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Одно из положений Историко-культурного стандарта по истории России призы-

вают нас при изучении отечественной истории обращаться «к ярким примерам тру-

довых и воинских подвигов многих поколений россиян» [12, с. 6]. Данное положе-

ние в последнее время находит должное отражение в работах современных южно-

уральских историков на страницах журнала «Преподавания истории в школе» [19, с. 

26–30; 32, с. 38–43], в материалах конференций «Проблемы культурного образова-

ния» [9, с. 83–96], «Гороховские чтения» [5; 6; 21, с. 111–125], «Уральские Бирюков-

ские чтения» [1; 11, с. 84–88; 28, с. 103–106; 30, с. 98–102], «Золотые россыпи было-

го» [7, с. 352–362; 8, с. 318–324; 14, с. 53–59; 15, с. 89–92; 16, с. 266–275; 25, с. 225–

231], на страницах «Историко-педагогических чтений» УГПУ [13, с. 84–89; 17, с. 

132–142; 20, с. 151–158; 35, с. 196–200] и в других изданиях [2, с. 6; 4; 10, с. 102–105; 

18, с. 151–157; 22, с. 530–534; 23, с. 35–38]. На современном этапе развития россий-

ского общества духовность, гражданственность и патриотизм – важнейшее условие 

существования России как государства. 

Мы остановимся на судьбах двух южноуральцев, которые волею военных об-

стоятельств, в январе 1945 г., в составе 1-го Украинского фронта, во время Висло-

Одерской операции освободили небольшой польский городок Освенцим и не пред-

ставляли солдаты и офицеры Красной армии, какой страшный «Объект» находится 

рядом.  

72 года назад, 27 января 1945 г. 472-й стрелковый полк 100-й стрелковой диви-

зии 1-го Украинского фронта под командованием командира батальона капитана 

Парфенова Николая Ивановича (командир полка был убит), освободив городок Ос-

венцим, на его окраине за колючей проволокой увидели картину, которая их привела 

в ужас – концентрационный лагерь, который известен как «Освенцим».  

В апреле 1980 г., накануне 35-летия Победы, Николай Иванович написал воспо-

минания об увиденном, которые хранятся в одном из фондов нашего областного ар-

хива [24, л. 1–4 об]. Обратимся к ним. Они страшные, но само слова «ВОЙНА» 
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должна наводить ужас. Николай Иванович пишет:  «При входе в концлагерь перед 

батальоном Парфенова Н.И. предстала ужасающая картина. Над главным входом 

изречение на немецком языке, гласившее, что только трудом на благо рейха спасешь 

свою жизнь. По обе стороны этого входа огромные снежные отвалы, из которых 

торчали человеческие головы, кисти рук, ступни ног. От увиденного леденело в 

груди. На встречу из бараков с протянутыми руками шли узники, бежать у них не 

было сил, они похожи на скелеты в лохмотьях, посиневшие. Среди несчастных 

старики, женщины, дети. Увидели мы место массового уничтожения узников – 

крематория, взорванного гитлеровцами перед отступлением. Здесь 

железнодорожный путь, на котором стоят две металлические платформы черные от 

копоти. На этих платформах тела несчастных завозились в раскаленные печи и 

сжигались. Рассказывали, что среди сжигаемых были еще живые. Неподалеку 

огромный отвал полный изношенной обуви. Здесь и женская, мужская, детская, 

снятая с владельцев перед сжиганием. Увидели мы и другие ужасающие сцены» [24, 

л. 4].  

В 1945 г. Николаю Ивановичу было 33 года, родился он в 1912 г. в поселке Ку-

синского завода, до призыва на войну в июле 1941 г. работал заместителем 

редактора районной газеты в селе Чесма Челябинской области. На фронт ушел в 

составе 41-го уральского лыжного батальона. Сражался на Волховском фронте, был 

ранен. В составе 454 стрелкового полка 100 стрелковой дивизии 40-й Армии 

Воронежского фронта сражался в боях на Курской дуге. В августе 1943 г. за 

успешно организованную атаку командир роты, старший лейтенант Парфенов Н.И. 

был награжден орденом Александра Невского. В дальнейшем в качестве заместителя 

командира в составе 1-го Украинского фронтов, освобождал города Украины: Киев, 

Львов, Тернополь, Винницу, а затем Польши и Чехословакии. Войну закончил в 

Праге командиром стрелкового батальона 472-го стрелкового полка 100-й 

стрелковой дивизии. С 1956 г. Николай Иванович на преподавательской работе в 

Чебаркуле Челябинской области  [24, л. 1]. 

Другим свидетелем страшного преступления нацизма в Освенциме стал коман-

дир 107-й стрелковой дивизии генерал-майор Петренко Василий Яковлевич.   В годы 

Второй Мировой войны более двухсот южноуральцев получили высокое звание 

«Герой Советского Союза» [31]. Однако в южноуральской истории еще достаточно 

«белых» пятен в судьбах Героев. В сентябре 2016 г. в биографии еще одного Героя 

Советского Союза В.Я. Петренко обнаружен южноуральский период жизни. 

Василий Яковлевич – легендарная личность, генерал, командир 107-й 

стрелковой дивизии, в историю вошедший как «Освободитель Освенцима» (другие 

командиры дивизий: 100-й Ф.М. Красавин и 322-й П.И. Зубов рано ушли из жизни), 

хотя он и не любил такое пафосное к себе отношение. В.Я. Петренко написал свои 

воспоминания «До и после Освенцима», вышедшие только в 2000 году [26], которые 

вряд ли стали бы доступны для читателя в период «генеральских мемуаров». В.Я. 

Петренко единственный, кто оставил для будущих поколений страшные 

воспоминания об освобождении Освенцима и свой ужас от увиденного там – «До и 

после Освенцима». 

К сожалению, имя В.Я. Петренко практически неизвестно в южноуральской 

истории. Его имя отсутствует и в списке южноуральцев – Героев Советского Союза 

[31], не упоминается, что дивизия, под командованием В.Я. Петренко участвовала в 

освобождении Освенцима [34, с. 80]  и его не увековечено на Мемориале на Аллее 

Славы в Челябинске. Мы восполняем этот пробел. 

Материал о В.Я. Петренко основан: на воспоминаниях В.Я. Петренко и его 

сослуживца по полку С.А. Андрющенко; на документах архивов: Объединенного 

государственного архива Челябинской области, Архива Златоустовского городского 
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округа и Российского государственного военного архива; на источниках 

технического происхождения: фотографиях В.Я. Петренко, его сослуживцах, 

Златоуста 1930-х гг., современных фотографиях района Златоуста, где располагался 

254-й полк, улицы Красной, на которой жил В.Я. Петренко. 

В.Я Петренко – человек трудной и удивительной судьбы, пять лет жизни кото-

рого, с 1932 по 1937 гг., связаны с Южным Уралом, с 254-м стрелковым полком 85-

й Южно-Уральской ордена Ленина стрелковой дивизией. 254-й полк располагался 

на территории Челябинской области: в Златоусте, а один из его батальонов в Миассе 

[29, л. 2 об]. По долгу службы В.Я. Петренко бывал и в Сатке, что нашло отражение 

в его воспоминаниях. Таким образом, четыре города современной Челябинской об-

ласти связаны с судьбой уроженца полтавщины Василия Яковлевича Петренко. Тем 

более что на сегодня это единственное свидетельство истории пребывания 254-го 

стрелкового полка в 1930-е гг. в Златоусте. 

Василий Яковлевич Петренко родился 1 января 1912 года в селе Кочубеевка со-

временной Полтавской области Украины [27; 34, с. 80]. Его детские годы пришлись 

на революционные годы, когда сменяющаяся власть «белых», «красных», «петлю-

ровцев», «махновцев» приносила больше разорение, чем благополучие. Комсомоль-

ский активист, по путевке ушедший в Красную Армию и приехавший в свою род-

ную деревню на побывку, увидел последствия коллективизации – голод, отчаяние 

земляков и своего отца, живущего в землянке [26]. В 1930-е гг. красный командир 

Петренко, мечтающий достичь командных высот, «пережил» чистку, аресты своих 

сослуживцев и старших командиров.   

 Конечно, как и любой источник личного происхождения, особенно написанный 

на девятом десятке лет, его воспоминания грешит рядом неточностей, нестыковок, 

неясностей, но «До и после Освенцима» В.Я. Петренко – удивительный историче-

ский источник, сохранившей для нас страшную историю увиденного в январе по-

бедного 1945 года. 

3 марта 1932 года В.Я. Петренко прибыл в город Златоуст. Военный городок 

254-го стрелкового полка, где ему предстояло служить, находился в двух километ-

рах от города, в его железнодорожном районе, недалеко от хребта Таганай [3, л. 157; 

177]. Подавляющая часть командиров взводов и рот снимала квартиры у железнодо-

рожников. Он вместе с другом Сергеем Андрющенко тоже нашли квартиру, непода-

леку от места службы, на улице Красной [33, с. 12]. В полку его предстояло служить 

под командованием Михаила Георгиевича Дубкова [26, с. 40], о котором у В.Я. Пет-

ренко осталась добрая память. 

О пятилетнем времени пребывания на Южном Урале у Василия Яковлевича со-

хранились хорошие впечатления, но наиболее о шефстве заводов над полком, о при-

езде наркома обороны К.Е. Ворошилова и о «1937 годе». В начале 1930-х гг. сохра-

нялся еще территориальный принцип комплектования Красной Армии. Поэтому в 

254-м стрелковом полку служили призывники с Южного Урала: Златоустовский, 

Саткинский, Катав-Ивановский, Миньярский, Нязе-Петровский районы Уральской 

области, Белорецкий, Учалинский, Верхне-Кигинский и Ново-Белокатайский рай-

оны Башкирии [29, л. 2 об]. 

О шефской помощи В.Я. Петренко писал: «Нужно отметить еще одну деталь 

взаимоотношений полка с местными властями. Речь идет о так называемом шефстве 

предприятий над воинскими подразделениями. По установившейся традиции наши 

шефы – завод в городе Сатка – выделяли значительные денежные суммы. Оформля-

лись они самым примитивным образом. Помню, в 1934 г. после сборов я привез в 

полк и вручил командиру полка портфель, набитый бумажными купюрами. На заво-

де, в кабинете директора, я просто расписался в какой-то ведомости, с пометкой 

«шефская помощь». А сколько было на самом деле рублей в этом портфеле, закры-
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том на ключ и имевшем две сургучные печати, я не знаю. Командир полка взял у 

меня портфель, проверил, целы ли печати и все. В другой раз я был свидетелем того, 

как на торжественном собрании личного состава полка по случаю годовщины Крас-

ной Армии представитель шефов из города Миасса перед началом своего выступле-

ния положил на стол президиума небольшой чемодан. Командир полка Дубков 

встал, открыл чемодан и показал всему собранию, что он доверху наполнен деньга-

ми. Зал аплодировал» [26, с. 40]. Вскоре «такое шефство» было запрещено. 

О посещении 254-го полка К.Е. Ворошиловым 19 февраля 1935 г. В.Я. Петренко 

сохранил такие воспоминания: «Вечером 18 февраля я был назначен дежурным. 

Всю ночь накануне встречи я не спал, волновался. Главный «ворошиловский стре-

лок» страны приехал утром и сразу приказал всем командирам явиться на стрель-

бище с пистолетами. … И хотя я ночь не спал от волнения перед встречей с Кли-

ментом Ефремовичем, но тут собрался, успокоился, стал стрелять и выбил сорок три 

очка. Больше меня не выбил никто» [26, с. 41]. Благодаря такому высокому резуль-

тату В.Я. Петренко получил благодарность от наркома и премию в сто рублей [26, с. 

42]. 

Трагический 1937 год начался для Василия Яковлевича, когда на общем собра-

нии командир полка Дубков зачитал приказ № 082 наркома обороны К.Е. Вороши-

лова и наркома внутренних дел Н.И. Ежова «Об освобождении от ответственности 

военнослужащих – участников контрреволюционных и вредительских фашистских 

организаций, раскаявшихся в своих преступлениях, добровольно явившихся и без 

утайки рассказавших обо всем ими совершенном и своих сообщниках» [26, с. 42]. 

В.Я. Петренко пишет: «Среди командного состава полка приказ вызвал двойствен-

ные чувства и разные суждения. Все возмущались предательством Тухачевского и 

его соратников. Но многие удивлялись, по каким причинам эти военачальники, за-

служившие громкую славу в период Гражданской войны и большой авторитет как 

руководители военных округов, армий и корпусов Красной Армии, вдруг стали не-

мецкими шпионами. Неужели они продались врагам за деньги? Все, конечно, выка-

зали уверенность, что в нашем полку не найдется ни одного, кто был бы врагом на-

рода, шпионом и вредителем. Но вместе с тем все соглашались, что необходимо 

быть бдительными, врагов у нашей страны много, и правильно учит товарищ Ста-

лин, что пока существует капиталистическое окружение, враг будет не только засы-

лать к нам своих диверсантов, но и искать среди нас предателей» [26, с. 43]. 

К сожалению, «враги были везде»: на фабриках, заводах, колхозах и воинских 

частях. Ночью с 25 на 26 июня 1937 г. «в полк на двух автомобилях и автобусе 

приехали пять или шесть военных без воинских знаков различия, в форме погранич-

ников. Они приказали дежурному вызвать в штаб командира и комиссара полка, а 

также ряд других командиров и начальников. В три часа ночи в штаб прибыл весь 

старший комсостав. Обыска не было. Командир полка и его подчиненные уехали с 

приехавшими военными. Нам сказали, что все они отбыли в Челябинск в штаб диви-

зии на совещание и скоро вернутся. Вскоре все семьи увезенных командиров были 

выселены из военного городка. Пришло известие, что в Челябинске арестовано все 

командование нашей дивизии во главе с комдивом Дзенитом. … Дня два или три мы 

даже не знали, кто командует полком. Заместитель начальника штаба по разведке, 

капитан, остался самым старшим в полку по званию. А потом командование принял 

один из заместителей начальника штаба полка, также капитан» [26, с. 43–44]. Если 

завтра война, если завтра в поход … «Нам никто ничего не объяснял. Только комис-

сар Кожевников сказал, что они все были враги народа. А потом и Кожевникова 

арестовали» [26, с. 44]. Тот, кто не был расстрелян, вернулся другим: смурным и 

«неулыбающимся», многие инвалидами, как командир 254-го полка М.Г. Дубков. 



5 

 

Думал ли Василий Яковлевич об аресте: «… мысли о том, что и меня могут 

взять, у меня не было, потому что я был небольшой начальник. По современному 

званию старший лейтенант», но далее В.Я. Петренко пишет, что «один раз мне по-

казалось, что и меня могут схватить. … Чекистов мы боялись и обходили их сторо-

ной» [26, с. 46–47]. 

В 1937 г. его перевели сначала в Ульяновск, а затем в Саратов. Начало войны он 

встретил в Куйбышеве, а с лета 1942 г. на фронте. О своем боевом пути и участии в 

Великой Отечественной войне В.Я. Петренко пишет очень скупо. Помимо первого 

боя под Воронежем летом 1942 г., он подробно анализирует лишь бой за Днепр и 

Висло-Одерскую операцию. Он участвовал в Курской битве, форсировал Днепр, 

Днестр, Вислу, воевал на Сандомирском плацдарме, освобождал Прагу. За 

освобождение Киева В.Я. Петренко получил звание Героя Советского Союза, 

награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Боевого Красного Знамени, 

двумя орденами Суворова, орденами Красной Звезды и Отечественной войны, 

многими медалями [27]. В тридцать три года В.Я. Петренко стал генералом – 

блестящая карьера для такого возраста. 

Мы не можем не остановиться на воспоминаниях В.Я. Петренко от увиденного в 

Освенциме. Участвуя во многих боях, он видел все ужасы войны. 27 января 1945 г. 

подчиненные командира 107-й стрелковой дивизии В.Я. Петренко сообщили об уви-

денном на окраине небольшого польского городка Освенцим. Через два дня, 29 ян-

варя,  генерал Петренко прибыл на место концлагеря, который его потряс своей 

жестокостью. Всю жизнь он помнил увиденное 29 января 1945 г.: «В Освенциме мне 

показали барак. Барак для женщин, отдельный. На полу кровь, испражнения, лежат 

трупы, страшная картина. Там больше пяти минут находиться было невозможно, 

такой ужасный запах разлагающихся тел. … Потом я увидел детей... Жуткая 

картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие 

ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое – как будто 

пришито. Ребятишки молчали и показывали только номера, вытатуированные на 

руке» [26, с. 120]. 

Освенцим навсегда остался в памяти Василия Яковлевича. В лагерь смерти он 

возвращался не раз: «В год десятилетия освобождения Освенцима премьер-министр 

Польши [Юзеф Циранкевич] мне рассказал, что и он был узником этого лагеря, и по-

казал место на нарах, на втором ярусе, где он тогда лежал. Чтобы могло уместиться 

больше народу, каждому выделялось на нарах не больше чем пятьдесят сантиметров 

по ширине. Это невозможно, вы же видите какой я. И действительно, он был 

высокий, здоровый. Рассказал, как его заталкивали на нары и стягивали с них» [26, с. 

125]. 

После окончания войны В.Я. Петренко продолжил службу в армии. В 1948 г. 

он окончил Военную академию Генерального штаба, после чего возглавлял кафедру 

военного искусства в Военной академии имени М.В. Фрунзе. Защитил кандидатскую 

диссертацию. Вышел в отставку в 1976 году и жил в Москве. Умер 21 марта 2003 

года. Похоронен генерал на кладбище «Ракитки» в Московской области [27]. 

Таким образом, представленные материалы о южноуральцах – освободителях 

лагеря смерти Освенцим Н.И. Парфенове и В.Я. Петренко необходимо использовать 

в учебно-воспитательной деятельности для рассказа о судьбах наших земляков, так и 

для напоминания о преступлениях нацизма. Кроме того необходимо продолжить по-

иск воспоминаний южноуральцах – участниках освобождения Европы от фашизма.                             
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