
Боевой путь генерал-майора  

Александра Алексеевича Онуфриева. 
Конспект лекции. 

Вторая часть. 

 
   За два месяца, с января по март 1942 г.  в сложных условиях бригаде Онуфриева, действовавшей 

отдельно от основных сил корпуса,  удалось освободить 56 населенных пунктов, уничтожить 

более трех тысяч вражеских солдат и офицеров. Было подорвано 4 моста, во многих местах 

повреждено железнодорожное полотно... Бойцы-десантники оказывали помощь партизанским 

отрядам трофейным оружием и боеприпасами, поднимали жителей оккупированных территорий 

на борьбу с врагом, помогали им сохранить веру в победу. Немецкая пропаганда твердила, что с 

Красной Армией покончено навсегда, и появление наших бойцов имело колоссальное значение 

для поддержания духа русских людей в тылу. В районах Смоленской области При содействии 

командного состава и политработников бригады были организованы партизанские отряды 

«Ураган» — 580 человек, «Чайка» — 250 человек, «Северный медведь» — 600 человек, «Шмелев» 

— 500 человек…Самые крупные из них были позднее развернуты в партизанские полки и 

дивизии. 

            15 февраля партизаны отряда «Дедушка» при поддержке влившихся в их ряды десантников 

освободили Дорогобуж. Красный флаг, взвившийся на валу Победы, возвестил о восстановлении 

Советской власти в городе и районе. На третий день после взятия Дорогобужа радист В. А. 

Грамма принял от командования Западного фронта радиограмму следующего содержания: 

«Онуфриеву, Распопову. Поздравляем с успешными боевыми действиями —взятием Дорогобужа. 

Представьте победителей к награде. Жуков. Хохлов». 



   Одним из наиболее сплочённых и боеспособных был отряд «Северный медведь» полковника 

М.Г. Кириллова,  Именно он организует  приём главных сил 4-го вдк. У Кириллова имелись и 

другие немалые заслуги: в течение февраля его партизанский полк во взаимодействии с частями 

регулярной армии освободил большую территорию южнее Вязьмы. Однако в начале марта 1942 г. 

Максим Гаврилович  будет обвинён в «оборонческих настроениях», других прегрешениях, отозван 

на Большую землю, его отряд объединили в один полк с отрядом майора В.В. Жабо (.по ложному 

навету он был арестован и расстрелян по приговору военного трибунала Западного фронта в 

сентябре 1942 г.;  

   В результате овладения десантниками населенными пунктами Беломир,  Савино, Дяглево, 

Еськово, Сакулино и Мармоново для группы наших  войск в тылу противника сложилась 

благоприятная обстановка, чтобы  нанести удар по Вязьме с запада. Руководство группы решило 

выйти на  соединение с кавалеристами корпуса Соколова Калининского фронта, которые 

прорвались с  севера к деревне Чепчугово, чтобы общими силами надежно перекрыть  движение 

по автомагистрали Смоленск — Вязьма — Москва. 

   15 февраля в ходе сражения за Семлево 8-я ВДБР Онуфриева, насчитывавшая к тому времени  не 

более 380 бойцов,  соединилась  с  главными силами группы Белова и была подчинена  ей в 

оперативном отношении. В свою очередь Онуфриев получил подкрепление из 200 парашютистов, 

присоединившихся к кавалеристам Белова еще во время выброски.  Бригада была также усилена  

десантным отрядом капитана Суржика, восстановив таким образом боеспособность. 

            Но наступление 8-й ВДБР  совместно с 1-й гвардейской и 41-й кавалерийскими   

дивизиями, не имело  успеха. К тому же полки кавкорпуса П. А. Белова, оставленные в качестве 

гарнизонов в Мармоново и Дягилево не смогли сдержать натиска немцев и отступили. В Дягилево 

был оставлен госпиталь, где находилось около 200 раненых десантников. Многие из них были 

зверски убиты, а часть вместе с военврачом Лариным пленена. Эта весть резанула комбрига и 

комиссара по живому. Онуфриев сообщил о всем происшедшем генералу Белову письменно. 

Трагедия Дягилево оставила у десантников горький осадок. 

   Не освободив Семлево, кавалеристы и десантники отошли в исходные районы.     

   Противник обладал значительным перевесом в живой силе. Он  перешел в контратаку и начал 

теснить десантников.  К тому времени подразделения бригады поредели, а первый и третий  

батальоны как боевые единицы практически уже не существовали.  Поэтому очень кстати 

оказалось подкрепление, которое получили  десантники. Когда бригада находилась на марше, 

направляясь к  Изборову, в ее расположении высадился воздушный десант в составе  батальона 

214-й бригады под командованием капитана Петра  Владимировича Поборцева. Перегруппировав 

силы, бригада продолжала продвигаться вперед и к 21 февраля  овладела населенными пунктами 

Болото, Афанасово и Бекасово. 

   22 февраля противник при поддержке авиации и танков контратаковал  батальон капитана 

Суржика в Бекасово. Прибывший к десантникам  комиссар 8-й ВДБР Иван Васильевич Распопов 

увидел, как после жестокого штурмового налета авиации три легких танка и за ними цепь 

немецкой пехоты  двинулись на деревню. Кое у кого сдали нервы. Распопов увидел, как два бойца 

перебежали под защиту сарая. Возглавляемые бесстрашным политруком Иваном Черноусовым, 

разведчики спасли положение. Они укрепили боевые порядки бойцов капитана Суржика. Когда 

передний танк подорвался на мине, а другие остановились и затем начали пятиться назад,  
положение  обороняющихся улучшилось.  Неожиданно, командир артиллерийского дивизиона 

капитан Русаков подбежал к подорвавшемуся танку, и через минуту башня повернулась в сторону 

противника. Еще минута — и танковая пушка начала вести огонь.  Несколько выстрелов танковой 

пушки по фашистам привели их в замешательство, и уцелевшие танки стали отходить.  Отважный 

капитан десантного артдивизиона не подбил ни одного гитлеровского танка, но воодушевил всех 

десантников своими действиями. 

 Десантниками бригады А. А. Онуфриева была перерезана железная дорога Вязьма-Смоленск. Но 

соединиться с 11-м кавкорпусом полковника Соколова так и не удалось. 

 



         
  Независимо от основных сил десантников,           продвигаясь в сторону магистрали Минск — 

Москва, наносил врагу  ощутимые удары  третий батальон 8 ВДБР под командованием майора 

Кобеца.  Получив приказ командира бригады Онуфриева, майор с группой из 131 человека 

продвинулся в район между железнодорожными станциями  Алферово и Реброво. Десантники 

перерезали железную дорогу и  автомагистраль и тем самым преградили противнику путь, по 

которому  он подбрасывал подкрепления к фронту.  Двадцать один день парашютисты под 

командой Кобеца совершали рейд по  тылам противника. Они не давали фашистам никакой 

возможности  двигаться ни на запад, ни на восток. И вот тогда немецкое  командование подтянуло 

три батальона, чтобы окружить десантников и  уничтожить их.  Прямо под носом у врага наши 

бойцы восемь  раз взрывали железнодорожное полотно, уничтожали немецкие  автомашины, 

танки.  В очень трудных условиях на небольшой территории действовали смелые воины. 

Приходилось отражать одну за другой атаки противника. И  только когда командир батальона был 

в третий раз ранен, он отдал  приказ выходить из окружения, чтобы соединиться с частями 



конников.  К своей бригаде пробиться было невозможно. Немцы стянули сюда немало  войск, 

усилив их бронепоездом.  Недалеко от Угры десантники повернули на юго-запад и в небольшом  

перелеске соединились с одной из частей кавалерийского корпуса П. А.  Белова.  Командир 

батальона, которого десантники несли сюда на руках, а с ним  и еще десять раненых бойцов были 

доставлены в госпиталь и 5 марта  самолетом отправлены за линию фронта — в советский тыл.  

Героический рейд группы майора Кобеца по тылам противника имел очень  большое значение. 

Быстрое и внезапное появление десантников то в  одном, то в другом месте ошеломляло 

фашистов, которые не могли  понять, где же действуют основные силы десанта.  

   Тем временем, командование Западного фронта приняло решение продолжить выброску в тыл 

противника  основных сил 4-го воздушно-десантного корпуса. Корпусу поставили задачу: отвлечь 

на себя противника, не дать ему планомерно  готовить операции и, продвинувшись на юг, 

захватить населенные  пункты Ключи и Горбачи, чтобы выйти на исходные позиции для  

соединения с 50-й армией генерала И. В. Болдина. Местом для выброски десанта был  выбран 

район у деревни Желанье (южнее Вязьмы), недалеко от Знаменки. Для высадки корпуса была 

сформирована авиационная группа в составе 64 самолетов ПС-84 и ТБ-3. Десантирование на этот 

раз предполагалось осуществить с подмосковных аэродромов Люберцы и Внуково, хорошо 

прикрытых силами Московской ПВО.   

   В ночь на 23 февраля были переброшены за линию фронта штаб             4-го корпуса и его 

подразделения. При  пересечении фронтовой полосы самолет, в котором находилось  

командование корпуса, был обстрелян немецкими истребителями, а в  момент подхода к месту 

посадки снова атакован.  Капитан А. И. Мосолов посадил    ТБ-3 на огромном поле, не выключая 

моторов. Десантники быстро  выбрались на землю. На обратном пути самолет вновь атаковали 

немецкие истребители. Были пробиты топливные баки, один за другим остановились четыре 

двигателя, и машина дотянула до аэродрома только за счет инерции. Отрулив машину немного в 

сторону,— рассказывал Мосолов,— я стал             выходить из самолета и в этот момент заметил 

сидящего на бачке             из-под масла             человека в белом маскировочном халате. Это был 

генерал Левашов... Штурман сказал: «Товарищ командир!  

            Когда мы подходили к посадочной площадке и нас атаковали «мессеры», генерал был сразу 

убит и несколько человек ранено… Момент был критический, и мы решили вам об этом не 

говорить».  

 

 вражеская  пуля, пробив обшивку самолета, попала в висок командиру корпуса генералу  А. Ф. 

Левашову. Так, не долетев до цели, он погиб, и обратным рейсом  его тело отправили на Большую 

землю. Командование корпусом принял на себя начальник штаба полковник  Александр 

Федорович Казанкин. 



 
  

   Высадка 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад происходила в ночное время с 16 по 24 

февраля. За этот период в районе Желанья было выброшено 7373 человека и 1525 тюков с 

боеприпасами, вооружением, продовольствием и другим имуществом. 

   В конце  февраля немцы перебросили   для деблокирования Вязьмы до 12 дивизий и две 

бригады, задействовав эти силы в контрударах по 33-й армии, 1-му гвардейскому  кавкорпусу и 

десантником 4-го корпуса. Немецкая оборона стабилизировалась, а советские части попали в 

довольно плотное окружение.  

            В начале марта бригада получила приказ П. А. Белова продвинуться на юго-восток, в район 

Книжное — Городок — Тишино — Сидеряты — Переходы— Селище, чтобы обеспечить 

благополучный выход 329-й стрелковой дивизии 33-й армии, которая с боями прорывалась в этот 

район. 10 марта бригада оседлала дорогу Переходы — Никольское и тем самым образовала 

коридор для  выхода 329-й дивизии. Но противник разгадал цель появления десантников в этом 

районе. Он подтянул сюда большое количество техники. В течение трех суток, с 11 по 13 марта, 

фашисты неоднократно пытались при поддержке танков атаковать позиции десантников. В этих 

боях, во время сильных морозов, десантники проявили стойкость и отвагу, сдержали натиск 

противника и обеспечили выход бойцам и командирам 329-й дивизии. 

   После ряда неудачных попыток овладеть Вязьмой, По приказу Ставки ВГК 8-я воздушно-

десантная бригада 30 марта прорвалась к станции Угра и 3-5 апреля соединилась с главными 

силами 4-го воздушно-десантного корпуса в  с. Преображенском. 

   Когда комбриг-8 ВДБР подполковник Александр Алексеевич Онуфриев закончил рапорт о рейде 

бригады, командир корпуса Казанкин обнял его и крепко, по-мужски поцеловал. 

— Большое спасибо, товарищи бойцы и командиры, за отличную  службу! — поблагодарил   

командир корпуса личный состав бригады. 

 



 
   В составе корпуса 8-й  бригаде Онуфриева предстояло занять исходный рубеж обороны  в  

Тереховке и Жуковке.  4-й воздушно-десантный корпус готовился  предпринять новый шаг к 

соединению с 50-й армией Западного фронта  в районе Калугово — Зайцева Гора,  поскольку 

линия фронта здесь была совсем близко от десантников. Получив приказ, 8-я и 9-я ВДБР 

совершили 18 км  переход в направлении поселка Буда, где имелся сильный немецкий гарнизон до 

1000 человек. 8-я бригада Онуфриева атаковала поселок с севера,  с северо-востока её 

поддерживала 9-я ВДБР. как и предупреждал командир корпуса, драться бригадам с гарнизоном 

противника пришлось крепко. Дело в том, что, обосновавшись в Буде, фашисты понастроили 

множество укреплений, начиная от дотов и кончая бойницами, прорезанными в стенах домов и 

казарм, откуда торчали стволы пулеметов. Особенно много огневых точек гитлеровцев было 

недалеко от железнодорожной станции, где размещались их казармы. Однако, Стремительная 

атака десантников с трех сторон позволила им  к  вечеру 17 апреля овладеть поселком Буда и 

железнодорожной станцией, захватить большое количество оружия, полторы сотни лошадей и 

много повозок противника. Этот успех дал возможность продолжать выполнение поставленной 

задачи— продвигаться на юг для соединения с частями 50-й армии.  Приняв необходимые меры 

по укреплению своей обороны, 8-я бригада стала наступать на Старое Аскерово. Но если в Буде 

все решила внезапность нападения, то здесь командование гитлеровцев, знавшее о разгроме 

соседнего гарнизона, бросило против десантников пехоту при поддержке авиации и интенсивного 

минометного огня. Фашисты начали атаковать десантников, прорываясь из Милятина и Старого 

Калугова на Буду. Ввиду угрозы окружения 8-й и 9-й бригад  26 апреля командование корпуса 



приказало им отойти на прежний рубеж обороны: 8-й — в район Вертерхово — Жуковка, 9-й — в 

Богородицкое. С тяжелыми боями, пробираясь через широкие разливы лесных речушек, 

десантники начали отход. 

   Нужно сказать, что в районе  обороны 4-го воздушно-десантного корпуса в тылу вражеской 

группировки образовался настоящий «партизанский край», где  работали сельские Советы 

депутатов трудящихся, военкоматы, школы. Колхозники— женщины, старики, подростки — 

обрабатывали поля, занимались животноводством. Фашисты опасались показываться в этих 

районах, потому что партизаны зорко охраняли освобожденную территорию. Лишь вражеские 

самолеты нарушали здесь налаженный ритм жизни. Люди освобожденных деревень Знаменского и 

Всходского районов брались за оружие и вместе с партизанами минировали дороги, нападали на 

машины фашистов. Генералу Шенкендорфу ничего не оставалось, как констатировать факт: за 

последнее время увеличилось число диверсий, проводимых партизанами и парашютистами, даже 

на тех участках дорог, которые надежно охранялись. Он просил фюрера выделить ему по 

минимальной расчетной потребности девять охранных батальонов (четыре роты в каждом), а 

также возвратить 211-ю охранную и 707-ю пехотную дивизии. 

            Вот сколько сил требовалось, чтобы вести активную борьбу с партизанами и десантниками. 

И это кроме тех двадцати пяти батальонов, которые занимались охраной тыла гитлеровских войск. 

            

 Такое соседство беспокоило немцев. Не раз десантников навещали незваные гости – диверсанты 

из бывших красноармейцев. 

   Весной и в начале лета 1942 года  красноармейцам пришлось столкнуться с так называемыми 

отрядами  добровольцев для вооруженной борьбы с советскими коммунистами.  Центрами для 

формирования таких отрядов стали  лагеря для военнопленных, в которых  фашисты старались за 

кусок хлеба завербовать малодушных людей. Один  отряд, которому предписывалось выполнить 

«особую миссию», намечалось  создать в Рославльском лагере для военнопленных.  В конце 

апреля прибывшие сюда изменники Родины— бывший командир  саперного батальона одной из 

дивизий 33-й армии майор Бочаров и  эмигрировавший в свое время на Запад белогвардейский 

полковник  Сахаров известный под фамилией Рогожин — в течение нескольких дней проводили 

усиленную агитацию.  Переходя от барака к бараку, щеголяя своей непонятной формой (одеты  

они были в командирскую форму советского образца, но с погонами на  плечах и белыми 

кокардами на фуражках)…  Им удалось собрать небольшую группу  Завербованных стали обучать, 

готовить к предстоящим делам. А вскоре  увезли в Белоруссию на железнодорожную станцию 

Осиновка. Здесь, в поселке бывшего торфозавода, размещался центр так называемой  «Русской 

освободительной армии».  

   На 24 мая немцы планировали начать осуществление наступательной операции «Ганновер 1» 

против группировки Белова крупными силами, ей предшествовала масштабная провокация.  

  После специальной  подготовки группу Граукопф» численностью около 350 человек, переодетых 

в советскую военную форму, во главе с теми же Рогожиным и Бочаровым заслали в 

освобожденный десантниками и партизанами район на Смоленщине под видом выходящих из 

окружения бойцов 33-й армии. Перед ними была поставлена задача — проникнуть к десантникам, 

уничтожить штаб корпуса и штабы его бригад. В то время положение десантников и партизан 

было трудным.  Противник с каждым днем сжимал кольцо вокруг них, вел массированную 
бомбардировку с воздуха. 23 мая от «языков» стало известно, что фашисты готовятся начать 

генеральное наступление на освобожденный край. Тогда же пришла и другая весть: на стыке 8-й и 

9-й бригад, на  рубеже деревень Вертехово и Богородицкое, в расположении десантников  

появилось несколько изменников, одетых в форму Советской Армии, тех,  кого в народе 

презрительно называли эрзац-немцами. На первых порах им удалось ликвидировать одну заставу 

8-й воздушно-десантной бригады, выставленную для вывода частей армии генерала М. Г.  

Ефремова. 

            То же случилось и в 9-й бригаде. Однако,  начальник штаба первого батальона  лейтенант 

В. А. Соколов,  обнаружил разгромленную заставу и  своевременно доложил  командиру бригады 

о случившемся. 

             23 мая в штаб 9-й бригады прибежал старшина с  автоматом в руках. Бросив оружие На 

пол, он сказал:  

— Я предатель. Делайте со мной, что хотите, но главное — принимайте срочные меры. Сейчас 

сюда придет большой отряд таких, как я... 



            Но десантники уже были начеку. Для разгрома диверсантов срочно  было выделено две 

роты 8-й воздушно-десантной бригады, которые устроили группе засаду на маршруте  движения и  

рассеяли  ее  неожиданным огневым  ударом.  Большинство диверсантов  было  убито,  несколько 

десятков взяты  в плен; к  немецким войскам смогло выйти лишь около сотни человек.  Среди них 

находился и Бочаров, которого Большая земля  приказала во что бы то ни стало вывести через 

линию фронта. Однако в  одном из последующих боев фашистскому прихвостню удалось бежать... 

Бывали случаи и посерьезнее. Однажды в первой декаде марта  в селе Преображенском среди 

белого дня  приземлился наш самолет У-2. На нем прибыл в штаб 4-го воздушно-десантного 

корпуса офицер  связи с приказом командования Западного фронта, в котором говорилось: «В 

связи с тем, что части 33-й армии Ефремова не имеют успеха по захвату города Вязьмы, частям 

корпуса немедленно организовать выход». Тут же указывался маршрут выхода.  Комкор Казанкин 

вместе с Олениным, начальником разведки Колобковым и  командирами бригад Курышевым и 

Колобовниковым долго обсуждали этот  неожиданный приказ, и в конце концов командир корпуса 

отдал приказ  готовиться к выходу на «Большую землю». Но вскоре  в штаб к командиру  пришел 

начальник особого отдела корпуса Илья Андреевич Салов.  

. 

  Он получил информацию от капитана Баженова о том, что прилетевший летчик не знает ни    

одного подмосковного аэродрома, а шифровальщик штаба Кузнецов сообщил ему, что у офицера 

связи, доставившего пакет, на ногтях видны остатки лака. Салов усомнился в правильности 

приказа и попросил разрешения у Казанкина запросить Москву. Через некоторое время из штаба 

Западного фронта получили сообщение следующего содержания: «О каком выходе идет речь? 

Выполняйте поставленную задачу». 

   Используя помощь многочисленных партизанских отрядов, блокированная  группировка 

продержалась под Вязьмой до конца мая, сковав пять дивизий вермахта, после чего  окруженным 

войскам было разрешено выходить на соединение с Красной Армией.  

            Рано утром 24 мая гитлеровцы после мощной артиллерийской подготовки  при поддержке 

авиации и танков повели наступление на Дроздово,  Городянку, Гряду, Желанье.  Несколько дней 

десантники 4-го корпуса в упорных боях удерживали позиции, но  затем вынуждены были 

оставить их. Они переправлялись на другой берег  Угры, уходя дальше в тыл врага.  Прорыв 

блокады и выход из огненного кольца достался десантникам и  партизанам ценой больших усилий. 

Заметно поредевшие части и  подразделения корпуса после форсирования Угры ежедневно 



находились  под контролем вражеской авиации.  Командование отдало приказ двигаться только 

ночью двумя колоннами  (первая во главе с комкором генералом А. Ф. Казанкиным и вторая под  

командованием полковника А. А. Онуфриева). 

 

  
   Особенно тяжелым был переход через Варшавское шоссе, которое находилось под постоянным 

контролем гитлеровцев.  

 В момент прорыва на Большую землю подразделений 8-й бригады противнику удалось окружить 

лес, в котором находились десантники. В            сжимающемся кольце врага становилось тесно и 

жарко. Однако, вместо того чтобы напрячь все силы и вырваться из кольца, комбриг Онуфриев, ко 

всеобщему недоумению, отдал приказ прекратить огонь и... отдыхать. Не слишком приятные 

мысли появились у бойцов в связи с таким приказом.  Выделив боевое охранение, подразделения  

расположились на отдых.  Лишь комбриг вместе со своим штабом бодрствовал. До глубокой ночи 

сидел  он на пеньке возле радистов, которые поддерживали связь с Большой  землей. Потом 

спокойно, будто вокруг ничего особенного не  происходило,  негромко сказал: 

            — Ну что ж, отдохнули немного и хватит. Пойдем дальше. 



            Отразив несильный огонь противника и используя темноту, бригада  вышла из опасной 

зоны. К рассвету она успела уйти далеко вперед. Во  время перестрелки вражеская пуля попала 

Онуфриеву в левую ключицу.  Но только когда десантники сделали в безопасной зоне привал, он  

позвал врача и полушутя сказал: 

— Посмотри-ка,  что  за  ерунда  залезла  мне под кожу... 

   9 июня первыми прорыв внутреннего фронта и выставленных засад  противника начали части 4-

го воздушно-десантного корпуса, 1-я и 2-я гвардейские кавалерийские дивизии. Прикрывая свои 

тылы и раненых,  вслед за ними продвигались колонна 329-й стрелковой дивизии и  оставшиеся 

подразделения десантников, главным образом из 8-й  бригады, а также партизаны.             Видимо, 

гитлеровцам стал известен замысел наших войск, поскольку они  подтянули к шоссе большое 

количество танков, артиллерии и живой  силы.   14 июня при прорыве через  Варшавское  шоссе  

части 4-го  воздушно-десантного корпуса  разгромили  крупную  группировку  противника и 

захватили  знамя  398-го пехотного полка. Только с большими боями в ночь на 16 июня часть 4-го 

ВДК под командованием Казанкина  вместе со  своими боевыми друзьями кавалеристами дивизии 

Баранова смогли выйти на южную сторону  дороги, в ночь на 20 июня шоссе форсировали 

оставшиеся части воздушно-десантного корпуса под командованием А. А. Онуфриева и   другие 

подразделения группы Белова. 

 Прорвав оборону противника у станции Бетлица, десантники и  кавалеристы к 28 июня вышли на 

территорию, занимаемую нашей 10-й армией.  Первая колонна парашютистов под командованием 

Казанкина вышла на  Большую землю на несколько дней раньше, чем вторая, в районе  действия 

партизанского отряда Галюги (западнее города Кирова). В авангарде  колонны  под 

командованием А.Ф.Казанкина 24 июня на прорыв линии фронта первыми устремились бойцы 1-

го и 2-го батальонов 23 воздушно-десантной бригады подполковника А.Г.Мильского, 

выброшенной на усиление кавкорпуса  Белова 29 мая-3 июня 1942 г. Саперы 23 ВДБР уничтожили 

огневые точки противника, десантники «держали коридор» на флангах, по которому двигался 

людской поток с обозом и ранеными.  В рядах 23 воздушно-десантной бригады воевал наш земляк 

- уроженец Ямского Посада стрелок разведчик самокатной роты красноармеец Валентин 

Дмитриевич Фролов, награжденный за эти бои орденом Красной Звезды. 3 июня рота в районе 

Гавриково попала под обстрел автоматчиков. Прикрывая товарищей, Валентин уничтожил 

пятерых немцев. При переходе линии фронта  отважный разведчик   поразил из своего автомата 

трех вражеских бойцов и пулеметную точку, которая мешала атаке роты.  



 
 

 

 



  В это же время к месту прорыва продвигалась и вторая колонна  десантников во главе с 

Карнауховым, которому Онуфриев передал  командование перед своим отлетом вместе с 

Олениным на Большую землю 24 июня.  Второй батальон 8-й бригады первым из корпуса 

высадился в тылу врага  и последним оттуда выходил. В ночь на 28 июня отряд с 

незначительными потерями прорвался через вражескую оборону и вышел в район Жилино, в 

расположение 326-й стрелковой дивизии 10-й армии   С выходом 4-го воздушно-десантного 

корпуса на Большую землю закончился его пятимесячный героический рейд по тылам врага на 

смоленской земле. 

   Как свидетельствует в своих мемуарах сам Г. К. Жуков: "Кавалерийский корпус П. А. Белова и 

воздушно-десантные части в точности выполнили приказ и, совершив большой подковообразный 

путь, вышли на участок 10-й армии 24 июня 1942 года. Умело обходя крупные группировки 

противника и уничтожая на своем пути мелкие, большинство частей  вышло через прорыв, 

образованный 10-й армией, в расположение фронта…». Подводя итоги десантной операции, 

маршал отмечал: «…считаю, что нами в это время была допущена ошибка в оценке обстановки в 

районе Вязьмы. Мы переоценили возможности наших войск и недооценили противника. 

«Орешек» там оказался более крепким, чем мы предполагали». Десантники, кавалеристы и 

партизаны, действовавшие в районе Вязьмы и Юхнова, сковали значительную часть сил 13, 43, 49 

и 53-го армейских корпусов группы армий «Центр» и тем самым ограничили ее возможности по 

нанесению контрударов по нашим наступающим войскам. 



       
   Итогом зимне-весенних боев стал отход немецких войск на 80 - 250 километров к западу. От 

противника были полностью очищены Московская и Тульская области, ликвидирована 

непосредственная угроза столице. Однако, основная цель наступления – ликвидация Ржевско-

Вяземской группировки противника, не была достигнута. 



   После этих боев 4-й вдк (вернее, то, что от него осталось) вновь был выведен в резерв Ставки и 

начал очередное, третье по счету формирование в Тейковских лагерях. Вместо раненого генерала 

Казанкина, находившегося в госпитале, этим занялись его заместитель полковник А. А. Онуфриев 

и бригадный комиссар В. С.  Оленев. В июле 1942 г. по итогам Вяземской десантной операции и 

боевых действий в тылу врага Александр Алексеевич был представлен к званию Героя Советского 

Союза. 

 



 
   Когда враг рвался через Дон к Сталинграду, Ставка Верховного Главнокомандования решила 

использовать в боях воздушно-десантные войска как наиболее подготовленные для боевых 

действий. Требовалось переформировать их в стрелковые дивизии и обеспечить артиллерией. 

   Из бригад 4-го воздушно-десантного корпуса создали 38-ю гвардейскую стрелковую дивизию  

командиром которой был назначен полковник А.А.Онуфриев. 

   В августе 1942 г. 38-я дивизия, нанося врагу ощутимые потери северо-западнее Сталинграда, 

продвинулась по степи на 30 км и оттеснила противника от Дона. По отчётам дивизии с 16 по 

28.08.1942 дивизией было уничтожено 120 танков, 7 артиллерийских батарей, 5500 солдат и 

офицеров и сбито 10 самолётов противника. 



 
Боевое Красное знамя 1 гвардейской армии  обр. 1943 г.  

 С 4 по  11сентября 1942 года  дивизия участвовала  в ожесточённых наступательных боях северо-

западнее Сталинграда на левом фланге 1-й Гвардейской армии  в  районе русла Сухой Мечетки,  

где понесла большие потери.   



   Затем гвардейцы Онуфриева участвовали в образовании кольца окружения Сталинградской 

группировки гитлеровцев, в операции «Малый Сатурн»*. Незадолго до ее начала, 27  ноября 1942 

г., комдиву А.А.Онуфриеву было присвоено воинское звание генерал-майора. 

   «В начале декабря 1942 года нас по железной дороге переправили на станцию Калач, -  

вспоминал Герой Советского Союза Иван Фролович Клочков, служивший в 115 гвардейском 

стрелковом полку дивизии, -  Здесь перед предстоящими наступательными боями произошло 

радостное событие, запечатлевшееся в памяти на всю жизнь. Член Военного совета Юго-

Западного фронта генерал А. С. Желтов вручил нашей дивизии в торжественной обстановке 

Боевое гвардейское Знамя. Подтянутые по-праздничному, проходя парадным маршем перед 

знаменем, олицетворяющим доблесть и отвагу, мы вновь поклялись оправдать высокое звание 

гвардейцев в грядущих боях». 



 

Кудрявцев М. И. «Клятва гвардейцев перед знаменем». 1947 г. 

 холст, масло. 271х196 //    
 

 



   Позиции 38-й Гвардейской стрелковой дивизии в составе войск Юго-Западного фронта 

находились в районе села Замостье Петропавловского района Воронежской области  25 

километров южнее Отучара). В ночь на 11 декабря 1942 года дивизия внезапным ударом выбила с 

позиций итальянские части и захватила плацдарм на противоположном берегу Дона, удерживая 

его до 15декабря.  После этого  гвардейцы комдива Онуфриева перешли  в наступление и наголову 

разгромили 9 итальянскую дивизию «Пасубио-Рома».  22 декабря 1942 г. после трёхдневных боев  

38-я гвардейская овладела деревней Арбузовка в районе станицы Мешковская Ростовской 

области, пленив до 7 тысяч солдат и офицеров противника, захватив большие трофеи вооружения, 

техники, продовольственных и вещевых складов. 

   «Прорвав оборону противника на фронте, несмотря на упорное сопротивление и контратаки 

двух немецких полков, дивизия, уничтожив до 10 узлов сопротивления с 8-ю дзотами каждый. С 

боями преследуя разгромленные части противника, освободила более 70 населенных пунктов, 

уничтожила большое количество солдат и офицеров противника, захватила много трофеев...», -  

это строчки из  наградного листа  генерал-майора Онуфриева, удостоенного в те дни ордена 

Ленина [см. приложение].   

 



 
  

 

 



  К январю 1943 г.   дивизия Онуфриева продвинулась от Дона на юг до г. Миллерово Ростовской 

области. В боях за освобождение Миллерова частями 38-й и 58-й гвардейских стрелковых дивизий 

во взаимодействии с  18-м танковым корпусом были уничтожены основные силы вражеской 

группировки, оборонявшей данный район. Ими были захвачены 51 паровоз, 1315 вагонов, 632 

автомашины, 15 самолетов, 94 орудия, 8 танков, до 30 мотоциклов, 400 тонн горючего и 

различные склады с имуществом и продовольствием. Командир дивизии гвардии генерал-майор 

А. А. Онуфриев был награжден орденом Суворова II степени, комиссар дивизии гвардии 

полковник В. М. Оленин — орденом Ленина и начальник штаба дивизии гвардии подполковник Л. 

Д. Сачук — орденом Красного Знамени. 

   С 20 января 38 гвардейская стрелковая дивизия в составе 6 гвардейского стрелкового корпуса    

сражалась на правом фланге 1-й гвардейской армии при поддержке подвижной группы генерал-

лейтенанта Попова.   К 1 февраля   приступили к форсированию р. Северский Донец. С частями 6-

го гвардейского корпуса    дивизия А.А. Онуфриева наступала с плацдарма на правом берегу 

Северского Донца. Наступление 38-й гвардейской  дивизии на Артемовск успеха не имело. Не 

сломили сопротивление войск противника и другие соединения  корпуса. К 15 февраля войска 1-й 

гвардейской армии, имея  значительный некомплект личного состава и вооружения, вышли на 

рубеж: Лозовая, Барвенково, Славянск, Крымская. 57-я, 41-я гвардейские и 195-я стрелковые 

дивизии во взаимодействии с танкистами подвижной группы фронта в ночь на 16 февраля 

готовились к штурму Славянска. К этому времени к городу подошла 38-я гвардейская стрелковая 

дивизия, чтобы прикрыть наступающие дивизии с юга. Славянск был освобожден 17 февраля.  

Дивизия Онуфриева . вошла в состав подвижной группы фронта и имела задачу выйти в район 

Барвенково.  Контрнаступление противника началось 19 февраля. Из района Краснограда в южном 

направлении на Новомосковск и Павлоград наносил удар танковый корпус СС, а 40-й танковый 

корпус  из района Красноармейское с юга на север в направлении Барвенково наносил встречный 

удар подвижной группе фронта с целью ее окружения с востока и запада. Действия наземных 

войск поддерживались авиацией. Войска Юго-Западного фронта завязали тяжелые бои с танками 

и мотопехотой врага. Они мужественно отбивали атаки превосходящих сил противника и 

вынуждены были с боями отходить в северном направлении. 38-я гвардейская стрелковая дивизия 

к Барвенково прибыла к исходу 23 февраля и заняла оборону на юго-западной окраине города, 

имея задачу во взаимодействии с 58-й гвардейской и 52-й стрелковыми дивизиями не допустить 

прорыва вражеских войск в северном направлении. Гитлеровское командование продолжало 

наращивать удары. Во второй половине дня 24 февраля оно бросило в бой на узком участке до 

полка пехоты и 40 танков. После длительного и кровопролитного боя фашистам удалось нарушить 

оборону и потеснить подразделения дивизии в западной части Барвенково. Утром следующего дня 

гитлеровцы вновь атаковали город, нанося одновременно удары с запада, юга и востока. 

   25 февраля в  полосе 1-й гвардейской армии шли тяжёлые бои вдоль трассы железной дороги 

Лозовая — Славянск. Район Барвенково занимали 3-й, 10-й, 18-й танковые корпуса, часть 38-й, 44-

я и 52-я гвардейские стрелковые дивизии. Им противостояли части немецкого 40-го танкового 

корпуса, а также 6-я и 17-я танковые дивизии противника.  В течение трех дней малочисленные  

по  своему  составу части 38-й  гвардейской дивизии упорно обороняли город.  

   115-й полк занимал оборону на правом фланге дивизии на юго-западной окраине Барвенково, не 

имея соседа справа. Для уточнения создавшегося положения утром 25 февраля в  полк прибыл 
командир дивизии  А. А. Онуфриев,  Приняв решение,  командир с офицерами  штаба  выехал на 

командный пункт. В этот день  в районе Барвенково  30 вражеских самолетов бомбили командный 

пункт дивизии. От осколков разорвавшейся бомбы погибли гвардии генерал-майор А. А. 

Онуфриев и гвардии подполковник Л. Д. Сачук. Смертельно был ранен заместитель командира 

дивизии гвардии подполковник В. К. Басенко. 

 



 
    

В день гибели командира основные силы 38-й гвардейской стрелковой дивизии  находились в 

Славянске. В ночь на 25 февраля противник ворвался в город, окружив части 38-й гвардейской 

стрелковой дивизии в Славкурорте. Гарнизон Краматорска оказался блокированным. Утром   

солдаты Туркестанского батальона вермахта устроили резню среди мирного населения 

освобожденного Славянска, которые ни о чём не подозревая собрались у горвоенкомата по 

повесткам. 

   В годы Великой Отечественной войны боевой генерал был награжден  орденом Ленина, 

Красного Знамени и Суворова II степени, Александра Алексеевича представляли к званию Героя 

Советского Союза.  

   Погибшие  при авианалете 25 февраля 1943 г. командир 38-й Гвардейской стрелковой дивизии 

Александр Алексеевич Онуфриев и  офицеры  штаба  были похоронены в городе Красный Оскол. 

   К сожалению, мы не знаем почти ничего о личной жизни генерала, о его возможных связях с 

нашим городом.  В «Именном списке невозвратных потерь начальствующего состава» 38 

гвардейской стрелковой дивизии указано имя супруги Александра Алексеевича – Софьи 

Михайловны Онуфриевой.Последний адрес генерал-майора Онуфриева, зафиксированный в 

документе: Ивановская область, г. Тейково, улица Верхнее-фабричная, дом № 1/42, кВ. 7. 

Известно, что  в данном населенном пункте 4-й воздушно-десантный корпус проходил 

переформирование в 38-ю гвардейскую стрелковую дивизию.  

 



 
   В ходе начавшегося контрудара вражеских войск в течение  нескольких дней  дивизия обороняла 

город Барвенково, но 28 февраля  1943 г. после гибели А. А. Онуфриева была вынуждена оставить  

город, попала в окружение, затем с кровопролитными боями вышла из вражеского кольца за  реку 

Северский Донец, сосредоточилась в районе города Изюм, где пополнялась  личным  составом и 

занималась подготовкой оборонительных рубежей. 

   За время войны  38-я гвардейская стрелковая Лозовская Краснознамённая дивизия  в составе 

войск Юго-Западного, 1-го и 2-го Белорусских фронтов  пройдет с боями 3500 километров, 

окончит Великую Отечественную войну  в районе городов Варен,  Гольдберг и   Кривиц , 

встретившись  на Эльбе с 8-й  пехотной дивизией США. 16651 солдат, сержант и офицер  будет 

удостоен правительственных наград, 5  станут Героями Советского Союза, а 13 — полными 

кавалерами ордена Славы. Но первый командир прославленных гвардейцев-десантников не 

разделит со своими воинами радость  Победы. 

   Боевому генералу не исполнилось и сорока лет. Но он многое успел за свою короткую жизнь. 

Его действия в тылу врага могут служить образцом бесстрашия и вместе с тем — точного расчета. 

Александр Онуфриев был одним из тех бойцов и командиров, чьими жизнями была оплачена 

Великая Победа. 



 

 
 

Генерал-майор Александр Алексеевич Онуфриев. Рисунок. Не ранее 1942 г.  
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