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- От составителя - 

 

  5 августа 2003 года мы будем отмечать 60-летие освобождения 
Орла и области от немецко-фашистских захватчиков. Для жителей 

Орловщины это одна из самых славных и светлых дат. Библиотеки 
примут активное участие в проводимых юбилейных мероприятиях. 
  В сохранении памяти поколений литература о войне всегда 

была одним из источников, который формировал историческое 
сознание, чувство патриотизма. Отсюда и роль библиотек, 
традиционно обращающихся к теме Великой Отечественной 

войны, сознающих в этом свой гражданский и просветительский 
долг. 

  Предлагаемый вашему вниманию указатель содержит книги 
орловских писателей о войне. Наш указатель называется 
«Писатели-орловцы на войне и о войне» не случайно. Мы ставили 

перед собой задачу не только познакомить читателей с 
произведениями наших земляков, но и рассказать о тех орловских 

литераторах, которые сами принимали участие в Великой 
Отечественной войне. Им посвящен  первый раздел указателя «Я 
шел дорогою солдата». И в сведениях об авторах, мы, прежде 

всего, обращаем внимание на факты военной биографии 
писателей. 
  Во втором разделе «Запомните их имена» собрана информация 

о литераторах, погибших в годы войны. Все они так и остались 
молодыми, полными творческих надежд и замыслов. Далеко не 

все из их биографий мы знаем, не сохранились многие 
произведения, к сожалению, не изданы пока книги. Но они 
навсегда вошли в литературную историю края. Без этих имен она 

была бы неполной. Поэтому мы считаем, что наши читатели 
обязательно должны узнать об этих людях, прикоснуться к их 

творчеству. 
  Третий раздел указателя «Военных лет живут страницы» (Наши 
современники писатели-орловцы о войне) состоит из двух частей: 

  - Стихи о Великой Отечественной войне. 
  - Современная проза о войне. 
 

 
 



 
  Здесь собраны произведения тех, для кого война стала 

детским, но страшным воспоминанием, и тех, кто родился уже 
спустя многие годы после войны, но кого тема войны по-прежнему 

волнует и побуждает к литературному творчеству. 
  При составлении указателя использован тот же принцип отбора 
материала, что и в биобиблиографическом справочнике 

«Писатели Орловского края»*. 
  В указатель включены литераторы:  
  -родившиеся на Орловской земле (в границах 

административного деления соответствующего исторического 
периода); 

  -прожившие здесь отдельные периоды жизни, творчески 
сложившиеся в Орловском крае; 
  -современные члены Орловского отделения Союза писателей и 

Союза журналистов России. 
  В каждом разделе материал расположен в порядке алфавита 

фамилий  писателей. Кроме биографических сведений об авторе, 
перечислены его произведения о Великой Отечественной войне с 
краткой аннотацией и литература о его творчестве. 

  Мы надеемся, что наш указатель окажет помощь в организации 
работы к 60-летию освобождения Орловщины от немецких 

захватчиков, а так же будет полезен тем читателям, которые 
интересуются историей родного края и книгами о войне. 

  
 
 

 
      
 

 
 
 
 
 

  * Писатели Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под 

общ. ред. К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел: Приок. кн. изд-во, 

1981. – 416 с. 
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«Я ШЕЛ ДОРОГОЮ СОЛДАТА…» 
           

(ПИСАТЕЛИ-ОРЛОВЦЫ - УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 

 
БАРАБАНОВ Николай Васильевич (р. 1929) 

  Николай Васильевич Барабанов родился 1 октября 1929 года в 
Московской области. В четыре года потерял родителей, 
воспитывался в детском доме. В 1941 году при эвакуации 
детдома был ранен и подобран частями Красной Армии и до 1946 
года в качестве добровольца-воспитанника находился в ее рядах. 
Участвовал в боях, дважды ранен, награжден орденом «Красной 
звезды»и двумя медалями «За отвагу».  
  С 1953 года живет в городе Ливны Орловской области. 
Закончил Воронежский университет. Работал учителем, 
журналистом, инструктором горкома партии. Повесть «Служил в 
полку мальчишка» – первое произведение Николая Васильевича. 
 

  Барабанов, Н. В. Служил в полку мальчишка: Повесть. – 
Тула: Приок. кн. изд-во, 1972. – 166 с.: ил. 

 

«Мальчишкам, моим товарищам по оружию, посвящаю. Автор» 
 

  Эти слова стоят в начале повести, рассказывающей о 
подвигах мальчишек на фронте. Книга написана одним из 
сыновей полка, на основе собственных воспоминаний. Герой 
книги Алексей Паршин, как и автор, воспитанник детдома, в 
свои неполные 12 лет становится солдатом. И через всю войну 
ведет его фронтовая дорога. Из окружения в тыл, потом на 
передовую. Через плен, побег, оккупацию – снова на фронт. 
Войсковой разведчик Алеша становится любимцем казачьего 
полка. Потом участие в боях, ранение, награды. А в конце пути 
– Победа. Победа, к которой героически и самоотверженно, 
через неимоверные жертвы и трудности, шла вся наша страна, 
от стариков и женщин до таких героических мальчишек, как 
гвардии казак Алексей Паршин. 
 

     Литература:  
  Зайцев, В. Повесть о суровом детстве // Орл. правда. – 1973. 
– 3 февр. 

 



 
БОРИСКИН Николай Митрофанович (р. 1920) 

  Поэт и прозаик Николай Митрофанович Борискин родился в 
1920 году в поселке Малиновец Орловской области. Еще до 
начала Отечественной войны со студенческой скамьи он уходит в 
авиационное училище, после окончания которого почти четверть 
века служит в рядах  Военно-воздушных сил страны.  
  В 1960 году вышел первый сборник стихов Борискина  «Дорога 
в небо». Основная тема стихов – героизм летчиков в годы войны, 
первопроходцев космических высот, романтиков, влюбленных в 
небо. Ряд стихов наш земляк посвящает Орловщине. Вспоминая 
годы войны, родное село, поэт пишет в стихотворении «Лесная 
быль»: 

Здесь Орловско-Курская дуга 
Смертоносным лихом клокотала,  
Стройные осины обжигал 
Дымный ливень сизого металла… 

  О маленькой сестре, погибшей в годы войны, поэт пишет в 
стихотворении «В лихолетье»; молодому партизану, 
расстрелянному фашистами, посвящено стихотворение 
«Василек»; матери – стихотворение «Росстань»; Орловщине – 
«Земля родная», «Встреча с юностью». 
  Теме героизма защитников родного неба посвящена и проза 
Борискина. Его рассказы «Голубая тетрадь», «Левофланговый», 
«Четвертый вылет» о мужестве летчиков в годы Великой 
Отечественной войны. 
 
  Борискин Н. М. Иду на таран: Рассказы и повесть. – М.: 
Сов. Россия, 1974. – 239 с. 
  Борискин Н. М. Поиск ведет «Ураган»: Рассказы и повесть. 
– М.: Сов. Россия, 1972. – 188 с. 
 
  Литература:  
  Андреева, Л. К. Борискин Николай Митрофанович // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. 
К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 222-223. 

 
 

 

 С 1965 по 1967 год Петр Лукич жил в Орле, работал в редакции 
«Орловской правды». Почетный гражданин города Орла (2000). 
Умер Проскурин 26 октября 2001 года. 
 

  Проскурин, П. Снова дома: Повесть // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С.186-210. 
  Проскурин, П. Судьба: Роман. – М.: Сов. писатель, 1976. – 
608 с. 
 

  Литература:  
  Косолапов, В. Идет война народная: [О романе П. Проскурина 
«Судьба»] // Косолапов В. Летопись мужества. – М., 1976. – С. 65-73. 
  Лаврова, Л. Г., Самодурова, И. И. Проскурин Петр Лукич // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 342-345. 
  Попов, Г. На вершине мудрости: [П. Проскурину – 70 лет] // Орл. 
правда. – 1998. – 22 янв. 
  Сорокин, В.  Вещий свет:  Проскурину  –  70 лет // Слово. – 1997. - 

№ 11-12. – С. 54-60. 
  Черкасов, В. Г. В саду: [П. Проскурин] // Черкасов, В. Г. 
Путешествия: Рассказы о писателях России. – М., 1987. – С. 87-104. 

  
Александр УСТИНСКИХ (1925-1999) 

  Александр Николаевич Устинских родился 7 апреля 1925 года 
в поселке Вознесенск Рубцовского района Алтайского края. 
Юность его пришлась на военные годы. Уходящий на фронт 
старший брат привел вместо себя к токарному станку 16-летнего 
Сашу Устинских. Завод выпускал секретную продукцию – 
реактивные снаряды для гвардейских минометов БМ-13 
(народное название «Катюша»). Со всей душой отдавался до 
конца войны этому делу в качестве изготовителя мерительных 
приборов Александр Николаевич. Об этом его книга «Где 
заряжали пушку». 
 

  Устинских, А. Где заряжали пушку. – Орел: Труд, 1997. – 94 с. 
 

  С 1959 года Устинских жил в Орле. Занимался изучением 
русской истории, в том числе историей Орловского края. Умер 27 
июля 1999 года. 
 

  Литература:   
  Человек неутомимой энергии // Орл. правда. – 1999. – 24 июля. – С. 
4: фото.  

 



 В «военных» миниатюрах С. Пискунов повествовал о тяжелой 
участи селян, возвращающихся из эвакуации в родные места, 
разоренные войной («Холодно», «Гурты»), о танкистах, 
остановившихся на ночлег у мальчика в доме («Встреча»), о 
похоронках и голодном военном лихолетье («Анис»), о радости 
освобождения от оккупации («Наши»). Эти на первый взгляд 
обычные события высвечивают величие подвига советских людей. 
 

  Пискунов, С. Венок: Рассказ // Писатели Орловского края. 
XX век: Хрестоматия / Под ред. проф. Е. М. Волкова. – Орел, 
2001. – С. 510-512. 
  Пискунов, С. Мгновения. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1982. – 
117 с. 
 

  Литература:  
  Амиргулова, В. Звуки памяти: [О С. Пискунове и его книге] // 
Просторы России. – 2001. - № 42. – С. 8. 
  Золотарев, Л. Что помнит слово: [О С. Пискунове] // Орл. правда. – 
2000. – 14 окт. – Фото. 
  Курляндская, Г. Поэзия взволнованного чувства // Просторы России. 
– 1996. – 5 февр. 
  Сергей Антонович Пискунов // Писатели Орловского края. XX век: 
Пособие по региональной литературе. – Орел, 1999. – С. 266-280. 
  Скрябина, А. Венок воспоминаний // Просторы России. – 1996. - № 
40. – 6 окт. 
  Шевелева-Менжулина, Л. «Звуки памяти»: [Вышла новая книга С. 
Пискунова] // Орл. правда. – 2001. – 13 окт. – С. 1. 
  Шутеев, Н. Мгновения жизни и песни Сергея Пискунова // Орл. 
правда. – 2001. – 12 окт. – С. 4. 

 
Петр ПРОСКУРИН (1928-2001) 

  Петр Лукич Проскурин родился 22 января 1928 года в поселке 
Косицы Севского уезда Орловской губернии (ныне Брянской 
области). В годы Великой Отечественной войны Проскурин оказался 
в немецкой оккупации, был свидетелем фашистских зверств и 
героического сопротивления советских людей. Об этом он позже 
напишет в своих произведениях. За роман «Судьба», который 
является своеобразной художественной летописью судеб русского 
крестьянства в переломные исторические моменты – 
коллективизации, военные и послевоенные годы, Петру Проскурину 
была присуждена Государственная премия СССР (1979).  
 

 

БРАУН Николай Леопольдович (1902 – 1975) 

  Николай Леопольдович Браун родился 2 января 1902 г. в селе 
Парахино Тульской губернии, расположенном недалеко от Мценска. 
Его детство и юность прошли в Орле. Здесь закончил гимназию.  
  «Тульская и орловская земля, - напишет он впоследствии, - 
воспитали во мне глубокое чувство поэтического. Это были 
тургеневские, фетовские, бунинские места. На этой земле я с 
детских лет вслушивался в полновесное, красочное народное 
слово, слушал народные песни, частушки, сказки». 
  В 1926 году вышел первый поэтический сборник Брауна. С 
1934 года он – член Союза писателей СССР. 
  С начала Великой Отечественной войны поэт служил при 
Политуправлении Краснознаменного Балтийского флота. Был 
участником героического перехода кораблей Балтфлота из 
Таллина в Кронштадт. По заданию Политуправления Браун 
выполнял литературную работу в блокированном Ленинграде и 
как поэт нередко выступал в воинских частях и на кораблях. 
  В 1945 году вышел сборник стихотворений «Морская слава». 
Одной из самых дорогих наград стала для Брауна медаль «За 
оборону Ленинграда». Послевоенные годы стали для него временем 
новых поэтических поисков. В стихах «Пересыханка», «Певцы», 
«Дворянское гнездо» Браун вспоминает родной край, тургеневские 
места, Орел, Бежин луг, природу своей малой родины. 
  Умер Николай Леопольдович Браун 12 февраля 1975 года в 
Ленинграде.  
 
  Браун, Н. Л. Избранное. В 2-х томах. – Л: Худож. лит., 1972. 
  Браун, Н. Л. Вехи времени: Новые стихи. – Л.: Сов. 
писатель, 1975. – 152 с. 
 
   Литература:  
  Александров, И. Жизнь перелистывая заново…: О поэте Н. Л. 
Брауне // Просторы России. – 1998. – 22 мая. – С. 10. 
  Вагин, А. С. Браун Николай Леопольдович // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. 
К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 223-226. 
  Вагин, А. С. «Я гимн пою тому, кто одержим»: [О поэте Н. Л. 
Брауне] // Орл. правда. – 1977. – 13 марта. 

 

 



ЗИБОРОВ Евгений Александрович (1922 – 1994) 

  Евгений Александрович Зиборов родился 6 февраля 1922 года 
в городе Орле. В 1940 году, после окончания школы, поступил 
работать на старейший орловский завод «Главтекстильмаш». В 
декабре 1941 года добровольно уходит в армию. Сначала он 
служит в Иране, а в 1942 году переводится на Закавказский 
фронт. Он сменил много военных специальностей - был полковым 
разведчиком, десантником в танковой бригаде, помкомвзвода 
стрелкового подразделения, командиром минометного расчета. 
Дважды был тяжело ранен. За участие в боевых действиях 
Евгений Александрович награжден пятью медалями. 
  После войны Зиборов становится журналистом и писателем. В 
1947 году на страницах газеты «Орловская правда» появляются 
его первые стихи. Одновременно он пробует свои силы и в прозе. 
Главная тема его творчества – героизм народа в Великой 
Отечественной войне. Герои его произведений – рядовые бойцы 
и офицеры, люди с неброской внешностью, но с сильной волей и 
характером.  
  Писатель-орловец Е. Горбов писал о прозе Е. Зиборова: «Язык 
рассказов емок и точен, характеристики героев сжаты, но 
выразительны, пейзажные зарисовки поданы в той лаконичной 
манере, которая лучше всего передает обстановку войны». 
  Умер Зиборов 12 февраля 1994 года в Калининграде. 
 
  Зиборов, Е. А. Бронебойщики: Повесть и рассказы. – Тула: 
Приок. кн. изд-во, 1971. – 128 с. 
  Зиборов, Е. А. Завтра придет Иван: Роман. – Тула: Приок. 
кн. изд-во, 1970. – 240 с. 
 
  В этом остросюжетном романе рассказывается о борьбе в 
тылу врага. В центре – поединок советских разведчиков с 
отделением гестапо в городе Окске. Главный герой Леонид 
Громов, у которого здесь прошло детство, возвращается в 
оккупированный город под именем немецкого офицера Брауна. 
Выполнить ответственное задание ему помогают местные 
подпольщики.  
  Многое, о чем говорится в этой книге, было в 
действительности, хотя автор изменил фамилии героев и 
название города. 

 

 Смелые и дерзкие мальчишки приносят много пользы 
партизанскому отряду. Они расклеивают листовки, собирают 
сведения, осуществляют связь, а потом принимают участие в 
настоящем бою. 
 

   Логутков, А. И. Партизанская тайна: Повесть. – Тула: Приок. 
кн. изд-во, 1974. – 192 с.  
 

  «Партизанская тайна» - продолжение повести «Честное 
пионерское». Мы снова встречаемся с Витей Роговым и Петей 
Королевым, теперь уже полноправными бойцами партизанского 
отряда. На страницах повести ярко воссоздан партизанский 
быт. Картины отдыха и простых радостей лесных бойцов 
перемежаются показом их героических дел.  
  «И старики, и дети – все поднялись на борьбу с врагом, идут 
на смерть, не боятся пыток, гибнут, как герои. Вот в чем наша 
сила, вот где наша величайшая тайна!» – так говорит 
командир отряда Кравцов.  
  За успешное выполнение заданий командования отряда, 
находчивость в разведке и личный героизм Витя Рогов 
награжден медалью «За отвагу». И когда в конце книги он 
встречается со своим отцом, фронтовым разведчиком, они 
пожимают друг другу руки, как два товарища по оружию. 

 
Сергей ПИСКУНОВ (1940-1992) 

  Сергей Антонович Пискунов родился 4 февраля 1940 года в 
селе Аксинино Карачевского района Орловской, ныне Брянской 
области. Прозаик, ректор Орловского государственного 
пединститута (1989-1992), кандидат исторических наук. Умер 14 
февраля 1992 года. Похоронен в селе Горки Хотынецкого района. 
 

  Пискунов, С. Холодно. Встреча. Анис. За Сизыми Дворами. 
И наш праздник. Наши. Гурты. Венок. Остановка «Матрена». 
Тополиные тени: Рассказы // Пискунов, С. Звуки памяти: 
Проза, критические статьи, интервью, воспоминания. – Орел, 
2001. – С. 93-128. 
 

  В новой книге эти рассказы объединены в цикл «Звуки 
памяти». Это память о событиях Великой Отечественной 
войны, порой трагических, но славных, свидетелем которых 
автору, тогда еще мальчику, довелось быть.  
 

 



 
Современная проза о войне 

 
Евгений ГОРБОВ (1906-1973) 

  Евгений Константинович Горбов родился 9 марта 1906 года в 
местечке Теплик Каменец-Подольской губернии (ныне Винницкая 
область), прозаик, журналист. Работал рассыльным, весовщиком, 
сторожем на Елецкой железнодорожной станции. В 1926 году 
стал сотрудником елецкой газеты «Набат», с этого времени на 
всю жизнь связав себя с журналистикой. В 1943 году Горбов 
переехал в Орел. Умер 13 мая 1973 года. 
 
  Горбов Е. Заря: Рассказ // Первый салют: Антология в 2-х 
томах. Т. 2. – Орел, 1995. – С. 8-23. 
 
  Литература:  
  Андреева Л. К. Горбов Евгений Константинович // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел: 1981. – С. 240-242. – Фото. 
  Горбов Евгений Константинович // России Черноземный край. – 
Воронеж, 2000. – С. 592. 
  Евгений Константинович Горбов // Шевелева, Г. Орловская 
областная писательская организация: Биобиблиографический 
справочник. – Орел, 1968. – С. 27-32. 

 
Александр ЛОГУТКОВ (р. 1927) 

  Александр Иванович Логутков родился 10 сентября 1927 года в 
деревне Кузьминка Дмитровского района Орловской области. 
Прозаик, журналист. В Орле живет с 1955 года. Заслуженный 
работник культуры РСФСР (1972). 
 
  Логутков, А. И. Честное пионерское: Повесть. – Тула: 
Приок. кн. изд-во, 1964. – 136 с. 
 
  Эта повесть о детях военного времени, которые вместе со 
взрослыми боролись в тылу врага. Отважные ребята Витя 
Рогов и Петя Королев похищают из занятой немцами школы 
пионерское знамя и берегут его все время оккупации. 
 

 

 
  Зиборов, Е. А. У огненной черты: Рассказы и повесть. – М.: 
Сов. Россия, 1971. – 143 с. 

 
   Литература:  
  Алексина, Р. «Медаль военная моя, далеких лет 
свидетель…»: [О писателе Е. А. Зиборове]  // Орл. правда. – 
1998. – 30 окт. 
  Евгений Александрович Зиборов // Шевелева, Г. Орловская 
областная писательская организация: Библиографический 
справочник. – Орел, 1968. – С. 33-37.   
  Кирилловская Н. М. Зиборов Евгений Александрович // 
Писатели Орловского края: Биобиблиографический словарь / 
Под общ. ред. К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – 
С. 252-254. 
  Подсвиров И. Пафос родной земли: [К 60-летию Е. Зиборова] // 
Орл. правда. – 1982. – 6 февр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
МАРТЫНОВ Матвей Матвеевич (1912 – 1986) 

  Матвей Матвеевич Мартынов родился 15 августа 1912 года в 
деревне Семенково Кромского района. Окончив школу, он 
переменил много профессий, был и пастухом, и почтальоном, 
прежде чем пришел литературным сотрудником в Кромскую 
районную газету. С 1938 года работал корреспондентом ТАСС по 
Орловской области, затем учился в юридическом институте.  
  С 1940 года Матвей Матвеевич служил в органах 
Государственной безопасности. За участие в разведывательных 
операциях в годы Великой Отечественной войны Мартынову 
вручены девять правительственных наград. 
  В 1965 году М. М. Мартынов уходит в отставку. С этого 
времени он занимается общественной и литературной 
деятельностью. Он поставил перед собой нелегкую задачу – 
исследовать подпольную патриотическую борьбу жителей 
Орловщины с фашистскими оккупантами в 1941-1943 годах. Его 
перу принадлежат известные и любимые у наших земляков книги 
об орловском подполье: «Орлиное племя» (1963), «Подпольный 
госпиталь» (в соавторстве с А. Н. Эвентовым) (1964), «Тайна 
сапожной мастерской» (1970), «Фронт в тылу» (1975).  
 
  Мартынов, М. М. Орлиное племя. – Орел: Кн. изд-во, 1963. – 
70 с. 
  Мартынов, М. М., Эвентов А. Н. Подпольный госпиталь: 
Документальная повесть / Предисл. И. Баграмяна. – Тула: 
Приок. кн. изд-во, 1964. – 168 с. 
 
  В Орле, на Тургеневской улице, стояло двухэтажное здание. 
В годы фашисткой оккупации здесь находилась Русская 
больница – подпольный госпиталь, в котором под видом 
гражданских больных лечили и возвращали в строй раненых 
солдат и офицеров. Многие из них уходили потом за линию 
фронта, в подполье, в партизанские отряды. Оказавшись в 
занятом гитлеровцами городе, русские военные врачи 
Протопопов, Гусев, Беляев, Смирнов и другие, не щадя своей 
жизни,  делали все, что было в их силах, чтобы спасти от 
гибели наших воинов.  
 

 

 Перовский, Н. Баллада о краюхе хлеба. Баллада о раннем 
друге. Тимоша. Сапоги. Двойня. Возвращенье: Стихи о войне 
// Перовский, Н. Память любви. – Тула, 1990. – С. 59-66. 
 
  Литература:  
  Катанов, В. М. Перовский Николай Михайлович // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 330-331. 

 
Геннадий ПОПОВ (р. 1940) 

  Геннадий Андреевич Попов родился 30 августа 1940 года в 
Москве. Живет в Орле. Ответственный секретарь Орловской 
писательской организации. Поэт, лауреат Всероссийской премии 
им. А. А. Фета, член-корреспондент Академии российской 
словесности (1997). 
 
  Попов, Г. Память войны: Стихотворение // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 310. 

 
Виктор РАССОХИН (р. 1939) 

  Виктор Васильевич Рассохин родился 7 января 1939 года в 
Орле. Поэт. Секретарь Орловского отделения Союза российских 
писателей (1993). Творчество Рассохина отмечено в БСЭ 
(ежегодник, 1981).  
 
  Рассохин, В. 9 мая: Стихотворение // Рассохин, В. Шапка 
Мономаха: Стихи, поэмы. – Орел, 1992. – С. 31-32. 
  Рассохин, В. Пленные: Стихотворение // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 262. 
 
  Литература:  
  Анненкова, М. «Не любит правда пышной фразы…»: [О книге 
Рассохина «Шапка Мономаха»] / Анненкова, М., Ермаков, Н. // Орл. 
вести. – 1994. – 11 окт. – С. 6.  
  Логвинов, А. С. Рассохин Виктор Васильевич // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 348-349. 

 
 

 



 
  Крохин, И. Эшелон. «Вылезаем из землянки…»: 
Стихотворение // Память о подвиге. Сводный том книги 
памяти: Научно-историческое издание. – Орел, 1998. – С. 545-
546. 
 
  Литература:  
  Кочетова, Л. Г. Крохин Игорь Дмитриевич // Писатели Орловского 
края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. Муратовой, 
Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 281-282. 
  Дронников, В. Увозили армейские кони: О поэте И. Крохине // Орл. 
правда. – 1995. – 29 апр. 

 
Владимир ПЕРКИН (р. 1943) 

  Владимир Петрович Перкин родился 26 декабря 1943 года в 
городе Новотроицке Оренбургской области, с 1970 года жил и 
работал в Орле. С 1976 года член Союза писателей России, 
старший редактор Орловского отделения Приокского книжного 
издательства. Сейчас живет в Москве. 
 
  Перкин, В. В блиндаже Горбатова: Стихотворение // 
Перкин, В. Костер отца: Стихи, поэма. – Тула, 1984. – С. 42-43. 
  Перкин, В. Вяжи: Стихотворение // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 243. 
  Перкин, В. Каменные солдаты. За Родину: Стихи // Подвиг 
ратный, подвиг трудовой: Статьи. Очерки. Письма. 
Воспоминания. – Тула, 1983. – С. 218-219. 
 
  Литература:  
  Андреева, Л. К. Перкин Владимир Петрович // Писатели Орловского 
края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. Муратовой, 
Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 327-328. 
  Перелыгин, А. Перед судом детства: [О книгах В. Перкина] // Орл. 
правда. – 1989. – 10 сент. 

 
Николай ПЕРОВСКИЙ (р. 1934) 

  Николай Михайлович Перовский родился 31 декабря 1934 года 
в селе Михайловка Курской области. Живет в Орле. Поэт, член 
Союза писателей. 
 

 

 
  Фашисты не раз выгоняли на снег и холод больных и 
раненых, отбирали медикаменты, белье, посуду, 
продовольствие. Но и в этих условиях больница жила, ей 
помогало население Орла, отважные русские люди. 
  В книге помещены фотографии участников этого подвига. 
 
  Мартынов, М. М. Тайна сапожной мастерской. – Тула: 
Приок. кн. изд-во, 1970. – 120 с.  
  Мартынов, М. М. Фронт в тылу. – Тула: Приок. кн. изд-во, 
1975. – 263 с. 
 
  Эта книга дополняет ранее опубликованные повести. 
 
  Литература:  
  Викторов, В. В ту суровую пору // Орл. правда. – 1975. – 24 
авг. 
  Иванов, А. Бессмертие подвига: [О книге М. Мартынова 
«Фронт в тылу»] // Орл. правда. – 1982. – 27 мая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
МИЛЬЧАКОВ Владимир Андреевич (1910 – 1973) 

  Владимир Андреевич Мильчаков родился 28 декабря 1910 года 
в селе Ульяны Кировской области. Осиротев в 9 лет, мальчик 
беспризорничал, попадал в детские дома.  
  Вступив в 1925 году в комсомол, он начал работать в 
уголовном розыске. В 1935 году в городе Ташкенте Владимир 
Андреевич поступает в университет. Но закончить его помешала 
война. В Великой Отечественной войне Мильчаков прошел путь 
от солдата до офицера. Участвовал в штурмах Бреста, 
Кенигсберга и Берлина.  
  После войны Владимир Андреевич занимается литературной 
работой, став в 1946 году членом Союза писателей СССР. В это 
время им написаны повести «Мои позывные «Россия»» (1956) и 
«Таких щадить нельзя» (1958), которые пользовались большим 
успехом у читателей.  В 1959 году он переезжает в Орел, и с этого 
времени до самой смерти в 1973 году возглавляет областную 
писательскую организацию. Мильчаков много работал над 
архивами Орловского подполья периода Великой Отечественной 
войны, результатом этой работы явилась дилогия «Птенцы 
орлов». 
 
  Мильчаков, В. А. Мои позывные «Россия». – Орел: Кн. изд-
во, 1961. – 280 с. 
 
  В увлекательной форме автор рассказывает о сложной и 
смелой операции советских разведчиков в последний год 
Великой Отечественной войны.  
  …Из гитлеровской Германии в адрес советского 
командования посылаются радиограммы с предупреждением о 
готовящейся врагами новой опасности для Советского Союза. 
Что это за опасность? Новое оружие? Кто передает 
шифровки? Почему они обрываются на середине текста? 
  Все эти вопросы поручено выяснить группе майора разведки 
Лосева, которую забрасывают в глубокий вражеский тыл. В 
результате смелых действий разведчиков и при помощи 
немецких подпольщиков тайна была раскрыта, центр по 
подготовке атомного оружия уничтожен. 
 

 

 Катанов, В. М. Детство: Стихотворение // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 250. 
 
  Литература:  
  Кирилловская, Н. М. Катанов Василий Михайлович // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 267-269. 

 
Лев КОТЮКОВ (р. 1947) 

  Лев Константинович Котюков родился 9 января 1947 года в 
Орле. Живет в городе Пушкино Московской области. Поэт, 
лауреат Всероссийской премии им. А. А. Фета (1996), 
Международной премии им. А. Платонова (1997), Международной 
премии им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (1997). 
 
  Котюков, Л. Дорога войны: Стихотворение // Первый 
салют: Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 295. 
  Котюков, Л. Мы все едины: Стихотворение // Память о 
подвиге. Сводный том книги памяти: Научно-историческое 
издание. – Орел, 1998. – С. 544. 
  Котюков, Л. На Курской дуге: Стихотворение // Киреев, Н., 
Котюков, Л. Журавли над городом: Стихи. – Тула, 1982. – С. 
54. 
 
  Литература:  
  «И вечный свет хранит земля»: [О поэте Л. Котюкове] // Встреча: 
Культпросвет. работа. – 1998. - № 7. – С. 42-43.  

 
Игорь КРОХИН (1940-1992) 

  Игорь Дмитриевич Крохин родился 1 мая 1940 года в поселке 
МТС Себежского района Калининской области. С 1954 года жил в 
Орле. Поэт, член Союза писателей СССР с 1978 года. Умер 28 
февраля 1992 года. 
 
  Крохин, И. Солдатки: Стихотворение // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 254. 
  Крохин, И. «Уходили, плакали и пели…». «Хрипел у 
сельсовета репродуктор…». Победа: Стихи // Крохин, И. 
Сельский космос: Стихи. – Тула, 1989. – С. 27, 33-34. 

 



Виктор ДРОННИКОВ (р. 1940) 

  Виктор Петрович Дронников родился 18 августа 1940 года в 
деревне Жилино Володарского района Орловской области. Живет 
в Орле. Поэт, Лауреат литературной премии Союза писателей 
(1972), Всероссийской премии им. А. А. Фета (1995), Пушкинской 
премии (1999). 
 
  Дронников, В. В День победы: Стихотворение // 
Дронников, В. За туманом – иней. – Тула, 1979. – С. 15.  
  Дронников, В. Письмо: Стихотворение // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 301-302. 
 
  Литература:  
  Андреева, Л. К. Дронников Виктор Петрович // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 250-252. 

 
Вадим ЕРЕМИН (р. 1941) 

  Вадим Геннадьевич Еремин родился 10 января 1941 года в 
поселке Лутугино Луганской области. Сейчас живет в Орле. 
Доцент технического университета, кандидат технических наук. 
Поэт, автор книг для взрослых и детей. В Союз писателей принят 
в 1985 году.  
 
  Еремин, В. Шофер: Стихотворение // Еремин, В. Снег на 
проводах: Стихи. – Тула, 1990. – С. 9.   
   

Василий КАТАНОВ (р. 1930) 

  Василий Михайлович Катанов родился 17 июля 1930 года в 
селе Альшань Орловского района Орловской области. Живет в 
Орле с 1950 года. Поэт, краевед, писатель. Лауреат литературной 
премии им. Н. М. Карамзина «За отечествоведение» (1994). 
Ответственный секретарь Орловской писательской организации 
(1974-1981). Заслуженный работник культуры РСФСР (1988). 
 
  Катанов, В. М. «И в нынешних, и в давних временах…». 
Была война. «Ты стоишь часовым…»: Стихотворение // 
Катанов, В. М. Даль моих полей. – М., 1980. – С. 16, 23-24. 

 

 
  Мильчаков, В. А. Птенцы орлов. – Тула: Приок. кн. изд-во, 
1974. – 464 с. 
 
   Литература:  
  Владимир Андреевич Мильчаков // Шевелева, Г. Орловская 
областная писательская организация: Библиографический 
справочник. – Орел, 1968. – С. 42-46. 
  Катанов, В. М. Писатель большой души: [О В. А. Мильчакове] 
// Орл. правда. – 2000. – 26 дек. 
  Мильчакова З. П. Мильчаков Владимир Андреевич // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. 
К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 296-299. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ОВЧИННИКОВ Александр Иванович (р. 1925) 

  Александр Иванович Овчинников родом с Урала, из древнего 
русского поселения Иванов (ныне село Альняш). Здесь прошли 
его детство и юность, которую оборвала война. Ему, как и 
тысячам его ровесников, пришлось надеть солдатскую шинель и 
пройти длинными фронтовыми дорогами. Три года он делил 
холод, голод, еду с такими же парнями – служил в парашютно-
десантных войсках.  
  «Темная сентябрьская ночь 1943 года. За тонкой стенкой 
фюзеляжа самолета воет ветер. В открытые двери один за 
другим исчезают десантники. Хлопают фалы. В черном небе 
белеют парашюты. Их много. Тысячи. Внизу грохочет 
канонада. Огненный смерч бушует на земле. Длинные 
трассирующие нити разрезают небо…» 
  Это не придумано. Это было в юности Александра 
Ивановича. Об этом его книга «Десант над Днепром». 
   
  Овчинников, А. И. Десант над Днепром. – Тула: Приок. кн. 
изд-во, 1985. – 96 с.: ил. 
 
  Поколение А. И. Овчинникова сражалось за Родину. Оно 
спасло ее, продолжает и сегодня болеть за судьбу России. 
Желание ветеранов – передать подрастающему поколению то 
высокое, что  сберегли и умножили на земле отцов. Поэтому-то 
Александр Иванович и продолжает рассказывать своим молодым 
читателям о подвигах, совершенных десантниками, но теперь уже 
на Орловщине.  
  Долгое время об этой странице истории нашего края почти 
никто не знал. Большая заслуга Овчинникова в том, что он донес 
до нас события тех героических дней. Часто приходится слышать, 
что Орел был сдан немцам без единого выстрела, но Александр 
Иванович находит все новые и новые подтверждения тому, что 
это было не так.  
 
  Овчинников, А. И. Десант в Орле. – Орел: Орелиздат, 1999. 
– 264 с.: ил. 
 

 

 «Девять лет мне было, когда моя тропинка к школе заросла 
подорожником: деревню нашу оккупировали фашисты», - 
вспоминал впоследствии поэт. Навсегда запомнил мальчик 
картину казни любимого учителя. А однажды, выйдя из хаты, 
увидел свою мать стоящую под дулом немецкого автомата. Позже 
он напишет об этом стихотворение «Девять лет было мне…» 
Самым счастливым днем в своей жизни Блынский считал день 9 
мая 1945 года. В этот день он написал свои первые стихи. А в 
1954 г. стал студентом Литературного института им. М. Горького. 
С этого времени вся его жизнь была посвящена литературной 
деятельности. 
  Умер Д. И. Блынский в Мурманске 20 октября 1965 года. 
Похоронен на Пятницком кладбище города Москвы. 
 
  Блынский, Д. И. Белый снег. Первые стихи. Мужчины 
плачут. Два осколка. Сорок пятый… Литовцы на Орловщине: 
Стихотворения о войне // Блынский, Д. И. Солнечное слово: 
Стихотворения, поэмы. – М., 1980. – С. 85-97. 
  Блынский, Д. И. «Девять лет было мне…». Последний урок: 
Стихотворения о войне // Блынский, Д. И. Пойдем в мой край. 
– М., 1971. – С. 11-15. 
  Блынский, Д. И. «На войне я видел бабьи слезы…». 
Советскому солдату: Стихотворения // Блынский, Д. И. Я 
полон света…: Стихотворения и поэмы разных лет, 
переводы, проза, переписка, воспоминания о поэте / Сост. В. 
И. Блынская и П. И. Родичев. – Орел, 1997. – С. 70-71. 
 

   Литература:  
  Алексина, Р. М. Блынский Дмитрий Иванович // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 216-218: фото. 
  Блынский Дмитрий Иванович // России Черноземный край. – 
Воронеж, 2000. – С. 573-574. – Фото. 
  Дмитрий Иванович Блынский // Шевелева, Г. Орловская областная 
писательская организация: Биобиблиографический справочник. – 
Орел, 1968. – С. 20-26. 
  Пирогов, В. Певец родного края: Очерк. – Тула: Приок. кн. изд-во, 
1982. – 96 с. 
 
 
 

 



 Осенью 1943 года организовала бригаду писателей для выезда 
в освобожденный Орел. «Была на родине – в Орле. Много 
удивительных и разнообразных ощущений испытала я, бродя по  
родным улицам разоренного фашистами города. Ощущения эти я 
попыталась обобщить в книжке «Золотой мост», - вспоминает 
Благинина. Именно в этот период ею написаны стихи «Орел 43-
го», «Окно», «Была и буду», «Триптих (Плач по убиенным)», 
маленькая поэма «Гармошка», посвященная воспитаннику 
орловского Некрасовского детского дома, партизану Мише 
Курбатову. 
  Умерла Благинина 24 апреля 1989 года. Похоронена в поселке 
Голицыно Московской области.  
 
  Благинина, Е. А. Клятва бойца: [Стихи о войне] / Рис. И. 
Архангельской. – М.: Дет. лит., 1976. – 32 с.; ил. 
  Благинина, Е. А. Была и буду: Стихотворение // Первый 
салют: Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 314. 
 
  Литература:  
  Алексина, Р. М. Благинина Елена Александровна // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 213-216.   
  Баруздин, С. О Елене Благининой // Баруздин, С. Заметки о детской 
литературе. – М., 1975. – С. 89-94. 
  Благинина Елена Александровна // России Черноземный край. – 
Воронеж, 2000. – С. 571-572. 
  Благинина, Е. А. Встреча с любимым городом: [Письмо 1947 года 
землякам в связи с 4-ой годовщиной освобождения Орловщины] // Орл. 
вести. – 1993. – 22 июня. 
  Катанов, В. М. Елена Благинина // Катанов, В. М. Змиевский край. – 
Орел: Орелиздат, 1998. – С. 265-269: фото. 
  Приходько, В. «Была и буду» // Дошк. воспитание. – 1990. - № 10. – 
С. 89-94. 
  Приходько, В. «Я не лыком шита – лихом…» // Орл. правда. – 1990. – 
11 ноября. 
 
 

Дмитрий БЛЫНСКИЙ (1932-1965) 

  Дмитрий Иванович Блынский родился 23 февраля 1932 года в 
селе Васютино, ныне Покровского района Орловской области. 
Поэт.  

 

 
  «В начале октября 1941 года парашютисты 5-го воздушно-
десантного корпуса вместе с танкистами и воинами 1-го 
Гвардейского корпуса в подвижной обороне между Орлом и 
Мценском девять суток изматывали части Гудериана и 
нанесли им такой урон, что гитлеровское командование 
вынуждено было задержать наступление на Тулу на 
семнадцать дней». 
 
  Литература:  
  Есин, В. Врага встретил десант: [О книге А. Овчинникова 
«Десант в Орле» // Орл. правда. – 1998. – 3 окт. – С. 4. 
  Катанов, В. Вспоминает ветеран: [О повести «Десант в 
Орле»] // Орл. правда. – 1994. – 9 авг. 
  Николаева, П. Не придуманные истории: [О книге А. 
Овчинникова «Десант над Днепром»] // Орл. комсомолец. – 1985. 
– 4 авг. 
  Овчинников, А. И вновь продолжается поиск. По следам книги 
«Десант в Орле» // Просторы России. – 1999. – 30 июля. – С. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПАХОМОВ Алексей Васильевич (1924 – 1998) 

  Алексей Васильевич Пахомов родился 12 апреля 1924 года на 
Орловщине, в селе Вышнее Долгое, в бедной крестьянской 
семье. Он относится к поколению, которое за победу в Великой 
Отечественной войне заплатило более чем 90% своих жизней. 
Воевать Пахомову пришлось под Ленинградом и Красным Бором, 
под Псковом и Нарвой, под Кингисеппом и на Карельском 
перешейке. В августе 1943 года, при штурме одной из 
господствующих Синявинских высот, он был тяжело ранен, но 
сумел вынести из-под огня товарища. Об этом Алексей 
Васильевич рассказал в повести «Высота».  
 
  Пахомов, А. Высота: Повесть. – Орел: Орелиздат, 1995. – 
48 с. 
 
  В октябре 1944 года Пахомов был направлен учиться на 
краткосрочные курсы в Ленинградское военно-инженерное 
училище, после окончания которого, получив звание младшего 
лейтенанта, был назначен командиром взвода инженерно-
саперного батальона в Чехословакию. Война закончилась, но 
разминировать минные поля, участвовать в разгроме банд 
приходилось еще долго. 
  После того как Алексей Васильевич был уволен из армии в 
запас, он вернулся на родную Орловщину, в поселок Змиевку. 
Работал в райисполкоме, райкоме, администратором, 
дорожником, в органах внутренних дел, строителем. Начиная с 
шестидесятых годов пишет стихи, многие из которых посвящены 
войне. 
  Умер Алексей Васильевич Пахомов 16 июня 1998 года. 
Похоронен в Змиевке. 
 
  Пахомов, А. Весна возвращается: Стихи. – Орел: Орл. обл. 
общ-во «Книга», 1990. – 186 с. 
  Пахомов, А. Тяжелое время: [Цикл стихов о войне] // 
Пахомов, А. На крутом повороте: Стихи. – Орел: Орл. обл. 
общ-во «Книга», 1992. – С.26-41. 
  Пахомов, А. Яблоня у порога: Стихи. – Орел: Орл. обл. 
общ-во «Книга», 1991. – 160 с. 
 

 

 

ВОЕННЫХ ЛЕТ ЖИВУТ СТРАНИЦЫ 
 

(НАШИ СОВРЕМЕННИКИ ПИСАТЕЛИ-ОРЛОВЦЫ О ВОЙНЕ) 
 

Стихи о Великой Отечественной войне 
 

Иван АЛЕКСАНДРОВ (р. 1920) 

  Иван  Васильевич Александров родился 15 февраля 1932 года 
в деревне Гудиловка, ныне Мценского района Орловской области. 
Поэт, лауреат Всероссийской литературной премии им. А. А. 
Фета. Живет во Мценске. 
 
  Александров, И. «Все это было, было, было…»: 
Стихотворение // Александров, И. Журавинка. – Тула, 1981. – 
С. 88. 
  Александров, И. Слово павших: Стихотворение // Память о 
подвиге. Сводный том книги памяти: Научно-историческое 
издание. – Орел, 1998. – С. 535. 
  Александров, И. Солдатки. Баллада о землячке: 
Стихотворения // Александров, И. Свет: Лирические тетради. 
– Орел, 1997. – С. 163, 169-170. 
 
  Литература:  
  Александров, И. О себе: [Автобиография] // Мценский край. – 2002. – 
19 февр. – С. 3. 
  Еремин, В. Рубеж // Орл. правда. – 2002. – 15 февр. – С. 3. 
  Ермакова, А. Пусть будет «свет»: [О книге И. Александрова 
«Свет»] // Просторы России. – 1998. – 23 янв. – С. 12. 
  Корчагина, М. Пучок калины: [О поэзии И. Александрова] // Орл. 
правда. – 2001. – 6 февр. – С. 3. 
  Юрьев, В. Свет поэзии: [О книге «Свет»] // Орл. правда. – 1998. – 16 
янв. 

 
 

Елена БЛАГИНИНА (1903-1989) 

  Елена Александровна Благинина родилась 14 мая 1903 года в 
селе Яковлево, ныне Свердловского района, Орловской области. 
Закончила Высший литературно-художественный институт им. В. 
Я. Брюсова. Поэт, мастер поэзии для детей. 

 



Николай КАЛМЫКОВ (? – 19 февраля 1945) 

  Мы все время наступаем… Очень близко Берлин. Маршал 
Жуков ведет в логово врага. Еще одно усилие – и столица 
Гитлера падет. Немного осталось теперь и до нашей с тобой 
встречи. Я жду этого дня с нетерпением. 
  Крепко-крепко тебя целую. 

Из последнего письма жене. 8 февраля 1945. 

Валентин ШУЛЬЧЕВ  
* * *  

Немецкими танками смяты посевы, 
Свинцовая свищет пурга, 
Но грозное пламя народного гнева 
Бушует в тылу у врага. 

Мсти врагу беспощадно и смело! 
Мать-Отчизна! Мы слышим твой зов! 
В бой выходят на правое дело 
Партизаны орловских лесов. 

  Астанин, А. Тревога: Стихотворение // Первый салют: Антология. 
Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 218. 
  Николаевский, Б. Часовой: Стихотворение // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 219. 
  Петрушин, И. Землянка: Стихотворение // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 220. 
  Строка, оборванная пулей: [Литераторы-орловцы, погибшие на 
войне] // Память о подвиге. Сводный том книги памяти: Научно-
историческое издание. – Орел, 1998. – С. 505-509. 
 

  Литература:  

  Алексина, Р. М. Они не вернулись в редакцию: (Литераторы, 
погибшие в годы Великой Отечественной войны) // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. К. Д. 
Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 385-390. 
  Афонин, Л. Запомните их имена // Афонин, Л. Рассказы 
литературоведа. – Тула, 1979. – С. 230-246. 
  Бельский, А. Ушел журналист на войну: [О собкоре «Орловской 
правды» Н. И. Калмыкове] // Орл. комсомолец. – 1978. – 19 окт. 
  Забелин, А. Строка, оборванная пулей…: (Поиск ведут следопыты) 
// Орл. правда. – 1977. – 17 дек. 
  Экзамен на верность // Летописцы: Рассказы, воспоминания, 
письма, исследования орловских журналистов / Сост.: Кононыгин А. С., 
Макушев А. Ф., Миронов И. К. – Орел, 1997. – С. 81-105. 

 

 
  Литература:  
  Катанов, В. «Весенним ветром веет на меня»: [О поэте А. 
Пахомове] // Просторы России. – 1999. – 9 апр. – C. 16.  
  Макушев, А. Осколок в сердце: Новая книга А. Пахомова 
«Яблоня у порога» // Орл. правда. – 1991. – 11 дек.  
  Родичев, П. Что-то коснулось души: О новых книгах А. 
Пахомова // Орл. правда. – 1992. – 22 янв.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТОМАН Николай Владимирович (1911 – 1974) 

  Николай Владимирович Томан родился 26 ноября 1911 года в 
Орле в семье ремесленника. Детство и юность его прошли в 
основном в Орле. В 1928 году он закончил школу и поступил в 
Орловское железнодорожное училище. Тогда же он начинает 
писать стихи и рассказы, которые печатаются в «Орловской 
правде». После окончания училища Томан работает в 
железнодорожном депо в Москве и в то же время учится заочно в 
Литературном институте им. М. Горького, закончить который не 
удалось. В 1939 году Томан принимал участие в советско-
финской войне. В конце 1940 года вышел сборник его фронтовых 
новелл. 
  Великая Отечественная война надолго прервала литературную 
деятельность Томана, он находился на передовой линии фронта, 
принимал непосредственное участие в решающих боях под 
Киевом, под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге. 
  В послевоенные годы тематика произведений Томана 
значительно расширяется; он пишет о военных разведчиках и 
контрразведчиках, военных железнодорожниках и саперах, о 
работниках милиции, создает ряд научно-фантастических 
повестей. Писатель задумывал написать автобиографическую 
повесть, в которой хотел рассказать об Орловском крае, но не 
успел… 4 августа 1974 года Николай Владимирович Томан умер в 
Москве. 
 
  Томан, Н. В. Эшелоны идут под откос…: Повести. – М.: Дет. 
лит., 1971. – 655 с.: ил. 
 
  «Сейчас мы начали перегруппировку наших войск для 
генерального наступления на Москву… будет стянуто не 
менее половины всех сил и боевой техники, имеющейся у нас на 
германо-советском фронте». Таковы планы захватчиков.  
  А в это время партизанский отряд Щедрова решает во что 
бы то ни стало не дать этим составам подойти к линии 
фронта. Непростой была эта задача для маленького 
партизанского отряда… О том, как он с нею справился, вы и 
прочитаете в повести, которая дала название всей книге. В 
ней еще шесть повестей о партизанах и чекистах, 
действующих во время Великой Отечественной войны. 

 

Сергей БЕЛЯКОВ (1908- март 1945) 

  Невдалеке от развалин Орла, у так называемого Царева брода, где 
Орлица сливалась с Орлом, Пожарский настиг, наконец, удиравшего 
врага… Прошло утро, миновал полдень, яркое солнце стало клониться к 
закату, а кровавый бой не утихал ни на минуту. У возков и телег росла и 
росла стена из трупов поляков. Много полегло смертью храбрых и в 
стане Пожарского…  
  Но наутро Лисовский не возобновил боя. Он позорно бежал с 
остатками своей банды восвояси. Так у развалин древнего Орла русский 
народ еще раз показал свою великую любовь к родине, свою готовность 
умереть, но не уступить ни одного клочка родной земли чужеземным 
захватчикам. 

         Из книги «Орел». 1939 год. 

Иван ПЕТРУШИН (? – 1944) 
* * *  

Коптилка из консервной банки  
Мерцает, словно уголек. 
Землянка, милая землянка –  
Солдатской жизни уголок. 

Из кольев сбитые палати,  
Под бок подослана шинель. 
Любой желаннее кровати 
Такая славная постель. 

Всю ночь не дремлет печь-жестянка, 
Поет кипящий котелок. 
Землянка, милая землянка –  
Солдатской жизни уголок. 

Не избалованы рубанком  
Твои полы и потолок. 
Землянка, милая землянка –  
Солдатской жизни уголок. 

Замолкнут выстрелы орудий. 
Кто знает – может, на века. 
Но и тогда нам снится будет 
Заветный дом фронтовика. 

Коптилка из консервной банки,  
В печи поющий котелок… 
Землянка, милая землянка –  
Солдатской жизни уголок. 

 



Александр АСТАНИН (? – 1942) 
* * * 

Не печалься родная мамаша: 
Мы вернемся, закончив поход. 
Победим и земля будет наша 
От больших и до малых широт.  

Мы отпразднуем здорово встречу. 
Мирно спать будет нежный парк.  
Но зато о победе под вечер  
Нам с тобой споет самовар. 

Федор ВОРОНИН (1918 - ?) 

  «Со мной всегда ездит томик Лермонтова «Лирика». Томик же 
Пушкина месяца два назад пропал. Это было для меня большое горе, 
ибо я всегда – в дни грусти и радости читал… Натуся, мне кажется, что 
нам с тобой вряд ли больше придется увидеться. И если это дурацкое 
предчувствие сбудется, то выполни мою просьбу. Она очень коротка. 
Если будешь когда-нибудь в Орле, то обязательно пройди по 
Комсомольской улице, по берегу Орлика и вспомни дни своей юности и 
простого Федора». 

Из письма любимой девушке. 13 июля 1941 года. 
 

Борис НИКОЛАЕВСКИЙ (1912 – октябрь 1941) 
* * * 

Налилась пожелтевшая груша, 
Тяжесть некуда деть плоду. 
По утрам приходи, послушай –  
Просыпается осень в саду… 

Осень, осень, крутая погода! 
Мать родная, не знаете вы,  
Как приятно тому, кто «годен», 
Скинуть волосы с головы. 

Наш призыв в молодые годы  
Не сравнить с пожелтевшей листвой. 
Наш призыв – это новые всходы,  
Созревающих сил торжество. 

Только с именем красноармейца 
Я измерил к стране любовь,  
И за родину – силами меряться 
Я готов в день и час любой. 

 

 
  Литература:  
  Баруздин, С. О Николае Томане // Баруздин, С. Заметки о 
детской литературе. – М., 1975. – С. 296-303. 
  Попова, И. Томан Н. В. // Краткая литературная 
энциклопедия. Т. 7. – М., 1972. – С. 569-570. 
  Сафронова, В. В. Томан Николай Владимирович // Писатели 
Орловского края: Биобиблиографический словарь / Под общ. ред. 
К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 369-371. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ШУБИН Павел Николаевич (1914 – 1951) 

  Павел Николаевич Шубин родился 14 марта 1914 года в с. 
Чернава Елецкого уезда Орловской губернии (ныне Липецкая 
обл.). Учился будущий поэт в Елецкой средней школе. Уже тогда 
он начал писать стихи. В пятнадцать лет уезжает в Ленинград, где 
работает слесарем на металлургическом заводе. В 1933 году 
Шубин поступает на филологический факультет Ленинградского 
педагогического института им. А. И. Герцена. И с этого времени 
основным в жизни Павла становится поэтическое творчество. 
  В довоенной поэзии Шубина явственно звучат две темы: 
родная орловская природа, образ «городка над тихой Окой», о 
котором он не переставал вспоминать, и ленинградская тема.  
  В годы Великой Отечественной войны Шубин в рядах Красной 
Армии. Он сотрудничал в фронтовых газетах Волховского, 
Карельского, а после разгрома гитлеровской Германии 
Дальневосточного фронтов. Творчество военных лет – вершина 
поэтического мастерства Шубина. Стихи его были широко 
известны среди воинов, созданную им «Волховскую застольную» 
пел весь Волховский фронт. 
  Описывая подвиги солдат и офицеров, рассказывая о всех 
тяготах войны, Шубин постоянно возвращается мыслями к 
родине, к той земле, которая согревала солдат «памятью 
детства». Потому так близки и понятны были стихи Шубина тем, 
кто сражался в те дни на фронтах. 
 

В ней за долами, за рощами,  
На все края – одна,  
Деревушка на Орловщине,  
Избушка в два окна. 

 
  В послевоенные годы основное место в работе Шубина 
занимает поэтический перевод. 
  Умер Павел Николаевич Шубин 11 апреля 1951 года в Москве.  
 
  Шубин, П. За Москву. Маленькие руки. В секрете: 
Стихотворения // «Идет война народная…»: Стихи о Великой 
Отечественной войне / Предисл., сост. и справки об авторах 
Н. И. Горбачева; Рис. Б. Н. Чупрыгина, Б. Б. Страхова. – М., 
2001. – С. 74-76. – (Школьная б-ка). 

 

 
 

ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА… 
 

(ЛИТЕРАТОРЫ, ПОГИБШИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 

 
Хранит печальная держава 
В тени берез и тополей 
Неувядаемую славу 
Своих сынов и дочерей… 
                        И. Александров 

 

  У входа в редакцию «Орловской правды» по белому мрамору 
золотом написано: «Вечная слава журналистам «Орловской 
правды», погибшим в боях за честь и независимость Родины в 
1941-1945 годах. Александр Астанин. Сергей Беляков. Федор 
Воронин. Леонид Зирка. Николай Калмыков. Борис Николаевский. 
Иван Петрушин». 

  Что ни фамилия, что ни строчка – молодая или в полном 
расцвете жизнь, трагически оборванная войной. 
  Книги были лишь задуманы, но так и остались ненаписанными, 
а литературные биографии незавершенными. Но своей 
фронтовой судьбой каждый из них доказал верность идеалам 
своей поэзии. Это подтверждено последним подвигом каждого из 
этих литераторов, обозначенным скупой строкой похоронного 
извещения: «Пал смертью храбрых…» 
  Написанное орловскими литераторами, погибшими на фронтах 
Великой Отечественной войны, не все учтено, далеко не все 
собрано. Почти нет архивных материалов. Стихи и рассказы, 
рассеяные по страницам орловских газет и сборников, давно уже 
стали библиографической редкостью. Тем дороже любая 
сохранившаяся информация об этих замечательных людях. 
 

 
 
 
 

 



 
  Громов, В. Он жил рядом с нами: Писателю-фронтовику, 
журналисту Анатолию Яновскому 26 июля исполнилось бы 80 
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ЯНОВСКИЙ Анатолий Николаевич (1919 – 1990) 

  Анатолий Николаевич Яновский родился 26 июля 1919 года в 
Орле. После  средней школы учился в Московском институте 
истории, философии, литературы, который окончил в 1942 году. И 
сразу ушел на фронт. Как автоматчик взвода пешей разведки 
участвовал в Орловской битве, был награжден Орденом Красной 
Звезды и пятью боевыми медалями. 
  После демобилизации из армии в 1946 году Яновский был 
направлен в редакцию «Орловской правды», где более 30 лет 
заведовал отделом культуры. 
  Героизм участников Орловской битвы, события, 
происходившие в грозные годы войны на родной Орловщине – 
главная тема писателя Яновского. Ей была посвящена пьеса 
«Первый салют», написанная им в соавторстве с Е. К. Горбовым и 
поставленная в 1949 году Орловским драматическим театром. А в 
1956 году вышла его повесть «Последняя ставка», 
рассказывающая о деятельности подпольной организации в 
оккупированном городе. События, о которых идет речь, - поджог 
обувной фабрики, взрыв в гостинице «Коммуналь», казнь 
подпольщиков в Первомайском сквере, дают сразу же 
почувствовать, что изображен город Орел. 
  С особенным интересом была встречена читателями повесть 
для детей «Горнисты идут впереди» (1961). 
 
  Яновский, А. Н. Горнисты идут впереди. – Орел: Кн. изд-во, 
1961. – 84 с. 
 
  В одном маленьком городе живут три друга. Витя любит 
ботанику, Петя увлекается рыбной ловлей, а Иван занимается 
дрессировкой служебной собаки. Скучно ребятам летом в 
городе, и они отправляются вместе с учителем Георгием 
Васильевичем в поход по местам боевой славы. В пути они 
ищут полезные ископаемые, завязывают дружбу с сельскими 
школьниками, узнают много нового и интересного. 
  Но самое главное ждет их впереди. Собирая сведения о 
боевых действиях авиаполка «Нормандия-Неман», они находят 
обломки сбитого фашистами самолета. А потом Витя узнает, 
что среди героев-летчиков, сражавшихся в этих местах  с 
врагом, был и его отец. 

 

 
  С 1964 года Анатолий Николаевич Яновский – член Союза 
писателей СССР. Детям и юношеству, в основном, адресует он 
свои книги. По повести «Приключения Сеньки-Чапая» (1966) 
Свердловской студией телевидения был снят фильм, который с 
успехом демонстрировался по центральному телевидению. 
 
  Яновский, А. Н. Приключения Сеньки-Чапая: Повесть. – 
Тула: Приок. кн. изд-во, 1966. – 82 с. 
 
  Герой этой повести Сенька Богун по прозвищу Чапай рано 
потерял родителей. Война застала его в детском доме. Попав 
в оккупацию, Сенька самостоятельно начинает подпольную 
борьбу против фашистов. Он помогает партизанам выявить 
склад оружия, и по сигналу Сенькиных ракет наша авиация 
уничтожает немецкое вооружение. А потом с Сенькой 
происходит много других интересных событий. Его принимают 
сыном полка освобождавшие Орловскую землю солдаты. До 
самого Берлина дошел герой этой книги. 
 
  Рассказы о людях ратного труда, воевавших на Орловщине, 
вошли в книгу писателя «Марсово поле». О комсомольцах 40-х 
годов, которые испытали на себе все трудности тылового быта и 
все опасности фронта, повесть «Юность без упрека». 
  Умер Анатолий Николаевич Яновский 2 июля 1990 года. 
Похоронен в поселке Планерское (Крым). 
 
  Яновский, А. Н. Марсово поле. – Тула: Приок. кн. изд-во, 
1975. – 224 с. 
  Яновский, А. Н. Надо выстоять: Рассказ // Первый салют: 
Антология. Т. 2. – Орел; Курск, 1995. – С. 132-137. 
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