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ПОТОМКАМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: ЧТОБЫ ПОМНИЛИ! 

27 апреля 1945 года войска 1-го 
Украинского фронта продолжали 
наступление. Советские пехотинцы 
вышли к восточным окраинам горо-
да Виттенберг — сильного опорного 
пункта обороны немцев на реке 
Эльба. Другие наши части обошли 
город с севера. Ударами с двух сто-
рон немецкий гарнизон был раз-
громлен. 

В Берлине войска 1-го Украин-
ского и 1-го Белорусского фронтов 
продвигались вглубь. До Рейхстага 
оставалось чуть больше двух кило-
метров. 

 

28 апреля 1945 года войска 1-го 
Украинского фронта вели уличные 
бои на юго-западе Берлина. Взло-
мав немецкую оборону, части фрон-
та соединились с войсками 1-го Бе-
лорусского фронта. Советские бой-
цы разгромили немцев, обороняв-
ших сортировочную станцию метро-
политена, заняли площадь "Адольф 
Гитлер", пять станций метро и дру-
гие опорные пункты гитлеровцев. 
Немецкое командование оконча-
тельно утратило возможность 
управления своими дивизиями. 

 

29 апреля 1945 года войска 1-го 
Украинского фронта вели уличные 
бои на юго-западе Берлина. Заняли 
южную часть города и железнодо-
рожные станции на окружной же-
лезной дороге. Войска 1-го Бело-
русского фронта вели ожесточен-
ные бои в центре германской столи-
цы. Штурмовали ратушу и резиден-
цию Гиммлера. До Рейхстага оста-
валось 300 метров. 

 

30 апреля 1945 года советские 
войска вели уличные бои в Бер-
лине. Утром штурмовые батальоны 
перешли в атаку, пытаясь с трех 
направлений захватить Рейхстаг. 
Первая попытка не удалась. Потом 
была еще одна… Батальон старше-
го лейтенанта Самсонова, батальон 
капитана Неустроева и батальон 
майора Давыдова ворвались в зда-
ние, когда уже стемнело. На лест-
ницах и в коридорах завязывались 
рукопашные схватки. Весь путь вои-
нов красноармейцев от главного 
входа в Рейхстаг до крыши отме-
чался красными флагами и флажка-
ми. 

 

В ночь с 30 апреля на 1 мая 
1945 года  в Берлине над зданием 
Рейхстага было установлено Знамя 
Победы. Красноармеец Егоров, 
младший сержант Кантария и лей-
тенант Берест закрепили его в кон-
ной статуе на восточном фронтоне. 
Бои в Рейхстаге шли весь день. 

КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ 
ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ… 

Со мной по соседству, на улице   Шевченко  в доме № 121,  живет замечательный человек, 
участник Сталинградской битвы, Попелков Иван Андреевич. Родился Иван Андреевич 20 июня 
1922 года в  селе Татьяновка, Шегарского района Томской области.  

В первые дни Великой Отечественной войны, в свои неполные 18 лет, Иван Андреевич был 
призван в армию. Направили  его  не на передовую,  а на Дальний восток, на остров Русский. 
СССР в 1941 году стягивал туда многочисленные войска, опасаясь нападения со стороны Япо-
нии. Однако японцы с  нападением медлили и жизнь солдат в воинских подразделениях проте-
кала мирно, давая возможность осваивать теорию военного дела. Иван Андреевич,  прослужив 
около 4-х месяцев, стал добровольно проситься на западный фронт.  Просьбу его отклонили, 
сказав, что «пацан он молодой да худноватый».  

Однако, с передовой шли плохие вести. Советские войска те-
ряли одну дивизию за другой, несли страшные потери. Иван 
Андреевич был отправлен на Сталинградский фронт,  в 284-
ю стрелковую дивизию под командованием подполковника 
Николая Филипповича Батюка. Николай Филиппович Батюк 
был кадровым военным, прошѐл путь от простого красноар-
мейца до комдива. Бойцы прозвали его «огнеупорным», по-
тому что Николай Филиппович частенько оказывался на пе-
реднем крае обороны и в критических ситуациях сам подни-
мал своих солдат в атаку. 
Все что умел делать рядовой Попелков – рыть окопы да не-
умело обращаться с винтовкой. Ему и тысячам другим паца-
нам, предстояло противостоять профессионалам гитлеров-
ской армии. Каждый рядовой отчѐтливо понимал, что счѐт 

идѐт на часы и минуты, что здесь, в Сталинграде, решается судьба всей огромной страны! В 
ночь с 22 на 23 сентября 1942 года 284-я стрелковая дивизия переправилась на помощь защит-
никам Сталинграда. Немцы заняли город и прорвались к Волге. Необходимо было любой ценой 
приостановить их продвижение, девизом защитников Сталинграда были слова «Велика страна, 
а  отступать некуда!». 

Дивизия Н.Ф. Батюка заняла линию обороны на восточном склоне Мамаева кургана, на этом 
участке очень не хватало свежего боеспособного подразделения. Бойцы 284-й сходу вступили в 
бой. Иван Андреевич вспоминал:  «Немцы двинулись в атаку рослые, крепкие, как на подбор, 
полупьяные, с засученными по локоть рукавами. Названия немецких подразделений были под 
стать – «Адольф Гитлер», «Мѐртвая голова» и др. Наши солдатики тоже сбросили с себя всѐ 
лишнее – шинели, котелки – и пошли лупить направо и налево. Злость и отчаяние придавали 
сил». Несмотря на мощный артобстрел, бомбардировку, бойцы 284-й дивизии  отвоевывали у 
врага стратегически важную высоту метр за метром. Даже эти небольшие продвижения имели 
огромное значение – ведь, чем меньше у врага наблюдательных пунктов с широким обзором, 
тем лучше. На этой легендарной высоте рядовой Попелков И.А. получил первое ранение и по-
пал в госпиталь. Однако отлѐживаться не захотел и поспешил назад, на передовую. 

284-я дивизия принимала деятельное участие и в окончательном разгроме армии Паулюса в 
Сталинграде. 26 января бойцы Батюка соединились с частями 21-й армии под командованием 
Чистякова, сомкнув кольцо вокруг трехтысячной группировки врага. 

Иван Андреевич, уже в составе 38-й мотобригады, вооружѐнный шестнадцатикилограммо-
вым противотанковым ружьѐм, двинулся выполнять приказ пленить Паулюса, который закрепил-
ся в центральном универмаге. Иван Андреевич вспоминал: «Подступы к универмагу были зами-
нированы, пространство вокруг него контролировали снайперы, шли буквально по трупам. В ка-
кой - то момент понял, что остался один. Идти вперѐд – верная смерть, назад – расстреляют как 
дезертира, так предписывал устав того времени. Выход нашѐлся сам собой: меня ранило шрап-

нелью в ногу. Дополз до заградотряда чудом, побитый, изо-
рванный. От госпитализации отказался, хотелось увидеть по-
беду своими глазами».  
Иван Андреевич вспоминает: «После Сталинграда практиче-
ски всю войну воевал в артиллерийских и танковых частях. В 
составе 2-го Украинского фронта освобождал Украину, Вен-
грию. Награждѐн орденом Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией».  
Окончил войну Иван Андреевич танкистом в 1947 году, в зва-
нии старшего сержанта. 
Иван Андреевич говорит: «Дети приходят ко мне со школ каж-
дый год и поздравляют меня, в такие моменты я чувствую 
огромную радость за то, что они живут». 
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ПОДВИГ БРАТЬЕВ ФИСЕНКО, КОТОРЫЙ ОНИ 

СОВЕРШИЛИ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ. …  

Почти в одно время братьев Фисенко Михаила и Фисенко Васи-
лия призвали в Красную Армию. Сначала Михаил служил в 9-й 
мотобригаде, а Василий – в автобате. Вскоре братья оказались в 
экипаже бронемашины, которой командовал старший сержант 
Михаил Рыбкин. Михаил был командиром орудия, его брат, Васи-
лий – механиком-водителем. В дни событий на Халхин-Голе эки-
паж Михаила Рыбкина одним из первых пересек реку и пошел на 
прорыв в тыл противника. К вечеру первого боевого дня бронеав-
томобиль прорвался к штабу самурайского полка. Метким огнем 
орудия Михаил Фисенко разгромил штаб, но броневик попал в 
тяжелое положение, застрял в песке. Под огнем противника Ва-
силий сумел надеть на колеса специальные цепи и освободить 
машину от песчаного плена. До позднего вечера продолжался 
этот памятный бой. Потом их было еще много, но этот запомнил-
ся на всю жизнь. С боями мотобригада пробивалась вперед. Пе-
ред самым разгромом самураев братья Фисенко вновь отличи-
лись… Экипаж возвращался из разведки, когда заметил две вра-
жеские автомашины: грузовую и легковую. Броневик с ходу от-
крыл огонь. Из кабин раздались выстрелы. Одним из них был ра-
нен Василий. Однако члены экипажа взяли в плен полковника и 
капитана. Раненый Василий все же сумел отбуксировать трофей-
ные машины в расположение наших войск. На самолете Василия 
Фисенко отправили в госпиталь в г. Читу. Встретились братья 
вскоре после того, когда узнали о том, что награждены орденами 
Ленина. Их пригласили в Москву. Вручил награды М.И. Калинин. 

Здесь же состоялось 
знакомство с С.М. Бу-
денным. Семен Ми-
хайлович пригласил 
братьев сфотографи-
роваться, поговорил с 
ними. Он же и опре-
делил их дальнейшую 
судьбу. По его реко-
мендации братьев 
направили учиться в 

бронетанковое училище в г. Саратов. В 1940 году в один день 
стали они коммунистами, а в 1941 году – офицерами. В канун 
войны прибыли в часть, в Белорусский особый военный округ… 
Лейтенант Фисенко Василий Михайлович погиб в первый же 
день войны на глазах у брата. С тяжелыми боями пришлось от-
ступать до самой Москвы. Гитлеровцы, имея численное преиму-
щество в силе и технике, не считались с потерями. Они стреми-
лись молниеносно закончить войну, войти в Москву победителя-
ми. Но этим гитлеровским расчетам не суждено было сбыться. 
Советские войска в тяжелейших условиях сумели отстоять сто-
лицу Родины. Много пережил в это время Михаил Михайлович, 
немало похоронил он своих боевых товарищей. Но это ему при-
давало большую ярость и ненависть к фашистам. Пришлось М. 
Фисенко в составе танковых войск прорывать блокаду Ленингра-
да, освобождать советскую землю от гитлеровских захватчиков, 
сражаться с ними в Прибалтике. Коммунист, офицер Фисенко за 
мужество, отвагу награжден орденами Красного Знамени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 1 степени, Красной 
Звезды и десятью медалями. Михаил Фисенко закончил войну 
подполковником, командиром танкового полка. Двадцать лет 
своей жизни он отдал службе в рядах Советской Армии. Демо-
билизовавшись, он прибыл в г. Камышин. Он и его жена, Ната-
лья Петровна, бывший санинструктор танкового батальона, что 
вспоминали боевые будни. Везде, где ему пришлось трудиться, 
он добросовестно выполнял возложенные на него обязанности, 
показывал пример во всем. В городе Михаил Михайлович воз-
главлял бюро технической инвентаризации. Он многое сделал в 
решении задач, поставленных перед коллективом бюро. И не 
случайно, что камышинское бюро было одним из передовых в 
Волгоградской области. Был неоднократно награжден Почетны-
ми Грамотами областного управления коммунального хозяй-
ства. Бывший фронтовик проводил большую военно-
патриотическую работу. Его часто можно было видеть в школах 
нашего города, среди молодежи, где он рассказывал о былых 
боях и походах, о борьбе советского народа с фашистскими за-
хватчиками, о тех трудностях, которые пришлось пережить 
нашим людям.  

Зав. хозяйственной частью ГАПОУ КПК Фисенко Д.А. 

ПРАЗДНИК 1 МАЯ: ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА  

Праздник возник еще в древней Италии. Местные племена почитали в этот день боги-
ню плодородия Майю. В честь нее, собственно, и был назван месяц май. Считалось, что 
чем громче и праздничнее отметить 1 мая, тем больше будет урожая. 

После отмены язычества праздник забылся, однако его вновь возродили в XIX веке. В 
1886 году в американском городе Чикаго местные рабочие вышли на митинг, требуя 8-
часового рабочего дня. Дело в том, что в Штатах в те времена к простым крестьянам от-
носились как к рабам: люди работали круглосуточно за еду, не имея никаких личных 
прав. Правда, демонстрация тогда закончилась жестоко… Всех вышедших местные вла-
сти расстреливали на месте… Через три года в память об этом кровавом событии Па-
рижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем солидарности трудящихся всего 
мира. 

Советский Первомай. Как это было. В нашу страну праздник пришел только в 1917 го-
ду после Октябрьской революции. Большевики обязали народ выходить 1 мая на демон-
страции. А кто этого не делал – штрафовали и даже увольняли с работы. Шествия 
транслировали по всем центральным телеканалам, в них принимали участие миллионы 
человек. 

К торжеству готовились не меньше месяца. На больших ватманах рисовались плакаты 
с лозунгами – самые популярные «Мир! Труд! Май!», «Да здравствует 1 мая!», печата-
лись фото известных политических деятелей. Ну и воздушные шары. Как же без них. 

Первый парад состоялся в Москве в 1918 году. По Красной площади прошлись трудя-
щиеся, а приветствовали их представители партии КПСС. Звучала музыка, люди пели 
песни. На парад брали даже маленьких детей, родители сажали их на плечи. 

Вот оттуда и пошло слово «маевки». Так называли собрания рабочих на природе, где 
обсуждались насущные вопросы. Говоря современным языком, это корпоративные пик-
ники. 

Шли годы и после распада СССР праздник утратил политический окрас и потерял ак-
туальность. В итоге в 1990 году этот день переименовали в Праздник весны и труда. 

Так и повелось ежегодно 1 мая во многих странах мира отмечают праздник Весны и 
Труда. В Советском союзе проводились массовые демонстрации, а в Российской Федерации сейчас люди предпочитают отмечать 
праздник на природе  


