
Под Сталинградом и на Тихом океане 

сражались с фашистами братья Дубины 

 

Иван ЭРТЕЛЬ учитель наставник - Панов Даниил 9 класс  

 

Дубин Василий Тимофеевич (11.08.1923-31.01.2000 гг.), уроженец деревни 

Тереуль. В РККА призван Седельниковским РВК в январе 1942 года. 

Лейтенант, командир взвода 101 гвардейского стрелкового полка 35 

гвардейской стрелковой дивизии 62 армии Сталинградского фронта, позже – 

инженер-капитан 107 гвардейской стрелкового полка 34 гвардейской 

стрелковой дивизии. Член ВЛКСМ с 1939 года. Тяжело ранен в августе 1942 

года. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 

Дубин Алексей Тимофеевич (1919-1973 гг.), уроженец деревни Тереуль. В 

РККА призван Седельниковским РВК 14 мая 1939 года. Старшина 1 статьи, 

комендор-зенитный 2 класса сторожевого корабля «Зарница» 3 бригады 

подводных лодок Северо-тихоокеанской военной флотилии. Позже – 

младший лейтенант. Член ВКП(б) с 1943 года. Награжден медалями 

Ушакова, «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

 

Жизнь – сложная и непредсказуемая. Собирая материалы для своей второй 

книги – о деревне Тереуль, – я внимательно пролистывал каждый номер газеты 

«Сталинское слово», подшивка которой за 1939 год хранится в редакции 

районной газеты «Сибирский труженик». Я и подумать не мог, что 

предвоенная газета выведет меня на очерк о двух сыновьях простого 

колхозника Тимофея Дубина – о Василии и Алексее Тимофеевичах – уже для 

шестого тома сборника «А вслед нам токовали глухари».  

Тимофей Дубин, как и многие жители хутора, а в дальнейшем деревни 

Тереуль, был переселенцем. Не боясь работы, он вместе с родителями 

корчевал лес, распахивал поля, стоил дом. Вырос сам, создал свою семью, стал 

воспитывать здесь и своих детей. В 1919 году родился у него сынок Алешка, а 

через четыре года – Василёк.   

Сегодня, спустя восемь десятилетий, восстановить биографии обоих парней 

полностью – не представляется возможным. Мы можем говорить лишь о том, 

что удалось найти в документах, хранящихся в различных архивах. Известно, 

что Василий окончил как минимум начальную школу, потому что без базового 

образования в годы Великой Отечественной стать офицером Красной Армии 

он вряд ли смог бы. До призыва в армию он уже имел социальное положение 

служащего, из чего можно сделать вывод о том, что в колхозе он, скорее всего, 

не работал, а трудоустроился в какую-то организацию районного центра. В 

1939 году он вступил в ряды ВЛКСМ.  

Когда немцы напали на нашу страну, одним из первых подал заявление 

добровольцем, но повестку получил только через полгода – в начале 1942-го. 
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На фронте все развивалось стремительно: в начальный период войны немец 

пёр так, что сдержать его можно было лишь тщательно закрепившись на 

опорных рубежах, причем в тесной связке с соседями. Стремительно росли в 

должностях и парни, проявившие сообразительность и толк в боях, не 

растерявшиеся в том хаосе, что творился вокруг.  

Вот и Василий уже через полгода стал лейтенантом и командовал взводом в 

101 гвардейском стрелковом полку 35 гвардейской стрелковой дивизии 62 

армии Сталинградского фронта. Здесь был настоящий ад. Сама великая река 

Волга горела, плавилось железо, крошился кирпич, а люди – держались.  

Судьба по меркам мирного времени отмерила ему совсем короткий 

промежуток участия в боях. В ночь с 26 на 27 августа 1942 года его 

подразделение вело ожесточенные бои на юго-западном направлении 

Сталинградского фронта и именно здесь осколки вражеской мины сразили 

Василия. Ранен он был в обе ноги, повреждена была поясничная область 

позвоночника. Офицер был направлен в госпиталь на лечение, а домой 

полетела… «похоронка».  

Исключили Василия Тимофеевича и с воинского учета, о чем в Омском 

областном военном комиссариате была сделана соответствующая запись: 

«Лейтенант Добин (так в документе – И.Э.) Василий Тимофеевич, командир 

взвода 35 гвардейской стрелковой дивизии, 1923 года рождения, пропал без 

вести 28 августа 1942 года. Отец – Добин Тимофей Иванович – проживает в 

городе Омске на ул. Вторая Военная, д. 39». А он выжил. Несмотря ни на что.  

Награда за сталинградские бои нашла Василия Тимофеевича спустя пять лет, 

представлен он был в 1946 году к ордену Отечественной войны, а в итоге был 

награжден орденом Красной Звезды. Награждение же состоялось в сорок 

седьмом. В это время Василий Дубин уже работал помощником прокурора в 

Исилькульском районе Омской области. Вот выдержки из Указа Президиума 

ВС СССР №223/63 от 6 ноября 1947 года и наградного листа: «При обороне 

подступов к Сталинграду в составе 101 стрелкового полка 35 гвардейской 

стрелковой дивизии 62 армии в период с 10 по 27 августа 1942 года со взводом 

удерживал оборонительный рубеж населенного пункта Мало-Россошка. При 

наступлении противника взводом товарища Дубина было подбито три танка 

и потрепана рота вражеских автоматчиков, которые отступили. При 

вторичном наступлении противника на следующий день, когда были 

пополненны его части новыми силами, пошёл обратно в наступление, рубеж 

был удержан. Во время боя лейтенант Дубин был тяжело ранен, после 

излечения направлен в запас как инвалид 3 группы. В настоящее время 

работает помощником прокурора Исилькульского района».  

Ранение, как указано выше, было настолько тяжелым, что Василий Дубин был 

комиссован из армии, правда с повышением в звании: в последних армейских 

документах он числится уже инженер-капитаном.  

Благодаря электронной базе Министерства Обороны России «Память народа» 

я смог выяснить, что в 1985 году Василий Тимофеевич был награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны I степени. После этого значимого 

для фронтовика события, он прожил еще 15 лет и упокоился 31 января 2000 
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года в городе Туапсе Краснодарского края. Теперь о нем будут знать и наши 

земляки. 

Судьба старшего брата Василия – Алексея Дубина – была совсем иной. Он 

прошел всю войну от начала и до конца, сражался с фашистами в составе 

Балтийского флота, служил и после Великой Отечественной, демобилизовался 

из армии лишь в начале 1950-х годов. 

Детство Алеши прошло в деревне Тереуль, здесь он окончил начальную 

школу, здесь же стал трудиться в недавно образованном колхозе. Летом косил 

сено, осенью помогал на уборке. 

14 мая 1939 года двадцатилетнего парня из Тереуля призвали служить в ряды 

Рабоче-крестьянской Красной Армии. Коренастый, статный, высокий парень 

срочную проходил на Тихоокеанском флоте. Многое повидал, многое освоил 

матрос Дубин за два довоенных года. Оставался год службы, но грянула 

война…  

И вновь на помощь мне пришли документы Центрального архива 

Министерства Обороны РФ, которые сегодня оцифрованы и доступны в 

электронном виде. Из этих бумаг стало ясно, что матрос, а затем старшина 

первой статьи Алексей Дубин воевал в должности комендора-зенитного 2 

класса сторожевого корабля «Зарница» 3 бригады подводных лодок Северо-

тихоокеанской военной флотилии, за что был награжден самой почитаемой 

моряками наградой – медалью Ушакова, аналогом пехотной медали «За 

отвагу». Вот выдержка из наградного листа на Алексея Тимофеевича, 

датированная 3 октября 1945 года: «Волевой, высоко-дисциплинированный, 

отлично знающий свою специальность командир орудия. При участии в 

четырех боевых операциях мужественно переносил все лишения и трудности. 

При конвоировании транспортов и в других операциях умело организовал 

наблюдение за воздухом и горизонтом. При высадке десанта в портах 

Южного Сахалина первым обнаружил огневые точки и отрыл огонь по 

собственной инициативе, чем способствовал нашим кораблям успешно 

подходить к берегу и производить высадку десанта. Целыми сутками 

находился на боевом посту и нес вахту. При противодействии противника вел 

себя мужественно, личным примером стойкости и отваги воодушевил 

подчиненных на отличное выполнение служебного долга». 

Таких специалистов, как Алексей, командование всегда держало на хорошем 

счету, и со службы не спешило отпускать. 23 марта 1952 года младший 

лейтенант Дубин был представлен еще к одной награде – медали «За боевые 

заслуги». Однако реалии мирных дней диктовали свои условия, правительство 

страны понимало, что держать огромную армию, созданную по штатам 

военного времени, дело очень затратное. Алексей Дубин вышел в отставку, 

поселился в Омске. Когда был построен нефтеперерабатывающий завод, 

Алексей Тимофеевич работал там. В 1973 году фронтовик умер на 54 году 

жизни, он  упокоился на одном из Омских кладбищ. 


