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Введение 
 

      Великая Отечественная война – незабываемая страница нашей истории. В 

судьбе многих людей, рожденных в начале 20-го века, она не только оставила 

неизгладимый след, но и заставила посмотреть на себя пристальнее, заглянуть 

в душу и понять, чем жив человек. В июне 1941 года вся страна встала на 

защиту своей страны: люди разных возрастов и профессий взяли оружие и 

встали в строй. Память о подвиге советского народа и его Великой Победе в 

той войне должна передаваться из поколения в поколение.  Советский солдат 

заслужил памятник на века от благодарного человечества, чтобы вечно жила 

память о его подвигах, потому что он смог посмотреть в глаза смертельной 

опасности, проявил воинскую доблесть и героизм. 

     Миновала 75-я годовщина Великой Победы, забываются фамилии героев, 

события тех страшных лет, поэтому необходимо изучать жизнь замечательных 

людей, которые по-настоящему стали национальным достоянием страны, 

поскольку у них нужно искать те основы духовности, которые со временем 

можно растратить. Данная работа посвящена донскому писателю-краеведу, 

журналисту Владимиру Семеновичу Моложавенко, а именно его фронтовому 

пути в Великой Отечественной войне. 

      Цель данной работы - показ фронтового пути донского писателя-краеведа 

В.С.Моложавенко, которого мы хорошо знаем по сборнику «Тайны донских 

курганов». Для достижения намеченной цели мы узнали, когда был 

мобилизован, где проходил курс молодого бойца, на каких фронтах воевал; к 

каким орденам и медалям был представлен во время Великой Отечественной 

войны и после нее, и, конечно же, постараемся понять, почему после войны 

Владимир Моложавенко приобщается к перу, что явилось мотивом этого.  

     Фактическим материалом явилась автобиография писателя, его 

произведения «Костры памяти, »«Когда расчехлялись знамена», «Дороги вели 

в Прагу» воспоминания о писателе, исторические факты времен Великой 

Отечественной войны, а также порталы «Подвиг Народа», «Память Народа». 

     Основными методами исследования являются – метод наблюдения, анализ 

краеведческой литературы, количественного анализа, сопоставительный, 

конкретизации, аналогий. 

     Работа состоит из введения, основной части, заключения, списка 

использованной литературы. 
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Основная часть 
 

«Хорошо, если после человека остаются замечательные книги" 

 

     Донская земля славится своими талантами. На ней родились и 

сформировались как творческие личности многие писатели, поэты, 

художники. Каждый из них писал о том, что больше всего волновало и 

интересовало. Одним из таких людей является Моложавенко Владимир 

Семенович – донской писатель, краевед, журналист. Его творчество связано с 

родным краем, с людьми, которые явились для него примером для 

подражания.  

       Владимир Семенович прожил замечательную жизнь: он участник Великой 

Отечественной войны, член Союза писателей СССР с 1973 года, а позднее 

Ростовского регионального отделения Союза писателей России, журналист, 

краевед. Писатель умер в Ростове-на-Дону, где прожил значительную часть 

своей жизни, на 88-м году, после продолжительной болезни. 23 октября 2012 

года на фасаде дома, в котором жил и работал этот замечательный человек, 

была установлена мемориальная доска. 

       О месте своего рождения Владимир Семенович сообщает в историко-

краеведческом очерке «Морозовск», написанном к 40-летию города: «Отчий 

край — город Морозовск, широко и привольно раскинувшийся в донской степи. 

Ещё недавно он звался станицей, на улицах его и поныне увидишь старые 

казачьи курени. Все улицы в этом городе выходят в степь. Она окружает его 

со всех сторон и, кажется, будто сама властно вступает на площади, во 

дворы и левады, пропахшие горячим солнцем, чабрецом и горьковатой 

полынью» [3.стр.7]. Сколько в этих строчках любви и гордости за землю, на 

которой он родился и частью которой он стал. 

      Начинал учиться в железнодорожной школе № 6 имени В.И. Ленина, 

открывшейся 22 апреля 1922 года в казарменных постройках на 

привокзальной площади станции Морозовской. Учился Владимир 

Моложавенко хорошо. Подтверждением тому является факт из его школьной 

биографии, о котором пишет в сочинении внук Моложавенко: «В пятом классе 

за отличную учебу Володя получил в подарок велосипед от наркома путей 

сообщения Л.М. Кагановича». Уже со школьной скамьи в мальчике есть 

чувство слова, умение видеть и выражать увиденное словами. Станичный 

учитель истории Василий Васильевич Богачев приобщал довоенных 

мальчишек к походам. Сколько исходили тропинок по родной степи, по 



5 
 

каменистым увалам Сокольих гор на берегах речушки Быстрой». После 

одного из таких походов ученик Моложавенко «сочинил стихи, их поместили 

в школьной стенгазете. Творчество началось со школьных сочинений, с 

небольших заметок в периодической печати, где был редактором стенгазеты 

«Школьная правда», председателем ученического комитета. 

     Первые серьезные публикации появились в газете «Морозовский 

большевик», где, конечно же, любимой темой была деятельность паровозных 

и ремонтных бригад. А затем по направлению редакции пошел в Центральную 

комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. Журналистика стала его профессией. 

Он работает секретарем областных газет «Комсомолец», «Молот», городской 

газеты «Вечерний Ростов», а с 1970 года — он член редколлегии и заведующий 

отделом очерка и публицистики журнала «Дон».    

    Первая книга В.Моложавенко «Донские были» вышла в Ростовском 

книжном издательстве в 1964 г. Вслед за ней там же были изданы его книги 

«Когда полыхали зарницы» (1966), «Тайны донских курганов» (1967), в 

московских издательствах – «Сверстники» (1970), «Голубые родники» (1971). 

Его перу принадлежит более двадцати книг, увидевших свет в Ростове и 

Москве, а также многочисленные очерки в журналах «Дон», «Октябрь», 

«Молодая гвардия», «Юный натуралист», «Донбасс», «Пограничник», «Звезда 

Востока», альманахе «Ветер странствий», многих коллективных сборниках. А 

в 1973 году был принят в Союз писателей СССР. 

    Владимир Семенович не просто любил свой донской край, а занимался его 

исследованием, познанием. В книге "Тайны донских курганов" он писал: 

"Живет на свете неугомонное и неистребимое племя краеведов, и не знаю я 

страсти сильнее, чем та, с которой они никогда не расстаются: всегда и 

вечно искать, делать открытия" [4.стр.11]. Эти слова - и про него самого. 

Владимир Семенович говорил: «Корни моих книг – это путешествия с 

рюкзаком за плечами по родной земле» [4.стр11]. Это и заставило обратиться 

его к очерковой публицистике. Секрет творчества Моложавенко в том, что 

сюжеты книг рождались во время путешествий по рекам Манычу, Дону, 

Донцу, во время встреч с природой, людьми.  

    Очерки и рассказы Владимира Семеновича о Великой Отечественной войне 

– это произведения о простых людях, которые совершали свой ежедневный 

подвиг, защищая свою страну. Это рассказы о том, чем может гордиться 

человек. После его смерти была опубликована последняя повесть-хроника 

«Когда расчехляли знамена», которую он закончил незадолго до смерти. 

Известно, что на фронте знамена расчехляли в самые трудные моменты 
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сражений, когда шли в атаку для поддержания духа. Завещая рукопись своим 

сыновьям и внукам, Владимир Моложавенко писал: «Я завершил работу над 

этой книгой уже полуслепым. Война упорно «догоняет» меня... Я считал, что 

эта рукопись будет самой главной моей книгой. Это - исповедь о моей 

юности, о юности моих сверстников» [4.стр.14].  

    «Пережив войну, я остался в неоплатном долгу перед своими ровесниками, 

которые погибли в сражениях. Знаете ли вы, что из всех мальчишек 1924 и 

1925 годов с войны вернулись лишь три процента? Как же мне было не 

рассказать о той земле, на которой росли, мечтали, строили планы, а потом 

стали на этой же земле солдатами? Потому всё то, что я успел написать, 

— это, прежде всего, память о войне, о моих однополчанах и ровесниках». 

[3.стр.18] 

     По воспоминаниям Валентины Михайловны Чаловой, Владимир 

Семенович был «очень выдержанным, скромным и ответственным человеком. 

В.П. Кошельникова отмечает, что «трудолюбие буквально «сочилось» из этого 

добродушного интеллигента с твердым, по-настоящему мужским характером, 

профессионала своего дела, каких сегодня очень мало».  

   Л.П. Семенюта помнит, с каким горячим желанием работал фронтовик 

Владимир Моложавенко, несмотря на сложности послевоенных лет, когда в 

постоянном поиске материалов о людях труда приходилось преодолевать на 

своих ногах не один десяток километров пути. Молодые корреспонденты, в 

том числе и энергичный белокурый парень (Моложавенко), возвращались в 

кабинет в мокрых от пота гимнастерках, в пыли, порой в грязи, но счастливые 

и довольные собой, с массой идей и впечатлений от общения с рабочими и 

колхозниками. Владимира Семёновича уважали в коллективе, и он всегда с 

уважением, вниманием относился к коллегам и братьям по перу. [12].  

     Владимира Семеновича называли человеком с глазами настежь и сердцем 

настороже. 
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«Солдатом никто из нас не родился, но мы ими стали» 
 

      В статье под названием «Святая память», размещённой в газете «Знамя 

труда» от 17 февраля 1995 года, ветеран войны Владимир Моложавенко 

рассказал о том, какими были его ровесники-солдаты: «По суровой 

статистике самый тяжкий урон в минувшую войну выпал на долю моих 

ровесников, тех, кто родился в двадцать четвёртом и двадцать пятом годах. 

Из каждых ста мальчишек вернулись с фронта лишь трое. А сколько ещё 

умерли после войны от фронтовых ран и недугов. Упорно догоняют осколки 

войны тех, кто остался жив после мая 1945 года». [12] 

    Моложавенко Владимир Семенович самой яркой страницей своей жизни 

считает военные годы. Когда началась Великая Отечественная война, 

Владимир Моложавенко был учеником 9-го класса Морозовской школы. 

Началась эвакуация населения. Многие уехали с родителями в Сибирь, 

Казахстан, Узбекистан, откуда вернулись уже после войны. Тревожные были 

вести с фронтов. В первую военную зиму 9-классником Владимир 

Моложавенко посещает курсы, а весной 1942 года становится дублером 

паровозного кочегара на паровозе машиниста Груздова. 

     Учебный год был прерван, дети снова сели за парты уже после 

освобождения Морозовска от фашистов. Весной 1942 года Владимир 

Моложавенко успел закончить 9-ый класс, а в декабре 1942 года был призван 

Милютинским райвоенкоматом в армию. Началась его военная служба 

рядовым пехоты 239-ого армейского запасного стрелкового полка (239 АЗСП) 

18-й армии (18 А). [Приложение №2] 

 

Армейский запасной стрелковый полк 
 

     Ожесточенные бои первых недель войны внесли свои коррективы в 

мобилизационный план. Первые крупные поражения РККА вынуждали 

руководство страны принимать новые шаги. Фронт неуклонно требовал 

постоянного пополнения. 10 августа 1942 года Государственный комитет 

обороны (ГКО) издал постановление № ГКО - 452сс, и в стране началась 

вторая волна мобилизации. По официальным данным в результате второй 

волны было призвано около 6,8 миллиона человек. Более половины из них 

нуждались в повторном обучении в запасных частях РККА.  
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      Запасные стрелковые полки и бригады входили в состав общевойсковых 

армий, фронтов и военных округов. В них направлялись разные категории 

военнослужащих: призванные военнообязанные запаса, выздоровевшие 

военнослужащие из госпиталей, граждане, вновь призванные на 

освобождённой территории и лица, ранее в армии не служившие. 

       Нужны были конкретные меры по обеспечению подготовки огромной 

массы людей, мобилизованной в рамках второй волны. 13 августа ГКО издает 

постановления № ГКО – 474 сс «О запасных частях и маршевых батальонах» 

Это постановление запустили процесс создания запасных частей РККА, на 

базе которых и проводилась подготовка, пополнений для фронта, а также 

обучение, а затем направление на фронт в действующие части по 

специальности. 

       Различали постоянный и переменный состав запасного полка. Владимир 

Семенович Моложавенко в звании сержанта был в постоянном составе, 

поскольку занимался обучением вновь прибывших бойцов военно-

химическому делу. В Наградном листе от 24 апреля 1945 года за подписью 

командира 239 АСЗП подполковника Романец читаем: «Тов. Моложавенко за 

время своего пребывания в полку подготовил более 200 химинструкторов, 

батальонов и рот и обучил военно-химическому делу свыше 2000 бойцов и 

сержантов стрелковых подразделений полка для действующих частей. 

    Работая химмастером, систематически перевыполнял планы ремонта 

химического имущества полка. Одновременно с этим активно участвует в 

работе комсомольского бюро полка».  [Приложение №2] 

      В августе 1941 года был издан приказ Народного комиссара обороны, 

который потребовал "сделать службу химической защиты неотъемлемой 

частью боевого использования войск". В Наградном листе отмечено, что 

Владимир Моложавенко имел должность старшего химического мастера. 

Конкретные указания по различным мероприятиям противохимической 

защиты войск доводились до частей и подразделений химической защиты 

рядом других документов, таких, как "Временная инструкция по химической 

разведке", "Временная инструкция по обеспечению противохимической 

защиты войск службами Красной Армии" и "Временное положение о 

снабжении средствами противохимической защиты войск службами Красной 

Армии", изданные в 1942 году. Задачи химических мастеров в ВОв:  

-непрерывно вести разведку в целях вскрытия подготовки противника к 

химическому нападению и своевременного предупреждения своих войск;  
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-участвовать в обеспечении боевой готовности войск частей, соединений и 

объединений к выполнению боевых задач в условиях возможного применения 

противником химического оружия;  

-уничтожать живую силу и технику врага огнемётно-зажигательными 

средствами;  

-осуществлять маскировку дымами своих войск и объектов тыла [10]. 

 

От Волгограда до Праги 
 

       В середине июля 1942 года недалеко под Ростовом-на-Дону в «Северных 

казачьих лагерях» дислоцировалось Житомирское военное пехотное училище 

(курсантский стрелковый полк). Согласно Приказу 64-й армии № 015/оп от 24 

июля 1942 года училище было переформировано в Житомирский курсантский 

стрелковый полк, где мобилизованные на фронт проходили обучение. 

Владимир Моложавенко также был в их числе, а затем военный путь ведет в 

город Суровикино Волгоградской области. Из воспоминаний писателя: «Меня 

определили в 239-й запасный стрелковый полк 18-й армии. Впрочем, самого 

полка еще не было. Прибыл командир полка – полковник Дубов, ветеран 

советско-финской войны и недавних боев на Малой земле. Это моя служба 

продлится до мая 1945 года, то есть фактически всю войну» [1.стр.293]. 

Потом в товарных вагонах курсантов отправили на станцию Морозовская, где 

новобранцы приняли воинскую присягу. Из Морозовска они были 

переброшены (пешим ходом) в город Каменск Ростовской области, где еще 

продолжались бои с фашистами. После освобождения города Каменска 239–й 

АЗСП перебросили на Украину. 

     «Освобождал Краснодон и Ровеньки. За село Острая Могила близ городка 

Голая Долина было потеряно много дорогих ему товарищей: это было первое 

тяжелое испытание. После Голой Долины был Харьков, только что 

освобожденный от фашистов. Обещали короткую передышку, но не вышло, 

и уже через пару дней отправили поездом на Украину. И так день за днем: 

жаркие схватки перемежались размеренным боями. По мнению 

Моложавенко, главные этапы – это подступы к Киеву, Бердичев, дорога на 

Львов, долгий путь на Запад» [1.стр.293]. 

     Летом 1943 года Владимир Семенович узнал и з письма матери о том, что 

его отец погиб во время бомбежек. Отец писателя во время войны продолжал 

работать по профессии- машинист паровоза. 
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  Чехословацкое правительство в эмиграции обратилось к Москве с просьбой 

помочь восставшим. Красной армии было приказано соединиться с местным 

сопротивлением и поддержать восстание партизан Словакии, однако 

Восточно-Карпатская операция войск 4-го Украинского фронта развивалась 

медленно из-за тяжелых горных условий и ожесточенного сопротивления 

немцев. Впоследствии Владимир Семенович Моложавенко как и многие 

бойцы, воевавшие с ополченцами, был награжден медалью «Партизанская 

звезда» (Чехословакия), как участник чехословацкого движения 

Сопротивления, учрежденного в 1946 году, но не было найдено данных о дате 

вручения. В автобиографическом очерке «Раздумья о пережитом» читаем: 

«Комсоргом роты у нас был Александр Кутасевич. Его родной брат Антон 

служил в чехословацком корпусе Людвига Свободы, воевавшем бок о бок с 

нами» [1.стр.294]. 

     У В.Моложавенко есть книга «Дороги вели в Прагу», где до мельчайших 

подробностей повествуется о том, как солдаты 17 – ого гвардейского корпуса 

(именно в нем состоял В.С.Моложавенко) встретили 9 Мая.  

    В ходе Пражской операции общие потери советских войск составили 49 348 

человек, из них погибли 11 265 солдат и офицеров. 429 советских воинов 

похоронены на Ольшанском кладбище в Праге.  Маршал Иван Конев 

(командующий 4-го Украинского фронта) в книге «Сорок   пятый» писал: 

«Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где покоится прах наших 

солдат и офицеров, погибших в дни Пражской операции, я с горестным 

чувством читаю на надгробьях, украшенных цветами могил, дату «9 мая». В 

сущности, война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских 

окраинах, когда вся наша страна уже праздновала победу, погибли в 

последних схватках с врагами, бесстрашно доводя до конца начатое дело». 

    День Победы встретил в Чехословакии, в Праге, где комсорг батальона 

старший сержант Моложавенко участвовал в праздничном майском параде. 

После войны, уйдя в запас, дослужился до капитана. 

     В 1985 году 6-ого апреля был награжден Орденом Отечественной Войны II 

степени за проявление храбрости, стойкости и мужества. Еще имеется 

информация о том, что В. Моложавенко получал Медаль Г. К. Жукова, но 

подтверждений не нашлось. 

Боевой путь 

Прошел боевой путь в составе 4 Украинского фронта до 11.05.1945 
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• Мелитопольская операция (прорыв на р. Молочная). 26.09-05.11.43 г. 

• Никопольско-Криворожская наступательная операция. 30.01-22.2.44 г.  

• Разгром на правобережной Украине. февраль-март 1944 г. 

• Разгром немецко-румынских войск в Крыму и под Одессой. Апрель-май 

1944 г. 

• Крымская наступательная операция. 08.04-12.5.44 г.  

• Карпатская (ужгородская) наступательная операция. 9.9-28.11.44 г.  

• Разгром немецко-венгерских войск на территории Венгрии. Октябрь-

декабрь 1944 г. 

• Западно-Карпатская наступательная операция. 15.01-18.02.45 г. 

• Моравско-Остравская наступательная операция. 15.04-06.05.45 г. 

• Пражская наступательная операция. 06.05-11.5.45 г [13]. 

    Парунакян Валерий, донской поэт, в нескольких строчках рассказал о 

фронтовом пути Владимира Моложавенко. 

Он с девятого класса ушёл на войну, 

Путь с пехотой прошёл до Победы! 

Он до Праги дошёл, защищая страну, 

Унося от неё наши беды... 

 

А потом стал писать про войну и Ростов, 

Где прожил и хранил все награды, 

Вспоминал он друзей и погибших отцов: 

Кого брали на фронт - были рады. 

 

На столе его книга лежит предо мной, 

Всю с большим я волненьем читаю: 

Там погиб, я не знаю, - отец где-то мой, 

Вместе с книгой войну вспоминаю... 

 

Ветеран наш был скромен в житейском быту, 

Он писал свои повести-оды. 

В своей жизни любил одну женщину-ту, 

С кем прожил он счастливые годы. 

 

И за книги его, и Победу одну – 

Ему вечная память народа, 

Отстоял отчий дом и страну, 

Пусть звучит для него эта ода! 
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Заключение 
 

    Проследив фронтовой путь писателя-краеведа Владимира Семеновича 

Моложавенко, можно сделать выводы: 

1.  был мобилизован на фронт в декабре 1942 года (ему исполнилось 18 лет), 

когда войска Красной Армии начали наступательное движение, вытесняя 

гитлеровцев с территории СССР, а закончил в Праге в мае 1945 года, освобождая 

Чехословакию от фашистов; 

2. прошел курс «молодого бойца» в Житомирском стрелковом училище и был 

зачислен в ряды 239-ой запасной стрелковой дивизии, где занимался обучением 

бойцов военно-химическому делу, ремонтом химического имущества полка; 

3. закончил войну в звании старшего сержанта; 

4. был удостоен медалями «За боевые заслуги» и «Партизанская звезда», а 

также орденом «Отечественной войны II степени», другие заявленные награды в 

различных источниках не фиксируются; 

5. произведения В.С.Моложавенко о войне – это не художественный вымысел, 

а то, что он увидел на войне, герои его произведений – это реальные люди, 

которые достойны уважения и почитания. 
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Приложение 1. «Учетная карточка бойца В.Моложавенко» 
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Приложение 2. «Наградной лист бойца В.С.Моложавенко» 
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Приложение 3. «Акт о награждении (строка 7)» 
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Приложение 4. «Боевой путь 4-ого Украинского фронта» 
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Приложение 5. «Учетные сведения о Житомирском 

 стрелковом училище (строка 18)» 

 

 

Житомирское пехотное (стрелковое) училище 
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Приложение 6. «Воинские награды В.С. Моложавенко» 
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Приложение 7. «Мемориальная доска по улице Зорге» 
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