
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 115, Советский район 

 

  

 

 

 

 

 

 

ВАРЛАМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

  

БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА МОСОЛКОВА И.А. 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

 

Научный руководитель: 

Учитель истории  

 Адигамова Н. К.  

  

 

 

 

 

 

 

 

УФА    2015 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА I. УЧЕБА В ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ И НАЧАЛО СЛУЖБЫ В 

389 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

6 

1.1. Период учебы в военном училище 6 

1.2. Начало службы и отправка на фронт 7 

ГЛАВА II. УЧАСТИЕ МОЕГО ПРАДЕДА МОСОЛКОВА И.А. В 

БИТВЕ ЗА КАВКАЗ 

10 

2.1. Бои на склонах Северного Кавказа 10 

2.2. Участие моего прадеда в освобождении Краснодарского и 

Ставропольского краёв 

11 

2.3. Взятие станицы Новотитаровской. Подвиг офицера 16 

ГЛАВА III. СЛУЖБА ПОСЛЕ РАНЕНИЯ 18 

3.1. От Украины до Болгарии 18 

3.2. Служба после войны и дальнейшая судьба моего прадеда 20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23 

БИБЛИОГРАФИЯ 25 

ПРИЛОЖЕНИЯ 27 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. На мой взгляд, тема Великой Отечественной войны 

актуальна сейчас по нескольким причинам: 

Во-первых, эта тема актуальна как раньше так и сейчас, потому что 

каждый житель нашей страны должен знать за что погибали его предки на 

поле боя, за что они боролись и какой ценой досталась участникам Великой 

Отечественной войны Победа. Я решила посвятить этой теме свою научную 

работу, чтобы через пример моего собственного прадедушки детально 

показать боевой путь моего прадеда и вызвать у всех читателей чувство 

неприятия ко всякой войне. Такие исследования могут быть использованы на 

семинарах, уроках, чтобы воспитать в нас, подрастающем поколении, 

отвращение к войне или конфликтам, а также патриотизма через личный 

пример защитника своей родины.  

Во-вторых, каждый человек должен знать свое происхождение, 

историю своего рода. Как говорится, у того, кто не знает своего прошлого - 

нет будущего. А значит, и моя задача – детально разобраться в жизни своего 

прадеда, чтобы передать знания будущим поколениям.  

В-третьих, очевидцев и участников Великой Отечественной войны 

становится с каждым днем все меньше. К сожалению, многие факты, 

материалы и документы уже совсем скоро будет невозможно восстановить 

«из первых уст». Поэтому моя задача выяснить всю информацию сейчас, 

ведь буквально через несколько лет это сделать будет невозможно, и мои 

потомки не смогут ничего узнать об участии их родственников в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.). Эта работа будет являться моим 

вкладом в изучение истории нашей семьи и в целом нашей Республики. 

 Тема Великой Отечественной войны широко освещена в русской 

литературе. Много рассказов, повестей, стихотворений, художественных 

фильмов посвящено данной теме. Но всех их объединяет одно: они 

показывают весь ужас тех страшных лет как непосредственно на линии 
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фронта, так и в тылу, страдания и скорби ни в чем не повинных взрослых и 

детей, миллионы разрушенных судеб и т.д.  

Кроме того, для сегодняшнего времени актуально формирование 

патриотизма, развитие трепетного отношения к истории своей страны и 

своим предкам через передачу знаний о героях нашей семьи. Я бы хотела, 

чтобы, ознакомившись с моей работой, люди задумались над своим 

прошлым, над тем, что и его родственники принимали участие в этой 

кровопролитной войне, ведь почти в каждой семье в нашей стране хранится 

память о том, что хотя бы один родной человек остался на поле боя. А пока 

мы будем помнить об этих потерях, война не повторится. 

Целью нашего исследования является исследование боевого пути 

советского офицера, Мосолкова Ивана Александровича, через официальные 

документы, личные воспоминания и письма из семейного архива. 

Задачи: 

• Проанализировать письма и воспоминания Мосолкова Ивана 

Александровича, сохранившиеся в семейном архиве;  

• Изучить документы, в которых описывается боевой путь моего 

прадеда; 

• Обработать полученную информацию и создать на её основе 

описание боевого пути. 

Объектом данной работы выступает жизненный путь моего 

прадедушки – И.А. Мосолкова. 

Предметом исследования будет рассмотрение его боевого пути в ходе 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Методологическую основу исследования составляют традиционные 

общенаучные принципы историзма и объективизма.  

Методы и формы работы. 

Моя работа в основном заключалась в: 

• поиске материалов в личных семейных архивах;  

• опросе родственников; 
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• беседах с участниками войны и членами их семей; 

• запросе информации в музеях Республики Башкортостан; 

• обращении к литературе и Интернет-ресурсам; 

• обобщении информации, четко построенном ходе событий, 

основанном на воспоминаниях моего прадеда.  

Степень изученности проблемы. В ходе работы я изучила книгу А.А. 

Гречко «Битва за Кавказ», в которой я почерпнула для себя много сведений и 

смогла прочувствовать важность этой битвы. Во время написания своей 

научной работы, я обращалась книге С.И. Емельянова  «По зову Родины». В 

этой книге описан боевой путь 389 Стрелковой дивизии, в составе которой (в 

1277 полку) служил мой прадед. 

В ходе своей работы я не только изучала различные рукописи, книги, 

семейные архивы, но и общалась со своими родственниками, от которых 

также узнала много полезной и интересной информации. Некоторую часть 

этой информации я собрала из рассказов моего двоюродного дедушки, 

Мосолкова Михаила Ивановича. От него я узнала основную информацию о 

моём прадеде (ФИО, год рождения, место службы), которая в свою очередь 

натолкнула меня на поиск большего количества информации о моем прадеде, 

а потом и на написание этой научной работы.  

Также во время написания научной работы я общалась со своей 

бабушкой, Хабаровой Валентиной Ивановной (дочерью Мосолкова И.А.). От 

нее я узнала о существовании книги «По зову родины», написанной 

учащимися школы № 10 г.Стерлитамак под руководством директора школы 

С.И. Емельянова, а также о том, что мой прадед долгое время вёл переписку 

с этой школой (ученики собирали информацию для написания книги). 

Последний факт меня очень заинтересовал. Я подумала, что эти письма 

могли бы открыть для меня  и моих родственников много новой информации. 

Поэтому я начала искать контакты школы № 10. Но оказалось, что в этой 

школе давно уже нет тех людей, кто был задействован в написании книги. 

Учитель, давно работающий в этой школе, сказал мне, что сейчас открыт 
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музей 389 стрелковой дивизии при лицее № 60 и посоветовал обратиться 

туда с поиском писем. Я последовала его совету и связалась с лицеем. В этом 

лицее мне дали контакт заведующей музеем, Олейник Веры Александровны. 

Она сказала, что в её музее есть практически все письма, которые присылал 

ученикам школы № 10 мой прадед. Я попросила Веру Александровну 

прислать мне копии всех писем, за что обещала подарить музею 

законченную научную работу. Я выражаю огромную благодарность этому 

музею за предоставленную мне информацию. 

Как я уже упомянула выше, я также искала информацию о моём 

прадеде в музее 389 стрелковой дивизии при лицее № 60 г. Стерлитамак, 

откуда получила личные письма И.А. Мосолкова, которые тоже являются 

документами, подтверждающими достоверность событий тех лет. 

Научно-исследовательская работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и приложений. 
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ГЛАВА I. УЧЕБА В ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ И НАЧАЛО 

СЛУЖБЫ В 389 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

1.1. Период учебы в военном училище 

Мой прадед, Мосолков Иван Александрович, родился 28 июня 1920 

года, в селе  Русский Шуган Муслюмовского района в Татарии в семье 

зажиточных крестьян. Учился и закончил школу в селе и начал работать 

трактористом.  

Довоенная служба моего прадеда 

Орловское военно-пехотное училище: сентябрь 1940 – 1 февраля 1941г 

В 1940 году мой прадед был призван в ряды Советской Армии в 

Орловское военно-пехотное училище, сформированное в 1940 году, 

разместившееся примерно в районе нынешней улицы 60-летия Октября. 

Начальником училища был назначен один из заместителей командующего 

Орловским военным округом генерала М. Ефремова подполковник Николай 

Николаевич Богданов. Каждый из курсантов понимал, какая ответственная 

задача стоит перед ним. Вот что вспоминает о тех днях полковник в отставке 

Н.Н. Богданов: «Важнейшей задачей для молодого училища была выработка 

единой методики преподавания, где главным было: учить тому, что нужно на 

войне. Уже через полтора года училище стало учебно-экспериментальной 

базой округа. О работе училища в 1940 году не раз писалось в журнале 

«Военный вестник» (мой прадед выпустился из училища 01 февраля 1941 

года) [8]. В одном из своих писем И.А. Мосолков отмечал: «В то время еще 

только начали вообще формироваться в стрелковых полках минометные 

батальоны из состава 82 м\м и 50 м\м. В состав минометного батальона 

входило 3 роты, каждая минометная рота состояла из 2 взводов 82 м\м и 50 

м\м. Вот в одной из рот я после окончания Орловского училища 1 февраля 

1941 года был командиром взвода 50 м\м минометов». После службы в этом 

училище мой прадед в звании сержанта был переведён в Ташкентское 

Краснознамённое пехотное училище. 
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Ташкентское Краснознамённое пехотное училище 

1 февраля –  октябрь 1941г. 

В Ташкентском военном училище И.А. Мосолков проучился по 

ускоренному курсу с 1 февраля 1941 года по 23 августа 1941 года. 

Ташкентское  Краснознамённое пехотное училище  ведёт отчёт своей 

истории с 12 июля 1918 года, когда Военный Комиссариат Туркестанской 

Советской Республики приказом № 456 создал комиссию по организации 

Туркестанских советских командных курсов в г. Ташкент для подготовки 

красных командиров. Но в 1938 году была проведена реорганизация училища 

– артиллерийское и кавалерийское отделения были переведены в другие 

военные училища. С этого года училище перешло к одному профилю 

обучения – к подготовке командиров-пехотинцев и переименовано из 

Ташкентского высшего общевойскового командного Краснознамённого 

училища ордена Красной звезды имени В.И. Ленина (ТВОКУ имени В.И. 

Ленина) в Ташкентское Краснознамённое пехотное училище имени 

В.И.Ленина [7]. За 1941 год училище дало фронту тысячи офицеров, в том 

числе и мой прадед. По завершении этого курса моему прадеду было 

присвоено звание лейтенанта. 

В начале третьего месяца Великой Отечественной войны, когда 

Советская Родина находилась в тяжёлом положении и немецкие полчища, 

используя внезапность вероломного нападения, продвигались вглубь нашей 

страны – Советское правительство, проводя плановую мобилизацию, 

вынесло решение по организации 389-й стрелковой дивизии на базе 

мобилизированых из города Ташкент, Ташкентской и Андижанских 

областей. Так, с 23 августа по 10 октября 1941 года в Ташкентском  

Краснознамённом пехотном училище формировалась 389 дивизия, где начал 

свою службу мой прадед.  

Летом и осенью 1941 года в вышеописанном училище формировалась 

389 стрелковая дивизия. Тяжёлая обстановка на фронтах Отечественной 

войны обязывала командование полка в кратчайший срок сколотить и 
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подготовить слаженный боевой коллектив. Формированием и боевым 

слаживанием соединения руководили: военком дивизии, бригадный 

комиссар Сергей Григорьевич Воробьёв, заместитель командира дивизии, 

выпускник Академии имени Фрунзе полковник Серафим Андрианович 

Красновский и начальник политотдела, участник гражданской войны, доцент 

полковник Александр Иванович Романов. За это время было создано 

одиннадцатитысячное  формирование в составе  четырёх полков: 545-ого, 

1277-ого, 1279-ого стрелковых и 950-ого артиллерийского. Мой прадед 

готовил молодых бойцов. Это было время полевых учений за городом, 

учебных тревог, маршей, принятия присяги. Основу обучения составляли 

политическая подготовка и только военные предметы. Тактической и 

огневой подготовке уделялось особенно большое внимание. Сокращался 

преподавательский состав. Все специальные дисциплины вели командиры 

рот и взводов. 

   

1.2. Начало службы и отправка на фронт 

  Термез с начала октября 1941 г. по конец апреля 1942 года 

Из города Ташкент мой прадед в составе 389-ой стрелковой дивизии 

1277-ого полка был направлен в город Термез на Советско-Афганскую 

границу. Недавно сформированная 389-ая стрелковая дивизия находилась в 

составе 53 армии Среднеазиатсого военного округа в рамках реализации 

постановления ГКО СССР № 459сс от 11.08.1941, руководил формированием 

дивизии полковник И.М. Савин. В Термезе дивизия боевых действий не вела, 

а выполняла задачу, поставленную командующим Среднеазиатским военным 

округом: «В короткое время сделать дивизию кадровой». Основательно 

занималась боевой и политической подготовкой личного состава, готовилась 

к боевым действиям против немецко-фашистских захватчиков. Тактические 

занятия проводились на Каракумских, полыхающих зноем равнинах. 

Температура даже в декабре не опускалась ниже 38-40 градусов. Зной быстро 

утомлял людей, выпаривал из них воду. Только к вечеру спадала жара, но 
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появлялся другой недруг – песчаная позёмка – «Афганец»: песок ослеплял 

глаза, хрустел на зубах, набивался под одежду, просачивался в дуло, затворы, 

замки орудий... В феврале 1942 года все чаще подразделения подвергались 

проверкам. В марте проведены батальонные и полевые учения. В апреле – 

дивизионные. Завершилась боевая подготовка встречным боем частей в 

пустыне. Это был последний экзамен. К маю 1942 года дивизия была уже 

готова к выполнению боевых задач. 28 апреля в Керках 1279-й полк подняли 

по тревоге и повели на станцию. Вслед за ними из Термеза по Ашхабадской 

железной дороге двинулась вся дивизия [2, с. 12-13]. 

  Кутаиси - с 19 июня по 31 июля 1942 года 

Выгрузились в Красноводске. На теплоходах «Россия», «Дагестан», 

«Туркменистан» и нескольких баржах под проливным дождём пересекли 

Каспий и выгрузились в Баку. Снова погрузились в вагоны и, кажется, никто 

уже не сомневался, что из Баку путь пойдет на фронт. Но желтый цвет 

пустынь сменился зелеными красками, седыми тонами каменных зданий, 

берегов и мостов реки Риони. 

Весной 1942 года, наши, до этих пор лояльные соседи-турки, начали 

копошится на границах с СССР, в то же время немецкие морские и 

воздушные пираты стали часто появляться у черноморского побережья 

Закавказья. И поэтому 389-я стрелковая дивизия меняет дислокацию из 

города Термез в город Кутаиси, где дивизия прослужила два с половиной 

месяца с 19 июня по 31 июля 1942 года. Генерал А. И. Штеменко в своих 

воспоминаниях напишет: «Никто не мог поручиться, что Турция не вступит в 

войну на стороне Германии». Но и в Закавказье воевать не пришлось. Ни 

немцы, ни турки на вторжение не решились. В районе Кутаиси 389-я 

стрелковая дивизия вошла в состав 46-й армии Закавказского фронта, 

которым командовал генерал армии И. В. Тюленев. 

В июле дыхание войны в Закавказье ощущалось всё заметнее. 

Ожесточённые бои на Сталинградском и Кавказском направлениях 

отдавались в Закавказье участившимися воздушными налётами и высадкой 
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диверсионных групп. Всё чаще объявлялись боевые тревоги. Солдаты ещё с 

большим рвением строили доты и лазали по кручам. Но это всё было не то. 

Бить гитлеровских гадов - вот о чём мечтал каждый. И этот час пришёл. В 

конце июля 1942 года генерал Тюленев приказал дивизии по железной 

дороге передислоцироваться на Северный Кавказ [2, с. 13-14]. 

Вывод: Итак, отметим, что И.А. Мосолков учился в Орловском 

военно-пехотном училище  в период с середины 1940 года по 1 февраля 1941 

года и прошёл ускоренный курс обучения в Ташкентском военном училище с 

1 февраля 1941 года по 23 августа 1941 года. С 23 августа по 31 июля 1942 

года была сформирована 389-ая стрелковая дивизия, в которой служил мой 

прадед. Меньше, чем за год, в три периода – Ташкентский, Термезский, 

Кутаисский – дивизия сформировалась, вооружилась, в какой-то мере 

научилась воевать и выполнила особые задачи по поддержанию 

безопасности на южных границах Советского Союза. При этом Мосолков 

И.А. прошёл все этапы военной офицерской школы и возглавил одно из 

подразделений дивизии. 
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  ГЛАВА II. УЧАСТИЕ МОЕГО ПРАДЕДА МОСОЛКОВА И.А. В 

БИТВЕ ЗА КАВКАЗ 

2.1. Бои на склонах Северного Кавказа  

Южный берег реки Терек 

Маршал А.А. Гречко в своей книге «Битва за Кавказ» позже скажет о 

значении этой битвы для СССР: «Битва за Кавказ проходила не 

изолированно от других событий Великой Отечественной войны, она связана 

с боевыми действиями советских войск на других участках советско-

германского фронта, с титаническими усилиями тружеников тыла нашей 

страны. В самый ответственный момент битвы на Волге гитлеровцы не 

смогли перебросить под Сталинград крупные силы с Северного Кавказа. 

Таким образом, боевые действия на Кавказе весьма благотворно повлияли на 

Сталинградскую битву и на создание предпосылок для контрнаступления 

Советской Армии, так же как и победа под Сталинградом оказала решающее 

влияние на ухудшение военно-стратегического положения вражеских войск 

на Кавказе. В ходе борьбы за Кавказ советские войска приобрели богатый 

опыт боевых действий. Этот опыт советских войск на Кавказе был в 

дальнейшем учтен и развит при действии Советских Вооруженных Сил на 

Балканах на завершающем этапе войны с фашистской Германией.» [1, с 4-5] 

В конце июля 1942 года фашистские войска форсировали Дон и  

вторглись на Северный Кавказ. Прорываясь к Баку и Грозному, они теснили 

наши части на Ставропольском и Краснодарском направлениях. Нужны были 

срочные меры по прикрытию Закавказья и Грозненского нефтяного района. С 

этой целью был создан новый оборонительный рубеж по линии рек: Терек, 

Урух и далее по горам до Чёрного моря. Оборона этого рубежа была 

поручена Закавказскому фронту. В их числе была и 389 стрелковая дивизия. 

В Грозный дивизия прибыла по железной дороге 6 августа 1942 года. И в 

этот же день утром она выступила из горящего и сотрясаемого бомбежками 

города в направлении реки Терек. Части двигались форсированно, торопясь 

занять оборону до подхода немцев. Несмотря на палящие лучи солнца, 
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горные кручи и отряды косяков вражеских самолетов, одолев 60 километров 

пути, к ночи они вышли на отведенный участок, протяженностью до 60 

километров в районе аулов Бено-юрт, Мундар-юрт, Верхний Наур, Нижний 

Наур, Аду-юрт, Кен-юрт. Штаб дивизии разместился на горном селении 

Омаров [2, с. 16]. 

Бой под Мундар-юртом – 30 августа по 11 сентября 1942 года 

Этот бой был первым большим боем 389 дивизии (в составе которой 

был мой прадед) в Великой Отечественной войне. Так получилось, что этот 

бой был проведён без командира полка. 389-ой дивизией руководил 

начальник штаба 11-ого гвардейского корпуса подполковник Леонид 

Александрович Колобов (он и провёл дивизию через всю войну до победы). 

После этого боя дивизия начала освобождать станицы Заречья восточнее 

Ищерской [1, с. 19]. 

Освобождение станицы Ищерской 

Бой за станицу длился два дня. В середине сентября начались 

многодневные бои за освобождение Ищерской. В начале октября войска 

Северной группы наших войск под командованием генерал-лейтенанта 

И.И.Масленникова наносили концентрические удары в общем направлении 

на Моздок. Последний удар по вражескому тылу из-за Терека дивизия 

нанесла 31 октября - 4 ноября 1942 года: с 25 октября немцы начали 

наступление на Орджоникидзевском направлении. Надо было и нашими 

силами защитить столицу Северной Осетии. Позднееву, капитану 1277-го 

полка, было поручено форсировать реку Терек, выйти к разъезду 

Галюгаевской и перекрыть железнодорожный и шоссейные пути, идущие от 

Ищерской к Моздоку. Но главная особенность боев под станицей Ищерской 

состояла в том, что 389-ой пехотной дивизии пришлось воевать против 

танковой дивизией противника. И пусть никого не смущает большое 

количество уничтоженных танков. Встретившись с ними, воины дивизии не 

проявили колебаний. Другого не было дано. Никто не хотел так просто 

погибать под гусеницами [1, с. 21-22]. 
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Сто дней и ночей сражалась 389 стрелковая дивизия на Тереке. 

Главный итог её действий - враг не прошёл. Его остановили. 

2.2. Участие моего прадеда в освобождении Краснодарского и 

Ставропольского краёв 

Взятие Ардона (17 ноября 1942 года – 24 декабря 1942 года) 

17 ноября 1942 года части дивизий выгрузились из вагонов в Северной 

Осетии. 

Готовился новый удар по врагу, который должен был открыть 

перспективу для изгнания немцев из Северной Осетии и всего Кавказа. После 

неудачного наступления в первой половине ноября под Орджоникидзе и 

больших потерь под Гизелью противник, всё ещё на что-то надеясь, перешёл 

к обороне и по линии рек Фиаг - Дон и Маймарадак  строил оборонительные 

сооружения. По всему было видно готовился к зиме. И это вблизи столицы 

Осетии и стратегической Военно-Грузинской дороги через Кавказский 

хребет. Переход немцев к обороне на Кавказе таил в себе ещё одну опасность 

-высвобождение  части их сил для переброски под Сталинград, на выручку 

окружённых там армий. Чтобы сорвать замыслы врага, надо было нашим 

войскам на Кавказе перейти к активным боевым действиям. Одним таким 

районом активности стала станица Ардон [2, с. 27-39]. 

Ардон – Дигорская группировка немцев в то время охватывалась 

нашими войсками полукольцом. Представлялась возможность, окружив 

полностью, ликвидировать её. С этой целью командованием Северной 

группой войск Закавказского фронта была спланирована Ардон - Дигорская 

наступательная операция. Она особо запомнилась моему прадеду, Мосолкову 

Ивану Александровичу, командиру миномётного взвода 1277-го полка. 

Проведенной разведкой было установлено, что немцы успели превратить 

станицу в мощный узел сопротивления. Оборона состояла из трех полос, 

каждая из которых имела по три-четыре траншеи с большим количеством 

огневых точек.  

Мой прадед потом вспоминал: «Во время освобождения Кавказа я был 
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лейтенантом, состоял на штатной должности командира миномётного взвода. 

Пришлось быть не только миномётчиком. Под Ардоном я был командиром 

стрелкового взвода, заместителем командира стрелковой роты, а в 

последствии - адъютантом командира 1277 стрелкового полка Свиридова 

Ивана Корнеевича (ноябрь 1942 года – январь 1943 года)» [10]. 

Утро 28 ноября. Похолодало. Земля заиндевела, засверкали ледяной 

коркой лужи. Кому-то показалось, это лучше, чем грязь. Полк И.К. 

Свиридова в этот день наступал в двухбатальонном составе и за небольшое 

время прорвал оборону немцев на двух полосах. Его батальоны – П.И. 

Маткина и Н.И. Шарова – с криком «Ура!» форсировали реку Ардон и 

приблизились к станице на расстояние 500-600 метров. Мой прадед потом 

вспомнит: «Погодные условия при форсировании реки Ардон были для нас 

неблагоприятными, а если вспомнить температуру воды, не знаю, со мной 

термометра не было, но подбегая к воде, можно было увидеть тонкий слой 

льда. Вот и судите сами, каково нам было: кроме бешеного огня, еще и вода 

была холодная, с температурой возле 0. А мы ведь были такими же людьми, 

как сейчас, не моржи». Однако в тот же день, 28 ноября, противник сорвал 

наступление 1277-го полка контратакой. Только в направлении 545-го полка 

двигалось 26 танков. Меньшими группами танков противник действовал 

против 1277-го и 1279-го полков. Сложилась очень критическая ситуация. В 

итоге танковая контратака врага нанесла дивизии большие потери, но была 

отражена. В этот день дивизия потеряла комбата Петра Ивановича Маткина 

[2, с. 27-39]. 

В соответствии с новым планом Колобов в ночь с 3-го на 4-е декабря 

скрытно перегруппировал 389-ю дивизию на новое направление – на рубеж 

нижнего течения реки Хаталь-Дон и поставил полкам задачу: прорваться к 

перекрестку шоссейной и железной дорог севернее Ардона, овладеть 

станицей, обойти Ардон с северо-востока. Новая полоса наступления мало 

отличалась от прежней: преодолевать водные преграды приходилось также 

вброд. Первое время усилия дивизии выполнить эту задачу не приносили 
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успеха. Только 8 декабря 1942 года 1277-му полку удается вырваться вперед: 

его третий батальон капитана Н.И. Шарова ничего не остановило. Несколько 

танков задымилось. Гитлеровцы попятились назад. Это было подходящее 

время для остальных полков развить успех 1277-го полка. Но этого не 

произошло. Маршал А.А. Гречко, анализируя ход Ардон-Дигорской 

операции заметил, что этот неуспех объясняется неудачным выбором 

направлений главных ударов. Прошло еще 15 дней боев. 24 декабря 1942 

года примерно к восьми часам вечера войска 9-ой армии вступили в Ардон 

[2, с. 27-39].  

О судьбе П.И. Маткина и Н.И. Шарова мы узнаем из его личного 

письма Емельянову: «Теперь мне хорошо вспоминается, что наш 1277-й полк 

тут (с правой стороны дороги, идущий из Орджоникидзе в Ардон, отсупя от 

берега р. Ардон на 300-400 метров к ст. Коста на поле) вел бой два дня, здесь 

и погиб комбат капитан Маткин на открытом кукурузном поле, а капитан 

Шаров погиб несколько ниже по течению реки Ардон, на небольшом 

островке в кустах. Я считаю и прихожу к умозаключению, что кто погиб из 

числа пехоты под Ардоном, они остались закопанными на месте в траншеях 

или в мало-мальски углубленных окопах, как мною лично было сделано: я 

оттаскивал с берега своего политрука роты и товарища, командира взвода, 

Мусабена Махатова. Так видимо никто и никогда не будет знать точное 

место захоронения, мне лично в нынешнее время даже не найти их место 

захоронения. Вот этим я был сейчас в Ардоне встревожен и взволнован до 

слез, которых я никому не показал». (Мой прадед пишет это воспоминание 

после войны совсем недавно возвратившись с Ардона, где он был по 

приглашению однополчанина Емельянова Семена Ивановича, кстати говоря, 

директора школы № 10 и автора книги «По зову Родины»).      

Итог: Советские войска добились перелома в ходе боевых действий, 

принудили врага к отступлению. Не сбылись гитлеровские планы 

порабощения Кавказа. Началось освобождение родных земель этого края. 

По Ставрополью 
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На Кавказе из-за успешных боёв на Юго-Западном и Сталинградском 

фронтах сложились ещё более благоприятные условия для окружения и 

уничтожения противника. Почувствовав такую угрозу, немцы с 1 января 

1943 года начали отводить свою 1-ю танковую армию на реку Кума, где у 

них был хорошо оборудованный оборонительный рубеж. С этого же дня 

Закавказский фронт начинает её преследование Северной группой войск на 

Ставропольском направлении, а 2 недели спустя – Черноморской группой 

фронта и на Краснодарском направлении, где оборонялась вражеская 17-я 

полевая армия [2, с. 40-47]. 

389-я стрелковая дивизия, а в её составе и мой прадед, 6 января 1943 

года «сменила своего хозяина» - была передана из 9-ой армии в 37-ю.  

Противник уводил свои главные силы из-под удара, но на отдельных 

рубежах вступал в бой пехотой, усиленной танками и артиллерией. Одним из 

таких рубежей была река Малка. Чтобы облегчить переход Малки войсками, 

он ранее первоначального срока, в ночь с 7 на 8 января, вывел в первый 

эшелон 389-ю дивизию и поставил перед ней задачу: сходу форсировать реку 

Малка и овладеть населёнными пунктами Куба, Марьинская и Зольская, 

овладеть городом Черкесск. 

Итог: многие фашисты спасались бегством, утром 17 января из штаба 

дивизии в Штарм ушло такое донесение: «В ночь с 16 на 17 января 1943 года, 

совершив марш в исключительно трудных условиях (буран), про долевая 

сопротивление противника, дивизия овладела Черкесском» (во 

взаимодействии с частыми 2-й гвардейской и 295-й стрелковой дивизий). 

Затихли бои за Черкесск. Началось возрождение свободной жизни в нём [2, с. 

40-47]. 

Освобождение Армавира 

Фашисты готовили Армавир к обороне - он нужен был им как узел 

железных и шоссейных дорог, как место сосредоточения баз снабжения, 

аэродрома, крупных штабов и распределитель оружия, техники, людского 

пополнения по частям. А теперь, когда их побили под Сталинградом, с 
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потерей Армавира ускользала последняя возможность вывода войск с 

Кавказа через Ростов. 

Не суждено было оккупантам (немцам) закрепиться на таких выгодных 

рубежах как река Кубань и её притоки: Большой и Малый Зеленчук. Были 

опрокинуты остатки 2-ой и 3-Ей румынских и 370-ой немецкой пехотных 

дивизий. 389 стрелковая дивизия повела наступление на новом, Армавирском 

направлении. Они развернулись фронтом на северо-запад. 18 января 1943 

года началось наступление. Противник отступал, но оказывал сопротивление. 

Непогода свирепствовала, шумели метели, дороги стали непроезжими, но 

никакие трудности остановить наступление частей дивизии не могли. Ею 

были освобождены не многим более чем за сутки селения: Великокняжеское, 

Андреевский, Красино, Павловский; приближались к селу Успенское. 

Дивизии поручалось наступать на Армавир в ударной группировке армии, по 

левому берегу реки Кубань. Время для выполнения задачи устанавливалось 

жёсткое. Они должны были 23 января к 15 часам занять город. В зиму 1943 

бойцы с криком «Ура» западнее хутора Заречного перешли реку вброд и 

вышли на её северный берег. Миномётчики шли вместе со стрелками. 

Первый немецкий заслон встретился сразу же на берегу, у скирды соломы. 

Захваченных фашистов разоружили и взяли в плен. Дальше наступали по 

полю. Началась атака. Об этой атаке И.А. Мосолков вспомнит так: "Не 

успели мы сделать и выстрела, как стрелки зацепились за крайние дома и 

начали уличный бой. Немцы от неожиданности побежали. А мы их брали в 

плен. "Отбивая улицу за улицей, батальон двигался в сторону аэродрома. К 

аэродрому подошли уже ночью. Бесшумно сняли часовых и прошли на 

взлётное поле, где у самолётов копошились немцы. Их уничтожили. 

Несколько самолётов и штабель авиабомб достались, как трофеи. Ближе к 

середине ночи в городе раздались сильные взрывы. После нескольких часов 

штурма враг стал отступать. Так в первом часу ночи 24 января 1943 город 

Армавир был освобождён. 

За участие в битве за Кавказ мой прадед был награжден медалью «За 
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оборону Кавказа», медалью «За отвагу», полученную из рук полковника 

Свиридова и удостоверением «За оборону Кавказа», врученным 10 ноября 

1945 года [см. рис.4] [2, с. 48-57]. 

2.3. Взятие станицы Новотитаровской. Подвиг офицера 

   Станица Новотитаровская (10 февраля 1943 года – 12 февраля 1943 года) 

Взятием Армавира заканчивался первый период наступления наших 

войск на Кавказ. За это время 389-ая дивизия прошла с боями более 600 км и 

освободила десятки населённых пунктов. В освобождении станицы 

Новотитаровской особой напористостью и умением отличались солдаты и 

офицеры 1277 полка, где служил И.А. Мосолков. Они сбили охранение 

немцев у ЖД полотна и полем продвинулись на запад. А потом резко 

повернули на юг и, ворвавшись в станицу, вступили в уличный бой. С этой 

стороны немцы атаки не ждали. Пришлось им наскоро переключать огневые 

средства с других направлений. Но нашим воинам было чем ответить на этот 

маневр. Батальон продвинулся ещё на несколько домов вперёд. 

Разбегавшихся из домов фрицев добивали пулемётчики. Атака 

возобновилась на рассвете 12 февраля. С помощью других подразделений 

контратаку отразили. После этого полки дивизии обходом с севера и 

гвардейцы ударом с юго-востока заняли станицу [3, с. 64].    

Пребывание в госпитале 12 февраля 1943 года – 10 мая 1943 года 

В тот же день, 12 февраля в бою мой прадед был ранен в предплечье 

левой руки пулей навылет. Он был направлен в эвакуационный госпиталь 

№ 3219 в город Двигательстрой (сейчас город Каспийск, Дагестан). Лечебное 

заведение находилось в этом районе с 19 октября 1941 по 15 июля 1943 года 

[5, с. 34]. До сегодняшнего дня в нашей семье сохранилась справка о ранении 

И.А. Мосолкова, из нее нам известно, что мой прадед пробыл в госпитале с 

12 февраля 1943 года по 10 мая 1943 года [см. рис.5].  

Вывод: В 1942-1943 гг. И.А. Мосолков принял участие в Битве за 

Кавказ: участвовал в обороне Северного Кавказа и его освобождении от 

немецких захватчиков. Таких отважных бойцов как мой прадед были тысячи, 
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и каждый из них – настоящий герой. Битва за Кавказ была одной из самых 

важных битв и сыграла огромную роль в Великой Отечественной войне, а 

также стала одним из переломных моментов, после которых начинается 

освобождение оккупированных немцами земель.  

В ходе битвы мой прадед совершил подвиг в станице Новотитаровской 

и получил за него медаль «За отвагу», но в ходе боёв он был ранен и 

направлен в госпиталь (№3219), где пробыл два месяца. Именно эта страница 

его боевого пути развела дороги между ним и его дивизией. В последующем 

он продолжил службу в других воинских частях. 
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ГЛАВА III. СЛУЖБА ПОСЛЕ РАНЕНИЯ 

3.1. От Украины до Болгарии 

После пребывания в госпитале (после 10 мая 1943 года) мой прадед 

был направлен в часть в 213 армейский запасной полк, месторасположение 

которого город Армавир, Краснодарский край, и больше не служил на 

передовой. В этом запасном полку мой прадед продолжал лечение и 

занимался подготовкой молодых бойцов [см. рис.3]. 

Запасные полки, созданные в военное время, специальные части и 

соединения, как организационно самостоятельные учебные и 

административно-хозяйственные единицы (формирование, часть, 

соединения) в вооружённых силах, предназначались для: 

1. воспитания личного состава; 

2. обучения (подготовки) личного состава; 

3. обучение (подготовку) выделенных по нарядам Мобилизационного 

управления Генерального штаба Красной Армии кандидатов для 

укомплектования военных училищ из лиц с высшим и средним 

образованием или с подготовкой, удовлетворяющей требованиям 

поступления в военные училища; 

4. развёртывание новых частей и соединений, всех родов войск (сил), то 

есть запаса вооружённых сил. 

5. военная подготовка (переподготовка) военнослужащих различных 

специальностей и слаживание подразделений и частей 

16 сентября 1944 года И.А. Мосолков был переведён из 213 армейского 

запасного полка в состав войск Советской армии в 28 гвардейскую 

стрелковую дивизию 92 гвардейского стрелкового полка. [см. рис. 2, 6, 9].  

Ниже представлен боевой путь  28 стрелковой дивизии 92 гвардейско-

стрелкового полка (в нём и служил мой прадед), который я изучила на 

основании данных, представленных в журнале боевых действий из 

Центрального архива Министерства Обороны РФ. Журнал составлен на 

основе боевых приказов, донесений и оперативных сводок и личных 
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наблюдений. Вел его – гвардии младший лейтенант Медведев. [9] 

Сентябрь 1944 года. Дивизия в течение месяца боевых действий не 

вела. Совершив марш по территории Румынии, развернулась в боевой 

порядок на Румыно-Болгарской Государственной границе. По приказу 

командира армии 37 № 0017/ОП от 7.09.1944 дивизия перешла Румыно-

Болгарскую границу и, не встретив сопротивления со стороны болгарской 

армии, без единого выстрела выполнила приказ командира армии. 

После прекращения военных действий в Болгарии дивизия, совершив 

марш, сосредоточилась в районе Балчик-Варна, где в течение 5 дней несла 

гарнизонную службу, с личным составом частей проводились занятия по 

боевой подготовке. Из района Балчик-Варна дивизия совершила марш в 

район Антимово, где организовав лагерное расположение частей, привела в 

порядок личный состав, мат. часть и с 01.10.1944 приступила к нормальным 

занятиям по боевой подготовке. За этот месяц в дивизию поступило 

пополнение – 1250 человек (в том числе мой прадед), которое на ходу было 

обмундировано и распределено по стрелковым полкам (мой прадед – в 92-ой 

гвардейский). 

Октябрь 1944 года. Выполняя боевой приказ Штакора № 0022/ОП от 

21.09.1944 92 гвардейский стрелковый полк 28 гвардейской стрелковой 

дивизии в течение месяца оставался сосредоточенным в трех километрах 

юго-западнее Антимово. В течение этого месяца с личным составом дивизии 

проводились занятия по боевой подготовке. Особое внимание на занятиях 

уделялось подготовке и сколачиванию подразделений и штабов для действия 

в горно-лесистой местности. Штабом дивизии был разработан план занятий 

по боевой и политической подготовке частей с 12 по 31 октября 1944г. В 

дополнение к плану разработан перечень отрабатываемых вопросов в 

комплексе с тактической подготовкой по инженерной и химической 

подготовке. Разработан план проведения командно-штабных учений со 

средствами связи. В 86 и 92-ом гвардейских полках были проведены по 

одному полковому учению, отработаны темы: «Стрелковый взвод в 
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походном охранении», «Наступление и атака усиленным стрелковым 

взводом противника, обороняющего отдельную высоту», «Марш и 

встречный бой усиленной стрелковой роты в горно-лесистой местности» и 

т.д.  

Ноябрь 1944 года. К 14-00 01.11.1944 в 92-м гв. СП закончились 

полковые тактические учения на тему: «Прорыв сильно укрепленной 

обороны противника усиленным стрелковым полком в горно-лесистой 

местности». Ко 2 ноября, совершив марш 92-й гв. СП, сосредоточился на 

ночевку в 2 км северо-восточнее Тамарино. К 17-00 3 ноября вся дивизия 

продолжала совершать марш и сосредоточилась в лесу в 800 метрах юго-

восточнее Старо-река, где находилась до 22 ноября. В тот же день 22 ноября 

дивизия передислоцировалась в город Ямбол. При этом 92-й гв. СП 

разместился на восточной окраине ул. Тырговска и перешел на казарменное 

положение. На протяжении ноября 1944 года дивизия активно занималась 

военно-политической подготовкой. Отработанные в ноябре темы частями 

дивизии в основном усвоены: 89 гв. СП – хорошо, 86 и 92-й – посредственно. 

Среди отработанных следующие темы: 

• по тактической подготовке - «Ознакомление с тактикой немецкой 

армии», «Стрелковый взвод в разведке в лесистых горах»,  

• огневой подготовке - «Изучение мат. части и боевых свойств пехотного 

оружия»,  

• строевой подготовке - «Строи и боевой порядок взвода»,  

• топографии - «Чтение карты, изучение масштабов, составление 

отчетной и стрелковой карточки и хождение по азимуту в горах».  

Начальник штаба 28-й гвардейской стрелковой Харьковской 

Краснознаменной дивизии - гвардии полковник Артемов, начальник 

оперативного отделения - гвардии майор Любимов. 

В Ямболе И.А. Мосолков служил в той же, 28 гвардейской стрелковой 

дивизии, до окончания войны. 

Мой прадед, как и остальные жители нашей страны, был очень рад 
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окончанию Великой Отечественной войны, изгнанию ненавистных врагов с 

нашей территории. Но в этой радости была какая-то маленькая и даже  

непонятная на первый взгляд искра печали и грусти... Она была вызвана 

осознанием того, что много его друзей, товарищей и просто незнакомых ему 

людей остались там... там - на поле боя. Их не вернёт никто.  

Мой прадед рассказывал, что в тот момент, в ту самую секунду, когда 

он узнал об окончании войны в нём заиграла целая палитра чувств и эмоций: 

сначала он просто не осознавал, не верил, что война окончена, позже его 

настигла неимоверная радость, но ещё через несколько мгновений он с 

трудом удержал слёзы, скорбевшие о погибших товарищах. 

3.2. Служба после войны и дальнейшая судьба моего прадеда 

После войны мой прадед ещё 18 лет посвятил службе в рядах 

Советской Армии кадровым офицером. Он служил в военном комиссариате в 

украинском городе Одесса. В 1963 году он был уволен в запас в звании 

капитан. А затем он поменял своё постоянное место жительства, переехав в 

город Октябрьский, республика Башкортостан [см. рис.8]. Там (до 1980 года) 

он работал заместителем директора по административно-хозяйственной 

части в Октябрьском филиале Уфимского нефтяного института, вёл военно-

патриотическую подготовку среди молодёжи, активно помогал ученикам 10 

школы Стерлитамака писать книгу «По зову родины» (С.И. Емельянов), вёл 

активную переписку со своими военными товарищами, писал много 

воспоминаний для своих потомков, чтобы они (в том числе я) могли узнать о 

нём много нового и прочувствовать изнутри Великую Отечественную войну.  

Также мой прадед много путешествовал по местам боевой славы. У него есть 

семья: жена и трое детей. Одна девочка и два мальчика. Оба мальчика 

продолжили дело своего отца - старший сын, Александр, стал морским 

офицером, младший, Михаил, стал полковником. А девочка, Валентина - моя 

бабушка. 

Он часто выезжал в гости к своим однополчанам,  друзьям, с которыми 

свела его судьба. Он время от времени навещал свою воинскую часть, 
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располагавшуюся в Одесском военном округе, вел активную переписку с 

офицерами и солдатами этой воинской части. Выезжал к товарищам в 

Одессу, Донбасс, побывал на местах сражений за Кавказ и населённых 

пунктах Краснодарского края, в том числе, и в месте, где совершил свой 

подвиг отмеченной выше упомянутой медалью за освобождение станицы 

Новотитаровской.  

В поездках он собирал материал и воспоминания у своих соратников, 

после чего передавал их в школьные музеи, в частности, в стерлитамакскую 

школу № 10, с преподавателями которой также активно поддерживал связь. 

Мосолков Иван Александрович умер 3 ноября 1989 года, похоронен в 

городе Октябрьский Республика Башкортостан. 

Награды 

Из правительственных наград он был награжден орденом «Красной 

Звезды» и десятью медалями. Из них наиболее значимые – это медали «За 

отвагу» и «За боевые заслуги». Медаль «За отвагу» ему дороже всех, так как 

он её получил на Кавказе, притом из рук полковника Свиридова [см. рис.7]. 

Выводы: После полученного ранения мой прадед И.А. Мосолков 

попал в госпиталь. После госпиталя, из которого он был выписан 10 мая 1943 

года, его направили в 213 армейский запасной полк. Далее в сентябре 1944 г. 

И.А. Мосолкова переводят на службу в 92-ой Гвардейский полк 28-ой 

стрелковой дивизии, где он остается до ноября 1944 г. Боевой путь моего 

прадеда закончился в 1945 г. в Болгарии в городе Ямбол. После окончания 

войны, он продолжил службу в г. Одесса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В своей работе я провела исследование боевого пути моего прадеда,  

советского офицера, Мосолкова Ивана Александровича. Во многом мне 

помогли официальные документы, личные воспоминания и письма из 

семейного архива. Своей работой я хотела показать, донести до людей через 

пример моего собственного прадедушки, что каждый герой, полк, дивизия 

армия, в общем вся СССР совершила подвиг, победив Германию, и поэтому 

каждый воин достоин звания Героя. Я считаю, мы, потомки того отважного 

народа, должны помнить какой ценой нашим предкам досталась Великая 

Победа и чтить память об этом, передавать из уст в уста своим детям, 

внукам, ведь если мы будем знать и помнить об этом, война не повторится. 

В ходе исследования было выяснено, что И.А. Мосолков учился в 

Орловском военно-пехотном училище  в период с середины 1940 года по 1 

февраля 1941 года и прошёл ускоренный курс обучения в Ташкентском 

военном училище с 1 февраля 1941 года по 23 августа 1941 года. С 23 августа 

по 31 июля 1942 года была сформирована 389-ая стрелковая дивизия, в 

которой служил мой прадед. Меньше, чем за год, в три периода – 

Ташкентский, Термезский, Кутаисский – дивизия сформировалась, 

вооружилась, в какой-то мере научилась воевать и выполнила особые задачи 

по поддержанию безопасности на южных границах Советского Союза. При 

этом Мосолков И.А. прошёл все этапы военной офицерской школы и 

возглавил одно из подразделений дивизии. 

В 1942-1943 гг. И.А. Мосолков принял участие в обороне Северного 

Кавказа и его освобождении от немецких захватчиков. В ходе последних 

событий он совершил подвиг в станице Ново-Титаровской, получил за него 

медаль «За отвагу», но в ходе боёв он был ранен и направлен в госпиталь 

(№3219), где пробыл два месяца. Именно эта страница его боевого пути 

развела дороги между ним и его дивизией. В последующем он продолжил 

службу в других воинских частях. 

После полученного ранения мой прадед И.А. Мосолков попал в 
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госпиталь. После госпиталя, из которого он был выписан 10 мая 1043 года, 

его направили в 213 армейский запасной полк. Далее в 1744 г. И.А. 

Мосолкова переводят на службу в 92-ой Гвардейский полк 28-ой Стрелковой 

дивизии, где он остается до ноября 1944 г. Боевой путь моего прадеда 

закончился в 1945 г. в Болгарии в городе Ямбол. После окончания войны, он 

продолжил службу в г. Одесса.  

От себя отмечу, что ходе написания работы я погрузилась в то нелёгкое 

время, прочувствовала изнутри Великую Отечественную войну. Я поняла, 

как, возможно, людям хотелось сдаться, но они были уверены, что стоят на 

правильном пути и что врагу уступать нельзя, ради детей, ради чести своей 

страны, насколько тяжело было тогда им. Ведь мой ближайший родственник, 

мой прадед, участвовавший в Великой Отечественной войне, испытал на 

себе, как он и его однополчане переходили реку вплавь в температуру ниже 

нуля, как они шли против танков ничем не защищённые, как погибали 

товарищи на поле боя, и приходилось заглушать эту душевную боль тем, что 

все погибают во имя Победы, во имя Родины. Подвиг моего прадеда и других 

воинов заставляет задуматься нас, молодое поколение, о том, что мы живём в 

мирное время только благодаря тем, кто погиб тогда: в тылу или на фронте, 

борясь за  лучшую жизнь своих потомков. 

 В нашей семье не забывают о подвиге нашего предка, моего прадеда 

и чтят память о нём. Он прошёл всю войну и остался живым. Я очень им 

горжусь им и, поэтому темой своей научной работы я выбрала связь его 

жизни с Великой Отечественной Войной. Как я упомянула выше, в ходе 

исследований я обнаружила собственные рукописи моего прадеда. Во время 

чтения мне казалось, что я вживую разговариваю со своим прадедом. Эти 

рассказы помогли мне прочувствовать изнутри (на сколько это возможно) 

войну и ещё сильнее осознать, как это было страшно. Я и все остальные 

жители нашей страны, я думаю, безмерно благодарны вернувшимся, а иногда 

к сожалению, забытым героям нашей Великой страны. Мы в вечном и 

неоплатном долгу перед ними. 



 27 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Литература 

 

1) Гречко, А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – М.: Воениздат, 1967. – 424 

с. 

2) Емельянов, С.М. По зову Родины / С.М. Емельянов. – Стерлитамак: 

Стерлитамакская городская типография Республики Башкортостан, 1993.  

– 334 с.  

3) Завьялов, А.С., Калядин, Т.Е. Битва за Кавказ: 1942-1943: [Военно-

исторический очерк] / А.С. Завьялов, Т.Е. Калядин. – М.: Воениздат, 

1957. – 215 с. 

4) Кузнецов, П.Г. Дни боевые / П.Г. Кузнецов. – М.: Воениздат, 1959. – 330 

с. 

5) Они вернулись с Победой. Список военнослужащих, вернувшихся 

живыми с Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Том 9. – Уфа: 

Китап, 2004. – 396 с.  

Интернет-ресурсы 
 

6) 389-я стрелковая дивизия. Информационный портал [Электронный 

ресурс]. – 2015. Режим доступа: URL: http://389sd.ucoz.ru/ – 12.09.2015. – 

Загл. с экрана. 

7) Группа Facebook «389-я стрелковая дивизия» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: https://m.facebook.com/389sd/photos/pb.191129611 

055090.2207520000.1433422799./204034923097892/?type=1&source=42 –

25.09.2015. – Загл. с экрана. 

8)  «Орел знакомый и незнакомый» форум [Электронный ресурс]. – 2015. 

Режим доступа: URL: http://www.orel-story.ru/forum/index.php? 

action=vthread&forum=16&topic=999 – 30.09.2015. – Загл. с экрана. 



 28 

9) «Память народа 1941-1945» официальный сайт Центрального архива 

Министерства Обороны [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://pamyat-naroda.ru/ – 16.09.2015. – Загл. с экрана. 

10) «Солдат» информационно-справочный портал [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://soldat.ru/hospital.html – 25.09.2015. – 

Загл. с экрана. 

 
 
 

 



 29 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Обложка рукописных мемуаров Мосолкова И.А. «От 
Терека до Славянска и далее» (Рукопись 1977 г.). (Полный текст 
можно прочесть по ссылке: https://yadi.sk/i/J0elC24lkLe9L) 
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Рисунок 2. Наградной лист о награждении Мосолкова И.А. Медалью «За отвагу». 

«Память народа 1941-1945» (Официальный сайт Центрального архива Министерства 

Обороны [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://pamyat-naroda.ru/: ЦАМО 

Ф.33. Оп.690155. Д.1427. Л. 75). 
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Рисунок 3. 

Мосолков И.А. – 

старший лейтенант, 

командир взвода 

учебного минометного 

батальона 213-й 

запасной стрелковой 

дивизии (Из личного 

архива) 

Рисунок 4. 

Удостоверение к медали 

 «За оборону Кавказа» 

гвардии старшего 

лейтенанта  

Мосолкова И.А.  

(Из личного архива) 
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Рисунок 5. Выписка из эвакогоспиталя №3219. Мосолкова И.А. о 

ранении и прохождении лечения в нём (Из личного архива) 
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Рисунок 6.  

Гвардии старший 

лейтенант 92-го 

гвардейского полка 

28-й гвардейской 

Харьковской 

стрелковой дивизии 

Мосолков И.А.  

(Из личного архива) 

 

Рисунок 7. 

Ордена, медали и 

наградные знаки  

Мосолкова И.А. 

        (Из личного архива) 
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Рисунок 8. 

Мосолков И.А. 1977 г.  

(Из личного архива) 

 

Рисунок 9. 

Письмо о сборе 

воспоминаний из 

Исторического музея 

г.Ямбол, Болгария 

Мосолкову И.А. 1985 г. 

(Из личного архива) 

 


