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Аннотация 
Автор показывает проблемные стороны биографии героя России Веры Волошиной, 
отмечает роль добровольных следопытов в восстановлении ее памяти. Показано, 
что существенной вехой в сохранении памяти участника Великой Отечественной 
войны стали усилия студентов кооперативного института.  
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Abstract 
The author shows the problematic aspects of the biography of the Russian hero Vera 
Voloshina, notes the role of voluntary pathfinders in restoring her memory. It is shown 
that the efforts of students of the cooperative institute became a significant milestone in 
preserving the memory of a participant in the Great Patriotic War. 
Keywords: Great Patriotic War, memory, Vera Voloshina, feat, generation. 

 
История кооперативного движения последнего столетия неотрывно связана 

с высшим учебным заведением, которое сегодня носит гордое название Российский 
университет кооперации. Университет внес свой вклад в историю нашей страны, 
пройдя с ней тяжелые и героические годы Великой Отечественной войны. К 
сожалению, почти сразу после окончания самой страшной войны в истории 
человечества Московский институт советской кооперативной торговли был 
фактически ликвидирован, а его возрождение началось в 1959 г., однако память о 
прошлом сохраняют не только сотрудники, но и музей кооперации и различные 
архивные фонды.  

Вера Даниловна Волошина (1919 – 1941) – это не только самый известный 
студент нашего университета, это по-настоящему «вечный студент». Ее судьбу 
нельзя назвать легкой, но весь ее такой короткий жизненный путь был наполнен 
стремлением к тому, чтобы преодолеть даже самые сложные испытания. 
Несгибаемая – таким словом можно охарактеризовать Веру. 

27 января 1966 г. газета «Правда» – в советское время это было главное 
периодическое издание страны – опубликовала небольшую заметку Г.Н. Фролова 
под названием «Орден дочери».  Двадцатилетие Победы привлекло повышенное 
внимание к различным «белым пятнам» в истории Великой Отечественной. 
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Именно на рубеже 1950 – 1960-х гг. усилиями С.С. Смирнова выходит из 
безвестности героический подвиг защитников Брестской крепости1. Началось 
издание мемуаров советских военачальников, выход проблемных кинофильмов, а  
ведь ранее вся богатая палитра произведений о войне сводилась к прославлению 
роли Сталина как великого полководца [8, с. 415]. 

Уже в упомянутой заметке приводится факт знакомства Веры Волошиной и 
тогда уже знаменитой всему советскому народу Зои Космодемьянской [3]. 
Собственно сам подзаголовок статьи гласил: «Рассказ о подвиге соратницы Зои». 
Приведем вступительный фрагмент из очерка: 

«В первых числах декабря 1941 года в Петрищеве, близ города Вереи, немцы 
казнили восемнадцатилетнюю комсомолку-москвичку…» Так начинался рассказ о 
подвиге девушки-разведчицы и партизанки Героя Советского Союза Зои 
Космодемьянской, опубликованный в «Правде» почти четверть века назад – 27 
января 1942 г. Недавно с группой московских студентов мне довелось побывать в 
Петрищеве, в музее Зои Космодемьянской. С волнением переходила молодежь от 
одного стенда к другому. Почти не разговаривая, боясь нарушить строгую тишину 
небольшого деревянного дома, куда уже столько лет отовсюду идут люди, чтобы 
отдать дань уважения героизму и мужеству советской девушки.  Когда осмотр 
музея подходил к концу, один из студентов спросил:  – А кто был вместе с Зоей?» 
[7, с. 4]. 

И действительно, как часто на фоне великих мы забываем об их соратниках, 
причем как в гражданской жизни (к слову, за могучей спиной А.Г. Стаханова 
потерялись его сподвижники – крепильщики Гаврила Щиголев и Тихон 
Борисенко), так многие соратники героев военных лет. Здесь мы можем только 
согласиться с самым значительным исследователем жизненного пути Веры 
Волошиной Г.Н. Фроловым, который писал: «так богата история Великой 
Отечественной войны, что литературный поиск в этой области, как правило, 
вызывает своего рода цепную реакцию – исследуя биографию неизвестного героя, 
автор встречает рядом с ним других увлекающие его людей, другие неизвестные и 
поражающие воображение подвиги» [6, с. 7]. 

Однако, сама фигура Веры Волошиной заставляет рассматривать ее не 
просто как боевую фигуру Зои Космодемьянской, но как самостоятельную, 
вошедшую в историю Личность.  

Но начать, на наш взгляд, следует с фигуры главного исследователя памяти 
Героя России Веры Волошиной Георгия Николаевича Фролова. Его судьба 
достаточно типична для детей войны: трагедия отступления Красной Армии, 
бомбардировки и обстрелы, мимолетное знакомство с партизанами. По окончании 
Московского университета в 1956 г. Фролов работает в редакции газеты 
«Советский студент», издававшейся Московским институтом народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова. 15 февраля 1957 г. Фролов заинтересовался заметкой в 
«Комсомольской правде» о девушке из суровой Сибири Вере Волошиной, которая, 
будучи студентом Московского института кооперативной торговли, сражалась под 
Москвой в тылу немецко-фашистских войск. Поисковый интерес возник еще и 
потому, что после реорганизации кооперативный институт был включен в состав 
именно Плехановки. Восстановление памяти о Вере и о ее боевых друзьях, и 
подругах стало не просто делом всей жизни журналиста, но и по-настоящему 
семейной традицией: уже в третьем поколении Фроловы собирают по крупицам 
информацию о героях былых времен. 

Родилась Вера в 1919 г. в суровые годы Гражданской войны в далекой тогда 
деревне Щеглово (с 1925 г. – г. Щегловск, с 1932 г. – Кемерово). Резко 

 
1 С.С. Смирнов выступил в качестве автора предисловия к изданию книги Г.Н. Фролова о Вере 
Волошиной в 1977 г.  
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континентальный климат с длительной зимой не мог не отразиться на характере 
Веры: сильная и волевая она активно занималась спортом, участвовала в 
спартакиадах, защищая честь физкультурного общества «Строитель» (среди ее 
успехов упомянем первое место на городских соревнованиях по прыжкам в высоту 
среди женщин). Подшивка газеты «Кузбасс» за 1935-1936 гг.  сохранила 
информацию и о школьных годах Веры [1]. Но, казалось бы внешне волевая Вера 
была и романтиком; в кемеровском архиве сохранились следующие ее поэтические 
строчки: 

Взглянув когда-нибудь на сей листок 
Исписанный когда-то мною. 

На время улетишь ты в школьный уголок, 
Всесильной сладостной мечтою, 

Ты вспомни быстрые минуты перемен, 
Прошедших весело, игриво, 

Ты вспомни всех своих друзей, 
Свидетелей прекрасных дней, 

Всех правда? 
Согласись со мной! 
Что школьные часы 

Есть лучшие часы прошедшие с тобой. 
(орфография и пунктуация автора) 

 
Поступив в 1937 г. в Московский институт физкультуры, Вера из-за 

осложнений после гриппа не смогла продолжить обучение и сдала вступительные 
экзамены в кооперативный институт, который в то время располагался в 
построенном в начале 1930-х гг. студенческом городке на Волоколамском шоссе. 
В книгах Г.Н. Фролова показаны колебания Веры, ведь от спортивного будущего 
она ушла в экономическую специальность: «Правильно ли я сделала? Свое ли 
место я заняла в институте?» [6, с. 83]. Кое-кто из друзей предлагал перевестись в 
педагогический, но Вера решила остаться. Тем более, что учеба с каждым днем 
становилась все интереснее. 

Тридцатые годы двадцатого века в нашей стране – это не только 
необоснованные репрессии, но и время гигантских свершений. Идет процесс 
индустриализации, введены в эксплуатацию ДнепроГЭС, Магнитогорский и 
Кузнецкий металлургические комбинаты, Горьковский и Московский 
автомобильный заводы, на всю страну гремят имена А.Г. Стаханова, П.Ф. 
Кривоноса, Н.С. Степанова, всесоюзную известность получили И.Д. Папанов, А.В. 
Ляпидевский, М.М. Громов, В.П. Чкалов, М.М. Раскова и др. Тысячи мальчишек и 
девчонок, юношей и девушек мечтали повторить и превзойти подвиги 
первопроходцев. Так и Вера Волошина, мечтая водить самолет и прыгать с 
парашютом, смогла пройти отбор и была зачислена в Московский аэроклуб.   

Осенью 1941 г. Вера вместе с подругами была мобилизована на 
строительство оборонительных рубежей под Москвой, а затем добровольцем 
вступила в ряды Красной Армии. Среди добровольцев была и ее подруга Нина 
Цалит (о ее участии в боевом походе 5 марта 1942 г. см. заметку в журнале «Смена» 
[2]). 

Вера погибла 29 ноября в ходе разведовательной работы под деревней 
Крюково Наро-Фоминского района. В составе этой же группы была и 
восемнадцатилетняя Зоя Космодемьянская, погибшая в тот же день совсем 
неподалеку в селе Петрищево. Скажем больше: в ходе кратковременного обучения 
в разведывательной школе располагались рядом даже койки девушек [5]. 
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Однако если история Зои уже в январе 1942 г. получила всесоюзную 
известность, то посмертная судьба Веры оказалась намного более сложной. В 
начале 1942 г. матери Веры – Клавдии Лукьяновне – пришло извещение о том, что 
ее дочь пропала без вести. Память о Вере Волошиной по крупицам восстанавливали 
следопыты-поисковики, студенты кооперативного института, в том числе сам Г.Н. 
Фролов. 

На страницах своей поисковой книги Фролов перечисляет имена этих 
людей, среди них студенты Леонид Лагодич, Клим Раицкий и др. [6, с. 316] Леонид 
был и руководителем студенческого отряда, который в 1967 г. возвел памятник 
Вере Волошиной в деревне Крюково Наро-Фоминского района. 

Мы бережно храним имена людей, которые внесли свой вклад в 
восстановление забытых эпизодов Великой Отечественной. В архиве Российского 
университета кооперации хранятся личные дела этих ребят. 

 
Автобиография [25 июня 1965 г.] 
Я, Лагодич Леонид Григорьевич, родился 10 июля 1941 г. в семье 

крестьянина-бедняка деревни Фадовка Брестской области БССР. 
После окончания 7-ми классов работал в колхозе. С 1958 г. работал 

грузчиком в Ивановском хлебоприемном пункте и учился в 8-ом классе 
Ивановской ШФМ. В 1959 г. поступил в Молодечский кооперативный техникум, 
который окончил в 1962 г. и был направлен на работу в Молодеченский ФПС 
старшим бухгалтером. В этом же году стал экзамены на заочный факультет 
Московского кооперативного института.  

В Советской Армии с ноября 1962 г., окончил учебное подразделение, 
служил командиром танка, в настоящее время работаю инструктором политотдела 
соединения по комсомольской работе». 

Не случайно в характеристике на старшего сержанта Л.Г. Лагодича указано: 
«Активно участвует в общественной работе». И опять-таки не случайно, что в 1968 
г. на всесоюзном слете следопытов в Ленинграде именно поисковики Московского 
кооперативного института стали дипломантами первой степени. Примечательно, 
что для поездки в Ленинград Московский кооперативный институт Центросоюза 
премировал Леонида 20 рублями. 

 
Что касается Клима Раицкого, то его жизнь почти полностью была связана 

с кооперативным институтом. Получив высшее образование, он остался работать в 
институте, пройдя путь от ассистента до профессора, защитив кандидатскую и 
докторскую диссертации. В годы Перестройки он занимал должность первого 
проректора, а в период с 1 ноября 1987 г. по 10 февраля 1988 г. исполнял 
обязанности ректора. 

 
Подведем итоги. Сохранение памяти о героях Великой Победы является 

важнейшей составляющей коллективной памяти, что крайне важно в условиях 
современного кризиса системы ценностей. Преемственность поисковой работы, в 
том числе в рамках восстановления фактов биографии Веры Волошиной, есть один 
из ведущих факторов молодежной политики Российского университета 
кооперации. Вера Волошина – настоящий символ нового РУК, но среди ее 
однокурсников были и другие герои Великой Отечественной войны, в том числе ее 
близкий знакомый, Герой Советского Союза Владимир Сотников, погибший в боях 
за Будапешт 7 января 1945 г. 
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