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Павел Иванович Ильюта, герой Вели-
кой Отечественной войны, основал 
музей истории нашего села и передал 
его школе. Он часто приходил к нам на 
различные мероприятия. Много вы-
ступал, рассказывал, что ему пришлось 
пережить во время войны. За новыми 
материалами для музея ходила к Павлу 
Ивановичу домой. В его семейном 
архиве были и правительственные на-
грады, и медаль ВДНХ, и фотографии, 
и почетные грамоты, и памятные по-
дарки. А самое драгоценное - письма 
однополчан, боевых друзей…

Павел Ильюта родился в большой кре-
стьянской семье. Его родители трудились 
на земле, приучали к этому и детей. Павел 
умел выполнять любую крестьянскую ра-
боту, рос любознательным, хорошо учился 
в школе, мечтал со своими одноклассни-
ками поступить в артиллерийское учи-
лище. Однако его планам не суждено было 
осуществиться.

20 июня 1941 года Павел окончил школу, 
а через день началась Великая Отечест-
венная война. Мальчишки стремились во 
что бы то ни стало записаться на фронт 
добровольцами. Практически сутки Павел 
с товарищами провели в военкомате, про-
сились на фронт.

Выбрали только троих. Назначив Павла 
Ильюту старшим и отдав ему документы, 
парней отправили в Стародуб. Оттуда они 
попали в Курск. Пройдя ускоренные артил-
лерийские курсы, наши земляки побывали 
на учениях в Чебаркуле Челябинской об-
ласти, после чего Павел Ильюта попал 
на службу в 794-й артиллерийский полк 
резерва Ставки Верховного Главнокоман-
дования. Этот полк, как и всю дивизию, 
бросали туда, где было особенно трудно.

Ильюта был командиром отделения 
связи, вместе с товарищами обеспечивал 
связь артиллеристам и пехотинцам. Это 
было непросто - тянуть и восстанавливать 
провода под обстрелом. Ленинград, Ста-
рая Рогатка, Красный Бор, Черная речка, 
Невская Дубрава, Пулковские высоты, 
Синявино… Павел Иванович прошел эти 
места вдоль и поперек.

Вот что пишет однополчанин Павла 
Ильюты поэт Александр Межиров:

Покидаю Невскую Дубровку,
Кое-как плетусь по рубежу -
Отхожу на переформировку
И остатки взвода увожу.
Армия моя не уцелела,
Не осталось близких у меня
От артиллерийского обстрела,
От косоприцельного огня…

Это и о Павле Ивановиче. С той лишь 
разницей, что, теряя сослуживцев под 
вражеским огнем, на переформировку он 
не отходил.

- Нет ничего более трудного и горест-
ного на войне, чем потеря друзей. С ними 
не раз приходилось ползти на животе и 
восстанавливать связь в любую погоду, 
днем и ночью. Хорошо помню Ивана Па-
пова из Саратова, командира батареи Ни-
колая Иванова. Первый погиб, второго я 
разыскал после войны, и мы часто встре-
чались, - рассказывал Павел Иванович.

Для всех нас Черная речка ассоцииру-
ется с дуэлью Пушкина, для Павла Ивано-
вича - с первой медалью «За отвагу».

Павел Ильюта прошел с боями через 
Сланцы, Нарву, Новгород, Тарту, прокла-
дывал связь по болотам Псковской об-
ласти. Когда командование разработало 
план форсирования Вислы, Ильюте дали 
задание проложить водонепроницаемый 

кабель через реку. Взял Павел трех бойцов, 
сдал документы и поплыл с ними на лодке. 
Когда до берега осталось метров 20-25, 
лодку перевернуло разорвавшимся снаря-
дом, и она уплыла по течению. Павлу Ива-
новичу с товарищами пришлось вплавь 
тянуть провод. Однако задание было вы-
полнено. Получив надежную связь, на-
ступавшая пехота форсировала Вислу. 
Наши войска закрепились на противо-
положном берегу. Враг отступил. За этот 
подвиг Павлу Ивановичу вручили орден 
Красной Звезды.

Дальше были Гдыня, Данциг, Кенигсберг, 
эстонский остров Сааремаа (Эзель). Вот 
они, смельчаки, на барже, которую с по-
мощью троса тащит катерок. Все в дыму 
- наша авиация бомбит остров, а корабли 
ставят дымовую завесу. Спустили пушки 
- и сразу в бой. На три километра про-
двинулись в глубь острова. Взяли остров 
- снова на сушу.

В 1945-м Павел Иванович с друзьями 
прокладывал провод через реку Одер в 
Германии, обеспечивая связь наступаю-
щим на Берлин войскам. За это получил 
второй орден Красной Звезды.

Дорого обошлась война семье Павла 
Ивановича. Старший брат погиб на 
фронте. Сестру Ирину вместе с мужем за 
связь с партизанами повесили немцы на 
станции Тросна Жуковского района. Они 
там работали учителями. Но об этом стало 
известно уже после войны.

В сентябре 1946 года старшина Ильюта 
вернулся в родное село. Восстанавливал 
разрушенный колхоз. Свиноводческая 
ферма, коллективом которой он руково-
дил, была лучшей в Погарском районе. 
За высокие показатели Павел Иванович 
был награжден золотой медалью ВДНХ 
и почетным дипломом выставки. Заочно 
окончил Курский сельхозинститут. Рабо-
тал заместителем председателя колхоза, 
был секретарем парткома, председателем 
исполкома Гриневского сельсовета, его 
неоднократно избирали членом райкома 
КПСС, депутатом райсовета, он всегда был 
в активе.

Более 60 лет прожил Павел Иванович со 
своей женой Ниной Фоковной. Вырастили 
и воспитали четверых детей, дали им обра-
зование. К сожалению, в октябре 2013 года 
Павла Ильюты не стало... Мы помним о 
нем и очень гордимся, что у нас в селе жил 
такой человек, как Павел Иванович.

Надежда КОНОВАЛЕНКО, 
учитель истории Гриневской 

средней школы
Брянская область

Хотим рассказать о простом и скромном 
человеке, жителе села Нижние Юшады 
Мензелинского района Татарстана. Ми-
трофан Максимович Кириллов родился 
в 1912 году. Вырос в крестьянской семье, 
где было еще трое детей. Родители за-
нимались земледелием, держали скот, 
мастерили и продавали корзины из 
бересты. Митрофан любил скотину, осо-
бенно лошадей - в молодости работал 
конюхом, своей профессией гордился. 
Летом 1937 года женился на девушке 
из соседнего села Кадряково. Родным 
запомнилось, что были у нее длинные 
косы… Когда началась Великая Отечест-
венная война, у супругов было уже двое 
детей.

Осенью 1941 года Митрофана Максимо-
вича отправили в Казань, где формировался 
1199-й стрелковый полк 354-й стрелковой 
дивизии. Перед отправкой на фронт в конце 

ноября дивизия была укомплектована 
полностью, но, к сожалению, не хватало 
боеприпасов и зимнего обмундирования, 
особенно теплой обуви. 30 ноября 1199-й 
стрелковый полк прибыл под командо-
вание генерал-лейтенанта Константина 
Рокоссовского оборонять Москву. Командо-
вал 354-й стрелковой дивизией полковник 
Дмитрий Алексеев.

В наступление пошли 2 декабря, их встре-
тил шквальный огонь противника. Шаг за 
шагом шли вперед, освобождали землю 
от врага, к Москве не подпустили! Зима 
1941 года была суровая, многие наши сол-
даты получили обморожение. А зимнюю 
обувь выдали только 7 декабря. 11 декабря 
армия перешла в контрнаступление. По-
гнали врага обратно, на Запад.

Митрофан писал домой редко, а с 20 июля 
1943 года писем не стало совсем, но и изве-
щения о гибели семья не получила. У род-
ных была надежда, что он жив. В то время 
мать Митрофана жила со снохой и детьми. 
В деревне у жителей скотины оставалось 
все меньше и меньше, и его семья, несмотря 
на трудности, старалась сохранить корову 
- единственную кормилицу. Брат Митро-
фана, узнав, что нет вестей от фронтовика, 
решил забрать мать к себе, уговорил ее и 
увел вместе с коровой. Своей скотины у 
брата уже не было. Жена Митрофана Алек-
сандра осталась не только без кормилицы, 
но и без помощи - некому было присма-
тривать за малолетними детьми. Работала 
Александра бригадиром в колхозе, рано 
утром ходила на ферму делать учет надо-
енного молока, оформляла и отправляла 
его в районный центр, на молочный за-

вод. Надо было еще и следить за порядком 
на ферме, за работой земледельцев. Дети 
оставались дома одни. Александра меняла 
свои девичьи наряды и верхнюю одежду на 
муку, пекла лепешки, варила картошку, так 
старалась выжить.

20 июля 1943 года Митрофан во время 
Курской битвы был тяжело ранен, перенес 
много операций, его лечили в медсанбатах 
и полевых госпиталях, эвакогоспитале 
в Череповце, оттуда в декабре 1943 года 
отправили домой. Военно-врачебная ко-
миссия признала Митрофана Максимовича 
не годным к военной службе, и ему была 
выдана бронь до 31 января 1945 года.

Слух о том, что по зимней санной до-
роге через луг, опираясь на костыли, идет 
солдат, дети быстро разнесли по домам 
небольшой деревушки. Старики собрались 
и пошли ему навстречу. Солдата привели в 
родную избу, помогли снять шинель, уло-
жили на печь, чтобы согрелся. С трудом 

сняв с него примерзшие ботинки, растерли 
ноги самогонкой, это и спасло от обмороже-
ния. Так Митрофан оказался дома, в кругу 
семьи. Теперь дети ухаживали за отцом, 
пока мать была на работе. Немного попра-
вившись, Митрофан устроился конюхом на 
конный двор колхоза.

Через полгода Митрофана вызвали в во-
енкомат и, несмотря на бронь, вручили по-
вестку. После прохождения краткосрочных 
курсов санинструктора забрали на фронт. 
Вернулся он домой в июне 1946 года. В 
военном билете нет записи, в какой части 
Митрофан Кириллов продолжил службу на 
фронте санинструктором. Тогда это было 
не так важно. Главное - вернулся живым! 
До последних дней своей жизни работал 
конюхом. Вместе с женой вырастил шесте-
рых детей. О войне Митрофан Максимович 
вспоминать не любил, рассказывал только 
о том, как чудом остался жив, когда полу-
чил ранение. А дело было так. Ранило его 
неожиданно, и чтоб не попасть в плен к 
немцам, он полз в сторону тыла, искал, где 
можно спрятаться. Увидел, что недалеко 
мост, дополз и укрылся под ним. Как его 
нашли, он не помнит, очнулся уже у санита-
ров. Видимо, после боя подбирали раненых.

Раны давали о себе знать, прожил Максим 
Кириллов до 12 января 1980 года. Были у 
него и награды, к сожалению, они не со-
хранились.

Алсу КИРИЛОВА, 
Алина ВАЛЕЕВА, 

воспитатели детского сада №2 
«Алтынчеч» Мензелинского района

Республика Татарстан

Профсоюзный репортер

Митрофан КИРИЛЛОВ с женой Александрой

Павел ИЛЬЮТА

«О войне вспоминать 
не любил»
Судьба солдата Великой Отечественной - 
это судьба нашей Родины

Был там, где 
особенно трудно
Павел Ильюта отправился на фронт 
из школьного класса


