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Введение. 

Вот уже 75-ый раз  наша страна будет отмечать великий День Победы над 

фашисткими захватчиками, а наш город 76 –ую годовшину полного снятия 

блокады Ленинграда. 

Данная  работа возвращает нас к страшным  героическим событиям 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Пушки давно отгремели, но 

осталась память о подвигах нашего народа.  

Увы и сегодня, через семьдесят пять лет, после окончания войны история 

войны ещё не написана полностью. Ведь  20 миллионов  советских солдат и 

офицеров, каждый из которых совершал свой  маленький ежедневный 

подвиг, защищая свою страну, осталось на полях сражений. Война длилась 

1400 дней, и сколько ещё неизвестных страниц нам нужно открыть? А тех 

людей, которые, не жалея своей жизни, отстояли наш любимый город и нашу 

страну от немецко-фашистских захватчиков, становится всё меньше и 

меньше. И не должно случиться так, чтобы с ними ушла и память о тех 

страшных 900 блокадных днях, которые унесли   около миллиона жизней 

только жителей города и его защитников. 

Только в 70-е годы группа красных следопытов 462 школы Пушкинского 

района «Поиск» установила имена 1320 воинов, участвовавших в боях или 

погибших за свобождение деревни Кондакопшино и посёлка 

Александровская с 14 по 27 января 1944года. Теперь их имена выбиты 

золотом на братском захоронении в деревне Кондакопшино. 

Я живу и учусь в посёлке Александровская, там где проходили, ставшие 

уже легендарными бои. Именно на этом Пулковском направлении 

действовала 42-я армия Ленинградского фронта, в состав которой входила 

85-я дивизия. Части этой дивизии взломали «Северный вал» фашистов и 

освободили деревню Кондакопшино, посёлок Александровская и города 

Пушкин и Павловск.  
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В нашей школе есть экспозиция посвященная 85-й стрелковой  

Ленинградско-Павловской Краснознамённой дивизии. Основатель 

экспозиции – учитель истории Лисова Зинаида Васильевна. С ней мы решили 

рассказать учащимся нашей школы о тех героических событиях. 

Цель моей работы уже сказана в её названии «Вспомним всех 

поимённо…». Её целью является не просто желание рассказать о судьбе  – 

героя Советского Союза  генерал-майора Хаиме/Ефиме/ Мееровиче 

/Марковиче/ Краснокутского, который в  1944 году  командовал 59-м  

стрелковым полком 85-й стрелковой дивизии  42 –ой армии Ленинградского 

фронта, освобождавшим  наш посёлок Александровская, Павловск, Вырицу и 

Гатчину,  а  сохранить память о подвиге одного из участников войны. 

Он был одним их тех, кто, не жалея своей жизни, встал на защиту своей 

страны и нашего города. И это достойно того, чтобы наше поколение о нём 

не забыло.. Этого допустить нельзя. 

 Поставив себе цель,м ы определили и следующие задачи работы: 

1.Взять за основу работы воспоминания ветеранов о Краснокутском Е.М.   

2. Показать  влияние истории на жизнь человека. 

3. Показать вклад  полковника Краснокутского в оборону и освобождение 

Ленинграда от немецких захватчиков. 

4. Воспитание патриотизма у сегодняшнего подрастающего поколения. 

Это определило и источники, с которыми я работал. В основном это были 

печатные и рукописные воспоминания воинов 85-й дивизии, на которые я 

опирался при написании своей работы. 

Работа состоит из двух основных  глав: 

- Жизнь человека в истории страны: от мальчика до воина 

     - 59-й полк при обороне и освобождении Ленинграда. 

  В первой главе я попробовал показать  этапы превращения еврейского 

мальчика в будущего воина и командира. Здесь я столкнулся с двумя 

проблемами. Первая – это скудность биографических материалов об этом 
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периоде: пришлось использовать библиографический справочник «Герои 

Советского Союза». Вторая проблема – в написании имени и отчества 

Краснокутского. В разных источниках он упоминается, то как  Ефим 

Маркович, то как Хаим Меерович. Это вносило путаницу в исследованные  

документы. Для работы я оставил имя и отчество - Ефим Маркович- так чаще 

всего его упоминают в письменных воспоминаниях его сослуживцы. 

Во второй главе я попробовал рассказать о боевом пути Краснокутского 

Ефима Марковича. Основной акцент сделан  на героические события 

обороны и освобождения Ленинграда. Описывая события января 1944 года  я 

сделал акцент на действия 59-го полка 85-й дивизии 42 армии 

Ленинградского фронта под командованием полковника Героя Советского 

Союза Краснокутского Е.М.  Ведь именно солдатам и офицерам этого полка 

выпала задача прорвать глубоко эшелонированную оборону немцев в районе 

железнодорожного узла Александровская и участвовать в освобождении 

городов Пушкин и Павловск. 

 В этом мне помогли фотоматериалы и письменные воспоминания 

ветеранов 85 стрелковой дивизии - участников военных событий 1941-

1945годов, которые были предоставлены мне  из фондов бывшего школьного 

музея нашей школы. Эти материалы собирали  «Красные следопыты», 

ученики нашей школы в 60-70-е годы из группы «Поиск». 

Это воспоминания комиссара 59-го полка Давыдова М.В. и командира 

разведки полка Павлова А.П. Именно его разведчики собрали сведения об 

обороне немцев на этом направлении. Рукописные воспоминания командира 

орудия сержанта Николаева А.В., который  остановил танковую атаку в  бою 

за станцию Александровская. Книга Бардина С.М. «…И штатские надели 

шинели» помогла мне  многое узнать  не только о действиях дивизии, но и  

представить себе Ефима Марковича как  смелого и опытного командира, 

который  вместе с полком участвовал в основных военных действиях по 

защите нашего города. 
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В своей работе мне хотелось расширить скупые казенные строчки 

биографии Краснокутского. Показат, как  жизнь человека и история страны  

переплетены. Как еврейский мальчик, родившийся в царской России,  

прошел со своей страной её основные исторические вехи, стал воином и с 

оружием в руках защищал её в самые трудные времена. 

Отдать дань памяти тем солдатам и офицерам, которым мы обязаны за 

мирное небо над нами. Тем кто 75 лет назад освободил мой посёлок 

Александровская и мою страну. 

Может быть эта работа сможет заполнить  ещё одну страницу истории 

человеческих судеб, через которые прошла война.  
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Глава 1. Жизнь человека в истории страны: от мальчика до воина 

 

Официальная биография Ефима Марковича  укладывается в несколько 

строчек.  Его жизнь схожа с судьбами миллионов  людей того времени, и в то 

же время отличается от них.   

Хаим родился 1 мая 1904 года в городе Смела Черкасской области 

Киевской губернии в семье евреев.[5]  Положение евреев в царской России и 

особенно на Украине было четко регламентировано, т.е. им было прописано, 

где жить, какими профессиями владеть, какое образование получать.  И 

поэтому странно, что его отец прописан как служащий, при этом семья 

проживала не в еврейском местечке, да  и фамилия является  русской, вернее 

казачьей (от станицы Красный Кут в Черкасской области). Как это было 

возможно? Предположительно его отец был выхрестом(жидом) т.е. принял 

христианство и это позволило ему жить по- другому. 

Когда началась Первая мировая война 1914-1918гг., мальчику 

исполнилось 10 лет, и 14 лет, когда на его землю впервые пришли немецкие 

войска/лето 1918г/. Украина, как и часть Белоруссии и Прибалтики, была 

оккупирована Германской армией.  

   Затем началась круговерть гражданской войны, когда власть на 

Украине менялась постоянно. Выжить в эти годы было трудно, а еврейской 

семье вдвойне труднее, ведь еврейские погромы никто не отменял. 

Когда отгремели военные события, Ефиму было уже 16 лет, и надо 

было строить новую жизнь. К 1920 году он смог закончить неполную 

среднюю школу  и поступить в медицинский техникум.  Закончив 2 курса 

техникума, Ефим Маркович устраивается работать инструктором по 

физкультуре.[5] Может, тогда и произошло изменение его имени на более 

распространенную. 

 Если смотреть на его жизненный путь, то 1926 год стал дня него 

переломным. Его призывают на действительную службу в ряды 
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Революционной Красной Армии. Из Закона  «О обязательной  военной  

службе» СССР 1930г. « Действительная военная служба военнослужащих 

рядового состава в мирное время продолжается пять лет. На действительную 

военную службу трудящиеся призываются по достижении ими двадцати 

одного года к 1 января года призыва». Если судить по официальной 

биографии Ефима Марковича, то уже через год, его как человека 

обладающего неполным средним образованием  и  закончившего техникум, 

по рекомендации командования направляют на курсы подготовки 

командиров  пехоты в Киеве. В 1930 году он заканчивает трехлетние курсы 

командиров и получает своё первое офицерское звание – лейтенант. 

 Дальнейшая военная служба, вернее всего, проходит в Киевском 

военном округе.  В её составе осенью 1939 года он участвует в действиях 

советских войск на территории Западной Украины.[10] 

В ноябре 1939 года начинается  советско-финская война 1939-1940гг. и 

военные действия на Карельском направлении. Поэтому, может быть, уже в 

конце 1939 года   Ефим Маркович  Краснокутский в чине капитана 

командует батальоном 255-го стрелкового полка 123 стрелковой дивизии 7-й 

армии Северо-Западного фронта. 

 6 марта 1940 года батальон под командованием Краснокутского Е.М. 

стремительным броском захватил командную высоту, уничтожил 

противника, засевшего в траншеях и дотах, решительно повел батальон в 

атаку, захватив вражеские орудия, пулеметы и 2 машины. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом отвагу и геройство капитану Хаиму Мееровичу Краснокутскому 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» за номером №346. [5] 

Возможно, его часть так и не отводят к старому месту дислокации и 

оставят для усиления Ленинградского военного округа. 
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К  22 июня 1941 года  Е.М.Краснокутский  кадровый офицер, имеющий 

опыт ведения военных действий.  Основные годы войны связаны будут c 85-  

ой стрелковой дивизией 42 армии Ленинградского фронта/ 2-й Московской 

дивизии Народного ополчения города Ленинграда, созданной в июле 1941 

года/. 

Так жизнь Ефима Марковича Краснокутского  оказалась связана с 

историей нашего города. Но это было только начало. Основные события  

жизни ещё были впереди, полные боли потерь и подвигов. 
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Глава 2. 59-й полк при обороне  и  освобождении Ленинграда.  

Каких имен нет на могильных плитах! 

Их всех племен оставили сыны. 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Основным материалом для этой главы послужили воспоминания бывших 

однополчан Ефима Марковича. 30 июня 1941 года начинается формирование 

дивизий народного ополчения города Ленинграда. Уже в июле 1941 года 2-я 

Московская дивизия Народного ополчения участвует в боевых действиях. В 

составе дивизии всего 17 кадровых офицеров, но неизвестно был ли среди 

них Ефим Маркович. 

 В 23сентября 1941 года Приказом по Ленинградскому фронту  2-я ДНО  

станет кадровой  частью Красной Армии и переименуется в 85-ю стрелковую 

дивизию /2-го формирования, т.к. от личного состава  первого формирования 

85-й Уральской дивизии, прошедшей с боями от Гродно, почти ничего не 

осталось/. Бои под Ораниенбаумом  обескровили дивизию, её отводят во 

второй эшелон и укомплектовывают в соответствии с новым штатным 

расписанием.[12] Для передислокации нужно было идти через весь 

город. Шагая по любимому городу, по главным его улицам, они невольно 

сравнивали довоенный Ленинград с настоящим. Опустели магазины. Замер 

городской транспорт. Закрылись театры. Квартиры перестали отапливаться и 

освещаться. Полупустые улицы, покрытые спрессованным снегом, не 

убираются. Стекла в окнах выбиты. Редкие прохожие шли молча и медленно. 

И в то же время город был похож на неприступную крепость. Он 

ощетинился, готовый в любую минуту вступить в смертельную схватку с 

врагом.[2]  

В ноябре 1941 года часть была  перекинута в район Понтонной, и перед 

ними поставлена задача прорвать оборону противника и выйти к станции 

Мга. Генерал Любовцев, новый командир дивизии, принимает решение 

сформировать добровольный ударный полк под командованием 

подполковника Краснокутского, в основу которого вошли подразделения 59 

стрелкового полка, а также других полков дивизии. Это говорит о том 



 

11 
 

доверии к опыту Ефима Марковича как командира. Перед ним стояла задача, 

во что бы то ни стало прорвать оборону противника в районе станции  

Ивановской. Это будет одна из многих попыток прорвать кольцо блокады. 

Это могло улучшить снабжение города, где уже был голод, и появилось 

страшное слово-дистрофия. Командование понимало, что такими силами 

прорваться трудно. Их цель была прорваться на отдельном участке, и если 

получиться, то тогда были бы введены и основные силы.   Может сейчас это 

кажется циничным, но отправлять солдат в бой без танковой поддержки 

используя для подавления вражеского огня только огонь минометов, гранат, 

станковых и ручных пулемётов,  было полным безумием, но кто обсуждает 

приказы. Около трёх тысяч человек пошло в наступление.  Некоторые уже 

достигли противоположного берега, когда артиллерийская подготовка 

закончилась. Основная масса бойцов всё еще находилась на середине пути. 

Вражеские снаряды накрыли почти все девять рот. Самое страшное, что 

немцам никто не мешал вести огонь: ни артиллерия, ни авиация. Атака 

захлебнулась, но несмотря на то, что свою задачу ударный полк не 

выполнил, враг уже не имел возможности форсировать Неву[1]. 

Затем два месяца и двадцать дней дивизия в районе реки Тосно 

отбивала контратаки противника. Это был самый тяжелый период войны с 

ноября 1941 года по февраль 1942 года. 

 Летом 1942 года дивизия участвует в Старопановской операции с 

целью выхода на Урицк, а оттуда – на Петергоф. «Бойцы 59-го полка, 

которым командовал  подполковник  Краснокутский Е.М., выбив 

гитлеровцев из Старо-Панова, стали преследовать и теснить их вглубь 

обороны, форсировали Дудергофку и ворвались в Урицк..».[12] 

Из воспоминаний политрука  59-го полка Давыдова М. «В Старо-

Паново мы ворвались быстро. Первое, что бросилось в глаза,- полыхающие 

дома. Их немцы подожгли при отступлении. Всюду торчали почерневшие 

печные трубы. В деревне мы останавливаться не стали и побежали в сторону 

Дудергофки. По приказу наш пятьдесят девятый полк  первым должен был 
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здесь остановиться и закрепиться. Но, увидев, как фашисты побежали к 

Урицку, мы решили продолжить преследование врага. Мы понимали, что в 

Урицке встретим упорное сопротивление. Но очень уж велик соблазн. У 

многих была жажда отомстить фашистам. Увы, ни овладеть, ни удержать 

Урицк частям полка не удалось». В это время «немецкие войска пришли в 

себя, подтянули подкрепление и перешли в контратаку. Командир 59-го СП 

Краснокутский Е.М. был легко ранен в голову, командир 1-го батальона 

убит, комиссар Давыдов ранен. Оставшийся без командования полк начал 

отступать, но был остановлен старшим политруком Романовым.[6] 

Почти год дивизия держала оборону в районе Урицка от Финского 

залива до железной дороги, идущей на Стрельну. Это была самая близкая 

точка нахождения немецких войск к Ленинграду. Так в активной обороне 

насмерть стояли бойцы и командиры 85-й стрелковой дивизии на защите 

любимого города. Дивизия непосредственно не участвовала в январских 

событиях 1943 года, т. е. прорыве блокады Ленинграда. Но она активно 

готовилась к будущим большим событиям, т.к. все понимали, что впереди 

ещё основные бои за полное снятие блокады Ленинграда. Уже в ноябре 1943 

года все понимали, что основные события не за горами, но понимали и то, 

что враг ещё силён и одолеть его будет очень трудно. 

При этом велась тщательная подготовка к наступательной операции. 

Темп подготовки в дивизии возрастал с каждым днем. Полки получили 

новые боевые знамена. Происходит замена боевого оружия, техники. 

Оставалось узнать, какое участие дивизия примет в предстоящих боях. До 

осени 1943 года день за днём бойцы и офицеры дивизии учились искусству 

побеждать, отрабатывали элементы современного боя, готовясь принять 

участие в долгожданном ударе против осадивших Ленинград врагов. Не 

исключением была и 85 дивизия. 

Но к этому готовились и немцы. В штабе фронтов знали, что «после 

прорыва в январе сорок третьего года гитлеровцы стали усилено укреплять 

свои позиции, назвав их «Северный вал». Только первый пояс 
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неприятельских траншей состоял из восьми линий, расположенных друг от 

друга на расстоянии 200-250 меторов. Были построены бункеры из бетона, 

вырыты противотанковые рвы, созданы ловушки и т.д. На каждый километр 

фронта приходилось по десять-двенадцать дзотов, бронеколпаков, 

железобетоных дотов. Лишь в районе Красного Села и Пушкина враг 

сосредоточил 320 орудий дальнобойной артиллерии.»[1] 

 

2.1 Освобождение поселка Александровская 

Из воспоминаний комиссара дивизии Бардина С.М. « 10 января 1944 

года  начались полковые учения. Первый на смотре 59-й полк. Увы, смотр 

полков прошел хуже, чем смотр батальонов. Будущие бои не страшили 

людей: каждый ждал их с нетерпением. Давно ждали этого часа. Время 

занятий сокращалось. Больше отводилось на отдых». [1] 

11 января командир дивизии полковник Введенский К.В. получил 

приказ занять исходные позиции на северо-восточном склоне Пулковских 

высот. На совещании командиров полков он сообщил:  «Первым в атаку идёт 

полк Героя Советского Союза полковника Краснокутского. Краснокутскому 

только что было присвоено это звание. «Есть первым, – ответил довольный 

этим решением  Ефим Маркович. Потом Введенский на мой вопрос о 

подготовке командиров полков ответил. На первом месте, конечно, стоит 

командир пятьдесят девятого стрелкового полка Краснокутский. Опытный 

командир. Вообще он человек необыкновенный: в нем буйная энергия, 

постоянная жажда действий и в то же время расчетливость, выдержка.» 

Такую  характеристику дал командир Ефиму Марковичу, признав его талант 

командира, но возложив на него большую ответственность. Ведь его полк 

должен был прорвать глубоко эшелонированную оборону немцев.[8] 

И вот наступает решающий момент, когда войска Ленинградского и 

Волховского фронтов приступают к основной задаче, к которой войска 

готовились целый год – снятию блокады  с Ленинграда.  
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Из воспоминаний комиссара 59-го СП  Давыдова М.В. «14 января 1944 

года ранним утром всех нас разбудили раскаты артиллерийской канонады, 

доносившейся из района Ораниенбаума и Финского залива. «Что 

происходит? - спрашивали мы друг друга. –Неужели фашисты опередили 

нас? Мы были уверены, что наступление начнется от Пулковских высот, что 

первыми в наступление пойдет 110- корпус 42- армии, в которой входила 

наша дивизия. И вдруг..» Первой начала наступление 2-я ударная армия на 

Ораниенбаумском «пятачке». Ночью с 14 на 15 января 1944года полковник 

Краснокутский получает приказ занять исходные позиции под Пулковскими 

высотами у развилки дорог, идущих на город Пушкин. Личный состав 

простоял на исходных позициях до ночи 15 января. Стоял сильный мороз. Но 

часть оказалась во втором эшелоне.[6] 

В это время части 86-й дивизии под огнём неподавленных огневых 

точек залегли у посёлка Александровская, не достигнув переднего края 

немцев.  

Немцы, обороняясь, вели огонь из минометов и пушек из опорных 

пунктов Соболево, Мыкколово, Малая Кабози. Бой в глубине обороны 

принял затяжной характер. Наши части несли потери. «Александровка для 

наших войск имела важное тактическое значение. С севера она прикрывала 

пушкинско-павловскую группировку немецких войск. Поэтому-то фашисты 

так упорно защищали её.»[11] 

Поняв, что наступление частей 86-й дивизии провалилось, 

командование принимает решение. «15 января ночью Краснокутский Е.М. 

получил приказ занять исходные позиции в передних траншеях в сторону 

станции Александровская. Рано утром после 10 минутной артподготовки 

перейти в наступление с задачей овладеть станцией Александровская.»[6] 

15 января 1944г. без особого сопротивления  были захвачены первые 

две немецкие траншеи, а к концу дня 59-й стрелковый полк, которым 

командовал полковник Краснокутский, сумел приблизиться к станции 

Александровской. Но приказ был не выполнен. Третья линия обороны 
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немцев оказалась крепким орешком, и времени у Краснокутского оставалось 

мало. 

Станция Александровская была сильно укреплена, превращена 

немцами в мощный узел сопротивления. На каждый квадратный километр 

здесь приходилось по десять дотов и дзотов, вооруженных 

крупнокалиберными пулеметами, широкой системой траншей, соединенных 

ходами сообщений.  

Краснокутский был озабочен, ведь ставка делалась на внезапность и 

быстроту действий, что уже было потеряно. Немцы смогли приготовиться к 

отражению атаки.  Поэтому он  делал всё необходимое, чтобы ошеломить 

противника внезапностью и быстрыми действиями, не дать ему перейти в 

контратаку. [7] 

Краснокутский  готовится к новому, но уже ночному бою. Он делает 

ставку на внезапность и быстроту действий. Немцы обычно избегали воевать 

ночью, но встревоженные наступлением, наверняка, готовились к отражению 

атак. Он очень  рисковал. Бой сам по себе это тяжелое испытание, но ты 

видишь врага и своего товарища. А ночью? 

И вот стрелки часов начали отсчитывать уже новые сутки - наступило 

16 января сорок четвертого года. Не успела прочертить ночную мглу красная 

ракета, как  батальоны  59-го полка поротно двинулись в атаку. При этом 

каждый из них по плану командира имел свою цель. Ночь облегчала их 

наступление, так как противник не видел их, и не мог по ним вести 

прицельный огонь. Но в то же время ночь  затрудняла  задачу и наших 

солдат. Бежать к цели, намеченной ещё днём, пришлось по памяти, что 

требовало предельной собранности и безошибочной ориентации. А это 

усиливало физическое и нравственное напряжение, требовало быстроты 

действий и отваги.  

Вот тогда и пригодились полугодовые тренировки. Отделение 

сержанта Герасимова первым ворвалось в траншеи и уничтожило немецкий 

дзот, что облегчило наступление другим подразделениям. Бой теперь 
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перенесли в центр посёлка, и тут наконец смогли подтянуться полковые 

пушки под командованием  лейтенанта Толмачева и Пиратова. Именно они 

смогли прикрыть фланг полка от немецкой танковой атаки, что могло 

привести к гибели полка, т.к. своя техника из-за глубоких сугробов не смогла 

подойти вовремя.[4] 

И здесь Краснокутский опять отступает от правил. Он руководит боём 

не с командного пункта, а находясь среди наступавщих. Он со своим штабом 

шёл за батальонами почти вплотную. Конечно, это был риск. Но риск 

оправданный. Офицеры и солдаты, видя за собой командира полка, 

действовали более уверенно и бесстрашно. Рев танков, стрельба пушек, 

разрывы снарядов и мин, треск автоматных очередей - все это слилось в 

непрерывный гул и вой. Фашисты сдались не сразу, они сопротивлялись 

почти до утра 17 января. Бой затих, когда рассвело. Солдатам не верилось, 

что противник побежден.[4] 

Это была трудная и в то же время стремительная атака. Полк 

Краснокутского действовал дружно и напористо. Был полностью разгромлен 

215-й немецкий полк, фашисты потеряли только убитыми около восьмисот 

человек. Свыше ста солдат и офицеров сдались в плен. Когда бой затих,  

Ефим Маркович в полуразрушенном здании школы выслушивал рапорты 

командиров батальонов и отдавал распоряжения по закреплению позиций и 

по подготовке новых наступательных боёв.  

«Краснокутский и Давыдов, его замполит,  выглядели сильно 

уставшими, но держались бодро, их глаза светились радостью. Да и как не 

радоваться после столь успешного выигранного боя! Он, конечно, был 

рискованной игрой со смертью. И все же окрылил их, вселил ещё большую 

уверенность в том, что фашисты будут окончательно разгромлены под 

Ленинградом»,- вспоминал Бардин С.М..[1] 

Действия полка создали благоприятные условия для продвижения 

вперед всей дивизии, т.к. была перерезана дорога, ведущая в Красное Село и 

на город Пушкин. Пушкинский гарнизон немцев оказался под угрозой 
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окружения. В наступлении на город Пушкин  полк Краснокутского нёс 

потери, а продвижения вперёд не было. Комдив приказал приостановить 

наступление, чтобы перестроить боевые порядки и пойти в обход города. На 

какое-то время установилась тишина. И бойцы, получившие передышку, 

стали устраиваться в траншеях и окопах, отбитых у противника, приводить 

себя в порядок, так как за четверо суток изрядно устали. [7] 

Но бои продолжались и перед 59-м полком была поставлена новая 

задача - идти на Пушкин в обход слева, так как справа наступал полк 86-й 

дивизии. Основная часть 85-й дивизии через Александровскую – 

Антропшино наступает на Павловск.  

Возобновление наступления на Пушкин и Павловск было назначено на 

22 января. И штурмовые отряды 59-го полка бросились к цели, а цель – 

восточная окраина города Пушкина. Вслед за атакующей пехотой двинулись 

и артиллеристы.  Последней атаки немцы не выдержали и наш город Пушкин 

был освобождён. 

В это время 24 января основные  части 85-й СД, обойдя фашистские 

части с юго-запада, заняли железнодорожную станцию и город Павловск. 

Приказом Верховного Главнокомандующего дивизия награждена орденом 

Красного Знамени, и ей присвоено звание «Павловская».[4] 

27 января 1944 года для ленинградцев и их защитников, воинов 

Красной Армии, наступил большой праздник. Это был день полного снятия 

блокады. Борьба за Ленинград, длившаяся 900 дней и ночей, завершилась 

полным разгромом немецко-фашистских войск на невских равнинах. 

Кончилась героическая эпопея обороны Ленинграда! 
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2.2. А жизнь продолжается 

Но война продолжалась,  и полковник Краснокутский Е.М. и солдаты 

59-го полка шли дальше по дорогам войны.  Впереди их ждали бои  и  уже 30 

января 1944 года, освободив Вырицу,  дивизия двинулась в сторону Дружной 

Горки. А дальше были бои за Гатчину, Новгород и Псков. 

14 сентября началось форсирование реки Вяйке Эма Йиги. Отдельная 

разведрота дивизии со взводом разведки 103 СП скрытно переправились 

через реку, так же скрытно заняли плацдарм в направлении главного удара. 

Это облегчило переправу 59 СП, а затем 103 СП и 141 СП. Город Валга был 

освобождён. За эту операцию 59 стрелковому  полку было присвоено 

наименование "Валгинский". Прорвав оборону противника на широком 

фронте и обойдя г. Валга с севера, части дивизии вступили на территорию 

Латии. Дивизия, в составе 122 стрелкового корпуса (командир корпуса 

генерал-лейтенант Мартынчук), принимала активное участие в 

освобождении от немецко-фашистских захватчиков столицы Советской 

Латвии гор. Риги.[2] 

Полковник Краснокутский войдёт с полком в Курляндию. Там за боевые 

успехи приказом командования он был назначен заместителем командира 

стрелковой дивизии. А затем переведен на должность начальника отдела 

боевой подготовки армии. 

После окончания Великой Отечественной войны Ефим Маркович 

назначается начальником военной кафедры одного из институтов  в Киеве 

для передачи военного опыта. 

В 1953 году в звании генерал – майора Х.М.Краснокутский был уволен в 

запас и проживал в городе Киеве.  Он продолжает преподавательскую 

работу. 

 За боевые заслуги  Ефим Маркович был награжден многими орденами и 

медалями: 

- Орденом Ленина 
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- двумя орденами Красного Знамени 

- двумя орденами Красной Звезды 

- медалью Золотая звезда 

- медалью  «За оборону Ленинграда» 

Скончался Хаим Меерович 15 августа 1982 года и похоронен в Киеве на 

Лукьяновском военном кладбище.[5] 

 Наша школа хранит память о героических действиях 59-й стрелкового 

полка и её командире Герое Советского Союза полковнике Краснокутском  

Ефиме Марковиче.  16 апреля 2010 года в посёлке Александровская на месте 

боёв 59-го стрелкового полка в 1944 году была названа улица Краснокутская 

в честь Героя Советского Союза полковника Краснокутского Е.М. 

В содружестве с администрацией посёлка Александровская в нашей 

школе установлена мемориальная бронзовая доска, которая увековечила 

память Героя Советского Союза полковника Краснокутского Ефима 

Марковича. В 2019 году школе по инициативе ветеранов войны города 

Пушкина, передано боевое знамя 59 стрелкового  полка 85 стрелковой 

дивизии 42 армии Ленинградского фронта. Именно оно встречает каждого 

ученика школы, каждый день при входе в школу.  

Память должна жить в новом поколении! 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 

какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с 

еще живых и помнить уже ушедших от нас героев Великой Отечественной 

войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, 

никогда не будет будущего. Вечная память героям Великой Отечественной 

войны и огромное спасибо им. Это меньшее из того, что можем сделать мы 

для них! Помнить! 
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Глава 3. Заключение. 

 

 Данную  работу я считаю  продолжением той поисковой работы, 

которая проводилась учащимися нашей школы. Ещё в  60-70-е годы ХХ века 

группа ребят под руководством пионервожатой школы Неклюдовой Любовь 

Геннадиевны организовала поисково-краеведческую работу  и собрала 

большой материал о воинах 85-й стрелковой Ленинградско-Павловской 

Краснознамённой дивизии. Воины этой дивизии участвовали в обороне 

Ленинграда и освобождении посёлка Александровская. 

 Эти материалы стали основой моей работы. Когда в школе появилась 

бронзовая доска, посвященная Герою Советского Союза Ефиму Марковичу 

Краснокутскому и была создана временная экспозиция о нём, меня это 

заинтересовало. Мне захотелось узнать больше об этом человеке. Так 

постепенно и родилась идея новой работы. 

 Целью  данной работы являлось  желание  показать, как судьба 

простого еврейского мальчика оказалась связана с историей страны.  Это и 

возможность отдать дань памяти Герою Советского Союза  генерал-майору 

Ефиму Марковичу Краснокутскому, который в  1944 году  командовал 59-м  

стрелковым полком 85-й стрелковой дивизии  42 –й армии Ленинградского 

фронта, освобождавшим  наш посёлок Александровская, Павловск, Вырицу и 

Гатчину. Ещё раз напомнить о подвиге  нашего народа, приоткрыв одну из 

героических страниц обороны города Ленинграда. 

 Определились  и задачи работы: 

1. Систематизировать имеющийся  фактический материал. 

2. Взять за основу  только события. связанные с обороной Ленинграда. 

3. Постараться полнее использовать имеющиеся источники. 

Приступая к работе, я столкнулся с проблемой исторических 

источников. Работая с воспоминаниями  участников тех героических 

событий, мне нужно было выделить только те, которые относились 

непосредственно к Краснокутскому Е.М., и при этом раскрыть картину 
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боевых действий без искажения. Второй проблемой стало наличие в этих 

источниках  написание разных имен и отчеств полковника Краснокутского. 

В первой главе работы я постарался проследить основные этапы жизни 

Ефима Марковича до 1941года т.е. событий, связанных с обороной 

Ленинграда. Источников было мало, поэтому многое строилось на догадках и 

сопоставлениях с историческими событиями того времени. Некоторые 

аспекты жизни мальчика Хаима так и остались неизвестны. Но хорошо 

видно, что только революционные события в стране смогли превратить 

еврейского мальчика Хаима из украинского уездного городка в офицера 

Красной армии Героя Советского Союза Краснокутского Ефима Марковича. 

И вся оставшаяся жизнь Краснокутского Е.М. будет отдана на служение 

своей Родине. 

Во второй главе главный акцент сделан на героические события, 

связанные с блокадой Ленинграда. В  ней я постарался показать основные 

этапы боевых  действий 59-го стрелкового полка под командованием 

Е.М.Краснокутского с августа 1941 по январь 1944года. И лучше любых слов 

является та  характеристика  действий Ефима Марковича как командира, 

которую ему дал командир дивизии Введенский тогда, в январе 1944года. 

 «На первом месте, конечно, стоит командир пятьдесят девятого 

стрелкового полка Краснокутский. Опытный командир. Вообще он человек 

необыкновенный: в нем буйная энергия, постоянная жажда действий и в то 

же время расчетливость, выдержка.» Да, войну выигрывают солдаты, и Ефим 

Маркович был одним из тех миллионов русских солдат, которые принесли  

победу. Он прошёл две войны, получал ранения, терял своих друзей, а может, 

и родных, но всегда поднимался и шёл в бой, всегда рядом со своими 

солдатами. И  после войны он возращается в Киев, туда, где началась его 

военная жизнь.   Он продолжал делиться своим военным опытом с будущими  

командирами до самой пенсии. 
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Я надеюсь, что смог заполнить ещё одну героическую страницу 

Великой Отечественной войны, сохранив память о человеке, под 

командованием которого был освобожден наш посёлок Александровская. 

Может, моя работа станет основой новой эспозиции в школьном 

«Уголке Славы», из которой ученики моей школы узнают более подробно о 

подвиге одного из солдат той великой армии, которая заваевала Победу. 

Тогда,  проходя мимо мемориальной диски, с именем Краснокутского Е.М. 

они будут гордиться подвигом своего народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

И закончить свою работу я хочу словами поэта. 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полёт, - помните! 

О тех, кто уже никогда не споёт, - помните! 

 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. 
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биогоафического справочника «Герои Советского Союза/           
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Памятная доска посвященная Герою Советского Союза Краснокутскому на 

здании Муниципального Совета посёлка Александровская. 
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Фото. Январь 1944 года. 85 стрельковая  дивизия на марше после 

освобождения посёлка Александровская/из архива школы 
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Фото. Зима 1939г. Советско-финская война 
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Фото. Лето 1944г. Полковник Краснокутский Е.М./из архива школы 
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Фото.  Лето 1918г. Вхождение немецких частей в Киев 
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     Фото. Герой Советского Союза 

      Генерал – майор Введенский К.В. 

      Командир 85-й стрелковой дивизии 

     С февраля 1942 по 1944 год. 
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Фото. Лето 1943г. Подготовка политработников 

дивизии на тактических учениях. 
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Фото. 

Разведчики 85-й стрелковой дивизии  участвующие в 

освобождении посёлка Александровская   1944 год. 
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Фото. Посёлок Александровская после освобождения частями 

59-го стрелкового полка. 17 января 1944 года. 
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Фото. 85-я стрелковая дивизия на марше, после 

освобождения посёлка Александровская.  
                      Январь 1944 года 
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Фото. Воины 59 стрелкового полка награжденные 

правительственными наградами за отличия в бою за 

освобождение посёлка Александровская. 

Февраль1944г. 
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Фото. Комиссар 59 стрелкового полка Давыдов М.Ф. 

Ранен под посёлком Александровская 


