




О подвигах принято помнить всегда, не только в
дни специальных праздников. Герои, внешне
ничем от многих не отличающиеся, совершали
настоящие поступки, на которые отважится не
каждый. Независимо от того, какое идет время
(мирное или военное), всегда находились люди,
которые могли пренебречь своими интересами,
жизнью во имя спасения других. Чтобы память о
каждом осталась в наших сердцах, а дети
помнили своих героев поименно, в календаре
российских праздников существует особая дата -
9 декабря. Это День Героев Отечества.



«Преодоление страха - это и есть героизм», - писал Стивен Кинг. И с
этим нельзя не согласиться. Каждый поступок, который
отличается решительностью, самоотверженностью, достоин
уважения. История возникновения Истоки празднования Дня
Героев Отечества приходятся на 1769 год, когда правила
Екатерина II. Именно в это время она учредила новый вид
воинской награды, которая определяла наивысшую степень
заслуг - орден Святого Георгия Победоносца. Принято было
различать четыре степени отличия ордена, наивысшей среди них
считалась первая. Обладателями орденов всех четырех степеней
стали великие полководцы Михаил Барклай-де-Толли и Михаил
Кутузов. Первым орденоносцем была сама Екатерина II. До
революции 1917 года 26 ноября (по старому календарю) отмечали
день Георгиевских кавалеров. Всего за этот период было вручено
около 11 тысяч орденов. После революции этот праздник был
отменен.





Спустя семнадцать лет, 16 апреля 1934 года, Центральный
Исполнительный Комитет СССР учредил звание Героя Советского Союза
за коллективные и личные достижения перед государством, совершение
героических поступков. Обладателями первых наград стали семеро
полярных летчиков, работавших на мысе Челюскин: Анатолий
Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай
Каманин, Михаил Водопьянов, Маврикий Слепнев и Иван Доронин.
Наибольшее количество наград - 11635, что составляет 91% от общего
количества (всего их было вручено 12776 за период с 1934 по 1991 годы)
пришлось на время Великой Отечественной войны. Стоит отметить:
трижды звание Героя Советского Союза заслужили маршал Семен
Буденный, Александр Покрышкин, Иван Кожедуб, четырежды - Леонид
Брежнев и маршал СССР Георгий Жуков. Получить почетное звание Героя
и защитника Отечества до 1939 года можно было только один раз.
Считалось, что если человека признали достойным этого звания
единожды, то это навсегда. Впоследствии Золотую звезду решили
вручать без ограничений, и появились герои, которые награждались
дважды, трижды и более раз.





Александр Покрышкин Иван Кожедуб,



трижды звание Героя Советского Союза 
заслужили маршал Семен Буденный, 



Леонид Брежнев                                                               маршал СССР Георгий Жуков



Первый человек, покоривший космос 12 апреля 1961
года на корабле «Восток» - Юрий Гагарин. Совершив
один оборот вокруг земной орбиты
продолжительностью 108 минут, он благополучно
приземлился в Саратовской области близ деревни
Смеловки. Этого Героя Отечества люди помнят и по
сей день во всем мире. В честь Юрия Гагарина
названы улицы во многих городах, установлены
памятники, в этот день проводятся праздничные
мероприятия. Своим бесстрашным поступком он
показал, что человек может находиться в космосе.
Гагарину было присвоено звание Героя Советского
Союза, а также наивысшие награды были вручены
ему и в ряде зарубежных стран.





В наше время самое высокое звание Героя России обозначается
присвоением Золотой звезды - награды, которую стали вручать с 20
марта 1992 года. Памятный день Героев России Федеральным законом
Российской Федерации от 28 февраля 2007 года №22-ФЗ были внесены
изменения в части празднования памятных дат. Так, с 2007 года
отмечается как праздник 9 декабря, День Героев Отечества в России. Этот
праздник обобщает все предшествующие и охватывает героев не только
современности, но и тех, кто был удостоен этого звания во времена
Советского Союза. На правительственном уровне 9 декабря принято
проводить торжественные мероприятия с участием членов Федерального
Собрания, Государственной Думы, Правительства, деятелей науки,
культуры, иных организаций. В общеобразовательных учреждениях
изучают историю о том, какие герои Отечества проживали в данной
местности. Дети должны с малых лет знать о своих земляках,
отличившихся не только в военное, но и в мирное время.
В наших силах сделать День Героев Отечества таким же важным, как
другие праздники. Давайте на мгновение вспомним тех, кто для нас
заслужил это мирное небо над головой. Почтим их память, возложим
цветы к монументам и еще раз поблагодарим за мужество и отвагу,
которые они проявили в сложный момент.



Георгиевские кресты и Георгиевские медали «За храбрость», как и медаль «Золотая Звезда», вручались воинам за 
героические поступки на поле боя. Несправедливо, что героев советского периода помнили, а их 
предшественников забыли. Не стал в этом отношении исключением и один из районов Челябинской области —
Варненский, чья территория до революции относилась к Оренбургскому казачьему войску. Общеизвестно, что в 
годы Второй мировой войны пятеро варненцев были удостоены звания Героя Советского Союза — С. Е. Валентеев
(Соловых), И. И. Говорухин, М. Г. Русанов, Ф. М. Сафонов и В. И. Ситников. Их именами названы улицы, школы; в их 
честь установлены мемориальные доски; о них написаны многочисленные статьи; в районном и школьных 
музеях хранятся принадлежавшие героям вещи и фотографии. Их имена покрыты славой, о них помнят потомки. 
И это справедливо. Но справедливо ли забвение их одностаничников — героев Первой мировой войны?
Работа по восстановлению имен участников забытой войны началась недавно, в первое десятилетие ХХI века, по 
инициативе известного оренбургского исследователя В. Г. Семенова. Им и его коллегами В. И Завершинским, В. Г. 
Бешенцевым, Ю. Я. Козловым и А. В. Шалагиным проведена трудоемкая работа по выявлению лиц, награжденных 
в годы Первой мировой войны наградами Российской империи.
Итогом длительной исследовательской деятельности В. Г. Семенова стала монография, в которой впервые 
приведены биографические сведения о некоторых казаках, удостоенных Георгиевских крестов всех четырех 
степеней. Тем не менее, историческая справедливость требует продолжения реабилитационной работы по 
выявлению имен всех героев далекой войны, уточнению их биографий.  
В границах современного Варненского района сегодня находятся поселки четырех станиц, относившихся ко 
Второму и Третьему военным отделам Оренбургского казачьего войска. Это Николаевская станица (поселки 
Александровский, Владимирский, Катенинский, Кулевчинский, Маслаковецкий, Николаевский), 
Великопетровская станица (поселки Варненский и Толстой), Березинская станица (поселки Бородинский и 
Успенский) и Михайловская станица (поселки Алексеевский и Лейпцигский). Из казаков этих поселков в годы 
Первой мировой войны полными георгиевскими кавалерами стали семь человек: М. Безмельницын, А. Егоров, И. 
Плешков, И. Чуриков, И. Мальцев, Я. Шевяков, П. Ряузов. Кроме них, как утверждает известный краевед В. И. 
Завершин-ский, Георгиевскими крестами всех четырех степеней награжден и казак Катенинского поселка 
подхорунжий Я. Маслихов. Об этом писал в своих воспоминаниях и активный участник Гражданской войны казак 
того же поселка В. Шумских.
Воевавших в одной армии казаков революционные события развели по разные стороны баррикад. Причем 
далеко не всегда их выбор оказывался осознанным, в большинстве случаев их путь определяли конкретная 
политическая ситуация и случай. Точно установлено, что четверо казаков — М. Ф. Безмельницин, И. Е. Плешков, П. 
В. Ряузов и И. Мальцев оказались в рядах Белой армии; Я. И. Маслихов и И. М. Чуриков встали под красные 
знамена. Судьбу И. Мальцева, А. Егорова, С. Н. Ушакова и Я. И. Шевякова документально проследить пока не 
удалось. (Кобзов В.С. Георгиевские кавалеры — уроженцы Варненской земли)



Полные  кавалеры Георгиевского креста, военного знака отличия, 

причисленного к ордену Святого Георгия Победоносца, награда в Русской 

армии, гвардии и флоте для нижних воинских чинов.  



(1887 – 1919) – из казаков Катенинского поселка
Николаевской станицы 2 ВО, подхорунжий,
участник Первой мировой войны, полный
Георгиевский кавалер. Первый председатель
Катенинского ревкома (1918), командир
Катенинской полусотни, которую привел в г.Троицк
при формировании красноказачьего полка имени
Степана Разина. Захвачен в плен осенью 1918 года,
находясь в разведке. Содержался в Троицкой
тюрьме. В июне 1919 отправлен «Эшелоном смерти»
в Сибирь и расстрелян.



«Маслихов, как полный Георгиевский кавалер всех четырёх степеней и медалей, по
заслугам получил воинское звание подхорунжий, после Февральской революции
принимал активное участие в организационной работе в составе полкового комитета и
вел разъяснительную работу о неизбежности свержения капиталистического строя» с.
58
«Маслихов – казак, маломощный середняк, стойкий, правдивый и самоуверенный, по
этим именно качествам имел заслуженный авторитет среди слоев населения, население
его уважало за правдивость. Познакомившись с работой и стоящей перед организацией
(выборы в Учредительное собрание) задачей, он за непродолжительное время показал
себя способным агитатором и организатором» с. 59

«Член подпольной организации, казак, маломощный середняк, подхорунжий,
георгиевский кавалер всех четырёх степеней крестов и медалей, стойкий, правдивый и
способный организатор. В июле 1919 года был послан с Милых А.Я. в разведку в тыл
белых, захвачен белыми и расстрелян» с. 65
19 сентября 1958 года на заседании исполнительного комитета Варненского районного
Совета депутатов трудящихся была рассмотрена просьба исполкома Катенинского
сельского Совета о переименовании улиц и переулков п. Катенино «в связи с
революционно-историческим значением.

 Именовать переулки: по направлению северо-запада на юго-восток: первый – имени
Маслихова Якова Ивановича» Из рукописной книги Морозова Владимира Ефимовича

 «О революционной истории на Южном Урале», 1957 год.



( 1888 – 1918) – казак подхорунжий Бородиновской
станицы 10 – го ОКП, полный Георгиевский кавалер,
командир 4-й сотни полка Разина, погиб у станции
Шамары, Пермской железной дороги. Один из
храбрецов, совершивших ряд исключительных
подвигов, не считаясь ни с какими трудностями.
Учитывая, какое огромное значение имеет удержать
мост в своих руках, он до последних сил оборонял
участок и всеми силами старался отбить у белых мост,
лично впереди всех шел в контратаку – пуля близ
поста сразила храброго командира.



подхорунжий, Первый Оренбургский казачий
полк, полный Георгиевский кавалер
Березинская станица, поселок Бородиновский



родился в 1888 году, срочную службу проходил в 1-м
Оренбургском казачьем полку в Харькове, закончил ее в 1912
году в звании приказного. В годы Первой мировой войны
воевал в составе второочередного 9-го Оренбургского казачьего
полка, был награжден Георгиевскими крестами четырех
степеней. В 1916 году произведен в подхорунжие, некоторое
время исполнял обязанности младшего офицера 2-й сотни.
По возвращении домой он, скорее всего, разделил участь других
фронтовиков, которые с началом Гражданской войны были
мобилизованы в формировавшуюся Оренбургскую армию. По
архивным документам удалось установить, что он являлся
сотенным командиром в 22-м Оренбургском казачьем полку. В
начале марта 1920 года после проверки в фильтрационном
лагере он был освобожден и прибыл в Троицк, где взят на учет
уездным военным комиссариатом. Последним документом, в
котором официально упоминалось имя Георгиевского кавалера,
стал составленный председателем поселкового совета 1 января
1921 года список «граждан Катенинского поселка, кои имеют
звание унтер-офицера». Первым в нем значился «подхорунжий
Ряузов Петр Васильевич, 1887 года рождения».



родился 8 декабря 1892 года в поселке Лейпцигском
Михайловской станицы. Окончил поселковую школу, в 1913 году
был призван на службу в 3-й Уфимско-Самарский казачий полк.
После обучения в полковой команде произведен в младшие
урядники, и с первого дня войны принял участие в боевых
действиях. Отличился в первом же бою 1 августа 1914 года во
время взятия деревни Скольники, где 4-й взвод захватил
несколько неприятельских орудий. Плешков был награжден
Георгиевской медалью «За храбрость» четвертой степени и
Георгиевским крестом четвертой степени. В начале 1915 года
Иван Егорович получил Георгиевские кресты третьей и второй
степеней за сражения в Карпатах.
Особенно напряженные бои выдались летом 1916 года. В 1916 г.
ранен в руку. В 1918 г. воевал против красных во 2-й сотне 12-го
Оренбургского казачьего полка. Эмигрировал в Китай. В 1924 г.
вернулся на родину. В 1931 г. осужден на 8 лет лагерей, а 02.02.35
г. расстрелян.



родился 25 июля 1889 года. До начала Первой мировой войны успел отслужить
положенные четыре года «на действительной» в первоочередной 2-й Оренбургской
казачьей батарее. Едва успев вернуться домой, был вновь призван на службу в 5-ю
батарею. За годы войны был награжден Георгиевскими крестами четырех степеней5.
Летом 1917 года казаки 1-й Оренбургской казачьей дивизии избрали подхорунжего
Безмельницина делегатом на общеказачий съезд в Петрограде, 30 июля за боевые
заслуги он был произведен в прапорщики. Вернувшись после развала русской армии в
родную станицу, недолго находился не у дел. После свержения советской власти летом
1918 года Михаил Федорович прибыл в Троицк, где добровольно вступил в отряд есаула
Анненкова, с которым участвовал в боях на верхнеуральском направлении. С началом
формирования частей Отдельной Оренбургской армии прапорщик М. Ф. Безмельницын
был назначен на должность офицера управления 3-го артиллерийского дивизиона. За
годы Гражданской войны трижды повышался в чине, был награжден орденом Святой
Анны четвертой степени «За храбрость», знаком (орденом) участника Сибирского
Ледяного похода. С остатками Сибирской армии есаул Безмельницын отступал на
Дальний Восток, затем ушел в Китай, являлся активным членом Оренбургской имени
атамана Дутова станицы.
Судьба эмигранта была несладкой. Ему, как и тысячам других, пришлось перенести
голод и унижения. Заслуженный офицер работал сторожем на водокачке, жил в
подсобном помещении Софийской церкви в Харбине. Непродолжительное время служил
на Китайской Восточной железной дороге (по требованию советских властей был
уволен как белогвардеец).
На родине, во Владимирском поселке, у него остались жена и сын Алексей, с которыми
ему не довелось больше увидеться. Следы георгиевского кавалера так и затерялись в
Китае. Он оказался забытым и на родине.



вахмистр, 1 Оренбургский казачий полк, 
полный Георгиевский кавалер 
Николаевская станица поселок 
Владимировка.



вахмистр Николаевской станицы поселок
Катенинский, полный Георгиевский
кавалер



казак подхорунжий Михайловской
станицы поселок Алексеевский 3 ВО ОКВ,
участник 1 МВ, подхорунжий 18 ОКП.
Полный Георгиевский кавалер –
награжден ГК всех 4-х ст. В апреле 1915г.
принимал участие в оборонительных
боях на Юго-Западном фронте, за
мужество, проявленное в бою, был
удостоен ГК 2 ст.



«Не нам судить предков за действия,
которые они совершали, сообразуясь со
своими совестью и убеждениями. Мы
только можем принять их как
свершившийся факт. И какими бы
политическими идеями ни
руководствовались, они остаются сынами
Отечества и имеют право на память и
признание, заслуженные на полях сражений
Первой мировой» (Кобзов В.С.)





 Родился 29 августа 1919 года в селе Катенино Варненского района
Челябинской области.

 Отец - Говорухин Илья Семенович. Мать – Говорухина Мария Изотовна.
 Родители работали в колхозе «Красный партизан». В семье было пятеро

детей: три сестры и два брата. Сейчас в живых нет никого.
 В 1926 году Иван Ильич пошел учиться в начальную школу села

Катенино и окончил 4 класса. По свидетельству близких и друзей, Иван
был обыкновенным юношей, скромным, незаметным, честным,
трудолюбивым и ничем не отличался от сверстников.

 В 1936 году окончил курсы трактористов. 6 августа 1938 года Варненский
райком комсомола принял его в ряды ВЛКСМ. До призыва в армию
работал трактористом.

 В мае 1940 года Иван Говорухин Варненским РВК был призван на
действительную службу в Военно – Морской флот. Прошел обучение в
учебном отряде Черноморского флота, служил телефонистом в
стрелковых частях.

 В годы войны участвовал в героической обороне Севастополя, был
ранен и эвакуирован на Кавказ.

 В апреле1943 года матрос Говорухин был направлен радистом
взвода связи в 384–й отдельный батальон морской пехоты ЧФ, в составе
которого участвовал в боях за освобождение Таганрога, Мариуполя
(Жданова), Осипенко (Бердянска), был награждён медалями «За боевые
заслуги» и «За отвагу». Участвовал также в боях на Кинбургской косе,
освобождении посёлков Херсонской области Александровка,
Богоявленское (ныне Октябрьский) и Широкая Балка.





В марте 1944 года из 55-ти моряков – добровольцев 384–го отдельного батальона морской пехоты ЧФ, 12
саперов и связистов одной из частей 28-й армии 3–го Украинского фронта был сформирован десантный
отряд под командованием старшего лейтенанта К.Ф.Ольшанского, в составе которого И.И.Говорухин был
назначен радистом. В ночь на 26 марта 1944 года отряд прошел на рыбачьих лодках из села Богоявленского
(Октябрьского) 15 км вверх по реке Южный Буг, оба берега которой на протяжении 7 км находились в руках
врага, и на рассвете десантный отряд высадился в порту города Николаева.
Переход к месту высадки десанта проходил в сложных условиях: шел дождь со снегом, волны захлестывали
шлюпку. Чтобы не замочить радиостанцию и батареи, Говорухин И.И. укрыл их своей фуфайкой. Рацию он
сохранил, и как только десант вы садился в порту, он по приказанию Ольшанского передал радиограмму:
«Приступаю к выполнению задачи».
Отряду была поставлена задача: скрытно высадившись в тылу врага, нарушить его коммуникации, посеять
панику, сорвать намеченный на 26 марта 1944 года угон мирного населения в фашистское рабство,
облегчить наступление советских войск на город Николаев. Бесшумно сняв вражеских часовых, десантники
заняли несколько зданий порта и приспособили их к обороне. Двое суток отряд вел кровопролитные бои,
отбил 18 ожесточенных атак противника, бросившего против горстки десантников 3 батальона пехоты,
артиллерию, шестиствольные минометы. Фашисты применяли огнеметы и удушающие дымовые шашки,
но ничто не сломило сопротивления отряда. Десантники сражались с невиданным упорством, бесстрашием
и мужеством.
Иван Говорухин поддерживал связь с командованием батальона. Когда рация вышла из строя, он встал в
ряды защитников конторы порта и бился с врагом. 27 марта 1944 года от разрыва снаряда он был
смертельно ранен.
Десантники уничтожили до 700 гитлеровских солдат и офицеров, с честью выполнили поставленную перед
ними задачу. Когда 28 марта в город ворвались наши войска, в живых осталось 12 израненных десантников.
Остальные пали в неравном бою смертью храбрых.
Участникам героического десанта за их бессмертный подвиг присвоено звание Героя Советского Союза.
Краснофлотцу И.И.Говорухину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство это звание присвоено посмертно.
Говорухин Иван Ильич награжден орденом Ленина, медалями. Похоронен в братской могиле города

Николаев (Украина) в сквере имени 68-ми десантников.
В районном центре Варна одна из улиц носит имя Героя. Ежегодно в селе Катенино проходят соревнования

по биатлону на приз И.И.Говорухина. На здании школы установлена мемориальная доска. В школьном музее
оформлена экспозиция «Десант в бессмертие», содержащая материалы многолетней переписки учащихся
школы с народным музеем боевой славы моряков – десантников города Николаева, музеями школ № 43
города Николаева и № 135 города Харькова.
В 2015 году школе было присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Ильича Говорухина.

Составлена на основании документов школьного музея, опроса родственников и близких руководителем
историко-краеведческого музея муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И.Говорухина» с. Катенино Варненского
района Челябинской области Тропиной Еленой Александровной.



родился 7 августа 1921 года в волости Тыстанаа в семье рабочего кустаря. В 1936
году окончил начальную школу. В 1937 году поступил на службу в милицию. В
годы войны семья Кундера была эвакуирована в Варненский район.
С февраля 1942 года Варненским райвоенкоматом Челябинской области был
призван в Советскую Армию. В 1943 году закончил пехотное училище в г.
Подольске.
С апреля 1943 года участвовал в операциях против бандитов - националистов в

Вирумаа.

Командиром взвода 1-й стрелковой роты 300-го стрелкового полка 7-й эстонской
стрелковой Таллиннской Краснознаменной дивизии был направлен в Эстонский
корпус. Взвод сражался под Великими Луками. Нарвой, затем севернее Тарту.
Освобождал Талин, вместе с другими войсками блокировал немцев на Курземском
полуострове.

Якоб Мартинович отличился в боях и был награжден орденом Красной Звезды.
17 марта 1945 года 1-я рота получила приказ овладеть общежитием и

железнодорожной станцией Блидене. Умелым руководством Кундер Я.М. овладел
общежитием, заняв, таким образом, часть вражеского укрепления. 18 марта 1945 года
батальон начал атаку на центральную часть укрепленного района. Якоб Кундер со
своим взводом продвигался на левом фланге. В это время противник открыл
фланкирующий огонь из дзота. Видя приближающуюся опасность, Кундер Я. быстрой
пробежкой приблизился к дзоту и бросил туда гранату. Пулемет замолчал на миг, и
снова началась стрельба. Гранаты у Кундера кончились, и он стал вести огонь из
пистолета. В это время Якоба Кундера тяжело ранило. Думая о том, что вражеский
огонь может захлестнуть атаку, комсомолец Кундер пробрался к дзоту и своим телом
закрыл амбразуру.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за умелое
командование взводом, беспримерное мужество и доблесть, проявившиеся в
повторении подвига Александра Матросова, Кундер Якоб Мартинович - член
ВЛКСМ, командир взвода первой стрелковой роты 300 – го стрелкового полка, 7 –й
эстонской стрелковой Таллиннской Краснознаменной дивизии удостоен звания
Героя Советского Союза (посмертно).
На месте, где погиб отважный сын эстонского народа, 9 мая 1967 года восстановлен

дзот - памятник Герою Советского Союза Якобу Кундеру.



Михаил Гаврилович Русанов родился 7 ноября 1920 году в селе
Владимировка Варненского района Челябинской области в
многодетной крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в
1932 году, помогая на колхозном поле. После окончания средней
школы окончил 1 курс педагогического училища в городе Кустанай в
1939 году.

Работал учителем в Красноармейской 7-летней школе Кустанайской
области.

В 1940 году призван в Советскую Армию. С 1941 года участвует в
боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Старшина, командир отделения разведки взвода управления
батареи 167-го гаубичного артполка воевал на Ленинградском, III
Прибалтийском, II Белорусском, на Карельском фронтах. В боях был
четырежды ранен. Член КПСС с 1943 года.

 Командир отделения разведки 667-го гаубичного артиллерийского
полка старшина Русанов 10 июня 1944 года в ходе боев за город
Выборг, находясь в боевых порядках пехоты, корректировал
артиллерийский огонь дивизиона по обнаруженным им целям
противника. 15 июня 1944 года участвовал в отражении 3-х вражеских
контратак, из
противотанкового ружья подбил танк, уничтожил несколько
пулеметных точек врага. В числе первых ворвался в город.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм старшине Русанову Михаилу Гавриловичу
присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4949).



С июня 1945 года учился в 3-м Ленинградском артиллерийском
училище в городе Кострома.

В 1946 году М.Г. Русанов приехал в село Варна. Свыше 30 лет работал преподавателем
физкультуры в школе № 1. Воспитав не одно поколение варненцев, он был одним из любимых
учителей Варненской средней школы.

Все послевоенные годы Михаил Гаврилович Русанов участвовал в большой общественной
работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи Варненского района. Активный
пропагандист физической культуры и спорта, здорового образа жизни, добра и
справедливости, чести, достоинства - таким навсегда останется Михаил Гаврилович в
благодарной памяти всех варненцев. Он неоднократно избирался в состав Челябинского и
Варненского районного Совета ветеранов, принимал деятельное участие в работе областного и
районного совета ветеранов войны и труда.
Отличный семьянин, Михаил Гаврилович любил семью, вырастил троих детей, любил
окружающих его людей, любил шутку, смех, и песни, любил жизнь во всех ее проявлениях.
Таким он и останется в нашей памяти, памяти всех жителей Варненского района. Умер
Михаил Гаврилович Русанов 21 мая 1994 года. Похоронен в селе Варна.

Благодарные варненцы помнят и чтят Русанова Михаила Гавриловича. Его имя носит
Варненская средняя школа №1, в Варне одна из улиц воскрешает в памяти имя Героя
Советского союза М.Г.Русанова. Турнир по волейболу, посвящен памяти М.Г.Русанова. Имя
Михаила Гавриловича увековечено в мраморе мемориальной доски на здании МОУ СОШ №1
и стеле с.Варна на улице Русанова



 родился в 1923 году в селе Маслоковцы,
Варненского района, Челябинской области в семье
крестьянина.

 Окончил сельскохозяйственный техникум.
Одновременно учился в аэроклубе. По путевке
комсомола в 1940 году был направлен в Оренбургскую
школу военных летчиков. Окончив школу военных
летчиков, Федор Сафонов попал в 1-ую гвардейскую
штурмовую Сталинградскую ордена Ленина дважды
Краснознаменную авиационную дивизию. Уже во время
службы Сафонова Ф.М. дивизия была удостоена орденов
Суворова и Кутузова.

 Уже в первые свои боевые вылеты молодой летчик
проявил отвагу и инициативу. Группе из шести ИЛов, в
которую входил Сафонов Ф.М. было приказано нанести
штурмовой удар по скоплению эшелонов с боевой
техникой и живой силой врага в Литве. Через плотный
заградительный огонь достигли цели. Начали
штурмовку эшелонов. И тут от эшелона отцепился
паровоз и стал уходить. Сафонов настиг его и обстрелял
реактивными снарядами.



Сафонов Ф.М. быстро приобретал опыт, показывал знание техники и отличные
бойцовские качества. Ему стали доверять наиболее сложные полеты. Потом на его
самолете были установлены фотоаппараты для воздушной разведки.
Перед Белорусской операцией он вел фотографирование линии фронта. Данные
фоторазведки легли в основу плана наступления наземных войск.
Как написан в наградном листе, Сафонов Ф.М. «участвовал в 7 воздушных боях с
истребителями противника, дерзко и решительно отражал атаки, оказывая помощь в
бою своим товарищам. Уничтожил 11 танков, 2 самоходных орудия, 7 батарей полевой
артиллерии, до 46 автомашин, паровоз, много другой техники и до 300 гитлеровцев».
В боях с немецко-фашистскими захватчиками участвовал с июля 1944 года на
Белорусском фронте. Гвардии младший лейтенант, старший летчик 74 - го
гвардейского штурмового авиационного Краснознаменного ордена Суворова полка.
Совершил 109 боевых вылетов.

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года. Награжден
орденами Ленина, двумя Красного Знамени и Славы 2 –й и 3 – й степени. Участник
Парада Победы в Москве.

После окончания войны проходил службу в городе Барановичи. В 1949 году окончил 
высшую школу штурманов в Краснодаре. После служил в Хабаровске и на Сахалине.
С 1956 года служил в Куйбышева  начальником главного командного пункта корпуса 
ПВО. С 1961 года в отставке.
Работал на Куйбышевском авиационном заводе инженером и начальником отдела. 
Избирался депутатом Куйбышевского городского совета народных депутатов.
С 1979 года на пенсии. Занимался воспитательной работой с школьниками, был членом 
совета самарской школы № 12 и музея истории при ней.
Скончался 11 мая 2008 года. Похоронен в Самаре на Рубежном кладбище.  



родился в 1926 году в селе Бородиновка Варненского
района Челябинской области в крестьянской семье.
В Советскую Армию призван в ноябре 1943 года. В
боях с немецко-фашистскими захватчиками участвует
с ноября 1944 года на 1 – м Белорусском фронте.
Старшина, радист - пулеметчик танка Т-34 танкового
батальона 108-й танковой бригады 9 танкового
корпуса.
Советские войска приближались к Одеру. Третий
танковый батальон, в котором служил Вениамин
Ситников, действовал головным 108-ой танковой
бригады. Батальону ставилась задача проникнуть как
можно глубже в тыл противника, обгонять его
отходящие колонны и овладеть опорными пунктами
обороны. Ранним утром 29 января 1945 года батальон, в
котором служил Ситников В.И. неожиданно для врага
ворвался в Цоллигау. С первыми танковыми выстрелами
у гитлеровцев поднялась паника. Гарнизон противника
был разгромлен до прихода главных сил. Путь к Одеру
открыт.



Батальон нанес фашистам большой урон в живой силе и технике. Только экипаж танка
стрелка-радиста Ситникова уничтожил 5 пушек, 4 миномета, 17 повозок и 12 автомашин
с грузами, 4 пулемета и до 90 солдат и офицеров противника.
Получив новый приказ «Овладеть переправой на Одере». Девять суток фашисты
пытались уничтожить героев-танкистов. Их бомбили и непрерывно атаковали. Раненые
оставались в строю. Ситников не только был у пулемета при отражении яростных атак,
он надежно обеспечивал связь. Батальон удерживал клочок отвоеванной земли до тех
пор, пока он не соединился с плацдармами, захваченными общевойсковыми
соединениями.
За образцовое выполнение боевого приказа, за стремительные действия при
форсировании реки Одер и героизм, проявленный в боях за удержание плацдарма
Ситникову Вениамину Ивановичу – стрелку-радисту старшине – было присвоено звание
Героя Советского Союза 24 марта 1945 года. Награжден орденами Ленина, Красной
Звезды.

В 1945 году Ситников демобилизован. В 1956 году окончил Киевский
электромеханический техникум. По окончании — электромеханик в Карталинском
отделении Южно – Уральской железной дороги.
Жил в городе Карталы Челябинской области. Почетный гражданин г. Карталы и
Варненского района.
Умер 11 апреля 1999 года. Похоронен в городе Карталы.



родился в 1911 году в селе Бородиновка
Варненского района Челябинской области в семье
крестьянина. В Советскую Армию призван в июле
1941 года. В боях с немецко-фашистскими
захватчиками участвует с октября 1941 года на
Волховском и Карельском фронтах.
Полк форсировал Свирь в первом эшелоне дивизии.
Степан Елисеев плыл в первой лодке. По десанту
был открыт сильный огонь. Раздался
оглушительный взрыв. Степана выбросило
взрывной волной. Он ухватился за бревно от
разбитого плота и изо всех сил поплыл к берегу.
Справа, метрах в пятидесяти от него, из лодки
высаживались бойцы, среди них он узнал
командира отделения своей роты. Вместе с
отделением он бросился в атаку. Увидев, как из
дзота по лодкам ведут сильный огонь, Степан
скрытно подобрался к нему с фланга и кинул в
амбразуру две гранаты, пулемет и пушка замолчали.



Вместе с автоматчиками Валентеев кинулся преследовать отступающего
противника. В том бою Степан уничтожил пятерых белофиннов.
«С криком «Ура!» «За Родину!» - говорится в наградном листе, - товарищ
Валентеев рвался вперед, увлекая за собой своих товарищей, первым
вышел на тракт, обеспечив выполнение боевой задачи, поставленной перед
ротой… За проявленный героизм, за смелость и высокое самообладание
ефрейтор С.Е.Валентеев достоин присвоения звания Героя Советского
Союза».

Звание Героя Советского Союза Валентееву (Соловых) Степану
Елисеевичу присвоено 21 июля 1944 года.
После боев за советскую Карелию С.Е.Валентеев участвовал в

освобождении Румынии, Венгрии, Праги, Чехословакии и Австрии. Войну
закончил гвардии младшим лейтенантом, командиром минометного
взвода.

Член КПСС с 1944 года.
В 1946 году он был уволен в запас. Проживал вначале в

городе Партизанске, Приморского края, где работал на стройках, затем в
городе Холмске Сахалинской области где был матросом базы
производственного транспортного флота. Награжден медалью «За
доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». Награжден орденом Славы 3-й степени. Умер 1 мая 1978 года ,
похоронен в Холмске.




