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• По официальным данным Центрального архива 
Министерства обороны (ЦАМО) России, в годы 
войны в боевых частях числились свыше 3500 
военнослужащих в возрасте до 16 лет . Но были еще 
дети и подростки, воевавшие в партизанских отрядах и 
состоявшие в подпольных организациях! И там-то их 
было гораздо больше: в партизаны порой уходили 
целыми семьями, а если и нет, то почти у каждого 
подростка, оказавшегося на оккупированной земле, 
было, за кого мстить.

• Точного числа юных героев Великой Отечественной 
войны мы не узнаем уже никогда. Но помнить о них 
нужно!



•  

Серёжа Алешков
Самый младший из всех известных 
маленьких солдат, воспитанник 142-го 
гвардейского стрелкового полка

Валя Котик
Пионер-герой, юный партизан-
разведчик, самый молодой Герой 
Советского Союза (14 лет)



•  

Лёня Голиков
Комсомолец-герой, участник Великой 
Отечественной войны, 
партизан, Герой Советского Союза.

Марат Казей
Советский белорусский пионер-
герой, юный красный партизан-
разведчик, Герой Советского Союза



•  

Зина Портнова
Советская подпольщица, партизанка, член 
подпольной организации «Юные 
мстители». Герой Советского Союза , 
пионер-герой

Саша Ковалев-Рабинович
На эсминце с названием — «Громкий» 
— начинал свою службу 
юнга Александр Ковалев , которому 
суждено было стать одной из легенд 
Северного флота.



•  

Володя Дубинин
Пионер-герой, самый младший из 
героев ожесточенных боев за Керчь

Аркадий Каманин
Самый молодой лётчик Второй мировой 
войны , самостоятельно начал летать в 
четырнадцать лет. 



Серёжа Алешкин (Алешков)

Самым младшим из всех 
известных маленьких 
солдат — во всяком случае, 
согласно документам, 
хранящимся в военных 
архивах, — можно считать 
воспитанника 142-го 
гвардейского стрелкового 
полка 47-й гвардейской 
стрелковой дивизии Сергея 
Алешкина.



•  8 сентября 1942 года разведгруппа 142-го гвардейского стрелкового полка в 
лесу в Ульяновском районе Орловской (ныне Калужской) области 
обнаружила предельно истощённого, покрытого коростами полуголого 
ребёнка на вид лет пяти, и вывела его в своё расположение. Это и был 
Серёжа Алешков.

Михаил Данилович Воробьёв – 
командир полка

аСережа едва стоял на своих тонюсеньких 
ножках и смотрел испуганно, умоляюще. В
блиндаже все словно онемели. Хотелось 
ринуться туда, к линии окопов, чтобы 
вцепиться в горло первому же попавшемуся 
фашисту. Я подошел к нему, погладил по 
головке и спросил:
— Как же звать тебя?
— Серёжа.
— И фамилию помнишь?
— Алёшкины мы.»



•  Каждое утро Сережа являлся в штаб и докладывал о прибытии для несения 
службы. А дел было много, в том числе и тех, что ему по силам.
Он носил бойцам почту и патроны, в перерывах между маршами и боями 
читал стихи, пел песни, поднимая боевой дух солдат.



•  В архивных документах можно найти два 
свидетельства о награждении Сережи, 
родившегося в 1936 году и оказавшегося в 
армии с 8 сентября 1942 года , вскоре 
после того, как каратели расстреляли его 
мать и старшего брата за связь с 
партизанами. Первый документ от 26 
апреля 1943 года — о награждении 
его медалью «За боевые заслуги» в связи 
с тем, что «Тов. Алешкин любимец 
полка » «своей жизнерадостностью, 
любовью к части и окружающим в 
чрезвычайно трудных моментах вселял 
бодрость и уверенность в победе». Второй, 
от 19 ноября 1945 года, о награждении 
воспитанников Тульского суворовского 
военного училища медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» : в 
списке из 13 суворовцев фамилия 
Алешкина стоит первой.



•  
После Сталинградской битвы М. Д. Воробьев решил усыновить Серёжу 
Алешкова, так у мальчика появилась семья



•  Серёжу Алешкова отправили в тыл, а в 
1944 году он попал в первый набор 
курсантов Тульского суворовского 
училища. Сергей окончил училище в 
шестом выпуске, в 1954 году (а в 1960 
оно было расформировано).



Валя Котик

Валя Котик родился 11 февраля 1930 года 
на Украине , в селе Хмелевка Каменец-
Подольской области, в крестьянской семье.



•  Когда гитлеровцы захватили родной город Вали Котика, ему исполнилось 
лишь 11 лет. Историки утверждают, что пионер сразу же начал помогать 
взрослым в сборе патронов и оружия, которые посылали на линию огня. Валя 
с товарищами подбирали пистолеты и автоматы с мест военных 
столкновений и передавали тайно партизанам в лес. Кроме того, Котик 
собственноручно рисовал карикатуры на гитлеровцев и развешивал в городе.
Осенью 1941 года Валя совершил настоящую диверсию — устроив засаду 
у дороги, он гранатой подорвал машину с гитлеровцами , уничтожив 
нескольких солдат и командира отряда полевой жандармерии.



•  
О делах Вали узнали подпольщики, они привлекли к подпольной 
работе. Ему поручали собирать сведения о немецком гарнизоне, 
расклеивать листовки, выступать в качестве связного.



•  Летом 1943 года над семьёй Вали нависла угроза ареста, и он вместе с 
матерью и братом ушёл в лес, став бойцом партизанского отряда имени 
Кармелюка .

Группа подрывников 
Харьковского 

партизанского отряда им. 
Кармелюка.
Май 1944 г.



•  В октябре 1943 года Валя, находившийся в партизанском 
дозоре, напоролся на карателей , готовившихся атаковать базу 
партизанского отряда. Мальчика скрутили, но, решив, что он не 
представляет угрозы и не может дать ценных разведданных, 
оставили под охраной здесь же, на опушке леса. Каратели 
двинулись дальше, но Вале удалось вырваться, сорвать с пояса 
конвоира гранату и бросить её в сторону врагов. Взрыв убил на 
месте двоих карателей, а поднятый шум не дал застать партизан 
врасплох, сам Валя был ранен, но добрался до избушки лесника. 
После выздоровления Валентин вновь продолжил воевать в 
отряде. Валя участвовал в подрыве шести вражеских эшелонов, 
уничтожении кабеля стратегической связи гитлеровцев, а также 
ещё в целом ряде успешных акций, за которые он был 
отмечен орденом Отечественной войны I степени и медалью 
«Партизану Отечественной войны II степени».



•  11 февраля 1944 года Вале 
исполнилось 14 лет. Сражение за 
Изяслав 16 февраля 1944 года 
получилось жарким, но оно уже 
завершалось в пользу партизан, когда 
шальной пулей Валя был тяжело ранен.
На помощь партизанам в город 
ворвались советские войска. Раненого 
Валю срочно отправили в тыл, в 
госпиталь. Однако ранение оказалось 
смертельным — 17 февраля 1944 года 
Вали Котика не стало.
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1958 года Котику 
Валентину Александровичу 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза .

Памятник Вале Котику в 
Шепетовке



Лёня Голиков

Леонид Александрович Голиков родился 
17 июня 1926 года в деревне Лукино 
Новгородской области , в рабочей 
семье. Его школьная биография 
«поместилась» всего в семь классов, после 
чего ушел работать на фанерный завод № 2 
поселка Парфино.
Летом 1941 г. родная деревня Лени  была 
оккупирована фашистами . Мальчик 
воочию видел все ужасы немецкого 
господства и поэтому, когда в 1942  (уже 
после освобождения) стали формироваться 
партизанские отряды, парень не 
задумываясь, решил в них вступить.



•  Партизаны вели постоянную разведку, передавали данные частям Советской 
Армии, уничтожали вражеских солдат и офицеров, карателей, предателей, 
взрывали мосты и склады с боеприпасами, пускали под откосы эшелоны, 
громили вражеские гарнизоны и, что очень важно, держали под контролем 
целый ряд шоссейных и железных дорог, парализовав на них движение 
и не давая немцам перебрасывать по ним свои силы с одного участка фронта 
на другой .

Награждение юного партизана



•  Поначалу в партизанский отряд 
Лёню не приняли . На тот момент 
ему было 15, и командиры, 
отбиравшие бойцов, посчитали, что 
он слишком молод. Взяли его 
благодаря рекомендации школьного 
учителя, также вступившего в 
партизаны, и уверявшего, что «ученик 
не подведёт».



•  Ученик и в самом деле не подвёл — 
в составе 4-й Ленинградской 
партизанской бригады 
принял участие в 27 боевых 
операциях, записав на свой счёт 
несколько десятков уничтоженных 
гитлеровцев, 10 уничтоженных 
машин с боеприпасами, более 
десятка взорванных мостов и т.д.



Первую свою награду, медаль «За отвагу» , Лёня Голиков получил уже в 
июле 1942 года . Все, кто знал Лёню в бытность его партизаном, отмечали 
его смелость и мужество.



Одна из самых ярких операций Лёни произошла 13 августа 1942 
года, когда на шоссе «Луга – Псков» партизаны атаковали 
машину, в которой находился немецкий генерал-майор 
инженерных войск
Рихард фон Виртц.
Гитлеровцы оказали яростное сопротивление, но Лёня, 
добравшись до машины, вместе с напарником захватил чемодан с 
ценными документами .



Документы переправили советскому командованию, а самого 
Лёню представили к званию Героя Советского Союза. Однако 
документы, видимо, оказались не столь значимыми — в ноябре 
1942 года Лёня за этот подвиг был награждён орденом Красного 
Знамени.



В декабре 1942 года гитлеровцы начали масштабную антипартизанскую 
операцию, преследуя отряд, в котором воевал Лёня Голиков. Оторваться от 
противника не получалось.
24 января 1943 года, группа партизан в составе чуть более 20 человек вышла к 
деревне Острая Лука. Немцев в населённом пункте не было, и измотанные люди 
остановились на отдых в трёх домах. Спустя некоторое время деревню окружил 
отряд карателей
в количестве 150 человек, составленных из местных предателей и литовских 
националистов. Партизаны, которых застали врасплох, тем не менее, вступили в 
бой.



Вырваться из окружения смогли лишь несколько человек, позднее и 
сообщившие в штаб о гибели отряда. Лёня Голиков, как и большинство его 
товарищей, погиб в бою в Острой Луке. Благодаря показаниям жителей 
деревни, полученным после освобождения из-под оккупации, а также 
показаниям выживших партизан, было установлено, что Лёня Голиков и его 
товарищи пали жертвами предательства. Некто Степанов, житель одного из 
домов, где остановились партизаны, донёс о них старосте Пыхову, который и 
известил о партизанах карателей, отряд которых находился в деревне Крутец.



Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 апреля 1944 года за 
образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
Голикову Леониду Александровичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Памятник Лёне Голикову
в Великом Новгороде



Марат родился 10 октября 
1929 года в селе Станьково 
Минской области . 
Маратом мальчика назвал 
отец — убеждённый 
коммунист, в прошлом моряк 
Балтийского флота. Иван 
Казей назвал сына в честь 
линкора «Марат», на 
котором ему самому 
довелось служить.

Марат Казей



В 1935 году отец Марата , будучи председателем товарищеского суда, 
был репрессирован за «вредительство» , сослан на Дальний Восток, где и 
умер. Мать мальчика тоже была дважды арестована «за троцкистские 
убеждения», впоследствии её все таки освободили. Перенесенные 
испытания и потрясения не сломили женщину и не развеяли ее веру в 
социалистические идеалы. Когда началась Великая Отечественная 
война, Анна Казей начала сотрудничать с партизанским подпольем г. 
Минска (скрывала у себя и лечила раненых бойцов), за что была повешена 
фашистами в 1942 году.



Для 13-летнего Марата Казеея и его старшей сестры Ариадны гибель 
матери послужила толчком к началу активной борьбы с фашистами — в 
1942 году они стали бойцами партизанского отряда.

Марат с сестрой Ариадной



Марат был разведчиком . Ловкий паренёк много раз успешно проникал во 
вражеские гарнизоны в деревнях, добывая ценную развединформацию.



В бою Марат был бесстрашен — в 
январе 1943 года, даже будучи 
раненым, несколько раз поднимался 
в атаку на противника. Он принимал 
участие в десятках диверсий на 
железных дорогах и других 
объектах, имевших особую 
важность для гитлеровцев .



В марте 1943 года Марат спас целый партизанский отряд. Когда 
каратели взяли партизанский отряд имени Фурманова «в клещи» 
у деревни Румок, именно разведчику Казею удалось прорваться 
сквозь «кольцо» противника и привести помощь соседних 
партизанских отрядов. В результате каратели были разбиты.
За мужество и смелость Марат, которому в конце 1943 года 
исполнилось всего 14 лет, был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени , медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».



11 мая 1944 г. у деревни Хоромицкие
разведгруппу партизан обнаружили гитлеровцы. Напарник Марата погиб 
сразу, а сам он вступил в бой. Немцы взяли его в «кольцо», рассчитывая 
захватить юного партизана живым. Когда кончились патроны, Марат 
подорвал себя гранатой.
Марата похоронили в его родной деревне.
За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Казею 
Марату Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) .

Памятник Марату 
Казею в Минске



Зина родилась в Ленинграде, в семье 
рабочего, 20 февраля 1926 года.   В 
начале июня 1941 года в Ленинграде 
мало кто задумывался о войне. И 
потому родители спокойно отправили 
Зину и её младшую сестру Галю на лето 
к бабушке, в Белоруссию.

Зина Портнова



В деревне Зуи, что на Витебщине, отдых 
продолжался недолго. Наступление 
гитлеровцев было стремительным, и 
очень скоро над деревней, где жили Зина 
с сестрой, нависла угроза оккупации.
Бабушка собрала внучек в дорогу и 
отправила вместе с беженцами. Однако 
гитлеровцы перерезали дорогу, и шансов 
вернуться в Ленинград не осталось. Так 
15-летняя Зина Портнова оказалась в 
оккупации.
В Шумилинском районе Витебской 
области была создана молодёжная 
подпольная организация «Юные 
мстители» , история которой похожа на 
историю легендарной «Молодой 
гвардии». Лидером «Юных мстителей» 
стала Фруза (Ефросинья) Зенькова , 
сплотившая вокруг себя местную 
молодёжь, готовую противостоять 
фашистам.

Фруза (Ефросинья) Зенькова



15-летняя Зина Портнова стала одним 
из самых активных участников 
организации «Юные мстители». 
Начинали с расклеивания листовок, 
мелкого вредительства вроде порчи 
имущества гитлеровцев. Чем дальше, 
тем серьёзнее становились акции. 
Подрыв электростанции, поджоги 
заводов, сожжение на станции вагонов с 
льном, предназначенных к отправке в 
Германию — всего на счету «Юных 
мстителей» оказалось более 20 
успешных диверсий.
Зина Портнова , активная участница 
группы, к началу войны являвшаяся 
пионеркой, в подполье вступила в 
Комсомол.



Зина работала посудомойкой в столовой 
курсов переподготовки немецких 
офицеров, отравила пищу, приготовленную 
на обед. В результате диверсии погибло 
около сотни гитлеровцев. Разъярённые 
нацисты арестовали весь персонал 
столовой. Зина избежала ареста в тот день 
случайно. Когда проявились первые 
признаки отравления, гитлеровцы 
ворвались в столовую и наткнулись на 
Портнову. Они сунули ей в руки тарелку и 
заставили есть отравленный суп. Зина 
понимала, что, отказавшись, выдаст себя. 
Сохранив удивительное самообладание, 
она съела несколько ложек, после чего 
немцы, отпустив её, отвлеклись на других 
работников кухни. Фашисты решили, что 
посудомойка ничего не знает об 
отравлении.



От смерти Зину спас крепкий организм и 
бабушка, сумевшая смягчить действие яда 
народными средствами.
Партизаны понимали, что далее Зина 
находиться в деревне не может, и забрали 
её в свой отряд.  26 августа 1943 года 
немецкая контрразведка провела 
массовые аресты членов организации 
«Юные мстители».
По счастливой случайности в руки 
гитлеровцам не попали лишь несколько 
активистов и лидер «Мстителей» Фруза 
Зенькова.
Когда в партизанском отряде стало 
известно о разгроме молодёжного 
подполья, Зине Портновой было поручено 
постараться восстановить связь с теми, 
кто избежал ареста , и узнать о причинах 
провала. Однако во время выполнения 
этого задания саму Зину опознали и 
задержали как участницу подполья.



Во время одного из допросов гитлеровский офицер отвлёкся, и Зина 
среагировала мгновенно, схватив лежавший на столе пистолет. Она 
застрелила гитлеровца, выскочив из кабинета, бросилась бежать. Ей удалось 
застрелить ещё двоих немцев, но скрыться не получилось — Зине 
прострелили ноги. Её пытали  ради, чтобы доставить ей как можно более 
страшные мучения, заставить девушку кричать, просить пощады.
Зина всё сносила стойко, и эта стойкость бесила палачей ещё больше.
На последнем допросе в тюрьме гестапо в городе Полоцке гитлеровцы 
выкололи ей глаза.
Ранним утром в январе 1944 года искалеченную, но не сломленную Зину 
расстреляли.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 
года за проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками Портновой Зинаиде Мартыновне посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза .

Нагрудный знак «Зина 
Портнова»

Памятный бюст Зине Портновой в 
Москве



Родился Саша Ковалев, а вернее 
Александр Филиппович 
Рабинович, 4 января 1927 года в 
Москве , в семье 
высокопоставленного советского 
служащего, начальника 
производственного отдела 
Главного управления 
алюминиевой промышленности 
Наркомтяжпрома СССР Филиппа 
Марковича Рабиновича и его 
супруги, потомственного медика, 
Елены Яковлевны Рабинович.

Саша Ковалев-Рабинович



 В 1937 году отец Александра был в командировке в Соединенных 
Штатах, по возвращению из которой его арестовали . Филиппа Рабиновича 
расстреляли в 1938-м, а его жена получила 8 лет лагерей, за которыми 
последовала ссылка. 10-летнего мальчика взяла на воспитание сестра 
матери, Раиса Райт-Ковалева . Раиса Яковлевна была известной 
писательницей и переводчиком.
Отцом для мальчика стал муж Раисы Райт-Ковалевой, капитан 2-го 
ранга Николай Петрович Ковалев , флагманский механик Беломорской 
военной флотилии. Именно он привил Саше любовь к морю.



В начале Великой Отечественной войны Николай Петрович Ковалев со штабом 
флотилии был переведён в Архангельск. Рита Райт с Сашей были 
эвакуированы в Ярославскую область, а в конце 1941 года переехали в 
Архангельск , где Рита Райт-Ковалёва стала работать на радио, а Сашу 
устроили на штабной катер.  Осенью 1942 года была открыта Соловецкая 
школа юнг. Саша, мечтавший сражаться с фашистами, хотел попасть туда. 
Однако Александру Рабиновичу, сыну «врагов народа», на подобную честь 
рассчитывать не приходилось.
Саше помог дядя, на свой страх и риск организовавший подлог. Он 
отправил племянника поступать по документам уроженца Горьковской области 
Александра Николаевича Ковалева, который ранее не прошел отбор в школу.

Юнги Соловецкой школы



Блестяще окончив школу юнг по специальности «моторист», Саша Ковалев 
был отправлен для прохождения службы на эсминец Северного флота 
«Громкий».
Но Саша мечтал служить на торпедном катере и подавал командованию рапорт 
за рапортом с просьбой о переводе.
Александр своего добился — в феврале 1944 года юнгу Ковалева перевели для 
прохождения службы учеником моториста на торпедный катер 
№ 209 (ТК — 209). В ночь на 7 апреля 1944 года ТК-209 вместе с еще одним 
торпедным катером атаковал конвой противника . Совместными 
действиями катеров были уничтожены два транспорта противника.
Саша Ковалев действовал смело и уверенно, как сообщала газета 
«Краснофлотец», «стоял рядом с командиром, хладнокровно и спокойно 
докладывал ему о направлении трасс артиллерийского огня и о падении 
вражеских снарядов, оказал большую помощь в осуществлении важного 
маневра». За этот бой юнга Александр Ковалев был награжден орденом 
Красной Звезды .



Орден Саше Ковалеву вручили 1 мая 1944 года , всего за несколько дней 
до его главного подвига. 8 мая 1944 года ТК-209 и еще один катер, ТК-217, 
атаковали группу кораблей противника . Подбив два сторожевика 
противника, катера стали уходить. Немцам удалось подбить ТК-217, который 
стал тонуть. ТК-209 под прикрытием дымовой завесы снял экипаж тонущего 
катера и стал возвращаться на базу. В этот момент его атаковали немецкие 
истребители. Их огнем был пробит коллектор мотора, из которого стала 
хлестать вода, перемешанная с маслом и бензином. Катер терял ход, через 
несколько минут перегревшийся мотор мог взорваться, погубив экипажи двух 
катеров.
И в этот момент юный моторист Ковалев, набросив на коллектор телогрейку, 
грудью закрыл пробоину. Температура жидкости равнялась 70 градусам, Сашу 
пронзала дикая боль, но он продолжал закрывать пробоину, давая катеру 
возможность уйти от погони.



Когда ТК-209 оторвался от погони, двигатель был остановлен, и моряки 
вынесли потерявшего сознание Сашу на палубу. Он получил страшные 
ожоги, но оказать ему помощь на катере было невозможно. Все, что смог 
экипаж — смазать ожоги машинным маслом, которое хотя чуть-чуть 
облегчало страдания Саши.



Добравшись до берега и предотвратив затопление катера, моряки насчитали 
в нем более 350 пробоин. Тем не менее, катер сохранил ход. Сашу положили 
на корму катера, где его обдувал ветер, немного
утолявший боль. Но во время перехода на корме катера произошли пожар и 
взрыв, вызванные воспламенением фосфорного снаряда, застрявшего в 
обшивке после налета. Погибли мичман Капралов и юнга Ковалев.



За свой подвиг Александр Ковалев 
был посмертно удостоен ордена 
Отечественной войны 1-й степени .
В честь Саши Ковалева, как и других 
погибших героев-моряков торпедных 
катеров Северного флота, в поселке 
Гранитный был установлен памятник. В 
июле 2010 года останки погибших 
моряков и монумент в их честь были 
перенесены в город Североморск, 
который является главной базой 
Северного флота.



Володя родился 29 августа 1927 года в г. Керчь в семье Никифора Семёновича 
и Евдокии Тимофеевны Дубининых. Отец Володи, Никифор Дубинин, в годы 
Гражданской войны воевал против белых в партизанском отряде, позже стал 
моряком. Работал и на Чёрном море, и в Заполярье, так что семья успела 
попутешествовать по стране.

Володя Дубинин

Володя Дубинин (третий слева) с двоюродными 
братьями и сестрой



Когда началась война, Никифора 
Дубинина призвали в армию.  Чем ближе 
наступавшие гитлеровцы были к Керчи, 
тем активнее руководство города 
готовилось к партизанской войне в случае 
его оккупации. Базами партизанских 
отрядов должны были стать 
Аджимушкайские и Старокарантинские 
каменоломни, которые представляли 
собой настоящие крепости. Володя с 
приятелями узнали про партизанский 
отряд в Старокарантинских 
каменоломнях. Мальчишки стали просить 
взрослых взять их в партизаны. После 
некоторого колебания командир отряда 
Александр Зябрев дал добро. 
Мальчишки, способные выйти из 
каменоломен сквозь узкие расщелины, 
были незаменимы в качестве 
разведчиков.



После оккупации Керчи Володя ушёл с отрядом в каменоломни.
Партизаны в каменоломнях Старого Карантина очень скоро начали 
беспокоить немецкое командование. Однако выбить их оттуда гитлеровцы не 
могли. Тогда они приступили к осаде, заблокировав все выходы и старательно 
заливая цементом щели.

Старокарантинские каменоломни



Вот тут-то и пригодились мальчишки. Володя Дубинин, Ваня 
Гриценко, Толя Королёв выходили из каменоломен там, где не 
могли выбраться взрослые, и приносили ценные сведения о 
противнике.
Юные разведчики Володя Дубинин, Толя Ковалев и Ваня 
Гриценко (двоюродный брат Володи)



Когда гитлеровцы заблокировали все крупные лазы, в оставшиеся мог 
пролезть только маленький и юркий Володя. Тогда другие мальчишки стали 
работать как «группа прикрытия» — они отвлекали блокировавших входы 
солдат, давая возможность выбраться наружу. Также в условленное время 
ребята встречали возвращавшегося из разведки Володю.
Вертикальная штольня в Старокарантинских каменоломнях, которую 
партизаны пропилили, ее толщина 40 м, пробиваясь к выходу на 
поверхность. Сидит командир Старокарантинского отряда Семен Лазарев



Володя и другие ребята занимались не 
только разведкой. Во время боёв они 
подносили боеприпасы, оказывали 
помощь раненым, выполняли другие 
поручения командира.
В декабре 1941 года гитлеровцы приняли 
решение затопить Старокарантинские 
каменоломни и покончить с партизанами. 
Находившийся в разведке Володя узнал об 
этом, когда до начала карательной акции 
оставалось всего несколько часов. Рискуя 
жизнью, днём, практически на виду у 
немецких патрулей, Володя сумел 
проникнуть в катакомбы и предупредить 
партизан об опасности. Командир поднял 
отряд по тревоге, и люди начали спешно 
сооружать плотины, дабы помешать 
планам фашистов. В спасении партизан 
главную роль сыграл разведчик Володя 
Дубинин.



В канун нового, 1942 года командование поставило задачу разведчику 
Дубинину добраться до Аджимушкайских каменоломен и связаться с 
базировавшимся там партизанским отрядом.
Но, когда Володя отправился выполнять приказ, наткнулся на советских 
солдат. Это были бойцы морского десанта, которые в ходе Керченско-
Феодосийской операции освободили Керчь.

Советские моряки на улицах освобожденной Керчи



Радости Володи и его боевых 
товарищей не было предела. Но 
гитлеровцы окружили 
Старокарантинские каменоломни сетью 
минных полей, и партизаны не могли 
покинуть их. Выйти там, где выходил 
Володя, взрослые физически не могли.
И тогда Володя вызвался быть 
проводником у сапёров. Первый день 
разминирования прошёл успешно, но 4 
января 1942 года около 10 утра у 
входа в каменоломни прогремел 
мощный взрыв. На мине подорвались 
четыре сапёра и Володя Дубинин.

Памятник Володе Дубинину в Керчи



Погибших сапёров и Володю похоронили в братской партизанской могиле в 
Молодёжном парке Керчи.
Посмертно Владимир Никифорович Дубинин был награждён орденом 
Красного Знамени .
В сражениях за Керчь мужество и героизм проявили тысячи советских 
воинов, но подвиг Володи Дубинина не затерялся среди них.

Братская могила партизан Старокарантинского отряда



Аркадий родился 2 ноября 1928 года на 
Дальнем Востоке в семье советского 
офицера, лётчика Николая Петровича 
Каманина – будущего Героя Советского 
Союза. Это звание Николай Петрович в 
скором будущем получит за спасение 
челюскинцев. Потом вместе с родителями 
Аркадий сменил несколько мест службы. 
Перед самой войной Каманина-старшего 
перевели в Ташкент, где они и жили до 
1943 года.

Аркадий Каманин



Николай Каманин рвался на фронт, и в июле 1942 года Герой 
Советского Союза был назначен командиром 8-го смешанного 
авиакорпуса. К весне 1943-го Каманину было присвоено звание 
генерал-майора, и вскоре к нему, принявшему 5-й гвардейский 
штурмовой авиакорпус, приехали жена с сыном.

Аркадий с отцом



Мария Михайловна решила остаться с мужем, устроившись работать при штабе, а сына 
родители собирались отправить в тыл. Но Аркадий ответил отказом. Аркадий был к 
тому времени высококлассным механиком , и отец скрепя сердце оставил сына в 
расположении своего подразделения.
Так 14-летний Аркадий Каманин добровольцем вступил в Красную Армию, став 
механиком по спецоборудованию эскадрильи связи штаба . Аркадий сам хотел 
подняться в небо. Сначала летал на двухместном У-2 в качестве штурмана-
наблюдателя, а летом 1943 года, сдав экзамены, получил допуск к самостоятельным 
полётам . Причём сдавал экзамен Аркадий Каманин самому строгому из возможных 
экзаменаторов — генералу Каманину.

Аркадий после вылета



Аркадия, самого младшего из пилотов, получившего прозвище «Летунок», 
берегли, как могли. Но война есть война, и генерал Каманин отдавал приказы 
сержанту Каманину, отправляя его в полёты, каждый из которых мог 
оказаться последним.

Бесстрашие Аркадия Каманина поражало даже видавших виды лётчиков.



Однажды У-2 Аркадия возвращался в штаб. Лётчик обратил внимание, что на 
нейтральной полосе лежит на брюхе подбитый Ил-2, совершивший 
вынужденную посадку. Кабина была закрыта, а значит, пилот, скорее всего, 
ранен.
Аркадий, не раздумывая, сажает свой У-2 рядом, посреди нейтральной 
полосы. Гитлеровцы в любой момент могли атаковать, и нельзя было терять 
ни минуты.
В кабине Ила лежал раненый лейтенант Бердников, сбитый при возвращении 
из разведывательного полёта. Аркадий снял фотоаппарат с плёнкой, а затем 
погрузил раненого в свой самолёт.
За время войны Аркадий Каманин совершил более 650 боевых вылетов с 
общим налётом 283 часа.
В начале 1945 года молодой пилот доставил в партизанский отряд под 
чешским Брно питание для рации и секретный пакет , совершив 
полуторачасовой полёт за линию фронта по неизученному маршруту в 
горной местности со сложным рельефом. За этот полёт старшина Каманин 
был награждён орденом Красного Знамени.



Победу в мае 1945-го 16-летний 
старшина Аркадий Каманин встретил с 
двумя орденами Красной Звезды и 
орденом Красного Знамени на груди.
После войны он стал отчаянно догонять 
сверстников, далеко ушедших от него в 
школьной программе. И здесь Аркадий 
не подкачал — в октябре 1946 года 
старшина Аркадий Каманин был 
зачислен слушателем 
подготовительного курса Военно-
воздушной академии имени 
Жуковского.
Впереди у Аркадия было светлое 
будущее, но 13 апреля 1947 года он 
скоропостижно скончался от 
менингита.
Ему было всего 18 лет… Памятник Аркадию Каманину в 

Орехово-Зуево (Московская обл.)




