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НЕ СМЕРТЬ СТРАШНА,  
А ЗАБВЕНИЕ… 

А. В. Павленко и Г. Н. Рыковсков 



 Материалы из подлинных документов, 

рассказывающих об освобождении 

Каменского района и поселка Глубокий 

приводят в своей книге командир 

поискового отряда РОО ВИЦ «Поиск» 

Ростовской области А. В. Павленко и 

руководитель Каменского казачьего 

военно-исторического клуба Г. Н. 

Рыковсков. Поисковым отрядом 

«Поиск», возглавляемым Александром 

Валентиновичем Павленко, проведены 

десятки поисковых экспедиций. 

Найдены, раскопаны и перезахоронены 

сотни павших бойцов. По результатам 

этих действий накоплен солидный 

материал, который поисковики 

стараются донести до общественности 

путем публикаций в средствах 

массовой информации. А в 2005 году 

была издана книга «Не смерть 

страшна, а забвение».  



 В книге рассказывается о самоотверженном труде поисковиков на местах 

жестоких боев Великой Отечественной войны, о том, как они возвращают имена без 

вести пропавшим после стольких лет небытия, о неизвестных страницах истории 

войны.  

«…как можно помнить и чтить память человека, погибшего при исполнении своего 

воинского и гражданского долга, если никто не может знать, как он погиб и где его 

последний приют? 

 Многие их них погибли с оружием в руках, не сделав ни единого выстрела по 

врагу, но погибли солдатами, и достойны памяти. Среди них были и настоящие Герои, 

которые, ведя неравный бой, уничтожали десятками, сотнями живую силу, вооружение и 

боевую технику врага. Они не удостоены высокого звания Героя страны, они не 

отмечены в приказах, боевых сводках.  Они «без вести пропали». Страна не знает 

многих своих Героев! 

Государству нужны были их жизни, их самоотверженность, бесстрашие, но о своей 

памяти эти люди должны были заботиться сами. Солдаты и офицеры должны были 

сами заполнять смертные медальоны. Иногда подписывали свои личные вещи. 

 Это должно стать, и становится, достоянием общественности, родных и 

близких, приобретает конкретную память о погибшем с отданием последних воинских 

почестей, благодаря неутомимой деятельности энтузиастов, которые самоотверженно, 

бескорыстно ведут поиск массовых и одиночных захоронений. К сожалению, воскресить 

память удается в ничтожно малом соотношении к находкам. 

 Однако уже то, что останки погибших, пусть и безымянные, предаются земле и 

навечно обретают покой с отданием последних почестей, уже не предает их забвению. К 

ним, пусть к «безвестным», будут приходить люди с цветами, отдавая дань уважения и 

памяти», - пишет во введении к книге Г. Н. Рыковсков. 



  

 Трудно переоценить значение деятельности Каменского отряда «Поиск» и его 

руководителя А. В. Павленко.  По крупицам они вырывают из небытия погибших 

солдат и офицеров, проводят поиск и исследования архивных документов, открывая для 

нас события Великой Отечественной войны на донской земле, и не только. О том, как 

проходили бои за освобождение Каменского и  Глубокинского районов, города Каменска, 

свидетельствует содержание подлинных архивных документов, 

 разработанных штабами Юго-Западного фронта, 3-й гвардейской и 5-й танковой армий, 

на участке фронта которых и находились Каменский район и город Каменск, а также 

выдержки из журналов боевых действий. 

 «Боевой состав войск, привлекаемых для проведения январской 

наступательной операции  

 Для проведения январской наступательной операции привлекались войска 

различных родов войск двух общевойсковых армий Юго-Западного фронта, ВВС,1-го 

смешанного авиационного корпуса и 282 ИаД в следующем составе: 

3-я гвардейская армия: стрелковых дивизий - 7 (14, 50, 59) и 60-я гвардейские, 159 (61 гв. 

СД) 203 и 266 СД; стрелковых бригад – 2 (90 и 94); 

62, 93 и 94 отд. батальоны ПТР; 

3 заградбатальон и 40 отд. отр. служебных собак. 

 Артиллерия РГК, армейская и корпусная: 7 артиллерийская дивизия прорыва 

РГК (812 орад, 870 лап, 213, 1092 ПАП, 320, 877 ГАП, 210, 525 ИПТАП, 101, 103 мин. 

полки); 303, 579, 580, 626, 1257 зенап ПВО, 60 озадн. 

Бронетанковые войска (оперативно подчиненные 3-й гвардейской армии): 25, 24 (2 гв. 

ТК), 2 ТК, 23 ТК, 114, 119 и 243 ТП. 

  

  



  Механизированные войска: 1 гв. МК (в составе 3-й гвардейской 

армии с 16.12.1942 по 21.01.43 г.), 22 мобр (5 гв. МСБр), 50 и 54 отд. мцб. 

Инженерные войска: 115 инж. мин. бригада в составе 7-ми батальонов (246, 247, 248, 250, 

251, 252, 254); 37, 102 отд. мото-понтон. мостовые батальоны; 

28 отд. понтонный батальон; 322 гв. инж. батальон; 20 отд. гидро-тех. рота. 

Войска связи: 125 полк связи, 448 отд. батальон связи, роты на конной тяге. 

 На период январской наступательной операции 3-й гвардейской армии 

оперативно был подчинен 1-й смешанный авиационный корпус (САК) в составе: 288 

истребительно-авиационной дивизии (ИаД), 267 штурмовой авиационной дивизии 

(ШАД) и 391 отдельной авиационной эскадрильи связи (ОАЭС). 

5-я танковая армия: стрелковых дивизий – 6 (49, 47 и 54 гв. СД, 321, 333 и 346 СД); 

Бронетанковые войска: танковых корпусов – 2 (1 ТК и 1 гв. ТК), 8 гв. ТБр, 510 и 511 отд. 

танковые батальоны. 

Механизированные войска: 5 МК, 3 гв. мцп, 56 отд. мцб. 

Инженерные войска: 44 ИБр с/н; 182 и 269 опб; 101, 130 понт.мост батальоны; 

5-й танковой армии оперативно были подчинены: 

а) 8 кавалерийский корпус (21, 55 и 112 КД), с 27.01.42 по 21.01.43 г.) корпус был 

переподчинен 3-й гвардейской армии; 

б) 282 истребительно-авиационная дивизия 17-й Воздушной Армии (127, 715, 774 ПАП, 

208 и 637 шап)». 

 «Решения командующих 3-й гвардейской и 5-й танковой армий на проведение 

январской наступательной операции. 

 

 



Во исполнение директивы Командующего Юго-Западным фронтом, с учетом усиления 

войск армии, командующим 3-й гвардейской армии был определен следующий замысел 

на проведение январской операции: 

группой главного удара (2 и 23 ТК, 60 гв. СД, 266 СД, 90 и 94 сбр, 9-ти артиллерийских и 

двух зенитно-артиллерийских, 101-го минометного полками пяти дивизионов РС, 94-го 

батальона ПТО нанести главный удар с фронта Шарпаевка, Гусынка на фронт Верх. 

Тарасовка, Глубокий и далее на Гундоровская, ст. Лихая, Красный Сулин; 

Группой вспомогательного удара (группа генерала БАДАНОВА – 2 гв. ТК, (24 ТК), 1 гв. 

МК, 14 гв. СД, 203 СД, 22 МСБр, четыре артиллерийских полка, один зенитно-

артиллерийский полк, три дивизиона РС) нанести удар по северному берегу р. Сев. 

Донец на Каменск с обходом его с севера и юга с задачей: окружить и уничтожить 

противника севернее р. Сев. Донец, очистить эту территорию от противника, окружить 

и уничтожить противника в районе г. Каменск, Гундоровская, Волченский и овладеть 

этими районами с выходом к исходу 5-го дня операции на фронт Кружиловка, 

Михайловка, Шевыревка, Аникин, а подвижными войсками захватить Лихая, Зверево, 

Красный Сулин.  

Одновременно с подготовкой этой операции решительно, во взаимодействии с 5-й 

танковой армией, продолжать уничтожать противника в районе Скасырская, Крюков, 

Тацинская. 



 В соответствии с замыслом операции войскам армии были определены 

следующие задачи. 

59 гв. СД с 243тп, 426 ИПТАП, 1110 ПАП, одним дивизионом 877 ГАП, одним дивизионом 

58 гмп, 93 батальоном ПТО нанести удар своим правым флангом во фланг и тыл 304 ПД 

противника, прорвать фронт обороны на участке Трофимов, Октябрь и наступать в 

направлении Россошь, Верх. Тарасовка, Власовский, Уляшкин, Бол. Суходол, и во 

взаимодействии с 23 ТК, к исходу первого дня операции овладеть рубежом: отделение 

свх. (10 км западнее Колодезный), Каюков; в дальнейшем, к исходу второго дня 

операции выйти на рубеж: Кружиловка, Михайловка с задачей обеспечить правый 

фланг ударной группы армии от возможных контратак противника с запада и северо-

запада. 

Разграничительная линия (слева –(иск)Шарпаевка, (иск) Алексеевка, (иск) Нов. 

Александровский, (иск) сл. Дячкино, (иск) Плотина, (иск) Поповка. 

Командный пункт дивизии иметь в районе – Тимофеевка. 

60 гв. СД 90 сбр, 1249 ИПТАП, 94 батальоном ПТО, одним танковым батальоном 23 ТК 

прорвать оборону противника на участке Ореховка, (иск) Васищев, обеспечить ввод в 

прорыв 23 ТК на рубеже 2 км зап. Ореховка, Васищев. Используя автогужтранспорт, 

неотступно следовать за 23 ТК и к исходу первого дня операции выйти на рубеж: (иск) 

сл. Дячкино, Пиховкин, к исходу второго дня операции, наступая в направлении 

Дубовой, Караичев, Михайловский, выйти на рубеж Поповка, Станичный, прикрывать 

переправу 23 ТК через р. Сев. Донец. В дальнейшем к исходу третьего дня операции, 

выйти на рубеж Власов, Аникин с задачей обеспечить правый фланг ударной группы 

армии от всевозможных контратак противника с запада. 

 

 



Освобождение поселка 
Глубокого 

 «Лейтенант Щахназаров Эдуард Артемович, командир взвода  МСПБ, с 

группой автоматчиков, младшими сержантами  Бубырь Николаем Ивановичем и 

Малых Семеном Яковлевичем, истребили расчет дальнобойного орудия в составе 9 

немцев. Тем самым обеспечили свободное действие наших танков. Лично сам 

уничтожил 2-х офицеров противника, всего за эту операцию его группа уничтожила 20 

солдат и офицеров противника. За проявленную отвагу и храбрость Шахназаров Э. А. 

награжден орденом «Красная звезда», а Малых С. А. и Бубырь Н. И. медалью «За 

отвагу». 

    Старший сержант Гребенщиков Виктор Григорьевич, механик-водитель 

среднего танка 338 тб,  в борьбе с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу, 

умение управлять своей боевой машиной в условиях сильного обстрела, искусно давил 

гусеницами гитлеровцев, уничтожил до 60 солдат и офицеров, 2 орудия и 1 миномет. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». 



 Сержант Азаров Иван Михайлович, механик–водитель среднего танка 337 тб, 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил храбрость и отвагу. В составе 

экипажа уничтожил 25 солдат и офицеров, 1 миномет, 2 пушки, 10 повозок с грузом, 

несмотря на ранение, эвакуировал с поля боя два танка. Награжден орденом «Красная 

звезда». 

    Красноармеец Балыков Василий Федорович, санитар МСПБ 135 ТБр, в бою с 

фашистскими захватчиками за высоту 171,0 и населенный пункт Вольный проявил 

мужество и храбрость. Вынес с поля боя 15 раненых бойцов с их оружием. Награжден 

медалью «За отвагу». 

    Старший лейтенант Довлетов Фатих Ганеевич, заместитель командира 3-й 

батареи по политической части 56 МСБр., 14.01.43 г. при наступлении бригады колонна 

была встречена пушечным и минометным огнем, продвижения не имела. Несмотря на 

сильный огонь противника, Довлетов Ф.Г. выдвинул одно орудие на прямую наводку и 

уничтожил 2 ДЗОТа противника. 20-21. 01. 43 г. личным примером руководил батареей 

по уничтожению огневых точек, минометов противника, обстреливающих левый фланг 

обороны бригады. Награжден орденом «Красная звезда». 

    В сложившейся обстановке командарм приказал 135 ТБр  и 56 МСБр, 

совместно с 266 СД и 94 сбр, уничтожить противника в этих населенных пунктах и 

только тогда входить в прорыв. 

Ввиду этого, обход опорных пунктов сделан не был, что задержало 135 ТБр и 56 МСБр 

на одни сутки. Это обстоятельство в дальнейшем ослабило удар войск армии на г. 

Каменск и помешало его полному занятию.  



В связи с этим обстоятельством, командир 23 тк принял решение: от   Ерофеевка 39 ТБр 

наступать в направлении Карпо-Русский, Дячкино, сильным отрядом вести разведку на 

Ниж. Тарасовка;  3 ТБр повернуть фронтом на юг и наступать через Верх. Ерохин на 

Глубокий, выполняя задачи, которые были ранее определены 135 ТБр и 56 МСБр. 

    Стремительно двигаясь вперед, части 39 и 3 ТБр к исходу дня, сломав 

сопротивление немногочисленных гарнизонов, заняли: 39 ТБр, вслед за своей РГ, ст. 

Дячкино. Гарнизон противника в Дячкино при появлении наших танков в панике бежал 

на юг и юго-запад. 

    Левая колонна до исхода дня продолжала вести бой в районе Юров. В течение 

дня  23 тк продвинулся и совершил прорыв, вышел в глубину обороны противника на 70 

км, освободив при этом свыше 20 населенных пунктов. 

   60 гв. СД, прорвав оборону противника на участке Злодейский, Васищев и выйдя на 

рубеж Вольный, основными силами окружила и уничтожила противника в населенных 

пунктах Злодейский, Осташкин (до пбс танками и орудиями в каждом). К исходу дня 

передовые части дивизии вышли в Карпо-Русский, Ерофеевка, а разведгруппы 

ворвались в Глубокий. 

Таким образом, войска правого крыла 3 гв. армии, прорвав оборону противника и 

преодолевая его упорное сопротивление, к исходу первого дня январской операции 

вышли на рубежи: Ком. завет Ленина, Нов. Криничный, Сидоро-Ивановка, Калитвенец, 

восточная окраина Хорсиево, выс. 191,9, станция Дядькино (иск.), п. Глубокий. 

    При этом было освобождено более 30 населенных пунктов, в том числе  

Злодейский, Ореховка, Васищев, Вольный, Мал. Россошь, Ново-Марьевка, Алексеевка, 

Ерофеевка, Куриловский, Верх. Ерохин, Верх. Плешаков, Шмачков, Архипов, Кобин, 

Карпо-Русский, Пиховкин, п. Глубокий, ст. Дячкино, сл. Дячкино и др.   



Бои за освобождение Каменска и 
Каменского района 

 «Подвижная группа в составе танковой роты 3 ТБр,  мотострелковой роты 56 

МСБр под командованием заместителя начальника штаба 23 ТК по политчасти 

подполковника Тягунова и майора Клесова, пройдя 30 км и обходя населенные пункты, 

утром захватила каменский мост через р. Сев. Донец и удерживала его в течение дня до 

подхода частей корпуса. 

3 и 39 ТБр днем этого же числа, повернув фронт на юг, наступали вдоль ж.д. Миллерово, 

Каменск и, пройдя за день свыше 30 км, к исходу дня вышли на рубеж: 39 ТБр – 

северная окраина Филипенка; 3 ТБр – Козалев. При достижении последних, бригады 

встретили сильное сопротивление противника со стороны Красновка, Ст. Станица, 

Филипенка. 

56 МСБр и 135 ТБр продолжали движение в своих направлениях и к исходу дня вышли 

и сосредоточились в Глубокий, Верх. Пиховкин. 



 В 6.00 подвижный отряд выступил по указанному маршруту. Уничтожая и 

рассеивая на своем пути движения гарнизоны противника, отряд к 11.00 прорвался с 

боем через р. Сев. Донец на северную окраину  г. Каменска. 

 Таким образом, в ходе упорных боев к исходу дня 16.01.43 г. части 3 гв. армии 

правого крыла фронта вели бои на рубеже: (иск.) Колодезный, Верх. Тарасовка, 

Каюков, Дубовой, Караичев, Дериглазов, Верх. Красный, Филипенка, Красновка, 

освободив все населенные пункты от немецко-фашистских оккупантов до этого 

рубежа включительно. 



Героизм бойцов и командиров 3 
ТБр в боях за город 

 «Из 3 ТБр за героизм, проявленный в боях при освобождении г. Каменска, 

были представлены к присвоению звания Герой Советского Союза капитан Кононов 

К. М. и сержант Бубенщиков К. М. 

Старший лейтенант Кононов Константин Михайлович, заместитель командара 585 

тб, 18.01.1943 года в составе десяти танков наступала в направлении озера Сошники, 

восточная часть комбината № 101, стеклозавод, ж.-д. ст. Каменская. После выхода из 

строя командира танковой роты тов. Кононов взял на себя полное руководство этой 

группы, и в 19.00 час. достиг заводских строений комбината № 101. 

 В течение восьми часов группа вела упорный бой с противостоящим 

противником, укрепившимся в зданиях комбината. 

Своим личным примером, пренебрегая смертью под сильным огнем противника, 

тов. Кононов принимал меры к тому, чтобы техника не отставала от танков. Собрал 

15 автоматчиков, в качестве десанта посадил их на танки и ворвался на ж.-д. 

станцию Каменская, где в это время был подготовлен к отходу эшелон, груженный 

автомашинами. Стоявшие на парах два паровоза были расстреляны из пушек. 



 Достигнув ж.-д. станции, старший лейтенант Кононов организовал 

круговое отражение. Долгое время пять танков Т-70 под его руководством 

находились в окружении противника, обрушившего по ним огонь. Поскольку пехоты 

больше не было, мост был загроможден разбитыми танками Т-70, он решил вывести 

группу на комбинат № 101 и занял там оборону, где и находился до утра 19.01.1943 

года. С подходом пехоты старший лейтенант Кононов 4 раза водил танковую группу 

в атаку, и каждый раз достигал города, нанося при  этом противнику огромные 

потери. 

 Несмотря на ранение в голову, товарищ Кононов два дня и ночь, без пищи, 

на холоде, без отдыха, вел боевые действия, в ходе которых было уничтожено 2 

паровоза, 4 миномета, 3 пушки, 5 противотанковых орудий, 6 пулеметных гнезд, 

укрепленное здание с 50-ю солдатами, 4 ДЗОТа, 2 самоходных орудия, 5 автомашин с 

солдатами, до 100 солдат и офицеров противника. 

За проявленное в наступлении умение руководить боем, выдержку и настойчивость 

старший лейтенант Кононов был представлен к присвоению звания Героя 

Советского Союза (из наградного листа от 22.01.43 г.) Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 13218-17.04.43 г. награжден орденом Ленина. 

 Старший сержант Бубенщиков Константин Максимович, механик-

водитель Т-34 585 тб 3 ТБр, в боях за г. Каменск 20.01.43 г. проявил исключительную 

храбрость, геройство и находчивость. Ворвавшись в город, он подавлял огневые 

точки противника. 

 



 Его танк был подбит, экипаж погиб, он остался один в танке. Продвигаясь 

на нем по городу, он очищал район за районом от автоматчиков противника. Когда 

закончились боеприпасы в танке, Бубенщиков под прикрытием ночи сам перегрузил 

снаряды с подбитых танков, посадил двух пехотинцев, научил пользоваться пушкой 

и пулеметом, после чего продолжил выполнение боевой задачи, и встретился с 

нашими танками. 

 В этом бою старший сержант Бубенщиков уничтожил: самоходное орудие, 

автомашину с пехотой, 3 пулеметных точки и более 100 гитлеровцев. За проявленное 

геройство, смелость и находчивость Бубенщиков К. М. был представлен к 

присвоению звания Героя Советского Союза (из наградного листа, 26.01.43 г.). 

Приказом командира 23 ТК  № 09/н 30.04.43 г. награжден орденом Отечественной 

войны I степени. 

 19.01.43 г. 3-я гвардейская армия в течение ночи и дня вела упорные 

наступательные бои с мотопехотой противника. Противник огнем и контратаками 

препятствовал наступлению наших войск, упорно оборонял г. Каменск, на правом 

фланге армии продолжал отход. 

59 гв. СД, преодолевая сопротивление противника и отбрасывая его отряды 

прикрытия, к исходу дня овладела Митякинская, уничтожив полицейский отряд, 

Ниж. Грачики, Лопуховатый, и вышла на восточный берег р. Сев. Донец. 



Хронология боев за 
освобождение Каменска 

 «15.01.43 г. подвижной отряд прорвался через р. Сев. Донец на северную 

окраину города и занял железнодорожный мост. В течение дня наши солдаты вели 

бой с превосходящими силами противника. 

16.01.43 г. 23 тп и 60 гв. СД вышли на р. Сев. Донец в районе х.  Верхнекрасный и х. 

Филиппенков. Подошедшая 3 ТБр заняла позиции в районе х. Красновка. 

17.01.43 г. 23 тп и 60 гв. СД вели упорные бои за Каменск со стороны озера Сошник. 

 В связи с тем, что противник укрепился за стенами заводов в корпусах, 

имел превосходство в огневой мощи, нашим войскам пришлось отойти в район х. 

Филиппенков. 23 тп вел бои на северо-западной и западной окраине города. 60 гв. 

СД, переправившись через Сев. Донец и овладев ж.-д. вокзалом, вела бой за город. В 

этот день были освобождены 1500 советских военнопленных. 39 ТБр в составе 2 тб с 

13-ю танками Т-70, артиллерией и пехотой вели бой за город с запада и юго-запада. 

10 танков достигли юго-западной окраины города, но, встретив сопротивление 

немцев и не имея поддержки пехоты, отступили, потеряв в бою 7 танков. Уцелевшие 

танки отошли в район озер Сошник – Поличка. 

 18.01.43 г. войска 3 гв. А вели упорные бои с мототехникой и танками 

противника за овладение Каменском. 39 ТБр несколько раз за день врывалась в 

город, но, в связи с тем, что пехота отставала, вынуждена была отступать в район 

озер Сошник – Поличка, неся потери в живой силе и технике. 



 19-20.01.43 г. 60 гв. СД захватила западную окраину города и стала с боем 

продвигаться по улицам Пушкина и Кирова. Нескольким танкам удалось прорваться до 

пр. К. Маркса, но, ввиду отсутствия поддержки пехоты и больших потерь, танкисты были 

вынуждены отойти в район ж.-д. вокзала, а затем к озеру Сошник. 

21.01.43 г. продолжаются бои за овладение Каменском. Потеряно 14 танков, 500 убитых и 

раненых. 

 С 22.01 по 24.01. 43 г. воины 56 МСБр и 10 танков Т-34 сражались с 

противником в районе ж.-д. вокзала, но были полностью уничтожены в неравном бою. 

 С 24.01 по 10.02.43 г. ожесточенные бои за город, особенно в районах х. Малая 

Каменка и районе озер Сошник – Поличка. На рубеже х. Малая Каменка – Каменск 

держали оборону 6 пехотных батальонов немцев с 44 орудиями, 72 минометами и 60 

танками. 

 11.02.43 г. войска 54 гв. СД сосредоточились в районе х. Харьковка, 

Филиппенков с задачей – наступать на город. 

 В ночь на 12.02.43 г. 5 ТА, преодолевая сопротивление противника, начавшего 

наступление в сторону Краснодона, вышла на восточную окраину х. Н. Говейный, разъезд 

Лаврово, балка Ясиновская. Немцы продолжали сопротивляться небольшими группами 

по 40-50 человек с 3-5 танками. Основные силы противника отступали на Краснодон, 

Свердловск. 

 12.02.43 г. 54 гв. СД приступила к сдаче своих позиций частям 333 СД. 

Противник, прикрываясь мелкими подразделениями полицейских и карательных 

отрядов, отходил основными силами на запад. Главных сил противника (на рубеже 333 

СД) уже не было. В город вошел 1120 сп 333 СД. Заняв город, 5 ТА продолжала двигаться в 

западном направлении, преодолевая в день от 15 до 30 км. 

13.02.43 г. 333 СД, не встретив сопротивления в г. Каменске, двигалась на запад. 



В боях за город Каменск отличились и награждены: 

Капитан Скунев – орденом Александра Невского. 

Капитан Провоторов – орденом Красной Звезды. 

Лейтенант Лапин – орденом Красной Звезды. 

Лейтенант Кривоколысько – орденом Красной Звезды. 

Ст. лейтенант Кононов К. М. – орденом Ленина. 

Ст. сержант Бубенщиков К. М. – орденом Отечественной войны I степени. 

Красноармеец Старцев Ф. Г. – Герой Советского Союза (посмертно). 

Механик-водитель Казашвили М. Ф. – орденом Красной Звезды. 

Ст. сержант Катшев П. Д. – орденом Отечественной войны 2 степени, орденом 

Боевого Красного Знамени. 

Лейтенант Богданов М. В. – орденом Красной Звезды. 

Санинструктор Смельченкова В. Ф. – орденом Красной Звезды. 

Лейтенант Бодров Б. Т. – орденом Красной Звезды. 

Мл. лейтенант Урьев И. М. – орденом Красной Звезды. 

Лейтенант Крылатых Ф. Н. – орденом Красной Звезды. 

Мл. лейтенант Юдкин В. М. – орденом Красной Звезды. 

Красноармеец Сугуняев Б. Н. – орденом Красной Звезды. 

Лейтенант Цыпленков В. Я. – орденом Красной Звезды. 

Мл. лейтенант Тимошенко Г. И. – орденом Красной Звезды. 

Лейтенант Белоногов М. С. – орденом Боевого Красного Знамени. 

Капитан Рудовалов И. А. – орденом Красной Звезды. 

Мл. сержант Саиборский В. А. – орденом Боевого Красного Знамени. 



Мл. лейтенант Слободчиков В. А. – орденом Боевого Красного Знамени. 

Лейтенант Мартыновский С. П. – орденом Красной Звезды. 

Красноармеец Григорьев И. И. – орденом Отечественной войны 2 степени. 

Красноармеец Козлов – орденом Отечественной войны I степени. 

Капитан Сердюк В. Е. – орденом Красной Звезды. 

Красноармеец Груздев И. Т. – медалью «За отвагу». 

Ст. сержант Ваганов И. В. - медалью «За отвагу». 

Мл. сержант Никулин С. Н. -  медалью «За отвагу». 

Мл. сержант Лутохин - медалью – медалью «За отвагу». 

Санинструктор Кудряшов Д. А.  – медалью «За отвагу». 

Мл. сержант Крутько И. И. - медалью «За отвагу». 

Красноармеец Журавлев С. А. - медалью «За отвагу». 

Военврач Дурнева К. И. – медалью «За боевые заслуги». 

Военфельдшер Шиляева М. П. – медалью «За боевые заслуги». 

Красноармеец Кодун П. И. - медалью «За боевые заслуги». 

Красноармеец Головачев В. В. – медалью «За отвагу». 

Сержант Хабиров А. Х. - медалью «За отвагу». 

Ст. лейтенант Лапин Р. И. - медалью «За отвагу». 

 Наводчик Губайдулин А. – принят в члены ВКП(б). 

Ст. сержант Рыбкин И. П. - принят в члены ВКП(б). 

 

Многие другие были награждены орденами и медалями, в том числе и посмертно, а 

также приняты в члены ВКП(б), кто отличился в боях за освобождение Каменского 

района. 

«Слава ныне живущим и вечная память павшим за святое дело!» 



«Операция «Малый Сатурн»  



                                          Освобождение Каменского района 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Одна из военных операций по освобождению Дона от немецко-

фашистских захватчиков получила условное название «Малый Сатурн». В 

Межпоселенческой центральной библиотеке Каменского района хранится в фонде 

сборник документальных очерков «Операция «Малый Сатурн» 1973 года издания.  

О том, как была осуществлена эта легендарная операция, о героических сражениях 

на донской земле, бесстрашии, мужестве солдат и офицеров в борьбе с врагом 

рассказывают Маршалы Советского Союза  А. А. Гречко, И. Х. Баграмян, С. С. 

Бирюзов, С. Д. Красовский, П. А. Ротмистров и другие - известные военачальники, 

военные журналисты, участники боев. Здесь мы полностью приводим очерк 

бывшего командира стрелкового полка Г. М. Наумцева  «В боях за Каменск».  



В боях за Каменск 

 Подходил к концу 1942 год. Кольцо внутреннего фронта окруженной под 

Сталинградом армии Паулюса продолжало ежесуточно сужаться, как карающая петля. 

Верховное Главнокомандование Советской Армии передало недавно сформированный 

23-й танковый корпус Юго-Западному фронту. В тот день во время разговора Верховный 

Главнокомандующий И. В. Сталин напомнил командующему фронтом генералу Н. Ф. 

Ватутину: 

      - Помните Баданова! Выручайте его во что бы то ни стало! 

      Н. Ф. Ватутин заверил Верховного Главнокомандующего: 

      - Баданова выручим! 

24-й танковый корпус под командованием генерал-майора В. М. Баданова, совершив 

свой знаменитый рейд по вражеским тылам, оказался в окружении превосходящих сил 

противника и вел тяжелые бои в районе Тацинской. Наш 23-й корпус и двинулся ему на 

помощь по маршруту Ляпичев-Пятиизбянский-Стариковский-Гусынка на 

Первомайское. Но еще на марше мы получили радиограмму, извещавшую о том, что 

корпус Баданова в полном порядке вышел из окружения. 

 Наш корпус в составе трех танковых и одной мотострелковой бригад к 1 

января нового года сосредоточился в районе Большинская - Гирино-Сычевка. За семь 

суток машины прошли 500 километров. И это в зимних условиях! Такой марш стал 

возможен только благодаря хорошей подготовке экипажей, высокому морально-

политическому уровню воинов. 



В районе Большинской части корпуса начали тщательную подготовку к 

предстоящей боевой операции: нужно было прорвать оборону противника и затем 

совершить глубокий рейд по его тылам. 13 января в частях корпуса состоялись 

митинги, на которых выступали командир корпуса Герой Советского Союза генерал-

майор Е. Г. Пушкин, его замполит полковник И. А. Подпоринов, комбриги 

подполковники В. И. Красноголовый, Ф. В. Румянцев, В. Р. Филатов и другие 

командиры и политработники. Они призывали воинов беспощадно громить немецко-

фашистских захватчиков, неустанно, не щадя крови и жизней, гнать их с донской 

земли, на которую уже ступили наши боевые машины. 

Корпус получил боевую задачу: во взаимодействии с 60-й гвардейской дивизией 

войти в прорыв и нанести удар в направлении станций Дячкино и Глубокая, затем 

повернуть на юг и выйти к реке Северский Донец, в районе города Каменска. 

Операция началась 14 января. После пятнадцатиминутной артподготовки наши 

соединения и части перешли в наступление. Противник не выдержал стремительного 

натиска советских войск и стал поспешно отходить на второй оборонительный рубеж. 

Через полтора часа после начала наступления 23-й танковый корпус был введен 

в прорыв двумя колоннами с направлений Шарпаевская и Анновка на 

железнодорожные станции Дячкино и Глубокая. 

 



Передовым отрядом 39-й бригады подполковника Румянцева 

командовал майор Горбунов, во главе 3-й бригады подполковника 

Красноголового шел отряд капитана Шейко. 

На какое-то время гитлеровцы потеряли способность к 

сопротивлению.1-й батальон 39-й танковой бригады под командованием 

капитана Иванова ворвался в Ерофеевку, где находились тылы 

немецкой пехотной дивизии. Сначала фашисты даже не поняли, чьи 

танки вошли в станицу и, выбежав на улицу, восторженно 

приветствовали их, считая, что это машины генерала Клейста. Стрелки 

56-й мотобригады, сидевшие на броне  танков, открыли губительный 

огонь. Только тогда гитлеровцы поняли свою ошибку. Завязался бой. В 

этот момент немецкий генерал выскочил из дома без мундира и на 

автомашине бежал в степь. Автомашину нашли, а генерал убежал по 

снегу, как трусливый заяц. Танкисты пожалели, что упустили такого 

важного «языка». 

Танкисты и мотострелки продолжали свой путь на Глубокую. 

Командир походной заставы лейтенант Жабин встретил отходящую из 

Тарасовки на Каменск колонну тыловых немецких подразделений с 

восемью танками. Пять из них были сожжены, а шестой лейтенант 

Жабин таранил и сбросил в овраг. 



К Глубокой с тяжелыми боями продвигались батальон капитана Шейко и батальон 

из 135 бригады подполковника Филатова. К исходу дня части корпуса углубились в тыл 

врага на расстояние до 60 километров, выполнив задачу: над станциями Дячкино и 

Глубокая взвился красный флаг, важная железнодорожная линия, соединявшая южный и 

центральный участки фронта противника, была перерезана. 

Запомнился один эпизод, происшедший в тот день в минуту затишья. После отдачи 

оперативного приказа командир 39-й танковой бригады подполковник Румянцев 

рассказал подчиненным командирам и политработникам батальонов и рот, что после 

выполнения ближайшей задачи они с боями повернут на Ростов, пройдут на танках по 

улице Энгельса, по Ворошиловскому и Буденновскому проспектам. 

- Я давил фашистов гусеницами своей машины под Ростовом в 1941 году, то же будет 

и сейчас, - уверенно говорил комбриг, - Будем, товарищи, уничтожать коричневую чуму. 

Погоним ее на запад, туда, откуда она пришла. И в Берлине прогрохочут наши танки! 

Вскоре части корпуса повернули на юг – вдоль железной дороги, на Каменск. За два 

дня тяжелых боев корпус прошел более 90 километров, нанеся значительный урон врагу. 

Было уничтожено и захвачено более 20 танков и самоходных установок, 35 орудий, 45 

пулеметов, 39 минометов, 91 автомашина, 400 вагонов и цистерн. 70 солдат и офицеров 

взято в плен и более тысячи уничтожено. В этих боях мы потеряли нашего любимца – 

командира 56-й мотострелковой бригады полковника Колодько и похоронили его на 

станции Глубокая. 



Впереди был Каменск. Для оккупантов этот мощный узел сопротивления на правом 

берегу Северского Донца прикрывал пути к Ростову и в Донбасс. Исходя из 

стратегических соображений, гитлеровцы укрепили город, держали в нем свой резерв. 

17 января части корпуса завязали бои за Каменск. Передовой отряд под 

командованием заместителя командира 39-й бригады подполковника Безнощенко (в 

состав отряда входили 2-й батальон легких танков, 1-й батальон 56-й мотострелковой 

бригады, рота автоматчиков, батарея ИПТАП 45-миллиметровых пушек) около хутора 

Филиппенкова переправился через Северский Донец по тонкому льду и на большой 

скорости вышел на железную дорогу, занял переезд и будку сторожа. В числе первых были 

танки майора Горбунова, старшего лейтенанта Вострикова, командира взвода лейтенанта 

Осташова, младших лейтенантов Мельника и Лощихина, а из мотострелков вместе с 

танкистами пробилась на дорогу рота младшего лейтенанта Хозяинова. 

Но к исходу 21 января наш корпус в результате контрнаступления превосходящих 

сил пехоты и танков противника, поддержанных авиацией, был оттеснен на северо-

западную окраину города, где вел тяжелые бои совместно с группами воинов 60-й 

гвардейской дивизии. Об этом и сейчас можно прочесть в донесении генерала Пушкина 

командующему армией генералу Д. Д. Лелюшенко. В ночь на 23 января подразделения 

получили приказ: «Танки и экипажи без танков, мотопехоту отвести на северный берег 

Донца, за линию боевых порядков пехоты». Части корпуса отошли за левый берег реки, 

деятельно принялись за восстановления материальной части. День и ночь трудились 

ремонтники всех бригад. И среди них особенно выделялись своим трудолюбием капитан 

Колесник, майор Нагорный, старший лейтенант Борисов и другие. 

 



Окончательно освободить Каменск выпало на долю 333-й стрелковой дивизии, 

сформированной еще в августе 1941 года по приказу Военного совета СКВО. Дивизия 

участвовала в окружении гитлеровцев под Сталинградом, а затем, вступив на территорию 

Ростовской области, освобождала один за другим населенные пункты. 27 января дивизия 

на рубеже Богатов-Ольховчик сдала свой участок 47-й гвардейской дивизии и к 1 февраля 

передислоцировалась в направлении Кудинов-Калитвенская, на правый фланг, где 

предполагался главный удар 5-й танковой армии. 

На новом рубеже, измотав части противника в оборонительных боях, дивизия 

перешла 10 февраля в наступление и на плечах бежавших в панике фашистов освободила 

хутора Богданов, Ново-Сазонов, Федоровку, Верхне-Ясиновский. 

11 февраля 1120-й полк под командованием майора А. К. Песчиснина наступал на 

Каменск с востока, 1118-й полк под командованием подполковника П. М. Волосатых 

продолжал рваться в обход города с запада. 1116-й полк, которым командовал только что 

назначенный майор А. М. Гурский, на марше получил задачу выйти по левому берегу 

Северского Донца на рубеж Старая Станица. 897-й артполк, командиром которого был 

подполковник И. Н. Мерзляков, наступал подивизионно совместно с пехотой. 



12 февраля возглавляемый старшим лейтенантом Губиным передовой отряд 

автоматчиков и разведчиков из 1120-го полка овладел Косоноговкой, и всю ночь полк 

вел бои на улицах Каменска, с целым рядом подразделений и танками противника. В это 

время солдаты 1118 полка перерезали железную дорогу у разъезда Северо-Донецкий и 

продолжали свой боевой путь на хутора Волченский и Белгородцев, отрезая фашистов в 

Каменске. 1116-й полк форсировал реку, овладел Каменкой, вышел на северо-западную 

окраину города, окружая противника с запада. Перед рассветом батальоны обеих полков 

достигли южной окраины Каменска. 

Сейчас в городе Каменске создан прекрасный мемориал-памятник павшим в боях, 

на постаменте танк из 23-го корпуса. На братских могилах, за которыми любовно 

ухаживают жители города, всегда живые цветы. 

Трудный, но славный путь прошли до конца войны 333-я дивизия и 23-й корпус. В 

дивизии родилось 52 Героя Советского Союза, в том числе и наши земляки – Василий 

Александрович Данилов, Сергей Михайлович Синьков и Василий Терентьевич Ажогин, 

а орденами и медалями было награждено 12 тысяч солдат, офицеров и генералов. В 

корпусе – 24 Героя, 2 тысячи солдат и офицеров были отмечены высокими наградами 

Родины. 

Бои за Каменск были яркой страницей в боевой истории этих соединений. 

 



Журнал боевых 
действий 





Протокол №1 Исполкома Глубокинского райсовета 

депутатов трудящихся п. Глубокий от 20.02.1943 

О работе школ: 

Решили: 1. Обязать Заварайоно тов. Бокова освободить школьные помещения, занятые 

под другие нужды, в хуторах, где школьные здания разрушены, подыскать частные дома и 

приступить к занятиям не позднее 1 марта 1943 года. Глубокинскую поселковую школу 

немедленно отремонтировать и начать занятия. 

2 Заврайоно закончить комплектование кадрами к 25.02.1943 года. 

3. Обязать артель им. Чапаева для обеспечения ремонта обуви выделить 1-2 мастеров. 

4. Заврайоно, директорам  и завшкол переработать учебные пособия в соответствии с 

указаниями Обкома ВКПб и Облоно. 

5. Закончить полную инвентаризацию всех школьных зданий и школьного оборудования к 

01.03.1943. 

6. Через торгующие организации организовать скупку поддержанных учебников для 

учащихся у населения. 



7. При всех школах организовать выборы родительских комитетов, ученические 

организации, направить их на всестороннюю помощь. 

8. Директорам и председателям сельскиих Советов обеспечить подготовку школ к работе 

на пришкольных участках. 

Правлению колхоза выделить для этих целей от 1 до 5 Га земли из участков временно не 

используемых колхозами. 

При НСШ и СШ организовать занятия по ознакомлению с сельхозорудиями и обработке 

земли. 

9. Директорам уделить особое внимание строевой подготовке учащихся для 

быстрейшего и лучшего освоения программ. Сейчас же подготовить при школах 

физкульт площадки, военно-спортивные городки. Организовать ремонт спортивного 

инвентаря. 

10 Заврайоно и  директорам школ немедленно произвести учет переростков и наладить 

обучение. 

11. Обязать директоров школ и торгующие организации открыть буфеты при школах и  

организовать завтраки для учащихся. Колхозам оказать помощь в этом вопросе. 

12. Председателям сельских Советов через школы, комсомольские организации 

организовать сбор книг и восстановить работу в избах-читальнях райлна. 



13. Директорам и завшколам через учащихся организовать помощь фронту (уход за 

ранеными бойцами и командирами, собрать подарки для Рабочей Крестьянской 

Красной Армии  (РККА) сбор металлического лома, трофейного имущества. 

14. Поручить райвоенкому оказать помощь РАЙОНО в подборе для школ военруков 

для школ. 15. Организовать при школах изготовление наглядных пособий. 

16. Предложить председателям сельских Советов выявить учебники и пособия, в том 

числе и карты у населения, собрать их для школ. 

17. Обязать Завшколами председателей сельских Советов начать изготовление парт. 

18. Обязать Райздравотделом организовать разработку по школам санминимума. 

Вопрос о проведении итогов учета нанесенных убытков фашистскими варварами. 

Решили: 1. Предложить всем председателям сельских Советов колхозов и 

руководителям хозяйственных организаций немедленно представить акты по учету 

убытков в Райкомисию. 2. Предупредить руководителей всех организаций и 

предприятий об их ответственности в срыве этого вопроса. В актах должно быть 

указано, что взято, уничтожено немцами и на какую сумму. 

3. Комиссии по учету убытков пересмотреть цены убытков и возвратить Акты 

колхозам с неправильными ценами для переоценке ранее присланных актов. 

4. 25.02.1943 созвать совещание председателей сельских Советов колхозов и 

руководителей хозяйственных организаций по этому вопросу. 



В протоколе №5  Исполкома Глубокинского райсовета депутатов 

трудящихся п. Глубокий от 13.04.1943 был рассмотрен вопрос «О поддержании 

должного порядка в населенных пунктах района».  

1. Предложить председателям Исполкома и поселкового Совета: 

А) довести до сведения населения всех населенных пунктов о том, что 25 марта на 

территории Ростовской области вводится строгий режим передвижения гражданского 

населения. 

Б) Строжайше запретить населению предоставлять жилье или ночлег кому-то ни было 

(как военным, так и гражданским лицам без разрешения коменданта или председателя  

Исполкома сельского и поселкового Совета. 

2. С целью поддержания должного порядка в населенных пунктах наблюдение за 

светомаскировкой, борьба с возникающими пожарами и сохранение имущества граждан 

обязать председателей  Исполкома сельского и поселкового Совета: 

а) в десятидневный срок установить в населенных пунктах ночные дежурства в 

поселках по кварталам, а в прочих населенных пунктах на каждые 10 домов. 

Решили: в соответствии с Приказом Военного Совета Южного фронта с целью 

прекращения излишнего передвижения гражданского населения в прифронтовых 

пунктах, Исполком Райсовета решает: 



В своем докладе начальник Райконторы Связи т. Пархоменко доложил о том, что 

коллектив конторы связи принял активное участи в быстром восстановлении разрушенных 

средств связи при временной оккупации немецко-фашистскими войсками нашего района. 

После освобождения поселка с 18 января 1943 года была организована почтовая связь, т.е 

прием и отправка через военно-полевые почты простой письменной корреспонденции, а т. ж. 

временный конно-почтовый тракт до Тарасовка-Миллерово. Этот тракт имел большое 

значение и работники по обмену и продвижению почты товарищи Елисеев и Лебедева 

проявили исключительную активность и преданность к Родине. Они по собственной 

инициативе отправляли мешки с корреспонденцией с попутными машинами  до Миллерово с 

целью ускорения продвижения корреспонденции на фронт и в тыл страны. В тоже время 

была установлена телефонная связь внутри поселка и в короткий срок была исправлена и 

пущена в действие телефонная станция.  

В протоколе №13  Исполкома Глубокинского райсовета 
депутатов трудящихся п. Глубокий от 03.08.1943 был 
рассмотрен вопрос «О работе Райотдела связи».  



  

 

 

Решили: Хорошо организованная работа детских учреждений является одной из 

важнейших причин хорошего выхода колхозников на работу, а отсюда будут все 

результаты выполнения необходимых сельхозработ в сроки. 

В протоколе №15  Исполкома Глубокинского райсовета 

депутатов трудящихся п. Глубокий от 13.09.1943 был рассмотрен 

вопрос «Об утверждении Проекта по обследованию детских 

учреждений».  



Слушали: вопрос «Об организации сельских врачебных участков».  

Решили: С целью улучшения медицинского обслуживания населения 

организовать сельские врачебные участки в хуторах. 

В протоколе №28  Исполкома Глубокинского райсовета 
депутатов трудящихся п. Глубокий от 03.12.1943  



Никто не забыт,  ничто не забыто  

О подвигах  бойцов, 
освободивших Каменский 
район от фашистских  
захватчиков. 



Помним 
 рубрика  «Освобождение Каменского района» 

на страницах газеты «Земля» Каменского района 



Старцев Федор Григорьевич 

(1908 – 17 (18).01.1943) 

 

  Родился Фёдор Григорьевич Старцев в 1908 году 

в селе Курашим Курашимской волости Пермского уезда. 

Как только началась Великая Отечественная война, он 

обратился в военкомат с рапортом направить его в 

действующую армию. Военный опыт у Федора 

Григорьевича имелся: в 1930 году в возрасте 22 лет он уже 

служил в Красной Армии - в Средней Азии громил 

басмачей. После армии работал в Перми слесарем на 

заводе имени Ленина. Но в 1941 году слесари были нужны 

стране не меньше, чем солдаты, да и возраст в 35 лет по 

тем временам был довольно солидным. Его призвали в 

сентябре 1942 года, когда в самом разгаре была 

Сталинградская битва. В запасном полку Фёдор Старцев 

прошёл подготовку и получил специальность 

бронебойщика.  В  начале января 1943 года он прибыл на 

Юго-Западный фронт и был зачислен помощником 

наводчика противотанкового ружья 2-го батальона 58-й 

механизированной бригады 2-го танкового корпуса.  



В январе 1943 года Красная Армия с упорными и кровопролитными боями вела 

наступление, очищая Ростовскую область от немецко-фашистских захватчиков. 

Фашисты постоянно пытались контратаковать наступавшие советские части. На 

позиции юго-западнее хутора Дядина Белокалитвинского района, занимаемые 

подразделениями 2-го батальона 58 механизированной бригады, 13 января фашисты 

бросили в контратаку двадцать танков, на броне которых находились автоматчики. 

Они имели цель отрезать от штаба бригады наш батальон, окружить его и уничтожить.  

Командир батальона майор Клочков приказал воинам отбить атаки вражеских 

танкистов и автоматчиков. В схватке с фашистскими бронированными машинами 

особенно отличился бронебойщик Федор Старцев. 

  Федор Старцев вступил в поединок с танками: подбил одну, другую машину, 

потом сменил позицию. Появились еще два фашистских танка. Старцеву отступать 

некуда – позади глухая стена дома, да и встать ему не позволяли пулеметные очереди, 

проносившиеся над головой.  Но Федор продолжал свое дело - бил из бронебойного 

ружья по наседавшему врагу. От его выстрела остановился уже третий танк, а 

четвёртый, уже загоревшийся, на полном ходу обрушился на позиции, откуда вел огонь 

бронебойщик. Рядовой Фёдор Старцев погиб под гусеницами вражеского танка. 

 



 Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 26 октября 1943 года 

посмертно. 15 подбитых танков на счету Федора Старцева. Он    похоронен в братской 

могиле на берегу Северского Донца в станице Калитвенской Каменского района. Один 

из танков 8-го гвардейского корпуса назвали именем отважного бронебойщика. Танк 

«Федор Старцев» с боями прошел до Берлина. 

 Федор Григорьевич Старцев не дожил до Великой Победы, но бессмертные 

подвиги, совершенные им, приблизили час этой Победы. 

 Именем Героя названы улицы в городе Пермь, селе Курашим и в  хуторе 

Поцелуев.  В 2015 году памятная доска Ф. Г. Старцеву установлена в станице 

Калитвенской Каменского района Ростовской области. В этом же году Герою рядом со 

станицей Калитвенской на берегу Северского Донца был установлен памятный знак.  





Рассказ Ткачева Ивана Пантелеевича, 
уроженца поселка Глубокого, 1932 года рождения 

В 1941 году началась война, с нею  начались бомбежки 

нашего поселка. Мне было тогда 9 лет.  В начале июля 1941 

года привезли рабочих,  в основном  женщин из окрестных 

хуторов, расквартировали их у жителей на восточной стороне 

поселка – от железной дороги до школы № 32. Рабочие копали 

подземные ангары под самолеты. Так на краю поселка 

Глубокого был срочно построен аэродром, где базировались 

военные самолеты - истребители. Истребителей тех называли 

«ишачками», у них был тупой нос. Позже появились там и 

бомбардировщики Илы. Был я свидетелем воздушного боя. Во 

время  налета немецких бомбардировщиков с нашего 

аэродрома взлетели 2 истребителя. Завязался бой, наш самолет 

сбили, он упал напротив 32-й школы, летчик успел 

выпрыгнуть с парашютом, но его расстреляли с немецкого 

истребителя. В 50-х годах ангары разровняли, на том месте 

разросся поселок – пятиэтажки, 2 улицы. 



В школе № 32 во время оккупации был лагерь военнопленных, иногда местным 

женщинам удавалось забрать домой кого-то из пленных, выдав их за своих мужей.  

Штаб немецкий располагался там, где сейчас стоит дом по адресу Иванова, 184. 

Раньше там была улица Степная, мы жили по соседству - по адресу Степная, 94, в 

настоящее время это Иванова, 186. Для штаба немцы выбрали добротный дом, крытый 

тернитом. Тернит – это кусочки шифера размером примерно 40 на 40 см. Крыши, крытые 

тернитом и железом, были редкостью. 95 % крыш домов поселка в те годы были из 

камыша и соломы. Заборов в те времена между дворами не было. Иногда натягивали кое – 

где поволоку для того, чтобы корова не зашла в соседский двор. В штаб пригоняли 

военнопленных, наших солдат, как – то зашел солдат к нам во двор. Моя мама, Мария 

Арсентьевна Ткачева, дала ему что-то из одежды деда и отца, солдат переоделся и ушел. 

Мой отец, Ткачев Пантелей Петрович, Немцы были разные, были, видимо, и хорошие 

люди, не по своей воле попавшие на войну, были и злые. Один раз в меня выстрелил один 

из них и ушел, а как – то в другой раз тот же самый немец сбил меня с ног, уже и затвором 

щелкнул, но кто-то из его сослуживцев прикрикнул на него. На Садовой улице была 

колонка, нас, пацанов, немцы ловили, давали брезентовые ведра, заставляли поить 

лошадей из обозов, которые двигались вместе с фронтом. Многие немцы, не считая 

местных жителей за людей, не стесняясь даже женщин, купались голыми во дворах. 

 



В нашем доме стояло 10 человек немцев, они шли тогда на Сталинград, а потом 

после отсутствия некоторые вернулись. Среди вражеских солдат были румыны и 

итальянцы. У них с немцами различалась форма, например, у немцев пилотки были 

серые, а у румын – желтые. Румыны и итальянцы, особенно румыны, бегали по 

дворам, искали лошадей, продукты, забирали все, что могло им понравиться, могли 

взять одежду, даже сохнущую на веревке. Потом они отсылали награбленное домой 

посылками.  

Во время оккупации тетку, сестру матери, хотели расстрелять, ее муж был на 

фронте. Я не знаю подробностей, но тетке удалось спастись. На старом элеваторе 

немцы инсценировали отступление, сделали вид, что ушли, что никто зерно не 

охраняет. Двое мужчин взяли по мешку зерна, немцы поймали их и расстреляли. 

Зимой 1943 года было голодно. При немцах населению не было, конечно никакой 

помощи. Когда поселок освободили, ввели продуктовые карточки. Детям давали 300 г 

хлеба в день, домохозяйкам, инвалидам – 250 г, рабочим – 500 г, больше всего получали 

паровозные бригады, машинисты – 700 г, причем они могли получить по своим 

карточкам хлеб не только по месту жительства, но и в других населенных пунктах. 

Страшный голод был и после войны - в 1947 году, люди пухли. Немцы пытались 

организовать свою школу, согнали детей в один из частных домов, пороли 

хворостиной, директор бил линейкой. Толком ничему не научили, а когда стало 

слишком холодно, морозы, топить было нечем, в школу мы ходить перестали. У 

немцев обмундирование было добротное, сапоги кожаные. Когда стояли зимой на 

посту, одевали на сапоги еще специальные бахилы, связанные из соломы. 



Немцы  собрали казачий взвод из молодых людей призывного возраста, почти всех 

их потом после освобождения арестовали. Они выполняли функции полицейских. Были 

в поселке и полицейские. Наш сосед был старостой восточной стороны, был он 

человеком очень злым. Немецкий штаб перехал еще до наступления советских войск. 

Уезжая, немцы из штаба оставили 2 мешка галет и мешок муки, велели раздать 

женщинам, детям – тем, кого они привлекали к работам. Староста узнал об этом, и 

полицейские пошли по домам – отбирать муку и галеты. Когда наши пришли, староста 

заболел и умер. Многие из казачьего взвода не успели убежать вместе с немцами, потому 

что советские войска освобождали поселок стремительно.  

13 января 1943 года, накануне Старого Нового года, наш дед не разрешал семье 

ужинать до первой звезды. Только сели за стол, начался обстрел немецких позиций – 

трассирующие снаряды летели со стороны аэродрома в сторону Урывска или холмов. В 

6 часов утра пошла наша пехота. Как отступали немцы, мы не видели, штаба рядом уже 

не было, его к тому времени вывезли. Немцы были в депо, в школах – первой и 32-ой. В 

первой школе был немецкий госпиталь, раненые немцы выскакивали в белье. Зима 

1943 года, как и все зимы того времени, была холодной, снежной.30 градусов мороза 

были обычном делом зимой. В марте 1943 года пленных немцев вели с полей сражений 

обмороженных, закутанных в тряпье.  

 



Наш поселок бомбили много, но бомбежка 30 марта 1943 года была одной из самых 

разрушительных и страшных. В 3 налета сотня фашистских самолетов стирала с лица 

земли дома и сооружения, уничтожала людей. Возле депо было тогда бомбоубежище, 

там находилось много людей, из-за прямого попадания все погибли. На улице Степной 

бомба попала в подвал, где прятались от налета жители поселка, погибло 22 человека, 

выжила только одна женщина, да и та осталась калекой. 

Много станционных строений было разрушено бомбежками, но паровозное депо 

выстояло. Депо состояло из нескольких корпусов. Некоторые из корпусов были свои 

названия. Здание, где производили ремонт паровозов, назывался Комсомольцем, корпус 

промывки – Дзерджинцем, были еще токарный и кузнечный цеха. Во всех цехах было 

много станков. При бомбежках была повреждена крыша Комсомольца. Поселок был 

разрушен очень сильно, особенно районы около железной дороги и депо. От Деповского 

переулка до Рабочего было разбито и сожжено все. Много снарядов не разрывалось, 

оставались в земле, некоторые взрывались иногда через годы, образуя во дворах 

провалы.  

При отступлении немцы взорвали химочистку около вокзала. Мы, мальчишки, 

долго еще после этого находили там куски неразовавшегося тола, думали, что это мыло.  



Железнодорожная электростанция в поселке была единственной, обслуживала она 

только железную дорогу, в поселке электричества не было ни до войны, ни во время, даже 

после войны долго еще пользовались керосиновыми лампами и керосинками. Лампы 

были семилинейные и десятилинейные. Каждый день по улицам поселка проезжала телега 

с бочкой. Люди, услышав дудку керосинщика, выходили к телеге с бидончиками, 

специальными жестяными банками с узким горлом для керосина. У керосинщика были 

литровый черпак, лейка.  

Больница в войну была железнодорожной и находилась недалеко от вокзала, на том 

же месте, где она и оставалась потом долгое время, будучи уже железнодорожной 

поликлиникой, потом в этом здании в 2000-х годах располагалась налоговая инспекция, в 

настоящее время оно пустует. После войны поселковую больница была открыта на улице 

Фрунзе, в 50-х годах там находились хирургия и роддом. Соковых Михаил Иванович был 

врачом по туберкулезу. В здании по Садовой, 67, где сейчас находится музыкальная школа 

и детская библиотека, после освобождения сразу открыли ФЗО, там обучали молодежь на 

слесарей и кочегаров для депо. А я в 1948 году, мне было тогда 15 лет, работал на 1 

отделении на прицепке. Услышал, что Сионский берет учеников в Нодвод. Это служба 

водяников на железной дороге. Я пошел туда, и всю жизнь там отработал. Участок у нас 

был от Замчалово до Чертково. Трубы рвались часто, особенно под Лихой, рыли вручную, 

тяжелая была работа и ответственная. Водокачка была построена еще до войны, в ней 

стояли 2 локомобиля, насосы работали на керосине, качали воду для паровозов. В каждый 

паровоз при заправке  нужно было залить 44 тонны воды. В Глубокой все поезда 

заправлялись водой. Кубовая стояла на перроне, из нее брали кипяток проводники 

пассажирских поездов.  



 Здание почты было и до войны, я не знаю, что в нем было раньше, а вот на 

месте библиотеки был другой домик двухэтажный деревянный – казачий курень, на 2 

этаже был поссовет, работало там 3 человека – Носкин, Татьяна Ивановна Ткачева и 

еще один инвалид войны - Аладин. В поссовет приходили за справкой, например, когда 

зарезать нужно было свинью. Раньше свиные шкуры сдавали. 

 Редакция районной газеты «Ленинский путь» располагалась на пересечении 

улицы Артема и переулка Некрасова, угловое одноэтажное длинное здание. 

На месте сегодняшнего РТП располагалось МТС, на ее территории были деревянные 

склады. Когда наши войска отступали, склады подожгли, было там мыло и зерно. 

Мыло в пожаре растопилось, зерно горелое местные жители разобрали потом: что-то 

курам, а в голодное время и сами ели. 

  



Всё дальше в историю уходят годы самой жестокой войны двадцатого столетия – 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг., но не меркнет величие подвига, 

совершенного нашим народом. Мы всегда будем помнить, какой ценой далась нам 

Победа. В России нет семьи, которую не опалило бы огненное дыхание смертельных 

боёв, которая без потерь и лишений прожила те суровые годы. Есть две даты, в 

которые жители  Каменского района обязательно  приходят к мемориалам, чтобы 

почтить память тех, кто отдал свои жизни за наше мирное настоящее. Это  14 января 

1943 года, когда Красная Армия освободила от немецко-фашистских захватчиков 

поселок Глубокий, и  13 февраля 1943 года - День освобождения Каменского района 

и города Каменска-Шахтинского от немецко-фашистских захватчиков.   



Спасибо за внимание! 

  

  

Архив Каменского района 

Электронный адрес: kamray_archive@mail.ru 

Телефон: 8(86365)95042 

Межпоселенческая центральная 

библиотека Каменского района 

Электронный адрес: mukkrmcb@mail.ru  

Телефон: 8(86365)95389 

Официальный сайт: http://mcb-

kam.rnd.muzkult.ru  
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