


Советский подросток, родился в городе 
Ростове-на-Дону в рабочей семье.
После окончания семилетней школы 
учился в ремесленном училище № 2 и,
как многие, занимался содержанием 
голубей.
После начала Великой Отечественной 
войны, когда отец и старший брат ушли
на фронт, Виктор с матерью и двумя 
младшими сёстрами остался в городе, 
который 20 ноября 1941 года был захвачен 
наступающими частями вермахта
и войск СС.
22 ноября 1941 года был издан приказ
об уничтожении голубей в районах города 
Ростова. Вопреки предписанию немецкого 
командования об уничтожении 
принадлежащих местному населению 
домашних голубей, подросток в течение 
недели скрывал имевшихся у него птиц.
28 ноября 1941 года немцы застали 
Виктора Черевичкина выпускающим 
нескольких голубей у здания, в котором 
размещался штаб, и обнаружили в сарае 
во дворе его дома голубятню.
Фотография убитого Вити Черевичкина
с голубем в руке, сделанная советским 
фотокорреспондентом М. В. Альпертом, 
свидетельствует о том, что он был 
подвергнут пыткам перед смертью,
она также фигурировала на Нюрнбергском 
процессе в числе фотодокументов, 
изобличающих фашизм в совершении 
преступлений против человечности.
Тело Виктора Черевичкина было 
захоронено в одной из братских могил 
вместе с красноармейцами и жителями 
города, убитыми оккупантами. В период 
оборонительных боёв и повторной 
немецкой оккупации Ростова-на-Дону
с лета 1942 по февраль 1943 года 
информация о точном месте захоронения 
была утрачена.

Виктор

Иванович

Черевичкин

(1925 - 1941)



Советский военный, первый командир 
Ростовского стрелкового полка народного 
ополчения. Родился в 1897 году в деревне 

Грязнуха Сердобского района Саратовской 
области (ныне в составе Пензенской 

области) в крестьянской семье. 
С началом Великой Отечественной войны, 

по решению бюро обкома партии в Ростове 
началось формирование подразделений 

народного ополчения из лиц, не 
подлежащих призыву в РККА. 10 июля 

1941 года был создан Ростовский 
стрелковый полк народного ополчения, 

командиром которого назначен капитан 
запаса Михаил Варфоломеев. Полк 

оборонял Ростов-на-Дону, одним
из последних покинув его.

Когда Ростовский полк продолжил 
дальнейшие боевые действия в составе 

339-й стрелковой дивизии, то к этому 
времени первый его командир — 

подполковник Михаил Варфоломеев был 
переведен на должность командира
189-го запасного армейского полка

в составе 56-й армии, а Ростовский полк 
возглавил майор Н. Ф. Скачков.

М. А. Варфоломеев продолжил войну 
командиром 80-го гвардейского 

стрелкового полка 32-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В 1943 году в бою под 

станицей Саратовской на Кубани он был 
тяжело ранен и умер от ран 26 февраля 

1943 года в военном госпитале города 
Краснодар, где и был похоронен.

Михаил

Александрович

Варфоломеев

(1897 - 1943)



Родился в селе Константинополь (ныне 
Донецкой области Украины). В годы 
Великой Отечественной войны лейтенант 
Трифонов командует взводом 45-го 
запасного стрелкового полка. В октябре 
1941 года переведён в разведотдел 
Южного фронта. В тылу врага он 
организовывает работу подполья
для сбора ценных разведданных.
По заданию штаба партизанского 
движения Южного фронта в октябре
1942 года проникает в Ростов под 
псевдонимом Югов и создаёт 
партизанский отряд. За две недели 
пребывания в городе партизанский отряд 
насчитывал в своих рядах 45 бойцов.
К 1943 году в нём было уже больше 100 
человек. Партизаны уничтожали технику 
врагов, помогали вырваться из плена 
многим советским воинам, , всячески 
мешали «мобилизации» юношей и девушек 
на каторжные работы. 
В дни бегства гитлеровцев из Ростова
в феврале 1943 года юговцы 
предотвратили взрыв ряда объектов. 
Бойцы отряда захватили у врага 
вооружение, взяли в плен несколько 
десятков фашистов.
После освобождения Ростова Югов
с небольшим отрядом партизан был 
направлен в Сталинскую (Донецкую) 
область. При выброске десанта у села 
Павловка в мае 1943 года отряд был 
обнаружен противником. Тринадцать 
десантников четыре с половиной часа 
вели бой с 700 гитлеровцами и 
миномётной батареей. Герои-партизаны
и их боевой командир погибли в этом бою.

Михаил

Михайлович

Трифонов (Югов)

(1913 - 1943)



Родился 24 апреля 1900 года в селе 
Великая Буромка ныне Чернобаевского 

района Черкасской области Украины.
В начале Великой Отечественной войны 

был назначен командующим 21-й армией. 
Принимал участие в Сталинградской битве, 

Миусской, Донбасской и Мелитопольской 
операциях.

8 февраля 1943 года 28-я армия
под командованием генерал-лейтенанта

В. Ф. Герасименко начала штурм Ростова. 
Шесть дней и ночей шло сражение за наш 

город. Каждый день В. Ф. Герасименко 
докладывал Верховному 

Главнокомандующему И. В. Сталину о ходе 
сражения за Ростов.

В два часа ночи 14 февраля войска 28-й 
армии перешли в общее наступление и 

успешно продвигались вперед. Общему 
успеху содействовали 44-я и 51-я армии, 
конники-гвардейцы 5-го Донского и 4-го 

Кубанского казачьих корпусов, ростовские 
партизаны и подпольщики.

К двум часам дня 14 февраля войска 28-й 
армии подавили последние опорные 

пункты врага. Решающее сражение 
продолжалось 12 часов. В Москву, в 

Ставку, отправили телеграмму о том, что 
Ростов-на-Дону взят.

Затем В. Ф. Герасименко был 
командующим войсками Харьковского и 

Киевского военных округов, наркомом 
обороны Украины, помощником и 

заместителем командующего 
Прибалтийским военным округом, 

избирался депутатом Верховного Совета 
СССР. Был награжден двумя орденами 
Ленина, четырьмя - Красного Знамени, 

орденами Суворова и Кутузова.
Умер в 1961 году.

Василий

Филиппович

Герасименко

(1900 - 1961)



С начала Великой Отечественной войны 
стал комиссаром Ростовского стрелкового 
полка Народного ополчения 56-й армии 
Южного фронта.
Когда фронт приблизился к Ростову, 
ополченцы заняли оборонительные 
рубежи, рыли противотанковые рвы.
Более суток продолжалось сражение. 
Многие ополченцы погибли на улицах 
родного города. Несмотря на понесенные 
потери, полк сохранил боеспособность.
Его батальоны последними покидали 
Ростов.
И когда в ночь с 27 на 28 ноября 1941-го 
начались бои за освобождение Ростова, 
полк народного ополчения снова оказался 
на острие атак. Ополченцы оказали 
войскам большую помощь. В ночь
на 28 ноября два батальона ополченцев 
форсировали Дон, заняли цементно-
шиферный завод и две прилегающие
к нему улицы, а с утра возобновили 
наступление, вступая в рукопашный бой.
За образцовое выполнение задания и 
проявленные при этом мужество и отвагу 
многие бойцы были награждены орденами 
и медалями.
20 декабря постановлением Военного 
Совета фронта полк был зачислен в состав 
действующей армии. Ополченцы 
участвовали в боях за Ростов летом 1942 
года, затем в сражении в предгорьях 
Кавказа. Потом М. А. Варфоломеев был 
переведен на должность командира 189-го 
запасного полка и сражался в составе 32-й 
гвардейской стрелковой дивизии, в одной 
из схваток с гитлеровцами он героически 
погиб.

Порфирий

Александрович

Штахановский

(1896 - 1973)



Юный ростовчанин погиб, защищая знамя 
88-й Витебской Краснознаменной Ордена 

стрелковой дивизии.
Война в один миг разрушила привычный 

уклад жизни семьи Жмайловых. В первую 
немецкую оккупацию Эдик с мамой

и братом эвакуировались в Минеральные 
Воды. Отец и старшая сестра отправились 

на фронт. Вернувшись домой, Эдик
не узнал свой город. Вместо знакомых 

домов - развалины, трамвайные рельсы 
повреждены взрывами. Не было

и их дома. Эдик решил, что пойдет
на фронт. С трудом добравшись до фронта, 

Эдик стал просить командиров оставить 
его, и после долгих уговоров началась

его служба в армии.
В начале 1944 года в белорусском лесу 

машина «ГАЗ-67», на которой Эдик ехал
со своими командирами, наткнулась

на группу гитлеровцев, рвавшихся
из окружения. Юный герой не растерялся. 

Огнем из автомата открыл свой личный 
боевой счет и помог старшим обезвредить 

вражескую группу. Был награжден 
именными часами.

Потом Эдика перевели в подразделение
по охране знамени дивизии и присвоили 

звание ефрейтора.
6 февраля 1945 года у местечка Грюнвальд 

в Восточной Пруссии он оказался в числе 
тех, кто спас знамя дивизии

от просочившихся в тыл гитлеровцев. 
Мальчик геройски погиб. В его честь 

названа одна из улиц в Ростове-на-Дону.
За мужество и героизм посмертно

был награжден орденом Отечественной 
войны второй степени. 

Эдуард

Семёнович

Жмайлов

(1930 - 1945)



Есть в городе Ростове улица имени 
Чебанова, названная в память о юном 
бойце Ростовского полка народного 
ополчения. Он родился в 1928 году.
Во время первой оккупации семья была 
эвакуирована на Кавказ, в станицу 
Наурскую. После освобождения Ростова
от фашистов в ноябре 1941 года, 
вернувшись в родной полуразрушенный 
город, мать и сын стали бойцами полка 
народного ополчения.
В июле 1942 года немцы захватили Ростов. 
Полк народного ополчения последним 
уходил из города. Саша к этому времени 
принимал участие в сражениях за Доном
и на Кубани. 
Свой подвиг Саша Чебанов совершил
на Кубани, где служил связным у Федорова 
- командира батальона. Полк отразил 
несколько атак, но немцы 
воспользовались ночной темнотой
и подтянули легкие танки, которые начали 
обстрел позиций ростовчан 
зажигательными снарядами. Ополченцы 
оказались в огненном кольце, срочно 
нужна была связь со штабом полка,
но линию связи восстановить никак
не удавалось. Командир решил направить 
в штаб связного с донесением. И Саша 
предложил свою помощь.
Ему удалось добраться до штаба
и передать донесение командира 
батальона. Затем он отправился
в обратный путь.
Фашисты открыли сильный огонь. Саша 
пал смертью героя. Бойцам удалось 
принести его тело вместе с запиской
из штаба. Благодаря отваге пионера, 
батальон смог успешно совершить маневр.

Александр

Чебанов

(1926 - 1942)



Оборона Ростовского железнодорожного 
вокзала – удивительный пример стойкости 

советских солдат. Возглавив отряд
из 800 красноармейцев трех стрелковых 
батальонов, старший лейтенант Мадоян 

шесть дней героически оборонял здание 
железнодорожного вокзала, отражая 

атаки превосходящих сил противника.
За это время гитлеровцы ходили в атаку
43 раза. Артиллерийские орудия и танки 

вели регулярный обстрел привокзальной 
площади. 11 февраля, после бомбежки 

площади с воздуха, начался пожар. Бойцы 
Мадояна стали перемещаться

к помещениям литейного цеха Ростовского 
завода им. В.И. Ленина. Закрепившись там, 
красноармейцы продолжили обстреливать 
привокзальную площадь и здание вокзала, 

а вечером 13 февраля перешли в атаку
и снова захватили вокзал. Отбить его 

вновь гитлеровцы уже не могли – Ростов 
штурмовали части Красной Армии. 
Оборона вокзала вошла в историю
как пример настоящего мужества

и воинского мастерства советских солдат. 
31 марта 1943 года Гукасу Карапетовичу 

Мадояну Указом Президиума Верховного 
Совета СССР было присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза. Он стал 
одним из двадцати советских 

военнослужащих, которых наградили 
медалью американской армии

«За выдающиеся заслуги». В 1945 году 
вернулся в Ереван и занимал высокие 

посты. В честь Гукаса Мадояна назвали 
улицу в Железнодорожном районе 

Ростова-на-Дону. Скончался в 1975 году
в возрасте 69 лет. 

Гукас

Карапетович

Мадоян

(1906 - 1975)



Родился 23 февраля 1921 года в городе 
Тифлисе (ныне Тбилиси) в семье рабочего. 
Армянин. Окончил 9 классов средней 
школы. Член ВЛКСМ. Ещё учась
в 9-м классе, Сергей подал заявление
в Тбилисское горно-артиллерийское 
училище.
В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году 
окончил Тбилисское артиллерийское 
училище. Участник Великой Отечественной 
войны с июля 1941 года. Воевал на Южном 
фронте. Участвовал в боях на Днепре
в районе города Херсон, в обороне 
Мелитополя, Мариуполя
и Ростова-на-Дону.
Командир батареи 606-го стрелкового 
полка лейтенант Сергей Оганов, управляя 
огнём батареи на небольшом кургане 
Бербер-Оба у села Большие Салы 
(Мясниковский район Ростовской 
области), 17-18 ноября 1941 года отбил
3 контратаки танков и пехоты противника, 
уничтожив за 2 дня боёв 22 фашистских 
танка. Все воины батареи во главе
с командиром погибли,
но не пропустили врага.
Похоронен в братской могиле на кургане 
Бербер-Оба. После войны братскую могилу 
перенесли в центр села Большие Салы.

Сергей

Мамбреевич

Оганов

(1921 - 1941)



Ростовчанка Ширази Альфа Алиевна
была дочерью иранца и еврейки. Она жила 

с мамой в самом центре Ростова и была
в школе пионеркой, а затем

и комсомолкой. Когда гитлеровские 
войска оккупировали Ростов, девушка 

вышла на связь с подпольщиками.
Она хотела внести свой вклад

в приближение победы над захватчиками. 
По заданию подпольной организации 

Альфа внедрилась в штаб гитлеровцев. 
Это оказалось сделать проще, чем она 

предполагала — во-первых, сыграло свою 
роль хорошее знание немецкого языка, 

которым девушка овладела в школе,
а во-вторых, указанное в метрике Альфы 
иранское подданство ее покойного отца. 
Гитлеровцы считали, что представители 

мусульманских народов Востока никогда 
не были лояльны к советской власти. 

Альфу взяли переводчицей в штаб. 
Несколько месяцев девушке удалось 

проработать там, принеся немало пользы 
действовавшим в городе подпольщикам. 

Когда в феврале 1943 г. начался штурм 
Ростова-на-Дону советскими войсками

и гитлеровцы стали собираться
к отступлению, начальство Альфы

из штаба предложило ей отступать вместе 
с ними. Но девушка хотела сражаться 

против них в разведывательном
или партизанском отряде.

В освобожденном от нацистов Ростове 
Альфа окончила курсы радистов-

операторов и выполняла поручения 
райкома комсомола под псевдонимом 

«Александра Дубровская». 

Альфа

Алиевна

Ширази

(1925 - 1943)



Вечерний час... За окнами огни,
Ты помнишь, друг, те памятные дни,
Когда над нашим городом родным
Шумел пожар, клубился чёрный дым...

В огне пылал разрушенный вокзал,
И кто-то из солдат тогда сказал,
То был один из наших земляков:
- Мы возродим тебя, родной Ростов!

Мы шли по улицам и думали о том,
Как будем строить снова каждый дом,
И стали клятвой пять солдатских слов:
«Мы возродим тебя, родной Ростов!»

В сердцах живут те огненные дни...
Товарищ мой, героев помяни,
И тихий Дон с Ростовом молодым
Пусть будет общим памятником им!
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