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   За долгие 1418 дней и ночей 
советских людей  ни на минуту не 
покидало  глубокое чувство 
патриотизма.

   Оно вдохновляло и поддерживало  их 
в стремлении  не щадить    ни крови, 
ни самой жизни во имя  победы над 
врагом. Сбылись  пророческие слова 
великого Ленина о том, что 
обновленная  Великим Октябрём 
«Россия способна давать  не только 
одиночек –героев… Россия сможет 
выдвинуть этих героев сотнями, 
тысячами…». 







   Ахмет Рашидович Аширбеков родился 
в 1915 году в деревне Тураевой 
Тюменского района Тюменской 
области. Он рано остался без 
родителей.

   Окончив пять классов, стал работать в 
колхозе. В 1941 году был призван в 
Красную Армию. Служил в войсках 
связи.

   Звание Героя Советского Союза А. Р. 
Аширбекову присвоено 17 ноября 1943 
года. В боях за освобождение Украины 
он погиб.



      С первых дней войны Ахмет Аширбеков участвовал в сражениях с 
врагом. Ему пришлось испытать и горечь отступления, и радость 
многих побед. В сентябре 1943 года он был у Днепра.

       24 сентября линейному надсмотрщику Аширбекову приказали 
охранять линию связи, проложенную через Днепр. На переправу 
падали снаряды и бомбы врага. Они то и дело рвали кабель то в 
одном, то в другом месте. Из-за этого осложнялось управление 
боем.

       Не раз Ахмет под разрывами мин и снарядов искал обрыв провода, 
налаживал связь, но это было на земле. А тут река, порванный 
кабель глубоко в холодной воде, связист весь на виду.

       Порой подолгу не выходил из ледяной воды. Но связь работала 
нормально, командование «прослушивало» передний край и знало 
обстановку на занятом плацдарме. Благодаря этому, нашим бойцам 
вовремя приходила помощь.

       Так и погиб Ахмет Аширбеков, не выпуская из рук кабеля, ибо он 
знал, что каждая минута связи в столь горячий момент может решить 
исход всей операции.

       Подвиг героя не забыт.помнят о нём земляки. Имя Героя 
Советского Союза А. Р. Аширбекова навечно занесено в книгу почёта 
Ембаевсой средней школы. Там есть уголок А. Р. Аширбекова. В нём 
– материалы о жизни и подвиге героя. Возле школы воздвигнут 
обелиск. Заботливыми руками школьников выращивается аллея 
имени Ахмета Рашидовича Аширбекова.

      На одном из домов деревни Тураевой есть памятная доска с 
надписью: «Здесь жил Герой Советского Союза Аширбеков Ахмет 
Рашидович».







   Николай Иванович Сирин родился в 
1921 году в селе Бердюгино 
Ялуторовского района Тюменской 
области. Рано потерял родителей, и 
учиться не пришлось. В 1937 году 
Николай начал работать в столовой 
рыбного кооператива в Ханты-
Мансийске. Потом был бригадиром 
пекарни. В 1941 году Николай 
Иванович призван в Красную Армию, 
13 января 1943 года он погиб. 31 марта  
1943 года ему присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).



      Наспех окопавшись в глубоком снегу, рота гвардии лейтенанта Ивана 
Ликунова готовилась к очередной атаке. В полукилометре впереди стояло 
несколько необычное укрепление. Фашисты соорудили его из соломы и 
снега, облили водой, а мороз довершил дело. Так в районе станции 
Красновки Ростовской области появилась оборонительная точка врага.

      Жестокий огонь противника не прекращался ни на минуту. Командир готовил 
бойцов к решающему броску. Надо было во что бы то ни стало освободить 
станцию Красновку и перерезать железную дорогу.

      Гвардии лейтенант Ликунов передал по цепи:
      -- На штурм укрепления – вперёд!
      Мало осталось в роте бойцов, но дружно прозвучало грозное: «Ура!..».
      В степи нашим бойцам было трудно зацепиться за что-либо.
      Но вот несколько солдат, среди которых был и Николай Сирин, достигли 

укреплений врага. Ни ураганный пулемётный огонь, ни численное 
превосходство противника – ничто не смогло теперь остановить 
стремительного броска. В рассветной мгле 15 января 1943 года тринадцать 
отважных во главе с Ликуновым ворвались на окраину железнодорожного 
посёлка и отбили у гитлеровцев три дома.

      Опомнившись, гитлеровцы попытались захватить горстку советских солдат. 
Когда это не удалось, фашисты предложили штурмовой группе Ликунова 
сдаться в плен. Бойцы ответили на это огнём.

      Тогда фашисты пустили на храбрецов танки. Под прикрытием 
бронированных машин шла рота автоматчиков. Но тринадцать гвардейцев 
выдержали, гранатами отбили атаки.

      Наступил вечер, а с ним и короткое затишье.слышно было, как советская 
артиллерия обрабатывает тылы противника. И это придавало силы 
штурмовой группе. Однополчане не раз пытались прорваться на помощь 
горстке храбрецов, но губительный артиллерийский огонь врага преграждал 
им путь.



      …Их было тринадцать: Иван Ликунов с Алтая, Евгений Котов 
из города Пушкино, свердловчанин Иван Полухин, младший 
лейтенант Иван Седов из Ульяновской области, наш земляк 
Николай Сирин…

       Лейтенант Ликунов с четырьмя бойцами занял крайнюю слева хату.  
В средней засели сержант Николай Севрюков, рядовые Константин 
Поляков, Николай Сирин, Кимарай Кубакаев. Оборону в крайней 
справа возглавил комсомолец младший лейтенант Иван Седов. 
Кончались боеприпасы. Гитлеровцы подкатили станковый пулемёт 
и открыли по хатам огонь в упор. Сыпалась штукатурка. Гвардейцы 
залповым ударом подавили пулемёт противника.

       В группе появились раненые. Потом очередь из танкового 
пулемёта сразила Николая Севрюкова. Вскоре упал Константин 
Поляков. Под прикрытием темноты несколько немецких солдат 
подобрались к хатам со стороны глухих стен и обложили их 
соломой.  Кимарай Кубакаев заметил одного гитлеровца, 
поджигавшего хату, и, высунувшись из окна, ударил его прикладом 
автомата. Последним патроном из пистолета Ликунов сразил ещё 
одного фашиста.

       Когда советские артиллеристы подавили батареи гитлеровцев, 
подразделения 44-й дивизии ворвались на станцию Красновку. На 
окраине селения солдаты увидели догорающие хаты. На месте 
сражения валялось около ста убитых фашистов, дымили подбитые 
танки врага.

       31 марта 1943 года  в центральных газетах был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета СССР, которым тринадцати 
гвардейцам, в их числе и сибиряку Николаю Ивановичу Сирину, 
присвоено звание Героя Советского Союза.







    Тимофей Егорович Несговоров 
родился в 1924 году в селе Салаирка 
Тюменского района Тюменской 
области. Окончил начальную школу, 
работал в колхозе. В 1924 году был 
призван в Красную Армию. В боях на 
Курской дуге Тимофей Егорович 
совершил подвиг, и Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 января 1944 года ему присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно). 



    18 августа 1943 года отделение, которым 
командовал сержант Тимофей Несговоров, 
занимало оборону у деревни Пархомовка Курской 
области. Несговоров получил приказ удержать 
позицию любой ценой.

     – В районе действия нашего полка возможен 
массированный удар противника. Будем стоять 
насмерть, – сказал сержант товарищам.

     …Ранним утром 19 августа 1943 года полевая почта 
унесла с позиций у деревни Пархомовка 
коротенькое письмецо. В нём сержант Тимофей 
Несговоров сообщал матери: «Жив - здоров, 
воюем. Гоним врага с родной земли».

     А через несколько минут гитлеровская авиация 
обрушилась на передний край нашей обороны. 
Самолёты шли звено за звеном. Взрывы бомб 
сотрясали землю. Гитлеровцы, сосредоточив 
большое количество живой силы, артиллерии и 
танков, готовились занять важный рубеж.







      Валерия Осиповна Гнаровская родилась 18 октября 1923 года в селе 
Модолицы Лужского района Ленинградской области в семье 
служащего. В 1941 году она окончила десять классов Подпоржской 
средней школы имени А. С. Пушкина.

      Валерия мечтала поступить в горный институт. Но началась война. 
8 сентября Гнаровские покинули родной дом. С эшелоном 
эвакуированных они уехали на восток. В ноябре прибыли в Ишим, а 
потом в Бердюжский район Тюменской области.

      Валерия работала в Истошинском отделении связи телефонисткой. 
В январе 1942 года её перевели в Бердюжскую контору связи.

      Читая газеты, слушая по радио сводки Совинформбюро о 
положении на фронтах, Валерия думала о том, чтоы попасть на 
фронт. В апреле вместе с другими девчатами она ушла на военную 
службу.

      В тыловых частях училась санитарному делу. И вот наконец фронт…
      Валерия – санинструктор. Голубоглазая, весёлая, смелая, она сразу 

же завоевала авторитет среди бойцов. Они звали её Ласточкой. 
«Валя-Ласточка» – так  называлась небольшая статья в одном из 
номеров фронтовой газеты. «На поле боя храбро ведёт себя 
санинструктор Валя Гнаровская, –  говорилось в ней. –  Под сильным 
пулемётным и миномётным огнём она быстро подбегает или 
подползает к раненому войну, делает перевязку и оттаскивает его в 
укрытие… За умелую и смелую работу на поле боя товарищ 
Гнаровская представлена командованием к правительственной 
награде».



      Эту награду – медаль «За отвагу» –  она получила за смелый прорыв 
с группой бойцов вражеского окружения. Во время прорыва 
Гнаровская уничтожила 28 фашистов.

      Сентябрь 1943 года. К этому времени Валерия вынесла с поля боя 
300 раненых солдат и офицеров. Только в сражении на Северном 
Донце она вынесла 47 раненых с оружием.

       23 сентября Валерия геройски погибла. Случилось это так.
      Под совхозом «Иваненково» два вражеских «тигра», прорвавшись 

через линию обороны, устремились в расположение штаба полка. В 
этот критический момент Гнаровская, схватив связку гранат, 
бросилась навстречу переднему из них. Взрыв – и серая громадина 
остановилась. Другой танк подбили наши бойцы. Но не стало и 
отважной санитарки. Ценой жизни она помогла отбить вражескую 
контратаку, отвела угрозу от штаба полка.

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года 
Гнаровской Валерии Осиповне  присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

       В Центральном архиве ВЛКСМ есть небольшая папка с документами 
о комсомолке Герое Советского Союза Валерии Гнаровской. В ней – 
письма героини к родным. Мать долгие годы хранила эти письма. 
«…Они должны быть там, – писала Евдокия Михайловна  в 
Центральный Комитет комсомола, отсылая письма дочери. – Её 
большая любовь к Родине будет видна каждому, кто прочтёт её 
письма…»

      Нет в живых автора писем, но осталась её слава.







    Тимофей Фёдорович Кармацкий 
родился в 1919 году в селе Кротово 
Аромашевского района Тюменской 
области. В 1938 году был призван в 
ряды Красной армии. Член КПСС. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 сентября 1943 года 
Т. Ф. Кармацкому присвоено звание 
Героя Советского Союза. На 1975 год 
Тимофей Фёдорович – пенсионер, 
проживающий в г. Хабаровске. 



      Тимофей Фёдорович Кармацкий ещё до войны стал 
кадровым офицером-артиллеристом. Сибиряка-лейтенанта 
хорошо знали в полку и ценили как волевого, храброго 
человека. Эти качества особенно проявились в боях.

      12 марта 1943 года первая батарея, где заместителем 
командира по политчасти был Тимофей Фёдорович, 
занимала оборону западнее Белгорода, на окраине города 
Гайворон, у шоссе. Вечером фашисты предприняли 
контрнаступление на городок, занятый советскими войсками. 
Удар они направили вдоль шоссе, пересекавшего городок. 
Разгадав замысел врага, советские артиллеристы выставили 
мощный огневой заслон. «Оседлав» дорогу, батарея 
поджидала противника. Командир и его заместитель 
лейтенант Кармацкий ещё раз проверили орудийные расчёты. 
Из-за пригорка показались вражеские танки. Двадцать одна 
машина, развернувшись по фронту, с грохотом устремилась 
на батарею.

      - Батарея, к бою! – скомандовал командир батареи Рагозин. 
Дружный залп всех орудий разорвал тишину. Передние 
машины остановились. Один танк завертелся на правой 
гусенице. Из другого вырвался огромный язык пламени.

      Фашисты ответили нервной стрельбой. Их снаряды накрыли 
батарею. Тяжело ранило командира. Командование принял 
Кармацкий. 



       Первая атака врага отбита. На поле осталось пять разбитых машин 
противника. Озлобленные гитлеровцы снова бросились в 
наступление. На пригорке опять появились танки. На этот раз их 
было шестнадцать.

       Разрывы снарядов, залпы орудий сотрясали землю. К пяти 
разбитым танкам прибавилось ещё четыре.

      На батарее три орудия вышли из строя. Молчали и два 
противотанковых ружья. Поредели орудийные расчёты. Где-то 
позади Кармацкого раздался взрыв. Тимофея резко ударило в ноги, 
он почувствовал жгучую боль и упал.

       Истекая кровью, Тимофей продолжал руководить боем.
        - До последнего снаряда!.. Сражаться до последнего снаряда» - 

приказал раненый лейтенант артиллеристам.
       Когда на поле боя не подвижно застыли 12 подбитых машин, 

замолчало и последнее орудие. Тогда противник решил взять 
батарею в лещи. Уцелевшие танки пошли с двух сторон. На батарею 
наступали немецкие автоматчики. Их было в шесть раз больше, чем 
советских воинов. Рассыпавшись по полю, фашисты пытались 
окружить наших бойцов.

      С земли поднялся окровавленный Кармацкий.
      - Не пропустим врага! – крикнул он. – За Родину! Вперёд!
       Бойцы, многие из них раненые, пошли в контратаку. Разорвался 

снаряд. Тимофей Кармацкий, вторично раненый, упал в снег.
       Гитлеровцы не прошли.
       21 сентября 1943 года Тимофею Фёдоровичу Кармацкому 

присвоено звание Героя Советского Союза.







         Одна из самых красивых улиц Тюмени, застроенная светлыми многоэтажными 
зданиями, названа именем Марите Мельникайте - в честь славной дочери литовского 
народа, сделавшей свои первые шаги к бессмертной славе в Тюмени. Из старинного 
сибирского города Марите Иоузовна Мельникайте в 1942 году ушла на фронт.

         Марите родилась в 1923 году в городе Зарасай Литовской ССР в семье кузнеца. Нужда 
не позволила ей долго учиться. В 14 лет Марите уже работала по найму. В 1940 году 
Литва стала советской республикой. С этого времени и началась большая биография 
Марите: она пошла в школу, стала активной комсомолкой.

         Светлую жизнь оборвала война – фашисты оккупировали Литву. Многие жители, 
спасаясь от фашистской неволи, эвакуировались в глубокий тыл. В их числе оказалась 
и Марите. Она работала на тюменском заводе «Механик», но стремилась попасть на 
фронт. Просьбу девушки удовлетворили, и с путёвкой комсомола она прибыла в 
воинскую часть. В мае 1943 года, окончив курсы подрывников, Марите с группой 
литовских юношей и девушек отправилась в тыл врага. Здесь она возглавила одну из 
партизанских групп, действовавших в Восточной Литве.

         С сердцем, горящим ненавистью к врагу, ходила она по сёлам и рассказывала людям 
правду. Она убеждала крестьян прятать от немцев продовольствие. Слова её пробуждали 
мужество. Отряд, в котором находилась Марите Мельникайте, постепенно рос.

         Восемнадцатилетняя Марите отличалась необычайной храбростью, ловкостью и 
находчивостью. Однажды партизан окружил фашистский карательный отряд. Немцы 
охватили патриотов полукольцом и теснили их к широкой реке. Патроны на исходе. 
Положение казалось безнадёжным.

         - Товарищи, не падайте духом! – крикнула Марите.- За мной! – И она бросилась вплавь 
через реку. Немцы открыли огонь, но поздно: все благополучно достигли 
противоположного берега. 

         По всей Восточной Литве из дома в дом шла молва о молодой партизанке. Её любили 
не только товарищи, боровшиеся рука об руку с ней, но и весь порабощённый народ. 
Сколько раз крестьяне прятали девушку, забредшую ночью в отдалённое село. Всегда, 
даже в самом бедном доме, находились для неё, изголодавшейся после похода, ломоть 
хлеба и чашка молока.

          А враги неустанно охотились за молодой партизанкой. За её голову фашисты 
обещали 200 тысяч марок. 

         Июль 1943 года. Это было последнее лето Марите.
          В ночь с 6 на 7 июля на прифронтовой железной магистрали Вильнюс – Даугалвпилс 

полетел под откос очередной вражеский эшелон.



      Утомлённые долгим переходом, Марите и её товарищи 
ранним утром вошли  в небольшой лесок близ села Ришме. И 
тут полицаи нескольких областей окружили патриотов. 
Примчалось пополнение гитлеровцев вместе с танкеткой. В 
неравном бою погибли все, кроме Марите, но и фашистов 
стало меньше. 

      …Враги приближались, но автомат партизанки умолк: 
кончились патроны. В тот момент, когда фашисты были в 
нескольких шагах, партизанку подвело последнее оружие – 
не взорвалась самодельная граната. Высокий, костлявый 
немец ударил Марите по голове.

      С заломленными за спину руками Марите увезли в гестапо. 
В застенках фашисты зверски мучили девушку. Однако не 
услышали от неё ни признаний, ни мольбы о пощаде. 13 
июля 1943 года Марите расстреляли. Не стало Марите 
Мельникайте, хранившей, как святыню, честь своего 
комсомольского билета № 1702781.

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 
1944 года Марите Мельникайте присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). 







    Константин Иванович Ражев родился в 
1922 году в селе Ражево 
Голышмановского района Тюменской 
области.

    В декабре 1941 года Константин Ражев 
прибыл на фронт. В 1944 году был 
тяжело ранен.

    С 1949 года Константин Иванович 
Ражев работал в Черкасском горкоме 
партии. 12 декабря 1952 года он умер. 



      Осенью 1943 года на одном из участков фронта сражалась 
миномётная батарея старшего лейтенанта Ражева. 25 сентября 
на батарею поступил приказ: форсировать Днепр и закрепиться 
в деревне Луковица. Но на берегу никаких средств переправы, 
кроме нескольких дырявых лодок, не оказалось.

      Солдаты наскоро заделали дыры, сколотили плоты, и батарея 
начала переправу. Плыли навстречу ураганному огню. Не все 
смельчаки достигли противоположного берега, но те, что 
уцепились за клочок суши, назад уже не оглядывались, их путь 
лежал только вперёд.

       26 сентября враг, пытаясь вытеснить наши части с правого 
берега, перешёл в контратаку. Батарея Ражева под 
артиллерийским, миномётным огнём и бомбёжкой мужественно 
отражала яростный натиск.

       Когда все мины были расстреляны, командир батареи 
приказал миномётчикам занять оборону в боевых порядках 
пехоты. Но пехота получила приказ отойти на новые рубежи, и 
батарея Ражева оказалась в критическом положении. 
Требовались решительные, смелые действия, и Ражев занимает 
круговую оборону.

       За день миномётчики уничтожили до 80 немецких солдат и 
офицеров. Батарея продержалась до подхода резервов. В этом 
бою К. И. Ражев был ранен, но до конца оставался с бойцами.

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 
1943 года старшему лейтенанту Ражеву Константину Ивановичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза.





     Мария Никитична Цуканова родилась в 
1924 году в деревне Смоленка Аббатского 
района Тюменской области. Вместе с 
родителями переехала в Хакасскую 
автономную область, в Красноярский край, 
где окончила десятилетку.

     Работала на иркутском заводе и училась на 
курсах медсестёр.

     С 1943 года М. Н. Цуканова служили на 
Тохоокеанском флоте. В августе 1945 года 
она геройски погибла в бою с японскими 
самураями под Сейсином.

     Звание Героя Советского Союза Марии 
Никитичне Цукановой присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 
сентября 1945 года (посмертно).



       …Корейский город Сейсин сейчас живёт жизнью города-труженика. 
У пахнущих углём причалов опустошают трюмы океанские корабли. 
По дорогамснуют тяжелогруженые машины, куда-то спешат люди.

       А когда то Сейсин был городом-воином. На его улицах шли 
ожесточённые бои. И сегодня каждый, кто въезжает в город, 
обращает внимание на самую высокую Сопку. На ней стоит 
массивный обелиск, высеченный из белоснежного мрамора. На 
металлическом шпиле, венчающем его, алеет пятиконечная звезда. 
Надпись на памятнике гласит: «Памяти героев 355-го гвардейского 
батальона морской пехоты ТОФ, павших в боях за город порт 
Сейсин (Чхон-Чжин) 14 августа 1945 года.». в братской могиле 
похоронена и санинструктор Мария Никитична Цуканова.

       Вот что сообщает о её подвиге наградной лист, составленный сразу 
же после боя: «Будучи раненой в ногу, она не покинула бойцов и, 
превозмогая боль, оказывала им посильную помощь. Потом 
Цуканова потеряла сознание и попала в руки озверелых японских 
захватчиков. Японцы, издеваясь на ней,  пытались выведать у неё 
наличие наших сил, но иЦуканова им не отвечала. Японские 
бандиты решили заставить её заговорить и выкололи ей глаза, но, 
не добившись от неё никаких сведений, они зверски изрезали её 
тело ножами».

       …Нелёгким было раннее детство у Маши: отец покинул семью, 
оставив на руках матери двоих. В двери ветхого дома стучалась 
нужда.

       Но так продолжалось недолго. В семье Цукановых появился 
Николай Васильевич Крахмалев, человек открытой и доброй души. 
Сам он прошёл большой и сложный путь, а поэтому близко к сердцу 
принимал невзгоды других.



       До сих пор Крахмалевы вспоминают длинные семейные вечера, 
когда семья в полном составе собиралась у стола за кружкой чая. 
Маша, очень любившая отчима, усаживалась к нему на колени, и 
Николай Васильевич рассказывал ей весёлые и грустные истории из 
своей жизни. Но особенно любила Маша рассказы о Чапаеве. 
Нравился ей легендарный герой, о подвигах которого Николай 
Васильевич рассказывал с особым вдохновением.

       И нередко у плетней, упрятанных в крапиве, разыгрывались ребчьи 
баталии: Маша во главе ватаги чумазых ребятишек играла «в 
Чапаева».

       С годами приходила зрелость. Девушка увлеклась книгами, 
занималась в секции легкоатлетов. В те годы Маша твёрдо решила 
стать учительницей.

       Мечте сбыться не удалось: накануне отъезда в техникум началась 
Отечественная война.

       Маша отправилась в райвоенкомат. Но её пожурили и вежливо 
выпроводили за дверь.

       Потом, в Иркутске, она работала на заводе. Здесь комсомольцы 
приняли Машу в свои ряды. Ей вручили вымпел с надписью: 
«Гвардеец тыла». При заводе она окончила курсы медицинских 
сестёр.

      Со свидетельством медицинской сестры и предстала Цуканова 
перед пожилым военкомом. На этот раз он удовлетворил просьбу 
настойчивой девчонки, глухо обронил:

       – Будете отправлены на Тихоокеанский флот. 



         Маша писала с дороги: «Мамочка, я уезжаю. Я не пишу тебе, зачем я еду. Ты ведь знаешь, зачем. 
Скоро, очень скоро кончится война, и мы опять будем вместе… Адрес свой я сообщу…»

         Владивосток Маша увидела не таким, каким его рисовало её воображение. Он, казалось, временно 
приткнулся у огромных горбов каменистых сопок, которые по утрам надевали на себя седые папахи 
тумана.

         В этом городе, который по праву называют «сторожем океана», Маша Цуканова прослужила недолго.
         День моряка предельно сжат.  Он заполнен специальной подготовкой, дежурствами и учениями.
         Девушка быстро научилась расстреливать из автомата мишени, хорошо бегать, быстро перевязывать и 

переносить «раненых». К тому же она успела провести беседу с санитарками и матросами, которые 
выбрали её своим агитатором.

         И всё0таки она по-прежнему пыталась попасть на фронт. В апреле 1943 года Маша пишет домой: 
«Из-за болезни отстала от подруг. Пока я лечилась, они уехали на фронт».

        «Вы не можете себе представить, – читали дома в очередном письме, – как мне хочется быть там, где 
земля дрожит от взрывов, где проливается кровь…»

         Шли дни, заполненные учёбой.
         Осталась короткая запись в протоколе комсомольского собрания.  Оно посвящалось героизму 

советских людей. В нём есть слова сказанные Машей: «Я ещё мало живу на свете. И жизнь люблю 
больше всего. Но если бы оказалась на месте Матросова, я бы поступила также, потому что Родина для 
меня дороже жизни». И это были не пустые слова. Когда Родина послала Цуканову в бой, она с честью 
выполнила воинский долг.

        …Японцы возвели в Сейсине две линии обороны, которые насчитывали около двухсот дотов и дзотов. 
Они нарыли множество окопов в полный профиль, создали огромное количество щелей. Все подходы 
к линиям обороны были тщательно заминированы. Немало имелось и подземных сообщений. Кроме 
того,  противник мог получать подкрепление с моря и по железной дороге.

         Первой в Сейсин направили роту старшего лейтенанта Мальцева. Более суток удерживала она в своих 
руках старую часть города до подхода наших основных сил. Бойцы уничтожили около ста пятидесяти 
солдат и офицеров противника, взорвали шесть дотов.

         Десант, в котором находилась Мария Цуканова, отправлялся на острова Русский.
        Корейский порт показался на рассвете. Японцы сразу открыли по кораблям ураганный огонь. Наши 

корабли ответили тем же. Первый раненый оказался на борту. Маша быстро перевязала бойца и, 
передав его членам экипажа. Устремилась вслед за десантниками.

        Документы сообщают, что рота во главе с командиром батальона майором Бараболько ринулась в 
центр города. Остальные две роты начали штурмовать фланги противника. Уже к 11 часам утра 
советские бойцы захватили в плен около трёхсот японцев и заняли значительную часто города.



      Но бой не утихал. Особенно ожесточенные схватки 
завязывались у высоты 196,3, где находился штаб японской 
группы войск. Мария шла рядом с десантниками. Тяжело 
ранен капитан Васильев. Цуканова подбежала к нему и под 
огнём врага вынесла с поля боя. В этом бою она вынесла из-
под огня 52 раненых бойца с оружием.

     Когда осложнилось положение в соседнем подразделении, 
командир направил туда санинструктора Цуканову. Матросы 
отбили пять атак. Раненых становилось всё больше. Мария 
появлялась то в одном, то в другом месте. Она действовала 
так быстро, что раненые говорили ей:

      – А ты, Машенька, не спеши, скоро устанешь.
      …О последних часах жизни Цукановой на Дальнем Востоке 

сложились легенды. И всё-таки был человек, который видел 
её за несколько минут до гибели. Это старший сержант Багно. 
Японцы сосредоточили огонь своих батарей на левом фланге 
окопавшихся десантников. Убит пулемётчик. Его место занял 
Багно. Он вёл огонь по наседающим самураям. Цуканова, 
оказавшаяся рядом с младшим сержантом, стала помогать 
ему.

      Первая контратака отбита. Но японцы, переждав, вновь 
поднялись. Над землёй неслось: «Банзай!» Воздух со свистом 
прошивали пули.



      Багно сильно ударило в голову, и он выпустил из рук 
оружие. Очнувшись, он услышал знакомый стрекот пулемёта: 
Мария продолжала вести огонь.

      А потом всё смолкло. Багно почувствовал, как Цуканова 
взвалила его себе на спину и стала отползать назад.

      Она оставила его в кустах орешника, а сама вернулась. 
Младший сержант ещё долго слышал, как раздавались 
короткие очереди. Он понял: это вела огонь Маша. Но он ей 
помочь уже ничем не мог – силы покинули бойца.

      Мария уже не видела, как её боевые друзья штурмовали 
сопку, как водрузили над ней флаг победы. Девушку 
похоронили на вершине сопки, дали салют из автоматов.

      Мария Цуканова навечно занесена в списки школы 
санинструкторов Н-ского военно-морского госпиталя. Её имя 
золотом увековечено на Доске славы в Центральном военно-
морском музее.

      Свято хранят память о нашей землячке жители Барнаула. Там 
именем Маши названы улица и одна из пионерских дружин 
города. Помнят об отважной патриотке в Иркутске и во 
Владивостоке. А в далёком городе Сейсине у белоснежного 
памятника никогда не увядают цветы.


