунова Александра, 20 группа. 10 декабря 2019 г. 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

 

 

Наименование:  

Бойцы 3-го Белорусского фронта бегут в атаку на 

одной из улиц Кёнигсберга. Фотография 

Место в экспозиции: ПУ.1.2 

Тип объекта: фотографии 

Авторство: не установлено 

Место: Кёнигсберг. 

Датировка: мая 1945 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 13, 0 х 18,0 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: Интернет 

 

Информация: 

Штурм Кёнигсберга 

Мир вступал в 1945-й год. Исход второй мировой войны был предопределен. Но дальновидные 

стратеги и в первую очередь маршал Советского Союза Г. К. Жуков не забывали о правом и левом 

флангах Берлинского направления, где находилось значительное количество вражеских войск. 

Действия их могли быть самыми неожиданными. Уже после войны такие опасения подтвердились. У 

немецкого командования действительно имелось намерение - в случае образования "берлинского 

выступа" двусторонним одновременным фланговым ударом разрубить его основание. Так, на 

территории Восточной Пруссии, Земландском полуострове и прилегающих территориях находилась 

группа армий, насчитывающая в общей сложности около сорока дивизий. Оставлять их у себя в тылу 

было крайне опасно. 

Для проведения операции штурма Кенигсберга были привлечены 43-я армия под 

командованием генерала А. П. Белобородова и 50-я армия под командованием генерала Ф. П. Озерова, 

которые наносили удар с севера. С юга на штурм города пошла 11-я гвардейская армия генерала К. Н. 

Галицкого. На 39-ю армию была возложена задача не дать возможность придти на помощь гарнизону 

Кенигсберга немецким войскам, находящимся в районе городов Пиллау (Балтийск) и Фишхаузен 

(Приморск). Для воздействия на противника с воздуха выделялись три воздушные армии, в составе 

которых было около 2500 самолетов. Общее руководство действиями авиации осуществлял 

командующий Военно-Воздушными Силами СССР Главный маршал авиации А. А. Новиков. 

В окопах, в местах сосредоточения войск, готовящихся к штурму, из рук в руки передавались 

листы с текстом клятвы гвардейцев. Тысячи, десятки тысяч подписей воинов были поставлены под 

клятвой верности Отчизне, своему народу. Солдаты дали слово не жалеть сил, а если нужно, то и 

жизни в этой одной из последних схваток с фашизмом. Они знали, что их ждет тяжелое испытание. К 

вечеру 5 апреля подготовка к штурму была полностью завершена. Наутро предстоял решительный бой. 



  

День первый. Всю ночь со стороны города доносились негромкие разрывы. Это делали свою 

работу 213-я и 314-я дивизии легких ночных бомбардировщиков генерал-майора В. С. Молокова и 

полковника П. М. Петрова. Что из себя представляла маленькая машина По-2? Собственно говоря, это 

не боевой, а учебно-тренировочный самолет. Сделанный из дерева и ткани, он был совершенно 

беззащитен от истребителей, да и брал-то на борт всего 200 килограммов бомб. Но когда в ночном 

небе бесшумно, с выключенными моторами, словно летучие мыши, возникали эти машины, то силу их 

боевого и психологического воздействия на противника трудно было переоценить. 

И вот в девять часов утра 6 апреля 1945 года с южной стороны города тишину разорвал все 

усиливающийся грохот. Это заговорила вся артиллерия 11-й гвардейской армии генерала Галицкого. 

Небо перечеркнули трассы реактивных снарядов гвардейских минометов. На хорошо разведанные и 

пристрелянные крепостные сооружения обрушилась тяжелая артиллерия. В десять часов утра открыли 

огонь орудия и минометы наступающих с севера 43, 50 и 39-й армий. Пять тысяч орудий буквально 

взламывали оборону противника. Плохая погода и густой дым от разрывов снарядов, затянувший 

город, ограничивали действия авиации. Мешала эта дымовая завеса и артиллеристам. 

Основной удар наносился по северной части Кенигсберга. Так же, как и на других участках, за 

четыре дня до штурма здесь велась интенсивная артиллерийская подготовка. Отсюда с полевых 

аэродромов наносились мощные бомбовые удары по укрепленным объектам противника. Северная 

группировка объединяла войска 50, 43 и 39-й армий. 

Вскоре после начала штурма чуть было не произошла трагедия. Главный командный пункт был 

накрыт залпом вражеского артиллерийского дивизиона. Генерал армии И. X. Баграмян получил легкие 

ранения, а генерал А. П. Белобородов — контузию. Через несколько минут с передовой возвратился 

маршал А. М. Василевский. Вместо соболезнования он отчитал генералов: на дворе открыто стояли 

джипы. Они-то и демаскировали командный пункт. Двое из находившихся на КП офицеров погибли. 

По мере приближения ночи бои в городе ослабевали. К сожалению, задачи, поставленные перед 

войсками, были выполнены не полностью. Продвижение атакующих частей составило от двух до 

четырех километров. Но было сделано главное: вражеская оборона взломана, противник понес 

большой материальный урон, нарушилась связь между его частями и командными пунктами. Что 

очень важно — противник, ощутив всю мощь наступающих, понял, что отстоять город невозможно, 

что окруженный гарнизон обречен на поражение. Солдаты и офицеры, в том числе и старшие, начали 

добровольно сдаваться нашим войскам. 

Бон не стихали всю ночь. Правда, они носили спорадический характер, не были столь 

массовыми, как в дневное время. Противник использовал ночные часы для возведения новых 

укреплений, восстановления нарушенной связи, подтягивания резервов к первым линиям обороны. 

Вели ночную перегруппировку войск и наши соединения. Второй день штурма должен был стать 

решающим. 

Жаркие бои развернулись вдоль всей линии соприкосновения войск еще до наступления 

рассвета. Враг предпринял отчаянную попытку переломить ход сражения. В контратаку были 

брошены последние резервы и наскоро сколоченные отряды фольксштурма. Но все это оказалось 

тщетным. 

Если первый день штурма можно было назвать днем артиллерии, то второй поистине стал днем 

авиации. Погода улучшилась, в разрывах облаков блеснуло солнце. 7 апреля впервые в условиях 

светлого времени была применена дальняя бомбардировочная авиация. Бомбардировщики 1-й и 3-й 

воздушных армий, тщательно прикрытые над полем боя истребителями, получили беспрепятственную 

возможность бомбить вражеские позиции. Аэродромы противника были полностью блокированы. 

Всего за один час на Кенигсберг сбросили свой смертоносный груз 516 бомбардировщиков. 7 апреля 

нашей авиацией было сделано 4700 самолето-вылетов и обрушено на вражеские позиции более тысячи 

тонн бомб. Казалось, что рассвет в этот день так и не наступит. Ибо на смену ночным сумеркам 

пришел мрак, создаваемый дымом от рвущихся бомб и снарядов, горящих зданий. Вступившая в бой 

авиация окончательно предопределила исход сражения в нашу пользу. 



  

Второй день штурма стал решающим. В ряде мест была прорвана третья и последняя линия 

обороны противника. Взято с боем за этот день 140 кварталов и несколько городских поселков. Сдача 

в плен вражеских солдат и офицеров становилась массовой. 

Бесполезность дальнейшего сопротивления понимали не только находящиеся в траншеях и 

дотах. Ночью на исходе суток командующий кенигсбергским гарнизоном генерал от инфантерии Отто 

Ляш связался со ставкой Гитлера и попросил разрешения на сдачу города советским войскам. 

Последовал категорический приказ -драться до последнего солдата. 

А победа была близка. Бойцы 16-й гвардейской стрелковой дивизии, прорвавшиеся с юга к 

Прегелю, уже видели вспышки на противоположном берегу реки. Там вели бой воины 43-й армии, 

наступавшей с северной стороны. Между стальными клещами оставалась только центральная часть 

города. Часы города и крепости Кенигсберг были сочтены. 

Третий, и предпоследний, день штурма точнее всего можно охарактеризовать одним словом — 

агония. 

Еще ночью гитлеровская верхушка предприняла отчаянную попытку вырваться из 

разрушенного, пылающего города и пробиться в Пиллау, откуда уходили отдельные суда в Гамбург. 

Во внутреннем дворе одного из городских фортов было сосредоточено несколько тяжелых танков 

«тигр» и штурмовых орудий «Фердинанд», бронетранспортеров. В них помимо экипажей 

разместились чиновники фашистского руководства Восточной Пруссии, прихватившие наиболее 

важные документы. В ночной темноте распахнулись ворота и, ревя моторами, из форта вырвалась 

стальная колонна. Но и она была обречена. Чем дальше двигались танки по улицам, освещенным 

огнем горящих зданий, тем меньше их оставалось. Через час все было кончено. 

Успешный штурм Кенигсберга был бы невозможен без самоотверженного ратного труда 

инженерных и саперных войск. Неоценима роль Балтийского флота в штурме Кенигсберга и Пиллау. 

Корабли и подводные лодки перерезали морские коммуникации противника, а морская авиация 

непосредственно участвовала в штурме, поддерживая наземные войска. 

Нельзя забывать, что удары по Кенигсбергу крылом к крылу с нашими авиаторами наносили 

французские летчики полка Нормандия — Неман, завершившего на этой земле свой боевой путь. 

Хочется упомянуть и о тех, кто внес свой незримый вклад в происходившие события. Это группа 

немецких антифашистов — солдат, офицеров и генералов из комитета «Свободная Германия», 

которые через громкоговорящие радиоустановки, выдвинутые в первые линии атакующих, 

обращались к своим соотечественникам с призывом не поддерживать фашистский режим. А 

некоторые из антифашистов, прекрасно понимая, чем это грозит, вновь надевали военную форму и 

шли через линию фронта в осажденный Кенигсберг, чтобы нести во вражеские окопы слово правды о 

войне, развязанной гитлеровцами. 

Но, что важнее всего, штурм Кенигсберга еще раз доказал великую силу патриотизма. 

Подойдите к братским могилам, и по фамилиям погибших вы увидите, что победу ковали сыны всех 

народов Советского Союза, никогда не называвшие свою Родину «этой страной». Прикосновение к их 

подвигу учит нас любить свою страну, гордиться ее славной историей. И тщетны предпринимаемые 

отдельными кругами попытки переиначить итоги второй мировой войны, преуменьшить роль в ней 

советского народа, одержавшего великую победу над агрессором, спасшего мир от фашистской чумы. 

Нет, штурм Кенигсберга не канул в историю. Приходя на братские могилы, каждый должен 

задать себе вопрос – достоин ли он святой жертвы, принесенной нашими отцами и дедами. Ибо не 

ради себя, а ради своих потомков шли они без колебания в кровавую битву с фашизмом. Вот почему 

нашу жизнь, деяния и помыслы свои мы обязаны соизмерять с величием их бессмертного подвига. В 

этом великое значение Победы. 

 

Составитель Приходько Мария, группа 23 

 

 

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

Наименование: 

Путь из Кёнигсберга на Родину. 

Место в экспозиции: ПУ.2.1 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Кенигсберг 

Датировка: 1945 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 13,0 х 18,0 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Интернет 

 

 

Информация: 

Из книги Ю.В. Виноградова, С.М. Широкова, с. 410. 

Открывшаяся 22 июня 1945 г. сессия Верховного Совета СССР приняла Закон «О 

демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии». Подлежали демобилизации 

военнослужащие 13 старших возрастов. В дивизии таких насчитывалось 961 человек, в том числе все 

145 сержантов и рядовых, вступивших в армию в июле 1941 г. в качестве ополченцев Куйбышевского 

района Москвы и прошедших в её рядах весь боевой путь от столицы до берегов Балтики. Вскоре все 

они уехали домой. 

11 мая 1946 г. Верховный Совет 11-й гвардейской армии принял решение о расформировании 

84-й гвардейской Карачевской краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. 

 

Источники, библиография: 

Виноградов Ю.В., Широков С.М. По призыву Родины. – М.: ИРМА, 1995. С. 410. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель (фамилия, группа, дата)  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы  

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 

Наименование: 

Советские солдаты на улице 

Кёнигсберга. 

Место в экспозиции: ПУ.2.2 

Тип объекта: фотография 

Авторство: не установлено 

Место: Кёнигсберг 

Датировка: май 1945 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 10,0 х 15,0 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: 

Интернет 

 

Информация: 

Кёнигсбергская операция (6– 9 апреля 1945 года) известна также под названием «Штурм 

Кёнигсберга». 

Перед операцией была проведена длительная артподготовка – со 2 по 5 апреля 1945 года. 

Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием 

огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные 

силы обходили форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке 

самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, сапёров, использовавших подрывные заряды, и 

огнемётчиков. 

Немцы оказывали упорное сопротивление, однако к исходу дня 39-я армия вклинилась в 

оборону противника на несколько километров и перерезала железную дорогу Кенигсберг – Пиллау. 43-

я, 50-я и 11-я гвардейская армии прорвали 1-й оборонительный обвод. Спустя два дня советские 

войска захватили порт и железнодорожный узел города, промышленные объекты и отрезали гарнизон 

Кенигсберга от земландской группировки немцев. 

8 апреля было предложено немцам сдаться. Они отказались и продолжили сопротивление. 

Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, но были перехвачены 43-й армией. 

После массированной бомбардировки и штурма крепости 11-й гвардейской армией, 9 апреля 

немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала Ляша, подписавшего акт о капитуляции. 10 

апреля были в основном ликвидированы последние очаги сопротивления немцев в Кёнигсберге. На 

башню Der Dona было водружено Знамя Победы. 

 

Источники, библиография: 

Кёнигсбергская операция https://izi.travel/es/48dc-kyonigsbergskaya-operaciya/ru 

 

Составитель  Епишкина Алина, группа 23. 6 ноября 2019  

  



  

Карточка к экскурсии по экспозиции Музея боевой славы 

Российская международная академия туризма, г. Химки Московской области 

 

 Наименование: 

Вдова и сын ополченца Ю.Д. Яновского 

Место в экспозиции: ПУ.3.1 

Тип объекта: фотография 

Датировка: 1940-е гг. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размеры: 18,0 х 12,0 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: от Ю.А. 

Яновского 

 

 

 

 

Наименование: 

Вдова Ю.Д. Яновского на могиле 

мужа. 

Место в экспозиции: ПУ.3.2 

Тип объекта: фотография 

Место: Балабаново Наро-Фоминского 

района 

Датировка: 1940-е гг. 

Материал, техника: фотобумага, 

фотопечать 

Размеры: 

Подлинность: копия. 

Сохранность: полная 

Источник и способ поступления: от 

Ю.А.Яновского 

 
 

Информация: 

Из воспоминаний Ю.А. Яновского, сына ополченца: 

Яновский Анатолий Дмитриевич уроженец г. Чугуева (Украина), житель Химок, ополченец. 

В декабре 1941 года пришло извещение, в котором сообщалось, что 21 октября А.Д. Яновский 

пропал без вести. 

Могилу отца удалось найти жене Надежде Фоминичне благодаря жителям деревни Добрино 

ныне Боровского района Калужской области).  Родные и близкие Анатолия Дмитриевича с 

благодарность вспоминают их.  Бычков Николай Митрофанович не оставил раненого бойца помирать 

на поле боя, а перенёс его в свой дом, где он с женой постарались излечить его, но рана оказалась 

смертельной. В своём огороде они захоронили солдата. После освобождения деревни Добрино от 

фашистов сообщили семье. Вскоре Николай Митрофанович был призван в Красную армию и погиб, 

умерла жена. Спустя несколько лет начальник почтового отделения А.И. Захарчук решилась вскрыть 

письма, которые пришли на имя Н.М. Бычкова, так как родных у Бычковых не осталось. Из писем 



  

узнала, что родные Яновского ищут его могилу. Александра Ивановна обошла жителей деревни и 

уточнила место захоронения, о котором и сообщила родным Яновского. 

Каждый год дети и внуки Анатолия Дмитриевича считают свои долгом посетить могилу, 

установили памятник. 

Анатолий Дмитриевич словно предрёк свою судьбу. Он не вернулся с фронта – в октябре 1941 

года пал при исполнении сыновнего долга перед Родиной.   

Чтят память об Анатолии Дмитриевиче его сын Юрий Анатольевич, внучка Яновская Анна 

Юрьевна, правнук Сурков Павел, правнучка Суркова Ксения. 

 

Источники, библиография: 

Бессмертный полк. https://www.moypolk.ru/go-himki/soldiers/yanovskiy-anatoliy-dmitrievich 

 

Составитель Епишкина Алина, группа 23. 6 ноября 2019 г.  

  



  

 


