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Введение
Великая Отечественная война – это самое ужасное событие XX века

для нашего государства и всего мира, огромная душевная рана в

человеческих сердцах. Для ветеранов, для тех, кому довелось пережить эту

войну, для тех, кто из уст участников войны слышал истории о том трудном

времени, это очень значимая страница жизни. Эта война оставила большой

отпечаток на памяти всего населения нашей страны. Победа досталась

слишком большой ценой, ведь миллионы отважных людей, сложивших свои

головы за Родину, были чьими-то близкими: мужьями, женами, родителями.

Каждая советская семья лишилась кого-то из родных и близких в пожаре

Великой Отечественной войны. Эта всенародная трагедия коснулась и

Краснобаковского района.

К сожалению, сегодня подрастающее поколение очень мало знает о

войне и о своих предках, которые сражались за Родину. Когда я решила

приступить к изучению этой темы, я столкнулась с тем, что на просторах

сети и в литературе очень много общей информации о сражениях, об

испытаниях, выпавших на долю фронтовиков и тыла. И тут я задалась

вопросом: а что знаю я, подросток двадцать первого поколения, о своей

Родине в годы в войны? Какой вклад внесли мои земляки в Великую Победу?

Что я смогу рассказать будущим поколениям? Что наше поколение знает о

войне? Мы, ни разу не видевшие разрывов бомб, не слышавшие свиста пуль,

никогда не голодавшие, не знавшие, что такое похоронка. Что мы знаем о

войне?

Актуальность исследования: память о прошлом не должна быть

избирательной. Она не может постоянно напоминать об одних событиях и

поверхностно скользить по другим. Ведь незабываемы подвиги героев

фронта - от маршала и генерала до рядового солдата; их слава бессмертна.

Актуальность темы состоит в том, что, воспринимая исторические знания о

героической борьбе, подвигах, воспитывать нас - подрастающее поколение
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как нравственных и ответственных сынов Отечества, уважающих свою

страну и гордящиеся ее историей.

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня Великой Победы над

фашистами. Все меньше и меньше остается в живых участников и очевидцев

событий Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В победном 1945 году

войсками красной армии были освобождены и взяты столицы целого ряда

европейских государств: 17 января – Варшава; 13 февраля – Будапешт; 4

апреля – Братислава; 2 мая – Берлин и 11 – мая Прага. Сколько бы ни минуло

десятилетий, нельзя забывать о том подвиге нашего народа, о превращённых

в пепел городах и селах, о гибели бесценных памятников культуры, о

тружениках тыла и о самой главной утрате – миллионах человеческих

жизней, погибших, защищая Отечество в годы той страшной войны. Путь к

Великой Победе был долгим и трудным. Никто и ничто не должно быть

забыто.

Для нас Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и

долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам

забыть эту трагическую страницу летописи нашего государства.

Цель работы: исследовать и систематизировать сведения о вкладе

Краснобаковского района в Великую Победу

Задачи:

 Посетить архив в военный комиссариат, центральную библиотеку в

поселке Красные Баки

 Поработать с письменными историческими источниками: номера газеты

«Социалистическая стройка», выпускавшиеся в годы Великой Отечественной

войны, писем краснобаковцев с фронта, книгой Ф. П. Минина «Поселок на

Ветлуге», трудами по краеведению

 Исследовать объекты в Краснобаковском районе, связанные с Великой

Отечественной войной (госпитали, железная дорога,

 Соотнести всю полученную информацию и исторические сведения о

Великой Отечественной войне.
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 Представить всю полученную информацию в виде текста

 Создать макет стенда

Методы исследования: метод сбора исторической информации, метод

интервью, метод актуализации, статический метод.
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Глава 1. Газета «Социалистическая стройка» как источник по истории

Великой Отечественной войны

Давно отшумели фронтовые грозы над русской землей, перепаханы

окопы, засыпаны рвы и воронки от взрывов. Но святой долг сегодняшнего

поколения - никогда не забывать того, что сделали наши деды и прадеды.

В Краснобаковском районе выпускалась газета «Социалистическая стройка»

(Приложение №1), именно она стала опорным материалом в моей работе, так

как в ней отражены действительные данные.

«Досрочно достроим мост», - гласит заголовок газеты от 22 июня 1941

года. «На строительстве дороги Красные Баки - Ветлужская нашей бригаде,

состоящей из 15 человек - колхозников Ветошкинской и Подлысьевской

сельхозартелей, Пестихинского сельсовета, предстоит построить мост

длиной 25, 6 метра и шириной проезжей части 6,5 метра», - написано в газете.

Рядом сообщение о строителях дороги и моста. На следующей странице

заметки о лагерной пастьбе скота, о борьбе с сорняками на полях, об участии

школьников на прополке. Все это ярко отражает мирную жизнь района, дела

и планы последних довоенных дней.

На следующем номере газеты от 23 июня заголовок: «Наше дело

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». И все заметки номера на

одну тему - тему войны.

Выпуск газеты в военное время практически не изменился, только

уменьшилась периодичность выхода газеты и тираж, но авторский коллектив

газеты регулярно освещал жизнь Краснобаковского района. Фронту была

подчинена деятельность колхозов, сельхозартелей и предприятий района.

Корреспонденты газеты и в военные годы в своих публикациях не оставляли

без внимания работу школьных и медицинских учреждений, социальных

служб, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений культуры. Помощь

населению освобожденных территорий страны, работа суда и прокуратуры

района, стенной печати отражались практически в каждом номере.
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Главными задачами газеты «Социалистическая стройка» в годы войны

были информация о положении на фронтах и мобилизация населения на

помощь Красной Армии.
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Глава 2. Краснобаковский район в годы Великой Отечественной войны:

знаковые объекты

2.1 Железная дорога

Красные Баки. Поселок Ветлужский.

Мчатся составы подъемами, спусками,

Мимо черемух и тополей...

Вот наша станция, наша Ветлужская,

Самая главная на земле.

Л. МАКИНА.

Из стихотворения «Станция Ветлужская»

Краснобаковский район - административно-территориальное

образование в северо – восточной части Нижегородской области. Включает

в себя рабочие поселки Красные Баки, Ветлужский, Пруды, Лесной курорт.

Возникновение поселка Ветлужский относится к началу строительства

железной дороги Нижний Новгород - Котельнич. До этого на крутом берегу

реки Ветлуги располагалась лишь небольшая деревенька Перестрелиха. К

1927 населенный пункт, который сформировался вокруг станции, достаточно

вырос и стал называться поселком Парижской Коммуны. Название

Ветлужский он получил позже.

Поселок Ветлужский является стратегическим объектом, так как через

него проходит железнодорожный путь, через который осуществляются

грузоперевозки.

Железная дорога. Именно с нее я начну экскурсию по объектам,

связанным с Великой Отечественной войной в Краснобаковском районе.

В конце июня 1941 года в поселке Ветлужский должно быть открытие

первого пионерского лагеря, построенного по инициативе управления

железной дороги. Был построен стадион, административное помещение,

летняя кухня, но пригласить на отдых детей не удалось, - объявили войну.

Помещение пионерского лагеря использовали как военную столовую,
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работники которой вынуждены были работать круглосуточно. В ней

питались воинские части, формировавшиеся на фронт. Отправление солдат

осуществлялось по железной дороге.

В 1941 году из 11 железных дорог, которые связывали Москву с тылом,

оставались работоспособными только четыре, среди них была и Горьковская

железная дорога, проходящая через поселок Ветлужский. Через эту дорогу

шел поток воинских эшелонов, поезда с эвакуированными и оборудованием

промышленных предприятий. Следует отметить, что областной город

Горький фашисты постоянно подвергали бомбардировкам. Самолеты ни раз

пытались уничтожить и железнодорожный мост через реку Ветлуга, но не

смогли преодолеть заградительный огонь системы противовоздушной

обороны.

2.2 Река Ветлуга

Все дороги в поселке ведут к реке Ветлуге.

Из книги Ф. П. Минина «Поселок на Ветлуге» я узнала, что в 1937 году

на берегу реки недалеко от железнодорожного моста образовалось

Ветлужское речное агентство. Немногочисленный флот агентства включал в

себя газоходы, деревянные баржи для перевозки грузов, грузопассажирские

судна, буксирные пароходы. В годы Великой Отечественной войны 12

газоходов были переоборудованы под тральщики, которые принимали

участие в Сталинградской битве, выполняя работы по очистке Волги, также

они вывозили раненых из города, где шли кровопролитные бои, снабжали

пункты боеприпасами. Оставшийся флот трудился на Ветлуге, доставляя лес

и дрова для городов Поволжья и зерно для города Горького.

С весны до осени по реке Ветлуге плотогоны доставляли лес из

Костромской области, от 40 до 50 вагонов каждый день отгружали для

отопления областного центра.
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2.3 Детский интернат ИККИ

Эвакуация в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. была

крайне необходимой мерой, вызванной обстоятельствами, которые

сложились на фронте в начале войны. Эвакуация проводилась для того,

чтобы спасти от врага население страны, часть производительных сил и

культурные ценности.

Горьковская область в годы войны стала одной из крупнейших

эвакуационных баз. Первые эшелоны с эвакуированными из прифронтовой

полосы прибыли в город Горький уже 28 июня 1941 года.

В июле 1941 г. в адрес М.И. Родионова (секретарь обкома ВКП(б))

пришло письмо от Георгия Димитрова, генерального секретаря

исполнительного комитета Коминтерна (международная организация,

объединившая коммунистические партии стран мира 1919-1943 годах),

с просьбой принять и разместить в Горьковской области детей сотрудников

Коминтерна. Вместе с детьми эвакуировались матери, врачи, медсестры,

няни.

На территории Дома отдыха «Лесной курорт» Краснобаковского

района организовали международный детский интернат, в котором поселили

детей членов 3-го Интернационала (Коминтерн). Информация об

организации международного интерната с самого начала была засекречена,

что стало препятствием для его исследования. Для населения он был выдан

обыкновенным эвакуированным детским домом.

Однако в Краснобаковском музее я нашла некоторый материал, касающийся

этой темы: книгу П.М. Евстропова «Всех сберегли, никого не обидели»,

статью Т. Вихаревой «Дети Коминтерна в Краснобаковской школе», работу

В. Ф. Шелике «По дорогам войны и мира», выпуск районной газеты

«Вперед» от 8 мая 2004 года1.

1 Вихарева К.А.«Дети коминтерна в Краснобаковской школе» // URL:
http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html
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Проанализировав книгу П. М. Евстропова, я узнала, что отправка детей

на базу «Лесного курорта» началась в июле 1941 года. Доставка детей

осуществлялась посредством железной дороги и автотранспорта.

Отправляющая сторона перечислила на счет дома отдыха 60 тысяч рублей

и далее обязывалась помогать в финансовом вопросе.

15 июля 1941 года по 1943 год Дом отдыха был передан в аренду

исполнительному комитету Коммунистического интернационала для того,

чтобы там жили дети антифашистов. «Лесной курорт» стал домом для детей

из Германии, Испании, Венгрии, Японии, Америки, Англии, Румынии,

Финляндии, Австрии и др., всего более 700 человек».

Работники «Лесного курорта» принимали детей: расселили по

корпусам и комнатам по возрастному принципу. «Младшим было по

нескольку месяцев, старшим — по 15—16 лет. На 20 июля 1941 года в

«Лесной курорт» прибыло 98 грудных детей с матерями и 640 детей более

старшего возраста. В первые же дни были организованы ясли, детсад,

состоящие из нескольких возрастных групп, полностью укомплектованных

штатом работников. Дети пионерского и комсомольского возрастов были

включены в единый коллектив»2. Так началась жизнь интернационального

детского дома. Работники интерната не знали количество детей, которые

приедут, - это стало большой проблемой. Так как дом отдыха был рассчитан

всего на 450 мест, пришлось занять еще пионерскую турбазу и здание

районной колхозной школы.

Районная партийная организация старалась сделать все возможное,

чтобы обеспечить нормальные условия проживания для эвакуированных.

Хотя без трудностей не обошлось, многие дети и взрослые не знали русского

языка, поэтому нельзя даже было узнать фамилии, имена и возраст

эвакуированных3. 4

2 Евстропов П.М. «Всех сберегли, никого не обидели» // URL:
http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html
3 Шелике В.Ф. По дорогам войны и мира // URL:
http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html

http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html
http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html
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Женщины, прибывшие в дом отдыха с грудными детьми, оставались

там. Занимались помощью персоналу «Лесного курорта»: ухаживали за

детьми, прибирались в помещениях. Некоторые поступали на штатные

должности – становились воспитателями, врачами, поварами в интернате

(Приложение №8).

Прибывшим в дом отдыха обеспечили безопасность, к осени 1941 года

все объекты, находящиеся на территории интерната, охранялись, была

введена противовоздушная и противопожарная оборона.

На воспитание детей отводились все силы, чтобы тем не было так

страшно. На просторах сети я нашла книгу Кароля Модзелевского, где он

рассказывает о своем детстве в Советском Союзе. В 1941 он также попал в

детский интернат «Лесной курорт». «Нам прививали чувство русской

национальной принадлежности» - пишет Кароль Модзелевский. С первых

дней существования интерната была организована деятельность своя

партийная организация. Ребята проводили собрания, а также занимались

тимуровской работой. Жизнь на «Лесном курорте» была по-настоящему

интересной, война не смогла полностью отнять счастливой поры детства

(Приложение №9). Часто проводились концерты, где дети знакомились с

культурой друг друга: разучивали иностранные песни и пели их все вместе у

костра.

До июня 1944 г. дети немецких, венгерских, румынских, финских,

австрийских, японских антифашистов, англичан, французов жили

на горьковской земле, которая стала для них вторым домом.

Краснобаковский район в первый год воины принял около 1000 детей.
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2.4 Военный госпиталь №5808

В информационной базе данных Нижегородской книги памяти я нашла

полный список госпиталей, действующих на территории области в годы

Великой Отечественной войны. В нем также были указаны госпитали

Краснобаковского района. Из перечня данных я узнала о военном госпитале

№5808.

Госпиталь №5808 начал свою работу в 1941 году в стенах

Краснобаковской школы (Приложение №10). Учебные класса для занятий

школьников перенесли в два неприспособленных здания. Госпиталь на

момент открытия уже был оснащен аппаратурой для лечения раненных

солдат: из классов сделали палаты, завезли оборудование, привлекли

медицинские кадры для осуществления работы.

Главным хирургом был назначен Александр Иванович Сиваков,

должность заместителя начальника госпиталя по лечебной части занимала

Вера Ивановна Кишанина – приезжие из других районов. Под их

руководством сотрудники госпиталя делали все возможное для скорейшего

выздоровления раненных и возвращения их на фронт полноценными

бойцами (Приложение №11).

А. И. Сиваков спас жизнь сотням солдат. За годы функционирования

госпиталя он сделал свыше трех тысяч операций, при этом применял новые

методы лечения. «В госпиталь с партией больных был доставлен раненый

солдат. Предстояла срочная ампутация ноги. Но Александр Иванович

внимательно осмотрел больного и не пошел на крайнюю меру, а стал

применять другие методы лечения. После переливания крови сделал

небольшую хирургическую операцию, оттянувшую ампутацию. И что бы вы

думали, больной остался с ногой.» - Ц.З.Забалуева (врач госпиталя). Это

подтверждает, что главный хирург был смелым новатором в врачебном деле.

Обстановка военного времени заставляла медицинский персонал работать

круглые сутки, но работники госпиталя не отказывали оказать помощь

гражданскому населению. Вместе с Александром Ивановичем Сиваковым
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трудились врачи: Любовь Федоровна Медведева, Александра Савельевна

Трофимова, Циля Захаровна Забалуева.

За добросовестный труд во время войны Александр Иванович

награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в послевоенное время –

двумя орденами «Знак Почета». В 1952 году Указом Президиума Верховного

Совета УССР ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач

УССР». В рабочем поселке Красные Баки он оставил о себе самые хорошие

воспоминания. Это был на редкость удивительный человек и знающий

специалист.
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Глава 3. Госпиталь для военнопленных в поселке Ветлужский: история

поиска

В поселке Ветлужский в 1943 году был организован эвакуационный

госпиталь, где содержались военнопленные Германии и стран-союзников

(чехи, румыны, финны, итальянцы, венгры). Он был расположен в здании

железнодорожной школы. (Приложение №2) Эвакуационные госпитали

предназначались для лечения солдат противника. Как я узнала из книги

Федора Павловича Минина «Посёлок на Ветлуге», палаты для лечения

раненых размещались в классах школы.5 Госпиталь был организован под

эгидой Красного креста и поэтому многие данные, включая номер госпиталя,

до сих пор засекречены. Но это не стало поводом для прекращения

исследования.

Мне удалось связаться с правнучкой главного военного врача Когана

Рувима Исааковича Анной Князевой, и она предоставила сканированное

изображение удостоверения личности Когана Рувима Исааковича, в котором

обозначен номер 183886 (Приложение №3). Затем, благодаря Валентине

Васильевне, мне удалось найти коллективную фотографию работников

госпиталя, на которой обозначен номер 5379 (Приложение №4). Но как же

так? Почему на двух вещах, непосредственно связанных с работниками

госпиталя, обозначены разные номера? Ответ попробуем найти в следующем.

Поскольку информация о госпитале была засекречена, то и в официальных

документах обозначался неточный номер, так что надпись на фотографии

кажется мне более правдивой.

Информацию о работниках госпиталя, врачей, медсестер пришлось

собирать буквально по крупицам. Большим помощником в этом деле

послужила Валентина Васильевна Атаманова. Из её беседы с бывшим

начальником секретного штаба эвакогоспиталя Цветовым Валентином

Ивановичем нам удалось узнать, что главного военного врача звали Коган

5Минин Ф.П. Поселок на Ветлуге // Краснобаковский район. Официальный сайт.
URLhttp://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/sity/pos_na_vetluge.html
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Рувим Исаакович, а одного из врачей Чистяков Никита Игнатьевич. Но

только ли врачи занимались делом по спасению раненых? На помощь им

приходили медсёстры. О них мы знаем, что сестрой-хозяйкой в госпитале

работала Рухлина Евдокия Львовна, медсестрой - Екопсон, латышка,

девушка с фронта, санитаркой - Любовь Майзель. Она была эвакуирована из

Ленинграда с ребенком. Старшей сестрой была М. Виноградова.6 К

сожалению, узнать этих людей на коллективной фотографии невозможно.

Всех кроме одного. А именно главного военврача. Нам это удалось благодаря

отдельным фотографиям, которыми с нами поделилась его правнучка,

Князева Анна (Приложение №5). От нее нам стало известно, что до 1943 года

Рувим Исаакович был на фронте. Там он получил сильное ранение ног и

после лечения был направлен военврачом на станцию Ветлужская, где в

конце того же года был назначен главным военврачом. Благодаря ей нам

стало известно имя одной из медсестер госпиталя, Моневой Зинаиды

Ивановны, которая вышла замуж за главного военврача.

Таким образом, благодаря полученным сведениям мы можем сказать

про сотрудников госпиталя следующее. Судя по коллективной фотографии,

на 1948 год там работало тридцать пять человек. Фёдор Павлович Минин

пишет, что врачей было шесть, двое русских и четверо немцев.7 Причем он

не уточняет, входит ли в это число глав военврач или нет, так что вопрос о

точном количестве врачей госпиталя остается открытым.

Со слов Атамановой В.В., которой удалось поговорить с работниками

госпиталя, нам известно, что врачи и медсестры проявляли большую заботу о

военнопленных. Из последних сил врачи спасали от смерти вновь

поступавших раненых. А как часто врачам удавалось спасти жизни

военнопленных? Ответить на этот вопрос попробуем следующим образом.

Благодаря воспоминаниям Цветова Валентина Ивановича, мне удалось

6Атаманова В.В. Военный госпиталь // Вперёд. Районная газета. Красные Баки., 2011 г.
URL:http://www.vpered.krbaki.ru/content/arhiv/2011/05/17.htm (Дата обращения: 01.10.2018)
7Минин Ф.П. Поселок на Ветлуге // Краснобаковский район. Официальный сайт. URL
http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/sity/pos_na_vetluge.html

http://www.vpered.krbaki.ru/content/arhiv/2011/05/17.htm
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узнать, что за пять лет работы учреждения погибло 260 человек.8 На

территории бывшего завода «Стройдеталь» располагается мемориальный

камень со стелой с выгравированными именами двадцати семи погибших

солдат венгерской армии. (Приложение №6). Шестнадцать из них погибло в

январе и феврале 1945 года. К сожалению, война, ранения и долгий путь с

фронтов до госпиталя губительно сказываются на здоровье военнопленных,

однако по рассказам правнучки Анны Князевой, Рувим Исаакович и его

подчиненные с честью выполняли свой долг и делали все возможное для

спасения жизней этих людей.

Однако ценили ли это раненные солдаты? Валентина Васильевна

Атаманова со слов Цветова В.И. приводит такой эпизод. Уже упомянутый

врач Чистяков Никита Игнатьвич назначил одному немцу по фамилии

Вельдман кашу манную без соли. В ответ на это упомянутый немец вел себя

довольно агрессивно. Даже доходило до такого, что тарелки с кашами летели

прямо в медсестер.9 Но, не смотря на такое отношение, врачи и наши земляки

- работники младшего медперсонала, продолжали добросовестно выполнять

свою работу по спасению раненых.

Но были и примеры проявления благодарности со стороны

военнопленных. Немецкий стрелок-радист Клаус Фритцше, с особой

теплотой вспоминает о главном враче госпиталя Анне Павловне,

характеризуя ее женщиной очень милой, которая старалась лечить

военнопленных не только медикаментами, а также человеческим участием.10

Подводя итог, хотелось бы сказать, что отношение к военнопленным со

стороны сотрудников госпиталя было гуманным. Чем не свидетельство

широты русской души? Однако отношение к такой доброте со стороны

пленных остаётся прежде всего вопросом совести.

8 Атаманова В.В. Военный госпиталь // Вперёд. Районная газета. Красные Баки., 2011 г. URL:
http://www.vpered.krbaki.ru/content/arhiv/2011/05/17.htm (Дата обращения: 01.10.2018)
9 Там же.
10Фритцше К. Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой // URL:
http://artofwar.ru/f/fritcshe_k/text_0010.shtml
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К сожалению, врачам не всегда удавалось спасти жизни раненых, и

многие умерли прямо на операционном столе. Из сведений Цветова В.И. мы

знаем, что 36 человек захоронены на одном кладбище, а 224 на другом, на

этом месте после войны располагался завод «Стройдеталь». Судя по

рассказам старожилов, умерших хоронили близ деревни Дмитриевское и

вдоль железной дороги. Благодаря Валентине Васильевне мы знаем, что на

кладбище поселка Ветлужский был захоронен один француз, однако его

могила еще в советское время была утеряна. Так что вопрос о количестве

захоронений остается открытым.

Немалый интерес вызывает такой вопрос, а была ли предоставлена

возможность раненым солдатам, совершавших злодеяния против наших

сограждан, искупить свою вину перед нашим народом? Ответ попробуем

найти в мемуарах Клауса Фритцше. Благодаря работе с ними, мне стало

известно, что в советском тылу располагались госпиталя для лечения

раненых и лагеря для размещения выздоровевших.11 На территории

Краснобаковского района, как известно, располагался только госпиталь, где

после лечения пленных отправляли в лагеря для исправительных работ. Из

мемуаров известно, что в Горьком в честь победы в Сталинградской битве

силами военнопленных было начато возведение Чкаловской лестницы, о чем

свидетельствует Фритцше, что на строительство были согнаны пленные с

разных концов Горьковской области.12 Перед тем как попасть на

строительство, из госпиталей их направляли в лагеря, а уже оттуда на

стройплощадку. Не исключено, что и военнопленные из эвакогоспиталя №

5379 приняли участие в строительстве.

После войны госпиталь продолжал свою работу долгих три года. В

связи с этим встает вопрос, по каким же причинам там находились

военнопленные? Ответ кажется вполне очевидным – по причине ранений.

Однако, в ходе прочтения мемуаров Фритцше становится понятным, с

11Фритцше К. Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой // URL:
http://artofwar.ru/f/fritcshe_k/text_0010.shtml
12Там же.



19

какими ранениями лежали некоторые военнопленные. После стольких лет

войны и пребывания на чужбине, солдаты хотели поскорее попасть домой и

для скорейшей отправки пытались симулировать свое плохое самочувствие.

Подобным образом действовал сам мемуарист. Три дня он отказывался от

пищи, глубоко курил, доводя себя до обморочного состояния. А через

некоторое время порезал себе лоб.13 Симуляция не была раскрыта и

медсестра Анна Павловна проявила сострадание и заботу о нем. Её речь

приводит мемуарист: "Вы, как мне известно, в плену шестой год. Прошли

переживания лагерей под Сталинградом. Истратили вы запас своих сил

слишком напряженным прилежанием. Хотелось бы мне послать вас домой.

Навела я справки и узнала, что по какой-то неизвестной мне причине

репатриация ваша отложена на неопределенный срок. Значит, из этого

лагеря скоро на родину не поедете. Единственное, чем я могу вам помочь,

это перевод в центральный госпиталь, что на станции Уста Кировской

железной дороги. Там есть опытный интернист, он вас вылечит и, быть

может, успеет вас отправить домой. Я с ним знакома, напишу ему

рекомендацию".14

Одним из важных и интересных аспектов темы военнопленных

является время и место их пленения. Когда и где эти люди, независимо от

своей воли вставшие под ружьё против нашей страны, провели свой

последний бой и были отправлены для лечения в наш край? По причине

засекреченности точно на этот вопрос в ближайшее время ответить

невозможно. Однако по ряду косвенных признаков можно выстроить две

версии касательно этого вопроса. Задача не простая, но справится с ней мне

помогли учителя истории. Первую начну излагать с того, что госпиталь для

немцев и их союзников был оборудован в 1943 году, и на основании этого

можно сделать предположение. Дело в том, что зима 1942-1943 гг. стала

переломной в истории Великой Отечественной войны. Войсками красной

13Фритцше К. Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой // URL:
http://artofwar.ru/f/fritcshe_k/text_0010.shtml
14Там же.
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армии был нанесен ряд ударов по немцам и их союзникам на южном

направлении, а именно под Сталинградом и Воронежем в ходе операций

Уран и Острогожско-Россошанской. В ходе второй операции была

фактически разгромлена 2-ая венгерская армия. О ее потерях написано в

работе Нигеля Томаса и Лазло Паль Pабо «Венгерская королевская армия во

Второй Мировой войне». Всего 2-ая венгерская армия потеряла 105 тыс.

человек, из них 8718 погибло, 16497 ранено, 2582 было взято в плен и 77288

пропало без вести.15 Вполне вероятно, из 2582 пленных определенная часть

была отправлена в сформированный в мае 1943 г. Ветлужский

эвакогоспиталь.

Вторую версию можно выстроить после анализа памятника, который

расположен в поселке Ветлужский. Мы можем найти более точный ответ

благодаря надписям на памятнике. (Приложение № 5) Из 27 человек, 23

погибло в 1945 г. Вполне вероятно, что они скончались от ран, полученных

несколькими месяцами ранее. Судя по надписи на стеле, 16 человек из 27

погибло зимой 1945 г. (9 в январе и 7 в феврале) (Приложение №8). Осенью

1944 г. шли ожесточенные бои за Венгрию, 10-14 октября велись бои между

войсками 2 украинского фронта и 6 немецкой и 3 венгерской армиями в ходе

которых немцев выбили из Трансильвании и они были вынуждены отступить

на север Венгрии.16 А 29 октября 2-й Украинский фронт напал на VIII корпус

на Дунае, который располагался на Тизе, линии между Бахой и Сольноком,

взяли Кечкемет 31 октября и к 8 ноября подошли к южным подступам

венгерской столицы Будапешт. Третий Украинский фронт под

командованием маршала Федора Иванович Толбухина атаковал 3-ю

венгерскую армию, пересек Дунай и продвинулся в Западную Венгрию,

между29 ноября и 9 декабря. В это же время, к 8 декабря он достиг линии

15 Thomas Dr. Nigel, Szabo Laszlo Pal. The Royal Hungarian Army in World War II.P. 18.



21

Аттилы, охраняющей восточные подступы к Будапешту.17 В ходе этих боев к

20 декабря 1944 г. войсками красной армии было взято 60 998 человек.18

Судя по количеству военнопленных и тому обстоятельству, что

львиная доля погибших в эвакогоспитале пришлась на зиму 1945 г. мы

можем сделать вывод, что данная версия более близка к истине. В беседе

правнучка глав военврача Анна Князева поделилась, что Рувим Исаакович не

любил вспоминать о войне, и понятно почему, сколько же людей,

прибывших на железнодорожных составах погибало прямо на операционном

столе зимой 1945 года.
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Заключение
Значимость проделанной мной работы заключается в том, что это одно

из первых исследований, посвященных Краснобаковскому району в годы

Великой Отечественной войны. Мои земляки внесли огромный вклад в

Великую Победу. Нельзя предавать забвению имена тех людей, которые

ценной колоссальных усилий во имя милосердия и гуманизма спасали тех,

кто стоял под ружьем против нашей страны, против наших сограждан.

Память о защитниках Родины должна храниться каждым, живущим на земле.

Именно, они избавили нас от немецкого порабощения, перед ними все мы в

неоплатном долгу.

В ходе проделанной мной работы удалось узнать, где и когда

располагался эвакогоспиталь, а также имена тех людей, кто спасал жизни

раненых военнопленных; госпиталь в Краснобаковской школе №1; Детский

интернат «ИККИ». Это стало возможным благодаря анализу фотографий из

личных архивов, работе с газетой «Социалистическая стройка» и другой

литературой.

Я решила создать макет стенда по объектам связанных с Великой

Отечественной войной в Краснобаковском районе (Приложение №13),

который планирую разместить в Ветлужской средней общеобразовательной

школе и Краснобаковском историческом музее. В оформлении макета я

использовала программы Adobe Photoshop и PicsArt.

На первом этапе создания макета стенда я выбрала наиболее

подходящие фотографии, цветовую коррекцию выполнила в программе

PicsArt. С помощью Adobe Photoshop я оформила дизайн. Далее я составила

краткие справки об объектах, которые будут представлены на стенде.

Вставила текст в ячейки.



23

Список используемой литературы

1. Атаманова В.В. Военный госпиталь // Вперёд. Районная газета.

Красные Баки., 2011 г. URL:

http://www.vpered.krbaki.ru/content/arhiv/2011/05/17.htm

2. Вихарева К.А.«Дети коминтерна в Краснобаковской школе» // URL:

http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html

3. Евстропов П.М. «Всех сберегли, никого не обидели» // URL:

http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html

4. Минин Ф. П. «Посёлок на Ветлуге», Красные Баки, 1999 г.

5. Фритцше К. Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой // URL:

http://artofwar.ru/f/fritcshe_k/text_0010.shtml

6. Шелике В.Ф. По дорогам войны и мира // URL:

http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html

http://www.vpered.krbaki.ru/content/arhiv/2011/05/17.htm
http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html
http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/historu/detinternat.html


24

Приложения
Приложение №1. Газета «Социалистическая стройка»

Приложение №2. Здание железнодорожной школы
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Приложение №3

Приложение № 4
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Приложение №5

Приложение №6
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Приложение № 8
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Приложение №9

Приложение №10
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