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Владимир Подгорбунский.

Герои дважды
90 лет назад, в апреле 1934 
года, в нашей стране было 
учреждено звание Героя Со-
ветского Союза. Кроме на-
шего земляка Павла Плот-
никова, еще двух офицеров, 
живших в Барнауле, дваж-
ды представляли на Вели-
кой Отечественной войне 
к присвоению этого высо-
кого звания.
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Опубликованное весной 1934 
года постановление Центрального 
исполнительного комитета (выс-
ший орган государственной вла-
сти СССР в 1922–1938 годах) опре-
деляло: «Установить высшую 
степень отличия – присвоение 
за личные или коллективные за-
слуги перед государством, связан-
ные с совершением геройского 
подвига, звания Героя Советско-
го Союза».

Но никакие знаки отличия сна-
чала не предусматривались. Вы-
давалась только грамота от ЦИК 
СССР. Также отмечалось, что Ге-
рои Советского Союза «пользуют-
ся правами и преимуществами, 
установленными для лиц, награж-
денных двумя орденами Союза 
ССР». Но сразу же одновременно 
со званием Героя Советского Со-
юза высшую тогда награду стра-
ны – орден Ленина – получили 
все 11 самых первых награжден-
ных. Это произошло еще до вве-
денного 29 июля 1936 года «Поло-
жения о звании Героя Советского 
Союза». Начиная с этого време-
ни гражданам, удостоенным зва-
ния, орден Ленина полагался уже 
обязательно.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 августа 1939 года 
был введен особый отличитель-
ный знак для Героев Советского 
Союза – медаль «Герой Советского 
Союза». В отличие от первоначаль-
ного Положения теперь предус-
матривалась возможность много-
кратного награждения «Золотой 
Звездой». Дважды Герою Совет-
ского Союза выдавали вторую ме-
даль «Золотая Звезда» и сооружа-
ли бронзовый бюст на его родине 
с изображением награжденного. 
Указом от 16 октября 1939 года 
был утвержден внешний вид ме-
дали, которая получила название 
«Золотая Звезда».

Барнаульцам и гостям столи-
цы края хорошо известен бюст 
дважды Героя Советского Союза 
летчика-земляка Павла Плотни-
кова. Памятник появился в 1953 
году на площади Свободы, кото-
рая в то время считалась главным 
местом в городе для проведения 
праздников и митингов.

Но в довоенное время в Барна-
уле жили еще два человека, кото-
рых представляли во время Ве-
ликой Отечественной войны к 
званию Героя дважды. Правда, 
Михаил Одинцов и Володя Подгор-
бунский, проведя на Алтае толь-
ко несколько своих детских лет, 
Барнаул вспоминали, наверное, 

лишь при написании автобио-
графий или заполнении анкет.

Майор-летчик Михаил Один-
цов получил вторично звание Ге-
роя Советского Союза и вторую 
медаль «Золотая Звезда» уже после 
Победы, летом 1945 года. Первый 
раз этого звания он был удосто-
ен в феврале 1944 года. Развед-
чик-танкист Владимир Подгор-
бунский стал Героем Советского 
Союза в январе 1944 года. Прошло 
немного времени, когда он снова 
отличился во время переправы 
через Днестр. Но 16 апреля 1944 
года «гений разведки», как его на-
зывали, получил вместо геройско-
го звания и второй медали реше-
ние командования о награждении 
его орденом Красного Знамени.
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Отец Михаила Одинцова слу-
жил в НКВД, поэтому часто пе-
реезжал с сыном. Но известно, 
что в школу Миша пошел имен-
но в Барнауле в 1929 году. Правда, 
той же первой школьной осенью 
первоклассник заболел двухсто-
ронним крупозным воспалени-
ем легких. Мальчик превозмог 
недуг и начал поправляться, но 
какой-то малоопытный врач по 
ошибке отправил долечиваться 
восьмилетнего мальчика в… ти-
фозный барак! Поэтому до весны 
потом буквально пластом лежал. 

Но и тут показал впервые Один-
цов-младший и свой характер 
бойца, когда заново ходить нау-
чился. И хотя, конечно, за время 
болезни отстал по школьной про-
грамме, но быстро все наверстал 
и в следующем учебном году по-
шел сразу в третий класс. Спра-
вился с отставанием, даже гра-
моту получил.

Седьмой класс школы Миха-
ил закачивал на Урале. В 16 лет 
стал работать на обувном пред-
приятии, одновременно учился 
в аэроклубе в Свердловске, вый-
дя из него с дипломом отлични-
ка в 1938 году. В тот же год при-
нял военную присягу в Пермской 
школе пилотов.

На Великой Отечественной 
войне первый боевой вылет на 
легком бомбардировщике Су-2 
Михаил Одинцов совершил 23 
июня 1941 года. Но в тот день по-
лучил тяжелые травмы при по-
садке поврежденного в воздуш-
ном бою самолета. Дальше было 
семь месяцев лечения в госпи-
талях и заключение врачей о не-
пригодности к полетам. Но двад-
цатилетний пилот снова показал 
свой характер, самовольно вернув-
шись в свой полк. Одинцов стал 
летчиком-штурмовиком, освоив 
самолет Ил-2 – знаменитую у фа-
шистов «черную смерть».

За все годы войны Михаил 
Одинцов сбил в воздушных боях 
14 самолетов врага. Это было выс-

шее достижение среди летчиков 
штурмовой авиации. Свой послед-
ний, 215-й, боевой вылет он совер-
шил над поверженным Берлином.

Лучше всего о нем и его бое-
вых товарищах расскажут четыре 
книги, которые Михаил Петрович 
написал после войны. В книге 
«Преодоление», хотя главный ге-
рой носит имя Иван Сохатый, 
его образ во многом автобиогра-
фичен. Умер Михаил Петрович в 
2011 году в Москве, похоронен на 
Троекуровском кладбище.
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Родители Володи Подгорбунско-
го были учителями в Чите. Там он 
и родился в 1916 году. С двухлет-
ним сыном мать и отец партиза-
нили в одном из отрядов леген-
дарного Сергея Лазо. Отец погиб, а 
мать Володи, Ольга Иннокентьев-
на, служила позже в ЧК в Иркут-
ске, потом работала в различных 
учреждениях, часто переезжая. Од-
нажды она, уехав в Москву, оста-
вила сына надолго у своей сестры, 
и он в конечном итоге оказался в 
Читинском детском доме.

Спустя годы, рассказывая ар-
мейскому политработнику-тан-
кисту Николаю Попелю о своих 
злоключениях, Владимир Под-
горбунский ничего не скрывал 
из тяжелых детских лет: «На день 
триста грамм черняшки, тарелка 
кондера и по воскресеньям – пи-
рожок, зажаренный в собствен-
ном соку. А на рынках – молоко, 
сметана, мед, кедровые орешки и 
другие деликатесы. В нашем дет-
доме «Привет красным борцам» 
воровать научиться было легче, 
чем письму и чтению. К девят-
надцати годам я имел тридцать 
шесть лет заключения. Количе-
ство приводов учету не поддается.

А в армии – по чисто патриоти-
ческим побуждениям. В тридцать 
восьмом познакомился я в лагере 
с одним полковником. Ручаюсь, 
его зря посадили. Он рассказывал 
мне про армию и про танки – слов-
но песню пел. В 1919 году парти-
занил в Сибири. Мудрый старик. 
Когда умирал, взял с меня слово, 

что стану порядочным челове-
ком. Написал я письмо Михаилу 
Ивановичу Калинину. От него за-
прос в лагерь. Из лагеря на меня 
характеристика: трудолюбив, со-
знателен и так далее. Остальное 
вам известно. Газет я не читаю, 
международное положение чув-
ствую сердцем».

Командира взвода разведки 
гвардии старшего лейтенанта 
Подгорбунского первый раз на-
градили летом 1942 года медалью 
«За отвагу». Действовал он тогда 

и противотанковым ружьем, и 
пулеметом, получив и первое ра-
нение. А всего у него было за три 
года боев 11 ранений.

Про отличие находчивого от-
важного офицера, за которое 
его представляли во второй раз 
к званию Героя Советского Сою-
за, рассказал в мемуарах маршал 
бронетанковых войск Михаил Ка-
туков: «Встретились с ним на бе-
регу Днестра. Коротко объяснил 
я, в чем суть дела, и по-дружески, 
не в порядке приказа, а именно 
по-дружески, попросил:

– Будь добр, товарищ Подгор-
бунский, уведи у немцев понтон-
ный парк. Сослужи службу, век 
будем помнить.

Вижу, у Подгорбунского глаза 
загорелись. Знаю: необыкновен-
ные дела для него любых радо-
стей дороже. Козырнул старший 
лейтенант: «Будет исполнено», – и 
ушел к своим разведчикам.

В деревне, кроме понтонеров, 
никого не было. Под треск пулеме-
тов и автоматов гитлеровцы разбе-
жались, а наши разведчики, не те-
ряя ни минуты, взяли на буксиры 
немецкие понтоны и привели их 
на берег Днестра, в село Устечко.

Главное сделано. А затем ар-
мейские саперы быстро соору-
дили понтонные паромы и стали 
перебрасывать на правый берег 
Днестра машины с горючим и 
боеприпасами».

Офицер-разведчик погиб в ав-
густе 1944 года. Незадолго до это-
го, в мае, он оформил брак с Анной 
Беляковой, с которой встретился 
на фронте в 1943 году. Живущая в 
Тверской области дочь двух фрон-
товиков Галина Владимировна 
бережно хранит письма отца и 
помнит рассказы его однополчан:

– Когда поступило известие о том, 
что папа погиб, его ординарец дядя 
Саша Власов сначала считал, что он 
должен быть жив, потому что по-
ложил командира на бронетранс-
портер, который вернулся невреди-
мым. А папа переложил молодого 
солдата на свое место, а сам поехал 
с раненой ногой (ему оторвало сто-
пу) в виллисе и получил смертель-
ный осколок в грудь.

Из письма Владимира Подгор-
бунского жене: 

«Хотя прошлое мое очень плохое, 
Аня, ты теперь должна гордиться, 
что твой друг – герой. И чтобы каж-
дый человек тебе завидовал в том, 
что такие люди, как мы с тобой, 
не учились, но жизнь создали себе и 
будем жить лучше, чем кто-либо».

Подготовил 
Евгений ПЛАТУНОВ,
фото из открытых 

источников


