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Марат Казей, 14 лет 

 

 Участник партизанского отряда имени 25-

летия Октября, разведчик штаба 200-й 

партизанской бригады имени Рокоссовского 

на оккупированной территории Белорусской 

ССР. 

Марат родился в 1929 году в деревне 

Станьково Минской области Белоруссии, 

успел окончить 4 класса сельской школы. В 

1941 году, когда Белоруссия стала 

оккупированной территорией, Анна Казей, 

мать маленьких Марата и Ариадны, прятала 

у себя раненых партизан, за что была 

казнена немцами. А брат с сестрой ушли в 

партизаны. Ариадну впоследствии 

эвакуировали, но Марат остался в отряде. 

Наравне со старшими товарищами он ходил 

в разведку - как в одиночку, так и с группой. Участвовал в рейдах. Подрывал эшелоны. За 

бой в январе 1943 года, когда, раненый, он поднял своих товарищей в атаку и пробился 

сквозь вражеское кольцо, Марат получил медаль "За отвагу".  

А в мае 1944-го при выполнении очередного задания около деревни Хоромицкие Минской 

области 14-летний боец погиб. Возвращаясь с задания вдвоем с командиром разведки, они 

наткнулись на немцев. Командира убили сразу, а Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. 

Уходить в чистом поле было некуда, да и возможности не было - подросток был тяжело 

ранен в руку. Пока были патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, взял 

последнее оружие - две гранаты, с пояса. Одну бросил в немцев сразу, а со второй 

подождал: когда враги подошли совсем близко, взорвал себя вместе с ними.  

В 1965 году Марату Казею присвоено звание Героя СССР. 

  



Валя Котик, 14 лет 

 Партизан-разведчик в отряде 

имени Кармелюка, самый юный Герой 

СССР. 

Валя родился в 1930 году в селе 

Хмелевка Шепетовского района Каменец-

Подольской области Украины. До войны 

окончил пять классов. В занятом 

немецкими войсками селе мальчишка 

тайком собирал оружие, боеприпасы и 

передавал их партизанам. И вел 

собственную маленькую войну, как ее понимал: рисовал и расклеивал на видных местах 

карикатуры на гитлеровцев. 

С 1942 года он связался с Шепетовской подпольной партийной организацией и 

выполнял ее поручения по разведке. А осенью того же года Валя со своими сверстниками -

мальчишками получили первое настоящее боевое задание: ликвидировать начальника 

полевой жандармерии. "Рев моторов становился громче - машины приближались. Уже 

хорошо были видны лица солдат. Со лбов, полузакрытых зелеными касками, стекал пот. 

Некоторые солдаты беспечно сняли каски. Передняя машина поравнялась с кустами, за 

которыми спрятались мальчики. Валя привстал, отсчитывая про себя секунды. Машина 

проехала, против него уже броневик. Тогда он поднялся во весь рост и с криком "Огонь!" 

одну за другой швырнул две гранаты... Одновременно прозвучали взрывы слева и справа. 

Обе машины остановились, передняя загорелась. Солдаты стремительно спрыгивали на 

землю, бросались в кювет и оттуда открывали беспорядочный огонь из автоматов", - так 

описывает этот первый бой советский учебник. Задание партизан Валя тогда выполнил: 

начальник жандармерии, обер-лейтенант Франц Кениг и семеро немецких солдат погибли. 

Порядка 30 человек были ранены. 

В октябре 1943 года юный боец разведал место нахождения подземного 

телефонного кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Валя также 

участвовал в уничтожении шести железнодорожных эшелонов, склада. 

29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя заметил, что каратели устроили облаву 

на отряд. Убив из пистолета фашистского офицера, подросток поднял тревогу, и 

партизаны успели приготовиться к бою. 16 февраля 1944 года, через пять дней после 

своего 14-летия, в бою за город Изяслав Каменец-Подольской ныне Хмельницкой области 

разведчик был смертельно ранен и на следующий день скончался. 

В 1958 году Валентину Котику присвоено звание Героя Советского Союза. 

  



Леня Голиков, 16 лет 

 Разведчик 67-го отряда 4-й Ленинградской 

партизанской бригады. Родился в 1926 году в 

деревне Лукино Парфинского района Новгородской 

области. Когда началась война, он добыл винтовку и 

ушел в партизаны. Худенький, небольшого роста, он 

выглядел еще младше всех 14-ти лет. Под видом 

нищего Леня ходил по деревням, собирая 

необходимые данные о расположении фашистских 

войск и о количестве их боевой техники, а потом 

передавал эти сведения партизанам. 

В 1942 году он вступил в отряд. "Участвовал в 27 боевых операциях, истребил 78 

немецких солдат и офицеров, взорвал 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 

подорвал 9 автомашин с боеприпасами... 12 августа в новом районе боевых действий 

бригады Голиков разбил легковую автомашину, в которой находился генерал-майор 

инженерных войск Ричард Виртц, направляющийся из Пскова на Лугу", - такие данные 

содержатся в его наградном листке. 

В региональном военном архиве сохранилось подлинное донесение Голикова с 

рассказом об обстоятельствах этого боя:  

"Вечером 12.08.42 г. мы, 6 человек партизан, выбрались на шоссе Псков-Луга и 

залегли недалеко от дер. Варницы. Ночью движения не было. Рассвело. Со стороны 

Пскова показалась маленькая легковая машина. Шла быстро, но у мостика, где мы 

находились, машина тише. Партизан Васильев бросил противотанковую гранату, не попал. 

Вторую гранату бросил Петров Александр из канавы, попал в траверзу. Машина не сразу 

остановилась, а прошла еще метров 20 и почти поравнялась с нами. Из машины выскочили 

два офицера. Я дал очередь из автомата. Не попал. Офицер, сидевший за рулем, побежал 

через канаву в сторону леса. Я дал несколько очередей из своего ППШ. Попал врагу в 

шею и спину. Петров начал стрелять по второму офицеру, который все время оглядывался, 

кричал и отстреливался. Петров из винтовки убил этого офицера. Тогда вдвоем побежали 

к первому раненому офицеру. Сорвали погоны, взяли портфель, документы. В автомашине 

еще был тяжелый чемодан. Мы едва его стащили в кусты (в 150 метрах от шоссе). 

Находясь еще у автомашины, мы услышали в соседней деревне тревогу, звон, крик. 

Схватив портфель, погоны и три трофейных пистолета, мы побежали к своим…". 

За этот подвиг Леня был представлен к высшей правительственной награде - 

медали "Золотая звезда" и званию Героя Советского Союза. Но получить их не успел. Он 

погиб в бою с карательным отрядом фашистов 24 января 1943 года у деревни Острая Лука 

Псковской области, не дожив до 17 лет.  



Зина Портнова, 17 лет 

 Родилась в 1926 году в Ленинграде, окончила 

там 7 классов и на летние каникулы поехала 

отдыхать к родственникам в деревню Зуя 

Витебской области Белоруссии. Там ее и застала 

война. 

В 1942 году она вступила в Обольскую 

подпольную комсомольско-молодежную 

организацию "Юные мстители" и активно 

участвовала в распространении листовок среди 

населения и диверсиях против захватчиков. С 

августа 1943 года Зина - разведчица партизанского отряда имени Ворошилова. В декабре 

1943-го она получила задание выявить причины провала организации "Юные мстители" и 

наладить связь с подпольем. Но при возвращении в отряд Зину арестовали.  Во время 

допроса девочка схватила со стола пистолет фашистского следователя, застрелила его и 

еще двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена.   

Из книги "Зина Портнова" советского писателя Василия Смирнова: "Допрашивали ее 

самые изощренные в жестоких пытках палачи…. Ей обещали сохранить жизнь, если 

только юная партизанка во всем признается, назовет имена всех известных ей 

подпольщиков и партизан. И опять гестаповцы встречались с удивлявшей их 

непоколебимой твердостью этой упрямой девочки, которая в их протоколах именовалась 

"советской бандиткой". Зина, измученная пытками, отказывалась отвечать на вопросы, 

надеясь, что так ее быстрее убьют.… Однажды на 

тюремном дворе заключенные видели, как совсем 

седая девочка, когда ее вели на очередной допрос-

пытку, бросилась под колеса проезжавшего грузовика. 

Но машину остановили, девчонку вытащили из-под 

колес и снова повели на допрос…". 10 января 1944 

года в деревне Горяны ныне Шумилинского района 

Витебской области Белоруссии 17-летнюю Зину 

расстреляли. 

Звание Героя Советского Союза Портновой 

Зинаиде было присвоено в 1958 году  



Саша Чекалин, 16 лет 

 Член партизанского отряда "Передовой" Тульской 

области. 

Родился в 1925 году в селе Песковатское, ныне 

Суворовского района Тульской области. До начала 

войны окончил 8 классов. После оккупации родного села 

немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 года 

вступил в истребительный партизанский отряд 

"Передовой", где успел прослужить всего чуть больше 

месяца. 

К ноябрю 1941 года партизанский отряд нанес 

фашистам значительный урон: горели склады, 

взрывались на минах автомашины, шли под откос 

вражеские поезда, бесследно исчезали часовые и 

патрули. Однажды группа партизан, в числе которых был и Саша Чекалин, устроили 

засаду у дороги на город Лихвин (Тульская область). Вдали показалась автомашина. 

Прошла минута - и взрыв разнес машину на части. За ней прошли и взорвались еще 

несколько машин. Одна из них, переполненная солдатами, пыталась проскочить. Но 

граната, брошенная Сашей Чекалиным, уничтожила и ее. 

В начале ноября 1941 года Саша простудился и слег. Комиссар разрешил ему 

отлежаться у проверенного человека в ближайшей деревне. Но нашелся предатель, 

который выдал его. Ночью фашисты ворвались в дом, где лежал больной партизан. 

Чекалин успел схватить приготовленную гранату и бросить ее, но та не взорвалась... Через 

несколько дней пыток фашисты повесили подростка на центральной площади Лихвина и 

более 20 дней не разрешали убирать с виселицы его труп. И только когда город был 

освобожден от захватчиков, боевые соратники партизана Чекалина похоронили его с 

воинскими почестями. 

Звание Героя Советского Союза Александру Чекалину было присвоено в 1942 году.  



Сын полка встречается со своими сверстниками-детьми после 

освобождения города Кондопога 

 

 

Советский офицер рассказывает  

жителям села о боевых заслугах Вити Жайворонка  

  

 

 

  



Сын полка Сережа Алешков 

 

 

Одним из самых юных бойцов РККА в годы войны был Сережа Алешков. В шестилетнем 

возрасте он лишился матери и старшего брата — гитлеровцы казнили их за связь с 

партизанами. Семья жила тогда в деревне Грынь в Калужской области, которую партизаны 

использовали как базу. Летом 1942 года Грынь была атакована карателями, партизаны 

спешно уходили в леса. Маленький Сережа во время одной из перебежек споткнулся и 

запутался в кустах. Неизвестно сколько ребенок бродил по лесу, питаясь ягодами, когда его 

обнаружили разведчики из 154-й стрелковой, позже переименованной в 142-й гвардейский 

полк. Майор Михаил Воробьев забрал обессиленного мальчика с собой и стал для мальца 

вторым отцом. Позднее он официально усыновил Серёжу.  

Мальчика в полку полюбили, одели, обули – найти сапоги 30-го размера в действующей 

армии – задача не из легких! В силу возраста Серёжа не мог принимать участие в боевых 

операциях, но как мог старался помочь своим старшим товарищам: приносил пищу, 

подносил снаряды, патроны, а в перерывах между боями пел песни, читал стихи, разносил 

почту. А майор Воробьев именно благодаря Сереже нашел своё счастье – медсестру Нину.  

Вместе со 142-м гвардейским полком Серёжа прошел славный боевой путь, участвовал в 

обороне Сталинграда, дошел до Польши. И однажды спас жизнь своему командиру и, по 

совместительству, названному отцу. Во время фашистского налёта бомба угодила в блиндаж 

командира полка, и взрывом завалило выход. Мальчик сначала попытался самостоятельно 

разобрать завал, и поняв, что не справится, под продолжающейся бомбежкой побежал за 

подмогой. За подвиг этот он был награжден медалью "За боевые заслуги" и боевым 

трофейным пистолетом. Пока солдаты разбирали бревна и вытаскивали своего командира, 

Сережа стоял рядом и, как положено ребенку, рыдал…  

А как-то, уже на Днепре, наблюдательный мальчик заметил двух мужчин в скирде соломы 

и немедленно доложил об этом командованию. Так удалось схватить двух немцев с рацией, 

которые пробирались в тыл, чтобы скорректировать огонь артиллерии… 

За время, проведенное на фронте, Сережа несколько раз был ранен, контужен, что не 

помешало ему поступить в Тульское суворовское военное училище. Позже отучился на 

юриста в Харькове, по окончании уехал в Челябинск, где жили его приемные родители. 

Работал прокурором. В 1990 году самого юного бойца Красной армии не стало — сказались 

тяжелые ранения. 

  



 

Сын полка Володя Тарновский 
 

 
 
 

Фотография, на которой запечатлен мальчик, оставляющий автограф на стене Рейхстага, 

давно стала исторической реликвией. Это 15-летний Володя Тарновский, который попал в 

действующую армию в 1943 году, когда советские войска освободили его родной Славянск. 

Председатель сельсовета рассказал о мальчике капитану стрелковой бригады, и тот 

предложил Володе пойти в армию. Как признавался сам юный разведчик, он буквально 

загорелся этой идеей — хотелось отомстить за расстрелянную мать, погибшего отчима и 

младшего брата, которого увезли с Донбасса и которого и после войны Владимиру не 

удалось разыскать.  

 Сначала он был обычным посыльным, но вскоре стал ходить на боевые задания вместе со 

старшими товарищами. Солдаты к мальчику относились с отеческой любовью, перешили 

ему форму и даже справили сапоги.  

Свою первую награду Володя Тарновский получил за форсирование Днепра и спасение 

офицера. Но еще раньше, когда он вывел заблудившиеся "студебеккеры" с горючим и 

продовольствием прямо на передовую, его представили к награде, но тогда замполит решил, 

что нехорошо раздавать награды ординарцам и посоветовал перевести мальчика в 

разведчики. Так в 14-летнем возрасте Володя Тарновский стал разведчиком. Медаль "За 

отвагу" уже ефрейтор Тарновский получил после захвата "языка": когда Володя вел 

пленного унтер-офицера в расположение своей части, проходящие мимо солдаты не могли 

сдержать улыбки— виданное ли дело, двухметрового здоровяка конвоирует ребенок?! 

Однако маленькому конвоиру было совсем не до смеха — всю дорогу он шел со взведённым 

автоматом. 

А потом был Берлин и знаменитый автограф на Рейхстаге. Тогда он расписался за себя и 

своих боевых товарищей. 

После войны Владимир Тарновский закончил школу с золотой медалью, а затем Одесский 

институт инженеров морского флота. По распределению уехал в Ригу, где работал на 

Рижском судоремонтном заводе, был его директором. А выйдя на пенсию, Владимир 

Владимирович активно включился в общественную деятельность, был заместителем 

председателя Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции. Он скончался в 

феврале 2013 года. 



Валерий Лялин 

 

 
 

На флоте сыновей полка называли юнгами. Чаще всего ими становились дети 

погибших моряков. Валерий, или как его называли Валька, Лялин во флот попал в весной 

1943 года. К этому моменту отец его, командир, погиб на фронте, а мать, работавшая на 

заводе, погибла под бомбежкой, он скитался батумскому порту и, случайно встретив 

капитана торпедного катера ТКА-93 лейтенанта Андрея Черцова, попросил того взять его на 

корабль. "Вспомнил я свое детство, как беспризорничал, чувствую: в горле запершило. Жаль 

мальчишку", — вспоминал Черцов. Посовещавшись с механиком, решили взять ребенка с 

собой и при случае устроить в школу юнг. Никто и предположить не мог, что за несколько 

месяцев тот станет полноправным членом экипажа, освоит моторное дело и управление 

катером. 

Свой подвиг Валька совершил в сентябре 1943 года, когда морякам-черноморцам 

было поручено освободить Новороссийский порт от боносетевого заграждения. Понимая 

всю опасность задания, лейтенант Черцов категорически запретил юнге участвовать в 

операции. В ночь на 11 сентября под шквальным огнем фашистов катер подошел к 

намеченному месту, высадил десантников, затем в Геленджике принял на борт еще 25 

десантников и новые боеприпасы и вновь отправился в порт Новороссийска. Уже начало 

светать, немцы подтянули к порту артиллерию и минометы, но Черцов принял решение 

прорываться сквозь сплошную стену огня. Уже на подходе к причалам в маслопровод одного 

из моторов попали осколки снаряда. Пока юнга Лялин — а он проскользнул на борт, когда 

катер забирал вторую группу десантников — ремонтировал один мотор, заглох и второй. 

Снаряды рвались рядом с бортом, большая часть команды погибла, ранило и капитана. 

Надежды на спасение уже практически не оставалось, как вдруг Валька доложил, что 

починил правый мотор. Высадив десантников, полузатопленный от полученных пробоин 

катер отправился в обратный путь. Когда Черцов, потеряв сознание, выпустил штурвал, его 

место в рубке занял юнга Лялин. Чтобы увидеть ветровое стекло, ему пришлось стоять на 

ящике, а штурвал приходилось вращать, налегая на него всем телом. Превозмогая усталость 

и боль в руках, юнга довел катер до мыса, за которым был вход в Геленджикскую бухту.  

Позже Черцов все-таки устроил Вальку Лялина в Тбилисское нахимовское училище. 

По воспоминаниям его однокашников, он был единственным воспитанником, у кого на 

груди красовались четыре боевые медали. Позднее получил Валька и орден Красной Звезды, 

а вот звание Героя, о чем ходатайствовал лейтенант Черцов, ему так и не присвоили — 

командир дивизиона испугался разжалования за то, что в нарушение всех правил и 

инструкций на корабле служит несовершеннолетний подросток.   



Аркадий Каманин 

 

 
 
 

Сын советского офицера, летчика и будущего Героя Советского Союза Николая 

Каманина попал в расположение воинской части благодаря своему упрямству. В феврале 

1943 года его отца назначили командиром одного из штурмовых авиакорпусов Калининского 

фронта, и вместе с ним к месту дислокации подразделения переехали жена и сын. 14-летний 

Аркадий сразу же начал работать авиамехаником — самолеты были интересны мальчику с 

детства, и он успел поработать механиком на московском авиазаводе и на одном из 

аэродромов. Отец пытался отослать ребенка в тыл, но тот упрямо заявил: "Не поеду!" 

Пришлось уступить, тем более, что квалифицированные механики требовались фронту. 

Очень скоро младший Каманин стал учиться летать и поднимался в небо на 

двухместном учебном У-2 в качестве штурмана-наблюдателя и бортмеханика. Уже в июле 

1943 года генерал Каманин лично вручил 14-летнему Аркадию официальный допуск на 

самостоятельные полеты. "Летунку" — именно так в эскадрилье называли Каманина-

младшего — наряду со взрослыми пилотами приходилось ежедневно рисковать жизнью, 

выполняя задания командования. Но самый юный летчик Великой Отечественной войны 

отличался бесстрашием. В один из вылетов он увидел подбитый Ил-2, кабина которого была 

зарыта в землю. Самолет лежал на нейтральной полосе, и Аркадий немедленно поспешил на 

помощь раненому пилоту. Перегрузив в свой У-2 советского офицера и фототехнику, 

"летунку" удалось невредимым добраться до своего штаба. За этот подвиг он был впервые 

награжден Орденом Красной Звезды. В начале 1945 года Аркадий Каманин доставил 

секретный пакет партизанскому отряду, совершив полет за линию фронта по неизученному 

маршруту в горной местности. За два года службы получил шесть наград, среди которых 

Орден Красного Знамени, а также медали за взятие Будапешта, Вены и победу над 

Германией.  

После окончания войны, как и многим сыновьям полка, Аркадию пришлось вернуться за 

школьную парту, чтобы получить аттестат о школьном образовании — ему потребовался 

всего один учебный год, чтобы наверстать своих сверстников в учебе. В октябре 1946 года 

старшина Каманин поступил на подготовительный курс в Военно-воздушную академию 

имени Жуковского. А спустя год самый молодой летчик Великой Отечественной 

скоропостижно скончался от менингита. 

 

 



 

 


