
 

 

 
Два друга, как было принято говорить раньше - два 

боевых товарища. Свой короткий, но полный борьбы с 

врагами путь они вместе прошли в рядах подпольной 

организации «Николаевский центр». 

Мечтательный Шура серьезно занимался музыкой, а 

озорной Витя мечтал стать моряком и очень любил изучать в 

школе немецкий язык. Благодаря этому, во время оккупации, 

Витя устроился работником в столовую: он подслушивал 

разговоры немецких офицеров, собирая важные сведения, и 

доносил их до партизан. Фашисты стали посылать его с 

поручениями, не подозревая, что первыми их читают 

подпольщики. 

В начале 1942 года у партизан Николаева внезапно 

прервалась связь с центром — вышел из строя передатчик. 

Витя с Шурой получили задание прорваться через линию 

фронта и установить связь с Москвой. Вите в ботинки, между 

стелькой и подошвой вшили шифровку. В бамбуковую палочку спрятали донесение — 

пареньку предстояло изображать хромого. За плечами обоих мальчишек были котомки с 

тряпьём, которое они по легенде для немцев собирались менять на продукты. Дорога была 

сложной. Во время пешего пути их несколько раз задерживали гитлеровцы, но отпускали. 

Линию фронта друзья перешли около Краснодара и нашли своих. В центре московского 

партизанского движения они доложили обстановку сил противников, которую видели по 

пути.  

Вернувшись обратно, в Николаев, ребята доставили подпольщикам долгожданное 

оружие, радиопередатчик и взрывчатку. Но 5 декабря 1942 года мальчики были схвачены 

фашистами. Шура Кобер и Витя Хоменко героически погибли на Базарной площади. Они 

жили героями и погибли как герои. 

В 1965 году мальчики посмертно награждены Орденами Отечественной войны 

первой степени. 

 

            
 

5 школ носят имя Шуры Кобера. В Николаеве в Пионерском сквере Вите Хоменко и 

Шуре Коберу поставлен памятник, построенный на средства, собранные школьниками 

Украины. Их именами названы улицы Николаева и Одессы. 

 



 

 

 

Ленинградская школьница, Зина Портнова в июне 1941 года приехала с младшей 

сестрой Галей на летние каникулы к бабушке в деревню Зуи, близ станции Оболь 

(Шумилинский район Витебщины). Ей было пятнадцать лет. 

В Оболи в годы войны была создана подпольная комсомольско-молодежная 

организация "Юные мстители" и Зину в 1942 г. избрали членом ее комитета. С августа 1943 

она стала разведчицей партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова. На оккупированной 

гитлеровцами территории Белорусской ССР, она участвовала в дерзких операциях против 

врага, в диверсиях, распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела 

разведку. 

Сначала она была подсобной рабочей в столовой для немецких офицеров. И вскоре 

вместе с подругой осуществила дерзкую операцию - отравила более ста гитлеровцев. Ее 

могли схватить сразу, но стали следить. Чтобы избежать провала, Зину переправили в 

партизанский отряд. 

Как-то ей поручили разведать численность и род войск в районе Оболи. В другой раз - 

уточнить причины провала в Обольском подполье и установить новые связи. 

 Возвращаясь с задания по выяснению причин провала организации «Юные мстители», 

Зина была арестована в деревне Мостище и опознана предателем. Фашисты схватили юную 

партизанку и пытали ее. Ответом врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть, 

решимость бороться до конца. На одном из допросов, схватив со стола пистолет следователя, 

застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена.  

Отважная юная пионерка до последней минуты оставалась стойкой, мужественной, 

несгибаемой. 13 января 1944 года Зины Портновой не стало.  

О подвигах «юных мстителей» советский народ узнал пятнадцать лет спустя, когда в 

июле 1958 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР. За подвиги и 

мужество, проявленные во время Великой Отечественной войны, Зина Портнова (позывной 

«Ромашка»), была посмертно удостоена высокой награды Родины – Золотой Звезды Героя 

Советского Союза, а также орденом Ленина. 

Возле Оболи, у автострады, среди зеленых молодых деревьев и цветов, установлен 

высокий гранитный памятник. На нем золотыми буквами высечены имена погибших юных 

мстителей. 

 

 

 

 
 

 

 

Подвиг Зины Портновой не забыли: ей поставлены памятники, ее именем были названы 

улицы в Ленинграде и Белоруссии, а также судно в Дальневосточном морском пароходстве.  

В Ленинграде, на тихой Балтийской улице, сохранился дом, в котором жила 

легендарная «Ромашка». Рядом школа, в которой она училась. А немного подальше, среди 

новостроек, широкая улица имени Зины Портновой, на которой установлена мраморная 

стена с ее барельефом. 



 

 

 

Леонид Александрович Голиков родился в деревне Лукино Новгородской области, в 

рабочей семье. Его школьная биография «поместилась» всего в семь классов, после чего 

ушел работать на фанерный завод №2 поселка Парфино. 

Летом 1941 г. деревня были оккупированы фашистами. Мальчик воочию видел все 

ужасы немецкого господства и поэтому, когда в 1942 году стали формироваться 

партизанские отряды, парень, не задумываясь, решил в них вступить. 

Однако в этом стремлении ему отказали, ссылаясь на его молодой возраст - Лёне 

Голикову на тот момент было 15 лет. Неизвестно, как бы сложилась его биография дальше, 

неожиданная помощь пришла в лице школьного учителя мальчика, который на тот момент 

уже был в партизанах. Преподаватель Лёни сказал, что этот «ученик не подведет» и 

впоследствии оказался прав. 

Так, в марте 1942 г. Л. Голиков стал разведчиком 67-го отряда Ленинградской 

партизанской бригады. Позднее там же вступил в комсомол. Всего на боевом счету его 

биографии насчитывается 27 боевых операций, во время которых юный партизан уничтожил 

78 вражеских офицеров и солдат, а также 14 подрывов мостов и 9-ти автомобилей 

противника. 

Самый значимый подвиг в его воинской биографии был совершен 13 августа 1942 года, 

недалеко от деревни Варницы, на шоссе Луга – Псков. Находясь в разведке с напарником 

Александром Петровым, Голиков подорвал легковой автомобиль врага. Как оказалось, в ней 

находился генерал-майор инженерных немецких войск Ричард Виртц, найденный при нем 

портфель с документами доставили в штаб. Среди них оказались схемы минных полей, 

важные инспекционные донесения Виртца вышестоящему начальству, детальные очертания 

нескольких образцов немецких мин и другие, очень нужные для партизанского движения 

документы.  

За совершенный подвиг Лёня Голиков был представлен к званию Герой Советского 

Союза и награждению медалью «Золотая звезда». Получить их он, к сожалению, не успел. 

В декабре 1942 года немцы начали крупномасштабную операцию, под преследование 

которой попал и отряд, в котором воевал герой. 24 января 1943, он и еще более 20 человек, 

измотанные погоней, вышли к деревне Острая Лука. Убедившись, что немцев в ней нет, 

остановились на ночлег в трех крайних домах. Гарнизон врага находился не так далеко, было 

решено не выставлять часовых, чтобы не привлекать ненужного внимания. Среди жителей 

деревни нашелся предатель, который донес старосте деревни, в каких именно домах 

скрываются партизаны.  

Захваченные врасплох партизаны героически вступили в бой с гитлеровцами, 

вырваться живыми из окружения удалось лишь шести из них. За проявленное мужество и 

совершенные неоднократно подвиги, 2 апреля 1944, он посмертно был удостоен Звания 

Героя Советского Союза, орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу», медалью 

«Партизану Отечественной войны» I степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Марат Казей родился 10 октября 1929 года в д. Станьково Дзержинского района. 

Родители будущего героя были убежденными коммунистами – активистами, его мать Анна 

Казей входила в число членов комиссии по выборам в Верховный Совет СССР. Сын был 

назван в честь балтийского линкорна «Марат», на котором его отец Иван Казей прослужил 

10 лет. 

Когда началась Великая Отечественная война, мама Марата - Анна Казей начала 

сотрудничать с партизанским подпольем г. Минска (скрывала у себя и лечила раненых 

бойцов), за что была повешена фашистами в 1942 году. 

Военная биография Марата Казея началась сразу после смерти матери, когда он вместе 

со старшей сестрой Ариадной вступил в партизанский отряд имени 25-летия Октября, где 

стал разведчиком. Бесстрашный и ловкий, Марат много раз проникал в немецкие гарнизоны 

и возвращался к товарищам с ценной информацией. Также юный герой был задействован во 

многих диверсиях на важных для гитлеровцев объектах. Участвовал М. Казей и в открытых 

боях с противником, в которых проявлял абсолютное бесстрашие - даже будучи раненым, 

поднимался и шел в атаку. 

Зимой 1943 г. у Марата Казея появилась возможность выехать в глубокий тыл вместе 

со своей сестрой, так как ей срочно потребовалась ампутация обеих ног. Мальчик был на тот 

момент несовершеннолетним, поэтому имел такое право, но отказался и продолжил свою 

борьбу с захватчиками. 

Один из его громких подвигов был совершен в марте 1943 г, когда, благодаря ему, был 

спасен целый партизанский отряд. Тогда у д. Румок немецкие каратели взяли в окружение 

отряд им. Фурманова, а Марат Казей смог прорваться сквозь кольцо врага и привести 

подкрепление. Враг был разбит, а его товарищи спасены.  

За смелость, отвагу, проявленные в боях и, совершенные подвиги, в конце 1943 г, 14-

летний Марат Казей был награжден высокими наградами: медалью «За боевые заслуги», 

медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени, орденом Ленина. Удостоен 

звания Герой Советского союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марат Казей погиб 11 мая 1944 года в бою возле д. Хоромицкие. Когда с напарником 

возвращался из разведки, их окружили гитлеровцы. Потеряв в перестрелке товарища, юноша 

сам подорвал себя гранатой, не дав немцам взять его живым, предотвращая карательную 

операцию в деревне, в случае его поимки. Похоронили мальчика в его родной деревне. 

 



 

 

 

Саша Бородулин родился в Ленинграде. Он был 

активным участником пионерского движения и занимал 

пост председателя пионерской дружины в посёлке 

Новинка, куда Бородулины переехали вскоре после 

рождения Саши.  

 Саша мечтал стать лётчиком и вглядываясь в чистое 

голубое небо, торопил школьные года. 

Началась Великая Отечественная война. 

Над поселком в сторону Ленинграда постоянно 

пролетали и надрывно гудели вражеские 

бомбардировщики, иногда бомбили и Сашин поселок 

Новинку. Саша ненавидел фашистов, хотел уйти на 

фронт, но его не брали из-за возраста. 

 А потом в поселок пришли немцы, стали наводить 

свои порядки. Кто им не подчинялся, тех расстреливали. 

На глазах Сашки расстреляли его маму, и он очень тяжело переживал это. 

В сентябре 1941 года Саша Бородулин вступил в партизанский отряд, был участником 

многих разведывательных и боевых операциях партизан.  

Саша вместе с партизанами дрался с гитлеровцами в открытом бою, участвовал в 

засадах, ходил в разведку. Не раз отправлялся на самые опасные задания. 

Немало уничтоженных машин и солдат было на его счету. За выполнение опасных 

заданий, за проявленное мужество, находчивость и смелость Саша Бородулин зимой 1941 

года был награжден орденом Красного Знамени. 

 

Саша Бородулин погиб 7 июля 1942 года в бою, прикрывая отход 

товарищей по партизанскому отряду. Командир вызвал добровольцев - 

прикрыть отход отряда. Саша первым шагнул вперед. Пятеро приняли 

бой. Один за другим они погибали. Саша остался один. Еще можно 

было отойти - лес рядом, но отряду так дорога каждая минута, которая 

задержит врага, и Саша вел бой до конца. Он, позволив фашистам 

сомкнуть вокруг себя кольцо, выхватил гранату и взорвал их и себя. 

Посмертно Саша Бородулин был награждён вторым Орденом Красного 

Знамени. Саша Бородулин погиб, но память о нем жива. 

 

 

 
  



 

 

 

Юный герой Володя Дубинин родился 29 августа 1927 г в семье моряка и бывшего 

красного партизана Никифора Семеновича Дубинина. С раннего детства был подвижным и 

любознательным, любил читать фотографировать, занимался авиамоделированием.  

Когда началась Великая Отечественная война, отца Володи Дубинина призвали в 

армию. А его мать Евдокия Тимофеевна вместе с сыном и дочерью переехала к 

родственникам, в район Керчи под названием Старый Карантин. 

Руководство города стало активно готовиться к подпольной деятельности. Володя 

Дубинин вместе со своими друзьями стали проситься в партизанский отряд в 

Старокарантинские каменоломни. Начальник отряда Александр Зябрев вначале сомневался, 

а потом все-таки дал свое согласие. Так началась военная биография пионера Володи 

Дубинина.  

Активные действия подпольщиков стали приносить много бед 

немецким захватчикам, поэтому гитлеровцы приступили к осаде 

катакомб. Фашисты старательно блокировали все найденные входы, 

заливая их цементом, и именно здесь взрослым пригодились 

ежедневные подвиги Володи Дубинина и его друзей. 

Дети пролазили в узкие щели и приносили своему 

командованию ценные сведения о враге извне. Причем Володя был 

самым маленьким по физическим параметрам, и настало время, 

когда выходить из каменоломен мог только он один. Остальные 

ребята работали «группой прикрытия». 

В обязанности юных партизан входила не только разведка. 

Дети подносили взрослым боеприпасы, помогали раненым и 

выполняли другие задания командира. Про самого Володю Дубинина и его подвиги ходили 

легенды. Рассказывали, как мальчик умело «водил за нос» немецкий патруль, проскальзывая 

мимо них, или как точно мог запомнить численность нескольких вражеских подразделений, 

находящихся в разных местах. 

В декабре 1941 г немцы, не видя другого выхода покончить с сопротивлением 

Старокарантинских каменоломен, решили их затопить вместе с находящимися внутри 

людьми. Володя Дубинин сумел раздобыть эту информацию, и вовремя предупредить 

товарищей о грозящей им опасности за несколько часов до начала карательной операции. 

Днем, рискуя своей жизнью, почти на глазах врага, пионер сумел проникнуть в катакомбы и 

поднять отряд по тревоге. 

Бойцы стали спешно сооружать плотины и успели перекрыть вход воде, находясь в ней 

уже по пояс. Подвиг Володи Дубинина в этом героическом факте биографии трудно 

переоценить, ведь было спасено много жизней людей. 

По заданию командира парень должен был установить связь с партизанами 

Аджимушкайских каменоломен, но гитлеровцы заминировали землю вокруг 

Старокарантинских катакомб, взрослые партизаны не смогли бы них покинуть. Тогда Володя 

вызвался быть проводником у сапера. 4 января 1942 г. Володя Дубинин подорвался на мине 

вместе с четырьмя саперами. Похоронили всех в братской могиле в Молодежном парке г. 

Керчь. За совершенные подвиги Володю Дубинина наградили орденом Красного Знамени 

посмертно.  

 



 

 

 

Саша Ковалев родился в 1927 году в Москве. В 10-летнем возрасте остался без 

родителей, которых репрессировали. Мальчик воспитывался в семье родственников. 

В 1942 году Саша поступил в школу юнг Северного флота на Соловецких островах.   

Закончил он ее с отличием и получил направление на эсминец «Громкий», который 

сопровождал в Мурманск и Архангельск транспорты с военными грузами. Позже его 

назначили учеником моториста в бригаду торпедных катеров – на катер под командованием 

старшего лейтенанта Кисова, впоследствии героя Советского Союза.  

Боевое крещение Саша Ковалев получил в апреле 1944 года. Катер потопил транспорт 

противника и подвергся нападению немецких катеров. В бою был тяжело ранен сигнальщик. 

Командир приказал заменить его юнгой из моторного отсека. Выполняя приказ командира, 

Саша наблюдал и докладывал, куда подают вражеские снаряды. Маневрируя, командир 

уберег катер от прямых попаданий. За этот бой Саша Ковалев получил орден Красной 

Звезды.  

 

 
 

Вскоре новая награда – медаль Ушакова: юный североморец умело и решительно 

действовал при высадке разведчиков в тылу врага. Майской ночью 1944 года их катер 

возвращался на базу, потопив сторожевой корабль врага и приняв на свой борт экипаж 

другого советского катера, подожженного немецкими снарядами. Внезапно на моряков 

обрушился сверху бомбовый и пулеметный огонь трех вражеских самолетов. Катер получил 

повреждения. Из выхлопного коллектора, пробитого осколком, били струи горячего пара и 

масла. В любой момент мог выйти из строя двигатель. Тогда, набросив на себя ватную 

куртку, Саша Ковалев закрыл пробоину телом. Он сдерживал напор обжигающих струй, 

пока не подоспели товарищи. Катер не потерял хода и продолжил бой с врагом.  

9 мая 1944 года отважного юнги не стало. Ему было 15 лет. Он погиб при взрыве 

кормовых бензоцистерн. Юнга посмертно был награжден орденом Отечественной войны I 

степени. За три неполных месяца службы на торпедном катере Саша Ковалев участвовал в 

четырнадцати боевых походах. Именем юного героя названы улицы в Мурманске, 

Североморске, на Соловецких островах, теплоход Мурманского морского пароходства. В 

1990 году у североморского Дома пионеров (ныне Дом творчества детей и юношества), 

также носящего имя Саши Ковалева, открыт памятник юнге-мотористу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Валентин Котик родился в с. Хмелевка Хмельницкой области Украины, в семье 

крестьян. Начавшаяся Великая Отечественная война помешала ему окончить школу.  

Когда немцы оккупировали Шепетовский район, Вале Котику было всего 11 лет. 

Официальная биография гласит, что он сразу же принял участие в сборе боеприпасов и 

оружия, которые затем отправлялись на фронт. Юный герой самостоятельно изготавливал и 

расклеивал по городу карикатуры на фашистов.  

В 1942 г. он был принят в ряды Шепетовской подпольной организации, в качестве 

разведчика. Далее его военная биография пополнилась участием в подвигах партизанского 

отряда под командованием Музалева Ивана Алексеевича (1943 г). В октябре того же года 

Валя Котик совершил свой первый громкий подвиг - сумел обнаружить подземный 

телефонный кабель ставки немецкого командования, который был затем благополучно 

взорван партизанами.  

На боевом счету мужественного пионера находятся и другие подвиги - успешные 

подрывы шести складов и железнодорожных эшелонов, а также многочисленные засады. В 

обязанности Вали Котика входила, и добыча информации о расположении немецких постов 

и порядка смены их караула. 

Другой подвиг, спасший жизни многим его взрослым товарищам, юный герой 

совершил 29 октября 1943 года. В тот день парень стоял на посту, как вдруг на него 

совершили нападение гитлеровские каратели. Мальчик успел застрелить вражеского 

офицера и поднять тревогу. За проявленные героизм, мужество и неоднократно совершенные 

подвиги, пионер Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны I степени и 

орденом Ленина, а также медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестнадцатого февраля 1944 г. 14-летний герой получил смертельные ранения в бою 

за освобождение города Изяслав Каменец-Подольский. Он умер на следующий день, 17 

февраля и был похоронен в центральном парке г. Шепетовка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 г, Валентину 

Александровичу Котику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

В советские годы об этом отважном пионере и его подвигах знал каждый школьник. 

Именем мужественного парня называли многочисленные улицы, как в России, так и на 

Украине, пионерские дружины, отряды и лагеря. Памятник Вале Котику был установлен 

перед школой, в которой он учился, другой памятник стоял на ВДНХ. В честь него также 

был назван один теплоход. Биография пионера Вали Котика легла в основу художественного 

фильма о Вале Котко, вышедшего на экраны в 1957 году под названием «Орленок».  

 

 

  



 

 

 

Лариса Михеенко родилась в д. Лахта Ленинградской области, в семье рабочих 

Дорофея Ильича и Татьяны Андреевны Михеенко. Отец Лары был мобилизован в Советско-

финскую войну. 

В начале июня 1941-го года Лара вместе со своей бабушкой поехала на летние 

каникулы к дяде Лариону в деревню Печенёво Пустошкинского района Псковской области. 

Здесь их и застало начало Великой Отечественной войны. Наступление вермахта было 

стремительным, и уже к концу лета Пустошкинский район оказался под немецкой 

оккупацией. 

Дядя Лары согласился служить оккупационным властям и был назначен печенёвским 

старостой. Свою старую мать и племянницу-пионерку, осуждавших его за это, дядя выселил 

из своего дома и отправил жить в баню. Для Ларисы и её бабушки начались тяжёлые дни: от 

недостатка еды бабушке с внучкой часто приходилось употреблять в пищу картофельные 

очистки и лебеду, приходилось побираться. Часто выручали соседки, матери подруг Лары — 

Фроси и Раисы — приносили хлеба и молока. 

Война отрезала девочку от родного города: летом уехала она на каникулы в 

Пустошкинский район, а вернуться не сумела. Мечтала пионерка вырваться из гитлеровского 

рабства, пробраться к своим. И однажды ночью с двумя старшими подругами ушла из 

деревни. 

В штабе 6-й Калининской бригады командир майор П. В. Рындин вначале отказался 

принять "таких маленьких": ну, какие из них партизаны! Но как же много могут сделать для 

Родины даже совсем юные ее граждане! Девочкам оказалось под силу то, что не удавалось 

сильным мужчинам.  

Русоволосая, босоногая девочка. Нет у нее в руках оружия - одна только нищенская 

сума. Но девочка эта - боец, потому что сведения, которые она доставляет отряду, помогают 

партизанам бить врага. 

 Переодевшись в лохмотья, ходила Лара по деревням, выведывая, где и как 

расположены орудия, расставлены часовые, какие немецкие машины движутся по большаку, 

что за поезда и с каким грузом приходят на станцию Пустошка. Участвовала она и в боевых 

операциях. 

За операцию по разведке и взрыву железнодорожного моста через реку Дрисса к 

правительственной награде была представлена ленинградская школьница Лариса Михеенко. 

Но вручить своей отважной дочери награду Родина не успела… 

Юную партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово, фашисты расстреляли 4 

ноября 1943 года, а седьмого ноября партизанский отряд соединился с частями Советской 

Армии.  

В Указе о награждении Ларисы Михеенко медалью «Партизан Отечественной войны» Ӏ 

степени и орденом Отечественной войны Ӏ степени стоит горькое слово: "Посмертно".  

 


