
Поэты, не вернувшиеся с войны,
или

"До последнего дыхания"



Родился: 17 июня 1908 г., Ямполь, Подольская губерния, Российская 
империя 

Владимир 
Израилевич
 АврущенкоВладимир Израилевич Аврущенко — русский советский поэт. Писал, в 

том числе, красноармейские песни; выступал в качестве переводчика на 
русский язык с украинского, белорусского и осетинского. 
С 1918 по 1925 проживал в Полтаве, где окончил среднюю школу. Здесь 
же начал он писать стихи. Первое стихотворение было напечатано в 
харьковской комсомольской газете в 1925 г. 
В этом же году Владимир Израилевич переехал в Москву. Учился на 
Высших литературных курсах (1936—1937) и в Литературном институте. 
Его стихи публиковались в газетах: «Комсомольская правда», 
«Литературная газета», «Крестьянская газета»; в журналах: «Огонёк», 
«Молодая гвардия», «Новый мир», «Октябрь» и в других
В 1928 году был осуждён на три года тюрьмы по статье 153 ч. 2 УК 
РСФСР (Уголовный кодекс Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики) нашумевшему «Делу трёх 
поэтов» или «трёх „А“» (Анохин, Аврущенко и Альтшуллер), за соучастие 
в изнасиловании студентки Высших литературных курсов Зинаиды 
Исламовой, приведшему к её самоубийству. Был освобождён досрочно. 



В 30-х годах (1930—1932) проходил службу в Красной 
Армии, в танковой дивизии; работал в редакции 
«Красноармейской радиогазеты». В начале Великой 
Отечественной войны призван по мобилизации, 
техник-интендант 1 ранга (лейтенант); 
работал в армейской газете 5-й армии «Боевой 
поход» корреспондентом; старший политрук 
(капитан). Был ранен, захвачен в плен и жестоко 
казнён (разорван танками). Похоронен в братской 
могиле, в селе Кейбаловка Пирятинского района. 
Член ВКП(б) с 1941.
До войны было напечатано более 100 стихотворений; 
более 50 переводов на русский язык с украинского, 
белорусского, осетинского и других языков. 
Произведения Аврущенко вошли в коллективный 
сборник «Строка, оборванная пулей» (Киев, 1976 г.). 



 Вячеслав 
Николаевич 
АфанасьевБольшую часть своей жизни Вячеслав Николаевич 

Афанасьев (1903—1943) писал стихи о Дальнем Востоке, где 
прожил пятнадцать лет.
Помимо поэтической деятельности успел проявить себя в 
качестве журналиста: он работал в газете «Амурская 
правда», а с 1932 года был корреспондентом газеты 
«Тихоокеанская звезда».
В 1935 году был издан первый сборник стихов Афанасьева 
«Восток».
Второй сборник под названием «Стихи» вышел в 1938, и уже 
на следующий год появился третий, который назывался 
«Приморье».
В 1941 году Афанасьев ушел добровольцем в народное 
ополчение.
В 1943 году поэт получил тяжелое ранение в бою за 
освобождение Смоленска и вскоре умер.

Родился: 28 сентября 1903, Тамбов, Российская империя



Александр Акимович 
Гаврилюк

Родился: 23 апреля 1911 года, с. Заболотье Бельского уезда, Седлецкая губерния, 
Российская империя, ныне Польша.
Родился в крестьянской семье. Активный участник коммунистического подполья на 
западно-белорусских и западно-украинских землях. В 1929 году вступил в 
Коммунистическую партию Западной Белоруссии, секретарь её уездного комитета.
Работал в подпольной газете ЦК КПЗУ во Львове. Был членом Группы западно-
украинских пролетарских писателей «Горно», в которую входили писатели Ярослав 
Галан и Степан Тудор. Один из организаторов и участников Антифашистского 
конгресса деятелей культуры 1936 во Львове.
В 1929—1939 годах 14 раз подвергался арестам польской полицией, дважды 
находился в концентрационном лагере Берёза-Картузская, из которого в сентябре 
1939 его освободила Красная Армия.
Литературную деятельность начал в 1929 г. Первое стихотворение Александра 
Гаврилюка «Воспоминания политзаключенного» он написал в тюрьме 
(впоследствии слова стихотворения стали текстом популярной революционной 
песни). В поэме «Львов» (1939) отразил рабочее движение во Львове в 1936 году. 
Автор памфлета против украинских националистов «Паны и панычи над „Кобзарём
“» (изд. 1936). В своей поэме «Песня из Берёзы» (1937) и в повести «Берёза» (1941) 
изобразил борьбу узников концлагеря.



Известен также как публицист и 
литературный критик (статьи «Пальцы на 
горле», «Учимся понимать и 
воспринимать поэзию» и др.).

С 1940 г. — член Союза советских 
писателей Украины, директор Львовского 
филиала Литературного фонда.

Погиб вместе со Степаном Тудором в 
первый день Великой Отечественной 
войны во Львове от случайного 
попадания немецкой авиабомбы. В 1957 
в его честь в Киеве была названа улица. 
Ранее во Львове именем А. Гаврилюка 
была названа улица (в настоящее время 
— переименована).

Похоронен на Лычаковском кладбище в 
одной могиле с С. Тудором.



Леонид 
Вульфович 
Вилкомир

Родился: 4 марта 1912 года, Бухара, Российская империя.

С 1926 года жил в Москве. Работал на заводе «Борец». Вступил в литературный 
кружок «Штурм» и в литкружковском сборнике опубликовал свои первые стихи. В 
1931 году переехал в Нижний Тагил, где работал сотрудником газеты «Тагильский 
рабочий», а затем с 1932 года — ответственным секретарем и заместителем 
редактора многотиражной газеты «Уралвагонстрой», впоследствии получившей 
название «Вагоногигант». Вскоре стал известным в городе журналистом, в Тагиле 
написал большую часть своих стихов, в основном, на тему Урала, которому 
посвятил многие очерки и стихотворения.
В 1934 году Вилкомир поступил учиться в Литературный институт имени Горького.
В январе 1937 году большую статью «Черты героя» посвятил летчику-тагильчанину, 
первому Герою Советского Союза Нижнего Тагила С. А. Черных.
В 1938 году был призван в армию и получил направление в редакцию газеты 
«Красная звезда».
С начала Великой Отечественной войны — на фронте. Старший политрук. 
Корреспондент «Красной звезды». Летал на боевых самолетах, входил в состав 
танковых экипажей.
Стихи поэта вошли в антологию «Советские поэты, павшие на Великой 
Отечественной войне» и «Строфы века. Антология русской поэзии» (составитель: 
Евгений Евтушенко, 1999).



Василий Михайлович
 Кубанёв

Родился: 13 января 1921, Орехово, Землянский уезд, Воронежская губерния, 
РСФСР
Родился 13 января 1921 года в селе Орехово (ныне — в Касторенском районе 
Курской области). Жил в основном в городах Острогожск (ныне Воронежская 
область) и Мичуринск (ныне Тамбовская область), работал учителем и 
журналистом.

Окончил школу № 1 Мичуринска в 1938 году, после чего стал работать журналистом 
в газете «Новая жизнь» (Острогожск), был заведующим сельскохозяйственным 
отделом, в 1940 году полгода преподавал в начальной школе на хуторе Губарёвка 
Воронежской области. Он считал необходимым уничтожение фашизма. Поэтому 
заявление от 22 июня 1941 года о добровольном вступлении в армию появилось 
закономерно. В августе того же года Василий Кубанёв был направлен в 
Борисоглебскую авиашколу, где учился на стрелка-радиста. Но на фронт Кубанёв 
так и не попал. Тяжелая болезнь сразила Василия, и он был вынужден вернуться в 
Осторогожск. Несмотря на болезнь, вышел на работу в газету. Умер от воспаления 
лёгких 6 марта 1942 г., похоронен в Острогожске. На его могиле установил бюст 
мичуринский скульптор Лев Гульшин. После смерти одна из фашистских бомб 
попала на могилу поэта, а вторая — в дом, где хранилось большинство рукописей 
Кубанёва.



Лауреат мемориальной медали имени Николая 
Островского, присуждённой ЦК ВЛКСМ за книгу «Если 
за плечами только восемнадцать».

Отдельные публикации были в газетах «Новая жизнь» 
(Острогожск), «Мичуринская правда» (Мичуринск), 
пионерской газете «Будь готов!» (Воронеж).

В большинстве своих стихотворений Кубанёв близок к 
«комсомольской поэзии» конца 1930-х годов, в которой 
наиболее яркой фигурой был Павел Коган.

Большую роль по сбору рукописей Кубанёва и изданию 
его первых сборников организовал его друг Борис 
Иванович Стукалин, работавший впоследствии 
редактором, председателем Госкомпечати СССР и 
послом Советского Союза в Венгрии. Активно 
творчество поэта пропагандируют сестра поэта Мария 
Михайловна Калашникова и журналист Николай 
Сергеевич Гамов. Умер 6 марта 1942 года в городе 
Острогожске Воронежской области, где и похоронен.



Родился: 25 апреля 1909 года в селе Пахотный Угол ныне Бондарского района 
Тамбовской области

Борис 
Александрович 

КотовКотов Борис Александрович — командир миномёта 737-го стрелкового полка 206-й 
стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта, сержант.
Родился 25 апреля 1909 года в селе Пахотный Угол ныне Бондарского района 
Тамбовской области в семье служащего. Русский. Окончил среднюю школу в городе 
Усмань Липецкой области. Работал секретарём сельсовета, затем в Донбассе на 
шахте в городе Горловке.
В Красной Армии с апреля 1942 года. В боях Великой Отечественной войны с 
сентября 1942 года. Командир миномёта 737-го стрелкового полка (206-я стрелковая 
дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт) сержант Борис Котов в ночь на 27 
сентября 1943 года в составе штурмовой группы форсировал реку Днепр северо-
западнее села Пекари Каневского района Черкасской области Украины.
В течение дня миномётный расчёт Котова уничтожал огневые точки противника, чем 
способствовал переправе стрелковых подразделений полка. 29 сентября 1943 года, 
отражая вражеские контратаки, отважный сержант пал смертью храбрых в 
рукопашном бою. Похоронен в братской могиле в селе Пекари.



Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм 
сержанту Котову Борису Александровичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Награждён орденом Ленина, медалью.

В городе Горловка Донецкой области Украины 
в школе № 2 установлен бюст Героя, на доме 
№ 2 по улице Волкова в Горловке, на здании 
школы № 1 в городе Усмань – мемориальные 
доски. Именем Героя названы улицы в городах 
Горловка и Усмань.

Герой Советского Союза Б.А. Котов посмертно 
принят в члены Союза писателей СССР.



Родился: 1916 года, 
Лохвица

Давид 
Исаакович 
КаневскийРодился в 1916 году в Лохвице Полтавской губернии Российской империи (ныне в 

Полтавской области, Украина) в семье служащего. В 1931 году переехал в Харьков, 
где, окончив школу ФЗУ, устроился на работу на Харьковский электромеханический 
завод. В 1937 году решил продолжить образование и поступил на исторический 
факультет Харьковского университета им. А.М. Горького, но завершить обучение не 
успел из-за начавшейся Великой Отечественной войны.
В начале войны занимался выпуском агитплакатов, но вскоре записался 
добровольцем на фронт. Окончил курсы усовершенствования политсостава, 27 
марта 1943 повышен в звании до старшего лейтенанта, через пол года, 19 ноября 
1943 года, — до капитана. Награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды.
Публиковался в армейской газете «Мужество» и «Советский пилот», в которую был 
переведён летом 1944 года. Выполняя редакционное задание, капитан Каневский 
погиб 26 декабря 1944 года в воздушном бою над Будапештом.



Борис 
Алексеевич 
КостровРодился: 1912 г., Санкт-Петербург, 

Россия
Борис Алексеевич Костров родился в 1912 году в Петербурге, в семье конторского 
служащего Путиловского завода. Учился в трудовой школе. Работал на фабрике 
имени Володарского.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Борис Костров добровольцем 
пошёл в Красную Армию. Участвовал в боях на Волховском, Калининском фронтах, 
в Карелии. Был трижды ранен. В 1943 году был направлен в танковое училище, 
окончив которое через год, вернулся на фронт. Сражался в составе 958-го лёгкого 
самоходного артиллерийского полка 5-й армии 3-го Белорусского фронта.

По данным ОБД «Мемориал» командир СУ-76 младший лейтенант Борис 
Алексеевич Костров убит в бою 10 марта 1945 года. Похоронен в братской могиле в 
Кройцбурге, ныне посёлок Славское Багратионовского района Калининградской 
области.

При жизни поэта вышел сборник стихов «Заказник».


