
С Днем Великой Победы! 

Владимир Иванович 
Антоненко, доцент 
кафедры физической 
химии, кандидат тех
нических наук. Родил
ся 26 июня 1935 года в 
деревне Старые Чешуй
ки Мглинского района 
Брянской области. 

- Отец был директором 
сельской школы. В 1941, 
когда началась война, его 
призвали в армию. Их 
часть попала в окружение 
и плен, но отцу удалось 
бежать. К тому време

ни фронт находился рядом с родными местами, отец 
вернулся домой, пробыл всего два дня и ушел в парти
заны, а с ним и мать. Остались мы с сестрой (старше 
на год) и бабушкой. Нашлись предатели, которые обо 
всем донесли немцам (что наш отец служил в Красной 
Армии, был в плену и ушел в партизаны). Поэтому в на
чале 1942 года немцы забрали меня и сестру в тюрьму 
В камере - человек тридцать: дети, молодые и пожилые 
женщины. Все время водили на допросы, спрашивали, 
где родители, но мы отвечали, что не знаем. Периодиче
ски надзиратели уводили молодых женщин, но обратно 
в камеру не возвращали - казнили. В районном центре -
городе Мглин - соорудили виселицу, оккупанты посто
янно устраивали казни, убитых хоронили в парке. Это 
было страшно. Немецкие войска погубили не так мно
го людей, как гестапо и полицаи - те свирепствовали. 
Многие зверства происходили на моих глазах - но что я, 
семилетний мальчишка, мог сделать? Тётю (жену папи
ного брата) оккупанты тоже казнили. Жителей одной из 
соседних деревень фашисты согнали на гумно, закрыли 
там и сожгли живьем. 

Меня и сестру выпустили ненадолго из тюрьмы под 
надзор полицаев - предателей. В наш дом приходил ста
роста, назначенный немцами, выслуживавшийся перед 
ними. Придет и начнет в нас из винтовки целиться, ру
гаться, кричать. Когда узнали, что немцы хотят снова 
нас арестовать и отправить в концлагерь, бабушка взяла 
меня и сестру и ночью повела в лес, к партизанам. Мы 
добрались до партизанского отряда, где был наш отец. 
И хотя отряд находился в тылу врага, из центра приле
тали самолеты - было налажено сообщение. Партизаны 
контролировали довольно большую территорию - не
сколько деревень. Папа в одной из боевых операций 
был серьезно ранен, его решили отправить в Москву, в 
госпиталь, но он отказался лететь без жены и детей, и 
нас всех эвакуировали. В Москве отец попал в госпи
таль, а мы - в эвакуационный пункт, там были дети из 
разных областей, разных национальностей - но никаких 
конфликтов друг с другом не было. Я пошел учиться 
в школу, сразу во второй класс, так как умел читать, 
писать, считать. Пробитое легкое отцу вылечили, а вот 
раненая рука так и висела всю жизнь, как плеть. Он 
работал директором эвакопункта, а в 1944-м, когда ок
купантов прогнали, семья вернулась домой. Отец вновь 
стал директором школы. Некоторые пособники окку
пантов не успели уйти с ними, прятались в подполье, 
на явочных квартирах, убивали актив, представителей 
власти, охотились и на моего отца. Но постепенно всех 
предателей выявили и арестовали. 

Мне, видевшему ужасы войны и оккупации, очень 
горько, что в бывших республиках СССР - в Прибалти
ке, на Украине - сейчас зачастую так враждебно отно
сятся к русским воинам, воевавшим против фашистов, 
а именами предателей Родины называют улицы! 

После войны поступил в Московский институт ста
ли и сплавов, защитил кандидатскую диссертацию, в 
1959 году пришел работать в ЧПИ, на кафедру физико-
химических исследований (ныне кафедра физической 
химии), где и работаю почти полвека. 

Евгений Николаевич 
Березин родился 26 де
кабря 1923 года в го
роде Нижний Тагил 
Свердловской области. 
Кандидат технических 
наук. Инвалид II груп
пы. Награждён орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и 
другими наградами. 

После войны работал 
на Уралвагонзаводе -

крупнейшем в России и мире предприятии по произ
водству танков. Работу совмещал с учебой в Уральском 
индустриальном институте (Уральский политехниче
ский институт), который окончил в 1951-м, а в 1963-м 

защитил диссертацию. В 1960 году поступил на работу 
в ЧПИ на кафедру «Обработка металлов давлением», 
где работал до 1987 года. 

Принимал активное участие в научно-исследо
вательских работах, длительное время трудился заме
стителем заведующего кафедрой по научной работе. 
Руководил научной группой, занимающейся разработ
кой, исследованием и внедрением новых технологиче
ских процессов «прокатка - прессование» и «прокатка -
ковка» трудноформирующихся металлов и сплавов. 
Опытно-промышленный стан прокатки-ковки успешно 
работает в ЭСПЦ-3 ЧМК (ОАО «Мечел»). Способ об
работки и конструкция этого стана послужили осно
вой и получили дальнейшее развитие в направлении 
кафедры ОМД, названном «Процессы шаговой про
катки». Станы шаговой прокатки успешно работают 
у нас в стране и за рубежом. 

- Воевал в составе разных частей, на разных фрон
тах. Служил зенитчиком. Начал службу в 1942-м. По
грузили 82-миллиметровые зенитные орудия на плат
формы (мы их охраняли) и отправили на фронт. 

Когда эшелон шел через Челябинск, от роты коман
дировали трёх человек с документами, на получение 
продовольствия, но они то ли отстали от поезда, то 
ли дезертировали, так что наголодались. Правда, один 
раз нам повезло: удалось в Оренбуржье раздобыть зер
но - насыпали его в рюкзаки, каски, а потом варили 
в котелках. 

А когда переправляли на Кавказ через Каспийское 
море на пароходе, поднялся сильный шторм, судно по
теряло ход. После бури нас несколько суток болтало 
в море, приходилось добывать пропитание, стреляя 
морских птиц. Но моряки сумели починить двигатель, 
и пароход благополучно прибыл в Баку. 

Нашу часть направили по железной дороге к Чер
ному морю, в район Туапсе, потом сняли с поезда и 
отправили к станице Георгиевской, орудия тащили 
гусеничные тракторы. 

На подходе к станице налетела немецкая авиация, а 
боеприпасов у нас не было, хотя, конечно, устройство 
орудий знали и стрелять из них умели. Немцы отбом
били и улетели. Меня ранило и контузило. Направили 
в госпиталь, а после излечения - снова на фронт. 

В 1943-м на Курской дуге шли напряженные бои с 
фашистскими войсками. Я воевал на Брянском фронте. 
Наша зенитная рота охраняла переправу через Оку от 
налетов вражеской авиации. Когда освободили Орел, 
мы вошли в город. Рядом остановился штабной авто
бус с репродуктором: Москва торжественно сообщила 
об освобождении городов Орла и Белгорода и приказ 
Верховного Главнокомандующего о Победном салюте 
в Москве и присвоении отличившимся частям почет
ных наименований. Конечно, нас это воодушевило. 

После этого наша часть, не задерживаясь надолго в 
городе, отправилась на аэродром западнее Орла. Фа
шистская авиация, видимо, стремясь сровнять с зем
лей город, который немцы не успели разрушить при 
отступлении, постоянно бомбила и его, и аэродром, где 
стояла наша зенитная рота. Бомбардировки были силь
ные, вражеская авиация налетала ночью, сразу много 
машин, мы научились определять их по звуку моторов. 
Прожектористы ловили самолеты и вели в луче, пока 
пушки обстреливали фашистов. Все небо в этот момент 
перечеркивали трассирующие пули, снаряды, лучи про
жекторов - было жутко. На город немцы сбрасывали 
осветительные бомбы, которые медленно опускались 
на парашютах, - по ним тоже стреляли и сбивали. Днем 
в воздухе господствовала наша авиация: истребители 
отгоняли вражеские бомбовозы. 

Конец войны встретил в Прибалтике, под Либавой 
(ныне город Лиепая). Там стояла сильная группировка 
немецких войск, пытавшаяся морем, через порт Либа-
ву, прорваться к осажденному Берлину, но Советская 
армия и флот блокировали их в этом районе. Немцы 
капитулировали. Когда они сдались, я был поражен 
разницей в отношении к пленным. Наши обращались с 
пленными немцами гуманно: назначали паек, выдава
ли одеяла, раненых отправляли на излечение, не было 
никаких конфликтов. Стоит вспомнить, как фашисты 
обращались с нашими пленными! 

Адольф Николаевич 
Лобанов, заведующий 
лабораторией кафедры 
спорта факультета фи
зической культуры и 
спорта ЮУрГУ, родил
ся 13 декабря 1925 го
да в Челябинске. Во
йну окончил в звании 
старшего сержанта. 
Награжден орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалями 
«За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Праги», 
юбилейными медалями и медалью ордена «За за
слуги перед Отечеством» II степени. С 1987 года по 
настоящее время работает заведующим лаборато
рией кафедры «Спорт» ЮУрГУ. 

- Летом 1943 года наш штурмовой авиационный полк 
дислоцировался в селе Великом, что рядом с городом Ан-
дреаполем, на Калининском фронте. Рядом с нами стояла 
отдельная разведывательная авиационная эскадрилья. 
Однажды экипаж Пе-2 отправился в разведывательный 
полет. Дальность полета не позволяла прикрывать Пе-2 
истребителями. Полет проходил нормально. Фотогра
фирование закончилось, на КП эскадрильи по радио 
поступили необходимые сведения. При возвращении на 
аэродром на одиночный самолет внезапно напали два не
мецких «мессера». Они пытались повернуть его и вести 
на свой аэродром. Командир экипажа всячески манев
рировал, прибавляя газ, чуть-чуть оторвался, а потом, 
включив форсаж, перешел на бреющий полет. Зенитчики 
шквальным огнем сбили один «мессер», второй, избе
гая опасности, повернул восвояси. Наш самолет над ма
кушками деревьев с душераздирающим ревом, напоми
нающим истеричный рев человека, влетел на аэродром. 
Экипаж с честью выполнил боевое задание. Но этот рев 
стоит в моих ушах и памяти до настоящего времени... 

Алла Васильевна Моро
зова родилась 22 февра
ля 1922 года в Ростове-
на-Дону. Перед войной -
студентка Ленинград
ского политехническо
го института, окончила 
вуз уже после Великой 
Отечественной. После 
советско-финской вой
ны по инициативе Ле
нинградского комсомо
ла были организованы 
годичные курсы медсе
стер. Алла без отрыва от 
учебы в апреле 1941 года 

окончила эти курсы и получила военный билет. 
Награждена орденом Отечественной войны II сте

пени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ле
нинграда», «За взятие Берлина» и другими. 

В Челябинском политехническом институте труди
лась с 1953 по 1997 год. 

- В июне 1941 года мне было 19 лет. Не дожидаясь 
призыва, отправилась в военкомат, но в военном би
лете было записано - запас второй очереди, поэтому 
я услышала, что «студенток пока не берем», и велели 
ждать призыва. 

Вместе с другими женщинами пошла рыть окопы, 
траншеи, противотанковые рвы под Ленинградом. 
Даже когда враг подошел совсем близко к городу, ни
какой паники не было. 

Призвали меня 9 сентября 1941-го. Служила медсе
строй в госпитале, располагавшемся в здании гостини
цы «Англетер», напротив Исаакиевского собора. Зимой 
1941-1942 гг. не было электричества, воды, отопления. 

От голода и холода мы ослабели и ходили очень медлен
но, буквально держась за стены. Самое теплое место -
у титана, в котором кипятились инструменты и бинты. 
Часто санитарки из числа вольнонаемных, ослабевшие 
от голода и холода, садились около него - и подняться 
уже не могли, так что приходилось выполнять работу 
не только медсестер, но и санитарок. 

Работали в режиме сутки через сутки: с 9 до 9 вы
полняешь обязанности медсестры. 2-3 часа поспишь -
заступаешь в наряд: ходили на Неву за водой, за хле
бом для госпиталя на хлебозавод - пешком через весь 
Невский проспект. Втроем, молодые, но истощенные 
от голода, тащили тяжелые деревянные санки с хле
бом. Не помню ни единого случая, чтобы по дороге 
нас кто-то пытался ограбить или обворовать. Но от
лично помню, как у людей, умерших на улице, искали 
продовольственные карточки и снимали валенки. Го
род был затемнен (светомаскировка), снег на улицах 
никто не убирал - передвигались по узким тропинкам. 
Зимой, особенно когда не было луны, шли в полной 
темноте. На одежду люди крепили изготовленные в 
химлаборатории Ленинградского политехнического 
института бляхи, покрытые фосфором, чтоб не стол
кнуться в кромешной тьме. 

Во время артобстрелов и бомбежек прятаться было 
негде - в госпитале бомбоубежища не было. Ходячие 
больные и раненые спускались на первый этаж, но 
в госпитале находились раненые и больные, которых 
нельзя было перемещать. 

Мы понимали, что блокаду нужно пережить, твердо 
верили в победу. Была уверенность, что врага прого
нят. И вот - долгожданное снятие блокады! 

42-ю амию, к которой относился наш госпиталь, на
правили на Первый Белорусский фронт. Конец войны 
я встретила в городе Ландсберге (недалеко от Берлина) 
в звании старшины медицинской службы. 

Вениамин Михайло
вич Мысляев, канди
дат технических наук 
(1965), доцент (1966), 
профессор кафедры 
« С п е ц и а л ь н ы е и 
дорожно-строительные 
машины» (с 2008 года). 
Родился 14 октября 
1926 года в деревне 
Буланцы Аргаяш-
ского района Челя
б и н с к о й о б л а с т и . 
В 1943-м с отличи
ем окончил экстер
ном школу и ушел 

добровольцем на фронт. Принимал участие в 
боях в Болгарии, Венгрии, Австрии, во взятии 
Вены. Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, пятнадцатью боевыми и правитель
ственными медалями, в том числе в 2006 году -
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. После демобилизации поступил в ЧММИ 
(1948). В 1953-м с отличием окончил ЧПИ. С 1965-го 
работает в ЧПИ: ассистентом, доцентом кафед
ры «Автомобильный транспорт», «ДВС». Опублико

вал более ста работ, в том числе 15 учебных пособий. 
Получил 12 авторских свидетельств. 

- Я служил шофером. Однажды, когда часть стояла в 
резерве, автомобили загоняли в аппарели (носом в яму). 
Это было весной 1945-го, на улице довольно холодно. За
лезли погреться в закрытую кабину машины-«летучки». 
Я вышел из нее и направился к своей, чтобы прогреть 
двигатель. И тут немцы внезапно перешли в наступле
ние, зашли к нам с тыла. Начался обстрел - и в машину, 
где я только что сидел, угодил снаряд. Погиб мой това
рищ, не успевший выбежать и укрыться в траншее. 

Запомнился и такой случай. Весной 45-го наши танки 
стояли на передовой у одной речушки и обстреливали 
немецкие позиции. Мне было поручено отвезти ребятам 
снаряды и горючее. На обратном пути, решив сокра
тить путь, поехал более короткой, но и более опасной 
дорогой, и попал под обстрел вражеских снайперов. 
Грузовик загорелся, но подбежали наши бойцы, стали 
забрасывать пламя землей, и огонь удалось потушить. 

Еще запомнилось вот что. Однажды должен был до
ставить снаряды для танков. В это время наши саперы, 
человек 20, разминировали поле. Пришла весть, что на 
нейтральной полосе их обстреляли немцы, есть ране
ные. Командир приказал мне, не разгружаясь, срочно 
ехать, чтобы вытащить их с этого поля. Приехал, по
грузили раненых в кузов, саперы буквально облепи
ли мой грузовик. Развернул машину, поехал обратно. 
В это время немцы продолжали обстрел. Дорога вилась 
меж холмов, вверх по косогору. Машина, нагруженная 
снарядами, да еще саперы... поэтому ехали медленно, 
тяжело. Несколько пуль и осколков попало в автомо
биль, но, к счастью, удалось выехать из-под обстрела. 
Я был представлен к медали «За боевые заслуги». Когда 
спрашивают о героизме, о том, что я чувствовал, о чем 
думал тогда, говорю просто, что выполнял свой долг. 

Юлий Дмитриевич На
говицын, старший пре
подаватель кафедры 
физвоспитания. Родил
ся 21 августа 1924 года 
в городе Глазове Уд
муртской АССР. Войну 
окончил в звании лей
тенанта. Награжден ор
деном Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны II степени, бое
выми и юбилейными 
медалями. Окончил 
Челябинский государ
ственный педагогиче

ский институт (1953). С 1971 работает в ЧПИ на ка
федре физического воспитания преподавателем. 

- Март-апрель 1944 года. Я в составе полка ОЗАП-
1263 (Отдельный зенитный артиллерийский полк) 
находился в районе Зееловских высот, где готовился 
штурм города Кюстрина на Одере, последнего оплота 
немцев перед Берлином. 

Задача нашего полка - зенитное прикрытие пере
правы на реке Варта в районе ее впадения в Одер. 
Огневая позиция нашей батареи располагалась на 
высоком холме, у переправы, на самом берегу. Тут же 

на воде стояла брошенная грузо-пассажирская бар
жа. Первый Белорусский фронт готовился к броску 
на Берлин. Стояло временное затишье. В это время 
наши умельцы оборудовали на барже баню. Парилка 
в бане - отличное удовольствие для солдат. Мне же 
особенно запомнилась эта баня, когда после хорошей 
парилки я прыгал в холодную реку и вдоволь плавал. 
Но затишье на фронте быстро закончилось. Штурм 
Зееловских высот начался танковой атакой под свет 
мощных зенитных прожекторов. Этот бой вошел в 
историю войны. Мы на своих позициях видели яр
кие всполохи этого ночного боя, и отдаленный грохот 
войны позвал нас на Берлин! 

Яркая расцветка ночного неба над полем большой 
битвы напомнила мне июнь 1943 года, начало Курской 
битвы. Тогда по всей длине фронта ночами висели 
«фонари», беспрерывно освещая окрестности... 

Александр Викторович Некрасов родился 13 ав
густа 1927 года в селе Илиней Аромашевского рай
она Тюменской области. Труженик тыла, инвалид 
I группы. Награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
юбилейными медалями. В 1935 году семья перее
хала в Челябинск, Саша поступил в школу № 30. 
В 1942 году окончил семь классов школы № 18 и 
пошел работать на Кировский завод (в годы Ве
ликой Отечественной войны ЧТЗ был переиме
нован в Кировский завод Наркомата танковой 
промышленности). С февраля 1943-го по ноябрь 
1946-го трудился токарем-универсалом. Выполнял 
плановые задания, за что многократно поощрялся 
стахановскими обедами, его имя много раз заноси
ли на Доску почета. В 1946-м поступил учиться в 
Казахстанский государственный институт физиче
ской культуры в Алма-Ате, окончил его в 1950-м, 
преподавал в Кустанайском государственном учи
тельском институте, а с 1951-го по 1987-й работал 
в ЧПИ. Занимался организацией спортивного ла
геря на берегу озера Большой Сунукуль, много лет 
со студентами ездил в колхозы на уборку урожая, 
занимался развитием лыжного спорта в Челябин
ском политехническом институте. 

- Когда началась война, мне было 13 лет, учился в 
школе. В 1942 году пошел работать на Кировский за
вод в цех горячих штампов, был токарем-универсалом, 
вытачивал детали для танков, например, направляю
щие танковые катки. Когда бывали экстренные фрон
товые заказы, работал в разных цехах, за разными 
станками. Было трудно, тяжело в самом буквальном 
смысле слова. Единственный кран в цехе, случалось, 
не успевал обслужить все станки, а нужно поднять и 
установить на станок детали в десятки килограммов. 
За станками - мальчишки по 14-15 лет. Приходилось 
поднимать тяжести вручную. Конечно, все это не мог
ло не сказаться на здоровье, но тогда об этом не дума
ли - фронту нужны были танки. 

Работал завод в две смены: первая - с 8 утра до 8-
10 вечера, вторая начиналась сразу после окончания 
первой - и до 8 утра. Перерыв полчаса - на еду и от
дых - и снова к станку. Завод ЧТЗ выпускал множество 
танков - Т-34, ИС, готовыми танками были заставлены 
обочины дорог на подходе к заводу. 

Часто бывало так: закончишь работу у одного стан
ка, встаешь за другой. 

Случалось работать две смены подряд, практиче
ски круглые сутки. Тогда объявляли, чтоб домой не 
расходились. Зимой, бывало, принесут из литейного 
цеха отлитые штампы, они еще теплые, остыть не 
успели. Немного (несколько минут) вздремнешь на 
этих отливках - и снова за работу! Мы понимали, что 
создаем Оружие Победы, поэтому трудились усердно, 
не покладая рук. В то время директором Кировско
го завода был Исаак Моисеевич Зальцман. Я дваж
ды просился на фронт, просил лично Зальцмана, но 
меня не отпускали - заводу нужны были рабочие, да 
и был непризывного возраста, 18 исполнилось только 
в 1945-м. 

За хорошую работу нас премировали обедами. 
Помню, однажды, когда мы выполнили срочный от
ветственный фронтовой заказ, выдали по две бутылки 
водки. Конечно, по возрасту я был мальчишкой, но 
меня наградили, как взрослого рабочего. По пути до
мой на базарчике на эту водку я выменял две буханки 
хлеба, принес домой. Как была рада мама! Ведь жи
лось очень трудно. 

Иногда на улицах устраивали облавы на праздно
шатающихся, кого поймают - на фронт. Мы с братом, 
тоже работавшим на Кировском заводе, не раз попада
ли в такие облавы, но при себе имели удостоверения 
рабочих - и нас отпускали, все ведь понимали важ
ность нашей работы для фронта. 

О том, что закончилась война, узнали утром, когда 
шли на завод, от возвращавшихся после ночной смены 
рабочих. Войне конец! Сложно описать, как мы радо
вались! В тот день руководство завода всем устрои
ло выходной. Но завод не сразу перешел на мирные 
рельсы, продолжал выпускать военную продукцию, 
правда, стало полегче, поскольку срочных фронтовых 
заказов уже не было. 

Владимир Павлович 
Яшуков родился 24 ян
варя 1924 года в Ко
пейске Челябинской 
области. Кандидат тех
нических наук (1976). 
В 1941-м поступил в 
Уральский политех
нический институт, но 
окончил его лишь по
сле войны, в 1951-м. 
Три года работал на 
заводе п/я № 1 в городе 
Каспийске (Дагестан
ская АССР). С 1954-го 
по 1997 год трудился 

в нашем вузе - три года работал проректором по 
вечернему и заочному образованию; был членом 
парткома, председателем месткома ЧПИ. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медаля
ми «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 

- Во время войны, окончив курсы радиотелеграфистов 
и связистов, зачислен в 47-й гвардейский минометный 
полк «катюш». Воевал радистом, связистом. В марте 
1942-го направили на Северо-Западный фронт, в район 
Старой Руссы. Шли тяжелые бои, мешали бездорожье и 
болота, не хватало продуктов и боеприпасов. На марше 
«катюши» вязли, приходилось стелить гати, машины бук
сировали друг друга. Полк нес большие потери - люди 
гибли не только от вражеских бомбежек и артобстрелов, 
но и от голода, болезней. В июне 1942-го направили на 
переформирование. И снова на фронт, теперь уже под 
Сталинград. Шли бои в районе станицы Цымлянской, в 
районе Калача, за переправу через Дон. Приказано нане
сти удар по сильной группировке вражеских войск. Ран
ним утром три полка гвардейских минометов открыли 
огонь по противнику. А в каждом полку - 24 установки, 
каждая посылает по 16 снарядов. Зрелище страшное и 
завораживающее одновременно, словами не опишешь. 

Мы отходили к Дону. На марше бомбили и обстре
ливали немцы. Отходили с потерями. У некоторых 
машин отказала ходовая часть - установки пришлось 
взорвать, чтоб не попали в руки врагу - «катюши» 
были секретным оружием. Мост через Дон разрушен 
авиацией противника, начали наводить переправу -
строили плоты, для чего разбирали бревенчатые дома, 
брошенные жителями. Переправили личный состав и 
машины. За эту переправу командир батареи Федор 
Кузьмич Поздняков награжден орденом Красного Зна
мени, солдаты - медалями. При наведении перепра
вы помню такой случай: мы таскали бревна, сильно 
устали, поздний вечер, темно и довольно холодно, все 
продрогли. Вдалеке приметили костер - его развели 
солдаты другой части, тоже наводившие переправу. 
Я предложил старшине сходить к костру погреться, 
но он меня остановил - ведь в темноте огонь хорошо 
виден - прекрасный ориентир. И точно - враг сбросил 
туда бомбу, были убитые и раненые. 

За Сталинград шли ожесточенные бои. Отчетливо 
помню, как горела нефть, разлившаяся по Волге из раз
бомбленного нефтехранилища. Бомбардировки жуткие, 
Сталинград полностью в руинах, наши войска несли 
тяжелые потери. Но и мы били по врагу из гвардейских 
минометов. И вот 19 ноября 1942 года - долгожданное 
наступление. Авиация бомбила врага, мощный артоб
стрел - и наши войска пошли в наступление. 

2 февраля 1943 года Сталинградская битва завер
шилась полным разгромом группировки немецко-
фашистских войск и пленением генерал-фельдмаршала 
Паулюса. 

Материалы подготовил Иван ЗАГРЕБИН 


