
Крым опаленный войной
Виртуальная экскурсия



Керчь



Обелиск славы на горе Митридат

Керченский монумент оказался первым в СССР, посвященным героям Великой
Отечественной. Он выстроен задолго до окончания войны – торжественное
открытие состоялось 8 августа 1944 г. Автором проекта выступил архитектор
А.Д. Киселев.



Сам он представляет собой узкую,
сужающуюся кверху трехгранную
стелу высотой 24 м. Такая форма с
древних времен считается
классической для обелисков. Она
стоит на трехгранном же постаменте.
Цвет пьедестала – темно-серый, а
стелы – желтовато-серый, что тоже
является классикой. На высоте 10 м от
земли знак отмечен изображением
Ордена Славы – оно нанесено на
грань, обращенную к городу. На
постаменте, у подножия стелы,
установлены три пушки калибром 76
мм.

Обелиск Славы на горе Митридат сегодня
является одним из самых
известных и узнаваемых памятников
Керчи. Оформлен он очень строго и
просто, но память про подвиг и не может
быть иной.



По замыслу создателей, монумент
должен был увековечить память
героев Азовской флотилии и
Отдельной Приморской армии,
участвовавших в боях за Керчь и
освобождавших ее. Но затем идею
несколько расширили. У подножия
была установлена мемориальная
плита в виде раскрытой книги из
белого мрамора. На ее «страницах»
перечислены 146 имен солдат и
офицеров, удостоенных звания
Героев Советского Союза за участие в
освобождении Крыма. Там же
приведены номера и названия
воинских частей, что после
освобождения края были удостоены
почетного наименования

«керченские».



Аджимушкайские каменоломни

Один из самых драматических памятников времен Великой 
Отечественной войны



Осенью 1943 г. в районе Ени-
Кале советскими войсками был высажен
морской десант. Пять месяцев
десантники вели тяжелые бои с
гитлеровцами, пытавшимися уничтожить
плацдарм. На месте боев на небольшом
Еникалейском полуострове возвышается
монумент. В годы Великой
Отечественной войны линия фронта
трижды проходила через Керчь. После
отступления часть советских воинов
вместе с партизанами уходит в
Аджимушкайские каменоломни, откуда
ведет сражение с мая до конца октября
1942 года, преодолевая холод, голод,
нехватку боеприпасов и газовые атаки.



От братской могилы партизан на восток
простирается ложбина, южная часть
которой явственно выделяется
громадами скал, вздыбленных взрывами
огромной силы.

Здесь берут начало Большие
(центральные) каменоломни. К северу
от ложбины находятся Малые
каменоломни. На их поверхности стела
с надписью, что в этих каменоломнях в
конце 1941 года сражался против
немецко-фашистских захватчиков
партизанский отряд им. В. И. Ленина. У
начала ложбины колодец «сладкой
воды», являвшийся в начальный период
боевой деятельности гарнизона
источником водоснабжения. 170 дней и
ночей сражались воины подземного
гарнизона. Героическая оборона
Аджимушкайских каменоломен –
беспримерный подвиг советских солдат
в ходе Великой Отечественной войны. В
1989 году на месте Аджимушкайского
рва открыт памятник.



Памятник «Парус» в Керчи

Монумент «Парус» расположен в посёлке Героевка под Керчью, на южной
оконечности Керченской бухты. Прежнее название посёлка — Эльтиген. Автор
мемориала — скульптор Л. В. Тазьба. Памятник «Парус» в Керчи посвящен
событиям Керченско-Феодосийской операции 1943 года. Железобетонная
конструкция весит около 2000 тонн, высота ее центральной части — 20 метров.



В 1943 году близ поселения Эльтиген проводилась Керченско-Феодосийская
операция. Ночью 1 ноября в Керченской бухте высадился отряд десантников,
завладевший плацдармом «Огненная земля». Эльтигенцы под непрерывным
обстрелом удерживали плацдарм на протяжении сорока дней. Этот маневр
позволил высадиться на побережье основным ударным силам советской армии.
Высадкой командовал контр-адмирал Горшков, возглавлявший в то время
Азовскую военную флотилию. Всего в операции было задействовано 280
плавсредств, которые были разбиты на отряды. 28 октября погода ухудшилась, и
десантирование было перенесено на начало ноября. Волны буквально
выбрасывали катера на берег, но операция была проведена успешно.
С моря десантников поддержали катера, сумевшие пробиться сквозь
массированный артиллерийский огонь. Затем к операции подключился 46-й
женский авиационный полк и советская артиллерия, расположенная на таманском
берегу. 7 декабря выжившие эльтигенцы прорвались в Керчь и ударили по
фашистам с тыла. Вслед за этим к горе Митридат подтянулись основные советские
части. Все прилегающие улицы были заняты. Эти события положили начало
освобождению Крымского полуострова.



Чтобы увековечить 
подвиг десантников, 
советские власти 
переименовали 
рыбацкую деревушку в 
Героевское. Памятник 
«Парус» в Керчи 
появился в 1985 году —
его открытие приурочили 
к 40-летию Великой 
победы. Автор проекта 
— Леонид Тазьба, 
знаменитый архитектор 
и скульптор советской 
эпохи.



Севастополь



Мемориал героям обороны Севастополя 
1941-1942 годов



В 1973 году у памятника открыт
почетный пост №1, а в 1999 году
зажжен вечный огонь.

Мемориал героям обороны
Севастополя 1941-1942
годов расположен в центре города, на
площади Нахимова. Основа
монумента - выполненное из бетона
рельефное изображение воина,
символизирующее успешное
отражение двух из трех штурмов
города в ходе Великой Отечественной
войны. На гранитных мемориальных
досках перечислены корабли,
воинские части и организации города,
принимавшие участие в обороне
Севастополя, а также фамилии,
награжденных за участие в этих боях,
званием Героя Советского Союза.

Начало мемориалу положили первые 19
мемориальных плит, установленных в
1964 году, по проекту Н.Н. Бегунова, В.М.
Артюхова и Б.В. Калинкова. Позднее, в
1967 году, архитектором И.Е. Фиалко и
скульптором В.В. Яковлевым была
выполнена скульптурная композиция и
добавлены еще 7 мемориальных плит с
фамилиями героев.



Бронепоезд «Железняков»



Защищавший во время Великой Отечественной войны
черноморское побережье бронепоезд №5 имел
официальное название «Железняков». Однако немцы,
осаждавшие Севастополь, за смертоносность и
необычный внешний вид прозвали его «Зелёным
призраком».

Бронепоезд «Железняков» построили в ноябре 1941 года
на Севастопольском морском заводе. Название он
получил в честь участника Октябрьской революции
матроса Анатолия Железнякова, который в Гражданскую
войну командовал бронепоездом.

Состав постоянно менял облик. Бойцы регулярно
маскировали бронеплощадки, расписывая их в защитный
камуфляжный цвет, покрывая пятнами и полосами. По
всей длине поезда на шестах развешивали
маскировочные сети, благодаря чему состав сложно было
заметить издалека.

За восемь месяцев боёв «Зелёный призрак» совершил
140 выездов. Только с 7 января по 1 марта 1942 года в
результате налётов бронепоезда было убито до 1500
вражеских солдат и офицеров. Кроме того, «Железняков»
уничтожил 9 дзотов, 10 грузовых повозок, 13 пулемётных
гнезд, 3 автомашины, 6 блиндажей, 3 самолёта и 1
тяжёлую батарею.



Регулярные нападения «Зелёного призрака»
раздражали командование Вермахта, и 26
июня 1942 года немцы отправили эскадрилью
из 50 самолётов, которые разбомбили базу
бронепоезда – Троицкий тоннель. Рухнул
один из входов, завалив бронеплощадку,
однако с уцелевшей части состава бойцы вели
бои еще в течение суток, совершив три
огневых налёта на врага.

«Зелёный призрак» оправдывал свое
прозвище. Его засыпали землей, раздавили,
разбомбили, а он по-прежнему живёт,
действует, наносит удары", - размышлял
впоследствии автор воспоминаний.

Однако 27 июня обрушился второй вход в
тоннель. Выжившие члены экипажа сняли с
поезда оружие и продолжили обороняться
уже вместе с другими частями.

Через 2 месяца немцы вытащили
бронеплощадки, расчистив тоннель, и
создали на основе «Зелёного призрака»
собственный бронепоезд «Ойген», который
затем взорвали при отступлении в 1944 году.

От «Железнякова» остался
неповреждённым только
вспомогательный паровоз серии Э,
который использовался по назначению
до 1967 года. В 1970-х годах в память о
знаменитом бронепоезде этот паровоз
установили в районе железнодорожного
вокзала Севастополя.



Мемориальный комплекс «Сапун-гора»

Один из самых посещаемых памятников в Севастополе. Это 8-километровый
отрог Крымских гор в 12 км от центра города, который был естественной
преградой на пути к городу с юго-восточной стороны. Сегодня здесь
располагается парк, обелиски, памятные таблички с именами героев,
участвовавших в освобождении Севастополя, и в отдельном здании — музей
и диорама «Штурм Сапун-горы».



Три раза за всю историю города Сапун-гора
становилась эпицентром самых жестоких
боев — дважды в годы Крымской войны, а
во время второй обороны Севастополя в
период Великой Отечественной войны она
держала оборону на протяжении 250 дней,
и в мае 1944 г. была взята штурмом за 9
часов. 9 мая 1944 г. город был освобожден.

В 1944 г. на Сапун-горе установили два
обелиска в честь двух армий,
участвовавших в штурме. Спустя год здесь
появился небольшой музей, где были
собраны военные трофеи, личные вещи
солдатского и офицерского состава,
награды и другие реликвии. В ноябре 1959
г., в годовщину освобождения Севастополя,
здесь открылась диорама «Штурм Сапун-
горы в 1944 г.», через пять лет 26-метровый
обелиск Славы (памятник Приморской
армии) восстановили и облицевали
гранитом. А 9 мая 1970 г. здесь зажгли
Вечный огонь.



В небольшом круглом здании на
территории мемориального комплекса
располагается диорама «Штурм Сапун-
горы 7 мая 1944 г.». На огромном полотне
размером 25,5 на 5,5 м изображен день,
когда битва у Сапун-горы закончилась
окончательным освобождением
Севастополя.

В 1944 г. На Сапун-горе был установлен памятник
воинам Приморской армии, погибшим при
освобождении Севастополя. Архитектор — лейтенант
А.Д. Киселёв. В 1960-е гг. реконструирован
(архитекторы В.М. Артюхов и В.К. Цаккер): увеличена
высота до 28 м, облицован гранитом, помещены
плиты с наименованиями частей и соединений 4-го
Украинского фронта и Черноморского флота,
участвовавших в освобождении города.



Памятник Матросу и Солдату



Памятник Солдату и Матросу
напоминает ныне живущим об
одном из самых кровавых событий
Второй мировой – освобождению
Севастополя в 1944 году от
фашистских захватчиков.
Севастополь был самым значимым
плацдармом для немцев и удержать
его они готовы были любой ценой.
Наравне с немецкими фашистами
сражались здесь и остатки армии
Власова и 7 Румынских дивизий. К
концу апреля 1944 года надежда
удержать Крым и, в частности,
Севастополь полностью угасла, и
началось массовое бегство
противника с полуострова.

Около 40 тысяч фашистов пытались
безуспешно спастись морем, но были
затоплены Советской авиацией в Чёрном
море, в 3-5 км от берега. Около 85%
румынско-немецкого флота,
базировавшегося в Крыму, было
затоплено. 8 мая 1944 года, спасаясь от
советской армии, фашисты бросались в
море и пытались вплавь добраться до
Турции или Румынии.



С середины 1983 года начали возводить
пъедестал под памятник Матросу и
Солдату. Решили объединить два рода
войск в одном монументе. Авторами этой
монументальной экспозиции стали С.
Войцеховский и В. Клиник. Работы по
созданию памятника выполнили
скульпторы Е. Белостоцкий, Г.
Петрошевич и О. Супрун; архитекторами
назначили К. Сидорова и инженера-
полковника А. Уманского. Из нескольких
эскизов выбрали эскиз с изображением
моряка на первом плане и не отстающим
за ним солдата. Направление памятника
определяли исходя из эстетической
красоты и максимального обзора с
видовых площадок основных
набережных.

Но шансы на спасение были равны нулю. К 9
мая весь Севастопольский пролив был усеян
трупами и небольшие очаги сопротивления
уничтожались полностью. К полудню того
же дня на флагштоке над Графской
пристанью замаячила вместо флага
тельняшка и бескозырка черноморских
моряков, а уже ближе к вечеру по всему
городу развевались красные флаги.



Симферополь



Т-34



Памятником подвигу героев стала 
тридцатьчетвёрка, ворвавшаяся в 
Симферополь одной из первых. Эта 
машина по-своему уникальна. 
Огнемётный танк. Известно только о 
трёх гусеничных бойцах этой модели, 
сохранившихся до наших дней. 
Характерные особенности 
конструкции, калибр орудия, не 
оставляют сомнений – на постаменте 
знаменитый «Горыныч», поливавший 
врагов огненной смесью.

Танк погиб в боях за освобождение 
Севастополя. Он уже не мог воевать, 
и командование приняло решение 
водрузить бронированную машину на 
пьедестал.

В музее истории Симферополя 
убеждены, что танкисты-
освободители выжили. В течение 
нескольких лет велись поиски, и 
теперь имена членов экипажа 
известны.



Владимир Мельников, Алексей 
Ковбаса, Павел Заргарян. Они 
продолжили войну на другом танке. 
Машина номер 201 навечно осталась 
в Симферополе. Первоначально 
надписи на постаменте были 
изготовлены из поршней подбитых 
танков. Над возведением памятника 
работали боевые командиры 
сапёрного батальона 19 танкового 
корпуса Коробкин и Бухаркин.

Офицеры отдельного инженерно-
сапёрного батальона, принимавшие 
участие в создании мемориала 
воинам, погибшим при 
освобождении Симферополя, также 
похоронены здесь. В том же 
победном апреле сорок четвёртого 
они полегли в боях за Севастополь.

Памятник открыли 4 июня 1944 года. 
Через несколько дней советские 
войска отбили Севастополь. А через 
год завершилась последняя война, 
когда враг ступал на нашу землю



Мемориал «Памяти воинам отдельной 
приморской армии»



Триумфальную арку Воинам
Отдельной Приморской армии,
которая освобождала Крым от
фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны
открыли 7 мая 2010.
Памятник установлен на набережной
реки Салгир у входа в парк имени
Гагарина с улицы Павленко.

Отдельная Приморская армия была
основана в 1943 году на базе
нескольких соединений
реорганизованного Северо-
Кавказского фронта. С ноября 1943
года до апреля 1944 года вела бои в
районе Керченского плацдарма, а с
11 апреля до 9 мая 1944 года
освобождала Керчь, Феодосию,
Белогорск, Зую, Симферополь,
Бахчисарай и Севастополь.



В апреле — мае 1944 года Приморская армия участвовала
в Крымской стратегической операции. 11 апреля
совместно с кораблями и авиацией Черноморского флота
и при поддержке 4-й воздушной
армии освободила Керчь. 13 апреля соединения армии
освободили Феодосию и при содействии крымских
партизан — Старый Крым и Карасубазар (Белогорск).

Продолжая преследовать противника,
освободила Судак (14 апреля), во взаимодействии с
войсками 4-го Украинского фронта и при содействии
крымских партизан — Алушту (15
апреля), Алупку и Ялту (16 апреля).

К исходу 16 апреля вышла к укрепленным позициям
немцев под Севастополем.

16 мая 1944 года Приморская армия была выведена из
состава 4-го Украинского фронта и вновь переименована в
Отдельную Приморскую армию с непосредственным
подчинением Ставке ВГК. До конца войны обороняла
побережье Крыма.



Мемориальный комплекс жертвам фашистской 
оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь 

«Красный



Красный» – совхоз вблизи Симферополя, на территории которого немецко-
фашистские оккупационные власти организовали в сентябре
1941 года самый крупный в Крыму лагерь смерти, концлагерь Красный. Именно
поэтому он так называется, цвета крови, пролитой на территории посёлка. До его
освобождения Красной армией в 1944 году, в лагере было замучено около 15
тысяч человек — партизан, подпольщиков, членов их семей.

Первоначально его узниками были
военнопленные, в том числе и
героические защитники Севастополя. С
течением времени состав узников
меняется – все чаще и в лагерь смерти
доставляются гражданские лица,
подозреваемые или замеченные в
связях с партизанами, подпольным
движением, старики, женщины, дети



Фашисты убивали узников выстрелом в затылок или висок, а затем сбрасывали в 
приготовленные ямы-колодцы и наспех зарывали. Часть людей была сброшена в 
колодец глубиной до 24 метров, специально вырытой рядом с бараками. Умирая, 
люди не просили пощады у палачей. Они умоляли тех, кто останется в живых, об 
одном – рассказать, как их убивали. 



Ныне Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма
1941-1944 гг. «Концлагерь Красный» еще не завершен.
Сейчас там есть небольшой музей, где представлены
документы и личные вещи убитых, названы их имена (из
тех, что удалось установить). Специальными обелисками
отмечено расположение трех «колодцев смерти» –
выкопанных самими узниками вертикальных шахт, куда
сбрасывали тела казненных, а также и еще живых людей –
на медленную гибель. У входа посетителей встречает
каменная стела с жуткими словами Р. Рождественского с
призывом помнить тех, кто не придет никогда. Отдельный
знак установлен комсомольцам Симферополя, участникам
подпольной группы «Сокол». Но самое сильное впечатление
вызывает памятник в виде бронзовой фигурки маленькой
девочки среди нагромождения камней – он посвящается
детям, погибшим в «Красном». Очевидцы – солдаты-
освободители и крымчане, прибежавшие сюда в надежде
найти родных – утверждали, что видели множество детских
тел, начиная с грудных младенцев. Девочке из «Красного»
цветы не приносят – она не «доросла» до таких знаков
внимания. Зато сверстники подарили ей сотни игрушек –
они так и лежат между каменных глыб. Даже на фото видны
веселые яркие пятна…



Симферопольский район



Курган Славы «Звезда»



В годы Великой Отечественной войны Зуйские леса, расположенные
между Долгоруковской и Караби яйлами, являлись территорией, которая находилась под контролем
партизан.

В течение двух с половиной лет оккупации немцы неоднократно предпринимали попытки ликвидировать
партизанский фронт. 24-25 июля 1942 года в зуйских лесах была проведена крупная карательная
экспедиция. В ней участвовало около 20 000 немецких и румынских солдат и офицеров, в том числе
специальные горнострелковые части; их поддерживали самолёты и танки. Партизаны заняли оборону в
районе высоты 1025. Их было около 700 человек, не считая больных и раненых. Немцы потеряли более
тысячи солдат и офицеров, но уничтожить партизан так и не смогли. В декабре 1942 года последовал новый
прочес. Однако и на этот раз партизаны вырвались из окружения и ушли в заповедные леса, за Чатыр-Даг.

Передовое охранение на высоте 887 называли «Партизанский военкомат» — тут патриоты, пробирающиеся
в отряд, впервые могли открыто встретить партизан, тут велась фильтрационная работа, выявление
лазутчиков.

В конце декабря 1943 года здесь, в районе высоты 887, разгорелся крупный бой. Немцы после разгрома
своего Зуйского гарнизона 9 декабря 1943 года хотели нанести ответный удар, а также очистить тыл в
преддверие весеннего советского наступления. Утром 29 декабря наступление началось. 1-я бригада
партизан Крыма «Грозная» под командованием капитана Ф. И. Федоренко держала оборону на высотах
Колан-баир и Яман-таш, двух ключевых позициях на Долгоруковской яйле. 1-2 января 1944 года партизаны
под натиском немцев отошли к высоте Яман-Таш. Партизаны отбивались до тех пор, пока не закончились
боеприпасы. В ночь на 3 января отряды оставили боевые позиции; они благополучно вывели в безопасное
место раненых и мирное население

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Местные жители были благодарны 
партизанам за то, что они удерживали 
высоты, имея численность 700 человек 
против 20000 армии врага.

Каждый человек, проходя мимо
кургана, приносил с собой немного
земли или камней на это место, еще
выше поднимая холм. Через некоторое
время на холме построили
пятиконечную звезду и поставили
факел, который виден издалека.

Памятная стела в 3 км западнее Кургана 
славы на дороге от 
села Ивановка (Джанатай). Точка 
обозрения примерно соответствует 
позициям немецких и румынских 
частей.



Партизанская шапка



Огромная диабазовая глыба, напоминающая папаху. Наискось ее пересекает полоса
красного полированного мрамора, как алая лента, что носили на своих шапках партизаны.
Слева установлена плита с надписью, справа – стела с мужественными лицами партизан.
Памятник создан по инициативе крымских партизан на общественных началах по проекту
художника Грабовецкого, бывшего партизана. Идея создания памятника принадлежит
бывшему комиссару Северного соединения Н. Д. Луговому. Авторы проекта – художники Э.
М. Грабовецкий (участник партизанского движения в Крыму) и И. С. Петров, архитектор Л.
П. Фруслов. Скульптор-исполнитель – Б. Ю. Усачев.

В годы Великой Отечественной войны дорога, ведущая из Симферополя в Алушту,
и прилегающие к ней леса становились местом ожесточенных боев крымских партизан
с гитлеровскими захватчиками. Это была дорога жизни и смерти. Установлен памятник
на том месте, где шоссейную дорогу пересекала лесная тропа, по которой партизаны
уходили в лес на задания. В память о подвигах крымских партизан и установлен памятник.



Евпатория



Памятник морякам-десантникам г. 
Евпатория



У въезда в Евпаторию со стороны
Симферополя, на берегу моря стоит
девяти метровый монумент -
памятник морякам-десантникам с
минного транспорта «Взрыватель».
На постаменте надпись: «Ваш подвиг
Отчизну славит, награда ему –
бессмертие». В яростной атаке
моряки-десантники бросились
навстречу врагу, да так и застыли… в
бронзе.

Как и другие корабли, тральщик
«Взрыватель» высадил у Евпа-тории
десант, доставленный из
осаждённого города-героя Севасто-
поля, а затем поддерживал его огнём
орудийным и пулемётным ог-нём. Но
сам корабль атаковали фашистские
бомбардировщики



В многочасовом неравном бою
тральщик был сильно повреждён и
выброшен на мелководье, а затем
расстрелян в упор подошедшими
немецкими танками… Так в неравном
бою с фашистами погиб и весь
личный состав морского десанта, и
сам тральщик «Взрыватель».

Памятник морякам-десантникам,
установлен 7 июня 1970 года
(скульптор Н. И. Брацун, архитекторы
В. Н. Ениосов и С. И. Кулев).
Скульптор изобразил группу моряков-
десантников, идущих в бой, тем
самым увековечив бессмертный
подвиг героев, сражавшихся до
последней капли крови.



Мемориал «Красная горка»



Вход на территорию комплекса
представляет собой арку, в одном из
пролётов которой расположена
огромная каменная книга. Страницы
содержат упоминания о трагических
событиях 1941-1944 гг. По бокам от
арки стены памяти с бронзовыми
барельефами. Территория выложена
брусчаткой, одна из мощёных дорог
ведёт к памятнику морякам-
десантникам

Если посмотреть на мемориал сверху, видно,
что комплекс похож на гигантский венок. В
центре композиции – статуя скорбящей
матери, возлагающей цветы на братскую
могилу. Возле скульптуры надпись,
гласящая, что на этом месте погибло 6 тыс.
жителей города. В братской могиле
захоронены жертвы оккупации, а также
останки героев легендарного
евпаторийского десанта. Горит как символ
немеркнущей памяти Вечный огонь.



Комплекс включает в себя музей
военной техники, расположенный
под открытым небом. Экспонаты
доступны для осмотра. Вдоль
асфальтированных дорожек
установлены стенды, позволяющие
узнать историю оккупированной
Евпатории и самого мемориала.

Каждый посетитель, побывавший на
мемориальном комплексе «Красная
горка» в живописном городе
Евпатория, сможет для себя
приобрести полезную информацию о
второй мировой войне, внимательно
изучив стенды, которые содержат
такие сведения:

• Общее число жертв

• Финансовые потери

• Этап начала боевых действий

• Количество погибших военных

• Перечень партизанских отрядов и 
их описание



Мемориал 9 Героев Советского Союза



Сакский район



13 сентября 1960 года «Комсомолка»
писала: «В селе Горьковском (и такое
название носило село – А.К.) Сакского
района (Крымская область) в
торжественной обстановке открыт
памятник восьми Героям Советского
Союза, принявшим в годы Великой
Отечественной войны неравный бой с
гарнизоном гитлеровцев. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16
мая 1944 года участникам этого
героического боя – гвардии сержанту Н.И.
Поддубному, гвардии младшему сержанту
М.М. Абдуманапову, гвардии рядовым П.В.
Велигину, М.А. Задорожному, Г.Н.
Захарченко, И.Т. Тимошенко, рядовым П.А.
Иванову и А.Ф. Симоненко – посмертно
присвоено звание Героя Советского
Союза». Всего значилось восемь имён.
Девятым был выживший Василий Ершов.



Мемориальный же комплекс в честь 9 Героев
создавался так. В 1960 году был заложен парк
Памяти, через два года перезахоронили
останки героев и на холме Славы установили
памятные плиты. Накапливался и материал для
музея. У истоков его стояли пионервожатая
Александра Власова, учительница начальных
классов Светлана Кучерявая и завуч Василий
Быковских. Вскоре экспонатов стало так много,
что их перенесли в ДК, которым в то время
руководил заслуженный работник культуры
УССР Иван Кривенко.

Ершов впервые приехал в Геройское в 1965-м, в
год 20-летия Победы. Его ждали. Встречали с
великими почестями. Даже построили в селе
специально для него дом, предложили
оставаться, но он отказался. Объяснял: «В
Сандове мои корни, там жили мои деды и
прадеды».
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