
первые о геройском подвиге Ивана

Николаевича Щетинина я узнал в

феврале 2010 года, когда приехал на

очередную встречу к старожилам

села Моховое Аннинского района. Встреча на-

мечалась с Марией Николаевной Кузнецовой

(в девичестве Щетининой)1. Мария Николаев-

на родилась в 1934 году в степном поселке

Кретовка, которого, к сожалению, уже нет на

карте Воронежской области. Об этом неболь-

шом поселке, выселении в первые годы совет-

ской власти из села Старый Курлак, мы писа-

ли ранее в журнале «Битюгъ»2. Тогда на

встрече 11 февраля 2010 года Мария Никола-

евна много рассказала о жизни курлакских

сел. Через некоторое время к нашей беседе

присоединился сын М.Н. Кузнецовой Влади-

мир Николаевич Кузнецов, который также

проживает в Моховом и искренне интересует-

ся местной стариной. Именно Владимир завел

разговор о своем дяде-герое Иване Николае-

виче Щетинине, которому вышестоящее ко-

мандование в сентябре 1944 года не утверди-

ло высшую степень отличия — Герой Совет-

ского Союза.
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 Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ïîäëåñíûõ ðîäèëñÿ â 1986
ãîäó â ñåëå Ìîõîâîå Àííèí-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
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íåæñêîé îáëàñòè. Æèâåò â
Âîðîíåæå.
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После 1917 года с приходом в России к власти большевиков кардинально изме-

нилась земельная политика. Многие крестьяне, которым новым советским зако-

нодательством была отдана помещичья земля, стали переселяться в залежные

степи3. Одним из таких новых степных поселков, образованном в Новокурлакс-

кой волости Бобровского уезда в 1921 году, был поселок Кретовский. В этот ново-

образованный поселок переселялись крестьяне из села Старый Курлак упомяну-

той волости. Посемейные списки переселенцев нами были опубликованы в

2015 году4.

Среди прочих старокурлакских семей крестьян в степной поселок пересели-

лось несколько семей Щетининых, в том числе семья Митрофана Никитовича

Щетинина, 1872 г.р., и его жены Аграфены Харитоновны, 1872 г.р. Семья Мит-

рофана и Аграфены Щетининых была большой. На 1922 год в поселке Кретовс-

ком у них записаны дети: Павел (1904 г.р.), Татьяна (1906 г.р.), Иван (1909 г.р.),

Елена (1911 г.р.), Тихон (1914 г.р.), Авдотья (1916 г.р.). Два старших сына Мит-

рофана Никитовича и Аграфены Харитоновны к моменту выселения в степной

поселок имели свои семьи:

— Николай Митрофанович (1897 г.р.), его жена Анна Матвеевна (1899 г.р.),

их дочь Александра (на 1922 год ей было 6 месяцев);

— Василий Митрофанович (1899 г.р.), его жена Александра (по другим дан-

ным — Елена) Ивановна (1903 г.р.).5

Именно в семье старшего сына Митрофана Никитовича Щетинина Николая

Митрофановича 5 декабря 1925 года родился будущий герой Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. Иван Николаевич Щетинин. Отец Ивана, Николай Мит-

рофанович Щетинин, был участником Первой мировой и гражданской войн. В

период Первой мировой он воевал в составе 149-го пехотного Черноморского пол-

ка. Был ранен 27 сентября 1917 года6. В одном из боев попал в газовую атаку, за-

болел астмой.7

У Ивана Николаевича Щетинина были две сестры, выше нами уже упомяну-

тые, Александра (1922 г.р.) и Мария (1934 г.р.). Таким образом, семья Николая

Митрофановича Щетинина состояла из пяти человек.

Поселок Кретовский представлял собой одну улицу, вытянутую вдоль одно-

именного пруда. Дома располагались и на южном берегу пруда, и на северном.

Все дома были деревянными, между бревнами клали мох, а потом стены мазали

глиной. Крыши были соломенные, благо этого материала в поселке было предос-

таточно. А вот материала из дерева кретовчанам крайне не хватало. Рядом с по-

селком лес отсутствовал, кругом — одна степь.8

Никаких особых удобств в поселке не было, в том числе и электричества. Если

семья была большая, то спали прямо на полу. Дети и старики занимали места на

печи.

Однако самого главного, зачем крестьяне и переселялись в степь, было в дос-

татке, причем отличного качества. Земли хватало всем. Она и кормила, она и да-

вала возможность продавать излишки. Почти в каждом доме была корова, поло-

вина крестьян имела лошадей, у некоторых поселян были сеялки. По воспомина-

ниям старожилов, голода в степном поселке никогда не было, хотя в соседних се-

лах крестьяне иногда недоедали.9

Мария Николаевна Кузнецова, сестра героя нашего повествования Ивана Ни-

колаевича Щетинина рассказывала:

«Íà Êðåòîâêå íèêîãäà íå ãîëîäàëè, õëåá áûë çà îãîðîäîì. Ìóêà áûëà ó âñåõ,
âåäü â êàæäîì äîìå áûëè ñâîè ðóøèíêè. Ãóñåé äåðæàëè ïî 90 øòóê. Èõ âñå
ëåòî íå êîðìèëè, òàê êàê îíè ÷åðåç äîðîãó ïèòàëèñü ðîæüþ. Ãóñè íàåäÿòñÿ
ðæè è èäóò ãóðüáîé êóïàòüñÿ â ïðóä. Çàáèðàëè ìû èõ òîëüêî òîãäà, êîãäà íà
ïðóäó âñòàâàë ëåä»10.



Жизнь в степном поселке была куда лучше, нежели в центральных селах Сред-

него Прибитюжья. Семья Щетининых жила неплохо. Николай Митрофанович

Щетинин, глава семейства, был к тому же умельцем на все руки, валял валенки, а

после их продавал. У Николая Митрофановича также была своя пасека, медом он

угощал и моховских крестьян11.

На 23 мая 1928 года в поселке Кретовский было 29 хозяйств и проживало

195 жителей. Это был не самый большой степной поселок Новокурлакской волос-

ти, хотя значительно больше, нежели соседний к нему поселок Поваровский (13 хо-

зяйств и 82 жителя)12.

Хорошая жизнь на Кретовке продолжалось ровным счетом до периода коллек-

тивизации и раскулачивания. Отношение к коллективизации у крестьян Кретов-

ки было различным. У Николая Митрофановича Щетинина было, что отобрать в

колхоз. Его семью, как и некоторые другие семьи кретовских крестьян, также

раскулачили. Отобрали почти все и свели к общему колхозному двору. Активис-

тами по раскулачиванию были Матвей Карпович Калаев и Григорий Савич Под-

лесных.

В поселке Кретовском организовали колхоз «Комсомолец» (объединил пос.

Кретовский и пос. Поваровский). Именно колхоз «Комсомолец», а не поселок

Кретовский впоследствии будет указан во всех военных (в том числе наградных)

документах Ивана Николаевича Щетинина как место рождения.

В Кретовском действовала своя небольшая торговая лавка. Там можно было

купить разную необходимую мелочь. В довоенное время в лавке торговал Павел

Митрофанович Щетинин, родной дядя Ивана Николаевича Щетинина.

Вот в таком с виду неприметном, но замечательном уголке Среднего Прибитю-

жья родился герой нашего повествования.

Иван Николаевич Щетинин всю войну прошел разведчиком, воевал в стрелко-

вых подразделениях (пехота) в звании красноармейца. Чтобы попасть на фронт,

наш земляк приписал себе в военкомате один год (фактически 1925 г.р.). Призы-

вался Садовским районным военным комиссариатом в 1942 году (территория Са-

довского района с 1957 года включена в состав современного Аннинского райо-

на). Непосредственно на фронте Иван Щетинин с мая 1943 года. Уже на фронте в

1943-м он вступил в ряды ВЛКСМ.

После учебных подразделений Иван Николаевич был направлен на Централь-

ный фронт, в 130-ю отдельную разведывательную роту (ОРР) 149-й стрелковой

дивизии (СД) 65-й армии (А) 2-го формирования. Возглавлял 65-ю А легендар-

ный генерал, дважды герой Советского Союза — Павел Иванович Батов, которого

бойцы между собой ласково звали «Батя». Кстати, в составе 65-й А Иван Щети-

нин воевал до самой победы. После разгрома немцев под Сталинградом 65-я А была

выведена в резерв Ставки ВГК (Верховного главнокомандования) и после пере-

группирована на орловское направление (район города Севск). Именно на Севс-

ком направлении наш земляк впервые испытал все ужасы войны.

Иван Щетинин был участником Курской битвы. Его 149-я СД отражала удар

противника из района Севска. Жаркими были те летние дни в центральной части

Курской дуги. Хотя в первый день Курской битвы, 5 июля 1943 года, как пишет в

своих воспоминаниях П.И. Батов, по частям его армии немцы наносили отвлека-

ющий удар:

«Â ïîëîñå 65-é àðìèè áûë íàíåñåí îòâëåêàþùèé óäàð ïî ïîçèöèÿì 69-é è
149-é äèâèçèé. Ìû âñòðåòèëè åãî îðãàíèçîâàííûì îãíåì. Âðàæåñêàÿ ïåõîòà
çàëåãëà äàëåêî îò íàøåãî ïðîâîëî÷íîãî çàãðàæäåíèÿ è ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ
îòêàòèëàñü â èñõîäíîå ïîëîæåíèå, ïîíåñÿ ïîòåðè. Ãëàâíûå ñèëû, êàê è ïðåäïî-
ëàãàëîñü, ïðîòèâíèê áðîñèë ïðîòèâ 13-é àðìèè è ïðîòèâ ïðàâîãî ôëàíãà 70-é
àðìèè â îáùåì íàïðàâëåíèè íà Êóðñê»13.



Так началась Курская битва для подразделений 65-й А, в которых служил Иван

Щетинин.

Тяжелыми боями для И.Н. Щетинина были бои за Дмитровск-Орловский. 149-я

СД начала бои за этот город 7 августа. Через четыре дня, 11 августа 1943 года, «в

12:30 части дивизии после короткой артподготовки перешли на штурм города»14.

К утру 12 августа город полностью был в руках советских войск, «противник по-

терял до 5 тысяч убитыми и ранеными»15. После участия во взятии города Дмит-

ровск-Орловский боевой путь нашего земляка проходил через такие реки как Сев,

Десна, Сож, Днепр. После двухдневного штурма город Севск был освобожден 27 ав-

густа 1943 года.

12 сентября 1943 года командование 149-й СД получает приказ — в ночь на

13 сентября форсировать реку Десна у высоты 122,216. Приказ командования был

выполнен. 13 сентября боевые части 149-й СД форсировали реку Десна.

Генерал Батов так описывает переправу через Десну частей 65-й А.:

«Íàä ðåêîé áóøóåò îãîíü. Íåìöû îáñòðåëèâàþò íàø áåðåã è ðóñëî. Àðòèëëå-
ðèéñêàÿ ãðóïïà êîðïóñà âñòóïèëà â êîíòðáàòàðåéíóþ áîðüáó. Ïî âñïûøêàì
çàñåêàþòñÿ îãíåâûå ïîçèöèè. Èõ íàêðûâàþò ãâàðäåéñêèå ìèíîìåòû. Òåì âðå-
ìåíåì ïåõîòà óæå íà âîäå. Ïëîòû èç áðåâåí. Ïëîòû èç æåëåçíûõ áî÷åê. Ñ íèõ
ïóëåìåòû òîæå âåäóò îãîíü»17.

Через три дня, 16 сентября, 149-й СД был дан приказ наступать в направлении

отметки 196,6, Орловка с задачей к исходу дня 16 сентября овладеть рядом вы-

сот, в дальнейшем наступать на Орловку и овладеть селением Блистава. В журна-

ле боевых действий 149-й СД за те дни было записано:

«×àñòè äèâèçèè â 22:00 17.09.ñìÿëè ãðóïïû ïðèêðûòèÿ ïðîòèâíèêà è íà÷à-
ëè ïðåñëåäîâàòü åãî â íàïðàâëåíèè Îðëîâêà. Â 5:00 ïåðåäîâûå ãðóïïû ÷àñòåé
âîøëè â ñåâåðíóþ ÷àñòü Áëèñòàâàè â 12:00 âî âçàèìîäåéñòâèè ñ 255 òï è 193 ñä
ðåøèòåëüíûìè äåéñòâèÿìè âûáèëè ïðîòèâíèêà èç þæíîé ÷àñòè Îðëîâêà è
îòáðîñèëè åãî íà çàïàäíûé áåðåã ð. Óáåäü»18.

На украинской земле в боях в районе селений Орловка и Блистава за рекой Десна

Иван Николаевич впервые отличился. Из наградного листа от 7 октября 1943 года:

«Ò. Ùåòèíèí äèñöèïëèíèðîâàííûé è èñïîëíèòåëüíûé êðàñíîàðìååö. Íåñìîò-
ðÿ íà ñâîé ìîëîäîé âîçðàñò, ïîêàçûâàåò âûñîêèå îáðàçöû âîèíà-ðàçâåä÷èêà.
17 ñåíòÿáðÿ 1943 ã. â ðàéîíå ä. Îðëîâêà áûñòðî âûäâèíóëñÿ âïåðåä, ïðè ýòîì
îòêðûë óðàãàííûé îãîíü èç àâòîìàòà, ÷åì äàë âîçìîæíîñòü áûñòðî ïðîäâè-
ãàòüñÿ âïåðåä ðàçâåä÷èêàì, çàòåì ïîäíÿëñÿ è ñ êðèêîì «Óðà» ðâàíóëñÿ âïåðåä,
çà íèì ïîäíÿëèñü è äðóãèå.

Â ðàéîíå ñåëà Áëèñòàâà 18.09.43 ã. ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âçÿòèè
äâóõ êîíòðîëüíûõ ïëåííûõ»19.

За данный подвиг в ходе Черниговско-Припятской фронтовой наступательной

операции (26 августа — 30 сентября 1943 года), являющейся составной частью

Черниговско-Полтавской стратегической операции (первый этап битвы за Днепр)

И.Н. Щетинин был награжден медалью «За боевые заслуги».

Одна из самых кровопролитных операций за всю Великую Отечественную вой-

ну — битва за Днепр. Части 65-й А стремительно продвигались к Днепру. Река

Сож и среднее течение Днепра являлись частью так называемого Восточного

вала — стратегическим оборонительным рубежом немецких войск. Первоначально

было необходимо форсировать реку Сож. По словам П.И. Батова, «ветераны 65-й

армии вспоминают Сож как арену необычайно тяжелых боев, доходивших до ру-

копашных схваток»20. Части 149-й СД вышли на восточный берег реки Сож 28 сен-

тября 1943 года21.

149-я СД получила приказ форсировать Днепр 13 октября 1943 года22. Армия

Батова форсировала Днепр в районе города Лоев. За Днепром ждала своего осво-



бождения от оккупантов Правобережная Украина и Белоруссия. Именно по тер-

ритории Белоруссии продолжила свой путь 65-я А. 20 октября 1943 года Цент-

ральный фронт был переименован в Белорусский (еще позже — в I-й Белорусский

фронт), 65-я А вошла в состав Белорусского фронта и принимала участие в боевых

операциях на территории белорусского Полесья.

Летом 1944 года 65-я А генерала П.И. Батова принимала активное участие в

белорусской наступательной операции «Багратион». К лету 1944 года Иван Ни-

колаевич Щетинин служил уже в 303-м Краснознаменном стрелковом полку (СП)

69-й Севской дважды Краснознаменной ордена Суворова СД 65-й А генерала

П.И. Батова в должности командира отделения взвода пешей разведки. В составе

303-го полка разведчик Щетинин пройдет всю оставшуюся часть войны.

В июле 1944 года Иван Щетинин отличился второй раз, был представлен к ор-

дену «Славы III-й степени», однако утвердят только лишь медаль «За отвагу».

Это был первый раз за боевой путь Ивана Щетинина, когда вышестоящее коман-

дование отменяло решение командира полка. Вторая отмена решения командира

303-го СП подполковника М.И. Кандрушина, о котором мы расскажем ниже, пе-

речеркнет нашему земляку высокое звание Героя Советского Союза.

Более подробно остановимся на второй награде Ивана Щетинина.

Из журнала боевых действий 69-й СД за 8–10 июля 1943 года:

«8 èþëÿ.
Â 3:15 8.7.44 ã. ïåðåäîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ 237 è 303 ïîëêîâ âîøëè â Áàðàíîâè-

÷è, î÷èùàÿ óëèöû îò ìåëêèõ ãðóïï ïðîòèâíèêà, ïðèêðûâàâøèõ îáùèé îòõîä
íà÷àâøèéñÿ ïîä íàòèñêîì íàøèõ ÷àñòåé.

Ê 5:00 Áàðàíîâè÷è áûë ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåí...
9 èþëÿ.
Äèâèçèè ïîñòàâëåíà çàäà÷à: èìåÿ ÏÎ â àâíãàðäå, çàõâàòèòü ïåðåïðàâó ÷å-

ðåç ð. Øàðà çàïàäíåå Øèëîâè÷è, ñîäåéñòâîâàòü ñ þãà çàõâàòó ã. Ñëîíèì...
10 èþëÿ.
Â 10:00 ÷àñòè ïîñëå àðòíàëåòà ïûòàëèñü ôîðñèðîâàòü ð. Øàðà. Ïîïûòêà

óñïåõà íå èìåëà.
Ê 15:00 ïåðåäîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ ôîðñèðîâàëè ðåêó âáðîä è çàâÿçàëè áîé â

Æèðîâè÷è. Ïîä óãðîçîé îáõîäà ïðîòèâíèê íà÷àë îáõîäèòü â çàï. è þãî-çàï. íà-
ïàðâëåíèÿõ.

Â ðåçóëüòàòå áîÿ ïðîòèâíèêó íà ïîäñòóïàõ ê ã. Ñëîíèì è ïðè ôîðñèðîâàíèè
ð. Øàðà áûëè íàíåñåíû ïîòåðè: óáèòî è ðàíåíî áîëåå 200 ñîëäàò è îôèöåðîâ,
âçÿòî â ïëåí 17 ñîëäàò è óíòåðîôèöåðîâ èç ñîñòàâà 1031 è 1032 ìàðøåâûõ
áàòàëüîíîâ è 999 ñàí. á-íà, ïîäáèòî 2 òàíêà, îäíî ñàìîõîäíîå îðóäèå, ðàçáèòû
5 àâòîìàøèí, ïîäàâëåí îãîíü äâóõ àðò. áàòàðåé, äâóõ ìèí. áàòàðåé; òðîôåè:
ñêëàä ñ áîåïðèïàñàìè, äâà 75 ìì. îðóäèÿ, 25 âèíòîâîê, 15 àâòîìàòîâ, 3 ïóëå-
ìåòà»23.

Вот как описан личный подвиг Ивана Щетинина под г. Слоним в наградном

листе от 18 июля 1944 г.:

«9.07.44 ã. â íàñòóïàòåëüíîì áîþ ïîä ãîð. Ñëîíèì Áàðàíîâè÷åâñêîé îáë. îä-
íèì èç ïåðâûõ ñ ãðóïïîé ðàçâåä÷èêîâ ôîðñèðîâàë ðåêó Øàðà è, âñòðåòèâøèñü ñ
÷èñëåííî ïðåâîñõîäÿùåé ãðóïïîé ïðîòèâíèêà, âñòóïèë ñ íåþ â áîé è îãíåì àâ-
òîìàòà ðàññåÿë åå. Èç ëè÷íîãî îðóæèÿ óíè÷òîæèë 2 íåìåöêèõ ñîëäàò»24.

Обращает на себя внимание нестыковка в двух документах даты форсирования

реки Шара: в журнале боевых действий 69-й СД — 10 июля, в наградном листе —

9 июля. Однако, итог геройского поступка — медаль «За отвагу».

Армия Батова стремительно приближалась к границам с Польшей, дальше —

Варшава. В начале сентября 1944 года части 65-й А подходили к реке Нарев се-

вернее Варшавы. П.И. Батов вспоминал:



«Ìû äîëæíû áûëè ôîðñèðîâàòü Íàðåâ íà ó÷àñòêå ìåæäó ãîðîäàìè Ïóëòóñê
è Ñåðîöê.

Çíà÷åíèå ïëàöäàðìà, çàõâàòà êîòîðîãî òðåáîâàëî îò íàñ êîìàíäîâàíèå,
òðóäíî áûëî ïåðåîöåíèòü. Îòêðûâàëèñü øèðîêèå âîçìîæíîñòè íàñòóïëåíèåì
íà ñåâåðî-çàïàä âûéòè ê ãðàíèöàì óæå áëèçêîé Âîñòî÷íîé Ïðóññèè è îòðåçàòü
âñþ âîñòî÷íî-ïðóññêóþ ãðóïïèðîâêó ôàøèñòñêèõ âîéñê; íàñòóïëåíèåì æå íà
çàïàä è þãî-çàïàä ñîâåðøèëñÿ áû îáõîä Âàðøàâû ñ ñåâåðà.

Óïîðíûå àðüåðãàðäíûå áîè âåëè îòñòóïàâøèå ïåðåä ôðîíòîì 65-é àðìèè ÷å-
òûðå íåìåöêèå ïåõîòíûå äèâèçèè. À íà ñàìîì íàðåâñêîì ðóáåæå ïðîòèâíèê â
ýòî âðåìÿ ãîòîâèëñÿ ê îáîðîíå. Àýðîôîòîñúåìêà è àãåíòóðíàÿ ðàçâåäêà ïîêà-
çûâàëè, ÷òî íà çàïàäíîì áåðåãó ïîäãîòîâëåíû ìîùíûå èíæåíåðíûå ñîîðóæå-
íèÿ. Îáîðîíà èç äâóõ ãëóáîêî ýøåëîíèðîâàííûõ ïîëîñ, â ïåðâîé èç íèõ — òðè
òðàíøåè ïîëíîãî ïðîôèëÿ, ñîòíè áåòîíèðîâàííûõ êîëîäöåâ äëÿ ïóëåìåòîâ,
ôàóñòíèêîâ è ìèíîìåòíûõ ðàñ÷åòîâ; ó ñàìîãî óðåçà âîäû ïðîâîëî÷íûå çàãðàæ-
äåíèÿ, çà íèìè ìèííûå ïîëÿ, ñíîâà òðàíøåè...»25

Ввиду того, что Иван Щетинин служил в разведывательном соединении, в лю-

бой операции он и его товарищи-разведчики были всегда впереди: первыми вры-

вались в окоп или траншею противника, первыми штурмовали населенные пунк-

ты, первыми форсировали водные преграды, добывая ценных пленных-языков и

информацию о численности и обороне врага. На Наревском рубеже в очередной

раз дело обстояло именно так — разведчики шли впереди, как бы прощупывая

местность, и, если необходимо, вступая в бой, порой, с неравным противником.

Река Нарев — это правый приток Вислы. Наревским плацдармом в историчес-

кой литературе принято называть Ружанский (по городу Ружан) и Сероцкий (по

городу Сероцк) плацдармы на западном берегу Нарева к северу от Варшавы, зах-

ваченные 4 сентября 1944 года войсками I-го Белорусского фронта (48-я А и 65 А).

Иван Щетинин воевал на Сероцком плацдарме. Свой подвиг он совершил под де-

ревней Стшиже, которая находится примерно на полпути из города Пултуск в го-

род Сероцк на реке Нарев (примерно в 8 км от города Пултуск на юг). Широко

известно, что нацистские генералы называли плацдармы на реке Нарев «пистоле-

том, направленным в сердце Германии». Бои здесь были исключительно тяжелы-

ми и напряженными. Советские части удерживали рубежи на западном берегу реки

до 19 октября 1944 года. Немцы подтягивали все новые и новые танковые и пе-

хотные соединения, тем самым пытаясь опрокинуть советские войска в Нарев.

На реке Нарев И.Н. Щетинин проявил исключительно геройские качества:

невзирая на смертельную опасность, в одиночку совершил подвиг, при этом ос-

тался живым. Когда мы читаем строки из наградного листа, нас преследует толь-

ко одна мысль — как было возможно выжить в ситуации, описываемой в военном

документе.

Из наградного листа от 12 сентября 1944 года на разведчика И.Н. Щетинина:

«5.9.44 ã. ïðè ôîðñèðîâàíèè ð. Íàðåâ â ðàéîíå äåð. Ñòøèæå Âàðøàâñêîãî âîå-
âîäñòâà òîâ. Ùåòèíèí ñàìûì ïåðâûì ïðèáûë ê ðåêå, óñòàíîâèë áðîäû è ìèí-
íûå ðàéîíû ïðîòèâíèêà. Ïðè ïîäõîäå íàøèõ ÷àñòåé ê ðåêå òîâ. Ùåòèíèí
óêàçàë áðîä è ñàì ïåðâûì ôîðñèðîâàë ðåêó. Âûéäÿ íà çàïàäíûé áåðåã, îí âîðâàë-
ñÿ â òðàíøåþ ïðîòèâíèêà è çàíÿë âàæíóþ âûñîòó íà ïðàâîì ôëàíãå, ñ êîòî-
ðîé õîðîøî áûëà âèäíà ïåðåïðàâà. Ïðîòèâíèê áåñïðåðûâíî ïåðåõîäèë â êîíòðà-
òàêó ñ öåëüþ çàõâàòèòü âûñîòó, íî ñìåëü÷àê ïðîäîëæàë åå äåðæàòü, îòáèâà-
ÿñü ãðàíàòàìè è îãíåì ñâîåãî àâòîìàòà. Áîåïðèïàñû áûëè íà èñõîäå, ïðîòèâ-
íèê ïðîäîëæàë íàñåäàòü. Òîãäà òîâ. Ùåòèíèí â óïîð ðàññòðåëÿë íåìåöêîãî
ïóëåìåò÷èêà, ïîâåðíóë ïóëåìåò è ñòàë èç íåãî ðàññòðåëèâàòü íàñòóïàþùåãî
ïðîòèâíèêà. Â ýòî âðåìÿ ïîäîøåë âçâîä ðàçâåäêè. Íà âûñîòå ëåæàëî 20 òðó-
ïîâ íåìåöêèõ ñîëäàò, óáèòûõ òîâàðèùåì Ùåòèíèíûì. Ýòèì èì áûëà îáåñïå-



÷åíà ïåðåïðàâà ÷åðåç ðåêó íàøèõ âîéñê è çàêðåïëåíèå ïëàöäàðìà äëÿ äàëüíåé-
øåãî íàñòóïëåíèÿ íà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè»26.

Обращает на себя внимание, что по данному наградному листу Щетинин обо-

значен как «беспартийный». Хотя Иван Николаевич являлся членом ВЛКСМ с

1943 года27. Нельзя не сказать также о том, что дата составления наградного лис-

та на Ивана Щетинина исправлена с 11 сентября 1944 года на 12 сентября

1944 года. Думается, что такое исправление было внесено умышленно, о чем ска-

жем ниже.

Обратимся к журналу боевых действий 69-й СД за 5 сентября 1944 года:

«Äèâèçèÿ â íî÷ü íà 5.9. è â òå÷åíèå 5.9. èìåëà çàäà÷ó ïðîäîëæàòü íàñòóïëå-
íèå. Ê èñõîäó äíÿ îâëàäåòü ñ õîäà ïåðåïðàâàìè ÷åðåç ð. Íàðåâ è çàõâàòèòü
ïëàöäàðì íà åå çàïàäíîì áåðåãó.

Ïî ïðèêàçó êîìàíäèðà äèâèçèè 2/120 ñï ñîñòàâëÿÿ ïåðåäîâîé îòðÿä — èìåë
çàäà÷ó: äåéñòâóÿ â ïåðåäîâîì îòðÿäå äèâèçèè, ê 5:00 âûéòè íà ðóáåæ Âåëîíò-
êå — Ðàññîõàòêå.

237 ñï è 303 êñï ñ 5:00 ôîðñèðîâàííûì ìàðøåì íà÷àëè ïðåñëåäîâàòü ïð-êà
ïî ìàðøðóòó: Ïóñòêè — Ëåøåäóë — Âåòîíòêå Íîâåå — Ïåíøà — Áîðñóêè
Ñòàðå.

Ïðè ïîäõîäå ÷àñòåé äèâèçèè ê Ïíåâî îò ïåðåäîâîãî îòðÿäà áûëî ïîëó÷åíî
äîíåñåíèå î åãî ìåñòîíàõîæäåíèè è îáñòàíîâêå.

Ïî ïðèêàçó êîìàíäèðà äèâèçèè äâèæåíèå áûëî óñêîðåíî.
Ê 15:20 303 êñï è 2/120 ñï ïîäîøëè ê ð. Íàðåâ. Ïåðâûì äîñòèã âîñòî÷íîãî

áåðåãà 303 êðàñíîçíàìåííûé ïîëê.
Êîìàíäèð äèâèçèè, ëè÷íî ðàçâåäàâ ìåñòà ïåðåïðàâ è ïðèíÿâ ðåøåíèå íà ôîð-

ñèðîâàíèå, ïîñòàâèë çàäà÷è êîìàíäèðàì ïîëêîâ.
Â 15:35 303 êñï íà÷àë ôîðñèðîâàíèå â ðàéîíå «Ïàð». Îäíîâðåìåííî ñî ñòðåë-

êàìè, àâòîìàò÷èêàìè â áðîä ïåðåïðàâèëèñü è ìèíîìåò÷èêè ñî ñâîåé ìàò÷àñ-
òüþ.

Ñâÿçèñòû ÷åðåç ðåêó íà÷àëè íàâîäèòü ïðîâîäíóþ ñâÿçü.
Â 15:50 íà÷àë ôîðñèðîâàòü 237 ñï.
Ê 16:10 ÷àñòè ïîëíîñòüþ ôîðñèðîâàëè ðåêó è çàâÿçàëè òÿæåëûé, óïîðíûé

áîé çà ðàñøèðåíèå ïëàöäàðìà íà çàïàäíîì áåðåãó.
Ïðîòèâíèê ê 16:00, óñèëèâàÿ ñâîè ïîäðàçäåëåíèÿ, îáîðîíÿâøèå çàï. áåðåã ð.

Íàðåâ, ïîäáðîñèë 200 ñîëäàò è äî 10-òè åäèíèö òàíêîâ, ñàìîõîäíûõ îðóäèé,
áðîíåòðàíñïîðòåðîâ, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü çàìåäëèòü õîä áîÿ»28.

Так выглядела боевая обстановка на р. Нарев 5 сентября 1944 года в полосе

наступления 69-й СД. Таким образом, 303-й СП, в котором служил Щетинин, по-

дошел к реке Нарев к 15:20 5 сентября 1944 года. Надо полагать, что примерно к

этому времени наш земляк переправился на западный берег Нарева, вступая в бой

с превосходящими силами противника.

Из воспоминаний Героя Советского Союза, генерал-майора, командующего 29-

м СК А.М. Матвеева:

«Íàïðÿæåííûìè áîÿìè îòëè÷àëñÿ âòîðîé äåíü îáîðîíû ïëàöäàðìà 5 ñåí-
òÿáðÿ 1944 ãîäà. Ñòîéêî è ìóæåñòâåííî çàùèùàëè åãî íàøè âîèíû. Èç âîéñê
íåïðåðûâíûì ïîòîêîì ïîñòóïàëè äîíåñåíèÿ î ìàññîâîì ãåðîèçìå áîéöîâ è êî-
ìàíäèðîâ. Îäíîâðåìåííî øòàáîì è ïîëèòîòäåëîì êîðïóñà âåëàñü áîëüøàÿ ðà-
áîòà ïî ïîäãîòîâêå ê íàãðàæäåíèþ íàèáîëåå îòëè÷èâøèõñÿ â áîÿõ ïî ôîðñèðî-
âàíèþ Íàðåâà è íà çàõâà÷åííîì ïëàöäàðìå»29.

В те сентябрьские дни генерал-майор Андреев отмечает массовый героизм бой-

цов и командиров советской армии. Приведем несколько примеров подвигов со-

ветских бойцов, отличившихся с 4-го по 7 сентября 1944 года на реке Нарев и ко-

торым было присвоено звание Героя Советского Союза.



Одним из первых открыл череду подвигов на реке Нарев командир орудия

436-го ОИПТД 399-й СД 48-й А I-го Белорусского фронта, старший сержант Алек-

сандр Иванович Башкин. Геройски старший сержант Башкин проявил себя 4 сен-

тября 1944 года. Вот как подвиг был изложен в наградном листе:

«3.9.44 ã. îí, ó÷àñòâóÿ â ñîñòàâå òàíêîâîãî äåñàíòà ïîä äåðåâíåé Ìàéäàí
Ñóñêè îòáèâàë êîíòðàòàêó 6 òàíêîâ è äî áàòàëüîíà ïåõîòû ïð-êà, îãíåì èç
ñâîåãî îðóäèÿ ðàçáèë 3 ïóëåìåòà è äî âçâîäà âðàæåñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ÷òî
äàëî âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåìó ïðîäâèæåíèþ íàøèõ ÷àñòåé â ð-íå ðîùè, ÷òî
çàïàäíåå äåðåâíè Ãðîíäû. Â ýòîò æå äåíü çàñåâøèå àâòîìàò÷èêè ïðîòèâíèêà
ñâîèì îãíåì ïûòàëèñü çàäåðæàòü ïðîäâèæåíèå íàøåé ïåõîòû. Òîâ. Áàøêèí
áûñòðî ðàçâåðíóë ñâîå îðóäèå, îòêðûâ îãîíü ïî ýòîé çàñàäå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
áûëî óíè÷òîæåíî äî 20 âðàæåñêèõ àâòîìàò÷èêîâ, îñòàëüíûå áûëè ðàññåÿíû è
íå îêàçûâàëè áîëüøå ñîïðîòèâëåíèÿ. Ýòî äàëî âîçìîæíîñòü áåç çíà÷èòåëüíûõ
ïîòåðü ê 24:00 ýòîãî æå äíÿ äîñòèãíóòü ð. Íàðåâ. Ñ çàïàäíîãî áåðåãà ïðîòèâ-
íèê èç ïóëåìåòîâ îáñòðåëèâàë ïîäõîäû ê áåðåãó ðåêè. Òîâ. Áàøêèí óíè÷òîæèë
3 ïóëòî÷êè, êîòîðûå ïðåïÿòñòâîâàëè ôîðñèðîâàíèþ ðåêè. Íà ðàññâåòå 4.9.44 ã.
òîâ. Áàøêèí âìåñòå ñ àâàíãàðäíîé ãðóïïîé íà ëîäêàõ ïåðåïðàâèë ñâîå îðóäèå
íà çàï. áåðåã. Áîëüøàÿ ãðóïïà íåìöåâ ïðè ïîääåðæêå 9 òàíêîâ ïðåäïðèíÿëà
êîíòðàòàêó â íàïðàâëåíèè îðóäèÿ òîâ. Áàøêèíà. Òîâ. Áàøêèí, ïîäïóñòèâ òàíêè
ïðîòèâíèêà íà ðàññòîÿíèå ïðÿìîãî âûñòðåëà, çàæåã ãîëîâíîé òàíê, îñòàëü-
íûå âûíóæäåíû áûëè îñòàíîâèòüñÿ. Âòîðûì âûñòðåëîì òîâ. Áàøêèí çàæåã
âòîðîé òàíê è ïîäàâèë îãîíü òðåòüåãî òàíêà, ïîñëå ÷åãî áûëî âûâåäåíî îðóäèå
èç ñòðîÿ, à ïåõîòà ïð-êà åùå ñ áîëüøåé ñèëîé ïðîäîëæàëà íàñòóïàòü. Òîâ.
Áàøêèí, ïîäíÿâ ñâîé ðàñ÷åò, è ñ êðèêàìè «Óðà! Çà Ðîäèíó! Çà Ñòàëèíà!» áðî-
ñèëñÿ âïåðåä, óâëåêàÿ çà ñîáîé ïåõîòèíöåâ. Ðàññòðåëèâàÿ íåìöåâ â óïîð èç àâ-
òîìàòîâ è çàáðàñûâàÿ èõ ãðàíàòàìè, íåáîëüøàÿ ãðóïïà áåññòðàøíûõ âîèíîâ,
âîîäóøåâëåííàÿ ãåðîè÷åñêèì ïîäâèãîì Áàøêèíà, îñòàíîâèëà è ñäåðæàëà íà-
òèñê ïðîòèâíèêà äî ïîäõîäà ïîäêðåïëåíèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî óäåðæàíèþ
ïëàöäàðìà. Íà ñ÷åòó òîâ. Áàøêèíà 5 ñîææåííûõ òàíêîâ ïð-êà, 12 ïóëåìåòîâ
è äî 80 óáèòûõ ãèòëåðîâöåâ»30.

Подвиг гвардии старшего лейтенанта, заместителя по политической части ко-

мандира 2-го стрелкового батальона 130-го гвардейского СКП 44-й гвардейской

Барановичской СД Леонида Семеновича Корнева (член ВКП(б)):

«Ðàáîòàÿ çàìåñòèòåëåì ïî ïîëèòè÷åñêîé ÷àñòè êîìàíäèðà 2-ãî ñòðåëêîâî-
ãî áàòàëüîíà, òîâ. Êîðíåâ óìåëî ïîñòàâèë ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêóþ ðàáîòó â
ïîäðàçäåëåíèÿõ è âñåãäà îðãàíèçîâûâàåò ïîëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ
áîåâûõ ïðèêàçîâ, ïîêàçûâàÿ ïðè ýòîì ëè÷íóþ îòâàãó è ìóæåñòâî.

3 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà, çàïàäíåå äåðåâíè Óäæåíåê, áàòàëüîí âåë óïîðíûå áîè
ñ öåëüþ ïðîðûâà îáîðîíû ïðîòèâíèêà íà äàííîì ó÷àñòêå. Òîâàðèù Êîðíåâ ïðà-
âèëüíî ðàññòàâèë ïàðòèéíî-êîìñîìîëüñêèå ñèëû è â ïðîöåññå áîÿ îñóùåñòâëÿë
ðóêîâîäñòâî èìè. Â ìîìåíò ïðîðûâà îáîðîíû òîâ. Êîðíåâ áåçîòëó÷íî íàõîäèë-
ñÿ â áîåâûõ ïîðÿäêàõ ïåõîòû è ëè÷íûì ïðèìåðîì âîîäóøåâëÿë áîéöîâ è îôèöå-
ðîâ íà áûñòðåéøåå âûïîëíåíèå ïðèêàçà êîìàíäîâàíèÿ. Â ïðîðûâå îáîðîíû 2-é
ñòðåëêîâûé áàòàëüîí ïåðâûì â ïîëêó ïðîðâàë âðàæåñêóþ îáîðîíó è ñ áîÿìè
ïðîäîëæàë ïðåñëåäîâàíèå îòñòóïàþùåãî ïðîòèâíèêà.

Çíàÿ î òîì, ÷òî âïåðåäè ðåêà Íàðåâ, òîâ. Êîðíåâ ðàçâåðíóë áîëüøóþ ïîäãî-
òîâèòåëüíóþ ðàáîòó ïî ôîðñèðîâàíèþ ðåêè Íàðåâ. Èì áûëî ñîçäàíî íåñêîëüêî
ãðóïï èç ñìåëü÷àêîâ, êîòîðûå ïåðâûìè äîëæíû áûëè ôîðñèðîâàòü ðåêó, îñìîò-
ðåòü ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã, çàêðåïèòüñÿ è îáåñïå÷èòü ïåðåïðàâó îñíîâíûõ
ñèë áàòàëüîíà. Âî ãëàâå ýòèõ ãðóïï áûëè ïîñòàâëåíû êîìñîìîëüöû è êîììóíè-
ñòû. Îäíó ãðóïïó ñàì âîçãëàâèë òîâ. Êîðíåâ.

5 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà áàòàëüîí ñ áîÿìè âûøåë ê ñèëüíî óêðåïëåííîé îáîðî-



íèòåëüíîé ëèíèè ïðîòèâíèêà — ðåêå Íàðåâ. Òîâ. Êîðíåâ âçÿë ãðóïïû êðàñíîàð-
ìåéöåâ è ïîä ñèëüíûì îãíåì ïðîòèâíèêà è âðàæåñêîé àâèàöèè ïåðâûì â ïîëêó
âïëàâü ïåðåøåë ðåêó. Òîâ. Êîðíåâ óñòàíîâèë áðîä, ðàçâåäàë ðàñïîëîæåíèå ìèí-
íûõ ïîëåé è ïðîâîëî÷íûõ çàãðàæäåíèé ïðîòèâíèêà íà çàïàäíîì áåðåãó è ñèëà-
ìè ñàïåð áûñòðî ïðîäåëàë ïðîõîäû â íèõ. Â ðåçóëüòàòå òîãî, ÷òî òîâ. Êîðíåâ
ñ ãðóïïîé ñìåëü÷àêîâ ïåðâûì ôîðñèðîâàë ðåêó, óñòàíîâèë áðîä, ïðîäåëàë ïðîõî-
äû â ìèííûõ ïîëÿõ è çàãðàæäåíèÿõ ïðîòèâíèêà — áàòàëüîí â ïîëíîì ñîñòàâå
áûñòðî ôîðñèðîâàë ðåêó è çàêðåïèëñÿ íà åå çàïàäíîì áåðåãó.

Îáåñêóðàæåííûé, îøåëîìëåííûé ïðîòèâíèê, â ïåðâûé ìîìåíò ïîòåðÿâøèé
ñïîñîáíîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ, âñêîðå îïîìíèëñÿ, ïðåäïðèíÿâ îäíó çà äðóãîé íå-
ñêîëüêî êîíòðàòàê. Íî ê ýòîìó âðåìåíè áàòàëüîí óñïåë îêîïàòüñÿ íà âûãîä-
íîì ðóáåæå. Òîâ. Êîðíåâ ëè÷íî ïîáûâàë â êàæäîì îòäåëåíèè è ðàññêàçàë áîé-
öàì è îôèöåðàì çíà÷åíèå óäåðæàíèÿ çàâîåâàííîãî ïëàöäàðìà. Ïðîòèâíèê ïî-
âåë ñèëüíóþ àòàêó ïåõîòîé ïðè ïîääåðæêå òàíêîâ. Áîåâûå ïîðÿäêè áàòàëüîíà
ïîäâåðãàëèñü ñèëüíîìó àðòèëëåðèéñêîìó îáñòðåëó. Áûëè ìîìåíòû, êîãäà òàí-
êè è ïåõîòà ïðîòèâíèêà ïðèáëèæàëèñü íà 40–50 ìåòðîâ ê áîåâûì ïîðÿäêàì
áàòàëüîíà, íî âñåãäà îòêàòûâàëèñü íàçàä, íåñÿ áîëüøèå ïîòåðè.

Òîâ. Êîðíåâ ñ ãðóïïîé áîéöîâ è êîìàíäèðîâ çàùèùàëè äîì, êîòîðûé óêðåïè-
ëè çàðàíåå. Íåìåöêèé òàíê ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ ïîäæåã äîì, íî íèêòî íå
îòîøåë íàçàä. Êîðíåâ âûâåë ëþäåé èç ãîðÿùåãî äîìà, ïðèêàçàë îêîïàòüñÿ íå-
âäàëåêå îò íåãî è ïðîäîëæàòü áîé. Áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ äëèëñÿ ýòîò íî÷íîé
áîé. Ïðîòèâíèê íå äîáèëñÿ óñïåõà. Ïëàöäàðì, çàâîåâàííûé â ðåçóëüòàòå ãåðî-
èçìà òîâ. Êîðíåâà è äðóãèõ áîéöîâ è îôèöåðîâ, áûë â äàëüíåéøåì ðàñøèðåí è
ïðî÷íî çàêðåïëåí çà áàòàëüîíîì»31.

Подвиг, совершенный 5 сентября 1944 года лейтенантом, командиром пулемет-

ной роты 685-го СП 193-й Днепровской ордена Ленина Краснознаменной ордена

Суворова СД 65-й А Иваном Потаповичем Беляевым (член ВЛКСМ):

«Òîâàðèù Áåëÿåâ ïåðâûì ôîðñèðîâàë â áðîä ðåêó Íàðåâ 5.09.1944 â ðàéîíå
ñåëà Ãçîâî è ëè÷íûì ïðèìåðîì âîîäóøåâèë áîéöîâ ñâîåé ðîòû. Çàêðåïèâøèñü íà
çàïàäíîì áåðåãó, îãíåì ñâîèõ ïóëåìåòîâ ïðèêðûâàë ïåðåïðàâëÿþùèåñÿ ïîäðàç-
äåëåíèÿ. Äåéñòâóÿ ñìåëî è ðåøèòåëüíî ïðè îòðàæåíèè êîíòðàòàê ïðîòèâíè-
êà, ò. Áåëÿåâ íàíåñ åìó áîëüøèå ïîòåðè â æèâîé ñèëå è îáåñïå÷èë çàõâàò ïëàö-
äàðìà íà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè, ïðîÿâèâ ïðè ýòîì èñêëþ÷èòåëüíóþ ëè÷íóþ
îòâàãó»32.

Подвиг, совершенный 7 сентября 1944 года старшим сержантом 30-го СП 102-й

СД Алексеем Александровичем Кублицким (кандидат в члены ВКП(б)):

«Â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé Ñòàâêè Âåðõîâíîãî ãëàâíîãî êîìàíäîâàíèÿ
¹ 219180 îò 21 àâãóñòà 1944 ã. òîâàðèù Êóáëèöêèé â áîÿõ ïðè ïðîðûâå ñèëü-
íî óêðåïëåííîé è ãëóáîêî ýøåëîíèðîâàííîé îáîðîíû íåìöåâ íà ðåêå Íàðåâ, 2 êè-
ëîìåòðà þæíåå ãîðîäà Ðóæàí 7 ñåíòÿáðÿ 1944 ã. ïðîÿâèë èñêëþ÷èòåëüíîå ãå-
ðîéñòâî, äîáëåñòü è ìóæåñòâî. Ïîä ñèëüíûì àðòèëëåðèéñêî-ìèíîìåòíûì è
ïóëåìåòíûì îãíåì ïðîòèâíèêà, îäíîâðåìåííî ñ áîåâûìè ïîðÿäêàìè ïîäðàçäå-
ëåíèé ïåõîòû ôîðñèðîâàë ðåêó Íàðåâ, èìåë ïðè ñåáå êàáåëü è àïïàðàòóðó. Íå
çàäåðæèâàÿñü íè íà îäíó ìèíóòó, äàë ñâÿçü íàñòóïàþùåé ïåõîòå. Ïðîäâèãàÿñü
â ïåðâûõ ðÿäàõ ïîä ïóëåìåòíûì îãíåì ïðîòèâíèêà, îí çàìåòèë, êàê íåìåöêèé
ïóëåìåò÷èê, ìàñêèðóÿñü, ìåíÿåò îãíåâóþ ïîçèöèþ. Ñìåëî è ðåøèòåëüíî áðîñèë-
ñÿ íà ïîåäèíîê òåëåôîíèñò ñ äî çóáîâ âîîðóæåííûì ãèòëåðîâöåì. Êîðîòêîé
î÷åðåäüþ èç àâòîìàòà ôàøèñò áûë óíè÷òîæåí, à èç åãî ïóëåìåòà òîâàðèù
Êóáëèöêèé îòêðûë îãîíü ïî ñîïðîòèâëÿþùèìñÿ íåìöàì, çàñåâøèì â ñîñåäíèõ
ïîçèöèÿõ. Íå îñòàíàâëèâàÿñü â ïåðâûõ òðàíøåÿõ, íàøè ïîäðàçäåëåíèÿ ñ óïîð-
íûìè áîÿìè íà÷àëè øòóðìîâàòü âòîðóþ ëèíèþ òðàíøåé, ãóñòî íàñûùåííûõ
áåòîíèðîâàííûìè îãíåâûìè òî÷êàìè. Òîâàðèù Êóáëèöêèé ïåðâûì âñêî÷èë â



òðàíøåþ, èìåÿ ïðÿìóþ ñâÿçü ñ êîìàíäèðîì ïîëêà. Òðàíøåþ íàïîëíÿëè êîíòðà-
òàêóþùèå ãèòëåðîâöû, â çàâÿçàâøåéñÿ ðóêîïàøíîé ñõâàòêå îí ñâîåé ìàëîé
ñàïåðíîé ëîïàòêîé óáèë íåìåöêîãî îôèöåðà, ïûòàâøåãîñÿ ñ ïèñòîëåòîì â ðóêå
îñòàíîâèòü îòñòóïëåíèå íåìåöêèõ ñîëäàò. Äîêëàäûâàÿ îáñòàíîâêó êîìàíäè-
ðó ïîëêà è ïðèíèìàÿ îò íåãî áîåâûå ïðèêàçàíèÿ, òîâàðèù Êóáëèöêèé íå ïðå-
êðàùàë âåñòè ïðèöåëüíûé àâòîìàòíûé îãîíü. Ïðîòèâíèê, ïîäòÿíóâ ñâåæèå,
÷èñëåííî ïðåâîñõîäÿùèå ðåçåðâû è ïðè ïîääåðæêå òàíêîâ è ñàìîõîäíûõ îðóäèé,
ïåðåøåë â êîíòðàòàêè. Â ñàìûé íàïðÿæåííûé ìîìåíò áîÿ îäíîìó èç «Ôåðäè-
íàíäîâ» óäàëîñü çàéòè íà ôëàíã è ïðÿìîé íàâîäêîé âåñòè îãîíü âäîëü òðàí-
øåé, ÷òî ïðåïÿòñòâîâàëî óñïåõó â ïðîäâèæåíèè íàøèì ïîäðàçäåëåíèÿì. Òîâà-
ðèù Êóáëèöêèé, âçÿâ äâå ïðîòèâîòàíêîâûå ãðàíàòû, òùàòåëüíî ìàñêèðóÿñü,
ïîäïîëç ê îðóäèþ è áðîñèë îäíó çà îäíîé ãðàíàòû. Ïîâðåæäåííîå ñàìîõîäíîå
îðóäèå ïðåêðàòèëî âåñòè îãîíü. Â ýòîò ìîìåíò áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí ïóëå-
ìåò÷èê, îí âñòàë çà ñòàíêîâûé ïóëåìåò, ïðîäîëæàë óíè÷òîæàòü íàñåäàþ-
ùèõ íåìöåâ. 9-ÿ êîíòðàòàêà áûëà îòáèòà ñ áîëüøèìè ïîòåðÿìè äëÿ âðàãà. Íà
ïîëå áîÿ îñòàëîñü òîëüêî óáèòûìè äî 40 íåìåöêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ. Ïëàö-
äàðì íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Íàðåâ îêîí÷àòåëüíî áûë çàêðåïëåí»33.

Однако, на наш взгляд, самым интересным и важным в истории оценки подви-

га И. Щетинина является наградной лист на однополчанина нашего земляка —

старшего сержанта, помощника командира стрелкового взвода 303-го СП 69-й СД,

члена ВЛКСМ Михаила Макаровича Чернова. Героический поступок старший

сержант Чернов совершил 5 сентября 1944 года:

«5.9.44 ã. ïðè ôîðñèðîâàíèè ðåêè Íàðåâ â ðàéîíå äåð. Ñòøèæå Âàðøàâñêîãî
âîåâîäñòâà ïîä ñèëüíûì àðòèëëåðèéñêî-ìèíîìåòíûì îãíåì ïð-êà òîâ. ×åðíîâ
îäíèì èç ïåðâûõ âáðîä ôîðñèðîâàë ðåêó Íàðåâ, áûñòðî ïðåîäîëåâ ìèííîå ïîëå
ïð-êà, ïåðâûì âîðâàëñÿ â íåìåöêèå òðàíøåè è áðîñêîì ãðàíàòû óíè÷òîæèë
íåìåöêèé ïóëåìåò ñ åãî ïðèñëóãîé. Ëè÷íûì ïðèìåðîì è ãåðîéñêèì ïîäâèãîì
òîâ. ×åðíîâ ïðèíÿë íà ñåáÿ êîìàíäîâàíèå è ñâîèì âçâîäîì îòáèë êîíòðàòàêó-
þùåãî ïðîòèâíèêà, è ïåðâûì ñî ñâîèì âçâîäîì îâëàäåë ïëàöäàðìîì íà çàïàä-
íîì áåðåãó ðåêè Íàðåâ»34.

В наградном листе Чернова записано, что он член ВЛКСМ с 1942 года. Но са-

мое главное — дата документа: 11 сентября 1944 года. Таким образом, по итогам

форсирования реки Нарев 5 сентября 1944 года командир 303-го СП подполков-

ник М.И. Кандрушин отправил вышестоящему командованию два наградных до-

кумента на присвоение звания Герой Советского Союза — на нашего земляка

И.Н. Щетинина и на его однополчанина М.М. Чернова. Видимо, «наверху» по-

считали, что для одного стрелкового полка в один день два Героя Советского Со-

юза — это многовато. Было принято решение оставить в героях члена ВЛКСМ,

старшего сержанта М.М. Чернова. Для большей «справедливости» дата наград-

ного документа на И.Н. Щетинина была исправлена с 11 сентября 1944 года на

12 сентября 1944 года. Ввиду этого у вышестоящего командования появился так-

же формальный повод отказать в присвоении звания Героя Советского Союза на-

шему земляку. На какой же инстанции документы Щетинина были, как говорит-

ся, завернуты. Родственники Ивана Николаевича утверждали, что отказ в при-

своении звания Героя Советского Союза нашему земляку пришел из армии.35 По-

лучается, командир 69-й СД полковник Ф.А. Макаров и командир 18 СК

И.И. Иванов утвердили решение командира полка М.И. Кандрушина? Значит,

дата в наградном документе разведчика И. Щетинина была исправлена в штабе

65-й А?

На самом деле, что следует из архивных документов, дело обстояло немного не

так. Командир 69-й СД полковник Ф.А. Макаров 16 сентября 1944 года утвердил

решение командира 303-го СП. Далее документы были переданы в 18-й СК. Как



раз командир стрелкового корпуса, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант

И.И. Иванов 19 сентября 1944 года не согласился с заключением своего подчи-

ненного, подполковника М.И. Кандрушина, написав на документах Щетинина

«достоин правительственной награды ордена Красного Знамени»36.

До середины января 1945 года 69-я СД находилась на западном берегу реки

Нарев южнее города Пултуск, обороняя плацдарм. Дивизия готовилась к пред-

стоящему наступлению37. С Наревского плацдарма 69-я СД наступала в ходе Вос-

точно-Прусской операции. В ходе этой операции в конце январе 1945 года за бой

под городом Раден Иван Николаевич получил свою очередную награду — орден

«Красной Звезды». Из наградного листа:

«25.01.1945 ãîäà â áîþ çà ã. Ðàäåí Âàðøàâñêîãî âîåâîäñòâà, âåäÿ ðàçâåäêó ñ
ãðóïïîé ðàçâåä÷èêîâ, îáíàðóæèë ãðóïïó ïðîòèâíèêà, ïðèêðûâàþùèõ îòñòóïëå-
íèå ñâîèõ ÷àñòåé, è â çàâÿçàâøåìñÿ áîþ òîâ. Ùåòèíèí áðîñêîì ãðàíàòû óíè÷-
òîæèë ðó÷íîé ïóëåìåò ñ ðàñ÷åòîì ïðîòèâíèêà è îãíåì èç ñâîåãî àâòîìàòà
óáèë 5 íåìåöêèõ ñîëäàò, ÷åì äàë âîçìîæíîñòü íàøåé ïåõîòå çàíÿòü ãîðîä»38.

И.Н. Щетинин был участником штурма восточно-прусского города Данциг (ко-

нец марта 1945 года), города Штеттин (конец апреля 1945 года). 69-я СД, в кото-

рой воевал Щетинин, закончила боевые действия на берегу Балтийского моря в

городе Росток 2 мая 1945 года.

В Великую Отечественную войну воевали также родные дяди героя нашего по-

вествования. Василий Митрофанович Щетинин, 1899 г.р., рядовой, пропал без

вести в марте 1942 года.39 Павел Митрофанович Щетинин, 1904 г.р., воевал крас-

ноармейцем в 380-й СД. Погиб 10 апреля 1942 года в бою за деревню Травино Оле-

нинского района Калининской области.40 Иван Митрофанович Щетинин,

1909 г.р., рядовой, 4 мая 1945 года был награжден медалью «За отвагу»41. Вер-

нулся после войны домой, жил и похоронен в поселке Воля Новоусманского райо-

на (ж/д станция Тресвятская под Воронежем).

По рассказам родственников И.Н. Щетинина, после окончания войны Иван

Николаевич около двух лет служил в Германии. После демобилизации учился в

партийной школе в городе Астрахань. Много лет в своей трудовой карьере Щети-

нин отдал партийной работе. Был 2-м секретарем Широковского райкома Днеп-

ропетровской области Украины. Какое-то время работал в Воронеже. В 1970-е годы

Щетинин вернулся в село Моховое, работал на различных должностях, в том чис-

ле был главой ревизионной комиссии в местном хозяйстве. Жену Ивана Никола-

евича звали Мария Яковлевна, у них родилась единственная дочь Татьяна42.

Трудно сказать, думал ли Иван Николаевич Щетинин о том, что по прошествии

многих десятилетий после окончания войны исследователи заинтересуются исто-

рией его жизни и военного пути. Наверное, нет. По рассказам тех людей, которые

его неплохо знали, Щетинин был очень скромным человеком, почти никогда не

рассказывал про генерала Батова, Наревский плацдарм и о том подвиге, который

совершил в одиночку и за который так и не получил высшей военной награды

СССР. Некоторые из односельчан подшучивали над старым воякой, смеялись. Сам

Иван Николаевич не раз говорил, что ему просто повезло — он был в числе тех,

кто не погиб в урагане той страшной войны, вернулся домой, хотя и с ранениями,

но на своих ногах. Кстати сказать, за время войны Иван Николаевич был ранен

трижды: 18 июня (по другим данным — июля) 1943 года, 28 октября 1943 года и

17 января 1944 года.

Племянник И.Н. Щетинина В.А. Кузнецов в ходе нашей встречи в феврале

2010 года, кроме прочего, также рассказал о том, что какой-то журналист из Мос-

квы еще на закате советской эпохи живо интересовался подвигом его дяди на На-

ревском плацдарме, писал в село Моховое Ивану Николаевичу длинные письма.

Якобы этот журналист хотел восстановить справедливость, чтобы, хоть и по про-



шествии долгого времени, Ивану Щетинину все же присвоили звание Героя Со-

ветского Союза. К сожалению, у московского активиста тогда ничего не получи-

лось. Возможно, сейчас пришло время признать свою неправоту по отношению к

геройскому поступку, совершенному почти 80 лет назад.

Иван Николаевич Щетинин умер 31 декабря 1996 года. Похоронен на местном

кладбище села Моховое Аннинского района. Пусть каждый из земляков, кто знал

Ивана Николаевича Щетинина, помянет его добрым словом.
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