
Каневчане в годы войны 
 

 
 

В Великой Отечественной войне наш народ одержал Великую Победу. 

Каждый приближал её, как мог, и жители Каневского района тоже внесли свой 

вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. 

С историей Каневского района неразрывно связаны имена наших 

земляков, удостоенных высшей награды Родины – звания Героя Советского 

Союза. 

Дважды Герой Тимофей Тимофеевич Хрюкин родился 21 июня 1910 года. 

В 1918 году его семья переехала из Ейска в станицу Привольную Каневского 

района. Отец был каменщиком, мать – потомственной рыбачкой. Семья жила 

небогато, и с раннего детства Тимофей работал батраком, грузчиком, 

молотобойцем в железнодорожном депо… Как человек инициативный и 

ответственный, в 1930 году он был избран секретарём Каневского райкома 

комсомола. Много учился – в вечерней школе, на рабфаке, в 

сельскохозяйственном институте, в Луганской авиационной школе. 

     В 1936 году добровольцем отправился в Испанию, а в 1938-м был 

направлен в Китай, где потопил японский авианосец. Китай наградил его 

орденом, а Родина отметила званием Героя Советского Союза за мужество и 

героизм, проявленные в боях с японскими захватчиками на озере Хасан и реке 

Халхин-Гол. 

Тимофей Тимофеевич воевал в небе Испании и Финляндии, а когда 

началась война, принимал участие в сражениях на Днепре, под Сталинградом, 

Мурманском, в Крыму и Белоруссии.  



 
Хрюкин Т.Т. 

 

Второй медали «Золотая Звезда» генерал-полковник авиации Хрюкин был 

удостоен в апреле 1945 года за воздушное обеспечение разгрома немецкой 

группировки в Кенигсберге, личное мужество и отвагу. 

После войны молодой генерал окончил Академию Генерального штаба и 

был назначен заместителем командующего ВВС. Погиб он в мирное время, 

спасая жизни людей. Находясь на учениях, ехал в автомобиле с водителем, и 

вдруг неожиданно на дороге оказались люди. Шофёр затормозить не успел, но 

генерал выхватил руль и направил машину в кювет. Люди были спасены. Врачи 

спасли Герою жизнь, однако прожил он после этого недолго и был похоронен в 

Москве, на Новодевичьем кладбище. 

Бронзовые бюсты дважды Героя Советского Союза Т.Т. Хрюкина 

установлены на его родине, в Ейске, и в станице Привольной. Его именем 

названо морское судно, а также улицы в Волгограде, Ейске и станице 

Привольной Каневского района. 

 Павел Гаврилович Гуденко родился 7 марта 1911 г. в станице 

Новодеревянковской. В 1935 г. он работал в уголовном розыске ст. Каневской.  

Звание Героя присвоено ему 29 июня 1945 г. за отличие в боях при 

форсировании реки Одер (Германия), где его батальон отразил 28 атак 

противника. 

Алексей Иванович Гусько родился 27 июня 1925 г. в станице 

Новоминской. Погиб 1 апреля 1945 г.  в бою за г. Трнава (Чехословакия) при 

отражении контратаки противника. Звание Героя присвоено ему 15 мая 1946 г. 

(посмертно). На малой родине установлен памятник А.И. Гусько, его имя 

увековечено в названиях улиц станицы Новоминской Каневского района и 

словацкого города Трнава.  



 
Гуденко П.Г. 

 

 
Гусько А.В. 

 
Данильченко В.И 

 
Дуб Г.М 

 

Виктор Иванович Данильченко родился 7 января 1922 г. в хуторе 

Многопольном бывшего Александровского сельсовета. Звание Героя присвоено 

ему 24 марта 1945 г. (посмертно) за умелое руководство боевым 

подразделением в боях на подступах к Севастополю. Бюст Героя установлен в 

станице Александровской Каневского района, его имя увековечено в названии 

улицы.  

Григорий Моисеевич Дуб родился 15 июля 1919 года в станице 

Челбасской.  9 мая 1944 г. на подступах к Севастополю он проник к 

фашистскому доту, забросал амбразуру гранатами, уничтожил немцев в 

рукопашной схватке, захватил крупнокалиберный пулемёт и отразил вражескую 

контратаку. 24 марта 1945 г. за этот подвиг ему было присвоено звание Героя.  



 
Колованов И.В. 

 

 
Кондруцкий А.И. 

 
Корнев А.С. 

 

 
Нестеренко Г.К. 

Иван Васильевич Колованов родился 12 марта 1916 г. в станице 

Чамлыкской, ныне Лабинского района. Звание Героя присвоено ему 10 января 

1944 г. за отличие при форсировании водной преграды в ходе битвы за Днепр в 

сентябре 1943 г. После войны Иван Васильевич жил в Каневской. 

Алексей Иванович Кондруцкий родился 30 марта 1913 г. в деревне 

Овсянниково, ныне Сухиничского района Калужской области. Звание Героя 

присвоено ему 19 апреля 1945 г. за отличие в боях на подступах к Кенигсбергу, 

где он возглавил взвод после ранения командира. После войны жил и работал в 

хуторе Ленинский Новодеревянковского сельсовета, где его именем названа 

улица. 

 



 
Передерий И.А. 

 
Свердликов Г.И. 

 

Александр Степанович Корнев родился в 1921 г. в городе Ейске, в детские 

годы жил и учился в станице Каневской. Став лётчиком, воевал на Юго-

Западном фронте. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 2 августа 

1944 г. за штурм позиций противника в районе Киева. В послевоенное время 

Александр Степанович преподавал в Киевском высшем инженерно-

авиационном училище. 

Григорий Карпович Нестеренко родился 27 ноября 1916 г. в станице 

Каневской.  21 октября 1943 г. при выполнении боевой задачи западнее г. 

Мелитополь он был подбит немецкой зенитной артиллерией и направил свой 

горящий самолёт на скопление вражеских войск, уничтожив немало боевой 

техники и личного состава вермахта. Звание Героя было присвоено ему 1 

ноября 1943 г. (посмертно). Его имя увековечено в названии улицы в станице 

Каневской, а на здании института народного хозяйства в Ростове-на-Дону, где 

он учился, установлена мемориальная доска.   

Иосиф Антонович Передерий родился 16 сентября 1913 г. в станице 

Каневской. Звание Героя было присвоено ему 24 марта 1945 г. за успешное 

проведение боевых операций в районе Вислы и Одера, а также за проявленное 

мужество и героизм при взятии города Штатгарт. Ворвавшись на вражеский 

аэродром, экипаж танка Т-34, где он был механиком-водителем, ураганным 

огнём уничтожил 16 немецких самолётов, зенитную батарею противника и без 

потерь вернулся к своим. Этот подвиг и был отмечен высшей наградой Родины. 

После войны Иосиф Антонович жил и работал в станице Каневской. Именем 

Героя названа улица в Каневской. 

Григорий Иванович Свердликов родился 31 марта 1919 г. в ст. 

Екатериновской, ныне Крыловского района. С 1934 г. жил в станице Каневской. 

Звание Героя присвоено ему 9 февраля 1944 г. за отличие в боях за г. 

Котельниково. 29 августа 1946 г. он погиб при исполнении служебных 

обязанностей. Его имя увековечено в названии улицы в Каневской. 



 

Жители Каневского района сражались с фашистами на разных фронтах, 

многие – в составе 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса и 

пластунского батальона. 444 наших земляка были удостоены боевых орденов, 

3502 – медалей.  

Более 7700 человек, призванных Каневским и Новоминским 

райвоенкоматами, не вернулись на родную землю – погибли или пропали без 

вести... Их фамилии занесены на страницы гранитной Книги памяти, которая в 

мае 2010 года дополнила мемориал воинской Славы в центре станицы 

Каневской, открытый в 1967 году. Проект реконструкции мемориала был внесён 

главой Каневского района и поддержан районным Советом ветеранов войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.   

Великая Отечественная война принесла огромные жертвы не только на 

фронте. Оккупационный режим, установленный гитлеровцами на территории, 

временно занятой войсками фашистской Германии и ее сателлитов, отличался 

исключительной жестокостью и зверствами по отношению к населению, 

разрушением и разграблением народного хозяйства, культурных ценностей. 

Огромный ущерб в период оккупации был нанесён экономике нашего 

района. Были разорены все колхозы и промышленные предприятия, убытки 

составили десятки миллионов рублей. 

Фашисты, захватившие 5 августа 1942 года Каневской район, за полгода 

убили сотни каневчан, в том числе женщин и детей.  

 

В январе 1943 года на территории Каневского района были осуществлены 

три высадки парашютного десанта. 

Когда оккупанты начали отступление от Сталинграда, нужно было 

помешать отходу врага, не дать ему вывезти боевую технику. Наше ко-

мандование приняло решение перебросить группы минеров в тыл врага для 

проведения диверсионных работ. 

Десантники должны были разрушать железнодорожные линии, 

автодороги, производить диверсии на линиях связи, уничтожать склады и 

мелкие группы противника, вести агентурную разведку. 

В ночь с 15 на 16 января 1943 года с Адлерского аэродрома на 

транспортном самолете «Дуглас» вылетела десантная группа, которая состояла 

из трех испанцев и четырех русских. Ей предстояло высадиться в районе 

Челбасского леса. 

Ветром летчиков отнесло от цели километров на 25 – 30, в район 

сельхозартели «Политотделец». После приземления десантники вышли на 

бригадный стан, обогрелись, узнали у конюха, где они находятся, где 

расположено лесничество и ушли. Конюх верхом на лошади поскакал в 

Каневскую и сообщил о десанте в полицию. 

На рассвете парашютисты набрели на скирду соломы и решили днём 

пересидеть в ней, а ночью добраться до места назначения, однако утром 16 

января десантники были схвачены. Один парашютист, отстреливаясь, 

попытался бежать, но был убит. Остальных доставили в Каневскую. В гестапо 



они были подвергнуты жестоким пыткам. На второй день все шестеро человек 

были замучены и застрелены в ямах пенькозавода. Так погиб первый 

интернациональный десант в нашем районе. 

Второй десант был направлен в ночь с 17 на 18 января. В нем тоже было 

семь человек, все русские. Задание им было прежнее – диверсии в тылу врага. 

Высадить десант планировалось также в районе Челбасского леса, однако из-за 

сильного ветра при десантировании парашютисты были разбросаны по всему 

району. Трое десантников приземлились в районе совхоза «Красногвардеец», 

станиц Стародеревянковской и Новоминской. Они были схвачены и 

расстреляны. Один человек приземлился около Каневской. Он пришел в 

бригаду сельхозартели имени Ворошилова, но был схвачен старостой, привезен 

в полицию и в тот же день расстрелян. Судьба остальных неизвестна. 

Третья группа десантников высадилась около двух часов ночи с 19 на 20 

января 1943 года. В группе были два испанца, белорус Василий Александрович 

Кожедуб, пять русских солдат и радистка Валя Гальцева из станицы Абинской. 

Командиром группы был старший лейтенант Германа Восмедиано 

Эспиноса. Он родился в 1918 году, в 1934 году вступил в испанский комсомол, а 

в 1936 году в его стране началась война. 

В сентябре 1937 года начал учиться на пилота, летали на «кукурузниках». 

В 1938 году восемь лётчиков отправили в Валенсию, затем в Барселону, где 

были другие, более современные самолёты. Пришёл советский пароход, и через 

Балтийское море их привезли в Ленинград, а затем в Кировобад, где была 

лётная школа. Их учили летать на самолёте «Ла-5».  

В 1939 году вместе с другими испанцами Герман прибыл в Ростов. После 

шести месяцев обучения стал токарем и начал работать на заводе «Красный 

Аксай». 29 сентября 1939 года он женился на русской девушке Тамаре, и в 1940 

году у них родился первый сын Манолио.  

В 1941 году испанские семьи эвакуировали в город Орджоникидзе, где они 

работали на военном механическом заводе. В 1942 году Герман учился в 

диверсионной школе, где полгода изучал немецкие документы, язык, питание и 

быт.  

Из Москвы поехали в Сухуми, там учились парашютному делу и 

ориентированию на местности. В декабре их отправили в Адлер, там пробыли с 

неделю, и началось десантирование. Первые две группы были сброшены в 

районе Староминской.  

Высаживался десант с большой высоты, поэтому парашютистов отнесло 

от заданного места приземления на запад. У одного из бойцов не раскрылся 

парашют, и он погиб. Радистку Валю Гальцеву отнесло в лесозащитную полосу 

возле дороги. Она направилась в станицу Придорожную обогреться, но была 

схвачена и доставлена в гестапо, где её жестоко пытали. Она закончила свою 

жизнь в ямах пенькозавода, так никого и не выдав. 

Эспиноса, Кожедуб и еще двое десантников приземлились на территории 

бывшей сельхозартели «Большевик», недалеко от станицы Придорожной. 

Испанец при приземлении ударился бедром, не мог встать, и лежал в поле. 

Вскоре его нашли трое десантников, среди которых был Кожедуб.  



Рядом была конюшня, и он послал одного десантника туда на разведку. В 

конюшне никого не было, испанца подняли по лестнице и спрятали на чердаке. 

На следующий день пришёл за сеном мальчик, и его попросили позвать 

бригадира. Пришёл Матвей Фирсович Нефёдов, принёс чай и мёд. Большую 

помощь в спасении испанца оказал председатель колхоза Иван Новиков.  

Через сутки подошла подвода, и испанца отвезли в станицу. У Германа 

было сильное обморожение. Иван Новиков и Матвей Нефедов обратились к 

фельдшеру Павлу Никитовичу Животовскому. Это был опытный и смелый 

человек, награждённый за храбрость в годы Первой мировой войны. Рискуя 

своей жизнью, он лечил Эспиносу.  

После освобождения Каневского района Животовский сделал ему 

операцию, и испанец был эвакуирован самолётом. Год он пролежал в госпитале, 

после этого вернулся в Ростов-на-Дону. Новый, 1945 год он встречал уже в 

своей семье. Затем состоялась поездка в Москву и встреча в испанском 

посольстве с Долорес Ибаррури. После войны жил в Ростове-на-Дону, а в 1957 

году его родители захотели увидеть Германа, брат прислал письмо, и семья 

Эспиноса уехала в Испанию.  

А в 1977 году состоялась его поездка в Каневской район и памятная 

встреча со своими спасителями. 

 

 
Герман Восмедиано Эспиноса в станице Каневской, 1977 г. 

 

Были в Каневском районе и подпольщики, и партизаны. Перед 

оккупацией в нашем районе были подготовлены базы снабжения партизан, где 

хранились продукты, медикаменты, одежда и оружие. На хуторе Сладкий 

Лиман организовалась партизанская подпольная группа, уничтожившая 

семерых полицейских, пятерых немецких солдат и двоих офицеров 

оккупационных войск. 



 
Берестовская Н.М. 

 

Нина Мартыновна Берестовская работала учителем в начальной школе 

станицы Новодеревянковской, затем была назначена на партийную работу. 

В апреле 1942 года ушла на фронт сестра Нины, Наталья Мартыновна, а в 

августе, когда наш район был занят немцами, Нина ушла в партизанский отряд. 

В конце октября 1942 года она была прислана в станицу 

Новодеревянковскую для борьбы с оккупантами, но 19 декабря была схвачена 

врагами. Она могла убежать из-под ареста, не сделала этого, потому что тогда 

оккупанты могли убить всю её большую семью.  

Отважная партизанка была расстреляна в ночь с 22 на 23 января 1943 года 

в станице Ленинградской. А через десять дней район был освобождён от 

фашистов… Похоронена Нина Берестовская в братской могиле в центре 

станицы Ленинградской.  

Её короткая, но яркая жизнь – пример служения Родине и народу. 

 

Ни крайние меры жестокости, ни демагогия об «освобождении» Кубани 

вермахтом не смогли заставить наших земляков работать на оккупантов. 

Озимые посевы в колхозах проводились под угрозой расстрела. В 1941 году в 

Каневском районе было засеяно 29387 га, а в 1942-м, при немцах, — всего 

5686,9 га. Труженики сделали всё, чтобы фашисты ничего не получили с наших 

полей. С тракторов были сняты и спрятаны важнейшие детали, и захватчики так 

и не смогли запустить технику.   

 

Гражданское мужество и высокий уровень профессионализма проявили 

каневские медики в период оккупации при лечении раненых бойцов, которых 

прятали на территории районной больницы. 

Главный врач Мария Феликсовня Стычинская организовала в больнице 

настоящий подпольный медсанбат. 

В августе 1941 года в здании больницы развернулся эвакуационный 

госпиталь № 3194, куда сразу начали поступать раненые. 



 
Стычинская М.Ф. 

 

Эвакогоспиталь находился там до августа 1942 года, когда фашистские 

войска вступили на каневскую землю. Оборудование и раненые были вывезены 

в глубокий тыл. 

В больничной палате остались трое красноармейцев, которых нельзя 

было транспортировать из-за их тяжёлого состояния. Медсёстры переодели их 

в гражданскую одежду, лечили и кормили их – по очереди готовили дома из 

своих продуктов и приносили раненым. 

Доктор Стычинская сделала операцию одному из бойцов. Всё обошлось 

благополучно, и больной пошёл на поправку. 

Кроме солдат, медики прятали в больнице комиссара 256-й дивизии 57-й 

армии Ивана Гордеевича Котенко, заведующего сенопунктом, председателя 

отдела народного образования. Их оформили рабочими и санитарами. 

Оккупанты хотели устроить в больнице обыск, но их отпугнула табличка 

с надписью: «Брюшной тиф», вывешенная у ворот больницы по указанию 

Марии Феликсовны. 

Медицинские инструменты и перевязочный материал медсёстры 

спрятали в смотровых переходах парового отопления под полом родильного 

отделения и доставали оттуда по мере надобности. 

После освобождения Каневского района медсанбаты, которые пришли с 

частями Красной армии, удостоверились, что больница действует, и ушли 

дальше. Новый поток раненых пришлось принимать персоналу больницы во 

главе с доктором Стычинской.  

Раненых было много, не хватало мест даже на полу, не было 

электрического света, отопления, водопровода. Санитарки, медсёстры, 

отработав смену, ехали за станицу на лошади за камышом, бодылками 

подсолнуха, кукурузы и топили ими установленные в палатах печки-времянки. 

Воду возили из станичных колодцев. Больных отогревали бутылками с горячей 

водой. Не хватало инструментов, перевязочного материала, одежды, постельное 

бельё собирали у станичников, приносили из дома. И в таких условиях 

проводили экстренные операции.  



Хирургическую помощь оказывали при свете коптилок, сделанных из 

стреляных гильз. Работали через сутки, у всех была вера в победу. Жили очень 

дружно, помогали друг другу. Некоторым санитаркам было по 15 лет, но 

работали они наравне со взрослыми. 

Всю свою жизнь Мария Феликсовна Стычинская бережно хранила медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», врученную ей за 

спасение людских жизней. 

На каневском кладбище стоит памятник солдатам, отдавшим свои жизни 

за Родину. Там в 1943 году были захоронены воины Красной Армии, умершие 

от ран, полученных в боях за освобождение Кубани. Многих бойцов вылечили 

и вернули с строй, но спасти удалось не всех… 

В вечернем сообщении Совинформбюро от 4 февраля 1943 года сказано: 

«Наши войска овладели районным центром и крупным железнодорожным 

узлом Староминская, районным центром и железнодорожной станцией 

Каневская». 

Первыми в нашу станицу под утро 4 февраля вошли части 351-й 

стрелковой дивизии, входившей в 58-ю армию, сражавшуюся на Северо-

Кавказском фронте. Дивизия была сформирована в августе 1942 года, а к концу 

войны на её знамени появились заслуженные награды – ордена Красного 

Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого. Высокими правительственными 

наградами отмечены и 6693 воина дивизии, в том числе и за освобождение 

населённых пунктов Каневской и Привольной.  

 

 
Колесников Ф.И. 

 

Батальоном 1157-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии, 

который первым вступил на территорию Каневского и Новоминского районов, 

вытесняя оккупантов, командовал наш земляк Филипп Иванович Колесников.  

Он родился 21 октября 1905 г. в ст. Новодеревянковской. После окончания 

срочной службы заведовал Домом культуры, работал в райкоме. Когда началась 

война, стал старшим инструктором всеобщего воинского обучения при 

Новоминском райвоенкомате. 20 февраля 1942 года ушёл на фронт.  



Освобождал родную Кубань, а ровно через год, 3 февраля 1944 г. на 1-м 

Украинском фронте в бою под Шепетовкой был тяжело ранен. Полгода провёл в 

госпитале, потом служил в Ростове.  

  После демобилизации Филипп Иванович работал в Новоминском 

райисполкоме, Новодеревянковской МТС, руководил сельпо и военно-учётным 

столом, был депутатом сельского Совета. Родина отметила его заслуги 

орденами Александра Невского и Красного Знамени, множеством медалей, в 

том числе такими почётными, как «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За 

боевые заслуги».  

 Напор наших бойцов был неудержим. Германские и румынские войска, 

не оказывая серьёзного сопротивления, отступили на юго-запад. Преодолевая 

бездорожье, противника преследовали части 417-й стрелковой дивизии, 

входившей в состав 9-й армии. Они принимали участие в окончательном 

освобождении нашего района. 

 

 
 

В память о воинах-освободителях на въезде в станицу Каневскую 

установлен памятник – танк Т-34, который напоминает об их бессмертном 

подвиге. 

В освобождённой станице люди восстанавливали разрушенное 

фашистскими извергами, помогали фронту, строили новую жизнь. Наши 

земляки приняли массовое участие во всенародном патриотическом движении 

по оказанию помощи фронту.  

Мы навсегда благодарны военному поколению, преодолевшему огромные 

трудности тех лет, способному в горе и лишениях проявить волю, терпение, 

милосердие и любовь к Родине.  

По воспоминаниям очевидцев и описаниям кубанских газет, весть о 

великой Победе пришла в наш край глубокой ночью. Из репродукторов 

раздались позывные Москвы, и голос диктора сообщил о подписании акта о 

безоговорочной капитуляции Германии.  



Указом Президиума Верховного Совета день 9 мая в ознаменование 

победоносного завершения Великой Отечественной войны был объявлен днём 

всенародного торжества, праздником Победы. Пришёл тот счастливый день, 

которого народы нашей страны ожидали и приближали, как могли, почти 

четыре года.    

Буквально через несколько минут после этого радостного известия города 

и станицы ожили, в домах зажегся свет. Люди надевали свою самую лучшую 

одежду, собирали букеты цветов (как раз к празднику распустилась сирень) и 

выходили на улицу поздравить друг друга с долгожданным событием. По всему 

краю прошли стихийные митинги, после которых зазвучали песни и начались 

танцы под гитару, баян или патефон. Народ ликовал. 

В Центре документации новейшей истории Краснодарского края хранится 

информация о том, как проходил праздник в разных районах. Есть там сведения 

и о Каневском районе: «Во всех станицах и хуторах проведены митинги, 

посвящённые Дню Победы. На них присутствовало 9028 колхозников, рабочих 

и служащих. Митинги проходили с семи до десяти утра по сельсоветам, а 

колхозные – с девяти до двух часов дня». 

Бойцы возвращались домой к мирной жизни и своим семьям. Из 

освободителей они становились созидателями – восстанавливать пришлось 

немало. Буквально из пепла и руин в короткие сроки они возродили отчий край. 

Впереди их ждали трудные годы, но память о великом празднике они навсегда 

сохранили в сердцах.  

 Наши земляки воевали так же честно и самоотверженно, как и трудились 

в мирное время. Они сделали всё, что могли, для спасения Родины, и память об 

их подвиге будет жить вечно в истории и сердцах людей.  

 

                                         

В.П. Костров, 

ведущий специалист архивного отдела управления делами 

администрации муниципального образования Каневской район  

муниципального образования Каневской район 


