
Карта Памяти 
«Герои рядом со мной» 

Эта память – верьте, люди, – 
Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война. 

Роберт Рождественский  
 



       Война… Сколько боли, страданий и мук скрыто в этом 
коротком слове. Кажется, что оно насквозь пропитано 
слезами матерей и всех тех, чьи родные и близкие не 
вернулись с фронта.  Войн в России было много, но  
самая страшная из всех – Великая Отечественная война. 
  Ранним утром двадцать второго июня 1941 года 
фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. 
Наступил самый страшный      день, пришла на землю 
война, все это произошло много лет назад, но в памяти 
народа она останется навсегда. От мала до велика, все 
поднялись на защиту Родины. Большая беда постучалась 
в каждый дом, в каждую семью, не осталось ни одного 
человека, которого бы ни коснулась война. Воевать 
пошли деды, отцы, мужья и братья. Женщины и дети, 
которые остались в тылу, работали в поле, на заводах, 
стояли за станками по 14 часов. "Всё для фронта, всё для 
победы", –  именно таким был девиз этих людей. 
         



         И  сегодня в год 75 -летия со Дня Победы, когда 
многих из участников  Великой Отечественной войны 
нет в живых, она  отзывается в наших сердцах. В 
сердцах наследников Победы.  
         Семьдесят пять лет - это целая жизнь… 
         Несколько поколений выросло с тех пор, как 
впервые прозвучали на весь мир слова: "Великая 
Победа!" Но со временем не меркнет память о тех 
событиях, и каждую весну вместе с радостью от 
оживающей природы приходит в каждый дом и 
огромная радость от такого ценного дара как Победа, а 
сердца людей наполняет благодарность тем, кто, не 
жалея себя, подарил нам мир. 
         Праздничное настроение омрачают мысли о том, 
что уже очень мало осталось живых участников тех 
героических битв, что было много жертв во время той 
жестокой войны. Но в душах наших вечным огнём горят 
благодарность и восхищение подвигом нашего народа, 
поэтому эти люди бессмертны, как бессмертна память о 
них. 



         Города бывают большие и малые, старые и 
молодые. Наш город Шахты Ростовской области 
небольшой по численности. Но мы, учащиеся школы 
№30,  любим  свой город за то, что здесь живут 
чудесные люди. Спокойные, трудолюбивые,  
всепонимающие. Великая Отечественная война – одна 
из страшных воин, обрушившаяся на многие города 
России, не обошла стороной  и наш город. Горячее 
дыхание Великой Отечественной войны в той или иной 
мере коснулось сердца каждого человека, независимо 
от того, где находился он в тот или иной момент – на 
фронте или в тылу. Дорогой ценой далась победа. 
Тысячи воинов полегли на ратном поле, защитив Родину 
от фашистских поработителей. Светла и незабвенна 
память о них. Их имена сохранились в названиях улиц, в 
сердцах всех россиян. И сегодня нам хочется вместе с 
вами  составить Карту Памяти и передать ее потомкам, 
которые должны будут бережно ее хранить и 
передавать из поколения в поколения. 



         Итак, отправной точкой будет наша любимая школа 
№30, город Шахты.  Нам хочется передать память  о 
наших учениках, которые оставили свой след в истории 
нашего государства: 
«В 1941 году мирное время было нарушено войной. С 
июля 1942 по февраль 1943г. в городе шли 
ожесточенные бои с немецкими захватчиками. 
Шахтинцы, стойко сражаясь на фронтах, защищали 
родную землю. 25 наших земляков за проявленное 
мужество и отвагу в борьбе с фашистами удостоены 
высокого звания Герой Советского Союза. Одним из них 
был Николай Васильевич Шапкин.  
«Живу нормально. Воюем. Часто приходится недосыпать. 
Летаем все время... Летаю я на истребителе. Деремся с 
немецкими самолетами частенько... Воюю и уничтожаю 
фрицов по всем правилам, как требуется. Пишите подробно, 
как дела у нас там, на Артеме...». 
«Мы, бойцы Красной Армии, громим немецких фашистов на 
суше, на море, в воздухе, а вы добываете уголь для нашей 
промышленности, для фронта. И у вас, и у нас одна цель – 
добить фашистского зверя .Ваши успехи вдохновляют нас на 
новые подвиги». 

 



         Фронтовые письма торопливые, скупые записи, 
сделанные в перерыве между двумя вылетами или 
глубокой ночью, в часы, отнятые у короткого сна. ... 
Автора этого письма давно уже нет в живых. 5 марта 
1945 года летчик-разведчик лейтенант Н. Шапкин не 
вернулся с боевого задания. Его самолет упал в море 
где-то возле Гдыни, к которой неудержимо рвались 
войска второго Белорусского  фронта. Николаю Шапкину 
тогда не исполнилось и 22-х лет. А еще раньше, летом 
1944 года, ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
        Пожелтевшая фронтовая листовка со сдержанным 
красноречием исторического документа характеризуют 
молодого летчика: «Тов. Шапкин - лучший воздушный 
разведчик в Балтике, пример стойкости и бесстрашия 
духа. На боевом счету Н. В. Шапкина значится 270 
успешных боевых вылетов и 3 сбитых самолета 
противника. Каждый коммунист и комсомолец 
должен считать за образец беззаветного служения 
Родине члена ВКП(б) Героя Советского Союза 
Н.В.Шапкина». 
 



         Вот что скрывается за кратким «Живу нормально. 
Воюем», вот какая выдержка и сила духа была у 
шахтерского сына Н. Шапкина! ... Неграмотным 
семнадцатилетним парнем из голодающей 
Нижегородской губернии пришел на шахту Парамонова 
Василий Шапкин. Двенадцать лет, не разгибая спины, 
работал на хозяина, вручную рубил уголек, щуря 
заливаемые соленым потом глаза. У сына его, Николая, 
была другая юность - свободная и крылатая. Еще когда 
он учился в 30-й  Шахтинской школе, увлекся авиацией, 
пропадал в аэроклубе у Горовца, тоже ставшего в войну 
Героем Советского Союза. Окончив десятилетку, 
поступил в авиационное училище. В училище и застала 
Николая Шапкина война. 
        Однажды на полевом аэродроме под Ленинградом 
появился новый лётчик, высокий, плечистый. Прошло 
немного времени, и приезжий заставил забыть, что он 
здесь новичок. Храбро и самоотверженно дрался он с 
немцами, быстро    и    умело    находил    цели    и    
наводил    на    них    артиллерию    и бомбардировщики. 
Это был Николай Шапкин. 
 



         О Николае Шапкине много писали в газетах, 
рассказывали о его мужестве. Корреспондент газеты  
«Страж Балтики», полковник Чебурашкин, вспоминает: 
 «Очень хорошо помню свои беседы с Николаем, его 
боевыми товарищами. Шапкин, попав на фронт после 
окончания Ейского училища, уже в первых боях показал 
себя бесстрашным бойцом. Приведу боевые эпизоды: С 
рассветом был получен приказ: сопровождать 
бомбардировщиков, прикрыть их действия. Не прошло 
и пяти минут, как группа наших истребителей 
взлетела. Их вел командир звена Николай Шапкин. Он 
заботливо оберегал друзей, следя за тем, чтобы 
никто не оторвался от боевого порядка. А вот и 
вражеские истребители. Один из них ринулся на 
самолет Николая Шапкина. Тот дал очередь. Сделав 
боевой разворот, снова открыл огонь, но в правую 
плоскость машины Николая попал снаряд. Самолет 
потерял скорость. Шапкина атаковали. Отбив атаку, 
он бросился на помощь Николаеву. Огненные трассы 
рассекли небо, и прошли «мессеры». Он понесся к 
земле, огромный столб пламени взметнулся вверх». 
 



Аэродром находился в лесу. «Тут у нас аэродром, и 
столовая, и клуб,- писал домой  летом 1944 года.- Всё 
это в земле. Сейчас живём всё равно, что кроты, но 
ничего, нормально». К тому времени Николай был уже 
опытным, закалённым в боях лётчиком, командиром 
звена. Грудь его украшала не одна награда.  
Однажды после возвращения из боевого полёта 
комсоргу полка Шапкину прямо на аэродроме вручили 
партийный билет – он стал коммунистом «Работы, 
очень, очень много. Весь день на аэродроме. Летаем 
очень много...». Тяжёлый ратный труд. Редкие встречи с 
товарищем по школе - Василием Осадчим, он потом 
погиб в воздушном бою. Полёта на Выборг, на Котку, где 
базировались крупные фашистские силы. 
Корреспондент газеты Спиридонов П. В. вспоминает: 
 «Шел последний день июля.1944 года. Воздух гудит. Полеты на Выборг. Через 

несколько минут Николай поднялся в воздух. Неожиданно увидел 3 фашистских 
самолета. Развернул свою машину и устремился в боковую атаку. Вот вражеский 
самолет в прицеле, очередь. Истребитель задымил и повалился. 2 остальных, не 
выдержав дерзких атак Николая, позорно сбежали с поля боя. От напряжения 
болело все тело, ноги непроизвольно вздрагивали на педалях, на глаза скатывались 
капли пота. Усталый возвращался Николай на свой аэродром. На стоянке толпились 
летчики, техники. Едва Николай покинул самолет, сразу же оказался в кругу друзей. 

 



- Качнем его, ребята! – крикнул кто – то. 
- В чем дело? – воскликнул он. 
- Поздравляем с присвоением Героя Советского Союза. 
 Сильные руки подхватили Шапкина». 

Наконец фронт шагнул через границу. Короткая весточка домой 
в феврале 1945 года: «Воюем на территории Германии, 
погода у нас стоит почти ясная. Получил четвёртый орден 
Красного Знамени». А через месяц 5марта 1945 года… В этот 
день он не вернулся с боевого задания. Погиб лучший летчик – 
разведчик полка Николай Шапкин. Эта трагическая весть с 
болью отозвалась в сердцах его однополчан. В доме героя 
хранятся пожелтевшие письма от летчиков 15 
разведывательного ВВС Краснознаменного Балтийского флота. 
Они писали: «Спасибо Вам, Мария Кузьминична и Василий 
Никифорович, за такого сына. Отчизна никогда не забудет, 
какого вы подарили ей богатыря. Не горюйте, родные, не 
убивайтесь, что нет могилы на земле, где могли обнять 
траву, которой зарастет она».  
На счету Николая Шапкина 270 успешных боевых взлетов. Его 
грудь украсили 4 ордена Красного Знамени, Орден 
Отечественной войны первой степени и Красная Звезда. Он 
беспощадно бил противника.  
  Николай Шапкин не дожил до Победы 2 месяца. Погиб в море 
возле Гдыни. Но память о нем живет в душах шахтинцев. 

 



   Эстафету мужества продолжил и другой ученик нашей 
школы - Андрей Каплеев. 
   Чечня. Грозный. Эти слова звучат в нашем сознании 
как набатный колокол. Беспощадная война искалечила 
немало российских семей, вырвав у них самое дорогое, 
самое близкое – их сыновей, их опору, их надежду, 
отдав взамен лишь горе, страдания. Чудовищная война 
унесла сотни молодых, жаждущих жить, творить, 
любить, исковеркала  людские судьбы, обернулась 
невосполнимой утратой для матерей и близких, 
потерявших любимых сыновей, братьев, мужей. 
   Андрей Каплеев погиб 9 января 1995  в г. Грозном. Ему 
было 19 лет. 
    



   Детство Андрея прошло в нашем городе. Он окончил нашу 
школу №30 г.Шахты. Увлекался спортом. В 5 лет родители 
определили его в спортивную школу. Он оказался способным  
спортивным гимнастом. Андрей рос послушным, добрым, 
ласковым мальчиком, все его просто обожали, а он, в свою 
очередь, любил помогать своей маме по дому. Старался не 
огорчать. Как и все мальчишки, непрочь был погонять в футбол 
и хоккей. И что интересно – не курил. 
   А еще любил возиться с техникой, поэтому после окончания 
школы поступил в Пухляковский сельскохозяйственный 
техникум, чтобы получить специальность техника – механика. 
    В 1993 году Андрею исполнилось 18 лет. В декабре 1994 года 
он был призван в армию. 
 В январе 1995 года в городе Грозный он погиб. Ему было всего 
19 лет. 
    Указом Президента РФ за смелость и отвагу был награжден 
орденом «За мужество». Посмертно. 
    Андрей был простым российским парнем, обыкновенным 
шахтинцем. Любил те места, где рос, свой маленький, но 
родной город, школу, друзей, родных, учителей.  
    Говорят, что смерть метит лучших. Память о наших 
выпускниках останется в наших сердцах вечно. Их подвиги не 
были бесследны.   



    
   Неслучайно школа №30 г.Шахты 
Ростовской области, наша школа, 
расположена в переулке, названном по 
фамилии Дубинина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Кто же он, герой? 



   Ради того, чтобы сейчас, в 21-м веке, Россия могла не просто жить, 
но и воплощать в жизнь грандиозные проекты, людям, живущих в 
предыдущих веках, приходилось сражаться и одерживать победы. 
А зачастую  – и отдавать жизнь, чтобы другие могли продолжить 
дело.  
   29 августа одному из тех, кто погиб в ХХ веке за Керчь и за всю 
страну, - Владимиру Никифоровичу Дубинину – исполнилось бы 93 
лет. Сейчас он был бы одним из самых молодых ветеранов Великой 
Отечественной войны. Но… Он навсегда остался 14-летним. И 
десяткам миллионов советских школьников был известен не по 
имени и отчеству, а лишь по имени – Володя. 
   Родился будущий герой 29 августа 1927 года в семье керченского 
моряка Никифора Семеновича Дубинина. В свое время Никифор 
Семенович воевал в Гражданскую войну на стороне красных. 
   Однажды Володя вместе со своим троюродным братом Ваней 
Гриценко, как и другие мальчишки в Керчи, лазал по 
каменоломням в поселке Старый Карантин. Ребята затеяли там игру 
в прятки, и вдруг Володя провалился в глубокий лаз. И с 
удивлением увидел надпись: «Н.Дубинин, И.Гриценко, 1919».       
    Взрослые вытащили мальчика и стали ругать за неосторожность, 
но он думал только о надписи. Отец его в это время был в рейсе. 
Когда же Никифор Семенович вернулся, сын рассказал ему о том, 
что видел в каменоломнях. 

  
 



   Отец удивился тому, что надпись сохранилась, и начал 
рассказывать Володе о том, как они с другом партизанили в 
Гражданскую. Конечно, на мальчишку эти рассказы подействовали 
воодушевляюще. Но кто бы мог подумать тогда, что самому Володе 
придется столкнуться с войной – и уже совсем не с Гражданской…  
Володя всерьез увлекся строительством авиамоделей в кружке при 
Доме пионеров. Сначала у него не очень хорошо получалось. 
Модели мальчики запускали с горы Митридат, и однажды Володин 
планер не взлетел. Другие ребята посмеялись над ним, и только 
один из них, Женя Бычков, попытался объяснить, в чем были 
ошибки. Но, стоило мальчикам остаться одним, погода в Керчи 
резко испортилась. Начался дождь, а с ним и гроза. Женя оступился 
и травмировал ногу. Он сказал приятелю, чтобы тот спасал модель, 
но Володя решил спасать Женю и помог ему спуститься. С тех пор 
ребята крепко сдружились и стали заниматься планерами вместе. И 
вскоре у Володи они стали получаться. И не просто получаться – на 
городских соревнованиях его модель установила рекорд. За это его 
премировали путевкой в пионерлагерь Артек. 
   Возможно, он и дальше занимался бы этим делом, стал бы 
выдающимся авиаконструктором. Но вскоре наступил тот самый 
день, который резко изменил судьбу всего народа и всей страны – 
22 июня 1941 года…  
   Началась Великая Отечественная война. 

 
  

 



   Никифор Семенович Дубинин был послан на фронт. О, как 
упрашивал Володя взять его с собой! Естественно, отец не мог 
этого сделать… Раздарив свои авиамодели, Володя пошел в 
горком комсомола – хотел записаться добровольцем на фронт. 
Но и из этого, конечно, тоже ничего не вышло – слишком юн 
был храбрец. Ему приказали отправляться вместо фронта - в 
школу.  
   Зато двоюродный дядя – тот самый Гриценко, который когда-
то воевал с его отцом в Гражданскую – поручил мальчику 
первое дело: велел собирать пустые бутылки, чтобы делать из 
них зажигательные снаряды против фашистских танков. 
Вскоре Керчь начали бомбить. От школы остались одни 
развалины. Володе еще сильнее захотелось сражаться с 
фашистами.  
   Троюродный брат, Ваня Гриценко, был постарше. Его брали в 
партизанский отряд, который должен был спуститься в 
штольни в Старом Карантине – в те самые, где мальчики когда-
то играли в прятки. Володя узнал об этом и стал проситься в 
отряд. Сначала взрослые очень не хотели его брать по причине 
возраста. Но командир отряда Александр Зябрев, 
поколебавшись, решил все-таки дать смельчаку шанс. Вместе с 
ними под землю спустился еще один мальчик – Толя Ковалев. 

 
  

 



   Ребятам хотелось настоящего дела. Они просились в 
разведку, но им поручили «прозу жизни» - чистить картошку. 
Что ж, для жизнеобеспечения отряда нужно было делать и это.  
Но вскоре партизаны совершили вылазку, в ходе которой 
Александр Зябрев погиб. Партизаны поклялись отомстить за 
смерть командира. Фашисты, напуганные вылазкой, узнали 
про отряд и оцепили Старый Карантин, а выходы из 
каменоломен заминировали. 
   Партизанам не хватало элементарно необходимого для 
выживания: воды. Надо было, чтобы кто-то выбирался наверх: 
и не только добыть воду, но и разведать, что делают фашисты. 
И вот тут пригодились смелость и энтузиазм самых юных 
участников – мальчишек, которые могут пролезть через узкие 
лазы, где не пробраться взрослым.  
   Володя вместе с Ваней и Толей с радостью взяли на себя 
новые задачи, хотя они были очень сложными и 
рискованными. Однажды в ходе разведки Володя подошел к 
дому Гриценко, где теперь жила его мама, Евдокия 
Тимофеевна. Он смотрел на нее, но сам показаться ей не мог… 
   Когда фашисты предприняли попытку взять отряд, засевший в 
каменоломнях, штурмом, - мальчики подносили боеприпасы, 
всячески помогали взрослым бойцам. Тушили пожар, 
вспыхнувший от попадания бомбы. В общем, оказывали 
неоценимую помощь отряду. 

 
 
  

 



   Однажды в ходе разведки Володя узнал важную информацию: 
фашисты готовились затопить каменоломни, чтобы расправиться с 
партизанами. Когда он попытался предупредить товарищей, то 
увидел, что возле лаза, через который он обычно пробирался, стоят 
враги. Тогда он отвлек гитлеровцев с помощью веревки, привязав 
ее к кустам и начав дергать. Вражеские солдаты подумали, что в 
кустах кто-то прячется, отвлеклись от лаза, и Володя юркнул туда.  
   К сожалению, почти все связи с внешним миром для отряда были 
потеряны. Партизаны решили пробить новый проход, там, где не 
заметили бы фашисты. Нужно было кого-то послать наверх. Но 
осталась только совсем крохотная лазейка, в которую мог 
пробраться лишь Володя. Его и послали. Это уже был канун нового, 
1942 года. 
   Партизаны еще не знали о том, что город только что был 
освобожден в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 
Эту радостную весть им и принес юный разведчик. Вместе с ним 
пришли советские саперы, которые разминировали входы в 
каменоломни. Туда смогла прийти и мама Володи, гордая за сына.  
Казалось бы, самое страшное пережито. Люди вырвались из 
подземной крепости, увидели свои дома, своих близких. Встретили 
Новый год. Но 4 февраля Володя Дубинин вызвался помочь 
саперам, которые хотели разминировать весь район. К сожалению, 
в ходе операции взорвалась мина, которая унесла жизнь отважного 
мальчика и четырех взрослых саперов. В честь этого юного героя и 
названа улица, на которой находится наша школа №30 г. Шахты.  

 
Запомните  имена этих героев!!! 
 

 
 
  

 



   Следующая  точка на нашей Карте Памяти - это улицы, где мы 
с вами живем, порой не задумываясь о их названии. 
Остановимся на улице Любови Шевцовой, что находится 
недалеко от нашей школы, на которой, быть может, живешь 
ты, ученик школы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Узнай историю названия этой улицы, сохрани в своей памяти и 
передай  последующим поколениям. 
 

 
 
  

 



   Будущий герой и участник антифашистского подполья увидела 
свет 8 сентября 1924 года в поселке Изварино, на сегодня – 
Луганской области. По исполнению трех лет, родители покинули 
Изварино, выбрав районный центр – Краснодон, где дочка закончил 
семилетку. Примечательно, что в школе Люба отличалась 
активностью, веселым нравом и прекрасным артистизмом.  
 Она стремился с детства к лидерству, независимо от деятельности – 
то ли это спортивные соревнования, то ли это самодеятельность, то 
ли это кружок по интересам. Люба имела твердый и задиристый 
характер. Как отмечают историки, именно поэтому в комсомол она 
была принята гораздо позже своих сверстников. 
 В школьные годы ей дали прозвище – «Любка-артистка». Если бы 
не началась война, Любовь Шевцова, возможно, стала бы 
известной актрисой. С первых военных дней Люба хотела помогать 
родине – она отнесла заявление в военкомат 22 июня 1941 года, 
однако получила отказ. С этого момента, девушка поставила перед 
собой цель:  во что бы то ни стало стать полезной обществу в общем 
деле – победе над врагом. 
 В первые месяцы войны она окончила курсы медсестер, пошла 
работать в госпиталь в Краснодоне. Люба научилась стрелять из 
оружия  не хуже, чем кадровые военные. Любовь Шевцова 
поступила в ВЛКСМ в начале 1942 года. Именно в это время немцы 
начали ближе подступать к ее родному городу. Местный обком 
посоветовал ей идти учиться на радистку. Так Любовь попала в 
Ворошиловград, где освоила обучение в школе разведчиков. 
 

 
 
  

 



   К этому моменту город был оккупирован, а будущая героиня 
осталась в нем, чтобы иметь возможность заниматься подпольной 
деятельностью. В частности, она была должна передавать данные 
центру. Деятельность девушки была раскрыта, и под угрозой ареста 
она вынуждена была покинуть город, вернувшись на родину. 
Любовь Шевцова занималась распространением листовок,  
участвовала в поддержании связи между подпольными 
организациями, собирала информацию и передавала ее по 
необходимости, устанавливала контакты с партизанами. Храбрая и 
отважная. Вместе с двумя ребятами – Сергеем Тюлененым и 
Виктором Лукьянченко, Люба подожгла трудовую биржу, которая 
служила немцам местом для угона трудовой молодежи на 
принудительный труд в Германию. Молодогвардейцы проводили 
неоднократные успешные акции. 
    Гитлеровские спецслужбы пристально следили за девушкой, 
вскоре ее арестовали. Люба подверглась пыткам и истязаниям 
разного рода. Ее держали намного дольше, нежели прочих 
участников гвардии. Все участники были подвергнуты страшным 
пыткам. Молодогвардейцы и по сей день являются 
олицетворением высокой духовной красоты, которая вдохновляет 
поколения и будет вдохновлять, олицетворяя мужество и отвагу 
молодости перед страшным нашествием врага. 9 февраля 1943 года  
Любовь Шевцова  была расстреляна с несколькими 
молодогвардейцами в Гремучем лесу. 
 

 
 
  

 



   Люба Шевцова, еще в первые военные дни дала клятву, 
которую не нарушили – быть верной Родине, бороться с врагом 
и мстить – за сожженные мосты, разоренные города и села, за 
кровь пролитых людей. Клятва, данная членами подпольной 
организации осенью 1942 года, на небольшой горе, на 
порабощенной и опустошенной земле Донбасса, стала 
настоящим вызовом против тьмы гитлеровский войск. 
  Позже, в 1947 году, во время допроса эсэсовец, который 
лично принимал участие в пытках и расстреле храброй и 
отважной девушки отметил, что из числа растрелянных, 
Шевцова была особенной. Она была очень красивой, молодой 
и необычайно храброй. А когда ее подвели к яме, она не 
произнеся ни единого слова, приняла свою смерть. 

 
 
  

 



   Следующая точка на нашей Карте Памяти  - это улица 
Мешковой,  проспект Клименко. 

 
 
  

 



   24 июля 1942 года немецкие захватчики вступили на территорию г. Шахты, 
нашего города, началась оккупация. Новая власть устанавливала "новый 
порядок", создан вспомогательный отряд полиции, в который набирались  
желающие из местных жителей.  
   В тяжелейших условиях фашистской оккупации в городе действовало 
подполье. Подпольный комитет ни на минуту не прекращал борьбы с 
фашистами и полицаями.  
   По заданию руководства города и партии большевистское подполье 
возглавил коммунист Тимофей Семенович Холодов. Оккупанты хотели быстро 
восстановить угольную промышленность в городе, но горняки активно 
сопротивлялись. Захватчики  стали арестовывать целые семьи горняков. 
Горожан приводили на специально оборудованную площадку и 
расстреливали, а многих сбрасывали живыми в шахту имени Красина. 
Братской могилой им стал шурф шахты.  
   Подпольная группа, действовавшая под руководством Ивана Клименко, 
совершала регулярные нападения на немецкий автотранспорт, поджоги 
складов и автоцистерн, перевозивших топливо для военной техники, 
подрывные акции - взрыв эшелона с военной техникой на станции 
Каменоломни и взрыв хлебопекарни. Им был организован массовый побег 
военнопленных из лагеря, который действовал на территории шахтинской 
школы №10. Спасшиеся красноармейцы прятались во дворах у 
сочувствующих местных жителей, пользуясь поддержкой подпольной 
организации. 5 октября 1942 года Клименко Иван Тимофеевич был арестован. 
   Фашисты привели его к шурфу шахты, чтобы казнить. Но он гордо сказал 
оккупантам: «Все равно победа будет за Красной Армией!» Иван Тимофеевич 
схватил фашиста и бросился вместе с ним в ствол шахты. Для 
шестидесятитрехлетнего старого революционера прыжок в ствол шахты 
вместе с гестаповцем стал его последним подвигом, последней битвой во имя 
свободы и справедливости на родной донской земле. 

    
 
  

 



   Такой же подвиг совершила и связная подпольной 
группы Ольга Андреевна Мешкова. Зимой 1942 года она 
тайно пришла домой, чтобы навестить детей. Но ее 
выследили и схватили гестаповцы. Перед расстрелом 
один из гестаповцев хотел снять с нее пуховый платок. 
Но Ольга схватила карателя и вместе с ним сбросилась в 
шурф шахты.  
   Почти семь долгих месяцев (206 дней) в нашем городе 
хозяйничали фашисты и их полицаи. 
   После ожесточенных боев 12 февраля 1943 года над 
городом Шахты взвился Красный флаг освобождения. 
Его водрузил арттехник 782-го артиллерийского полка 
младший лейтенант Тихонов. В тот же день 
Совинформбюро «В последний час» сообщало, что 
«войска генерал-лейтенанта Цветаева В. Д., продолжая 
развивать наступление, овладели городом Шахты» После 
оккупации специальной комиссией было установлено, 
что в городе  гитлеровцы замучили и расстреляли 13854 
человека. Указом Президиума Верховного Совета СССР  
И. Т. Клименко,  О. А. Мешкова посмертно награждены 
орденом Отечественной войны II степени. 

    
 
  

 



   Двигаясь по нашей карте, мы останавливаемся на 
улице Татаркина. 
 
    
 
  
 



   Татаркин Петр Евпсифович родился в 1912 году в станице 
Старочеркасской, Аксайского района Ростовской области. В 
1924 году с родителями переехал в город Шахты. Окончил 
среднюю школу № 36 г. Шахты и горнопромышленное 
училище. Работал крепильщиком, а затем машинистом 
врубовой машины на шахте имени Артёма. 
   В Красной Армии с 1941 года. Окончил артиллерийско-
миномётные курсы. На фронте с ноября 1942 года. Воевал 
в 169 стрелковой дивизии, которая в сентябре 1942 года 
прибыла под Сталинград и, переправившись через Волгу, 
сосредоточилась в районе Красноармейска. Затем 
дивизия принимала участие в Сталинградской битве. 
   Артиллерийская батарея 76-миллиметровых пушек 434-
го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии 57-й 
армии под командованием старшего лейтенанта 
Татаркина во время наступательных боёв на подступах и в 
пригороде Сталинграда за период с 20 ноября 1942 года 
по 26 января 1943 года уничтожила 22 огневые точки, 17 
ДЗОТов и блиндажей, 224 солдата и офицера противника, 
чем обеспечила продвижение стрелковых подразделений. 

    
 
  

 



   16 января 1943 года на восточной окраине села 
Стародубово (ныне в черте Волгограда) Татаркин, встав 
лично к орудию, прямым попаданием сжёг 
приземлившийся транспортный самолёт противника. 
   За бои под Сталинградом старший лейтенант Татаркин 
был награждён орденом Александра Невского. Под 
Сталинградом был тяжело ранен. После выздоровления 
вернулся в действующую армию. 
После Сталинградской битвы 169-я стрелковая дивизия 
была переброшена на Западный фронт и вошла в состав 
11-й гвардейской армии. 
   С начала наступления советских войск под Курском 12 
июля 1943 года батарея Татаркина сопровождала 
стрелковые подразделения полка непосредственно в 
боевых порядках и за первый день уничтожила пять 
огневых точек, около 200 гитлеровцев, разрушила два 
ДЗОТа, подавила огонь миномётной батареи врага. 
Несмотря на ранение, Татаркин продолжал управлять 
батареей. 

    
 
  

 



      По-сталинградски воевали артиллеристы Татаркина на 
Курской дуге. Гитлеровцы пытались любой ценой удержать свои 
оборонительные рубежи, не допустить наших воинов к 
железнодорожной магистрали Орел-Брянск. Артиллеристы вели 
ожесточенный бой с контратакующей пехотой и танками 
противника. Несмотря на огромные потери, гитлеровцы 
медленно, но настойчиво продвигались к нашим 
оборонительным рубежам. Рядом с командиром разорвалась 
вражеская мина, Татаркин был тяжело ранен. Командир батареи 
с трудом поднялся, но стоять не мог. Тогда он взял автомат, 
опустился в воронку и стал расстреливать приближающихся 
гитлеровцев. Вражеская пуля пробила его грудь. 
Наши стрелковые подразделения под натиском превосходящих 
сил немецкой пехоты и танков начали отходить. Двое суток в 
тылу врага младший сержант Зорин охранял тело любимого 
командира, пока не возвратились наши [1]. 
Петр Евпсифович погиб в бою 31 июля 1943 года в районе села 
Волобуева Знаменского района Орловской области. 
 Награждён орденами Ленина (04.06.1944, посмертно), 
Александра Невского (20.02.1943) и медалью «За оборону 
Сталинграда». Похоронен в селе Вязовая Знаменского района 
Орловской области. В посёлках Артём (в черте города Шахты) и 
Хотынец установлены бюсты Героя.  
 
 



      В 2008 году открыт мемориальный знак в селе Мымрино 
Знаменского района Орловской области. В станице 
Старочеркасской установлен бюст. 
 «Это был испытанный офицер, кавалер ордена Александра 
Невского. Его батарея сопровождала огнем один из стрелковых 
батальонов 16-го корпуса. В лесном массиве неподалеку от реки 
Озерны враг вдвое превосходящими силами контратаковал и 
отрезал наши подразделения. Дорога была каждая минута. П. Е. 
Татаркин оставил у орудий по одному бойцу, а остальных повел в 
штыковую атаку. К артиллеристам присоединились 
красноармейцы стрелковых подразделений. Их поддерживали 
огнем те, кто остался у орудий. В жаркой схватке вражеское 
кольцо было прорвано. Гитлеровцы потеряли 70 человек 
убитыми. Собрав силы, наш батальон вновь двинулся вперед. 
Петр Евпсифович получил серьёзное ранение, но продолжал 
руководить боем. Командир корпуса представил П.Е. Татаркина к 
званию Героя Советского Союза». 
    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 
года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, старшему лейтенанту 
Татаркину Петру Евпсифовичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
 
 



      Интересны письма героя, которые он отправлял своим родным: 
Сестре Дусе из-под Курска: 
 «Дорогая Дуся! Впереди ещё много боев. Что меня ждет - не знаю. Но знаю 
одно: если придётся умереть, то умру настоящим патриотом своей Родины. 
Звание сталинградца и кавалера ордена Александра Невского в решающих 
боях оправдаю с честью». 

Из письма родным от 23 июля 1943 года:  
«С передовой фронта шлю пламенный и боевой привет! Только что отбили 
контратаку противника и пока жду вторую, решил черкнуть пару строк.  
Здравствуйте мама, Дуся и любимая дочь Аллочка. Сообщаю, что я жив и 
здоров, рука моя заживает. Дуся, бои идут жаркие, но мы, все же, 
продвигаемся вперед. Сегодня мы только своею частью заняли шесть 
населенных пунктов. Как бы он не упирался и какие контратаки не делал, 
ничего ему не поможет. 
Дуся, я хочу сообщить о том, что я представлен к высшей награде – Героя 
Советского Союза, так что читайте центральные газеты, скоро вы встретите 
моё имя. Наградной лист прошел через командующего фронтом и пошел в 
Президиум Верховного совета. 
Дуся, знай, что Героя Советского Союза получить  - это большая заслуга, но я 
воевал и воюю, отдавая все силы, идя неоднократно на верную смерть. Но 
пули, снаряды, мины и бомбы не могли сломить моей воли и не сломят до 
тех пор, пока я буду жив. Обо мне и моих подвигах знают по всему фронту, 
не говоря уже о дивизии или корпусе. Дуся, я в этом письме посылаю 
статейку об одном моем действии, правда, всего, что было,  не опишешь. Но 
было примерно так и об этом знают те, кому надо…». 

 
 



      И еще одно интересное письмо от 20 июня 1943 года, за месяц 
до гибели: 

  
«С передовой фронта боевой привет. Здравствуйте родные мама, 
Дуся, Володя и любимая дочь Аллочка! 
Сообщаю, что я жив здоров и готов решимости в любую минуту 
бить до последнего дыхания врага – хотя я им и так покоя не даю 
ни днем, ни ночью… Правда меня сильно ругают, что я их бью без 
время,  единолично, но все равно, как бы меня не ругали, а я 
продолжаю их бить, ибо если я их не погоняю или не убью в тот 
или иной день, то я болею, я привык за ними охотиться…  
Где надо решить задачу – конечно, боевую обязательно, поручают 
только мне, ибо они в меня уверены, что я сделаю, и я их доверия 
оправдаю на 100%». 
 
 



   В этом году исполняется 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. С течением времени мы всё 
дальше уходим от этой памятной даты, но нельзя 
забывать об ужасах войны, через которые пришлось 
пройти людям.  
     Мы обязаны помнить о всех людях, мужественно 
защищавших нашу Родину, чтобы история не повторилась 
вновь.   
     Мы, ученики МБОУ СОШ №30 г.Шахты,  передаем эту 
Карту Памяти, чтобы  сохранить в нашей памяти  и 
передать поколениям страницы истории нашей страны, 
города,  поселка, школы. Свято храни память о войне, к 
какому бы поколению ты не относился. 



   Карту Памяти подготовили: 
 
1. Лактионова Раиса Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы. 
2. Красноперова Дарья, ученица 9 класса. 
3. Россихин Николай, ученик 9 класса. 
4. Синяева Елизавета, ученица 9 класса. 
5. Чупахина Милана, ученица 9 класса. 


