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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО… 
 

В ФЕВРАЛЕ 1945 г.  советские войска на советско-германском 
фронте продолжали наступательные действия против 
гитлеровских войск.  

Грандиозное наступление советских войск, начатое 12—15 
января на фронте от устья Немана до Карпат в рамках Висло-
Одерской наступательной операции, завершилось к 1 февраля 
1945 г. Советские войска, преодолев около 500 километров,  вышли 
на Одер в районе Кюстрина и заняли Силезский промышленный 
район.  Главное направление – на Берлин. 

Севернее, советские войска продолжали Восточно-Прусскую 
операцию (13 января – 25 апреля 1945 г.). Советские войска 
наступали через Гумбиннен на Кёнигсберг и из района Нарева в 
сторону Балтийского моря. К началу февраля группировку немцев 
рассекли на три части: в районе Хейльсберга, в Кёнигсберге и на 
Земландском полуострове. 1 февраля войска 2-го Белорусского 
фронта штурмом овладели городом и крепостью Торунь (Торн). 
Северо-восточнее и севернее города Шнайдемюль наши войска с 
боями овладели на территории немецкой Померании городами 
Линде, Кроянке, Флатов, Ястров, Фройденфир, Шлоппе.  

8–24 февраля 1945 г. в ходе Нижнесилезской наступательной 
операции советские войска вышли к реке Нейсе (Ныса-Лужицка) и 
заняли плацдармы на её западном берегу. Это создавало выгодные 
условия для последующего наступления на берлинском и пражском 
направлениях. С 10 февраля – 4 апреля 1945 г. проводилась 
Восточно-Померанская операция, с целью ликвидировать 
немецкую группу армий «Висла» и освободить побережье 
Балтийского моря. Севернее, северо-восточнее и юго-восточнее 
Франкфурта-на-Одере наши войска развивали успешное 
наступление и заняли Ландсберг, Швибус, Цюллихау, Шверин, 
Зольдин, Дроссен, Витц, Зоненбург, Реппен, Бэрвальде и ряд других 
немецких городов. От занятого 4 февраля нашими войсками города 
Бэрвальде до Берлина оставалось около 70 километров. 
Юго-восточнее Кюстрина части Красной Армии окружили в лесах 
большую группу немецких войск и после упорного боя полностью 
разгромили её. Взято в плен 9450 гитлеровцев. На поле боя 
осталось более 8000 трупов немецких солдат и офицеров. 
В Будапеште продолжались ожесточенные бои по уничтожению 
окруженного гарнизона противника в западной части города 
(Буда).  

«И на груди его светилась медаль за город Будапешт»... Многие 
помнят эти слова одной из самых пронзительных песен о Великой 
Отечественной войне. Поэт М. Исаковский в 1945 г. не просто для 
рифмы выбрал именно Будапешт, бои за венгерскую столицу стоят 
особняком в ряду боевых действий по освобождению Восточной 
Европы. 



В судьбе Будапешта в 1944-1945 гг. тесно сплелись политические, 
экономические и военные факторы. Во-первых, Венгрия осенью 
1944 г. оставалась единственным союзником Германии. По 
политическим соображениям, Гитлер не мог допустить быстрого 
разгрома. Во-вторых, на территории Венгрии оставались последние 
нефтяные месторождения, доступные для Третьего Рейха. 
Синтетическое горючее из угля все же не покрывало потребности в 
нефтепродуктах. Кроме этого, через Венгрию лежала дорога в 
Австрию, которая стала для Рейха кузницей вооружения. Наконец, в 
период относительного затишья на других направлениях осенью 
1944 г. германское командование стремилось использовать 
резервы для стабилизации обстановки в Венгрии. Это привело к 
тому, что на подступах к Будапешту были собраны крупные 
танковые силы.  К 27 декабря 1944 г. кольцо окружения вокруг 
Будапешта окончательно сомкнулось. В соответствии с традициями 
ведения войны окруженному гарнизону 29 декабря предъявляется 
ультиматум. Однако, немцы и венгры его отвергли. Начались 
затяжные бои в западной части столицы Венгрии. Переломным 
моментом стало 11 февраля, когда 18-й и 37-й стрелковые корпуса 
отсекли от основной группировки ее южную часть. Немцы и венгры 
под командованием генерала Пфеффер-Вильденбруха решили идти 
на прорыв. Им удалось сбить заслон 180-й стрелковой дивизии и 
вырваться из города, но далее они были рассеяны и разгромлены 
советскими резервами. 13 февраля столица Венгрии была 
полностью освобождена от оккупантов. К 15 февраля основная 
масса вырвавшихся из города частей была уничтожена или 
захвачена в плен. 

В ходе Западно-Карпатской стратегической операции (12 
января–18 февраля 1945 г.) были освобождены большая часть 
Словакии и южные области Польши, нанесен большой урон частям 
германской Группы армий «Центр»,  потерявших 17 полнокровных 
бригад и дивизий. Немецкие войска в этом сражении потеряли 
около 2300 орудий и минометов, 320 танков и штурмовых орудий, 
много другой военной техники. Особенностями боевых действий 4-
го и 2-го Украинских фронтов являлось то, что их армии вели 
наступление по двум-трем самостоятельным операционным 
направлениям. С 12 января по 18 февраля 1945 год за период 
операции 8-я воздушная армия и 5-я воздушная армия совершили 
более 10 400 самолето–вылетов. В период операции успешно 
взаимодействовали с наступавшими армиями партизанские 
соединения; ими уничтожались штабы, мосты, дороги, линии связи 
и железнодорожные пути, проводилась дезорганизация тыла 
немецких войск. 

Пройдя с боями свыше 200 км, войска 4-го Украинского фронта 
преодолели большую часть Западных Карпат, вышли в район 
верхнего течения Вислы, чем способствовали продвижению 1-го 
Украинского фронта в Силезии. 



Произошли и серьезные внешнеполитические события. 4-11 
февраля 1945 г. – в Крыму, в Ялте,  состоялась вторая конференция 
глав правительств СССР, США и Англии.Конференция начала свою 
работу с обсуждения военных вопросов. Руководители трех великих 
держав И. В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль рассмотрели 
обстановку на европейских фронтах. Военные решения Крымской 
конференции сыграли большую роль в окончательном разгроме 
фашистской Германии. Было принято коммюнике, в котором 
говорилось: 

 «Наши совместные военные планы  станут известны только 
тогда, когда мы их осуществим, но мы уверены, что очень тесное 
рабочее сотрудничество между тремя нашими штабами, 
достигнутое на настоящей Конференции, поведет к ускорению 
конца войны». 

В ходе конференции обсуждался  вопрос о вступлении СССР в 
войну на Дальнем Востоке.  11 февраля 1945 г.  было подписано 
секретное соглашение, которое  предусматривало, что Советский 
Союз через два — три месяца после капитуляции Германии вступит 
в войну против Японии. Руководители трех великих держав 
обсудили политические вопросы, которые должны были 
возникнуть после поражения Германии. Они согласовали планы 
принудительного осуществления условий безоговорочной 
капитуляции и общие принципы обращения с побежденной 
Германией. Союзные планы предусматривали, прежде всего, 
разделение Германии на оккупационные зоны. Конференция 
подтвердила разработанные Европейской консультативной 
комиссией соглашения «О зонах оккупации Германии и об 
управлении «Большим Берлином», а также «О контрольном 
механизме в Германии».  

По условиям соглашения «О зонах оккупации Германии и об 
управлении «Большим Берлином» вооруженные силы трех держав 
должны были занять в ходе оккупации Германии строго 
определенные зоны. Советским Вооруженным Силам 
предназначалась для оккупации восточная часть Германии. Северо-
западная часть Германии отводилась для занятия английскими 
войсками, юго-западная часть — американскими. Район «Большого 
Берлина» должны были занять совместно вооруженные силы СССР, 
США и Англии.  В зонах предусматривалось  проведение программы 
4 «Д» – Денационализации, Денацификации, Децентрализации и 
Демилитаризаии. 

В феврале 1945 г. Перу, Ливан, Турция, Уругвай, Парагвай, 
Венесуэла, Саудовская Аравия, Сирия и Египет присоединяются к 
союзникам и объявляют войну нацистской Германии и Японии. 
Кроме того, в этом месяце Иран объявит войну Японии. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ялтинская конференция (4-11 февраля 1945 г.). Лидеры 
Великобритании, США и СССР У. Черчилль, Ф. Рузвельт и И. Сталин. 

Советские войска на улицах столицы Венгрии – Будапешта. Февраль 1945 
г. Фотохроника ТАСС. 



 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бои в Восточной Померании. Февраль 1945 г. Фотохроника ТАСС. 
 
 

 
 
 



 

Штурм Бреслау (Вроцлав, Польша). Февраль 1945 г. Фотохроника ТАСС. 
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МЫ ВЕРИЛИ, МЫ ЗНАЛИ – ПОБЕДИМ! 
 

В феврале 1945 г. труженики Адыгейской автономной области продолжали 
напряженный труд на заводах, в колхозах и на полях.  Главной задачей было 
дать фронту больше продовольствия и техники, восстанавить разрушенное 
хозяйство. 

Больших успехов в начале 1945 г. добился коллектив майкопского завода 
им. Фрунзе. Главным препятствием на пути к восстановлению довоенной 
мощности завода являлся недостаток электроэнергии, так как городская 
электростанция не обеспечивала полностью потребности города. Поэтому 
коллектив завода принял решение построить свою электростанцию. Это 
решение было одобрено областными и краевыми партийными и советскими 

организациями. Воодушевленные героическими победами Советской 
Армии в развернувшемся предмайском социалистическом соревновании 
рабочие и инженерно-технические работники завода взяли обязательство 
пустить в действие электростанцию к 1 мая. Партийная организация завода 
возглавила 

борьбу за выполнение этого обязательства, и оно фрунзенцами было 
выполнено с честью. Успешно продолжалось строительство Майкопской 
гидроэлектростанции. В 1945 г. строительство получило хорошее 
техническое оборудование: 2 передвижных электростанции, 2 экскаватора и 
15 автомашин. Это значительно ускорило и облегчило дальнейшие земляные 
работы, так как до этого все работы в основном производились вручную. В 
течение 1944-1945 гг. на строительстве Майкопской ГЭС в среднем ежедневно 
работали от 800 до 1000 чел., а по выходным дням на воскресники выходили 
до 2 тыс. жителей г. Майкопа. 
 

Значительные успехи в 1945 г. были достигнуты и другими 
промышленными предприятиями области. Большая работа была проделана 



по восстановлению разрушенной немецкими оккупантами телефонно- 
телеграфной связи в области.  

Вдохновенный труд рабочих промышленных предприятий был подкреплен 
самоотверженной работой колхозного крестьянства Адыгеи по 
восстановлению разрушенного немецко-фашистскими оккупантами 
хозяйства колхозов, МТС и совхозов. Многие колхозы Адыгеи в 1944 г. сдали 
государству хлеба больше, чем они сдавали в 1940 г. В начале 1945  г. на 
колхозных полях Адыгеи работало 328 комсомольско–молодежных бригад и 
48 молодежных тракторных бригад, свыше 6 тыс. комсомольцев и молодежи, 
из них около 400 чел. трактористами и комбайнерами. Комсомольцы вели 
среди населения широкую агитационно–массовую работу, личным примером 
вдохновляя их на самоотверженный труд во имя Победы. 

 

Обком ВКП(б) и облисполком обязали секретарей райкомов партии и 
председателей райисполкомов, руководителей земельных органов, 
директоров МТС, председателей колхозов - «отрешиться от беспечности и 
самоуспокоенности в подготовке к весеннему севу и мобилизовать все силы 
партийных, советских и комсомольских организаций, рабочих МТС и совхозов, 

специалистов сельского хозяйства, колхозников и 
колхозниц на образцовую подготовку к проведению весенних полевых 

работ». Эти же задачи были обсуждены на состоявшемся в Майкопе 20 - 21 
февраля 1945 г.  XVI пленуме Адыгейского обкома ВКП(б). На нем первым 
секретарем обкома ВКП (б) был избран фронтовик М. П. Давыдов, вторым 
секретарем участники пленума единодушно избрали фронтовиков Н. Ц. 
Теучежа, а секретарем по пропаганде М. И. Биштова. 

Готовясь к встрече четвертой военной весны, участники районного 
совещания старики-колхозники Кошехабльского района обратились ко всем 
старикам- колхозникам Адыгейской автономной области с призывом помочь 



труженикам сельского хозяйства вырастить в 1945 г. 120-пудовый урожай 
победы. В своем обращении они писали: «Наступила весна. Вырастить на 
каждом гектаре 120 пудов хлеба и снабдить им наших сыновей и внуков – 
фронтовиков–вот на что направлены наши думы. На своем районном 
совещании мы, старики, порешили: по-хозяйски очистить поля от сорняков, 
вывезти на поля заготовленные местные удобрения, используя для этого 
малопродуктивных коров; собрать в каждом колхозе силами стариков не 
менее 150 кг верхушек картофеля для бесклубневой посадки… С этим 
письмом мы обращаемся ко всем старикам–колхозникам Адыгеи с призывом 
трудом  и советом помочь женщинам и молодежи получить, богатый урожай с 
наших черноземов. Пусть каждый старый хлебопашец станет  постоянным 
советчиком молодых». В 1945 г. область имела уже 17 совхозов, которые 
добились также больших успехов в восстановлении разрушенного немецко-
фашистскими оккупантами хозяйства и окрепли хозяйственно и 
организационно. Совхозы области в феврале–марте 1945 г. получили от 

государства 17 тракторов, в результате общее количество тракторов в 
совхозах достигло 139, что укрепило их материально–техническую базу. 

 
Огромная работа была проделана в области за три г. после освобождения по 

восстановлению культурно-просветительных учреждений области. Были 
восстановлены областной историко–краеведческий музей, 16 библиотек, 
облдрамтеатр, 6 районных домов культуры, 13 сельских клубов, 32 колхозных 
клуба, 46 изб–читален, 11 киноустановок, 5 звуковых и 3 немых 
кинопередвижки по обслуживанию трудящихся области. Работники искусства 
и культурно–просветительных учреждений активно участвовали в 
обслуживании воинских частей, госпиталей, тружеников тыла. Ученые 



Адыгеи – доценты Керашев Т.М., Намитоков Ю.К. и Ашхамаф Д.А. проделали 
большую работу по составлению учебников для адыгейских школ, по 
переводу с русского языка на адыгейский произведений классиков 
марксизма–ленинизма, учебной литературы. Большая работа была проделана 
по пропаганде естественно-научных знаний.  

 
Источник:  Глухов, В. М. Адыгея в дни Великой Отечественной войны : к 65-

летию освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков / В. М. 
Глухов, К. Г. Ачмиз. – Майкоп : Адыгея, 2008. – 416 с. – ISBN 978-5- 7992-0488-4. 

 
 
Пока труженики Адыгеи продолжали трудиться для Победы, их земляки на 

фронтах Великой Отечественной войны совершали подвиги и упорно били 
врага уже в его логове. В феврале 1945 г. сразу четверо уроженцев 
Адыгейской автономной области были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Среди них были  Даут Нехай, Георгий Шумаков, Михаил 
Гурьев и Николай Кутенко (посмертно). 
 

ДАУТ ЕРЕДЖИБОВИЧ НЕХАЙ 
(1917-1955) 

 
 

 
 



Даут Ереджибович Нехай родился 27 ноября 1917 г. в ауле Вочепший 
Адыгейской автономной области. 14 января 1945 г. командиру батальона 312 
стрелковой Краснознаменной дивизии майору Нехаю была поставлена 
задача: прорвать оборону противника с плацдарма на левом берегу реки 
Вислы в районе Карашув. Получив поддержку от артиллерии и танков, 
батальон стремительно атаковал позиции врага и в решительном сражении 
овладел его линией обороны. Но противник подбросил подкрепление и начал 
контратаки. Майор Нехай, личным примером воодушевляя бойцов, поднял их 
в атаку.  

В дальнейшем, в тяжелых уличных боях за город Познань, батальон майора 
Нехая так же был в первых рядах наступающих. 

За храбрость и мужество Д. Е. Нехаю 27 февраля 1945 г. было присвоено 
звание Героя Советского союза. В боях за Берлин Д. Е. Нехай был тяжело 
ранен. После долгого пребывания в госпитале вернулся домой. Позже стал 
директором Пчегатлукайской средней школы. Ушел из жизни 1 февраля 1955 
г. 

ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШУМАКОВ 
(1923-1945) 

 
 



Георгий Евгеньевич Шумаков родился 19 июня 1923 г. в г. Майкопе. В 17 
лет пошёл в армию. 27 декабря 1940 г., поступил в Таганрогскую военную 
авиационную школу пилотов имени В. П. Чкалова. Боевой путь Шумакова 
начался в декабре 1942 г. когда, окончив училище и получив звание 
младшего лейтенанта, он прибыл в составе группы выпускников в 
район Курска на Центральный фронт. Назначен адъютантом командира 
46-й легко-артиллерийской бригады полковника С.Г.Колесникова. Бригада 
входила в 12-ю артиллерийскую дивизию  прорыва резерва Верховного 
Главнокомандования. 

1 августа 1944 г. в районе деревни Бонесус (западнее г. Люблина) 
батарея, которой командовал лейтенант Шумаков, поддерживала 
наступление стрелкового подразделения. Шумаков переправил батарею 
через реку Вислу. Артиллеристы под его командованием с ходу вступили в 
бой и помогли пехоте овладеть высотой. Через два дня немцы попытались 
вернуть свои позиции. Командир батареи Георгий Шумаков выкатил 
пушки на прямую наводку и в упор стал расстреливать наступающего 
противника. Мастерски маневрируя огнем своих орудий, он создал огневое 
превосходство над врагом. Стрелковое подразделение перешло в 
контратаку. В критический момент Шумаков принял на себя 
командование и довел атаку до победы. За образцовое выполнение боевых 
заданий при закреплении плацдарма на западном берегу Вислы и 
проявленную отвагу 21 февраля 1945 г. Г. А. Шумакову присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

20 апреля 1945 г. на подступах к Берлину при взятии деревни Карцаг 
уничтожил до роты гитлеровцев и противотанковое орудие, батарейцы 
под руководством Шумакова сорвали вражескую контратаку. Но при этом 
получил тяжёлое ранение командир батареи. Его вынесли с поля боя и 
отправили в медсанбат. Врачи отчаянно боролись за жизнь Героя, но 
спасти его не удалось. Не приходя в сознание, 21 апреля 1945 г. он 
скончался… Ему был 21 год.  А до Победы оставалось 17 дней. 

Похоронен в городе Цыбинка-Бялкув Слубицкого повята Любушского 
воеводства Польской Республики. 

23 апреля 1945 г. в часть пришел приказ о присвоении Г.Е.Шумакову 
очередного звания капитан. А еще месяц спустя он был награжден 
орденом Отечественной войны (посмертно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наградной лист Г. Е. Шумакова на орден Александра Невского.  ЦАМО.  Ф. 
33. Оп. 686196. Д. 4751. Л. 31. 

 
 
 
 



 
 МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ГУРЬЕВ 

(1924–2004) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Михаил Николаевич Гурьев родился 21 ноября 1924 г. в селе Костылево 
Абатского района Тюменской области в семье русского крестьянина. 
Окончив 4 класса Тушнолобовскую 7-летнюю школу и железнодорожное 
училище, Гурьев работал помощником машиниста паровоза на станции 
Ишим Омской железной дороги. 15 июня 1942 г. Михаил Гурьев вступил в 
ряды Красной Армии  

14 января 1945 г. Гурьев, возглавляя свой взвод и, действуя в составе 
ударного батальона, с ходу атаковал противника, овладел первой траншеей 
и, отразив несколько контратак, уничтожил до 30 гитлеровцев, в том числе 
в штыковом бою. В результате действий 1-го стрелкового батальона 215-го 
гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии в 
том бою немцы потеряли только убитыми более 400 солдат. 

За коллективный подвиг воинов 1-го стрелкового батальона Военный 
Совет 69-й армии присвоил ему почётное наименование «Батальон Славы». 
Все солдаты и сержанты были награждены орденом Славы, все командиры 
взводов награждены орденами Александра Невского, командиры рот - 
орденами Красного Знамени, а комбату - гвардии майору Емельянову 
Борису Николаевичу и командиру взвода - гвардии старшему лейтенанту 
Гурьеву Михаилу Николаевичу соответствующими указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. были присвоены звания 
Героев Советского Союза. 

За всю историю Великой Отечественной войны это единственный случай, 
когда весь личный состав крупного подразделения - живые и мёртвые! - 
был награждён орденом Славы, а батальону присвоено почётное 
наименование «Батальон Славы». 

За годы войны Михаил Гурьев был семнадцать раз ранен, получил 
тяжелую контузию, и День Победы, 9 мая 1945 г., встретил в берлинском 
госпитале. 

После войны переехал в Майкоп, занимался патриотическим 
воспитанием молодежи. Являлся членом Совета старейшин при президенте 
Республики Адыгея и был удостоен звания «Почетный гражданин 
Майкопа». 

Трагически погиб 26 ноября 2004 г. Похоронен на кладбище Майкопа. В 
Майкопе на фасаде дома, где жил Герой, установлена мемориальная доска. 
Память Героя увековечена и на его малой Родине,  в с. Костылево, а также в 
Тюмени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Наградной лист М. Н. Гурьева на присвоение звания «Герой Советского Союза».  
                             ЦАМО. Ф.33. Оп. 793756. Д.12. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУТЕНКО 

(1923–1945) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Николай Васильевич Кутенко родился 1 марта 1923 г. в Майкопе. Сирота, 

воспитанник Майкопского детского дома «Пионер». После окончания школы, 
учился в Майкопском сельскохозяйственном техникуме. 

После окончания танкового училища лейтенант Кутенко был назначен 
командиром взвода танков «Т-34». Участвовал в сражениях под Курском, на 
Втором Украинском и Первом Белорусском фронтах. Был дважды ранен. 
В январе 1945 г. танкисты лейтенанта Кутенко форсировали р. Вислу и 
преследовали врага. Несколько суток Николай вместе с сослуживцами 
отражал многочисленные атаки противника, воодушевляя личным примером 
товарищей. В боях с 14 по 16 январе 1945 г. он со своим взводом подбил 3 
танка врага, 8 орудий, 12 автомашин с военными грузами, 49 повозок, 
захватил воинский эшелон на станции Жерардув. 

16 января 1945 г. лейтенант Кутенко получил смертельное ранение. 
27 февраля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Кутенко 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наградной лист Н. В. Кутнеко на присвоение звания «Герой Советского Союза». 
ЦАМО. Ф.33. Оп. 793756. Д.12. 



 
 
 
 

 
 
 

                                                                Адыгейская правда. – 1945. – 2 февр. – С. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Адыгейская правда. – 1945. – 3  февр. – С. 1. 
 

 
 
 
 
 



 

Адыгейская правда. – 1945. – 4  февр. – С. 4. 
 
 
 
 
 
 



 
Адыгейская правда. – 1945. – 7  февр. – С. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адыгейская правда. – 1945. – 9  февр. – С. 3. 
 



 
Адыгейская правда. – 1945. – 12  февр. – С. 2. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Адыгейская правда. – 1945. – 12  февр. – С. 2. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Адыгейская правда. – 1945. – 19  февр. – С. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адыгейская правда. – 1945. – 20  февр. – С. 3. 
 
 
 



 
 
 

 

Адыгейская правда. – 1945. – 21  февр. – С. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Адыгейская правда. – 1945. – 23  февр. – С. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Адыгейская правда. – 1945. – 23  февр. – С. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВИЛ: ведущий методист научно-методического отдела 
Национальной библиотеки Республики Адыгея ДАНИЛЬЧЕНКО А.Е. 

(с) 2025 


	ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО…

