
Леня Голиков.
Голиков Леонид Александрович родился в 1926 году в д. 
Лукино Новгородской области. Когда его родное село 
захватил враг, мальчик ушел к партизанам. Он был 
бригадным разведчиком 67 отряда 4-й Ленинградской 
партизанской бригады, действовавшей на территории 
Новгородской и Псковской областей. Голиков начинал 
простым дозорным и наблюдателем, но быстро научился 
взрывному делу. На счету разведгруппы, в которую входил 
Голиков, значились: 78 немецких солдат и офицеров, 2  
железнодорожных и 12  шоссейных мостов, 2 фуражных 
склада и 10 автомашин с боеприпасами.

За мужество юный партизан был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За 
отвагу». 13 августа 1942 года, находясь в разведке, Голиков подорвал на шоссе Луга – 
Псков легковую машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных 
войск Рихард фон Виртц. В ходе перестрелки Голиков застрелил из автомата генерала, 
сопровождавшего его офицера и шофера. В штаб бригады разведчик доставил 
портфель с документами. В их числе были чертежи и описание новых образцов 
немецких мин, инспекционые донесения вышестоящему командованию и другие важные 
бумаги военного характера. За этот подвиг Голиков был представлен к званию Героя 
Советского Союза.24 января 1943 года в неравном бою в селе Острая Лука Псковской 
области Леонид Голиков погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 
апреля 1944 года Леониду Александровичу Голикову посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.



Марат Казей.
Марат Иванович Казей родился 29 октября 1929 года 
в деревне Станьково Дзержинского района. Марат 
Казей считался рано осиротевшим: отец умер, когда 
Марату не было семи лет- так гласила официальная 
версия. А на самом деле Иван Казей был арестован в 
1934 году как «троцкист» и «вредитель» - 
реабилитировали его только в 1959 году. Мать, Анна 
Казей также подверглась репрессиям: была 
арестована дважды по обвинению в «троцкизме», но 
затем была освобождена. Так что получилась семья  

«врага народа», которой сторонились соседи. Сестру Казея, Ариадну, из-за этого не 
приняли в комсомол. Казалось бы, от всего этого озлиться должны были Казеи – 
однако нет. В 1941 году Анна Казей, жена «врага народа», прятала у себя раненых 
партизан – за что была казнена немцами. Ариадна и Марат ушли к партизанам. 
Марат стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские 
гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Подрывал эшелоны. За 
бой в январе 1943 года, когда, раненый, он поднял своих товарищей  в атаку и 
пробился сквозь вражеское кольцо, Марат получил медаль «За отвагу». А в мае 
1944-го Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него 
осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их…и себя. За 
мужество и отвагу пионер Марат Казей  в 1965 году, через 21 год после гибели, был 
удостоен звания Героя Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник 
юному герою.



Валя Котик.
Валентин Александрович Котик родился 11 февраля 1930 года в 
селе Хмелевка на Украине в крестьянской семье. На начало 
войны он только перешел в шестой класс, но с первых дней начал 
бороться с оккупантами. Осенью 1941 года вместе с товарищами 
убил главу полевой жандармерии близ г. Шепетовка, швырнув 
гранату в машину, в которой тот ехал. С 1942 года принимал 
активное участие в партизанском движении на Украине. Сначала 
был связным шепетовской подпольной организации, затем 
участвовал в боях. В октябре 1943 года он обнаружил подземный 

телефонный кабель, который вскоре был подорван. Связь захватчиков со ставкой 
Гитлера в Варшаве прекратилась. Внес он также свой вклад в подрыв шести 
железнодорожных эшелонов и склада. 29 октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил 
карателей, собиравшихся устроить облаву на отряд. Убив офицера, он поднял тревогу, 
и, благодаря его действиям, партизаны успели дать отпор врагу. В бою за город 
Изяслав в Хмельницкой области 16 февраля 1944 года был смертельно ранен и на 
следующий день скончался. Похоронен в центре парка Города Шепетовка. 27 июня 
1958 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Именем Вали Котика были названы улицы в Екатеринбурге, Калининграде, Киеве, 
Нижнем Новгороде; пионерские дружины, школы, теплоход. В 1960 году установлены 
памятники герою в г. Москве и в г. Шепетовка. В 1957 году на Одесской киностудии был 
снят фильм «Орленок», посвященный Вале Котику и Марату Казею.



Зина Портнова.

Зинаида Мартыновна Портнова родилась 20 февраля 1926 года 
в г. Ленинграде. В начале июня 1941 года приехала на школьные 
каникулы в деревню Зуя близ станции Оболь в Витебской 
области, где и застала ее война. В Оболи была создана 
подпольная комсомольско-молодежная организация «Юные 
мстители», и Зину избрали членом ее комитета. Она 
участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях, 
распространяла листовки, по заданию партизанского отряда 
вела разведку. … Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с 
задания. В деревне Мостище ее выдал предатель. Фашисты

схватили юную партизанку, пытали. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина 
схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в гестаповца. Вбежавший на выстрел 
офицер был также убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настигли ее… Зина 
была зверски замучена и расстреляна в тюрьме г. Полоцка. 1 июля 1958 года Зинаиде 
Мартыновне Портновой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина. Несмотря на то, что к моменту вступления в подполье Зине 
Портновой уже исполнилось 16 лет, она официально была причислена к «пионерам-
героям» Советского Союза.

В Санкт - Петербурге есть улица Зины Портновой, а в 1968 -2000 гг. в Дальневосточном 
морском пароходстве существовало судно «Зина Портнова».



Боря Цариков.
Боря начинал свой боевой путь  в партизанском отряде. За 
взрыв эшелона с 70-ю тяжелыми танками был награжден 
боевым орденом Красного Знамени. Через линию фронта его 
самолетом привезли в Москву. В Кремле Михаил Иванович 
Калинин лично вручил тринадцатилетнему пионеру 
правительственную награду. Командование хотело оставить 
Борю в Москве, но он настоял, чтобы его послали на фронт. 

И снова бои. Теперь Боря – разведчик воинской части. За мужество и отвагу во время 
форсирования реки Десны 7 августа 1942 года его наградили вторым орденом Красного 
Знамени.  14 октября 1943 года часть, где служил Боря, подошла к Днепру. На 
противоположном берегу – родной белорусский город Лоев. Ночью Боря тихо вошел в 
ледяную воду, поплыл к берегу, занятому врагом. На рассвете он вернулся, принеся такие 
ценные сведения, которые помогли десантному отряду в тот же день прочно закрепить за 
собой плацдарм на противоположном берегу, а Боре – водрузить на освобожденной земле 
красное знамя части. В тот памятный день 15 октября 1943 года Боре пришлось еще девять 
раз переплывать ледяные воды Днепра под яростным огнем противника, чтобы 
своевременно доставлять командованию армии важные оперативные донесения.

30 октября 1943 года Боре Царикову было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном 
берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство. Но когда это радостное 
известие пришло в часть, юного героя уже не было в живых. 13 ноября 1943 года он погиб от 
пули немецкого снайпера, навеки оставшись бессмертным в памяти юных пионеров, всего 
советского народа.



Александр Чекалин.

Александр Павлович Чекалин родился  25 марта 1925 
года. Юный партизан Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза (1942 год).

В июле 1941 Александр Чекалин вступил 
добровольцем в истребительный отряд, затем в 
партизанский отряд «Передовой». По доносу 

предателя был схвачен немцами и после пыток повешен 6 ноября 1941 года. В 1944 
город Лихвин, где был казнен Александр Чекалин был переименован в Чекалин.

В 1972 году режиссер Инна Туманян сняла искренний и пронзительный фильм 
«Пятнадцатая весна» про подвиг этого мальчика – обычного советского мальчика. 

В. Смирнов. Саша Чекалин. М.: Молодая гвардия, 1958.



Володя Дубинин.
Владимир Никифорович Дубинин родился в 1928 году. Володя 
Дубинин был одним из членов партизанского отряда, воевавшего 
в каменоломнях Старого Карантина вблизи Керчи. Жизнь в 
каменоломнях была совсем другой, чем в Брянских лесах. Над 
головой каменная толща, а все известные выходы закупорены 
немцами. И разведка, самая опасная часть деятельности отряда, 
в таких условиях становилась предприятием, которое требовало 
наибольшего риска. А посылали в разведку самых младших. 
Пацан пролезет там, где взрослый застрянет, у него глаз позорче, 
и смелости порой побольше.  Тринадцатилетний 

партизан Дубинин успел стать глазами партизанского отряда, и не в последнюю очередь 
именно от него зависели жизни людей. За что он и получил боевую награду – орден 
Боевого Красного знамени. За полтора месяца командир группы юных разведчиков 
пионер Володя Дубинин ходил на поверхность семь раз. В один из походов он узнал, что 
немцы собираются затопить каменоломни, и успел предупредить командование отряда. 
Юный партизан приносил командованию сведения о численности гарнизона, 
перемещениях военных и мероприятиях немцев. Уже после освобождения Керчи Володя 
Дубинин вызвался помогать саперам при разминировании подходов к каменоломням. 4 
января 1942 года от взрыва мины он погиб. Похоронен в партизанской могиле, 
неподалеку от каменоломен. 

 Именем Володи Дубинина названа улица в Керчи. В центре Керчи, в сквере на улице его 
имени, открыт памятник. О Володе Дубинине написана книга «Улица младшего сына» Л. 
Кассиля и М. Поляновского (1949 г.); о нем сняты фильмы – «Улица младшего сына» 
режиссер Л.Голуб (1962 г.) и «Долгая память» режиссер Р. Виктюк (1985 г.)



Аркадий Каманин.
Аркадий Николаевич Каманин родился в 1928 году. Самый 
молодой летчик Второй мировой войны. Сын известного 
авиационного деятеля Н.П. Каманина. В летние каникулы 
работал на аэродроме, затем несколько месяцев 1941 года – 
механиком на авиационном заводе в Москве. В 1941 – 1942 годах 
жил в Ташкенте. В 14 лет попал на фронт, в авиационный корпус 
отца. Работал механиком по спецоборудованию, в эскадрилье 
связи штаба 5-го Гвардейского штурмового авиакорпуса. Затем на 
двухместном самолете У-2 начал летать в роли бортмеханика

 и штурмана-наблюдателя. По просьбам Аркадия, после взлета летчики давали ему 
немного попилотировать. Таким образом Аркадий получал летную практику. Позднее, в 
1943 году начал летать самостоятельно в качестве пилота на самолете У-2. Выполнял 
боевые задания: из штаба авиакорпуса летал в штабы дивизий, на командные пункты 
авиаполков, выполнял самые различные задания, в основном по связи. В числе прочих 
заданий, выполнил полет через линию фронта к партизанам для передачи элементов 
питания для радиостанции. В октябре 1946 года старшина А.Н. Каманин зачислен 
слушателем подготовительного курса Военно-Воздушной Академии имени Н.Е. 
Жуковского. Учился с большим старанием. Умер от менингита 13 апреля 1947 года. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Литература: Н.Т. Котыш «Стрижонок».- М.: Молодая гвардия, 1968.                                                        

Г. Дубинский «Аркаша Каманин».- М.: Малыш, 1969.- (Пионеры – герои)

Н.П. Каманин «Летчики и космонавты».- М.: Политиздат, 1971.

Художественный фильм «И ты увидишь небо», Свердловская киностудия, 1978 г.



Саша Ковалев.

Родился 4 января 1927 года в Москве. Папа работал 
инженером, мама – врачом. Вскоре семья 
переехала в Ленинград. Война началась, когда 
Саша Отдыхал в пионерском лагере. Папа ушел на 
фронт. Вскоре он погиб смертью храбрых. Во время 
бомбежки погибла мать Саши. И тогда вместе с 
другом он убежал на фронт. Друг погиб, а Сашу 
взяли в вагон с моряками. Поезд шел на север. 

Школу юнг Саша окончил с отличием по специальности моториста и попросился на 
Северный флот. Он воевал на торпедном катере. Первое боевое крещение Саша 
получил в ночь с 6-го на 7-е апреля 1944 года. Вот что писала газета 
«Краснофлотец»:…Один из самых молодых бойцов, комсомолец Саша Ковалев, стоял 
рядом с командиром, хладнокровно и спокойно докладывал ему о направлении трасс 
артиллерийского огня и о падении вражеских снарядов. Он оказал большую помощь в 
осуществлении важного маневра…» За мужество и отвагу, проявленную в этом бою, 
юнга Александр Ковалев был награжден орденом Красной звезды.
На счету Ковалева 20 боевых походов и еще одна награда – медаль Ушакова. 
Александр погиб в 1944 году.



Витя Коробков.
Родился 4 марта 1929 года в г. Феодосии в семье рабочего. 
За отличную учебу в школе дважды был награжден 
путевкой в пионерский лагерь «Артек». 

Во время немецкой оккупации Крыма он помогал своему 
отцу, члену городской подпольной организации Михаилу 
Коробкову. Через Витю Коробкова поддерживалась связь 
между членами партизанских групп, скрывавшихся в 
старокрымсом лесу. Собирал сведения о враге, принимал 
участие в печати и распространении листовок. Позже стал 

разведчиком 3-ей бригады Восточного объединения партизан Крыма.

16 февраля 1944 года отец и сын Коробковы пришли в Феодосию с очередным заданием, но 
через 2 дня были арестованы гестаповцами. Более двух недель их допрашивали и пытали в 
гестапо, потом расстреляли – сначала отца, а 9 марта – и его сына. За пять дней до казни 
Вите Коробкову исполнилось 15 лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя Коробков посмертно был награжден 
медалью «За отвагу». С 1977 года в средней школе открыт музей пионера-разведчика. Его 
именем названа школа, в которой он учился, прилегающая к ней улица, детский лагерь 
отдыха в Большой Ялте.



Валерий Волков.
Родился в 1929 году в Севастополе. Один из участников 
партизанского движения, действующего в Севастополе. После 
смерти отца (убитого фашистами), в 13 лет становится «сыном 
полка» 7-ой бригады морской пехоты. Наравне со взрослыми 
участвует в боевых действиях. Подносит патроны, добывает 
разведывательные данные, с оружием в руках сдерживает атаки 
врага. По воспоминаниям однополчан, любил стихи и часто читал 

боевым товарищам Маяковского. Редактировал уникальную рукописную газету-листовку – 
«Окопная правда». В единственном дошедшем до нас 11 выпуске открывается не по 
возрасту умелым автором. Его строки пропитаны патриотизмом, смелостью, уверенностью 
в победе и желанием жить.

В июле !942 года, отражая атаку противника, героически погибает, бросив связку гранат 
под наступающий танк. Долгое время подвиг Волкова оставался неизвестным. Лишь в 
середине 1960-х годов его выжившие однополчане проливают свет на жизнь юного героя. 
Они и передают упомянутый 11 выпуск «Окопной правды» в руки историкам. В своих 
воспоминаниях они рассказывают о судьбе Валеры, его характере. Начинаются поиски 
школы, у которой погиб герой. Многое удалось восстановить. Нашли и школу, недалеко от 
которой воевал Волков.

28 декабря 1963 года за мужество и отвагу Родина наградила пионера орденом 
Отечественной войны I степени, посмертно.



Валя Зенкина.
Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались 
бомбы, снаряды, рушились стены, гибли люди и в крепости, и в 
городе Бресте. С первых минут ушел в бой Валин отец. Ушел и 
не вернулся, погиб героем, как многие защитники Брестской 
крепости. А Валю фашисты заставили под огнем пробираться в 
крепость, чтобы передать ее защитникам требование сдаться в 
плен. Валя в крепость пробралась, рассказала о зверствах 
фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала место их 

расположения и осталась помогать нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала 
патроны и подносила их бойцам. В крепости не хватало воды, ее делили по глотку. Пить 
хотелось мучительно, но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка: вода нужна 
раненым. Когда командование Брестской крепости приняло решение вывести детей и 
женщин из-под огня, переправить на другой берег реки Мухавец – иной возможности спасти 
их жизни не было, -маленькая санитарка Валя Зенкина просила оставить ее с бойцами. Но 
приказ есть приказ, и тогда она поклялась продолжить борьбу с врагом до полной победы. И 
Валя клятву сдержала. Разные испытания выпали на ее долю. Но она выдержала. Выстояла. 
И свою борьбу продолжила уже в партизанском отряде. Воевала смело, наравне со 
взрослыми. Советское правительство высоко оценило мужество юной участницы обороны 
Брестской крепости. Валя Зенкина награждена боевым орденом Красной Звезды.



Шура Кобер и Витя Хоменко.
Свой героический путь борьбы с фашистами 
пионер Витя Хоменко прошел в подпольной 
организации «Николаевский центр». …В школе по 
немецкому у Вити было «отлично», и 
подпольщики поручили пионеру устроится в 
офицерскую столовую. Он мыл посуду, случалось, 
обслуживал офицеров в зале и прислушивался к 
их разговорам. В пьяных 

спорах фашисты выбалтывали сведения, которые очень интересовали «Николаевский 
центр». Быстрого, смышленого мальчишку офицеры стали посылать с поручениями, а 
вскоре и вовсе сделали посыльным при штабе. Им и в голову не могло прийти, что самые 
секретные пакеты первыми читали подпольщики на явке… Вместе с Шурой Кобером Витя 
получил задание прейти линию фронта, чтобы установить связь с Москвой.             В 
Москве, в штабе партизанского движения, они доложили обстановку и рассказали о том, 
что наблюдали в пути. Вернувшись в Николаев, ребята доставили подпольщикам 
радиопередатчик, взрывчатку, оружие. И снова борьба без страха и колебания. 5 декабря 
1942 года были схвачены фашистами и казнены десять подпольщиков. Среди них два 
мальчика – Шура Кобер и Витя Хоменко.
Имя Вити носит пятая средняя школа, имя Шуры – двенадцатая. В 1965 году отважные разведчики 
были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени. Каждый, кто приезжает в 
южный украинский город Николаев, обязательно проходит мимо сквера, в котором стоит простой и 
светлый памятник Вите и Шуре. Друзья изображены идущими к линии фронта. В руках у них 
волшебная палочка. Глаза устремлены вдаль: как будто они видят где-то впереди фронтовое зарево. 
И каждый оставляет их в своей памяти, в своем сердце вот такими – всегда в движении, вечно в пути.



Надя Богданова.
Ее дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы 
считали Надю погибшей. Ей даже памятник поставили. В это 
трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в 
партизанском отряде «дяди Вани» Дьячкова, ей не было еще и 
десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь 
нищенкой, бродила среди фашистов, все подиечая, все 
запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом 
вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, 
пускала под откос эшелон с военным снаряжением, 

минировала объекты. Первый раз ее схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым 
вывесила она 7 ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. 
Били шомполами, пытали, а когда привели ко рву – расстреливать, сил у нее уже не 
оставалось – упала в ров, на мгновение, опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны 
нашли во рву живой… Второй раз ее схватили в конце 43-го. И снова пытки: ее 
обливали на морозе ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая 
разведчицу мертвой, гитлеровцы, когда партизаны атаковали Карасево, бросили ее. 
Выходили ее, парализованную и почти слепую, местные жители. 

После войны в Одессе академик В.П. Филатов вернул Наде зрение. Спустя 15 лет 
услышала она по радио, как начальник разведки 6-го отряда Слесаренко – ее командир 
– говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей, и назвал среди них 
Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла жизнь… Только тогда и объявилась она, 
только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о том, какой удивительной 
судьбы человек она, Надя Богданова, награжденная орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, медалями.



Галя Комлева.

Когда началась война, и фашисты приближались к 
Ленинграду, для подпольной работы в поселке Тарновичи – 
на юге Ленинградской области – была оставлена вожатая 
средней школы Анна Петровна Семенова. Для связи с 
партизанами она подобрала самых надежных своих 
пионеров, и первой среди них была Галина Комлева. 
Веселая, смелая, любознательная девочка за шесть своих 
школьных лет была шесть раз награждена книжками с 

подписью «За отличную учебу». Юная связная приносила от партизан задания своей 
вожатой, а ее донесения переправляла в отряд вместе с хлебом, картошкой, 
продуктами, которые доставали с большим трудом. Однажды, когда посыльный из 
партизанского отряда не пришел в срок на место встречи, Галя, полузамерзшая, сама 
пробралась в отряд, передала донесение и, чуть погревшись, поспешила назад, неся 
новое задание подпольщикам. Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала 
листовки и ночью разбрасывала их по поселку. Фашисты выследили, схватили юных 
подпольщиков. Два месяца держали в гестапо. Жестоко избив, бросали в камеру, а 
утром снова выводили на допрос. Ничего не сказала врагу Галя, никого не выдала. 
Юная патриотка была расстреляна. Подвиг Гали Комлевой Родина отметила орденом 
Отечественной войны I степени.



Лариса Михеенко.

За операцию по разведке и взрыву железнодорожного 
моста через реку Дрисса к правительственной награде 
была представлена ленинградская школьница Лариса 
Михеенко. Но вручить своей отважной дочери награду 
Родина не успела… 

Война отрезала девочку от родного города: летом уехала 
она на каникулы в Пустошкинский район, а вернуться не 
сумела – деревню заняли фашисты. Мечтала пионерка

вырваться из гитлеровского рабства, пробраться к своим. И однажды ночью с двумя 
старшими подругами ушла из деревни. В штабе 6-й Калининской бригады командир 
майор П.В. Рындин вначале отказался принять «таких маленьких»: ну какие из них 
партизаны! Но как же много могут сделать для Родины даже совсем юные ее граждане! 
Девочкам оказалось под силу то, что не удавалось сильным мужчинам. Переодевшись 
в лохмотья, ходила Лара по деревням, выведывая, где и как расположены орудия, 
расставлены часовые, какие немецкие машины движутся по большаку, что за поезда и 
с каким грузом приходят на станцию Пустошка. Участвовала она и в боевых 
операциях… 

Юную партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово, фашисты расстреляли. В 
Указе о награждении Ларисы Михеенко орденом Отечественной войны I степени стоит 
горькое слово «Посмертно».



Вася Коробко.

Черниговщина. Фронт подошел вплотную к селу 
Погорельцы. На окраине, прикрывая отход наших частей, 
оборону держала рота. Патроны бойцам подносил мальчик. 
Звали его Вася Коробко. Ночь. К зданию школы, занятому 
фашистами, подкрадывается Вася. Он пробирается в 
пионерскую комнату, выносит пионерское знамя и надежно 
прячет его. Окраина села. Под мостом – 

Вася. Он вытаскивает железные скобы, подпиливает сваи. А на рассвете из укрытия 
наблюдает, как рушится мост под тяжестью фашистского БТРа. Партизаны убедились, 
что Васе можно доверять, и поручили ему серьезное дело: стать разведчиком в логове 
врага. В штабе фашистов он топит печи, колет дрова, а сам присматривается, 
запоминает, передает партизанам сведения. Каратели, задумавшие истребить партизан, 
заставили мальчика вести их в лес. Но Вася вывел гитлеровцев к засаде полицаев. 
Гитлеровцы, в темноте приняв их за партизан, открыли бешеный огонь, перебили всех 
полицаев и сами понесли большие потери. Вместе с партизанами Вася уничтожил 
девять эшелонов, сотни гитлеровцев. В одном из боев он был сражен вражеской пулей. 
Своего маленького героя, прожившего короткую, но такую яркую жизнь, Родина 
наградила орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
медалью «Партизану Отечественной войны» Iстепени.



Саша Бородулин.

Шла война. Над поселком, где жил Саша, надрывно 
гудели вражеские бомбардировщики. Родную землю 

топтал вражеский сапог. Не мог с этим мириться Саша 
Бородулин, пионер с горячим сердцем. Он решил 
бороться с фашистами. Раздобыл винтовку. Убив 

фашистского мотоциклиста, взял первый боевой трофей 
– настоящий немецкий автомат. День за днем вел он 

разведку. Не раз отправлялся на самые опасные 
задания. Немало уничтоженных машин и солдат было на его счету. За выполнение 
опасных заданий, за проявленное мужество, находчивость и смелость Саша 
Бородулин зимой 1941 года был награжден орденом Красного Знамени. Каратели 
выследили партизан. Трое суток уходил от них отряд, дважды вырывался из окружения, 
но снова смыкалось вражеское кольцо. Тогда командир вызвал добровольцев – 
прикрыть отход отряда. Саша первым шагнул вперед. Пятеро приняли бой. Один за 
другим они погибали. Саша остался один. Еще можно было отойти – лес рядом, но 
отряду так дорога каждая минута, которая задержит врага, и  Саша вел бой до конца. 
Он, позволив фашистам сомкнуть вокруг себя кольцо, выхватил гранату и взорвал их и 
себя. Саша Бородулин погиб, но память о нем жива.



Володя Казначеев.

1941 год… Весной закончил пятый класс. Осенью 
вступил в партизанский отряд. Когда вместе с сестрой 
Аней он пришел к партизанам в Клетнянские леса, что 
на Брянщине, в отряде говорили: «Ну и пополнение!..» 
Правда, узнав, что они из Соловьяновки, дети Елены 
Кондратьевны Казначеевой, той, что пекла хлеб для 
партизан, шутить перестали (Елена Кондратьевна была 

убита фашистами). В отряде была «партизанская школа». Там обучались будущие 
минеры, подрывники. Володя на «отлично»усвоил эту науку и вместе со старшими 
товарищами пустил под откос восемь эшелонов. Приходилось ему, и прикрывать отход 
группы, гранатами останавливая преследователей… Он был связным; ходил нередко в 
Клетню, доставляя ценнейшие сведения; дождавшись темноты, расклеивал листовки. 
От операции к операции становился опытнее, искуснее. За голову партизана 
Казначеева фашисты назначили награду, даже не подозревая, что отважный их 
противник – совсем еще мальчик. Он сражался рядом со взрослыми до того самого 
дня, пока родной край не был освобожден от фашистской нечисти, и по праву 
разделил со взрослыми славу героя – освободителя родной земли. Володя Казначеев 
награжден орденом Ленина, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.



Костя Кравчук.
11 июня 1944 года на Центральной площади Киева были 
Выстроены части, уходившие на фронт. И перед этим боевым 
строем зачитали Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении пионера Кости Кравчука орденом Красного 
знамени за то, что спас и сохранил два боевых знамени 
стрелковых полков в период оккупации города Киева…

Отступая из Киева, два раненых бойца доверили Косте 
знамена. И Костя обещал сохранить их. Сначала закопал в 
саду под грушей: думалось, скоро вернутся наши. Но война 

затягивалась, и откопав знамена, Костя хранил их в сарае, пока не вспомнил про 
старый, заброшенный колодец за городом, у самого Днепра. Завернув свой 
бесценный клад в мешковину, обваляв соломой, он на рассвете выбрался из дому и 
с холщовой сумкой через плечо повел к далекому лесу корову. А там, оглядевшись, 
спрятал сверток в колодец, засыпал ветками, сухой травой, дерном… И всю долгую 
оккупацию нес пионер свой нелегкий караул у знамени, хотя и попадал в облаву, и 
даже бежал из эшелона, в котором угоняли киевлян в Германию. Когда Киев 
освободили, Костя, в белой рубахе с красным галстуком, пришел к военному 
коменданту города и развернул знамена перед повидавшими виды и все же 
изумленными бойцами. !1 июня 1944 вновь сформированным частям, уходившим на 
фронт, вручили спасенные Костей знамена.



Лида Вашкевич.
Обыкновенная черная сумка не привлекла бы внимания 
посетителей краеведческого музея, если бы не лежал рядом с нею 
красный галстук. Замрет невольно мальчишка или девчонка, 
остановится взрослый, и читают пожелтевшую справку, выданную 
комиссаром партизанского отряда о том, что юная хозяйка этих 
реликвий пионерка Лида Вашкевич, рискуя жизнью, помогла вести 
борьбу с фашистами. Есть и еще одна причина того, чтобы 
остановиться возле этих экспонатов: Лида награждена медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени…

В городе Гродно, оккупированном фашистами, действовало коммунистическое подполье. 
Одной из групп руководил отец Лиды. К нему приходили связные подпольщиков, партизан, и 
каждый раз у дома дежурила дочь командира. Со стороны поглядеть – играла. А она зорко 
всматривалась, вслушивалась, не приближаются ли полицаи, патруль, и, если нужно, 
подавала знак отцу.  Опасно? Очень. Но по сравнению с другими заданиями это и было 
почти игрой. Лида добывала бумагу для листовок, скупая по паре листочков в раз в разных 
магазинах, часто с помощью своих друзей. Наберется пачка, упрячет ее девочка на дно 
черной сумки и доставит в условленное место. А на другой день весь город читает слова 
правды о победах Красной Армии под Москвой, Сталинградом. Об облавах, обходя явочные 
квартиры, предупреждала народных мстителей девочка. Поездом со станции на станцию 
ездила, чтобы передать важное сообщение партизанам, подпольщикам. Взрывчатку мимо 
фашистских постов проносила все в той же черной сумке, засыпав доверху углем и 
стараясь не сгибаться, чтобы не вызвать подозрений, - уголь-то взрывчатки полегче… Вот 
что за сумка оказалась в Гродненском музее. И галстук, который Лида тогда носила за 
пазухой: не могла, не хотела с ним расставаться.



Нина Куковерова.
Каждое лето Нину и ее младших братишку и сестренку 
мама вывозила из Ленинграда в деревню Нечеперть, где 
чистый воздух, мягкая трава, где мед и парное молоко… 
Грохот, взрывы, пламя и дым обрушились на этот тихий 
край в четырнадцатое лето пионерки Нины Куковеровой. 

Война! С первых дней прихода фашистов Нина стала 
партизанской разведчицей. Все, что видела вокруг, 
запоминала, сообщала в отряд. В деревне 
расположился карательный отряд, все подступы 

Перекрыты, даже самым опытным разведчикам не пробраться. Вызвалась пойти Нина.  
Полтора десятка километров шла она заснеженной равниной, полем. Не обращали 
внимания фашисты на продрогшую, усталую девочку с торбой, а от ее внимания ничто 
не укрылось – ни штаб, ни склад горючего, ни расположение часовых. И когда ночью 
партизанский отряд выступил в поход, Нина шла рядом с командиром как разведчица, 
как проводник. Взлетели в ту ночь на воздух фашистские склады, вспыхнул штаб, пали 
каратели, сраженные яростным огнем.

 Не раз еще ходила на боевые задания Нина – пионерка, награжденная медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени. Юная героиня погибла. Но память о 
дочери России жива. Посмертно она нараждена орденом Отечественной войны I 
степени. 



Юта Бондаровская.
Куда бы ни шла синеглазая девочка Юта, ее красный 
галстук неизменно был с нею…

Летом 1941 года приехала она из Ленинграда на 
каникулы в деревню под Псковом. Здесь настигла 
Юту грозная весть: война! Здесь увидела она врага. 
Юта стала помогать партизанам. Сначала была 
связной, потом разведчицей. Переодевшись 
мальчишкой – нищим, собирала по деревням 

сведения: где штаб фашистов, как охраняется, сколько пулеметов. Возвращаясь с 
задания, сразу повязывала красный галстук. И словно силы прибавлялись! Юта 
поддерживала усталых бойцов звонкой песней, рассказом о своем родном 
Ленинграде… И как же радовались все, как поздравляли партизаны Юту, когда пришло 
в отряд сообщение: блокада прорвана! Ленинград выстоял, Ленинград победил! В тот 
день и синие глаза Юты, и красный ее галстук сияли, как кажется, никогда. Но еще 
стонала под вражеским игом земля, и отряд вместе с частями Красной Армии ушел 
помогать партизанам Эстонии. В одном из боев – у эстонского хутора Ростов – Юта 
Бондаровская, маленькая героиня большой войны, пионерка, не расставшаяся со своим 
красным галстуком, пала смертью храбрых.
 Родина наградила свою героическую дочь посмертно медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени, орденом Отечественной войны I степени.



Саша Филиппов.
Саша родился 26 июня 1925 года в семье сапожника, в 
Сталинграде. Он был таким же, как и все мальчишки: учился 
неважно, иногда сбегал с уроков. Началась война. В школе 
разместился госпиталь, учебу пришлось прекратить. Когда бои 
велись уже на подступах к городу, Саша пришел в райком 
комсомола с заявлением, в котором просил направить его на 
фронт. Но в армию его не взяли. А когда фашисты заняли район, 
Саша перешел через линию фронта и установил связь с нашей 

воинской частью. Полученные от отца навыки сапожного дела пригодились Саше, когда 
его забрали в гитлеровскую общину сапожничать. Так началась его разведывательная 
работа. «Школьник» - такой была подпольная кличка юного разведчика Саши Филиппова. 
Сначала он выполнял несложные задания, но Саша справлялся, завоевывая доверие 
старших, задания становились сложнее. 12 раз он ходил в разведку в тыл врага. 

… Саша перешел линию фронта и должен был вернуться через три дня. Но он не 
вернулся. Его выследили и предали. 23 декабря 1942 года фашисты повесили Сашу на 
Дар-горе. После победы в Сталинградской битве тело Саши перезахоронили в 
небольшом сквере, который на митинге 12 февраля 43-го решили назвать его именем. 
Родина высоко оценила подвиг Саши Филиппова, наградив его посмертно орденом 
боевого Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда».



Володя Бачурин.
Владимир Бачурин – юный разведчик в годы 
Великой Отечественной войны родился в 1928 
году в селе Волово, Липецкой области. Летом 
1942 года во время боев на территории 
Воловского района, вместе со своим 
ровесником Николаем Пикаловым, вступил в 
ряды стрелкового полка Красной Армии, 
занимались разведкой в расположении врага. 
Хорошо зная местность, они дважды 
переходили линию фронта, добирались до 

Волово и других сел  района, в которых находились немцы, приносил сведения о 
передвижениях и расположении частей вермахта. Дважды, благодаря разведданным 
Владимира Бачурина, советская артиллерия точно наносила удары по важным 
объектам противника.
Когда Бачурин и Николай Пикалов в очередной раз переходил линию фронта, их 
арестовали нацисты. После нескольких часов допроса они были расстреляны.

На родине героя в селе Волово Липецкой области рядом со школой Бачурину 
установлен памятник, а на доме, где он жил, мемориальная доска. Именем Володи 
Бачурина названа улица в г. Липецке и в селе Волово.
Шахов В.В. Липчане – Великой Победе/ В.В. Шахов, Б.М. Шальцев. – Липецк: Гэлион, 
1995. – 440 с.



Муся Пинкензон.
Пинкензон Моисей Владимирович, Муся Пинкензон – пионер – 
герой, расстрелянный немцами. Родился 5 декабря 1930 года в г. 
Бельцы в Бессарабии, Румыния.

С детства учился играть на скрипке, и когда ему было пять лет, 
местная газета уже писала о нем как о скрипаче – вундеркинде. В 
1941 году отца Муси, врача перевели в военный госпиталь в Усть– 
Лабинскую. Летом 1942 г. станицу Усть-Лабинскую заняли немецкие 

войска и госпиталь не успели эвакуировать. Вскоре семью Пинкензонов арестовали как 
евреев. В числе других приговоренных к смерти, их вывели на берег Кубани, куда согнали 
жителей со всей станицы. Солдаты расставляли приговоренных к расстрелу вдоль 
железной ограды перед глубоким рвом. Перед расстрелом Муся заиграл на скрипке 
«Интернационал» и тотчас был убит. 

После Великой Отечественной войны подвиг Муси Пинкензона стал широко известен 
сначала через статьи в центральной печати и радиопередачи. На месте расстрела 
скрипача был установлен многометровый обелиск, в конце 70-х замененный на бетонный 
памятник. Имя Муси Пинкензона носит школа №1 г. Усть-Лабинск, действует экспозиция 
об отважном бельчанине. Писатель Саул Наумович Ицкович написал о нем книгу 
«Расстрелянная скрипка». Был создан большой анимационный фильм на 
документальной сюжетной основе. Федерико Феллини был вдохновлен героизмом Муси: в 
знаменитом фильме «Амаркорд» есть эпизод-метафора, навеянный подвигом мальчика. 
Бывший переулок Пушкина в Бельцах с 2007 года носит его имя, где на недавно 
построенном общинном доме «Хэсэд Яаков», была вывешана мемориальная доска.



Люся Герасименко.
Тихой и доверчивой, скромной и ласковой девочке Люсе не 
было еще и 11 лет, когда ее родной город Минск захватили 
фашисты. С первых дней оккупации в Минске начала 
действовать подпольная организация. Руководителем одной из 
них был отец Люси – Николай Евстафьевич Герасименко. Люся 
стала активно помогать отцу. Когда у них на квартире шло 
совещание подпольщиков, Люся дежурила во дворе. Все более  
серьезные поручения давали коммунисты – она 

доставляла важные донесения, расклеивала листовки на стенах домов, приносила их и 
на завод, где работал отец, тщательно пряча на дне кастрюльки, в которой несла ему 
обед… На квартире Герасименко несколько суток скрывался секретарь одного из 
подпольных райкомов партии, и его связь с товарищами поддерживалась через Люсю. 
Ее отвага, выдержка поражали даже взрослых. 

В декабре 1942 г. Люсю с мамой арестовали и бросили в камеру, где находилось более 
50 женщин. Девочку вызывали на допросы как и других женщин. Когда увидели, что 
конфетами Люсю не уговорить, стали бить. Но она молчала… Молчала и тогда, когда 
гестаповец, избивая ее плетью, вырывал волосы, топтал ногами. А в один из днй их с 
мамой подвели к черной крытой машине, значит, повезут на расстрел. Девочка взялась 
за ручки, не спеша влезла по железной лесенке и шагнула в машину… Так погибла Люся 
Герасименко. Имя юной патриотки навечно записано в Книгу Почета Белорусской 
республики. В одном из залов музея Великой Отечественной войны в Минске висит ее 
портрет.



Петр Клыпа.
Сын полка Петя Клыпа начал службу в армии с 12 лет. Туда его 
определил после смерти отца старший брат Николай – кадровый 
военный, командир взвода музыкантов. Строгий и требовательный 
на службе, он не давал спуску и младшему брату. Петя был 
одновременно и солдатом, и полковым музыкантом, и школьником.

Во время обороны Брестской крепости подросток Петр Клыпа 
оказался незаменимым разведчиком и связным. Помогая взрослым, 
он мог часами бегать под шквальным огнем по лестницам и двору 
крепости. Очень опасным делом были вылазки                

к берегу Буга за водой, откуда немногие возвращались. Но Петя обладал удивительной 
способностью находить наименее опасный путь к берегу и каждый раз возвращался с 
полными фляжками. Смелый, быстрый, ловкий, он был способен пробираться в самые 
опасные и недоступные участки цитадели. В одной из разведок Петя случайно обнаружил 
нетронутый противником склад боеприпасов, благодаря этому бойцы 333-го полка 
сражались еще много дней. Во время прорыва в немецкий тыл, Петя Клыпа, дважды 
контуженный, вместе с кучкой бойцов попал в плен. Но вскоре бежал и вернулся в Брест. 
Теперь он знал, где у немцев склад боеприпасов и решил его взорвать. Но затея не удалась, 
и Петру пришлось уйти из города в деревню, а оттуда он решил идти на восток, к линии 
фронта, чтобы снова оказаться в рядах Красной Армии. Однако и тут его постигла неудача: 
в одной из деревень его схватили полицаи, выдали оккупантам, и через несколько дней его 
отправили на работы в Германию. Лишь в 1945 году он был освобожден советскими 
войсками и вернулся в родной Брянск.


