
Дружинин Михаил Иванович 

 

Родился в 1920 г. в д. Демьянцево Бежецкого района. Русский. В 

1930 г. семья переехала в Ленинград. Окончил среднюю школу. В 

1939 г. был призван в Советскую Армию. Учился в Московском 

дважды Краснознамѐнном военно-политическом училище им. В.И. 

Ленина. На фронте - с января 1944 г. Член КПСС - с 1943 г. 

Гвардии лейтенант, комсорг 1-го стрелкового батальона 61-го 

гвардейского полка 19-й гвардейской Рудненской стрелковой 

дивизии. Тяжело ранен. После войны окончил Академию генштаба. 

Продолжает службу в Советской Армии. Генерал-полковник.  

 

Звание Героя Советского Союза М.И. Дружинину присвоено 24 

марта 1945 г. 

 

Захват мостов на Лучесе 

 

У каждого воина были дни и события на войне, которые помнятся до смертного часа. 

Таким в жизнь Михаила Ивановича Дружинина вошло 23 июня 1944 года. 

 

Так получилось, что до этого дня почти пять лет Михаил Дружинин учился, то есть 

готовился к бою. В 1939 году - школа младших командиров 215-го отдельного батальона 

связи 156-й стрелковой дивизии. Потом в той же школе младший сержант Дружинин 

командовал радиоотделением курсантов. Когда началась война, он хотел на фронт, а его 

как классного специалиста направили в отдельную 11-ю запасную стрелковую бригаду, 

где Михаил готовил связистов и подавал один рапорт за другим с одной просьбой - 

отправить на фронт. И только в марте 1943 года ему посчастливилось «вырваться» из 

запасной бригады на курсы политсостава. В январе 1944 года лейтенант Дружинин 

прибыл, наконец, на фронт, а с апреля занял должность комсорга в 61-м полку 19-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Мечта исполнилась! Он в действующей части, да ещѐ в 

гвардейской, да ещѐ готовящейся к большому наступлению! 

 

Наступил июнь. В полк приехала армейская комиссия и проверила, чему научились 

гвардейцы за два месяца боевой учебы. Они умели стремительно атаковать противника, 

метко поражать его огнѐм из всех видов оружия, форсировать водные преграды, вести 

рукопашный бой, преодолевать различные инженерные заграждения, уничтожать 

вражеские танки. 5-й гвардейский стрелковый корпус, куда входила 19-я дивизия, 22 июня 

занял исходное положение для наступления южнее Витебска.  

 

Михаил Дружинин с нетерпением ждал боя, к которому так долго готовился. 

 

23 июня после мощной артиллерийской подготовки комбат подал команду: «В атаку!» 

Комсорг батальона Дружинин был в роте на левом фланге. Гвардейцы с ходу овладели 

первой вражеской траншеей и завязали гранатный бой за вторую траншею. Очистив еѐ, 

Дружинин с группой гвардейцев вышел на высокий восточный берег реки Лучесы. 

 

«И тут, - вспоминал позже Михаил Иванович, - перед нами открылась такая картина: до 

роты фашистских солдат по нескольким тропинкам бежали к мостам (два деревянных 

моста через Лучесу располагались метрах в 250 друг от друга), а на мостах сапѐры тянули 

провода, завершая подготовку к взрыву. Нас как будто ветром сдуло с крутого берега. С 

криком «За Родину, ура!» мы ринулись к ближайшему мосту. Мост был очищен, и, не 

теряя времени, я вместе с сержантами Алексеем Бутыровым и Алексеем Морозовым 



побежал ко второму мосту, на котором кроме бегущих гитлеровских пехотинцев 

находилось человек двенадцать сапѐров. Перед мостом я нажал на спусковой крючок 

автомата, затвор клацнул, но выстрела не произошло: оказалось, в магазине кончились 

патроны. Перезаряжать было уже некогда, и я, взяв автомат за ствол, а в левую руку 

ручную гранату, с криком «ура» устремился на мост. Друзья бежали рядом. Фашисты 

пришли в себя, и двое из них бросились нам навстречу. Я бросил в них гранату. Один 

фашистский вояка упал, другой закачался, и пришлось оглушить его ударом автомата. 

Остальные гитлеровцы, бросая оружие, побежали. Трофейным штыком-кинжалом я 

перерезал провода, уходившие под мост к многочисленным ящикам со взрывчаткой. 

Сразу же за мостом обнаружил брошенный немецкий пулемѐт МГ-34, установил его в 

противозенитной щели и прострочил по кустам, куда убежали фашисты. А вскоре к нам 

подошѐл разведывательный взвод полка. Его командир младший лейтенант Сташкунас и 

его помощник Слободенюк чуть не задушили меня в объятьях от радости. И было чему 

радоваться: разведчики вышли к реке, неся за плечами набитые соломой плащ-палатки, 

чтобы форсировать реку. А тут два исправных моста!» 

 

В то же утро к спасѐнным от взрыва мостам через Луче-су подошѐл танковый батальон 

28-й танковой бригады. Машины с ходу переправились и взяли курс на Замосточье, где 

немцы не успели закрепиться и были вынуждены бежать. Таким образом и 61-й полк, и 

вся 19-я дивизия в первый же день наступления продвинулась не на 10-11 километров, как 

планировалось, а на 22 километра. Быстрое продвижение 6-го гвардейского стрелкового 

корпуса имело большое значение в окружении и разгроме витебской группировки 

противника, который завершился уже 27 июня силами 39-й и 43-й армий. В котле было 

уничтожено 20 тысяч гитлеровцев, а 17 тысяч, сдавшихся в плен, в июле 1944 года 

прошли по улицам Москвы в составе многотысячной колонны пленѐнных фашистских 

вояк. 

 

Это испытание в бою да ещѐ с таким героическим взлѐтом укрепило авторитет 

комсомольского работника Дружинина. Ещѐ не раз он ходил в атаку и был награждѐн 

первым орденом - Отечественной войны II степени, а потом пришѐл Указ Президиума 

Верховного Совета о присвоении ему звания Героя Советского Союза за дерзость и отвагу 

при взятии мостов через Лучесу. При штурме Кенигсберга молодой офицер был уже 

помощником начальника политотдела 19-й гвардейской дивизии по комсомолу и за 

мужество получил орден Отечественной войны I степени. В этой же должности ему 

довелось в составе Забайкальского фронта участвовать в разгроме японской Квантунской 

армии. Победный флаг гвардейцы водрузили в Порт-Артуре, и их дивизия полностью 

именовалась так: 19-я гвардейская Руднянско-Хинганская орденов Ленина, Красного 

Знамени, Суворова II степени стрелковая дивизия. За этот беспримерный бросок от 

Забайкалья к Порт-Артуру многие воины дивизии отмечены высокими 

правительственными наградами. Дружинину вручили тогда орден Красной Звезды. 

 

После войны Михаил Иванович учился, был начальником политуправления округа. Его 

избирали в местные партийные и советские органы. Генерал Дружинин был делегатом 

XXIII, XXIV и XXV съездов Коммунистической партии. В 1975 году его избрали 

депутатом Верховного Совета РСФСР. За образцовое выполнение заданий командования 

в мирное время Михаил Иванович награждѐн орденами Трудового Красного Знамени, «За 

службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени и Красной Звезды. 

 

Однажды в Москве встретились два генерала - бывший начальник штаба 19-и дивизии 

К.В. Вяземский и М.И. Дружинин. Разговорились о войне, вспомнили те июньские дни в 

Белоруссии. 

 



- А ты хоть сейчас-то представляешь, что ты сделал, захватив тогда эти два моста через 

Лучесу? - спросил Константин Васильевич и протянул бывшему комсоргу батальона 

Дружинину копию приказа на тот бой командира дивизии генерал-майора П.Н. Бибикова. 

Одним из пунктов инженеру дивизии предписывалось с выходом полков к реке Лучесе 

обеспечить через десять часов наведение переправы для танков и артиллерии. 

 

- Вот этого я не знал, - ответил Михаил Иванович. - Через десять часов? А мы 

перескочили реку враз, одним махом. Как увидел тогда с крутого берега мосты, так и 

пронзила меня мысль: «Захватить, уберечь от взрыва!» Позвал гвардейцев, бежал, кричал 

и ни о чем больше не думал. 

 

Такое было настроение, такой боевой порыв. 

 

Служба генерал-полковника М.И. Дружинина продолжается. Михаил Иванович - 

счастливый дед. Жена Юлия Фѐдоровна, прошедшая войну хирургической медсестрой в 

той же дивизии, вырастила трѐх сыновей. Старший сын Артур - инженер, а Евгений и 

Сергей - офицеры. Дети гордятся отцом, а отец - детьми. Они идут его путѐм. 

 

     

По материалам книги Геннадия Иванова - "Знаменитые и известные Бежечане" 


