
Сотрудники Института биологии – участники Великой Отечественной 

войны. К 80-летию со Дня Победы 

 

Дорогие коллеги! Великая Отечественная война и победа нашего народа в ней – это 

одна из важнейших точек отсчета, которая с 1945 года лежит в основе самосознания нашего 

народа, удерживает единство нашей страны до настоящего времени. Казалось бы, Победа в 

Великой Отечественной войне представляет собой эталон неоспоримого, неотменяемого 

исторического события, но, к сожалению это не так. Человеческая память ненадежна, у нас с 

вами есть возможность воочию наблюдать, как восприятие реальности поддается влиянию. 

Празднование нашего Дня Победы, нашего самого главного праздника нужно нам для 

сохранения памяти об этом событии, для восстановления и обновления наших основ. 

Как бы ни были ужасны войны, но скорее именно периоды войн являются обычным 

состоянием человечества. Здесь на слайде я попытался отразить на ленте времени 

вооруженные конфликты, в которых принимала участие наша Родина. В масштабе чуть 

большем, чем человеческая жизнь видно, что состояние мира – это небольшие периоды 

передышки в непрерывной чреде войн. 

История учит нас, что война всегда на пороге. Мы с вами стали свидетелями того, как 

война ведется не только пушками, танками, самолетами. Современные системы обмена 

информацией принесли огромные возможности не только для повседневного общения, 

развития науки и культуры. Информация стала оружием в прямом смысле этого слова.  На 

слайде приведена цитата из описания книги «Война нарративов» профессора Аризонского 

университета Аджит Маан, внештатного преподавателя Объединенного командования 

специальных операций США: «Современные войны — это в основном войны за влияние, и их 

не обязательно выиграют те, у кого больше информации или самые точные данные.  Их 

выиграют те, кто более эффективно расскажет о смыслах информации и о том, какое 

значение она имеет для аудитории». 

Поэтому сегодня в этом зале снова прозвучат слова о Великой Отечественной войне,  о 

наших коллегах, сотрудниках Института, победивших фашизм в далеком 1945 году. 

Прежде, чем перейти к рассказу о солдатах и офицерах Красной Армии, ставших 

сотрудниками Института биологии, напомню, что начало Великой Отечественной войны 

послужило основной причиной появления в Коми крае академической науки. В 1941 году 

сюда были эвакуированы базы АН СССР из Мурманской и Архангельской областей. Таким 

образом в Сыктывкаре была создана База Академии наук СССР по изучению Севера. В 1944 

году основной штат Северной базы и оборудование были возвращены в г. Кировск. Благодаря 

усилиям руководства республики была организована База АН СССР в Коми АССР, от 

создания которой отсчитывает свою историю Коми научный центр. Биологические 

исследования велись в Сыктывкаре с начала работы здесь академической науки в 1941 году, а 

Институт биологии был организован в 1962 году. 



 

Беляев Сергей Васильевич 

(15.09.1912-22.11.1975) 

В 1941 году исполнилось 29 лет. 

С 1941 по 1945 г. участвовал в боях на Волховском, Сталинградском, Центральном, 2-м 

Белорусском фронтах в качестве командира взвода топографической разведки, начальника 

топографической службы артиллерийского полка. Освобождал Польшу, воевал в Германии. 

Гвардии старший лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды (1944), медалями «За 

оборону Сталинграда» (1942), «За освобождение Варшавы» (1945), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).  В Коми филиале АН 

СССР работал с 1946 по 1972 г. – старший лаборант, младший научный сотрудник (1945-

1962), ученый секретарь Института биологии (1962-1971). Занимался изучением почв и 

почвенного покрова Коми АССР. 

Из представления к награждению орденом Красной звезды:  

«В боях при прорыве укрепленного района противника на Козловичи-Верхние и 

Козловичи-Нижние 11 января 1944 года под сильным артиллерийским и минометным огнем 

противника тов. Беляев произвел топопривязку наблюдательных пунктов и огневых позиций, 

а также организовал засечку целей противника, в результате чего батареи полка с 

наименьшим количеством израсходованных снарядов уничтожили 3 станковых пулемета, 

подавили огонь одной артиллерийской и одной минометной батарей, огонь 6 станковых 

пулеметов и разрушено 3 блиндажа». 

 

Вавилов Петр Петрович 

(30.05.1918-15.12.1984) 

В 1941 году исполнилось 23 года. 

Принимал участие в боях под Москвой и на Орловско-Курском направлении. 

Награжден медалями «За оборону Москвы» (1945), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), орденом Отечественной войны II степени (1985).  

В Коми филиале АН СССР работал с 1949 по 1965 г. – старший научный сотрудник, ученый 

секретарь Президиума Коми филиала АН СССР (1949-1951), заместитель председателя 

Президиума (1951–1956), председатель Президиума Коми филиала АН СССР (1956-1966), 

директор Института биологии (1962-1965). Член-корреспондент АН СССР (1979), академик 

ВАСХНИЛ (1973). 

  



Вахнина Пелагия Ивановна 

(10.10.1921–09.06.2016) 

В 1941 году исполнилось 20 лет. 

До войны работала учительницей младших классов в Прилузском районе. В июле 

1942 г. добровольцем ушла на фронт. Воевала в составе Ленинградского и Карельского 

фронтов. Санитарка медико-санитарного батальона. Награждена знаком «Отличник 

санитарной службы», медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II 

степени (1985).  После окончания войны работала учительницей в той же школе. В Коми 

научном центре УрО РАН работала с 1987 по 1997 г. – вахтер Института биологии. 

Из воспоминаний Пелагии Ивановны: «В мае я была в финских лесах близ Нарвежи. 

Вечером 8 мая началась стрельба, раздались крики. Мы выскочили из землянки. Что 

случилось? Оказывается, все раненые уже узнали о Победе и выскочили из госпиталя на 

улицу, начали стрелять. Победа! 9 мая командир батальона объявил: "Девушки, Победа!". Все 

начали обниматься, смеяться, плакать. 28 августа 1945 года я, счастливая, вернулась в свое 

родное село, где ждали меня отец с матерью и сестра. А младший брат погиб на Днепре, 

старший – лежал в госпитале». 

 

Космортов Василий Александрович 

(23.01.1899-31.12.1985) 

В 1941 году исполнилось 42 года. 

Во время войны участвовал в боях на 1-м Украинском фронте в составе 7-го 

гвардейского танкового корпуса. Освобождал Польшу, Германию, Чехословакию. Награжден 

орденами Отечественной войны II степени (1985), Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  В Коми филиале АН СССР работал с 1945 по 

1977 г. – старший научный сотрудник Института биологии. Занимался изучением биологии 

картофеля в Коми АССР. Доктор сельскохозяйственных наук (1963). 

Орден Красной Звезды был получен им за безупречное выполнение ответственной 

работы по ведению секретного делопроизводства. 

 

 

  



Кочанов Николай Егорович 

(17.08.1926-09.11.1992) 

В 1941 году исполнилось 15 лет. 

Доктор биологических наук (1971), профессор (1979).  В октябре 1943 г. был призван в 

ряды Советской Армии. Принимал участие в боях под Нарвой, Ригой. Войну закончил в 

Румынии. Старший лейтенант ветеринарной службы. Награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые заслуги» (1945), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).  В Коми филиале АН СССР работал с 1959 по 

1992 г.- младший научный сотрудник (1959-1961), заведующий лабораторией (1962-1988), 

зам. директора Института физиологии (1988-1991), заведующий лабораторией (1991-1992).  

Опубликовано более 110 научных работ, в том числе две монографии. Под его научным 

руководством защищены 10 кандидатских диссертаций. Награжден орденом «Знак Почета», 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970). Заслуженный деятель Коми АССР (1974). 

 

Коюшев Изосим Александрович 

(04.10.1921-26.01.2014) 

В 1941 году исполнилось 20 лет. 

Воевал с 22 июня 1941 года, так как на момент начала войны заканчивал срочную 

службу в Красной Армии. Гвардии старший сержант. Орудийный мастер. Прошел всю войну 

от западных границ СССР до Курской дуги и обратно до Берлина и Праги. Именно про таких, 

как он, солдат говорят строки Владимира Высоцкого: 

От границы мы Землю вертели назад – 

Было дело сначала, – 

Но обратно ее закрутил наш комбат, 

Оттолкнувшись ногой от Урала. 

Воевал на Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах в качестве командира 

артиллерийского орудия. Имел семь ранений. Инвалид войны II группы. Гвардии старший 

сержант. Награжден орденами Красной Звезды (1944), Боевого Красного знамени, 

Отечественной войны II степени (1985), медалями «За отвагу» (1943), «За боевые заслуги» 

(1943), «За оборону Киева» (1961), «За взятие Берлина» (1945), «За освобождение Праги» 

(1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 тт.» (1945)  В 

Коми филиале АН СССР работал с 1968 по 1990 г. Заведующий Выльгортской научно-

экспериментальной биологической станцией (до 1976), научный сотрудник Института 

биологии. Кандидат сельскохозяйственных наук (1970).  



Согласно представлению к ордену Отечественной войны эту награду он получил за 

неоднократный ремонт артиллерийских орудий под огнем противника. Об одном из эпизодов 

в ходе Курской битвы, за который он был, вероятно, представлен к награде орденом Красной 

Звезды рассказывал сам Изосим Александрович: 

«Немцы применили мощные танковые атаки, во время которых на узком участке 

фронта одновременно пускали по 200-300 бронированных машин. По фашистским танкам 

били мы из своих противотанковых орудий, били наши танки, дальнобойная артиллерия, а 

наши самолеты бомбили их с воздуха ... От дыма горящих танков и подбитых самолетов, 

автомашин и самоходов небо стало черным. От горевших людей в танках в воздухе висел 

невыносимый смрад, дышать было нечем ... Один танк каким-то образом оказался в тылу 

нашей батареи и открыл огонь нам в спину. Мы с комбатом вдвоем развернули пушку и 

несколькими снарядами подбили фашистский танк. Сколько было радости! Меня в этом бою 

в третий раз ранило. ...За бои на Курской дуге нашему полку и нашей бригаде было 

присвоено звание гвардейских, а мы стали гвардейцами».  

 

Лазарев Николай Александрович 

(30.03.1911-16.11.1967) 

В 1941 году исполнилось 30 лет. 

Участвовал в боях на Центральном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах в должности 

командира стрелковой роты и заместителя командира батальона. Старший лейтенант. 

Четырежды ранен, из них дважды тяжело. Награжден орденом Красной Звезды (1946) и 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).  В 

Коми филиале АН СССР работал с 1946 по 1967 г. – младший научный сотрудник (1946-

1956), заведующий Отделом леса (1956-1967). Занимался изучением вопросов 

лесовозобновления, использования и охраны лесных ресурсов. Опубликовано 15 научных 

работ. Кандидат сельскохозяйственных наук (1955). 

Наградной лист старшего лейтенанта Лазарева Николая Александровича описывает 

боевую работу командира Красной Армии, сражавшегося плечом к плечу со своими бойцами. 

Участник битвы на Курской дуге он был несколько раз ранен в ходе наступательных боев, 

при этом его подразделение неоднократно первым врывалось в освобождаемые населенные 

пункты Курской и Орловской областей, захватило значительное количество пленных 

фашистов и трофеев. Участвовал в освобождении Варшавы. В этих боях получил тяжелое 

ранение и с 1944 года до конца войны находился на излечении. 

 

  



Маслов Всеволод Иванович 

(04.01.1917-20.06.1994) 

В 1941 году исполнилось 24 года. 

Кандидат биологических наук (1972). 

В рядах Советской Армии служил с сентября 1937 по декабрь 1943 г. Участвовал в боях 

в районе Халхин-Гола и на Западном фронте при обороне Москвы в качестве начальника 

разведки артполка. В конце 1941 г. в боях за Москву был тяжело ранен. Инвалид войны II 

группы. В 1943 г. демобилизован по случаю ранения. Старший лейтенант. Награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы», 

« За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В Коми филиале 

АН СССР работал с 1953 по 1982 г. – младший научный сотрудник, заведующий 

лабораторией (1965-1982). Автор и соавтор более 100 научных работ. Награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР (1967), медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Заслуженный деятель 

науки и культуры Коми АССР (1964). 

Из наградного листа старшего лейтенанта Маслова Всеволода Ивановича следует, что 

он выполнял функции артиллерийского разведчика непосредственно на передовых 

наблюдательных пунктах. В одном из эпизодов битвы за Москву он находился 

непосредственно в боевых порядках пехоты и после выбытия из строя командира пехотинцев 

без колебаний принял командование на себя и поднял батальон в атаку и захватил деревню 

Копань. Работа артиллерийского разведчика – это очень опасная боевая работа. В одной из 

артиллерийских дуэлей, когда противник засек расположение его наблюдательного пункта, 

он был тяжело ранен и в 1943 году был демобилизован по случаю ранения. 

 

Пономарев Иван Васильевич 

(26.11.1924-16.05.2012) 

В 1941 году исполнилось 17 лет. 

Призван в действующую армию в 1942 г. Воевал на Воронежском, 1-м Украинском, 4-м 

Украинском фронтах. С боями прошел от Курска до Праги. Освобождал Украину, Польшу, 

Чехословакию. Награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За храбрость» (Чехословакия), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вся трудовая жизнь связана со школьным 

образованием. За педагогическую деятельность награжден орденом Октябрьской революции, 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР. Заслуженный учитель 



школы РСФСР. В Коми научном центре УрО РАН с 1988 по 1998 г. работал вахтером 

Института биологии. 

Из представления к награждению орденом Красной Звезды: «До наступательных боев и 

в период наступления, находясь непосредственно на пунктах сопряжённого наблюдения 

дивизионов (СНД) он обнаружил и засек несколько действующих артбатарей, которые 

дивизионом были подавлены, тем самым обеспечив продвижение нашей пехоты. При занятии 

районом опорных пунктов обеспечивал полную топопривязку, а также пунктов СНД, 

неоднократно находясь под минометным и артобстрелом, проявляя при этом мужество отвагу 

и бесстрашие».  

«Точной и быстрой работой своей по подготовке исходных данных товарищ Пономарев 

обеспечивал постоянную четкую боевую работу дивизиона по ведению огня. 19 апреля в 

районе Дольни Бенешов враг предпринял сильную контратаку при поддержке танков. Быстро 

и точно подготовив данные для стрельбы, товарищ Пономарев сосредоточил огонь по 

контратакующему противнику. Пехота была рассеяна, контратака врага захлебнулась. 

Находясь на НП командира дивизиона в районе Оломоуц товарищ Пономарев обнаружил 2 

артбатареи противника. Огнем дивизиона батареи были подавлены. На марше в районе 

Оломоуц штабная машина попала под огонь вражеского орудия, бившего прямой наводкой. 

Не растерявшись, товарищ Пономарев вывел машину из-под огня и спас штабные 

документы». 

 

Попов Вячеслав Александрович 

(28.03.1915-02.08.1997) 

В 1941 году исполнилось 26 лет. 

Гвардии младший лейтенант. Воевал на Калининском, Донском, 2-м Прибалтийском 

фронтах в должности командира отделения, взвода. Принимал участие в обороне 

Сталинграда, Великих Лук, освобождал Латвию. Награжден орденами Отечественной войны  

II степени (1985), Красной Звезды, Славы II степени, медалями «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В Коми филиале 

АН СССР работал с 1946 по 1975 г. – лаборант, младший научный сотрудник Института 

биологии. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР. 

Из представления к награждению орденом Красной Звезды: «Товарищ Попов на фронте 

с марта 1942 года. Участник Сталинградской операции. В бою за Сталинград 14.11.1942, 

командуя стрелковым отделением, а потом будучи пом. ком. взвода отбил на своем участке 

пять ожесточенных контратак противника и лично уничтожил 15 гитлеровцев. В полку 

служит с декабря 1944 г. За это время он хорошо организовал специальную боевую 



подготовку взвода, привел в порядок и отремонтировал химимущество. Очень скромный, но 

энергичный работник, любящий свое дело. Он вполне заслуживает награждения орденом 

«Красная Звезда». 

 

Рубцов Дмитрий Михайлович 

(21.09.1918-15.08.1972) 

В 1941 году исполнилось 23 года. 

В ряды Советской армии призван в 1941 г. с 4-го курса Пермского 

сельскохозяйственного института. Воевал в качестве авиамеханика 690-го полка Второй 

воздушной армии 1-го Украинского фронта. Старший сержант. Демобилизован в 1945 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». В 1946 г. окончил институт, и направлен на работу в Коми филиал АН СССР – младший 

научный сотрудник, старший научный сотрудник Института биологии (1967-1972). 

Принимал активное участие в составлении Почвенной карты Коми АССР масштаба 

1:1500000. Кандидат сельскохозяйственных наук (1961). 

 

Савельев Юрий Алексеевич 

(20.02.1927) 

В 1941 году исполнилось 14 лет. 

Призван в армию в 1944 г., служил в полках НКВД, уволен в запас в 1951 г. Старшина. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). В Коми научном центре 

УрО РАН работал с 1985 г. сторожем стационара «Ляли». 

 

Холопов Иван Степанович 

(1919-1999 гг.) 

В 1941 году исполнилось 22 года. 

Был призван на военную службу в Красную Армию в 1939 г. С декабря 1941 г. и до 

последних дней Великой Отечественной войны был в действующей армии. Воевал в составе 

295-го артиллерийского полка на Крымском фронте. Служил писарем штаба полка. Прошел с 

боями до Германии через Молдавию, Румынию, Польшу. С 1945 по 1947 г. служил при штабе 

тыла 16-й Воздушной армии, в 971-м отдельном автобатальоне. В мае 1947 г. 

демобилизовался. Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 тт.» и пятью юбилейными 

медалями.  В июне 1947 г. возвратился на родину и приступил к работе агрономом в 



райсельхозотделе Сыктывдинского района. С 1968 по 1979 г. работал старшим агрономом 

Выльгортской научно-экспериментальной биологической станции Коми филиала АН СССР. 

Много сделал для успешной организации исследовательской работы научных сотрудников 

Института биологии. 

 

Чарочкин Михаил Михайлович 

(21.11.1902-04.06.1976) 

В 1941 году исполнилось 39 лет. 

С июля 1941 по декабрь 1945 г. служил в Советской Армии. Участвовал в боях на 

Карельском фронте в должности командира взвода и адъютанта командира батальона. 

Дважды ранен. Старший лейтенант. Награжден орденом Отечественной войны II степени 

(1945), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 тт.».  

В Коми филиале АН СССР работал с 1945 по 1970 г. – младший научный сотрудник 

Института биологии. До войны по заданию Коми Наркомзема организовал плодово-ягодный 

питомник в с. Выльгорт. После демобилизации всю оставшуюся жизнь посвятил изучению и 

введению в практику народного хозяйства плодово-ягодных и декоративных растений. 

Опубликовал более 40 научных работ. Награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Коми АССР (1962). 

Из представления на награждение: «22 апреля 1942 года со своим взводом пошел в 

боевую разведку перед общим наступлением. Задачу выполнил. 24 апреля 1942 года со своим 

взводом участвовал в общем наступлении полка на с. Кестеньги. Взвод шел с левой стороны 

вдоль большой дороги Лоухи-Кестеньга в 17-19 км от Кестеньги. Когда ворвались в передний 

край обороны противника (при проделывании проходов в первом ряду проволочных 

заграждений) был ранен в спину между лопаток. Ранение было легкое, и продолжал вести на 

первый ДЗОТ. В 25-30 шагах от него был ранен вторично осколками мины в правую ногу. На 

этот раз ранение было тяжелое, и лишился сознания. В настоящее время ограниченно годен». 

 

Юдин Юрий Павлович 

(21.12.1907-02.09.1952) 

В 1941 году исполнилось 34 года. 

Воевал в составе войск Карельского и 3-го Украинского фронтов. Дважды ранен. 

Награжден медалями «За отвагу» (1944), «За боевые заслуги» (1945), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 тт.».  В Коми филиале АН СССР 

работал с 1946 по 1952 г. – старший научный сотрудник. Был исключительным знатоком 



флоры и растительности Коми АССР. Один из авторов первой карты растительности Коми 

АССР. Опубликовано, около 50 научных работ. Кандидат биологических наук (1951). 

Из представления к наградам: «Товарищ Юдин участвуя в бою 04 августа 1944 года в 

квадрате (2666) подойдя скрытно к вражескому гарнизону он проделал проход в минном поле 

и проволочном заграждении противника. Совместно со взводом ворвался в оборону 

белофиннов и в рукопашной схватке уничтожил 3-х белофинских захватчиков. За смелость и 

мужество, проявленное в бою достоин правительственной награды – ордена Славы третьей 

степени. 

«Телефониста взвода управления 1-го дивизиона — гвардии красноармейца Юдина 

Юрия Павловича за то, что он во время боев 4 апреля 1945 года под сильным 

артиллерийским огнем противника устранил 12 прорывов линии связи, чем способствовал 

подавлению огневых точек противника огнем батареи». 

 

Труженики тыла 

Мы всегда должны помнить, что победа на фронте невозможна без четкой и слаженной 

работы тыла, труда людей, обеспечивающих страну и фронт всем необходимым. Сегодня в 

этом зале прозвучат имена тружеников тыла, которые в разное время работали в нашем 

Институте: 

1. Болотова Валентина Михайловна  

2. Болотова Елена Степановна  

3. Борисова Татьяна Ефимовна 

4. Вахнина Мария Ефимовна 

5. Дедов Андрей Алексеевич 

6. Забоева Ия Васильевна 

7. Зверева Ольга Степановна 

8. Кильдюшевский Игорь Дмитриевич 

9. Козлова Клавдия Павловна 

10. Коровинская Агриппина Ивановна 

11. Котелина Нина Степановна 

12. Кутькин Гелий Дмитриевич 

13. Кучина Елизавета Степановна 

14. Ластовка Анна Викторовна 

15. Лащенкова Ариадна Николаевна 

16. Лихачева Надежда Михайловна  

17. Маслова Клара Иосифовна 

18. Моисеев Константин Алексеевич 

19. Полынцева Ольга Афанасьевна 

20. Полянская Ольга Сергеевна 

21. Поповцева Антонина Алексеевна 

22. Стенина Тамара Алексеевна 

23. Турьева Валентина Васильевна 

24. Хантимер Исмаил Сыддыкович 

25. Цыпанова Ариадна Николаевна 

26. Чебыкина Нина Васильевна 

 

 

Дорогие коллеги! 



Сегодня мы вспоминаем поколение наших соотечественников, которые на своих плечах 

вынесли все тяготы Великой Отечественной войны, в жесточайших сражениях на фронте и 

самоотверженным трудом в тылу приближали победу. Это именно те люди, про которых на 

монументе «Воин освободитель» в Трептов Парке в Берлине написано: «Ныне все признают, 

что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от 

фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей 

человечества». 

С Днем Победы! 

 

 


