
днажды, путешествуя по не-
объятным просторам интерне-

та, через запрос слова «Репьев-
ка» в Яндексе я наткнулся на

воспоминания Героя Советского Союза,
летчика-штурмовика Николая Иванови-
ча Пургина, которому довелось базиро-
ваться на аэродроме близ нашего села ле-

том 1943 года. Вот фрагмент этого текста:

«Â ìàå ìåñÿöå 1943 ãîäà ÿ ïðèâåë
âîñüìåðêó îäíîìåñòíûõ Èë-2 íà àýðî-
äðîì Ðåïüåâêà, íà êîòîðîì áàçèðîâàë-
ñÿ 141-é ïîëê. Åìó áûëî ïîðó÷åíî ïåðå-
ó÷èòüñÿ íà íî÷íûå ïîëåòû íà Èë-2.

Îäíàæäû íî÷üþ íà àýðîäðîì ïðèøåë
Ìå-110. Â ýòî âðåìÿ â âîçäóõå íàõîäè-
ëàñü ñïàðêà ñ ëåò÷èêîì è êîìàíäèðîì
ýñêàäðèëüè â êà÷åñòâå èíñòðóêòîðà. Ìåñ-
ñåð çàøåë íà àýðîäðîì, ñáðîñèë áîìáû, íà
àýðîäðîìå ïîãàñèëè ïîñàäî÷íûå îãíè. Ëåò-
÷èêàì ïåðåäàëè, ÷òî ïðèøåë èñòðåáè-
òåëü, íî ñäåëàòü îíè íè÷åãî íå óñïåëè.
Îðèåíòèðóÿñü, âèäèìî, ïî âûõëîïàì äâè-
ãàòåëÿ, îí èõ íàãíàë è ñáèë. Óòðîì ïî-
øëè èñêàòü. Ëåò÷èê áûë óáèò ñðàçó, à
êîìýñê, áóäó÷è ðàíåíûì, ñóìåë ïîñàäèòü
ñàìîëåò è âûáðàòüñÿ èç êàáèíû. Îí ïîëç
â ñòîðîíó àýðîäðîìà, íî óìåð îò ïîòåðè
êðîâè. Æèë îí âìåñòå ñ ïèñàðåì ïîëêà,
èíòåðåñíîé áëîíäèíêîé. Îíà ïîòîì ïî-
øëà íà ðåêó è çàñòðåëèëàñü: îñòàâèëà
çàïèñêó, ÷òî âñå ïîòåðÿëà è ïðîñèëà ïî-
õîðîíèòü åå âìåñòå ñ Áîðèñîì...»

Меня эта история очень заинтересова-
ла. В разное время по роду своей профес-
сии мне приходилось добавлять на мемо-

риальных плитах несколько фамилий в
скорбный список похороненных в братс-
кой могиле, в том числе и М.А. Рохблат.
Владимир Васильевич Константинов, ра-
ботавший в то время в военкомате, сооб-
щил, что она застрелилась. Но, просмат-
ривая фамилии, инициалы и год гибели

на надгробных плитах этой могилы, я не
обнаружил воина с именем Борис. Неуже-
ли во всю эту историю закралась ошибка?
Однажды находившийся у меня в гостях
известный краевед из Москвы П.М. Золо-
тарев сообщил, что в интернете появился

сайт Министерства обороны ОБД «Мемо-
риал», на котором отражены безвозврат-
ные потери личного состава Красной ар-
мии в годы Великой Отечественной вой-
ны. На этом сайте я нашел документ
«Именной список безвозвратных потерь

начальствующего и рядового состава
292 штурмовой авиационной дивизии с
1 по 15 июня 1943 года».

Под восьмым номером в этом списке
значился Ляхов Герман Михайлович,
старший лейтенант, командир эскадри-

льи 667 ШАП. В графе «Когда и по ка-
кой причине выбыл» было указано:
«10.6.43 г. Погиб при нападении само-
лета противника». В графе «Где похоро-
нен» написано: «Кладбище села Репьев-
ка Воронежской области».
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По всем признакам это был тот самый
летчик. Но чтобы развеять все сомне-
ния, я решил найти и его напарника,
находившегося с ним в одном самолете
во время того трагического ночного по-

лета. На следующей странице этого же
документа я обнаружил фамилию:
«Прядильщиков Владимир Михайло-
вич — мл. лейтенант, командир звена
667 ШАД». Погиб в один день с Ляхо-
вым и также «при нападении самолета

противника», похоронен на кладбище с.
Репьевка. Его фамилия также выбита
на мемориальной плите братской моги-
лы. Сомнения вроде бы развеялись, но
почему же сослуживец в своих воспоми-
наниях назвал Ляхова Германа «Бори-

сом»?
И вдруг меня осенило! Имя Герман

перекликалось с Германией — страной,
с которой мы в то время вели смертель-
ную кровопролитную войну. И, видимо,
руководствуясь патриотическими чув-

ствами, на бытовом уровне он решил
носить «более русское» имя Борис. О
втором персонаже этой трагической
любовной истории — М.А. Рохблат —
мне, увы, ничего более не удалось разуз-
нать. Знаю, что похоронены они, как
она просила в предсмертной записке,

вместе, в одной братской могиле.
Казалось бы, можно ставить на этом

точку. Но...

За коллективом Дома школьников,
в котором я работаю, закреплена тер-

ритория, где находится эта братская
могила, и мы с коллегами несколько
раз в году косим траву, метем и гребем
старые листья, и я часто в перерывах
между этим занятиями перечитывал
скорбные строки, выбитые на гранит-

ных и цементной плитах. Обратил вни-
мание на то, что данные о рождении и
смерти во многих строках неполные
или вообще отсутствуют. И понял, что,
имея такую возможность, как работа
на сайте с фотокопиями оригинальных

документов, я просто обязан попробо-
вать уточнить информацию по всем,
кто покоится в этом братском захоро-
нении.

Декабрь 1941 года. Немецко-фашис-
тские войска совсем рядом. Юго-Восточ-
ный фронт в 150 километрах от Репьев-
ки. Часто в небе над селом происходят
воздушные бои. Хоть и война, но в Доме

культуры (возле сегодняшнего полураз-
рушенного инфекционного отделения,
что между улицами Воронежская и
Ушанева) праздновали ночью приход
нового, 1942 года. Вдруг раздался свис-
тящий звук, удар и взрыв. На улицу

Ушанева, между улицами Октябрьская
и Пролетарская, рухнул советский
штурмовик Ил-2. Он падал с восточной
стороны. Удар был такой силы, что бро-
нированная часть кабины оторвалась от
фюзеляжа самолета, по инерции улете-

ла и как таран снесла крышу у дома
Писаревских, упав далеко в огороде за
домом. Самолет загорелся, огонь пере-
кинулся и на строение. Начал взрывать-
ся боекомплект, который был в самоле-
те. В это время в доме находилась Ма-

рия Павловна Писаревская с тремя ма-
лолетними детьми. Преодолевая страх
и смертельную опасность, она сумела
вынести детишек, Колю, Катю и Ваню,
в безопасное место. (Тогдашний маль-
чик Ваня — ныне здравствующий Иван
Федорович Писаревский, он и сейчас

проживает в Репьевке.)
Жители говорили, что если бы не

промерзшая земля, то самолет ушел бы
глубоко в грунт. В обломках штурмови-
ка и поодаль от него было обнаружено
3 тела членов экипажа. Местные влас-

ти сообщили военным, и через несколь-
ко дней приехали представители 289-го
ближнебомбардировочного авиаполка
63-й авиационной дивизии. Они опозна-
ли тела летчиков: младшего лейтенан-
та Мокроусова Александра Николаеви-

ча, 1918 года рождения, уроженца г.
Бийска Алтайского края, старшину Ов-
сянникова Георгия Яковлевича, родив-
шегося в 1917 году в г. Харькове, и стар-
шего сержанта Набокова Петра Михай-
ловича из Астраханской области, родив-

шегося в 1922 году. 6 января их тела
предали земле со всеми воинскими по-
честями — похоронили в одной яме, в
том месте, где сейчас находится братс-



кая могила. В центре положили Мокро-
усова, слева от него Овсянникова, а
справа — Набокова. Все данные о лич-
ностях погибших летчиков и деталях
погребения удалось найти в документе

«Приложение к №1705с», подписанном
командиром 63-й авиационной дивизии
подполковником Степичем. Та педан-
тичность, с которой составлен этот до-
кумент, наводит на мысль, что коман-
диры-однополчане очень надеялись, что

эти данные нужны не только родствен-
никам погибших, но и нам, их потом-
кам. Конечно, кажется странным, как
в двухместной машине Ил-2 оказалось
трое солдат, но зачастую при перелете с
одного аэродрома на другой в кабину

стрелка-радиста садились два человека.

Если вы когда-либо проезжали по
шоссе с. Круглое, что в соседнем Крас-
ненском районе Белгородской области,
то не смогли не заметить по обеим сто-

ронам от дороги бетонные ДОТы, на не-
которые из них после войны как на по-
стамент воздвигли сельскохозяйствен-
ные тракторы. Такой же ДОТ находил-
ся и в Репьевке на пересечении сегод-
няшних улиц Ушанева и Школьная,
возле дома Власенко. Эти сооружения

составляли часть 117 Укрепрайона, ко-
торый тянулся от села Россошь по пра-
вому берегу реки Потудани, потом Вер-
хнянка, Дракино. В Репьевке оборони-
тельные позиции были на правом и ле-
вом берегу реки, т.е. и в Бутырках. Да-

лее проходили через Сердюки, хутор
Ключи, продолжались в вышеупомяну-
тое Круглое и тянулось на юг Белгород-
щины еще километров на пятьдесят.
Укрепрайон строился спешно, когда
стало ясно, что неудачи в конце весны и

в начале лета 1942 года на Юго-Запад-
ном фронте могли перерасти в катастро-
фу для Красной армии. В короткие сро-
ки из восточных районов страны были
переброшены войсковые людские ре-
сурсы. Серьезность момента подтверж-

дается тем, что на защиту оборонитель-
ных позиций 117 Укрепрайона были
отправлены курсанты Чкаловской воен-
но-авиационной школы, и большинство

из них составляло 232-й отдельный пу-
леметно-артиллерийский батальон. На
мемориальной доске братской могилы
выбито несколько фамилий, на которых
указан месяц смерти — июль 1942 г.:

время, когда шли тяжелые бои в Репь-
евке и ее окрестностях.

Несколько лет тому назад, оформляя
экспозицию Красненского районного
краеведческого музея и желая запол-
нить информационный пробел о 117 Ук-

репрайоне, я обратился к Владимиру
Васильевичу Константинову, который
предоставил мне обширный докумен-
тальный материал о событиях, связан-
ных с этим оборонительным рубежом. В
моем распоряжении оказались в том

числе и эксклюзивные воспоминания
участников тех боев. Но одно письмо-
воспоминание на то время капитана за-
паса Сергея Александровича Рябкова,
датированное 27 декабря 1979 года, осо-
бенно поразило меня искренностью и

простотой изложения. Через 3 года я
опять обратился к Константинову, что-
бы изложить фрагмент этого письма в
этой статье. Фрагмент воспоминаний
излагаю без редактирования и купиро-
вания:

«4.07.1942 ã. îêîëî 5–6 ÷àñîâ ïîÿâè-
ëèñü ôàøèñòñêèå òàíêè, ïîääåðæèâà-
åìûå ïåõîòîé è àâèàöèåé. Ïðè÷åì çàø-
ëè îíè ñ ãîðû è óäàðèëè ïî íàøåìó
òûëó, ò.å. èõ ãëàâíûé óäàð áûë íå ê
Ðåïüåâêå (òî÷íåå íå ê ìîñòó, êîòîðûé
ñîåäèíÿë Ðåïüåâêó ñ Ñåðäþêàìè), à ê
Ñåðäþêàì.

Êàê òîëüêî ìû èõ çàìåòèëè, òî
íàì ïðèøëîñü ñïåøíî íà õîäó âûáè-
ðàòü ïîçèöèè (äçîòû ïðèøëîñü îñòà-
âèòü). Ñ âîçäóõà áîìáèëà âðàæåñêàÿ
àâèàöèÿ, à îòäåëüíûå ñàìîëåòû íà
áðåþùåì ïîëåòå ïîëèâàëè íàñ ïóëå-
ìåòíûì îãíåì. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ÿñ-
íîñòè: íàø ïóëåìåòíûé ðàñ÷åò —
ñòàíêîâûé ïóëåìåò “Ìàêñèì” — îêà-
çàëñÿ íà ñàìîì ïðàâîì ôëàíãå, ò.å. íà
âûåçäå èç ä. Ñåðäþêè. Àðòèëëåðèè ó íàñ
íå áûëî, ïðàâäà, â Ðåïüåâêå áûë âêî-
ïàí íåèñïðàâíûé òàíê ÊÂ. Èç íåãî, êàê
ïðîñòî èç îðóäèÿ, îòêðûë ñòðåëüáó



êóðñàíò Ëþõàíîâ, òîæå èç “òàãèëüñ-
êèõ”, óïîìÿíóòü çàáûë â íà÷àëå ïèñü-
ìà, à âîò êàê åãî çâàòü — íå ïîìíþ.

Ìû, ïóëåìåò÷èêè, âåëè îãîíü ïî ïå-
õîòå è ñìîòðîâûì ùåëÿì. Ìåæäó òàí-
êàìè øëè öåïè ôàøèñòîâ ñ çàêàòàí-
íûìè ïî ëîêîòü ðóêàâàìè, âåäü òîãäà
ñòîÿëà íåâûíîñèìàÿ æàðà. È, íåñìîò-
ðÿ íà ÿðîñòíûé îãîíü ïðîòèâíèêà, àòà-
êà ïðîòèâíèêà áûëà îòáèòà. Òàíêè ñ
ïåõîòîé îòêàòèëèñü, ñàìîëåòû óëåòå-
ëè. Íàñòóïèëî çàòèøüå. Çäåñü ÿ óñëû-
øàë, íå ïîìíþ îò êîãî, ÷òî áûë óáèò
êóðñàíò Ïëîòíèêîâ. Ñàì ÿ åãî óáèòî-
ãî íå âèäåë... ×òî èíòåðåñíî, Ïëîòíè-
êîâ êàêèì-òî îáðàçîì îêàçàëñÿ åùå
ïðàâåå è âïåðåäè íàñ.

Ìû ÿñíî ñåáå ïðåäñòàâëÿëè, ÷òî
ýòî áûëà ðàçâåäêà áîåì, ÷òî âñå åùå
âïåðåäè.

È äåéñòâèòåëüíî, ñêîðî àòàêà ïî-
âòîðèëàñü ñ íîâîé ñèëîé. Íà íàñ îáðó-
øèëàñü òàíêîâàÿ ëàâèíà, âíîâü ìåæäó
òàíêàìè — öåïè íåìöåâ, ñàìîëåòû.
Ðàçãîðàëñÿ äàëåêî êðîâàâûé áîé.

Òåïåðü íåìöû óæå ñòàëè íàñòóïàòü
íà 2-ì íàïðàâëåíèè: íà äåð. Ñåðäþêè è
Ðåïüåâêó (ò.å. ê ìîñòó). Ñåé÷àñ ïðèïî-
ìèíàþ, ÷òî íàøè ìîñò ïîäîæãëè, è ïåð-
âûé æå íåìåöêèé òàíê ïðîâàëèëñÿ è
óïàë â ðåêó (îá ýòîì ìíå ãîâîðèëè ðå-
áÿòà, êîãäà ïîñëå ðàíåíèÿ ïåðåáðàëñÿ
â Ðåïüåâêó).

Íåñìîòðÿ íà óïîðíîå ñîïðîòèâëå-
íèå, íåìåöêèå òàíêè ñòàëè òåñíèòü
íàñ ê ðå÷óøêå, ïîäñòóïû ê êîòîðîé
áûëè çàáîëî÷åíû. Íà äðóãîé ñòîðîíå
áûëè ïîñåâû ïøåíèöû (óðîæàé â òîò
ãîä áûë îòìåííûé, âûñîòà ïøåíèöû
äîñòèãàëà ÷åëîâå÷åñêîãî ðîñòà).

Ìû îòõîäèëè âî âåñü ðîñò, íåìöû
îò íàñ áûëè 20–30 ìåòðîâ, è îíè âåëè
îãîíü èç àâòîìàòîâ íå ïî íàì (íàäåÿ-
ëèñü âçÿòü íàñ â ïëåí), à ñîçäàëè âðî-
äå îãíåííîãî êîðèäîðà, ÷òîáû ìû íå
ñìîãëè ðàçáåæàòüñÿ ïî ñòîðîíàì. È
âîò òàê, áóêâàëüíî ó íèõ íà ãëàçàõ
ñòàëè ïåðåõîäèòü ðå÷óøêó. Âèäÿ, ÷òî
ìû óõîäèì, òîãäà îíè îòêðûëè îãîíü
ïî íàì, íåêîòîðûå áûëè óáèòû, ïîãèá-
ëè â áîëîòå, à ãîðñòêå ñîëäàò óäàëîñü
ñêðûòüñÿ â ïîñåâàõ. Ìû äåðæàëè ïóòü

ê áåðåãó ðåêè Ðåïüåâêè, ÷òîáû äîáðàòü-
ñÿ äî ñâîèõ. Âûøëè íà äîðîãó, êîòîðàÿ
ïðîõîäèëà âäîëü áåðåãà, è íàì íàâñòðå-
÷ó äâèãàëàñü òàíêåòêà ñ íåìöàìè. Ìû
îòêðûëè îãîíü, íåìöû çàëåãëè, çàâÿçà-
ëàñü ïåðåñòðåëêà, íàñ ïîääåðæàëè ðå-
áÿòà èç Ðåïüåâêè (ó íèõ ÄÇÎÒû áûëè
ðàñïîëîæåíû âäîëü ðåêè). Â ýòîò ìî-
ìåíò êòî-òî ñêàçàë, ÷òî óáèò ìë.
ëåéòåíàíò Ìîëîäöîâ, à âñêîðå çäåñü
áûë ðàíåí ÿ. Íåìöû ïîâåðíóëè îáðàò-
íî, àòàêà (åñëè åå ìîæíî òàê íà-
çâàòü) áûëà îòáèòà. Îñòàâøàÿñÿ â
æèâûõ ãîðñòêà ðåáÿò, ïîìîãàÿ ìíå,
ñïóñòèëàñü ê áåðåãó ðåêè. È òóò, íà
íàøå ñ÷àñòüå, íåäàëåêî îò íàñ íàä âî-
äîé òÿíóëñÿ êàêîé-òî ïðîâîä (î÷åâèä-
íî, ïîëåâàÿ ñâÿçü), è ó áåðåãà íàõîäè-
ëèñü ëþäè.

Òàê ìû ïåðåïðàâèëèñü íà äðóãîé áå-
ðåã ê ñâîèì. Çäåñü íàñ âñòðåòèëè ðåáÿ-
òà, ñðåäè êîòîðûõ áûë è Àëåêñàíäð
Ëàñêîâ. Îí ìåíÿ ñîïðîâîäèë ê òîìó
ìåñòó, ãäå äîëæíû áûòü ïîâîçêè äëÿ
ðàíåíûõ, íî, íå íàéäÿ èõ, çàøëè â îäèí
èç äîìîâ, ãäå Ëàñêîâ êàêîé-òî òðÿï-
êîé ïåðåâÿçàë áåäðî ëåâîé íîãè, âçÿë
2 óõâàòà, íàìîòàë íà íèõ òðÿïêè è
ïîâåë ìåíÿ ê âûåçäó èç Ðåïüåâêè. Ñ íèì
ÿ äîøåë äî ÿðà, è òóò ìû ïðîñòèëèñü.
Áîëüøå Àëåêñàíäðà ÿ íå âèäåë. Ëàñêîâ
ïîøåë ê ñâîèì ðåáÿòàì. Â òî âðåìÿ
îòäåëüíûå äîìà è, êàæåòñÿ, ìàñëîçà-
âîä óæå ãîðåëè. Âîò ïîñëå òîãî, êàê ÿ
îñòàëñÿ îäèí, ìíå ïðèøëîñü ìíîãîå
ïåðåæèòü. Îõ, êàêèì äëèííûì ïîêàçàë-
ñÿ ìíå ýòîò ÿð (äëèííûì, ïîòîìó ÷òî
áûëî òðóäíî ïåðåäâèãàòüñÿ, íî æåëà-
íèå âûæèòü áûëî ñèëüíåå âñÿêîé
áîëè)...»

К написанному требуется пояснение:

видимо, описывается событие не 4-го, а
5 июля, и «заболоченная речушка» —
это сегодняшний ручей Рудка.

В письме упоминается о гибели млад-
шего лейтенанта Алексея Ивановича

Молодцова, 1922 года рождения — ко-
мандира минометного взвода 232-го от-
дельного пулеметно-артиллерийского
батальона. Нашел страницу документа,



на которой были отражены потери сред-
него командного состава, где под 157 но-
мером значился А. Молодцов. Просмот-
рев этот документ, я понял тот масштаб
трагедии, которая произошла 5 июля

1942 года. Страница была под номером
12, а напротив фамилий, пронумерован-
ных в строчках с 145 по 158, стояла одна
и та же надпись: «5.07.42. Пропал без
вести...» И страница была явно не пос-
ледней.

А вот фрагмент воспоминания Алек-
сандры Михайловны Титаренко, 1925
года рождения, записанного с ее слов
29 июня 1997 года В.В. Константино-
вым: «6 июля 1942 года, возвращаясь
из Лихобабина яра, где они скрывались

от бомбежки, обнаружили в зарослях
лозы в районе старой больницы тяжело
раненого связиста 1-й пулеметной роты
232-го Отдельного пулеметно-артилле-
рийского батальона рядового Тюменце-
ва Дмитрия Георгиевича, 1923 года

рождения, уроженца д. Смирновки
Ишимского района Тюменской области.
Опасаясь немцев, они замаскировали
раненого в зарослях лозы, а вечером заб-
рали к себе домой, где оказали медицин-
скую помощь. В течение 3 суток, ис-
пользуя все доступные средства, они

боролись за жизнь солдата. Но у него
началось заражение крови, 9 июля он
умер. Похоронили рядового Тюменцева
на краю кладбища с. Репьевка».

Номер минометного расчета — крас-
ноармеец Михаил Степанович Таран-

цев, 1923 года рождения, также был
убит в этом бою.

На левом берегу реки Потудани сло-
жили голову и минометчики: Михаил
Иванович Торопцев, 1923 года рожде-
ния, уроженец Тамбовской области, и

Иван Васильевич Глубокий, родивший-
ся в Сталинградской области в 1909 го-
ду. Просматривая документ «Именной
список на убитые младшего и рядового
состава минометного батальона 20 МСБр
с 30.6.42 г. по 1.10.42 г.», в котором от-

ражен факт смерти красноармейца То-
ропцева М.И. и Глубокого И.В, павших
5.7.42 г. (их имена тоже занесены в спи-
сок погибших на плитах нашей братской

могилы), я натолкнулся на записи в этом
же документе, которые указывали еще
на двоих воинов, которые также погиб-
ли 5.7.42 г. и были похоронены в Репь-
евке. Это красноармейцы Анисим Тимо-

феевич Барака, уроженец Ворошиловг-
радской области, 1914 года рождения, и
командир отделения, младший сержант
Владимир Иванович Иньков из Орджо-
никидзовского края, г. Ворошиловска,
родившийся в 1914 году.

Павших защитников 117 Укрепрай-
она в условиях оккупации хоронили на
месте их гибели местные жители. Порой
их зарывали в артиллерийские ворон-
ки, окопы и разрушенные блиндажи.
Эксгумировали для перезахоронения

только начиная с 1946 года, и то, как вы
понимаете, далеко не всех. Фашисты
пленных наших солдат содержали в
церкви. Пытавшихся бежать или не
подчинившихся тут же, возле храма,
расстреливали и вывозили на телегах на

«глинище» — место, где сейчас нахо-
дится спортивная площадка Репьевской
общеобразовательной школы.

Еще будучи школьником, я случай-
но наткнулся на одно из таких захоро-
нений, которое вымыло дождевым пото-
ком на склоне оврага. Были найдены ос-

танки человеческого скелета, кости рук
были связаны брючным ремнем, череп
прострелен. Тут же находился полуист-
левший ботинок, под стелькой которо-
го обнаружил «Книжку железнодорож-
ника», по-моему, она так называлась. С

трудом просматривалась какая-то за-
пись. Эту находку, т.е. книжку, я отдал
учительнице Лидии Николаевне Казба-
новой.

Остается добавить, что период окку-
пации — наиболее неизученный и слож-

ный период в установлении имен погиб-
ших и пропавших без вести. По этой
причине встречается в документах та-
кое количество ошибок и нестыковок.

Крупных боев при освобождении Ре-

пьевки в январе 1943 года не было, но
не обошлось без жертв. Основная часть
немецких и венгерских войск покину-
ла наше село и ушла в сторону с. Крас-



ное еще до прихода разведчиков нашей
25-й стрелковой дивизии. Очевидцы
рассказывают, что сначала к селу подо-
шли лыжники и кавалеристы, за ни-
ми — батарея «Катюш», но открывать

огонь не пришлось. Часть венгерских
солдат и венгерских евреев, которые
использовались как рабы у войск окку-
пантов, стали выбираться из своих ук-
рытий, сдаваться нашим солдатам. Из
них формировались группы, назнача-

лись старшие, и они двигались своим
ходом на станцию Давыдовка, на пункт
сбора военнопленных.

А наши воины, что погибли в стыч-
ках с неприятелем 13–16 января по

пути следования войск, были преданы
земле в уже существующей братской
могиле. Просматривая фамилии погиб-
ших и сверяя с теми документами, что
обнародованы на сайте ОБД «Мемори-
ал», я постарался внести добавления и

устранить неточности в этих записях.
Елисеев Степан Иванович, гв. крас-

ноармеец-стрелок, родился в г. Влади-
мире 1910 г., убит в бою 16.1.43 г.

Шуригин Михаил Захарович, гв.
красноармеец-снайпер, родился в Киев-
ской области, п. Смола, убит в бою

13.1.43 г.
Акуленко Алексей Александрович,

гв. красноармеец-стрелок, родился в
Орловской области, в д. Чоховад, убит
в бою 13.1.43 г.

Туяков Сагир, гв. красноармеец-

стрелок из Казахской ССР, Декомбиты-
ейского района, убит в бою 12.1.43 г.

Бакиров Ситуин Бакирович, гв. крас-
ноармеец-стрелок, родился в Татарии,
Калининском районе, убит в бою
13.1.43 г.

Все они похоронены, согласно доку-
менту, на восточной окраине с. Репьев-
ка. А вот документа, кроме записи в пас-
порте братской могилы, на лейтенанта
Лаврова Николая Даниловича и сер-
жанта Сидорова Валентина Семеновича,

погибших через три дня, после освобож-
дения нашего села, т.е. 16.1.43 г., я не
нашел. Видимо, они умерли в Репьевке
от ранений, полученных прежде.

На сайте ОБД «Мемориал» присут-
ствует фотокопия паспорта 1990 года,
на который я несколько раз ссылался,
на нашу братскую могилу № 263 с пе-
чатью и подписью Репьевского военко-

ма. В этом документе обнаружены не-
соответствия надписям на плитах на
братской могиле и даже досадные
ошибки. В паспорте присутствует ин-
формация о Леденеве Михаиле Павло-
виче, 1915 года рождения, который

погиб 1 ноября 1943 года. Найдя фото-
копию первоисточника, я понял, что
произошла ошибка. В документе о без-
возвратных потерях 191-го гв. полка
86-й гв. дивизии с 1 по 29 ноября 1943
года указано, что Леденев погиб в За-

порожской области и похоронен в
Н-Репьевке той же области... Видимо,
составители этого паспорта даже не по-
дозревали, что когда-либо этот доку-
мент станет достоянием широкой глас-
ности. Также на плите есть надпись о

захоронении Никитина В.В., родивше-
гося в 1920 г. и погибшего в 1942 году.
В паспорте братской могилы информа-
ция о Никитине отсутствует, как и на
сайте «Мемориал».

Все это говорит о том, что братские
могилы, воинские захоронения ми-

нувших сражений нуждаются в по-
стоянном внимании и обновлении.
Важно понимать, что следы затеряв-
шихся было воинских и просто чело-
веческих судеб не исчезают без следа.
Наш долг возвращать эти имена памя-

ти наших дней. Хочется надеяться,
что этот мой скромный труд стал
«словом», за которым непременно
последует «дело».

От души благодарю за познавательные
беседы жителей Репьевки: К.Н. Стор-

чакову, Н.Д. Тесленко, И.Ф. Писарев-
ского, Е.А. Чехлатую, Л.П. Артеменко и
В.В. Константинова.

Èãîðü ÃÎÐßÈÍÎÂ,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ,
êîìàíäèð ïîèñêîâîãî îòðÿäà

«Ïîòóäàíü»,
ñ. Ðåïüåâêà


