
Наши земляки - бойцы 107-ой отдельной стрелковой бригады. 

 

Рассказ посвящается нашим героям волжанам, которые были 

зачислены в 107-ую отдельную стрелковую бригаду. К сожалению, в 

настоящее время из них никого нет в живых. 

Некоторые истории о подвигах наших земляков-добровольцев. В 

далеком 1942 году в призывную комиссию военкомата обращались сотни 

мужчин, женщин и подростков, которые просили зачислить их в бригаду.

Николай Ромашенков - 

разведчик 

 

 

 

 

Одним из них был Коля 

Ромашенков. По настойчивой 

просьбе ученик 9-го класса школы 

№ 6 комсомолец Коля Ромашенков 

был зачислен в роту разведчиков. 

На фронте он принимал участие во 

многих разведывательных 

операциях, ходил за линию фронта 

брать «языка» 

Николай Ромашенков в апреле 1943 года писал письмо матери 

Анастасии Михайловне в г. Волжск: «Дорогая мама! Меня приняли 

кандидатом в члены партии, а начальник политотдела бригады сказал, что 

рекомендует меня секретарем комсомольской организации батальона…Я 

много раз был в разведке и верю: ребята у нас дружные, в беде не оставят». 

Это было последнее письмо Николая. 2 мая 1943 года в бою на Малой 

земле Николай скончался от смертельной раны. В последние минуты жизни, 

истекая кровью, обратился к своей землячке Жене Павловой: «Женя, после 



Победы возвратишься в Волжск, передай сестре, матери и отцу, что я 

отдал жизнь за свою любимую Родину».  

Николай не раз проявлял отвагу и мужество, неоднократно был 

отмечен правительственными наградами. А 2-го мая 1943 г. в бою на Малой 

Земле он скончался от смертельной раны. За его подвиги Военный совет 18-й 

армии наградил Н. Ромашенкова орденом Отечественной войны. 

 

 

 

 

   

На карте фотографии наших земляков: Николая Ромашенкова  и  Жени 

Павловой 

 

 

 

 



Среди добровольцев было много девушек. Имевшие медицинское 

образование, были зачислены в часть медсестрами. Позже были удостоены 

правительственных наград. 

 

 

 Анна Блохнина (Самолетова)  

 

Любовь Кавказская

Вера Осипова (Актуганова)  
   

 

Капитолина Аношкина с 

подругой Верой Хуртиной 
 

 



Однажды в политотдел пришла девчушка и обратилась к комиссару:— 

Товарищ комиссар, возьмите меня в бригаду, я хочу на фронт! Кабанов 

посмотрел на нее и спросил:— Что же ты будешь делать на фронте?— 

Воевать! Умею стрелять из винтовки и перевязывать раны.— Сколько тебе 

лет?— Скоро будет 16.— Вот что, Женя, — сказал комиссар, — ты еще очень 

молода, ехать на фронт рановато, в армию призывают лиц не моложе 18 лет. 

Да, наверное, тебя и мама не отпустит. Женя расстроилась и вышла из 

кабинета. А на следующий день пришла опять, да не одна, а с матерью. 

Смотрит на нее и говорит:— Мама, скажи комиссару, что ты отпускаешь 

меня на фронт! Мать, вытирая слезы, обратилась к комиссару со словами:— 

Как только Женя узнала про вашу бригаду, только и твердит, что поедет на 

фронт. Сколько ни уговариваю, сколько ни говорю, что такую девчонку 

никто не возьмет, она стоит на своем. Пусть уж с вами едет. Вот так Женя 

Павлова была зачислена санинструктором в стрелковую роту первого 

батальона.  

Сражалась она мужественно. Оказывалась всегда там, где раненые 

нуждались в помощи. В июне1943 г. во время сильного обстрела на Малой 

Земле вражеская мина оборвала жизнь отважной волжской девушки, которая 

так и не дожила до своего совершеннолетия. 

 

 

 
Женя Павлова – санинструктор 

За проявленные мужество и 

отвагу, за вынос раненых с поля 

боя Женя награждена орденом 

Красной Звезды и медалью «За 

отвагу». 19 июня 1943 года 

погибла, похоронена на горе 

Мысхако.



 

Связист Григорий Суслов 

Молодой фрезеровщик 

Григорий Суслов. В составе 

бригады, а затем 117-й гвардейской 

стрелковой дивизии он прошел 

славный боевой путь, награжден 

двумя орденами Красной Звезды, 

медалью «За отвагу» и другими 

боевыми наградами. 

Малая Земля, 1943 г. 

Трудная задача выпала на долю связистов. В их числе был и наш 

земляк  Григорий. Суслов. Однажды, в ходе боя, связь в очередной раз 

прекратилась. Суслов взял телефонный аппарат, катушку провода, сказал 

другу: «Знаешь, Ваня, это 28 попадание по проводу. Фрицы не унимаются, но 

связь все равно будет». Несмотря на взрывы снарядов и мин, оба двинулись в 

очередной рискованный рейс. 

7 месяцев воевала 107 –я отдельная стрелковая бригада на Малой 

земле. Более двух тысяч воинов бригады были удостоены правительственных 

наград. 

Андрей Бакаев - связист 

 

Семнадцатилетним юношей 

прибыл Андрей Бакаев. 

Воевал в роте связи, в 

стрелковой роте 1-го батальона, 

отличился в сражениях на 

Брянском фронте, на Марухском 

перевале, на Малой земле. Был 

дважды ранен. Награжден медалью 

«За отвагу», орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны II 

степени. 



  

Коля Лазарев – связист. 

В числе добровольцев был 

Николай Лазарев, которому еще не 

исполнилось тогда 18-и лет. 

За время боевых действий под Туапсе – с 10 октября 1942 года по 

январь 1943 года – 107-ая бригада выполнила приказ командующего 

Черноморской группой, остановила продвижение противника вдоль шоссе на 

Туапсе. Не отступив не на шаг, нанесла врагу большие потери в живой силе и 

технике. 

К концу октября 1942 года противник вышел к тылам бригады. 

Создалась угроза окружения. Телефонная связь с 4-ым стрелковым 

батальоном прервалась. Сдерживали противника все, кто мог держать 

оружие. 

В бою отличился связист, волжанин, Николай Лазарев.  

Связистам была поставлена задача: наладить связь с ротой 

автоматчиков и разведротой. С товарищем Николаем Фоминым, Н. Лазарев, 

взяв катушки с кабелем и телефонные аппараты, бегом и ползком 

продвигались к намеченному месту. 

Противник открыл сильный минометный огонь, телефонный кабель 

оказался перебит в нескольких местах. Фомин взялся за устранение, Лазарев 

продолжал двигаться к указанной точке. Телефонная связь была 

восстановлена, но через несколько минут опять нарушена. Лазарев вышел на 

линию, но был тяжело ранен. После излечения был отправлен в другую 

часть. После войны вернулся в Волжск, работал на Марбумкомбинате. 



Умело воевали добровольцы и призывники республики Алексей Сухов, 

Иван Сидоркин, Сергей. Калабушкин и другие. 

 

           

 

Трагедия четвертого батальона. 

К сожалению, многих наших земляков-бойцов 107-ой ОСБ, постигла и 

другая участь. 

 

 

 

 

 

Как рассказал ветеран 107 бригады 

Лев Липец, не всех бойцов 

отправили на фронт в мае 1942 

года. В Волжске в то время еще 

оставались новобранцы IV-го 

отдельного стрелкового батальона, 

который стал формироваться с 20-х 

чисел 1942 года. В нем были только 

жители Марийской республики. 



Первоначально бойцов размешали в старых пассажирских вагонах, 

стоявших на запасных путях бывшего «Трансстроя» (сейчас это место зданий 

техникума МЦБК). А после отъезда главных частей 107 бригады на фронт, IV 

батальон перевили в бараки ремесленного училища №1 (сейчас это дома 

№22-28 по ул. Ленина в г. Волжске) 

Батальон состоял из трех стрелковых, одной пулеметно-минометной 75 

рот, взвода разведки, медсанчасти, хозяйственного взвода, штаба. Рядовыми 

и младшими командирами были добровольцы призывники из Волжска, 

Моркинского, Звениговского, Мари-Турецкого, Юринского и других районов 

Марийской АССР. 

24 июня был подан состав из товарных вагонов, началась погрузка и 

ближе к вечеру около 500 бойцов и командиров батальонов, 

укомплектованного лишь на 5% боевым оружием, отправились догонять уже 

воевавшую 107 ОСБ. Но так и не догнали… 

Эшелон прошел станцию Свияжск, Канаш и вместо того, чтобы 

следовать по направлению Москве, повернул в сторону Алатыря и Пензы. 

Либо это был какой-то план высокого командования, либо просто 

неразбериха, но 1 июля эшелон прибыл на станцию Воронеж.  

Станционные пути были заняты составами с военными грузами – 

техникой, боеприпасами, раненными бойцами, которых везли в тыловые 

госпитали. Эшелон IV батальона был принят на путь между ними. Стоял 

жаркий солнечный день. Личный состав начал обедать. 

Внезапно послышался гул самолетов, и едва прозвучал сигнал 

«Воздух», как на составы обрушился град авиабомб. Это был массированный 

налет (уже позже кто-то из уцелевших говорил, что в небе над станцией 

тремя волнами прошло более 30 вражеских бомбардировщиков, сбросивших 

свой смертоносный груз). Загорелись вагоны, взрывались боеприпасы, 

страшным криков взывали о помощи, раненные в санитарном поезде; 

рушились пристанционные здания, под защиту которых разбежались из 



вагонов наши земляки. От эшелона IV батальона остались лишь 

металлические конструкции вагонов.  

Из батальона уцелело человек 35-40. Среди них Семен Голубев их 

Морков, Иван Макин и П. Пекпаев из Йошкар-Олы, волжане Вера Осипова 

(Актуганова), Анна Блохина (Самолетова), Капитолина Аношкина. Судьба 

более чем 400 печальна: многие погибли, другие получили тяжелое ранение. 

Оставшиеся в живых и легкораненые собрались к вечеру за станцией во ржи. 

Без оружия, без личных вещей, без продуктов и медикаментов – все сгорело. 

Поистине – трагическая судьба. Командир батальона уцелел. Он повел всех, 

кто мог идти один из райцентров Воронежской области. Шли в ночное время, 

днем укрывались во ржи, ею питались – она уже поспевала. Страдали от 

жажды.  

В районном центре с названием Анна, в штабе стрелкового корпуса, 

прошло распределение: комсостав и медике поехали в Москву за новым 

назначением, а младшие командиры и рядовые – в один из резервных полков 

40-ой армии Воронежского фронта, маршевые роты которых развели 

земляков по различным частям действующей армии. Там-то наши земляки и 

воевали летом и осенью 1942 года. 

А за тем – у каждого сложилось своя ратная судьба. 

 


