
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 
№ 224.1

70-летию 
освобождения 

Калужской области 
от немецко-фашистских 

захватчиков посвящается…



Песня «На Безымянной высоте» 
написана поэтом Михаилом Матусовским
 и композитором Вениамином Баснером 

для кинокартины «Тишина» 
по роману Юрия Бондарева. 

Задача ее в картине — показать 
близость двух фронтовых друзей,

 напомнить о погибших товарищах. 
Поэт нарисовал в этой песне картину, 

достоверно передающую боевую обстановку, 
рассказывал эпизод, который мог бы показаться 

придуманным — мало ли было на пути от 
Бреста 

до Волги и от Волги до Эльбы безымянных высот, 
тяжелых сражений и потерь.



Но поиск, проведенный редакцией 
газеты «Советская Сибирь», подтвердил, 

что в основу песни «На безымянной высоте» 
положена действительная история,

 что в Новосибирске помнят имена 
всех «восемнадцати ребят», 

что, как ни много безымянных высот, 
но в песне речь шла об одной — о высоте, 

которая находится у поселка Рубеженка 
Куйбышевского района

 Калужской области.





Эта «Безымянная» находилась в полосе 
наступления

 139-ой стрелковой дивизии, 
там, впереди, в руках врага. 

Высота была господствующей, ее взятие могло 
резко

 изменить в нашу пользу положение
 на этом участке фронта. 

Это было 13-14 сентября 1943 года.





Безымянная — высота 224.1
На которой выжили двое…

В песне поется: «Нас оставалось только трое из 
восемнадцати ребят…» 

Лишь в этой цифре поэт не был предельно точен. 
Увы, только двое, всего лишь двое остались в живых

 — сержант Константин Власов
 и рядовой Герасим Лапин. 

Раненые и контуженные, они чудом спаслись —
 Власов попал в плен, оттуда бежал к партизанам; 

Лапин был найден нашими наступающими 
бойцами среди трупов — пришел в себя, 

оправился от ран 
и вновь воевал в составе 139-ой дивизии.





Рядовой 
Артамонов Александр Алексеевич

Это был мастер на все руки. 
Он любил петь, с песней брался за любую работу.

 Самостоятельно подготовившись, 
сдал экзамены на шофера.

 Любил и хорошо умел рисовать.
 Когда началась война, сутками не вылезал из 

кабины. 
Его назначили начальником транспортного отдела 

завода. 
Александр Алексеевич не раз просился на фронт.

 Его долго не отпускали, но в июне 1943 г. 
просьба его была удовлетворена.



Рядовой 
Белоконов Емельян Иванович

Трудовой путь его начался в 1917 г. на 
Ростовском заводе. 

В 1928 г. поехал строить «Ростсельмаш».
 Через несколько лет стал председателем 

постройкома «Ростсельмаша». 
Перед войной работал на стройке важного 

значения.
 В Новосибирск прибыл в составе строительной 

организации.
 Отсюда с путёвкой Октябрьского райкома 

партии 
добровольно отправился на фронт.



Сержант 
Власов Константин Николаевич

 Константин Власов был одним из двоих, 
кто остался в живых после этого боя. 

Когда закончились боеприпасы, он решил взорвать 
себя

 и окружавших его фашистов последней гранатой. 
Он выдернул чеку, но взрыва не последовало.

 Гитлеровцы схватили его и бросили в Рославльскую 
тюрьму, потом – в Бобруйский лагерь 

военнопленных, а оттуда отправили на Запад. 
Бежал из поезда.

 С 5 ноября 1943 г. по 5 июня 1944 г. сержант Власов 
служил рядовым в отдельно действующем отряде 

«Мститель» Минской области, где был тяжело 
ранен.



Рядовой 
Воробьев Гавриил Андреевич
 Мастер управления жилищно-коммунального 

строительства. 
Гавриил Воробьев пришел на «Сибсельмаш», 

когда завод еще строился.
 Первое время возил из заводских котлованов землю. 

Затем руководил бригадой слесарей. 
Все знали этого огромного, плотного здоровяка как 

человека нежной души, умевшего радостно и по-
доброму улыбаться, весело и остроумно шутить.

 На фронте с его легкой руки пошла гулять по полку 
присказка о том, что солдат с врагом всегда делится: 

себе гильзу оставляет, врагу – пулю посылает.
 Он очень любил труд, песню и жизнь. 

Таким остался в памяти и сердцах знавших его.



Рядовой 
Голенкин Николай Иванович

Он пал смертью героя там, где прошла его 
юность.

 Голенкина назначили ответственным за 
эвакуацию

 предприятия, где он работал. 
Он провожал товарищей в тыл, а сам просился 

на фронт. 
Последним эшелоном его отправили в Сибирь.

 Он работал бригадиром, парторгом цеха. 
Работал сутками. Отдавал свой паек слабым. 
В июле 1943 г. добровольцем ушел на фронт.



Сержант 
Даниленко Николай Федорович

Родился и вырос в деревне Лягушье Купинского
 района Новосибирской области. 

Ему не было и двух лет, когда был убит его отец, 
красный партизан. 

Николай вступил в комсомол, стал работать 
механизатором.

 Четыре года служил в Морфлоте. 
В декабре 1940 г. коммунист Николай Даниленко 

вернулся в Сибирь и стал работать на заводе.



Старший сержант 
Денисов Даниил Алексеевич

Потомственный мастер-модельщик. 
Строил Комсомольск-на-Амуре, 

служил в танковых войсках, 
а когда создавались трудовые резервы, 

был в числе тех, кому доверили воспитание 
подрастающей рабочей смены. 

Началась война, и Даниил заявил: 
«Раз война, значит, воевать пойдем!»

 Но на фронт его не пустили, приказали готовить 
трудовую смену фронтовикам. 

Раньше него в армию ушли его сестры – Ольга и 
Анна.



Старший сержант 
Закомолдин Роман Емельянович
Вырос на Тамбовщине в большой дружной семье.

 В числе первых вступил в комсомол.
 В 1933 г. пришла пора служить в Красной Армии. 

Романа направили в артиллерию. 
После армии поехал в Таганрог, к родным, 

и стал работать на комбайновом заводе.
 С началом войны вместе с коллективом завода он 

эвакуировался в Новосибирск. Осенью 1941 г. 
подал заявление с просьбой принять его в члены 

ВКП(б). Товарищи, не задумываясь, дали ему 
рекомендацию. Одним из них бал Герасим 

Ильич Лапин. 
Тот самый Лапин, вместе с которым Роману 

пришлось драться на Безымянной высоте.



Рядовой 
Касабиев Татари Налыкович

В автобиографии он написал: 
«До революции отец не имел ничего кроме рабочих 

рук». 
Советская власть дала их семье счастливую жизнь. 

В 1931 г. он вступил в комсомол.
 Потом работал на одном из заводов в Дзержинском 

районе Новосибирска.
 Во время войны все пять братьев Касабиевых 

защищали Родину.



Сержант
 Кигель Борис Давыдович

Ушел добровольцем на фронт с Новосибирского 
мясокомбината, где вырос от ученика 

электромонтера до главного технолога. 
Он был человеком неиссякаемой энергии

 и разносторонних интересов. 
Почти мальчишкой комсомолец Борис Кигель 
по призыву партии поехал в село участвовать 

в ликвидации неграмотности, там сконструировал 
приемник. 

Его интересовали проблемы автоматизации 
производства

 и улучшения качества выпускаемой продукции.
 Был активным рационализатором. 

В начале войны добровольцем ушел на фронт.



Рядовой 
Куликов Иван Иванович

Родился в Тобольске. Круг его интересов был 
широк. 

В свободное время Иван Ивановича можно застать 
за чтением томиков Пушкина, Лермонтова, Гете. 

Любил рисовать, писать пейзажи. 
Это был высокий, крепкий, не слишком 

разговорчивый, но очень отзывчивый и 
душевный человек, хороший товарищ, 

работник и семьянин. 
В тот день, когда сгорел дом, где жила семья 

Куликовых, Иван Иванович Куликов поцеловал 
жену и дочурку и ушел добровольцем на 

фронт.



Рядовой 
Лапин Герасим Ильич

До войны Герасим Лапин был шахтером, избирался 
председателем участкового комитета профсоюза.

 В первые дни войны его направляют в 
Новосибирск, чтобы помочь быстрее установить 

оборудование, необходимое для производства 
боеприпасов.

 В бою на Безымянной высоте Лапина взрывной 
волной отбросило в сторону, и он потерял 

сознание.
 В глубокой яме под кустом его нашли наши бойцы. 

Именно он рассказал о том, что происходило 
за «огненной чертой». 

Рядовой Лапин дошел до Берлина и отомстил за 
гибель друзей. 

Осенью 1945 года он вернулся в родной Донбасс.



Рядовой 
Липовецер Элюша Яковлевич

На харьковском тракторном заводе его знали, 
как замечательного технолога. 

Работал он много, не жалея ни сил, ни времени. 
На Новосибирский «Тяжелстанкогидропресс» 
пришел, когда этого предприятия еще не было. 

Стояли два пустых корпуса.
 В них нужно было установить станки. 

Липовецер с бригадой шестнадцатилетних 
мальчишек и девчонок выполнил задание. 

Перед отъездом на фронт забежал на завод 
и неторопливо сказал: «Ну вот, ребята, пришел 

прощаться. Уезжаю. До скорой встречи с 
победой!»



Старшина 
Панин Петр Иванович

Он служил в Баку, на Дальнем Востоке и в 
Сибири. Ему было поручено испытание 

боеприпасов. Целыми сутками он работал на 
полигоне. 

«Вы и так на фронте», — сказали Панину 
в военкомате, когда он пришел проситься 

в действующую армию. 
И лишь после того, как был полностью освоен 

новый вид боеприпасов, 
коммунист Панин Петр Иванович получил 

направление на фронт.



Рядовой 
Романов Петр Андреевич

Петр Романов был самым молодым 
из восемнадцати. 

Вырос в селе Мишенском Тульской области. 
С детства любил стихи. 

В пятнадцать лет он стал колхозным счетоводом.
 Все были довольны его работой. С нетерпением 

ждал, когда придет срок служить в армии. 
Служил на Дальнем Востоке в зенитной артиллерии. 

Поступил работать на завод – и его эвакуировали 
вместе с заводом в Новосибирск.

 Летом 1943 г. ушел на фронт. Написал родным: 
«Еду мстить фашистским гадам. 

Ребята – один лучше другого. Немцы запомнят нас!»



Рядовой 
Шляхов Дмитрий Агеевич
Коммунист Дмитрий Агеевич Шляхов 

стал командиром производства после окончания 
института транспортного машиностроения. 

В первые месяцы войны ему пришлось организовать 
перебазирование станков на Урал, в Сибирь. 

Потом руководить установкой их в Красноярске 
и Новосибирске. Несмотря на мягкость своего 

характера 
и на то, что он до 1943 г. не служил в армии, 

воин из Шляхова получился отличный. 
Оружие в руках держал твёрдо и уверенно,

 стрелял на редкость точно
 и в борьбе с врагом отдал свою жизнь.



Рядовой 
Ярута Дмитрий Ильич

В шестнадцать лет поехал строить Днепрогэс. 
Потом отправился на «Запорожсталь». 

Трудился рабочим, перевыполнял нормы, 
учился. 

Был комсоргом цеха, рабкором заводской 
многотиражки. 

Добровольцем пошёл на фронт ещё и потому,
 что хотел отомстить фашистам
 за гибель двух своих братьев.



Младший лейтенант
 Порошин Евгений Иванович

Командир отряда.
 Родился 3 февраля 1913 г. в Екатеринбурге. 

Закончив школу, поступил в химико-
технологический техникум. 

После его окончания по комсомольской путёвке 
поехал на север области, где строился целый 

комплекс заводов. 
Осенью 1935 г. призван в армию. 

В ноябре 1941 г. участвовал в боях под Москвой.
 Был ранен, но из госпиталя рвался па фронт. 
В 718-й стрелковый полк младший лейтенант 

Порошин
 прибыл, когда наши прорывались к реке 

Снопоть.



Тихим августовским утром младший лейтенант 
Порошин прибыл в 718-й полк, 

где и принял взвод сибиряков. 
Главная задача у каждого из нас — 

— разбить немецкую свору. 
И только тогда можно будет жить 

нормально,— 
—сказал офицер, знакомясь с подчиненными. 
Такими они были — людьми, любящими свое 

дело, коллектив, семью, солдаты с 
дипломами техника и инженера, с сердцами 

рыцарей без страха, добровольцы из 
Новосибирска.



Рославль и Чаусы, Могилев и Ломжа, 
подступы к Кенигсбергу и Черск, Гданьск и 

Померания — такой путь прошла Рославльская 
Краснознаменная ордена Суворова 139-я 
стрелковая дивизия, в которой сражались 

сибиряки. 
И каждый раз, когда в части ее поступало 

пополнение, новичкам рассказывали о бое на 
Безымянной высоте.

Погибшие герои пережили свою смерть.
 Их подвиг стал примером храбрости 

и эталоном поведения в бою.





Вместе с однополчанами героев нес эстафету 
подвига и сын Емельяна Белоконова — 

— летчик Иван Белоконов.
 Он тоже погиб в бою. 

А позднее в рядах армии служил 
сын Николая Ивановича 

Голенкина — 
— танкист Валерий Голенкин.



Прошли годы, выросли дети бойцов… 
Затянулись нанесенные войной раны… 

Работали на заводах Новосибирска 
дети Гавриила Андреевича Воробьева. 

Старшая дочь Александра Гаврииловна была 
ударником коммунистического труда. 

Дочь Бориса Давыдовича Кцигеля — 
— Татьяна Борисовна— кандидат медицинских 

наук,
 исследовала действие нового сердечного 

препарата. 
Заочно окончили институты и получили 

дипломы инженеров Валя Ярута и Тоня Касабиева. 
Хорошими работниками стали Елена и Дмитрий

 Белоконовы, Олимпиада и Людмила Артамоновы, 
Людмила Касабиева, Владимир и Нина Куликовы, 

Эльвира Шляхова.
Дети и внуки выросли достойными

 наследниками славы отцов…



Мемориальный 
комплекс на Безымянной 
высоте был открыт 9 мая 
1980 г. Сооружен по 
проекту московских 
скульпторов братьев 
Александра 
Дмитриевича и Николая 
Дмитриевича 
Щербаковых         и 
архитектора, лауреата 
Государственной 
премии РСФСР Евгения 
Ивановича Киреева.



Михаил Матусовский находился на том участке 
фронта, 

где совершили свой подвиг восемнадцать 
сибиряков. 

Тогда же он написал 

поэму «Безымянная высота». 
Но поэма оказалась лишь записью, 

наброском песни, родившийся через двадцать 
лет.



Уроженец Куйбышевского района 
(на территории которого и находится высота 

224.1)
 писатель Сергей Михеенков

 написал повесть «Безымянная 
высота».

 Когда читаешь, что за события здесь 
развернулись

 в ночь с 13 на 14 сентября 1943г., понимаешь, 
как же сильны духом были наши воины, 

самоотверженны, непобедимы.



Однополчанин восемнадцати подполковник 
В. Плотников опубликовал 

документальную повесть о героях Безымянной, 
назвав ее «Солдаты из песни», 

написал очерки о боевом и жизненном пути 
восемнадцати сибиряков-добровольцев.



Все восемнадцать героев боя за высоту 
тогда же были награждены орденами

 Отечественной войны I степени.
 Из них шестнадцать — посмертно
 (кстати есть информация и о том, 

что все 18 сибиряков
 были поданы в списках на представление 

к званию Героя Советского Союза).



Бойцы 139-й стрелковой 
дивизии 
как знамя пронесли через всю 
войну память о своих боевых 
друзьях из группы Евгения 
Порошина.
С возгласами «За 
порошинцев!» 
сражались они за Рославль 
и Могилев, Кенигсберг и 
Гданьск.
И в Берлине, на почерневшей
от огня и дыма 
стене рейхстага, кто-то 
написал:

«За порошинцев».



Поэт Михаил Матусовский 
приписал еще строфы к своей песне:

  На склонах обагренной Волги,
На берегах Москвы-реки
В своих дубленых полушубках
Стояли вы, сибиряки.

  Да будет не забыт ваш подвиг,
Как не забыты будут те —
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте...



У песни есть и малоизвестное продолжение, 
реквием группе Порошина:

Здесь словно чудом сохранилась
С далеких незабвенных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.

И лес осенний и высотка, —
Все так, как было в том году.
Мне кажется, что здесь живыми
Я всех порошинцев найду.

Ошибся, видно, писарь ротный,
Бумажку выписав свою.
Они и нынче с нами вместе,
И нынче числятся в строю.

Они стоят в своей бессмертной,
В своей нетленной красоте, —
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте...

 


