
«Вареновка- начальный рубеж Миус –фронта» 

Автор – составитель книги  « Вареновка – начальный рубеж Миус – фронта» - Хабарова 

Тамара Михайловна, жительница села Вареновка . Книга основана на подлинных 

документах из Подольского архива , и рассказах участников боевых действий, и 

жителей, находившихся в оккупационном селе. 

Бои за Вареновку подробно описаны в книге «История 131--ой стрелковой дивизии», 

вышла в свет в августе 1945 года. В ней изложены боевые операции , которые были 

проведены на протяжении 2-х лет. Использованы штабные документы, записи 

участников боев на листках полевых блокнотов и командирских книжек. 

Участие в составлении книги приняли: майор Семёнов, полковник Лукманов, гвардии 

майор Шапиро, капитан Саква, капитан Пирожков, старший лейтенант Костаков. 

Книга вышла под редакцией командира дивизии генерал – майора Сычёва. 

Выдержки из книги « Вареновка – начальный рубеж Миус – фронта»: 

   Село Вареновка стоит в списке бесконечного множества населенных пунктов нашей 

страны, которые пришлось отвоевывать советским бойцам в годы Великой Отечественной 

войны. Наше село стало кровавой занозой на теле родной земли и вылилось ощутимой 

болью в общую боль тяжелых военных сражений. 

В боях на этом клочке земли воевали: 56 армия, 44 армия и части 581, 626,683,151 

СД,130,248, 271, 320,347, 416 стрелковой дивизии 1 гвардии УР, 37 СК, 16 ОСГР, 32 Т  Бр, 

01 пат. Бронепоезда 30-го дивизиона, 80,82,83 отдельные штрафные роты, 240-ая 

штрафная рота; 68,76,78,81 Отдельные моторизированные бригады. Это по периодам с 

1941 по1943 годы. 

Полк отдела охраны войскового тыла 56-й отдельной армии участвовал 3-17 декабря 1941 

года в локальной наступательной операции за село Вареновка  Неклиновского  района 

Ростовской области. 

Из  Сводки Политуправления войск НКВД СССР: « В течение свыше десяти дней полк 

непрерывно находился в бою. За это время полк восемь раз ходил в атаки на 

обороняющегося в с.Вареновка противника, неоднократно врывался в село, ведя 

ожесточенные бои и нанося большие потери противнику». 

Как гласит Исторический формуляр части, в боях за Вареновку полк истребил 595 

гитлеровцев, но сам понес потери в лице 237 убитых, раненых и пропавших без вести 

своих военнослужащих. 

Бои зимой 1941- 1942 года шли беспрерывно, но успеха они не приносили. Кроме 

неподготовленности наших войск, влияло на исход борьбы и то, что каждый сантиметр 

земли перед селом был под прицельным огнем немцев, минные поля были напичканы до 

предела боезарядами. Безуспешные атаки села Вареновка заставили командование 

уделить большее внимание оборонительным работам. Велась работа по улучшению линии 

обороны, землянок, ходов сообщений. 



1942 год начался с того, что немцы стали полноправными и единственными хозяевами 

нашего села. Население было изгнано в Таганрог. Основная причина была следующая. 

Жители села пытались навредить фашистам. Линии связи стали неоднократно 

повреждаться. В таких диверсиях принимали участие не только мужчины, но и женщины, 

и подростки. 

В феврале 1943 года немецкие войска, потерпев поражение под Сталинградом и Ростовом, 

были отброшены к югу. Гитлеровское командование возлагало надежды на укрепленный 

участок фронта, расположенный по линии реки Миус и Самбекских высот. Миус-фронт 

простирался на 180 километров в ширину и до 40-50 километров в глубину. Внутренняя 

часть фронта составляла 4 линии обороны. 

17.02.1943года части дивизии достигли рубежа Вареновка – Самбек, где противник, 

используя выгодные господствующие рубежи, значительными силами занял оборону по 

реке Самбек. 

Оборону на Вареновском рубеже держала 151 стрелковая армия. 

Начало 1943года в боевых действиях Красной армии успеха не принесло. 

С марта 1943 года командование войсками южного фронта принял генерал-лейтенант  

Ф.И. Толбухин. Южный фронт начал наступление своими силами . Новые силы стали 

прибывать в ходе наступления. 

3 дня упорных боев за взятие Вареновки  описаны в различных документальных 

источниках. Вот как об этом свидетельствует журнал боевых действий 371 стрелкового 

полка.  

25.08.43 По приказу командира полка в ночь с 24 на 25.08.43 снялся с занимаемой 

обороны и форсированным маршем к 20.00 26.08.43г. Подразделения 371 сп 

сосредоточилось на походном положении : 

 3 стр.б-н – южнее Екатериновка до горизонтали с цифрой 20; 

2 стр. б-н – горизонталь с цифрой 20 до дороги Вареновка – МТФ; 

 1 стр. б-н район МТФ. 

 27.08.43г. Под сильным пулемётным и минометным огнем батальоны медленно 

двигались в перед.  

 29.08.43г. Бой достиг наибольшего напряжения. С 17.30 в течении 2часов 30 мин. вел 

сильный ружейный и артминометный  огонь по боевым порядкам подразделений и по 

глубине сосредоточения полка. Огонь противник вел из всех огневых точек артиллерии. 

Ночью 371-й полк перегруппировался . 

4.00 часа утра – сигнал в атаку. Полк пошел на решающий штурм Вареновки – ключа к 

обороне немцев. 

 В 5.00 часов отряд дал сигнал, противник отошел, батальоны двинулись вперед на 

выполнение поставленных задач. А в 8.00 передовой отряд полка был в Таганроге.  



  

 



 
 
 

 
 

 Родился в 1914 г. в селе Харабали, ныне город Астраханской 

области, в семье служащего. Русский. Член КПСС с 1944 г. 
Образование начальное. Работал ветеринарным фельдшером. В 

июле 1942 г. призван в ряды Советской Армии. С августа 1942 г. на 

фронтах Великой Отечественной войны. Командиру орудия 76-
миллиметровой батареи 1019-го стрелкового полка (307-я 

стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) ефрейтору 

Зуеву К. А. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 
августа 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. После 

войны демобилизован, жил в селе Вареновка Неклиновского 
района Ростовской области. Награжден орденом Ленина, медалями. 

Умер 15 января 1978 г. 

 
 

 



 Кузьма не раз слушал рассказы отца, как он служил в артиллерии 

русской армии, воевал в годы первой мировой войны, как, будучи в 
Красной Армии, дрался с войсками Колчака и Деникина. Юноша 

твердо решил стать артиллеристом, и после призыва в армию по 

личной просьбе был направлен в артиллерию. «Хочу пойти по 
стопам отца», — улыбаясь, говорил он товарищам. 

Вскоре рядовой Зуев стал наводчиком, а затем командиром орудия. 

В январе 1943 года он участвовал в Воронежско-Касторненской 

наступательной операции и был удостоен первой государственной 
награды — медали «За отвагу». 

В начале июня 1943 года ефрейтор Зуев прибыл на один из 
участков Центрального фронта. К тому времени он стал 

кандидатом в члены ВКП(б) и пользовался среди товарищей 
большим авторитетом. 

У фашистов на этом участке появились тяжелые танки нового типа 

— «тигр». В короткий срок Зуев познакомил расчет орудия с 
тактико-техническими данными этого танка, с его уязвимыми 
местами, проводил тренировочные стрельбы по макетам танков. 

3 июля ефрейтор Зуев получил приказ: 

— Ваше орудие придается стрелковой роте, обороняющей станцию 
Поныри. Задача — задержать на этом участке продвижение танков. 

Утро 7 июля расчет орудия встретил в поле среди высокой 
кукурузы. Низко над землей стлался густой серый туман. Издалека 

был слышен рокот танковых моторов. Когда туман несколько 

рассеялся, командир орудия Зуев увидел, что до вражеских танков 
осталось всего около 500—600 метров. За танками шли 
гитлеровские автоматчики. 

— Мы должны задержать врага! — твердо сказал Зуев 

артиллеристам. А это значит: бить гадов не раньше, как подползут 
они метров на триста. Я дам команду. 

Расчет орудия зорко следил за приближением врага, ничем не 
выдавая своего присутствия. Но вот головной танк вышел на 

перекресток дорог и замер на мгновение. Этого времени было 

достаточно для открытия прицельного огня. С первого же выстрела 



машина загорелась. Вторым снарядом был подбит второй танк, 
третьим снарядом — третий. 

Обнаружив орудие Зуева, вражеские танки развернулись и 

поползли на орудие. Но командир орудия и его расчет не 
растерялись. Ефрейтор Зуев снова оказал своим товарищам: 

— Мы должны задержать немца! А это значит: мы их задержим. 

Несмотря на сильный вражеский обстрел, орудие продолжало вести 
огонь. Вот запылал четвертый фашистский танк, за ним пятый... 

шестой... седьмой... В это время вражеский танк, затаившись между 

горящими, ударил из-за укрытия по огневой позиции и вывел из 
строя орудие. Только чудом уцелел его расчет — шесть советских 
артиллеристов во главе с ефрейтором Зуевым. 

На них двинулись немецкие автоматчики. Они шли в полный рост, 

не укрываясь. И вновь отважные артиллеристы услышали призыв 
своего командира: «Мы должны задержать врага!» 

Артиллеристы взялись за автоматы. Когда кончились патроны, 

пошли в ход гранаты. В тяжелом бою советские воины отстояли 
свою позицию. 

Утром следующего дня Зуев получил новое орудие. Оно было 
замаскировано во ржи, и вражеские танки, не заметив его, 

проползли мимо. Почти рядом прошел один танк, за ним — второй. 

Зуев спокойно смотрел вперед, ожидая появления следующего 
«тигра». Вот он! Когда танк миновал укрытие Зуева, ему вдогонку 

был послан снаряд. Он попал в бензобак, и вражеский танк заго-

релся. Вторым снарядом был подбит головной танк, третьим 
пробита лобовая броня третьего танка. 

— Что ж, не так страшен черт, как его малюют! — сказал Зуев 

своим товарищам после боя. — «Тигроловы» поймали сегодня трех 
«тигров»... 

В ответ — счастливые улыбки на черных от пыли, чада и зноя 
лицах артиллеристов. 

 

 

 



 

Зуев Кузьма Андреевич (1914—1978) — участник Великой 

Отечественной войны, командир орудия 1019-го стрелкового полка 

(307-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), 

ефрейтор, Герой Советского Союза. Биография Родился 9 октября 

(22 октября по новому стилю) 1914 года в с. Харабали, ныне город 

Астраханской области, в семье служащего. Русский. Получил 

начальное образование. Работал ветеринарным фельдшером в 

поселке Чернушка Тавдинского района Свердловской области. В 

Красной Армии с июля 1942 года. В действующей армии — с 

августа 1942 года. Отличился в боях на Курской дуге. 3 июля 1943 

года расчет Зуева получил приказ: в составе батареи занять оборону 

в районе станции Поныри (севернее Курска), а 7 июля враг перешел 

на этом участке в наступление. Расчет ефрейтора Зуева занял 

огневую позицию в метрах 300—400 от дороги, по которой 

двигались танки противника. С первого выстрела был подбит 

впереди идущий танк, со второго — замыкающий. Остальные стали 

съезжать на обочину, подставляясь тем самым под огонь 

орудийного расчета Зуева. За короткое время колонна врага, в 

которой находилось 15 танков (в том числе 3 «Тигра») — была 

уничтожена. Член КПСС с 1944 года. После войны 

демобилизовался. Жил в селе Вареновка Неклиновского района 

Ростовской области. Умер 15 января 1978 года. Похоронен в селе 

Вареновка Неклиновского района. Награды За мужество и героизм, 

проявленные в боях за станцию Поныри, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года ефрейтору Кузьме 

Андреевичу Зуеву было присвоено звание Героя Советского Союза 

(медаль «Золотая Звезда» № 1087). Награждён орденом Ленина и 

медалями, среди которых медаль «За отвагу». В селе Вареновка на 

доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска. В 2014 году 

Вареновской средней общеобразовательной школе присвоено имя 

Героя Советского Союза Кузьмы Андреевича Зуева 

 



            

       В 2014 году Вареновской средней общеобразовательной школе 

присвоено имя Героя Советского Союза Кузьмы Андреевича Зуева. 

 

 



                                        

 

 

 

 



 

 

 



В селе Вареновка на доме, где жил Герой, установлена 

мемориальная доска.  

 

 

 



             Круглов Василий Семёнович

   Круглов Василий Семёнович участник ВОВ, проживал в селе Бессергеновка с 
1953года умер  в 1992году.  
   Круглов Василий Семёнович родился 19ноября 1918года, в Ростовской области 
Неклиновского района в селе Некрасовка. Учился в сельской школе, по окончанию 
поехал в г.Таганрог, продолжать учиться и        получать профессию. Поступил в 
ремесленное училище, по окончанию вернулся в родное село. Решением сельского 
совета работал счетоводом, а потом бухгалтером в колхозе. Поработать пришлось 
мало, всего год, пришло время идти на службу в армию. Призвали его в армию в 
1936 году. Служить пришлось на Западных рубежах нашей Родины, Дивизия в 
которой он служил называлась- 27 дважды Краснознаменная стрелковая дивизия, 
132 стрелковый полк, 3 батальон. Начало войны 3 батальон 132 стрелкового полка 
находился в летних лагерях, в 15-ти км от границы , село Суховелье.

   Ночью 22 июня 1941года нас подняли по тревоге и ускоренным марш броском 
были отправлены к границе в район г.Добров и мы с ходу включились в бой, 
который вели пограничники с немцами. Держались три дня, на четвертый день весь 
полк был разбит, осталась малая группа, около 50-ти человек, и только по 
получению приказа мы стали отходить в направлении г.Волоковыск. В этом месте 
собрались бойцы и командиры 10-й , 4-й, и 3-й армии. В Волоковыске опять 
вступили в бой, нашу группу опять разбили, под руководством капитана , те кто 
остался в живых, отошли в лес , а ночью по  болотам вышли к станции. В этом 
районе находились три дня , затем нас переправили в Калиновичи , а затем поездом 
в город Гомель. , там мы получили обмундирование и были отправлены на 
передовую в город Рогачев. В Рогачеве меня включили в истребительную роту . Во 
время боя меня ранили , это было в лесу, я потерял сознание , когда пришел в себя 
вокруг было много убитых и раненых, услышав лай собак и немецкую речь, это 
немцы прочесывали лес, все раненные были обнаружены, те из раненных кто не мог 
идти были расстреляны, а остальные были взяты в плен. В лагере для 
военнопленных я пробыл до 1944 года, освобожден  был войсками. Лагерь 
находился на территории Польши. По освобождению из лагеря был отправлен на 
отработку в шахты , так как тогда кто был в плену считались предателями Родины.

  После отработок вернулся в свое село, дома меня ждали сестры – подростки, маму 
немцы расстреляли только за то , что она было председателем сельского совета, и 
заодно сожгли дом. Брат Круглов Константин Семёнович, с которым мы служили в 
одной части погиб в первый день войны.



   Отдыхать было некогда надо было отстраивать дом и начинать новую жизнь.



Потапкина  Анастасия Степановна. 

 

 

   Родилась под Оренбургом, 28 декабря 1825 года.     

В ряды Советской Армии была призвана в 1943 году. 

Воевала в железнодорожных войсках,  кочегаром  в  

санитарном поезде .Вывозили раненных  из-под 

Ржева, Великих Лук, Смоленска, Минска, 

Волоколамска, Ново-Сокольники. После окончания 

войны в 1945 году на военных поездах перевозила 

войска в Сибирь, готовясь к войне с Японией. 

Демобилизована из армии в 1947 году. Имеет 

награды «За Победу над Германией», «Медаль за 

Боевые Заслуги», «За Победу над Японией».  В 

данный момент проживает в селе Бессергеновка. 

 

 

 

 



 

 

 

Плетменцев Николай Степанович. 

 

Родился 21 мая 1924 года. На фронт был призван 

15 августа 1942 года. Воевал в 210 отдельном 

полку, на Орлово-Курском направлении,  

командиром орудия. После ранения был 

демобилизован в 1943 году. Имеет награды6 

«Отечественной войны» 2 степени, «Медаль за 

Отвагу», «За Победу над Германией». Сейчас 

проживает в селе Бессергеновка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Надолинский Николай Поликарпович. 

 

 

 

Родился 3 марта 1926 года в селе Бессергеновка. 

Был призван на фронт 7 января 1943 года. 

Проходил службу в звании «рядовой». 

Участвовал в сражениях за Миус-фронт, 

освобождал село Вареновка. Имеет награды: 

«Отечественной войны», «Медаль за Отвагу», 

«Медаль за Боевые Заслуги».  Сейчас проживает 

в селе Бессергеновка. 

 

 



Федячкин Григорий Яковлевич.

Федячкин Г.Я. родился 2декабря 1922года, в Башкирии, Благовещенский 
район , с.Колинское. Восемнадцати летним парнем ушел на войну в сентябре 
1941года.Призван комиссией при Благовещенском районе, военным 
комиссариатом Башкирии АССР 22сентября 1941года. Зачислен в часть 25, 
воздушно – десантная бригада10, воздушного корпуса в должности 
минометчика.

На Курской дуге 22 октября 1942года был сбит в воздухе, вместе с 
парашютом тяжело раненный упал в ледяную воду. Попал в госпиталь в 
октябре 1942года, с воспалением легких и тяжелое ранение в плечо.

Был награжден за боевые и трудовые заслуги медалью за Отвагу.

Родители Григория Викторовича трижды получали похоронку на сына. На 
второй похоронке не выдержало сердце матери умерла , не дождавшись 
третьей похоронки.

4 февраля 1943года на основании ранения уволен в запас.                                  
Умер 29апреля 1999года в селе Бессергеновка Неклиновского района.


