
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Старооскольская Централизованная библиотечная система» 

Каплинская библиотека 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ББК 91.9:63 

Б 19 

 

 

 

 

 

Составитель: С. Ф. Халитова, заведующий Каплинской библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 19     Бакланов Степан Михайлович : дайджест / МБУК «Старо-

оскольская ЦБС», Каплинская библиотека. – Старый Оскол, 2025. – 24 

с. 

 

 

ББК 91.9:63+ 63.3(2)622,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© МБУК «Старооскольская ЦБС»  

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина  



3 
 

 
 

 

Однажды, читая книгу Георгия Свиридова «Ринг за колючей проволокой 

(Герои Бухенвальда)», столкнулся с именем – Степан Бакланов. Буквально сле-

дующие слова из текста: «Что Степан помнит о своем детстве? Родился и вы-

рос он в большом русском селе, что в пяти километрах от города Старый 

Оскол. Село носило странное название – Каплино…», заставили задуматься.  

Действительно ли это наш земляк? Это подлинный житель села или вы-

мышленный герой книги? А знают о нем односельчане?  

Такими словами обратился читатель Каплинской библиотеки ко мне – за-

ведующей. Все это послужило толчком к моей исследовательской работе. 

В основу романа положены фактические события: легендарная борьба уз-

ников Бухенвальда - одного из самых страшных фашистских лагерей смерти, 

- которые в нечеловечески трудных условиях подготовили и провели воору-

женное восстание. Имена героев, за исключением некоторых персонажей, под-

линные. 

Роман награжден Золотой медалью имени Героя Советского Союза Н. 

Кузнецова за лучшее героико-приключенческое произведение, учрежденной 

Союзом писателей РСФСР и ПО "Уралмашзавод". 

Знакомьтесь – один из героев книги и восстания в Бухенвальде, житель 

села Каплино – БАКЛАНОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ. 

Халитова Софья Федоровна,  

заведующий Каплинской библиотекой 
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Родился Степан 12 декабря 1920 года в семье Михаила Ивановича и Прас-

ковьи Павловны Баклановых. Село в то время 

относилось к Горшеченскому району Кур-

ской области. 

Осенью 1928 со своими сверстниками 

пошёл в школу.  После успешного окончания 

семилетки, с радостным волнением пересту-

пил порог педагогического училища.  Вес-

ной 1938 года Степан Михайлович Бакланов 

становится учителем семилетней школы. Он 

учит и сам учится на заочном отделении педа-

гогического института. А на второй год молодому учителю оказывают боль-

шое доверие: его назначают заведующим учебно-воспитательной работы.

 Перед ним открывалась большая дорога. Но война сорвала все планы.  

29 декабря 1939 года Степан Бакланов был призван на военную службу, а 

дальше – учеба и служба в должности лейтенанта 9-го отдельного пулеметного 

батальона 68 укрепрайона. Степану Михайловичу дали рекомендацию и он 

стал кандидатом ВКП(б).  

Гродненско-Вяземский 68 укрепленный район с первых дней войны всту-

пил на защиту Родины. Гарнизон 

Гродненского укрепрайона состоял 

из Управления коменданта, 232‑й от-

дельной роты связи, 9‑го и 10‑го от-

дельных пулемётно-артиллерийских 

батальонов (ОПАБ). В 1941 году для 

Гродненского УРа формировались Орудийно-пулеметный полукапонир № 10 
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еще 7 ОПАБов, 2 артдивизиона и сапёрная рота, которые заняли бы новые 

опорные пункты после окончания их строительства. 

Немецкое вторжение началось на рассвете 22 июня с 15‑минутного артил-

лерийского налёта на разведанные цели. Под прикрытием огня штурмовые 

группы противника, не встретив сопротивления, преодолели полосу предпо-

лья и стали подавлять доты УРа.  

На правом фланге УРа 9‑й ОПАБ занял свои огневые точки в ночь с 21 на 

22 июня, за несколько часов до вражеского вторжения. Пехотные дивизии 

немцев, не имея из-за лесистой местности требуемых условий наблюдения, пе-

решли границу без артиллерийской подготовки. Вражеские войска получили 

тут организованный и стойкий отпор, особенно там, где держали оборону 

213‑й стрелковый полк и первая рота 9‑го ОПАБа. Это помогло остановить 

противника по северному берегу Августовского канала. Здесь 213‑й стрелко-

вый полк 56‑й стрелковой дивизии занял рубеж обороны в своих границах, 

оставив открытыми участки соседей. В результате передовые части 49‑го 

полка 28‑й пехотной дивизии немцев смогли уже утром 22 июня ворваться с 

юго-запада в пос. Сопоцкин. Седьмой полк этой дивизии натолкнулся на со-

противление первого батальона 59‑го стрелкового полка 85‑й стрелковой ди-

визии, занявшего недостроенный опорный пункт укрепрайона в районе дере-

вень Марковцы- Доргунь. 

Полоса обороны 9‑го ОПАБа проходила от д. Соничи до д. Новики: пер-

вая рота занимала доты по южному берегу канала (опорный пункт 2), левее д. 

Новосёлки находилась третья, на левом фланге у д. Новики – учебная рота. 

Вторая рота располагалась на расстоянии 50 км, на вновь строящемся участке. 

Родины. Правая часть района приняла на себя удар подразделений трёх немец-

ких пехотных дивизий, имевших значительное усиление в артиллерии. 
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Несмотря на значительный перевес в силах, а также отсутствие готовности 

опорных пунктов, многие гарнизоны ДОТов самоотверженно оборонялись и 

прочно удерживали оборонительные рубежи, но враг был силен. Конная ар-

тиллерия несла до 60% потерь. 

Фронт. Бои. Ранение. Плен под Минском ... 

В приказе Главного управления кадров от 26 июня 1941 года появляется 

запись об исключении из списка офицеров Красной Армии, как пропавших без 

вести. Среди них – 17-м в списке – имя командира пулеметного взвода, лейте-

нанта Степана Михайловича Бакланова. 
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С июля 1941 года плен и неизвестность для сослуживцев и близких. 

 

 
 

В Главное Управление по учету кадров рядового и младшего начальству-

ющего состава Красной Ар-

мии пришло письмо и от ма-

тери Степана. Вот только от-

вета она не получила, не 

было ответа … В различных 

документах стояли разные 

даты июня, июля, августа, но 

неизменно 1941 года.  

 

 

Письмо матери 
Баклановой 

 Прасковьи Павловны 
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Нет, не было ответа, потому что был… плен. А потом Бухенвальд, один 

из крупнейших концентрационных лагерей, созданных фашистской Герма-

нией. Он располагался вблизи немецкого города Веймара. За восемь лет ра-

боты лагеря, с 1937-го по 1945-й, в его стенах успели побывать 250 тыс. за-

ключённых. Из них приблизительно 56 тыс. человек умерли или были убиты. 

Весной 1942 г. в Бухенвальд 

прибыла большая партия советских 

военнопленных. В их числе были 

Степан Бакланов, Павел Бабкин, 

Константин Руденко, которые стали 

в последствии организаторами пер-

вых подпольных групп сопротивления. С 29 марта 1942 г. по 10 апреля 1945 г. 

С. Бакланов был заключенным концлагеря Бухенвальд под номером 7029 со-

гласно лагерной картотеке. 

Летом 1942 года советскими военнопленными с помощью членов дей-

ствовавшей на территории концлагеря Бухенвальд интернациональной анти-

фашистской организации на тайном совещании руководителей подпольных 

групп был образован первый политический центр подпольной организации в 

составе: Н.С. Симаков – руководитель, С.М. Бакланов – военный сектор, А.Я. 

Павлов – сектор безопасности, М.В. Левшенков – политический сектор и ре-

дактор подпольной газеты «Правда пленных» (было выпущено 25 номеров) и 

помощник начальника военного сектора – И.П. Нагаец.  

Центр начал осуществлять конкретное руководство по всем поставлен-

ным задачам. Основным методом сопротивления и антифашистской борьбы 

был саботаж на военном производстве. Подпольщики призывали заключен-

ных к замедлению темпов работы, к срыву плана выпуска военной продукции. 

Советские военнопленные придумали для пропаганды саботажа строительства 

Бухенвальд. Ворота 
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простое запоминающееся выражение: «Команда Икс – работы никс». Заклю-

ченные портили строительные материалы, станки, оборудование. 

В апреле 1944 г. было решено систематизировать всю работу подпольной 

организации, создав в центре отделы по руководству отдельными участками 

подпольной борьбы. Основной целью подпольной борьбы в концлагере Бухен-

вальд заключенные ставили самоосвобождение путем открытого вооружен-

ного восстания. 

Первые боевые группы были созданы в бараках военнопленными Н. Си-

маковым, С. Баклановым, И. Нагайцем в середине 1943 г. Они организовали 8 

боевых групп, из которых впоследствии была сформирована первая подполь-

ная бригада из военнопленных. Командиром бригады военнопленных был 

назначен член центра Степан Бакланов. В функции командира входило ин-

структирование по изучению и использованию оружия на тайных собраниях. 

Но в вооруженном восстании военнопленных С.М. Бакланову принять 

участие не удалось, так как он был в числе первых, этапированных из концла-

геря Бухенвальд в глубь Германии в апреле 1945 г. Военнопленные под уси-

ленной вооруженной охраной были выведены в Веймар и оттуда поездом 

направлены в восточном направлении. 

Посадка в эшелон прошла в основном по плану военнопленных. Охрана 

торопилась, в вагоны загоняли по счету без списков. Спешка исключала обыск 

при выходе за ворота лагеря. Оружие, карты, компасы, взятые из подпольного 

арсенала, были при них. Бакланов с Симаковым, как и было условлено, попали 

в один вагон. 

В ночь с 21 на 22 апреля 1945 года Бакланов вместе с группой своих то-

варищей совершил побег из эшелона в районе Судетских гор. Беглецы влились 

в ряды чешских партизан. Лейтенанту Бакланову довелось принять участие в 
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последних партизанских военных операциях, вплоть до победного дня 9 мая 

1945 г. 

Степан Бакланов вернулся на Родину эшелоном вместе с другими осво-

божденными 25 июля 1945 года. 

После окончания Великой Отече-

ственной войны Степан Михайлович 

Бакланов находился в сборных лагерях 

для депортированных, где проходил 

госпроверку. После окончания про-

верки он был восстановлен в офицер-

ском звании.  

Но его не обошла сталинская кам-

пания, которая предусматривала осуж-

дение к отбыванию разных сроков в ла-

герях ГУЛАГа почти всех фронтови-

ков, кто был в фашистском плену, кого 

можно было в чем-то заподозрить. Степан Михайлович был арестован в 1948 

г., через три года после войны, осуждён за измену, которой не было. Строил 

железную дорогу Тайшет-Лена. 

Затем, после смерти Сталина реабилитирован, восстановлен в воинском 

звании и партии. Присутствовал на открытии мемориала в Бухенвальде. В 

1958 году награждён орденом Отечественной войны первой степени, медалью 

«Борец против фашизма». 

Только в послевоенное время получил С.М. Бакланов заслуженные бое-

вые награды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 г. за 

участие в подпольной антифашистской деятельности в концлагере 

Степан Михайлович Бакланов 
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Бухенвальд, он был награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени, 

11 марта 1985 г. – орденом Отечественной войны 2-ой степени. В октябре 1945 

года Степан Михайлович приехал в город Тайшет Иркутской области, где ра-

ботал экономистом в различных подразделениях Тайшетстроя, Западного 

управления БАМ МВД СССР. 10 июля 1956 года Степан Михайлович был 

назначен заместителем начальника лесопромышленного управления – одного 

из подразделений управления строительства «Братскгэсстрой». Приказом по 

УС «Братскгэсстрой» 4 мая 1961 года С.М. Бакланов был переведен на долж-

ность заместителя начальника управления строительства Братского алюмини-

евого завода (УС БрАЗа). С 1 сентября 1979 года С.М. Бакланов вступил в 

должность заместителя начальника управления строительства Братского лесо-

промышленного комплекса (УС БЛПК), где и работал до ухода на пенсию 27 

мая 1983 г. 

Трудовая деятельность С.М. Бакланова была отмечена наградами. За доб-

лестный труд на строительстве Братской ГЭС ему был вручен почетный зна-

чок «Строитель Братской ГЭС». Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 февраля 1966 года за достигнутые успехи в сооружении и введение 

в действие Братской ГЭС С.М. Бакланов был награжден орденом Трудового 

Красного знамени. В 1970 года ему была вручена юбилейная медаль «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Все послевоенные годы, вплоть до самой кончины, большой и многосто-

ронней была общественная деятельность бывшего узника Бухенвальда, лично 

испытавшего ужасы фашистского насилия и по мере сил боровшегося с ним в 

условиях подполья. В результате многолетней кропотливой работы С.М. Ба-

кланов создал свой личный архив с подробностями деятельности подпольной 
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организации в Бухенвальде, который передал в архивный отдел администра-

ции города Братска. 

На протяжении многих лет Степан Михайлович был членом городского 

совета ветеранов войны, председателем городского комитета, принимал актив-

ное участие в деятельности других общественных организаций города Брат-

ска. За свою деятельность он был награжден медалью ГДР «Борец против фа-

шизма (1933-1945 гг.)», почетной медалью Советского комитета защиты мира 

«Борцу за мир». Многочисленные почетные грамоты, благодарственные 

письма, избрание Степана Михайловича членом клубов интернациональной 

дружбы – это тоже итоги его активной общественной деятельности. 

Степан Михайлович Бакланов умер 3 мая 1994 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгородская правда 

12 мая 1973 года 
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Главы романа 

Глава седьмая 

Узники спят. Ночь на исходе. Степан Бакла-

нов, крадучись, возвратился в свой барак. Про-

клятое оружейное масло – хуже дегтя. Степан 

сладко потягивается и снова сует руки под 

струю… 

*   *   * 

В то самое время, когда Степан Бакланов 

ворочался с боку на бок, пытаясь уснуть, в седь-

мом блоке встретились подполковник Смирнов 

и Николай Кюнг, возглавлявший отдел безопасности подпольной организа-

ции. Они обсуждали весьма важный вопрос: как организовать охрану места 

проведения испытания оружия и обеспечить должную безопасность? 

– Все будет сделано, товарищ подполковник. – в голосе Кюнга звучала 

твердость и решительность. – Я тоже приму участие в охране. 

– Я надеюсь на тебя, Николай. – Смирнов пожал ему руку. – А то у Сте-

пана горячности много. Видимо, в детстве был сорвиголова. Отчаянный и рис-

кованный! 

Подполковник Смирнов ошибся, он не знал биографии Бакланова. В дет-

стве, да и в юношеские годы, Степан не был ни отчаянным, ни сорвиголовой. 

Сын курского крестьянина, он рано познал лишения. Родился Степан в де-

кабре 1920 года в семье Михаила Бакланова, который, как и большинство ма-

лоземельных крестьян, стремился «выйти в люди», стать «хозяином». Но 
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жизнь никак с ним не соглашалась и все время ставила палки в колеса. Судьба 

не улыбалась ему. После раздела между братьями 

небольшого хозяйства Михаилу Бакланову до-

сталась главная ценность – лошадь! Однако на 

худой, замученной коняге он далеко не уехал. В 

семье не было ни коровы, ни овец.  Бился отец 

Степана смертным боем с проклятой нищетой, 

но одолеть ее не смог. Хозяйство расстраива-

лось. И когда в селе организовалось первое кол-

лективное хозяйство, середняк Михаил Бакла-

нов всей семьей вступил в артель. Односельчане 

избрали Бакланова первым председателем.  

Что Степан помнит о своём детстве? Родился и вырос он  в большом рус-

ском селе, что в пяти километрах от города Старый Оскол. Село носило стран-

ное название – Каплино. Расположено оно было на берегу реки, которая сво-

ими старицами, превратившимися в заводи и затоны, и была виновницей раз-

дела села на небольшие островки, на «капли». Отсюда и пошло название – 

Каплино. Село было большое – более семисот дворов. 

Дома ютились на островках, на «каплях». И каждая «капля» имела свои 

названия: Чесноковка, Киселевка, Монастырь, Нахаловка, Выгон, Собачевка, 

Казенка и другие.  

 

Река Оскол. 
 50-е годы 
 XX века 
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Небольшой, приземистый дом Баклановых располагался в красивом ме-

сте на берегу реки, возле небольшой поймы, об-

разующей луг. В дни весенних паводков, когда 

воды реки Оскол поднимались и затапливали 

все вокруг, дом оказывался отрезанным от 

всего мира. Без лодки не обойтись. Пускаться в 

плаванье приходилось прямо от сеней дома. 

Каждый год весенние паводки приносили 

много хлопот: спешно убирали остатки кормов 

для скота, складывали в безопасное место про-

дукты питания, помогали тем, чьи дома стояли ниже, и вода затопляла их по 

окна. Но зато, сколько радости и веселья доставляла река летом! Купание, рыб-

ная ловля, катание на лодках. А зимой, когда после ледостава Оскол одевался 

в твердый голубой панцирь льда! Мчится на самодельных коньках ватага ору-

щих, смеющихся, раскрасневшихся на морозе ребят, летят снежки, повизги-

вают девчонки…. Замечательно! 

Восемнадцать лет прожил Степан Бакланов в 

селе, на берегу реки, и навсегда полюбил это ме-

сто. Где бы он ни был, где бы ни жил, если побли-

зости не оказывалось реки, он тосковал по ней и 

все ему казалось, что этому месту чего-то не хва-

тает. 

Примерно с шестилетнего возраста Степану, 

как старшему сыну пришлось оставаться дома за хозяина, особенно летом ,ко-

гда мать и отец от зари до зари работали в поле, а Степан, выполняя обязанно-

сти няньки, присматривал за младшими.  
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Потом и его начали приучать к нелегкому 

труду крестьянина, он боронил, пас лошадей, 

полол, возил хлеб на ток. И сколько было радо-

сти в сердце мальчика, когда взрослые, скупые 

на слова, гладили его по голове!..  

Осенью 1928 года сверстники Степана по-

шли в школу. Очень хотелось учиться и ему, 

Степану. Чем он хуже других? Но его не пу-

стили родители: надо малолетних нянчить… 

*    *   * 

В ту же осень с радостным волнением переступил Степан Бакланов порог 

педагогического училища. Знания давались легко. Больше всего полюбилось 

ему изучение истории и немецкого языка.  «Все на лету хватает», – говорили 

о нем учителя. 

Три года учебы пролетели, как три недели, и вот весной 1938 года Степан 

Михайлович Бакланов возвращается домой, становится учителем в семилет-

ней школе. Он учит и сам учится на заочном отделении педагогического ин-

ститута. В школе активного комсомольца избирают секретарём комсомоль-

ской организации.  

А на второй год молодому учителю оказывают доверие: его назначают 

заведующим учебно-воспитательной работы. Перед ним открывалась большая 

дорога. Но война сорвала все планы. 

Фронт. Бои. Ранение. Плен… 

 

Прдолжение в книге Г. Свиридова «Ринг за колючей прволокой» 
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Сборник воспоминаний бывших участников ан-

тифашистского подполья в гитлеровском концла-

гере Бухенвальд.  

 

Раздобыть оружие для подпольной организации 

в условиях фашистского концлагеря было, пожалуй, 

самым сложным и опасным делом. Между тем без ору-

жия нечего было и помышлять об освободительном восстании. 

Однажды немецкий коммунист Гельмут Тиеман в беседе со мной и Сима-

ковым, как бы невзначай, спросил, что бы мы делали, если бы нам удалось 

получить несколько винтовок? «Могли бы ли вы их тайно хранить?» 

Мы ответили, что безусловно примем оружие, но о способе его хранения 

надо подумать. Собрались члены центра — Симаков, Павлов и я. После об-

суждения разных вариантов решили, что самым подходящим местом будет 6-

я комната барака № 7. Для этого надо будет поднять несколько половиц, вы-

рыть яму приблизительно в полтора метра глубиной и снова закрыть ее. 

О нашем решении сообщили Тиеману. Он согласился и посоветовал, не 

теряя времени, браться за дело. 

За работу взялся Александр Павлов и еще несколько товарищей. Ночью, 

когда весь лагерь спал, товарищи по горсточке выбирали землю из-под пола 
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барака. Ночью работали, а к утру тщательно укладывали половицы на место. 

Несколько дней напряженной работы и хранилище готово.  

Скоро Тиеман сообщил, что «гостинец» нас ждет, нужно организовать его 

получение. 

Чтобы не знакомить с Тиеманом новых людей, решаем с Симаковым 

взять доставку оружия на себя. 

Поздний вечер. Глубокие сумерки окутывают близлежащие бараки. Мы с 

Николаем прохаживаемся в ограждении 7-го барака. Около полуночи у ворот 

1-го барака лагеря военнопленных мигает свет электрического фонаря. Для 

людей непосвященных это ничего не означает. Так освещают свой путь лагер-

шуцы при обходах лагеря. Но для нас это условный сигнал. 

Три коротких вспышки – так было условлено с Тиеманом. Медлить 

нельзя. Действуем так, как условились. Выходим с Николаем за ворота. Между 

15-м и 26-м бараками встречаем двух товарищей. Пароль. Короткая остановка, 

и у каждого из нас, оказывается, по два тяжелых пакета: ценный груз обернут 

плотной бумагой. Быстро возвращаемся обратно. Павлов ждет нас. И вот две-

надцать немецких винтовок запрятаны в приготовленное хранилище. Пол за-

делан, над потайным арсеналом установлены трехэтажные нары. 

Через несколько недель были получены тем же порядком еще 12 винто-

вок1. 

Вскоре нашему хранилищу пришлось держать экзамен на маскировку. 

...К нам прибежал запыхавшийся Гельмут Тиеман и прерывающимся от 

волнения голосом предупредил, что через пять минут будет обыск. А я между 

                                                           
1 До строительства завода «Густлов-верке» на территории лагеря существовали три оружейных цеха, где под 

наблюдением фашистских мастеров заключенные-немцы собирали винтовки. Часть готовой продукции 

немецкие товарищи смогли выкрасть. 
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тем лишь час тому назад принес в барак № 7 санитарную сумку с ручными 

гранатами и запалами к ним. Убрать ее в секретное хранилище можно было 

только ночью. Кроме того, нужно было предупредить ребят, чтобы они спря-

тали радиоприемник. Все решали считанные секунды, оставшиеся в нашем 

распоряжении. Выручили санитары из ревира. Одев свои нарукавные повязки, 

они быстро обошли бараки, предупредив кого нужно. Сумка с гранатами была 

положена в тележку, в которой по лагерю развозили уголь. Тележку откатили 

подальше от барака. Приемник, смонтированный в ведре, где сверху ради мас-

кировки находилась мазь для обуви, Симаков велел поставить вместе с обув-

ной щеткой у входа в барак. Ну, а что касается винтовок, то тут уж оставалось 

только полагаться на искусную маскировку. 

Прдолжение в книге   «Война за колючей проволокой» 

 

Вайсман,  Р. Мальчик из Бухенвальда : невероятная история ребенка, пе-

режившего Холокост / Робби Вайсман, Сьюзен Макклеланд ; пер. с англ. И. Д. 

Голыбиной. – Москва : Эксмо, 2023. – 285 с. – (Жизнь в лагере смерти. Прон-

зительные истории выживших). 

Регев,  Л. Мальчик из Блока 66 : реальная история ребенка, пережившего 

Аушвиц и Бухенвальд / Л. Регев ; пер. с англ. С. Н. Самуйлова. – Москва : 

Эксмо, 2023. – 219 с., [8] л. цв. ил., портр . – (Феникс. История сильных духом). 
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Часы работы 

Пн-ср, сб, вс: с 11.00 до 18.00 

перерыв: с 14.00 до 15.00 

Чт: 12.30 – 19.00 

перерыв: с 15.30 –16.00 

 

Понедельник – выходной 

Последний день месяца – 

санитарный 

 

 

 


