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От составителей: 

 

Дорогие читатели! 

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный указатель «Краматорск 

в годы Великой Отечественной войны». 

В указателе 5 разделов: 

 

Первый  – «Город в годы оккупации» познакомит Вас с жизнью города в 

условиях оккупационного режима. То, что сделали здесь оккупанты едва ли 

поддается описанию. В соответствии с «планом Ост», рассчитанном на 30 лет 

и построенном на «теории» расовой исключительности немецкой нации, 

русских, украинцев, белорусов и другие народы, населяющие СССР, 

предполагалось подвергнуть массовому уничтожению и отселению на иные 

территории, а их территорию должны были колонизировать 8 – 9 млн. 

немцев. И эта чудовищная программа активно осуществлялась оккупантами. 

 

Второй – «Партизанское и подпольное движение» расскажет Вам о борьбе 

краматорчан с захватчиками. Террором и насилием, голодом и унижениями 

фашисты стремились подорвать моральные и физические  силы нации, 

сделать невозможным ее сопротивление. Но украинцы не стали на колени 

перед врагами, нашли в себе силы для борьбы с оккупантами. 

 

Третий – «Освобождение Краматорска» дает картину военных действий, 

которые развернулись при освобождении города. Решительность и героизм 

советских воинов спасли много городов и сел, промышленных объектов от 

полного их уничтожения фашистами, хотя, оккупанты, выполняя директиву о 

тотальном разрушении Донбасса, все же успели нанести этому краю 

огромный ущерб. Наращивая темпы наступления, Красная Армия  6 сентября 

1943 года выбила врага из Краматорска.  

 

Четвертый – «Памятники, посвященные событиям и героям Великой 

Отечественной войны» познакомит  Вас с памятниками и мемориалами, 

воздвигнутыми в честь героев-краматорчан погибших в Великую 

Отечественную войну. 

 

Пятый – «Герои Советского Союза города Краматорска». Этот раздел 

расскажет Вам о Героях Советского Союза, которые жили и работали в 

Краматорске. Какими они были, за что получили высшую награду Родины? 

Ответить на эти вопросы помогут материалы, опубликованные в этом 

указателе. 

 Принцип расположения материала алфавитный. Предназначается 

указатель  преподавателям учебных заведений, библиотекарям, работникам 

музея, студентам, учащимся, а так же всем, кто интересуется историей 

Великой Отечественной войны. Отбор материала закончен 2007 годом. 
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1.    Город в годы оккупации 
                      
                         Тяжелым снегом 

                                               черной  полосой 

                         В меловой карьер легла дорога. 

                         Ночью шел раздетый и босой 

                         Человек, перед врагом не дрогнув. 

                         Шел и знал: идет в последний раз. 

                         Пот холодный залил лоб покатый. 

                         За его спиной – орбиты глаз, 

                         Хищный глаз фашистских автоматов. 

                         Человек взошел на склон горы – 

                         Перед ним лежали груды мела, - 

                         И хлестнули залпы, землю взрыв, 

                         И легло снопом на глыбы тело. 

                         Над землей плыла седая мгла. 

                         Человек к земле прижался телом. 

                         Кровь густая белый снег прожгла 

                         И застыла на отвалах мела. 

                         Человек лежал, планету шар 

                         Молча обняв сильными руками… 

                         Ночь плыла… 

                         На западе пожар 

                         Тьму лизал 

                                               сухими языками. 

                                               (Олейник  Я. «Меловая гора»).   

  

 На рассвете 22 июня 1941 года шквал артиллерийского огня, град бомб 

обрушился на пограничные заставы и военные объекты, на фабрики и 

заводы, на мирные города и села нашей страны. Путем агрессии, не объявив 

войны, фашистская Германия сделала попытку осуществить давно 

вынашиваемые планы ликвидации Советского Союза, порабощение и 

уничтожение его народов, захвата, разграбления и колонизации их 

территории.  

По заранее разработанному гитлеровским правительством плану 

«Барбаросса» с его идеей «молниеносной войны» Германия и ее европейские 

союзники для нападения на СССР выделили 190 хорошо вооруженных 

дивизий, насчитывающих 5,5 млн. человек. Войска вторжения состояли из 

трех групп армий: «Север», «Центр» и «Юг». Группа армии «Юг» была 

нацелена на территорию Украины.  

Так пришла Отечественная война и в наш красавец-Краматорск.  

Как же прошла последняя мирная суббота  в городе? 

В тот день расклеенные по всему городу афиши извещали о гастролях 

московского театра оперетты, в кинотеатре «Комсомолец» (на ул. 

Луначарского) демонстрировался художественный фильм «Путевка в 
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жизнь»,  на летней эстраде у проходной цементного завода самодеятельные 

артисты ставили «Наталку Полтавку», а в городских школах шли последние 

приготовления к торжественным проводам выпускников во взрослую жизнь.  

 В воскресенье, ровно в полдень страна узнала о вероломном нападении 

фашистской Германии. Затаив дыхание, все слушали по радио выступление 

наркома иностранных дел Молотова.  На следующий день уже была 

объявлена всеобщая мобилизация. Немецкая армия стремительно наступала, 

в конце сентября наш город стал подвергаться массированным налетам 

вражеской авиации. 

А 28 октября 1941 года  после жестоких  оборонительных боев город был 

оккупирован немецкими войсками. В тот же  

день военный комендант приказал расклеить в самых людных местах приказ 

германского Рейха о введении комендантского часа, трудовой повинности, о 

запрещении деятельности подпольных организаций, несанкционированных 

сборищ, особенно молодежи, партизанского движения. 

Одним из первых распоряжений немецких властей: обязательный перевод 

часов на один час назад, как в Западной Европе. Свободное хождение по 

городским улицам разрешалось с 9.00 до 17.00, впрочем, народ и так без 

особой нужды остерегался выходить из дома: никто не хотел привлекать к 

себе внимание новой власти. По приказу немецкого коменданта все 

коммунисты и комсомольцы были поставлены на специальный учет. У 

местного населения для нужд германской армии изымались продукты 

питания и теплая одежда. За малейшее неповиновение – расстрел.  

Лучшие здания Старого города фашисты  занимали под административные 

учреждения. В лекционной части ДК имени Ленина разместилась резиденция 

бургомистра города Шопена, там же была городская управа, а театральная 

часть использовалась для просмотра немецких кинофильмов, торжественных 

церемоний и разного рода увеселений. Высший офицерский состав проводил 

свой досуг в казино с табличкой на входной двери «Только для немцев», 

которое размещалось по улице Луначарского в доме бывшего общества 

Красного Креста. Военный комендант города занимал помещение бывшего 

гастронома, а затем двухэтажное здание горисполкома; биржа труда – по 

улице Большой Садовой. В пустующих зданиях школ №№ 1, 6 размещались 

конюшни и склады для фуража. 

Зима 1941  года выдалась морозная, снежная и суровая. Обмундирование 

немецких солдат не было приспособлено к суровым морозам. Чтобы 

поправить свое благополучие они стали грабить население города, отнимать 

теплые вещи, а по прилегающим поселкам – уводить коров, свиней, 

домашнюю птицу. 

Террор, массовые убийства мирных граждан, изощренные издевательства 

терпели жители города во время пребывания захватчиков. 

Бургомистром города стал Владимир Владимирович Шопен. Для многих 

горожан это стало громом среди ясного неба. 

В 1937 году из Москвы прибыл в Краматорск молодой специалист 

Владимир Шопен. 25-летний шатен с голубыми глазами был статен и имел 
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военную выправку. Молодого инженера определили конструктором в бюро 

кузнечно-прессового оборудования проектно-конструкторского отдела 

СКМЗ. Он быстро расположил к себе сослуживцев и был избран  

профгруппоргом. Владимир хорошо рисовал, с удовольствием оформлял 

стенгазету «Конструктор» и плакаты патриотического содержания. Вскоре 

Владимиру Шопену дали квартиру в доме по улице Луначарского. Окна 

квартиры выходили на железнодорожный вокзал с хорошим обзором 

станционных путей. Тогда никто не подозревал, что В.В. Шопен являлся 

резидентом немецкой разведки. 

Сначала войны в июле 1941 года Шопен был призван в Красную Армию. 

Однако в конце октября того же года он вернулся в Краматорск, но уже в 

другом качестве. Нежданно для тех, кто его знал, Владимир Шопен был 

назначен оккупантами бургомистром Краматорска. Поселился он в 

старинном особняке хлебного магната Реуки, находившегося на территории 

нынешней ветлечебницы на берегу реки Казенный Торец. Добротный дом 

был окружен чугунной оградой с кованными воротами. По оккупированному 

Краматорску бургомистр разъезжал   на фаэтоне, запряженном тройкой 

гнедых. Рядом с ним всегда была немецкая овчарка и телохранитель.  

Одной из первых жертв изменника Родины Владимира Шопена стала его 

бывшая коллега по работе – лучшая производственница СКМЗ Феодосья 

Коротынская.  

По личному распоряжению бургомистра советскую патриотку, связанную 

по рукам и ногам, прицепили к запряженной лошади на длинной веревке и 

целый день волочили беспомощное тело по улицам Октябрьского поселка. 

Вечером еще подающую признаки жизни женщину спешно закопали в заре 

вырытой общей могиле. Следующей ночью ее сыновья Адам и Григорий, 

тайком разрыв могилу, перезахоронили мать в другом, более надежном 

месте. 

Но это было только началом страшных злодеяний. 

Многие краматорчане в полной мере испытали на себе изощренные 

издевательства и террор безжалостного врага: кто-то прошел сквозь пытки в 

застенках гестапо и зондеркоманды, кто-то ощутил ужас концентрационного 

лагеря и встретил смерть у края обрыва на Меловой горе. По 

предварительной информации, которой располагал горотдел НКВД к 16 

сентября 1943 года, за время оккупации в городе и окрестных поселках 

оккупанты расстреляли более 6 тыс. мирных граждан, среди которых были 

старики, женщины и дети. Случалось, фашисты уничтожали целые семьи, не 

щадили даже младенцев. 

Местами массовых расстрелов служили овраги около поселков 

Красногорка, Ясногорка, Семеновская гора, карьер на Меловой горе. Только 

на Меловой горе  было расстреляно 3500 человек. 

Особый ужас вызывал концлагерь на Меловой горе - отсюда возврата не 

было. По ночам, далеко окрест слышались стоны раненых. Мрачной славой 

пользовался барак № 8, где  заключенных подвергали пыткам электрическим 

током, а затем расстреливали. 
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Для отправки горожан в концлагерь мотивировка, по обыкновению, 

выдвигалась одна – сочувствующий  Советской власти. 

Самый массовый расстрел мирных жителей нашего города произошел 25 

января 1942 года. Этот день останется в истории Краматорска, как самая 

мрачная страница.  

В этот день по приказу начальника краматорского района В. Шопена и 

руководителя отряда жандармерии, СС и полиции лейтенанта Мойшке  в 

городе была произведена широкомасштабная облава. Схваченных без 

всякого объяснения людей пригнали в концлагерь, устроенный на Меловой 

горе, а затем группами расстреляли у края карьера. 

 «Тогда текли реки крови. Среди погибших было много детей, в том числе 

и груднички, убитые одной пулей вместе с матерью», - с горечью вспоминает 

Анатолий Павлович Балабко. 

Трупы ложились рядами один на другой. На следующий день заложили 

взрывчатку и подорвали: груда тел оказалась погребенной под шаром земли, 

смешанной с мелом. Расстрелы здесь продолжались и в последующие 

месяцы. 

25 января  1942 года на Меловой горе фашисты расстреляли 500 человек. 

Из материалов Чрезвычайной Государственной Комиссии по 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории 

Сталинской области в период с 1941 по 1943 гг.: «Можно привести тысячи 

фактов, когда самые утонченные  пытки бледнеют перед зверствами, которые 

чинили захватчики и их прислужники из числа изменников Родины над 

мирными советскими людьми. В стволах шахт в Сталино и Горловки, в 

меловых и алебастровых карьерах в Краматорске и Артемовске, на 

территории лагерей для военнопленных в Чистяково и Старобешево и во 

многих других местах зверски замучены и уничтожены десятки тысяч 

советских людей – женщин, стариков и детей». 

Немецкие власти насильственным путем угоняли юношей и девушек в 

Германию на каторжные работы. Но подсчитать точно, сколько же 

невольников вывезла тогда Германия, так и не удалось. 

По данным ОГК СССР, общее число «остарбайтеров» из Украины 

составило 2 023 112 человек. Современные исследователи приводят цифру 2, 

4 млн., а некоторые - около 3 млн. человек. 

Не существует также и поименного реестра всех, кто вернулся. Одни 

проходили фильтрационные проверки в специальных лагерях, других сразу 

после освобождения призвали в ряды Советской Армии - и они успели 

повоевать. 

При подсчетах выяснилось, что число вывезенных не совпадает с числом 

тех, кто возвратились, почти на миллион. 

Сколько же из этого числа взлетели в небо с дымом крематориев и пеплом 

легли на чужие поля? Ответа нет. 

Из города Краматорска было вывезено в Германию и Австрию более 10 

тыс. узников в т.ч. 2345 детей. 

В настоящее время живых осталось около 2 тысяч. 
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              ДОКУМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ: 
 
 

     • Краматорск был оккупирован немецко-фашистскими войсками почти два 

года, т.е., с 28 октября 1941-го до сентября 1943-го. 

     • Террор, массовые убийства мирных граждан, изощренные 

издевательства терпели жители города во время пребывания захватчиков. 

 • Немецкие бандиты расстреляли более 6.700 тысяч мирных, ни в чем не 

повинных граждан, в т.ч. 5478 мужчин. Фашисты уничтожали целые семьи. 

     • Местами массовых расстрелов служили: карьер на Меловой горе, овраги 

около поселков Красногорка, Ясногорка, Семеновская гора. Только на 

Меловой горе около бараков немецкого концентрационного лагеря 

расстреляно 3500 человек. 
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документы // Машиностроитель. – 1982. – 2 августа.   
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2.  Партизанское и подпольное движение 
                      Жжет душу боль далеких дней. 

                      В родном краю – чужая речь… 

                      Чтоб жизнь и честь сберечь людей, 

                      Пришлось нам бить, ломать и жечь. 

                      Взрывали мы свои мосты, 

                      Ломали мы станки свои. 

                      Здесь был глубокий вражий тыл, 

                      Но город жил, и шли бои. 

                      Тревожно ночи он встречал. 

                      Запрет на песнь, 

                      Запрет на свет. 

                      В дома, в постели по ночам 

                      Врывалась к людям злая смерть. 

                                                                  (Я. Олейник) 

                                         

Многие тысячи советских патриотов не смирились с вражеской 

оккупацией родной земли,  поднялись на смертельный бой с врагом.  

Уже к осени 1941 года в 37 районах Сталинской области было создано 180 

партизанских отрядов и диверсионных групп, в которые вошли 4 239 

человек. В Донбассе действовали и многочисленные подпольные группы. 

Однако, в силу разных причин, активно действовали только 34 группы 

численностью 2986 человек. Среди них были два партизанских отряда из 

Краматорска под командованием С.И. Максимова и Н.А. Цымбала. 

 

Сергей Иванович Максимов прожил нелегкую, полную бурных событий 

жизнь. В двенадцать лет, после смерти отца, остался единственным 

кормильцем в семье, работал  

учеником слесаря в частной мастерской, а в 1919 году стал бойцом корпуса 

Червонного казачества и воевал под командованием легендарного Виталия 

Марковича Примакова. После гражданской войны Сергей Иванович занимал 

ответственные должности в Краматорске.  

Отряд Сергея Ивановича Максимова, кличка которого была «Зубр», 

входил на правах группы в Славянское партизанское соединение под 

командованием легендарного «Бати» Михаила Ивановича Карнаухова.  

Группа «Зубра» состояла из  рабочих краматорских заводов и совхоза №2 

поселка Ясногорка, директором которого до войны был С.И. Максимов. 

В сентябре партизаны прошли краткосрочные курсы на станции Доля по 

диверсионному делу, их также обучали искусству владения разным видам 

оружия, минированию и разминированию, умению составлять химические 

смеси горючей жидкости и закупоривать бутылки, владению в совершенстве 

«карманной артиллерией» - гранатами. 

В ночь на 21 октября 1941 года, когда фашисты были на подступах к 

нашему городу, партизаны покинули совхоз №2, где они до этого 
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находились, и в Славянске влились в партизанское соединение Карнаухова. 

Партизанские группы соединения М.И. Карнаухова дислоцировались в 

лесах Краснолиманского района. Часто им приходилось действовать в 

исключительно сложных условиях, на простреливаемой со всех сторон 

полоске земли, которая отделяла фашистов от нашей передовой линии 

обороны. Ходить по этой «ничейной» земле было все  равно, что по лезвию 

бритвы. 

Но Михаил Иванович считал, что «ничейной» земли нет. Вся вокруг земля 

советская, поэтому со своими отрядами совершал дерзкие налеты и боевые 

операции, не давая покоя фашистам.  

За период  с 22 октября 1941 года по 6 июля 1942 года партизаны 

соединения уничтожили 1252 гитлеровца, взорвали много мостов, складов с 

боеприпасами, обозов, захватили 20 пулеметов, 670 винтовок, 2 миномета, 

нарушили 54 километра связи противника. В этих операциях принимали 

участие и краматорские партизаны отряда «Зубра». 

Вот один из эпизодов из их деятельности.                               

В декабре 1941 года партизанская группа ворвалась в села Кривая Лука и 

Пескуновка, где уничтожила 10 огневых точек и 130 солдат противника. В 

этой дерзкой операции отличились юные партизаны Станислав Стеч и Шура 

Назаренко.  

В одном из боев у села Красноармейское Шура Назаренко уничтожил 

замаскированный вражеский пулемет. В этом же бою бесстрашно сражаясь с 

фашистами, юный партизан пал смертью героя более чем с семьюдесятью 

ранами. Посмертно Александр Назаренко был награжден медалью «За 

отвагу». Его именем названа улица, где до войны жила семья Шуры, носит и 

его имя детская библиотека в Старой части города.  

Наводила страх на фашистов и группа партизан во главе с командиром 

отряда Николаем Цымбалом и комиссаром И. Закитным. Этот партизанский 

отряд был сформирован из числа рабочих Старокраматорского 

машиностроительного завода. В него входили  22 человека, причем в 

основном из цеха металлоконструкций. Отряд базировался в Ямпольском 

лесу и действовал на оккупированной территории самостоятельно, выполняя 

специальные задания  

командования 6 и 9 армий, в районах Голая долина, хутора Октябрьский, 

совхоза № 3, осуществил смелую вылазку в Краматорск, Рай-Александровку 

и Александровский район. Партизаны в упорных боях освободили село 

Закотное. В этом жарком бою партизаны уничтожили 56 фашистов. У 

партизан же оказались ранеными только двое: комиссар отряда Закитный и 

боец Федоренко. В этой боевой операции отличились командир отряда 

Цымбал, начальник штаба Величковский, партизаны Иванец, Федоренко и 

Нестеренко. 

 

Отряд  Н.А. Цымбала за период с ноября 1941 года по 18 мая 1942 года 

уничтожил 242 оккупанта, один танк, 3 бронетранспортера, 15 автомашин с 

продовольствием и боеприпасами, полностью уничтожил личный состав 
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штаба мотострелкового полка и взял важные документы. 

Ни днем, ни ночью партизаны не давали покоя фашистам. Озверевшие 

гитлеровцы в ответ на постоянные налеты патриотов начали собирать силы. 

Недалеко от Сухой Каменки (Изюмский район) немцы со всех сторон 

окружили отряд. Фашисты бросили в бой танки, пехоту. Комиссар отряда 

Закитный был расстрелян. Раненого Цымбала немцы взяли в плен.  

Так началось его скитание по фашистским лагерям. Николая Архиповича 

обливали ледяной водой, подвешивали с вывернутыми руками к деревянной 

балке потолка, загоняли ему под ногти иголки. Но партизан не только 

выстоял, но и бежал из плена.                

В поселке Ясногорка в первые дни оккупации была организована 

комсомольско-молодежная группа «Семерка». Командиром подпольной 

группы был Ковалев Николай Мартынович, заместителем по политической 

работе Калиниченко Леонид Петрович. Члены группы - братья Нестеренко 

Павел Петрович и Степан Петрович, Приходько Николай Петрович, 

Кравченко Николай Иванович и разведчица Позднякова Анна. Вот эти 

смельчаки восстали против замыслов, против действий фашистов-извергов. 

Эти молодые люди - никому из них не было и двадцати лет - с октября сорок 

первого по март сорок второю в полном смысле громили «непобедимых» 

фашистов. 

Группа получала задания от подпольной Славянской организации, которой 

руководил М.И. Карнаухов. Молодые мстители на трассе Краматорск - 

Барвенково уничтожали живую силу противника, технику и коммуникации 

связи, добывали оперативные разведывательные сведения в тылу противника 

и передавали Красной Армии. Фашисты искали партизан. В этом им 

помогали изменники Родины. Они и выследили часть группы и выдали их в 

руки фашистов. 

В ночь на 29 марта сорок второго года Ковалев Николай, Калиниченко 

Леонид и Нестеренко Павел имели задание взорвать мост через реку Торец, 

По не зависящим от них причинам это им сделать не удалось, и под утро они 

спрятались на чердаке у родственника и однофамильца Ковалева Николая. 

Было это в районе прежней автобусной остановки Заречная. Изменник Иван 

Гриценко пошел на самый страшный, незамолимый грех - предательство. Он 

сообщил фашистам о том месте, где спрятались партизаны. Немедленно дом 

был окружен, раздались команды «рус, сдавайся». Но не тут-то было. Поняв, 

что они в западне и выхода из нее нет, партизаны решили дорого заплатить 

фашистам за свои жизни. Они открыли огонь. Бой был жаркий и долгий, но 

неравный. Уже лежат на земле убитые и раненые фашисты и полицаи. Кроме 

пулеметов, фашисты задействовали пушку и открыли ураганный огонь. 

Погибли славные герои. Но и мертвых парней фашисты боялись и 

ненавидели. Для устрашения жителей поселка совершили кощунство; 

мертвых Никола Ковалева, Павла Нестеренко, Леонида Калиниченко они 

повесили.   

  А в поселковой управе шли допросы и пытки родственников и знакомых 

погибших партизан. Содержали их в камерах, где и применяли 
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нечеловеческие пытки. Отсюда фашисты отправляли свои жертвы на 

Меловую гору, откуда возврата уже не было. 

 Затем тела погибших партизан фашисты закопали за магазином в воронку 

от взрыва бомбы, а уже позже, после Дня Победы, прах их был перенесен в 

сквер новой поселковой школы. 

При переходе линии фронта, уже после описанных событий, на 

расставленных фашистами минах подорвались и погибли Приходько 

Николай и Нестеренко Степан. Кравченко Николаю удалось пробиться до 

передовых линий Красной Армии, где он, как герой, и закончил ту страшную 

войну. 

В 1942 году фашисты выследили разведчицу Аню Позднякову. В гестапо 

дико пытали ее, добиваясь выдачи партизан, коммунистов. Но она, перенеся 

все тяготы и лишения, нечеловеческие пытки, ничего не сказала. Аня 

геройски  погибла в застенках гестапо. 

Так перестала существовать партизанская семерка. Тысячи таких же 

семерок, пятерок, троек, одиночек били врага неустанно, наносили ему вред 

и этим внесли свою лепту в победу над фашизмом.                        

Сейчас прах погибших партизан покоится в общей могиле в Соцгороде в 

Аллее Павших Героев, где день и ночь горит неугасимый Вечный огонь в 

память о лежащих здесь, в память о невыносимых муках всех людей, 

переживших ужасы войны. И каждый год благодарные горожане вспоминают 

дела их добрым, благодарственным словом и по старому православному 

обычаю говорят: «Вечная вам память!» И слезы скорби, вдохновения и 

благодарности льются в этот день. 

 Активно боролась против фашистских захватчиков патриотическая группа 

медицинских работников. В здание городской больницы №1 действовал 

подпольный госпиталь. Его возглавил большой души человек, верный сын 

Отчизны хирург Дмитрий Степанович Мазур. 

Вместе с ним трудились и другие медицинские работники: врачи А.Г. 

Широзян, Е.В. Джапаридзе-Попова,  медицинские сестры А.С. Шевченко, 

А.П. Павлова, О.Ф. Ханин, Т.А. Мацкевич, Н.С. Гекова, санитарки М.М. 

Гулик, К.И. Коваленко и др. 

Гитлеровская комендатура города считала эту больницу тифозной. На 

дверях нескольких палат висели таблички с надписью «Тиф». Немцы боялись 

сюда заглядывать. 

В трудных условиях, с риском для жизни, тайно, под самым носом у 

гитлеровцев хирург Мазур с горсткой врачей, медсестер и санитаров, при 

огромной поддержке местного населения возвращал к жизни  раненых 

советских воинов, которые не успели эвакуироваться. Дмитрий Степанович 

делал раненым операции в подпольном госпитале, заботливо их лечил. Тех, 

кто выздоравливал, переправляли через линию фронта, к своим. Этим 

занималась мужественная и бесстрашная Л.Ф. Ржавская – экспедитор по 

делам эвакуации. 

 

Врачи-патриоты не ограничивались только  лечением раненых. Они 
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спасали юношей и девушек от угона в Германию, помещали их в больницу. 

Некоторым вводили под кожу керосин, вызывая этим, воспалительный 

процесс и опухоли, а затем… начинали лечить. 

Много выдумки и сообразительности проявляли врачи. Ради спасения 

советских людей они постоянно рисковали собственной жизнью. 

 Гестаповцы стали подозревать, что врачи не только лечат от тифа, но и 

оказывают помощь раненым бойцам. Они использовали излюбленный прием  

провокаций. Как-то вечером под конвоем немцы привезли в больницу двух 

раненых советских офицеров. Не успели гитлеровцы уйти, как офицеры 

сообщили врачу о своем намерении совершить побег.  

Санитар Бондаренко согласился им помочь. Утром «офицеры» исчезли, а 

через час вернулись в сопровождении  агентов карательной части. На чердаке 

фашисты нашли документы и ордена советских воинов. Начались аресты, 

отправка раненых в лагерь военнопленных.  Арестовали главврача Мазура, 

врачей Широзян, Джапаридзе-Попову, медсестер Шевченко, Петровскую, 

Клочко  и других. Над работниками больницы нависла угроза расправы, но 

они молчали. Фактов у гестаповцев не было. Поэтому медработников через 

несколько дней отпустили. Но хирурга Мазура в карательной части 

продержали больше месяца. Потом под конвоем ему разрешили вернуться в 

больницу. Дмитрий Степанович был в то время единственным хирургом в 

городе. И с этим не могли не считаться фашисты. Они сняли его с поста 

главного врача, установили за ним гестаповский контроль. И все же 

подпольный госпиталь продолжал жить и бороться  с врагом. Люди в белых 

халатах продолжали лечить раненых воинов. 

Около 1500 советских воинов были спасены в Краматорском госпитале и 

более 300 бойцов врачи смогли переправить за линию фронта, внося свой 

вклад в дело Великой Победы. 

 В 1976 году на поликлинике № 1, в честь подпольного госпиталя,  была 

открыта мемориальная доска.  

В городе с конца 1941 года действовала женская подпольно-

патриотическая группа, которую возглавляла Матрена Лазаревна Грубник. 

Эта мужественная краматорчанка не может не вызывать восхищение. В ту 

пору ей было 29 лет. На ее плечах оказались мать-старушка, тяжело больной, 

прикованный к постели муж и трое маленьких детей, в возрасте 2, 4 и 6 лет. 

Чтобы прокормить семью, она ходила в село Маяки, где жил двоюродный 

брат мужа Федор Дорох, за продуктами. А Федор был руководителем 

местной комсомольской подпольной группы, которая была связана с отрядом 

М.И. Карнаухова. Ф.Дорох предложил Матрене Лазаревне создать в 

Краматорске подпольную группу. И она согласилась без колебаний.  

От Федора Дороха  М.Л. Грубник получала свежие новости на фронтах, 

сводки совинформбюро, листовки. Сначала эти материалы распространяла 

сама, а затем привлекла к работе проверенных женщин. Действовать им в 

оккупированном городе приходилось очень осторожно, соблюдая 

конспирацию. Листовки, как правило, распространяли на базаре, стараясь не 

заметно сунуть в сумки знакомым надежным людям. С нетерпением ждали 
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этих сообщений, которые так радовали, придавали сил и вселяли надежду на 

скорое освобождение от ненавистных  

фашистов. 

Многое делали эти славные женщины: прятали молодежь от угона в 

Германию, организовывали побег шести военнопленных из лагеря, снабдив 

их немецкими документами, собирали разведывательную информацию, 

оказывали помощь советским раненым, скрывая их от фашистов.  

Партизаны и подпольщики – особая категория мужественных, 

малоизвестных наших земляков. Почти никого из них сегодня с нами нет. 

Кто-то погиб в те военные годы, другие ушли из жизни в мирные дни. Но это 

они, не покоренные фашистами, приближали долгожданный час 

освобождения нашего края. Честь им и слава. 
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3 . Освобождение Краматорска  

                          Мой друг в атаке 

                                     пал под Краматорском, 

                         В пяти шагах 

                                     от берега Торца. 

                         Хоть оставалось нас  

                                     от роты горстка, 

                         Но мы стояли насмерть 

                                     до конца. 

                          Мы умирали молча, 

                                     не крикливо, 

                         Не ради громкой славы 

                                     и наград. 

                         Мы жили тем 

                                     единственным порывом, 

                         Который нам оставил 

                                     Сталинград. 

                         …Беру земли я  

                                     краматорской горстку. 

                         И вот стою у Вечного  

                                     огня. 

                         Здесь друг лежит –  

                                     он пал под Краматорском. 

                         Прикрыв бессмертьем 

                                     смертного меня. 

                                                             (Передерий М.  «Бессмертие»). 
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Февральские бои за Краматорск 

В феврале 1943 года за наш город развернулись ожесточенные 

кровопролитные бои. 

1943 год начался с больших успехов наших войск под Сталинградом. 

Январское наступление войск Юго-Западного, Южного и Воронежского 

фронтов после тяжелых боев с группой армий «Дон» дали ставке определить, 

что наступил благоприятный момент для разгрома противника на Донецком 

направлении. 

Это была первая  Донбасская, или Ворошиловградская, наступательная 

операция, которая проводилась под кодовым названием «Прыжок». 

Действительно, планировался грандиозный прыжок от стен Сталинграда до 

стонущего под фашистским игом Донбасса. В ходе операции ставилась 

задача отрезать всю группировку противника, находящуюся в Донбассе и в 

районе Ростова, окружить ее и уничтожить. Практически предполагалось 

создать фашистам второй Сталинград. 

Началась эта операция 29 января 1943 года силами Юго-Западного фронта, 

которым отводилось главная роль. Войска фронта были развернуты в один 

оперативный эшелон на огромном пространстве. Сражение сразу же приняло 

ожесточенный характер. 

Особое место отводилось подвижной группе фронта под командованием 

генерал-лейтенанта Попова М.М.  В ее состав вошли 4-й гвардейский, 3-й, 

10-й и 18-й танковые корпуса, 57-я и 38-я гвардейские и 52-я стрелковая 

дивизии. Группа должна была нанести стремительный удар из района 

Старобельска в общем направлении на Красноармейское, Волноваху, 

Мариуполь и перерезать пути отхода  

противника из Донбасса. 

Войскам предстояло пройти большой (до 300 км.) и очень трудный путь, 

действуя по тылам противника. Необходимо было разобщить, окружить и 

уничтожить по частям немецко-фашистские войска. Все это предстояло 

выполнять в условиях снежной, лютой зимы (морозы достигали 30 и более 

градусов), бездорожья (снежные заносы до 1,5 – 2 метров), в короткие сроки 

(всего за 7 – 8 суток). Успех операции заключался в стремительном 

продвижении советских войск.  

Для выполнения поставленной задачи условия были неимоверно трудные. 

Ведь в наличии насчитывалось всего лишь 180 танков, да и те нуждались в 

ремонте (сказывались длительные, изнурительные бои под Сталинградом). 

Ремонтных летучек не хватало. Базы снабжения оказались далеко позади, 

поэтому в боеприпасах и горючем тоже ощущался недостаток. 

В ходе наступления подвижной группы было освобождено 40 населенных 

пунктов нашей области, в том числе и наш родной город. В оперативной 

сводке Юго-Западного фронта сообщалось, что 3-й танковый корпус с 

севера, а 4-й гвардейский (кантемировский) с востока утром 4 февраля 1943 

года завязали бои за Краматорск. Не выдержав одновременного внезапного 

удара  с двух сторон, фашисты оставили город 5 февраля. Освобожденные 

краматорчане ликовали. Но радость их была недолгой. Гитлеровцы вскоре 
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оправились от первого удара и предприняли мощное контрнаступление. Они 

понимали, что потеря Краматорска создает опасность для всей системы 

обороны, так как нависала угроза окружения их группировки «Дон». И они 

стали спешно перебрасывать к Краматорску свежее подкрепление, чтобы 

превосходящими силами вернуть город. 

Тогда, в 1943, за наш город развернулись ожесточенные, кровопролитные 

бои, которые продолжались в течение всего февраля. Практически в 

условиях окружения советские войска, вызывая огонь на себя, проявив 

чудеса храбрости и героизма, более трех недель сражались с фашистами. Но 

удержать наш город не смогли. Слишком уж были силы не равны. 28 февраля 

Краматорск вновь оказался в руках фашистов.  

Как видим, первая Донбасская операция не имела полного успеха, но, 

безусловно, несмотря на ошибки и просчеты советского командования, 

сыграла свою положительную роль. Были действительно отвлечены силы 

противника от Сталинграда, а главное, освобождены многие города 

Ворошиловградской (Луганской) области. Далось все это дорогой ценой. 

Многие полегли в тех боях. Светлая память им навечно.  

 

Сентябрьские бои за Краматорск 

Второй раз Краматорск освобождали в сентябре 1943 года. 

После разгрома фашистов под Курском и Орлом создалась наконец 

благоприятная обстановка для освобождения Донбасса. 17 августа 1943 года 

началась вторая Донбасская наступательная операция, в ходе которой был 

освобожден и наш город. 

Фашисты удерживали Краматорск как важный стратегический пункт и 

сильно его укрепили, особенно территорию заводов и берега реки Казенный 

Торец. За долгие месяцы оккупации, фашисты прекрасно изучили город и 

использовали ландшафт местности для  создания сильно укрепленных 

оборонительных сооружений: многочисленных дотов, дзотов. Из 

окружающих город высотах - холмах установили пушки дальнобойной 

артиллерии, установки. Подступы к городу были заминированы. 

Противотанковые рвы и заграждения также создавали определенные 

сложности для наших войск. 

Освобождение Краматорска было поручено 59-ой гвардейской стрелковой 

дивизии генерала Г.П. Карамышева, которая должна была во взаимодействии 

с 9-тым отдельным танковым полком майора В.А. Подлесного 

стремительным ударом 5-го сентября 1943 года освободить город, не 

допустить отхода   противника из района Славянска.  

Наступающие на Краматорск советские части на рассвете 5 сентября в 

районе села Федоровка были обстреляны почти сотни самолетов противника. 

Так что к нашему городу войска подходили уже имея серьезные потери. 

Ураганным огнем встретили их фашисты и в черте Краматорска. Наши 

войска подходили к городу с востока, поэтому фашисты спешно отходили на 

западный берег реки Казенный Торец, взрывая за собой мосты и закрепляясь. 

Попытка наших частей сходу переправиться на противоположный берег 
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Казенного Торца и овладеть городом успеха не имела. Фашисты  оказывали 

упорное сопротивление. Тогда было решено обойти город с севера. В связи с 

осложнившейся обстановкой под Краматорском для поддержки 

наступающих частей, была направлена 5-я гвардейская отдельная 

мотострелковая бригада полковника А.Г. Бугаева, которая на рассвете 6 

сентября должны были атаковать Славянск. Получив приказ командующего 

3-ей гвардейской армии – повернуть бригаду на новое направление, А.Г. 

Бугаев умело вывел бригаду и с боя из-под Славянска и с севера подвел к 

Краматорску. При этом был захвачен в плен штаб одного из полков пехотной 

немецкой дивизии. 

Ключом в обороне гитлеровцев в Краматорске была господствующая 

высота над городом – Меловая гора, расположенная на западном берегу 

Казенного Торца. Здесь фашисты создали наблюдательный пункт и 

корректировали огонь своих батарей. С Меловой горы они методично, 

прицельно обстреливали наступающие с востока наши части и Соцгородок. 

В районе нынешнего парка «Юбилейный» произошел эпизод, который 

запомнился танкистам 243 отдельного танкового полка на всю жизнь. Дело в 

том, что в разгар боя танкисты вдруг заметили, что по оврагу им навстречу 

им бегут люди. Увидев это командир полка В.А. Подлесный приказал 

танкистам немедленно остановиться и прекратить огонь. В бинокль он 

пытался рассмотреть бегущих и разобраться, что же происходит. Первое, что 

мелькнуло в голове: «Неужели психическая атака?». Но присмотревшись 

повнимательнее он фашистов не увидел, а только плачущих женщин, детей 

да стариков. И тогда понял, что это бегут жители приветствовать своих 

долгожданных освободителей, своих избавителей от рабства. Ужас охватил 

командира: «Ведь они могут быть убиты шальной пулей или снарядом, 

которые рвутся беспрерывно повсюду. Но жители так настрадались при 

фашистах, что бежали, позабыв об опасности, не обращая внимания на 

взрывы. В.А. Подлесному, крича в рупор, с большим трудом удалось 

остановить бегущих, приказав им прилечь на дно оврага, прижаться к земле и 

ждать окончания боя. 

Подготовили сюрприз нашим войскам и фашисты в районе поселка Новый 

Свет, где на перекрестке шоссейных дорог установили мощный дзот, 

который имел широкий круг обзора и обстрела. Несколько часов шел бой на 

этом участке. Дзот удалось уничтожить, но память о нем и сегодня живет в 

нашем городе. На месте бывшего немецкого дзота построен подземный 

переход на Новом Свете. Основание дзота уходящее на многие метры вниз 

сохранилось, вот почему переход такой низкий и неудобный. 

После освобождения Нового Света танкисты стали продвигать к реке. Но 

им не удалось форсировать ее в районе парка им. В.И. Ленина не только 

потому, что фашисты вели сильный огонь, но и потому, что Казенный Торец 

оказался «коварной рекой». Его  рыхлые мягкие берега, илистое дно для 

тяжелых «Т-34» оказались непреодолимыми. Первый же танк, который 

попытался форсировать речку начал засасывать ил как болото. Командир, 

видя это, приказал развернуть полк в обратном направлении и искать брод 
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южнее. Брод был найден в 5-7 км от этого места, в районе Красногорки. 

Танкисты стремительным ударом, вместе с подошедшими частями 59-й 

гвардейской стрелковой ревизии, прорвав оборону противника, ворвались на 

западную окраину города. 

Бои за Краматорск были короткие, но тяжелые и кровопролитные. На всех 

участках советские воины показывали образцы храбрости. 

Во второй половине дня 6 сентября шли ожесточенные бои на территории 

заводов имени Куйбышева, НКМЗ, Меловой горе.     

  В сводке Совинформбюро за 6 сентября 1943 года сообщалось,  что 

«наши войска заняли город и железнодорожный узел Краматорская». 6 

сентября была освобождена восточная часть города, но Меловая гора и 

прилегающими к ней районами все еще находилась в руках врага. Меловая 

гора была превращена фашистами в непреступную крепость. Основание горы 

было заминировано, на склонах установлены мощные артиллерийские 

орудия, а вершину венчали два дзота штрафников. Для штурма горы было 

предпринято несколько безуспешных атак, которые заканчивались  

большими потерями. В этой критической ситуации правильное решение 

принял полковник А.Г. Бугаев. Он поручил командиру роты 

противотанковых ружей, старшему лейтенанту И.Ф. Сохрякову, который был 

опытным и отважным воином, подобрав группу смельчаков ночью подойти к 

горе с тыла. Им необходимо было уничтожить дзоты и наблюдательный 

пункт врага. С  честью справилась с ответственным заданием группа И.Ф. 

Сохрякова. Совершенно неожиданно для противника появилась она на 

вершине. Бойцам удалось подавить огневые точки противника и уничтожить 

наблюдательный пункт. Бой на вершине горы стал сигналом к общему 

штурму. Снизу пошли батальоны пехоты. В 10 часов утра 7 сентября 

Меловая гора пала. Наши части успешно атаковали отступающих 

гитлеровцев. В этот день Краматорск был полностью очищен от врагов. 

Освобожденный город, сбросив ненавистные оковы ликовал, но радость 

была горькой, со слезами на глазах. В этот день хоронили тех, кто отдал 

самое дорогое – свои жизни. Последние почести отдавали им благодарные 

краматорчане. Около 750 советских воинов, представителей самых разных 

национальностей, пало в боях за наш родной город. 

Утром 6 сентября 1943 года горожане вместе со своими освободителями 

услышали по радио из Москвы сообщение, что Приказом Верховного 

Главнокомандующего 59-ой гвардейской стрелковой дивизии генерала Г.П. 

Карамышева, 243-ему отдельному танковому полку майора В.А Подлесного  

и 5-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригаде полковника А. Г. 

Бугаева, особо отличившимся в боях за Краматорск, присвоено почетное 

наименование «Краматорских». 
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Запомни эти факты: 
 

* В середине августа 1943 года началась Донбасская наступательная 

операция войск Юго-Западного и Южного фронтов. В результате этой 

операции 6 сентября  были освобождены Краматорск и Славянск. 8 

сентября – город Сталино, а  14 сентября вся Сталинская (ныне Донецкая) 

область. 

* В боях за освобождение Краматорска участвовали и отличились воины 

34-й Гвардейской стрелковой и 5-й гвардейской мотострелковой 

бригады, 243 отдельного танкового полка и другие войска. 

* За освобождение Краматорска отдали свои жизни 700 советских воинов. 

* В городе и его окрестностях насчитывается 22 братские могилы. 

* 230 воинов покоятся в Сквере Героев у Вечного огня. 

 Покидая город, оккупанты применили правило выжженной земли. 

 

 Отступая под ударами Красной Армии, немцы, как это установлено 

показаниями местных жителей и другими неопровержимыми фактами, 

старались превратить город в руины. С 26-го августа 1943 года и по день 

отступления из города особые команды подрывников и поджигателей из 

саперных частей начали планово производить разрушения в городе. Прежде 

всего, были взорваны и сожжены лучшие здания, медицинские и культурные 

учреждения, места общественных собраний. 

• Полностью разрушена лучшая часть города Краматорска - Соцгород. Из 

свыше 500 крупных домов случайно уцелел только один. Во время огромного 

пожара, произведенного в этой части города, сгорело имущество нескольких 

тысяч семей. 

• Взрывы и пожары жилых домов произведены и в Старой части города. 

Сожжено дотла свыше 800 домов. Нанесено тяжелое повреждение такому 

крупному строению как 100-квартирный дом по улице Большая Садовая. 

Большинство оставшихся каменных зданий требовали восстановления. 

• Сожжены Дворец культуры им. Ленина с театральным залом на 1000 

мест, театр им. Пушкина, клуб «Штурм», разрушен лучший стадион 

Донбасса, клуб пионеров. Уничтожено два хлебозавода - один мощностью 

100 тонн в сутки и один мощностью 60 тонн в сутки. Уничтожен парк, 

поломаны деревья на улицах. 

• Из 18-ти школ, существовавших в городе,  только две частично 

сохранились. Остальные школы, в том числе 5,10,13 и 15, в которых 

обучалось свыше 1000 детей в каждой, - разрушены. 

• Сожжены и взорваны три больницы из четырех имевшихся, две 

поликлиники из двух имевшихся,  

санитарная станция, родильный дом, санаторий для больных туберкулезом, 

детские ясли, детские сады и другие медико-санитарные учреждения. 

• Немецко-фашистские захватчики разрушили всю промышленность 

Краматорска, в том числе один из лучших заводов машиностроения Ново-
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Краматорский завод имени Сталина, Старо-Краматорский 

машиностроительный завод имени Орджоникидзе, металлургический завод 

имени Куйбышева, завод тяжелого станкостроения, цементный, 

коксохимический и другие заводы. Все эти разрушения города 

производились под руководством коменданта города лейтенанта Мойшке и 

бургомистра Шопена. 

 

 

В январе 1944 года в городе проживала 42 – 45 тыс. человек, 

среди которых дети до 14 лет составляли более 10 тыс. 

человек. 
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4. Памятники, посвященные событиям и героям    Великой 

Отечественной войны 

 

                  Он шел в огонь. Он наступал. 

                         Он не щадил ни сил, ни 

                                                           жизни… 

                         И вдруг, как скошенный упал, 

                         Раскинув руки, на булыжник. 

                         Упал и больше уж не встал… 

                         Он до конца стране был верен. 

                         И вот теперь на пьедестал 

                         Его подняли в нашем сквере. 

                         Он с нами будет жить века, 
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                         Как символ мужества и силы. 

                         Недаром скульптора рука 

                         Его солдатом воскресила. 

                                                     Олейник  Я. «Он с нами будет жить века») 

 

В честь памяти о погибших героях в Краматорске воздвигнуты памятники 

и установлены мемориальные доски. 

Краматорские памятники… Скромные и простые, величественные  и 

прекрасные… Их много в Краматорске. И они о многом говорят человеку: о 

мужестве и чести, о любви к стране и народу, о долге и возмездии, о 

справедливости и чистоте. Скромен памятник, установленный над могилой 

старшего лейтенанта, командира роты автоматчиков И.Ф. Сохрякова. Но 

велика была та миссия, при исполнении  которой погиб этот человек. И 

краматорчане, проходя мимо памятника, знают об этом. Знают, помнят, 

чтут… 

На аллее, ведущей ко Дворцу культуры старокраматорского 

машиностроительного завода, стоит обелиск. На его вершине огненно 

красная звезда. Гранитная плита напоминает броню, а над ней барельеф 

танка. С портрета, укрепленного на обелиске смотрит совсем еще молодой, 

но мужественный человек. Это Герой Советского Союза Евгений Павлович 

Лысенко. Он погиб в бою под Будапештом. И был похоронен на венгерской 

земле. По просьбе краматорчан останки воина перевезли на Родину, где и 

перехоронили.  

Здесь же, у Дворца культуры машиностроителей, памятник гвардии 

полковнику А.Г. Бугаеву. Танкисты бригады, которой он командовал, в 

начале сентября 1943 года участвовали в освобождении Краматорска от 

фашистских захватчиков. В одной из жестоких схваток с врагом в ноябре 

1943 года под Никополем погиб гвардии полковник А.Г. Бугаев. 

Поставлены памятники на могилах советских воинов в сквере Памяти 

Героев, во дворах средних школ № 18  и № 32, в поселках Беленькая, 

Красноторка и Семеновка. 

 Заслуживают внимания мемориалы в поселке Беленькое и «Скорбящая 

мать» в сквере у проходных КЗТС ( более 800 заводчан ушли на фронт, 90 из 
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них навечно остались на поле боя). 

В сооружении мемориалов активное участие приняли бывший директор 

завода Е.А.Горожанкин и председатель ветеранской организации И.Л. 

Канурный. По проектам и моделям ветерана войны, старшего инженера бюро 

эстетики КЗТС, художника И.П. Ничеухина, на предприятии отлили 

основные детали памятников. Фигура скорбящей матери   
была выполнена автором с большой любовью и правдивостью, вызывая у 

людей искреннее сочувствие. На плитах высечены золотыми буквами имена 

погибших воинов. 

В центре мемориала пос. Беленькое возвышается 9-метровая стела. У 

подножия - металлическая живописная гирлянда. На одной из плит - 

надпись: «Павшим смертью храбрых во имя жизни». На каменной глыбе 

высечен силуэт бюста солдата в каске. Выбор камня, его доставка, обработка 

и установка осуществлялись при непосредственном участии И. П. 

Ничеухина. 

…Выгорела трава, сравнялись с землей воронки, окопы, траншеи. Но не 

заросла народная тропа к священным могилам. 

9 мая 1970 года на НКМЗ им. В. Ленина был открыт памятник 

новокраматорцам, отдавшим свои жизни за Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Строгий треугольник изображает приспущенное в 

скорби Знамя. На одной стороне – медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза, на другой – медаль «Серп и молот» Героя Социалистического Труда. 

На торце – орден Отечественной Войны. Надписи гласят: «Новокраматорцам, 

павшим смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны, вечная 

память». 

23 февраля 1966 года на территории Краматорской ТЭЦ был воздвигнут 

обелиск в память о своих товарищах, павших смертью храбрых в годы 

Великой Отечественной войны. 

На обелиске золотыми буквами высечены имена тех, кто отдал свою жизнь 

за свободу и независимость Родины. 

Николай Румянцев работал слесарем в котельном цехе. 
Добровольцем ушел на фронт. Был тяжело ранен и попал в плен, а затем в 

Лейпцигский концлагерь. И там он продолжал активную борьбу. Он был одним 

из руководителей подпольной организации «Международного антифашистского 

комитета».  Организация эта была раскрыта. Николая Румянцева и его 

товарищей фашисты умертвили в газовой камере. 

Большое мужество во время войны проявил монтер Геннадий Годына. Он пал 

смертью храбрых при обороне Севастополя. 

На обелиске высечены  имена М.П. Глузмана, Э.М. Гисина, М.П. Агашкова, 

Д.И. Гапановича, А.Л. Киселева и др. работников ТЭЦ погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

На окраине поселка Семеновка, возле клуба, на постаменте – солдат с 

непокрытой головой. Стоит памятник у самой дороги. Как рассказывает 

активист общества охраны памятников истории и культуры А.В. Лотоцкая 

место выбирали на сходе. Решили поставить памятник возле дороги, чтобы 
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люди чаще видели его и помнили, о тех, кто погиб защищая Краматорск. 

Меловая гора на окраине города в черные дни фашистской оккупации стала 

местом массовых убийств. Теперь здесь на братской могиле воздвигнут 

памятник. К нему ведут ступеньки широкой лестницы. 

В память о бесстрашных подвигах юных патриотов на здании Ясногорского 

поссовета прикреплена мемориальная доска: « В годы Великой Отечественной 

войны в поселке Ясногорка действовала партизанская группа «Семерка», 

наносившая ощутимые удары оккупантам». 

Мемориальная доска на поликлинике №1  гласит: «В годы 

Великой Отечественной войны  в этом здании в период оккупации 

размещался подпольный госпиталь созданный патриотами-врачами и 

медицинскими сестрами». 

Еще одна мемориальная доска напоминает о действиях народных 

мстителей: «В начале Великой Отечественной войны старокраматорчане 

организовали партизанский отряд под командованием Н.А. Цымбала и 

наносили смертельные удары оккупантам».  

8 мая 2004 года на Кимовском кладбище был открыт памятник Герою 

Советского Союза Трунову П. 

В 2005 году к Дню Победы были открыты два памятника- Героям 

Советского Союза М. Трубицыну и Г. Степаненко.  

   15 мая 2007 года состоялось открытие памятника Герою Советского 

Союза краматорчанину Н.Буряку. 
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5. Герои Советского Союза города Краматорска 
                          

                         Он был отчаянным бойцом. 

                         Шел фронт донецкими местами. 

                         Рычали «тигры» за Торцом. 

                         Бряцая куцыми крестами. 

                         Визжал булыжник мостовой. 

                         И в топот кованых ботинок 

                         Врывался злой моторов вой – 
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                         Вступали танки в поединок. 

                         Был город наш еще ничей. 

                         Но бой крепчал неотвратимо. 

                         И над колонной тягачей 

                         Метались дико гривы дыма. 

                         Остервенело мяли грязь 

                         Броненной сталью вражьи танки 

                         А он – один (который раз) 

                         Бросался вновь и вновь в  атаки. 

                         Зловеще лязгал шквал войны, 

                         Метались «тигры», ямы роя… 

                         За этот бой ему даны 

                         Звезда и звание Героя, 

                         В неравной схватке огневой 

                         Он был Земли 

                                             достойным сыном. 

                         И числит город наш его 

                         Своим почетным гражданином. 

                                                                          (Олейник  Я. «Его город»)             

  

Народ Украины послал в Вооруженные Силы, по меньшей мере, 6 млн. 

человек. Каждый третий из них погиб на фронте, каждый второй из 

оставшихся в живых стал на всю жизнь инвалидом. 

Весомо представлены украинцы среди Героев Советского Союза. Всей 

стране известно имя трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба. Из 115 

дважды Героев Советского Союза 32 являются украинцами и уроженцами 

Украины. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против захватчиков, 

2072 украинца удостоены звания Героя Советского Союза. Бойцам и 

офицерам, жителям Украины, которые проявили массовый героизм, вручены 

2,5 млн. орденов и медалей из общего количества 7 млн. наград, врученных 

воинам Вооруженных Сил. 

Бессмертные страницы в историю Великой Отечественной войны вписали 
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и  воины нашего города.. 22 тысячи краматорчан награждены орденами и 

медалями.  Звания Героя Советского Союза удостоены 23 жителя 

Краматорска, а шестеро стали полными кавалерам ордена Славы. 

 

Бобров Михаил Иванович 
Родился в 1920 году в г. Краматорске. Окончил неполную среднюю школу 

в 1936г. Работал на Новокраматорском машиностроительном заводе в 1937-

1940г. г. В армии с 1940 года. Окончил курсы младших лейтенантов при 1-м 

Белорусском фронте в 1944 г. На войне с 1942 на Западном, Центральном, 

Белорусском фронтах. 

    В июле 1944 командир 139-й дивизии генерал-майор И.И. Кириллов 

поставил задачу 609-му стрелковому полку: форсировать водную преграду с 

небольшой группой  
добровольцев и захватить плацдарм на западном берегу Немана. Выбор пал 

на командира взвода, лейтенанта Боброва. Неман здесь широкий и быстрый, 

а переплыть реку надо с оружием, боеприпасами, продовольствием. Сначала 

Бобров решил переправить... деревья с ветками у северного участка изгиба 

реки. Когда они достигли середины, гитлеровцы открыли огонь. Десантники 

следили, куда вода несет деревья, засекли место, где они пристали. По 

противоположному берегу ударили наши орудия. 

Потом с деревьями отправились десантники. За каждый ствол держались 

двое. В ветвях припрятаны вещмешки и автомобильные камеры с 

боеприпасами и продовольствием. На середине реки - гитлеровцы встретили 

их градом пуль. Первым на берег выскочил Михаил. Но вскоре у левого 

фланга наших солдат атаковали до четырех десятков гитлеровцев. Их 

подпустили поближе и открыли огонь. Бобров бил короткими очередями из 

ручного пулемета. Фашисты повернули назад. Четырежды враг 

контратаковал. Шестеро воинов, закрепившихся на плацдарме, отбивали 

натиск 60-70 автоматчиков врага и плацдарм удержали... 

За этот подвиг Бобров М.И. 24 марта 1945 года удостоен звания Героя 

Советского Союза. Награжден также орденами Красного Знамени, Красной 

Звезды. Старший лейтенант Бобров уволен из армии в 1946 году, работал в 

совхозе «Веселый». Смерть настигла его в 1951. Похоронен на Артемовском 

кладбище. 

 

Буряк Николай Васильевич 

РОДИЛСЯ  в 1919г. в селе  Желанное Первое Марьинского района. Учился в 

школе и ФЗУ. Работал в паровозном депо Красногоровского огнеупорного 

завода. В 17 лег - в 

Донецком аэроклубе. В армии с 1937. Окончил Ворошиловградскую 

школу пилотов в 1940г. Воевало 1942 на Крымском, Южном, Северо-

Кавказском, Закавказском, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. 

Провел 395 боевых вылетов, 104 воздушных боя, сбил 17 самолетов 

противника. ...8 июня 1943 года три самолета ЯК-1 вышли на прикрытие 
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группы штурмовиков. Ведущим был старший лейтенант Н. Буряк. При 

подходе к цели в районе населенного пункта Сажное, что на Белгород-

Харьковском направлении, сверху вывернула четверка «мессершмиттов». 

Завязался бой. В ходе его Буряк сбил одну фашистскую машину. Остальные 

«мессеры» улетели. Штурмовики выполнили боевую задачу. 

Командир эскадрильи Н.Буряк громил врага в битве за Днепр, в Корсунь-

Шевченковской, Львовско-Сандомирской наступательных операциях. В 

Висло-Одерской операции майор Буряк уничтожил четыре фашистских 

самолета. Последний боевой полет совершил после Дня Победы в небе 

Чехословакии. 

4 февраля 1944 года старшему лейтенанту Буряку Н.В. присвоено звание 

Героя Советского Союза. Награжден 3-мя орденами Красного Знамени, 

орденами Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды. Участник Парада Победы. Уволен из армии в 1960г., полковник в 

отставке. Жил в городе Коломне Московской области, с 1986 года - в 

Краматорске. 

28 декабря 2006 года Герой Советского Союза генерал-майор авиации 

Николай Васильевич Буряк умер. 15 мая 2007 года на могиле Героя 

установили памятник.  

            

Бучавый  Валентин Романович 
        Родился в 1919 году в городе Левая Россошь Воронежской области. 

Переехав в Краматорск, окончил школу, ФЗУ, работал в железнодорожном 

депо НКМЗ, учился в летном училище. С 1940 - в действующей армии. 

Воевал на Западном, Брянском, Воронежском фронтах. Зам. командира 

авиаэскадрильи 34-го бомбардировочного Ташкентского авиаполка.  

В одном из боев 8 наших бомбардировщиков во главе со старшим 

лейтенантом Бучавым атаковали 20 вражеских истребителей. Было сбито 

пять немецких самолетов. Всего же бесстрашный летчик совершил 222 

боевых вылета, 87 - на разведку целей. 12 мая 1945 года по совокупности 

подвигов, присвоено звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту 

Бучавому В.Р. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны. 

Рано ушел из жизни капитан Бучавый В.Р. Военные раны догнали в 

мирной жизни. Умер в 1958 году в городе Липецке. 

          

Гаврилов Михаил Иванович 

Родился в 1924 г. в селе Великая Камышеваха Харьковской области. 

Вскоре семья переехала в Краматорск. Учился в школе N15. 

Шестнадцатилетним подростком начал свою трудовую биографию в цехе 

связи НКМЗ. Михаил Баляса (Гавриловым он стал на войне) на фронте с 1942 

г. добровольцем. Воевал на Западном, 3-м Белорусском фронтах. В войсках 

Михаила знали как отважного воина. Этим он в огромной мере обязан своему 

другу Николаю Артемьевичу Гаврилову. 
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В одной из схваток Гаврилов, прикрывая отход товарищей, подорвал 

гранатой вместе с собой до полутора десятка окруживших его фашистов. 

Глубоко переживал утрату друга Михаил. 

Как-то для выполнения боевого задания подбиралась ударная группа. 

Вызвался и Михаил Баляса. Необходимо было одолеть водный рубеж, пройти 

в тыл противника, завязать там бой, чтобы отвлечь врага. 26 апреля 1945 года 

десантники на шлюпках двигались к Фрише-Нерунг, последней цитадели 

фашистов на Пиллауском плацдарме. Береговые батареи немцев обрушили 

на смельчаков огненный шквал. Фрише-Нерунг для десантников - гибель: ни 

кустика, ни бугорка, ровный, как бильярдный стол. 

Под ураганным огнем 25 храбрецов прорвались к вражескому берегу. 

Теперь нужно было любой ценой удержать этот клочок земли до высадки 

основного десанта. Михаил прикрывал правый фланг. За спиной в 20 метрах 

рокочет Балтийское море. Чуть влево - Ваня Володин, сержант, далее - 

старшина Федор Баранов, шахтер. Первая атака отбита. Вторая, третья, 

четвертая, пятая... 

За храбрость и мужество 29 июня 1945 года рядовому Балясе вручали 

Звезду Героя. Накануне Михаил обратился к командиру полка с необычной 

просьбой — разрешить носить фамилию убитого друга Гаврилова.                - 

Награжден также орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени. 

После войны работал сталеваром в мартеновском цехе металлургического 

завода имени Куйбышева, неоднократно избирался депутатом горсовета, 

облсовета. 

Михаил Иванович Гаврилов – последний в Донецкой области Герой 

Советского Союза оставшийся в живых. 

 

Гавриш  Иван Иванович 

Родился в 1914г. в с. Черкасское Славянского района. Здесь же окончил 7 

классов, ФЗУ - в Краматорске. Работал сначала учеником слесаря, слесарем 

на заводе Куйбышева, с 1932 - на НКМЗ слесарем-лекальщиком, мастером 

обрубного цеха. С 1942г. воевал на Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинских 

фронтах. 

...26 ноября 1943г. полк 333-й стрелковой дивизии вышел к Днепру южнее 

Запорожья. Первая попытке форсировать реку была неудачной. Для второй 

собрали добровольцев, куда вошел сержант Гавриш с расчетом ПТР. Лодки 

отчалили ночью. Моросил дождь. Противник засек смельчаков при подходе к 

берегу. Сержант Гавриш, плывший на второй лодке, скомандовал:  - «Всем 

на весла! Рулевой, бери правее!». 

Лодки рванулись вперед, врезались в берег. Обойдя бугорок, где строчил 

пулемет, Гавриш установил ПТР и вторым выстрелом подавил огневую 

точку. Две лодки не дошли до плацдарма. В живых осталось 14 бойцов. 

Командовать ими стал сержант Гавриш. Заняли рубеж, начали укрепляться. 

 Как только рассвело, более двух взводов вражеской пехоты двинулись в 

их сторону. Десантники открыли огонь по наиболее важным целям: 

офицерам, унтер-офицерам, пулеметчикам. Враг отступил. 
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Снова контратака под прикрытием танка. Гавриш выдвинул ПТР. Танк 

удалось поджечь, а затем и подавить пулемет противника. Потом была 

третья, четвертая контратака... Но пришло уже подкрепление на днепровском 

плацдарме.           

22 февраля 1944 года командиру взвода Гавришу И.И. присвоено звание 

Героя Советского Союза. Награжден солдат еще орденом Отечественной 

войны 1-й степени, медалями. Из армии уволился в 1946 году инвалидом. 

Умер в 1976 после продолжительной болезни. 

 

Гончаров Леонид Антонович 
Родился в 1903 году в нашем городе. Его отец работал литейщиком на 

металлургическом заводе, участвовал в 1909 в забастовках и вскоре 

трагически   погиб. Семья без средств существования переезжает в 

Барвенково. 

С семи лет начинает трудовую деятельность. В 15 вступает в 

Барвенковский Красногвардейский отряд, а затем работает в волостном 

ревкоме, комбеде. 

В 1921-1923 г.г. учится в 6-ом кавалерийском училище, но вскоре по зову 

революционного времени меняет кавалерийское седло на сиденье пилота. В 

1925 - курсант Ленинградской школы лейтенантов и учится на вечернем 

рабфаке. В 1930 заканчивает знаменитое Качинское военное училище. 

В 1939-1940 г.г. командир авиабригады, майор Гончаров воюет против 

финнов. Был награжден орденом Красного Знамени. Учится в Военно-

Воздушной академии им. Жуковского. С начала войны подполковник 

Гончаров - командир 131-го истребительного авиаполка. Полк провел 1137 

самолето-вылетов. 

Сам Гончаров поднимался в небо в первые месяцы войны семьдесят раз, 

лично сбил четыре фашистских «хейнкеля», а также вывел из строя много 

живой силы и боевой техники противника. 

 31 октября 1941 года при атаке наземных войск гитлеровцев полк 

Гончарова встречен превосходящими 

силами истребителей врага. В этом бою командир был убит. 7 января 1942 г. 

подполковнику Гончарову Л.А. присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

 

Горкунов Михаил Степанович 

Капитан Михаил Горкунов не оставил нам ни дневников, ни писем. О его 

короткой жизни сухим официальным языком рассказывают строки 

наградных листов. Сын крестьянина из Харьковской области, выпускник 

ФЗУ, он в начале 30-х годов приходит работать на НКМЗ. Миша 

принадлежал к поколению, которое без страха подставляло грудь ветру 

перемен и с гордостью утверждало, что оно родилось, чтобы «сказку сделать 

былью». И не удивительно, что именно авиация с ее поэзией полетов и 

техническими достижениями стала подлинным призванием для молодого 
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рабочего. Именно она помогла Михаилу в полной мере реализовать его 

человеческие и профессиональные качества. Впервые он поднялся в небо во 

время занятий в Краматорском аэроклубе. 

После окончания аэроклуба Горкунов в числе самых способных курсантов 

был направлен для продолжения учебы в Ворошиловградскую школу 

военных летчиков имени Пролетариата Донбасса. Несмотря на молодость, 

уже в школе Михаил проявил себя как умелый, талантливый летчик, что 

обусловило затем назначение его инструктором в одно из военных училищ. 

С самого начала войны лейтенант Горкунов рвется на фронт, но его 

многочисленные рапорты с просьбой о переводе в действующую армию не 

находят поддержки у командования. Лишь осенью 1941 г. просьба Горкунова 

была удовлетворена. Михаила направили на юг: он защищал   

Крым, Кавказ,  Донбасс. Филигранное мастерство пилота, отвага, жажда 

риска и хладнокровие, вера в свои возможности помогли Горкунову в 

кратчайший срок стать лучшим разведчиком полка. Его самолет не могли 

остановить ни ночь, ни буря, ни снег, ни огонь вражеских батарей. Из 144 

боевых вылетов, совершенных Горкуновым к концу 1942 г., 111 приходилось 

на ночное время. Дерзко и изящно ведет он смертельную игру с 

противником, каждый раз выходя победителем. Как бы дразня вражеские 

батареи, Михаил в ясную солнечную погоду совершает облет Чакгорского 

моста для сбора разведывательных данных, а затем, «умело маскируясь 

отдельными облаками», возвращается на свой аэродром. 

Многие документальные описания боевых действий Горкунова 

воспринимаются как легенда, с трудом верится, что человек, сражаясь в 

таких условиях, мог уцелеть. Июньской грозовой ночью самолет Горкунова, 

вылетевший на бомбардировку военного аэродрома в Мариуполе, попал в 

ловушку: на нем скрестились лучи семи фашистских прожекторов. Несмотря 

на то, что по его самолету била вся наземная артиллерия, Горкунову удалось 

не только вырваться из ловушки, но и уничтожить 5 вражеских прожекторов 

и 2 зенитки. Двое суток после этого боя техники ремонтировали Мишин 

самолет. 

Образцом блестящего воинского искусства Горкунова стала операция по 

уничтожению фашистских самолетов на аэродроме Беюк-Энлар в Крыму. 

Обнаружив майской ночью 1942 г. работающий аэродром противника и 

кружащиеся над ним самолеты (они готовились к посадке), Горкунов смело 

включается в эту «карусель»: вместе с фашистскими летчиками, 

принимающими его за своего, он делает 

несколько кругов над аэродромом, затем резко бросает самолет вниз и 

поджигает четыре самолета, стоящие на летном поле. И хотя самолет 

Горкунова обстреливался зенитками, летчику удалось набрать высоту и 

поджечь еще один самолет. К концу 1942 г. экипаж капитана Горкунова 

уничтожил 17 самолетов на аэродромах, 16 танков, 13 орудий, 13 пулеметов, 

94 автомашины, 4 склада, 3 переправы, 14 железнодорожных вагонов. За 

успешное выполнение боевых заданий Михаил Горкунов. был награжден 

двумя орденами Красного Знамена, удостоен звания Героя Советского 
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Союза.  

Миша погиб 6 декабря 1943 года. Как и тысячи солдат Великой 

Отечественной, он ушел из жизни, не успев вдохнуть пьянящий воздух весны 

1945 г., весны Победы. 

 

Кулык Павел Петрович 
Родился в 1918 г. в г. Краматорске. Окончил среднюю школу в 1936  г. в 

Константиновке. В армии с 1936. Окончил 2-ое артиллерийское 

Ленинградское училище в 1939 г., курсы у совершенствования 

Дальневосточного фронта — в 1943. Воевал на Брянском, Воронежском, 1-м, 

2-м, 4-м Украинских фронтах с 1943 г. 

...В конце сентября 1943 г. дивизион РГК вместе с частями 38-й стрелковой 

дивизии вышел к Днепру. Капитан Кулык П.П. взял инициативу на себя, 

переправившись со стрелками. За два дня батарея Кулыка разрушила три 

дзота, уничтожила две артиллерийские батареи, до роты гитлеровцев. 

3 октября гитлеровцы контратакуют. Выведен из строя наблюдательный 

пункт. Ранен комдив. Павел Петрович принимает на себя командование 

дивизионом. 

Комбат Кулык П.П. освобождал Правобережную Украину, Румынию, 

Чехословакию. 9 февраля 1944 года комбату 88-й гаубичной артиллерийской 

бригады присвоено звание Героя. Награжден также двумя орденами 

Красного Знамени, Красной Звезды. Жил в Киеве. Умер. 

 

Кухаренко Николай Иванович 

Родился 9 мая 1915г. на хуторе Анно-Николаевка Яковлевского сельсовета 

Андреевского района (ныне Александровский район) Донецкой области в 

семье крестьян. В детстве переехал с родителями в Краматорск – жил в 

поселке Ивановка. После окончания Михайловской школы, ФЗУ при НКМЗ 

работал в фасоннолитейном цехе НКМЗ формовщиком. В июле 1941г. 

мобилизован в Харьковское танковое училище. С марта 1942 — на 

Карельском фронте. 

...6 сентября 1944 г. гвардии лейтенант Кухаренко Н.И. на Кандалакшском 

направлении прокладывал путь своим танковым взводом в условиях лесисто-

болотистой местности, обеспечил разрыв группировки противника. Вступив 

в бой, взвод нашего земляка уничтожил 8 вражеских танков и до сотни 

гитлеровцев. 

10 сентября танк Кухаренко Н.И. одним из первых, ворвался в 

расположение противника, уничтожил 5 противотанковых орудий, 4 дзота и 

около 70 солдат. Застряв позже на заболоченном участке, в течение 14 часов 

отбивал атаки противника, превратившись в огневую точку, а затем вывел 

танк из болота. Потом были Германия, встреча с американцами на Эльбе. 

Звание Героя Советского Союза Николаю Кухаренко присвоено 24 марта 

1945 года за освобождение Кандалакши. 

О своем подвиге Николай Иванович рассказал в письме следопытам 
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Шабельковской школы. Вот строки из его письма. 

Карельский фронт. 

(1 эпизод) 

В сентябре 1944 года в составе 38-й гв. отдельной танковой бригады был 

совершен марш с г. Кандалакши к переднему краю фронта протяженностью 

160 км., причем около 60 км. вне дорог, по колонному пути, который 

прокладывался самими танкистами. Местность района горно-скалистая и 

лесисто-болотистая. Топкие непроходимые болота занимают свыше 70%.  

6 сентября 1944 года со своим танковым взводом, выполняя задания 

командования, я прокладывал колонный путь в глубокий тыл противника в 

условиях лесисто-болотистой и горно-каменистой местности. В точно 

назначенное время взвод вышел к намеченной цели – шоссейной дороге 

Киоккалахта-Куолоярви и тем самым обеспечил разрыв группировки 

противника. 9 сентября 1944 года, в 21.30, под сильным артиллерийским и 

минометным огнем прорвал оборону противника, на максимальной скорости 

ведя огонь из пушек и пулеметов, первым прорвал сильно укрепленную 

оборону противника и проскочил засаду из 12-ти немецких танков. В 

километре от переднего края в тылу врага оседлал дорогу, не дав таким 

образом танкам противника выйти из мешка. 

Николай Иванович скромно не указал в письме, что благодаря смело 

задуманному и искусно проведенному маневру его взвод захватил 8 

немецких танков и уничтожил 80 гитлеровцев. 

После Карельского фронта Герой сражался в составе войск 2-го 

Беросусского фронта. Дошел до Ростока, где был во втором эшелоне на 

встрече наших войск с американцами на реке Эльба.  

  Участник Парада Победы, уволен в запасе 1959 в звании майора. 

Поселился в городе Виноградове Закарпатской области. 

 

Лысенко  Евгений Павлович 
Над обелиском, увенчанным красной звездой, что на площади возле ДК 

имени Ленина, в вечном почетном карауле стоит месяц, низко склоняются 

над ним звезды, а клены, шумящие на ветру рассказывают нам легенды о 

подвигах человека, спящего здесь вечным сном. 

С портрета, укрепленного на обелиске, смотрит на нас красивый молодой 

человеке с правильными чертами лица. Это наш прославленный земляк - 

кавалер трех орденов Ленина, двух орденов Красного Знамени, ордена 

Отечественной войны, Герой Советского Союза Евгений Павлович Лысенко. 

Всего 24 года отмерила ему судьба. 

Вот что вспоминает о Женьке из десятого «А» СШ № 1 его довоенный 

друг и соученик, ныне наш известный поэт Николай Александрович Рыбалко 

в очерке «Броня и пламя»: «Временами был немножко хмурым, с упрямым 

взглядом исподлобья, спокойным и молчаливым. Помню, как Женька удивил 

учительницу истории, когда рассказывал о походах Александра 

Македонского. Он увлеченно, с удивительными подробностями говорил о 
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маршах греков в Индию». 

Через два месяца после окончания Харьковского бронетанкового училища 

он уже участвует в войне с белофиннами. Здесь на его лейтенантском 

мундире  
засверкала первая награда - орден Ленина. Лысенко одним из первых 

краматорчан получил эту высшую награду Родины. 

С первых дней Великой Отечественной Евгений на фронте. Он - командир 

танкового подразделения. После многодневных ожесточенных боев, 

очутившись за линией фронта, Лысенко на своем танке совершил рейд по 

тылам противника. Однажды под покровом ночи он пристроился к колонне 

немецких танков, идущих заправляться горючим на близлежащий 

замаскированный аэродром. Евгений был одет в форму немецкого офицера. 

Немцы полностью заправили танк, но у Евгения было достаточно времени, 

чтобы заметить замаскированные тяжелые бомбардировщики, и у него 

быстро созрел дерзкий план. Оторвавшись от колонны немецких танков, 

Лысенко разворачивает машину и открывает огонь по самолетам противника. 

Только на десятый день появился отважный экипаж в расположении части, 

где их считали уже без вести пропавшими. Второй орден Ленина - результат 

этой «авиаоперации». Сжималось стальное кольцо советских войск вокруг 

Будапешта. Бои с каждым днем, с каждым часом становились все упорнее. 

Отдельный самоходный полк резерва главного командования подполковника 

Лысенко появлялся в самых опасных местах, наводя ужас на врага своими 

массированными артналетами. Утром 11 октября 1944 года полк получил 

приказ: расчистить путь пехоте для наступления в районе местечка Орадеа-

Маре. Городок пал, но какой огромной ценой уплачено за победу: 

смертельно ранен командир. Умирал он на руках своего старшего товарища, 

заместителя командира корпуса генерала Сергеева. На всю жизнь запомнил 

он последние слова Евгения: «Батя, я ведь еще не жил на свете, я еще так 

мало сделал...» Похоронили Евгения Павловича Лысенко в г. Тирасполе, а в 

августе 1945 года было выполнено последнее, предсмертное завещание 

нашего 24-летнего земляка - его перезахоронили в родной земле. 

24 марта 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

подполковнику Евгению Павловичу Лысенко посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

                            И вот неповторимо близкий, 

                           Он снова смотрит на меня, - 

                           Как штык, вершина обелиска, 

                           Плита - как вечная броня. 

        

Мильченко Семен Калинович 
Родился в 1921 Г. В с. Григоровка Харьковской области. В семье было 

десять детей. В три года остался сиротой. Учился в школе в Харькове, 

старший брат заменил ему отца. Окончил Харьковский машиностроительный 

техникум. Переехал в Краматорск, работал на СКМЗ токарем. Служил на 
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флоте во Владивостоке, где окончил военно-пехотное училище. С января 

1942 принимает участие в военных действиях на Воронежском, центральном, 

1-м Украинском фронтах. 

При форсировании Днепра, освобождении Киева командир стрелкового 

батальона старший лейтенант Мильченко С.К. сам лег за пулемет и 

уничтожил свыше 50 гитлеровцев. 16 октября 1943 года Мильченко С.К. 

присвоено звание Героя. Принимал участие в освобождении Польши, 

Чехословакии, участвовал во взятии Берлина. Сильно контужен 25 мая 1945 

года в боях с власовской армией. 

Уволен в запас как инвалид войны 1 -й группы. Работал с призывниками. 

Учился в Харьковском политехническом институте, но закончить его не 

успел. Умер в  1966 году. 

  

Молчанов Василий Михайлович 
Родился в 1909 году в селе Владимировна Сумской области. Трудовую 

деятельность начал с 13 лет, с 1927 - в Краматорске, с 1930 - на цементном 

заводе. В 1931 - призван в армию, в 1933 -окончил танковое училище, с 1936 - 

на партийной работе в цемзаводе. В 1939 - опять в армии, оканчивает школу 

разведчиков. С начала войны на Калининском, Западном, Центральном и 1-м 

Украинском фронтах. 

...На исходе сентября 1943 года на берегах Днепра шли кровопролитные бои. 

Одними из первых переправились через Днепр части 51-й танковой бригады 6-

го гвардейского танкового корпуса, и среди них - истребительно-

противотанковая батарея гвардии капитана Василия Молчанова. Его гвардейцы 

вывели из строя 2 танка, одну самоходку, «Фердинанд», уничтожили около 60 

солдат и офицеров противника. 

Это один лишь эпизод из многих, героем которых была батарея В. 

Молчанова. В ноябре 1943 г. В. М. Молчанову присвоено звание Героя. 

Награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной 

войны, Красного Знамени и польским «Визволення», чешским «Боевого Креста 

1939 года». Участник Парада Победы. Умер в 1989 году. 

 

Печерский Михаил Федорович 
 Родился в 1925 году в с. Козинка Липецкой области. Переехал в 

Краматорск в 1934. Учился в ФЗУ, стройтехникуме. Работал столяром в цехе 

ширпотреба НКМЗ. Восемнадцатилетним ушел на фронт, по трудным 

солдатским дорогам дошел до Берлина, стал командиром расчета. 

...Необходимо было на подступах к Берлину взять сильно укрепленный 

район. Но ураганный огонь противника не давал возможности продвинуться 

вперед. И тогда старший сержант Печерский приказал: 

- Орудие на прямую наводку! 

Артиллеристы хорошо знают, что значит замаскированное орудие 

выкатить на открытую площадку. Расчет Печерского сразу уничтожил два 

вражеских самоходных орудия. Успех наступления был обеспечен, но 29 

апреля 1945 года М. Ф. Печерский пал смертью храбрых. 15 мая 1946 года 



 38 

ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Пискун  Иван Иванович 
Родился в 1914 г. в с. Левадное Александровского района Донецкой 

области. В 1936 призван в армию. В 1939- 1940 гг. трудится на НКМЗ в цехе 

внешнего монтажа слесарем-монтажником. С 1940 - по путевке в Донецке в 

органах НКВД, отсюда и призван на фронт. Окончил курсы младших 

лейтенантов в 1942 г. Воюет на Западном, Юго-Западном. 2-м и 3-м 

Украинских фронтах.      

...6 октября 1944 г. 5 стрелковая рота лейтенанта И. И. Пискуна пересекла 

венгерскую границу. Начались бои за Будапешт. Путь преграждала река 

Тисса. Бойцам удалось переправиться, захватить станцию Калво. Рота 

захватила много пленных, воинский эшелон, 4 миномета, зенитную пушку, 

бронетранспортер, 2 легковые автомашины. 

Вскоре необходимо было форсировать Тиссу вторично, правее города 

Тиссафюред. В боевом донесении сообщалось: 5-я стрелковая рота 

лейтенанта Пискуна отбила пять контратак противника. 26 октября 1944 года 

воины Пискуна переправлялись на противоположный берег. Четыре дня рота 

удерживала плацдарм, отбивая восемнадцать атак врага. Немало подвигов 

воин совершил и в Чехословакии, он почетный житель г. Нитры. 

24 марта 1945 г. лейтенанту Пискуну И. И. присвоено звание Героя. С 1978 

г. жил в Краматорске, городе своей юности. Умер в 1982 году. 

 

Ржавский  Никита Харитонович 
 Лейтенант   Никита Ржавский погиб в 25 лет. 7 декабря 1941 г. во время 

выполнения боевого задания его самолет был подбит вражеским снарядом. О 

том, чтобы спастись, сдавшись в плен, не могло быть и речи. Из последних 

сил тянул летчик горящий самолет на свою территорию. Ему не хватило 

нескольких минут, чтобы приземлиться: в 200 м от аэродрома самолет 

потерял управление и рухнул в лес. 

О выдающихся боевых достижениях лейтенанта Ржавского писали не 

только ленинградские, но и центральные газеты. Он, воевавший с первых 

дней войны на Ленинградском фронте, к 15 октября 1941 г. успел совершить 

уже 200 боевых вылетов. В книге Бурова «Твои герои, Ленинград» так 

описываются боевые действия краматорчанина: «Гитлеровцы готовили 

налеты на Ленинград. Ржавский с пятью боевыми товарищами нанес 

удар по вражескому аэродрому. Пятнадцать самолетов сгорели на земле. 

Ржавский ушел от цели последним. Он заметил, что две фашистские машины 

пытаются взлететь. Подняться им не удалось - Ржавский зажег их на земле». 

Никита летал на истребителе И-153, «Чайке», как любовно называли его 

летчики. Машины этого типа были плохо приспособлены к бомбардировкам. 

И Ржавский, бывший клепальщик НКМЗ, со свойственной рабочему 

человеку практической сметкой, сам усовершенствует механизмы самолета. 

Воевал Ржавский и как летчик-истребитель. 3 декабря 1941 г. группа из 

четырех летчиков, в которую входил и Никита, 35 мин. вела бой с 12 
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«мессершмиттами». Итог этого боя оказался совершенно неожиданным. 

Противник, имея тройное превосходство, ... сбежал, а все четверо пилотов 

благополучно вернулись на базу. 

За отличное ведение боевых действий лейтенант Ржавский получил восемь 

благодарностей от командования. А 10 февраля 1943 г. Никите Харитоновичу 

Ржавскому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Путь будущего героя в авиацию начинался в нашем городе. Его, сына 

крестьянина-бедняка из Первой Марьевки, глухого села Краматорского 

района, навсегда пленила романтика авиационных полетов. Никита мог 

часами любоваться медленным парением планеров, фигурами высшего 

пилотажа, которые показывали на маленьких У-2 летчики-инструкторы, 

белыми зонтиками парашютов в голубом небе. И в 1937 г. Ржавский, тогда 

молодой рабочий НКМЗ, отвечая на призыв «Комсомолец - на самолет!», 

приходит в Краматорский аэроклуб. В праздничном выпуске заводской 

газеты «Сталинец» (1937), посвященном Дню 

авиации, о Ржавском уже говорится как об одном из лучших курсантов. 

После окончания аэроклуба в Краматорске Никита продолжает учебу в 

Ворошиловоградской школе летчиков. Затем были недолгая «мирная» 

служба в Читинском и Ленинградском военных округах, славная боевая 

биография и последний, 286 вылет. 

В нашем городе о Никите напоминают улица его имени в центре поселка 

Веселый, мемориальная доска на здании ЦМК НКМЗ, где он работал. 

 

Свидерский Савелий Алексеевич 

Родился в 1905 году в семье крестьянина, д. Деньгубка Могилевской 

области. Окончил 6 классов в городе Обира (Белоруссия). С 17 лет работает 

на шахтах Челябинской области, в Сталинграде. С 1927 - в Красной Армии, 

курсант полковой школы. До 1953г. связан с армией. 

Во время войны командир полка воевал на Северо-Западном, 

Калининском, Центральном, 2-м Белорусском фронтах. При форсировании 

Одера полк сломил сопротивление противника, первым занял плацдарм. 

Командир 1220-го стрелкового Осовецкого полка 369-й стрелковой дивизии 

продемонстрировал личный пример и мужество. 29 июня 1945 года 

присвоено звание Героя. Награжден орденами Красного Знамени, 

Александра Невского, Суворова 3-й степени, Красной Звезды. 

После окончания войны служит в Германии, комендант Франкфурта 

 

Свирчевский  Владимир Степанович 
  Родился в 1920 г. В г. Краматорске, окончил железнодорожную школу N 

7, затем работал на СКМЗ техником термистом. Одновременно учился в 

местном аэроклубе. В 1940 -  окончил Ворошиловоградскую школу летчиков, 

учился вместе с будущим космонавтом Г. Береговым. В войну - на Западном, 

Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-Белорусском фронтах. В. С. 

Свирчевский постоянно воевал в тылу немцев, он летчик-разведчик. 



 40 

24 августа 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Совершил за 

время войны 253 боевых вылета, из 151 привез ценные военные данные о 50 

вражеских базах. Эти данные спасли не одну тысячу человеческих жизней. 

Награжден тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны 2-й степени. Жил в Харькове. Умер 2 мая 1985 

года. 

 

Степаненко Григорий Иванович 

Родился в 1917 году в с. Бессарабовка Харьковской области. Рано стал 

сиротой. Мальчишкой работал в колхозе водовозом, пахарем. В 1933 приехал 

в Краматорск, работал бетонщиком на строительстве НКМЗ, затем - на 

строительстве станкозавода. Призван в армию, там его и застала война. 

...Это было в Венгрии. Город Махач, недалеко от Дуная. Разведчики 

получили задание обследовать левый берег. Дважды старший сержант 

Степаненко с товарищами ночью переправлялся на вражеский берег, 

устанавливал, где находятся противопехотные мины, проволочные 

заграждения, а следующей ночью убирал мины, прорезал проходы в 

проволочном заграждении. Теперь можно  

форсировать Дунай. 

На окраину Махача пробирается Степаненко с разведчиками, чтобы 

отвлечь врага. Задолго до рассвета девять смельчаков, вооруженные тремя 

пулеметами, на двух лодках незаметно переплыли реку. Подобрались к 

окраине города, заняли двухэтажный дом, приготовились к бою. 

В это время началась переправа основных сил. Противник открыл 

шквальный огонь. Но в тылу неожиданно застрочили три пулемета 

разведчиков Степаненко. Замешательство немцев способствовало переправе 

на левый берег Дуная основных сил. 

24 марта 1945 года Степаненко Г.И. присвоено звание Героя. Награжден 

также орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Славы 3-й степени. 

После войны разведчик вернулся город, работал на КЗТС техником-

конструктором. Умер в 1988 году. 

 

Тиньков Николай Сергеевич 
       РОДИЛСЯ в 1914 г. В 1935-1941 г.г. работал в центральной заводской 

лаборатории НКМЗ лаборантом по механическим испытаниям. Во время 

войны командовал минометным расчетом. 

17 января 1945 капитан Тиньков в боях за польский город Сохачев занял 

место командира головной машины, обрушил на приближающийся 

вражеский эшелон огонь танкового орудия и уничтожил его. Та же участь 

постигла состав с оружием на соседней станции Иновроцлав. Гитлеровцы 

еще не пришли в себя, а пять немецких самолетов на аэродроме были 

превращены в груду металла. 

24 марта 1945 года Н.С. Тинькову присвоено звание Героя. Среди других 

наград - два ордена Отечественной войны, три Красной Звезды. 
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После войны подполковник  Тиньков продолжал службу в армии. Погиб в 

автокатастрофе в 1957 г. Похоронен в городе Николаеве. 

 

Титович Владимир Васильевич 
Родился в с. Авдотьино Донецкой области в 1921 году. в 1936 переехал с 

семьей в Краматорск, учился в средней школе №6. затем работал токарем на 

НКМЗ в  механическом цехе №2, окончил местный аэроклуб. В армии – с 

1940 года. Был зачислен в Ворошиловградское авиационное училище, с 1943 

– на Волховском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском фронтах. 

…17 августа 1943 года Титович у Славянска в составе четверки ИЛЯО-2 

штурмовал вражескую артиллерийскую батарею. Меткий бомбоудар 

разметал фашистскую пушку, поразил ее расчет. Во втором заходе в пике с 

предельно малой высоты подорвал склад с боеприпасами… 

11 августа 1944 года группа в составе шести Илд-2 под командованием 

Героя Советского Союза Ульяновского и его заместителя Титовича 

штурмовала опорный пункт противника с. Пермискюс-Саар для обеспечения 

форсирования Немана. Несмотря на низкую облачность, штурмовики 

пробились к цели и метко ее поразили, что помогло 109-ому стрелковому 

корпусу занять опорный пункт с минимальными потерями. А всего было 135 

боевых вылетов. 

23 февраля 1945 года лейтенанту Титовичу присвоено звание Героя. 

Награжден также двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды. После войны летает в транспортной авиации. В 

1969 году подполковник Титович В.В. уволен в запас, жил в Ленинграде. 

 

Трубицин Михаил Иванович 

Родился в 1905 году в рабочей семье в с. Верхний Студенец Воронежской 

области. Там окончил школу. Затем работал в колхозе механиком. В 1935 

году с семьей переехал в Ростов. Здесь Михаил Иванович работает 

экспедитором. С первых дней войны на фронте. Воевал на Центральном, 

Воронежском, Белорусском, Украинском фронтах. Но бои на Кебенском 

плацдарме запомнил на всю жизнь до мельчайших подробностей. 

Передовой отряд прорвался в тыл врага, вышел к Одеру. Моста через реку 

не было. Взять Кебен можно лишь после форсирования реки.  Саперы, 

десантники, танкисты готовили плоты и лодки. Неожиданно показался 

«Фокке-вульф» и выпустил весь боезаряд на позиции Трубицина. 

Ночью на тонком ледке началась переправа. Выглянувшая луна помогла 

немцам заметить лодки. Фашисты открыли кинжальный огонь. Однако 

бойцам удалось, лавируя между взрывами, достичь берега. Саперы 

расчищали путь через минное поле, десантники подавили три дота и четыре 

дзота. И уже ночью разгорелись бои на улетах Кебена. 

Третьи сутки бойцы были без сна. Сложили сухие пайки, их решили 

выдавать только раненым. Удалось связаться со штабом бригады. Трубицын 

доложил: «Плацдарм занят. Ведем бои.». Комбриг приказал биться до 
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последнего патрона, пока придет подмога. Боеприпасы были на исходе. На 

автомат приходилось тринадцать патронов и по гранате на бойца. Но 

разведчик Хуснутдин Миралиев нашел склад боеприпасов. Рано утром 

немцы пошли в новую атаку.  

Тяжело было на левом фланге. Капитан Трубицин был ранен, но не 

оставил позиции. Ко второй половине дня горстка храбрецов Трубицина 

отбила одиннадцать атак. И здесь пришло долгожданное подкрепление. 

10 апреля 1945 года Трубицыну М.И. присвоено звание Героя. За время 

войны награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 

Звезды. 

Уволен в запас подполковник Трубицын М.И. в 1957  году. Работал в 

кинопрокате, ЖКО КЗТС инженером. Умер в 1992 году. 

 

Трунов Павел Яковлевич 
Родился в 1922 году в селе Белые Берега Курской области. В Краматорске 

с 1934 года. Закончил среднюю школу №12, мечтал стать конструктором. 

Поступил в институт. Но фашисты развязали войну. И Павел по путевке был  

направлен а артиллерийское училище  Барнаула. 

В 1942 году молодому лейтенанту доверяют командование батареей. 

Воевал на Сталинградском, Северо-Западном, Волховском, Западном, 3-м 

Белорусском фронтах. 

В июле 1944 года упорные бои за Вильнюс вела 5-я армия. В этих боях 

отличился командир батареи 283-го армейского минометного Витебского 

полка старший лейтенант Трунов. Его батарея поддержала минометным 

огнем наступление пехоты. За несколько дней минометчики уничтожили 

четыре миномета, артиллерийскую батарею, самоходное орудие, много 

пулеметных точек и автомашин, более сотни гитлеровцев. 

В Восточной Пруссии его батарея отбила контратаку 12 танков, и сам 

комбат лично подбил два танка. В октябре 1944 года отважный артиллерист 

представлен к званию Героя. За время войны капитан П.Я. Трунов награжден 

орденами Ленина, двумя Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды. 

Был однажды ранен, в теле  осталось 56 немецких осколка.  

Трунов П.Я умер 14 декабря 2002 года. 

          

Чепига Юрий Яковлевич 

Родился в 1918г. в г. Люботин Харьковской области в семье 

железнодорожника. Окончил семилетку. Переехал в 1931 г. в Краматорск, 

учился в средней школе №5, работал на строительстве НКМЗ. 

Призван в армию, окончил Батайское летное училище. Работал летчиком-

инструктором в Батайском и Тамбовском летных училищах. Еще в той, 

мирной жизни, при выполнении фигур высшего пилотажа спас машину: без 

работающего двигателя посадил ее на аэродром, был поощрен руководством. 

На войне с 1941 - на Западном, Центральном, 3-м Белорусском фронтах летал 

на Ил-2. В боях сбивали тринадцать раз. Всего же совершил 155 боевых 



 43 

вылетов, сбил 3 вражеских самолетов, поджег 58 танков и 75 пушек. 

29 июня 1945 года Чепиге Ю.Н. присвоено звание Героя. Награжден также 

тремя орденами Красного Знамени, - орденом Александра Невского. 

Майор Чепига летал после войны до 1953 г. После войны жил в Туапсе. 

Умер 11 ноября 1991 года. 

Помимо представленных здесь, есть еще несколько Героев Советского 

Союза, которые жили или работали в Краматорске непродолжительное время 

и назвать их краматорчанами с полным основание нельзя. Это, к  
примеру,  Иван Георгиевич Романенко,  Сергей Иванович Борзенко, Надежда 

Васильевна Попова, Николай Федорович Клименко и другие. Следует отметить, 

что до настоящего времени эта тема в достаточной степени не исследована, 

работа по установлению новых имен продолжается. 
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