
Игнат Степанович  
Марченко  

 

Игнат Степанович Марченко родился 28 
января 1904 года в селе Неделище 
Житомирской области в семье крестьянина-
бедняка. Семья состояла из девяти человек. 
Отец занимался сельским хозяйством, имел 
семь десятин земли, но очень плохой, на 
которой почти ничего не родило.  

Игнат Степанович в 12 лет окончил 
сельскую школу и начал работать по найму. 

 Из воспоминаний Марченко И.С.: «Я 
был старшим в нашей большой семье. Точно 
не помню с каких лет начал батрачить: стерег 
скотину, пахал землю, выполнял разные 

работы. Жил в семье помещика, а кормили меня кое-чем. В хату не пускали. 
Спал на скамейке». 

В 1919 году работал учеником в слесарной мастерской в г. Юзовка 
Донецкой губернии. В это время Красные части взяли город, а через неделю 
отступили в Таврическую губернию. Игнат Степанович ушёл с ними. Когда 
войска стали отступать дальше, он остался работать в деревне, а в январе 
1920 года вернулся в слесарскую мастерскую.  

Активно участвовал в создании комсомольской организации, а затем 
становится ее вожаком. В 1923 профсоюзом был направлен в Одесскую 
артиллерийскую школу. С 1926 года начал службу в Красной Армии. В 1928 
году вступил в КПСС. В 1929 году был направлен в Ленинградское пехотное 
училище. По окончании училища работал в Киеве в органах НКВД.  

В 1939-40 годах воевал на финском фронте, затем на Западном фронте. 

 Войну встретил ранним воскресным утром 22 июня 1941 года на самой 
западной границе в местечке Хуст на реке Прут, где находился в отпуске. 
Там он вместе с пограничниками отражал яростные атаки фашистских 
полчищ, удерживая наши позиции до подхода основных сил. Затем ему 
поручили сопровождать семьи военнослужащих до Львова. Оттуда он 
направился в Киев к семье. На столе лежала предписание, с которым он 



пошел в военкомат. Направлялся в г. Ереван. Вскоре он оказался в Туле, где 
формировалась 39-я армия НКВД, и был назначен командиром батальона. 
Армия в скором порядке направлялась в Старую Руссу.  

В задачу батальона входила охрана переправы через реку Ловать, 
которую беспрерывно бомбила вражеская авиация. При очередном налете на 
переправу батальон сбил два самолета, один из них лично Игнат Степанович. 
Через несколько дней батальон перешел в наступление, в ходе которого 
освободил деревню Морилка. И здесь беда подстерегла комбата. От разрыва 
вражеской бомбы он получил легкие ранения и тяжелую контузию, без 
сознания упал навзничь. Пробегавший мимо офицер Гарбузь из штаба 
дивизии посчитал, что Марченко убит, забрал его документы и оружие, 
передал их в часть и сообщил о случившемся.  

Вскоре там, где лежал Марченко И.С., проходили воины другой части. 
Один из них, в звании старшины, подошел к Игнату Степановичу и решил 
забрать у него флягу с водой, но тут же у него появилось сомнение: 
действительно ли убит офицер? Нащупав пульс, он обнаружил признаки 
жизни и переправил пострадавшего в свою санчасть.   Это случилось 18 
августа 1941 года. 

Капитан Марченко И.С. поехал после выздоровления прямо в отдел 
кадров Главного Управления пограничных и внутренних войск и преподнес 
«сюрприз». 

- Игнат Степанович! Каким чудом? Мы же Вас давно списали,- волнуясь от 
неожиданной встречи повел разговор работник отдела кадров. 

- Да нет, брат, мы еще поживем и повоюем, - отшутился воскресший.  

В начале октября 1941 года был направлен в 324 стрелковую дивизию, 
которая формировалась в Чувашии. В январе 1942 года был назначен 
командиром 1095 стрелкового полка 324 стрелковой дивизии. Дивизия, неся 
большие потери, в течение первых 10 дней января 1942 года вела 
ожесточённые бои за город Сухиничи.  

Из воспоминаний И.С. Марченко (письмо от 19.01.1966 г.): «Самыми 
тяжелыми днями был январь под Сухиничами. Мы пришли и окружили 
Сухиничи, уже потеряв половину личного состава. Не хватало и оружия, 
боеприпасов, а приходилось вести почти каждый день бои за овладение 
Сухиничами. Снабжение питанием было плохое. Питались каниной, парили 
и пили еловые ветки (чтоб не было цинги), а были случаи, когда сидели 



голодные. Не было запасов нательного белья. Солдат и командир день и ночь 
ходили в одном и том же обмундировании. Он в нем был и в землянке, и в 
окопе. Не было где помыться и продезинфицировать одежду. Всех начала 
заедать вошь - и солдаты, и командиры. Не смотря на такое тяжелое 
положение под Сухиничами, я никогда не слышал со стороны солдат и 
командиров жалоб на те или иные недостатки». 

Для освобождения города Сухиничи Г.К. Жуков приказал 
командующему 10-й армией, Голикову Филиппу Ивановичу, направить 
парламентеров. Выполнение этого ответственного приказа было возложено 
на Игната Степановича Марченко и Павла Титовича Гурьева. В ночь с 8 на 9 
января бойцы направились к городу. 

Из фонда музея:  

«Наши части окружили вражеские войска, и чтобы избежать лишнего 
кровопролития и человеческих жертв, наше командование решило послать в 
Сухиничи парламентеров с предложением безоговорочной капитуляции. Но 
немецкий гарнизон на предложение сдаваться ответил отказом. Марченко с 
Гурьевым подошли на 500 метров к переднему краю противника с белым 
флагом. По ним открыли огонь из пулемета. Пули, к счастью, прошли рядом.  

-Это, видимо, провокация или недоразумение, - проговорил Марченко.- 
Возможно, не разобрались еще, что к чему.  

И не подав вида о случившемся, они продолжили идти. Но вскоре 
последовала вторая более длинная прицельная очередь. Было принято 
решение приостановиться и посигналить белым флагом. Но в этот момент 
застрочили сразу несколько пулеметов. К счастью только флаг был пробит 
несколькими пулями. А парламентеры в одно мгновение оказались в глубоком 
снегу.  

-Быстрее надо ползти в сторону, - распорядился Марченко. – Теперь ясно, 
что они пытаются нас уничтожить или пленить.  

И действительно, открылся сильный пулеметный огонь, началась стрельба 
из минометов. А смельчаки, маскируясь в глубоком снегу, прорывались назад, 
благополучно доползли до первого стога. Стрельба постепенно стихла. 
Противник потерял за ними наблюдение, а скорее считал их 
уничтоженными. Но оставаться здесь было опасно, ведь нейтральная зона 
участка.  



Затем заработала наша артиллерия. Парламентерам буквальным чудом 
удалось спастись. Весть о гибели прошла по всей части. А парламентеры, 
разгребая снег руками и маскируясь в проделываемых углублениях метр за 
метром пробирались ко второму стогу. Здесь они просидели до наступления 
темноты. Их неожиданное появление в расположении полка явилось 
настоящим приведением. Друзья несказанно обрадовались, встретив 
живыми. Генерал-майор Н.И. Кирюхин, обнимая смельчаков, только и 
сказал: «Молодцы! Настоящие герои! Теперь можете отдыхать».  

Парламентерам была объявлена благодарность в приказе. Друзья 
восхищались мужеством и отвагой, засыпали вопросами, и даже 
проговорились о том, что считали их погибшими. 

Через несколько дней начался заключительный этап боев по уничтожению 
вражеской группировки. Лишь небольшими разрозненными группами, врагу 
удалось спастись бегством. Через небольшой коридор, проделанный 
подоспевшим подкреплением. 

Комдив особо отметил действия 1095-го стрелкового полка под 
командованием майора Марченко, который освободил станцию Сухиничи и 
первым ворвался в город со стороны Козельской улицы. 

За бои за Сухиничи Иван Степанович получает свою первую награду - 
медаль «За отвагу». 

Из наградного листа: «В решающий период боя лично руководит боевыми 
действиями подразделения. В одной из атак за Сухиничи был ранен, но в 
госпиталь эвакуироваться не пожелал» 

Когда был ранен К.К. Рокоссовский (8 марта 1942 г.) и его 
эвакуировали в тыл, Н.И. Кирюхин принял временное командование 16-й 
Армией, Марченко стал командующим дивизией, оставаясь одновременно и 
командиром своего полка. Через неделю прибыл И.Я. Кравченко, и Игнат 
Степанович сдал ему командование. Было это уже под Чернышено.  

В бою за деревню Высокое Думиничского района в марте 1942 года 
Марченко был тяжело ранен. В Сухиничах долго ходила легенда, что 
Марченко погиб. Когда его везли в санчасть, на повозку спикировал 
«мессер» и стал обстреливать.  Марченко долго пролежал в госпитале. Но в 
городе до 1966 года его считали погибшим. 



После прохождения курса лечения в госпитале Игнат Степанович 
вернулся в 324 СД, а через некоторое время был назначен командиром 212 
запасного полка.  

Закончил войну Марченко И.С. в Пруссии. После был назначен 
руководителем группы репатриации в Австрии, а потом в Румынии. 

В 1965 году его разыскали пионеры-поисковики средней школы №1, 
пригласили на День Победы и вручили мемориальную доску. После этого 
Игнат Степанович часто приезжал в город Сухиничи, встречался со 
школьниками, участвовал в мероприятиях. 

В 1966 году решением исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся Марченко Игнату Степановичу было присвоено звание 
Почетный житель города Сухиничи.  

Игнат Степанович всю свою жизнь посвятил военной службе. В 1959 
году он выходит в отставку. 

В 1986 году Игната Степановича не стало. Он похоронен на кладбище в 
г. Чернигове. 

За боевые заслуги во время Великой Отечественной Войны был 
награжден медалью «За Отвагу», орденом Ленина, тремя орденами Боевого 
Красного Знамени, орденом Суворова третьей степени, орденом 
Отечественной войны I степени, орденом «Освобождения» Румынской 
народной республики и многими медалями. 
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