
Всероссийская акция
«Говорят герои великой Победы. Диалог поколений»

Сегодня наши корреспонденты беседуют с
ветераном Великой Отечественной войны 

Колесовым Андреем
Яковлевичем

Ветеран поделился своими воспоминаниями с ребятами. 
Интересный рассказ  Колесова А. Я. вы можете 
прочитать на нашем сайте и услышать, перейдя по ссылке



         



                 

         

Колесов Андрей Яковлевич родился  03.11 1926 году. 
До войны жил в деревне Белый яр, Кетовского района,  Курганской области. В армию был призван в

1943 году  Большечаусовским с/с.
Как говорит ветеран, в боевых действиях он непосредственного участия не принимал, так как был

связистом.



А  что  такое  связист  на  войне?  Это  нервная  система  армии.  Как  мозг  управляет  организмом
посредством нервных импульсов, так с командного пункта по проводам идут приказы непосредственным
участникам боевых действий.

 Впрочем,  пусть   Андрей   Яковлевич  расскажет  об  этом  сам. 
- Весной 1943 года нас погрузили и привезли под Курск, где сосредотачивались наши силы, в том числе 70-я
Сибирская армия.  Там уже распределили по частям.   На меня были возложены обязанности не только
радиста, но и связиста. А что это значит? Катушка со стальным проводом в 1000 метров длиной весит
100 килограммов.  Вот   такая катушка,  аппарат, <сидор> (так на армейском языке называли вещевой
мешок)  за  спину  и  -  вперед.  Наблюдательный  пункт  обычно  располагался  на  километр-два  дальше  от
батареи, и там постоянно должны были дежурить радисты-связисты. День и ночь трубка на ухе висит:
<Волга>, <Волга>, я <Ока>. Как слышно?> Ну а если связи нет, значит, где-то снаряд перебил провод или
что  другое  случилось.  Тут  уж  без  разговоров  -  ищи  разрыв,  батарея  без  связи  парализована.  Шли,  не
выпуская провод из рук, не то запутаешься, там ведь целая паутина. Нашел обрыв - ищи второй конец, его
иногда метров на двадцать-пятьдесят в сторону относило. Потом проверить надо, телефон подключить -
тот ли? А обстрел в любой момент мог начаться, поэтому связисты нередко гибли при восстановлении
связи. Товарищ мой так погиб  с которым я в эту батарею попал, потом еще  много молодых ребят.   Так
под смертью каждый день и ходили...  Страшно, конечно, было. Иногда,  смотришь, самолет прямо над
тобой бомбы сбросил, значит,   все в порядке, их по инерции дальше отнесет или в сторону. А если самолет,
не долетев, на пик пошел, тут уж глаза закрываешь да <Господи, спаси!> шепчешь. Лишь бы не прямое
попадание, не осколок, землей бы не засыпало. Хорошо, если в окопе в это время окажешься, там осколки не
так достают, а то у снаряда от гаубицы, например, смертельный разнос сто метров. Однажды  провод
тянули по болоту.  И вдруг два снаряда подряд позади нас взрываются, один буквально в полутора метрах!
Меня контузило: в ушах зазвенело, я и слух, и дар речи потерял. Мне дали отлежаться в окопах до вечера, а
там легче стало. Госпиталя рядом не оказалось, позже уж полечили.  Так вот. Под Сталинград я не попал.
К весне 1943-го Сталинград был уже взят, и наши войска продвинулись далеко вперед, освободили тысячи
городов  и  сел.  Началась  распутица,  тылы отстали,  и  Верховное  главнокомандование  приняло  решение
стать в обороне, подтянуть войска: сухопутные части, артиллерию, авиацию, но главное - танки. Тогда и
был образован Центральный фронт, вытянувшийся в пятьсот километров Курской дуги.  Там только с
нашей стороны было сосредоточено двадцать армий, около двух миллионов человек. Бои были ужасные!
Особенно танковое сражение под Прохоровкой. Еще и погода стояла сухая, солнечная, хлеб поспел... Немцы
бомбили передний край площадями. Потом артобстрел, минометный огонь. Закончится стрельба - через
час опять бомбардировщики прилетают. И так десять-пятнадцать раз за день. За две недели все стало
черным,  одни воронки кругом.  Кругом дым,  гарь  -  танки горели.  Солнце  было  дымом затемнено.  Люди,
случалось, рассудок теряли. А нам связь тянуть, потому что не только проводов, столбов не осталось. Так
и работали – фронт продвигается вперед, а мы – за ним связь восстанавливаем. 

Бывали случаи и совсем не героические: только на столбах провода натянешь, проезжает машина с
бойцами и кто-нибудь из озорства из автомата по чашечкам очередь пустит – вся наша работа насмарку.
Но таких «героев» строго наказывали, вплоть до расстрела – время такое  было – война.

 Но  больше всего  запомнилась  помощь,  которую нам оказывали все,  без  исключения,  рода  войск.
Катишь,  бывало,   катушку,  проходит  танк,  ребята  кричат:  «Садись,  братуха,  довезем!».
 Об  Отечественной  войне  написаны  миллионы  томов,  сняты  тысячи  километров  фото-  и
киноплёнки.  О  пехотинцах, танкистах,  артиллеристах,  лётчиках,  ковавших  Великую  Победу.
 Но  меньше  всего  мы,  наверное,  знаем  о  подвиге  ВОЕННЫХ  СВЯЗИСТОВ, 
скромных  и  незаметных  рабочих  войны,  без  чьего  ратного  труда  война  и  Победа  просто
немыслимы.

Надежная связь ценилась  во  все  времена,  однако  особую  роль  она  играет,  как  правило,
в военное  время.  Люди,  которые  обеспечивали связь во  время военных  действий,  не  только
прокладывали линии  связи,  но  решали  своим  трудом  подчас  исход  операции.  Они  же
поддерживали боевой  дух  армии. Правительство  Советского  Союза  отметило  исключительно
важную роль военных связистов в победе над фашизмом. 

 В годы Великой Отечественной войны:303 воина-связиста были удостоены звания Героя
Советского Союза, 106 человек стали полными кавалерами ордена Славы, почти 600 частей связи
награждены орденами, 58 полков связи стали гвардейскими.  

Наш  земляк,  участник  ВОв,  Колесов  Андрей  Яковлевич  тоже  награжден  орденом  и
многочисленными медалями.

Более,   чем  миллионный  отряд  военных связистов  находился  на  действующих фронтах
Великой Отечественной войны, обеспечивая связью командование всех родов войск во всех звеньях
управления. 



Высоко  оценили  вклад  военных  связистов  в  общее  дело  победы  над  врагом  в  Великой
Отечественной  войне известные  советские  полководцы,  такие,  как Георгий  Жуков,  Александр
Василевский, Константин Рокоссовский и другие.

Даже  президент  США  Рузвельт в  июле  1944  года  в  телеграмме  Сталину  писал: 
«Стремительность  наступления  Ваших  армий  изумительна,  и  я  очень  желал  бы  иметь
возможность  посетить  Вас, чтобы  посмотреть,  как  Вам  удается  поддерживать  связь  с
наступающими войсками и обеспечивать снабжение».


