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О чём поёт гармонь… 

                                                       Славная песня жизни 

   Мерно звонят колокола в костёле польской деревеньки. Взывая к Всевышнему, люди 

молятся о мире, не теряя надежды. И в этот монотонный звон, в этот тихий напев 

вдруг стремительным вихрем врываются заливистые звуки баяна, радостные голоса 

солдат, исполняющих разудалую «Катюшу». Потянулись цепочкой люди из костёла, 

окружили баяниста, подпевают и ликуют вместе с освободителями: 

«Пусть он землю бережёт родную, 

А любовь Катюша сбережёт». 

   Отзвук недавних уличных боёв, пламенный порыв воинов стройно вошёл в эту 

песню, как бы подчеркивая бессмертие этой борьбы, неизбежность этой победы! 

И в этой победе при освобождении Польши, Румынии, Венгрии немалая заслуга моего 

прадедушки Акименко Василия Ивановича, и это он пронзил горе, беду, смерть 

жаждущими мира и спокойствия самозабвенными звуками знаменитой «Катюши». 

   Нет, мы не забыли ничего! Память живёт в наших сердцах и поёт, поёт голосами 

дедов и прадедов, поёт о том, чего забывать нельзя! 

   Мой прадедушка, Акименко Василий Иванович (04.01.1922 г.р.), родился в 

крестьянской семье в селе Новосёловка Матвеево-Курганского района Ростовской 

области. Большинство крестьян наших деревень жили тогда в бедности. Мать и отец 

Василия Ивановича трудились безропотно, чтобы прокормить восьмерых детей. 

   Окончив 6 классов, чтобы помочь семье, прадедушка Вася пошёл работать в колхоз: 

пас скотину, убирал поля. Прадедушка гордился, что участвует в труде и становится 

полезным семье. Работал он с большим старанием. В свободное от работы время отец 

прадедушки Васи Иван Григорьевич учил играть сына на баяне. Собиралась вся семья 

вечерами и звучала русская народная песня, лилась рекою всем бедам и смертям 

назло. 

   В 19 лет (1941г.) прадедушка был призван на действительную службу. Кроме этой 

фотографии, на которой он слева, рядом его товарищ, никаких документов о 

прохождении срочной службы не сохранилось. 

 

 



 

1941 год. Акименко В.И. (слева) со своим товарищем. 

   В Красноармейской книжке зафиксирована дата  призыва – 23 марта 1943 год. 

Военную присягу принял в 39 гвардейском казачьем полку 16 мая 1943 года. Служил в 

11 гвардейском казачьем кавалерийском Краснознамённом полку, который входил в 

состав  Пятого гвардейского казачьего кавалерийского Донского Будапештского 

Краснознаменного корпуса, во взводе связи телефонистом. 11 ноября 1943 года ему 

было присвоено звание гвардейца. 

   Храбро сражались с врагом в годы 

Великой Отечественной войны донские 

казаки. От предгорий Кавказа до 

Австрийских Альп с честью пронесли свои 

боевые знамена гвардейцы 5-го Донского 

казачьего корпуса.  Донские казаки 

покрыли свои имена неувядающей славой, 

и на весь мир заявили, что казак был и 

остается достойным сыном и защитником 

 



своей Родины. Свобода и независимость Отчизны для  казака  – главная заповедь. 

В составе Пятого гвардейского казачьего кавалерийского Донского Будапештского 

Краснознаменного корпуса Акименко В.И. участвовал в походах, о чем 

свидетельствуют благодарности: 

 за освобождение г. Шпола Звенигородка  (Приказ от 10.09.1943г.) 

 за освобождение городов: Мариуполя, Волноваха, Цаплино, Барвенково  

(Приказ от 10.09.1943г.) 

 за уничтожение окруженной группировки в районе Корсунь-Шевченковский 

(Приказ от 18.02.1944г.) 

 

Маршал Советского Союза И. С. Конев  писал об этой операции: 

«29 января кавалерийский корпус вошел в прорыв. В дальнейшем он сыграл свою 

положительную роль в окружении противника и в боевых действиях на внутреннем 

фронте кольца окружения. Тут, забегая вперед, хотел бы сказать, что казаки 

отличились вовсю при попытке врага выйти из окружения. 

Пожалуй, что это был один из редких случаев за всю войну, когда конница 

действовала открыто в конном строю и смело рубила неприятеля. 

Донские казаки в этой сложной и трудной операции не посрамили свою былую славу 

донцов-молодцов и вписали в историю Великой Отечественной войны еще одну яркую 

страницу». 

   за освобождение г. Роман (Румыния) Приказ от 24.08.1944 г. 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
   за освобождение г. Дебрецен (Венгрия) Приказ от 20.10.1944 г.    

справка 

 за освобождение г. Нвиредьхоза (Венгрия) Приказ от 22.10.1944г. 

 за овладение столицей Венгрии г. Будапешта (Приказ №277 от 13.02.1945г.) 

 за овладение центром нефтяной промышленности г.Надьканижа (Венгрия) 

Приказ №327 от 02.04.1945г. 

 

 

СПРАВКА 

   В своих воспоминаниях об этих походах прадедушка всегда восхищался культурой 

Европы, порядком и чистотой. 

     Акименко Василий Иванович награждён двумя медалями «За отвагу»,  «За 

взятие Будапешта», «За победу над Германией». 

УДОСТОВЕРЕН 



 У прадедушки много юбилейных медалей. Каждый год после войны  

Акименко Василий Иванович 

 

Совет ветеранов  поздравлял прадедушку с Днём Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Храбрых предков славу продолжая, 

Шли в атаку наши казаки. 

От фашистов мир освобождая, 

Острые прославили клинки. 

Открыт, поздравл 

  От Совета ветеранов Пятого гвардейского казачьего кавалерийского Донского 

Будапештского Краснознаменного корпуса прадедушке были вручены памятные 

знаки: 

 30 лет 

 «Ветеран 5-го 

   Волею судеб в марте 1947 года прадедушка Акименко Василий Иванович оказался в 

хуторе Ерофеевка Тарасовского района. В это время начался разлив, поэтому ему 

пришлось остановиться и переждать половодье в одной из хат, у Пшеничного Якова 

Архиповича. Прадедушка рассказал о себе, а Яков Архипович и предложил ему 

остаться в хуторе, сказал, что и невесты в Ерофеевке имеются, указал адрес. 

 



    Пришёл 25-летний мужчина Акименко Василий Иванович в дом Саранча Прасковьи 

Степановны и Саранча Ивана Ивановича, коммуниста, бывшего до войны 

председателем колхоза «Сталинский путь». 

 
Саранча Прасковья Степановна              Саранча Иван Иванович 

   В 1941 году Саранча Иван Иванович был командиром взвода в звании старшего 

лейтенанта. Сохранилось его письмо-открытка, адресованная старшей дочери 

Валентине: «Здравствуй, дорогая дочечка Валечка! Шлю я тебе свой привет и 

наилучшие пожелания в твоей жизни. Валя, передай привет Маме, Шуре, Нюсе, Лиле 

и маленькой Нелечке. Валя, я очень рад, что вы освободились от фашистской гадины, 

которые над вами издевались, как им хотелось. Но пусть, мерзавцы, запомнят, что 

русский народ непобедим и русский народ за всё отомстит». 



 
   В 1943 году Саранча Иван 

Иванович геройски погиб.  

   У вдовы Прасковьи Степановны осталось 

пятеро детей, пять девочек: Валентина 

(1926 г.р.), Александра (1930 

г.р.), Анна (1934 г.р.), Лилия (1937 г.р.), 

Нинель (1940 г.р.). К старшей, 21-летней  

Валентине  и пришёл свататься Акименко 

Василий Иванович. 

   Саранча Валентина 

Ивановна – моя прабабушка, 

мечтавшая в юности стать медсестрой. 

Она много читала, была очень 

грамотной, трудолюбивой. 

Война оборвала все мечты и надежды. Юность 15-летней девушки проходила в страхе, 

голоде, холоде и нужде. В то тяжелое время молодёжь отправляли под г. Миллерово 

копать окопы. Прабабушка вспоминала: «Всё глубже уходишь под землю: по пояс, по 

плечи и вот наконец с головой. Всё труднее выбрасывать землю лопатой. Вот дают 

время на отдых. Заходишь в барак и падаешь от усталости. Наступают утренние, 

самые трудные часы, - не только руки болят, не только плечи и поясница, ноют кости, 

тянет внутренности, но никто не жалуется и не оставляет работы. Скрипит под 

лопатой глина, визжит песок, грохочет щебень, горят ладони, сгибайся и выпрямляйся, 



подымай выше головы тяжёлую лопату и выбрасывай землю – вот так, ещё раз и ещё 

раз». Так уходили годы юности. 

   Какие сильные духом были люди, какие мужественные! Заставь-ка наших 15-летних 

современных девушек землю  копать…  После первого же взмаха лопатой закричали 

бы со слезами на глазах: «Я ноготь накладной сломала!» 

   Поучиться нам надо у стойких людей, выживших в нечеловеческих условиях и 

вытерпевших страшные испытания в годы Великой Отечественной войны. 

   Понравились молодые друг другу сразу. Ни о какой свадьбе и речи не могло быть. 

Послевоенные годы. Разруха. Голод. Просто расписались и всё.   

   «Не до жиру, быть бы живу». 

   И снова помогала не отчаиваться, верить в лучшее русская гармонь: 

«Ранний месяц в небе выплывает, 

От баяна сердце замирает. 

Вдоль по речке песня поплывёт за месяцем 

И, как росиночки, все кнопочки засветятся». 

   Однажды в хутор Ерофеевка к одному из жителей приехал в гости преподаватель 

Одесской консерватории. Послушал он игру прадедушки на баяне, одобрил и 

предложил обучить нотной грамоте, конечно, не бесплатно: один час обучения у 

знаменитого преподавателя стоил 5 рублей (немалые по тем временам деньги), но 

прадедушку это не остановило. Каждый день в течение месяца после работы за 

баранкой трактора спешил он к учителю музыки, чтобы 2 часа посвятить усердным 

занятиям по сольфеджио. И получилось! Обучение не прошло даром. Полученные 

знания пригодились Василию Ивановичу для работы аккомпаниатором в школьном 

кружке. В 60-ые годы на смотрах художественной самодеятельности ерофеевские 

школьники занимали не последние места! 



 
   На выпускном вечере своей дочери Лидии (моей бабушки) прадедушка Василий 

Иванович играл всю ночь. Бабушка говорит, что он играл, как Петр Дранга. 

 



   Любимыми произведениями прадедушки Василия Ивановича были военные песни: 

«Моя любимая», «В лесу прифронтовом», «Под звёздами балканскими», «Катюша». 

Очень любил он играть старинные вальсы: «Березка», «На сопках Манчжурии», 

«Амурские волны», «Дунайские волны», «Осенний сон», а особенно нравилось ему 

играть произведение Кюсса «Разбитая жизнь». 

Разбитая жизнь. Разбита войной, 

Унёсшей покой и все чаянья, 

Кровавой рукой отнявшая всё, 

Кричащая в мрак от отчаянья. 

   О войне прадедушка много не рассказывал, а когда смотрел военные фильмы, 

здорово ругался, потому что в кадрах видел небоевые автоматы. И ему это казалось 

какой-то насмешкой над всеми теми, кто защищал советскую землю, положил за неё 

свою жизнь и уж точно не с игрушечным оружием. Признавал единственный фильм, в 

котором видел отражение реальных событий, «Великая Отечетвенная» режиссёра 

   33 года проработал трактористом (на гусеничном тракторе ДТ-54) в хуторе 

Ерофеевка. 

 



Тракторист Акименко Василий Иванович 

   За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета 

СССР решением исполкома Ростовского областного Совета народных депутатов 11 

ноября 1981 года Акименко Василий Иванович награжден медалью «Ветеран труда». 
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