
Иду по улице героя. 

Сборник «Прописаны в Волгограде навечно», посвященный героям, чьими 

именами названы улицы нашего города, у нас в КИДе зачитан «до дыр» – всё 

время в работе. Изданный 40 лет назад, он стал библиографической  редкостью. 

Книга серьезная, можно сказать, справочная. Пришла идея: напишем свой 

вариант для школьного чтения. 

 

И «коварный» педагогический подтекст: пусть бы ребята не потребительски 

подошли к книге, а творчески, свежим глазом посмотрели на свои улицы, 

пережили судьбы сталинградских героев.  

 

Установка была такая: пишу про улицу, на которой живу, где стоит моя школа. 

Интересно написать о героях-однофамильцах. Может быть, в школе есть музей 

в честь героя. Но разрешается писать, если герой стал почему-то близок. 

Будущую книгу мы пока условно называли «Иду по улице героя». 

 

Ориентиром для предстоящей работы стала конечно книга «Прописаны в 

Волгограде навечно». Сделали список улиц, названных именами Героев 

Сталинграда, – 60 имен. Шестьдесят имен, шестьдесят сочинений надо 

написать! Столько писателей в КИДе не найти. Ну ладно, сколько сумеем, 

столько напишем. Но вот уже несколько месяцев в работе 70 сочинений. 

Оказалось, за прошедшие годы «именных» улиц прибавилось. 

 

Вера Холодулина уже больше трех лет живет «с образом» Ханпаши 

Нурадилова, чеченского героя Сталинградской битвы. Уже не раз печатала свои 

«изыскания». Жалко, что нельзя поместить их в книгу «Иду по улице героя». И 

вдруг такое открытие: Вера оказалась рядом с огромным стеклянным 

«айсбергом» – Волгоград-сити на Второй продольной магистрали. На пятом 

этаже находится представительство Чеченской республики при правительстве 

Волгоградской области. В вестибюле здания маленький «мемориал», 

посвященный Ханпаше. А перпендикуляром отходит от магистрали новая, 

строящаяся улица с табличкой «имени Ханпаши Нурадилова». 

 

Большие затруднения встретили «писатели», которые выбрали знаменитые 

сталинградские имена: полководцев, военачальников. Материал будет найти 

легко, думали.  

 

А оказалось, что про знаменитых все написано. В каждой библиотеке яркая 

обстоятельная книга «Полководцы Сталинградской битвы», а в ней очерки о 

Жукове, Рокоссовском, Василевском, Ерёменко, Шумилове, Чуйкове, 

Толбухине, Батове, Людникове... Нельзя же переписывать или даже 

пересказывать эти очерки, созданные профессиональными историками и 

журналистами. Но Максим Киреев попытался найти выход: он описал в 

сочинении, как его герой Василий Иванович Чуйков отражен в Сталинградских 

монументах.  



 

Первый – памятник маршалу на улице его имени, изваянный его сыном 

Александром Васильевичем Чуйковым. На памятнике цитаты из В.И. Чуйкова: 

«Есть в огромной России город, которому отдано мое сердце... Он вошёл в 

историю как Сталинград». 

 

На Мамаевом кургане Чуйков зафиксирован дважды. Но подпорной стенке 

изображена группа военачальников Сталинграда, а в центре – фигура маршала. 

 

Максим нашел в статуе «Стоять насмерть» портретное сходство с Василием 

Ивановичем, изучив богатую «иконографию» Чуйкова. 

 

И улица имени командира – красивая, ухоженная, с большим количеством 

интересных, знаковых зданий. 

 

 

 

Ватутин Н.Ф. 
 

Рома Ракша живет на улице Ватутина, здесь сложилась жизнь трех поколений 

его семьи: бабушка с дедушкой, мама и отец и Рома с братьями. Когда Рома 

получил задание изучить жизнь Ватутина, человек добросовестный, всё 

перечитал, всё пересмотрел, всё передумал. Такая судьба Ватутина: всю жизнь 

он служил в Красной армии, с 19 лет и до смерти. Красноармеец, курсант, 

помощник командира взвода, командир роты, начальник отдела штаба и так 

далее до командующего фронтом Воронежским, Юго-Западным, I Украинским. 

 

О том, как Ватутин воевал в Сталинграде, подробно написано в книге Михаила 

Брагина «Ватутин. Путь генерала». Рома нелениво проследил боевой путь 

генерала и дальше: до Курска, Воронежа. 

 

Ватутин-то сам воронежский мужик из села Чепухино. Рома рассмотрел 

фотографию дома, где родился будущий генерал. И у Роминой бабушки из 

Воронежской области такая же хата, и природа кругом такая. Бабушке можно 

позвонить по телефону. Рома изложил свою проблему. То, что он узнал, его 

перевернуло. Оказывается, два его прадеда Сапон Иван Максимович и Сапон 

Василий Максимович были танкистами, оба сгорели в танке. А похоронки их 

матери пришли за подписью Ватутина. 

 

Генералу выпала недолгая жизнь, всего 42 года. Перед серьезным сражением 

командующий фронтом объезжал наши позиции. Его автомобиль прицельно 

расстреляли бендеровцы и подожгли. Товарищи доставили раненого генерала в 

мед.часть на плащ-палатке. 

 

Генералы на войне тоже погибали, а Ватутин умер. Умер от раны, ему не могли 



помочь и московские врачи. 

 

По приказу Верховного Главнокомандующего в день похорон генерала Москва 

произвела герою салют в 24 залпа из 23 орудий. Это случилось 17 апреля 1944 

года. 

 

Как было предписано, но почти никем из ребят не исполнено, Рома сочинил 

листовку, посвященную генералу, разнес и расклеил по всем 25 домам улицы 

Ватутина. Кто из жителей видел, все хвалили Рому, благодарили его: 

просветитель. 

 

Почти год вокруг 70-летия Сталинградской битвы механический голос в 

троллейбусе № 9 объявлял: «Следующая остановка – маршала Ватутина», а он 

до маршала не дослужился, и Героем Советского Союза стал только в 1965 году. 

 

 

Жолудев В.Г. 
Про улицу Жолудева решила написать сама: к ее наименованию имею личное 

отношение. 

 

50 лет назад я работала старшей пионервожатой в Волжской школе-интернате. 

В это время входила в моду военно-патриотическая работа, мои ребята 

грустили: хорошо волгоградцам, а у нас войны не было. 

 

И тут нашему директору Г. И. Гаврилову попала книга «На огненных рубежах» 

Николая Ивановича Волостнова – о боевой истории в Сталинграде 37 дивизии, 

которая сражалась на Тракторном и Баррикадах. Автор быстро откликнулся на 

наш призыв, приехал, привез документы, фотографии, адреса своих боевых 

товарищей. Днями (ученики) и по ночам (учителя) слушали рассказы Николая 

Ивановича о сталинградских событиях дивизии. Разделили адреса ветеранов по 

классам, быстро написали им, а они, будто только и ждали, отвечали. Всю 

школу охватило желание повстречаться с защитниками Сталинграда. 

 

Пришла идея – создать музей 37 гвардейской. Меня отправили в командировку 

в город Полоцк, где квартировала воинская часть – наследница нашей дивизии. 

А там замечательный содержательный и эстетичный музей. 

 

И мы такой постараемся сделать! Хорошие были тогда у школы шефы – завод 

резиновотехнических изделий, они помогли оборудовать музей, один из первых 

школьных музеев боевой славы в области. 

 

На день Победы в 1965 году в школу съехалось почти сто ветеранов дивизии: 

офицеры, сержанты, рядовые Сталинградской битвы. Сто человек родни 

прибавилось ученикам интерната, у которых родных вообще не было. 

 



Праздник кончился, а дело продолжалось: ходили по местам боёв дивизии, 

поставили две «пирамидки» в степи, там, где пало много бойцов 37 

гвардейской. Пионерские отряды соревновались за право носить имена героев. 

А дружина запросила себе название «Дружина имени 37 гвардейской дивизии», 

ребята писали письма знакомым ветеранам, оформили электрифицированную 

карту боевого пути дивизии: от Москвы до Праги. 

 

Я преподавала в школе русский язык, у меня своя задача: «Дети, запишем в 

словарик новые термины: дивизия, контратака, артиллерия, канонада...»  

 

А еще придумала изложение под названием «Выручка идёт». Был такой эпизод 

в сталинградской истории 37 гвардейской: в районе теперешнего стадиона 

«Трактор» штаб дивизии был «накрыт» артиллерийским обстрелом. Хорошо, 

что бойцы заметили: комдив пропал, откопали землянку, вытащили 

контуженного генерала и раненного начальника штаба. Главная заслуга 

сержанта Выручки, в мирной жизни он был пожарником, Выручка. 

 

Во время встречи ветеранов нельзя было не заметить, что к 

командиру дивизии Жолудеву все ветераны относятся не то, что 

уважительно, но любовно. Это был русский богатырь, красивый, 

ростом выше 2 метров, мастер спорта по парашютизму, громкий, 

яркий, отважный.  За участие дивизии в форсировании Днепра 

стал Героем Советского Союза, погиб в боях за Белоруссию. 

 

Теперь новая идея: назовем одну из волгоградских улиц именем 

37 гвардейской дивизии. Много бумаги исписали с этим 

прошением в разные инстанции. Ответ был отрицательный, но перспективный: 

«В Волгограде уже много улиц с номерами дивизий. Давайте, назовем именем 

командира дивизии Жолудева». 

 

Ещё немало воды утекло, пока школа получила разрешение на переименование. 

Кто знал, был премного удивлен: в улицу Жолудева переименовали 

Днепродзержинскую. Это же было в брежневские времена, а Днепродзержинск 

– родина генсека. 

 

Я улицу Жолудева, на ней живут мои внуки Лёва и Миша, изредка навещаю. 

 

Но есть огорчение: привести на улицу имени Виктора Григорьевича его или 

ветеранов его дивизии остерегалась бы: такая улица... 

 

С.И. Здоровцев 
 

Девочки из 45 школы Заворуева Ира и Гуреева Настя откликнулись на 

предложение учительницы Ольги Владимировны Кондауровой написать рассказ 

про улицу героя. 



Есть улица Героя Советского Союза Здоровцева. Кто такой 

Здоровцев? Он родился в Сталинграде? Он участник 

Сталинградской битвы? Нет и нет. По рождению он 

крестьянин из Ростовской области, потом семья жила в 

Астрахани. Мечтал стать летчиком – такая мечта была у всех 

пацанов. Но выучился на моториста, работал водолазом. 

Повезло: направили в Сталинградское военное училище 

летчиков, учился 2 года, закончил на отлично. 

 

22 июня 1941 года 158 авиационный полк, который располагался в Пскове, 

встретил войну. Женя написал: история моей фронтовой биографии – несколько 

коротких дней войны – уже довольно велика... Мне довелось отправить на тот 

свет 3 вражеских самолета. Сам пока жив». 

 

27 июня Здоровцев совершил первый таран. Однополчане Петр Харитонов, 

Михаил Жуков повторили его подвиг, также, как он, сбили по Юнкерсу. Эта 

тройка – первые Герои Советского Союза в Великую Отечественную Войну. 

 

8 июля 1941 года всем троим ассам было присвоено звание Героя Советского 

Союза. А уже 9 июля Здоровцев не вернулся из боя, место гибели его не 

найдено. 

 

Так что в Сталинграде повоевать Степану Здоровцеву не удалось, но свой вклад 

в разгром фашистов внес «Степан Здоровцев» – военный катер, который по 

огненной Волге перевозил на левый берег раненых, а на правый людские и 

боевые подкрепления. 

 

Много раз был обстрелян, горел, пока не получил смертельное повреждение и 

затонул. 

 

Катер «Степан Здоровцев»... В 70-е годы он 

был «повышен в звании»: по Волге ходил 

красавец туристический теплоход «Степан 

Здоровцев». 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецов Н.Л. 

 Тане Кузнецовой однофамильца искать не трудно. В России Кузнецовых 

меньше только, чем Ивановых и Смирновых. А все заграничные Коваленко, 



Ковальчуки, Ковали, Ковальские, Ковачи, Коваржи, а также Смиты и Шмидты 

– это тоже по существу Кузнецовы. 

 Улица Николая Кузнецова большая и приличная улица находится в 

Краснооктябрьском районе, Таня там и живет. 

 Первый вопрос к маме и бабушке: «Этот Кузнецов нам не родня?»  

 Кто такой Николай Кузнецов, знают все люди старшего поколения: это 

же легендарный разведчик, из книги и кино! Только Кузнецов, чьим именем 

названа улица Волгограда, наш земляк, сталинградец, царичанин, рабочий с 

«Красного Октября», Николай Леонтьевич Кузнецов. 

  

 Наш Кузнецов прошёл всю войну, брал Берлин, 

вернулся домой живым и со звездой Героя Советского 

Союза. А после войны и до самого конца служил в 

милиции. 

 Наверно Героя Советского Союза знают в музее 

милиции? Еще как знают! В музее УВД есть и портрет 

Кузнецова, и личное дело. Но самое главное: знают адрес 

сына героя – Владимира Николаевича. 

 Тане Кузнецовой повезло встретиться с Кузнецовым 

Владимиром Николаевичем. Разговор был долгий и 

доверительный – Кузнецовы же. Готовясь к встрече, Таня 

исписала две страницы вопросов. 

 Какой был отец? Строгий к людям и к себе, дисциплину любил. Смелый. 

Довелось ему с товарищами обезвредить банду. Скромный. Его в начальство 

выдвигали, а он предпочитал быть рядовым. 

 Владимир Николаевич только горюет: не удалось ему разговорить отца на 

воспоминания о войне, о подвиге. Но себя успокаивает: в те годы не полагалось 

говорить о войне. О себе сын говорит с чувством собственного достоинства. 

Тридцать восемь лет все на «Красном», все в одном чине – бригадир. 

 

Клава Панчишкина. 

 Даша Каныгина взялась работать над образом Клавы Панчишкиной, чьим 

именем названа одна из улиц Волгограда. 

  Секретарь подпольного райкома комсомола 

Клавдия Григорьевна Панчишкина – фигура известная, 

даже, может легендарная. Даша изучила доступные 

документы и была поражена: она же знает это лицо! 

Откуда? Память молодая – вспомнила! Ребята из гимназии 

№ 9 много лет работают в школьной скаутской 

организации. Дел всяких много, а одно из них – шефство 

над несколькими детскими домами. Незадолго до нового 

года сделали благотворительный выезд в Нижнечирскую 

школу-интернат. А перед зданием школы стоит памятник – 

скульптурный портрет девушки. Это же Клава Панчишкина! 

  



 

 

 

 Директор школы Елена Викторовна 

Ломакина поделилась информацией, 

которая накоплена в школе десятилетиями. 

Клава – любимая героиня школы, недаром 

ей и памятник поставили. 

 Биография Клавы короткая, но 

событиями богатая, напряжённая, боевая. 

Окончила педучилище, хотела быть 

учителем, была на комсомольской работе, 

но грянула война. Родную землю 

оккупировали враги. Бороться! 

 В партизанском отряде Панчишкиной было всего 26 человек, но урон 

захватчикам он нанес ощутимый. Уничтожена понтонная переправа, выведена 

из строя паровая мельница, участок железной дороги, мост через Дон, убито 56 

фрицев, нарушена телефонная связь, взрывается немецкая техника. 

Подпольщики изготовляли и распространяли листовки, в которых 

рассказывалось о зверствах гитлеровцев в районе против мирного населения, о 

расправе над 50 воспитанниками Нижнечирского детдома, которым было от 2 

до 16 лет. 

 Сильно досаждал оккупантам маленький партизанский отряд, была 

организована облава – отряд погиб. Клава и её подруга Тамара Артёмова какое-

то время действовали за себя и тех парней. Нашелся гнусный предатель, и 

девчата попали в лапы фашистов. 

 Пытки, истязания… 12 ноября Панчишкина Клава и Тамара Артёмова 

были расстреляны. 

 Перед школьными окнами бюст Клавы – ребятам всем родная сестра.  

 

 

Ольга Ковалёва. 

 Мне подумалось, что маленький пятиклассник Вова Вишневский и его 

мама Татьяна – самые-самые крупные специалисты по Ольге Ковалёвой. 

 Когда я разъясняла учителям задачу нашей книжки «Иду по улице героя», 

но не по положению, а от себя – наставляла: будем писать только с любовью и 

состраданием. Вишневские моих наставлений не слышали, но писали об Ольге 

Ковалёвой с любовью и состраданием. Они изучали её жизнь, как будто она им 

самая родная родня. 

 В советские годы женщины, выполняющие традиционно мужскую 

работу, были героинями. Анна Щетинина – первый капитан дальнего плавания 

«в юбке». Зинаида Троицкая – первый кочегар, а потом машинист паровоза. 

Фёкла Павлова – первая женщина-шахтёр.  Ольга Ковалёва – единственная в 

стране женщина-сталевар – в этом ряду. Ей в этой «огненной» профессии было 

достаточно, чтобы стать в центре внимания. 



 Но Вова и мама Вишневские отследили, что во всех поступках Ольги 

прорастает геройство. 

 Во время гражданской войны её схватили бандиты. Заключённая в 

темнице, сумела сделать подкоп, сбежала из плена да еще увела у врагов 

единственного коня, который потом служил коммунарам. 

 В бесхлебный год её односельчане умирали с голоду. Спасались 

рыбалкой, но вот соли не было. Отец-коммунист отправил Ольгу «в 

командировку» за солью в заречное село. Добыла мешок соли, и вот на глазах 

селян пытается перебраться по льду, а он трескается, крошится. Намокший 

мешок тянет ко дну. Спасла драгоценную ношу и голодных людей. 

 Комсомолку Ковалёву послали управлять Дубовским детским домом, и 

она стала доброй матерью десяткам сирот. 

  

 На «Красном Октябре» сначала работала в 

цеху по ремонту металлургических печей, 

назначили бригадиром. Но такая смекалистая 

девчонка потребовалась на селе, освоила трактор 

и женщин станичных обучила – целую бригаду. 

Но душу отводила, вернувшись на «Красный», 

теперь она уже бригадир мартеновской печи – это 

уже настоящий сталевар. 

 Когда случилось трагическое 23 августа 

1942 года, мартеновские печи были потушены. Приказ – из рабочих 

формировать отряды ополченцев. Ольги приказ не касался – пошла 

добровольцем. 

 На Мокрой Мечётке ополченцы пошли в атаку. Ольга с ними. После боя 

нашли её. Картина: в лучшем своем парадном костюме, в правой руке винтовка, 

в левой граната. Похоже, её «снял» снайпер. 

 В награду Ольге Ковалёвой – медаль «За оборону Сталинграда» и вечная 

память. 

 

 

Карта маршрута памяти Ольги Ковалевой

2. Волгоградский 
краеведческий 

музей

4. Прогулка по довоенному 
Сталинграду

5. Музей ЗАО Металлургический 
завод «Красный Октябрь»

6. Могила 
О.К.Ковалевой

3
1

2 4 5 6

7

7. Улица имени 
О.Ковалевой

8

8. Место 
гибели 

на Мокрой 
Мечетке

9

3. Музей 
букваря

Панорама 
Сталинградской 

битвы

 
 

 Вова и Татьяна Вишневские составили маршрут памяти Ольги 

Ковалёвой: место гибели, памятник у проходной «Красного Октября», улица 



имени героини, музей-панорама «Сталинградская битва», мемориальная плита 

на Мамаевом кургане… 

  

 

 

Сделанные Вишневскими фотографиями они 

иллюстрировали своё сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

Гуля Королёва. 

 Г. Королевой выбирать героя для своего сочинения не пришлось: конечно 

она будет писать о Г. Королёвой. Одна Г. Королёва и другая Г. Королёва, 

только героиня Г. Королёва – Марионелла, а «сочинительница» Г. Королёва – 

Ангелина, Геля. 

 Работать над образом Гули Королёвой Геле Королёвой было легко и 

трудно одновременно. Легко, потому что о героине очень много написано, а 

трудно – как раз поэтому. 

 

 Гуля Королёва – совершенно уникальная героиня. Что 

обычно известно о героях: место рождения, родители, где 

учился, где изучил военную науку, как воевал. Больше так ни 

о ком – недолгая жизнь Гули Королёвой известна с самого 

малого возраста, с трёх лет, шаг за шагом, во что играла, как 

шалила, с кем дружила, как стала юной киноактрисой… 

 Писательница Наталья Ильина знала Гулю Королёву с 

её детства, встречалась и на войне. И написала книгу для 

ребят «Четвёртая высота», которая рассказывает, как 

преодолевая высоту за высотой, Марионелла Королёва 

готовила себя к подвигу и пришла к нему. 

 «Четвёртая высота» – это увлекательная хрестоматийная книга  о 

героине и героизме уже для четвёртого поколения нашего народа. 

 

Гончаров Пётр. 

 Улица Петра Гончарова находится в Краснооктябрьском районе, и в 

другом месте она и не могла бы быть. 

 Крестьянский сын из села Ерзовка Пётр Гончаров приехал в Сталинград 

на строительство тракторного завода, а когда СТЗ вступил в строй, стал 

работать на «Красном Октябре» обрубщиком цеха блюминг. Хороший был 

специалист и счастливый семьянин – четверо сыновей: Фёдор, Виктор, 

Владимир, Михаил. 



 Как на Сталинград навалилась война, Пётр Гончаров ушёл на фронт. А 

фронт был рядом – в нескольких кварталах от завода, и рядом товарищи-

заводчане, теперь это народное ополчение в составе 15 гвардейской стрелковой 

дивизии. О Гончарове заговорили, как о снайпере, который «снимает» цель 

первым выстрелом. 

 Боевую славу Гончарову принесла снайперская винтовка – 411 

уничтоженных гитлеровцев – рекорд! 

 В январе 1944г. снайпер Гончаров удостоен звания Герой Советского 

Союза. А через несколько дней он погиб при освобождении села Водяное 

Днепропетровской области. 

 Когда ему ставили памятник, на открытие приезжали все четверо сыновей 

– очень трогательно, поэтому Водянский сельсовет принял решение: считать 

всю семью Гончаровых почётными жителями села. Достойные сыновья – все 

младшие Гончаровы работали на «Красном Октябре». И памятник на могиле 

Гончарова тоже изготовили на «Красном». 

 Хранительницей семейной истории, семейного архива династии 

Гончаровых является внучка Петра Алексеевича Наталья Владимировна. 

 Над статьёй о земляке-герое работали Бурнутина Виолетта и Виктория 

Спирина. 

 

Гуртьев 

 

Алина Исаева взялась писать о генерале Гуртьеве, потому что 

по улице Гуртьева она каждый день ходит, ее папа работает 

на заводе «Баррикады», а парк Гагарина (раньше он 

назывался Аэропортовский)  – это место её детских игр. И 

кто такой Гуртьев, и что происходило здесь 70 лет назад, 

Алина узнала в результате долгих и кропотливых изысканий 

под руководством и вместе со своей учительницей Ольгой 

Михайловной Реут. 

 

Если бы о Гуртьеве киношники взялись сделать фильм, это был бы 

увлекательный, воспитательный фильм, со множеством интриг, удивлений. 

Пока такого фильма нет, хотя писатели, знавшие Гуртьева, Константин Симонов 

и Василий Гроссман, уважительно, даже восторженно рассказывали о Гуртьеве. 

 

Высказывание Гроссмана о Гуртьеве, можно сказать, высечено на мраморе. Над 

Озером слёз на Мамаевом кургане красуются слова: «Железный ветер бил им в 

лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха 

охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?» 

 

Василий Гроссман, проведший все двести дней Сталинградской битвы вместе с 

защитниками города, написал это именно о 308 стрелковой дивизии, которой 

командовал генерал Гуртьев. 

 



Эта цитата из очерка «На главном направлении», где очень обстоятельно, 

деловито рассказывается о действиях дивизии, уважительно о личности 

командира. 

 

О социальном происхождении полковника Гуртьева в документах обычно не 

упоминается – он был из дворян. Но его дед получил дворянство за военные 

заслуги. В кодексе чести офицера есть такая формулировка: «Офицер есть 

благородный защитник отечества, имя честное, звание высочайшее. Честь – его 

внутреннее достоинство, верность, доблесть, благородство, чистая совесть...» 

 

Эти правила Леонтий взял из семьи и с честью пронес через всю жизнь. 

Неизвестно, собирался ли Гуртьев быть военным, учился в политехническом 

институте, за участие в рабочей демонстрации попал в Петропавловскую 

крепость, потом – в окопы первой мировой войны. 

 

Затем (вот такая динамика) три года плена в Австрии и Германии. Когда 

вернулся домой – гражданская война, с июня 1919 г. – доброволец Красной 

армии, и с тех пор с военной службой – до конца. 

 

А этот факт как будто специально для кино: Гуртьев сражался за Советскую 

власть в Красном Царицыне. 

 

И в мирное время Гуртьев оставался на военной службе. В 1935 году он 

получил назначение в Омское военное пехотное училище. Требовал, чтобы 

курсанты закаляли себя, приучались переносить любые трудности и погодные 

условия, сам в жестокие сибирские морозы ходил в лыжные походы. «На войне 

будет еще труднее, а мы готовимся именно к войне». 

 

Всё пригодилось курсантам, когда 23 февраля 1942 года полковнику было 

поручено сформировать 308 стрелковую дивизию. Ей досталось сражаться в 

районе «Баррикад». Командир дивизии всегда был в центре боя. Бойцы 

вспоминают: 

 Независимо от обстановки не представлял себе отступления. 

 Чертовское спокойствие, которому только позавидуешь. 

 Словно силу свою нам передавал. 

 В бою всегда был в генеральской форме – не прятался. 

 Всю жизнь бы прожить с таким командиром. 

 

308 дивизия стояла насмерть, нанося врагу огромный урон. 

 

29 октября 1942 года написал донесение: «Докладываю честно и 

правдоподобно, что части дивизии не имели паники, трусости, самовольного 

ухода с позиции. Части дрались героически и честно отдавали свою жизнь за 

Родину».  



 

В парке Аэропортовском (теперь им. Гагарина) честно отдали жизнь за Родину 

около 2000 бойцов. 

 

В ноябре 1942 года Гуртьев получил приказ передать оборону «Баррикад» 138 

дивизии Людникова, а самим перейти на отдых и доукомплектование. 

 

Следующий этап 308 дивизии – Курская дуга. При подходе к Орлу наши попали 

под уничтожающий огонь немецких батарей. Гуртьев никогда не хотел 

рисковать людьми, дал приказ остановить движение и сделать обход немецких 

позиций. В расположение гуртьевцев прибыл командующий 3 армией А.В. 

Горбатов, начальник Гуртьева, он спустился в окоп к Гуртьеву – узкую и 

мелкую щель. В боевом донесении 3 августа 1943 года рукой Горбатова 

написано: «При артминналёте убит командир 308 с. д. генерал-майор Гуртьев». 

 

В школе № 20 имени Гуртьева города Орла руководитель музея М.Н. Новикова 

много лет собирает воспоминания свидетелей гибели Гуртьева. Воспоминатели 

единодушны: это не просто смерть от разорвавшегося снаряда – Гуртьев закрыл 

собой командующего. Неслучайно Горбатов всю войну хранил окровавленную 

гимнастерку и фуражку генерала. 

 

Гуртьева похоронили в Орле. Знаменитый скульптор Е.В. Вучетич изваял 

памятник ему.  

 

Гуртьев воспитал достойных детей, Леонтий Леонтьевич и Игорь Леонтьевич 

тоже воевали. Гвардии капитан И.Л. Гуртьев пал смертью героя на поле брани, в 

Восточной Пруссии, похоронен в деревне Хеонвальде 17 марта 1945 года. 

 

27 августа 1943 года Гуртьеву Л.Н. Было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

 

Я знаю, почему мы победили в той страшной войне: потому что у нас были 

такие генералы, как Гуртьев. 

 

P. S. Алина Исаева делится: 

 Когда мы с Ольгой Михайловной писали про Гуртьева, все время плакали. 

 Почему же вы плакали? 

 Жалели его очень. 

 Это хорошие слезы, Алиночка. 

 


