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В статье впервые представлены документы Государственного архива Республики Крым, связанные 

с судьбой «воспитанника» 1-го партизанского отряда 4-ой бригады Южного соединения Володи 

Дегтярева: письма мальчика в Крымский штаб партизанского движения, наградные листы и другие 
документы, позволяющие представить его партизанскую судьбу. Рассказано о послевоенной жизни 

В. Ф. Дегтярева (1930–2018). Публикуемые материалы призваны подтвердить «жизненность» сюжета о 
«сыне полка» и историческую обоснованность развития этого сюжета в литературе и кинематографе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сюжет повести В. П. Катаева «Сын полка» (1943) известен читателю с детства. 

Сходные сюжеты у Л. Кассиля в рассказе «Федя из подплава», в повести о подвиге 

Володи Дубинина в партизанской Керчи «Улица младшего сына» Л. Кассиля и 
М. Поляновского, в повести «Партизанка Лара» Надежды Надеждиной. Список легко 

продолжить. Произведения эти в большинстве своем позиционируются как «книги для 

детей», хотя, в сущности, глубоко трагичны. Заметим, что в наше время не теряют 

исторической актуальности художественные фильмы, где, по сюжету, во время Великой 
Отечественной войны мальчик-сирота принимается войсковым или партизанским 

подразделением, причем не только потому, что в обстоятельствах оккупации это 

единственная возможность спасти ребенка, но и потому, что сам маленький герой, не по-

детски много переживший, рвется в борьбу с врагом: «Сын полка» В. Пронина по 

сценарию В. Катаева (1946) и «Сын полка» реж. Г. Кузнецова (1981), «Иваново детство» 
А. Тарковского (1962), «Мой добрый папа» И. Усова по одноименной повести 

В. Голявкина (1970), «Иди и смотри» по сценарию Э. Климова и А. Адамовича (1982), 

«Солдатик» В. Фанасютиной (2018). Эти героические и драматичные истории 

воспринимаются в контексте никогда не забываемой в народе темы «дети на войне» [16, 
17, 19].  

Предпринятое в последние три десятилетия «переписывание истории», «когда 

исторические знания не детализируются и расширяются, а сознательно  деформируются 

путем подтасовки исторических фактов» [12, с. 164] и изощренно подменяются 

вымыслом, последовательно привело к девальвации темы «дети-герои», к упрекам в 
политизированном искажении реальности, «искусственной героизации», отступлении от 
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«документализма» и проч. Это требует сегодня от вузовских и школьных преподавателей 
новых приемов работы и использования в образовательном процессе новых 

исследовательских материалов, актуальных тем более, когда речь идет о региональной 

истории и филологии, к которым, как убеждает время, не угасает интерес 

многонационального населения Крыма [15, с. 4–7].  
Наши задачи: во-первых, познакомить читателя с архивными документами 1944–

1946 гг. о «воспитаннике» партизанского отряда Володе Дегтяреве и, во-вторых, по 

возможности, комментировать их, восстанавливая контекстовые реалии, что, в конечном 

счете, должно послужить цели статьи – представить приведенные документы как 

значимый аргумент в объективной оценке исторического сюжета «сын полка». 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Можно ли считать, что художественное произведение о детях-героях постепенно 

утратило свою значимость, превратилось в «детское чтение», где увлекают сюжет и яркие 
образы, но нет «опоры на документ», которую предпочитает «взрослое» читательское 

впечатление? Учтем, однако, что в лучших из этих текстов «собирательные образы» и 

художественное обобщение базировались на авторском знании материалов о войне, на 

автобиографических ассоциациях. По данным Центрального архива Министерства 

обороны РФ, за годы войны было 3500 юных фронтовиков в возрасте до шестнадцати лет, 
не считая несовершеннолетних партизан [16].  

Рассказ фронтовика-разведчика В. Богомолова «Иван», написанный в 1957 г. 

(переложен в сценарий фильма А. Тарковского «Иваново детство»), воспроизведенными 

реалиями и сегодня не вызывает ощущения искусственности, и это, безусловно, связано 
с лично пережитым и виденным автором рассказа. По оценке литературного критика 

И. Дедкова (которого трудно обвинить в комплиментарности [8]), в произведениях 

Богомолова – «твердый и надежный состав», а рассказ «Иван», ставший 

«хрестоматийным», Дедков признавал «годным для чтения и образования чувств», 

поскольку идея и художественное исполнение несут в себе «момент истины», «момент 
искусства и правды, ясно осознанной и необходимой» [7, с. 535]. Рассуждения 

И. Дедкова, как видим, сосредоточены на соотношении вымысла и «истины», что 

терминологически переводится в проблему художественного и документального в 

литературе.  
Но истина не исчерпывается документом. В конце 1970-х годов известный 

литературовед П. В. Палиевский отметил «настойчивое» проникновение в литературу 

«документальных данных» [13, с. 128] и предположил, что «отличие нашего времени в 

истории документа <…> состоит, очевидно, в том, что документ получил 

самостоятельное эстетическое значение»: «Усвоение факта для  литературы никогда не 
было проблемой, факт был и, наверное, будет ее главным источником питания. Но теперь 

этот источник стал ценен для нас сам по себе» [13, с. 171]. Отсюда следует, что, в силу 

нарастающей востребованности документального, факт организует художественный 

материал, влечет соответствующую художественную форму, сохраняющую (или 
демонстрирующую) критерии и приметы документальной убедительности. К слову 

говоря, сегодня «приметы документализма», далеко не всегда отвечая задаче стремления 

к «истинности» (не говоря уж о принципе документализма), широко используются в 

мировой литературе и кинематографе в качестве «убеждающего» приема типа ремарок: 

«основано на реальных событиях», «это произошло там-то и тогда-то» и т. п. Вопрос 
серьезный, особенно когда речь идет о военных событиях.  
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В Государственном Архиве Республики Крым (ГАРК) сохранились ранее не 

публиковавшиеся 3 послания мальчика-подростка Володи Дегтярева, написанные в 

освобожденный от фашистов в мае 1944 г. Крым, в Крымский Штаб партизанского 

движения. В общих словах охарактеризуем их содержание: Володя, круглый сирота, 

воспитывающийся в детском интернате Краснодарского края, просится в Крым, где в 

1943–1944 гг. являлся проводником при 1-м отряде 4-ой партизанской бригады. Из писем 

следует, что мальчик хорошо знал многих в 4-ой партизанской бригаде, где также хорошо 

знали его и любили; более того, Володя понимал, к кому следует обращаться со своей 

настойчивой просьбой о возвращении в Крым, и пишет Г. Л. Северскому, «товарищу 

подполковнику» – как к человеку, безусловно, его помнящему. Легко представить, как 

трепетно следил Володя в детдоме за радиосообщениями о ходе боев в Крыму. 

Документы печатаем в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Параллельно представляем фотографии писем, с детскими ошибками и эмоциями; это 

подтверждает их подлинность и привносит дополнительные детали в характеристику 

автора писем и его душевное состояние.   

Рис. 1. Письмо 

Володи Дегтярева в 

Крымский штаб 

партизанского 

движения от 6 

июня 1944 г. [ГАРК, 

ф. П-151, оп. 1, кор. 

17, ед. хр. 194, л. 17] 
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«Здравствуйте, тов. подполковник. 

У меня уже терпения нет ждать, когда за нами приедут. Я сейчас в детдоме, 

сейчас учусь в четвертом классе. С десятого числа будем сдавать испытание, учеба у 
меня как по-моему.  

Я все время ожидаю от вас ответа, но никак не дождусь. Я вам уже написал 
четыре письма, это уже пятое. Напишите мне адрес тов. Македонского. Если знаете, 

кто остался жив с четвертой бригады, командиров отрядов. Еще я никак не успокоюсь 

за награду. Напишите, остался ли жив тов. Ямпольский. 
Может, вы знаете Томашека или Саботняна, то если знаете, то напишите мне 

адрес того и другого. Я вас еще очень попрошу, если кто-либо будет в Краснодаре, то 

если можно с ним поехать в Крым, я 
вас очень попрошу, если можно, то 

что<бы> вы сообщили мне, я с ними 
поеду. 

Товарищ армии подполковник, 

прошу на все эти вопросы ответить. 
Товарищ подполковник, передавайте 

привет всем, кого встретите. 
Напишите скорее ответ. Пока 

досвиданье (так в тексте. – Л. О.) 

Остаюсь ваш партизан Дегтярев 
Владимир Ф. 

 6. VI. <1944>» [4]1. 

Письмо сложено в привычный 

для войны треугольник. Адрес: 

Крымская А.А.С.Р. гор. Симферополь. 

В штаб партизанского движения 

Крыма подполковнику Северскому. 

Обратный адрес: Краснодарский 

край. Марьянский район. Ст<аница> 

Елизаветинская, детдом. Получить 

воспитаннику Дегтяреву В. Ф.   

Даты прочитываются с трудом. 

Дата на штампе ст. Елизаветинской: 

19. 6. 44. На штампе Симферополя: 25. 6. 44 [4, Ф. П-151, оп. 1, кор. 17, ед. хр. 194, л. 17 

об.]. Подчеркнем, что со времени полного изгнания врага из Крыма прошло немногим 

больше месяца. Но почтовое сообщение уже восстановлено. 

Подполковник Северский Георгий Леонидович (1909–1997, Симферополь), к 

которому направлено письмо Володи, в 1941–1942 гг. являлся начальником 3-го района 

партизанского движения в Крыму, с 1942 г. – командиром Штаба партизанского 

движения Крыма, позднее – заместителем руководителя партизанского движения в 

Крыму А. В. Мокроусова; с конца 1942 г. возглавлял Штаб партизанского движения 

Крыма. С 15 июня 1943 г. по 12 августа 1944 г., по данным Крымского архива, «был 

отправлен в спецкомандировку» [4, Р-652, оп. 15, ед. хр. 142, л. 59]. Позднее, с 27 февраля 

 
1 Далее ссылки на архивные документы в тексте в скобках. 

Рис. 2. Окончание письма В. Дегтярева от 

6 июня 1944 г. [ГАРК, ф. П-151, оп. 1, кор. 17, 

ед. хр. 194, л. 17об.] 
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1945 г. по сентябрь 1947 г. служил в 3-ей маневренной группе НКВД по охране тыла [4, 

Р-652, оп. 15, ед. хр 142, л. 59]. Такие группы создавались на вновь освобожденных 

землях для борьбы с остатками вражеских частей, диверсантами и террористами. Исходя 

из приведенных дат, можем заключить, что Г. Л. Северского в сроки получения в 

Симферополе Володиного письма не было в Крыму, и письма мальчика он прочесть не 

мог. Написав 4 безответных письма Г. Л. Северскому, Володя надеялся связаться с 

другими знакомыми ему руководителями партизанского движения1.  

Володя, в частности, просит в письме адрес «тов. Македонского». Речь идет об 

известном партизанском командире М. А. Македонском (1904, Старый Крым – 1971, 

Щебетовка, Крым). В 1941 г. Македонский был командиром 4-го района партизанского 

движения. С июня 1943 г. – командиром партизанского отряда в районе плато Чатырдага. 

А осенью 1943 г. Крымским штабом партизанского движения была образована 4-я 

партизанская бригада (о которой и пишет мальчик), где командиром назначен 

М. А. Македонский, комиссаром М. В. Селимов, начальником разведки И. Н. Витенко; в 

бригаду включалось 11 партизанских отрядов (около тысячи человек) [10]. После 

освобождения Крыма Македонский как грек был переселен в Краснодарский край, но, 

после ходатайств партизан-товарищей осенью 1944 г., возвращен в Крым. Отсюда 

следует, что и адрес М. А. Македонского Володе сообщить не могли2. 

Мальчик с тревогой спрашивает, «остался ли жив тов. Ямпольский». Архивные 

сведения о Ямпольском П. Р. (1907–1981, Симферополь) позволяют предположить, что с 

ним Володя Дегтярев в партизанском Крыму виделся не раз и знал его, как чувствуется 

по интонациям письма, ближе остальных. Это тем более объяснимо, что с августа 1943 г. 

по апрель 1944 г. П. Р. Ямпольский руководил областным подпольным центром. 

24 августа 1943 г. бюро Крымского обкома приняло постановление «О работе областного 

подпольного центра в Крыму»; был утвержден новый состав Крымского областного 

подпольного партийного центра во главе с секретарем П. Р. Ямпольским [4, Ф. 1, оп. 1, 

ед. хр. 2179, лл. 80–84]. С 29 ноября 1943 г. по 29 января 1944 г. П. Р. Ямпольский 

возглавлял находившуюся в Зуйских лесах Центральную оперативную группу (ЦОГ). 

С 29 января 1944 г. по 20 апреля 1944 г. был командиром Северного соединения партизан 

Крыма. После освобождения полуострова с апреля по июнь 1944 г. являлся заместителем 

председателя Совнаркома Крыма, затем был отозван в Москву. Поэтому письмо Володи 

в Симферополе и его не застало.  

Как видим, Володя просит у Северского адреса самых известных людей 

партизанского круга – в полной уверенности (видимо, имея на то основания), что они его 

помнят, откликнутся и обязательно помогут возвратиться на родину в Крым. Кроме того, 

мальчик просит адреса партизан Томашека и Саботняна, сомневаясь, однако, знает ли их 

Л. Г. Северский.  

По всем этим обстоятельствам предыдущие 4 письма, о которых упоминает Володя 

и которые, судя по срокам, написаны им в мае 1944 г., либо не были получены по 

объективным причинам (бои в Крыму только закончились), либо не попали к адресату. 

Но сохранился датированный 8 июля 1944 г. (исход. № 3 1079) проект ответа Володе 

 
1 После войны Г. Л. Северский стал автором нескольких книг для детей о крымских партизанах, а 

также соавтором (с И. Болгариным) сценария широко известного фильма «Адъютант его 

превосходительства».  
2  После войны М. А. Македонский назначен председателем совхоза «Коктебель» в Судакском 

районе Крыма и руководил им 27 лет. 



 
 

 
 CЮЖЕТ «СЫН ПОЛКА» В РЕАЛИЯХ КРЫМСКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ… 

8 
  

Дегтяреву, подготовленный не Северским, а капитаном Овчинниковым, инспектором по 

кадрам Крымского штаба партизанского движения. Ответное письмо было отправлено по 

адресу: Краснодарский край, Марьянский р-н, с. Елизаветинская, детдом. Воспитаннику 

Дегтяреву В. Ф.: 

«На ваше письмо от 6 июня 1944 г. сообщаю, что т. Македонский отозван в 

Москву, адрес Томашека и Собатника неизвестен. Рекомендую вам пока хорошо 
учиться, куда вас определили, а в дальнейшем стремиться поступить в военную 

школу, если у вас будет желание. 

Инспектор по кадрам КШПД капитан Овчинников» [4, Ф. П-151, оп. 1, кор. 17, 

ед. хр. 194, л. 18].  

Понятно, что ребенку не сообщили о причинах отсутствия в Крыму 

М. А. Македонского, подобрав формулировку «отозван в Москву». Не смог ничего 

определенного ответить капитан Овчинников о Томашеке и Собатняне. Впрочем, 

фамилия Собатнян, видимо, неточно запомнилась Володе, поскольку найти хоть какие-

либо архивные материалы о нем не удалось. Что касается Томашека, с которым, как 

увидим из дальнейшего, неоднократно был связан Володя по исполнению партизанских 

заданий, то о нем материалы сохранились, к ним вернемся чуть позже. А сейчас 

остановимся на июльском письме Володи (30 июля 1944 г.).  

Официально вновь обращаясь к подполковнику Северскому, мальчик, по сути дела, 

ищет теперь помощи у откликнувшегося на его письмо капитана Овчинникова; просится 

в Крым и даже объясняет, как доехать до детского дома. Просит «постараться» и найти 

адрес его тети, которая «оставалась при штабе четвертой бригады»: 

Рис. 3. Письмо Володи Дегтярева в Крымский штаб партизанского движения от 30 

июля 1944 г. [ГАРК, ф. П-151, оп. 1, кор. 17, ед. хр. 194, л. 19] 
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«Здравствуйте, тов. подполковник. 
Пишу вам, что я окончил начальную школу и перешел в пятый класс. Окончил 

на хорошо и отлично. Хочется на родину, все думается, как попасть на родину. 
Я сейчас в детдоме, товарищ подполковник. Если кто, может, будет в 
командировке в Краснодаре, то если можно, то пускай заедет или зайдет 
двенадцать километров от Краснодара и возьмет меня на родину. Товарищ 
подполковник, еще я вас прошу, чтобы вы меня устроили или в Суворовскую школу, 
или в военно-морское училище. Хочется выйти каким-нибудь офицером. Товарищ 
Овчинников, ответьте мне, получу ли я медаль «За отвагу», которую я заработал. 
Пока до свидания. Привет всем, всем. Еще прошу вас, чтобы вы постарались 
определить адрес моей тети, которая оставалась при штабе четвертой 
бригады» [4, Ф. П-151, оп. 1, кор. 17, ед. хр. 194, л. 19]. 

Адрес: п/п 99230. Краснодарский край. Марьянский район, ст<аница> 
Елизаветинская, детдом. Дегтяреву Володе [4, Ф. П-151, оп. 1, кор. 17, ед. хр. 194, 
л. 19 об.]. Почтовый штамп: 30. 7. 44. 

Детдом, где воспитывался Володя Дегтярев, располагался в станице 
Елизаветинской, названной в начале XIX в. в честь Елизаветы Алексеевны, супруги 
императора Александра I. В 1930-е гг. в станице была открыта школа-интернат для детей-
сирот Гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны здесь шли жестокие 
бои, Елизаветинская была взята фашистами 10 августа 1942 г., освобождение в 
Елизаветинскую пришло 12 февраля 1943 г. Но бои продолжались, немцы долго боролись 
за сохранение Кубанского плацдарма, велись ожесточенные бои за Новороссийск.  

9 октября 1943 г. Таманский полуостров был освобожден. Наши войска вышли к 

Керченскому проливу. Освобождения ждал Крым. К октябрю 1943 г. количество 

партизан в Крыму выросло более чем в 20 раз. На 20 февраля 1944 г. численный состав 

партизанских соединений составил 3800 человек. Партизаны Крыма беспощадно мстят 

врагу, нанося ему большой урон в живой силе и технике, беспрерывно дезорганизуют его 

тылы [1]. Январь и февраль 1944 г. – время жестоких боев. В этой оперативной 

обстановке, воспользовавшись создавшейся возможностью, Володю эвакуировали из 

партизанского леса на 

Кубань, где он был 

определен в 

Елизаветинский интернат. 

А уже осенью 1944 г. 14-

летний подросток был 

направлен в среднее 

ремесленное училище 

Ейска. Теперь из Ейска 

шлет он в Крымский Штаб 

партизанского движения 

почтовую открытку, 

датированную 6 декабря 

1944 г. Обратный адрес: 

г. Ейск, ул. Ефремова, СРУ 

(Среднее ремесленное 

училище), гр. 12. 

Дегтяреву В. Рис. 4. Обратная сторона открытки Володи Дегтярева 
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«Здравствуйте, тов. 

Северский. 
Я жив и здоров, 

живется хорошо, 
работаем, я уже сделал 

молоток, учимся на 

слесарей. 
Я уже в СРУ № 10. 

Работаем мы на 

производстве 1 час, 
учимся в школе. 

Мне очень хочется в 
Крым, никогда он не 

выходит у меня из головы 

<Кормят> неважно, 
3 раза, но плохо одевают. 

Тов. подполковник, 
очень вас прошу, если 

можете, пришлите вызов, 

я хочу приезжать и 
поискать тетку и дядю, 

которые оставались в 

Крыму. Ваш партизан 
Володя Дегтярев В. Ф. 

6. XII. 44. [4, Ф. П-

151, оп. 1, кор. 17, 

ед. хр. 194, л. 19–19 об.].   

 

 

 

 

 

16 декабря отвечает Володе заместитель начальника Крымского штаба 

партизанского движения майор Сергей Протасович Скребец, и ответ его проникнут 

сочувствием к мальчику (Исход. № 439. 16. XII. 44. Адрес: Ейск, ул. Ефремова, СРУ, 

гр. 12. Дегтяреву В.): 

 «На ваше письмо, адресованное подполковнику Северскому, рекомендуем вам 
продолжать учебу, показывая пример другим товарищам, учиться хорошо, так, 

как воевал в лесу и партизанском отряде и истреблял немцев. 

После окончания учебы мы поставим вопрос об откомандировании вас в 
Крым. Сейчас надо только учиться и приобретать специальность. 

Зам. начальника Крымского ШПД майор Скребец» [4, Ф. П-151, оп. 1, кор. 17, 

ед. хр. 194, л. 20].  

Рис. 5. Открытка Володи Дегтярева. Отправлена в 

Крымский штаб партизанского движения 6 декабря 

1944 г. [ГАРК, ф. П-151, оп. 1, кор. 17, ед. хр. 194, л. 19] 
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Прошло 78 лет после окончания войны, когда в феврале 2023 г. в интернете 
появляется публикация об установке в г. Видном Московской области у 1-го подъезда 
дома № 16-б  по ул. Гаевского памятной доски с надписью: «ЗДЕСЬ ЖИЛ ГЕРОЙ». Доска 
установлена в честь жившего здесь Дегтярева Владимира Францевича (10 сентября 1930 
– 13 февраля 2018) в канун пятилетней годовщины его ухода из жизни. Так становится 
известной судьба мальчика Володи Дегтярева, которого в г. Видном назвали «сыном 
полка» [14] и чьи письма мы сейчас представили. 

В этой небольшой журналистской публикации пересказана, хоть и коротко, 
послевоенная биография Дегтярева В. Ф.: в 1949 г. слесарь-инструментальщик Владимир 
Дегтярев по окончании ремесленного училища поехал на строительство города Видное 
Московской области. Проработал 55 лет на Московском коксогазовом заводе, 
строительство которого началось в 1939 г. и возобновилось после войны в 1946 г. 
В Видном В. Ф. Дегтярев женился, здесь родились его сын и дочь. За трудовые успехи 
награжден медалью «За доблестный труд», знаком лауреата премии Ленинского 
городского округа; 20 лет возглавлял ветеранскую организацию Московского 
коксогазового завода, активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи [14].  

Кратко рассказана и партизанская история Владимира Францевича; она 
подтверждает определенные ориентиры в дальнейшем архивном поиске. Вот эта история: 

«В 1943 году в Крым с Большой земли прибыла группа разведчиков, перед 
которой была поставлена задача – осуществить сбор информации о противнике 
для подготовки к освобождению Крыма и Севастополя. Среди них был мичман из 
разведотдела штаба Черноморского флота Федор Федорович Волончук, <…> 
имевший немалый опыт партизанско-диверсионной деятельности в Крыму. Уже 
после войны им была написана опубликованная в Воениздате книга “По тылам 
врага”. А тогда в 1943 году партизанский связной Володя Дегтярев был 
прикомандирован к группе с Большой земли в качестве проводника. <…> 

Ещё до освобождения Крыма – в начале 1944 г. – Ф. Ф. Волончук после 
выполнения задания отбыл из Крыма в штаб Черноморского флота. С собой он 
забрал Володю Дегтярева, которому шел четырнадцатый год. Перед подростком, 
оставшимся без родителей, командиром была поставлена уже другая задача – 
учиться <…>» [14]. 

После войны В. Ф. Дегтярев не раз приезжал в Крым, и ему удалось найти жившего 
в Севастополе Ф. Ф. Волончука [5], с которым потом переписывался [14]. В основном, 
как видим, проясняются обстоятельства, круто изменившие судьбу подростка Володи 
Дегтярева. Но необходим исторический комментарий, чтобы проследить хронологию и 
последовательность этих событий. 

Освобождение Таманского полуострова стало важным этапом концентрирования 
летом и осенью 1843 г. партизанских сил в Крыму и активизации действий по 
освобождению Крыма. В июле отряд Македонского из Зуйских лесов переместился на 
территорию Крымского заповедника, пополнив свои ряды и запасы оружия. Готовилось 
десантирование с Большой земли разведовательно-диверсионных групп, в частности, 
отряда «Сокол» в районы Южнобережья и Севастополя [11]. 

19 августа 1943 г. первый состав отряда «Сокол», состоявший из 13 разведчиков, в 
числе которых был Федор Волончук, приземлился в районе Чатырдага в 15 км от Алушты 
и расположился, как и планировалось, автономно, но неподалеку от отряда 
Македонского, в котором и состоял Володя Дегтярев. При разведывательных выходах 
«Сокола» привлекались проводники из отряда Македонского. Как сказано в книге 
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Ф. Ф. Волончука «По тылам врага», перед «Соколом» была поставлена задача: 
«Используя занятый партизанами район как базу, <…> проводить регулярную разведку 
в районах Симферополя, Севастополя и Ялты, выяснять силы противника, разведывать 
его аэродромы, узнавать, где находятся его наиболее важные склады, и регулярно 
передавать все эти данные» [3, с. 135]. К сожалению, в книге не содержится никаких 
сведений о Володе Дегтяреве. Ясно, однако, что датировать эвакуацию Володи из Крыма 
следует исходя из связанных с именем Ф. Ф. Волончука архивных документов 1943–
1944 гг.  

В списках личного состава 1-го партизанского отряда им. лейтенанта Мемета 
Аппазова 7-ой бригады Южного соединения по состоянию на 10 февраля 1944 г. первым 
записан старший лейтенант Волончук Федор Федорович, член ВКП(б). Но напротив 
фамилии важная помета: «Отозван 12. 01. 44» [4, П-151, оп.1, ед. хр.614. лл. 4 об. – 5]. 
Список заверен командиром 1-го отряда Лаврентьевым Сергеем Ивановичем, 
комиссаром Молочниковым Меметом Беляловичем, начальником штаба отряда 
Мустафаевым Шевхи [4, П-151, оп.1, ед. хр. 614, лл. 27 об. – 28]. Однако опубликованное 
в наше время удостоверение Ф. Ф. Волончука позволяет предположить, что несколько 
дней после 12 января он еще оставался в Крыму. Удостоверение (исход. № 60), выданное 
25 января 1944 г. и действительное до 15 февраля 1844 г., подписано заместителем 
начальника КШПД В. Березкиным. Из документа следует, что Ф. Ф. Волончук 
«находится в распоряжении начальника Крымского штаба партизанского движения» [2]. 
Отсюда заключаем, что Ф. Ф. Волончук1 и Володя Дегтярев отбыли из Крыма не раньше 
последних чисел января 1944 г. 

Думается, мысль отправить с Волончуком Володю на Большую землю и тем спасти 
мальчика возникла у командира отряда М. А. Македонского, и отбытие было 
подготовлено Крымским штабом партизанского движения. Вот косвенные тому 
доказательства. В конце января происходит важное для партизан событие. «Учитывая 
рост и численность состава партизанских формирований» и «удаленность их от места 
дислокации ЦОГ», Приказом начальника Крымского штаба партизанского движения от 
29. 01. 1944 г. предписывалось «сформировать в районе действия 4-ой бригады 
партизанское соединение в составе трех бригад» (4-ой, 6-ой и 7-ой)  и «именовать его 
Южным». Решено было «назначить командиром т. Македонского М. А., комиссаром 
Южного соединения – т. Селимова М. В., начальником штаба – т. [А. А.] Аристова, 
начальником тыла – т. Томашек И. О.». Тем же приказом П. Р. Ямпольский, ранее 
руководивший Центральной оперативной группой (ЦОГ), назначался старшим 
оперативным начальником «в период совместных боевых и оперативных действий двух 
или более соединений» [4, Ф. 151, оп. 1, ед. хр. 78, л. 15; 9, с. 278].  

Из приказа понятно, что отряды перегруппировываются перед решающими боями. 
Кроме того, мы видим Володю Дегтярева «в окружении» «его командиров», адреса 
которых он просил в своем письме. Этот же приказ дает нам основание объяснить 
появление документов, напрямую связанных с судьбой Володи Дегтярева.  

 
1 Ф. Ф. Волончук (1910–1984, Севастополь) – разведчик, участник обороны Севастополя. В составе 
диверсионной группы многократно высаживался с моря в тыл противника в Крыму и на Кавказе. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, тремя – Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени, медалью «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги» и др. Похоронен на мемориальном братском кладбище советских солдат в Севастополе в 
Нахимовском районе (Дергачи) [2]. 
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Мы помним, что в письмах Володя спрашивал о своей боевой награде: «я никак не 

успокоюсь за награду», «получу ли я медаль «За отвагу», которую я заработал». Отсюда 

понятно, что, отбывая с Волончуком из Крыма, мальчик уже знал о представлении его к 

награде. 

Действительно, 20 января 1944 г. составлено ходатайство о награждении Володи 

медалью «За отвагу» – высшей медалью в наградной системе страны. Перед нами 

архивный рукописный текст партизанского документа (аккуратный мелкий почерк), 

подготовленный начальником штаба 4-ой бригады А. А. Аристовым. Ниже – заключение 

вышестоящих начальников: датированная 25 января 1944 г. подпись (синим карандашом) 

начальника Центральной оперативной группы Крымского штаба партизанского 

движения П. Ямпольского с подтверждением, что Дегтярев Владимир Францевич 

достоин представления к правительственной награде медали «За отвагу». Ниже – 

заключение начальника Крымского штаба партизанского движения В. С. Булатова о том, 

что Дегтярев В. Ф. достоин награждения, но – медалью «За боевые заслуги», которая 

выдавалась за действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач, за 

мужество. Подпись Булатова, печать и дата: 15 февраля 1944 г. [4, Ф. 151, оп.1, ед. хр. 218, 

лл. 25–26 об.].  

В Крымском архиве, кроме этого документа, сохранилось еще два наградных листа 

Дегтярева Владимира Францевича:  

1) составленный в апреле 1944 г. (после освобождения Симферополя) и 

подписанный начальником Крымского Штаба партизанского движения В. С. Булатовым 

и   

2) гораздо более поздний документ, отпечатанный на машинке, датируемый 10 июля 

1946 г. и подписанный секретарем областного комитета ВКП(б) В. А. Березкиным.  

Анкетные данные Володи Дегтярева в обоих наградных листах идентичны: звания 

не имеет, должность – партизан Крыма, год рождения 1931, еврей, беспартийный, 

ранений и контузий не имеет, в Красной армии не служил, в партизанских отрядах Крыма 

с сентября 1943 г., домашний адрес: Симферополь, ул. Полярная, дом № 30. Далее идет 

краткое конкретное изложение «личного боевого подвига и заслуг». Именно в этих 

текстах при сравнении наградных листов наблюдаем некоторые расхождения. 

Перед нами апрельский (1944) наградной лист с текстом, подтверждающим боевые 

заслуги представленного к награждению:  

«Воспитанник 1-го партизанского отряда 4-ой бригады т. Дегтярев 

Владимир Францевич в течение 2-х лет работал в тылу противника (в 

г. Симферополе) под руководством отца и матери. Отец Володи – Дегтярев 
Франц Маркович за подпольную работу был арестован и расстрелян 

гитлеровцами в декабре 1942 г. Мать – Сотникова Мария Васильевна за 

подпольную работу арестована 20. IV. 43 г. и расстреляна. 
После смерти матери Володя начал работать самостоятельно по разведке. 

Был связан с тов. Томашек Иваном Иосифовичем, работавшим в г. Симферополе 
начальником военной базы снабжения и подпольно работавшим на нас. (В 

настоящее время тов. Томашек работает командиром 4-ой партизанской 

бригады по тылу). При активном участии Володи, которого Томашек использовал 

для связи с командиром 4-ой бригады капитаном Македонским, в течение 

сентября и октября месяцев было перевезено в 4-ю партизанскую бригаду с 
военной базы тов<арищем> Томашек муки 4 машины, [неразб.: меда?] 2 машины, 
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спирту и водки 1 машина, сахара и табачных изделий 4 машины, обуви и одежды 

2 машины.  

Будучи уже воспитанником отряда, Володя принимал личное участие в 
боевой разведке в Верхнем и Нижнем Керменчике. Володя дважды участвовал в 

боях в районе Верхний и Нижний Керменчик, в которых проявил отвагу и 
мужество. 

Достоин представления к правительственной награде медалью «За боевые 

заслуги» [4, Ф. 151, оп.1, ед. хр. 218, л. 24].  

Наградной лист Володи Дегтярева, датированный 1946 годом, по сути дела, является 

корректированной и немного сокращенной выпиской из приведенного нами наградного 

листа 1944 г. Кроме того, в 1946 г. В. Ф. Дегтярева представляют не к медали «За боевые 

заслуги», а к медали  «Партизану Отечественной Войны» I-ой степени. Это была высокая 

награда. Медаль учреждена 2 февраля 1943 г., и награждение производилось указом 

Президиума Верховного Совета СССР. В новом наградном листе, заметим, несколько 

сокращен текст, относящийся к характеристике деятельности И. О. Томашека, 

работавшего в период оккупации начальником военной базы снабжения в Симферополе; 

в 1943 г. он помогал партизанам доставлением продовольствия и назначен в январе 

1944 г. командиром 4-ой партизанской бригады по тылу [9, с. 278]. Для такого 

сокращения должны быть важные причины. Текст заверен подписью (чернилами) 

секретаря Крымского областного комитета ВКП(б) В. А. Березкина [4, Ф. 151, оп. 1, 

ед. хр. 218, л. 28].  

Причины «сокращений» в последнем наградном листе (1946) находят объяснение: 

осенью 1944 г. И. О. Томашек был арестован. Приведем сведения об этом: «Томашек 

Иван Осипович, 1903 г. р., место р. Бахчисарайский р-н, чех, из крестьян, б/п, женат, обр. 

низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, директор Крымплодовощторга, арест. 

28.10.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: пособничество немецким оккупантам, 

осужден ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.04.1961 г. Верховным 

Судом УССР» [18, с. 318]. 

В Крымском архиве хранятся более ранние документы, связанные с именем 

И. О. Томашека. И. О. Томашек числился в 1 отряде 4-ой бригады с 31 октября 1843 г. и 

являлся помощником командира бригады по тылу. 20 марта 1944 г. он подает заявление 

в первичную партийную организацию при штабе Южного соединения с просьбой 

принять его в кандидаты ВКП(б) [4, Ф.1, оп. 6, кор. 5, ед. хр. 160, л. 1]. Рекомендации ему 

дают: 29 марта 1944 г. –  член ВКП(б) с 1927 г. Бережной Андрей Филиппович (зам. 

командира по разведке 1-го отряда) и 22 апреля 1944 г. – член ВКП(б) с 1930 г., командир 

соединения  Македонский Михаил Андреевич [4, Ф.1, оп. 6, кор. 5, ед. хр. 160, лл. 2, 3]. 

Сохранился рукописный наградной лист И. О. Томашека, датированный 28 апреля 

1944 г. – это время боев за Севастополь. Анкетные данные: званий не имеет, должность 

заместитель командира Южного соединения по тылу, год рождения 1903, чех, 

беспартийный, кандидат в члены ВКП(б), ранений и контузий не имеет, в Красной Армии 

не служил, не награждался, на Отечественной войне с 28 октября 1943 г. Текст, 

подтверждающий воинские заслуги:  

«Работал заместителем командира бригады, а затем соединения по 

хоз<яйственной>части. Проявил себя как истинный патриот своей родины. 

Несмотря на труднейшие условия, непрерывно руководил хозяйством отряда и 
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бригад. Организовал сапожные, портяжные мастерские и устройство мельниц, 

тем самым обеспечивая бесперебойное снабжение бригад и отрядов питанием и 

боеприпасами. 

Прекрасно организовал сбор и хранение сбрасываемых парашютов с 

продовольствием и боеприпасами. 

Достоин правительственной награды – «Орден Отечественной войны» 

II степени. 

Подпись: начальник крымского Штаба партизанского движения [В. С.] 

Булатов.  

28 апреля 1944 г.» [4, Ф. 151, оп. 1, кор. 23, ед. хр. 264, л. 113]. 

Сохранился и идентичный машинописный вариант, в правом верхнем углу которого 

черным карандашом написано: «Отклонить. Ком<проментирующий> материал». 

Подпись неразборчива [4, Ф. 151, оп. 1, кор. 23, ед. хр. 264, л. 114]. 

Понятно теперь, почему на просьбу Володи Дегтярева сообщить адрес Томашека (в 

письме от 6 июня 1944 г.) из Крымского штаба партизанского движения ничего ответить 

не могли.  

В 1946 г. Володя Дегтярев медаль так и не получил. Но эта история заканчивается 

счастливым спасением мальчика-партизана. Это главное. Представим сейчас другую 

ситуацию: допустим, семья мальчика живет в одном из 23 селений Фрайдорфского 

района на северо-западе Крыма (по некоторым данным, в 1930-е годы во Фрайдорфе, а 

не в Симферополе работал отец Володи Дегтярева [6, с. 47]). В этом 

сельскохозяйственном районе жили люди разных национальностей, много было евреев-

переселенцев. Фашисты захватили район 29 октября 1941 г. Не будем сейчас 

пересказывать, как происходило уничтожение населения, об этом много написано.  

Приведем лишь некоторые факты из материалов созданной после войны Чрезвычайной 

Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников. Здесь списки жертв – с фамилиями, именами, 

указанием возраста. Расстреливали семьями, дети попали в списки наравне со взрослыми: 

расстреляна Бахута Ц. А. мать с четырьмя детьми, где старшей девочке Марии было 

четыре года, а младшая, Зинаида, была грудным ребенком; расстреляна Баток Н. с двумя 

детьми, Баток М. – с двумя детьми [4, Р-1289, оп. 1, ед. хр. 59, л.41].  Расстреливались 

большими семьями: семья Дерюгина Т. Ф. – 10 человек, семья Байдик И. Т. – 15 человек, 

семья Амир Амет К. – 7 человек [4, Р-1289, оп. 1, ед. хр. 59, л. 15]. Расстреливались 

подростки за подозрение в «связи с партизанами»: Коростылев Володя, 1927 г. р., 

Гончарова Людмила М.,1926 г.р., еврейка и ее семья из 9 человек  [4, Р-1289, оп. 1, 

ед. хр. 59, лл. 13–36]...  
 

ВЫВОДЫ 
История «воспитанника» крымского партизанского отряда в очередной раз убеждает 

в исторической правомерности появления сюжета «сын полка». Сирота Володя Дегтярев 
и после освобождения Крыма по-прежнему видел в своих командирах – Македонском, 
Ямпольском, Северском, Волончуке – единственно близких ему людей, настойчиво их 
разыскивал. Публикуя сегодня подлинные письма Володи Дегтярева и архивные 
документы, связанные с его партизанской судьбой, остаемся с уверенностью продолжить 
исследовательскую работу.  
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6 апреля 1985 г. В. Ф. Дегтярев Приказом 
министра обороны СССР был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. В 
день 5-летия воссоединения Крыма с Россией 
(2019) дочери его Юлии Владимировне и сыну 
Виталию Владимировичу был передан 
учрежденный Государственным Советом и 
Советом министров Республики Крым 
памятный знак «70 лет партизанскому 
движению в Крыму» за номером 474 [14].  

Воспитанник партизанского Крымского 

отряда, переживший в войну много горя, после 

войны строил, воспитывал детей, искал 

товарищей по отряду и бережно хранил справку 

Крымского штаба партизанского движения, что 

«действительно состоял в партизанском отряде, 

действовавшем в Крыму, в должности 

разведчика с 1 ноября 1942 г. по 18 января 

1944 г.» [14]. Считал своим гражданским долгом 

выступать перед молодежью, школьниками с 

воспоминаниями о войне. Гордился своей страной, где, как он говорил, «было многое, 

чем можно было гордиться»: «Много было достижений в нашей великой стране!» 

В. Ф. Дегтярев умер на 88 году 13 февраля 2018 г. от остановки сердца. Он шел на встречу 

с молодежью школы № 1 в г. Видном, у ворот школы потерял сознание [14]. 
 

Список литературы 
1. Брошеван В. М. Участие партизан и подпольщиков в освобождении Крыма от немецко-фашистских 

и румынских захватчиков весной 1944 г. // Крымский Республиканский Союз ветеранов и 

инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. – Режим доступа: 

https://veteran-crimea.ru/wp-content/uploads/2021/04/1140412.pdf. – (Дата обращения: 23.04.2025). 

2. Волончук, Федор Федорович. – Режим доступа: 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Волончук,_Фёдор_Фёдорович. – (Дата обращения: 23.04.2025). 

3. Волончук Ф. Ф. По тылам врага / [Лит. запись П. И. Прошина]. – М.: Воениздат, 1961. – 143 с.  

4. Государственный архив Республики Крым (ГАРК). – Ф. П-151, оп. 1, кор. 17, ед. хр. 194. Письма и 

заявления советских граждан в Крымский Штаб партизанского движения с просьбами направить их 

в действующие партизанские отряды. «А» – «Я». – Л. 17. 

5. [Данильченко А.] Подполковник в отставке Анатолий Данильченко. Тюльпаны памяти // Красная 

Звезда. – 2010. – 22 апр., четверг. – Режим доступа: http://old.redstar.ru/2010/04/22_04/4_04.html. 

(Дата обращения: 23.04.2025). 

6. Дегтярев Франц Маркович // Реабилитированные историей. Автономная 

Республика Крым: Книга девятая. – Киев: Институт истории Украины НАН 

Украины, 2014. – 432 с. 

7. Дедков И. [А.] Если смотреть правде в глаза… // Богомолов В. Момент истины: роман, повести, 

рассказ: приложение к журналу «Дружба народов». – М.: Известия, 1984. – С. 534–542. 

8. [Дедков И. А.] Игорь Дедков: Наше живое время: книга воспоминаний, статей и интервью [сост.: 

Т.Ф. Дедкова]. – М.: Изд-во МГУ, 2013. – 318 с.  

9. Крым в период Великой Отечественной войны 1941–1945: Сб. док. и материалов / Парт. Архив 

Крымского обкома КП Украины, Крым. обл. гос. архив; Сост. И. П. Кондранов, А. А. Степанова. – 

Симферополь: Таврия, 1973. – 492 с.  

10. Крымские партизаны в 1943 году. Хронология подвига // МИР. – Режим доступа: 

https://dzen.ru/a/YzyFpMA8izCMLv7. – (Дата обращения: 23.04.2025). 

Рис. 6. Дегтярев Владимир Францевич  

(10 сентября 1930 – 13 февраля 2018) 

 

https://veteran-crimea.ru/wp-content/uploads/2021/04/1140412.pdf


 
 
 

 Орехова Л. А. 

17 
 

11. Мельничук Е. Б. Чужие среди своих… Боевые действия разведчиков Черноморского флота на 

территории оккупированного Крыма в 1943–1944 гг. // Москва-Крым: историко-публицистический 

альманах. Спецвыпуск: Крым в Великой Отечественной войне: дневники, воспоминания, 

исследования. Вып. 5. – М.: Фонд «Москва-Крым», 2003. – С. 386–462. – Режим доступа: 

https://web.archive.org/web/20060501134019/http://www.moscow-crimea.ru/history/20vek/ 

melnichuk3.html. – (Дата обращения: 23.04.2025). 

12. Орехов В. В. Литературное крымоведение и проблема исторической истины в образовательном 

процессе // Современная картина мира: крымский контекст: коллективная монография. Том 1. – 

Симферополь: ИТ «Ариал», 2017. – С. 164–192. – С. 164–192. 

13. Палиевский П. В. Литература и теория. – М.: Сов. Россия, 1979 - 288 с.  

14. Памяти партизанского подростка-разведчика в Крыму в годы Великой Отечественной войны 

Дегтярева Владимира Федоровича / 07.09.1930 – 13.02.2018. – Режим доступа: 

https://мыоткрываем.рф/degtyarev18. – (Дата обращения: 23.04.2025). 

15. Преподавание русского языка в Крыму: исторический и этнокультурный контекст: коллективная 

монография / Т. В. Аржанцева, Л. А. Орехова, А. В. Петров и др.; под ред. Л. А. Ореховой, 

Т. В. Аржанцевой. – Симферополь: Издательский дом КФУ, 2022. – 200 с.  

16. Рыли траншеи, работали на заводах, помогали раненым: как жили дети в годы войны // Домодедово 

online. – Режим доступа: https://dzen.ru/a/ZjoeyeMczhLK4xnD. – (Дата обращения: 23.04.2025). 

17. Сын полка // Рувики. – Режим доступа: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Сын_полка. – (Дата обращения: 

23.04.2025). 

18. Томашек И. О. // Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым: Книга пятая. – 

Симферополь: АнтиквА, 2008. – 354 с. 

19. Шепова Н. Я. Юные защитники Крыма и Севастополя в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. // Проект «Последний солдат Второй мировой». – Режим доступа: 

https://www.lastww2soldier.ru/publ/stati/stati_2025/junye_zashhitniki_kryma_i_sevastopolja_v_gody_ve

likoj_otechestvennoj_vojny_1941_1945_gg/17-1-0-101. – (Дата обращения: 23.04.2025). 
 

References 
1. Broshevan V. M. Uchastie partizan i podpol'shhikov v osvobozhdenii Kryma ot nemecko-fashistskih i 

rumynskih zahvatchikov vesnoj 1944 g. [Participation of partisans and underground fighters in the liberation 

of Crimea from the Nazi and Romanian invaders in the spring of 1944]. Krymskij Respublikanskij Sojuz 

veteranov i invalidov vojny, truda, voennoj sluzhby i pravoohranitel'nyh organov. Available from: 

https://veteran-crimea.ru/wp-content/uploads/2021/04/1140412.pdf (accessed 23.04.2025).  

2. Volonchuk, Fedor Fedorovich [Volonchuk, Fedor Fedorovich]. Available from: 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Volonchuk,_Fjodor_Fjodorovich (accessed 23.04.2025). 

3. Volonchuk F. F. Po tylam vraga [Behind Enemy Lines]. Moscow, Voenizdat Publ., 1961. 143 p. 

4. Gosudarstvennyj arhiv Respubliki Krym (GARK) [State Archives of the Republic of Crimea (SARC)]. F. 

P-151, op. 1, kor. 17, ed. hr. 194. Pis'ma i zajavlenija sovetskih grazhdan v Krymskij Shtab partizanskogo 

dvizhenija s pros'bami napravit' ih v dejstvujushhie partizanskie otrjady. «A» – «Ja». L. 17. 

5. <Danil'chenko A.> Podpolkovnik v otstavke Anatolij Danil'chenko. Tjul'pany pamjati [Retired Lieutenant 

Colonel Anatoly Danilchenko. Tulips of Memory]. Krasnaja Zvezda, 2010, April 22. Available from: 

http://old.redstar.ru/2010/04/22_04/4_04.html (accessed 23.04.2025). 

6. Degtjarev Franc Markovich [Degtyarev Franz Markovich]. Reabilitirovannye istoriej. Avtonomnaja 

Respublika Krym: Kniga devjataja. Kiev, 2014. 432 р. 

7. Dedkov I. <A.> Esli smotret' pravde v glaza… [If you look the truth in the eye...]. Bogomolov V. Moment 

istiny: roman, povesti, rasskaz: prilozhenie k zhurnalu «Druzhba narodov». M., 1984, pp. 534–542. 

8. <Dedkov I. A.> Igor' Dedkov:  Nashe zhivoe vremja:  kniga vospominanij, statej i interv'ju [Igor Dedkov: 

Our Living Time: a book of memoirs, articles and interviews]. Moscow, MGU Publ., 2013.  318 p. 

9. Krym v period Velikoj Otechestvennoj vojny 1941–1945: Sb. dok. i materialov [Crimea during the Great 

Patriotic War of 1941–1945: Collection of documents and materials]. Simferopol, Tavrija, 1973. 492 p. 

10. Krymskie partizany v 1943 godu. Hronologija podviga [Crimean partisans in 1943. Chronology of the feat]. 

MIR. Available from: https://dzen.ru/a/YzyFpMA8izCMLv7 (accessed 23.04.2025). 

11. Mel'nichuk E. B. Chuzhie sredi svoih… Boevye dejstvija razvedchikov Chernomorskogo flota na territorii 

okkupirovannogo Kryma v 1943–1944 gg. [Strangers among their own... Combat operations of the Black 

https://мыоткрываем.рф/degtyarev18
https://dzen.ru/a/ZjoeyeMczhLK4xnD
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Сын_полка


 
 

 
 CЮЖЕТ «СЫН ПОЛКА» В РЕАЛИЯХ КРЫМСКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ… 

18 
  

Sea Fleet reconnaissance aircraft on the territory of occupied Crimea in 1943–1944]. Moskva-Krym: 

istoriko-publicisticheskij al'manah. Specvypusk: Krym v Velikoj Otechestvennoj vojne: dnevniki, 

vospominanija, issledovanija. Vyp. 5. Available from: https://web.archive.org/web/ 

20060501134019/http://www.moscow-crimea.ru/history/20vek/ melnichuk3. html (accessed 23.04.2025). 

12. Orehov V. V. Literaturnoe krymovedenie i problema istoricheskoj istiny v obrazovatel'nom processe 

[Literary Crimean studies and the problem of historical truth in the educational process]. Sovremennaja 

kartina mira: krymskij kontekst: kollektivnaja monografija. Tom 1. Simferopol, Arial, 2017, pp. 164–192. 

13. Palievskij P. V. Literatura i teorija [Literature and theory]. Moscow, Sov. Rossija Publ., 1979. 288 р. 

14. Pamjati partizanskogo podrostka-razvedchika v Krymu v gody Velikoj Otechestvennoj vojny Degtjareva 

Vladimira Fedorovicha / 07.09.1930 – 13.02.2018 [In memory of the teenage partisan scout in Crimea 

during the Great Patriotic War, Vladimir Fedorovich Degtyarev / 09/07/1930 – 02/13/2018]. Available 

from: https://myotkryvaem.rf/degtyarev18 (accessed 23.04.2025). 

15. Prepodavanie russkogo jazyka v Krymu: istoricheskij i jetnokul'turnyj kontekst: kollektivnaja monografija 

[Teaching Russian in Crimea: Historical and Ethnocultural Context: Collective Monograph]. Simferopol, 

Izdatel'skij dom KFU Publ., 2022. 200 р. 

16. Ryli transhei, rabotali na zavodah, pomogali ranenym: kak zhili deti v gody vojny [They dug trenches, 

worked in factories, helped the wounded: how children lived during the war]. Domodedovo online. 

Available from: https://dzen.ru/a/ZjoeyeMczhLK4xnD (accessed 23.04.2025). 

17. Syn polka [Son of the Regiment]. Ruviki. Available from: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Syn_polka. – (accessed 

23.04.2025). 

18. Тomashek I. O. [Tomashek I. O.]. Reabilitirovannye istoriej. Avtonomnaja Respublika Krym: Kniga 

pjataja. Simferopol, AntikvA Publ., 2008. 354 р. 

19. Shepova N. Ja. Junye zashhitniki Kryma i Sevastopolja v gody Velikoj Otechestvennoj vojny 1941–1945 gg. 

[Young defenders of Crimea and Sevastopol during the Great Patriotic War of 1941–1945]. Proekt 

«Poslednij soldat Vtoroj mirovoj». Available from: 

https://www.lastww2soldier.ru/publ/stati/stati_2025/junye_zashhitniki_kryma_i_sevastopolja_v_gody_ve

likoj_otechestvennoj_vojny_1941_1945_gg/17-1-0-101. (accessed 23.04.2025). 
 

THE STORY "SON OF THE REGIMENT"  

IN THE REALITIES OF THE CRIMEAN PARTISAN STRUGGLE:  

THE FATE OF VOLODYA DEGTYAREV BASED ON THE MATERIALS  

OF THE CRIMEAN ARCHIVE 

Orekhova L. A. 

The article presents for the first time the original documents of the State Archive of the Republic of Crimea 

related to the fate of the "pupil" of the 1st partisan detachment of the 4th brigade of the Southern formation 

Volodya Degtyarev: the boy's letters to the Crimean headquarters of the partisan movement, award sheets and 

other documents that allow us to imagine his partisan fate. It tells about the post-war life of V. F. Degtyarev 

(1930-2018). The presented materials are intended to confirm the "vitality" of the plot about the "son of the 

regiment" and the historical validity of the development of this plot in literature and cinema. 

Keywords: V. F. Degtyarev, the plot "son of the regiment", 4th partisan brigade, Crimean headquarters of the 

partisan movement. 
 
 
 
 
 


