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5. ЦА МО. Ф. 33. Оп. 682523. Ед. хр. 10. 
6. ЦА МО. Ф. 33. Оп. 682523. Ед. хр. 9. 

В статье на основе анализа списка военнослужащих 61-й стрелковой ди- 
визии 21-й армии, представленных за отличия к правительственным наградам, 
представлены особенности боя 5–6 июля 1941 г. у д. Зборово под Рогачевом, 
где бойцы дивизии сорвали попытки немцев удержать плацдарм на восточном 
берегу Днепра и стремительной атакой заставили их отступить. 
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9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Все дальше и дальше уходят в прошлое события той эпохи, уходят люди, 
вершившие победу. А вместе с ними уходит и память… Получается, мы последние, 
кто помнит наших прадедов и дедов, их рассказы о войне, их взгляды на жизнь. 

Всех, кто жил, родился в те роковые годы, объединяет одно большое 
прошлое – война. У каждого из этих людей своя «трудная» судьба. Но нет ни- 
чего страшнее, чем дети и война… 

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия – у 
каждого из тех, кто родился с 1928 по 1945 гг. украдено детство. Сколько было 
убито нерожденными… 

Дети в условиях войны рано взрослеют, раньше осознают истинные ценности 
жизни, на первом месте среди которых стоит сама жизнь: своя и близких, здоровье, 
мир и покой в доме. Они понимают насколько важно в тяжелой обстановке 
научиться терпению и выдержке. Из истории известно, что в условиях войны неко- 
торые дети проявляли чудеса необыкновенного мужества и героизма [2]. 

Видимо, с раннего детства самой судьбой было предначертано Петру Ко- 
тельникову стать «сыном полка». Родился 10 мая 1929 года в селе Богоявленское 
Земетчинского района Пензенской области. Когда ему было 6 лет, умерла мама. 
Отец увез детей в Туапсе. Потом и его не стало. Мальчик оказался в одном из дет- 
ских домов Ростовской области. 

Там Петя научился играть на альте, и в 1940 году его вместе с четырьмя това- 
рищами забрали в музыкантский взвод 44-го стрелкового полка воспитанником. 

«Мы оказались в БССР, в военном городке Слобудка под Пружанами. 
Стрелковый полк носил малиновые петлицы, а у нас были интендантские. Зеле- 
ные, как у пограничников. Чем мы, детвора, очень гордились!» [1, с. 139]. 

В мае 1941 г. Петя приехал в Брест. Ему шел тринадцатый год. Шустрый по 
натуре, он был необычайно серьезен. А сколько было радости, когда дали военную 
форму! 44 стрелковый полк размещался в оборонительной казарме Цитадели. 
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«На втором этаже казармы стояли двухэтажные нары с соломенными 
матрасами и подушками. Позже я узнал, что в 333-м стрелковом полку, где воспи- 

тывался Петя Клыпа, солдатам повезло больше – они спали на кроватях» [1, с. 139]. 
В крепости у юных музыкантов была самая настоящая армейская жизнь: 

построения, репетиции, подъем и отбой. Имелось и свободное время, которое 
мальчишки использовали для прогулок по окрестностям. 

Петр Павлович до сих пор жалеет, что так и не получилось дать настоя- 
щий концерт в цитадели. 

«В июне 1941 года помещение для репетиций, видимо, было на ремонте. 
Поэтому мы с оркестром играли на валах между Северными воротами и За- 
падным фортом. Когда солдаты проходили мимо, мы приветствовали их мар- 
шами и песнями. Вспоминаю «Егерский марш», «Колонный марш», фантазию 
«Охотник в горах». Но мы так и не успели дать в крепости концерт. А ведь у 
нас была замечательная самодеятельность...» [1, с. 140]. 

Служба в крепости нравилась. Его увлекла музыка. И кто знает, если бы 
не война, быть может, мальчишка стал бы великим музыкантом… 

В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. он спал по-детски крепким, безмятежным 
сном и не сразу понял, что произошло. Ему казалось, что небо раскололось, 
земля подпрыгнула словно мяч. Со всех сторон раздавались крики и стоны. 
Сквозь грохот Петя услышал страшное слово «война». 

«Под утро нас разбудил сильный удар. Пробило крышу. Меня оглушило. 
Увидел раненых и убитых, понял: это уже не учения, а война. Большинство 
солдат нашей казармы погибло в первые секунды. Я вслед за взрослыми бросил- 
ся к оружию, но винтовки мне не дали. Тогда я с одним из красноармейцев ки- 
нулся тушить вещевой склад. Потом с бойцами перешел в подвалы казармы 
соседнего 333-го стрелкового полка. Там тоже были мои ровесники- 
музыканты, воспитанники других полков» [1, с. 124]. 

Казалось бы, чем среди бушующего огня, шквала пуль и осколков снаря- 
дов могли помочь мальчишки взрослым?! На самом деле эти ребята внесли зна- 
чимый вклад в оборону Брестской крепости, оказывали неоценимую помощь 
бойцам в трудные моменты. 

«С мальчишеским задором мы выполняли приказы и распоряжения старших 
начальников. Вели наблюдение за действиями противника, ухаживали за ранеными. 
Не один раз пробирались к складу с боеприпасами и доставляли их к месту оборо- 
ны. Склады, как и другие здания, находились в завале. С большим трудом нам уда- 
валось откопать и принести несколько ящиков с патронами. Когда кончались бое- 
припасы, мы вновь ползли к складу и уже в который раз под градом пуль, рискуя 
жизнью, доставляли боеприпасы на свой участок обороны» [1, с. 157]. 

На участках обороны остро ощущалась нехватка воды. Почерневшие лица 
бойцов, запекшиеся от жажды губы – страдания людей были неимоверны. Вода 
была необходима для охлаждения станковых пулеметов «Максим», о ней бредили 
раненые, ее просили дети и женщины. Казалось бы, воды в крепости предостаточно 
– две реки, обводный канал, вот она – на расстоянии десятка метров… 

«Рядом Буг, но фашисты перекрыли все подступы к воде. В ночное время река 
и местность освещалась ракетами. Выбрав момент, пробираясь по грудам разва- 
лин, ползли к Бугу, замирая при каждом взлете осветительной ракеты, осторожно 
зачерпывали котелком воду и бесшумно возвращались в подвалы. Доставленной во- 



~ 18 ~  

ды было совсем мало, ее давали в первую очередь детям и раненым, а бойцам не 
оставалось. Как о небывалом чуде мы мечтали о дожде, но палящее солнце беспо- 
щадно жгло землю, воздух, перемешанный с гарью и пылью, давил в горле, во рту 
все пересохло, жажда мучила обессиленных людей. С болью мы смотрели на исху- 
далые лица детей, измученных женщин. Чтобы облегчить их положение, мы выхо- 
дили из подвалов, отыскивали в темноте убитых фашистов, отстегивали фляги с 
водой, забирали оружие, но и этого было недостаточно» [1, с. 154]. 

Потом в жизни Петра Котельникова был лагерь для военнопленных в 
Бяла Подляске. 

«В лагере пробыли мы десять или двенадцать дней. Жили мы все пять 
человек вместе. Это были Петя Клыпа, Володя Измайлов, Коля Новиков, я и 
Володя Казьмин, с которым встретились мы уже в лагере. Мы жили все одной 
надеждой, что нас вскоре выпустят… Мы истощавшие в лагере и ничего не 
кушавшие четвертые сутки почувствовали настоящий голод. Старшие нас 
предупреждали, чтобы меньше пили воды, больше продержимся. Лицо у нас 
стало пухнуть, голова кружилась…». 

После побега из лагеря мальчишки попали в Брестскую тюрьму. Через 
несколько дней ими заинтересовались немецкие охранники. Ребята сказали, что 
попали сюда случайно: носили хлеб и воду из одного населенного пункта. Им 
поверили, и Петя с товарищами оказался на свободе. 

После этого решили пробираться проселочными дорогами к линии фрон- 
та. Когда это не удалось, остановились в д. Саки Жабинковского района: помо- 
гали крестьянам по хозяйству, поддерживали связь с партизанами. Весь период 
оккупации Петр Котельников провел в этой деревне. 

Свою послевоенную жизнь Петр Павлович связал с армией: с 1950 по 
1980 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. Принимал участие в боевых дей- 
ствиях на территории Эфиопии (1977–1979), выполняя интернациональный 
долг, служил в Западной группе советских войск в Германии. С 1981 по 2005 гг. 
работал инженером ПНЦ и электромонтером в Московском отделе охраны Бре- 
ста. С 2005 г. находится на заслуженном отдыхе. Ныне Петр Павлович полков- 
ник в отставке, проживает в г. Москве, является активным участником встреч с 
молодежью с целью патриотического воспитания подрастающего поколения. 

За участие в обороне Брестской крепости в 1966 г. награжден орденом 
Отечественной войны II степени, за выполнение интернационального долга – 
орденом Красной Звезды. Также имеет еще один орден Отечественной войны II 
степени, 19 юбилейных медалей. 

«Память о прошлом не только история, это великое духовное богатство 
народа. Память о подвиге рождает стремление к подвигу в нынешнее время.  
И вместе с тем это напоминание человечеству о недопустимости повторения 
ужасов войны, о необходимости беречь и укреплять мир на нашей планете», – 
эту замечательную мысль Петр Павлович выразил в своих воспоминаниях, хра- 
нящихся в фондах Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 

10 мая Петру Павловичу Котельникову исполнится 91 год. Из защитников 
Брестской крепости живы еще два человека. Рядовой 455 стрелкового полка Ри- 
шат Салихович Исмагилов (г. Уфа, Республика Башкортостан) 15 апреля отпразд- 
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нует свой 100-летний юбилей. Воспитаннику музыкантского взвода 44 стрелково- 
го полка, близкому другу и товарищу Петра Павловича Владимиру Пахомовичу 
Казьмину (г. Шахты, Российская Федерация) 93 года. 

В г. Бресте проживает 182 ветерана Великой Отечественной войны. Их 
осталось так мало! Наша задача сегодня – хранить память о страшных событиях 
тех лет, осознавать ценность совершенного этими людьми подвига. Ведь ради 
того, что мы сейчас имеем, каждый из них тогда лишился чего-то ценного в 
жизни: детства, родных, друзей, возможности спокойно жить, мечтать, любить, 
воспитывать детей… Мы должны быть им благодарны не только за фактиче- 
скую победу над врагом, но и за урок. Урок самопожертвования и героизма. 

Список использованных источников 
1. Архив ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: оп. 

44 стрелковый полк. – Д. 28. – Воспоминания П.П. Котельникова. 
2. [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.chitalnya.ru/ 

commentary/8501/. – Дата доступа: 02.02.2020. 

В статье описано участие в обороне Брестской крепости в июне 1941 г. 
воспитанника музыкантского взвода 44 стрелкового полка Петра Павловича 
Котельникова и его послевоенная судьба. 
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Старажытная зямля Беларусі ў сілу свайго геаграфічнага палажэння не 
раз станавілася полем крывавых бітваў. Не дзіўна, што ў кожнай беларускай 
сям’і, і не толькі, на генным узроўні жывуць успаміны пра Вялікую Айчынную 
вайну, а беларускія пісьменнікі лічаць сваім абавязкам уносіць адпаведны ўклад 
у распрацоўку ваеннай тэмы. 

У творах М. Лынькова, І. Мележа, К. Губарэвіча вайна прадстае эпахальнай, 
пераможнай, лёсавызначальнай з’явай, на першы план выступаюць батальныя 
сцэны, удалыя ваенныя аперацыі, подзвігі камандзіраў, згуртаванасць народа 
перад небяспекай. К. Чорны раскрыў гісторыю ўсяго краю праз гісторыю адной 
канкрэтнай сям’і, праз лёс многіх людзей – біяграфію аднаго чалавека. І. Шамякін 
першым здолеў паказаць, што вайна і мір – гэта стан чалавечай душы. Пісьменніка 
цікавіць «станаўленне характару, духоўны воблік яго сучасніка» [4, с. 8]. На гэта 
ўказаў Іван Навуменка яшчэ пры разглядзе першага буйнога твора І. Шамякіна 
«Помста». Заслуга празаіка бачыцца таксама і ў рэалістычным поглядзе на ход 
ваенных падзей у першыя дні вайны. Пэўны этап у распрацоўцы ваеннай тэмы ў 
літаратуры быў звязаны з развіццём дакументалістыкі (Я. Брыль, А. Адамовіч, У. 

http://www.chitalnya.ru/

