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Костя Кравчук 
11 июня 1944 года на центральной площади Киева были выстроены части, уходившие на 

фронт. И перед этим боевым строем зачитали Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж-
дении пионера Кости Кравчука орденом Красного Знамени за то, что спас и сохранил два боевых 
знамени стрелковых полков в период оккупации города Киева. 

Отступая из Киева, два раненых бойца доверили Косте знамена. И Костя обещал сохранить их. 
Сначала закопал в саду под грушей: думалось, скоро вернутся наши. Но война затягивалась, и, 

откопав знамена, Костя хранил их в сарае, пока не вспомнил про старый, заброшенный колодец за 
городом, у самого Днепра. Завернув свой бесценный клад в мешковину, обваляв соломой, он на рас-
свете выбрался из дому и с холщовой сумкой через плечо повел к далекому лесу корову. А там, огля-
девшись, спрятал сверток в колодец, засыпал ветками, сухой травой, дерном. 

И всю долгую оккупацию нес пионер свой нелегкий караул у знамени, хотя и попадал в обла-
ву, и даже бежал из эшелона, в котором угоняли киевлян в Германию. 

Когда Киев освободили, Костя, в белой рубахе с красным галстуком, пришел к военному ко-
менданту города и развернул знамена перед повидавшими виды и все же изумленными бойцами. 

11 июня 1944 вновь сформированным частям, уходившим на фронт, вручили спасенные Кос-
тей знамена. 

Вася Коробко 
Черниговщина. Фронт подошел вплотную к селу Погорельцы. На окраине, прикрывая отход 

наших частей, оборону держала рота. Патроны бойцам подносил мальчик. Звали его Вася Коробко. 
Ночь. К зданию школы, занятому фашистами, подкрадывается Вася. 
Он пробирается в пионерскую комнату, выносит пионерское знамя и надежно прячет его. 
Окраина села. Под мостом - Вася. Он вытаскивает железные скобы, подпиливает сваи, а на 

рассвете из укрытия наблюдает, как рушится мост под тяжестью фашистского БТРа. Партизаны убе-
дились, что Васе можно доверять, и поручили ему серьезное дело: стать разведчиком в логове врага. 
В штабе фашистов он топит печи, колет дрова, а сам присматривается, запоминает, передает парти-
занам сведения. Каратели, задумавшие истребить партизан, заставили мальчика вести их в лес. Но 
Вася вывел гитлеровцев к засаде полицаев. Гитлеровцы, в темноте приняв их за партизан, открыли 
бешеный огонь, перебили всех полицаев и сами понесли большие потери. 

Вместе с партизанами Вася уничтожил девять эшелонов, сотни гитлеровцев. В одном из боев 
он был сражен вражеской пулей. Своего маленького героя, прожившего короткую, но такую яркую 
жизнь, Родина наградила орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, ме-
далью «Партизану Отечественной войны» I степени. 
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командующего (1942 г.). Четырежды Герой Советского Союза, дважды кавалер ордена «Победа». 

Георгий Константинович Жуков родился 2 декабря 1896 г. В деревне Стрелковка Калужской 
губернии в семье крестьянина-бедняка. С 8 лет Георгий работал наравне со взрослыми, пытаясь хоть 
чем-нибудь помочь семье. В 1906 г. он с похвальным листом окончил церковно-приходскую школу, 
а на следующий год поступил самым младшим учеником в скорняжную мастерскую своего дяди, 
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которая находилась в Москве. Минуты своего отдыха он посвящал книгам. Также, изучал русский 
язык, математику, географию. Вскоре поступил на вечерние общеобразовательные курсы. 

В 1915 г., в самый разгар Первой мировой войны, был объявлен досрочный призыв. Так на-
чался новый этап в его жизни — солдатская служба. К весне 1916 г. Г.К. Жуков был уже подготов-
ленным кавалеристом и в числе лучших отправился в г. Изюм Харьковской губернии учиться на ун-
тер-офицера. Уже тогда он проявил себя как способный курсант, человек, который во всех случаях 
жизни остается при своем мнении и может его отстоять. Именно эта особенность характера привела 
к тому, что Г.К. Жуков, несмотря на успехи, был выпущен из учебной команды лишь вице-унтер-
офицером. В августе 1916 г. он был отправлен на фронт. Серьезная контузия на некоторое время 
прервала службу молодого военного, но вместе с тем принесла ему второй Георгиевский крест (пер-
вый он получил за захват в плен немецкого офицера). 

1 октября 1918 вступил добровольцем в Красную Армию. Прошел путь от командира кавале-
рийского полка (1923) до командира корпуса (1937). В марте 1919 г. Его приняли в члены РКП(б). 
Начальство заметило талантливого и мужественного красноармейца: его стали повышать по службе 
и доверять ответственные дела. С июня 1922 г. по март 1923 г. Георгий Константинович служил уже 
в должности командира эскадрона 38-го кавалерийского полка 7-й Самарской кавдивизии, а в конце 
апреля 1923 г. стал командиром 39-го Бузулукского кавалерийского полка. 

Г.К. Жуков занимался всеми видами конного спорта. По окончании курсов, возвращаясь по мес-
там службы, Г.К. Жуков с товарищами устроил первый в истории групповой конный пробег: за 7 суток 
было пройдено 963 км. По возвращении Г.К. Жуков приступил к своим обязанностям командира 39 
полка 7-й кавдивизии, объединив под своим началом и командную, и политическую работу. Этот полк 
стал одним из лучших по многим показателям и всегда успешно справлялся с боевыми задачами. 

В мае 1930 г. он стал командиром 2-й кавалерийской бригады 7-й Самарской кавдивизии, а 
через некоторое время комбрига вызвали в Москву для работы в Наркомате обороны помощником 
инспектора кавалерии РККА. В конце 1938 г. Летом 1939 войска под командованием комкора Г.К. 
Жукова окружили и наголову разгромили главные силы 6-й японской армии на р. Халхин-Гол (Мон-
голия), за что он был награжден первой Звездой Героя Советского Союза (позднее звание Героя бу-
дет присвоено еще трижды). 

С сентября 1941 командует войсками Ленинградского фронта и организует оборону Ленинграда. 
С 10 октября — командует войсками Западного фронта и организует оборону и контрнаступление на-
ших войск под Москвой. 30 августа 1942 года назначен первым (и единственным) заместителем Вер-
ховного Главнокомандующего. В это время над Сталинградом нависла серьезная угроза. Георгий Кон-
стантинович вместе с начальником Генштаба А. М. Василевским выдвинул смелый план мощного 
контрнаступления советских войск и отстоял этот план перед И.В. Сталиным. Хотя, ни для кого не сек-
рет, что к Г.К. Жукову И.В. Сталин испытывал ревность, переходящую все границы. Он хоть и принял 
план, но отправил Г.К. Жукова на другой фронт, чтобы с его именем не была связана еще одна решаю-
щая победа. Как известно, битва под Сталинградом стала переломным моментом в ходе войны. 

В 1943 г. удостоен звания Маршала Советского Союза за огромный вклад в организацию Ста-
линградской битвы и прорыва блокады Ленинграда. Награжден орденом Суворова 1-й степени. На 
заключительном этапе войны командует войсками 1-го Белорусского фронта, сыгравшего зимой 
1945 решающую роль в Висло-Одерской операции. Награжден вторым орденом “Победа”. 

После смерти И.В. Сталина в июне 1953 г. Г.К. Жуков помог Н.С. Хрущеву устранить «банду 
Берии» и противостоять «антипартийной группе». В 1953-1955 гг. Г.К. Жуков — заместитель мини-
стра, в 1955-1957 гг. — министр обороны СССР. В 1957 г. — член Президиума ЦК КПСС. В 1941-
1953 гг. — депутат Верховного Совета СССР. Однако в октябре 1957 г. Н.С. Хрущев приложил все 
усилия к тому, чтобы удалить Г.К. Жукова с военной и политической арены страны. И опять таки, 
причиной этому послужила ревность. Пленум ЦК КПСС вывел Георгия Константиновича из состава 
членов Президиума ЦК и членов ЦК КПСС. Это был очень серьезный удар для маршала, но он не 
сломался. Как вспоминал сам Г.К. Жуков: «Я поднялся… и строевым шагом вышел из зала…». 

Последние годы жизни полководец посвятил работе над книгой «Воспоминания и размышле-
ния». Г.К. Жуков был награжден 34 советскими наградами, в том числе шестью орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1 степени, орденом Красного Знамени 
Тувы, а также 29 иностранными орденами и медалями, в том числе высшей наградой Великобрита-
нии — орденом Бани. 
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18 июня 1974 г. Г.С. Жуков скончался. Отдавая дань уважения и признания этому выдающе-
муся полководцу, маршал А. М. Василевский писал: «Он был рожден для военной деятельности, для 
больших ратных дел… Человеку, который чувствовал так слитно личную жизнь свою и народа, 
можно только позавидовать. Жизнь и деятельность такого человека достойны подражания». 

Г.К. Жуков похоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. 
В памяти миллионов людей в своей стране и за рубежом Г.К. Жуков остался блестящим пол-

ководцем и прекрасным человеком, который сумел выстоять в самых сложных ситуациях и принести 
миру Великую Победу в 1945 г. 
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22 июня 1941 года вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну прервало 

мирный труд советских людей. Началась Великая Отечественная война. Война потребовала пере-
стройки работы милиции на военный лад. В приказе начальника Управления НКВД по Алтайскому 
краю от 22 июня 1941 года указывалось: «Все аппараты и органы НКВД считать с 00 часов 01 мину-
ты 23 июня перешедшими на практическую работу мобилизационного периода. Отделу кадров пе-
риодические отпуска личного состава прекратить и находящихся в отпусках отозвать немедленно». 

В период военного времени возникла необходимость изменения структуры органов по охране 
общественного порядка. Данная работа началась практически с первых дней войны. В первую оче-
редь она, конечно же, коснулась центрального аппарата. Для более эффективного осуществления 
охраны общественного порядка в стране Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 
1941 года НКВД и НКГБ были объединены в единый НКВД СССР во главе с Л.П. Берией, а бывший 
нарком госбезопасности СССР В.Н. Меркулов стал первым заместителем наркома внутренних дел. 

Важной составной частью перестройки народного хозяйства страны на военный лад была эва-
куация предприятий и населения из прифронтовых и угрожаемых районов в глубокий тыл. Поста-
новлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 24 июня 1941 года был образован Совет по эвакуации. 
Уже в конце июля 1941 года в Алтайский край начали прибывать первые эшелоны с эвакуированны-
ми из западных областей  предприятиями и населением Органы милиции Алтайского края в годы 
войны осуществляли прием эшелонов, прибывающих со спецпереселенцами. Также необходимо от-
метить и работу по приему эвакуированных детских учреждений в районы Алтайского края. В Ал-
тайский край прибыло по эвакуации 43 детских дома. Организация всей работы в соответствии с 
нормативно-правовыми актами того времени позволила органам милиции в сложнейших условиях в 
основном выполнить возложенные на них задачи по приему и размещению эвакуированных матери-
альных ценностей и населения. Работники милиции принимали непосредственное участие в наведе-
нии надлежащего порядка. 6 июля 1941 г. был издан специальный приказ начальника УНКВД Ал-
тайского края «О тщательной проверке всех прибывающих эшелонов с эвакуированными граждана-
ми». В первые же дни войны приказом начальника НКВД была введена обязательная военная подго-
товка всех сотрудников. Регулярно организовывались краткосрочные курсы и курсы-семинары для 
сотрудников структурных подразделений аппарата УНКВД Алтайского края, горрайотделов. Барна-
ульский ГК ВКП(б) 25 июля 1944 года обязал партийные, советские и профсоюзные организации 


