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ГИМН РОССИИ 
 

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена! 

 
Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 
От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 
 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 
Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 

 
Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ РАЗЛУКИ 
 
Мой отец Мороховец Андрей Евгеньевич – участник двух войн. Андрей Евгеньевич 

родился 31 июля 1914 г. в г.Харькове, детские годы провел в г.Ростове Ярославской губернии, 
где его отец, Евгений Андреевич Мороховец преподавал историю и латинский язык в местной 
гимназии им. А.Л.Кекина. 

В 1921 году семья Мороховцов переехала из Ростова в Москву. Благодаря содействию 
своего друга по Московскому университету профессора В.П.Волгина Евгений Андреевич начал 
преподавать с конца 1920 года русскую историю в 1-м МГУ в должности доцента, а в 1928 году 
там же получил звание профессора. 

В 1929 году Андрей Евгеньевич окончил в Москве школу-семилетку, а в 1932 году 
химический техникум. После окончания техникума его послали по распределению на работу в 
г.Свердловск (ныне Екатеринбург). Спустя два года отец возвратился в Москву и поступил на 
химический факультет Московского университета. 

В начале 1937 года друг отца по Химфаку МГУ Игорь Нагаткин познакомил его со своей 
двоюродной сестрой Татьяной Шеметовой. Отец стал частым гостем в семье Шеметовых, и 
очень скоро у моих родителей начался роман. Но в октябре 1937 года семья Шеметовых 
попала в беду: отец Татьяны адвокат Николай Гурьевич Шеметов был арестован и вскоре 

осужден по Статье 58-10 УК РСФСР 
(контрреволюционная деятельность). С этого момента 
моя мать стала дочерью «врага народа». Дед Евгений 
Андреевич посоветовал сыну не откладывать далеко 
свою свадьбу, чтобы Татьяна поскорее сменила свою 
фамилию. И мои родители поженились в «Татьянин 
день» 25 января 1938 года. Спустя год с небольшим у 
них родился сын Михаил, автор этой статьи. 

Летом 1939 года А.Е.Мороховец окончил 
химический факультет МГУ и получил направление на 
работу во Всесоюзный институт гидрогеологии и 
инженерной геологии (ВодГео). Проработал в этом 
институте он совсем недолго, так как 6 сентября 1939 
г. был мобилизован в ряды Красной Армии и направлен 
в Западную Белоруссию в составе 679-го стрелкового 
полка 113-й стрелковой дивизии в должности 
начальника химической службы полка. Как записано в 
его учетно-послужной карточке, младший лейтенант 
А.Е.Мороховец был призван в армию «для 
освобождения трудящихся Западной Белоруссии». 

 
Андрей и Татьяна Мороховец. 25 января 1938 года 

 
Спустя два месяца, 30 ноября 1939 года 

началась война СССР с Финляндией. Стрелковая 
дивизия №113, в которой служил Андрей Евгеньевич, 

была переброшена на финский фронт и приняла участие в боевых действиях. По рассказам 
отца, служившего в 201-м отдельном Медико-санитарном батальоне, ему приходилось 
выполнять обязанности медбрата и наркотизатора (так раньше называли анестезиологов) при 
хирургических операциях в полевом госпитале. С поля боя поступало очень много раненых, но 
еще больше солдат с сильными обморожениями. В суровую зиму 1939/1940 года далеко не все 
солдаты и офицеры имели на ногах валенки, а на руках теплые рукавицы. Единственным 
выходом для спасения жизни обмороженных солдат была ампутация. Служба в полевом 
госпитале во время финской войны оставила у отца очень тяжелые воспоминания: ему долго 
снились горы ампутированных конечностей. 

13 марта 1940 года советско-финская война закончилась победой Советского Союза над 
Финляндией, но потери нашей страны были очень велики. По данным советских военных 
историков за 105 дней войны было потеряно примерно 400 тыс. человек убитыми, ранеными и 
обмороженными из армии численностью около 1 млн. чел. 
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После окончания финской войны Андрей Евгеньевич был демобилизован не сразу, а 
лишь спустя полгода, в октябре 1940 г. После увольнения из армии в запас он вернулся к 
научной работе ненадолго - менее чем на один год. Участие в финской войне привело отца к 

убеждению, что скоро будет новая, большая и страшная 
война. Этими грустными мыслями он делился с женой и 
убедил её не иметь больше детей, поскольку 
воспитывать их ей придется одной. В феврале 1941 года 
мама сделала подпольный аборт (аборты тогда были 
запрещены), после которого не могла иметь детей. 

27 июня 1941 года, Андрей Евгеньевич был вновь 
мобилизован в Красную Армию. В конце августа 1941 г. 
он был зачислен в 169-й Армейский запасной стрелковый 
полк и отправлен в зону боевых действий на Юго-
Западный фронт в район севернее г.Киева, где 
формировалась 40-я армия. 
 

Младший лейтенант А.Е.Мороховец. 1940 г. 
 

В составе 40-й армии 169-й Армейский запасной 
полк всю осень и зиму 1941 года отступал на восток в 
направлении Курска и Старого Оскола. Поскольку во 
Второй мировой войне немцы не решились применить 
химическое оружие, офицеры химической защиты 
использовались в разных родах войск. Отец выполнял 
обязанности офицера связи при штабе полка. 

Из истории ВОВ известно, что с 28 июня 1942 года 
40-я армия вела тяжелые оборонительные бои в ходе Воронежско - Ворошиловградской 
операции (28 июня — 24 июля). Официальная историография очень скупо описывает 
происходившие в ходе этой операции события. Но я нашел в мемуарах М.И.Казакова описание 
событий на Брянском фронте, в составе которого была 40-я армия: «2 июля крупные силы 
пехоты и танков противника заняли Горшечное и вели бои в городе Старый Оскол, перехватив 
таким образом пути отхода войскам левого крыла нашей 40-й армии…На исходе 2 июля войска 
левого крыла 40-й армии в составе трех дивизий и двух бригад оказались окруженными». 

Отец не любил рассказывать про Отечественную войну, говорил всегда, что никаких 
подвигов он не совершил и не хочет ничего вспоминать об этих страшных годах. Но однажды 
после настойчивых просьб рассказал о том, как в декабре 1941 года он попал в окружение. К 
счастью, он не попал в плен. В одиночку в течение почти месяца он выходил из окружения в 
сторону отступавших советских частей. Пробирался ночами, переодевшись в крестьянскую 
одежду, и питался тем, что ему могли дать в деревнях, где не было немцев. Отец сохранил 
документы офицера Красной армии. Благодаря этому он не попал под суд, а вернулся на 
службу. Об этих событиях не сказано ни слова в Учетно-послужной карточке офицера 
А.Е.Мороховца. Из этой карточки я только узнал, что 8 августа 1942 года приказом по 
Воронежскому фронту А.Е.Мороховцу присвоено очередное воинское звание старшего 
лейтенанта. 

В 1943 году 40-я армия участвовала во многих наступательных операциях, описанных в 
истории ВОВ. 10 сентября 1943 г. приказом по Воронежскому фронту отцу было присвоено 
звание капитана. 

У меня сохранилось несколько писем отца с фронта. Вот несколько отрывков из письма 
от 11 ноября 1943 г.: 

«Дорогая Танюшечка! Поздравляю тебя с прошедшим праздником и со взятием 
Киева. Ты не удивляйся, что я поздравляю тебя с опозданием, но то письмо, которое я 
написал 7-го числа, на почту не попало, его потеряли… Из командировки я вернулся 6 числа 
и сразу попал на праздничный концерт, очень хороший. Вообще я очень соскучился по полку, 
и с большим удовольствием сейчас здесь отдыхаю. Правда, позавчерашнюю ночь не 
пришлось спать, т.к. я выполнял задание (по-видимому, речь идет о разведке, прим. М.М). 
…Сейчас мы стоим близко от тех мест, где стояли летом 1941 года. Наверное, скоро еще 
подвинемся вперед – за Днепр.…Хоть бы немножко побыть дома, как я о вас соскучился! 
Сейчас стоит скверная осенняя погода. Грязь невылазная и холодно. Поэтому особенно 
тоскую об уюте, о крошечке и Мишутке.… Да, два с лишним года разлуки, 29 месяцев не 
быть с тобой! Не ощущать твоей близости, не целовать тебя и не получать твоей 
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ласки!.. Я, конечно, отвык от тебя, и конечно при нашей встрече мы будем друг другу 
немножко чужими. Но зато мы будем оба чувствовать себя как молодожены…  

Родная моя! Признаюсь тебе: были случаи, которые испытывали мою верность 
тебе, и все ж моя верность осталась к тебе непоколебимой! Никого и никогда я не буду 
любить так, как тебя, мою единственную славную маленькую женушку!» 

В 1944 году полк, где воевал отец, в составе 40-й армии освобождал Украину, затем 
воевал в Румынии и Венгрии. Приказом по 40-й армии от 23 декабря 1944 г. капитан 
А.Е.Мороховец был награжден орденом Красной звезды. 

 

Капитан А.Е.Мороховец. 
Фото 1945 года (Румыния, г. Бая-Маре) 

 

В начале 1945 года он был назначен военным 
комендантом румынского города Бая-Маре. В районе города 
Бая-Маре находились разработки месторождения золота. 
Основной задачей коменданта было руководство 
«репарациями», то есть поставками румынского золота в СССР 
за ущерб, нанесенный Румынией в ходе Второй мировой 
войны. 

Домой отец вернулся только в апреле 1946 года, 
несмотря на то, что приказ об увольнении его в запас 
поступил еще 30 ноября 1945 года. Армейское руководство 
настойчиво уговаривало А.Е.Мороховца остаться в кадрах 
армии с присвоением звания майора, но он не согласился. 

Вот небольшой отрывок из письма отца маме от 25 
января 1946 г.: 

«Дорогое мое Солнышко! Сегодня твой и мой день. 
Восемь лет, как мы принадлежим друг другу. Как мало за 
этот промежуток времени мы были с тобой вместе! 
Судьба была к нам жестокой. Наш сын, которому в этом году идти в школу, не знает 
своего отца. 

Получил твои два письма от 27 и 30 декабря. А также письмо от Ани. Ты знаешь, 
ты забыла мне написать, что Аня в Москве и для меня было полной неожиданностью, что 
они уже по-видимому давно как приехали. Очень меня огорчила смерть Коли Грюнберга, о 
которой я узнал из письма Ани. Очень хороший он был человек, умный, энергичный. 
Волевой. Жалко его неудачной жизни… 

Моя Крошечка, почему ты пишешь, что прошлый год принес много разлада в наши 
отношения? Разве у тебя есть причины так думать? Мне кажется, что вся наша разлука 
отдалила нас друг от друга и только. Сам я со своей стороны всей душой стремлюсь к 
тебе, к сыну, к нашему гнездышку. Никаких претензий я к тебе не имею, ничем плохим я 
не собираюсь тебе напоминать. Я очень скорблю о твоей тяжелой доле, о всех лишениях и 
трудностях, доставшихся на твою долю, обо всем, тобою перенесенном. Я был бы готов 
принять на себя всю тяжесть тобою пережитого, если бы это было возможно... 
Солнышко, у тебя не знаю кем, но определенно возбуждено недоверие ко мне и чем-то 
задето самолюбие. Я чувствую, что ты почему-то нервничаешь последнее время и 
находишься все время в неуравновешенном состоянии…Единственно, в чем я все больше 
убеждаюсь после твоих писем, что мне грозит то, что ты в скором времени можешь 
встретить меня совсем как чужого. Я, действительно, не имею того характера, который 
необходим хорошим мужьям. Я очень «непрактичен», как принято говорить. Но я 
категорически протестую, когда ты говоришь, что жизнь ваша меня мало интересует. 
Ведь для меня нет ничего более дорогого на свете, чем вы, т.е. ты и Мишка. Славные и 
хорошие мои! Ведь я хочу только для вас жить! 

Целуй, дорогая, нашего Мишутку. Передай привет маме Леле, Андрюше, всем на 
Трубниковском и Ане. Целую тебя крепко. Твой Андрей» 

 
Вот отрывок из письма отца от 25 февраля 46 г.: 
«…На днях я получил письмо от мамы, в котором она пишет, что мои семейные 

дела неблагополучны, что она не хотела об этом писать, так как не считала себя вправе 
это делать. Но твои слова к Наташе Грюнберг о том, что нужно устраивать свою жизнь, 
что ты не уверена в будущем и что разрешаешь это передать маме, дают ей право мне 
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это написать. Я и сам думаю, что, поставив маму в известность, ты рассчитывала 
косвенным образом дать об этом знать и мне, т.е., по-видимому, тебе трудно об этом 
написать мне прямо. Но, с другой стороны, твое последнее письмо содержит столько 
ласки и любви, ты в нем ждешь меня и ты хочешь быть счастлива именно со мной. Это 
дает мне право надеяться, что хотя может быть тебе и трудно сейчас разобраться в 
себе самой, но что ты не хочешь сама менять свою жизнь и разрушать свою семью для 
устройства новой…»  

 
Отец был большим оптимистом и не хотел верить, что дома у него неблагополучно. В 

следующем письме от 10 марта 1946 г. он пишет: 
«Дорогая моя девочка! Спешу сообщить тебе свою большую радость – есть приказ о 

моей демобилизации! Наконец-то я дождался этого. Но, увы, ехать сейчас-же не могу, т.к. 
нахожусь в госпитале по поводу желтухи. Заболел я несколько дней тому назад, и 
пришлось лечь в госпиталь. Т.к. требуется диета, покой и частые вливания глюкозы в 
вену… Несмотря на омрачение радости моей болезнью, я, по-видимому, все-таки рад, 
потому что все поет во мне. Да ведь лучше что-то определенное, хоть и не близкое, чем 
это ежедневное ожидание и нахождение в неопределенности! Я даже чувствую себя сегодня 
значительно лучше. Ах, подлая печенка! Она, наверное, и виновата в том, что я так 
сильно похудел за последнее время. Я уже умоляю врачей, чтобы они побольше мне делали 
инъекций глюкозы. М.б. скорее она пройдет. Еще целый месяц!» 

Как жаль, что эти письма отца мама отдала мне незадолго до своей смерти. Я узнал из 
них много нового для себя об отношениях своих родителей! 

 
Из воспоминаний моей мамы Татьяны 

Николаевны Мороховец о годах войны и эвакуации: 
«В конце июля 1941 года начались первые 

налеты немецкой авиации на Москву. Незадолго до 
этого мой тесть профессор Евгений Андреевич 
Мороховец организовал через Академию наук СССР, 
где он работал, эвакуацию из Москвы в Башкирию 
всей своей семьи: жены Капитолины Филипповны, 
трех своих дочерей с детьми и меня с сыном Мишей. 
Кроме того, я попросила включить в состав 
эвакуируемых еще мою старшую сестру Наталью 
Николаевну Вещицкую и её дочь Ирину. Всего нас 
собралось ехать в эвакуацию 6 взрослых и 7 детей. 
Сам же Евгений Андреевич был тяжело болен, и врачи 
направили его на лечение в санаторий Боровое в 
Казахстан, куда он уехал вскоре после нашего 
отъезда из Москвы. Там он скончался 4 октября 1941 
г. 

Мы ехали всей семьей поездом до г.Уфы, а 
затем пересели на пароход и плыли по реке Белой до 
районного центра – села Дюртюли. 

Старшая сестра мужа Ольга Евгеньевна 
Мороховец была врачом, и в августе 1941 года ей 
предложили работу в районной больнице 
заместителем главного врача. Она на это 

предложение согласилась, благодаря этому вся семья  Мороховцов поселилась в жилом 
флигеле при больнице, которая была на окраине села. А мы с сестрой Наташей и двумя 
детьми – двухлетним Мишей и годовалой Ирой разместились в селе в большой избе у 
башкирки. Работа заместителя главного врача была связана с большой 
ответственностью и опасностью для жизни, поскольку в обязанности Ольги Евгеньевны, 
кроме всего прочего, входило посещение расположенного на территории больницы 
туберкулезного пункта, куда поступали больные их разных мест. Она приходила всегда 
поздно из-за отсутствия должного числа медперсонала в больнице. Младшая сестра мужа 
Анна Евгеньевна вскоре устроилась на работу медсестрой в детский сад. Остальные члены 
семьи не работали и жили на аттестаты мужей, мобилизованных на фронт. В январе 1942 
года я перестала получать от мужа аттестат, т.к. после окружения он попал в списки 
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пропавших без вести. Распродав все привезенные из Москвы вещи, я зимой 1942 г. пошла к 
председателю местного колхоза просить какую-либо работу. Мне сказали, что требуются 
только коневозчики для вывоза дров из леса по санному пути. Я согласилась, хотя никогда 
даже близко не подходила к лошадям, но башкиры меня научили. Я проработала 
коневозчиком всю морозную зиму 1942 года, отморозив себе нос. В декабре 1942 года, не 
имея на то разрешения, я поехала тайком в Москву, чтобы найти там работу. Помню, как 
пряталась от контролеров и сошла в Люберцах, чтобы не попасть в милицию. А Мишу я 
оставила бабушке Капитолине Филипповне Мороховец, на попечении которой было 7 
внуков, из них трое малолетних». 

С жизнью в селе Дюртюли у меня связаны мои самые ранние воспоминания. Помню 
большой дом на берегу реки Белой, где мы все жили, ледоход на реке, который мы смотрели 
с двоюродной сестрой Леной, а потом получили нагоняй от бабушки за то, что ушли далеко от 
дома и стояли у самой воды. Помню, как болел и, оставшись в доме один, случайно разрезал 
ножницами продуктовые карточки. Бабушка, вернувшись, очень меня ругала: «Ты ведь 
оставил нас всех без пропитания». Мне было очень стыдно. 

Летом 1943 года мы все вернулись из эвакуации в 
Москву, и была встреча с мамой и всеми родными, 
оставшимися в нашем доме на Моховой улице. В этот дом в 
октябре 1941 года попал немецкий фугас, разрушивший часть 
дома. Но наша часть дома почти не пострадала, а трещины в 
стене комнаты, где жили мамин брат Андрей и его мама были 
быстро замазаны. 

Приехав в Москву, мама обнаружила свою комнату 
опечатанной, причем управдом отказался её открыть. Тогда 
она отправила письмо т.Сталину, где написала, что она жена 
фронтовика и вернулась из эвакуации в Москву, чтобы 
работать на нашу победу. Как это ни удивительно, но через 3 
дня пришел управдом и снял печать с двери. А мама нашла 
себе работу очень близко от дома на Физическом факультете 
Московского университета, где в подвальном помещении 
была организована гальваническая мастерская по 
никелированию и хромированию изделий военного 
назначения. Работа была очень вредной, вытяжка работала 
плохо, и воздух мастерской был отравлен кислотными 
испарениями. Но выдавали бесплатно молоко и рабочую 
карточку, которая «отоваривалась» намного лучше карточек 
служащих. 

В 1945 году мама получила медаль «За доблестный труд в годы ВОВ». Мамин брат 
Андрей с 17 лет (1943 г.) работал электромонтером в Мосэнерго и тоже получил эту медаль. 
Мамина мачеха Ольга Ивановна Шеметова всю войну работала в Научно-исследовательском 
институте онкологии им. Герцена. В конце октября 1941 года, когда в Москве была паника из-
за наступления немцев и стихийное бегство многих из Москвы, она исполняла должность 
директора и вместе с группой сотрудников, которые выбрали её на этот пост, не дала 
разграбить имущество института, причем не считала это героизмом. 

 

В 1944-1945 гг. все время хотелось есть, мы ели картошку с подливой из отрубей и 
котлеты из картофельных очисток, и это казалось очень вкусным. Иногда мама приносила 
немного красной икры, завернутой в пергаментную бумагу, или кусок очень горького и 
твердого американского шоколада. Эти продукты ей выдавали как донору за сданную кровь. 
Помню коптилку, которую по вечерам зажигали, когда отключали электричество, а было это 
каждую неделю. Ещё прекрасно помню двор Физфака Московского университета, куда меня 
приводила мама, и где я проводил иногда весь день. Мама выходила ко мне и приводила меня 
в лабораторию, где работала, сажала меня за лабораторный стол и кормила. Её подруги 
давали мне для игры зажимы, резиновые пробки и еще много разных интересных вещичек. 

Хорошо помню день 9 мая 1945 г. Все люди вокруг радовались, обнимались и 
поздравляли друг друга с окончанием войны. Помню и день празднования Победы 24 июня 
1946 года. Вечером этого дня мы всей семьей и наши соседи по квартире пошли на Большой 
Каменный мост. Моросил дождик, а мы стояли и смотрели нескончаемый салют. Над Москвой-
рекой подняли огромный аэростат с портретом Сталина, который был подсвечен лучами 
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прожекторов. Люди смотрели салют и плакали. Я спрашивал у своих родных: «Почему все 
плачут?». А они мне отвечали: «Это от счастья, которое так трудно досталось». И я тоже 
чувствовал это великое счастье! 

 
К сожалению, после возвращения отца в апреле 1946 г. счастье в моей семье не 

наступило. Мама, по её рассказам, в 1945 г. влюбилась в сотрудника Физфака МГУ Андрея 
Дмитриевича Рунова, талантливого ученого-химика, и ни от кого не скрывала своего романа. Я 
помню этого худого маленького роста человека в очках, к которому я один или два раза ходил 
с мамой в гости. Жил он недалеко от физфака МГУ. Меня поразил в его квартире самодельный 
телевизор, перед которым он посадил меня и показал какой-то американский мультфильм. 
Совсем недавно я нашел в Рунете сведения о том, что в 1935г. он был осужден по ст. 58-10 УК 
РСФСР (контрреволюционная деятельность), но потом был освобожден (http://lists.memo.ru). 
По маминым рассказам, Андрей Дмитриевич был влюблен в неё, был очень хорошим 
человеком, болел туберкулезом и умер вскоре после войны. Помню, как она пришла 
заплаканная после его похорон. 

Вся эта история была причиной охлаждения мамы к отцу. Его не обманули 
предчувствия, что мама встретит его как чужого. Я тогда не понимал, что происходит и 
почему, но очень остро это чувствовал. Прекрасно помню, как вошел к нам в комнату 
незнакомый мужчина в шинели и мама мне сказала: «Миша, это твой папа вернулся». При этом 
она не обняла и не поцеловала его, и он остановился перед ней в растерянности. 

Спустя много лет, будучи взрослым, я услышал от своей двоюродной сестры Наташи 
Крыловой рассказ о том, что, демобилизовавшись и приехав в Москву, папа сначала поехал к 
бабушке Капитолине Филипповне Мороховец в Трубниковский переулок. Там он хотел 
остаться, но бабушка сказала ему: «Андрюша, у тебя растет сын, которому нужен отец, 
поезжай к Татьяне. Я знаю, что ты её любишь, и очень надеюсь, что у вас все наладится». 

Папа вернулся домой, и жизнь постепенно стала налаживаться. Днем родители были на 
работе, причем отец всегда приходил поздно. Его тогда взяли на работу в Институт 
Физической химии АН СССР на сверхсекретный проект по созданию советского ядерного 
горючего, и отец с головой ушел в эту работу. Кроме воскресенья я его практически не видел 
в другие дни. Но ночами я слушал бесконечные упреки мамы в адрес отца. Я не очень понимал 
суть этих упреков, но сердцем чувствовал, что они несправедливы. Отец усталым и жалким 

шепотом все время твердил: «Перестань 
Танюша, клянусь, что я тебе не изменял. 
Ты разбудишь Мишку. Я готов все это 
слушать, но Мишу пожалей» На что мама 
отвечала: «Миша спит, ты просто хочешь 
заткнуть мне рот». А я не спал все ночи, 
пока они не прекращали говорить между 
собой, у меня текли слезы от жалости к 
ним обоим и несправедливости 
происходящего. Я думал: «Как же так, 
ведь мама мне не раз говорила, что скоро 
вернется папа, и мы заживем хорошо, как 
было до войны». 

Летом 1947 года мы с родителями 
впервые выбрались на совместный отдых. 
Мы поехали на реку Днестр, а жить 
решили в съемной хате на окраине города 
Могилев-Подольский (Украина). Прошло 2 
года после окончания войны, но 
настоящий мир в нашей семье наступил 
только в тот момент. 

На фотографии мы сидим вместе 
на берегу Днестра, и мы счастливы! 

Все-таки любовь сильнее разлуки! 
 

 

Михаил Андреевич Мороховец, г.Москва 
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С ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА НА ФРОНТ 
 
Александр Сергеевич Новосадов, мой второй муж, родился 
18 июня 1922 года. В его семье очень любили А.С.Пушкина, 
а поскольку у Пушкина день рождения тоже в июне, Сашу 
назвали в его честь Александром. 
Отец не участвовал в воспитании сына. Фамилию Саша 
получил по линии матери Анны Николаевны Новосад, но в 
паспорте записали его фамилию не Новосад, а Новосадов. 
Вырастили его мама с бабушкой. Когда Саша был 
маленький, его мама работала машинисткой в советском 
посольстве в Варшаве, Саша жил то здесь, у бабушки в 
Москве, то там, а ездил между Москвой и Варшавой на 
поезде вместе с дипломатической почтой. 
Со своими дядьями Юрой и Борисом Саша крепко дружил, 
называл их своими братьями. Разница в возрасте у них была 
небольшой. Они часто ходили вместе на различные 
спортивные соревнования и были страстными 
болельщиками футбольного клуба «Динамо». 
Детство закончилось неожиданно. 22 июня 1941 года у Саши 
состоялся выпускной вечер в школе. В этот же день 
началась война. 

Школьный выпускной - 22 июня 1941 года 
 

Ему было 19 лет. Он, как и многие другие, добровольно записался в ряды ополчения. Его 
послали под Смоленск копать окопы. После трёх дней работы командир сказал им срочно 
уезжать обратно, т.к. наши части стремительно отступали, и окопы уже не могли спасти 
положение. Александр Сергеевич говорил: «Ты не представляешь! Я видел Днепр красного 
цвета от крови!» 
После возвращения в Москву его отправили в Казань в танковое училище. 
В 1943 году Саша закончил училище, и ему дали задание получить свой личный боевой танк. В 
то время нам уже помогали американцы. Они поставляли для Советского Союза различные 
боевые машины, которые доставлялись через Каспийское море и через Иран в Баку, а далее 
по железной дороге на платформах к местам боевых действий. 
Саша получил танк в июле 1943 года, как раз когда началось самое масштабное танковое 
сражение, которое всем известно под названием «Курская дуга». Но на «Курскую дугу» Саша 

не попал. Их по какой-то причине задержали в Москве и 
уже позже отправили под Ржев, где он принял первый 
бой. 
Саша был командиром американского танка «Валентайн», 
который они с товарищами ласково называли: 
«Валентина». 
 

- Выпуск из танкового училища – 1943 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Танк «Валентайн» (Валентина) 
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Пленение 

С боями Александр Сергеевич прошел от Ржева до Каменец-Подольского, где он попал в плен. 
Александр Сергеевич в совершенстве владел немецким языком. Хотя он был командиром 
танка, часто ходил в разведку, приводил «языков». Под Каменец-Подольским он также пошёл 
в разведку и привёл с собой целую группу власовцев. (Власовцами назывались солдаты 
«Русской освободительной армии» РОА, воевавшими на стороне Третьего Рейха против СССР, 
под руководством Власова А.А., советского военачальника, предателя родины) 
Командир предложил Александру Сергеевичу отвезти власовцев в штаб, но Саша ответил, что 
очень устал и хочет поспать. Он остался один в доме и заснул, а командир с власовцами 
поехали в штаб. 
В это время начался обстрел со стороны немцев, и когда Александр Сергеевич проснулся, то 
половина дома, в котором он находился, была уже разрушена от прямого попадания снаряда. 
Саша встал и пошел по тропинке, которая была ему известна, и вдруг из оврага поднялись 
десять немцев с автоматами и схватили его. 

Лагерь военнопленных 
После, его и остальных пленных немцы держали в старой крепости города Каменец-
Подольский. Поскольку Александр Сергеевич в совершенстве владел немецким языком, и был 
похож на немца, то он ходил в разведку даже в расположение противника и ел в немецкой 
столовой. А оказавшись в плену, он рассказывал, что видел среди немцев человека, который 
ходил к нам в столовую. 
Позже эшелоном его отправили в Германию. По счастью, Саша очень мало ел, и это уберегло 
его от смерти. Половина же людей, ехавших в эшелоне, заболели острой кишечной инфекцией 
(брюшной тиф), и многие умерли в пути, но Саша выжил. 
В Германии его поместили в лагерь для военнопленных. Там содержались не только советские 
солдаты, но, и американцы, и англичане. Жили же все раздельно. В отличие от советских 
солдат в плену, прочие получали от «красного креста» большие посылки со средствами личной 
гигиены и продуктами. А поскольку Сталин говорил, что у Советского Союза нет пленных, а 
есть только изменники родины, то наша страна не состояла в международной организации 
«красный крест». Нашим ребятам жилось в плену очень тяжело. 
Новость о том, что немецкие части отступают, и что скоро советские войска вступят на 
территорию Германии, подтолкнула пленных к тому, чтобы организовать восстание. Сашу 
отправили в лагерь к французам в качестве переговорщика, чтобы договориться о совместных 
действиях во время мятежа. Саше удалось выдать себя за француза, однако смотрители 
заметили, что что-то неладно, поскольку пленным при раздаче всегда недоставало одной 
порции еды. Предстоящая проверка грозила обнаружением русского солдата, но смерть 
обошла Сашу стороной. Подробнее об этом читайте в статье: «Разговор со смертью на 
французском», которая приводится ниже. 

Освобождение 
В 1944 году, когда наши войска подходили к лагерю военнопленных, в котором содержался 
Александр Сергеевич, пленные осуществили вооруженное восстание и взяли лагерь под свой 
контроль. 
Саша был освобожден, но над ним нависла новая угроза - попасть уже в советский лагерь, 
поскольку все советские солдаты, попавшие в плен, считались предателями, изменниками 
родины. 
Его допрашивал сотрудник особого отдела (особист), тоже танкист. Он задал только один 
вопрос: «Ты будешь дальше служить в войсках или пойдёшь учиться?» Саша сказал: «Пойду 
учиться». И этот человек сделал ему «чистые документы», только благодаря которым 
Александр избежал советских лагерей. 
В плену Саша пробыл примерно полгода. Все это время он считался пропавшим без вести. 
Конечно, все награды, которые у него были, отобрали. Уже значительно позже он получил 
орден отечественной войны, который хранится у меня до сих пор. 

Первые годы после войны 
Сразу после войны Александр Сергеевич поступил во ВГИК (Всероссийский Государственный 
Институт Кинематографии). Саша учился на одном курсе с известнейшими в будущем 
артистами, среди которых, например, была Ноябрина (Нонна) Мордюкова, а позже работал 
преподавателем ВГИКа и деканом актерского факультета, но все это уже совсем другая 
история. 

Татьяна Евгеньевна Новосадова, г.Москва 
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РАЗГОВОР СО СМЕРТЬЮ НА ФРАНЦУЗСКОМ 
 

Эта статья вышла под названием: «Как это было» в студенческой газете «Путь к 
экрану» от 5 мая 1980 года (35 лет после окончания войны). Статья написана 
студентами ВГИКа (Всероссийского Государственного Института Кинематографии) на 
основе интервью Александра Сергеевича Новосадова, декана актерского факультета 
этого института, и приводится здесь в полном объёме без каких-либо исправлений. 
 
Когда думаешь о Великой Отечественной, задаешься одним вопросом: как это было? 
Книг – читано-перечитано, фильмов – видено-перевидено, а все равно важно понять 
для себя, ощутить ее запах, цвет, прикоснуться к самой правде… 
Ветераны начинают рассказывать неохотно, отрывисто. Это понятно. Что ни говори, - 
воспоминания не из легких. Но потом постепенно втягиваются и уже даже не 
рассказывают – размышляют, пытаются для себя еще и еще раз понять: как это было? 
Александр Сергеевич Новосадов человек необыкновенный, подвижный во всем. 
Меняется голос, ритм разговора, живут лицо, глаза. О войне он говорит…весело. Нет, 
не смеется, а словно подшучивает над своими словами, над собой, солдатом, над 
своими боевыми делами. А дела, надо сказать, были удивительные. 
Школу закончил в 1941-м. 3 июля вместе с другими выпускниками пришёл в райком 
записываться добровольцем. Но на фронт попал не с винтовкой, а с лопатой. Послали 
под Смоленск копать рвы, окопы. Боевое крещение было необычным – немецкие танки 
прорвали оборону, и добровольцы, прихватив лопаты, побежали. Бежали 16 часов. И 

это бегство, когда 
хотелось бросить 
гранату, выстрелить, 
подбить танк из 
пушки, - это бегство 
на всю войну 
закалило ненависть 
к фашистам, 
желание отомстить 
за бессилие, за 
погибших 
безоружных друзей. 
Потом учеба в 
военных училищах и 
фронт. 
А.С.Новосадов стал 
командиром танка.  
 
 

Слева Акира Курасава – известный японский кинорежиссер 
Справа Александр Сергеевич Новосадов – декан актерского факультета ВГИК 
 
Началась для него война под Курском у деревни Прохоровка. Их полк прибыл туда, 
когда бои уже закончились, когда остыли задранные к небу стволы, когда рассеялся 
жирный черный дым от горящих танков, из-за которого летчики не видели земли. 
Война началась для него в переломный момент: теперь шли только на Запад. 
Случалось всякое. И отступали, и попадали в окружения, но шли – только на Берлин. 
А танк везде первый, всегда вперед – бронированной крупной грудью. 
И танк А.С.Новосадова шел через Кировоград, Черновцы, Карпаты, Восточную 
Пруссию… 
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Вот так – вся война уложилась в один маленький абзац. Но для Александра Сергеевича 
и для всех других солдат она измерялась каждым днем, часом, секундой, прожитыми 
на грани, на краю. 

Закономерность – понятие, казалось бы, совершенно 
не военное. Ведь не бывает на войне закономерной 
смерти, плена или ранения. Но смерть не бывает и 
случайной, подвиг не может быть делом случая. 
- Вот был случай, - говорят ветераны. И за маленьким 
эпизодом встает закономерность: характер человека, 
взгляды, его интеллект, сила и ловкость. 
А.С. Новосадов ходил в разведку. Брал «языков», 
однажды привел с полсотни власовцев, взял в плен 
вояку с именным оружием от фюрера. 
Новосадов ходил один, неплохо знал язык. Рисковал 
всем, но (случайно или закономерно?) выживал, 
побеждал. Выжил даже в плену, бежал и закончил 
войну в северной Германии. Как это случилось? Вот 
был случай… 
Судьба военнопленного занесла его в концлагерь для 
французов. Его прятали, помогали ему. Но однажды 
приехал новый начальник – молодой майор – и стал 
искать русского: один человек в лагере был лишний. 
Майор прекрасно владел французским, для него 
«раскусить» русского – пустяк. 

Французы стали наперебой обучать Александра Сергеевича языку, целым фразам, 
прививать парижский акцент. Учли даже такой психологический момент – человек, 
свободно владеющий языком, может найти синоним, построить фразу иначе. 
- Где ваш жетон? – спросит майор. «Я потерял мой жетон, я потерял свой номерной 
знак, увы!», - не высказывать мысль, а разговаривать. 
Встречу оттягивали до последнего. Но она состоялась. 
Майор рассмотрел пленного, спросил кто? Откуда? А пленный, пока отчеканивал ответ, 
успел увидеть, что перед ним человек самодовольный, сытый, далекий от боев. И 
Новосадов сказал по-немецки: 
- Война заканчивается. Я уеду домой, но мне не 
хотелось бы забывать ваш язык. Давайте говорить 
по-немецки, для практики. 
Майор опешил, но это ему ужасно польстило и 
дальше все пошло, как по маслу. Акцент теперь не 
имел значения – поди разберись: парижский или 
рязанский. А когда майор спросил: - Где вы 
родились? Пленный чуть не выпалил: - В Москве! Да 
вовремя спохватился… 
Она беседовали около часа. Французы стояли у 
кабинета и не знали, что случалось: о чем так долго 
мог говорить русский с немцем по-французски? 
Случайность? Если бы расстреляли – случайность. 
И еще. Статистика: в Советсвом Союзе людей, 
родившихся в 1922 году, осталось в живых только 
3%. 
- Какой это был день? Какая была погода? – 
спрашиваю. 
- День Победы…Цвело все! Солнечный, яркий день. 
Как сегодня. 

Беседу вел О.КАВУН [I сценарный]. 
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СКОЛЬНО НИ ЖИВУ – ВСЕ МАЛО 
 
Как мало сейчас осталось в живых тех 
людей, которые были на передовой, видели 
войну своими глазами. Михаил Егорович 
Ненашев, Анин прадед, видел, и знает о 
войне не понаслышке. 
Сегодня 15 апреля 2016 года, мы с Аней 
приехали в Мичуринск. Вот, мы подходим к 
знакомой улице, видим знакомый дом. 
Заходим внутрь. Прадед как обычно сидит на 
кухне около окна. Бабушка Люся хлопочет по 
хозяйству. Здороваемся. Нам как всегда 
рады…Времени немного, поэтому бабушка, 
вместе с Аней, идет искать старые 
фотографии отца, а мы с Мишей остаемся 
на кухне. 
- Коль, мне уже 94 года. Сейчас что это за 
жизнь? Болею, совсем пришел в негодность... 
Раньше я сам все делал, все дела по дому 
управлял, красил, никого не спрашивал, все 
шло у меня хорошо. Еще в 2004 году всё было 
на мне: газ сюда проводил, за бабушкой 
Дашей, женой своей, ухаживал, мучился, пока 
Люся в Москве работала 2,5 года. Теперь вот она со мной мучается. Тогда я все же 
ходил, ну а сейчас уже 10 лет не выхожу, ничего не делаю… 
- Вообще, когда мне было 25, я планировал прожить 75 лет. Думал, впереди еще о! 
50 лет жизни, я был бессмертный тогда… А эти пятьдесят лет прошли за один 
день, как сейчас вспоминаю. Сейчас мне уже 94 год идет, а все мало. 
- Сколько ни живу – все мало… 
 
 

Детство. Коллективизация и голод 
Родился я 22 ноября 1922 года в деревне Верхние Пупки (ныне село Советское) 
Сосновского района Тамбовской области. У меня была сестра Александра 1920 года 
рождения и брат Николай 1926 года рождения. Кончил я 4 класса. 
В 1933 году, когда мне было 10 лет, у нас заканчивалась коллективизация 
(объединение единоличных крестьянских хозяйств в колхозы). У нас мельница тогда 
была – забрали, огороды поотрезали. Так то, до революции, мы жили более-менее 
богато, а тут все забрали. 
В том же 1933 году начался страшный голод. Есть было нечего. Мы с дедом, Егором 
Алексеевичем, пасли овец. Односельчане нам за это платили натурой. Продуктов 
хватало до нового года, а потом приходилось голодать. Туго нам жилось. 
Пошли мы в один из дней с дедом пасти овец – возвращаемся, а мать лежит, умерла. 
Болела, да и есть нечего было. 
Помню, в том же году мы картошку гнилую собирали по полям, что осталась под зиму, 
ее готовили и ели. 
В 1934 году начал скот пасть. Пять лет ровно был падеж скота, пока я с дедом 
пастухом работал. 
Когда сровнялось мне 16 лет (22 ноября 1938 года), пошел я в село Дегтянка нашего 
района, паспорт выручил себе и уехал в Москву. 
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Работа в Москве 
Поселился я в Москве у своей тетки, Матрены Егоровны Донских, отцовой сестры. Жила она с 
семьёй в бараке недалеко от Тимирязевской академии. Там тогда вообще одни бараки были, 
жил только один рабочий класс. 
Месяца два я «на снегу» работал на железной дороге. В ту зиму снег был очень высокий, и я 
чистил железнодорожные пути от снега. В конце дня посчитают, сколько ты работы выполнил, 
замерят все и деньги на руки отдают. 
Было хорошо, особенно после того, что приходилось есть дома. Тут и колбасу возьмешь себе и 
все что нужно. Ну, я просто белый свет увидел! [Улыбается] 

Потом дядя, Иван Егорович, приехал за мной с 
Люберцев и предложил устроиться в жилищно-
коммунальное хозяйство Люберецкого Домсовета. Я 
перешел туда. 
У нас было общежитие на 25 человек (общее 
помещение на 25 коек). Некоторые ребята были с 
семьями. У кого были дети – те все по углам 
расположились. Ширмами только отгораживались и 
жили. Вот так и жили. 
 
Фото 1940 года. На груди значки: 
 «Готов к труду и обороне», 
 «Ворошиловский стрелок» 
 
В Коммунальном хозяйстве был я разнорабочим. На 
кирпич возили нас, водопровод и канализацию вели, 
на военном аэродроме Люберецком канализацию 
вели, вагоны разгружали, цемент возили, в Ступино 
ездили, в Реутово ездили. 
Во время зимы 1939-1940 годов, мы ездили в 
Мытищи разбирать построенные еще при Екатерине 
II скважины. Они тогда уже обмелели и поросли 
камышом. Мы разбирали трубы, доставали их из 

скважины лебедкой… Каждое утро вставали мы в 6 часов утра и шли на Рязанский вокзал 
(современный Казанский). Там садились на трамвай и ехали до конца, без остановки. В 
Мытищах тогда вообще деревня была. Доезжали мы до конечной остановки и оттуда еще с 
километр шли пешком. В метро нас не пускали, потому что грязные были. Мы все время 
трамваем ездили. 
Кушать себе мы покупали в Мытищах в ларьке. На обед у нас было молоко, батон и сушеная 
рыба «таранка». И так каждый день. Зарабатывали мы 20, 25, 30 рублей. Когда как 
получалось. Хлеб тогда стоил 2 рубля 85 копеек за килограмм. Помню, в Люберцах на 
прилавках тогда лежала черная икра. 40 рублей банка. Ни разу мы её не брали, а брали мы 
кильку. Одну кильку жрали! [Улыбается] 
Работники жилищно-коммунального хозяйства, я в том числе, стояли на учете в Ухтомском 
военкомате. Там приписное свидетельство я и получил, и был зачислен в Морфлот. 
 

Начало войны. Борьба с диверсиями и шпионажем 
Когда началась война, мне было 18 лет. 7-ого июля 1941 года пошёл добровольно в 
истребительный батальон по борьбе с диверсиями и шпионажем. Раньше в армию брали в 19 
лет, а не в 18 как сейчас, поскольку жизнь была очень тяжелая, мы слабые были. 
В ноябре, когда мне исполнилось 19 лет, мне пришла повестка явиться в Ухтомский военкомат 
для отправки в Морфлот, а я уже был в истребительном батальоне. Там и остался. 
Наш батальон стоял в Панках, это около города Люберцы, под Москвой. Командир батальона у 
нас был капитан Дрожжин, офицер из органов. Наша задача была выявлять диверсантов и 
шпионов (парашютистов), вовремя передавать информацию, чтобы их ликвидировали. 
Командиры и политруки с нами постоянно проводили беседы и лекции, что были такие-то 
случаи, что парашютистов таких-то пленили. Весь наш батальон всю ночь дежурил в разных 
местах на полях. 
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Из оружия у нас были трофейные немецкие винтовки маузер со штыками на конце, еще с 
первой мировой войны. 
Через месяц после начала войны, с 22 июля, 
начались налеты на Москву. На Москву летели 
бомбардировщики. Немцы также забрасывали 
шпионов, которые сигнализировали пилотам, 
где какие важные военные объекты находятся 
на нашей территории, чтобы их уничтожить. 
Самолеты летели ночью целыми эскадрильями, 
там и не знаешь сколько их! Шли они иногда 
«елочкой», иногда каким-другим боевым 
строем. Когда появлялись в зоне видимости, 
прожектора освещали небо и наши зенитки 
работали бесперебойно, били по ним, стараясь 
расстроить их ряды. Многие самолеты 
пролетали и сбрасывали бомбы в нашем тылу. 
Потом они на обратном пути идут на бреющем 
полете и начинают садить трассирующими 
пулями по нам, по наземным. Тут уже зенитки 
наши не бьют и прожекторы выключают, чтобы 
не попасть под обстрел. 
Стрельба была постоянной. 
В воздухе всю ночь свистели осколки и падали 
на землю, а наутро мы слушали новостные 
сводки по радио. 
Так мы постоянно дежурили, так как бомбёжки 
и налёты не прекращались ни на одну ночь. Днем мы ежедневно обучались боевой 
подготовке, бегали, стреляли. А ночью дежурили, выслеживали самолёты. 
В сентябре 1941 года, в посёлке Томилино, рядом с Люберцами, во время ночного налета 
немцы сбросили двухтонную бомбу. Там был огромный военный склад с боеприпасами. Они, 
видимо, метили в склад, но не попали. Бомба упала рядом с птицефабрикой. Шарахнуло 
сильно, так что все затряслось даже! Мы в этот момент дежурили около бомбоубежища, в 
котором прятались гражданские. 
 

Строительство второй линии обороны Москвы 
В конце сентября 1941 года по приказу Сталина и 
высшего командования нас отправили на 
Волоколамское шоссе строить вторую линию обороны. 
Немец мог прорвать первую линию, и мы должны были 
быть готовы встретить его во всеоружии. Жили мы в 
землянке, которую выкопали себе сами. Ночью 
дежурили в доте у станкового пулемета. (дот – 
долговременная огневая точка, которая представляет 
из себя железобетонное оборонительное сооружение) 
Через каждые 20 метров были доты и пулеметы 
стояли. Командиром у нас был капитан Протопопов. 
Днем мы ставили противотанковые ежи, копали окопы 
и землянки, прокладывали линии сообщения. Из 
оружия у нас были винтовки трехлинейки Мосина… 
Помню, там также были тысячи женщин, которые 
копали противотанковые рвы… 
 
Фото 1941 года. Москва. Женщины на работах 
 
Помню, в ноябре 1941 мы сопровождали на фронт 
сибирские войска. Я смотрел, как их отправляли. А мы 
стояли на второй линии обороны. Нам было по 18-19 
лет тогда. 
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Контрнаступление на Калининском фронте 
Потом, в январе 1942 года, из нас сформировали в Москве (на Окружной) дивизию и сразу 
отправили на Калининский фронт (г.Калинин – современный г.Тверь). Поскольку 5 декабря от 
Москвы немцев отбросили, в январе нас сняли с позиций и стали готовить к 
контрнаступлению. Мы усиленно занимались боевой подготовкой. Номер дивизии не помню. 
Помню, что я служил в 879-м стрелковом полку. Командир у нас был генерал-лейтенант Конев, 
дальневосточник. На фронт мы ехали поездом в товарных вагонах вместе с лошадьми. Ехали 
ночью. После того, как добрались на поезде до места назначения, шли пешком. Из оружия у 
нас были самозарядные винтовки СВТ (на 5 патронов). 
Шли мы ночью. Самолеты вражеские летят – мы приляжем, замаскируемся, чтобы нас не 
выследили. Потом опять поднимаемся и идем. Шли мы целой дивизией, а это 10.000 человек, 
больше двухсот взводов! Вся эта колонна растянулась километра на 3 примерно. Каждый взвод 
идет по 4 отделения. В линии шло по 4 человека. А командир дивизии, полковник, ехал 
верхом… Я был примерно в середине колонны, когда неожиданно начался бой. Это было в 
местечке Селижарово Калининского направления 21 февраля 1942 года. 
 

Неожиданная атака немцев 
Началось все в 10 часов утра. Стоял мороз 20 градусов, хрустело все, снега было много. 
Немцы знали, что в этом месте пойдут и дожидались момента атаки в заранее приготовленных 
укрытиях. У них было 2 или 3 огневые точки. Замаскированы они были очень хорошо. Снега 
было много, но никаких следов нигде видно не было. Только две лошади мелькнули, и видно 
было, как один человек пробежал вдалеке. Сугробы большие, ничего толком не видно. 
С правой стороны низинка проходила, и мостик был. Немцы нас сначала пропустили 
немножко, а потом из под моста дали сигнал к атаке и начали строчить из автомата! 
У нас в строю раздались крики. Закричал один – другой – третий! Ранило их. Наши сразу 
шумнули: «ложись!». Залегли все. Тут начали в нас садить из миномета с правого фланга. А по 
прямой - из пулемета бьет, не дает головы поднять. 
Завязался бой. 
Потом, часа через 2, самолеты немецкие налетели, штук 30. Шли на высоте 100-150 метров, 
может. А нашего ни одного самолета в небе не было. Хорошо то, что мы в маскхалатах были 
(маскировочных халатах белого цвета). Только маскхалаты нас и спасали! 
А самолеты летят и сбрасывают бомбы фугасные прямо на передовую, потом разворот 
сделают, возвращаются и из пулемета строчат по первой линии фронта. 
Спрятаться негде, укрытия нет, вокруг снег и снег один. Окопаешься немножко, снежку 
набросаешь, а все равно весь на виду… 
В левой стороне от нас стояла баня. Начали ребята туда бежать. Сбежалось туда человек 10, а 
может быть и больше, а немец развернул миномет, и как туда саданул! Пару мин бросил, так 
эта баня загорелась, и никто оттуда уже не вышел. Все там и погибли. 
Вечером – снова налет. Начали бомбить. Снаряд взорвался рядом, меня завалило, и глыбой 
как дало в затылок! И осколки в руку и в голову попали! Контузило меня. 
 

После боя 
Потом направили меня в санитарный батальон, там мне сделали перевязку. 
Помню, к вечеру, когда солнце уже садилось, командир батальона, старший лейтенант, 
рассказывал как он воевал на озере Хасан (конфликт с Японией) Но там совсем было другое 
дело, не как здесь. А командира взвода не было почему-то. Убило его, что ли? 
Помню, после боя, утром был завтрак. Я что-то не стал ничего есть, голова раскалывалась 
после контузии… Помню, со мной сидел Иван небольшого такого росточка, Володя, смотрю, 
кушает… 
В нашем отделении остался кое-кто живой. Многие погибли. Все поле было усеяно трупами, 
занесенными снегом… У нас же были вещмешки сзади для котелка и всего прочего. Ну а на 
поясе были гранаты, патроны. Ну и видно было, как свернулись клубком солдаты или еще как, 
кто как. Мороз-то до 20 градусов доходил! Если ранило тебя даже не тяжело – через час 
замерзнешь и все… Может быть, кто и спасся бы там, если бы не беспрерывный огонь 
миномета. А он бьет и бьет, и бьет, и бьет, без передышки…! 
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Под обстрелами в Калинин 
Через 2 дня меня и прочих раненых отправили на санях-повозках в Калинин. Раненых полно, а 
повозок приехало всего 10. На 
одни сани по 4 человека 
грузили, на другие по 5. 
Утром выехали. 
С воздуха нас хорошо видно. 
Самолеты немецкие 
обстреливали нас все время, 
пока мы были в пути. 
Приехали в Калинин мы 
только ночью. Там мне вновь 
сделали перевязку. 
 

Фото 1942 года 
Калининский фронт 

Подготовка саней 
для эвакуации 

раненых с поля боя 
 
 

На Волжской флотилии 
Дальше меня отправили в госпиталь в Саратов. Там я пролежал 4 месяца, а потом меня 
отправили на Волжскую флотилию. Там я работал кочегаром на грузовом пароходе. 
Перевозили грузы военного назначения. 
В апреле 1943 года немцы разбомбили авиационный завод в Саратове, двухтонную бомбу 
фугасную сбросили. Нас туда бросили по приказу Сталина, чтобы за 3 месяца восстановить 
завод и уже запустить производство. 
Там рассадило весь завод, все перекорежило. Там такие были железобетонные балки 
огромные, а их согнуло калачом от взрыва! 
И вот мы там все расчищали, крыли, 
вытаскивали все, красили. Все работы 
проводили… 
Кочегаром я работал примерно до 15 
августа 1943 года. Потом обострилась моя 
контузия, гной течет и течет. В конце 
августа назначили Саратовскую 
гарнизонную комиссию. Мне написали, что 
я негоден к военной службе по состоянию 
здоровья. 
 

Возвращение 
Вернулся я домой в Верхние Пупки. 
Смотрю, дом разорен, все разорено. Тогда 
я поехал в Малиновку. Там моя сестра 
жила с мужем. 
Там в Малиновке я нашел трактористку 
себе, бабку эту, женился, и так всю жизнь 
и прожил с ней! [Улыбается] 
 
День победы я встретил в поле на севе. 
Телефона и радио тут не было. Радио 
было в сельсовете. Оттуда приехали и 
сообщили, что все. Победа 9 мая. 

 
Михаил Егорович Ненашев, г.Мичуринск 
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МЫ УМИРАЛИ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ 
 

879 стрелковый полк 158-й стрелковой Лиозненско-Витебской дважды 

Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени дивизии, 

в который попал Михаил Егорович Ненашев, был сформирован 20 января 1942 года и 

принимал участие в так называемой Ржевской битве (8 января 1942 - 3 марта 1943), 
продолжении советского контрнаступления под Москвой. 
Эта битва стала одной из самых кровопролитных битв великой отечественной войны, если не 
сказать самой кровопролитной. Она состояла из четырех наступательных операций Западного 
и Калининского фронтов против немецкой группы армий «Центр», целью которых было 
освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и ликвидировать образовавшийся Ржевский выступ. 
В памяти советского солдата и советских граждан Ржевский выступ, Ржевская дуга остались 
«ржевской мясорубкой», «прорвой». 
Вот что пишет о боях под Ржевом участник тех событий, Петр Алексеевич Михин, в своих 
солдатских дневниках, вышедших под названием «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Мы 
умирали, чтобы победить» 

Ржевско-Вяземская наступательная операция в январе-апреле 1942г. 

«Старинный русский город Ржев стоит в ста пятидесяти километрах западнее Москвы. 14 

октября 1941 года он был оккупирован немцами. Разгром немцев под Москвой приблизил 

советские войска ко Ржеву, а Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная 

операция, продолжавшаяся с 8 января по 30 апреля 1942 года, охватила Ржев с востока и 

запада до самой Вязьмы. Но Ржев так и не смогли взять. В результате образовался 

Ржевско-Вяземский выступ, или плацдарм. На вершине его стоял Ржев, занятый немцами. 

Стратегическую важность этого плацдарма осознавали и Сталин, и Гитлер. Гитлер 

называл Ржев «плацдармом нападения на Москву» и всеми силами удерживал город в своих 

руках. Сталин стремился как можно быстрее, любой ценой отбить Ржев у немцев — 

ликвидировать эту угрозу Москве. Вот и бились наши войска изо дня в день непрерывно 

уже девять месяцев. 

Подо Ржевом происходили самые страшные и самые кровопролитные бои. В ржевских 

сражениях наши солдаты проявляли неслыханный героизм. Из-за нехватки оружия, 

боеприпасов и продовольствия они переносили страшные муки и лишения, бились 

насмерть, но жизнями своими не сумели возместить эти материальные изъяны. Ржев так 

и не был взят. Ржевско-Вяземское наступление в январе — апреле 1942 года, в котором 

наша армия потеряла убитыми и ранеными 777 тысяч человек, было самым 

кровопролитным за всю войну.» 

Бои под Ржевом летом 1942г. 

«Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много «долин 

смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее 

под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. 

Лето, жара, безветрие, а впереди — вот такая «долина смерти». Она хорошо 

просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой 

возможности: по ней проложен телефонный кабель — он перебит, и его во что бы то ни 

стало надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, 

кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих 

тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под 

трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет 

фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и 

снова — вперед.» 
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ГОРИЗОНТ ГОРЕЛ ОГНЕМ 
 

Годы Великой Отечественной Войны 
В 1941 году, когда началась война, мне было 9 лет. 
Жили мы тогда в Кировке. (поселке Кировский 
Приморского края, в 320 километрах от 
г.Владивостока) 
Мы, как и все обычные дети, ходили в школу. Ели в 
основном то, что вырастили на огороде. Своей 
коровы не было уже у нас почему-то. В общем, на 
домашнем хозяйстве жили. 
Профсоюзникам (у кого была профсоюзная книжка) у 
нас кое-где что-нибудь да давали. То мыло могли 
дать, то еще что-нибудь, материал какой-нибудь. А 
так все на своём. 
 
Фото 2013 года. Улан-удэ 
 
Для удобрения огорода как-то мы взяли навоз у 
соседей, а потом посмотрели, что-такое? А там две 
табачины взошли. Два семечка табака каким-то 
образом попало в навоз. Так взошел у нас на участке 
табак. 

А потом, смотрим, – насеялось столько много этого табака! Мы его рассадили, и давай 
выращивать. Листья этих растений, такие здоровые, мы сушили, резали, и делали что-
то типа махорки. А отец эту «махорку» продавал или обменивал. Мы отцу помогали, 
конечно! 

Советские войска на Дальнем востоке 
В 1945г., когда пришли военные, мы обменивали нашу «махорку» на их вещи или еду. 
Это было прямо в Кировке. Военных там много было. Тогда армию-то всю буквально 
переправили на Дальний восток. Сталин же договорился, что наши вступят в боевые 
действия на востоке через 3 месяца после окончания войны на западе. Американцы 
просили, чтобы мы с Японией помогли разобраться, и Сталин туда почти всю армию, 
которая была на западе, отправил. Везде по границе от Сибири до Владивостока были 
военные. 

Советско-Японская война (август-сентябрь 1945г.) 
Потом начались боевые действия в Китае. В августе 1945-ого началась военная 
кампания СССР и Монгольской народной республики (МНР) против Японии, 
оккупировавшей территории Китая. 
Помню, когда началась артподготовка, мы видели зарю на горизонте. Граница с 
Китаем-то у нас была совсем близко – всего 3 километра. Мы наблюдали, как горизонт 
горел огнем. 
В один из дней я видел, как два японских самолета прорвались через границу и прямо 
над Кировкой у нас пролетели. Смотрю, а за ними два наших гонятся. Догнали и 
шибанули по ним, и японцы где-то в тайге упали. 
Еще рассказывали, что когда наши войска наступали, японцы засели в горах, «норы» 
понаделали себе внутри сопок и прятались там. Наши пойдут, а японцы их косят с 
пулеметов и все тут, не дают пройти дальше. В общем, косили – косили, а потом наши 
притащили пушку сорокапятку (45 мм) и прямо в дыру им туда как зафуговали! Так и 
прошли дальше… 
 

Николай Алексеевич Маковецкий, г.Улан-Удэ 
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ТРОЕ ДЕТЕЙ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТЦА 
Филипп Баранов ~1912 года рождения, муж моей сестры Нины, жил с семьей в поселке 
Камень-Рыболове рядом с Владивостоком. Трое ребятишек у него было: Люба, Валя и Люда, 
самая меньшая. В армию его забрали в 1942 году, даже несмотря на то, что трое маленьких 
детей оставались на воспитание матери. 
В Хабаровск притащили их сначала. Они месяц там потренировались, потом их в скором 
порядке посадили на машины и повезли под Сталинград. Рассказывали, что радиаторы у 
машин плавились, когда их везли по Казахстану, по степи. Жара, воды нет. Гнали их почти без 
остановок. 
Уже под Сталинградом колонной шли они на позиции. А он пулеметчик был, второй номер. 
Каждый пулемет обслуживает два человека. Один – пулеметчик, а второй помощник. Он был 
помощником. Он следил за этим пулеметом и таскал его. 
В самом конце колонны шел Филипп с пулеметом и наступил на мину. 
Бок ему весь и вырвало. Он погиб там. 
 

АДЪЮТАНТ ГЕНЕРАЛА 
Никите Рассказову, мужу моей сестры Фроси, было уже около 50-ти лет, когда его забрали в 
армию. У них с Фросей было шестеро детей. Сейчас все дети живут во Владивостоке, а тогда 
семья жила в селе Еленовка (раньше оно называлось Успенка) в Приморском крае. Там 
лесопромышленное хозяйство было, люди работали, село было большое… 
Служил Никита адъютантом генерала на Дальнем востоке. Там у нас японцы были под боком, 
которые воевали на стороне Германии, поэтому нельзя было всех отправлять на западный 
фронт. 
Вот была история. Жена у этого генерала была такая, что вообще ничего не умела делать, и 
готовить не умела, а Никита, что нужно было, всё мог. 
Один раз она Никите и говорит: «Кисель я сама сварю», - Ну сама, так сама, вари, пожалуйста. 
Так-то он мог бы сварить, но она настояла, что сама хочет, – Ладно, говорит, будь по-твоему. 
Поставила она на печку кастрюлю, а кисель этот как через край полез! Так она схватила 
тряпку какую-то и в окошко выбросила весь кисель вместе с кастрюлей… 
 

ОСТРОВ ИТУРУП 
Мой брат, Иван Алексеевич 
Маковецкий, 1922 года рождения, 
служил на Дальнем востоке в 
1941-1944 годах, однако в боевых 
действиях участия не принимал. 
Только в 1945 году, когда 
началась война с Японией, его 
бросили на освобождение острова 
Итуруп (крупнейший остров цепи 
Курильских островов). Иван 
принимал непосредственное 
участие в освобождении острова, 
а позже служил на нем. 
 

Высадка десанта на Итуруп 
1945 год 

 
Из википедии: 
 «Всего на южных Курилах перед советскими войсками капитулировали около 20000 
японских солдат и офицеров. Боевых действий при этом не было. Присоединение Итурупа к 
Советскому Союзу произошло в результате Курильской десантной операции, проведённой 
совместно с войсками 2-го, а затем и 1-го Дальневосточного фронтов в период с 18 
августа по 2 сентября 1945 года.» 
 

Николай Алексеевич Маковецкий, г.Улан-Удэ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ЖЕРТВЫ СОВЕТСКОГО ТЕРРОРА 
 

Эту историю моих предков я начал изучать и разгадывать несколько 
лет назад. 

Мой дед Ромашкин Петр Иванович, 1894 года рождения 

был репрессирован по статье 58 (контрреволюционная 
деятельность) в 1942 году в г.Уральске (Казахстан) и умер в лагере 
через 1-2 года. Моему отцу тогда было всего 3 года. 
Причиной ареста Петра Ивановича, главного инженера 
теплоэлектростанции (ТЭС) крупного города, были, со слов 
бабушки, неосторожные разговоры с сотрудниками осенью 1942 
года: «Немцы дошли уже до Волги и не останавливаются. Это 
происходит потому, что у них хорошая техника и оборудование, 
поэтому они нас побеждают…», и видимо, что-то ещё в том же 
духе. 
Дед знал, о чём говорил, так как работал на производстве уже 30 
лет… Согласно записи в имеющемся у меня профбилете, он имел 
стаж работы с 1911 года, и, как и вся техническая интеллигенция 
того времени, отдавал должное высокому качеству немецких станков. 
Но, те очевидные вещи, о которых можно было говорить вплоть до 1941 года, как о 
достоинствах наших союзников-немцев, после начала великой отечественной войны 22 июня 
1941 года сразу превратились в «проведение контрреволюционной агитации клеветнического 
характера», что по приговору судебной коллегии Западно-Казахстанского областного суда от 
23.12.1942 по статье 58-10 потянуло на 10 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 
лет. Вины своей он не признал. 
У бабушки Екатерины Михайловны на руках осталось двое детей – Иван 3-х с половиной лет и 
Татьяна 2-х лет. 
К большому сожалению, здоровье у деда в 48 лет было не очень крепким, он был 
невоеннообязанным, согласно полученным мною документам. Пока мне не удалось найти 
текст приказа Народного комиссариата обороны № 184 для установления точного диагноза. По-
видимому, эта болезнь его и подкосила в лагере. 
Информацию о моём деде и его документы (профессиональный билет и «белый билет») из 
архивного уголовного дела №00831,ф.6 я получил по переписке из Специального 
Государственного архива Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. 
Мне сообщили о его родителях Иване Давыдовиче и Вассе Ивановне из села Новосёлки 
Рязанской губернии (родине Ромашкиных), и о его брате Николае, арестованном Народным 
комиссариатом внутренних дел - НКВД в 1936 году, других сведений о котором в деле не 
было. 
В ознакомлении с другими материалами дела деда мне было отказано. Всё это я узнал 
впервые и был очень заинтересован в дальнейших поисках. Имея на руках такую информацию, 
я более внимательно просмотрел ресурс в интернете «Жертвы политического террора в СССР» 
и увидел запись о брате своего деда Ромашкине Николае Ивановиче. 

 

Ромашкин Николай Иванович 
Родился в 1893 году в г.Ярославле; русский; беспартийный; 
студент Московского Электромеханического Института 
Инженеров Транспорта (МИИТ) 
Проживал в г.Москва, ул. Рязанская, д.21, кв.2 
Арестован 8 сентября 1936 г. 
Приговорен Комиссией НКВД СССР и прокурора СССР 15 ноября 
1937 г. 
Обвиняется во вредительстве и участии в троцкистской 
шпионско-диверсионной организации 
Расстрелян 1 декабря 1937 г. 
Место захоронения - Москва, Донское кладбище. 
Реабилитирован 24 июня 1958 г. СКУД Верховного суда РСФСР 
Источник Москва, расстрельные списки - Донской крематорий.



 22 

Неужели это он?! Проверить и подтвердить это можно было, лишь получив на руки его 
уголовное дело. В этом мне помог мой тесть Михаил Андреевич Мороховец, имеющий опыт 
изучения таких дел в Российском Государственном Историческом Архиве (РГИА). В январе-
феврале 2016 года мы вместе с ним подробно исследовали дело П-55665 из фонда 10035, 
опись 1. 

Я убедился в том, что в нём действительно рассказывается о старшем брате деда 
Ромашкине Николае Ивановиче. Ключевой информацией, подтверждающей родство, кроме 
года и места рождения, послужило имя, отчество и возраст их матери Вассы Ивановны (73 
года), проживавшей вместе со старшим сыном Николаем в Москве. Никакой информации о 
брате Петре Николай не сообщил, видимо, оберегая его от преследования. Из разных 
материалов дела (анкета, протоколы допросов) мне удалось проследить его линию жизни и 
получить впечатление о личности этого человека: 

 

 
 

«Я, Ромашкин Николай Иванович, рождения 1893 г., уроженец гор. Ярославля, 
беспартийный. В 1909 году я окончил в Ярославле техническое училище по специальности 
машинист. В 1914г. я был взят на действительную военную службу в царскую армию 
г.Харбин (Китай). Отбывал службу в Заамурской ж/д бригаде 2-м полку 6-й тяговой роте, 
которая находилась в Харбине, в чине младшего унтер-офицера. Демобилизован в начале 
1918 года. Затем работал на железной дороге в депо Харбин в должности машиниста, 
дежурного по депо, монтера депо, приемщика паровозов до 1929 года. На жительство в 
Харбине в 1918 году я остался по личному желанию, т.к. не было возможности выехать. 
Участия в китайском конфликте я не принимал. Арестовывался китайскими властями 2 
раза: 1 и 10 августа 1929 года у себя на квартире. Когда меня арестовали в ночь на 1 
августа, то я содержался у себя на квартире двое суток. На третий день, дежуривший у 
меня на квартире полицейский, ударил моего малолетнего сына и жену, за что мною был 
нанесен ему удар. После чего меня перевели в тюрьму на 7-8 суток. При аресте 10 августа 
я содержался под арестом дома одни сутки. Причины арестов неизвестны, т.к. я по этому 
вопросу не был допрошен и обвинений мне не предъявляли. На второй день второго ареста 
я был отправлен в СССР… В сентябре 1929 - мае 1930 гг. я находился в Чите, затем с 
семьёй переехал в Москву и устроился на работу в депо Москва-Пассажирская 
Сортировочная Казанской ж/д. 

В отношении моего не увольнения с работы на Китайско-Восточной железной дороге 
(КВЖД) в момент конфликта в июле-августе 1929 года, когда все советские учреждения 
обязаны были поддержать советскую власть, чтобы затруднить передвижение китайских 
белых отрядов, - я с дороги не уволился, но виновным себя ни в чем против советской 
власти не признаю. Свой поступок я объясняю тем, что я человек беспартийный, 
колеблющийся, видел увольнения других, но примеров себе не видел, хотя меня и 
предупреждали бросить работу, но я их не слушал, т.к. более квалифицированные рабочие 
вроде машинистов не увольнялись, а примеру босоты я следовать не хотел…Что делать, 
у меня жена и дети…» (из протокола допроса Ромашкина Н.И. от 17.03.1933 г.) 
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При аресте Ромашкина Н.И. 8 сентября 1936 года на основании агентурных данных, 
которые в деле отсутствуют, ему было предъявлено следующее обвинение: 

«Ромашкин Н.И., работая до марта 1936 года в депо Москва-Пассажирская 
Ленинской ж/д в должности мастера цеха обточки и помощника начальника депо 
Паровозной части, состоя в контрреволюционной группе, проводил вредительские 
действия по разрушению паровозного парка и контрреволюционную агитацию… Меру 
пресечения в отношении Ромашкина избрать содержание под стражей в Бутырской 
тюрьме». 

Обвинение в основном строилось на показаниях его начальника. Начальником был 
Петров С.И. 1891 года рождения, уроженец г.Москвы, техник-тяговик, с 1920 по 1923 год 
служивший в качестве машиниста в спец. поезде Троцкого. Петров был членом 
Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) - ВКП(б) с 1924 по 1937 год, однако 
позже был исключен из ВКП(б) «за троцкизм и вредительство». До ареста работал 
начальником паровозного депо Москва-Пассажирская Ленинской ж/д. 
Из показаний Петрова С.И.: 

 
- Следователь: В чем конкретно выражались ваши антисоветские (а/с) троцкистские 
настроения? 
- Петров: С 1920 по 1923 год я являлся машинистом поезда Троцкого и за свою работу 
имел от него благодарности и награды. Уже после того, как Троцкий был выслан за 
границу, я стал выражать недовольство к ВКП(б), т.к. считал, что Троцкий 
незаслуженно наказан.…Подтверждаю, что являлся участником организации, которая 
проводила подрывную деятельность по разрушению паровозного хозяйства. 
- Следователь: Кем вы были завербованы? 
- Петров: Назаровым Николаем Васильевичем - бывшим начальником службы тяги 
Ленинской ж/д. 
- Следователь: Когда? 
- Петров: В январе – феврале 1936 г. Плохое состояние паровозного парка как раз 
соответствует целям и задачам людей, недовольных советской властью. Мы не 
должны восстанавливать паровозный парк, а наоборот, принимать в осторожной 
форме все меры к тому, чтоб его окончательно разрушить и тем самым вывести из 
строя. Надо не выполнять план ремонта паровозов, а выпускать неисправные 
паровозы из ремонта, срывать график спаренной езды и не вести борьбы с 
опозданиями поездов, чтобы к моменту возникновения войны вывести из строя 
паровозный парк». 
 

Как же надо было «поработать» над Петровым С.И. в НКВД, чтобы он дал такие 
показания?! И как он успел за 1 месяц убедить своего подчинённого Ромашкина Н.И. 
«помогать», ведь сам он якобы был «завербован» в январе-феврале 1936 г., а Ромашкин 
Н.И. в конце марта 1936 г. уже уволился из депо Москва-Пассажирская, и в апреле уже 
учился в МИИТе? Николай Иванович сопротивлялся, как мог: 
 
Следователь: Материалами следствия и показаниями обвиняемых по этому же делу 
членов антисоветской троцкистской японо-шпионской диверсионно-вредительской 
организации вы достаточно изобличаетесь как один из активных членов японо-
шпионской диверсионно-вредительской организации на Ленинской железной дороге. Вы 
признаете себя в этом виновным? 
Ромашкин: Виновным себя не признаю. 
Следователь: Вы нагло лжете! Следствие требует от вас правдивых показаний. 
Ромашкин: Я даю только правдивые показания и в организации я не состоял. 
Следователь: Следствие предъявляет вам протокол допроса арестованного 
начальника депо Москва-Пассажирская Петрова С.И., который своими показаниями 
изобличает вас. Вы после этого признаете себя виновным? 
Ромашкин: Петров меня ни в какую организацию не вербовал, я показываю правду. 
Обманывать следствие не намерен. Вредительской работы я никогда не проводил, и 
Петров мне таких заданий не давал. 
(из протокола допроса Ромашкина Н.И. от 19.09.1937г.). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О перепредъявлении обвинения от 25.08.1937 

«Ромашкин Н.И., являясь агентом японской разведки, был переброшен из 
Харбина в СССР в 1929 году со шпионскими заданиями. Работая в должности 
Заместителя начальника депо по станции Москва-Пассажирская, Ромашкин 
проводил вредительскую деятельность по разрушению паровозного парка путем 
недоброкачественного ремонта, а также выпуска под поезда неисправных 
паровозов с целью вызова крушений поездов совместно с другими участниками а/с 
троцкистско-шпионско-вредительской организации, существовавшей в депо. 
Предъявленные Ромашкину Н.И. обвинения по ст. 59-3-в часть 2 УК РСФСР от 
11.12.1936, перепредъявить ему обвинения по ст. 58 п.6,7 и 11.» Иначе говоря, 
заменить 10 лет лагерей на «высшую меру» (прим. авт.) 
 

Что же изменилось летом 1937 года в СССР? Режим искал себе новых жертв и в 
его мясорубку попадали всё новые категории неблагонадёжных и подозрительных. С 
сентября такими стали считать 25000 бывших работников КВЖД и других харбинцев, 
выехавших и высланных в СССР. Был выпущен секретный приказ наркома Ежова 
№00593 от 20.09.1937, огульно обвинявший всех реэмигрантов. 
 

Секретный приказ наркома №00593 от 20.09.1937 
Выехавшие в СССР харбинцы, в подавляющем большинстве, состоят из 

бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных 
эмигрантских шпионско-фашистских организаций и т.п. В подавляющем 
большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении 
ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и 
шпионской деятельности… 

1. С 1-го октября 1937 г. приступить к широкой операции по ликвидации 
диверсионно-шпионских и террористических кадров харбинцев на транспорте и 
в промышленности. 
2. Аресту подлежат все харбинцы. 
3. Аресты произвести в две очереди: 

а) в первую очередь, арестовать всех харбинцев, работающих в НКВД, 
служащих в Красной армии, на железнодорожном и водном транспорте, в 
гражданском и воздушном флоте, на военных заводах, в оборонных цехах 
всех других заводов, в электросиловом хозяйстве всех промпредприятий, на 
газовых и нефтеперегонных заводах, в химической промышленности; 
б) во вторую очередь — всех остальных харбинцев, работающих в 
советских учреждениях, совхозах, колхозах и проч. 

6. Всех арестованных харбинцев разбить на две категории: 
а) к первой категории — отнести всех харбинцев, изобличенных в 
диверсионно-шпионской, террористической, вредительской и 
антисоветской деятельности, которые подлежат расстрелу. 
б) ко второй категории — всех остальных, менее активных харбинцев, 
подлежащих заключению в тюрьмы и лагеря, сроком от 8 до 10 лет.  

8. После утверждения списков НКВД СССР и прокурором Союза приговор 
приводить в исполнение — НЕМЕДЛЕННО. Операцию закончить к 25.12.1937 

 
1 декабря 1937 года, согласно решения комиссии, Ромашкин Николай Иванович 

был расстрелян. Полностью реабилитировали Николая Ивановича только 24 июня 1958 
года, а его брата Ромашкина Петра Ивановича лишь 14 марта 1990 года. 
И всё же, несмотря на все усилия сталинских палачей, по стиранию людей в пепел 
Донского монастыря и лагерную пыль ГУЛАГа, живы мы, их внуки, и жива память о 
безвинно погибших достойнейших людях! 

Борис Иванович Ромашкин, г.Москва 



 25 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
 

 
 
Дорогие наши старики! 
Спасибо вам за то, что подарили жизнь нам, вашим сыновьям, дочерям, внукам и 
внучкам! Спасибо вам за то, что вы кормили, одевали, лечили, учили нас! Спасибо вам 
за то, что вы преодолевали большие, иногда нечеловеческие трудности! 
Мы не возвращаем вам даже десятой доли той любви, которую вы подарили нам. 
Хотим сказать вам большое спасибо за жизнь и мирное небо над головой! 
 
 

РАССКАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ХРАБРЫЙ КОТЁНОК» 
 

Однажды в нашем городе произошла удивительная 
история! 
В один из дней к подъезду жилого дома подбросили 
котёнка. Котёнок не знал своих родителей и был совсем 
один. Жители дома пожалели его, и стали носить ему 
еду. Вскоре котёнок окреп. Он привык к этому дому и 
устроился жить в подвале. Там было тепло и уютно. 
Он часто сидел около входной двери в подъезд, и когда 
кто-нибудь проходил мимо, он мяукал ровно один раз: 
«Мяв»! Поэтому жители его так и прозвали: котёнок по 
имени Мяв! Все его очень любили! 
У котёнка была подруга – собачка Тиша. Она жила на 
первом этаже в квартире у хозяйки. Хозяйка вместе с 

Тишей каждый день ходила гулять на улицу. Когда она выходила из подъезда они с котёнком 
здоровались и шли гулять вместе. 
Как-то раз, когда Тиша гуляла на улице, мимо проходил мужчина с большим псом по кличке 
Рекс. Пес громко лаял на прохожих и рвался с поводка. Внезапно, поводок расстегнулся, и 
Рекс бросился на Тишу! Её хозяйка стала кричать, а Рекс схватил собачку зубами за лапу, 
сжал пасть и сломал ей косточки. Тиша громко пискнула, стала плакать от боли. 
И вдруг, из травы неожиданно выскочил котёнок Мяв, и побежал по дорожке. Рекс бросил 
добычу и ринулся за котёнком. А Мяв забежал в отдушину соседнего подъезда и был таков! 
Тиша была спасена! 
У неё была сломана лапа и собачку отвезли в больницу на операцию. 
Вскоре Тиша выздоровела, и они с котёнком Мяв снова стали гулять вместе! 

 
Николай Аркадьевич Маковецкий, г.Москва 



 26 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ или 
Зачем мы выпускаем этот журнал? 

 
У каждого человека есть мечта. О чем мечтаем все мы? Не о том ли, чтобы любить и 
быть любимыми, рожать и воспитывать детей, делать работу, которая нам по душе, 
вместе радоваться и вместе преодолевать горести, уметь прощать обиды, уметь 
общаться друг с другом открыто, искренне и без оглядки? 
При этом, не слишком ли часто мы вспоминаем про недостатки друг друга, балуем, а 
не воспитываем детей, нехотя ходим на работу, безрадостно встречаем родных в 
доме, плачем в одиночку, храним в сердце обиды, боимся сказать самым близким 
людям что-то очень важное, искреннее и настоящее и умираем, не успевая сказать 
этого. Не правда ли, часто так и происходит? 
Почему же мы решили сделать этот журнал? Не потому, что у нас много свободного 
времени. Мы тоже работаем, ходим за продуктами, проводим дома уборку, ездим по 
личным делам. А ведь иногда хочется и выспаться, и отдохнуть. Все как у всех. У нас 
нет свободного времени, но все-таки мы находим его, чтобы по крупицам собрать это 
издание. 
Мы не хотим скуки и обыденности, не хотим пустого, бессмысленного проживания 
своей жизни. Мы хотим жить по-настоящему, хотим знать свои корни, хотим искать 
смыслы, хотим полагаться на ближних, потому что больше нам не на кого полагаться. 
Мы хотим жить честно, не заглушая голоса своей совести. И мы хотим быть вместе, 
потому что не вместе – это не по-нашему. 
В этом журнале наша история, наши предки, наши переживания, наши идеи и мысли. 
Наши – значит те, которые касаются всех нас, а не только нас – редакторов. 
Кто сделает это издание разнообразным, живым, осмысленным и по-настоящему 
семейным? Кто, как не все мы? Давайте делать журнал всей семьей! 
 

Благодаря журналу каждый из нас может: 
 

1. Посмотреть на свою жизнь, и на жизнь близких со стороны 
2. Подумать о прошлом, о настоящем, о будущем 
3. Передать детям и внукам бесценный жизненный опыт 
4. Поговорить о важных семейных событиях, и о своем отношении к ним 
5. Поделиться профессиональными знаниями 
6. Выплеснуть свои переживания 
7. Рассказать о своих достижениях 
8. Продемонстрировать результаты своего творчества…и многое другое. 

 
 

Здесь рады всем! 
 

Присылайте нам фотографии, истории из жизни, яркие воспоминания, рецепты блюд, 
полезные советы, заметки, рисунки, статьи и все то, что придет вам в голову. Мы с 
удовольствием разместим эти материалы в следующем номере. 
 

Наши контакты 
 

Анна Чигвинцева Николай Маковецкий  
+7-926-351-46-62 +7-916-584-12-41  
annetas@gmail.com nicholasmakovetsky@gmail.com  
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