
В городском архиве г. Осинники находятся на хранении документы личного 

происхождения наших горожан - защитников Сталинграда, в том 

числе Николая Федоровича Варенова. Он был известным в городе 

человеком, 27 лет возглавлял Осинниковский суд. Несколько лет назад 

Николай Федорович переехал жить к сыну в Томскую область. В городском 

еженедельнике «Диалог» г. Северска Томской области была опубликована 

статья Сергея Новокшонова «В окопах Сталинграда». Предлагаем фрагменты 

этой публикации. 

«Ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Варенов 

считает, что он родился в рубашке: в 17 лет попал на фронт, участвовал 

в самом кровопролитном в истории человечества сражении – 

Сталинградской битве, воевал на Курском направлении, освобождал 

Украину, Молдавию и еще пол-Европы прошел - и ни единого 

ранения, ни одной контузии. 

Из родного села Крутец Саратовской области в армию его призвали в июне 

1942 года. Николай Варенов тогда оканчивал десятилетку, и ему оставалось 

сдать всего один экзамен – по астрономии. Но война внесла свои коррективы 

в жизнь деревенского парнишки. Школьный аттестат ему суждено было 

получить только в 1947 году. 

Николая направили учиться в военное училище авиатехников, которое 

располагалось в Вольске. Правда, постигал он военную науку всего полтора 

месяца. Из-за сложной обстановки на Сталинградском фронте, где 

требовались свежие силы, училище расформировали, а курсанты пополнили 

состав 212-й стрелковой дивизии, которая понесла в боях большие потери. 

Николай Варенов попал в 354-й артиллерийский полк связистом. 

Обновленную дивизию сразу бросили под Сталинград. 

- К Сталинграду мы шли днем и ночью, - вспоминает ветеран. - Спать 

хотелось неимоверно. Бывало, прильнешь к пушке, положишь руку на ствол 

и так идешь в полудреме. Два раза попадали под обстрел. В первый раз 

обошлось – все успели разбежаться. А во второй были погибшие. За 10 дней 

наша дивизия преодолела 400 километров. Отправили нас к Волге, чтобы 

остановить прорвавшиеся немецкие танки, перекрыть образовавшийся 

коридор и тем самым спасти армию Чуйкова, которая располагалась в 

Сталинграде. Наша дивизия наступала несколько дней и потеряла почти весь 

свой состав. Потери 354-го полка, где я служил, были не столь серьезные. 

Все-таки артиллеристы стояли сзади и поддерживали передовые части 

пушечным огнем. А я всегда находился на наблюдательном пункте вместе с 

командиром батареи и передавал на огневые позиции данные, где находится 

противник. 

Хотя скромничает Николай Федорович – не всегда. Сколько раз во время 

войны он рисковал жизнью, когда нужно было покидать безопасный окоп и 

под дождем осколков и пуль противника, пригнувшись, мелкими 

перебежками, а то и ползком, продвигаться к месту разрыва линии связи. 

Порой зачищать концы провода от изоляции приходилось зубами, из-за чего 

потом к 45 годам у фронтовика стали сыпаться зубы. 



За личное мужество связист Варенов был трижды награжден солдатской 

медалью «За отвагу». Две награды он получил в 1944 году. А третья 

затерялась и нашла своего героя ровно полвека спустя – в 1995-м. 

Есть на парадном пиджаке Николая Федоровича и медаль «За оборону 

Сталинграда». Именно с этим героическим сражением у ветерана связаны 

одни из самых ярких воспоминаний о военной поре. Здесь прошло боевое 

крещение 17-летнего юноши, здесь он впервые почувствовал весь ужас и 

тяготы войны. Даже мыться приходилось в окопах: баню устраивали на 

берегу Волги - вырывали норы, устанавливали котлы, над которыми 

натягивали тент. 

Перекрыть тот самый стратегически важный танковый коридор в начале 

битвы не удалось. Остатки обескровленной 212-й дивизии влились в другую 

дивизию – 120-ю. В ее составе Николай Варенов освобождал от врага город 

на Волге, а потом прошел всю войну до самой Австрии. 

- В Сталинград мы вошли с севера, - вспоминает участник войны. - Сначала с 

большими потерями заняли два села в пригороде, затем - трамвайное депо. 

От трамвайного парка в город вела центральная улица. В полуразрушенных 

домах засели немцы и вели обстрел с двух сторон. Приходилось тащить 

пушки обходными путями или внутри зданий, пробивая в стенах проходы 

взрывчаткой. Из-за взрывов снарядов связь постоянно обрывалась. Только 

найдешь обрыв, восстановишь связь, опять надо покидать укрытие. С боями 

мы подошли к железнодорожному вокзалу. Сутки за него бились: по немцам 

работали и наша артиллерия, и «Катюши». Представляете, сколько снарядов 

было выпущено! Но что удивительно – кругом руины, а на площади вокруг 

фонтана остался целым скульптурный ансамбль играющих детей. Мне тогда 

это запало в душу. 

От вокзала дивизия Варенова вместе с другими советскими частями 

двинулась к берегу Волги и соединилась с армией генерала Василия Чуйкова 

– кольцо вокруг немцев сомкнулось. 

И лишь 2 февраля 1943 года замолчали пушки. Битва была окончена. Ценой 

огромных потерь советские войска отстояли город, сорвав планы немцев 

парализовать транспортное сообщение между центральными районами СССР 

и Кавказом, создать плацдарм для дальнейшего продвижения в южном 

направлении к бакинской нефти. Но главное, у многих в мире, даже у самих 

союзников Германии, появились большие сомнения в непобедимости 

немецкой машины. А Николай Варенов, как и другие защитники 

Сталинграда, были  и прежде уверены в силе русского оружия, в том, что они 

обязательно изгонят врага с нашей земли. И эта уверенность у возмужавшего 

за последние полгода юноши крепла, когда он видел нескончаемую, 

уходящую за горизонт колонну пленных немцев, двигавшуюся из 

освобожденного города. Грязные, изможденные, с потухшим взглядом, они 

медленно брели по февральскому снегу. Многие, спасаясь от мороза, были 

замотаны в шали, какое-то тряпье. Жалкое зрелище. 



После победы под Сталинградом дивизию Николая Варенова переименовали 

в 69-ю гвардейскую, а артиллерийский полк, где он непосредственно служил, 

– в 139-й гвардейский. 

Полгода, проведенные в окопах Сталинграда, холод и неполноценное 

питание сказались на здоровье бойца – появились симптомы цинги, опухли 

ноги. Пока ехали в эшелоне в Воронеж, Николай Федорович старался 

держать ноги на весу, для этого ему специально прибили гвоздь на потолке. 

 

- Санинструкторы лечили таких, как я, простым действенным способом: 

привезут котел настойки хвои, в которой много витамина С, и заставляют нас 

пить ее по стакану в день, - рассказывает ветеран...» 

После Сталинграда в боевой биографии Н.Ф. Варенова  была Курская 

битва, бои за Украину, Молдавию,  переправы через Днепр, Южный Буг и 

Днестр. Весть о победе в войне бойцы 69-й гвардейской дивизии встретили 

на марше. И хотя Германия капитулировала, бои за освобождение Австрии 

еще продолжались. 

После окончания войны Николай Федорович Варенов поступил в 

юридическую школу, по окончании которой  получил распределение в 

Кемеровскую область. На железнодорожной станции познакомился со своей 

будущей супругой Любовью Петровной, она тоже ехала в Кузбасс. В 

Осинниках Николай Федорович прожил с женой  с 1949 года 68 лет. Работал 

следователем прокуратуры, помощником прокурора, потом народным 

судьей, окончил юридический институт и 27 лет возглавлял Осинниковский 

городской суд. В 1987 году ушел на пенсию. 
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