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Введение.

   До ноября 1943 года в нашей стране  любую награду,   будь то орден или медаль, мог 
получить    за боевой   либо трудовой подвиг   каждый гражданин, независимо от должности 
и звания. Но в ходе Отечественной войны с фашистами появилась необходимость в особой 
награде  для  высшего  командного  состава,  полководцев,  сыгравших  выдающуюся  роль  в 
организации  и  проведении  крупнейших  стратегических  операций.  Потребовалось 
восстановить и старую отечественную традицию, по которой до революции существовали 
знаки  отличия,  предназначавшиеся  исключительно  для  награждения  солдат  и  унтер- 
офицеров, проявивших храбрость в боях, и на которые не мог  претендовать ни офицер, ни 
генерал.  Этой наградой стал орден солдатской Славы. Его могли быть удостоены солдаты, 
сержанты и старшины, а также младшие лейтенанты в авиации, за личный подвиг в боевой 
обстановке.

Представляемая работа является одним из результатов работы по созданию в школе музея 
Боевой Славы. Учащиеся и педагоги школы решили выяснить,  сколько же  в нашем селе 
проживает  людей,  награждённых   орденом  солдатской  Славы,  встретиться  с  их 
родственниками, записать воспоминания о событиях, за которые они были представлены к 
награде,  обобщить эти материалы и сделать их общеизвестными и доступными для  всех 
желающих.
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Актуальность проблемы исследования. Приближается знаменательная дата в жизни нашей 
страны,  65-летие  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне.  Более 
полувека  назад  закончилась  Вторая  мировая  война.  Но ещё  саднят  раны,  полученные 
человечеством в этой самой трагической за всю историю бойне. Уходят последние очевидцы 
этой войны, совсем мало осталось её непосредственных участников. Моё поколение знает об 
этих  событиях  по  фильмам,  книгам,  воспоминаниям  очевидцев.  Но  жизнь  берёт  своё, 
повседневные  заботы  не  оставляют  времени  приостановить  бег  времени,  проникнуться 
болью утрат тех,  кто это пережил. Но забыть -  значит предать память тех,  кто не щадил 
жизни  своей,  отстаивая  честь  и  независимость  нашей  Родины. В  дни,  когда  в  стране 
празднуются всенародные торжества и праздники, лучшие люди страны надевают на свои 
костюмы ордена и медали – знаки отличия в труде и бою. А мы даже не подозреваем, что это 
за ордена, и с каким трудом они дались ветеранам. С каждым днём, к большому сожалению, 
участников  войны  становится  всё  меньше  и  меньше,  и  часто  мы  задумываемся  об  этом 
только после их смерти. Поэтому изучение  данного вопроса сейчас  актуально.  Проблема 
гражданского  и  патриотического  воспитания  молодёжи  остаётся  сегодня  одной  из 
актуальнейших. 

Главная цель: изучение  истории ордена Славы и сбор сведений о подвигах,  за  которые 
вручался  орден  Славы  во  время  Великой  Отечественной  войны  и  материалов, 
рассказывающих о  боевом пути кавалеров этого ордена. 

Задачи:

• Изучить основные исторические вехи ордена Славы.
• Выявить имена тех моих земляков, кто  своими ратными подвигами на фронтах 
заслужил орден Славы и приблизил День Победы.
• Встретиться  с  родственниками  кавалеров  ордена  Славы,  собрать  информацию, 
познакомиться с военным архивом (фото, документы).
• Обобщить полученные материалы на бумажном и электронном носителях.
• Передать  материалы  для  увековечивания  памяти   участников  Великой 
Отечественной войны (земляках, родственниках) в школьный музей. 

Объект исследования – Великая Отечественная война.

Предмет исследования – судьбы ветеранов, кавалеров ордена Славы.

Методы исследования:     работа с архивными документами,  интервьюирование; 

--сбор воспоминаний.

1.История создания ордена Славы.

   В один день, 8 ноября 1943 года, отдельными указами Президиума Верховного  Совета 
СССР были утверждены два ордена – полководческий «Победа» и солдатский орден Славы.

Интересна история  создания самого знака ордена Солдатской Славы.

  Ещё осенью 1941 года, когда враг рвался к Москве, художник Николай Иванович Москалёв 
самостоятельно начал  работать над эскизом медали «За оборону Москвы». На недоумённые 
вопросы друзей – время ли заниматься этим, когда положение на фронтах тяжелейшее,  - 
художник  отвечал:  «Это  временные  трудности.  Вот  увидите  –  у  ворот  Москвы  Красная 
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Армия непременно перебьёт врагу хребёт, и тогда новые заслуженные в боях  награды будут 
сиять  на  груди  наших  воинов».  На  созданном  Москалёвым  рисунке  медали  изображена 
пятиугольная звезда со Спасской башней в центре. Но время было действительно трудное, и 
мечту об особой награде за защиту Москвы пришлось временно отложить.

Когда  в  августе  1943  года  Технический  комитет  Главного  интендантского  управления 
Красной  Армии  получил  задание  Ставки  Верховного  Главнокомандования  разработать 
проект  ордена  для  награждения  солдат  и  сержантов,  получившего  первоначально  имя 
Багратиона,  в  числе  художников,  привлечённых  к  этой  работе,  оказался  и  Москалев.  За 
основу своего проекта Николай Иванович взял композицию, над которой трудился осенью 
сорок первого года.

В  октябре  1943  года  проект  Москалева  был  одобрен  Верховным  главнокомандующим. 
Одновременно был утверждён и цвет ленты будущего ордена Славы (так он стал называться) 
– оранжево – чёрная, повторяющая цвета ордена Святого Георгия.

Орден Славы был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 
года. В те дни газета «Красная звезда» писала: Учрежденный орден Славы является как бы 
преемником старого солдатского Георгия».

Действительно,  новый орден очень напоминал дореволюционную награду.  Первоначально 
предполагалось подразделить её на четыре степени, как и Георгиевский крест. Предлагались 
ещё два варианта изображений в центральном медальоне – портрет Петра Багратиона либо 
Иосифа  Сталина.  Утверждён   был   трехстепенной  орден(1-я  –  золотая  звезда,  2-я  – 
серебряная, с позолоченным центральным медальоном и 3-я – серебряная). Носился орден 
Славы, как и его дореволюционный предшественник, на чёрно – оранжевой Георгиевской 
ленте

Но не только внешне старая российская  и советская солдатские награды напоминали друг 
друга.  Их статусы  были во  многом похожи.  И тот,  и  другой  знаки  отличия  могли  быть 
выданы  за  личный  подвиг  на  поле  боя.  Оба  выдавались  в  порядке  строгой 
последовательности – от низшей степени к высшей.

В статусе  ордена  Славы были указаны подвиги,  за  которые мог  присуждаться  этот знак 
отличия. Его мог получить, например, тот, кто первым ворвался в расположение противника, 
кто  в  бою  спас  знамя  своей  части  или  захватил  вражеское,  кто,  рискуя  жизнью,  спас  в 
сражении  командира,  кто  сбил  из  личного  оружия  (винтовки  или  автомата)  фашистский 
самолёт либо уничтожил до50 вражеских солдат т.д.

2.Зауральцы - кавалеры ордена Солдатской Славы.       

    Следы войны неизгладимы не только в судьбах тех,  кто воевал. Война ненавистна и 
отвратительна каждому здравомыслящему человеку. Но, к сожалению, история человечества 
– это история войн. Я хочу, чтобы никогда не было войн, рабства, лагерей, чтобы человек 
жил столько, сколько ему отмерено Богом, чтобы на земле гремели залпы лишь праздничных 
салютов.   Чтобы мои односельчане   помнили  и  гордились  своими земляками -  героями, 
которые ценой своей жизни сражались за Родину.  В книгу «Золотое созвездие Зауралья» 
занесены имена косулинцев,  награждённых высшей солдатской наградой - орденом Славы: 
Рыжков  Иван  Зотеевич(1913-1991гг.),  Колесников  Тимофей  Александрович(1915-1975гг.) 
(два  ордена  славы),  Пеньковских  Григорий  Павлович(1908-1989гг.),   Готовец  Александр 
Петрович (1924-1991гг.), Скрынников Михаил Павлович(1923-1983гг.) – все они погребены 
на косулинком кладбище.                                                    
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Рыжков Иван Зотеевич (Приложение №1) родился 7 января 1913 года в селе Белоногово. 
Шестнадцатилетним подростком начал он свою трудовую жизнь на одном из заводов города 
Челябинска.  В конце  1933 года  И.З.  Рыжков приезжает  в  село и  становится  бригадиром 
тракторного отряда Косулинской МТС. С тех пор Иван Зотеевич не расстается с сельским 
хозяйством,  с  техникой.  Обладая   незаурядными  организаторскими  способностями,  он 
успешно справляется с обязанностями участкового механика, заведующего МТМ, механика 
по  комбайнам  и,  наконец,главного  инженера  колхоза.  В  этой  должности  он  работает 
бессменно с 1958года. С самого начала Великой Отечественной войны Рыжков находится в 
рядах Советской Армии. Сержант, командир орудия. С 3июля1941 года воевал в составе 143-
й танковой бригады на Белорусском фронте. Трижды был ранен и  трижды возвращался из 
госпиталя на фронт. Демобилизован 25 сентября 1945 года.  Награждён орденом Славы 3-й 
степени,  медалями:  «За  боевые  заслуги»,  «За  победу  над  Германией  в  Великой 
Отечественной  войне  1941-1945гг.»,  «За  оборону  Киева»,  «За  взятие  Берлина»,  «За 
освобождение Праги». В июле 1945 года Рыжков принят в члены КПСС. После войны до 
самой смерти работал в колхозе «Россия». Умер Иван Зотеевич  4 июля 1965 года, похоронен 
на кладбище села Косулино. 

   Вот воспоминания Рыжковой Нины Дмитриевны: «Кавалер ордена Славы, участник двух 
войн: Финской и Великой Отечественной. И в той и другой находился от первых дней войны 
до окончания.  Имел два ранения:  одно в руку  и другое – когда горел в танке.  Звание – 
сержант,  командир  орудии  со  второй  войны,  т.е.  Великой  Отечественной,  вернулся  25 
сентября 1945 года. Никто не ожидал, что скончается скоропостижно в 51 год. Причина – 
остановка сердца. Он отличался физической силой. Мог поднять мотор трактора. Был очень 
требовательным  человеком  на  работе,  но  черновой  работы  не  чуждался,  ходил  всегда  в 
рабочем костюме, выходной одевал тогда, когда выезжал в Куртамыш  на совещание. Имел 
ряд наград  на работе, когда работал инженером в колхозе «Россия», был членом райкома 
партии,  лучший  инженер  района.  Его  фотография  была  постоянно  на  Доске  Почёта 
Куртамышского  района,  после   войны  он  окончил  двухгодичное  обучение  Сибирской 
Академии города Омска, закончил с отличием. Отличался скромностью, не надевал награды, 
многие  думали, что он не воевал, кто не знал его раньше, а этих наград было множество, 
жаль, что сгорели в 2002 году. Однажды я спросила: «Папа, почему даже по праздникам ты 
не одеваешь  награды?» Он отвечал: « А зачем, кому надо, те знают. Воевали все мужчины, у 
кого было здоровье, награды имели почти все участники. Зачем козырять этим? Все воевали 
за Родину». Имел награды Обкома и Райкома партии (почётные грамоты) и другие награды 
за труд. Как – то он при разговоре со мной рассказал о том, как загорелся танк.  Была осень, 
члены экипажа сумели выпрыгнуть из танка и поползли к озеру,  стали ориентироваться, как 
выйти  на  свою  линию  фронта.   Вдруг  услышали  немецкую  речь,  немцы  тянули  кабель 
телефонный по столбам.  Экипаж  спрятался  за камыши и там сидели несколько часов, пока 
немцы  не  ушли.  Затем  услышали  грохот  команды  и  по  пластунский  поползли  к  линии 
фронта, так удалось им выбраться из окружения. Другой случай таков. Их 143-я танковая 
бригада дошла успешно до самого Берлина, это было в конце апреля и вдруг было услышано 
обращение  о  спасении,  просьба  о  помощи из  Праги.  Их бригаду командующий Рыбалко 
послал  на  Прагу  и  вот  там  они  сражались  за  освобождение  Праги  и  находились  до  25 
сентября 1945 года. Им не удалось принять участия в параде в честь Дня Победы.

Он был прекрасным мужем, отличным отцом. Уважительно и доверительно  относился ко 
мне,  снохе.   На свои боли жаловался мне и говорил,  что  после уборки урожая  поедет  в  
больницу. Как – то его сын Леонид сказал ему: «Папа, научи Нину косить». Тогда все косили 
вручную и наша семья тоже. Он ответил: «Пока я жив, она косить не будет. Я накошу и за 
себя и за неё». Очень любил дарить подарки и гордился тем, что на работе у меня всё было 
хорошо. Любил своих внуков, тогда уже были Игорь и Надя. У меня остались воспоминания 
о нём как о человеке умном, порядочном, добрым, внимательным».
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Колесников Тимофей Александрович (Приложение№2) родился 17 февраля 1915 года в 
селе  Косулино.  Рядовой,  разведчик.  О  разведчиках  в  войну  говорили,  что  они  храбрые, 
хитрые, зоркие, ловкие и сильные. Без этих качеств разведчик не мог рассчитывать на успех. 
Ведь  разведчики   всегда  шли  первыми,  и  от  полноты  и  достоверности   добытых  ими 
сведении,  нередко  зависел  успех  боевых  операций.  Воевал  Тимофей  Александрович  с 
сентября 1941года в составе 65-й стрелковой морской бригады на Карельском фронте.

Во фронтовой обстановке часто приходилось выполнять задания трудные и опасные, порой 
на  пределе  человеческих  возможностей.  Немало  таких  заданий  на  боевом  счету 
Т.И.Колесникова. Награждён орденами Славы  II и  III степени,  медалями «За отвагу»,  «За 
победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 г.г». 

Вот воспоминания Тимофея Александровича, записанные Иваном Ильичом Москвичевым в 
1974  году: «Орден  Славы  II степени  получил  за  проявленное  мужество  при  соединении 
партизанского  отряда  с  нашими  войсками,  о  предоставлении  ценных  оперативных 
документов. На пути следования к партизанам финны нас окружили и обстреляли. Их было 
около взвода, а нас пять человек. Летом это было 1944, мы шли мелким сосняком по высокой 
мокрой траве между сопок. При встрече с противником мы заняли оборону. Головы не дают 
поднять,  пули  свистят.  Переползая  с  места  на  место,  приблизились  и  открыли  огонь.  В 
перестрелке мы троих убили, двоих взяли в плен, остальные покинули поле боя – убежали. В 
результате мы прочистили путь к партизанам и доставили в часть ценные данные. 

Орденом Славы III степени награждён за переправу через озеро, уничтожение пулемётного 
гнезда.  Пулемётная  точка  не  давала  переправляться  нашим  через  озеро.  Нам  удалось 
получить  ценные документы у убитого офицера. За прорыв обороны противника, когда они, 
63-й  стрелковый  полк  276  дивизии  пошли  в  наступление.  После  ожесточённых  боёв  и 
упорного сопротивления фашисты в панике бежали. Началось дальнейшее наступление.

Было это в 1945 году 24 января. Мы находились в Восточной Пруссии. Восемь человек под 
командованием  сержанта  Слежнёва  пошли  достать  языка.  Начало  темнеть.  На  лыжах 
осторожно продвигаемся от укрытия к укрытию. Вскоре мы заметили, что  движутся в нашу 
сторону три фигуры. Затем  ждём, без выстрела и шума взяли и доставили их в штаб, но эти 
немецкие  солдаты не  дали  показаний  нужных.  Тут  же  нас  послали  вторично.  Мы снова 
наткнулись на разведчиков, их было четверо. Разделившись на две группы, я и Кузнецов, 
сержант с остальными расположились в молодом сосняке в метрах ста от нас. Все четверо 
шли на нас, но, не доходя и ста метров, двое из них пошли вправо, и пошли в обход мелкого  
сосняка,  где  находилась  группа  сержанта  Слежнёва.  Мы  договорились,  первого  берёт 
Кузнецов, второго – я. Пришлось так, что первого прикололи, а второго окружили и взяли 
живым. Не ушли и те двое, которые ушли в обход. И так мы доставили три языка. Но  и эти 
не дали необходимых показаний,  перед рассветом нас посылают в третьи раз.  Мазурские 
болота. Шоссейная дорога выложена булыжником, мы идём в боевом порядке: один слева, 
другой  справа,  двое  впереди.  Все  мы в любой момент можем вступить  в  бой.  По обеим 
сторонам шоссейной дороги стоят  многочисленные тополя.  Туман,  всё  больше сгущался, 
сквозь утреннюю мглу тумана нам всё же удалось метров в двадцати обнаружить часового в 
маскхалате с автоматом в руках. Подползли ближе, не доползая метров 10, по нам открыли 
автоматный огонь.  Ранило нашего  разведчика  Кухолошвили,  подобрав  раненного,  начали 
отходить. Одного послали с донесением, остальные заняли оборону у обочины шоссейной 
дороги.  Стали  оказывать  сопротивление.  Слежнев   дал  мне  приказание  оказать  первую 
помощь Кухолошвили и вынести его в безопасное место. Сам погибай, а товарища выручай, 
таков  наш  девиз.  У  раненного   оказалось  бедренное  ранение  разрывной  пулей,  оказав 
необходимую помощь раненому,  оттащили его в кювет.  После чего вместе с остальными 
стали  вести  огонь  по  наступающим   на  нас.  Много  их  было,  ряды  за  рядами.  Вдруг 
перестрелка  прекратилась.  Немцы  посчитали,  что  нас  большая  группа,  открыли  по  нам 
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миномётный  огонь. В это время прямо передо мной на дороге взорвалась мина. Осколками 
меня  ранило  в  лоб,  правое  плечо  и  перебило  правую  ногу.  После  короткой  миномётной 
перестрелки  немцы  снова  пошли  в  наступление.  Истекая  кровью,  вместе  с  остальными 
товарищами продолжаю стрелять. На исходе патроны, да и силы мои всё больше покидали 
меня. Стучит в виске, жжёт плечо, даёт о себе знать и перебитая нога. Напрягая все силы, 
последние усилия, стараюсь сделать всё возможное, помочь товарищам. Когда почувствовал, 
что  нет  больше  сил,  вдруг  как  сквозь  сон  слышу  крики:  «Ура!  Вперёд  за  Родину!  За 
Сталина!».  Это  пришли  наши  и  стали  теснить  врага.  Нас,  кто  был  ранен,  подобрали  и 
отправили в полевой госпиталь.  С тех пор прошло тридцать  лет.  Но как сейчас  вижу ту 
шоссейную  дорогу,  выложенную  булыжником с вековыми тополями.  Слышу автоматную 
очередь, вижу фашистских солдат, которые бегут, то падая, то поднимаясь. Кажется вот- вот 
и  всё,  мы  погибли,  но  сила  воли  перебивает  страх,  мы  сопротивляемся,  нанося 
чувствительный удар по врагу. Все мы были уверены, что мы не одиноки, что минута, пять 
минут и нам помогут. И наши пришли. Этот бой был для меня самым тяжким периодом за 
всю войну. Тридцать лет я ждал награды за этот подвиг, но ни- каких известий. Там считали,  
что я погиб в неравном бою, то ли погибли те, кто должен был передавать наградной лист.  
Обратился в Наркомит обороны, мне ответили, что таких писем поступает  много, и мою 
просьбу они удовлетворить не могут».

Москвичёв И.И.: «Да! годы берут своё. Передо мной сидит не тот разведчик, полный сил и 
энергии, здоровья молодой человек, а человек, которого крепко потрепала война. Инвалид 
Отечественной войны. Чувствуется,  что  своими воспоминаниями о  войне  растрепал  свои 
нервы. Хотя он старается не показывать своих переживаний, ничего не поделаешь, нервы 
подводят. Заметно дрожат его руки, его трясет, на щеках выступают слёзы. Я не стал больше 
беспокоить  его  расспросами.  Попрощался,  ушёл,  оставил  его  наедине  со  своими 
воспоминаниями о войне. Тимофей Александрович всё время ждал награды за этот тяжёлый 
бой, но не дождался. А может быть, эта награда орден первой степени (так он говорил) ещё 
найдёт героя, нужно ждать и узнавать». 

Демобилизован в августе 1944 года по ранению. Работал в колхозе «Россия». Умер 5 февраля 
1975 года, похоронен на кладбище села Косулино.

Пеньковских Григорий Павлович (Приложение №3) родился 27 ноября 1908 года в селе 
Косулино в семье крестьянина – бедняка.  Начал трудиться с 13 лет, работал батраком по 
найму у кулаков. В 1928 году стал рабочим маслозавода, и в то же время он поступает в 
комсомол, в рядах которого находился до 1934 года. Затем поступает в колхоз «Октябрь». В 
1930  едет  на  учёбу  в  Пермь.  С  1933  по  1935  годы  служит  в  армии,  затем   работает 
участковым агрономом в Косулинской МТС. Воевал с 2 июля 1941 года в  составе  1-  го 
батальона  1268-го  стрелкового  полка  на  втором  Белорусском  фронте.  Первое  боевое 
крещение – блокада. Но бойцы отстояли  город. День победы фронтовик встретил на Эльбе. 
Много  было  сделано  для  этой  победы  за  годы  войны.  Так  под  городом  Ложма  перед 
стрелковым батальоном была поставлена задача – во что бы то ни стало взять высоту,  с 
которой фашистами контролировалась большая площадь, и прикрывалось отступление через 
реку. Высота голая, хорошо защищена пулемётами. Взять её с ходу нет возможности. И вот 
ночью, врасплох батальон атакует укрепление и сбрасывает противника к реке с небольшими 
для  себя  потерями.  Сопка  взята.  Утром  начались  ответные  действия.  Враг  пустил  в  ход 
«фердинанды». Батальон дрался до последнего. Редели его ряды, но рубеж был удержан. От 
батальона осталось 23 бойца. За боевые действия за высоту Пеньковский награждён орденом 
красной Звезды. Следующий случай был весной 1944 года.  Три роты вели форсирование 
реки  на  польской  территории.  Лёд  был  слабый,  но  войнам  нужно  было  обязательно 
переправиться на противоположный берег и удержать позицию, до подхода основных сил. 
Почти на самом берегу укрепилась фашистская батарея. И вот ночью смелый, неожиданный 
для врага бросок. Роты вцепились в берег, немец начал обстреливать прямой наводкой из 
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орудий. Погибло много товарищей. Рубеж держали полтора суток. Затем подошли главные 
силы.  За  стойкость  и  мужество  27  оставшимся  бойцам  были  вручены  награды.  Г.П. 
Пеньковский награждён орденом Славы III степени. Также Григорий Павлович награждён: 
медалями  «За  отвагу»,  «За  боевые  заслуги»,  «За  оборону  Ленинграда»,  «За  Победу  над 
Германией»,  «За  доблестный  труд»,  «За  освоение  целинных  земель»,  орденом 
Отечественной войны второй степени. Имел тяжёлые ранения.

После войны он работает участковым агрономом Косулинской МТС. С 1951 по 1956 годы – 
председатель  колхоза  им.К.Маркса,  председатель  исполкома  сельского  Совета,  затем 
работает  до пенсии в  колхозе  «Россия».1  ноября 1967 года   ему было присвоено звание 
«Почётный гражданин села Косулино» Умер 6 января 1989 года,  похоронен на кладбище 
села Косулино.

Готовец  Александр  Петрович  (Приложение№4) родился  10  ноября  1924  года  в  селе 
Павловка  Кустанайской области.  В августе  1942 года 18-летним он  был призван  в  ряды 
Советской  Армии.  Сначала  был  направлен  на  учёбу  в  минометно-пехотное  училище. 
Закончить его не удалось. Воевал с февраля 1943 года в составе 753-го миномётного полка на 
I Украинском  фронте  миномётчиком,  командиром  отделения.  Под  городом  Харьковом 
принял  Александр  Петрович   боевое  крещение.  Принимал  участие  в  освобождении 
Харькова, Тернополя, Лебедина, Шепетовки, Киева, Львова, Кракова и других городов.  Шли 
тяжёлые бои на украинской земле. 12 февраля 1943 года  Готовец был тяжело ранен в правый 
бок, обе руки, левую ногу. Солдаты с боями ушли вперёд. И только счастливая случайность 
спасла воину жизнь.  От большой потери крови он потерял сознание,  лежал на снегу без 
движений  и  признаков  жизни.  Вечерело.  Шёл  снег.  Один  из  санитаров,  проходя  мимо, 
заметил, что на лице убитого, почему то таял падающий снег. Подобрали его и отправили в 
госпиталь. Оказалось, что, кроме ранений, он ещё подморозил стопы обеих ног, особенно 
левой.  Врачи  предложили  ампутировать  левую  ногу.  Боец  отказался.  Много  прошёл 
госпиталей за шесть месяцев лечения.              

 Снова  фронт.  Моторизованный  истребительный  противотанковый  батальон.  Перед 
батальоном  стояла  очень  трудная  задача:  форсировать  Днепр.  Гитлеровцы  усилили 
строительство мощной линии укреплений на берегу Днепра. На каждой высоте установили 
доты  с  пушками,  каждый  бугор  приспособили  под  пулемётные  гнёзда,  дороги  и  поля 
заминировали. Были уверенны, что русским не удастся преодолеть Днепр. «Мы форсировали 
Днепр,  -  рассказывал  ветеран,  -  в  ночь  на  5  ноября.  Внезапно  над  Днепром  вспыхнули 
десятки  ракет,  яростно  рвались  вражеские  снаряды,  фашистские  самолёты  бомбили 
переправу.  Над  рекой  стоял  вой  бомбардировщиков,  грохот  взрывающихся  бомб;  вода 
кипящими гейзерами  взлетела  кверху и  оседала  каскадами  брызг».  Успешно  форсировав 
Днепр, завязали бой. Прорвав вражеские укрепления на берегу, вышли к северной окраине 
Киева. Утром Киев был полностью освобождён. Радость освобождения города омрачалась 
следами злодеяний, которые устроили здесь фашисты. Многие здания ещё горели, город был 
очень  разрушен.  Гитлеровцы  взрывами  и  поджогами  совершенно  уничтожили  большую 
часть Крещатика. Храбро сражался Александр Петрович с врагом. За мужество, проявленное 
в боях при защите Родины, награждён он орденом Славы.

Брат фронтовика, труженик тыла Григорий Готовец рассказал  о «чёрной полосе» в жизни 
Александра Петровича (Приложение №5). В феврале 1945 года на польском поле боя после 
отхода  неудавшейся  атаки  боевого  подразделения  воинской  части  был  подобран  в 
бессознательном  состоянии  от  ранения  и  помещён  в  немецкий  прифронтовой  госпиталь. 
Видимо,  фашисты,  чувствуя  свой  близкий  конец,  не  пристрелили  раненого,  как  бы 
рассчитывая  на  некоторое  снисхождение  к  ним  в  будущем.  Вскоре  наши освободили из 
плена  госпиталь.  Вылечили  и  госпитализировали.  Но…  Сталин,  как  известно,  сказал: 
«Пленных офицеров и солдат в Красной Армии нет.  Это трусы или предатели».  Особый 
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отдел  КГБ  незамедлительно  приступил  выяснять:  трус  или  предатель? 
Методично,  периодически,  то  вызывали в  район,  то  приезжал  уполномоченный КГБ для 
унизительного допроса.  Выясняли, при каких обстоятельствах  попал в плен. Сравнивали 
протоколы допросов, нет ли  несовпадений  в них. Пытались  запутать провокационными 
вопросами. И всякий раз спрашивали: «Почему не застрелился?».
На  одном  из  допросов  присутствовал  капитан  милиции  Глёкин.  Нервы  Александра, 
подозреваемого в предательстве, не выдержали, и он замахнулся табуреткой на следователя. 
Нетрудно представить, чем бы это кончилось, если бы, не ухватил табуретку милиционер. 
Этот  «аргумент»  (табуретка),  видимо,  убедил,  что  подозреваемый не  был  ни  трусом,  ни 
предателем.  Однако  можно  представить,  сколь  пагубно  сказалось  всё  это  на  здоровье. 
Парадоксально,  но  факт:  он  обвинял  в  таких  действиях  местных  «кегебэшников»  и 
милиционеров, но никак не Сталина, в разговорах всячески защищал его.

Поэтому  очень  правдоподобными  кажутся  рассказы  очевидцев  расстрела  «трусов», 
посмевших отступить, а не погибнуть на поле боя. Перед смертью обречённые выкрикивали, 
стоя у «стенки», чаще на краю заранее выкопанной ими же могилы: «За родину, за Сталина! 
Ура!»

Воспитанная  беспредельная  преданность  Родине,  неподдельное  чувство  патриотизма  и 
невероятная  способность  советского  народа  терпеть  любые  тяжести  и  невзгоды  жизни 
явились основой Победы! Разве можно такой народ победить? 

Демобилизован   в  мае  1945  года.  Прибыл  в  Косулино.  После  окончания  авто  курсов  в 
Чумляке  работал шофёром в Косулинской МТС. В 1958 году перешел работать  в  артель 
инвалидов «Крестьянка», затем работал  завхозом в средней школе села Косулино.    

Фронтовые «будни», болезнь и осколки в теле дали инвалидность в 48 – летнем возрасте. На 
67-м году жизни в курганском госпитале 5 января 1991 года умер, похоронен на кладбище 
села Косулино.

Скрынников Михаил Павлович (Приложение  6)  родился 15 февраля 1923 года в селе 
Герасимовка Талды – Курганской области. Сержант гвардии, командир орудия. Воевал,  с 
февраля  1942  года  в  составе  100-  го  гвардейского  истребительно  –  противотанкового 
дивизиона. Был  призван в армию в 1941 году незадолго до войны. Когда началась война, 
попал  в  «  учебку»  в  Чебаркуле,  а  после  курсов  –  сразу  на  фронт,  в  самое  пекло,  под 
Сталинград. Именно там состоялось первое боевое крещение. А потом была Курская дуга. 
Механик-водитель  участвовал  в  огненной  дуге  под  Прохоровкой.  Этот   бой  был  самым 
тяжелым. Настоящая мясорубка, кромешный ад – вот как характеризовал Михаил Павлович 
этот бой. Не любил ветеран вспоминать войну, бередить старые раны. Слишком тяжелыми 
были эти воспоминания. И всегда плакал, не мог сдержать слез воин, мужчина, защитник 
Родины… Вот он на фотографии, сделанной в мае 1945 года. (приложение№7).  Еще совсем 
мальчишка, не осознающий до конца значение совершившегося. На груди сверкает орден.  И 
несколько строчек на фотографии самому дорогому человеку – матери. «На долгую память 
родной от сына в дни победы 9 /V- 45 г. Это ваш сын, бывший хулиган. Сейчас защитник 
Родины». За годы войны потерял боевых друзей. Два танка горело под ними. Один раз в 
живых остались только двое: он и командир, которого вытащил из горящего танка. А второй 
раз в живых остался он один. На третьем танке дошел до Берлина, брал рейстаг. Не успела 
закончиться одна война, как началась другая – с Японией. Их дивизию перебрасывают на 
восток. Но в войне с Японией участвовать не пришлось: пока ехали, она уже закончилась. 
Демобилизован 17 марта 1947 года.  Награждён  орденами:  Красной Звезды за участие в 

9



боях в районе Прохоровки, Славы  III степени за освобождение города Харькова,  а также 
орденом  «Славы  II степени»  за  штурм  Берлина.   Но  при  составлении  книги  «Золотое 
созвездие  Зауралья»  эта  информация  была  утеряна.  После  долгого  исследования,  было 
установлено,  что  Михаил  Павлович  имеет  два  ордена  Славы  II и   III степеней.  Также 
награждён медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
отечественной  войне»  (Приложени№8).  После  войны  вместе  с  женой  приехал  в  село 
Косулино,  где  и жил до самой смерти.   Работал инженером по трудоёмким процессам в 
колхозе «Россия». Умер 7 октября 1983 года, похоронен на кладбище села Косулино.

Два письма с фронта.(Приложение №9)  Каждое письмо с фронта от сыновей в  период 
Великой Отечественной войны доставляло несказанную  радость  матерям.  И сейчас  Нина 
Егоровна Денисова свято хранит письма своих сыновей с фронтов Великой Отечественной 
войны.  Но  письма  шли  разные.  До  войны  старший  сын  Пётр  работал  учителем  в  селе 
Косулино. Хотел стать лётчиком, но по каким-то причинам не прошёл в училище. Остался 
служить  в   авиации.  Во  время  войны  стал  проситься  на  фронт,  и  командование 
удовлетворило его просьбу. Он стал стрелком радистом 39-го штурмового авиаполка. Вот 
его  письмо  родителям.  «Здравствуйте,  родные!  С  пламенным  приветом  ваш  сын   Пётр. 
Несколько слов о себе. Жив и чувствую себя вполне хорошо. Сегодня закончили работу по 
уничтожению  прусского  «котла».  Сейчас  осталось  очистить  Кенигсберг,   и   Восточная 
Пруссия  будет полностью в ваших руках. Уже побывал над фрицами 52 раза. Наша авиация 
даёт  им  перцу.  Вот  сегодня  мы  кончили  работу,  а  ночью  пойдут  наши  дальние 
бомбардировщики кромсать фрицев. Вот случай. Вчера доканчивали «котёл». Фрицам стало 
невмоготу. Наши штурмовики  избили всё – воронка на воронке. Кругом  всё горит. Наша 
пехота начала штурм. Фрицам стало совершенно некуда деваться, и они открыли купальный 
сезон. Поплыли массами, кто на бревне, кто на бочке. Мы их бьём здорово. Вообще – то их 
жизнь не сладкая, раз стали купаться в балтийской воде в такое ещё прохладное время. Вот 
так мы и воюем!»

Затем  пришло  второе  письмо,  следующего  содержания:  «Дорогая  мама!  Мы,  воздушные 
стрелки, самые близкие товарищи Петьки, пишем вам письмо. В неравном бою погиб наш 
самый лучший друг Пётр Павлович Денисов. Его гибель мы, так же как и Вы, очень тяжело 
переживаем. Петька! Он же был среди нас самый весёлый, жизнерадостный, не перед какими 
трудностями не унывал. Как бы трудно не было, он всегда подбадривал нас, был весёлый, 
шутил, смеялся. Он всегда как старший, указывал на плохие качества товарища и помогал 
ему исправлять это. Он учил воевать нас, и сам бил врага с львиной яростью. В борьбе с 
немецкими  захватчиками  за  короткое  время  он  сделал  75  боевых  вылетов.  Награждён 
медалью «За отвагу», орденом Славы III степени. Он мстил врагам за сожженные города и 
сёла,  за пролитую кровь и слёзы наших невинных мирных жителей.  Он мстил за убитых 
товарищей…»  Из  этого  письма  мы  можем  сделать  вывод,  что  Пётр  Павлович  является 
кавалером ордена Славы III степени.

Заключение.

 Главным результатом  нашей работы стало пополнение музея Боевой Славы новыми 
материалами: 

-краткая информация об основных исторических вехах ордена Славы,
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-  пять  обобщённых  рассказов  о  боевом  пути,  жизни  участников  Великой 
Отечественной  войны  и  электронная  презентация,  в  которую  вошли   фотоматериалы  и 
документы из семейных архивов ветеранов. 

-После долгого исследования был найден ещё один кавалер ордена Славы, который не 
вошёл в книгу «Золотое созвездие Зауралья».  Можно сделать вывод, что при составлении 
книги работа по поиску орденоносцев была сделана не полностью, и многая информация о 
ветеранах недостоверная. Поиски должны быть продолжены, чтобы земля знала своих героев 
и защитников.

   Только  память  народа  в  состоянии  передать  современникам  и  потомкам  величие  и 
бессмертие подвига во имя Победы. Только в ней, в памяти, хранится нетленно и нерушимо 
каждый миг, каждый, вплоть до последнего, жаркий вздох героев, идущих на смерть, ради 
жизни на земле. «Смертию смерть поправ!» Так павшие за Отечество преодолевают время, 
возносясь в любви потомков к вершинам благородной людской памяти. 

Чтоб не пылать земному шару снова,
                                  Солдатской крови пролито сполна.

  Чтоб помнил враг урок войны суровой,
                                 Фронтовики, наденьте ордена!
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Рыжков Иван Зотеевич
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Приложение 2

Колесников Тимофей Александрович
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Приложение 3

Пеньковский Григорий Павлович
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Приложение 4

Готовец Александр Петрович
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Приложение 5

 

Воспоминания Готовца Григория Петровича
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Приложение 6

Скрынников Михаил Павлович
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Приложение 7

Скрынников Михаил Павлович                                                   Берлин 9 мая 
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Приложение 8

 

Удостоверение к медали «За взятие Берлина»

Скрынникова Михаила Павловича

Удостоверение к медали «За победу над Германией»

Скрынникова Михаила Павловича 
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Приложение 9

Письмо матери от Денисова Петра Павловича и письмо матери от его друзей.
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