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8. Историко-архивные исследования 
 
Плацдарм на левом берегу Невы, около поселка Московская Дубровка, 
контролируемого советскими войсками с сентября 1941 года по апрель 1942 
года, а также с сентября 1942 года по февраль 1943 года. Наступая отсюда, 
части 8-й и 67-й армий планировали соединиться с частями Волховского 
фронта, прорвав тем самым Блокаду Ленинграда. 
 
Формирование плацдарма (сентябрь 1941 - апрель 1942) 
 
8 сентября 1941 года немецкие войска, взяв Шлиссельбург, замкнули кольцо 
блокады вокруг Ленинграда. Сразу же после этого советское командование 
поставило перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов задачу 
прорыва блокады. В ходе 1-й Синявинской операции части 54-й армии 
должны были прорвать оборону противника в районе Мги и Синявино и 
выйти к Неве. Одновременно с этим войска Ленинградского фронта должны 
были форсировать Неву и двигаться навстречу 54-й армии. 
 
В ночь на 20 сентября солдаты 115-й стрелковой дивизии на рыбацких 
лодках и самодельных плотах пересекли Неву и захватили небольшой 
плацдарм шириной около двух и глубиной до полутора километров. На левом 
берегу Невы начались ожесточенные бои, развить успех советским войскам 
не удалось, однако и немецкие части, истощенные в сражении, не смогли 
ликвидировать плацдарм. Наступление частей Волховского фронта также не 
увенчалось успехом. Части 54-й армии продвинулись всего на 5-10 
километров, после чего увязли в немецкой обороне. На несколько месяцев на 
данном участке боевых действий установился своеобразный статус-кво. 
 
В октябре 1941 года советские войска предприняли множество попыток 
развить наступление с плацдарма, однако к этому времени немцы успели 
подготовить мощные оборонительные позиции. Через некоторое время само 
поддержание плацдарма стало затруднительным, из-за постоянных 
обстрелов через реку переправлялись только ночью, снабжение и эвакуация 
раненых была затруднена, тела погибших зачастую хоронили на самом 
«пятачке». 
 
«К моменту высадки нашей роты все окопы, ходы сообщений были забиты 
замерзшими трупами. Они лежали на всей площади «пятачка», там, где их 
настигла пуля или осколок. Трудно об этом вспоминать, но так было: 
укрытие, в котором мне и моим двум товарищам довелось разместиться, 
было вместо наката перекрыто окоченевшими трупами, трупами были 
частично выложены стены, амбразуры для ведения огня были оборудованы 
между трупами, уложенными вдоль окопов вместо бруствера. Вся площадь 
пятачка представляла собой кладбище незахороненных солдат и офицеров» 
(из воспоминаний Юрия Пореша, участника боев на «Невском пятачке»). 
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Начавшийся в апреле 1942 гожа ледоход почти полностью прервал 
сообщение частей на пятачке с «большой землей». В конце месяца на 
плацдарме оставалось меньше тысячи советских солдат. Вечером 24 апреля 
немцы начали наступление на плацдарм. Несмотря на ожесточенное 
сопротивление советских солдат, к концу апреля плацдарм был 
ликвидирован. 
 
Воссоздание «Невского пятачка» (сентябрь 1942 – февраль 1943) 
 
В августе 1942 года началась 3-я Синявинская наступательная операция. 
Части Волховского фронта наносили удар с востока, намереваясь пробиться 
к Неве, тем самым деблокировав Ленинград. С запада их должны были 
поддержать войска Невской оперативной группы. Попытка форсировать 
Неву 9 сентября полностью провалилась. 26 сентября было начато новое 
наступление, в результате которого советским войскам удалось захватить 
три плацдарма на левом берегу Невы, в Районе Московской Дубровки, 
Арбузово и Анненского. Через несколько дней плацдармы у Арбузово и 
Анненского были ликвидированы, однако «пятачок» советские войска смогли 
удержать. 
 
К этому моменту войска Волховского фронта уже попали в окружение 
противника и не могли дальше развивать наступление. В связи с этим 5 
октября было принято решение об отводе войск, занимавших плацдарм на 
правый берег Невы. Однако вскоре после отхода было обнаружено, что 
немцы не занимают составленные советские позиции. В результате 8 
октября на пятачок высадилась рота из 114 добровольцев, которая вновь 
заняла покинутый плацдарм. К этому времени немцы «опомнились» и 
попытались ликвидировать «пятачок», однако добровольцы смогли отразить 
все атаки. 20 октября на «пятачок» прибыло подкрепление, после чего здесь 
на несколько месяцев установилось относительное затишье. 
 
В январе 1943 года советское командование предприняло очередную 
попытку прорыва блокады. В ходе операции «Искра» войска Волховского 
фронта должны были наступать с востока, навстречу частям 
Ленинградского фронта, атакующим немцев с запада. Однако на этот раз 
планировалось форсировать Неву на широком участке фронта, от 
Шлиссельбурга до Московской Дубровки. Немецкое командование, полагая, 
что главный удар будет наноситься именно в районе «Невского пятачка», 
сосредоточила здесь усиленную группировку, поэтому советское 
наступление здесь разворачивалось не очень удачно. Однако советским 
войскам, наступавшим в районе Марьино, удалось прорвать оборону 
противника и 18 января соединиться с наступающими частями Волховского 
фронта. Бои в районе Невского пятачка продолжались тем не менее вплоть 
до февраля 1943 года, когда противник был оттеснен к Арбузово и 
Анненскому. 
 
Итоги 
 
Несмотря на то, что советские наступления, проводимые с «Невского 
пятачка», также, как и все попытки советских войск деблокировать 
Ленинград до января 1943 года закончились провалом, они сыграли важную 
роль в стратегическом плане. Немецкое командование было вынуждено 
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перебрасывать сюда дополнительные силы как из-под Ленинграда, так и из 
других участков фронта. В результате этого была существенно ослаблена 
немецкая группировка, ведущая наступление на Сталинград, а кроме того, 
немецкое командование было вынуждено отказаться от наступления на 
Ленинград летом 1942 года. Наступление советских войск в январе 1943 
года также завершилось успехом во многом потому, что противник усилил 
оборону в районе «Невского пятачка» за счет других участков фронта, в 
которых в результате и был осуществлен прорыв немецкой обороны. 
 
Потери 
 
Точные потери советских войск до сих неизвестны, по разным подсчетам 
они составляют от 50 до 200 тыс. человек. Немецкие потери оцениваются в 
диапазоне от 10 до 40 тыс. человек убитыми. 
 
В настоящее время на территории «Пятачка» действует мемориал, здесь 
установлено несколько памятников, в деревне Дубровка на другом берегу 
реки открыта церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», а 
также музей Невский Пятачок. 
 
Мемориал 
 
Объект культурного наследия народов РФ федерального значения Объект 
культурного наследия России федерального значения рег. № 
471420280300636 (ЕГРОКН) объект № 4710108000 (БД Викигида). 
Мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок», 
входящий в комплекс памятников «Зелёного пояса славы» Ленинграда, 
располагается между шоссе Шлиссельбург — Санкт-Петербург и Невой, 
сразу после выезда из города Кировска. Мемориальный комплекс, имеющий 
официальный статус с 1978 года, занимает центральную и южную части 
пятачка. Северная часть плацдарма находится на территории города 
Кировска и застроена частными домами. 
 
Ещё до присвоения официального статуса на территории Невского пятачка 
были установлены памятные сооружения по инициативе ветеранов и 
местных жителей. Так, первым памятником стал десятиметровый обелиск, 
установленный в 1952 году (архитектор А. И. Лапиров и скульптор Г. П. 
Якимов). В 1967 году силами военнослужащих Ленинградского военного 
округа был установлен танк-памятник, а примерно в шестистах метрах от 
него, за территорией мемориального комплекса, на северной границе 
плацдарма — орудие ЗИС-3. Примечательно, что несколько лет назад 
инспекция по охране памятников Ленинградской области потребовала 
убрать памятник-танк, так как это искажает историческую 
действительность, поскольку советские танки в боевых действиях на 
пятачке не участвовали. В действительности это не так, но танк Т-34-85 
(образца 1944 года) или однотипные с ним боевые машины даже 
теоретически в боях за плацдарм участвовать не могли. Однако в 
экспозиции музея «Прорыв блокады Ленинграда» есть два 
«непосредственных участника» боёв за Невский пятачок — танки КВ-1 и Т-
38. 
12 сентября 1972 года был открыт памятник «Рубежный камень» 
(архитекторы М. Л. Хидекель и О. С. Романов, художник Г. Д. 
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Ястребенецкий, и скульптор Э. Х. Насибулин), а в 1985-м году появился 
памятник «Призрачный дом» как символ 38 селений и деревень, полностью 
уничтоженных в годы войны на территории современного Кировского 
района. 
 
В посёлке Дубровка существует музей «Невский пятачок», в 1999 году 
получивший статус Государственного, в его фондах более 700 экспонатов. 
Одним из основных направлений работы сотрудников музея является 
составление Книги Памяти погибших и пропавших без вести воинов. По 
состоянию на конец 2011 года книга содержала более 24000 имён, к апрелю 
2013 — 30736[42]. 
 
8 мая 1999 года была освящена часовня святого Георгия Победоносца 
(архитектор С. Г. Струков (Наумов). 7 мая 2005 года была заложена 
«Интернациональная аллея памяти и славы», на которой уже установлено 
несколько памятных знаков от стран бывшего СССР и субъектов Российской 
Федерации (Армении, Азербайджана, Белоруссии, Московской области, 
Татарстана и др.). В конце аллеи, на берегу Невы, установлен поклонный 
крест. 

 
В 2011 году в посёлке открыта Часовня памяти, а следом и церковь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших», в которой совершаются 
поминовения павших на Невском пятачке. 
 
В 2015 году были завершены работы по созданию мемориального комплекса 
«Невский плацдарм» — 4 мая здесь была включена художественная 
подсветка, которая выделяет комплекс на фоне ночного неба. 

 
На территории пятачка продолжаются поисковые работы с целью 
обнаружения незахороненных бойцов и командиров Красной Армии и 
установления имён погибших в боях за плацдарм. Как правило, каждый год 
на территории мемориала проходят торжественно-траурные церемонии на 
«Невском пятачке», на которых останки бойцов предаются земле с 
воинскими почестями. По состоянию на 2005 год на территории мемориала 
находилось 16 братских воинских захоронений с останками 17607 бойцов и 
командиров Красной армии; имена только 1114 из них установлены. 
 
КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Казачество Кубани считалось значимой военной силой в ходе войн 
конца XVIII — начала ХХ веков, но революция 1917 года и 
ликвидация сословий, конечно, изменили положение казаков. 
Теперь их права и обязанности — в том числе и на воинской службе 
стали такими же, как и у всех советских граждан. Даже провести 
четкую грань между выходцами из казачьих семей и всеми 
остальными кубанцами стало очень сложно. Но во время Великой 
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Отечественной войны боевое наследие Кубанского казачьего войска 
оказалось вновь востребованным.  

Кавалеристы 2-го гвардейского корпуса в Подмосковье, 1941 год  
 
1Начало этому процессу было положено еще до войны, в 1936 году, 
когда вышло постановление Центрального исполнительного комитета 
СССР «О снятии с казачества ограничений по службе в РККА». На 
основании постановления 21 апреля вышел приказ народного 
комиссара обороны маршала Климента Ворошилова, в котором 
говорилось о переименовании ряда кавалерийских дивизий в 
казачьи. В числе прочих в приказе были указаны 12-я 
территориальная кавдивизия Северо-Кавказского военного округа, 
ставшая Кубанской, и 6-я кавалерийская дивизия Белорусского 
военного округа, превратившаяся в Кубано-Терскую. В этих 
соединениях вводили форму одежды, соответствовавшую 
традициям казачества. 
 
Кавалерийские дивизии легкого типа. С объявлением всеобщей 
мобилизации на смену пришли новые кубанские соединения. Их 
создание шло в соответствии с постановлением Ставки 
Главнокомандования от 5 июля 1941 года о формировании 
кавалерийских дивизий легкого типа. Всего летом 1941-го на Кубани 
появилось девять таких дивизий общей численностью более 27 тыс. 
человек — это более половины всех подобных соединений, 
направленных в действующую армию из Северо-Кавказского округа. 

Вместе с тем созданные буквально за несколько недель соединения 
не являлись казачьими ни по форме, ни по содержанию.  

https://www.yuga.ru/articles/society/8673.html
https://www.yuga.ru/media/5a/58/o_gvardeiskogo_korpusa_v_podmoskove_194__na365sl.jpg
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Решение советского военного руководства о создании почти сотни 
легких кавалерийских дивизий было вынужденным. Советской армии 
не хватало техники. В условиях Второй мировой войны не 
приходилось рассчитывать на атаки в конном строю, и кавалерия 
рассматривалась как дешевая замена мотопехоты, которая 
передвигается на лошадях, а сражается в пешем строю. По своей 
структуре и огневой мощи кавалерийская дивизия численностью 
немногим более 3 тыс. Человек соответствовала стрелковой 
бригаде. 
 
Кубань как одну из основных баз для формирования конных частей 
выбрали не случайно: советское командование учитывало наличие 
давних кубанских традиций. Исключением оказалась, пожалуй, 
только 72-я кавалерийская дивизия. Ее формирование, занявшее 
почти четыре месяца, шло под непосредственным контролем 
крайкома ВКП(б). Возглавил соединение сподвижник С.М. 
Буденного, конармеец генерал-майор В.И. Книга, а в его составе 
оказались представители партийного и комсомольского актива 
региона. 72-я кавалерийская дивизия получила казачье 
обмундирование и должна была представлять Краснодарский край 
на фронте. Но в мае 1942 года «показательная» дивизия разделила 
судьбу войск Крымского фронта, потерпевших жестокое поражение 
на Керченском полуострове. В боях и во время эвакуации 
на Таманский полуостров кубанские кавалеристы потеряли все 
тяжелое вооружение и лошадей. 
Из остатков дивизии по решению командующего Северо -
Кавказским фронтом маршала С.М. Буденного была сформирована 
40-я отдельная мотострелковая бригада. Под командованием 
полковника, а впоследствии генерал-майора Н.Ф. Цепляева это 
соединение вело тяжелые оборонительные бои на Кубани в августе 
1942-го, совершило переход через Главный Кавказский хребет, а 
затем сражалось на туапсинском направлении. Участвуя в 
освобождении родного края, 12 февраля 1943 года солдаты и 
офицеры бригады одними из первых вступили в Краснодар. 
1 
 
Впрочем, и другие конные соединения с Кубани оказались втянуты 
в кровопролитные бои весны и лета 1942 года, в ходе которых 
понесли значительные потери. Из их числа только 50-я кавдивизия 
пережила первый год войны и получила наименование 3-й 
гвардейской. Ее бойцы и командиры отличились при обороне 
Москвы, в том числе и на волоколамском направлении, бок о бок со 
знаменитой 316-й панфиловской стрелковой дивизией. Находясь в 
составе 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Л.М. Доватора, 
дивизия совершила рейд по тылам немецких войск. В дальнейшем ее 
боевой путь пролегал через Белоруссию, Польшу и завершился в 
Германии. 
Помимо нее такую честь заслужили лишь дивизии 17-го Кубанского 
казачьего кавалерийского корпуса, ставшего 4-м гвардейским. 
Ополченческие дивизии будущего корпуса создали по инициативе 
руководства Краснодарского края на основе добровольческих 
казачьих сотен. Туда попадали жители Кубани, которые по каким-
либо причинам не подлежали призыву. Обмундирование и 
снаряжение они подбирали сами, и вполне естественно, что оно 
соответствовало традициям кубанского казачества. Приказом 
наркома обороны Сталина от 4 января эти соединения получили 
наименование 10-й, 12-й и 13-й кубанских кавалерийских дивизий, 
образовав 17-й кавкорпус численностью 13,5 тыс. человек. Для их 
снаряжения Краснодарский край выделил 13 тыс. лошадей, конскую 
упряжь и седла, холодное оружие. 10-ю кубанскую дивизию вскоре 

https://www.yuga.ru/articles/society/8673.html
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расформировали, а в состав корпуса включили две добровольческие 
дивизии донских казаков. 
За высокие боевые качества, проявленные в оборонительной 
операции на Кубани в августе 1942-го, конники кубанского корпуса 
под командованием генерал-майора Н.Я Кириченко и входящие в 
него подразделения получили звание гвардейских. Наибольшую 
славу казакам корпуса принесли бои в районе Кущевской 31 июля — 
2 августа 1942 года. 
3 
Осенью 1942 года кубанские, а вслед за ними и донские дивизии 
были переброшены в восточные районы Кавказа и до конца года 
вели бои в калмыцких степях. Обсуждались планы создания на 
основе 4-го гвардейского корпуса целой конной армии, но дело 
ограничилось выделением донских дивизий в 5-й гвардейский 
кавалерийский корпус. Вплоть до окончания Великой Отечественной 
войны 4-й гвардейский кавалерийский корпус находился в 
действующей армии, участвовал в освобождении Ставрополья, 
Кубани, Дона и Украины, стран Восточной Европы. После окончания 
боевых действий он дислоцировался на территории Кубани и 
Ставрополья, а летом 1946-го был переформирован в 4-ю 
гвардейскую кавалерийскую дивизию. Свое существование она 
прекратила только в сентябре 1955-го. В этом году в советских 
Вооруженных силах кавалерия как род войск перестала 
существовать. 
 
9-я пластунская стрелковая дивизия 
Последним опытом советского руководства в деле создания 
кубанских казачьих частей стало формирование соединения 
пластунов на базе 9-й горнострелковой дивизии. Сама дивизия имела 
богатые боевые традиции еще со времен Гражданской войны, на ее 
счету было участие в битве за Кавказ. 
 
В 1943 году в 9-ю Краснодарскую пластунскую дивизию вошли более 
10,5 тыс. человек, из них около 6,5 тыс. были призваны в 

https://www.yuga.ru/articles/society/8673.html
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Краснодарском крае. В качестве парадного обмундирования 
солдаты и офицеры получили черкески, а кубанки стали частью 
повседневной формы. Они получили редкую для армии военного 
времени привилегию возвращаться после ранения в свою воинскую 
часть, тогда как большинство военнослужащих сухопутных войск из 
госпиталей попадали в запасные части, а затем распределялись по 
самым разным подразделениям. А вот существенных особенностей в 
тактике действий пластунов не было. Идея о том, чтобы бесшумно 
выдвигаться к позициям противника и атаковать их с применением 
исключительно холодного оружия — как это было в начале и середине 
XIX века — была исключена суровыми реалиями войны. 
В связи со своим особым статусом 9-я пластунская дивизия 
оставалась на Кубани и фактически не участвовала в боевых 
действиях до весны 1944 года. Возглавил дивизию генерал-майор 
П.И. Метальников, под командованием которого пластуны прошли с 
боями по земле Западной Украины, Польши, Германии и 
Чехословакии. 
16 сентября 1945 года казаков-пластунов встречали на родине. Вот 
запись из журнала боевых действий дивизии: «Дороги, по которым 
проходили пластунские полки, были наполнены людьми и устланы 
цветами. На дорогах останавливали колонны с хлебом и солью, 
трудящиеся Краснодарского края, знатные люди края и старейшие 
представители славного Кубанского Казачества. Встреча с 
казаками-пластунами явилась большим народным праздником всех 
трудящихся г. Краснодара и Краснодарского края. В частях и 
подразделениях состоялся торжественный обед». 
 
Конечно, казачьи подразделения времен Великой Отечественной 
войны — это совсем не те соединения, которые Кубанское казачье 
войско выставляло до 1917-го. Жители Краснодарского края 
составляли основу этих подразделений лишь во время мобилизации. 
В дальнейшем кубанские дивизии пополнялись военнослужащими из 
разных регионов страны. Исключением, пожалуй, были только 4-й 

https://www.yuga.ru/media/ec/2c/o_kavaleriiskogo_korpusa_na_privale_194__syikny8.jpg
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гвардейский кавалерийский корпус и 9-я пластунская дивизия, с 
которыми руководство и население края поддерживали связь всю 
войну. Но и в них было немало тех, кто не являлись кубанцами 
(особенно среди командного состава). Да и среди самих кубанцев 
далеко не все были выходцами из казачьих семей. Официально 
отсутствовала в кубанских частях и важнейшая духовная основа 
традиционной казачьей жизни — православная вера. 
Но все же это позволило продолжить существование и передать опыт 
хранителей многих воинских традиций казачества, элементов 
казачьей культуры. К ним приобщались даже те, кто по своему 
происхождению к кубанскому казачеству не относился. В казачьих 
подраздениях времен Великой Отечественной войны служили 
десятки тысяч выходцев с Кубани. 
Вместе с тем не стоит забывать, что в 1941–1942 годах в 
Краснодарском крае было мобилизовано около 600 тыс. человек. Еще 
по меньшей мере 150 тыс. призывников регион направил в армию в 
1943–1944 годах. А значит, большинство кубанцев сражались в 
самых разных частях и соединениях, на всех фронтах и во всех родах 
войск. 
 

Незабытые имена 
(о Кубанцах – участниках полного снятия блокады г. Ленинграда) 

 
За плечами нашего земляка 
Ивана Шульги  из 

станицы Гривенская – 
сотни спасенных 
человеческих жизней. 
Вместе с осажденными 
ленинградцами Иван 
Никифорович так же 
пережил муки голода, 
холода и ощущал 
постоянную близость 
смерти. Сейчас в свои 97 
лет он по-прежнему лихо 
крутит баранку старенькой 
«Оки». За 75 лет 
водительского стажа – ни 
одной аварии. 

Из огненного ада к осажденному Ленинграду 

Для Ивана Никифоровича военная служба растянулась на долгие девять лет. 
В 1937-м году его призвали на срочную службу в армию. До дембеля 
оставалось буквально несколько месяцев, как в 1939-м году началась 
финская компания. Молодого паренька, который успел к тому времени 
получить звание лейтенанта, кинули воевать на границу. А потом грянула 
Великая Отечественная. В это время Иван Никифорович находился в 
Эстонии. При обороне Талина он получил свое первое ранение. 

 
- Немцы активно бомбили наши войска. В один из налетов меня  зацепило 
осколком бомбы, выбило ключицу. Ребята нашли не сразу, так как я оказался 
засыпан землей, - вспоминает Иван Никифорович. – Кроме того, получил 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fkuban.aif.ru%2Fsociety%2Fdetails%2F1418486
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ранение в ногу. Нужно было удалить осколок. Да не успели. Я лежал на 
операционном столе, когда часть попала в окружение. Солдаты пытались 
прорываться, забрали с собой и раненых. 

Воинская часть, где служил наш земляк, начала отступать к Нарве. Но 
переправиться быстро не получилось. Немцы разрушили мост. Но наши 
построили свой плавучий мост – понтон и перебрались. На маленький 
пятачок земли Ораниенбаумского плацдарма. 

- Попали из огня да в полымя. Плацдарм сразу оказался в осаде, немцы 
постоянно бомбили. До сих пор благодарен капитану суденышка, который 
смог вытащить нас из огненного ада и переправить к Ленинграду. 

Так, в 1941-м году Иван Никифорович на исходе августа вместе со своей 
частью оказался в лесах под Ленинградом. А 8 сентября город был взят в 
кольцо. 

- К зиме в городе начался страшный голод. Люди умирали сотнями. Поэтому, 
как только на Ладожском озере стал лед, генерал-полковник Жданов отдал 
приказ вывозить людей из города на Большую землю. Параллельно в 
обратном направлении в Ленинград тянулись грузовики с продуктами. Где-
то на расстоянии одного километра от нас. Немцы спуску не давали. 
Бомбили колонны постоянно. Но, в основном, целили в «продуктовые» 
машины. На те, которые вывозили людей, обращали внимания гораздо 
меньше. 

 
СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ 

«Я думал, Гитлер – название чудовищного 
оружия»: краснодарец вспоминает начало 
войны 
Со временем Иван Никифорович и сам 
приноровился, ехал всегда чуть поодаль от 
колонны. В «одиночек» целились редко. 

Не потерял ни одного пассажира 

- Бывало, что лед не выдерживал, и грузовик проваливался. Конечно, людей 
пытались спасти. Но это было почти невозможно. Близко не подойдешь, 
сам провалишься, а вода ледяная. Если кого и вытаскивали, все равно 
зачастую умирали от переохлаждения. 

Машины все шли с перегрузом. Старались за одну ходку вывезти как 
можно больше людей. Иван Никифорович до сих пор со слезами 
вспоминает затравленные, голодные глаза своих пассажиров. Которым не 
верилось, что через несколько часов они окажутся вдали от ужасов 
блокады. Во время своих рейсов шофер не потерял ни одного человека. 
Всех довез в целости и сохранности. Он не помнит имена спасенных людей, 
да они и не спешили называться. Помнит только, как иногда какой-нибудь 
блокадник, вылезая из-под брезента, одними губами шептал: «Спасибо, 
друг». 

Игра в кошки-мышки с бомбардировщиком 

https://kuban.aif.ru/society/details/101197
https://kuban.aif.ru/society/details/101197
https://kuban.aif.ru/society/details/101197
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Под осажденным Ленинградом Иван Шульга оставался вплоть до 1944-го 
года. Спастись от смерти помогало шоферское искусство.  

Однажды летом, когда перевозил боеприпасы, налетел вражеский 
бомбардировщик. Прятаться было негде, до спасительных деревьев 
оставалось еще несколько сотен метров. И вдруг водитель увидел скирду 
сена. Только резко завернул за нее, как землю прошила пулеметная очередь. 
Как раз по тому месту, где машина была несколько секунд назад. Немец 
начал заходить на второй круг. Иван Никифорович нажал газ и резко 
вырулил с другой стороны скирды. Фашист снова промазал. Так они и 
«водили хоровод» вокруг скирды, пока самолет не улетел. Возможно, 
топливо кончилось. 

- Не успел я пот со лба смахнуть, как смотрю, наперерез по полю летит наша 
машина. Выскакивает оттуда, судя по погонам, полковник и кидается меня 
обнимать. И говорит: «Ну, ты класс показал». Они, оказывается, все видели. 
Только помочь ничем не могли. Тогда полковник Лысенко (так звали 
офицера) – снял с гимнастерки своего водителя значок «Отличный шофер» 
и приколол его на мою форму. 

Эту награду вместе с медалью за «Оборону Ленинграда» и другими 
наградами Иван Никифорович бережно хранит до сих пор. Недавно он 
ездил в Санкт-Петербург. Правда, свидеться с товарищами и спасенными 
почти не пришлось. Мало их уже осталось в живых. Сам же ветеран по-
прежнему бодр. Лихо ездил на старенькой «Оке» (подарок от государства) 
по станице. Правда, сейчас машина уже порядком износилась. И ездить на 
ней небезопасно. Но, по словам чиновников, поменять машину уже 
невозможно. 

- На общественный транспорт особой надежды нет. Большинство 
станичников ездят на своем или пешком ходят. Я бы тоже ходил. Но 97 лет 
все-таки дают о себе знать. Да и нога с застрявшим осколком  ноет 
постоянно. Вот и получается, что сейчас мне ни в больницу, ни в магазин 
не доехать. Конечно, мне уже много лет, но не хотелось бы их провести 
взаперти, рассматривая стены, – вздыхает Иван Никифорович. 
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