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введение

подвиг их беССМертен!

Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой 
Отечественной войны. Она унесла в небытие сотни тысяч душ, 
сломала немало человеческих судеб и оставила глубокий след в 
сердцах тех, кому довелось жить в это страшное время и участ-
вовать в кровопролитном помешательстве мирового масшта-
ба. Но наш народ объединился и одержал победу над жестоким 
врагом. Теперь эти события - уже в прошлом веке. Но время не 
властно над народной памятью, невозможно предать забвению 
подвиг, который был совершен поколением огневых сороковых. 
И с особой благодарностью мы чествуем тех участников Вели-
кой Отечественной, которые живут среди нас, в Северске. Сбор-
ник, который вы держите в своих руках, - плод труда школьни-
ков и педагогов города. Он состоит из 2-х частей: очерки, статьи 
и биографические справки о ветеранах и творческие работы 
учащихся северских школ.      

Слушая рассказы ветеранов об их военном детстве или юно-
шестве, ловишь себя на мысли о том, что они были нашими ро-
весниками, когда фашистские войска вторглись на территорию 
СССР. Лучшие годы фронтовиков прошли в обстановке постоян-
ного страха за свою жизнь, за жизнь родных и близких, за судьбу 
страны… Им, юным и красивым, приходилось менять граждан-
скую одежду на военную форму, косы и кудри – на короткую 
стрижку, будни и выходные – на тяжелый труд, а родной дом – на 
землянку или окоп. Повседневные мысли о мирной жизни заме-
нила одна-единственная: «Все для фронта, все для Победы!» 

Многие так и не увидели больше в своих родных и друзей, 
многие вообще не вернулись с поля боя, но, несмотря на все 
трудности и лишения, многонациональный народ выстоял, не 
сломался, не отдал страну в руки врага. Да, всем было страшно, 
и невыносимое предчувствие смерти нередко нервной дрожью 
охватывало и солдат, и «тыловиков». Но люди переступали через 
себя, боролись за страну, за светлое будущее своих детей и внуков.  
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Именно через память о Великой Отечественной войне мож-
но и нужно воспитывать сегодня в детях уважение к прошлому, 
к защитникам Родины. Главная задача, которую ставили перед 
собой создатели сборника, - сохранение памяти о том тяжелом 
времени, о трудных этапах войны через рассказы тех, кто до сих 
пор жив и помнит о годах войны, передача опыта и мудрости по-
коления ветеранов нам, молодым.

Мы уверены, что каждый северчанин разделяет наши чув-
ства любви и благодарности к ветеранам, многие из которых и 
после войны, к сожалению, прожили нелегкую жизнь. И так хо-
чется найти слова, чтобы сказать поколению наших победите-
лей, что мы  помним, любим, ценим! Пусть эти слова, идущие от 
сердца, согревают их не только в праздничные дни, ведь мы – в 
неоплатном долгу перед теми, кто принес нам эту долгождан-
ную Победу! 

Хочется пожелать, чтобы наши ветераны всегда были в окру-
жении близких и любящих людей, чтобы они всегда были здо-
ровы и, главное, счастливы! Желаем всегда чувствовать тепло 
благодарных сердец. Спасибо вам, дорогие! 

Сама ваша жизнь стала Победой!
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глава 1. 

нет в роССии СеМьи такой,  
где не паМятен был  
Свой герой...

(очерки и статьи о ветеранах 
великой отечественной войны)
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Как точно были когда-то написаны слова: «Нет в России се-
мьи такой,

где не памятен был свой герой…» Великая Отечественная 
война коснулась всех и каждого. Действительно, каждый, кто 
встал на защиту Родины – герой. И мы помним, помним каждого 
из них, чтим их подвиг и стараемся отдать им дань уважения. 
Конечно, частью этого становится изучение истории войны.

Книжные прилавки с каждым годом все больше пополняют-
ся новыми экземплярами, посвященными Великой Отечествен-
ной войне. Они описывают и хронологию событий, и военный 
быт, и отношения людей, и многое-многое другое…

Но все ли в них описывает реальную действительность того 
времени? Правдивы ли эти рассказы? Ведь вряд ли наш совре-
менник смог бы  сейчас в книге раскрыть суть той жизни в пол-
ной мере. И, пожалуй, вообще нельзя утверждать, что Вы что-то 
знаете о войне, пока не услышите рассказы «очевидцев». Ведь 
только они, те, кто прошли войну и познали ее лично, смогут 
сказать – что это было на самом деле.

Именно для этого создана книга, в которой собраны расска-
зы ветеранов. Тех людей, которые прошли войну с первого и до 
последнего дня. Тех людей, которые ковали победу своими ру-
ками и ценой собственных жизней,  судеб и здоровья. Тех лю-
дей, которые отдали свою молодость, что бы мирная молодость 
была у их детей, внуков и правнуков. Тех людей, которые за это 
не просят ничего взамен. 

Особенно интересна эта книга тем, что основой  ее стали 
истории жизни, прожитие ветеранами нашего города. Ведь мы 
порой и подумать не можем, что человек, живущий в соседнем 
подъезде, а может быть и в соседней квартире – настоящий ге-
рой, человек, защитивший нашу родную страну.

Их истории сложны, одна не похожа на другую. Что-то, на-
верное, они уже и подзабыли, но многие моменты они не смо-
гут забыть никогда. Например, как встречали фашистов лицом 
к лицу; как однажды чудесным образом были спасены их жизни; 
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что они ели, сколько спали и как отдыхали; какие велись разго-
воры на войне… А главное – за что они воевали, во что верили и 
как побеждали.

Сейчас в Ваших руках – правда, свод истинных фактов, ко-
торые, вероятно, никогда не осветят в фильмах. Прочитав эту 
книгу, Вы посмотрите на войну глазами когда-то молодых и 
здоровых солдат. И, вероятно, поймете очень простые вещи, ко-
торые до нас, последующих поколений, так стремятся донести 
ветераны…

Чеснокова Ксения, 11а
МБОУ «СОШ № 76»
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арыштаев бориС алекСеевич

Наш всегда молодой ветеран

Борис Алексеевич Арыштаев. 
Многим в нашем городе знакомо 
это имя. Ветеран Великой Отече-
ственной войны, педагог с много-
летним стажем, он - кумир мальчи-
шек и девчонок и просто красивый 
мужчина. 

В школе №78 Борис Алексеевич 
проработал более 25 лет. Тем, что 
он ушел на пенсию, были огорче-
ны все - и учителя и ученики. Нам 
очень не хватает его добрых сове-
тов, поэтому Борис Алексеевич – 
всегда желанный гость.

Он приходит на все праздники,  часто встречается со школь-
никами на классных часах, во время мероприятий в школьном 
музее, рассказывает об интересных и занимательных страницах 
своей жизни.

Родился Борис Алексеевич 26 апреля 1926 года в республике 
Хакасия. Ему не было и двух лет,  когда умерла мать. Он очень 
скучал по материнской ласке, а потому тянулся к отцу, который 
с малых лет привил ему трудолюбие и аккуратность в любом 
деле. В 1942 году отец ушел на фронт. Борис работал в колхозе, 
а в 1943 году и сам получил повестку. Обещали направить в учи-
лище, а оказался на Дальнем Востоке, в 34-й стрелковой диви-
зии, которая осуществляла прикрытие советско-китайской гра-
ницы. На территории Манчжурии в это время стояла отборная 
миллионная Квантунская армия. И напрасно писали ребята ра-
порты с просьбой направить их в действующую армию. Ответы 
старших офицеров были лаконичны: «Вы нужны здесь. Здесь бу-
дет ваша война. Идите, придет и ваш черед». И они ждали и не-
сли свою нелегкую службу. После победы над Германией часть 
наших войск перебросили на Восток. Это предвещало начало 
событий, о которых можно было только догадываться. 9 августа 
1945 года СССР вступил в войну с Японией.
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Война есть война, и неважно, сколько она длится, сколько 
людей потери принесено ей в жертву. Боевые действия против 
Японии велись чуть больше месяца, но испытаний в них на долю 
наших солдат выпало немало. Вот как вспоминает Борис Алексе-
евич о начале войны:

«Уже в первый день мы получили приказ переправиться че-
рез Амур на вражескую территорию. Я был в это время наводчи-
ком миномета. Амур и его приток Абиджан разлились до пере-
правы – 16 километров. Идем по дну вдоль берега. Вода по грудь, 
в ботинки набивается песок, трет ноги. У каждого - ствол мино-
мета, вещмешок, на голове каска. Под дождем ночью добираем-
ся до переправы, обсушиться негде. На рассвете переправляем-
ся на свободный пока вражеский берег. Наши дальнобойщики 
к этому времени обстреляли заставу, сбили вышку. Передовые 
отряды выдвинулись вперед, захватили правый берег, за ними 
следуем мы. Идем походным маршем, то преследуя противника, 
то вступая с ним в бой. На пути продвижения японцы устраи-
вают засаду. Грязь, дороги разбиты. Артиллерия, обоз с кухней 
движутся в обход, теряют нас из виду. Два дня голодаем, на тре-
тьи сутки самолет сбрасывает сухой паек».

2 сентября 1945 года Япония капитулировала, но отдельные 
части противника все еще отчаянно сопротивлялись. За участие 
в разгроме Квантунской армии Б. А. Арыштаев был награжден 
медалью.

Батальон двигался в сторону Харбина, но роту, где служил 
Борис Алексеевич, оставили в комендатуре г. Тню-Юан для обес-
печения порядка в городе.

В конце сентября Борис Алек-
сеевич вернулся на родную за-
ставу. «Мы приплыли на заставу 
по реке Цзямусы на пограничном 
катере. Потом нас отправили на 
Сахалин для выполнения зада-
ний командования. В декабре 
1946 года, вернувшись обрат-
но, хотел уволиться, но нас пе-
ревели в учебный батальон, из 
которого позднее сделали две 
полковые школы. Я служил в 
214-ом Краснознаменном Сла-
вгородском полку до 1950 года, 
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затем поступил в Благовещенское пехотное училище и из трех 
лет прослужил всего год. После присвоения офицерского звания 
был отправлен в Приморский округ, на границу, в укрепрайон, 
где работал командиром взвода полковой школы, а затем и ее 
начальником. В 1955 году на три года отправили на Крайний Се-
вер, на Чукотку, для выполнения правительственного задания 
по укреплению северо-восточных границ СССР. Добирались туда 
сложно: сначала на поезде, а затем на корабле, где и застал нас 
одиннадцатибальный шторм. Казалось,  что никогда на берег 
не выберемся, но все, к счастью, обошлось. Добравшись до ме-
ста, жили в палатках, которые, чтобы было тепло, обставляли 
фанерой и между стен насыпали «тундру», печь топили целыми 
сутками. Один раз в выходной ездили на экскурсию на катере 
по реке Анадырь, смотрели, как местные рыбаки рыбу ловят», – 
рассказывает ветеран.

В 1958 году Борис Алексеевич был направлен для прохожде-
ния дальнейшей службы в наш город. Потом был Казахстане. 
В 1967 году он заочно окончил Томский Государственный уни-
верситет по специальности «История», а в 1968 году уволился 
в запас.

1 августа 1969 года Борис Алексеевич был назначен военным 
руководителем ПТУ-10. Уже много лет в этом училище сущест-
вует музей боевой славы, посвященный истории 370-ой Бран-
денбургской дивизии. Это один из самых известных музеев не 
только в нашем городе, но и  в области, неоднократный победи-
тель городских и областных смотров. Каково же было удивле-
ние учащихся нашей школы, когда они узнали, что создателем 
этого музея является Борис Алексеевич! В 1974 году он повез 
первую группу учащихся на места боев дивизии - в Новгород-
скую область.

В нашей школе Борис Алексеевич работал с 1977 года, здесь 
он продолжил военно-патриотическое воспитание молодежи: 
преподавал НВП и ОБЖ, часто рассказывал об основных событи-
ях Великой Отечественной войны, подвигах и наградах героев, 
знакомил учащихся с составом вооруженных сил, видами воору-
жения российской армии. Он воспитывал понимание воинской 
службы как почетного долга. Видимо,  поэтому стали кадровы-
ми офицерами выпускники школы Ю. Лысенок, И. Белякин, О. 
Цицунов, С. Максимов, О. Скирюха. В школьном музее хранятся 
письма выпускников, написанные Борису Алексеевичу из ар-
мии.
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На протяжении многих лет он готовил команды учащих-
ся школы к участию в областных и городских соревнованиях. 
В 1990 году его ученики заняли первое место в военно-спор-
тивной игре «Орленок». Ежегодно в течение последних 8 лет 
школьная команда под руководством Бориса Алексеевича зани-
мала только призовые места в городском Параде Победы 9 мая. 

Труд Бориса Алексеевича отмечен грамотами и медалями. 
Некоторые из них хранятся в школьном музее вместе с фотогра-
фиями и личными вещами этого удивительного человека. Им 
гордится наша школа! Хочется пожелать ему отличного здоро-
вья, долголетия, душевной молодости, которой, впрочем, ему не 
занимать. 

Материал из фондов музея истории школы №78,  
микрорайона Чекист.

[Руководитель музея МБОУ «СОШ № 78»  
Тимофеева С.В.]
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белоглазов владиМир Степанович

Родился в 1924 году. В 1942 году 
в возрасте 18 лет  курсант Тюмен-
ского пехотного училища был на-
правлен в действующую армию. 
Первое боевое крещение получил 
на Воронежском фронте в составе 
55-го гвардейского стрелкового 
полка 20-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Пятого марта 1943 г. во время 
наступления на Харьковском на-
правлении был в первый раз тя-
жело ранен. После лечения был 
направлен на фронтовые курсы 
младших лейтенантов. Проходил 
военную службу на Воронежском фронте, на 1-м Степном фрон-
те, на 1-м Украинском фронте. Был командиром взвода, затем 
командиром стрелковой роты в составе прославленной 107-й 
стрелковой дивизии в 504-м стрелковом полку. 

Участвовал в Курской битве и в других крупных операциях. 
Освобождал от захватчиков территорию Украины, Польши, Гер-
мании. В 1944 г. ему было присвоено звание лейтенанта.

В ходе боев был еще трижды ранен. День Победы встретил в 
госпитале. В сентябре 1945 г. был выписан из госпиталя,  а затем 
демобилизован из вооруженных сил.

С мая 1955 г. до ухода на пенсию в 1980 г. работал на СХК в 
должности старшего инспектора РСО.

Боевые награды - орден Александра Невского, орден Отече-
ственной войны 1 степени, юбилейные медали.

Из личных воспоминаний Белоглазова В.С. 
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.,  

Киселева Татьяна, Паруск Анна, активисты музея]
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братчиков бориС Михайлович

Краткие сведения о вете-
ране Братчикове Борисе Ми-
хайловиче содержатся в Книге 
Памяти: они защищали Роди-
ну, жили и работали в нашем 
городе1. Настоящая же статья 
написана на основе личного 
интервью с ветераном, кото-
рое состоялось в мае 2013 г., 
накануне 68-й годовщины По-
беды в Великой отечествен-
ной войне.

 Братчиков Борис Михайло-
вич родился в 1924 г. в Вятской 
губернии (Кировской обл.) 
в деревне Братчиковская. В 
1929 г. с семьей переехал в Си-

бирь. Учился в с. Минаевка в Асиновском районе Томской обла-
сти. В Асино. окончил 9 классов общеобразовательной школы. 
Затем пошел работать на Асиновский лесоперевалочный ком-
бинат (ЛПК). В 1941 г. в возрасте 17 лет пошел добровольцем в 
армию. Сначала был направлен на обучение в Иркутскую воен-
ную авиационную школу механиков, затем в танковый полк За-
байкалья, расположенный в Бурятии. Затем Борис Михайлович 
в составе полка переехал в Читу, где находился до декабря 1943 
г. 

Борис Михайлович освоил самоходную артиллерию. Осенью 
1943 г. производство самоходно-артиллерийских установок зна-
чительно выросло,  и прежняя учебная база уже не могла обеспе-
чить подготовку необходимого количества самоходчиков. Поэ-
тому 1-я (г. Горький) и 5-я (г. Свердловск, где проходил обучение 
Борис Михайлович) учебные танковые бригады, готовившие 
экипажи для танковых частей и соединений, были реорганизо-
ваны в 1-ю и 5-ю учебные самоходно-артиллерийские бригады. 

1Книга Памяти: они защищали Родину, жили и работали в нашем го-
роде/ [авторский коллектив: М. П. Зеленов и др.]. - Северск: СГТИ, 2005. 
- С. 41-42.
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На эти бригады возлагалось формирование маршевых батарей.
Учебные самоходно-артиллерийские бригады состояли из 

двух-трёх учебных и одного запасного самоходно-артиллерий-
ских полков. Учебные полки готовили механиков-водителей, 
командиров орудий и заряжающих. В запасных полках проводи-
лось формирование и слаживание маршевых батарей.

На 17 декабря 1943 г. состав:
39-й учебный танковый полк (СУ-85)
40-й учебный танковый полк (СУ-85)
5-й запасной танковый полк (СУ-85)
Борис Михайлович находился в составе 40-го учебного тан-

кового полка (СУ-85), который в последующем был отправлен 
на Белоруссию.

В июне 1944 г. Борис Михайлович попал на фронт. Участник 
операции «Багратион».2 В боях участвовал с 23.06.1944 г. Осво-
бождал г. Минск, г. Бобруйск, г. Барановичи. Во время боев полу-
чил ранение, с фронта был отправлен на лечение в г. Винницу, 
потом в Польшу, а затем на обучение в г. Киев. 

В декабре 1945 г. Борис Михайлович окончил II Киевское 
краснознаменное училище самоходной артиллерии в звании 
младший техник-лейтенант. Был направлен в г. Челябинск, где 
получил управление тяжелым танком ИС-III, после чего был пе-
ренаправлен в города Западной Украины – Дрогобыч и Стрый 
(здесь Борис Михайлович получил должность заместителя ко-
мандира роты по технической части).

В ноябре 1947 г. Братчиков Б.М. был направлен в Германию 
по замене офицерского состава. На родину вернулся в ноябре 
1948 г.

На Асиновском Леспромхозе прошла основная его трудовая 
деятельность. На пенсию Борис Михайлович ушел в 1984 г. в 

2Белорусская наступательная операция (1944), «Операция Багра-
тион» — крупномасштабная наступательная операция Великой Оте-
чественной войны, проводившаяся 23 июня — 29 августа 1944 года. 
Названа так в честь российского полководца Отечественной войны 
1812 года П. И. Багратиона. Одна из крупнейших военных операций 
за всю историю человечества. В ходе этого обширного наступления 
была освобождена территория Белоруссии, восточной Польши и 
часть Прибалтики и практически полностью разгромлена германская 
группа армий «Центр». Вермахт понёс тяжелейшие потери, отчасти 
из-за того, что А. Гитлер запрещал любое отступление. Восполнить 
эти потери впоследствии Германия была уже не в состоянии.
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должности главного энергетика.
В 1995 г. переехал к дочери в г. Северск.
Награжден орденом «Отечественной войны» I степени, ме-

далью «За отвагу!» и другими многочисленными юбилейными 
медалями.

[Заведующая методическим сектором  
по работе с общественными музеями  

МБУ «Музей г. Северска» Берловская О.С.]
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буланова любовь тиМофеевна

Бывший стрелок авиавооруже-
ния 268-го Краснознаменного ис-
требительного авиаполка Любовь 
Тимофеевна Буланова помнит свою 
службу во время войны буквально 
до мелочей

«Заявление в военкомат с прось-
бой отправить меня на фронт я по-
дала втайне от отца, – вспоминает 
Любовь Тимофеевна.  

– Когда в 1942 году меня при-
звали в армию, на  нашей станции 
Тихорецкой набрался полный же-
лезнодорожный состав девчонок, 
таких же, как и я».

«Когда мы прибыли в «учебку», нас отправили  в  баню,  а  
после  нее  подстригли  «под мальчиков», так что мы долго не 
могли узнать друг друга», – с юмором говорит Любовь Тимофе-
евна.  После  двухмесячного  курса  обучения, который включал 
в себя как изучение стрелковой матчасти советских истребите-
лей, так и строевую подготовку, 1 июня 1942 года стрелок  по  
авиавооружениию  Любовь  Дрыгина (это ее девичья фамилия) 
попала в 268-й истребительный авиаполк (ИАП). 

В то время Красная армия с тяжелыми боями отступала из 
Крыма, и летчики 268-го ИАП на своих «яках» почти все время 
были в воздухе, поддерживая наши штурмовики «Илы» и бом-
бардировщики. На подготовку истребителя к полету отводи-
лось сорок минут. Девушки-оружейницы в любую погоду жили в 
капонирах на аэродроме, спали и укрывались чехлами от само-
летов, чтобы успевать все. 

Задачей Любови Дрыгиной было очищать, смазывать ору-
жие самолета и заряжать его. «Патроны  для  пулеметов  прихо-
дили  к  нам  в  железных ящиках, уже заправленные  в  ленты, 
– вспоминает Любовь  Тимофеевна. 

 –  Одни  были  залиты  смазкой,  а  другие –  ржавые.  И  смаз-
ку, и  ржавчину  надо  было очистить, чтобы лента была сухой. 
В случае задержки оружия в бое по нашей вине нас ждал трибу-
нал». Ленту, весившую порой 18 килограммов, девушки взвали-

18

вали на плечи и бежали к своим самолетам. Все были в масле с 
головы до ног. Поэтому свои комбинезоны оружейницы стирали 
в бензине. 

У девушек-оружейниц было немало и других обязанностей, 
начиная от проверки спецоборудования самолета до принятия 
донесений о полетах и несения караульной службы. 

Естественно, времени на танцы не было.
В  конце  1942  года  полку  было  присвоено  звание  Крас-

нознаменного.  Затем  летчики 268-го ИАП дважды пересажива-
лись на импортные  истребители  –  сначала  на  Р-40 «Томагавк», 
а заканчивали войну на ставшей знаменитой «Аэрокобре». 

На  мои  расспросы  об  отношениях  между девушками и муж-
чинами в полку Любовь Тимофеевна пожимает плечами. «Бои 
были настолько тяжелыми, что времени на это просто не было, 
– говорит она. – К тому же мы были простыми деревенскими  
девчонками,  робкими,  жили особняком и  боялись заводить ка-
кие-то отношения  с мужчинами».  Впрочем, и мужчины береж-
но  относились  к  девушкам и заботились о них как могли, что 
создавало особую атмосферу боевой дружбы.

В 1944-м, когда полк стоял на аэродроме под Краковом, Лю-
бовь Тимофеевна получила боевую травму. Аэродром бомбили, 
и одна из бомб разорвалась почти рядом с самолетом, который 
обслуживала младший сержант Любовь Дрыгина. Взрывной 
волной девушку отбросило на несколько метров и с силой уда-
рило о бетонную полосу. Врач решил отправить ее в госпиталь, 
но младший сержант расплакалась и попросила оставить ее 
в полку, чтобы не расставаться с друзьями. «Стою я однажды 
ночью в карауле возле склада  с  боеприпасами,  –  вспоминает  
Любовь Тимофеевна, – и вдруг стрельба, грохот. Я подумала, что 
немцы прорвались, и на всякий случай выстрелила из ракетни-
цы. Тут смотрю, подбегает наш техник и кричит мне издалека: 
«Война закончилась!..»   

Из личных воспоминаний ветерана.
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]
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булашков андрей иоСифович

Родился 29 мая 1924 года в 
г. Кемерово. Призван в армию 
из Анжеро-Суд женска. С августа 
1942 по март 1947 был в Совет-
ской армии. С августа 1942 года 
по декабрь 1942 года служил в 
пехотном училище. Сержант 2-го 
Белорусского фронта. Воевал с 
декабря 1942 года по август 1943 
года в составе 857-го стрелко-
вого пол ка 222-ой стрелковой 
дивизии, затем в 213-ой танко-
вой бригаде. Участвовал в Ке-
ниг-сбергской операции, в боях 
в Восточной Пруссии, Смоленске, 
Белоруссии. Награжден: Орденом 
«Отечественной войны» I степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией»,  «За взятие Кенигсберга». Трудился на 
шахте в г. Анжеро-Судженске, затем в г. Северске. (Из архива Го-
родского совета ветеранов и из книги:  Книга Памяти: они за-
щищали Родину, жили и работали в нашем городе/ [авторский 
коллектив: М. П. Зеленов и др.]. - Северск: СГТИ, 2005. - С. 42.) 

Сидит дедушка в кресле старенький такой.  «Вы присаживай-
тесь, он не видит совсем, ему ведь 90 лет как-никак»,- сказала 
женщина на вид лет 50-ти, как потом выяснилось дочь Андрея 
Иосифовича, Вера. Наверное,  как и все ветераны, он начал свой 
рассказ с истории о первом ранении. Пуля попала в самое плечо, 
но к счастью не задела кость и прошла мимо, поэтому рана ока-
залось средней тяжести. За первым последовало второе, толь-
ко на этот раз в область локтя, в самую кость. «Боль невыноси-
мая»,- вспоминает ветеран, закатывает рукава, берет мою руку 
и говорит: «На, потрогай…  Чувствуешь дыру в кости? Это на 
память». Я смотрю, а там татуировки. Много их и все разные, но 
одна запомнилась особенно: сердечко пробитое стрелой, а снизу 
цифры какие-то. Мне интересно стало, спрашиваю:  «Скажите, 
а татуировки откуда? Когда и где были сделаны? И вообще, все 
ветераны всегда рассказывают про войну, а как же любовь? По-
чему никто о ней не рассказывает?» «А что о ней рассказывать? 
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Она была, есть и будет. И никуда мы от нее не денемся.  Любовь 
на войне особенная. А татуировки у меня со школы, классе в 
седьмом сделал».  Как выяснилось в ходе разговора, Андрей Ио-
сифович обладает невероятной физической подготовкой.  Что-
бы надоумить меня делать зарядку по утрам, он решил на своём 
примере продемонстрировать несколько упражнений, в итоге 
было проделано: «складочка», приседания, 4-5 упражнений на 
пресс, а завершилось все отжиманиями. Так-то! Меня лично мо-
тивирует. Уходя он поцеловал мою руку и мы обнялись, просил 
заходить чаще. «Конечно же приду, тем более в мае у вас день 
рождения!» С этими словами я вышла из комнаты и направи-
лась в коридор,  где меня ждала его дочь. Именно ей я задала тот 
самый вопрос, который волновал меня больше всех остальных: 
«Чем ваш отец занимается в обычной жизни?» «Так как он почти 
не видит, то почти всегда сидит в своем кресле и слушает радио. 
И самое главное верит всему, что там говорят! Вы представляе-
те, как ребенок всему верит! А руки, вы видели его руки? Они же 
как у молодого мужчины. Полотенцем каждый палец отдельно 
вытирает. Это мы так «перышки начищаем» каждый день». И 
правда, подумала я, такие молодые руки, а сколько пережили. 

Из личных воспоминаний.
[Заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ СФМЛ  
Танасейчук О.А., Перелётова Александра  

ученица 11 А класса]
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вигдергауз бориС абраМович

В нашем городе живет человек, 
служивший в легендарной 150 стрел-
ковой дивизии, бойцы которой в 
1945 году водрузили знамя Победы 
над Рейхстагом. Многие ли северчане 
знают об этой странице биографии 
известного в Северске медика, вете-
рана Великой Отечественной войны, 
первостроителя Бориса Абрамовича 
Вигдергауза?

Среди людей, имеющих самое не-
посредственное отношение к Вели-
кой Отечественной, среди фронто-
виков, воевавших с оружием в руках 
или возвращавших бойцам жизнь и 
здоровье в экстремальных условиях в прифронтовых медицин-
ских палатках, есть те, кто говорит о себе тем меньше и реже, 
чем выше их боевые и человеческие заслуги и чем интереснее 
их судьба. Борис Абрамович Вигдергауз – из таких фронтовиков. 

Он родился вторым сыном в семье (брат Яша был на десять 
лет старше) в 1922 году в городе Вышний Волочек Тверской 
губернии. Его отец, Абрам Борисович, коммунист с дореволю-
ционным стажем, работал лесником-бракером на лесопильном 
заводе. Мама - Елена Марковна - была домохозяйкой. 

Семейство Вигдергаузов приехало из Вышнего Волочка в 
Подмосковье в 1935 году. С пятого класса Боря учился в школе в 
районном центре - станции Перово, затем - в Чухлинке. По окон-
чании школы он поступает в 3-ий Московский медицинский ин-
ститут. До рокового 1941 года успел окончить только два курса. 
«Во время сдачи последнего экзамена - по основам марксизма-
ленинизма, - вспоминает Борис Абрамович, - преподаватель ска-
зала, что всем нужно пойти в райком комсомола. Там студентам 
объявили страшную новость о начале войны с Германией». Все 
силы были брошены на борьбу с фашистскими захватчиками. 
Студенты тоже помогали фронту всем, чем могли – рыли око-
пы, строили оборонные сооружения. Затем пришел приказ от 
начальства - вернуть медиков в институт.

В августе 1941 года 3-ий Московский мединститут был эва-
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куирован в Ижевск. Но Борис Абрамович поехал вместе с отцом 
в Пермь к брату Якову, который служил в НКВД.

В 1943 году Борис Абрамович окончил Пермский мединсти-
тут по сокращенной четырехлетней программе и получил ди-
плом по специальности «лечебное дело». В числе других одно-
курсников двадцатилетним юным парнишкой был направлен 
на фронт. Попал в распоряжение 756 стрелкового полка 150 
стрелковой дивизии, располагавшейся под Старой Руссой. Сов-
сем недолго проработал младшим врачом, после чего получил 
ответственную должность командира медсанроты - под его ру-
ководством трудились несколько фельдшеров, медсестры, на-
чальник аптеки. С особой теплотой говорит Борис Абрамович о 
старшем ездовом из Ишима – пожилом мужчине, который по-
могал молодому врачу осваивать верховую езду. Он очень лю-
бил лошадей, всегда вовремя кормил их; иногда для того, чтобы 
достать корм для лошадок, приходилось ездить по деревням и 
селам, годилась и солома, взятая с крыш деревенских домов. 

Это время Борис Абрамович вспоминает как одно из самых 
тяжелых за всю войну. Шли напряженные бои за Старую Руссу, 
постоянно прибывали раненые, а кругом – залитое осенними 
дождями болото, и кроме как на самолете, нет никакой возмож-
ности их эвакуировать. Иногда для вывоза раненых удавалось 
соорудить лежневую дорогу из подвернувшихся бревен и веток. 
Доставлять продукты для бойцов в таких условиях было очень 
сложно, отчего были постоянные перебои с питанием, с самоле-
тов сбрасывались сухари, гораздо реже - американская гумани-
тарная помощь (мясные консервы, шоколад).  

Строить блиндажи, когда кругом вода, тоже было нельзя. 
Осенью солдаты делали лежанки из прутьев, чтобы хоть как-
то защититься от холода, зимой сооружали небольшие домики 
из снега. Иногда случалось, что зажженный в такой ледяной 
избушке примус растапливал ее, стенки не выдерживали и па-
дали. По снегу перевозить раненых помогал так называемый 
«собачий взвод» - выдавались несколько упряжек из спецподра-
зделения под руководством вожатого-кинолога. Четвероногие 
помощники доставляли раненых в тыл.

Несколько месяцев в обороне сказались, в том числе, на сани-
тарном состоянии полка. Проще говоря, возможность помыться 
в бане солдатам предоставлялась редко – появились вши. С этим 
связан небольшой курьез, произошедший с шубой командира 
полка, подаренной союзниками-англичанами. Для избавления 
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презента от навязчивых «животных» решили прогреть его в 
бане. Возможно, дезинфекция и прошла успешно, но вот вещь 
после этого была безнадежно испорчена.

К счастью, наличие педикулеза у военных не привело к 
вспышкам сыпного тифа, холеры или других инфекций. Меди-
каментами снабжали хорошо; благо, к помощи некоторых из 
них не пришлось прибегать. Было несколько случаев малярии, 
но в основном лечить приходилось только раненых. «Болели 
мало, - говорит Борис Абрамович, - наверное, оттого, что нервы 
были натянуты, как струна». Позволить себе расслабиться не 
мог никто, а медики тем более. «Однажды вечером, придя в са-
нитарную палатку, измерил сам себе температуру – под сорок. 
Ну, дали водки с перцем, пропотел, а утром – здоров, снова за 
работу», - единственный случай за время обороны под Старой 
Руссой, когда Борису Абрамовичу пришлось обеспокоиться и 
своим здоровьем тоже. 

В результате долгих боев была освобождена Тверская (Кали-
нинская) область. Здесь, после освобождения станции Идрица, 
дивизия, в которой служил Борис Абрамович, стала называться 
150-й Идрицкой.

В 1943 году 150-я Идрицкая дивизия была переброшена с 
Северо-Западного фронта на Второй Прибалтийский – воевать 
за освобождение территории Латвии. На вокзале перед самым 
отправлением к солдатам подошел мальчишка лет двенадца-
ти, вид у него был грязный, оборванный. Он рассказал, что их 
семья должна была эвакуироваться на восток с военным заво-
дом, но попала под обстрел, и его родители были убиты. Стал 
умолять взять его с собой. Бойцы сначала возражали: мы же на 
фронт едем, там война. «Возьмите, я ведь здесь погибну». Ре-
шили все-таки взять парня. Так Жора Артеменко стал «сыном 
полка». Приехав на место, малолетнего воина переодели – в пол-
ковой мастерской ему сшили новые брюки и гимнастерку, выда-
ли сапоги. Мальчик исправно помогал военным, отличался ис-
полнительностью, по характеру был добрым. Прижился, позже 
помогал и разведчикам, дошел с полком до самого Берлина. За 
проявленные в боях личные качества был награжден медалью 
«За отвагу». 

«Однажды, уже после войны, - вспоминает Борис Абрамо-
вич, - на глаза попалась заметка в газете «АиФ», называлась она 
«Пионер, штурмовавший Рейхстаг». Ее автором был учитель го-
мельской школы, а героем - тот самый Жора Артеменко». В за-
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метке говорилось о том, что, пройдя войну, юноша остался жить 
в Белоруссии, женился и теперь работает слесарем на заводе. 
Получив такую неожиданную весточку о сослуживце, Борис Аб-
рамович решил написать в газету с просьбой о том, чтобы ему 
прислали адрес этого учителя, через которого связался с фрон-
товым товарищем. Долгое время они переписывались. Как-то в 
одном из писем Жора поделился, что столкнулся с трудностями 
в признании его участником войны, отчего не ставили в очередь 
на жилплощадь, и попросил помочь в этом деле. Борис Абрамо-
вич неоднократно писал о ситуации в Москву, председателю Со-
вета Министров, а также белорусскому руководству – и это по-
могло! – Жору поставили на очередь и дали отдельную квартиру 
как участнику войны.

Из Латвии Борис Абрамович попадает на Первый Белорус-
ский фронт. По прибытии эшелонов на станцию Лигниц в Поль-
ше солдаты дивизии получают приказ прийти на помощь поль-
ским войскам - участвовать в освобождении Варшавы, где в это 
время происходило восстание. Пешком тогда пришлось преодо-
леть около двухсот километров. 

Приняв участие в освобождении польских территорий, диви-
зия подошла к границам Германии. Шла подготовка к штурму 
реки Одер, но, благодаря помощи инженеров, переправа состо-
ялась по сооруженным ими понтонным мостам. 16 апреля 1945 
года началось наступление на Берлин. Дивизия продвигалась 
довольно быстро, потери были не столь значительны. На под-
ступах к столице немецкие войска стали применять фаустпатро-
ны, и советским командованием было принято решение обойти 
город по окраинам, со стороны Потсдама.

Подойдя к реке Шпрее, полк, где служил Борис Абрамович, 
занял резиденцию Геринга – там расположился полковой штаб. 
Медсанрота под командованием старшего лейтенанта медслуж-
бы Вигдергауза Б.А. разместилась рядом, в здании швейцарско-
го посольства.

30 апреля был дан приказ штурмовать штаб немецкого глав-
нокомандования. И после упорного боя вечером того же дня раз-
ведчики 756 стрелкового полка 150 стрелковой дивизии М. Кан-
тария, М. Егоров и командир роты И. Сьянов водрузили красное 
знамя Победы над куполом Рейхстага. 

На следующий день это событие отмечали с размахом, чему 
немало способствовали имевшиеся в здании большие продо-
вольственные и винные склады. Артисты Большого театра 
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приехали поддержать усталых и измученных войной бойцов, и 
вечером в полуразрушенном зале звучали фронтовые песни все-
общей «радости со слезами на глазах». Война закончилась! 8 мая 
была подписана безоговорочная капитуляция Германии. 

За совершенные подвиги дивизия получила гордое имя 150-
й Идрицко-Берлинской ордена М.Кутузова 2 степени. 756-й полк 
стал Краснознаменным. Все участники взятия Берлина, в числе 
которых был и Борис Абрамович, были награждены орденами 
Отечественной войны 2-й степени.

После войны дивизию разместили рядом с Берлином - в го-
роде Оберсвальде, в имении Геринга. Началась мирная жизнь, 
в появившееся свободное время солдаты теперь занимались 
спортом – волейболом, футболом. Борис Абрамович проходил 
обучение на терапевтических курсах, когда его в связи с не-
хваткой врачей направили на работу в лагерь военнопленных 
в Польшу. Под Познанью, в городе Шварзенс, находился боль-
шой сельхозлагерь на три тысячи человек. Кормили и содержа-
ли пленных довольно неплохо, дававшие большие «проценты» 
бригады имели возможность прилично зарабатывать. 

Осенью 1945-го старший лейтенант Вигдергауз получает 
приказ ехать в подмосковный город Можайск, после чего стано-
вится начальником санслужбы лагеря военнопленных на стан-
ции Тучково. 

Через год, поехав в отпуск к брату в Пермь, Борис Абрамович 
знакомится с будущей женой Рахилью Зосимовной. В 1947 году 
у них рождается сын Миша.

В 1950 году приходит приказ: срочно, в течение трех дней, со-
браться и приехать в Сибирь, в «почтовый ящик №5». Так Борис 
Абрамович попал сюда, в «тайгу», в населенный пункт, которому 
еще только предстояло стать нынешним Северском.

Первое поселение находилось на Чекисте: на месте нынеш-
ней станции скорой помощи стоял барак (в нем была общая на 
всех кухня, а за отсутствием бани в ней еще и мылись). В этом 
бараке и размещалась поликлиника. В самом поселке тогда 
были немногочисленные деревянные дома, оставшиеся от тру-
довой коммуны «Чекист» и Харьковского минного завода, но их 
не хватало на всех. 

Борис Абрамович приехал к тогдашнему главврачу Цыганко-
ву А.М., который сказал, что их с семьей «разместят». Поселили в 
пустующем строительном вагончике для дизентерийных боль-
ных. Борис Абрамович с женой Рахилью Зосимовной и двухлет-
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ним сыном Мишей прожили в таком вагончике, без света и воды, 
две недели в тридцатишестиградусную июльскую жару. 

Позднее в Березках, на улице Лесной, был построен барак для 
офицеров, где семья Вигдергаузов получила небольшую комна-
ту. Рядом была почта и несколько финских домиков, где жили 
руководители строительства. Дорог не было, из бревен дела-
ли деревянные настилы. Машины застревали, продовольствие 
иногда не могли подвезти неделями. Из Красноярска в район 
Чекиста приехал полк, разместившийся в воинской части, но-
сившей в просторечии название Юрты – из-за круглых казарм. 
Там Борис Абрамович около двух месяцев работал начальником 
лазарета.

Затем до 1953 года служил во вновь организованном 559 
полку под командованием подполковника Чуба.

В 1953 году в тяжелых бытовых условиях - помещения плохо 
отапливались, канализации не было вовсе - был организован го-
спиталь на Кузьминке. Он состоял из двенадцати бараков, тре-
бовавших капремонта. Здесь Борис Абрамович прошел долгий 
путь от ординатора терапевтического отделения до заведующе-
го физиотерапевтическим отделением и начальника поликли-
ники военного госпиталя. В 1962 году было построено новое 
благоустроенное здание, и военный госпиталь переехал в посе-
лок Чекист – там Борис Абрамович стал заведующим кожнове-
нерологическим отделением, а затем - заместителем начальни-
ка госпиталя. 

Всех своих коллег и сослуживцев Борис Абрамович вспоми-
нает добрым словом; неудивительно, что те из них, с кем мне 
довелось пообщаться, тоже отзывались о нем с теплотой, благо-
дарностью и искренним уважением. «Я пришел в хирургическое 
отделение госпиталя в 1972 году молодым лейтенантом, после 
института, - рассказывает Виктор Андреевич Данилов, - а Борис 
Абрамович тогда уже был подполковником. В общении всег-
да сдержанный, спокойный, я никогда не слышал, чтобы он на 
кого-то кричал. В сложных ситуациях, когда необходима была 
срочная помощь - перевезти больного на операцию или вызвать 
для консультации нужных специалистов - напрямую договари-
вался с руководством медсанчасти и своим авторитетом помо-
гал разрешить проблему, и ему не отказывали! Сталкиваться 
приходилось с разными по характеру людьми, но Борис Абрамо-
вич со всеми находил общий язык: перед ним не заискивали, но 
и не таили злость». 
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Врачи и медсестры, с которыми Борис Абрамович когда-то 
вместе трудился, рассказывают, что, даже уйдя из госпиталя, 
он не забывал отправить своим коллегам поздравительную от-
крытку, будь то на профессиональный праздник или на день ро-
ждения. Медсестра Валентина Алексеевна Сенина вспоминает о 
нем по-доброму: «Приезжали тогда в строящийся город «голы 
как сокол», зарплата маленькая, а нам, молоденьким девчонкам, 
хотелось и пальто новое сшить, и бывшие тогда в моде ботинки-
«румынки» приобрести. Бывало, спросит меня, как отец: «Валя, 
что ты пригорюнилась?» – «Борис Абрамович, вот такая беда, 
денег не одолжите?» - он всегда выручит, поможет. Очень хоро-
шо относился и к больным, любил свою работу, добросовестно, 
честно всегда ее выполнял».

В 1978 году Борис Абрамович получил звание полковника 
медицинской службы и по выслуге лет и состоянию здоровья 
уволился в запас. Затем двадцать четыре года работал на гра-
жданской должности, дерматологом, в отделении медицинских 
осмотров поликлиники №1.

На фронтах Отечественной войны Борис Абрамович был 
трижды ранен. Награжден двумя орденами Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За безупречную 
службу» II и III степени, «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями 
(всего их у него двадцать две). Ветеран Вооруженных сил.

Жена Бориса Абрамовича - Рахиль Зосимовна – первый врач-
терапевт нашего города, ветеран труда, труженик тыла, отлич-
ник здравоохранения. 1 марта 2009 года ее не стало.

У Бориса Абрамовича два сына: Михаил (1947 г.р.) возглав-
ляет Медицинский центр №1 (Больничный городок), Леонид 
(1959 г.р.) работает дезактиваторщиком на СХК. 

Михаил Борисович делится воспоминаниями: «Отец всегда 
был для нас с братом как старший товарищ, никаких нравоу-
чений мы от него не слышали – воспитывал только личным 
примером. Для меня он воплощает собой образ настоящего 
российского офицера: подтянутый, волевой, без всякого нытья, 
порядочный. Никогда он ни о чем для себя не просил и маме за-
прещал: не надо унижаться, просить. Так в нашей семье было 
заведено: в любых делах папа – вождь, а мама - дипломат. Роди-
тели жили дружно, в выходные и праздники в доме часто быва-
ли друзья семьи, накрывали стол по тем временам все вместе, 
вскладчину, шумной и веселой компанией отдыхали. Умели и 
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дружить, и работать, и отдыхать».
Радуют Бориса Абрамовича внуки: Елена - филолог, работает 

в издательстве «Триада», Наталья - врач в отделении функци-
ональной диагностики, Роман – фельдшер станции скорой по-
мощи, а Екатерина учится в СГТА на факультете бухгалтерского 
учета и аудита.

Не отстают от них и правнуки: Полине - 16 лет, она хорошо 
учится, Илье – 9, он перешел в четвертый класс северской гим-
назии, а маленький Ярослав в свои 5 лет замечательно рисует и 
побеждает в городских конкурсах.

Наш разговор время от времени прерывался телефонными 
звонками – дети, внуки и правнуки интересовались, можно ли 
прийти сегодня в гости к Борису Абрамовичу, как он себя чувст-
вует, да и сам он узнавал у них, как идут дела, все ли в порядке.

Несмотря на трудности пройденного пути, Борис Абрамович 
сохраняет доброжелательность к людям и активное отношение 
к жизни, он много читает, общается с внуками и правнуками, ча-
стенько его можно встретить на прогулке в городском природ-
ном парке. Пожелаем ему здоровья, оптимизма и везения на хо-
роших людей, как уже повезло однажды в жизни тем, кто знаком 
с ним самим.

Из личных воспоминаний ветерана.
[Старший научный сотрудник исторического отдела  

МБУ «Музей г. Северска» Прозорович О.В.]
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волгин павел филиппович

Родился 9 декабря 1918 года в 
селе Ильково Новосибирской обла-
сти. В армию был призван в самом 
начале Великой Отечественной 
войны из Читинской области, где в 
это время работал.

Военную службу начал меха-
ником  в  воинском звании тех-
ника-лейтенанта в 38 отдельной 
разведывательной  авиационной 
эскадрильи, которая находилась 
в распоряжении ВВС Западного 
фронта,  базировалась в районе 
Вязьмы и действовала  под Мо-
сквой. Летные экипажи этой эска-
дрильи вели авиасъемку дорог, по 
которым двигалась немецкая техника. Немецкие штурмовики 
охотились за нашими разведчиками, истребители гибли, мно-
гие самолеты получали повреждения. Чтобы  их восстановить, 
механикам самолетов приходилось работать в экстремальных 
условиях. 

После многочисленных потерь эскадрилью переформирова-
ли в 3 отдельный разведывательный авиаполк, в котором тех-
ник-лейтенант Павел Волгин прослужил до июля 1942 года.  С 
июля по декабрь 1942 года  Павел Волгин воевал в 20 отдельной 
корректировочной авиаэскадрильи. Ее задачи были шире, чем 
задачи разведывательной эскадрильи.  Экипажи отыскивали 
цели и вели наблюдение за результатами стрельбы, передавали 
на огневые позиции артиллерии данные для внесения попра-
вок в наводку стреляющих артиллерийских орудий. Самолеты 
должны были обслуживаться двумя механиками сержантами,  
руководил ими техник-офицер.  На технике-лейтенанте Волги-
не всегда лежала огромная ответственность за подготовку са-
молета к полету, ответственность не только за дорогостоящую 
технику, но и за жизни пилотов. В военное время жизнь солдат и 
офицеров непредсказуема, особенно жизнь военных летчиков, а 
с ними и механиков.

В 1943 году техник-лейтенант Волгин был переведен на 1 

30

Украинский фронт, воевал в 179 истребительном авиаполку 
331-го истребительного дивизиона 2-ой Воздушной армии, ко-
торый базировался под Воронежем.

Полк был оснащен более современной техникой – самолета-
ми Як- 1 и Як-9. 

Чтобы их обслуживать, техникам самолетов,  а в их числе и 
Павлу Волгину, приходилось переучиваться в боевых условиях.

В феврале 1944 года Павел Волгин  получил  очередное во-
инское звание – старший лейтенант и повышение по службе, 
новую должность – техник авиационного звена. В это время 179 
истребительный авиаполк уже был в составе 331 истребитель-
ной авиадивизии, воевал на 1 Украинском фронте. За отличия в 
боях за освобождение города Львова 331 авиадивизии присво-
ено почетное наименование Львовская. В ее составе механик 
авиазвена старший лейтенант Павел Волгин воевал до мая 1945 
года, до расформирования  своей дивизии, до самой Победы.

В Северске живет с 1952 года, трудился  в подразделении 
управления «Химстрой». Ветеран труда.

Имеет правительственные награды:  
- орден Отечественной войны II степени, орден Красной Зве-

зды, медаль «За победу над Германией», юбилейные медали.
Индивидуальная карта-маршрут:
1941 год – Западный фронт, 38 отдельная авиаэскадрилья, 

Москва, Вязьма;
1942 год – 20 отдельная корректировочная авиаэскадрилья, 

Брянск;
1943 год – 179 истребительный авиаполк 331 истребитель-

ной авиадивизии, Львов;
1944 год – 1945 год – 1 Украинский фронт, 2 Воздушная Ар-

мия , 331 истребительная авиадивизия, Будапешт.

Из личного архива ветерана.

[Руководитель Литературного музея им. В.М.Шукшина 
МАОУ «СОШ № 80» Неделюк Н.Н. и актив музея] 
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волкова ольга роМановна 

Ольга Романовна родилась в 
1924 году, в восемнадцатилетнем 
возрасте ушла на фронт. Боевой 
путь начала в 1943 году, в артилле-
рийском полку самоходных устано-
вок «САУ-76». Эта самоходная пуш-
ка имела незавидную репутацию: 
«Прощай, Родина» - так называли 
ее фронтовики. От прямого попада-
ния снаряда она мгновенно вспы-
хивала и взрывалась, представляя 
смертельную опасность для эки-
пажа. Ольга Романовна воевала в 
полку санинструктором - помогла 
специализация, полученная до 
призыва в армию. Боевое крещение прошла успешно. Вынесла 
из-под огня трех раненых - фактически спасла им жизнь. За эту 
работу она была удостоена первой боевой награды - медали «За 
боевые заслуги». Сам полк перестал существовать: все «САУ-
76» сгорели, а уцелевшие солдаты влились в 523-й полк 163-й 
стрелковой дивизии, которая прошла от Курска до Вены.

На войне как на войне: бывали и казусы. Так случилось и с 
санитарной ротой, в которой воевала Ольга Романовна. Баталь-
оны полка, получив приказ, оставили позиции и отступили, и 
ПМП (полковой медицинский пункт) остался без защиты. Когда 
наконец прибыл посыльный с приказом, было уже поздно. Пол-
ковые медики, бросив все (раненых, к счастью, не было), выско-
чили из палаток, а увидев идущих цепью солдат, приняли их за 
своих. Однако те открыли огонь из автоматов - это были немцы. 
Страх охватил людей, были убитые и раненые, все в панике бро-
сились бежать кто куда. Побежали и Ольга с подругой. Пришли 
в себя в густом лесу. Где свои, где немцы? Свистят пули, шурша, 
разрывая воздух, тяжело гудят снаряды. Взрывы мин, треск пу-
леметов и автоматов превра щали окружающее в кромешный ад. 
Стре ляли наши, стреляли фашисты, а кто где - не поймешь. По-
добрала Ольга автомат убитого немца, и девушки пошли наугад. 
А мозг постоянно сверлила мысль: а что, если немцы встретят-
ся? Тогда только одно: застрелиться - был у Ольги Романовны 
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небольшой пистолет...
Стрельба поутихла, когда вышли на опушку леса. Поле, на 

поле - кукуруза выше роста человека, а поверх кукурузы - за-
дранные стволы орудий. А чьи они? Пока гадали, выбежал из 
кукурузы с руганью наш артиллерист. Демаскируете, мол, своим 
присутствием артиллерийские позиции. Осмелевшие девушки 
в долгу не остались, отбрив перестраховщика сочным русским 
матом. Этим искусством на фронте все владели в совершенстве.

Многие раненые, вынесенные под огнем противника с поля 
боя, обязаны Ольге Романовне жизнью. В дни Курской битвы 
перевозка раненых в медсанбат под непрерывным артобстре-
лом превратилась в серьезную проблему. Во время очередной 
транспортировки сама Ольга Романовна была контужена и тоже 
попала в госпиталь. Участие в Курской битве было отмечено бо-
евой медалью «За отвагу».

«Никто и никогда не учил меня молиться, - говорит Ольга 
Романовна, - откуда возникли в голове слова молитвы, сама не 
понимаю. И когда, сидя в окопе с шестью ранеными и увидев на-
двигающиеся танки, закричала: «Господи, мать Пресвятая Бого-
родица, помоги и спаси нас!» - думала, солдаты начнут меня за 
это упрекать или смеяться будут, однако один из них произнес 
только: «Помолись, дочка, помолись за всех нас!»

После выздоровления вернулась в родную дивизию. Дважды 
участвовала в форсировании Днепра. Под артиллерийским ог-
нем она переправляла раненых через реку, когда плот был раз-
рушен разорвавшимся снарядом. Ольга Романовна вновь полу-
чила ранение, но, несмотря на это, 
спасла жизнь бойца-разведчика, 
вытащив его на берег. И на этот 
раз не обошла ее боевая награда - 
орден «Красной звезды» украсил 
героиню.

День Победы Ольга Волкова 
встретила в Вене. А дивизия, прой-
дя боевой путь, стала заслуженной: 
Рамненская, Киевская 163-я стрел-
ковая дивизия, награжденная орде-
нами Ленина, Суворова, Кутузова. 

В  атомной  отрасли  России  
Ольга Романовна проработала  с 
1964 по 1971 год десорбщицей. На 
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заслуженный отдых вышла в 1971 г.
Боевые награды: 
орден Красной звезды, орден Отечественной войны, медали 

«За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейные медали.

Из книги: Они защищали Родину: Сибирский Химиче-
ский Комбинат: [очерки]: [в 2 ч.]. - Томск: Компания Янсон, 
2000-2001.- Ч. 1./ [подгот. очерков-воспоминаний: Е. Сусло-

ва]. - 2000. 
         Из архива//Новое время.- 2005.- 13 мая.- Паюсов Ю. 

А., Ковалев А. А

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]

34

владиМир андреевич голоСкоков

Владимир Андреевич родился в 
1924 году, в действующую армию 
призван из Челябинской области 
в 1943 году. Лейтенант, радист. Во-
евал в составе Северо-Западного, 
Степного, 2-го Украинского фрон-
тов в 741 гаубично-артиллерий-
ском полку. Освобождал Харьков и 
Полтаву, форсировал Днепр, участ-
вовал в разгроме Корсунь-Шевчен-
ческой  группировки противника. 
Пошел территорию Венгрии, Че-
хословакии, Австрии. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, двумя медалями «За отва-
гу», медалью «За победу над Герма-

нией». С 1951 года был в числе первых строителей комбината и 
города Северска. Инженер по капитальному строительству СХК.

Огненные версты войны

Брянские леса, Орел, тяжелейшие бои под Белгородом, затем 
Молдавия, Румыния, Венгрия, Австрия, Чехословакия… Все это - 
главы фронтовой биографии заслуженного работника СХК Вла-
димира Голоскокова.

Есть на Урале в городке Касли старинный чугунолитейный 
завод, построенный еще в XVIII веке и ставший в годы войны 
первым местом работы Владимира Андреевича. В июне 1941 
года он успешно закончил местную десятилетку, собирался по-
ступать в институт, но война перечеркнула его мирные планы… 

Мины вместо статуэток

Пришлось вчерашнему школьнику идти работать на Каслин-
ский завод, который вместо изящных статуэток в считанные 
месяцы наладил выпуск противопехотных мин. «Начинали мы с 
600 мин в смену, а спустя полгода выпускали уже 6000! И все это 
силами мальчишек, женщин да старых мастеров-литейщиков, в 
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силу возраста не подлежавших призыву. Завод работал в кругло-
суточном режиме. Выходных не было», – вспоминает Владимир 
Андреевич. Осенью 1942 года он был призван в армию, попал в 
артиллерийский полк. 

Из «огневиков» в радисты

В учебном лагере командир, построив призывников, сразу 
отсек ладонью более рослую половину строя. Попавших в нее 
определили в «огневики» - в число тех, кому предстояло непо-
средственно обращаться с тяжелыми орудиями, «тягать» их на 
себе, подносить снаряды, ведь физическая сила для этого нуж-
на немалая. Остальных отправляли в связисты, разведчики, са-
перы. Владимир Голоскоков, хоть ростом и вышел, но в «огне-
виках» пробыл всего три дня. Оказалось, что грамотных среди 
новобранцев – раз-два и обчелся, а человека с тремя-четырьмя 
классами на специальность радиста или топографа, где надо 
и карты уметь читать, и с техникой обращаться, имея хотя бы 
элементарное представление о законах физики, не возьмешь. 
Поэтому Владимира, имевшего за плечами десятилетку, переве-
ли в радисты. Времени на подготовку новичков было в обрез: 
несшие тяжелые потери войска требовали постоянного попол-
нения. Весь учебный процесс уместился в полтора месяца. Три 
недели интенсивных занятий на декабрьском морозе, боевые 
стрельбы – и еще через две недели молоденьких солдат отпра-
вили из-под Старой Руссы на Северо-Западный фронт в Новго-
родскую область.

Остались лишь сапоги да шапка…

«Местность там болотистая, спрятаться некуда. Передвига-
лись исключительно по лежневкам, проложенным по болоту. Я 
почти безвылазно дежурил на командном пункте: в любое вре-
мя, при любых обстоятельствах, нужно было обеспечивать бес-
перебойную связь со штабом дивизии и другими частями. Когда 
линия обрывалась, на устранение обрыва шел связист. Через 
15 минут, если связь не восстанавливалась, отправляли следу-
ющего. И так они по очереди и уходили, пока линия не зарабо-
тает снова. Однажды два наших товарища пошли на задание и 
попали под бомбежку: от одного остался лишь сапог, от другого 
– шапка… Это были первые, но, увы, не последние потери наше-
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го взвода. Особенно тяжело приходилось нам во время штурмов 
городов – осколки, во множестве отлетавшие от зданий во вре-
мя обстрелов, легко перебивали провода. Сам кабель состоял из 
двух медных и толстой стальной жил, последняя частенько про-
бивала оплетку провода и ранила руки. Так что нашего брата-
связиста можно было узнать сразу – по исцарапанным рукам», 
– улыбается Владимир Андреевич.

Дорога вдоль канадских кленов

В 1946, демобилизовавшись, решил Володя Голоскоков реа-
лизовать отложенную из-за войны детскую мечту получить ди-
плом инженера и поступил на энергетический факультет Ураль-
ского политехнического института. После его окончания в 1951 
году по распределению был направлен в Томск, где тогда только 
начиналось строительство атомного комбината. На место на-
значения он прибыл в августе.

«Из Томска к месту строительства вела гравийная дорога, 
вдоль которой цвели канадские клены, – вспоминает Владимир 
Андреевич. – Там, где сейчас находится КПП, стоял шлагбаум и 
старшина проверял документы проезжающих, никаких про-

Владимир Андреевич с супругой Тамарой Николаевной
(фото из семейного архива Голоскоковых)
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пусков не было. Заводоуправление и отдел кадров находились 
в маленьком деревянном здании, к которому без сапог подо-
браться было сложно – грязи по колено. Сразу за ним начина-
лась лежневка, ведущая непосредственно к объектам. Движение 
регулировал солдат с флажком: час машины шли туда, час обрат-
но. На территории находилось несколько больших «зон», где со-
держали заключенных, занятых на строительстве будущего го-
рода и комбината. Чтобы обеспечить потребности масштабной 
стройки в электроэнергии, томские заводы тогда работали по 
графику, устраивая поочередно вынужденные выходные посре-
ди недели».

Праздник, что один на всех

Свою работу на СХК Владимир Андреевич начинал инжене-
ром, затем руководил группой 
технической приемки, через 
которую проходили все матери-
алы, поступающие на стройку, 
– от кабелей до турбин. В 1954 
перешел на завод разделения 
изотопов начальником смены 
цеха, а с 1 октября 1958, факти-
чески с момента запуска, стал 
инженером по эксплуатации 
АЭС-1 – первой промышленной 
атомной станции Советского Со-
юза. Владимир Голоскоков про-
работал на ней четыре десятка 
лет, большую часть из них - в 
должности старшего инженера 
производственной группы, от-
вечавшей за техническое сопровождение всего процесса эксплу-
атации станции.

Вслед за отцом пришли на комбинат и проработали здесь не 
один год два сына – Олег и Игорь Голоскоковы. Вообще эта фа-
милия в Северске хорошо известна еще и благодаря супруге Вла-
димира Андреевича – Тамаре Николаевне, больше полувека про-
работавшей в северской медсанчасти врачом-отоларингологом. 
Недавно супруги отметили 59-ю годовщину своего счастливого 
брака! Конечно, в этой дружной семье немало добрых традиций, 
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но одна из них соблюдается особенно трепетно – собираться 
всем вместе в День Победы. По-семейному отметят они в этом 
году и юбилей атомной отрасли.

«Судьба нашей семьи тесно связана с историей страны, СХК, 
также как и судьбы практически всех семей Северска, поэтому 
эти юбилейные даты очень памятны для всего нашего города», 
– убежден Владимир Андреевич.

Из личных воспоминаний ветерана и из фондов музея 
школы МАОУ «СОШ № 76».

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]
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гришаев алекСандр иванович

С 2000 года проживает в Северс-
ке 98-летний гражданин Александр 
Иванович Гришаев - ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда. 
награждённый медалью «За победу в 
Великой Отечественной войне» и дру-
гими юбилейными медалями. 

Несмотря на свой возраст и на труд-
ную жизнь, он достаточно энергичный 
человек с живыми голубыми глаза-
ми, не утративший чувство юмора и 
любовь к жизни. Желая поделиться 
с людьми переполняющими его эмо-
циями и воспоминаниями, Александр 
Иванович пишет стихи.

Одним мгновением пролетели из моей жизни 10 лет,
Как я приехал в город Северск по несчастью своему.
В Нарыме жил, там был свой домик. И банька новая была.
Мотор и лодка, и рыбалка - сводило всё меня с ума.
Я любил свою деревню, и свой Нарым, и край родной.
Хотя и трудно жить нам было, но всё равно я всё любил.
Ведь там не город, а деревня, а в деревеньке жизнь трудна.
И описать всё невозможно про деревенские дела.
Я в город Северск переехал ещё в 2000 году.
И восемь лет уж одинок я, всё продолжаю жить ещё.
Здесь дети, внуки, правнуки - моя надежда и покой.
Моя семья - моя богатство! Я благодарен им за всё.
Я окружён заботой деток, и внуки все довольны мной.
Какое счастье быть любимым, что несравнимое ни с чем.
На новом месте мне по жизни привычка трудная была.
Сейчас я думаю иначе - какой же рай здесь для житья!
Вода горячая и холодная, и в туалете есть тепло.
Не жизнь, а рай небесный - мне так снова суждено.
Здесь чистота, весь город чистый, и все дорожки в чистоте.
Людей здесь добрых очень много, лишь самому бы быть добрей.
Хотелось бы пожить немного,  до юбилея - сто годов.
Потом и можно распроститься, не создавать забот родным.

Итак, в Северске Александр Иванович оказался в возрасте 85 
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лет, а родился он 11 октября 1915 года в деревне Ильино Кар-
гасокского района Томской области в семье крестьянина, в ко-
торой стал первым сыном. Позднее появились младшие братья 
и сестры. Всего в семье было восемь детей: 3 сына и 5 дочерей. 

Хитровато прищурившись, Александр Иванович спрашива-
ет: «А вам нравилось учиться в школе?» «Нравилось», - слегка 
смутившись, ответила я.  «А мне - не очень, - говорит ветеран. 
- Удивлены?  А всё потому, что учителем был офицер Белой Ар-
мии, нанятый для нас, учащихся сельской школы,  родителями. 
И не сумел этот учитель привить нам любовь к наукам, наобо-
рот, отбил всякий интерес и желание учиться, так как оказался 
злым и жестоким человеком. На каждый урок он приносил по 
10 - 15 линеек. И если кто-то из нас отвлекался или не мог сразу 
ответить на его вопрос, то он непременно пускал линейки в ход. 
Он непременно достаточно сильно бил линейкой по спине, го-
лове, плечам, одним словом - куда придётся. Мне, как впрочем, и 
всем остальным ребятам, не хотелось ходить в школу - не было 
радости от обучения, был только страх перед человеком, кото-
рый именовался учитель. Через какое-то время, к нашей радо-
сти, его уволили. И мы с волнением ожидали нового учителя. Он 
оказался грамотным и добрым человеком. Мы перестали боять-
ся и стали бегать в школу с желанием. Но вскоре этого замеча-
тельного человека арестовали как врага народа. Таким образом, 
я окончил только три класса и ушёл из школы». 

В 1931 году в деревне был создан колхоз «Верхний Путь». Ро-
дители Александра Ивановича  работали в колхозе, и дети помо-
гали им во всех делах. В 1930 году в пятнадцатилетнем возрасте 

юношу  отправили в промхоз на за-
готовку леса. Он вместе с другими 
мужчинами пилил, валил и возил 
в колхоз лес. Здесь он проработал 
4 года, а в  1934 году устроился в 
бригаду бондарей делать деревян-
ные бочки. Работа была нелёгкой, 
но интересной. Работать приходи-
лось в тайге, воздух был насыщен 
особым ароматом сосен. «Дышишь, 
радуешься свободе, - Александр 
Иванович произносит эти слова, и 
в его глазах появляются огоньки 
радости, - валишь эти красивые 
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Гришаев И. А. провожает внука в армию
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великаны, а потом начинаешь с ними работать. Ствол необхо-
димо было распилить на чурки определённых размеров, затем 
их надо было расколоть на мелкие части. Потом все чурки об-
рабатывали, складывали, обтягивали железными обручами, 
и бочка была готова. Труд был тяжёлым, но радостно было от 
результата: бочка готова!  Просуществовала наша мастерская 
всего один год, так как не было необходимости и дальше произ-
водить бочки. Я снова устроился в леспромхоз, там работал до 
мая 1938 года». 

В 1937 году Александр познакомился со своей будущей же-
ной. Девушку звали Верой, она приехала  работать на пункт по 
обработке рыбы со своей сестрой Агнией. В один из вечеров, 
прогуливаясь по своему селу, юноша увидел молодую, стройную 
девушку с серыми весёлыми глазами. Конечно же, сразу позна-
комились. А в мае 1938 года расписались в сельсовете. Вскоре 
родился и первый сын, которого назвали Костей.

«В июле 1938 года, - продолжает свой рассказ Александр 
Иванович, - я снимаюсь с гражданского учёта в селе Ильино и 
переезжаю в село Нарым Парабельского района, устраиваюсь 
рабочим в Парабельский леспромхоз. Опять тайга: величествен-
ные кедры, могучие сосны. И вновь валю деревья, пилю и уво-
жу в колхоз. Так работал я года три. Но однажды, в 1941 году, 
когда мы привезли лес в колхоз, услышали от селян страшную 
новость о том, что началась война. Притихли, не понимаем, где 
идёт война и какая она. Было это 22 июня 1941 года. На момент 
начала войны мои младшие братья уже служили в армии. Вто-
рой брат, Пётр, должен был вернуться домой в 1941 году, но 
пошёл на фронт. А другой брат, Василий, был призван в армию 
осенью 1940 года. Он тоже сразу оказался на фронте.

24 июля 1941 года меня и других молодых парней и мужчин 
собрали у сельского клуба, посадили на пароход, и мы прибыли 
в Парабель, где пробыли сутки. Здесь сформировали отряд, и от-
правили нас в Томск. До сих пор помню, как вели нас по улицам 
Томска мимо поликлиник и домов, у которых уже находились 
раненые. Медицинские работники провожали нас одобритель-
ными криками: «Пусть хранит вас Господь!» А из Томска поса-
дили нас на поезд и привезли в Юргу.  Приехали, построились и 
отошли от станции на 3-4 километра, поставили армейские па-
латки на 20-40 человек, в которых жили до самой поздней осени. 
Затем мы стали строить казармы из досок,  середина утеплялась 
глиной, и это была большая радость для нас. Потом построили и 
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дощатую столовую. Таким образом, мы готовы были встретить 
зиму. С октября прибывало пополнение: киргизы, татары, поля-
ки (они служили в Польской армии, и руководство боялось, что-
бы они не ушли на сторону врага). Строили землянки, избушки, 
казармы, чтобы люди могли жить. Жить было тяжело: холод, го-
лод, брюшной тиф, болезни косили людей. Питание было скуд-
ное. Многие рвались на фронт. Но и тут нужны были рабочие 
руки. Наша часть была запасной. Я находился на военной службе. 
Нам приказали заниматься строительством временных цехов 
для выпуска снарядов для фронта. Сюда эвакуировались заводы 
с Украины, Воронежа, Харькова и других городов. С нами рабо-
тала ленинградская бригада из пяти человек. Они занимались 
установкой станков, на которых готовились танковые башни и 
снаряды для войны. Я не боялся работы, трудился день и ночь. 
Ленинградцы попросили оставить меня в бригаде, где продол-
жалась работа по изготовлению снарядов, танковых башен для 
фронта. Командование нашей части перевело нашу бригаду из 
Юрги в посёлок Моряковку, где находился судоремонтный за-
вод. Здесь мы ремонтировали баржи и пароходы. 

Здесь я и встретил Победу. В 12 часов дня 9 мая 1945 года 
мы на реке ремонтировали баржу. И вдруг гудят пароходы, бегут 
люди, кричат: «Конец войне! Победа! Ура!» 

В октябре 1945 г. Александр Иванович демобилизовался и 
вернулся в родной Нарым, в свой любимый таёжный край. Ра-
ботал в Парабельском леспромхозе на заготовках леса. В свобод-
ное время ловил рыбу, ходил на охоту, помогал жене по хозяйст-
ву. Жизнь понемногу налаживалась.  С женой Верой прожили 63 
года и воспитали шестерых детей: 3 дочери и 3 сына. 

Живёт Александр Иванович один, но часто его навещают 
дети и внуки.

Привожу стихи, которые посвятила ему на 91-ый год рожде-
ния Екатерина Сергеевна Сухарева. 

Лет девяносто и ещё один,
Над твоей жизнью ветрами промчались.
Не только в сети старческих морщин,
Но опытом для нас - детей - остались.
Чудесный папа, легендарный дед,
Ты не сердись на нас за это звание.
Живи и здравствуй ещё столько ж лет,
Нас - молодых, поддерживай вниманием!
        Ты - нам пример во всём, пример всегда.
Не пьёшь, не куришь. Верный страж Отчизне.
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Не шутка - жить, служить в твои года
И исповедовать здоровый образ жизни.
Весёлый нрав, решительность твоя
В нас - молодых - уверенность вселяет:
«Мой папа старше, но добрей, чем я!
Он - молодец! А мне что не хватает?»
Живёшь один, себе хозяин сам!
Хоть нет жены - надёжной половины -
Стираешь, варишь в назиданье нам!
Сам посещаешь рынки, магазины.
Бог тебя любит, он даёт и пыл,
И разум здравый в наше лихолетье.
Совсем недавно ты в Нарыме был,
Сразил односельчан всех долголетьем.
И в Северске твой голос прозвучал
Для нас, детей, целебнее бальзамов.
По радио ты мудро отвечал,
Приз заслужил негаданно-нежданно.
Что пожелать в рождение твоё?!
Будь здрав всегда, и сны твои пусть снятся.
Но Брежнев, прочие ... отжили уж давно.
Пора и с Путиным и наяву общаться.
По праву всех твоих заслуженных годов
Имеешь власть сегодня в Кремль явиться.
И от народа, дочерей, сынов
О наболевшем здраво поделиться!

Из личных воспоминаний.
[Руководитель музея «Истоки» МБОУ «СОШ № 84» 

Никиенко А. А.]

46

гуСева клавдия дМитриевна

Родилась в 1920 году. «Утром 22 
июня 1941 года мы с девчонками 
сидели на скамейке,- вспоминает 
Клавдия Дмитриевна, - и ни о чем 
таком не думали. Воскресенье же 
было. А тут по репродуктору - вой-
на. В августе нас, комсомольцев, по-
слали под Москвой окопы копать, 
а в сентябре направили дежурить 
в госпиталях. В апреле 42-го при-
шла мне повестка в военкомат. Я не 
пошла - страшно было. Когда отец 
узнал, что я получила повестку и не явилась в военкомат, то ис-
пугался: «Ты с ума сошла: нас же всех расстреляют!» Слава богу, 
обошлось, просто пришла вторая повестка. Пришлось идти. На 
следующий день отправляли нас в Горький, мы сидим на вокза-
ле, льёт дождь, и мы все плачем. А рядом со мной сидела бабуш-
ка. Она мне и сказала: «Не плачь, доченька: ты с войны вернешь-
ся живая, и все у тебя будет хорошо».

Из пятисот призванных в армию горьковских комсомольцев 
учиться на радиста-разведчика отобрали только 74 человека, в 
том числе и юную Клаву Гусеву. Специалист радиодела должен 
был иметь хороший музыкальный звук, острое зрение и превос-
ходную память. Кроме того, учитывалось и знание немецкого, 
хотя иметь дело потом пришлось только с цифровыми кодами. 
Учили молодых радистов шесть месяцев буквально всему, что 
может пригодиться на фронте.

«Когда мы впервые надели наушники и стали слушать эфир, 
- продолжает Клавдия Дмитриевна, - то ничего, кроме шума, не 
услышали. Лишь потом мы научились вылавливать из хаоса зву-
ков цифры кодовых сообщений, которые передавали немецкие 
радисты. Постепенно я научилась записывать до 120 знаков в 
минуту, что считалось очень высокой скоростью. Все, что нам 
удавалось поймать в эфире, мы передавали потом в дешифро-
вальный отдел.

В ноябре 42-го старший радист ефрейтор Гусева попала на 
фронт. «Сто километров до Торжка мы топали пешком, - говорит 
Клавдия Дмитриевна. – На следующий день утром нас подняли 
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и повели через станцию, на которой (я видела накануне вече-
ром) стояли эшелоны с ранеными и лошадьми. Ночью станцию 
разбомбили. Там столько было крови... Попала я во 2-й отдель-
ный дивизион спецслужб НКВД. Секретность была строжайшая. 
Все знали только то, что положено было знать в рамках своих 
служебных обязанностей и не более».

Это только кажется, что у радистов служба легкая. А по-
тягай-ка вдвоем с субтильной напар ницей в кузов грузовика 
110-килограммовый ящик с аппаратурой! А если еще командир 
заметил в воздухе «раму» (немецкий самолет-разведчик), то 
приходилось срочно сворачиваться и скрываться в лесу. Через 
несколько минут место, где они только что стояли, немецкие 
бомбардировщики или артиллеристы уже перепахивали бом-
бами и снарядами. А специалистов радиоразведки берегли как 
зеницу ока: очень уж долго их надо было учить.

По 18 часов в сутки иной раз приходилось сидеть в эфире, 
напряженно вслушиваясь в разно голосицу шумов и цифр. Сво-
их «клиентов» опытные радистки знали по почеркам и, если не 
встречали на привычной волне, начинали искать на всех диа-
пазонах, пока не находили. Это была тонкая работа для насто-
ящих профессионалов. Чтобы скрыть от ушей наших радисток 
наиболее важные сообщения, немцы использовали специаль-
ные глушилки. Тогда приходилось сажать на одну волну сразу 
нескольких радисток, чтобы каждая поймала хоть что-то. Потом 
из крупиц собирали целое.

Война есть война: всякое случается... Уже в Латвии несколь-
ко грузовиков дивизиона отстали от колонны на лесной доро-
ге. Пока решали, куда ехать, на них наткнулась бродячая группа 
немцев. Все радистки к тому времени были вооружены автома-
тами ППШ, поэтому удалось отбиться, лишь одна из девушек 
была ранена в руку.

Демобилизовали сержанта Гусеву только через год после 
войны, а с воинского учета сняли еще через двадцать лет. Такая 
нужная у нее была военная профессия...

Награждена орденом «Отечественной войны» II степени, ме-
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями.

Из личных воспоминаний ветерана  
и из фондов школьного музея.

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]
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доронин Михаил федорович

Доронин Михаил Федорович 
родился 18 октября 1924 года в 
селе Чилино Кожевниковского 
района Новосибирской (ныне 
Томской области). Отец – пред-
седатель сельского совета, хотя 
имел двухклассное образование. 
Мать была домохозяйкой. Брат 
Михаила Федоровича, командир 
батареи, погиб в 1943 году на 
Курско-Орловской дуге.

Отец целыми днями пропадал 
на работе, и мальчишки с малых 
лет помогали матери ухаживать 
за коровой, овцами, курами.

В 1943 году отца перевели в 
райцентр Кожевниково на долж-
ность заведующего райсобесом. Здесь Михаил окончил 5 клас-
сов. Через 2 года отца назначают на ту же должность в Шегарку, 
где Михаил Федорович продолжил обучение и окончил 8 клас-
сов.

В 1938-39 годах  уже работает киномехаником в кинопрока-
те.

Весной 1941 года во время весеннего паводка дом Дорони-
ных унесли талые воды. Отец с сыновьями плавал на лодке на 
острова, чтобы выловить и сплавить бревна для строительства 
нового дома, которые прибивало сюда течение Оби.

8 августа 1942 года Михаила Федоровича призвали в ряды 
Красной Армии и направили  в Асиновское военно-пехотное 
училище, которое курсант Доронин окончил 11 марта 1943 года.

После выпуска из училища он был зачислен в 1 минометную 
роту 681 отдельного стрелкового полка 133 стрелковой диви-
зии заряжающим миномета.

Свое первое боевое крещение получил на реке Сож. Освобо-
ждал города Белоруссии, Польши, Чехословакии. За их взятие 
имеет 5 благодарственных писем за подписью И.В.Сталина.

15 августа 1943 года по 12 сентября 1944 года – телефонист 
42 отдельной гвардейской танковой бригады. Под ураганным 
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огнем противника тянул провода, 
утопая в снегу, устранял обрывы, 
обеспечивая бесперебойную связь, 
попадал под обстрел бронепоезда 
и чудом остался в живых.

Зима 1944 года круто измени-
ла фронтовую биографию теле-
фониста Доронина. Среди бойцов 
были те, кто не обучался в школе. 
Они просили его написать письма 
родным. Он никому не отказывал. 
Командиру полка кто-то доложил, 
что среди них есть аккуратный ис-
полнительный боец с очень краси-
вым почерком. Приказом команди-
ра полка он был назначен писарем 
штаба полка, а потом и старшим 
писарем. Обязанностей было много. Приходилось заполнять 
горы документов и под обстрелом, и по ночам.

Победу встретил 8 мая 1945 года в 30 км от Праги в звании 
гвардии старшины.

Полк дислоцируется в городе Севяюш (Закарпатье), где об-
учали солдат срочной службы. Документов было много. Миха-
илу Федоровичу пришлось научиться печатать на пишущей 
машинке, т.к. тематические планы были иногда написаны на 
6-метровых рулонах бумаги. Демобилизовали его лишь 4 фев-
раля 1947 года.

На 2 день гражданской жизни в Шегарке его назначают на 
должность заведующего ЗАГСом, а с 1956 года секретарем рай-
отдела милиции. Здесь ему присвоили звание младшего лейте-
нанта.

С октября 1961 года, после окончания автошколы. Он работа-
ет водителем автороты, обслуживая молокозавод.

В 1966 году Доронины переехали в Томск, где глава семьи 11 
лет проработал на АРЗе шлифовщиком, а затем 3 года завхозом 
в сельхозтехнике.

В 1980 году трое его сыновей, проживающих в городе Се-
верске, пригласили родителей к себе. Здесь Михаил Федорович 
устроился на работу в ЖЭК-3 слесарем по ремонту оборудова-
ния. Отсюда в 1984 году ушел на пенсию.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
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лями «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейными ме-
далями. В 2000 году к ним прибавилась медаль «65 год вызвале-
ния республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».

Из личного архива ветерана.

[Руководитель музея «История города Северска»  
МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» Сидорова 

Н.А.]
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дробатулин ваСилий иванович

Родился в 1926 году в поселке 
Агуйдат Тегульдетского района. 

В семье еще росли два брата, он 
третий. Предвоенная профессия – 
почтальон в колхозе. 

Все три брата воевали: старший 
погиб, средний воевал в составе Ке-
меровского полка.

В 17 лет Василий был призван в 
армию и после двухмесячных кур-
сов в Бердске направлен на Второй 
Прибалтийский фронт  рядовым 
автоматчиком. Начал войну в 1943 
году в составе 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Воевал в Балтийском направлении, принимал участие в фор-
сировании реки Нейман. Был ранен и направлен в госпиталь.

После выздоровления с 20 октября 1944 года по 20 марта 
1945 года находился в составе 30-й гвардейской стрелковой ди-
визии.

20 марта 1945 года из-за простуды попал вновь в госпиталь.
В конце мая был направлен в город Выборг в состав мино-

метной дивизии.
А с 1946 по 195 года служил в городе Ломоносове. Город Ло-

моносов – в прошлом Ораниенбаум (название «Ораниенбаум» 
сохранилось за железнодорожной станцией города) – располо-
жен на южном побережье Финского залива, в сорока киломе-
трах от Санкт-Петербурга. Имя М. В. Ломоносова – гениального 
русского ученого, просветителя, поэта, художника – было при-
своено городу в 1948 году.

Загородный участок, на котором теперь расположен Ломоно-
сов, Петр I подарил своему соратнику великому князю А. Д. Мен-
шикову, который начал строительство большой усадьбы, назва-
ной «Ораниенбаумом», что в переводе означает «померанцевое 
дерево». В 1948 г. Ораниенбаум был переименован в Ломоносов.

Василий Иванович утверждает, что не было легких боев. По-
этому домой писал мало, в основном, когда лежал в госпитале. И 
его письма находили только в госпиталях.
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В разведывательных операциях не участвовал, но был в го-
ловном дозоре. Дозоры высылаются вперёд,  выполняют свою 
задачу наблюдением и поддерживают непрерывную зритель-
ную связь с командиром разведывательного органа, двигаясь 
на удалении 700—1500 м от ядра. Обо всём замеченном старший 
дозора немедленно сообщает командиру разведывательного 
органа. Головной дозор двигается впереди ядра скрытыми под-
ступами, от одного укрытого наблюдательного пункта к друго-
му. Заняв удобный укрытый наблюдательный пункт, головной 
дозор быстро осматривает впереди лежащую местность, снача-
ла бегло, а затем более подробно. Убедившись в отсутствии про-
тивника, головной дозор подаёт ядру сигнал «Путь свободен», 
затем, в зависимости от указаний командира разведывательно-
го органа, продолжает движение к следующему наблюдательно-
му пункту или остаётся на месте и ведёт непрерывное наблюде-
ние, ожидая подхода ядра.

Отдыхали, когда выводили из боя, натягивали палатки, дно 
палатки застилали тонкими соснами вместо досок. На них сиде-
ли, спали. Бывало,  спали даже на снегу.

И всегда думали о Победе.
Атомной отрасли России отдал 11 лет: на СХК работал слеса-

рем энергетического цеха РХЗ.
На заслуженный отдых вышел в 1980 году.

Из личных воспоминаний Дробатулина В.И. 

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.,  
Киселева Татьяна, Паруск Анна, активисты музея]



53

дуркин виктор дМитриевич

Родился 18 октября 1918 года. 
Призван в армию Томским РВК. 
Сержант. Участвовал в военных 
действиях с июня 1941 года по сен-
тябрь 1941 года.

Воевал в танковом полку  ко-
мандиром отделения мотоци-
клистов. Участвовал в битве под 
Новгородом. Был тяжело ранен в 
сентябре 1941 года в правое плечо. 
Работал на подстанции дежурным 
электриком.

Награжден медалью «За отвагу» 
и юбилейными медалями. 

Информация и фото - из фондов музея,  
документы из семейного архива.

[Заведующий музеем МБУ  
«Самусьский Дом культуры» Адамович Л.В.]
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николай еМельянович еМельяненко

Родился 21 мая 1921 года в д. 
Николаевка Мариинского рай-
она Кемеровской области. За-
кончил школу, а в 1938 году ФЗУ 
в г. Кемерово. Затем работал 
слесарем на Томском электро-
механическом заводе им. Вах-
рушева. Отсюда же  в сентябре 
1940 г. был призван в армию, на 
Дальний Восток в пограничные 
войска НКВД. До 1942 г. погра-
ничник Емельяненко охраняя 
восточные рубежи нашей ро-
дины. В начале 1942 г. группу 
пограничников переодели во 
фронтовую пехотную форму и отправили в товарнике из Влади-
востока. Остановился эшелон на станции Барыш, на Урале. Здесь 
под командованием полковника С.Г. Соколова формировалась 
45-я стрелковая дивизия им. Щорса. Николай Емельяненко и его 
сослуживцы попали в 72-й отдельный противотанковый диви-
зион. Сразу после формирования дивизию направили в Сталин-
град. Первое боевое крещение Николай Емельяненко  выдержал 
достойно и потом воевал смело. 

 Вот что писала одна из фронтовых газет того времени: «Три 
сибиряка против 150 немцев. Было это в ночь на 15 июля 1942 
года.  Три храбреца-орденоносца: сержант  Емельяненко, крас-
ноармейцы Глашкин и Кульков  - с противотанковыми ружьями 
обороняли важный объект в рабочем поселке. На рассвете пози-
цию храбрецов атаковала группа гитлеровцев штыков в полто-
раста. Завязался неравный бой. Стойкие три патриота одержали 
победу над 150 гитлеровцами, немцы,  потеряв до 50 человек 
убитыми, были вынуждены бежать…»

Но не только из противотанкового ружья и автомата уничто-
жал врага, но и овладел искусством снайперской стрельбы, и к 
декабрю 1942 на его счету было 43 убитых фашиста.

После битвы за Сталинград бойцов 45-й стрелковой дивизии 
перебросили на 3-й Украинский фронт. Дивизия дошла до р. Сев. 
Донец, получила пополнение и переправилась на ту сторону, где 
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были немцы. А потом били фашистов, освобождали города, села 
и станции. В 1944 году форсировали Днепр и остановились в д. 
Большая Кастромка, встретили ожесточенный натиск врага.

После длительной бомбардировки соседние дивизии стали 
отступать. Оборона была прорвана, и в этот момент ринулись 
вражеские танки. Навстречу им отправили отряды, в одном из 
них был Н. Е. Емельяненко. Когда его взвод укрылся за деревья-
ми, им на встречу выскочил танк. Николай Емельяненко подбил 
его из противотанкового оружия. В том бою бойцы уничтожили 
несколько десятков гитлеровцев. Конечно, были и потери рус-
ских солдат. Во время этого боя Н. Емельяненко был ранен в го-
лову, остался жив, но тут же получил второе ранение – в руку. 

В начале 1945 года раненый Н. Емельяненко был отправлен 
на лечение в Баку. В это время по приказу  Сталина шло стро-
ительство асфальтированной дорогу из Баку в Иран. После от-
пуска Николай попал в 92-ой военно-дорожный отряд слесарем 
в автороту. Там он встретил победу, но заболел малярией –  и 
снова на лечение в Баку. После лечения был уволен из рядов 
Советской  армии, остался в Баку. Работал в автогараже, затем 
старшим кондуктором на железнодорожном вокзале.

В 1950 году был направлен в Томск-7. Тогда министерство на-
бирало токарей, слесарей, монтажников для строительства СХК 
и города. В МСУ- 74 проработал с 1950 года по 1986 год, сначала 

56

слесарем в мастерской, затем работал монтажником на линии 
электропередач, а при выходе на пенсию экспедитором.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны 1 степени, орденом Славы, медалями «За 
Отвагу», «За победу над Германией», трудовыми медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда» и всеми юбилейными меда-
лями. 

Николай Емельянович  ведет активный образ жизни, часто 
встречается с детьми, пишет стихи.

Индивидуальная карта-маршрут:
1940 г. – 1942 г. -  Пограничные войска НКВД на Дальнем вос-

токе;
1942 г – Сталинград;
1943 г – 3-й Украинский фронт  (Северный Донец, Днепр);
1945 г – ранение, госпиталь в Баку,  после ранения - 92-ой во-

енно-дорожный отряд, демобилизация в июне 1945 года.

Биографические сведения из архива музея.
[Руководитель Литературного музея им. В.М.Шукшина 

МАОУ «СОШ № 80» Неделюк Н.Н. и актив музея] 
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ереМичев ваСилий алекСандрович

Родился 15 сентября 1926 года 
в городе Асино, там же окончил 9 
классов. В 1943 году его призвали 
в армию. Закончил в городе Берд-
ске артиллерийское училище. 2 
месяца командовал отделением 
топографов-вычислителей, ко-
торые засекали огневую точку и 
делали первый выстрел. Вскоре 
Василия Александровича отпра-
вили на фронт, но, не доехав,  но-
вобранцы остановились в Перми. 
Именно там он твердо решил стать 
танкистом. Через три дня его вместе с другими военнослужа-
щими отправился под Харьков, где стояла танковая рота. Жили 
в землянках, изучали теоретический материал, а потом трени-
ровались на практике водить танки. В 1945 году Василий Алек-
сандрович окончил танковое училище и был направлен с харь-
ковского полигона в учебный 30-й танковый  полк в Челябинск. 
Здесь молодой человек работал на танковом заводе, его задачей 
было находить причины неисправности танков и устранять их. 
В этом же 1945 году Василий Александрович в составе учебно-
танкового полка был отправлен на Дальний Восток. Через два 
дня после прибытия во Владивосток их повезли на манжурскую 
границу возле озера Ханка. Там стоял конный отряд, пришлось 
жить в конюшнях и перестраивать их для танковых укрытий. 
Танки дежурили на полигоне. Через год за отличную службу Ва-
силию Александровичу дали десятидневный отпуск, он поехал 
на родину в город Асино. В 1947 году его демобилизовали. Вер-
нулся в родной город, работал инспектором Госстраха: должен 
был собирать деньги с 11 окрестных деревень, по три месяца не 
был дома. Затем увидел объявление о  приеме на работу на СХК. 
Приехал в Томск, а в 1950 году -  в поселок Чекист. Специально-
сти у него не было, поэтому вскоре его отправили на курсы нор-
мировщиков, которые он окончил с отличием и стал работать 
нормировщиком на асфальтобетонном заводе. 

Решил поступать в Политехнический институт, но не выдер-
жал экзаменов. Чтобы лучше подготовиться, пошел учиться в 10 
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класс школы №42 поселка Чекист. На следующий год поступил 
на вечернее отделение Томского Государственного университе-
та.

Окончил его в 1967 году по специальности «планирование 
промышленности». Работал на СХК в отделе снабжения, на ТЭЦ 
начальником отдела труда и заработной платы. На пенсию вы-
шел с КБУ, где работал начальником производственно-техни-
ческого отдела. Со своей супругой Антониной Филлиповной 
познакомился в 1949 году, вот уже 64 года они вместе. В 1957 
году в селе Иглаково  построили дом, воспитали дочь, сейчас их 
радуют внуки и правнуки. 

Материал  взят из  личного архива ветерана.

[Руководитель музея МБОУ «СОШ № 78»  
Тимофеева С.В.]
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ерМаков валерий федорович

Валерий Федорович родил-
ся 27 июля 1930 года.  В авгу-
сте 1944 года был призван в 
ряды вооруженных сил и на-
правлен в школу юнг, которая 
входила в состав действую-
щей армии Северо-Западного 
фронта. После ее окончания 
был распределен в Амурскую 
Краснознаменную флотилию. 
Служил на различных кора-
блях ВМФ до 1953 года. В 1957 
году приехал в Томск-7 и до 
1995 года, вплоть до выхода 
на пенсию, работал на СХК.

Боевые награды: орден 
Отечественной войны 2 сте-
пени, орден Жукова, орден Ушакова, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейные медали «20 (30, 40, 50) лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», медаль «За оборону Советского 
Заполярья», «300 лет Российскому флоту».

Трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Отличник со-
цсоревнования РСФСР», «Ветеран труда».

Сегодня Валерий Федорович вспоминает нелегкие военные 
годы: «В 1941 году наша семья жила в Горьком. Мне было 11 лет. 
Мы, мальчишки, очень болезненно восприняли начало войны. 
Взрослые, как могли, нас успокаивали, говорили, что это не-
надолго. Как и война с белофиннами, война с Германией скоро 
окончится нашей победой. Все виды агитации сообщали об этом 
же: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», 
«Не суйте свиное рыло в наш советский огород» и т.д. 

Но осенью 1941 года нашу школу отдают под госпиталь. Го-
род готовится к обороне. Много боевой техники на улицах: тан-
ки, орудия. На Волге создается военная флотилия, появились на 
рейде гидросамолеты и вооруженные гражданские суда. На на-
шем пятиэтажном доме установлены два пулеметных гнезда из 

60



61

спаренных «Максимов». В полукилометре от дома установили 
зенитные батареи и прожекторы. Наступили сильные морозы, 
мы учимся, где придется, отопления в домах практически нет. 
Началась бомбежка. Налетов было много, бомбили несколько 
раз в сутки, иногда люди не успевали спускаться в убежище. Не-
далеко от нашего дома разорвалась фугасная бомба, и дом рас-
кололся надвое. Кроме обычных авиабомб, немцы сбрасывали 
«зажигалки», и наша задача заключалась в том, чтобы как мож-
но быстрее сбрасывать их с крыши. Благо, что нас учили этому 
«искусству» в Доме пионеров. С продовольствием стало плохо, 
ввели продуктовые карточки. Наша бывшая школа – госпиталь 
- отапливался в основном дровами и углем. И мы кололи дрова, 
таскали носилками уголь в кочегарку. Иногда нам давали за это 
по кусочку хлеба и стакан чая с сахарином. Часто посылали от 
школы на уборку картофеля, на сбор колосков или металлоло-
ма: «Все для фронта, все для победы!» Те, кто постарше, работа-
ли на заводах и получали продовольственные карточки.

Летом 1944 года я узнал, что райвоенкомате набирают ребят 
в школу юнг Северного флота. Мне долго пришлось уговаривать 
военкома, чтобы меня направили на учебу: хочу бить фашистов 
и мстить за погибших родных. В конце августа с группой ребят я 
был отправлен в пригород Москвы, а оттуда в Архангельск, где 
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мы еще раз прошли медкомиссию и, получив обмундирование, 
теплоходом под охраной конвоя сторожевых кораблей прибыли 
на Соловки в Белом море… Наша школа юнг и учебный отряд 
входили в состав действующей армии Северо-Западного фрон-
та. В конце апреля 1945 года меня приняли в ряды ВЛКСМ. Я до 
сих пор помню номер своего билета.

9-го мая окончилась война с Германией, мы узнали об этом в 
четыре часа утра. Трудно представить ликование всего лично-
го состава. Но мы продолжили учебу, и в первых числах августа 
1945 г. на боевом построении нам зачитали приказ Верховного 
Главнокомандующего о начале боевых действий Советских Воо-
руженных Сил на Дальнем Востоке. 

После демобилизации в 1953 году я окончил Горьковский 
электромеханический техникум и был направлен на работу в 
Томск-7».

Из книги: Они защищали Родину: Сибирский Химиче-
ский Комбинат: [очерки]: [в 2 ч.]. - Томск: Компания Янсон, 
2000-2001.- Ч. 1./ [подгот. очерков-воспоминаний: Е. Сусло-

ва]. - 2000. - С. 45.
Газета «Новое время», №14 от 06.04.2002

Личный фотоархив  Ермакова В. Ф.
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]
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ефреМов дМитрий алекСеевич

Родился 8 ноября 1927 
году в селе Черное Орлов-
ской области в семье кре-
стьянина колхозника, по 
профессии бухгалтера. 

Отец Алексей Андре-
евич умер в 1942, мать: 
Анастасия Алексеевна 
умерла в 1987. Есть млад-
ший брат Перт Алексеевич 
и младшая сестра Раиса 
Алексеевна. Закончил 4 
класса в сельской школе.

В 1945 году до войны 
с Японией был отправлен 
на западный фронт в Бело-
руссию пулеметчиком, по-
том воевал с Японией, по-
лучил ранение левой руки. 
Три осколка попали в шею. 
Один осколок вышел, вто-
рой – удалили в госпитале, 

а третий до сих пор находится в 
шее. По окончании войны полу-
чил инвалидность 2 группы.

 После фронта продолжил 
службу в войсках в Благовещенс-
ке на реке Амур, потом поступил 
и закончил мореходную школу во 
Владивостоке и продолжил служ-
бу на острове Русский по защите 
Дальневосточных рубежей. 

Общая выслуга в армии соста-
вила 7 лет. 

После службы в 1951 году при-
ехал в Сибирь, в Томск.  В 1952 
женился на Андрейчик Нине Ана-
ньевне, которая работала швеёй, 
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была мастером мужского поши-
ва. В семье родилось двое детей: 
Владимир Дмитриевич (1953 г. 
рождения) проживает в Томске, 
Людмила Дмитриевна (1956г.р.) 
проживает в Литве. 

В Томске-7 (Северске) живет 
с 1959 года. Работал шофером 
1 класса в пассажирском хозяй-
стве. В 60 лет ушел на пенсию 
(февраль 1987). 

Из архива личных воспо-
минаний. 

[Старшая вожатая МБОУ 
«СОШ № 83» Бедрина А.А.]
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золотарёва анна владиМировна 

(Самый дорогой кусочек хлеба)

 С 1954 года живёт в нашем 
городе замечательная женщина, 
мать, бабушка и прабабушка - Анна 
Владимировна Золотарёва. С 1954 
года по 1960 год она работала в го-
спитале, а с 1960 года по 1990 год 
- бухгалтером в Горисполкоме. С 
1990 года она находится на заслу-
женном отдыхе. Сегодня  ей  90 лет!

Но разве это перечень её заслуг? 
Непростой была судьба у этой 

женщины. Она - ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран 
труда. 

Имеет государственные награ-
ды: 

 орден «Отечественной войны» II степени,
 медаль «За победу над Германией»,
 юбилейные медали, большое количество грамот и благодар-

ностей.
Анна Владимировна родилась 25 мая 1923 года в деревне Ни-

кольское Алексеевского района Оренбургской области, в семье 
колхозника. Отец заведовал фермой, а мама работала на этой 
ферме дояркой. В семье было восемь детей: 5 девочек и 3 маль-
чика. Жили хоть и бедно, но дружно, во всём помогая друг другу 
и родителям.

Анна любила свою деревню, хотела жить в ней и занимать-
ся полезным и нужным трудом. Она была самым старшим ре-
бёнком в семье, и её помощь была необходима в семье. Именно 
поэтому после окончания восьмилетней школы Анна поехала в 
город Авдонино Алексеевского района и поступила в сельскохо-
зяйственный техникум.

Окончив техникум и получив диплом квалифицированного 
специалиста в 1940 году, девушка вернулась в свою деревню и 
стала работать зоотехником. Анна радовалась приобретённой 
профессии и работать стала с удовольствием, проявляя усердие 
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и трудолюбие. Она была не по годам ответственной девушкой, и 
поэтому уже в первый год работы получила благодарность ру-
ководства колхоза за добросовестный труд. Жизнь текла своим 
чередом.

Но будни мирной жизни внезапно были прерваны войной, 
про начало которой селяне узнали от представителя района, 
прибывшего в деревню и сообщившего всем горестное извес-
тие. Смысл этого страшного слова - «война» - был понятен ка-
ждому. Лица людей помрачнели, в глазах появился испуг. Мно-
гие мужчины сразу отправились в военкомат. Глава семьи - отец 
Владимир Константинович Некрасов - ушёл на фронт в 1942 
году. Все заботы о младших братьях и сёстрах легли на хрупкие 
плечи Анны, ведь мама нуждалась в поддержке и помощи. Жила 
семья очень тяжело: бедность, голод, невзгоды. Девушке, как и 
односельчанам, приходилось много работать. Жители деревни 
и помогали фронту как могли. Мясо, сало, молочные продукты, 
вязаные шерстяные носки и варежки - всё отправляли на фронт, 
всё для Победы!

Подрастали младшие сёстры и братья. Настал черёд Анны 
идти на фронт. С 1942 года по 1943 год она училась на курсах 
связисток. 4 апреля 1944 года после окончания курсов Анну 
отправляют в Москву в школу связистов в/ч 36955. Там Анну 
назначили на должность связистки 12 отдельного полка связи 
второго Украинского фронта.

Несмотря на свой возраст, помнит Анна Владимировна 
одну встречу, которая по-прежнему греет её сердце добрыми и 
нежными чувствами. «Случилось это в 1944 году, в Москве, на 
Красной площади. Иду по площади и вдруг ... О, Боже. Смотрю и 
думаю: не сон ли это. Может, почудилось. Пригляделась, оказы-
вается, и не почудилось вовсе. Это был он, мой папа. Он охранял 
Красную площадь. Я бросилась к нему со всех ног. И он увидел 
меня. Мы поздоровались, обнялись, поцеловались. И конечно 
же, плакали. Это были и слёзы грусти, и слёзы радости. Мы обо 
всём друг друга спрашивали и рассказывали друг другу всё, что 
знали о всех наших домочадцах. И тут вдруг папа вытащил из-за 
пазухи маленький кусочек хлеба и предложил мне. Я, смущаясь, 
взяла этот кусочек, который мне был очень дорог, и с нежностью 
прижала его к себе. Постояли немного мы с папой, поплакали и 
разошлись. Он остался на площади, а я пошла в часть».

С 8 апреля 1944 года по 11 мая 1945 года Анна Владимиров-
на принимала и отправляла информацию во все воинские части. 
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Под пулями орудий, под скре-
жет танков, под вой сирен 
полк передвигался из города 
в город, из страны в страну. 
Победу встретили в Венгрии. 

Демобилизовалась Анна 
Владимировна 12 мая 1945 
года. Приехала в Новоси-
бирск, устроилась на работу в 
Западно-Сибирский округ на 
должность делопроизводите-
ля секретной части. В этом го-
роде встретила свою любовь 
и вышла замуж за капитана 
Александра Петровича Золо-
тарёва. Здесь прожили они до 
1950 года, а затем с воинской 
частью, где служил муж, пое-
хали на Дальний Восток, где 
прожили до 1954 года.

С 1954 года проживает в 
Северске.

Из личного архива ветерана.

[Руководитель музея «Истоки» МБОУ «СОШ № 84» 
Никиенко А. А.]
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калпина любовь ваСильевна

Краткие упоминания о ветеране, 
участнице Сталинградской битвы, 
Калпиной Любови Васильевне, со-
держатся в городском еженедельни-
ке «Диалог» за 2006 год.1 Настоящая 
статья составлена на основе личного 
интервью с Любовью Васильевной.

Калпина Л.В. родилась в 1921г., с. 
Братское, (в то время Одесской обл., 
сейчас Николаевской обл. Украина). 
Там жила и училась на медсестру. В 
конце 30-х гг. ХХ в. поехала отдыхать 
на Кавказ, где познакомилась со сво-
им будущем мужем Калпиным Яко-
вом Михайловичем, там же и поже-

нились. На войну отправились уже мужем и женой. Его призвали 
раньше из г. Николаева. Был лейтенантом, войну начал на Юж-
ном фронте, командиром пулеметного взвода 145-го стрелково-
го полка. В 1941-1942 годы был командиром пулеметной роты 
253-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. В 1942г. был 
командиром роты автоматчиков на Сталинградском фронте.

Любовь Васильевна была призвана в армию в 1941г. из Одес-
ской области. Воевала на Юго-Западном фронте в составе 987-го 
гвардейского стрелкового полка 226 стрелковой дивизии. Име-
ла должность санинструктора, звание – старшина медицинской 
службы. Получила осколочное ранение (предположительно, 
в р-не Харькова), после чего была отправлена в госпиталь в г. 
Прокопьевск. После госпиталя была переведена в 32-ую мото-
стрелковую бригаду. Во время Сталинградской битвы раненых 
собирала с полей сражений, принимала и сопровождала их в го-
спиталь в г. Сталинград. После этих событий дало знать о себе 
предыдущее ранение,  и Любовь Васильевна была вновь отправ-
лена в госпиталь в г. Аркадак Саратовской обл., где по счастли-
вому стечению обстоятельств случайно повстречалась со своим 
мужем (ч/б фото в госпитале). После совместного «отдыха» в го-
спитале пути Якова Михайловича и Любови Васильевны опять 

1Калпина Любовь Васильевна. //Диалог.- 2006.- 3 февр.- С. 7.
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разошлись.
В 1942г. Любовь Васильевна была демобилизована по ра-

нению, стала работать медсестрой в г. Саратове. А Яков Михай-
лович продолжил службу на Забайкальском фронте, в резерве 
штаба командиром роты автоматчиков. 

С мужем встретились в 1945г. В боях он получил серьезное 
ранение и ожог III степени, был направлен в госпиталь в г. Про-
копьевск Кемеровской обл. В 1945г. Любовь Васильевна приеха-
ла к нему. Муж стал преподавателем военного дела в Донецком 
индустриальном институте, который был эвакуирован с Укра-
ины. После возвращения института на родину Якову Михайло-
вичу в нем места не нашлось,  и он стал преподавателем в тех-
никуме, в Донецке. После войны семья Калпиных вернулась на 
родину, в Украину. Там же у них родилось 3 детей. Яков Михай-
лович стал офицером КГБ, Любовь Васильевна – медсестрой в 
районной больнице.

В Северск Калпины приехали в 1956 г. Яков Михайлович 
оставил военную службу и начал работать в лагерном подра-
зделении на Парусинке в снабжении. Жили на ул. Лесной в ба-
раке. Любовь Васильевна работала первоначально медсестрой 
в лагерном подразделении, затем диетсестрой на пищеблоке, 
потом перешла в приемный покой терапевтического отделения 
(I БПО). Отсюда уже ушла на пенсию.

Награждена орденом «Отечественной войны», орденом 
«Красной звезды», медалями «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией».

[Заведующая методическим сектором  
по работе с общественными музеями 

МБУ «Музей г. Северска» Берловская О.С.]
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капорова таМара никаноровна

Из беседы с дочерью Т.Н.Капоровой – Еленой 
Владимировной Губиной

«Мама родилась 21 августа 1921 
года в деревне (Марийская АССР), в 
многодетной - по теперешним мер-
кам,  семье: кроме нее, было еще 6 
детей и с ними - 4     

взрослых: мать, отец, дед и ба-
бушка. Пережили очень многое: и 
гонения в период коллективиза-
ции, хотя по достатку относились 
к середнякам, а не к кулакам, и 
страшный голод 30х годов в По-
волжье … Мама вспоминала , как 
ее отец и дед поехали в Ташкент и 
привезли оттуда кукурузной муки 
– так понемногу семью и кормили.

Родители моей мамы были 
очень интересные люди – сельская интеллигенция. Несмотря на 
сугубо крестьянское происхождение, они считали своим долгом 
непременно дать всем детям образование: старшие учились в 
церковно-приходской школе, младшие уже получали светское 
средне-профессиональное образование. Моя мама в 1940 году 
закончила педагогическое училище – в райцентре Сернур.

После получения диплома по распределению мама уехала 
в деревню – работать учителем начальных классов в сельской 
школе. Но в этой должности ей довелось недолго проработать: 
через полгода ее, грамотного молодого специалиста,  «забрали» 
на работу в МВД Марийской АССР – в районный отдел внутрен-
них дел, сперва делопроизводителем, затем секретарем. А в на-
чале войны маму перевели на  работу  в республиканскую сто-
лицу – Йошкар-Олу. Там ей даже довелось работать секретарем 
у замминистра МВД.

Надо сказать, что во время войны на территории Марийской 
АССР располагалось большое количество лагерей для военно-
пленных. Мой отец, танкист, боевой офицер, освобождавший Ук-

Фото 1944 г.
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раину, служил в одном из таких лагерей. Так вот, он рассказывал, 
в каких условиях находились военнопленные в этих лагерях: на-
пример, при всех офицерах состояли денщики. Еще более высо-
кие чины (генералы, полковники) вообще не работали. Все их 
обязанности сводились к прибытию на допросы и посещению 
политинформаций, которые как раз и проводил мой отец – как 
прекрасно знающий немецкий язык. Благодаря работе отца, 
мои родители и познакомились: отцу в министерстве, куда он 
привез на очередной допрос пленного, повстречалась мама. 

В 1946 году они поженились,  а через три года моего отца пе-
ревели в другой лагерь, и вот как он рассказывал об этом. Подве-
ли его к карте, говорят «Ищи Томск. Нашел? На сборы – 24 часа. 
Детей с собой не брать!» А я уже появилась на свет. Пришлось 
оставить меня на бабушку-дедушку.  Так и оказались мои роди-
тели на Чекисте, в том месте, где предстояло вырасти городу, ко-
торый сперва не имел ни места на карте, ни названия. 

А строился, рос и хорошел будущий Северск на глазах моих 
родителей. Тогда же, в далеком 1949-м, они жили в бараке – ря-
дом с колонией, где отец проработал до самого ее расформиро-
вания в 1976 году.

Мама работала в Химстрое, а потом, после рождения второй 
дочери, моей младшей сестры, устроилась во ВНИПИЭТ, где тру-
дилась 18 лет.

Награждена медалями «За трудовую доблесть в годы Вели-
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кой Отечественной войны», «За по-
беду над Германией», а также юби-
лейными. 

Почему наотрез отказалась от 
разговора о себе? Мама считает, что 
не заслуживает такого внимания к 
себе, поскольку является фронто-
вичкой: «Я всю войну в тепле си-
дела, грязь не месила, под  пулями 
не бывала … Вот Володя – другое 
дело!» 

Действительно, мой отец, вете-
ран (инвалид) Великой Отечествен-
ной войны, танкист, боевой офицер 
Владимир Николаевич Капоров 
– уникальный человек. При всем 

его боевом опыте и заслугах, никто бы и не знал о том, как он 
воевал, - если бы не «Красные следопыты» с Украины – школь-
ники  из села Менжинка Днепропетровской области. Они нашли 
его благодаря директору школы – он был свидетелем боя, в ко-
тором участвовала славная танковая дивизия имени Кутузова. 
Этот человек даже прислал нам подробную карту боя с помет-
кой крестиком и словами – «Здесь горел ваш танк» Это было 
в 1943 году, отцу исполнилось 20 лет … Его нет в живых уже 4 
года, и это огромная потеря не только для нас, его семьи.

[Руководитель музея «Память поколений МБОУ «СОШ № 89»  
Лапина Ю.А.,Трунова Мария, Криницина Анна, Жданова Анна, 
Чумакова Виктория актив музея]
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карван вера Эдуардовна

Считается, что война - дело муж-
ское. Однако в ХХ столетии участие 
женщин в войне стало реально-
стью.  Все, что мы знаем о женщи-
не, лучше всего вмещается в слово 
«милосердие». Есть и другие слова 
– сестра, жена, друг и самое высо-
кое -  мать. Назначение женщины 
– давать жизнь, оберегать жизнь, 
женщина и жизнь – синонимы. На 
самой страшной войне 20 века жен-
щине пришлось стать солдатом. 

Я расскажу о ветеране Великой 
Отечественной войны Карван Вере 
Эдуардовне.

Родилась Вера Эдуардовна 24 
июня 1921 года в поселке Ганчиха Чулымского района Новоси-
бирской области. После окончания школы поступила в библио-
течный техникум. Получив диплом библиотекаря 30 июня 1941 
года, по распределению уезжает в город Осинники Кемеровской 
области. Работала заведующей и библиотекарем в одном лице. 
Оттуда в  мае 1942 года добровольцем уходит на фронт. 

Из ее воспоминаний: «Наш поезд мчался на запад, нам была 
дана зеленая улица - это по выражению железнодорожников - 
без остановок. Редко, когда останавливали. Доехали до Купинс-
ка, а там - война. В первую же ночь попали под обстрел. Это было 
наше первое боевое крещение».

Веру Эдуардовну определили в дальномерщицы. Она опреде-
ляла высоту дальности самолета, докладывала командиру, а он 
уже передавал координаты прибористам. 

Из её воспоминаний: 
«…Вот летит самолет. Первая моя задача была определить 

по гулу наш самолет или вражеский. Наши ровно гудели, а не-
мецкие – рывками – этому нас учили. Я должна была поймать 
силуэт самолета на прицел дальномера, а это четырехметровый 
оптический прибор с мушкой посередине. Как только я поймала 
самолет на мушку, кричу: «Цель поймана! Высота такая-то, на-
пример 6 тысяч, а дальность – 4 тысячи». Передала координаты 
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командиру, тот передает прибори-
стам, которые с учетом скорости 
самолета (он же летит, не стоит на 
месте), рассчитывают и передают 
на пушки, которые тогда уже толь-
ко стреляют.

И наши, и вражеские самолеты 
летали клином, как птицы. Впереди 
– главный. И главная задача была 
сбить его, чтобы не допустить до 
цели. Как только уничтожен глав-
ный самолет, все остальные сразу 
рассыпались в воздухе, сбрасывая 
бомбы куда попало и разворачива-

лись в обратную сторону…»
Войну Вера Эдуардовна закончила в Венгрии. 
В город Северск вернулась в 1945 году. Работала воспитате-

лем в детском саду, заведующей, инспектором ОДДУ. Член КПСС, 
являлась секретарем парторганизации ОДДУ, а позднее  - ответ-
ственным секретарем городского Совета ветеранов войны. 

В 1995 году ей присвоено звание «Почетный гражданин го-
рода Северска». Её имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди 
России» (вып.6, 2004 год). 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью Жукова, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. 

(Из воспоминаний ветерана)

[Руководитель музея «История города Северска»  
МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» Сидорова 

Н.А., Серебряков Кирилл, учащийся 10 Б класса]
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кашапов гаффан кашапович

Родился 15 сентября 1922 г. 
Призван на службу в армию из Чи-
тинской области в 1941 году. Все 
военные годы служил на Дальнем 
Востоке. 

«Полку долгожителей Северска 
прибыло. 15 сентября 90-летний 
юбилей отметил ветеран великой 
отечественной войны, участник 
войны с Японией Гаффан Кашапо-
вич Кашапов.

Родился и вырос он в Башкирии. 
18-летним парнишкой по комсо-
мольской путевке отправился в Си-
бирь - в шахтерский поселок Вершина Дарасун Читинской обла-
сти. Работал на шахте по добыче золота. В октябре 1941-го его 
призвали в армию: служил в этом же поселке на погрузке руды и 
охране складов. В 1945-м в составе 2-го Дальневосточного фрон-
та воевал с Японией. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией».

В Томске-7 Гаффан Кашапович с 1953 года. Служил в строи-
тельной части, потом в войсках МВД. Был старшиной на одной 
из северских застав. На пенсию Гаффан Кашапович ушел еще в 
1976 году - 36 лет назад. Но командование дивизии его не забы-
вает, по-прежнему навещает по праздникам. Вот и на этот юби-
лей заглянули в гости. И, конечно, от муниципалитета и персо-
нально от президента России поздравил юбиляра мэр Северска 
Григорий Андреевич Шамин.

С пожеланиями здоровья и долголетия обратились к име-
ниннику представители отдела соцподдержки населения адми-
нистрации, городского совета ветеранов и Центра социальной 
поддержки населения.

Мы попытались выяснить секрет долголетия Гаффана Каша-
повича. Он прост.

– Мой папа вместе с мамой прожили в счастливом браке 60 
лет, - говорит дочь юбиляра Райхана. – До восьмидесяти труди-
лись на огороде, выращивали хороший урожай. Никогда не си-
дели сложа руки. Много ходили пешком или передвигались на 
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общественном транспорте – маши-
ны у них не было. А еще, я думаю, 
жизненные силы ему дает гордость 
за своих внуков и внучку. Все они 
получили высшее образование и 
занимают хорошие должности.

Пожелаем же Гаффану Кашапо-
вичу увидеть, как уверенно ступа-
ют по жизни, взрослея, его правну-
ки и праправнуки.

Новокшонов С.//Диалог.- 2012.- 
21 сент.- С. 8.

Из книги:  Книга Памяти: они защищали Родину, жили и ра-
ботали в нашем городе/ [авторский коллектив:М. П. Зеленов и 
др.]. - Северск: СГТИ, 2005. - С. 56.

Сведения  взяты с интернет-ресурса http://lib.seversk.ru/
kraeved/ 

Статья С.Новокшонова  «Секрет долголетия - счастливый 
брак»

[Руководитель музея «Память поколений МБОУ «СОШ № 89» 
Лапина Ю.А., Трунова Мария, Криницина Анна, Жданова Анна, 
Чумакова Виктория актив музея]



77

каштакова раиСа алекСеевна

(Узница концлагеря)

Дети и война… Страшное это сочетание слов и по сей день 
возникает внезапно, чтобы обжечь, остановить, чтобы предо-
стеречь.

Есть поговорка: “На войне детей не бывает”. Что ж, верно, ибо 
противоестественно сближение самих этих понятий. Те, что по-
пали в войну, должны были расстаться с детством. Они страда-
ли от голода и холода, от кромешного ада бомбёжек и страшной 
тишины сиротства…

Моя героиня – Каштакова Раиса Алексеевна.
Родилась Раиса Алексеевна в 1937 году в деревне Непарень 

Брянской области в многодетной семье. Родители работали на 
лесозаготовках. 

В начале войны отец, не дожидаясь призыва на фронт, ушел 
в лес к партизанам. 

Вскоре немцы оккупировали деревню: отобрали скот, птицу, 
выгнали людей на улицу, а дома сожгли.
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Мама Раисы Алексеевны с тремя детьми и с другими одно-
сельчанами ушли в ближайший  лес, вырыли землянки, в кото-
рых прожили да мая 1943 года. 

В мае 1943 года, устав, от действий партизан, фашисты про-
вели зачистку леса, в ходе которой обнаружили женщин, детей, 
стариков.

Немцы стали выгонять людей из землянок, устрашая авто-
матными очередями. Одна из пуль рикошетом  попала в ногу 
пятилетней Раисы. Девочке повезло: пуля не задела кость, но с 
того времени Раиса Алексеевна стала инвалидом. 

А потом был концлагерь в Латвии, где старшая сестра Вален-
тина, заболела тифом. Немцы отправили ее в барак для умира-
ющих, а мама Раисы Алексеевны выкрала её оттуда и выходи-
ла, но сама вскоре умерла; за ней от голода умер младший брат. 
Девочки остались вдвоем. Сестер стала опекать подруга матери, 
деревенская соседка, которая находилась в этом же лагере.

 В 1944 году узников лагеря освободили. Нужно было как-то 
жить. В чужой Латвии, где не было ни одного родственника или 
знакомого, помочь девочкам было некому. 

С горем пополам они устроились жить в сарае, а чтоб поесть, 
приходилось просить милостыню. Вале давали редко, а Раисе 
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Алексеевне подавали чаще: вид ребенка, неспособного ходить, 
любого разжалобит. Так и жили, побираясь и лазая по помойкам.

 Когда освободили Латвию, им повезло: добрые люди помо-
гли добраться до Брянска. Сестры вернулись в сожженную де-
ревню. Недолго прожили в шалаше, а потом ушли в детский дом. 

После выпуска Раиса Алексеевна, продолжила учебу в реме-
сленном училище. Получив профессию токаря, в 1955 году по 
направлению приехала в наш город, вышла замуж. Вместе с му-
жем воспитали двух дочерей. 

На пенсию ушла из центральной городской библиотеки. 
Ветеран труда, имеет статус инвалида Великой Отечествен-

ной войны, нагрудный знак «Бывший узник фашизма», награ-
ждена юбилейными медалями. 

Из воспоминаний узницы концлагеря.

[Руководитель музея «История города Северска»  
МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» Сидорова Н.А., 
Карева Карина, учащаяся 10 Б класса]
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конопельцева анна конСтантиновна

Большая война – это всегда боль-
шая кровь и колоссальные жертвы. 
Но наши потери в Великой Отече-
ственной могли быть куда более со-
крушительными, если бы не подвиг 
людей, боровшихся за жизни ране-
ных и больных воинов. В 1941-1945 
годах врачи, фельдшеры, медсестры 
и санитары поставили на ноги око-
ло 17 миллионов солдат и офицеров 
Красной армии – 72,3 процента ра-
неных и 90,6 процента заболевших 
возвратились в строй.

Конопельцева Анна Константи-
новна  родилась 15 сентября 1923 
года в селе 1 Любицкое Медвенско-
го района Курской области. Родите-

ли работали в колхозе. 
В 1939 году Анна Константиновна, закончив 7 классов,  по-

ступила в медицинский техникум в городе Курске, который 
окончила в 1941 году.

В июне 1941 года устроилась на работу в Курскую детскую 
больницу. Через 2 месяца больницу стали готовить к эвакуации. 
Анна Константиновна  должна была эвакуироваться с детьми, 
поехала в деревню попрощаться с мамой, но попала под бомбеж-
ку. В Курск не смогла вернуться, так как вокзал и станция были 
разбиты после налета.

С ноября 1941 по февраль 1943 года Курск был оккупирован 
немцами. В селе  Любицкое фашисты сожгли 25 домов, в том 
числе и дом семьи Анны Константиновны –  жить пришлось в 
погребе. 23 февраля 1943 года их освободили наши разведчики. 

С марта 1943 года  в течение полугода находилась на оборо-
нительных работах, рыла окопы, а 3 сентября этого же года ее 
без документов, сгоревших в доме,  призвали в армию и отпра-
вили на фронт в эвакогоспиталь № 1040, который следовал за 
1-м Украинским фронтом от Курска до Берлина. 

Как вспоминает Анна Константиновна, на войне было очень 
тяжело и страшно во время бомбёжек. Но ни на одну минуту ме-



81

дицинские работники не прекращали работу в эвакогоспитале 
по спасению раненых. В районе Жемеринки Винницкой области 
в один из налетов в операционную попала немецкая фугасная 
бомба. Погибли все, кроме Анны Константиновны. Ее спасло 
только то, что она находилась в другой части здания, где распо-
лагались послеоперационные палаты.  

Наша армия продвигалась на запад, а вместе с ней и эвако-
госпиталь. Линия фронта приближалась к Берлину. Раненых по-
ступало столько, что работали сутками.

День Победы Анна Константиновна встретила на боевом по-
сту в Германии. 

Домой ее сразу не отпустили, а перевели в 1585 эвакогоспи-
таль, который располагался вблизи Берлина. Хотя уже объявили 
о Победе, отдельные группы фашистов оказывали сопротивле-
ние. Госпиталь часто подвергался обстрелу немецкими снайпе-
рами. Анна Константиновна испытала на себе, что значит быть 
«на мушке»,  но судьбой ей суждено было во второй раз остаться 
в живых.   

Она участвовала в освобождении Винницы, в боях на терри-
тории Польши и Германии. Последний город, в котором несла 
службу,  был Бреслау.

Вернулась домой 20 марта 1946 года.
Устроилась на работу в Лубянскую больницу за 3 км от дома. 

19 лет проработала медсестрой у Заслуженного врача РСФСР Зо-
лотухина Акима Никитовича.

В 1962 году приехала в Северск к дочери. Работала в невроло-
гическом отделении МСЧ 81 медсестрой, отсюда 1984 году ушла 
на заслуженный отдых.

За боевые заслуги Конопельцева Анна Константиновна на-
граждена орденом «Отечественной войны» II степени, медалью 
«За победу над Германией», медалью  Жукова, юбилейными ме-
далями.  

Из воспоминаний ветерана.

[Руководитель музея «История города Северска»  
МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» Сидорова 

Н.А., Гавриленко Мария, учащаяся 10 Б класса]
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коротков виталий алекСандрович

Из беседы с  В.А.Коротковым 9 ноября 2013г.

«Родился я  4 марта 1926 года в де-
ревне Макарино Некрасовского райо-
на Ярославской области. 

Был призван в 1943 году, когда ис-
полнилось 17 лет, на 1 Дальневосточ-
ный фронт.

До войны успел только 8 классов 
закончить. Потом началась передря-
га, и стало не до учебы. 2 класса проу-
чился в деревне Макарино в сельской 
школе, туда еще 2 деревни ходило. 1-3 
классы занимались в одной комнате, 
2-4 – в другой. В школу и обратно – по 

4 километра почти каждый день. 
В 1935 году родители переехали под Ярославль, и там  в по-

селке я уже восьмилетку заканчивал. А как жили: один дом на 
две семьи, и огород, поделенный на две части, примерно по пол-
сотки на семью.

Я в семье был самый старший, и  у меня было  еще две се-
стренки: одна родилась в 1932 году, а вторая – в 1941.

В начале войны было мне 14 лет. Наша школа постоянно пе-
реезжала с места на место, потому что здания занимали под го-
спитали. Учились мы и в здании заводского  клуба, и на комби-
нате  «Красный перекоп»…

Первый налет, который я помню, был 5 ноября 1941 года, - 
бомбили Ярославль. Помню, как  над нами пролетали немецкие 
самолеты, как разбомбили вокзал, пути, на которых стояли эше-
лоны»

Из книги В.Н.Челнокова   
«События разных лет из истории Ярославля» 

(http://yarportal.ru/)

«Первая бомбардировка Ярославской области состоялась 6 
октября 1941 года. Бомбили ж/д станцию в Данилове. В октябре 
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того же года было около ста налетов вражеской авиации – груп-
повых, одиночных. В результате 327 человек погибло, 552 ране-
но. Разбито, сожжено и уничтожено огнём: жилых домов - 15, во-
кзалов - 4, вагонов - 175, цистерн - 12, паровозов - 5. За октябрь 
сбито 3 вражеских самолёта Ю-88. Эта информация относится 
к налётам Ярославской области, но не города Ярославля. 1941 
год, 6 ноября: в налёте на Ярославль,  по сведениям МВПО,  уча-
ствовало 13 бомбардировщиков, которые сбросили 97 фугасных 
бомб весом от 50 до 250 кг каждая. Было разрушено и сгорело 
11 жилых домов общей площадью 5154 кв.м. На станции «Яро-
славль» - вагоноремонтное депо, будка осмотра, школа, баня, 
платформы. На паровозоремонтном заводе - водопроводные и 
канализационные сети. Убито 40 человек, ранено 39.Следующие 
налёты этого же года были-10 ноября и 4 декабря»

Из беседы с  В.А.Коротковым 9 ноября 2013г.

«Под Ярославлем был Менделеевский завод, где из нефте-
продуктов производили взрывчатку, и этот завод был для нем-
цев главной целью. Завод беспрестанно бомбили, но он все же 
работал. Помню черные клубы дыма, языки пламени  - в баки с 
нефтью все же попадали»

Газета «Труд» от 9 августа 2000 г., 
 статья Е. Лист   

«Дело Менделеева - в надежных руках» 
(http://nefte.ru/company/rus/slavneft4.htm)

«В 1879 году в России открывается первый завод по произ-
водству смазочных материалов - Константиновский, впослед-
ствии переименованный в Ярославский. Основателем его стал 
талантливый инженер и предприниматель Виктор Иванович 
Рагозин. По его приглашению в экспериментальной лаборато-
рии завода несколько месяцев проработал Дмитрий Иванович 
Менделеев. 

Высокий уровень разработок сохранился на предприятии и 
в советский период. Удаленный от обеих столиц, в 30-е годы за-
вод стал пристанищем для многих талантливых ученых, кото-
рые после лагерей не имели права селиться в крупных городах. 
В годы войны на заводе круглосуточно выпускалась продукция, 
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необходимая для нужд фронта»

Из беседы с  В.А.Коротковым 9 ноября 2013г.

«Мы, школьники, дежурили на крышах, боролись с зажига-
тельными бомбами. Правда, мне не удалось ни одной сбросить. 
Налеты немецкой авиации были почти каждый день. Сначала во 
время налетов прятались в щели – такие укрытия были вырыты 
в каждом дворе. Правда, местность была влажная, и эти щели 
быстро заполнялись водой.

Потом как-то перестали бояться бомбежки – уже привыкли. 
Мы, мальчишки, даже выбегали на улицу – смотреть на самоле-
ты.

Моего отца, Александра Васильевича Короткова, призвали в 
армию в 1941 году, с самого начала войны. Скоро мы получили 
извещение о том, что отец пропал без вести – в бою, при первой 
попытке прорыва ленинградской блокады»

www.pravda.ru/world/nationals/nasledie/21-09-2003

«8 сентября 1941 года Ленинград оказался в кольце блокады. 
Первая попытка прорыва блокады была предпринята 19 сентя-
бря 1941 года в районе Невской Дубровки – отсюда десант под 
шквальным артиллерийским огнём форсировал Неву и закре-
пился с боями на левом берегу.

Небольшой участок земли – 900 м в длину и 300 м в ширину 
– получил название «Невский пятачок», так как на штабных кар-
тах 1941 года это место умещалось под пятикопеечной монетой. 
«Невский пятачок» – самое кровопролитное место боёв на Ле-
нинградском фронте, по некоторым сведениям – 10 погибших 
на один квадратный метр земли. Официальные данные пока-
зывают, что защитники «Невского пятачка» ежедневно отража-
ли по 12-16 атак противника. За сутки на них обрушивалось до 
50 тысяч снарядов и авиабомб. Пополнение воинского состава 
происходило постоянно, через Неву под непрерывным огнём 
противника осуществлялась переправа наших войск. Для сотен 
тысяч солдат и офицеров 600 метров водной переправы и оба 
берега стали братской могилой…»

«Краткая хроника обороны и блокады Ленинграда» 
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http://www.deti.spb.ru/ 
 (регионаьный сайт детских библиотек 

ленинградской области)

«19 сентября - первая попытка прорыва блокады Ленингра-
да, образование Невского плацдарма:

- одна из самых варварских бомбардировок города - было 
сброшено 528 фугасных и 2870 зажигательных бомб. Убито 243 
и ранено 1378 человек.

- Самые тяжелые последствия вражеской бомбардировки 
оказались на Суворовском проспекте, 5. Здесь, в здании Ака-
демии легкой промышленности, размещался госпиталь. После 
попадания нескольких бомб возник сильнейший пожар. Было 
разрушено большинство лестничных клеток, обрушились пере-
крытия. В этом очаге поражения, по разным данным, погибло 
от 600 до 800 человек - раненых бойцов и медицинского персо-
нала. Это крупнейшее за всю войну количество жертв в одном 
очаге поражения в Ленинграде»

Из беседы с  В.А.Коротковым 9 ноября 2013г.

«В ноябре 1943 года меня призвали. Дома осталась мать, 
Анна Александрова Короткова, и две младших сестренки. Под-
собного хозяйства никакого толком не было, только огородик в 
полсотки. Поселок был не колхозный – в нем жили рабочие. Уже  
в войну землю за поселком разделили – примерно по две сотки 
на семью, под картошку.

5 ноября 1943 года из Ярославля в железнодорожном вагоне 
– не пассажирском! - мы, человек пятьдесят, отправились на 1 
Дальневосточный фронт. Ехали целый месяц, потому что все до-
роги были забиты транспортом, фронтовые эшелоны, конечно, 
по мере возможности , пропускали… Уже было холодно, мы кое-
как  согревались печкой-теплушкой. В вагонах – полнейшая ан-
тисанитария. В некоторых больших городах – Омске, Новосибир-
ске - мы останавливались, проводилась санобработка вагонов, 
нас отправляли в баню, выдавали чистые вещи. Как кормили? 
Сухой паек, походная кухня – прямо на платформе… Голодное, 
конечно, время было. Все заморенные, мой вес, помню, - 48 кг. И 
вот такие солдаты прибыли на станцию города Бикин, что в 300 
км от Хабаровска.

Там начался для нас курс молодого бойца – обучение прие-
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мам, строевая подготовка. В Бикине были и плац, и стрельбище 
…

Определили нас в казармы, которые находились в бывшем 
овощехранилище, где сделали нары в два яруса. Выдали нам 
обмундирование – форму старого образца, правда, все было чи-
стое. Представьте себе: приехали мы – ручки-ножки худые, как 
спички, и получаем американские ботинки – все 43 размера. Тут 
наши ноги из них и выпали. Зимой было очень холодно, даже 
случались обморожения.

Потом, к 45 году, все, конечно выправились.  А лишения … Хо-
рошо, что мы попали на войну не из зажиточных семей, поэтому 
уже были привыкшие и к голоду, и к холоду. Уставали, конечно, 
от физической нагрузки во время подготовки, от изнуряющих 
маршей».

«Воспоминания ветеранов ВОВ» - 
 «1-й Дальневосточный фронт первого 

формирования» 
( http://iremember.ru/)

«Образован 5 августа 1945 г. на основании директивы Став-
ки ВГК от 2 августа 1945 г. на базе Приморской группы войск в 
составе 1-й Краснознаменной, 5, 25, 35 и 9-й воздушной армий, 
Чугуевской оперативной группы и 10-го механизированного 
корпуса. Полевое управление фронта сформировано на базе по-
левого управления Карельского фронта. Войска 1-го Дальнево-
сточного фронта располагались в Приморье от станции Губеро-
во до границы с Кореей. С 9 августа по 2 сентября 1945 г. фронт 
принимал участие в стратегической Маньчжурской операции 
на харбино-гиринском направлении. В результате этой опера-
ции войска 1-го Дальневосточного фронта во взаимодействии 
с Забайкальским, 2-м Дальневосточным фронтами и Тихооке-
анским флотом в условиях горно-таежной местности прорвали 
укрепленную полосу и разгромили войска японских 1-го и 17-го 
фронтов Квантунской армии, освободив ряд восточных районов 
Маньчжурии, Ляодунский полуостров и Корею до 38-й паралле-
ли.

1 октября 1945 г. на основании директивы Ставки ВГК от 10 
сентября 1945 г. фронт расформирован, его полевое управление 
реорганизовано в управление Приморского военного округа.
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Командующий - маршал Советского Союза Мерецков К.А. 
(весь период). Член Военного совета генерал-полковник Шты-
ков Т.Ф. (весь период).

Начальник штаба - генерал-лейтенант Крутиков А.Н. (весь 
период)»

Из беседы с  В.А.Коротковым 9 ноября 2013г.

«Подготовка длилась полгода, потом нас отправили к русско-
японской границе в составе 72 механизированной бригады, где 
было всех родов войск понемножку – и пулеметный, и миномет-
ный, и зенитный батальоны. В случае необходимости нас усили-
вали дополнительными батальонам – танковыми, например».

«Танковый фронт. Советский союз», 
справка «72я механизированная Краснознаменная 

бригада». (http://tankfront.ru/ussr/mbr.html)

«Бригада формировалась с 23 июля по 15 августа 1943 г. на 
базе 29-го мотоциклетного полка 35-й армии. Танки для бри-
гады поступили из 264-го танкового полка расформированной 
67-й кавалерийской дивизии. Личный состав - из 29-го мцп и за-
пасной стрелковой бригады. Состав бригады:

управление бригады,
264-й танковый полк,
1-й мотострелковый батальон,
2-й мотострелковый батальон,
3-й мотострелковый батальон,
разведывательная рота,
зенитно-пулеметная рота,
противотанковый дивизион,
санитарный взвод.
В составе действующей армии:
с 09.08.1945 по 03.09.1945»
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Из беседы с  В.А.Коротковым 9 ноября 2013г.

«Я был во взводе связи – связист с катушкой и батальонной 
радиостанцией. Мы прокладывали линии связи по сопкам – в 
горно-лесистой местности, как нам говорили на занятиях.

Война в основном была вдоль отрогов Большого Хингана. За 
этими отрогами уже была Маньчжурия. И вот мы сначала взби-
рались на отроги, а потом спускались в долину.

И  продвижение по дорогам – слева горы, справа горы.  
Основные потери состава были, конечно, среди командиров 

и водителей – на них прямо охота шла, снайперы прицельно вы-
бивали.

Как встретили весть о победе? 9 мая 1945 года мы были на 
стрельбище, и с радости сожгли все патроны – устроили салют.  
Конечно, все были очень взволнованы!..

 Примерно 8 августа в 1945 году мы перешли границу. До это-
го продвигались по так называемым  УРам – укрепрайонам, ко-
торые все были облазаны и пристреляны.

Раза два были затруднения с продвижением, приходилось 
разворачиваться и переходить в наступление. Но все быстро 
заканчивалось. Не нужно было тянуть катушки связи, работали 
батальонные радиостанции.

Начинал я войну в звании рядового, а в 1945 году уже был 
сержантом. Но до демобилизации и обратной дороги домой 
должно было пройти еще целых пять лет. В 1945 году с побе-
дой сначала над Германией, потом над Японией наша  служба не 
закончилась: в Корее в составе оккупационных войск организо-
вывали республику Корея. Сначала жили в Маньчжурии, потом 
в Пхеньяне, где патрулировали улицы, помогали корейцам бо-
роться с преступниками. А жили мы в бывших японских казар-
мах, - правда, с настоящими японскими клопами…»

Статья «Медаль «За победу над Японией»  
(«О наградах.ру» -  

http://onagradah.ru/medal-za-pobedu-nad-yaponiejj/)

«После разгрома Германии и ее европейских сателлитов 
оставался еще один союзник гитлеровского режима во Второй 
мировой войне – милитаристская Япония, против которой пять 
лет сражались США и Англия.

Советское правительство, считая, что участие СССР в войне 
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«является единственным средством, способным приблизить 
наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и 
страданий и дать возможность японскому народу избавиться от 
тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Герма-
нией после ее отказа от безоговорочной капитуляции», решило 
нанести удар по японским войскам в Китае.

9 августа 1945 года три советских фронта, созданных в За-
байкалье и на Дальнем Востоке, перешли в наступление. Вместе 
с ними действовала Монгольская Народно-революционная ар-
мия при поддержке советского Тихоокеанского флота и Амур-
ской речной флотилии.

Всего на советско-японском фронте было сосредоточено бо-
лее 1,5 миллиона солдат и офицеров, 26 тысяч орудий и миноме-
тов, более 5 тысяч самолетов, 5,5 тысяч танков и САУ, около 600 
кораблей различных типов и классов.

Им противостояла самая мощная сухопутная армия Японии – 
Квантунская, насчитывающая 1200 тысяч солдат и офицеров и 
большое количество разнообразной военной техники.

17 августа 1945 года, в результате стремительного наступ-
ления и мощных ударов с трех сторон Квантунская армия была 
окружена. К этому времени советские войска освободили Север-
ную Корею, значительную часть Китая, очистили от японских 
захватчиков Курильские острова и Южный Сахалин.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговороч-
ной капитуляции.

30 сентября 1945 года была учреждена медаль «За победу 
над Японией» – последняя награда, учрежденная во время Вто-
рой мировой войны»

«Августовский шторм.   
Разгром Квантунской армии» (http://voenhronika.ru)

«Окончание войны на Дальнем Востоке спасло от гибели 
сотни тысяч американских и английских солдат, избавило мил-
лионы японских граждан от неисчислимых жертв и страданий 
и предотвратило дальнейшее истребление и ограбление япон-
скими оккупантами народов Восточной и Юго-Восточной Азии.

В результате разгрома Японии создались благоприятные ус-
ловия для победы народных революций в Китае, Северной Корее 
и во Вьетнаме. Народно-освободительная армия Китая получила 
огромные запасы трофейного оружия. Только два наших фронта 
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захватили у бывшей Квантунской армии и передали представи-
телям НОА 3,7 тыс. орудий, минометов, гранатометов, 600 тан-
ков, 861 самолет, около 1,2 тыс. пулеметов, почти 680 различных 
воинских складов, а также корабли Сунгарийской военной реч-
ной флотилии. Позднее была передана значительная часть со-
ветского оружия. Советское командование позаботилось, чтобы 
все оружие было в порядке и пригодно для боевого применения. 
Трофейное и наше, отечественное, оружие и боевая техника по-
могли перевооружить Народно-освободительную армию и тех-
нически оснастить ее новые части и соединения, ставшие потом 
костяком и ударной силой революционного Китая. Не подлежит 
сомнению, что без решающей помощи Советского Союза китай-
ский народ не смог бы так быстро сбросить ярмо японских ми-
литаристов и добиться освобождения своей страны.

Разгром японского милитаризма способствовал мощному 
подъему национально-освободительного движения во всей 
Азии. 17 августа была провозглашена независимая Индонезий-
ская республика. 2 сентября, когда японский министр иностран-
ных дел Сигемицу и начальник генштаба Умедзу подписывали 
акт о безоговорочной капитуляции, президент Хо Ши Мин про-
возгласил Демократическую Республику Вьетнам. 12 октября 
лаосские патриоты провозгласили Патет-Лао (свободную Стра-
ну Лао)»

Из беседы с  В.А.Коротковым 9 ноября 2013г.

«В 1948 году мы вернулись на Родину, и еще два года я нес 
службу на станции Раздольной – это между Владивостоком и Ха-
баровском. Почему так долго  пришлось оставаться на службе? 
Ну, надо же было кому-то армию выправлять – столько было вы-
бито личного состава.

Мои награды: медаль «За победу над Японией», «За победу 
над Германией», «За освобождение Кореи» - вручал мне ее в Пхе-
ньяне Ким Ду Бон (у него был пост, как у Калинина в Москве), 
«Орден Великой Отечественной Войны  1 степени», орден 2Знак 
Почета», юбилейные медали. Самая последняя награда -  медаль 
от «Союза чернобыльцев России» - «55 лет радиационной ава-
рии ПО Маяк».

В мирное время, вернувшись домой, в Ярославль, я учился 
(закачивал сперва десятилетку, потом рязанский институт), ра-
ботал…
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А в Северск – тогда 5 Почтовый - попал в 1958 году. Сперва 
проработал на 15 объекте, потом – ВНИПИЭТ (с 1962 года и до 
пенсии)».

[Руководитель музея «Память поколений МБОУ «СОШ № 
89»  

Лапина Ю.А., Трунова Мария, Криницина Анна, Жданова 
Анна, Чумакова Виктория активисты музея]
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котова Мария андреевна

22 июня 1941 года. Эта дата поло-
жила начало тяжелым испытаниям в 
жизни миллионов мирных жителей 
великой державы - СССР. И, как бы ни 
хотелось не думать о грустном, эту 
дату мы помнить обязаны, чтобы на 
опыте прошлых поколений не повто-
рить ошибок в будущем.

В силу специфики работы в Музее 
г. Северска, мне часто приходится об-
щаться с людьми, ведь ничто не мо-
жет рассказать об истории страны так 
ярко, как жизнь обычного человека. 
Вот и эта статья –интервью с Марией 
Андреевной.

В нашем городе уже долгое время активно работает клуб 
ветеранов «Виктория». Члены клуба – труженики тыла и участ-
ники Великой Отечественной войны – частые гости в Музее г. 
Северска. На одно из проводимых в городском Музее меропри-
ятий, приуроченных ко Дню Победы, была приглашена Мария 
Андреевна Котова, узница фашистского концлагеря и член клу-
ба ветеранов «Виктория».

То, что Мария Андреевна рассказала на этой встрече, до глу-
бины души и до нервной дрожи тронуло всех присутствующих 
на этом мероприятии.

Мария Андреевна Котова ребенком попала в фашистский 
концентрационный лагерь Озаричи1

1Озаричи – термин собирательный. Он включает в себя целую группу лаге-
рей, развернутых  немецкими оккупантами на территории Полесской области 
Белоруссии. 

В 1944 году командование вермахта широко применяло практику исполь-
зования гражданского населения в качестве прикрытия (заслона) на пути на-
ступления советских войск. Как правило, у передней линии обороны гитлеров-
цы обносили колючей проволокой в несколько рядов большие участки земли, 
загоняли туда женщин, детей, стариков и держали их под сильной охраной без 
крова, пищи и воды. Сюда преднамеренно помещали больных сыпным тифом и 
другими инфекционными болезнями. В марте 1944г. в соответствии с приказа-
ми командующего 9-й армией генерала Иозефа Харце, командира 56-го танко-
вого корпуса генерала Фридриха Госсбаха и командира 35-й пехотной дивизии 
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Существование лагерей смерти возле Озаричей, где содержа-
лось более 35 тысяч узников – мирных советских граждан, ши-
роко не афишировалось средствами массовой информации. Ви-
димо. поэтому и учеными история этих лагерей изучалась мало. 

Бывшие узники до сих пор неохотно рассказывают о пере-
житом. Даже спустя более полувека это - незаживающая рана в 
душе, и рассказать - означает заново пережить весь ужас тех хо-
лодных мартовских дней 1944 года.

Мария Андреевна Котова родилась 23 июня 1938 года в де-
ревне Солоное Жлобинского района Гомельской области Бе-
лорусской ССР. Ее отец, Андрей Алексеевич Ярошевич, приехал 
с двумя своими братьями - Степаном и Василием - из Польши. 
Обосновались в Белоруссии, построили дома, завели семьи и 
стали вести хозяйство. Мать была родом из Белоруссии.

Еще до начала Великой Отечественной войны отца Марии 
Андреевны забрали по линии НКВД за «неправильную контрак-
тацию телят» - так звучала официальная причина ареста. Боль-
ше семья о нем ничего не слышала что с ним стало и где он по-
хоронен – точно Мария Андреевна не знает до сих пор. В семье 
остались мать, два брата – Дмитрий (1922 г.р.) и Николай (1924 
г.р.) - и старшая сестра Дарья (1935 г.р.).

Старший брат Дмитрий Ярошевич еще до войны был при-
зван на военную службу, в годы войны служил в авиации, полу-
чил контузию.

Николай был членом партизанского движения, попал в плен 
к немцам и долгое время работал на немецкой территории в 
шахте под землей. Семья долго скрывала, что Николай побывал 
в плену у врага, т.к. его могли объявить изменником Родины. По 
счастливому расположению судьбы, оба брата вернулись с вой-
ны живыми.

На момент начала войны мать Марии Андреевны осталась с 

генерала Георга Рихерта у переднего края немецкой обороны были созданы три 
лагеря. Один из них находился на болоте у поселка Дерть, второй - в двух кило-
метрах северо-западнее местечка Озаричи, третий - в двух километрах западнее 
деревни Подосинник, тоже в болоте. В конце февраля - начале марта 1944 года 
гитлеровцы согнали сюда более 50 тысяч нетрудоспособных граждан Гомель-
ской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также Смоленской и Орлов-
ской областей России. Эти три лагеря получили название «Озаричского лагеря 
смерти».

18-19 марта 1944 года войска 65-й армии 1-го Белорусского фронта освобо-
дили из Озаричских лагерей 33480 человек, из них 15960 детей в возрасте до 
13 лет.
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двумя малолетними дочерьми – Дарьей и Машей. Поскольку в 
этот момент немцы активно атаковали, семья Марии Андреев-
ны перебралась в соседнюю деревню Нивы. Маленькой Маше 
было около 3 лет, но она отчетливо запомнила каждый день, ка-
ждую минуту этого нескончаемого кошмара.

Семья пряталась в одном из домов вместе с другими людь-
ми,  а на противоположной стороне, на дереве, сидел немецкий 
снайпер (их называли «кукушками») и постреливал в сторону 
русских. Наши солдаты бросили в него снаряд, и осколком это-
го снаряда ранило маленькую Машу. Осколок снаряда оказался 
смертельным и для коровы, которую Ярошевич водили с собой 
как единственный источник питания. Так семья осталась без 
кормилицы. 

Очень быстро один из братьев отвез Машу в ближайший 
госпиталь, располагавшийся в г.Буда-Кошелево. Медицинская 
помощь была оказана, но,  несмотря на это, Мария Андреевна 
осталась инвалидом детства…

Иногда семья Ярошевич возвращалась обратно, в свою дерев-
ню. Но немцы выгнали их из дома и обосновались там сами. Ма-
рия Андреевна хорошо запомнила немецкий обычай въезжать 
в новый дом на белой лошади. Верхом сидел старший офицер.

Время для семьи Ярошевич было очень трудным, хотя самое 
страшное испытание ждало их впереди. Как и многие семьи, они 
ходили от одного дома к другому, постоянно меняли пристанища, 
часто жили коллективно. Мария Андреевна хорошо запомнила 
момент, когда в доме, где они остановились, несколько семей го-
товили еду. На обычной русской печке стояло несколько чугунков 
с похлебкой. Суп семьи Маши готовился на «пустом» бульоне, а из 
соседнего чугунка при закипании вдруг полился жир. Мария Анд-
реевна помнит, как она хотела позвать взрослых, чтобы они «пой-
мали» вытекающий жир и положили к себе в похлебку. Но не по-
звала… Видимо, уже тогда маленькая девочка обладала большой 
скромностью. Скромностью, которая присуща не всем и о которой 
мы все чаще забываем в настоящее время… 

Эта скромность и чувствительность Марии Андреевны про-
является во всем – в ее мягком отказе приходить на встречу в 
Музей, нежелании рассказывать воспоминания детства («Да что 
я могу рассказать…») и в том, что до сих пор со слезами на гла-
зах и дрожащими губами она вспоминает тот случай в автобусе, 
привезшем ее на Поперечку, когда озлобленная женщина-кон-
дуктор кричала на весь салон, потому что бабушка (инвалид!) 
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не покинула автобус на положенной остановке! «Почему сейчас 
все такие злые, как собаки? – негодует Мария Андреевна, – ведь 
не было такого звериного отношения даже тогда…»,  когда она и 
миллионы людей терпели беды и лишения!

В подтверждение этих слов Мария Андреевна вспоминает,  
как один из немцев дал их семье лошадь – видимо, и с вражеской 
стороны попадались добрые понимающие люди, которые вое-
вали не по своей воле… Но потом другой немец эту же лошадь 
отобрал…

Немецкие войска отступали под ударами Красной Армии, и в 
ноябре 1943 года немецкое командование разработало бесчело-
вечный план создания концлагерей с целью размещения в них 
тифозных больных и других нетрудоспособных лиц, чтобы не 
только уберечь свои войска от неизбежной эпидемии сыпного 
тифа, но и создать живой человеческий щит для сдерживания 
советских войск при освобождении оккупированной террито-
рии Белоруссии. 

Мария Андреевна вспоминает, как всю деревню гнали по 
центральной улице. Общую массу людей разделили на две ча-
сти: трудоспособных отправляли на каторжные работы в Гер-
манию,  а женщин, детей и стариков сгоняли в концлагеря. Она 
помнит, как их  грузили в поезда. Люди  не сидели, не лежали, 
а стояли, плотно прижавшись друг к другу – до такой степени 
туго набивались вагоны, доставлявшие мирное население в ла-
геря смерти. Везли долго, в неизвестном направлении, потом 
так же долго приходилось идти пешком.

На тот момент Марии Андреевне было около 5-6 лет, но она 
хорошо помнит, как долго гнали изможденную, уставшую, боль-
ную толпу. Многие женщины не выдерживали и оставляли сво-
их детей с надеждой, что следом пойдут русские войска и под-
берут их. Надеялись на Бога… Если женщина останавливалась с 
ребенком, то ее убивали, а ребенка не трогали…

Затем людей грузили в крытые машины. Вещи, которые у 
них были с собой, «обрезали», т.е. отрезали ручки от сумки, ко-
томки. У двоюродной сестры Марии Андреевны Лизы тоже оста-
вили сумку без ручек, веревочки немец отдал ее маленькой до-
чери Надежде. Лиза в сердцах сказала ему: «Чтоб ты задавился 
на этих веревочках!». Немецкий солдат понимал русскую речь 
и со всей силы рассек Лизе голову прикладом… Она осталась в 
живых, но до самой старости ходила с покрытой головой, пряча 
безобразный шрам…
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Огромную массу людей привезли в лагерь – открытое про-
странство с редким кустарником, обнесенное колючей проволо-
кой. Все подступы к лагерю были заминированы, охраняли узни-
ков три фашистские дивизии. На вышках постоянно дежурили 
солдаты. Пулеметная или автоматная очередь обрывала жизнь 
любого, кто нарушал запреты. Изредка пленникам бросали бул-
ку хлеба – одну на толпу, иногда давали откусывать хлеб по оче-
реди. Ни в одном из случаев Маше, ее маме и сестре хлеба не до-
сталось. Как позже выяснилось, он был отравлен…

Немцы знали, когда над лагерем могли пролетать русские 
самолеты, в эти моменты гудела сирена и запрещалось жечь ко-
стры. Маленькая Маша хорошо запомнила, как женщина, нахо-
дящаяся по соседству, попыталась развести костер. С ней был ее 
маленький сын. Один из немецких солдат увидел это, раскидал 
костер, а женщину застрелил на глазах у ее ребенка. Мальчик по-
сле этого долго плакал и кричал: «Мама, вставай!». Спустя годы 
Мария Андреевна прочитает в одном из изданий, посвященных 
узникам концлагерей, написанную этим мальчиком статью с ем-
ким названием «Мама, вставай!»…

Питались узники тем, что могли найти, собрать или спрятать 
при себе – семенами проса, ржи, пшеницы. Мария Андреевна пом-
нит, что ее мама где-то нашла коровью шкурку и картофельную 
кожуру, из них сварила суп, а шкурку потом завязала Маше на 
ножки, чтобы было теплее… Март в 1944 году был холодный, с 
мокрым снегом и ночными заморозками. На ночь женщины соби-
рали детей в группы по 15-20 человек, укрывали их чем могли и, 
не отходя от них, оберегали от холодной смерти.

Лагеря просуществовали менее трех недель (первые пар-
тии были согнаны в них в первых числах марта, а освободили 
узников советские войска в ночь с 18 на 19 марта), но за этот 
недолгий срок в них погибло более 9 тысяч человек. Выжили в 
основном те, кто пробыл за колючей проволокой лишь несколь-
ко дней. 

Марии Андреевна, ее мама и сестра пробыли в лагере долгие 
8 дней и  остались живы… После освобождения они прошли сано-
бработку и были накормлены кисленьким пшенным супом.

Несмотря на то, что узники были освобождены в марте, до-
мой семья смогла добраться только тогда, когда уже поспела 
черника. Они долго шли, скитались, попрошайничали, останав-
ливались на ночлег в чужих домах, но все же добрались до род-
ной деревни… Дом семьи Ярошевич был разобран – они увидели 
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только печку. Жить им было негде, но к этому времени вернулся 
с фронта старший брат Дмитрий. Постепенно был выстроен но-
вый дом.

Люди восстанавливали хозяйство после войны, но у многих 
здоровье было подорвано болезнями, скитаниями и лишения-
ми. Мама Марии Андреевны заболела в 1948 году и умерла: во-
время не нашли пенициллин…

К этому времени братья уже имели свои семьи, поэтому 
Машу не забрали в детский дом - они с сестрой росли в семьях 
своих родных братьев.

После окончания школы Мария Андреевна очень хотела 
поступить в педагогическое училище, очень хотела быть учи-
тельницей, но не сложилось… Ее документы отдали в швейное 
профтехучилище в г. Бобруйске. Мария Андреевна специали-
зировалась на пошиве верхней мужской одежды. В годы учебы 
она познакомилась в Бобруйске с будущем мужем – он служил 
в армии, а после службы приехал за девушкой и предложил ей 
выйти за него замуж. Муж Марии Андреевны оказался томичем. 
В 1962 году семья Котовых перебралась в далекий сибирский 
город Томск-7. Всю свою последующую жизнь Мария Андреев-
на проработала в разных северских ателье, на пенсию ушла из 
ателье «Чайка».

Тяжелым, безрадостным было детство Марии Андреевны, с 
большим нежеланием она вспоминает прошедшие годы, зато 
как загораются ее глаза, когда она говорит о своем внуке! Ро-
дившийся в Томске-7, а сегодня живущий в Свердловске, Егор 
Геннадьевич Котов –  гордость и отрада Марии Андреевны. Она 
с удовольствием рассказывает о том, что в настоящее время он  
инженер, имеющий два высших образования, специалист по вы-
соковольтному оборудованию. 

Сотрудники Музея г. Северска выражают искреннюю призна-
тельность за предоставленную информацию и возможность со-
хранить ценные воспоминания Марии Андреевны Котовой.

Из личных воспоминаний ветерана.
[Заведующая методическим сектором по работе с общест-

венными музеями МБУ «Музей г. Северска» Берловская О.С.]
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краСко людМила тихоновна

Родилась 2 ноября 1924 года. 
Когда началась война, Людмила 
Тихоновна закончила 7 класс 21-ой  
школы города Томска. Ей было 16 с 
половиной лет. Уже в августе 1941 
года она прибыла в город Новоси-
бирск на курсы радиотелеграфи-
стов. Людмилу Тихоновну отпра-
вили в училище связи г. Мурома 
под Москвой. Получила звание 
лейтенанта. По словам Людмилы 
Тихоновны,  не смогла выработать 
«командный голос», поэтому слу-
жила рядовым связистом сначала в 
г. Ржеве  Калининской области, за-
тем на Ленинградском фронте. 

В январе 1942 года в г. Сорока (Беломоробалтийский канал) 
произошла для нее памятная встреча с маршалом Ворошило-
вым Климентом Ефремовичем.

После прорыва блокады Ленинграда по приказу И.В.Сталина 
получила благодарность  за прорыв сильно укрепленной дол-
говременной обороны финнов и за прорыв линии Маннергейма 
и овладение городом и крепостью «Выборг».

Под Ленинградом получила ранение, осколок так и застрял 
чуть повыше колена и до сих пор ее беспокоит. С 1944 года в со-
ставе II Прибалтийского фронта участвовала в освобождении 
Прибалтики (на фото – первая справа).

День Победы встретила в г. Лиепая. 
В июне 1945 года демобилизовалась и в августе была дома, в 

родном Томске.
За свои боевые заслуги Людмила Тихоновна имеет награды 

– орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги» и другие юбилейные медали.

В городе Северске с 1951 года, с 1964 года и до выхода на пен-
сию в 1994 году работала бухгалтером в городском отделе на-
родного образования. 

Людмила Тихоновна добрый, отзывчивый, очень жизнера-
достный и улыбчивый человек. А какое у нее чувство юмора!
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У Людмилы Тихоновны замечательная, заботливая дочь и 
два любящих внука, которые до сих пор зовут ее, как в детстве, 
«Людочка»!

Используемая литература:
Сайт МБУ «Центральная городская библиотека» - http://lib.

seversk.ru 
2. Воспоминания Л.Т.Краско.

[Методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Винникова Е.И.]
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кучин дМитрий евдокиМович

Родился 5 ноября 1926 года  в 
селе Кубайсово, Кривошеинского 
района, Томской области в много-
детной семье. Учился в Никольске, 
окончил 4 класса. Работал в колхо-
зе имени Сталина. Повестку о при-
зыве в армию получил в сентябре 
1943 года. Из Кривошеино был на-
правлен в Томск, оттуда – в Бердск, 
на  6-месячные курсы. На фронт 
был отправлен в мае 1944 года. 
Часть Кучина  Д.Е. формировалась 
под Старыми Луками, потом была 
направлена на Ленинградский 
фронт, под Псков. В составе 53 артполка  наводчик Кучин участ-
вовал в освобождении  Эстонии, Литвы, Латвии. Воинская часть 
вышла к Балтийскому морю и участвовала в освобождении 
островов Сааремаа (Эзель). На освобожденном острове услышал 
об окончании войны. В 1946 году  ефрейтор Кучин Д.Е. служил 
на этом острове, в АП №2880. В 1947 году был переведен в в/ч 
51918 на Украину, в Жмеринку, где прослужил до 18.01.1950 
года до увольнения в запас.

После демобилизации наш земляк Кучин Д.Е. вернулся в 
Сибирь, в родной Никольск. Работал на лесозаготовках. В 1951 
году переехал в Могочин. Работал на лесопильном заводе кра-
новщиком, какое-то время слесарем, потом снова крановщиком 
на башенном кране до 1986 года, до самой пенсии. На пенсии ра-
ботал сторожем, в 2006 году переехал в город Северск.

Имеет правительственные награды:
Орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, ме-

даль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
в 1941-1945», медали «За боевые заслуги», «Ветеран труда» и 9 
юбилейных медалей.

Индивидуальная карта-маршрут:
Сентябрь 1943 года – Кривошеино-Томск-Бердск – шестиме-

сячные курсы.
Май 1944 года – Старые Луки – Ленинградский фронт, Псков.
1944- 1945 – 53 артиллерийский полк, Эстония, Литва, Лат-
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вия,  островов Сааремаа (Эзель).
1946 год –  АП №2880, островов Сааремаа (Эзель).
1947 год –  в/ч 51918, Украина, Жмеринка.
18.01.1950 года –  увольнение в запас.

Из личного архива ветерана.

[Руководитель Литературного музея им. В.М. Шукшина  
МАОУ «СОШ № 80»Неделюк Н.Н. и актив музея]

102

лаМинСкий ваСилий роМанович

Гвардии старший сержант кава-
лер двух орденов Красной Звезды,  
двух орденов Отечественной вой-
ны и польской медали «За Одер» 
Василий Романович Ламинский с 
трудом сдерживает комок в горле 
и опускает голову, чтобы не выдать 
повлажневших глаз. Полной ме-
рой хлебнул бывший танкист «ро-
мантики» войны. Шестьдесят лет 
прошло, а все равно саднят душев-
ные раны... Призвали его в декабре 
41 -го. К этому времени Красная ар-
мия, потеряв около восьми милли-
онов бойцов убитыми и пленными, 
остановила, наконец, обескровлен-
ную в жестоких боях машину вер-
махта в московских предместьях. Свой первый бой третий но-
мер 76-миллиметрового орудия принял на Брянском фронте, а 
затем боевая судьба занесла его под Сталинград. «Наша дивизия 
попала в окружение,- вспоминает Василий Романович, - и коман-
дир, не видя другого выхода, разделил всех оставшихся в живых 
на две группы с расчетом на то, что хоть одна из них прорвется. 

Так получилось, что наша группа вышла из окружения, не 
встретив сильного противодействия со стороны немцев. Нам 
даже орудия удалось вывезти. А другая группа попала в плен».

Ранило Василия Ламинского 22 декабря 1942 года. Такое 
странное совпадение: хирурги выковыряли из тела артиллери-
ста... 22 осколка. Повезло сибиряку: выкарабкался и даже инва-
лидом не остался, хотя провалялся в госпитале долго. После го-
спиталя попал артиллерист на 1 -й Украинский фронт, но уже не 
в артиллерию, а в отдельный тяжелый танковый полк, оснащен-
ный новенькими машинами ИС-2 (Иосиф Сталин). Мощь этого 
танка была такова, что немецкое командование запретило сво-
им танкистам вступать с ИС-2 в открытый бой. Уничтожать со-
ветские тяжелые танки предписывалось огнем из засад.

«Повезло нам: гореть не пришлось ни разу, - говорит Василий 
Ламинский, - но болванку однажды получили. Немец кий снаряд 
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пробил один борт и, отскочив от другого, упал мне прямо под 
ноги. Вертелся на полу танка как волчок...»

ИС-2 был танком прорыва и использовался именно для прео-
доления укрепленных позиций врага в условиях жесткого огне-
вого противодействия.

«Это был ад, - продолжает Василий Ламинский. - И я никогда 
не верил, что мне удастся вернуться домой живым».

Их танк прорвался сквозь немецкую линию траншей, но уже 
в глубине обороны подорвался на фугасе. Механик-во дитель по-
гиб, а Василий Ламинский несколько километров тащил на себе 
раненого заряжающего орудие по вражеской территории. Тан-
кист, которого спас старший сержант Ламинский, и сейчас еще 
жив. Переписываются...

Из личных воспоминаний и из фондов школьного музея.

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]
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лугачев петр науМович

Петр Наумович Лугачев родился 
19 июня 1923 года в деревне Еле-
гечево Кожевниковского района 
Томской области. В 1941 году двад-
цатилетним парнем был призван в 
армию  Кожевниковским райвоен-
коматом. 

Перед отправкой на фронт в те-
чение 6 месяцев учится  в артилле-
рийской школе в Красноярске, за-
тем в Омске.

Фронтовую службу начал в со-
ставе третьего Белорусского, а 
затем - Прибалтийского фронтов в звании старшины 202-го 
стрелкового полка. 

Участвовал в кровопролитных боях, таких тяжёлых, что за 
короткое время в рядах сослуживцев 8 раз было пополнение. 

В Литве их полк принял тяжелый бой. Петр Наумович коман-
довал взводом. В их пушку попал снаряд - она вышла из строя. 
Немцы окружили оставшихся в живых.  Три дня Петр Наумович 
со своим взводом прятался на чердаке какого-то сарая. Немцы 
ходили рядом, но им и в голову не приходила мысль, что рядом 
русские. Улучив момент, пробрались к своим, но вместо награ-
ды, что сохранил ребят (пушку-то разбили фашисты), его ждал 
трибунал. 

Со своим полком Петр Наумович воевал на Калининском, 
Ленинградском направлениях, освобождал города Оршу, Ржев, 
участвовал в Белорусской и Кенигсбергской операциях. 

Закончил войну в Кенигсберге. Служил там до 1947 года 
старшим сержантом в должности старшины.

На Родину вернулся в 1947 году. Дома - разруха, голод;  жен-
щины пахали землю… на коровах. Сел на порог старого дома и 
… заплакал, но жизнь продолжалась. Женился на девушке из 
соседней деревни, они знакомы были ещё до войны. Анастасия 
Станиславовна родила ему пятерых детей. Было трудно. Млад-
шие братья Петра жили вместе с ними.

Со временем перебрались в Томск, купили дом, выучили де-
тей. В последнее время Петр Наумович работал на заводе рези-
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новой обуви слесарем. Общий трудовой стаж его составил 57 
лет. Сейчас Лугачев Петр Наумович живет в Северске, перебрал-
ся в наш город поближе к детям. 

Награждён орденом «Отечественной войны» II степени, 3 ор-
денами «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. 

Из воспоминаний ветерана.

[Руководитель музея «История города Северска»  
МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» Сидорова 

Н.А., Гавриленко Мария, учащаяся 10 Б класса]
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лянцевич владиМир Степанович

Родился 26 сентября 1924 года. 
Дочь Светлана Владимировна 

показала  газету газету «Новый 
диалог» №18 (249) от 7 мая: «Вла-
димир Степанович родился 24 сен-
тября 1924 года в селе Батурино 
Томского района томской области. 
Присягу воинскую принял 1 мая 
1943 года в Асиновском пехотном 
училище, где ему было присвоено 
самое распространенное звание – 
рядовой. На действующем фронте 
Владимир Лянцевич находился с 
сентября 1943 года, воевал в райо-
не Кривого Рога. Пребывание его в действующей армии в соста-
ве 186-го стрелкового полка продолжалось до октября месяца. 
Владимир Степанович попал под артобстрел и был тяжело ра-
нен, получив контузию и искалеченную кисть руки.

Проходил лечение по госпиталям, а потом, когда его состоя-
ние здоровья улучшилась, снова был направлен служить, но не в 

действующую армию, а в 101 запас-
ной стрелковый полк, где наш ве-
теран осваивал минометы разных 
калибров, вплоть до самого Дня 
Победы. 

Учитывая такой скоротечный 
фронтовой путь – боевых наград у 
нашего героя публикации – немно-
го: Орден Великой Отечественной 
войны второй степени и медаль 
«За Победу над Германией»...».

Из личного архива ветерана.
[Руководитель музея МБОУ 

«СОШ № 90» Андреева М.В.]
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лячин иван иванович

Лячин Иван Иванович родился 
14 февраля 1920 года в с. Богослов-
ка Зырянского района Томской об-
ласти. До войны семья занималась 
своим хозяйством. Когда стали со-
здаваться колхозы, Иван Иванович 
вступил в колхоз и работал на раз-
ных работах.

На военную службу был при-
зван 24 сентября 1940 года. Слу-
жил в Бресте, там и встретил войну. 
«Начало войны было страшным, 
все было внезапно»,  - вспоминает 
ветеран, - «рано утром, когда все 
спали, началась бомбежка, потом 
пошли танки и пехота».

Воевал Иван Иванович с фашистской Германией в составе 303 
стрелкового полка пулеметчиком до сентября 1941 года. Потом 
минером в 1505 саперном батальоне до августа 1943 года, ко-
мандиром отделения в 98 саперном батальоне до декабря 1943 
года и командиром взвода саперного 183 стрелкового полка до 
конца войны. Принимал участие в освобождении городов Праги, 
Будапешта, форсировании Днепра. 

Верховным Главнокомандующим Генералиссимусом Совет-
ского Союза т. Сталиным И.В. за успешные бои по разгрому не-
мецко-фашистских захватчиков объявляется благодарность со-
единению, в котором И.И. Лячин служил с 15.11. 1942 г. по 09.05. 
1945 г. за «Обеспечение прорыва и разгрома  немецкой Уманско 
– Христиновской группировки (приказ № 061 от 10.03. 1944 г.), 
за форсирование р. Днестр и выход к государственной границе 
СССР (приказ № б/н от 26.03. 1944 г.), за прорыв обороны про-
тивника и форсирование р. Прут (приказ № б/н от 08.04. 1944 г.), 
за отличные боевые действия по освобождению Трансильвании 
(приказ № б/н от 25.10. 1944 г.), за отличные боевые действия 
при овладении городами Эгер и Сиксо (приказ № б/н от 30.11. 
1944 г.), за отличные боевые действия по овладению городом 
Шаторалья – Уйхель (приказ № б/н  от 03.12. 1944 г.), за отлич-
ные боевые действия по овладению городом Мишколц (приказ 
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№ б/н от 03.12. 1944 г.), за отличные боевые действия по овладе-
нию городами Рожнява и Иелшава (приказ № 249 от 24.01. 1945 
г.), за отличные боевые действия по овладению городом Зволен 
(приказ № 301 от 14.03. 1945 г.),

За освобождение города Банска-Быстрица (приказ № 310 от 
26.03. 1945 г.), за отличные боевые действия при овладении го-
родом Кремница (приказ № 329 от 03.04. 1945 г.), за отличные 
боевые действия по овладению городом Превидза (приказ № 
331 от 05.04.1945 г.) 

Ветеран вспоминает: «Война была страшная. Мы трижды 
были в окружении и с боями прорывались к нашим частям».

День Победы Иван Иванович встретил в Чехословакии. Демо-
билизовался из армии в 1946 году.

После Великой Отечественной войны был председателем 
колхоза в Первомайском районе Томской области. Потом рабо-
тал на томском авиапредприятии. 

Воинское звание – старший сержант. 
Награжден орденами «Отечественной войны» II степени, 

«Трудового Красного Знамени», медалями «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не», юбилейными медалями «60 лет Вооруженных Сил СССР», 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейным 
знаком «Фронтовик 1941 – 1945 г.»

Воспоминания и личный архив семьи ветерана
Книга памяти. Официальный  

Wев – сайт ООО «Аэропорт ТОМСК»

[Руководитель музея МБОУ «СОШ № 198» Долгова И.Н.,  
Шатрова И., ученица 10 «А»]
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Майоров конСтантин антонович

Родился 22 октября 1925 года. В 
Тогущинском районе Новосибирской 
области в деревне Старогутово.  Был 
десятым ребёнком в крестьянской 
семье (5 сестёр, 4 брата). Жили очень 
бедно. Мать была умной женщиной, 
говорила: «Коську нам надо бы учить, 
смышленый мальчишка растёт». В де-
ревне было 4 класса, ходить было не в 
чем. Но в 7 лет всё-таки пошёл в шко-
лу. Осенью и весной ходил в школу 
учился, потом отогревался на печке, 
а зимой сидел дома. Когда закончил 

4 класса,  тётя ему сшила «настежила» бурки, купила галоши  - 
он пошёл в 5 класс. А ходить нужно было далеко, за несколько 
километров, машин тогда не было. И вот однажды перед новым 
годом он потерял галоши в снегу, на этом его учёба кончилась, 
он остался дома и помогал по хозяйству.

В 1941 году ему было 15 лет. В 1943 году его призвали в ар-
мию рядовым. Сам был маленький, худенький: ростом 154 см, 
вес -  48 кг – «вот такая гроза фашистов была». Распределили в 
батальонную связь. Сильно боялся получить ранение в живот. 

В августе 1944 года форсировали р. Бук, за это наградили 
медалью «За отвагу». Во время боевых действий на территории 
Польши всё-таки получил осколочное ранение именно перед-
ней брюшной стенки. Боли не было, был один страх и непонима-
ние того,  как это случилось. Сам себя перевязал гимнастёркой, 
потом подобрали санитары сделали операцию в санбате и от-
правили в госпиталь в г. Седлец. Из Седлеца перевели в г.Брест, 
там 100 дней пролежал в 282 эвакогоспитале. 

Второй раз на фронт было очень страшно идти. И его отпра-
вили в училище, хотел быть офицером, но мечте не суждено 
было сбыться. Два месяца проучились при штабе армии, полу-
чил звание ефрейтора. 

14 января 1945 года прорвали оборону, взяли Варшаву,  и его 
с училища отправили в  первую танковую на Т-34 автоматчиком.

Возле г. Лансберг на Одере (75 км до «логова фашистского 
зверя») была небольшая передышка -  и снова в бой. Прошёл 
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всю восточную Пруссию. Освободили Гдыню, Данцек. Получи-
лось так,  что в танке убили командира орудия и Константину 
Антоновичу  пришлось быть заряжающим, подбили «тигра», за 
это весь экипаж был награждён Орденом Красной звезды.

«Отважным я не был, так как боялись все люди. Боялся и я. 
Но был всегда исполнительным». Часто ходил в боевое хранение 
(передовая немецкая, передовая наша между ними выкапыва-
лась ячейка, там проводили связь зуммерную). Офицер всегда 
выбирал его, зная, что он исполнительный. Награждён второй 
медалью «За отвагу».

Войну закончил в Берлине. Ожесточённые бои были за Зе-
еловские высоты, штурмовали 6 дней. Ему было 19 лет. 

2 мая подошли к звериному парку (зоопарк). Немцы к тому 
времени защищались,  чем могли. И вот они выпустили всех жи-
вотных из клеток. Много солдат погибло от укусов змей, диких 
зверей.

Когда сидели в блиндаже, ему командир сказал такие слова: 
«Тебе-то, Костенька, хорошо, у тебя мать поплачет, если тебя 
убьют, а у меня двое детей, их надо воспитывать». Потом эти 
слова они с капитаном вспоминали на каждой встрече и смея-
лись друг над другом.

Штурм Берлина 8 дней. Окончили у Браденбургских ворот. И 
когда все ходили расписываться на Рейсхтаг, лейтенант ему ска-
зал: «Костя, куда ты пойдёшь, там много мин, ты же остался жив, 
а там можешь подорваться». И «Костя» никуда не пошёл. 

На войне первым врагом был голод, вторым – холод. Помнит, 
когда было время обеда, у него вечно не было ложки, старшие 
товарищи всегда давали ему свою и терпеливо ждали пока он 
доест, а потом уже ели сами.

Когда война кончилась,  ещё служил в армии;  в связи со сво-
им ранением служил в военторге. Демобилизовался  в 1950 году.

Вернулся домой. Женился, 5 детей (2 сына, 3 дочери). Рабо-
тал в Заготзерно с. Курундус, потом на железной дороге. В 1996 
году переехал в п. Самусь, ближе к детям. Сейчас у него 10 вну-
ков, 5 правнуков.

Награждён всеми юбилейными медалями.

Копии документов и фотографий из семейного архива. 
Из личных воспоминаний.

[Заведующий музеем МБУ «Самусьский Дом культуры» 
Адамович Л.В.]



111

Мартынов ваСилий алекСеевич

ветеран Великой Отечественной войны

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»

А.Т. Твардовский

15 февраля 1927 родился Василий 
Алексеевич. Мама у него  умерла очень 
рано, воспитывала его мачеха. Шко-
лу ветеран не закончил. Осенью 1943 
года (16 лет) призвали в армию Шегар-
ским военкоматом. На полях боя вое-
вал уже старший брат Василия Алексе-
евича, который прошел всю войну, был 
несколько раз ранен, два раза на него 
приходила похоронка, но он вернулся 
домой. Молоденького мальчишку Ва-
силия обучали военному мастерству на 

р. Оби. После первоначальной 
подготовки Василий Алексее-
вич прошел снайперскую под-
готовку. Стал сержантом 63-го 
пограничного отряда на Даль-
нем Востоке.

 Весной 1945 года Ва-
силия Алексеевича отпра-
вили, в составе 2-ой группы 
снайперов, на войну с Япони-
ей. Мужественно и отважно 
участвовал в боевых опера-
циях. Был ранен. Василий 
Алексеевич награжден орде-
ном «Отечественной войны»  
II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». После войны продолжил служить в погранич-
ном отряде на Дальнем Востоке. За время службы задержал 2-х 

Василий Алексеевич – во втором 
ряду слева
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японских и одного амери-
канского разведчиков. За 
проявленное мужество и за 
отличие в боевой службе 
был поощрен отпуском в 56 
дней.

В 1951 году был уволен 
в запас, приехал жить в наш 
город. Устроился работать в 
подразделение «Химстроя», 
на ДОК. Одновременно Мар-
тынов пошел учиться в ве-
чернюю школу. В 1955 году 
Василий Алексеевич стал 
начальником цеха. В его подчинении было 10 бригад заключен-
ных женщин. В 70-е годы работал на карьере, добывал гравий. 

Василий Алексеевич женат (к сожалению, жена уже давно 
умерла), 2 дочери и 2 внука. Он очень доброжелательный, опти-
мистичный, гостеприимный, радушный человек. 

[Учитель истории МБОУ «СОШ № 197 имени 
В.Маркелова» Юркова Т.В.]

Василий Алексеевич стоит второй справа

Василий Алексеевич и Татьяна 
Валерьевна Юркова (учитель 
истории МБОУ «СОШ №197»)
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Мацкевич антонина афанаСьевна

Родилась 17 сентября 1923 
года в деревне Емельяновка 
Яйского района Кемеровской 
области.  После окончания 
школы-семилетки переехала  
на станцию Тайга Кемеровской 
области. Работала санитаркой 
в больнице, потом в ресторане 
на вокзале.  27 октября 1942 
года ей вручили повестку. Во-
енкомат направил  Антонину 
на курсы поваров в город Омск.  
Через 6 месяцев  она была  на-
правлена под город Тверь, где 

получила назначение на Северо-Западный фронт, 49-й отдель-
ный дорожный батальон  22 армии. В этом батальоне и началась 
фронтовая биография Антонины Афанасьевны. 

Антонина Афанасьевна вспоминает, что служба военного 
повара была трудной. Продуктов было мало, голодных солдат – 
много, часто не было никаких условий, чтобы приготовить еду, 
но приготовить ее было нужно. Кухне приходилось постоянно 
перемещаться, находиться в непосредственной близости от 
зоны боевых действий. Горячей пищей кормили солдат 2 раза в 
день: рано утром и вечером после заката. Спали повара мало. Но 
улыбки накормленных солдат, теплая обстановка вокруг поход-
ного котла компенсировали все трудности.

Во время службы в октябре 1944 года Антонина заболела 
брюшным тифом, попала в госпиталь. Уже выздоравливая, она 
помогала санитаркам ухаживать за ранеными. Видя страдания 
умирающих, кровь и слезы, слыша стоны тяжелораненых, Анто-
нина решает изменить не только военную специальность, но и 
цель своей жизни: она захотела помогать раненым. Поэтому из-
лечившись от тифа, осталась в передвижном  военном госпитале  
№ 4270 в должности санитарки.  Ее заботливые руки выходили  
десятки раненых, написали сотню писем, выстирали и выпари-
ли километры бинтов. Раненые бойцы любили сибирячку Тоню 
за отзывчивость и доброе сердце, желание всегда прийти на по-
мощь.  В составе военного госпиталя санитарка Тоня колесила 
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по всем фронтам. Вместе с переходящими в наступление войска-
ми санитарный поезд побывал  в Латвии, Белоруссии, Румынии.  
Весть об окончании  войны застала Антонину  Афанасьевну  в 
военном госпитале № 4270 недалеко от Бухареста. В столице Ру-
мынии военный госпиталь № 4270 был расформирован. Анто-
нина Афанасьевна демобилизовалась в мае 1945 года. Конечно, 
она всей душой стремилась домой, к родным, поэтому сразу из 
освобожденной Европы вернулась в Сибирь, на станцию Тайга. 
Там работала санитаркой в больнице, потом в клубе. В 1969 году 
переехала в Северск,  работала ЖЭК №2 до 1979 года.

Антонины Афанасьевны Мацкевич награждена  орденом  
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией», юбилейными медалями.

Индивидуальная карта-маршрут:
27 октября 1942 года – станция Тайга Кемеровской области 

– город Омск,
 6-месячные курсы поваров;
 май 1943 – Северо-Западном фронт, 49-й отдельный дорож-

ный батальон 22-й армии, повар;
декабрь 1944 года – передвижной  военный госпиталь  № 

4270, санитарка;
май 1945 – Бухарест, демобилизация.

Из личного архива ветерана.

[Руководитель Литературного музея им. В.М.Шукшина 
МАОУ «СОШ № 80» Неделюк Н.Н. и актив музея] 
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Медведчиков ваСилий Митрофанович

В апреле 1927 года на свет по-
явился гражданин СССР, мальчик 
Василий – царский, царствен-
ный. «Мне повезло, я родился и 
жил в Томске. Все дети дружи-
ли между собой, жили душа в 
душу». 22 июня началась война. 
Василию было 14 лет. 

В школе №16, где он учился, 
организовали военный госпи-
таль, там лечили тяжелоране-
ных бойцов.

Представители заводов обра-
тились к школьникам, чтобы 
они заменили у станков ушед-
ших на фронт товарищей. Васи-

лий поступил на военный завод №625, где производил военное 
радиооборудование.

Лето 1943 год. Василию 17 лет. Из военкомата пришла по-
вестка. Его зачислили в пограничные войска, в 63-ий погранич-
ный отряд. В воскресные дни проходила военная подготовка.

Краткий «курс молодого бойца» пройден. Железнодорож-
ный состав с Василием и его товарищами отправился на восток. 
«Как? Ведь фронт-то на западе?!» - удивлялись молодые при-
зывники. Но эшелон мчал их к месту службы, на границу с Кита-
ем, оккупированным тогда Японией.

Восток. Река Амур. Поселок Ленинский. В 63-ий погранотряд 
они приехали все черные от угольной сажи. Первым делом их 
отправили в баню, так желанную после долгой дороги. Коман-
дир, узнав, что Василий Митрофанович работал на радиозаводе, 
назначил его ответственным за связь. В обязанности связиста 
входило бесперебойное обеспечение связью отрядов и застав.

Воскресеновка, Степеновка, Головино, Островная, Амурская, 
Петровская, Кукелево, Новая, Брандвахта, Венцелево - названия 
застав Василий Митрофанович и сегодня помнит наизусть. Он 
обходил все участки, на которых стояли пограничные столбы 
с телефонными розетками, проверяя работу связи. Расстояние 
между участками границы было от 5 до 15 километров. В на-
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пряжённые моменты приходилось нести службу по 12 часов. По 
некоторым подсчётам за два военных года пришлось пешком 
пройти расстояние, равное расстоянию от Владивостока до Мо-
сквы.

Июнь. Железнодорожная станция принимает  состав за со-
ставом, с платформ сгружают танки, артиллерийские орудия. У 
солдат, сопровождавших технику, на груди боевые награды, вид-
но только что с фронта. Стало понятно: скоро война с японцами. 
И, следуя секретному приказу, на всех пограничных заставах и 
подразделениях стали формировать десантные группы. Их цель  
– неожиданно уничтожить японскую заставу, чтобы обеспечит 
внезапность наступления советских войск.

На пограничном катере десантная группа в составе 11 бой-
цов и капитана Ганина проследовала вверх по течению Амура и 
бесшумно спустилась вниз к другому берегу. Чужая земля встре-
тила густым туманом и абсолютной тишиной. На пути к чужой 
заставе было озерцо, на противоположном берегу которого на-
ходилась лодка. Самый смелый боец тихо сплавал за лодкой, и 
десант продолжил путь.

Японская застава. Два бойца – исполина, Митя Терехин и 
Митя Хорошавин, забросали заставу гранатами. Остальные бой-
цы по пять человек в группе слева и справа добивали бегущих 
японцев автоматными очередями. Военные действия для Васи-
лия Митрофановича и других пограничников из отряда капита-
на Ганина закончились стремительно и, главное, без потерь.

По окончании войны Василий Митрофанович был награждён 
медалью «За Победу над Германией». Пограничник Василий был 
удивлён: за что? Не воевал ведь!  Объяснение командования 
было кратким: охрана границы, глубокого тыла наших войск от 
Японии, -  важный вклад в общую победу.

Награжден орденом Отечественной войны II степени и мно-
гими медалями.

Из личных воспоминаний ветерана.

[Учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 
198» Зяблова Н.П., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№ 198» Кириллова И.О., Владимир Забавнов, Вячеслав Ко-

ролев, Константин Воронин и другие учащиеся 10 «Б»]
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Мотрич алекСей иванович

Этого человека можно встре-
тить прогуливаясь по микрорай-
ону. Он выглядит подтянутым, 
аккуратным, с военной выправ-
кой, не смотря на свой возраст. 
Приветливый, доброжелатель-
ный, приятно общаясь с собе-
седником он сосредотачивает на 
себе внимание и интерес. Узнав 
данные об этом человеке через 
совет ветеранов, нам захотелось 
узнать о нем как можно больше. 
Актив школьного музея пригла-
сил Алексея Ивановича на встре-
чу с ребятами. Мы с ребятами 
попросили Алексея Ивановича 
рассказать о его жизни в воен-

ное время. И вот что он нам рассказал: 
«Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года, 

когда советские войска одержали победу над фашистской Гер-
манией. Немногие современники знают и помнят, что наши вои-
ны, едва отпраздновав долгожданную победу, были направлены 
на другую войну - с Японией. Эта война продлилась 116 дней и 
закончилась второго сентября 1945 года.  

Родился я в Хакасии. В армию был призван в 1943 году прямо 
со школьной скамьи в возрасте неполных семнадцати лет. В это 
время на фронте уже были мой отец и два старших брата. Мне 
пришлось служить на Дальнем Востоке. Казармы располагались 
тогда в землянках, и мы, новобранцы, начали свою нелегкую 
службу с рытья траншей и окопов. Мы работали и одновремен-
но познавали воинскую науку, не зная сна и покоя по 12-14 часов 
в сутки. Питание было трехразовое, но настолько скудное, что 
ощущение голода не пропадало даже во время обеда. Помню, 
как весной иногда нам разрешали ходить на оттаявшие поля, со-
бирать картошку, сою и другие овощи. Тяжелое было время, но 
наш боевой, молодой дух был высок, мы верили в победоносное 
окончание войны, никто не унывал, не роптал, не жаловался, 
не болел. Мы не знали, что такое «дедовщина”, и поэтому жили 
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дружно. В столовую всегда ходили с песней, а вечером перед 
отбоем дружно пели гимн Советского Союза. Прослужив более 
полутора лет, мы в совершенстве овладели доверенной нам бое-
вой техникой. Я, младший сержант, был наводчиком станкового 
пулемета «максим». До сих пор помню его номер - ЖГ- 54. С завя-
занными глазами я разбирал и собирал его за считанные мину-
ты. Не подводил он меня ни в учениях, ни в бою.

Пока мы, молодые бойцы, готовились к встрече с врагом, на 
Крымской конференции глав великих держав (СССР, США, Анг-
лия) в 1945 году было принято окончатель ное решение о всту-
плении СССР в войну с Японией. Чтобы это осуществить, в июне- 
июле на Дальний Восток и в Забайкалье было переброшено 
громадное количество механизированных войск с запада. Они 
планировали нанести молниеносный удар по Японии. Командо-
вание ими было поручено маршалу А.М. Василевскому. Силы он 
распределил на три фронта - Первый и Второй Дальневосточ-
ные, Забайкальский. Их боевые действия поддерживали Тихоо-
кеанский флот и Амурская флотилия. Стоит признать, что наши 
противники - японская и Квантунская армии - были тоже очень 
сильны, ведь в одной только оккупированной ими Маньчжурии 
у них наго тове стояли миллионы вооруженных солдат, громад-
ное количество самолетов, танков и другой боевой техники.

О начале войны с Японией никто из нас точно не знал, все 
было в строгом секрете, но ее приближение мы предчувство-
вали. Скрытно, по ночам, недалеко от нас прибывали эшелоны 
танковых и других механизированных войск с запада. Нас пере-
вели на режим повышенной боевой готовности. Каждую ночь 
«играли» боевые тревоги. За 2-3 дня мы сдали все хозпринад-
лежности и нас обеспечили боеприпасами по максимуму. Был 
заменен прибыв ший с запада командир полка и другие воена-
чальники.

Вечером 8 августа нам в роте сообщили, что утром будет объ-
явлена война с Японией. После этого мы скрытно заняли огне-
вые позиции на берегу реки Амур. В четыре часа утра 9 августа 
нам был отдан приказ на форсирование Амура, Че рез несколько 
минут вплотную к берегу подошли американские «Амфибии», и 
наш

взвод, в том числе и я со своим «Максимом», устроился на 
носу и приготовился вести огонь. Проплыв несколько метров, 
мы увидели справа и слева громадное чис ло войск, форсирую-
щих реку на механизированных плавсредствах. Форсирова ние 
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прошло стремительно, без потерь, и мы с ходу овладели пози-
циями японских войск на противоположном берегу и перешли 
в наступление, продвинувшись в глубь территории Маньчжу-
рии. К исходу дня 9 августа пошли проливные дожди, которые 
не прекращались неделю. Наши танки, пушки, тылы отстали, 
но мы, пехота, продолжали наступление. Мы шли по грязи и 
сплошному бездорожью, неся на себе пулеметы, денно и нощно 
отражая атаки врага. Иногда сердобольные китайцы давали нам 
убогие повозки и лошадей. Спали мы на ходу, закрыв таза и дер-
жась за упряжки коней. Несмотря на проливные дожди, японцы 
оказывали нам яростное сопротивление, вели жесткий огонь с 
сопок. Когда же дожди кончились, нас догнали танки и артил-
лерия, стали помогать нам стремительно и уверенно вести на-
ступление.

Прошло много лет, но до сих пор в памяти хранятся картин-
ки из жизни, которые мы встречали по пути: скудные, бедные, 
грязные китайские села, а рядом - добротные, богатые, обнесен-
ные высоким земляным валом села русских эмигрантов. Блеск 
и нищета в одном месте! Правда, русские всегда встречали нас 
радушно, приветливо размахивали красными флага ми и угоща-
ли продуктами.

Только на двадцать пятый день мы дошли до Харбина, прео-
долев более 400 километров. А ранним утром 3 сентября с про-
летающих самолетов нам сбросили листовки, в которых говори-
лось о победе. Оказалось, 2 сентября в Токийской бухте Японии 
на американском линкоре «Миссури» был подписан акт о без-
оговорочной капитуляции Японии. С советской сторо ны акт 
подписал уполномоченный Верхов ного главнокомандования 
генерал-лейтенант К.Н. Деревянко, с японской стороны - ми-
нистр иностранных дел Сигемицу и начальник генштаба Умэдзу. 
Ликование на ших войск было неописуемо: крики «ура!”, огневой 
салют, слезы, дружеские объятья - чувства переполняли нас.

Вскоре за активное участие в боях наш полк и весь личный 
состав получил благо дарность Верховного главнокомандующе-
го И.В. Сталина.

В результате окончания войны была освобождена от оккупа-
ции Маньчжурия, про винция Северо-Восточного Китая, Север-
ная Корея, Южный Сахалин и Курильские острова. Был ликви-
дирован очаг агрессии на Дальнем Востоке, морские границы 
СССР отодвинулись на сотни миль на восток Тихого океана. На-
чался новый период после войны, я продолжил сроч ную службу 
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на Южном Сахалине, затем в Новосибирске. В 1951 году закон-
чил Омское военное училище. Служил на Курильских островах 
(о. Итуруп), командовал пулеметным взводом, затем пулеметно-
артиллерийской ротой.

В 1953 году был переведен служить в наш город, командо-
вал авторотой 695 ВСВ, располагавшейся на Кузьминке. Демо-
билизовался в 1957 году. Работал начальником автоколонны, 
директором РМЗ в Химстрое. Затем работал замдиректора КБО, 
директором Дома быта. Сейчас на пенсии, но занимаюсь обще-
ственной работой, являюсь зампредседателя ко митета ветера-
нов войны города»

Такие люди являются гордостью не только поколения кото-
рое воевало, защищало нашу страну в грозные годы войны, но и 
для нас молодых. В сочетании мужества и скромности, твердо-
сти характера и доброты – именно эти характерные черты яви-
лись явились тем сплавом, в душе человека, которые совершали 
подвиги в те далекие времена. Нам остается только восхищать-
ся ими и с уважением  относится к ним.

Из воспоминаний ветерана.

[Дмитриева Елена, обучающаяся 10 класса, Крылато-
ва Екатерина Федоровна, учитель истории, руководитель 

школьного музея МБОУ «СОШ № 87»]
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Муфтахов тиМербулат гайнутдинович

Родился 25 апреля 1923 года в 
Башкирии. Окончил 5 классов шко-
лы в деревне Щелканово. В  возра-
сте 19 лет в мае 1942 года был при-
зван на военную службу, которую 
начал в знаменитой конной диви-
зии имени Салавата Юлаева.  Для 
участия в Сталинградской битве 
части дивизии совершили 500-ки-
лометровый марш и заняли рубеж 
на правом берегу Дона. В составе 
3-й армии Брянского фронта ди-
визия  участвовала в оборонитель-
ной фазе Сталинградской битвы.  
Так рядовой Тимербулат Муфтахов  

зимой 1942-1943 года  попал в самое пекло – тяжелые и крово-
пролитные бои за Сталинград. Красногвардейцу Муфтахову уда-
лось выжить, получив ранение, он был доставлен в госпиталь. 
После выздоровления  фронтовая судьба  привела  Тимербулата 
Муфтахова  под Старую Руссу, которую фашисты  блокировали 
целых 936 дней и ночей. После кровопролитных жесточайших 
сражений  город был освобожден в феврале 1944 года. В этих 
боях принимал участие  уже сержант Муфтахов.  

Сталинград, Старая Русса – кровавые вехи войны, вехи в его 
военной судьбе. Но  в этой судьбе был еще и Псков, где Тимербу-
лат Гайнутдинович Муфтахов воевал в составе 1024 стрелково-
го полка.  Был ранен.

 После выписки из госпиталя воевал в составе 219 танковой 
бригады, был командиром орудия. Участвовал в освобождении 
Польши и наступлении на Берлин. В районе реки Одер снова 
был ранен.  Но впереди  был Берлин. И до него старший сер-
жант Тимербулат Муфтахов дошел, там встретил День Победы.  
Демобилизовался в мае 1945 года, находясь в Берлине.  После 
демобилизации  сразу вернулся в любимую Башкирию, в свою 
родную деревню, о которой тосковал 4 военных года.

В Северск прибыл в мае 1949 года. Работал охранником и за-
вскладом воинской части  на Чекисте. С 1961 по 1982 год рабо-
тал вулканизаторщиком в управлении автохозяйства Северска. 
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С 1982 года ветеран Муфтахов Тимербулат Гайнутдинович нахо-
дится на заслуженном отдыхе.

Тимербулат Гайнутдинович Муфтахов награждён орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями.

 Индивидуальная карта-маршрут:
май 1942 г. – призван на военную службу в Башкирии в кон-

ную дивизию имени Салавата Юлаева;
1942-1943 гг – Сталинград;
1944 г. – 1024 стрелковый полк, Старая Русса, Псков;
1945 г.  –  219 танковая бригада,   Польша, Германия;
май 1945 г. –  Берлин, демобилизация.

[Биографические сведения  из личного архива ветерана 
Муфтахова Тимербулата Гайнутдиновича записаны  акти-

вом Литературного музея им. В.М.Шукшина МАОУ «СОШ 
№80», руководитель Н.Н.Неделюк.]
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Мущук иван игнатьевич

Из беседы с И.И. Мущук 7 ноября 2013г.

«Я родился в 1919, 24 февраля, 
в селе Вороново Кожевниковского 
района. Отца своего не помню, мать 
умерла, когда мне 7 лет исполни-
лось. Дальше меня старшая сестра 
воспитывала.

Образование у меня – всего 4 
класса

В 1939 году, когда подошел воз-
раст, меня призвали в армию, и 
отправился я служить на Дальний 
Восток – в село Краскино, рядовым 
в зенитную артиллерию.

К 1941 году стал настоящим 
спецом по тракторам – прекрасно 
разбирался в моторах. Помню, как 
меня в составе комиссии отправи-
ли в Краскинскую МТС  проверять 

состояние местных тракторов … 
Еще из довоенных воспоминаний: как рыбачили на речке 

Янчха. Удочки, понятно, были самодельные, крючки – тоже, из 
тетрадных скрепок. И вот как-то прихожу на берег Янчхи, а там 
– японец. 

И по-русски прекрасно говорит!  
Потом оказалось, это был японский 
разведчик. На память о той встрече 
у меня остались настоящие рыбо-
ловные крючки – он же и подарил.

А перед самой войной один из 
сослуживцев  привез настоящий 
бредень, вот мы с ним наловили 
кеты, на обед командирам, да  себя 
не обидели. Распотрошишь рыбину, 
бросишь в какую-нибудь железяку, 
чуть-чуть присолишь (соли вечно 
не хватало) – и куда с добром!
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Кстати, кета в военном меню была постоянно: если суп – то 
уха, если на второе гречка – тоже с кетой … В общем, я теперь 
рыбу совсем не ем – уже наелся.

Во время войны я был командиром отделения тяги – подво-
зил орудия. У моего отделения задача была следующая: орудия 
привез на полигон – и в укрытия»

Сведения взяты с сайта http://www.weltkrieg.ru/ «Вторая 
мировая война» - выдержка из «Устава  зенитной 
артиллерии, 1944. Глава 4  «Занятие огневой позиции и 

командного пункта командира дивизиона»

73. <…>Командир отделения 
тяги, получив по прибытии на ог-
невую позицию от командира от-
деления управления указание о 
месте расположения средств тяги и 
о порядке установления связи с ба-
тарейным командирским пунктом, 
вместе с командирами орудий на-
правляется к огневым взводам.

Командиры орудий отправляют-
ся на место исходного положения 
своих орудий и выводят их на пози-
ции в порядке, указанном команди-
рами огневых взводов»

Отрывок из книги Василия Петрова  
«Прошлое с нами» (ссылка на интернет-ресурс 

http://e-libra.ru/books/236236-proshloe-s-nami-kniga-pervaya.
html)

«Артиллерийское орудие, изрыгающее огонь на головы вра-
гов, в натуре выглядит далеко не так, как на экране. И если оре-
ол грозного могущества нисколько не меркнет, то все же ста-
новится ясно: это — сложная система, состоящая из устройств 
всякого назначения, приспособлений, механизмов. И что ни 
возьми — станины, ствол, приборы наводки — все неподатливо, 
громоздко и тяжестью своей далеко превосходит все то, к чему 
люди привыкают в мирной жизни. <…>Артиллерия — фунда-

Рядовой И.И.Мущук, 1939г.
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ментальная отрасль военных знаний. Она составляет предмет 
целого ряда учебных дисциплин: устройство материальной ча-
сти орудия; боеприпасы; приборы наводки и управления огнем; 
правила стрельбы; тактика; топография; разведка и наблю-
дение; аппаратура связи; полевая фортификация; химическая 
служба; средства тяги.

Артиллерийское подразделение — это громоздкий, в выс-
шей степени разнообразный по составу и сложный по своей 
штатной структуре организм, для управления которым исполь-
зуются воины многих специальностей — огневики, разведчики, 
топографы, телефонисты, радисты и т. д.»

Из беседы с И.И. Мущук 7 ноября 2013г.

«Транспорт в моем отделении был такой – 4 орудия, 4 тракто-
ра, 5 й трактор – вез не само орудие, а приборы к ним. Как скажет 
командование базу сменить – мы орудия к тракторам цепляем 
– и везем на новое место.

Какие укрытия предусматривались для тракторов? Копали 
траншеи – в сопках, до кровавых мозолей. Так же и себя устраи-
вали -  землянки копали. Палатки ставили. Мне казалось, зимы 
на Дальнем Востоке – не чета нашим, сибирским. И вроде не хо-
лодно было. Озеро Ханка, где я был в 45-м, зимой даже не засты-
вало. 

И валенки нам никакие не выдавали. Так, ботинки и обмотки 
– и все. Потом уже приспособились к этим ботинкам прилажи-
вать самодельные голенища из брезента.

Не могу сказать, что же самое тяжелое, самое страшное на 
войне было. Да война страшна вся!

Но и минуты отдыха случались, и тогда находились силы для 
шутки, песни. Между прочим, в моей тракторной кабине висела 
балалайка, а у соседа – гитара. На привале такие концерты уста-
ивали! Я первым запевалой всегда был. Помню, что особенно по-
любилась нам песня «про двух товарищей-друзей».

Сведения взяты с сайта http://muzruk.info/ - «История 
создания песни «Про двух друзей»

«Одной из популярных песен во время войны была «Песня о 
двух друзьях». Но это уже потом закрепилось такое название, а 
сначала как только ее ни называли: и «Костромская-калужская», 
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и «Два друга», и «Дай жизни, Калуга!», и «Ходи веселей, Костро-
ма!». Она звучала на фронте, во время проводов на фронт, пели 
ее и на освобожденных от врага землях.

Первый ее исполнитель Вадим Алексеевич Козин расска-
зывал: «Боевые дела и подвиги героев-моряков, многие из кото-
рых сменили море на сушу и сражались в отрядах морской пехо-
ты, вдохновили на эту песню ее авторов — больших моих друзей 
—  поэта Василия Лебедева-Кумача и композитора Анато-
лия Лепина. И получилась прекрасная песня, посвященная мор-
ской дружбе и взаимовыручке, готовности прийти на помощь 
друг другу в тяжелую критическую минуту. 

Первую публикацию «Песни о двух друзьях» (таково ее окон-
чательное название) удалось отыскать в январском номере жур-
нала «Краснофлотец» за 1943 год.

Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской.
Один паренек был калужский,
Другой паренек — костромской.

Они, точно братья, сроднились,
Делили и хлеб и табак.
И рядом их ленточки вились
В огне непрерывных атак.

В штыки ударяли два друга,
И смерть отступала сама.
— А ну-ка, дай жизни, Калуга!
— Ходи веселей, Кострома!

Но вот под осколком снаряда
Упал паренек костромской.
— Со мною возиться не надо… —
Он другу промолвил с тоской.

— Я знаю, что больше не встану,
В глазах беспросветная тьма…
— О смерти задумал ты рано,
Ходи веселей, Кострома!
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И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал…
— А ну-ка, дай жизни, Калуга… —
Товарищ чуть слышно сказал.

Теряя сознанье от боли,
Себя подбодряли дружки,
И тихо по снежному полю
К своим доползли моряки…

Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная мгла.
— А ну-ка, дай жизни, Калуга!
— Ходи веселей, Кострома!

Из беседы с И.И. Мущук 7 ноября 2013г.

«Вообще во время войны не так много моих сослуживцев по-
гибло. Хорошо, что японцы не пускали на нас самолеты … Так по-
терь было бы гораздо больше. Вот до войны, помню, был такой 
случай: японцы взяли в плен часового, привели к себе, и начали 
допрашивать. А тот по-русски совсем плохо говорил. Убили его, 
и к нашей части подбросили, с запиской – «Японцам – не язык, 
русским – не вояка».

На войне, чтобы солдат, убитый в бою, не считался без вести 
пропавшим, каждый из нас обязательно зашивал во внутренний 
карман гимнастерки гильзу с бумажкой, где все про себя пропи-
сывалось – имя, часть, звание …

Мне как-то повезло – всю войну без единого ранения проша-
гал. Была одна контузия – так ее уже в мирное время получил, 
сразу после победы над Японией.

Я к концу войны  уже сержантом был. В 1945 году мы приеха-
ли на озеро Ханка, в село Астраханка, где располагался военный 
аэродром. Его мы и охраняли. Там День Победы и встретили, и 
отметили, как водится, «ста граммами фронтовых».

Молодости я не видел – 7 лет на службе! 
После войны вернулся в Вороново – и сразу устроился на ра-

боту: сначала – механик, потом – уже в 1951-м, на 5 Почтовом 
– старший мастер в УМ (управлении механизации) Химстроя. 
Вместе с остальными работниками, многие из которых, были, 
кстати, политзаключенными, строил Северск.
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Потом был даже начальником нефтебазы – целых 6 лет, и 
бригадиром по ремонту дорожно-строительных машин. А об-
щий стаж работы на Химстрое– с 1951 по 2001 гг. Дважды  на 
городскую Доску почета  попадал.

«Призван в армию Кожевниковским райвоенкоматом. Сер-
жант 40-й стрелковой дивизии. В составе Дальневосточного 
фронта воевал с Японией. Орден «Отечественной войны» II сте-
пени, медали «За отвагу», «За победу над Японией» - награды 
Ивана Игнатьевича.  После войны трудился в сельском хозяйст-
ве Кожевниковского района, затем начальником мастерских в 
«Химстрое» г. Северска».

[Руководитель музея «Память поколений МБОУ «СОШ 
№ 89» Ю.А.Лапина. Актив музея обучающиеся 8 «А» класса 

Трунова Мария, Криницина Анна, Жданова Анна,  
Чумакова Виктория]

Ветераны ВОВ – работники Химстроя. И.И.Мущук – в верхнем 
ряду второй слева. В нижнем ряду вторая слева – супруга Ивана 

Игнатьевича – Елена Семеновна (умерла более 10 лет назад),  
тоже фронтовичка

Из книги:  Книга Памяти: они защищали Родину, жили и работали в 
нашем городе/ [авторский коллектив:М. П. Зеленов и др.]. - Северск: 

СГТИ, 2005. - С. 66.
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Мягков алекСандр Степанович

Родился 24 июля 1924 г. в п. Саха-
ров Костинского сельсовета Боль-
шечерниговского района Куйбы-
шевской области. Получилось так, 
что вырос Александр Степанович  в 
детском доме. До войны закончил 
7 классов, затем ФЗО, где  получил 
специальность столяра. Работал в 
г. Куйбышеве. 3 августа 1942 г. был 
призван в армию. Сначала Алек-
сандра Степановича отправили в г. 
Саратов на учебу, где он проучился 
всего один месяц. А затем в эше-
лонах в составе 121 стрелкового 

полка был отправлен на фронт. Близ Смоленска был получен 
приказ строить железную дорогу до передовой. «Немцы нас  
постоянно бомбили», - вспоминает ветеран. – «И все, кто оста-
вался, восстанавливали разрушенное и продолжали строить до-
рогу». Потом сформировали во взводы и роты и отправили на 
фронт. Под Смоленском были тяжёлые бои, и от нашего полка в 
2 000 человек осталось около 300. «В 1943 г. нас  в «телячьих ва-
гонах», так называемых «теплушках»,  отправили в г. Алма-Ату в 
111 погранично-кавалеристский полк для обучения. Потом пе-
ребросили на китайскую границу с провинцией  Синцзян;  там 
я пробыл мало времени, отправили меня в сержанскую школу в 
город Панфилов. Там после 7-месячного обучения мне присво-
или звание сержанта и вернули служить обратно на границу с 
Китаем. В 1949 году прошла демобилизация рядового состава, 
а нас, сержантов, оставили. В 1950 году меня отправили опять 
на учение в Алма-Ату в офицерскую школу, в которой я проу-
чился 1,5 года. Мне присвоили звание младшего лейтенанта и 
отправили обратно на заставу помощником начальника заста-
вы. Потом я стал уже начальником заставы. Позже по вербовке 
МВД меня  забрали в Алма-Ату для охраны ГЭС. В моем распоря-
жении было 40 человек солдат, и мы охраняли эту ГЭС. Осенью 
меня отправили по линии МВД в школу в  город Ашхабад, там 
я проучился 7 месяцев, и был отправлен был в Томск. В Томске 
принял взвод на Кирзаводе-2 для охраны заключенных.  Здесь 
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я прослужил 1,5 года командиром взвода. Потом меня переве-
ли в конвойные войска на Парусинке в Северске. Я командовал 
взводом. Мой взвод конвоировал  заключенных на работу и  с 
работы. После этого перевели меня начальником отряда в ла-
герь ИТК-12 на Парусинке.

В 1970 году я должен был демобилизоваться, но меня взяли 
в воинскую часть № 3478, где я и  прослужил 6 лет, а потом ушел 
на пенсию. 

Из вопросов ветерану

- Скажите, пожалуйста, где вы были, когда наступил день 
Победы?

- В погранотряде был. 
- Как вы его встретили? Как уз-

нали о Победе?
-  Утром нам сообщили, что вой-

на закончилась.  
Мы все радовались так!
- А вот когда обьявили вой-

ну 22 июня, как вы узнали и где 
были в это время?

- В 41 году я еще был в деревне,  
в колхозе, там у меня тетка и де-
душка жили, они меня провожали в 
армию в 42 году 3 августа.

- Скажите, пожалуйста, какое самое яркое для Вас собы-
тие?

Это когда война кончилось, самый радостный день, мы зна-
ли,  что остались живы.

- Расскажите о Ваших наградах.
- Наград у меня немного. На доске почета в дивизии, где слу-

жил. 
- Скажите, пожалуйста, а боевые награды есть у Вас?
«За боевые заслуги» есть. Ещё за выполнение общего зада-

ния дали. 
- А в чем заключалось это задание?
Задание по линии МВД. Банда была на китайской границе 

-  15 человек китайских солдат перешли на нашу территорию. 
На заставе дали сигнал «красная ракета». Застава, 12 человек,  
окружили место, завязался бой. Потом раненых китайских сол-
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дат приконвоировали на заставу 
и нашего одного солдата ранили. 
Вот за  выполнении этого задания 
и дали награду.

Случаев много было, застава 
горная. Служба есть служба!

- Чем занимались после вы-
хода на пенсию?

После выхода на пенсию я два 
года был штатным охотником в 
Первомайском районе. 

- Что бы вы пожелали совре-
менным школьникам?

- Хорошо учиться, развивать в 
себе все хорошие качества, стар-
ших слушать. 

Личный архив и воспоминания ветерана

[Ирина Николаевна Долгова, учитель географии, руко-
водитель школьного музея МБОУ «СОШ № 198» и Ирина 

Шатрова, ученица 10 «А» класса МБОУ «СОШ № 198»]
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нечай петр Степанович

Родился 27 мая 1921 года в селе 
Островка Багачанского района 
Полтавской области. Там же окон-
чил 6 классов. На Украине прожил 
почти 17 с половиной лет. В конце 
1939 года был призван в Красную 
Армию, участвовал в Советско-
финской войне. 

В 1940 году продолжил службу 
на Дальнем Востоке, в бухте На-
ходка, где служил до начала Вели-
кой Отечественной войны. В июле 
1941 года 232 полк  был отправлен 
под Москву. В составе 35 СБ Нечай 
П.С. защищал Москву. В январе 
1942 года был ранен, помещен в 
полевой госпиталь, после которого были еще госпитали в Мо-
скве, Коврове, Казани и Новосибирске. В январе 1942 года рядо-
вой  Нечай П. С. уволен в запас по ранению.

Из своей фронтовой жизни вспоминает эпизод, как попал в 
окружение, как выходил из него. Войска, направленные под Мо-
скву,  были большей частью необстрелянными, неопытными. 
Немцы же  рвались к Москве, им нужна была столица, у них было 
много преимуществ – в солдатах, вооружении. В танковое окру-
жение на подступах к Москве попала группировка наших солдат 
в составе 800 человек. Три дня воины мерзли без еды и воды в 
лесах под Брянском. При любой попытке зажечь огонь начинал-
ся обстрел, бомбили и с воздуха. Люди голодали, ели в лесу все, 
что буквально удавалось поймать. Среди неопытных бойцов на-
шелся все же человек – старший лейтенант Азбеков, – который 
приказал:

- Кто хочет на родину, - за мной! 
Ст. лейтенант  Азбеков вывел из окружения 600 бойцов.
После демобилизации Нечай П.С. остался в Новосибирске, 

до 1955 года работал инструктором в пожарной охране. В 1955 
году был переведен на работу в пос. Беляй Асиновского райо-
на Томской области. Там же ушел на пенсию. В Северске живет 
с 2012 года.
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Нечай Петр Степанович награждён медалями  «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», Жукова, «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне», орденом Оте-
чественной войны 1 степени, юбилейными медалями.

Индивидуальная карта-маршрут:
1939 г – Советско-финская война
1940 г - 1941 г  – Дальний Восток, бухта Находка
1941-  январь 1942 г – 232 полк, 35 СБ бои под Москвой
Январь 1942  г – ранение, госпиталя, уволен в запас по ране-

нию

[Биографические сведения Нечая Петра Степановича из 
личного архива ветерана, записана активом Литературного 

музея им.В.М. Шукшина МАОУ «СОШ №80», руководитель 
Н.Н. Неделюк]
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ниякин алекСей  тихонович

Родился в 1924 году. Призван в 
Советскую армию из Полтавской 
области в 17 лет в. Принимал учас-
тие в обороне Баку в составе 5-й 
бригады войск НКВД.

Воевал в составе 31-го механи-
зированного полка 4-й механизи-
рованной бригады. Участвовал в 
боевых операциях 1-го и 3-го Бе-
лорусских фронтов. Орден «Отече-
ственной войны» II степени, орден 
«Красной Звезды», медали «За бо-
евые заслуги», «За победу над Гер-
манией». Капитан в отставке. 

Атомной отрасли отдал 21 год: работал техником-механи-
ком, слесарем- монтажником по металлоконструкциям и обору-
дованию, физиком-лаборантом на реакторном заводе СХК.

На  заслуженный  отдых  вышел  в 1979 году.
Встреча с Алексеем Тихоновичем Ниякиным состоялась 

не сразу. Но наконец, препятствия остались позади, и я у 
него дома.

Расположились мы в гостиной. Заходящее солнце с послед-
ними силами врывается в окно, минуя шторы, и делает проти-
воположную стену совершенно белой. Комната наполнена све-
том. Постепенно суматоха, вызванная моим приходом, сходит 

на нет. Спаниель Пальма, заглянув 
мне в глаза, словно удостоверяясь, 
с благой ли целью я по тревожила 
мир их семьи, растянулась в ногах, 
в чашечках остывает чай.

Глядя на своего собеседника, я 
за сомневалась: кто поверит, что 
этому энергичному моложавому 
мужчине 77 лет? А жизнь его была 
не из простых. Он видел войну не 
на картинках и зна ет настоящую 
цену человеческой жиз ни. За его 
плечами многочисленные Фронто-
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вые дороги России, Прибалти ки, Украины и Белоруссии. Взятие 
Ке нигсберга, не одно ранение. Почетный ветеран войны и тру-
па, награжден ор деном Красной Звезды и многочислен ными ме-
далями за отвагу и боевые заслуги. Но все по порядку.

Родился Алексей Тихонович 18 марта 1924 года в Полтаве, на 
Украине. Но в 1926 семья переезжает в Казахстан, на «вольные 
земли», в село Лубенка. Так из земного рая попали в «пустыню». 
Жили бедно, кормились своим трудом. Семья была большая, и 
ребятня бегала, можно сказать, без штанов.

В армию Алексея Тихоновича призвали в его день рожде-
ния, 18 марта 1942 года. Первый вопрос комиссии: «Мальчик, а 
тебе сколько лет?» До того был худенький и маленького роста! 
«А когда нам выдали оружие, - вспоминает Алексей Тихонович, 
- чтобы приклад винтовки не волочился по земле, мне приходи-
лось, повесив ее за плечо, нагибаться вперед». Таких мальчишек 
из родного села взяли человек 18, а вернулись с войны лишь пя-
теро.

Сначала стояли в Башкирии, в Алкине-2, недалеко от Уфы, 
где из ново бранцев формировали резерв для пополнения. Как 
ни хотел Алеша Ниякин быть летчиком, судьба связала его с пе-
хотой. И в составе 25-гo стрелкового мотомеханизированного 
особого назначения полка отправился на фронт и прошел всю 
войну. Свое первое боевое крещение Алексей Ниякин получил в 
скором времени. Из Башкирии полк был направлен под Ленин-
град, там, в районе станции Бологое, наши эшелоны были почти 
полностью уничтожены. Бомбили с воздуха. Из трех тысяч чело-
век в живых остались не более трехсот.

Алексей был контужен и больше полугода провел в госпи-
тале. Закончилось детство, как-то сразу отошли восторженно-
патриотические мальчишеские настроения. Война не считается 
с возрастом и все расставляет по своим местам. Война - другое 
измерение, где царят свои законы. После госпиталя Алексея 
Ниякина закрутил водоворот военных лет. Белоруссия, затем 
Кавказ, где он горным стрелком в составе 16-го полка 4-й бри-
гады охра нял подступы к г. Баку от отборной горной дивизии 
«Эдельвейс». Имеет медаль «За оборону Кавказа». В начале 1943 
г. наши войска перебрасывают на 1-й Украинский, в том числе 
и 25-й полк. В это время на границе Белоруссии и Украины го-
товится активное на ступление на Кенигсберг (Калининград). 
Весной 1943 г., когда началось активное наступление Советской 
Армии, стали формировать подразделения для зачистки терри-
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торий от оставшихся немецких подразделений в Прибалтике, 
Белоруссии, на Украине. Шел уже 1944 год. Алексей Тихонович 
участво вал в борьбе с бандитизмом, принявшим широчайший 
размах в эти годы на территориях прибалтийских государств и 
сопредельных с ними. Так на зываемая борьба с «лесными бра-
тьями». Принимал участие во всех боевых операциях до 1945 г. 
на р. Неман, граница Зап. Белоруссии, г. Гродно и до Вильнюса 
- столицы Литвы.

В мае 1945 г. Алексей Тихонович поступает в Саратовское во-
енное учили ще на отделение войсковой разведки, которое через 
3 года заканчивает с отличием.

После был направлен снова в Литву, в 1948 г., где вместе с же-
ной Анной Дмитриевной прожили до 1953 г. Ос новное направ-
ление службы - борьба с бандитизмом, ежедневно оперативные 
работы, боевые действия. Постоянный риск, «не знаешь, откуда 
получишь пулю в затылок». Огромная смертность, как военных, 
так и мирного населения. «Не проходило и дня, чтобы не было 
похорон, гибло 4-5 человек ежедневно. У нас действовала даже 
специальная рота, которая занималась только похоронами», - 
рассказывает Алексей Тихонович. Несмотря на желание остать-
ся в Литве, по причине болезни сына семья Ниякиных уезжает, 
и не куда-нибудь, а в далекую Сибирь, на строительство нико-
му не из вестного города. Так, в 1953 г., как вспоминает Алексей 
Тихонович, 3 мая он уже ехал по ул. Лесной. Служил в в/ч 3478. 
Заочно закончил Новосибирский сельскохозяйственный инсти-
тут.

С 1959 по 1979 годы проработал на пятом объекте лаборан-
том технологи ческой лаборатории. Но даже поел увольнения с 
объекта не смог сидеть без дела и на следующий день ушел Гор-
ЖКУ наладчиком металлорежущих станков, где и проработал до 
1996 г. Не иссекаемая энергия управляла поступками Алексея 
Тихоновича. Заставлял; познавать что-то новое, интересовать-
ся всем. Помимо всего прочего, он имеет высшее политическое 
образо вание, закончив Университет марксизма и ленинизма по 
международному направлению. В свое время он прочитал около 
300 лекций. Как вспоминает Анна Дмитриевна: «Он очень много 
времени проводил в библиотеке, перечитывая множество лите-
ратуры».

У Алексея Тихоновича большая семья: взрослые сыновья, 
внуки, правнуки. И, что интересно, в семье Ниякиных военные 
в четырех поколениях. Отец Алексея Тихоновича служил при 
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царе, он сам, сын - подполковник, внук закончил танковое учи-
лище. Так что все возвращается в жизни на круги своя и зача-
стую движется по окружности.

«Жизнь прожить - не поле перейти. Но нужно ее любить, 
брать от нее все, использовать все свои возможности, а самое 
главное, быть в ладу со своей совестью». В конце нашей беседы 
с Алексеем Тихоновичем я поинтересовалась у него, что он мо-
жет сказать, обернувшись на всю свою насыщенную событиями 
непростую жизнь. И вот что он ответил: «Меня всегда окружали 
замечательные люди. Мне везло с однополчанами, сотрудника-
ми. Повезло с женой - она моя опора, всегда понимала, поддер-
живала. Я жизнь прожил бы точно также еще раз».

Из архива газеты //Диалог.- 2001.- 4 мая.- С. 5. Автор 
Серова Я.

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]
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оСипов николай Сергеевич 

(Сначала было дело)

Участник Великой Отечествен-
ной войны.  Награждён орденом 
Отечественной войны  II степени, 
медалями «За победу над Япони-
ей», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.)» и юбилейными ме-
далями. Закончил в 1953 г. физико-
технический факультет Уральско-
го политехнического института. 
На заводе разделения изотопов ра-
ботал начальником смены цеха № 
42, заместителем начальника цеха 
№ 42, главным инженером завода. 
На СХК — заместителем главного инженера, главным инжене-
ром СХК (1968-1993 гг.). Трудовые награды: орден Ленина, два 
ордена Трудового Красного Знамени, медаль «Ветеран труда», 
знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Лауре-
ат Государственной премии СССР. Заслуженный деятель науки и 
техники. Почетный гражданин г. Северска.

Предисловие

Николай Осипов приехал работать на СХК в 1953 году. «В то 
время в нашем городе было всего две улицы — Берия и Комсо-
мольская. Бывшего главу МВД страны Лаврентия Берию уже 
сняли со всех постов и расстреляли как врага народа, но назва-
ние улицы еще не успели сменить. На ней как раз и располага-
лось управление комбината в двухэтажном деревянном доме. 
Получив направление на завод разделения изотопов, где по-
строили пока что только один технологический корпус, а стро-
ительство второго лишь начиналось, Николай Сергеевич при-
ступил к исполнению своих должностных обязанностей. Когда 
машины были большими — начинал инженером-технологом, 
потом начальником смены 2-го цеха. В задачи цеха входили пуск, 
контроль над монтажом, выполнение предпусковых операций 
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машин, которые монтировались в последующих корпусах. Ма-
шины были очень больших, просто впечатляющих габаритов. 
Вес одной из них достигал 24 тонн. «Вскоре после пуска первых 
блоков этих машин мы обнаружили, что компрессоры, которые 
отсасывают рабочий газ из фильтров, работают с дерганьем, в 
помпажном режиме. Корпус остановили, и приехала комиссия 
министерства. Возглавлял ее начальник техотдела 4-го главка 
Сальманян. У него еще до приезда сложилось предвзятое отно-
шение к тогдашнему директору завода Алявдину, потому что 
тот очень любил то, что сейчас называется инновациями, и не 
очень любил повседневное руководство. Поэтому наряду с тех-
ническими рекомендациями комиссией было принято решение 
снять Алявдина с должности. В связи с этим главный инженер 
завода стал директором, а меня назначили на его место. Для 
того чтобы понять, как выглядел процесс назначения и роль ми-
нистерства в подборе кадров — отдельный рассказ. Сейчас глав-
ного инженера завода может назначить директор комбината, а 
тогда меня вызвали в Москву, и я впервые вошел в здание мини-
стерства на Большой Ордынке. Пришлось пройти через целую 
цепочку кабинетов. Последним бы кабинет первого заместите-
ля министра Александра Чурина. Он и провел со мной итоговую 
беседу» - вспоминает Николай Сергеевич.

Все гениальное — просто! 

В беседе я сказал ему, что оборудование 8-го корпуса в таком 
состоянии, что его надо срочно спасать. Было два варианта спасе-
ния. Первый классический, уже известный: разобрать, промыть, 
поставить назад. Но на это ушло бы несколько лет. И была тех-
нология, разработанная в нашей заводской лаборатории. Суть 
ее в двух словах такая: было установлено, что если запустить в 
эти машины газ и дать им поработать, то он снимет коррозион-
ные отложения и восстановит проницаемость. Просто и хорошо. 
Но сложность заключалась в том, что газ мог стать взрывоопас-
ным. В процессе освоения этой технологии уже было несколько 
хлопков, поэтому применять ее опасались. Я высказал Чурину 
мнение, что спасение 8-го корпуса возможно только при приме-
нении именно этой технологии. «А как, — спросил Александр 
Иванович, — с взрывобезопасностью?» «Придется, — отвечаю я, 
— изучать обстоятельства, при которых он взрывается, и обхо-
дить эти трудные места, другого выхода нет». Он в конце концов 
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согласился и сказал: «Но имей в виду, что если будут взрывы, то 
спрос будет с тебя». Вот такая беседа состоялась. Он подписал 
приказ, и я уехал. В итоге все получилось. Задание выполнили.

Первый слой модернизации 

В 1964 году меня перевели на работу в управление комби-
ната. Там тоже случилась кадровая сдвижка, когда главного 
инженера комбината перевели с повышением в Дмитровград. 
Меня назначили на эту должность, и я,  признаться, в пору-
ченных мне делах поначалу был не совсем компетентен. Ли-
тературы не было, на другие объекты нас не пускали. Первое 
время пришлось изучать то, чем потом пришлось руководить.  
Мне тогда поручили физические производства, науку и ядер-
ную безопасность. Вот такой участок работы в масштабах всего 
комбината. Я это говорю, чтобы дать понять, что включился в 
работу не сразу. Но я видел, что происходит на всех объектах. 
К тому времени внедрение производственных мощностей уже 
завершалось. Второй реактор РЗ-45 был введен в строй во вто-
рой половине 1964 г. Остальные заводы были уже практически 
готовы в проектном исполнении. В последующие годы по пятам 
этого проектного варианта начались модернизации оборудова-
ния. Потом в 1970-е годы на 1-ом объекте развернулся второй 
слой модернизации. Диффузионные машины как устаревшие 
выводились их работы, внедрялись центрифуги, которые рабо-
тают на ЗРИ до сих пор. Я делаю упор на слово «модернизация», 
потому что раньше это понятие применялось только к произ-
водствам, технологиям. 

Город и комбинат 

Северск и СХК всегда существовали вместе, и представить 
их отдельно невозможно. Особенно в былые времена. В соста-
ве комбината, как известно, есть подразделения, которые тес-
ным образом заняты обслуживанием города. ЗГЭС и ТЭЦ снаб-
жают город горячей водой, теплом, электроэнергией. Я 25 лет 
работал в паре с директором комбината Степаном Зайцевым. 
При нем СХК много помогал городу. Он брал на себя затраты по 
соцкультбыту. Зайцев, к примеру, лично курировал работы по 
строительству нового музыкального театра. Помогал комбинат 
городу много и часто. Многие стройки социально-культурного 
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назначения в большинстве случаев делались за счет вложений 
СХК и курировались УКСом, да и жилищное строительство тоже. 
Куда уж теснее связь? 

Эпилог

Возможно,  из этих коротких новелл, составленных из воспо-
минаний Николая Сергеевича Осипова, многие из нас и особен-
но молодое поколение смогут представить всю масштабность 
того времени, когда создавалась атомная отрасль, строился, за-
пускал заводы Сибирский химический комбинат. Решения каких 
трудных, иногда, казалось бы, просто невыполнимых задач оно 
требовало! Как добивались результата методом проб и ошибок, 
а иногда и ценой жизни! Но добивались! Потому что для каждо-
го на первом месте было дело. А еще четкое понимание государ-
ственной значимости и важности атомной отрасли, 65-летний 
юбилей которой мы сегодня отмечаем! 

Из фондов газеты «Новое время» Павел Рябов, Геннадий 
Краморенко.

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76», Ткачева Ю.Г.]
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оСколков анатолий Михайлович

Река Кия. Кемеровская область. 
Мариинск. Малая Родина - здесь в 
1927 году родился Анатолий Михай-
лович Осколков.

Закончил 6 классов. Сельский 
кузнец Волков Сергей Степанович 
взял Толю, десятилетнего мальчика,  
подручным молотобойцем. Пере-
давал ему секреты кузнечного мас-
терства. «Ковал подковы, гвозди…»,  
– вспоминал Анатолий Михайлович.

1941 год. Анатолию 14 лет. Как 
и все советские школьники, учился, 
занимался спортом. «Помню, когда 
объявили о начале войны, собрался народ. Уверены все были, 
что вот сейчас пойдем, немцев уничтожим одним махом! Шапка-
ми закидаем! А нет – шиш! 4 с лишним года воевали…»

1944 год. Призывной пункт. Анатолию 17 лет. Вот и его черед 
пришел отправиться на войну. «Тогда всех забирали»,  – вспоми-
нал Анатолий Михайлович.

Молодого новобранца отправили учиться в Новосибирск. 
Анатолий был зачислен в запасной полк РГК (резерва главного 
командования) в 167 артиллерийский полк, где получил специ-
альность вычислителя. В его обязанности входил расчет коор-
динат для точной стрельбы с закрытых позиций.

Зима. Начало 1945 года. Эшелон мчит Анатолия в Юргу. Там 
вместе со всеми ему предстоит пройти военную подготовку. На 
войне был полгода. «В боях, откровенно говоря, не участвовал», 
- признается Анатолий Михайлович, но сложный, опасный мо-
мент службы  запомнил крепко.

Весну 1945 года Анатолий встретил в Новосибирске. В соста-
ве 611 бригады, которую в 1946 году перевели в Бердск.

Омск. Старые части расформировывали, комплектовали но-
вые. Так Анатолий Михайлович оказался в Омске, в 4 отдельном 
танковом полку. Там он учился на механика-водителя и коман-
дира танка Т-34.

Миротворческая миссия. Закавказье. Армения. Азербайджан. 
Карабах. «Там было очень неспокойно,  – вспоминает Анатолий 
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Михайлович. – Проходили военные действия. Отправляясь на 
задание, даже оружие не брали, если только автомат ППС, один 
на взвод».  А в апреле 1951 года демобилизовали.

[Наталья Павловна Зяблова, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 198», Ирина Олеговна Кирилло-
ва, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 198», учащи-
еся 10 «Б» класса МБОУ «СОШ № 198»: Владимир Забавнов, 

Вячеслав Королев, Константин Воронин и другие учащиеся 
10 «Б»]
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паСкевич игорь владиМирович

Родился в 1920 году. Был при-
зван на военную службу из Харь-
ковского авиационного института 
в 1939 году. Проходил службу в го-
роде Рыбинске. 3 июля 1941 года 
был направлен на Западный фронт, 
а после –  на Белорусский фронт и 
Первый Украинский фронт. Слу-
жил в артиллерийских войсках на 
Украине и в Белоруссии. Был рядо-
вым, затем сержантом.  Серьезно 
контужен в 1941 году. На украин-
ском фронте получил серьезные 
ранения, вследствие чего стал 
инвалидом II группы (1944 год). 
Участвовал в боях за взятие Бер-
лина, победу встретил в самом городе. После окончания войны 
продолжал службу в Германии. Демобилизован в мае 1946 года. 
С 1946 года по 1951 год учился в Ленинградском инженерно-
строительном институте. В августе 1951 года приехал в Томск-7. 
Работал инженером в управлении механизации «Химстроя». В 
апреле 1995 года стал Почётным гражданином города. Звание 
«Почетный гражданин города Северска» присвоено постановле-
нием главы администрации № 675 от 21 апреля 1995 г.

 В 1996 году вышел на пенсию. Очень скуп на рассказы о вой-
не: это было очень трудным временем для него и его товарищей. 
Был награжден орденами Отечественной войны I степени, Крас-
ной звезды, Славы III степени «За взятие Берлина»; медалями 
«За Отвагу», «За взятие Берлина»,  «За победу над Германией» и  
юбилейными медалями..

[Интервью брали активисты школьного музея МАОУ 
«СОШ № 76» Барановская Анжелика, Паруск Анна, Киселева 
Татьяна, Савалкова Виктория, Селиванов Даниил и руково-

дитель музея Ткачева Ю.Г.]
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перфилов иван Михайлович

Родился 27 декабря 1931 
года в деревне Агрофенино Во-
ротынского района Горьковской 
области. В 1943 году в 12 лет  
начал трудовую деятельность 
– работал в колхозе «Страж ре-
волюции» на самых разных 
работах: пахал, сеял, боронил, 
убирал урожай, пас овец, коров, 
работал конюхом. В 1950 году 
был командирован колхозом 
в Михайловский леспромхоз 
(Горьковская область) на лесо-
разработки для восстановле-
ния Сталинграда. В марте 1951 

года был отозван из леспромхоза 
и призван в Советскую Армию. По 
приказу правительства СССР от 31 
декабря1951 года был определен в 
состав 353 СП войск МВД.

В составе 353 СП  войск МВД 
Иван Перфилов принимал непо-
средственное участие в борьбе с 
бандитизмом и национальным 
подпольем   на территории Литов-
ской ССР. После завершения боевых 
операций и установления запад-
ных границ СССР Перфилов И.М. 
был переведен в в/ч №3358, город Томск-7. 3 декабря 1954 года 
был уволен в запас. По рекомендации командования в/ч 3358 
9 декабря 1954 года был зачислен на предприятие п/я 153 сле-
сарем 5 разряда. 30 июня 1967 года  направлен в распоряжение 
УРСа и был принят на молокозавод электрослесарем 6 разряда, 
где проработал до пенсии.  Уже пенсионером работал в ВОХР 
ТНХК до 1987 года. В настоящее время – пенсионер, инвалид 2 
группы.
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И.М. Перфилов награждён орденом  Отечественной войны 
2 степени, знаком «Фронтовик 1941-1945», медалью Жукова, 
юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне в 1941-1945гг», юбилейной медалями «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне в 1941-1945гг», «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг»,

 «70 лет Вооруженных сил СССР».

Индивидуальная маршрут-карта:
15.03.1951г – 31.12.1951 г – 353 СП войск МВД на территории 

Литвы;
31.12.1951 г – 3.12 1954 г – в/ч 3358 , Томск-7.

[Биографические сведения  Ивана Михайловича Пер-
филова  из личного архива ветерана, записаны активом 

Литературного музея им.В.М. Шукшина МАОУ «СОШ №80», 
руководитель Н.Н. Неделюк]
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пивоварова алекСандра прокопьевна

Мечтая попасть на фронт, она 
освоила опасную профессию  во-
енной медсестры и по ночам хо-
дила на дежурство в только что 
оборудованный госпиталь. Не 
раз сдавала свою кровь.

В Красноярске тем временем 
формировали 301-ю стрелковую 
дивизию. Опыт работы с доку-
ментами и  членство в ВКП(б), 
конечно, помогли девятнадцати-
летней Александре отправиться 
на фронт в качестве секретаря-
машинистки политотдела. Прав-
да, по месту прежней работы не-
ожиданный «бросок» признали 
чуть ли не дезертирством.

Если считать с 23 июля 1940-го, то получа ется, что Алексан-
дра Прокопьевна Пивоварова отслужила в Советской армии и 
отработала в органах внутренних дел 37 лет 3 месяца и 4 дня. 
Она подполковник внутренних войск в отставке. А должности 
были такие, что, по ее словам, даже в трудовой книжке не раз-
глашались. Одна из должностей звучит так: начальник спецча-
сти следственного изолятора № 7 города Канска.

Поэтому так и выглядит запись в трудовой: «Приказ № 82 от 
... 1978 года. Служила в Советской армии и органах внутренних 
дел УВД Красноярского крайисполкома...». В тот год она ушла на 
пенсию в звании майора.

Ее муж - контрразведчик, участник боев с Японией. После 
окончания войны был отправлен на периферию, в самую Си-
бирь. Там и нашли друг друга.

- А как можно было познакомиться с контр разведчиком? - ин-
тересуюсь у Александры Прокопьевны. «Мы работали в одном 
отделе, - говорит она и уточняет, - розыскной отдел управления 
КГБ по Красноярскому краю. Шпионов ловили, ориентировки 
приходили, я работала секретарем отдела. Тут и познакомились. 
Стали жить, квартиру нам дали. А в сорок девятом году родилась 
у нас дочь. А сын родился в Канске, в 1956-м».
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- Шурка, ты чо ж ничего не сказала?! - иной раз выпытывала у 
нее с обидой родная мать, узнавая подробности громких дел от 
односельчан. Это еще в самом начале карьеры, когда та работала 
в суде. А у Александры не было такой привычки - распростра-
няться о секретах службы, хотя она на должности технического 
секретаря имела, как говорится, доступ. А в органах госбезопас-
ности подписку о неразглашении давала.

До войны была комсомольским секретарем организации, ко-
торая объединяла комсомольцев прокуратуры, суда и милиции. 
Была и агитатором, а уже после войны в Канске добрый десяток 
лет бессменно возглавляла парторганизацию следственного 
изолятора.

-  Какие же задачи стояли перед парторгом СИЗО?
-  Соблюдение законов, других правовых норм. По отноше-

нию к заключенным. В личном поведении. Проведение пропа-
гандистской и агитационной работы. У нас регулярно читались 
лекции.

Она как начальник спецчасти и секретарь партийной орга-
низации была в почете. То есть на Доске почета. Этот портрет и 
сейчас хранится среди множества других фотографий. Планоч-
ки медалей, еще майорские погоны, добрые глаза. Две медали 
«За боевые заслуги»: одна вручена на фронте, другая - за работу 
в органах внутренних дел уже после войны. Медали «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией» с бессмертной фразой 
генералиссимуса «Наше дело правое!». И среди наград медаль за 
освобождение города Будапешта.

Она встретила победу в городке под Веной. А на кителе под 
двумя орденами - Отечественной войны и Красной Звезды - 
всегда узнаваемый гвардейский значок. Многочисленные фото 
разных лет фиксируют только улыбки встреч после тяжелых 
испытаний и потерь. Их целые альбомы - этих фотографий. Вот 
август 75-го года. Встреча однополчан 66-й Гвардейской Пол-
тавской Краснознаменной стрелковой дивизии. Между прочим, 
дивизия форсировала речку Ворсклу примерно в тех же местах, 
что и император Петр в войне со шведами.

-А вот на этой фотографии, видите, бабушка - у нее в доме 
штаб стоял. И когда приехали через сорок лет, она нас встретила. 
Рядом со мной девочки из Харькова, - показывает Александра 
Прокопьевна, - их уже нет в живых...

В наш город она приехала после выхода на пенсию. К дочери, 
к внукам. Теперь уже и правнуков дождалась. Поработала не-
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сколько лет во вневедомствен-
ной охране. Ее и «присоедини-
ли» к местным ветеранам УВД, 
потом в совет ветеранов вошла.

- Они меня под свое кры-
лышко взяли, и, вы знаете, я 
прямо не ожидала такого вни-
мания. Приглашают на все тор-
жественные даты, на все ме-
роприятия. И снова пришлось 
организовывать, докладывать, 
проявлять инициативу. Она ча-
стый гость в городских школах. 
В этом году были в воинской 
части в честь 64-й годовщины 
Сталинградской битвы.

- А вы верили в победу? - этот вопрос ей всегда задает подра-
стающее поколение.

- Верили, - отвечает она. Так же, как верили в преимущества 
советской власти и в то, что жизнь будет лучше и богаче. Ее мать 
из малограмотной крестьянки превратилась в народного засе-
дателя не по мановению волшебной палочки, а отец, тракторист 
и комбайнер, стал бригадиром и был премирован граммофоном 
за отличный труд.

- Это такая редкость была! - смеется Александра Прокопьев-
на.

-  Если бы пришлось тряхнуть стариной и выступить на пар-
тсобрании снова, ну как в прошлые годы, то о чем бы обязатель-
но сказали?

-  Побольше внимания нашему человеку. Рядовому...

Из личных воспоминаний и из фондов музея школы.

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]
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плеханов николай иванович

Родился в 1919 году. 22 июня 
1941 года в возрасте 22 лет  был 
призван в Красную армию. 

Военную службу начал с уче-
бы в Чебоксарском военно-авиа-
ционном училище, затем учился 
в Астраханском авиатехническом 
училище. С 1942 года воевал в 22-й 
истребительной бригаде  на под-
ступах к Сталинграду. 

Хроника событий. 1942 год.
Директивой Ставки Верховно-

го Главнокомандования образован 
Сталинградский фронт в составе 
резервных 62, 63 и 64-й армий и 
обескровленных в боях соединений Юго-Западного фронта 21-й 
и 8-й воздушных армий. Командующим фронтом назначен мар-
шал С. К. Тимошенко. Главная задача фронта — остановить фа-
шистов, не допустить прорыва врага к Волге.

17 июля 1941 года, пятница – официальная дата начала Ста-
линградской битвы. 

Передовые части немецко-фашистских войск в составе 6-й 
полевой армии вермахта под командованием генерал-лейте-
нанта Ф. Паулюса вышли к рекам Чир и Дон и вступили в бой с 
частями 62-й армии. В большой излучине Дона, на дальних под-
ступах к Сталинграду, началась великая Сталинградская битва. 
К началу битвы в Сталинградском направлении были выдвину-
ты 14 немецко-фашистских дивизий, в которых было 270 тысяч 
солдат и офицеров, 3 тысячи орудий, 500 танков, 1200 самоле-
тов. 

Гитлеровцам противостояли советские войска в составе 12 
дивизий; около 160 тысяч воинов, 2200 орудий и минометов, до 
400 танков и всего 454 самолета.

28 июля, вторник 
Народный комиссар обороны издал приказ № 227 «О запре-

щении отхода с занимаемых позиций без приказа и мерах по его 
обеспечению». Главный призыв приказа стал девизом воинов — 
«Ни шагу назад!».
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7 декабря, понедельник 
Из боевого донесения командующего войсками Юго-запад-

ного фронта народному комиссару обороны И. В. Сталину об 
обстановке в полосе фронта и встречном сражении в полосе на-
правления 5-й ударной армии: 

«1. 1-я гв[ардейская] армия в течение дня занимала прежние 
оборонительные рубежи, совершенствовала их в инженерном 
отношении и на отдельных участках вела артминометную и ру-
жейно-пулеметную перестрелку с противником. В 14.15 в рай-
оне высоты 197.2 (район Верхне-Кривской) ружейно-пулемет-
ным огнем сбит самолет «фоккевульф». Экипаж в составе трех 
человек захвачен в плен.

Противник в течение суток активных действий не предпри-
нимал; во второй половине дня усилил артиллерийский огонь 
по боевым порядкам частей 197-й и 298-й стрелковых дивизий. 
Авиация противника производила одиночные разведыватель-
ные полеты. 

2. На участке 5-й ТА [танковой армии] от Суровикино до Рыч-
ковской протекали упорные бои, принявшие характер встречно-
го боя. Наиболее упорный характер имели бои на правом бере-
гу р. Чир, где, как это установлено захваченными документами, 
противник в 7.30 перешел в контрнаступление силами 336-й 
пехотной дивизии, стремясь ликвидировать занимаемый нами 
плацдарм на фронте (иск.) Суровикино, Островский, Лисинский. 
Встреченный организованным артиллерийским огнем и вслед 
за тем ударом 1-го танкового корпуса, 333-й стрелковой диви-
зии и главных сил 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 
контратакующий противник был опрокинут, отброшен с зани-
маемого им рубежа, и фронт его обороны прорван. К исходу дня 
наши части вышли на рубеж безымянный населенный пункт 
(3 км южнее Суровикино) — Сысойкин — МТФ (4 км юго-вост. 
Сысойкин) — Лисинский. В прорыв введен 8-й мотоциклетный 
полк для действия по тылам противника. В числе захваченных 
документов боевой приказ на наступление 336-й пехотной ди-
визии, штаб которой располагался в Верхне-Солоновском. В 
районе Ерицкий, Верхне-Чирская изменений не произошло. На-
ступление частей 258-й стрелковой дивизии и 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии на эти пункты успеха не имело. 4-я гвардей-
ская стрелковая дивизия частью сил ведет уличный бой в Рыч-
ковском. 08.12.42 части 5-й ТА танковой армии будут развивать 
успех на правом берегу р. Чир. На это направление подводится 
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47-я гвардейская стрелковая дивизия из армейского резерва, 
8-я танковая бригада и части 5-го механизированного корпуса». 

Авиация противника на левом фланге действовала активно. 
Всего отмечено до 300 самолетовылетов.

Во время Сталинградской битвы, после форсирования Дона, 
получил серьезное ранение, был уволен в запас.

Лучшие умы человечества прославляли героев волжской 
твердыни. Великий сын Чили поэт-коммунист Пабло Неруда 
написал поэму «Песнь любви к Сталинграду», английский ком-
позитор К. Дарнтон — «Сталинградскую увертюру». Выражая 
надежды и чаяния миллионов людей всех континентов, чеш-
ской поэт Франтишек Грубин в тревожные осенние дни 1942 г. 
шептал как заклинание свои стихи:

Когда огонь войны споткнется?
И карты замолчат, ослепшие?
Дай силу тем, кто насмерть бьется,
Кто белых флагов не вывешивал,
Кто носит имя гордое солдат.
Храни, всевышний, город Сталинград!
На заслуженный отдых вышел в 1988 году.
Вся мирная послевоенная жизнь Н.И. Плеханова связана с 

энергетикой. Он принимал участие в пуске первых отечествен-
ных котлоагрегатов на Ярославской ТЭЦ. Начав работу на ТЭЦ 
СХК в 1954 году, участвовал в наладке и пуске почти всех кот-
лоагрегатов станции. Работал наладчиком цеха, затем старшим 
инженером по эксплуатации. Участвовал в разработке проекта 
обеспечения г. Томска теплом от реакторных заводов, за что удо-
стоен звания лауреата Государственной премии.

Боевые награды: орден «Отечественной войны», медаль «За 
отвагу», юбилейные медали.

Личные воспоминания Плеханова Н. И. 
Из книги: Они защищали Родину: Сибирский Химиче-

ский Комбинат: [очерки]: [в 2 ч.]. - Томск: Компания Янсон, 
2000-2001.- Ч. 1./ [подгот. очерков-воспоминаний: Е. Сусло-

ва]. - 2000. 

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]
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попова елена Марковна

Родилась 18 апреля 1921 года 
в Краснодарском крае, хутор Пер-
вомайский. Отец – военный, мать 
преподавала в училище. Когда ма-
ленькой Елене было 7 лет,  умерли 
родители, сначала мать, а через 2 
месяца -  отец. Далее воспитыва-
лась  в детском доме г. Анапы. 

Призвана в армию в г. Адбас-
сар Казахской ССР. Рядовой.  18 
мая 1942 года окончила сапёрскую 
школу, пункт формировался в Но-
восибирске. Далее учёба в офицер-
ской школе г. Токмак в Киргизии??? 
Воевала в 889 стрелковом полку в автороте шофёром. В боевых 
действиях непосредственного участия не принимала. Водила 
«полуторку» (№ машины 8464). В обязанность входило после 
активных боёв собирать и подвозить раненых, боеприпасы, про-
дукты.  

Когда училась на шофёра,  был интересный случай. При сдаче 
экзамена по вождению в машине пассажиром сидел инструктор 
-  старший лейтенант. Елена Марковна  сказала ему,  какие дей-
ствия нужно выполнить пассажиру при переезде через мост, но 
лейтенант проигнорировал  её слова. Тогда Елена Марковна до-
бавила газу, и лейтенант выпал из машины прямо в реку. А Еле-
на Марковна доехала до комиссии, которая принимала вожде-
ние; её спросили,  где лейтенант, она ответила, что он загорает. 
Обратно развернулась, поехала, подобрала его, всего мокрого. А 
командир потом спрашивал, почему он мокрый. Лейтенант со-
знался, что не подчинился правилам шофёра. Все долго вспоми-
нали этот случай. И называли Елену Марковну «настырной».

«Война есть война. Работали ночами, машину водили, не 
включая фары, чтобы не привлечь врага. Организм работал без 
отдыха. Раненым, которые хотели пить, но не могли,   приходи-
лось набирать себе в рот воды и вливать им в рот. Начальник 
госпиталя говорил: «Это единственный человек у нас такой, та-
кого характера. Чувствуется, что человек добрый, душевный».

В 1943 году Елена Марковна была контужена. В 1945 году де-
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мобилизовалась. Вышла замуж, приехала в п. Самусь.  Двое де-
тей, 9 внуков, 11 правнуков.

После войны работала в ремесленном училище. Жизнь была 
трудная, голодная. Выдавали пайку хлеба, а она делила на ку-
сочки и отдавала детям в училище.  Далее работала в школе, в 
больнице, на Промстанции кочегаром, слесарем по ремонту ото-
пления. С 1960 по 1992 год работа в Самусьском Доме культуры 
сначала завхозом, затем директором. 

Награждена юбилейными медалями.

[Информация из личных воспоминаний, интервью бра-
ла заведующая музеем МБУ «Самусьский Дом культуры» 

Л.В.Адамович, документы утеряны]
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порфиненко Михаил ваСильевич

Мы  о  войне  этой  знаем 
Лишь  по  рассказам  отцов.

Война...  Когда  мы  слышим  
это  слово,  возникает  чувство  
страха,  боли,  беспомощности. 
Но  думая о войне,  испытыва-
ешь также  и  гордость  за  тех,  
кто  защищал  нашу  Родину, кто 
нашел в себе силы  поднять  её 
из  руин  в послевоенное время. 

Порфененко Михаил  Влади-
мирович –  один  из  тех,  кто  ос-
вобождал  нашу  Родину  от  фа-
шистов.  Он  родился  19  января  
1926  года  в  деревни  Новиков-
ка  Асиновского  района  Том-
ской  области. Учился  в  школе,  
но  успел  закончить  только  7  
классов. В  15  лет  он  узнал,  что  

значит  это  страшное  слово  ВОЙНА!  
В  12  часов  дня  22  июня  Советское  правительство  обра-

тилось  к  народу  по  радио  с  заявлением  о  начале  войне.  Это 
известие  для нашего народа  было  неожиданным.  Уже  гремели  
взрывы,  полыхали  отсветы  пожарищ,  а  все  не  верилось,  что  
это  всерьез  и  надолго.  

Михаил  Владимирович  вступает в это время  в  колхоз.  В  
колхозе приходилось с  утра  до  вечера  работать.  Через  3  года  
после  тяжелых  работ  и  голодания  в  колхозе  его  призвали  в  
армию.  И  в  январе  1944 года  Михаил  Владимирович  прибыл  
в  Омский  запасной  полк,  прошел  обучение  на  курсах  молодо-
го  бойца.  В  армии  изучали  автоматы  ППШ,  сдавали  кросс  5  
км  в  полном  боевом  обмундировании:  скатка (шинель),  про-
тивогаз,  лопата,  карабин.    При выполнении  заданий   подра-
зделение  Михаила Владимировича  демонстрировало  хорошую  
военную  подготовку,  за  что  им  часто  объявляли  благодар-
ность.  

В  1945  году Парфененко М. В.   отправили  на  Маньчжурский  

156

фронт  воевать  с  Япо-
нией.  Михаил  Владими-
рович  хорошо  помнит  
день  8  августа  1945  
года, когда в их бригаду 
приехал командующий 
Первой  Краснознамен-
ной  армией Хижин.  Он  
приказал  созвать  весь  
личный  состав  на  ми-
тинг  и  сказал,  что  пе-
ред  ними  стоит  серь-
езная  боевая  задача.  
Нужно  ликвидировать  
очаг  войны  на  Дальнем  
Востоке,  а  это  можно  
сделать, только разгро-
мив  японскую  Кван-
тунскую  армию.  В  тот  
же  день  войска  двину-
лись  в  путь,  и  подо-
шли  к  самой  границе  
с  Маньчжурией,  юго-
западнее  озера  Ханка.  

В  ночь  на  9  августа  под  прикрытием  темноты  и  грозового  
ливня  солдаты перешли  государственную  границу  и  двину-
лись  в  наступление,  которое  шло  успешно.  Но  на  подступах  
к  Муданьцзяну  их  ждали  японские  смертники.  Обвязавшись  
взрывчаткой,  они  бросались  под  танки,  сгорая  вместе  с  под-
битыми  машинами.  И  все  же  наши войска город  взяли.

Вместе  со  своими  товарищами  Михаил Владимирович  ос-
вобождал  Хинган,  Порт-Артур  и  другие  города.  Рассказал  он  
об  одном  случае, когда  командир  объявил  ему  благодарность  
за  то,  что  в  окружении  банд  самураев  налетчиков-смертни-
ков,  он добровольно вызвался нести караульную службу,  когда  
все  солдаты  отдыхали, а это  было  небезопасно.

Нельзя  сказать,  что  солдат  на  войне  ожидает  свою  смерть.  
А  вот  плохие  предчувствия  одолевают.  Только  не  говорит  о  
них  никто,  чтобы  не  дразнить  судьбу.  «Странное  настроение» 
-  так  назвал  это состояние  Михаил  Владимирович.

Война  с  Японией  была  непродолжительной,  но  очень  оже-
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сточенной.  Нашим  войскам  приходилось  проявлять  массовый  
героизм,  выполняя  различные боевые задачи.   Так,  например,  
узнав из  разведданных  о  продвижении  военного  эшелона  с  
японскими  солдатами-смертниками, солдаты  устроили  засаду 
– и эшелон был уничтожен  артиллеристами.

 Понеся серьезные потери в боевых действиях, руковод-
ство  Японии  согласилось  на  безоговорочную  капитуляцию.

О победе Порфененко М. В. узнал от однополчан. Он расска-
зывает: «Прибежали  ребята!  «Победа! Победа!» – кричали они 
- «Пойдемте  на  площадь!»  Я все  бросил  и  побежал  с  ними.  На  
площади  собралось  много  народу, гармошка  играет,  кругом  
песни,  пляски.  Местные  жители  пришли  с  цветами. Ликова-
ние длилось всю ночь».

Конечно,  выпало ему в жизни испытать  много  трудностей.  
По  ночам  во  сне  страшные  картины  пережитого до сих пор 
его тревожат - вспышки  и  грохот  разрывов,  летящие  комья  
земли, смерть друзей-однополчан.

После  окончания  войны Михаил Владимирович отслужил  5  
лет  в  армии  телефонистом.  Демобилизовался  в  1950  году.

Но  и  после  войны бывший фронтовик  работал  не покладая  
рук.  Сначала,  вернувшись  в  родную  деревню  Новиковку,  по-
ступил  на  работу  кочегаром  на  поездах,  а  позже  поступил  на  
завод  «Богатырь».  В  город Северск  попал в 50-е годы.  Хотел  
работать  на  паровозах,  но  в  то  время  в  нашем  городе  их  не  
было.  Поступил  на  ТЭЦ  СХК  машинистом  транспортера,  отра-
ботал на этом предприятии 40  лет.

Еще когда  Михаил  жил  в  Томске  на  ул.  Вокзальной  родст-
венники  решили  познакомить  его  с  симпатичной  девушкой 
Настенькой.  В  годы  Великой  Отечественной  войны  Анастасия  
Михайловна работала  в  Загорске  на  военном  заводе – режим-
ном  предприятии. Все его работники считались военнослужа-
щими, жили и работали по законам военного времени: ели  раз  
в  cутки,  домой  попадали  и  того  реже,  однако  девчата  уму-
дрялись  регулярно  собирать  посылки  для  солдат.  А  потом  
с  большой  радостью  получали  «мешки»  писем  с  фронта,  с  
благодарностями  за  свою  работу  и  теплоту.  Конечно,  все  дев-
чонки  мечтали  о  своей  единственной  и  неповторимой  любви,  
которая  должна  была  вот-вот  появиться,  и  для  Насти  судьба,  
видимо,  уготовила  несколько иной подарок,  однако  встретил-
ся  «тот  самый»  ей  на  пути  через  несколько  лет.  

Все  работники  завода  по  случаю  празднования  Победы  
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получили  отпуск;  Настя,  воспользовавшись  случаем,  поехала  
к  родителям  в  Томск,  да  так  здесь  и  осталась.  Родственники  
познакомили  ее  с  хорошим  серьезным  парнем,  недавно  вер-
нувшимся  со  службы  в  армии.  Стоит  ли  говорить  о  том,  что  
это  был  Михаил  Порфененко.  Так  вот  с  легкой  руки  «родст-
венного  совета»  и  решилась  судьба  двух  молодых  людей.  В  
1953  году  зарегистрировали  они  свой  брак  в  томском  ЗАГСе.  
Не  было  не  только  свидетелей,  но  и  свадебных  нарядов  у  
молодоженов.  Запомнилось  им,  как  идут  они  после  регистра-
ции  счастливые  вдоль  Белого  озера,  Михаил  по  дороге  купил  
яблок,  Настя  надкусила  одно,  а  оно  оказалось  горьким,  и,  
чтоб  не  была  вся  жизнь  такой  же  на  вкус,  Михаил  одним  
махом  забросил  все  яблоки  в  озеро.  С  тех  пор  прошло  много  
лет,  а  до  сих пор  не  могут  Михаил  и  Анастасия  без  нежности  
и  гордости  говорить  друг  о  друге.  А  недавно  они отметили  
золотую  свадьбу - 50  лет  совместной  жизни!  

Михаил  Владимирович  был  награжден  медалями  «За  по-
беду  над  Японией»  и  Орденом  Отечественной  войны  2 степе-
ни,  а  также  юбилейными  медалями,  которые  говорят  о  его  
боевом  пути.

У  него  была  трудная  жизнь: голодная,  холодная,  без  своего  
жилья,  без  специальности,  без  законченного образования. Его 
жизнь  потребовала  чрезмерного  напряжения  физических  и  
духовных  сил.  Но  несмотря  ни  на  что,  он работал,  учился  в  
надежде  на  лучшее,   строил  общественное  и  личное  благопо-
лучие, честно выполняя свой долг.

Война  оставила  тяжелый  отпечаток  на  всю  его  жизнь.  
В  воспоминаниях  о  тех  грозных  годах  за  каждой  фразой  
фронтовика  угадывается  одна  простая  мысль:  война – это  не  
бесконечное  геройство,  это,  прежде  всего,  тяжелая  мужская  
работа,  которую  выполняли  с  честью  русские  солдаты.

Все  люди  военного  поколения – особые  люди.  С  фронтов  
они  несли  веру  в  будущее,  жертвуя  собой  ради  других.  Они  
мечтали  о  Победе!   В  Великую  Отечественную  войну  люди  
показали,  на  что  способен  советский   народ  и  какая  великая  
и  могущественная  наша  страна.

Работа «Особые люди» . Автор , Комарова Ксения, учени-
ца 10 А класса МБОУ «СОШ № 87» под руководством Крыла-

товой Е. Ф., учителя истории, руководителя музея. 
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риндюк владиМир трофиМович

Владимир Трофимович родился 
10 августа 1926 года на Украине, 
окончил 7 классов. 5 мая 1944 года 
призван в армию Красиловским 
РВК Хмельницкой области База-
лийского района Украины. Снача-
ла был в учебной части г.Арзамаса, 
оттуда попал в Львовскую область, 
в танковый батальон, из Львова - в 
г.Сандомир.

Воевал с сентября 1944 года по 
май 1945 года на 1-ом Украинском 
и 1-ом Белорусском фронтах в 1-ой 
танковой Армии 11-го гвардейского 
танкового корпуса 44-ой гвардейской танковой бригады. Авто-
матчик, гвардии сержант. 

Участвовал в форсировании Вислы, освобождал Варшаву, 
брал Берлин.

3 февраля 1945 года получил сквозное пулевое ранение ле-
вого бедра в г. Ланзберг, 1,5 месяца пролежал в госпитале

 28 марта 1945 года - сквозное пулевое ранение мягких тка-
ней левой кисти, контузия. После выздоровления в апреле 1945 
года попал в пехоту.

2 мая 1945 года всю ночь шла битва за Рейхстаг. 9 мая вы-
ехали в пригород, где для бойцов был подготовлен концерт в 
честь Победы. Затем погрузились в машины и привезли в лес, 
где какое-то время жили в землянках. И только спустя 2 месяца 
отправили домой. 

Но военная служба  не была окончена: Владимир Трофимо-
вич остался служить до 1950 года. И только после этого вернул-
ся домой. на Украину Работал в леспромхозе.

Награжден орденами: «Красной звезды», «Отечественной 
войны» I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

[Информация и фото - из фондов музея, документы из 
семейного архива. Заведующий музеем МБУ «Самусьский 

Дом культуры» Л.В. Адамович]

160

родина наталья петровна

Наталья Петровна родилась 
в 1924 году. В действующей ар-
мии служила с 1942 года в 140-м 
отдельном строительном и 2-м 
дорожно-эксплуатационном ба-
тальонах. В составе управления 
2-й гвардейской армии в звании 
старшины участвовала в обороне 
Сталинграда, в боевых операциях 
4-го Украинского, 3-го Белорусско-
го и 1-го Прибалтийского фронтов. 
После войны окончила Ленинград-
ский мединститут.

 Работала в ЦМСЧ № 81. Заслу-
женный врач республики, персональный пенсионер РФ, почет-
ный гражданин Северска. Награждена орденами Октябрьской 
революции, Отечественной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда». [1]

Боец Наташа [2]

У войны неженское лицо. Но без женщин Великую Отечест-
венную мы бы не выиграли. Это факт. Они не только заменили 
мужчин в поле и у станков, но и под пулями выносили раненых 
с поле боя, строили оборонительные укрепления, дороги и пе-
реправы. Как переносили хрупкие 18-летние девчонки военные 
тяготы, можно написать не одну книгу. Кое-что из своей фронто-
вой биографии нам рассказала Наталья Петровна Родина, заслу-
женный врач России, почетный гражданин Северска.

Наталья Петровна с детства мечтала стать врачом. Докумен-
ты в ленинградский институт подала на следующий день после 
выпускного бала - 22 июня 1941 года. Ее приняли, но до города 
на Неве она не доехала. В районе Волхова на станцию налетели 
немецкие бомбардировщики...

- В этот день, 28 августа 1941 года, с юга замыкалось кольцо 
блокады Ленинграда. И если бы я выехала чуть раньше, могла 
оказаться в осажденном городе, - говорит ветеран.

Наташа вернулась домой. Год проработала учительницей 



161

начальных классов. А когда 
в 1942-м вышел приказ Ста-
лина брать женщин во вспо-
могательные войска, не заду-
мываясь, написала заявление 
с просьбой отправить ее на 
фронт. Но попала она в 140-й 
отдельный мостостроитель-
ный батальон 2-й гвардей-
ской армии. В нем трудились 
солдатики лет за сорок да 
молодые девчонки. Через бо-
лота и леса строили подъезд-
ные пути к Ладоге, той самой 
дороге жизни, о которой так 
часто рассказывают военные 
хроники. Зимой по льду, а ле-
том на катерах через озеро в 
голодный, полуразрушенный, но не сломленный Ленинград до-
ставлялись продукты и боеприпасы, оттуда вывозили больных, 
стариков и детей.

Труд тяжелый - грязь, комары. Правда, немцы практически 
не бомбили затерянный в лесу батальон. Да и кормили хорошо.

- Каши с тушенкой полную миску с горкой накладывали, - 
вспоминает Наталья Петровна. - А вот помыться после рабочего 
дня было негде. Выдавали маленький кусочек черного хозяйст-
венного мыла. Им и мылись, и стирались где-нибудь в ручье. Раз 
в неделю ходили в баньку в соседнюю деревню. Она нам хорошо 
настроение поднимала. Намоемся, напаримся, отстираем свои 
гимнастерки и - за самовар. А вообще, посмотрите фильм «А 
зори здесь тихие». Это же практически про нас...

Но один банный день в неделю не спасал. Во время войны 
девчата переболели и педикулезом, и фурункулезом, и чесоткой.

- Бывало, волосы на голове от вшей шевелились, - рассказы-
вает Наталья Родина.

Но вот что удивительно, за всю войну девушка ни разу не 
простудилась. Даже насморка не схватила. Хотя и в шалашах 
жили, и работали на морозе, и прошагали в пудовых от слякоти 
валенках и промокшей одежде не один десяток верст. Война за-
калила.

Понятно, что ни перчаток, ни рукавиц девушкам не выдава-
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ли. И нежные ручки покрывали приличные мужские мозоли. Но 
все менялось. Со временем из госпиталей в батальон приходило 
пополнение. После ранений бойцов списывали с фронта, и они 
заменяли девушек на тяжелых работах. Так постепенно боец На-
таша сначала стала  регулировщицей, а потом и секретарем при 
штабе армии. А бывало, что и на часах ночью приходилось сто-
ять - охранять расположение части на хуторе.

- Я тогда не столько немцев боялась, сколько волков... - вспо-
минает ветеран.

Оккупантов она впервые увидела под Сталинградом. Плен-
ных. Бескрайняя степь, и по ней растянулись нескончаемые ко-
лонны фрицев. Оборванные, укутанные в какое-то тряпье, ноги 
обмотаны соломой. Они уже не напоминали энергичную побе-
доносную армию, вторгшуюся в наши пределы, а были похожи 
на армию другую, наполеоновскую, времен 1812 года, в спешке 
покидающую Москву. В тот момент девушка не чувствовала к 
завоевателям ни жалости, ни злобы. Они вызывали у нее скорее 
любопытство и какое-то злорадство: навоевались...

В отличие от замерзающих под Сталинградом немцев у со-
ветских войск с экипировкой все было в порядке. Девчатам вы-
дали новые полушубки, шапки-ушанки, валенки. Правда, когда 
их отправляли в Москву, валенки эти украли в одной из бань. 
Только в самом начале войны с обмундированием было тугова-
то. Тогда еще женскую военную форму не ввели, и всем выдали 
мужские галифе. Да еще сапоги кирзовые 42-го размера. Чтобы 
обувь не болталась на ноге, приходилось по две пары портянок 
наматывать. А галифе одна сердобольная учительница из со-
седней деревни перешила на юбки всему женскому отделению. 
Чулки девчатам заменяли матерчатые обмотки.

- После войны я очень долго не могла привыкнуть к граждан-
ской одежде, - признается Наталья Петровна. - В Раушене (Вос-
точная Пруссия), где мы встретили победу, в штабе армии был 
вечер. И я впервые за всю войну надела красивое платье, тро-
фейное. Танцую, а мне неловко, как будто я раздетая. За четыре 
года так привыкла к гимнастерке и сапогам!

Настоящей наградой девчатам после тяжелых трудов и ис-
пытаний первых лет войны стал Крым. В ноябре 1943 года гото-
вилось наступление на оккупированный полуостров. На берегах 
Сиваша, который еще называют Гнилым морем, строительный 
батальон сооружал переправу для наших войск. 9 мая 1944 года 
Крым и Севастополь были взяты. Одну из частей оставили стро-
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ить памятник героям 2-й гвардейской армии. Наталья с девчата-
ми тоже принимали в этом участие. Носили камни, песок.

- Немца еще не выбили с нашей земли, но уже тогда была та-
кая вера, что мы обязательно победим! - вспоминает Наталья 
Родина.

А потом был заслуженный отдых на берегу моря. Правда, вот 
какой казус получился. Пришли девчата позагорать, сняли гим-
настерки и... уснули. На войне ведь как: любая минутка тиши-
ны - где сел, там и прикорнул. Когда каждый день под смертью 
ходишь или трудишься с утра до ночи, организм цепляется за 
любую возможность отдохнуть. И не знаю, сколько бы девуш-
ки проспали под палящим южным солнцем, если бы не связной 
их, татарин. «Ипташ Наташ (товарищ Наташа)! Ипташ Наташ!» - 
разбудил он уснувшего бойца. Тогда девчонки сильно обгорели. 
Специальных кремов не было. Откуда? Врач обработал им ожоги 
марганцовкой.

О помаде и хоть каком-то макияже девчата даже не задумы-
вались. Для них большим счастьем было раздобыть в медсанба-
те немного ваты...

- Девушек в вашем батальоне было не так много. А мужчин 
- добрых три сотни. Вы чувствовали повышенное внимание со 
стороны сильного пола? - спрашиваем у Натальи Петровны.

- Я слышала о военных романах, о том, как рушились прежние 
браки. Но мы были более целомудренными. Командиры нас обе-
регали. Да и особисты следили, чтобы никаких амурных дел. Был 
у нас сотрудник СМЕРШа Галошин. Такого самодура еще поискать 
надо. Не дай бог увидит девушку, разговаривающую с кем-то на 
тропинке, обязательно на профилактическую беседу вызовет.

После войны Наташа еще больше укрепилась в желании 
учиться в медицинском институте. Видела переполненные го-
спитали, раненых, потухшие взгляды покалеченных. Война не 
очерствила ее, девушка еще сильнее стала чувствовать людскую 
боль.

- Мы учились истово, все лето подрабатывали, - вспоминает 
Наталья Петровна. - Студенчество у нас было голодное, но счаст-
ливое. Нам было чуть больше двадцати. И впереди - вся жизнь... 

Из воспоминаний о ветеране

В семье учителя - директора сельской школы в 1924 году ро-
дилась дочь. Назвали ее Наталья - родная, родимая, рожденная. 
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Имя ассоциируется с полем, покрытым туманом, а ласковое «На-
таша» отражает образ солнечной ромашки.

В небольшом городском райцентре Винницы, расположен-
ном в Ленинградской области, прошло ее детство, там же она 
окончила 10 классов.

21 июня 1941 года - самый счастливый день! Она - выпуск-
ница! Долгожданный бал! Вальс в своем вихре закружил их, ра-
достных и веселых, мечтающих и строящих планы па будущее.

22 июня Наталья сидела в кабинете своего отца. Решался 
важный вопрос поступления в институт, когда по радио переда-
ли, что ожидается срочное правительственное сообщение. Мо-
лотов объявил о начале войны с Германией.

Отец Натальи верил: долго эта война не продлится, фаши-
стов разобьют быстро. “Мы победили в финской войне, победим 
и в этой, - уверенно сказал он, - поэтому поезжай в Ленинград 
поступать в институт. Хочешь - на журналистику, хочешь - на 
юрфак, или иди в медицинский”.

28 августа. 1941 год. Наталья села в поезд и отправилась в 
Ленинград к месту учебы, в медицинский институт. Но до горо-
да на Неве она не доехала: на подъезде к Питеру, в Волхове, поезд 
остановили. Целые сутки немцы бомбардировали местность. В 
этот день замыкалось южное кольцо блокады. И прибудь в Ле-
нинград немного раньше, она оказалась бы в блокадном городе 
и разделила бы горькую участь ленинградцев.

Наташа вернулась домой. Год проработала в школе учителем 
начальных классов.

1942 год. Приказ Сталина брать женщин во вспомогательные 
войска. Не задумываясь, Наталья написала заявление с прось-
бой отправить ее на фронт, куда уходил и отец. «Мы были так 
воспитаны, что чувство патриотизма, чувство долга заглушали 
в нас все другие эмоции и переживания. Слез не было; и потом, 
мы все еще были уверены, что война долго не продлится».

1942 год, лето. Наталья Петровна зачислена в 140-й отдель-
ный мостостроительный батальон 2-й гвардейской армии. Ору-
жием восемнадцатилетней девочки стали носилки и лопата, а 
задачей номер один - строительство дороги. Через болота и 
леса, бок о бок с ровесницами возводила ту самую дорогу жизни, 
по которой в Ленинград доставляли продукты и боеприпасы; 
вывозили больных, старых и детей.

Грязь, комары - тяжелый труд. Стирали одежду кусочком 
черного хозяйственного мыла, в реке, там же и мылись сами. В 
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баню ходили раз в неделю в сосед-
ней деревне. Парились, отмыва-
лись и пили чай из самовара.

Весна 1943 года. Ростов, Ново-
черкасск, Донбасс. А затем Крым, 
Севастополь. Вовсю цвела сирень, 
и не верилось, что рядом идет вой-
на. Наталье Петровне улыбнулось 
счастье: ее перевели в штаб армии, 
секретарем политотдела, где усло-
вия были более комфортными.

В апреле 1944 года началось 
масштабное наступление наших 
войск. 9 мая 1944 года Крым и Се-
вастополь были освобождены. 

Правда, от Севостополя не осталось и следа. После войны город 
отстраивали заново. Девчата принимали участие в строительст-
ве памятника героям 2-ой гвардейской армии.

Лето в Крыму! Восхитительное и незабываемое! Они в тылу, 
вокруг цветут маки, и воздух дышит миром.

После Крыма был Смоленск, затем Прибалтика. Наталья Пет-
ровна командует ротой девушек-регулировщиц.

9 мая 1945 год. Восточная Пруссия. Здесь Наталья встречала 
победу.

Великая Отечественная прочно вплелась в ее жизнь, но не 
очерствила ее душу, девушка еще сильнее стала чувствовать 
людскую боль. Ей было чуть больше двадцати. И впереди - вся 
жизнь ...

Наталья Петровна Родина - участник Великой Отечествен-
ной войны. Ветеран войны. Имеет правительственные награды: 
медаль «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», Орден Отечественной войны II степени, 
орден Октябрьской революции.

1. [1] //Диалог.- 2006.- 3 февр.- С. 7.
2. [2] Новокшонов С.//Диалог.- 2009.- 8 мая.- С. 5.
3. Из воспоминаний и личного архива ветерана

[Ирина Николаевна Долгова, учитель географии, руко-
водитель школьного музея МБОУ «СОШ № 198» и Ирина 

Шатрова, ученица 10 «А» класса МБОУ «СОШ № 198»]
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руМянцева антонина алекСеевна

Родилась 20 марта 1926 
года в Алтайском крае в селе 
Карабинка. После окончания 
курсов военных санитаров 
1943 году в 17 лет доброволь-
цем отправилась на фронт. 
Антонина Алексеевна вспоми-
нает, как мама узнав о реше-
нии дочери со слезами отго-
варивала ее от этого поступка. 
Ведь уже трое старших брать-
ев Антонины Алексеевны на-
ходились на фронте. Старший 
брат погиб под Сталинградом, 
средний – пропал без вести, и 
только младший брат, пройдя 
всю войну, вернулся домой. 
Вопреки ожиданиям, поезд, в 
котором находилась Антони-
на Алексеевна двигался не на 
запад- на фронт, а на восток. Только под Красноярском девуш-
ки узнали, что эшелон направляется на Дальний Восток, откуда 
спешно переправляли воинские части на западный фронт, а их 
молодых девушек и женщин везли на замену солдатам – муж-
чинам. Так Антонина Алексеевна оказалась на Дальневосточном 
фронте, где служила телефонисткой в 12-м отдельном батальо-
не воздушного наблюдения, оповещения и связи. В обязанности 
Антонины Алексеевны входило поднимать боевые самолеты по 
тревоге. Весть о победе СССР над фашисткой Германией достигла 
Дальнего Востока очень быстро, но II мировая война продолжи-
лась столкновением Советских войск с Японией в августе 1945г. 
Окончательную победу отметили только 3 сентября 1945г. по-
сле капитуляции Японии. После окончания войны Антонина 
Алексеевна жила и работала на о. Сахалин, затем вместе с му-
жем переехала в Подмосковье. Здесь муж Ефимов Александр Ев-
графович работал в Научно-исследовательском Институте. Как 
вспоминает Антонина Алексеевна, жизнь была трудная, зарпла-
ты едва хватало, поэтому на семейном совете  было принято ре-
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шение отправится по комсомольской путевке в Сибирь на стро-
ительство города Северска. Так в 1956г. Антонина Алексеевна 
приехала в наш город, работала в тресте«Проммеханомонтаж» 
машинистом козлового крана. 

Награждена орденом «Отечественной войны»II степени, 
юбилейными медалями и медалью «За победу над Японией».

Из личного архива ветерана.

[Материал подготовила учитель истории «МБОУ Север-
ский Лицей»  Барская Р.И.]
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СаМочков петр федорович

Родился 16 ноября 1926 года в 
Ульяновской области в селе Цыпов-
ка. До войны был пахарем в колхо-
зе. Семья состояла из пяти человек: 
мать, отец и три сына. Старший 
брат был призван в 1920 году в ар-
мию. Без вести пропал в 1942 году 
под Смоленском. В ноябре 1943 
года в составе 70 отдельного радио 
батальона участвовал в боях в каче-
стве связиста. В составе 12 армии 
2 Украинского фронта под коман-
дованием Малиновского прини-
мал участие в бою за Кировоград. 
Сражался под городом Катуш. Освобождал Украину, Болгарию, 
Молдавию и Румынию. Служил в войсках воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи («ВНОС»). Как самый трудный запом-
нил бой под Кировоградом. Он с товарищами снабжал 46 постов 
связью.  Молодым парням было физически тяжело нести по 2-3 
катушки кабеля для связи и автомат. За все время службы ни 
разу не был ранен. Во время войны, как правило, редко встре-
чался с жителями прифронтовых населенных пунктов, но ему 
запомнились встречи в селе Федоровка на постах обеспечения 
связи. На каждом посту было по 6-7 девушек. Они рассказывали 
о частых случаях подрывов столбов с кабелями и бомбежках же-
лезнодорожных узлов. Нерегулярные перерывы в обеспечении 
едой были в основном на территории Украины – ели раститель-
ную пищу. Для него на фронте деликатесами были американ-
ский шпик и сухарики. В целом питание был неплохим. У него 
были трофейные сапоги и шинель из английского сукна. Также 
было хорошее обеспечение техническими средствами, все сред-
ства связи возились на полуторке. Из авиационной техники он 
запомнил американские Б-3, Б-25, Р-Кобра, английские Мустан-
ги и Торнадо,  немецкий Мессершмитт-110. Спали регулярно, 
но времени на отдых было мало – всегда находились занятия. 
Письма домой писал редко, ещё реже получал письма из дома. 
Часто ему писал старший брат Саша, воевавший под Москвой. 
В письмах он писал о погибших товарищах и односельчанах. В 
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марте 1942 года под Смоленском Саша был тяжело ранен и от-
везен в госпиталь. После родители написали, что Саша пропал 
без вести. Петр Федорович после войны пытается найти брата, 
но пока безуспешно. В день победы он находился в Румынии, в 
городе Брашов (на границе с Венгрией). Служил в вооруженных 
силах до 1957 года и уволился в звании лейтенанта. 

Атомной отрасли России отдал 16 лет: сначала на Билибин-
ской АЭС (Чукотка) в должности мастера по электроснабжению, 
потом электромонтером в ЦХО СХК. На заслуженный отдых вы-
шел в 1998 году. Награжден медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые за-
слуги», благодарностями. Также благодарностью для него стало 
рукопожатие И.В.Сталина. 

Его дочь работает учителем рисования в школе № 76.

[Интервью брали активисты школьного музея МАОУ 
«СОШ № 76»: Агаркова Юлия, Барановская Анжелика, Па-

руск Анна, Киселева Татьяна, Савалкова Виктория, Селива-
нов Даниил, Солошенкова Анастасия и руководитель музея 

Ткачева Ю.Г.]
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Скрябина алекСандра федоровна 

Фронтовая мадонна 
(участница вов и труженица тыла,  

живущая в городе северске)

Ветеран, учитель, коммунист.

Родилась 10 марта 2004 года, 
ветеран ВОВ и, труда, коммунист, 
одна из основателей нашего горо-
да, бывший учитель школы № 85.

Об этой удивительной женщина 
её интересной судьбе можно пи-
сать стихи, слагать легенды.

Вот главные даты в её биогра-
фии: 

Июнь 1943г. 18-летния девуш-
ка в составе 191 полка войск НКВД 
21ой дивизии, охранявшая  военные 
заводы  по изготовлению снарядов 
для знаменитых «Катюш» в г. Ново-
сибирске.   

1944 г. Сашенька встретила приехавшего сюда из госпиталя 
после тяжелого ранения молодого офицера Алешу Скрябина и 
полюбила его навсегда. Это прекрасное чувство два замечатель-
ных человека ценили и бережно хра-
нили все годы.
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В этом же 1944 г. Александра Федоровна вступила в   ряды 
КПСС и остается, верна её идеалам до сих пор.

1948 г. Школа сержантского состава в г. Омске, рождение 
старшей дочери Светы, увольнение в запас в звании старшины.

В 1952г. Скрябины направлены в город Северск. Один год ра-
ботала бухгалтером на базе УРСа 

С 1956-1983гг. работает учителем обслуживающего труда в 
шк.№85. 18 лет возглавляет партийную организацию школы. За 
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заслуги перед Родиной Александра Федоровна награждена мно-
гими медалями «За победу над Германией», «Ветеран труда» и 
всеми юбилейными медалями.

Даже после ухода на заслуженный отдых Александра Фе-
доровна осталась коммунистом, неугомонной, активной и не-

1990 г. Супруги Скрябины 35 лет совместной жизни
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сколько лет возглавляла Совет Ветеранов ГОРОНО
Александра Федоровна встретила свою первую и единст-

венную любовь — Алексея Лукича Скрябина в военные годы, 
Вместе служили в войсках НКВД, куда он был направлен после 
госпиталя. Алексея в 1941 г. отправили на обучение в Ленин-
градское медицинское военное училище , где он пройда уско-
ренный курс и получив за 1 год основные знания по оказанию 
первой необходимой помощи при ранениях, был отправлен на 
фронт. Боевое крещение получил при переправе р. Днепр.

На встрече в клубе полка на танцах под баян Александре 
было 19 лет, а молодому воину – 22 года. Свадьбу сыграли спустя 
два года. Вместе прожили дружно и в любви 37 лет. Воспитали 
двух дочерей. Имеют 4 внуков и 3 правнуков.

Награждена медалями: «За победу над Германией», «Ветеран 
труда» и юбилейными медалями.

[Материал подготовила сотрудник МБУ «Центральная 
детская библиотека» Слободникова С.Г.]
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Соболев павел ваСильевич 

Ящик радиста – ангел хранитель

«Я жив то, остался, только потому, 
что за спиной у меня висел ящик ради-
ста, ведь я был вторым номером ради-
ста». Вот так без «прекрас» описывает 
Павел Васильевич Соболев, эпизод боя, в 
котором он чудом остался жив. У нас же 
не видевших  эту войну мурашки пробе-
жали по коже. Семиклассники, на встре-
чу с которыми он пришел, притихли и с 
особым трепетом ловили каждое слово 
Павла Васильевича. «Павел Васильевич, 
какие чувства вы испытали, когда осоз-

нали что были на волоске от смерти». «Да… Вот если сейчас бы 
раз сто зафотографировал, а тогда…». 

Павел Васильевич Соболев  полковник в отставке, ветеран 
Великой Отечественной войны. Награжден медалями «За побе-
ду над Германией», «За победу над Японией» и другими юбилей-
ными. Кавалер ордена Центрального совета ОВД и Внутренних 
дел МВД России» За заслуги».

Родился Павел Васильевич 25 ноября 1927 года в деревне Со-
болево Кирилловского района Вологодской области. В Красную 
армию призван 21 ноября 1944 года. С ноября 1944 года по май 
1945 года рядовым служил в 52-ом полку 23-ей дивизии в НКВД 
в Финляндии. С мая 1945 года по ноябрь 1945 года служил рядо-
вым в 71-ом полку 27 дивизии войск НКВД. Дивизия входила в 
состав 2-го Дальневосточного фронта Манчжурии. С ноября 1945 
года по август 1949 года служил рядовым, командиром отделе-
ния, полкомвзвода, старшиной роты связи, старшиной хозслуж-
бы 71-го полка 27 дивизии войск МВД, с августа 1949 года по 
октябрь 1951 год курсант Казанского военно-политехнического 
училища войск МВД г.Елабуга ТАССР. В Томск-7 приехал 20 июня 
1953 года. Принимал непосредственное участие в строительстве 
жилья, школ, театра, музыкальной школы, и других объектов.

Это короткие, сухие биографические данные, а что было в те 
далекие суровые военные годы. Жил Паша в Вологодской обла-
сти с мамой сестрой и братьями. Война быстро внесла коррек-
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тивы. Отец погиб защищая Ленинград, пять братьев старших 
ушли на фронт. Тринадцатилетний  мальчишка остался в семье 
за старшего. Три года работал в колхозе. Работали как взрослые, 
сто трудодней нужно было заработать за летние каникулы, ко-
торые длились до первого октября. Друзей, восемнадцатилет-
них, призывали на фронт, а он с нетерпением ждал, когда же  
принесут ему повестку.«Восемнадцать ребят моего возраста 
ушли на фронт, а вернулись только восемь». А  21 ноября 1944 
года, и он дождался призыва в армию. Призвали Павла во вну-
тренние войска НКВД СССР 52-ой стрелковый полк 23-й стрел-
ковой дивизии. Дислоцировалась дивизия в то время в городе 
Ленинграде с первых дней военной службы молодой боец начал 
познавать азы тактики, действия солдата в боевой обстановке, 
учился обращаться с оружием, нести службу по охране получен-
ных объектов.  День победы встретил в дороге это произошло на 
станции близь города Киров.  «Поступил приказ о погрузке по-
дразделений полка в эшелоны для отправки  и в это время голос 
из репродуктора сообщил о капитуляции Германии… Нас охва-
тила радость, такая, даже не могу выразить словами. Мы обни-
мали друг друга, кидали вверх шапки, кричали, пели... Но бойцы 
еще не знали, что их ожидала  с 27 мая переброска на Дальний 
Восток. «Нам дали три дня отдыха, помыли в бане, переодели, 
дали выспаться. Спали на голых досках, укрываясь шинелью, а 
по голову клали  вещмешок, в который досыпали восемь кило-
граммов песку, чтобы соответствовал весу по уставу»

На втором Дальневосточном фронте боец Соболев действо-
вал в составе 71 стрелкового полка 27 стрелковой  дивизии вну-
тренних  дел МГБ СССР.

16 августа 1945г отделение Павла Соболева выполняя боевое 
задание  в пригороде Харбина попало в засаду погибли восемнад-
цать бойцов. Павел уцелел чудом. Спасло его то, что за спиной у 
него висел зарядный ящик с батареей для питания радиостанции 
6ПК. Сняв ящик после боя, боец обнаружил в нем восемь пуль…

«Парад в Харбине состоявшийся 3 сентября 1945 года в честь 
победы над квантунской армией, был и моей Победой, я шел с 
гордо поднятой головой, чеканя шаг и мечтал о счастливой мир-
ной жизни»….

Из материалов Городского совета ветеранов.  
Из воспоминаний Соболева П.В.  

Фрагмент встречи с учащимися МБОУ СОШ №87 Соболева П.В.
[Руководитель музея МБОУ «СОШ № 87» Мироненко Л.А.]
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уваров иван ариСтархович

(Фронтовые дороги подполковника Уварова И. А.)

Музей «Истоки» ветеранов приглашает,
Летопись военных судеб составляет,
Память о героях тех суровых лет бережно хранит,
 Быть  смелыми, любить, хранить Россию нам велит!

Уже стало традицией нашего 
школьного музея в дни Воинской 
Славы  России приглашать ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны – участников великих битв и 
сражений на встречи с учащимися 
поделиться своими, пусть даже не-
лёгкими воспоминаниями.

Общение с ветеранами, их прав-
дивые рассказы о людях, проявляв-
ших необыкновенный героизм, му-
жество, отвагу в те суровые годы, 
учат нас любить нашу страну и 
быть готовыми её защищать. 

Частым гостем и нашим другом 
стал ветеран войны подполковник Иван Аристархович Уваров, 
испытавший на себе все тяготы войны и принимавший участие 
во многих её битвах.

«Вспоминать о войне всегда очень тяжело и трудно, сколько 
бы лет со дня её окончания не прошло. Сколько пришлось пере-
жить, а, сколько вёрст и военных дорог пришлось прошагать…» 
–  говорит не спеша ветеран.

Родился Иван Аристархович 28 декабря 1920 года. А военная 
его биография началась в октябре 1940 года, когда он был при-
зван в Красную Армию и направлен в Монголию, где был зачи-
слен в полковую школу младших командиров – курсантом, из 
неё же был досрочно выпущен с присвоением звания младшего 
сержанта и направлен на должность командира отделения раз-
ведки. В годы Великой Отечественной войны воевал в составе 
210-ого стрелкового полка 82-ой стрелковой дивизии 5-ой ар-
мии на Западном фронте.
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«Особенно тяжёлым периодом войны была для меня битва 
за Москву, за неё столицу – матушку, – рассказывает подполков-
ник. Дни и ночи мы работали над тем, как остановить фашист-
скую машину и отбросить её от Москвы. Солдаты, сержанты, 
офицеры от усталости и бессонницы валились с ног, но каждый 
чувствовал личную ответственность, что за нашей спиной Мо-
сква». 

Помнит ветеран и свой первый бой с немцами – тяжёлый это 
был бой. Передний край полка бомбили немецкие самолёты, 
шли одна волна за другой, выстраивались строем и шли в пике, 
было видно, как отрывается бомба. Обстреливала его и немец-
кая артиллерия, затем в шахматном порядке шли танки, а за 
танками автоматчики. Наши воины сражались, сопротивлялись, 
наступали. А после боя стало страшно – убитые, раненые, стон, 
крики.

А мне запомнился ещё один эпизод из рассказа ветерана. С 
1-ого на 2-ое ноября 1941 года Иван Аристархович получил при-
каз командования – из штаба немецких войск взять офицера. И 
вот на двух бронемашинах выехали наши бойцы в расположение 
немецких войск. Примерно за 1,5-2 километра от штаба немцев 
оставили они свои бронемашины, и пошли к немецкому штабу. 
Это было в ночное время, местность была незнакомая, ожидать 
можно было всего. Но вскоре они нашли здание, в котором раз-
мещался штаб немецких войск, а там два часовых. Разведчики 
сняли часовых, а окна и дверные проёмы забросали гранатами, 
где гуляли немецкие офицеры. Взяли двух офицеров в плен –  и 
в обратный путь, к своим бронемашинам. И поехали  уже не по 
просёлочной дороге (как же – герои!), а по шоссе. На этом шоссе у 
немцев была огневая позиция, и они из пушек открыли огонь по  
бронемашинам разведчиков. Бронемашина Ивана Аристархови-
ча Уварова загорелась, механик-водитель был убит. А его самого 
вытащили из горящей машины. Вся эта операция происходила 
под сильным артиллерийским и пулемётным огнём немцев.

С 3 ноября 1941 года по 13 февраля 1942 года Иван Аристар-
хович находился на лечении в госпитале в городе Барнауле. Из 
госпиталя в феврале 1942-ого года разведчик был направлен в 
298-ую стрелковую дивизию 375-ую роту в составе части. 

И вновь он продолжил свой фронтовой путь, вновь шагал 
фронтовыми дорогами.  И вот он уже на пути к городу Сталин-
граду. Когда прибыли в Сталинградскую область, выгрузились 
на железнодорожном перегоне между станцией Арчеда и полу-
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станком Лог. В дневное время были на отдыхе, а в ночное вре-
мя маршем шли к Сталинграду, хорошо маскировались, и так 
продолжалось пять суток. Уваров И. А. вместе с другими развед-
чиками шёл по маршруту следования 298 стрелковой дивизии 
впереди на несколько километров до места назначения Котлу-
бань и сообщал в штаб дивизии всё, что заслуживало внимания. 
Пришлось взять под охрану три немецких мотоцикла, что стоя-
ли на другой стороне посёлка Котлубань, и взял в плен 7 немцев.  
Разведчикам, в том числе и Уварову И. А., приходилось вести уси-
ленную разведывательную работу как на переднем крае, так и в 
глубине немецко-фашистских войск.

2 февраля 1943 года Сталинград был освобождён от немец-
ко-фашистских захватчиков. В апреле 1943 года 298 стрелковая 
дивизия получила гвардейское знамя. Дивизия стала имено-
ваться  80 Гвардейская стрелковая дивизия. В апреле 1943 года 
80 Гвардейская стрелковая дивизия из Сталинграда была на-
правлена в район боевых действий Курской битвы. 

И вновь новые дороги – новые разведывательные задания. 
Уварову И. А. предстояло уточнить, где и как устроен передний 
край противника, его огневые точки, расположение инженер-
ных заграждений, как устроены и оборудованы траншеи, око-
пы, землянки, блиндажи, где и как расположен передний край 
и вторые эшелоны немецких сооружений, подходы к передним 
траншеям. 

Долгими и тяжёлыми были фронтовые дороги ветерана, 
долог был его фронтовой путь. Оборонял Москву, участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах, освобождал Украину, форси-
ровал Днепр. В марте 1944 года получил тяжёлое ранение. А с 
23 января по 10 апреля 1945 года Уваров И. А. принимал учас-
тие в боевых действиях в составе 29-ого отдельного стрелко-
вого штурмового (штрафного) истребительного батальона 39 
армии, 3-его Белорусского фронта против немецко-фашистских 
войск в Восточной Пруссии. Он был назначен командиром роты 
автоматчиков.

И по сей день тяжело вспоминать ветерану о том, что при-
шлось ему увидеть и пережить на тех военных дорогах. Видел 
он и чёрную от пожарищ степь, уничтоженные населённые 
пункты, тысячи голов убитого немцами скота, переживал он и 
гибель товарищей. Да разве можно рассказать о своих внутрен-
них переживаниях, о тех чувствах, что наполняли сердце и душу 
каждого человека в те страшные годы. Но у всех цель была одна 



179

– защитить и отстоять Россию. И ветераны выжили, выстояли. 
За умелые и решительные действия в руководстве боевых 

операциях с немецкими фашистами Иван Аристархович Уваров 
награждён медалями «За отвагу»,  «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигс-
берга», орденом Красной Звезды, Отечественной войны I степе-
ни, Боевого Красного Знамени.

Бойцы вспоминают минувшие дни, а перед нашими глазами 
встают картины боёв, сражений, и мы проникаемся чувством 
глубокого уважения к этим мужественным людям, которые 
остались живыми, пройдя сквозь пекло войны.  

[Записали в 2006 г.: Спицко Дмитрий, член актива музея 
«Истоки» и руководитель музея «Истоки» шк. №  84» Ники-

енко А. А.]
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угольников алекСандр николаевич

Родился 7 декабря 1927 года в 
городе Томске, затем вместе с ро-
дителями переехал в город Куйбы-
шев Новосибирской области. Нача-
ло Великой Отечественной войны 
Александр Николаевич встретил 
в г. Ачинске Красноярского края. 7 
декабря 1944г. Александру Никола-
евичу исполнилось 17 лет, а уже 17 
декабря 1944г. он был призван в ар-
мию и направлен на учебу в г. Ишим 
Омской области во II Краснознамен-

ное Ленинградское военно-техническое училище по специально-
сти механик по вооружению самолета. Закончил обучение уже в 
г. Риге Латвийской ССР в звании сержанта. Будучи курсантом во-
енного училища Александр Николаевич находился в оцеплении 
и был свидетелем казни фашистских военных преступников, на 
площади Победы в г. Риге в 1946г.

После окончания училища продолжил военную службу  в 
полку истребительной авиации в Брестской области, в г. Лида. 
В 1949 г. Александр Николаевич был направлен  в Подмосковье 
для прохождения дальнейшей военной подготовки. Как выяс-
нилось чуть позже, авиачасти готовили к переброске на восток, 
в Китайскую Народную республику.  Так военная служба приве-
ла Александра Николаевича на военную авиабазу, на границе 
КНР и Северной Кореи, откуда СССР оказывал военную помощь 
Северной Корее в борьбе с Южной Кореей. На самом же деле, все 
понимали, что Корейская война (1950-1953) была локальным 
конфликтом начавшегося противостояния  СССР и США.

В декабря 1952г. Александр Николаевич демобилизовался и  
вернулся в г.Томск. С 1956г. Александр Николаевич проживает в 
городе Северске.  Работал слесарем-ремонтником на 20 объекте 
СХК, а с 1963г. в отделе Главного конструктора, мастером на ме-
хано-сборочном участке.  С 1985г.  находится на пенсии.

Награжденмедалью «За победу над Германией» и другими 
юбилейными медалями.

Из личного архива ветерана.
[Материал подготовила учитель истории «МБОУ Север-

ский Лицей»  Барская Р.И.]



181

фертиков ваСилий николаевич

родился 21 апреля 1922 года 
в селе Чикуново, Свердловской 
области. В многодетной семье 
был самым старшим. Закончил 
семилетку, с 16 лет три с полови-
ной года  работал в колхозе трак-
тористом  до сентября 1941-го. 
После начала войны был в кол-
хозе за бригадира, учил водить 
трактор женщин, которые заме-
нили мужей, ушедших на фронт. 
В 1941 году в возрасте 19 лет 
был призван в Красную Армию.  
Трехмесячные курсы молодо-
го бойца В. Фертиков прошел  
в Магнитогорске, но в дека бре 
1941 года Василий Николаевич 
сно ва оказался на родине, в Свердловске. Здесь он завершил 
подготовку и уже ожидал отправки на фронт. Его часть форми-
ровалась на железнодорожной станции в Рыбинске, здесь он 
был  назначен командиром расчета 45-миллиметро вого проти-
вотанкового орудия. В декабре 1942 года попал на Воронежский 
фронт, затем в составе 6-й армии - на Юго-Западный фронт, под 
Сталинград. Начал боевой путь от Кантемировки, Старобельска, 
Ворошиловграда, участвовал в Ясско-Кишиневской операции. В 
43-м под Ворошиловгра дом В. Фертиков получил звание стар-
шего сержанта. После Ясско-Кишиневской операции в октябре 
1944 года его часть снова перекинули на 3-й Украинский, где 
станцией Сарны  батарея В.Н. Фертикова значительно постра-
дала, а сам он был контужен. В сентябре 1944-го прямо с фронта 
старшего сержанта Фертикова  направили в Саратовское погра-
ничное училище. С этого времени его  служба оказалась связа-
на с боевыми действиями по ликвидации бандитских банд. Уже 
младший лейтенант Фертиков  принимал участие в ликвидации 
националистических банд: с февраля 1945 года в Западной Бе-
лоруссии, с апреля 1945 по июнь 1953 года - в Литве.

С июня 1953 по август 1963 года строил город Северск и 
объекты СХК. С августа 1963 по декабрь 1989 года работал тех-
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ником, инженером КИПиА ОГП 
СХК. С января 1990 года нахо-
дится на заслуженном отдыхе.

Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медалью Жукова и двенад-
цатью юбилейными медалями.

Индивидуальная карта-мар-
шрут:

1941 г. – призван в Армию, курсы в Магнитогорске, Свердлов-
ске

1942 г. – Воронежский фронт
1943 г -  в составе 6 армии Юго-запрадный фронт, Сталинград
1944 г. - Ясско-Кишиневская операция, 3-ий Украинский, Сар-

ны
сентябрь 1944 г - февраль 1945 – Саратовское пограничное 

училище
февраль 1945 – июнь 1953 г  - ликвидация националистиче-

ских банд в Белоруссии и Литве.

[Биографические сведения Василия Николаевича 
Фертикова из личного архива ветерана, записаны активом 
Литературного музея им.В.М. Шукшина МАОУ «СОШ № 80», 

руководитель Н.Н. Неделюк.]
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филиппов арСений ваСильевич 

Бывают события, которые  ухо-
дят из памяти людей и становятся 
достоянием архивов. Но есть собы-
тия, значение которых не только 
не уменьшается со временем, а на-
против, с каждым новым десятиле-
тием приобретают особую значи-
мость, становятся бессмертными. К 
таким событиям относится победа 
нашего народа в Великой Отечест-
венной войне, 65-ю годовщину ко-
торой мы отмечали в мае 2010 года. 

Долгим и тяжёлым был путь к 
победе – 1418 дней и ночей. Почти 
через всю войну прошёл русский 
солдат Арсений Васильевич Фи-

липпов. Шёл от Москвы до Берлина…
О том, что началась война Арсений Васильевич Филиппов, 

житель села Криволуцкое Томской области, услышал из сообще-
ний Информбюро по радио. Как и все его сверстники, Арсений 
стремился на фронт. И уже в июле был призван в армию. В авгу-
сте, обучаясь в полковой школе, отметил своё 18-летие. 

Первое боевое крещение младший сержант Филиппов полу-
чил под Москвой, ещё по пути на фронт. Вот что он рассказывал 
об этом: «…По окончании полковой школы нас распределили по 
полкам. У нас был 21-й лыжный полк, состоявший из сибиряков. 
…Когда мы ехали на фронт, на наш эшелон налетел вражеский 
самолёт и разбомбил его. Из нашего батальона в живых оста-
лось процентов 50, остальные погибли…»

Эта бомбёжка и была первым боевым крещением молодого 
солдата, первой встречей со смертью. Все тяготы и ужасы войны 
были для него ещё впереди. Но, по словам Арсения Васильеви-
ча, тогда была одна цель – победить! «Мы были сильны патрио-
тизмом, - вспоминает он, - не оружием, а патриотизмом. Мы без 
оружия шли вперёд. Особенно под Москвой – победили живой 
силой».

Много вёрст прошагал по дорогам войны Арсений Василье-
вич. «Воевал с   ноября 1941 года. В звании младшего сержанта 
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командиром отделения отдельного лыжного истребительного 
батальона участвовал в битве за Москву. С 1942 года он – коман-
дир химического отделения в составе 171-го стрелкового полка 
182-й стрелковой дивизии 1-ой ударной армии Северо-Западно-
го фронта. С 1943 года до Дня Победы сражался на I Белорусском 
фронте в 19-ой бригаде химической защиты». Освобождал горо-
да Калинин, Старая Русса, Брест, Варшава, Познань, штурмовал 
Берлин.

Штурмовать Берлин! Наверное, это было почётно для вои-
нов, за плечами которых остались тысячи километров фронто-
вых дорог. Арсений Васильевич, как и другие участники Берлин-
ской операции, испытывал чувство гордости оттого, что дошёл 
до фашистского логова. Слышавшийся непрерывный гул дви-
гающейся на запад нашей боевой техники укреплял в солдате 
уверенность в скорой победе.

Вечером 15 апреля 1945 года Верховный Главнокомандую-
щий нашей армии отдал   приказ прорвать оборону противни-
ка на реке Одер, форсировать её на широком фронте, штурмом 
взять Берлин и закончить войну. Так началась завершающая 
наступательная операция Великой Отечественной войны. И уже 
30 апреля над немецким рейхстагом развивалось Красное Зна-
мя Победы. 2 мая немецкие войска, оборонявшие Берлин, сда-
лись. 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Германии.

Берлинская операция длилась 22 дня, убитых и раненых сре-
ди советских войск было более 300 тысяч. За этот же период на-
шими войсками было разбито 70 пехотных, 12 танковых, 11 мо-
торизованных дивизий. Около полумиллиона немецких солдат 
и офицеров было взято в плен. [1, с. 271, 278]

Именно штурм Берлина называет Арсений Васильевич Фи-
липпов самой запомнившейся военной операцией. Он вспоми-
нает: «Нашим фронтом тогда командовал Жуков. Перед началом 
штурма на реке Шпрее все мосты были разрушены. Устанавли-
вали понтоны. Вражеским самолётам было трудно их бомбить. 
Тогда они шли на таран. Мы, химические войска, задымляли пе-
реправы. С самолётов не было ничего видно. Они теряли ориен-
тир и врезались в землю или в воду, а переправы сохранялись.

…Почти месяц длилось взятие Берлина. Много наших сол-
дат полегло там… Мы брали много пленных. Фашисты массово 
сдавались. Сдавались целыми отрядами, целыми подразделени-
ями, бросали оружие и кричали: «Гитлер – капут, русиш – побе-
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да!». Они чувствовали своё безвыходное положение. С такими 
настроениями Берлин долго бы не простоял.

У Жукова был план: с помощью прожекторных войск ночью 
ослепить врага и бить его. План был удачный. …В таких услови-
ях Берлин пал быстрее».

Берлин пал. Гитлеровская Германия капитулировала. Долго-
жданная Победа была завоёвана. Почти всю войну, с июля 41-
го по май 45-го, шёл к ней Арсений Васильевич Филиппов. Его 
военное лихолетье отмечено боевыми наградами: медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», орденами  Красной Звезды, Отечественной вой-
ны, юбилейными медалями. [2, с. 41]  

В 1947 году Арсений Васильевич Филиппов приехал на стро-
ительство нашего города. Был командиром строительного ба-
тальона на строительстве СХК. С 1953 до 1989 года работал на 
объекте 10, ныне – сублиматном заводе. За свой 36-летний тру-
довой путь он отмечен на этом предприятии большим числом 
благодарностей, грамот, медалью «Ветеран труда».

65 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Се-
годня всё меньше и меньше становится её участников, тех, кто 
может рассказать о ней. И тем ценнее становятся их воспоми-
нания. Потому что, мы, юное поколение, должны знать и пом-
нить, какой ценой досталась нашей стране Победа 1945 года. 
Мы должны чтить заслуги ветеранов войны, которые не щади-
ли своей жизни ради нашего будущего. Пусть память и гордость 
за их подвиг хранится в наших сердцах!

Из личных воспоминаний.
Летопись Великой Отечественной. 1941 – 1945: Краткая ил-

люстрированная история для юношества. / Авт.-сост. В.А. Табор-
ко. – М.: Молодая Гвардия, 1985. – 334 с. 

Они защищали Родину. В 2-х ч. Ч. 1. – Томск: ООО «Компания 
Янсон», 2000. – 80 с. 

[Наталья Павловна Зяблова, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 198», Ирина Олеговна Кирилло-
ва, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 198», учащи-
еся 10 «Б» класса МБОУ «СОШ № 198»: Владимир Забавнов, 

Вячеслав Королев, Константин Воронин и другие учащиеся 
10 «Б»]
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фоМин иван петрович 

Книги-ключи от мира, они от-
крывают вход в него, читая об исто-
рическом прошлом нашей Родины, 
приобщаешься к великим традици-
ям нашего народа, начинаешь осоз-
навать, как хрупок мир, он нуждает-
ся, чтобы его охраняли, потому что в 
этом наше будущее, наша жизнь. Мы 
знаем, что в жизни народов, в жизни 
каждого человека бывают суровые 
часы их трудно пережить и забыть 
их, не дано... 22 июня 1941...Набат-
ный колокол бил на Руси. Кружил 
ворон, скулил ветер, пропахший го-
речью пожарищ, и шарил по разва-

линам многорукий иноземный вор... Гитлеровская орда потекла 
на Русь...

И встали, поднялись на защиту раненой Родины её сыновья и 
дочери... И чем дальше уходят в историю подвиги героев минув-
шей войны, тем больше и подробнее хочется знать о каждом из 
них... И я считаю своим долгом рассказать об Иване Петровиче 
Фомине, ветеране ВОВ и атомной отрасли, жителе Северска, о 
его жизненном пути,  по которому он двигался в окружении бла-
годарных ему людей.

Родился Иван Петрович четвертым из десятерых  6 сентября 
1927 года в деревне Попадейкино, недалеко от нынешнего Се-
верска. «К началу войны окончил 6 классов – 22 июня как раз 
возвращался с друзьями из школы с последнего звонка, ознаме-
новавшего начало летних каникул.  Обращение о начале войны, 
доносящиеся из черного репродуктора возле здания сельсо-
вевета, и та напряженная тишина, с которой слушали, внимая 
каждому слову, взрослые и дети, на все жизнь врезались мне в 
память»,  - говорит Иван Петрович.

Спустя несколько дней по всем окрестным деревням зазву-
чали гармошки – со слезами и песнями провожали на фронт 
мобилизованных. Заменить их на колхозных полях предстояло 
подросткам. Косили, пололи, пахали на лошадях….

В 1943-м ушел на фронт брат Ивана Фомина Василий, в ноя-
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бре 1944-го пришла повестка и ему самому. Иван Петрович был 
направлен в Литву – в знаменитую 15-ю орденов Суворова и Ку-
тузова стрелковую дивизию, вошедшую в учебники истории под 
именем «Неманская». Бойцы ее первыми форсировали реку Не-
ман. В городе Понежевец и встретил Иван Фомин день победы. 
По немцам ему стрелять не довелось, но повоевать пришлось не 
с ними, так с местными «националистами», сопротивлявшими-
ся приходу советской власти в Прибалтику. 1945 году дивизию 
перебросили в Меньчжурию для оказания помощи китайским 
войскам в сражениях с японцами и армией мятежного Чан Кай-
ши. Из Прибалтики на Дальний Восток через весь огромный Со-
ветский Союз эшелоны дивизии шли два месяца. В отдельных 
вагонах везли лошадей, коров, овец, фураж…

Советские войска успешно справились с поставленной за-
дачей. Было подавлено восстание в Маньчжурии, освободили 
от японцев многие города, такие, как Харбин, Ненань, станцию 
Эхо. Взводу Фомина удалось уничтожить несколько дзотов, и 
за этот бой с японцами Иван Петрович был удостоен медали 
«За отвагу».  После окончания боев еще несколько лет  дослу-
живал в Приморье, вернувшись в родные края лишь весной 
1951 года. За все шесть лет службы ему удалось побывать дома 
лишь однажды, получив десятидневный отпуск в 49-ом году. 
Так совпало, что в эти же дни в отчий дом прибыл и его брат  
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Василий. Братья не виделись семь лет, а их приезд отмечали 
всей деревней. Счастью матери по-доброму завидовали все 
соседи. Дождаться двоих сыновей! Но так повезло не всем: 30 
жителям маленькой деревни Попадейкино  пришлось отдать 
жизни на полях войны.

В это же время недалеко от родной деревни началось крупное 
строительство. Среди болот и лесов возрастал Сибхимкомбинат. 
Узнав об этом, Иван Петрович устроился туда экспедитором, 
после чего стал диспетчером гаража – и пригодилась специаль-
ность радиста, освоенная в армии. В 1945 году стал лаборантом 
на 5-ом объекте, на территории которого располагались ныне 
остановленные атомные реакторы. Иван Петрович лично при-
сутствовал на пуске одного из них.   

- Я помню, как все начиналось: как строили вначале корпуса, 
затем монтировали оборудование, как запускали первые «ма-
шины» - в тот день на комбинат приехала целая делегация из 
Москвы, - вспоминает Фомин. – Об этом, конечно, в газетах не 
писали, но те, кто работал на комбинате, передавали друг другу 
радостную новость о том, что реактор запущен.

Иван Петрович проработал 23 года лаборантом-дозиметри-
стом. Когда все начиналось, дозиметр весил около 3 кг, поэтому 
на эту должность брали только крепких парней. Трудились по 
сменам, без праздников и выходных, поэтому, говорит Фомин, 
выбраться куда-нибудь в кругу родных удавалось редко. Хотя в 
начале 50-ых годов на территории «Почтового» почти не было 
мест, куда можно было пойти отдохнуть. Ни ресторанов, ни 
кафе, ни даже широких проспектов для прогулок… Молодежь 
обычно собиралась возле заводского клуба или на берегу Томи, 
устраивали танцы под баян, огромной радостью было открытие 
первого клуба «Родина». 

Год за годом стараниями строителей «Почтовый» развивал-
ся, приобретая  все новые и новые улочки, магазины, школы, 
детские сады и больницы…

В 1953-году, спустя год после свадьбы, в молодой семье Ивана 
и Таисии Фоминых, появился сын Евгений, а вскоре с разницей в 
несколько лет появились две дочери – Елена и Ирина.  Евгений 
пошел по стопам отца и,  окончив теплоэнергетический факуль-
тет, пришел работать на тот же 5-ый объект на СХК. Начиная 
работать инженером, он вскоре стал начальником цеха атомной 
электростанции, кстати, ставшей в свое время первой промыш-
ленной АЭС в России. Почти десять лет отец и сын работали бок 
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о бок на одном объекте. В 1987 году Иван Петрович ушел на за-
служенный отдых.  

Долгий и нелегкий путь пришлось пройти советским сол-
датам, чтобы завоевать победу, они шли сквозь огонь и пургу, 
через ужас и смерть, но любовь родных и близких согревала их. 
Героические подвиги сыновей и дочерей Отчизны, вечно будут 
жить в памяти народа. Подвиги их бессмертны. И мы, молодое 
поколение, никогда не забудем того, что они сделали для нас, за-
воевали свободу и счастье для грядущих поколений. Люди! По-
куда сердца стучатся - помните! Какою ценой завоёвано счастье, 
Пожалуйста, помните!

Выполнила Айбиндер Евгения 10 «А» МАОУ «СОШ № 87» 
Учитель истории, руководитель музея : Крылатова Ека-

терина Федоровна
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фоМиных новоМир георгиевич

Из беседы с дочерью Н.Г.Фоминых – Валентиной 
Новомировной, 7 ноября 2013г.

«Мой отец родился 19 мая 1924 года 
в Йошкар-Оле. Мать умерла, когда ему 
исполнилось всего 10 лет. 8 классов  он 
закончил в Иркутске в 1941 году.

Потом отец учился в Дальневосточ-
ном танковом училище»

Сведения взяты с сайта http://www.
bvtkky.ru/ Благовещенского высшего 
танкового командного краснознаменно-
го училища:

История БВТККУ началась в годы 
Великой Отечественной войны и идёт от 2-го Горьковского ав-
томобильно-мотоциклетного училища (2-е ГАМУ), приказ об 
образовании которого был подписан 10 июля 1941 года в Мо-
скве. Возглавил его полковник (впоследствии - 11 марта 1944 
г. - генерал-майор танковых войск) Раевский Фёдор Николаевич. 
Подчинялось училище Главному автобронетанковому управле-
нию Красной Армии.

О результатах и качестве подготовки пополнения команди-
ров для танковых войск красноречиво говорит тот факт, что по 
итогом неоднократных проверок к 1944 году 2-е ГТУ занимало 
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первое место среди танковых учи-
лищ Красной Армии. 

Бесстрашно и умело воевали 
выпускники 2-го Горьковского тан-
кового училища с фашистскими за-
хватчиками. Многие из них пали на 
полях сражений, а 10 выпускников 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Многие сотни вы-
пускников за доблесть и мужество, 
проявленные на полях сражений 
Великой Отечественной войны, на-
граждены орденами и медалями. 
2-е Горьковское танковое училище 
внесло достойный вклад в достижение Победы над фашистской 
Германией.

Из беседы с дочерью Н.Г.Фоминых – Валентиной 
Новомировной, 7 ноября 2013г.

« Отец был призван в советскую армию 12 августа 1942 
года и до апреля 1945 года служил в 94 стрелковой дивизии 
на Забайкальском фронте». Сведения взяты с сайта http://
russiasib.ru/ «Энциклопедия Сибири» - статья «Забайкаль-
ский фронт»

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ -  оперативное стратегическое 
объединение советских войск в период Великой Отечественной 
войны на Дальнем Востоке.

Сформирован на базе Забайкальского военного округа 15 
сентября 1941 в составе 17-й и 36-й армий. В последующем в 
него вошли 12-я воздушная армия, 39-я и 53-я армии, 6-я гвар-
дейская танковая армия из резерва Верховного Главнокомандо-
вания и конно-механизированная группа, сформированная из 
советских и монгольских войск. Во время войны Забайкальский 
фронт направил на советско-германский фронт 16 дивизий и 2 
бригады; всего около 300 тыс. солдат и офицеров, более 2 тыс. 
орудий и минометов, свыше 1,4 тыс. танков. Войска Забайкаль-
ского фронта в августе 1945 участвовали в разгроме Квантун-
ской армии. После прекращения боевых действий войска фрон-
та участвовали в разоружении и пленении капитулировавших 
войск противника. Решением Ставки Верховного Главнокоман-
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дования от 10 сентября 1945 Забайкальский фронт расформи-
рован; полевое управление фронта реорганизовано в управле-
ние Забайкальско-Амурского военного округа с включением в 
него армий Забайкальского фронта; монгольские соединения 
и части конно-механизированные группы вернулись в состав 
войск МНР.

Командующие: генерал-полковник М.П. Ковалев (сентябрь 
1941 — июль 1945), Маршал Советского Союза Р.Я. Малинов-
ский (июль — октябрь 1945).

Советская военная энциклопедия. М., 1977. Т. 3.
Сведения взяты с сайта http://www.polk.ru/forum «Забытый 

полк» - подраздел «94я стрелковая дивизия»:
«СОСТАВ 9, 64 и 152 стрелковый полк, 97 артиллерийский 

полк, 158 отдельный истребительно-противотанковый диви-
зион, 491 отдельный самоходно-артиллерийский дивизион, 83 
разведывательный батальон, 124 саперный батальон, 99 от-
дельный батальон связи, 118 медико-санитарный батальон, 37 
отдельная рота химзащиты, 95 автотранспортная рота, 89 по-
левая хлебопекарня, 259 дивизионный ветеринарный лазарет, 
354 полевая почтовая станция, 285 полевая касса Госбанка.

Боевой период: с 09.08.1945-03.09.1945

Из беседы с дочерью Н.Г.Фоминых – Валентиной 
Новомировной, 7 ноября 2013г.

«Для моего отца, как и для многих солдат, в 1945 году служба 
не окончилась. Новомир Георгиевич с 1948 по 1953 год служил 
в Германии» 

Сведения взяты с сайта http://nashavlast.ru «Наша власть. 
Дела и лица». Из архива сайта - № 4 (106) – 2010, тема номера: 
«Великий подвиг великого народа»

«В мае 1945 г. на территории Германии первоначально оста-
лись войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фрон-
тов: 2 млн. 500 тыс. военнослужащих, 42 тыс. орудий и миноме-
тов, свыше 6 тыс. танков и САУ, 7500 боевых самолетов. Перед 
этими войсками стояли уже другие задачи – мирного времени: 
демилитаризации, денацификации и демократизации Герма-
нии. Страны-союзницы по антигитлеровской коалиции – Совет-
ский Союз, США, Великобритания и присоединившаяся к ним 
Франция всю территорию Германии разделили на 4 оккупаци-
онные зоны. В каждой зоне были размещены соответственно 
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советские, американские, англий-
ские и французские оккупацион-
ные войска. Главнокомандующие 
оккупационными войсками Жуков, 
Эйзенхауэр, Монтгомери, Де Латр 
де Тассаньи осуществляли адми-
нистративное руководство в своих 
зонах оккупации и одновременно 
входили в Контрольный Совет, ре-
шавший главные военные, поли-
тические, экономические задачи, 
вопросы образования, культуры, 
здравоохранения и другие вопро-
сы жизни послевоенной Германии. 
Приказом Ставки Верховного Глав-
нокомандования 29 мая 1945 года за №11095 1-й Белорусский 
фронт с 24.00 10 июня 1945 г. переименовывался в Группу со-
ветских оккупационных войск. В состав Группы советских окку-
пационных войск в Германии первоначально вошли 2-я, 3-я, 5-я 
ударные армии, 47-я и 8-я гвардейская армии, 1-я и 2-я гвардей-
ские танковые армии, два отдельных танковых корпуса, один 
кавалерийский корпус, 16-я воздушная армия, Днепровская 
Краснознаменная ордена Ушакова флотилия, а также соедине-
ния и части других родов войск 1-го и 2-го Белорусских и 1-го 
Украинского фронтов.

Зона советской оккупации составляла 107,5 тыс. кв. км с 
населением 18 млн 559 тыс. человек. Оккупационные войска 
и Советская военная администрация решали задачи слома на-
цистской военной государственной машины, уничтожения 
нацистской системы отношений в управлении, идеологии, 
образовании, культуре, экономике нацистского государства. 
Одновременно велась борьба с голодом, с эпидемиями инфек-
ционных заболеваний среди немецкого населения, открыва-
лись больницы и поликлиники, школы, вузы, театры, музеи, 
восстанавливались предприятия. Советские оккупационные 
войска в первые годы оккупации сеяли хлеб и ловили рыбу для 
немецкого населения»
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Из беседы с дочерью Н.Г.Фоминых – Валентиной 
Новомировной, 7 ноября 2013г.

«Несмотря на то что мой отец не участвовал в боевых дей-
ствиях, он был награжден медалью «За боевые заслуги», также 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», восемью юбилейными медалями.

В 1953 году, закончив службу, Новомир Георгиевич вернулся 
на родину, и с этого времени он живет в Северске.

С 1957 по 1984 год отец работал на 5 объекте СХК»

[Руководитель музея «Память поколений МБОУ «СОШ 
№ 89» Ю.А.Лапина. Актив музея обучающиеся 8 «А» класса 
Трунова Мария, Криницина Анна, Жданова Анна, Чумакова 

Виктория]
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харченко владиМир федорович

«Бывает в жизни каждого чело-
века такое событие, которое застав-
ляет поглядеть на все окружающее 
по-другому, заставляет глубже за-
глянуть в свой духовный мир. Для 
меня таким событием была война. 
Это было более двадцати лет на-
зад. Чудный летний день, клонив-
шийся к вечеру, и в эту безмятеж-
ную тишину размеренной жизни, 
полную спокойствия и ребяческой 
беспечности (мне было в ту пору 
пятнадцать лет) вошла война. Во-
шла неожиданно, нежданно. И пер-
вое чувство, которое она принесла 
с собой,  - какое-то недоверие. Не-
доверие к тому, что все прошедшее 
несколько минут назад далеко уже позади и никогда ни в чем не 
повторится.  В жизни действительно наступил резкий перелом. 
За первым чувством возникло второе - горячее, гневное, застав-
ляющее кровь бросаться в голову, отчего в голове стало тесно 
от нахлынувших мыслей: что делать, как жить. Первая мысль, 
конечно,  ребяческая, это принять непосредственное участие в 
войне, в защите Родины, но суровая действительность жизни 
военных лет распорядилась по своему: бросив учебу в 8 классе, 
я пошел работать учеником-токарем на военный завод - в семье 
я был старший. А дальше –  работа и учеба в техникуме, но ведь 
даже сейчас этим никого не удивишь - это было слишком обы-
денным.

Мечтам суждено сбыться... И вот уже 1944 год. Я на фронте, 
позади военная школа, получены военные спе циальности – 
снайпер, бронебойщик, младший командир.

Но юношеская романтика увела меня по новому пути. Мне 
удалось стать разведчиком полковой разведки. Куда только не 
позовет юношеское сердце. И все-таки я был недоволен, что 
пришлось воевать на Ленинградском фронте, а не в Пруссии; 
ибо попал я вовсе не в гвардию, а в 85 стрелковую Краснозна-
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менную Павловскую дивизию, в 59 стрелковый полк.
Первое боевой крещение получил под г. Валгой, где, прорвав 

оборону немцев, наш полк вышел на заданные рубежи. В это 
время гитлеровцы, предприняв контратаку против наших пра-
вых соседей, потеснили их. Перед нами была поставлена задача 
вернуть утраченные позиции; оседлать шоссе, идущее из горо-
да, выйти во фланг фашистам, засевшим в городе. Задача была 
трудная, от пехоты остались считанные десятки солдат, Попол-
нив силы за счет связистов, штабистов, разведчиков мы пошли 
в атаку, вернее это стремительный бег навстречу ранившим пу-
лям. Но ведь и у солдат есть предел сил и нервного напряжения. 
Мы залегли, открыли огонь. До немцев оставалось не более 300 
метров, нужен был еще один бросок и, как только ливень пуль 
несколько ослаб, мы все бросились вперед, стре ляя на бегу. Вор-
вавшись в расположение врага, мы взяли в плен несколько нем-
цев. Остальные были либо убиты, либо в панике убежали. В том 
бою мне удалось взять одного фашиста в плен и уничтожить пу-
леметный расчет, а полк получил почетное наименование Вал-
гинский. Последующие случаи были не столь впечатлительны, 
хотя намного серьезнее. Это был ратный труд солдата - самый 
тяжелый труд на земле, где кроме огромных физических сил, 
всяческого рода лишений, пота, крови – требуется еще и чело-
веческая жизнь.

В эту долю труда мне тоже пришлось внести свою часть: два 
ранения, в том числе одно тяжелое и две контузии. Вспоминая 
те времена, приятно сознаешь, что мы, вчерашние мальчишки, 
достойно приняли эстафету своих отцов, старших братьев и до-
несли ее до победы».

[Из личных воспоминаний Харченко В.Ф. Интервью брал 
Ткачев Павел, активист музея МАОУ «СОШ № 76». Руководи-

тель музея Ткачева Ю.Г.]
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червинСкий Степан МакСиМович 

(Служба на дальнем Востоке)

В семье колхозников-моло-
дожёнов Червинских, которые 
проживали в селе Бобровка Том-
ского района Томской области, 7 
июля 1927 года произошло очень 
важное событие, у них родился 
первенец - крепкий малыш, кото-
рого молодые родители нарекли 
Степаном. Но он не стал единст-
венным ребёнком в семье, очень 
скоро у мальчугана появились 
младшие братишки и сестрёнки. 
Всего в семье было семь детей: 
4 сына и 3 дочки, а Степан был 
самым старшим из них. И он был 
жизнерадостным и непоседли-
вым ребёнком, умел развеселить своих младшеньких и готов 
был играть с ними во все игры, так как был очень общительным 
и весёлым мальчуганом. В семилетнем возрасте, как и положе-
но, пошёл в первый класс сельской школы. И вновь с усердием 
взялся за новое для себя дело – освоение грамоты. Ведь Стёпа 
был достаточно любознательным ребёнком, учиться ему нра-
вилось, хотя учиться пришлось недолго. Шесть лет пролетели 
стремительно. А уже после окончания 6-ого класса мальчик по-
шёл работать в колхоз подсобным рабочим. И тут уже было не до 
шалости. Ранний подъём, и сплошная круговерть, работы было 
много. В  1940 г. Степану пришлось покинуть отчий дом, так как 
он поступил в ремесленное училище (ФЗО) и стал жить в обще-
житии. А учился Степан на мастера лесной промышленности. И 
вновь Степан увлечённо стал осваивать новую для себя профес-
сию. Учиться Степану нравилось,  и в общественной жизни кол-
лектива он принимал активное участие, никогда не оставался в 
стороне. Закончив учёбу в мае 1941 года, Степан вернулся в де-
ревню и стал работать в колхозе. «Работы было много, для скуки 
времени не было, - вспоминает Степан Михайлович, - приходи-
лось и лес валить, ремонтировать оборудование для животных 

198

и многое и многое другое приходилось выполнять».
О начале войны Степан услышал по радио. Он вслушивался 

и не совсем понимал,   что   произошло.   Каким-то  тревожным   
набатом   звучали  слова 

диктора, сообщавшего о том, что Германия вторглась на тер-
риторию Советского Союза. Хорошо помнит он, что последними 
словами были «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа бу-
дет за нами!» 

И в тот же день, когда прозвучало объявление по радио, в де-
ревне стало как-то по-особому шумно, торжественно и печально 
одновременно, так как многие отцы и старшие братья в этот же 
день уходили на фронт. Люди прощались, плакали, провожали 
своих родных, матери перекрещивали своих сыновей и украд-
кой утирали слёзы носовыми платками. Волнительным был 
день, а остальные дни – такие же, когда оставшиеся в деревне 
люди ждали новых известий с фронта и писем от своих родных.

«Мы, оставшиеся в деревне, продолжали работать на ферме, 
- тяжело вздохнув, Степан Михайлович продолжил: очень ско-
ро пришёл и мой черёд идти на фронт. Меня в ряды Советской 
Армии призвал Туганский райвоенкомат 24 сентября 1942 года 
в пограничные войска Хабаровского края охранять границы на-
шего великого государства. Нас пригласили повестками в воен-
комат Туганского района, и мы пешком дошли до станции Туган. 
Нас, молодых парней, пересчитали и 
посадили на поезд. Привезли на па-
роходе в военкомат города Томска. 
В Томске сформировали отряд и от-
правили на поезде в товарных ваго-
нах в Хабаровск. Вагоны были сде-
ланы в 2 этажа, где мы спали. Ехали 
до Хабаровска 11 суток. В течение 
следования пути эшелон останав-
ливался 3-4 раза: водили строем в 
столовую кушать, в остальное вре-
мя давали сухой паёк - хлеб, сахар и 
рыбные консервы. Как только при-
были в Хабаровск, тотчас отправи-
лись в военкомат. Несколько чело-
век получили назначение на учёбу в 
сержантскую школу, в том числе и я. 
В школе сержантов изучал програм-
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му младшего командного состава, 
принял военную присягу, приступил 
к теоретическим и практическим за-
нятиям и к несению службы на гра-
нице. Много внимания уделялось 
стрельбе из всех видов стрелкового 
оружия. Занятия были напряжённы-
ми, проходили ежедневно с 9.00 до 
19.00 вечера –  нас учили охранять 
границы нашего государства. Даже 
во время учёбы приходилось встре-
чаться с врагами, были перестрелки, 
враги стреляли в нас, мы – в них.»

В возрасте 20 лет  Степан окончил 
сержантскую школу в Хабаровске и 
служил в пограничных войсках МВД. 

С сентября 1945 года участвовал 
Степан Максимович в войне с Япо-
нией. «Что помню? - переспрашивает вопрос ветеран, - Да что 
помню? Вздыхает и медленно говорит. - Взрывы бомб, стрельба, 
чужая незнакомая речь, передвижение по улицам чужой стра-
ны. 08 сентября 1945 года был дан приказ о переправе на лодке 
на противоположную сторону, где находилась группа японцев. 
В нашей группе было семь человек. Нам нужно было прервать 
связь с японским гарнизоном, находившимся в городе Фуянь. 
Переправа была очень трудной из-за неблагоприятных погод-
ных условий. Погода не была для нас благосклонной. Очень 
холодно. Льёт  сильный дождь, сверкает молния. Но несмотря 
ни на что, мы выполнили приказ – прервали линию связи. За 
успешное выполнение данного задания мы получили от началь-
ства благодарность.»

После войны с Японией, Степан оставался служить в Хаба-
ровском крае до 24 января 1954 года. Службу закончил в звании 
старшины линейной границы. В это время произошёл и очень 
важный случай в его жизни,  он встретил вторую половинку. 
В один из вечеров в селе Нижне-Спаск пошёл на танцы в клуб. 
Увидел высокую стройную девушку, пригласил её на танец и по-
знакомился, а 23 февраля 1950 года расписались и стали мужем 
и женой.

В 1954 году Степан Максимович демобилизовался и вместе 
со своей супругой - Валентиной Филипповной - приехали в го-
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род Томск, оформили документы на улице Белинского и заеха-
ли в город, который называли «Почтовый ящик № 5». Северск 
и стал для них второй родиной, где они проживают до сих пор.

С 1954 года по 1988 год Степан Максимович работал в Хим-
строе: кладовщиком, завскладом, мастером по погрузо-разгру-
зочным работам, заведующим базой. Ко всякой работе относил-
ся ответственно, получал благодарственные письма и грамоты.

В семье - один сын  Сергей Степанович, работник СХК. У сына 
- дочь  Ольга Сергеевна - профессор медицинских наук, а у неё 
двое детей - восьмиклассник и двухгодовалый малыш. Летом 
пенсионеры работают на мичуринском участке в Иглаково. Дети 
приезжают из Томска, помогают во всех домашних делах.

Награды Степана Максимовича:
орден «Отечественной войны» II степени, 
медаль «За победу над Германией», 
медаль «За победу над Японией»,
медаль Жукова,
медаль «За трудовое отличие», 
медаль «Ветеран труда»,
знак «Отличный пограничник»,
знак «Фронтовик».
Степан Максимович занимался и общественной работой. Не 

раз он ходил в школы, делился с учащимися своими воспомина-
ниями о нелёгком времени.

Из личных воспоминаний ветерана.  
[Записала руководитель музея «Истоки» МБОУ «СОШ № 

84» Никиенко А. А.]
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шадинов георгий  Михайлович 

“Шел  священной дорогой солдат“

Семейное предание гласит о 
том, что изначально фамилия зву-
чала как Шагинян и дальние род-
ственные связи со знаменитой по-
этессой присутствуют. 

Родился Георгий Михайлович 
в 1926 году. Отец – армянин - был 
уникальным человеком. Прошел 
Русско-Японскую и Гражданскую 
войны, а потом всю жизнь трудился 
на железнодорожном транспорте 
машинистом.

Мама была русской по происхо-
ждению. В семье росло пятеро де-
тей. Георгий – самый младший. Дед 
звал его Егором, бабушка – Гошей, 
мама - Жорой, сестра – Юрой, а папа – Георгием. Словом, пять 
имен имел.  Запомнил на всю свою жизнь слова отца: «драться 
надо только за Родину и за женщину». Дети воспитывались в 
строгости, но в справедливости.

Георгий с юных лет мечтал стать военным. Кумиром был Ва-
силий Иванович Чапаев. Позже юноша увлекся авиацией. Небо 
манило. Первым полетом  стал прыжок с зонтиком со второго 
этажа. Конструировал с друзьями модель из воздушных шари-
ков, чтобы запустить кота, но не пришлось. В тот день по радио 
объявили: “ Война “

Через три дня  группа “летчиков” уже стояла у военкомата. 
Их отправили учиться, но четверо пятнадцатилетних  мальчи-
шек, тайком собрав сумки, пешком отправились на фронт. Под 
Ростовом копали окопы для солдат, но командиры не оставили 
ребят при артиллерийской части и, поблагодарив за работу, от-
правили их обратно домой.

Георгий пошел работать в госпиталь. Ухаживал за ранеными, 
кормил их, помогал перевязывать раны. Начальник госпиталя 
хвалил его и даже обещал после войны дать направление в ме-
динститут.
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В 1942 году немцы захватили Ростов. Георгия не покидала 
мысль о фронте, но худенького 16-летнего мальчишку никуда 
не брали. И все же чуть позже он попал-таки  в прифронтовые 
железнодорожные войска. Это было Туапсинское направление. 
Бойцы строили заграждения, а при отступлении взрывали до-
роги и мосты. Вот так и прослужил Георгий до Победы в желез-
нодорожных войсках 12-го Управления военно-восстановитель-
ных и заградительных работ Северо-Кавказского, а затем 4–го 
Украинского  фронта. Принимал  участие  в строительстве моста  
через  Керченский пролив. 

В августе 1945-го Георгий Михайлович вернулся домой. 
Учился в Краснодарском электроприбором техникуме, который 
закончил с отличием. По распределению попал на Урал, в Свер-
дловск-44. Работал на комбинате, позже занимался комсомоль-
ской работой как молодой коммунист. 

В Томск-7  Георгий Михайлович приехал уже с женой в 1953 г.
Трудился на Заводе разделения изотопов (объект  1). Начи-

нал технологом, потом был начальником смены, заместителем 
начальника цеха, секретарем парторганизации ЗРИ, а затем тру-
дился  в пусконаладочной группе, которая занималась  подго-
товкой и испытанием нового оборудования.  Его кандидатуру 
выдвинули на должность заместителя профсоюзного комитета 
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СХК – так и  остался в профсоюзе на 23 года. Занимался  произ-
водственно-массовой работой. А уж   когда исполнилось 60 лет, 
ушел работать в заводоуправление. 

Члены совета  музея школы любят приходить в гости к Геор-
гию Михайловичу. Помогают передвинуть мебель (идет ремонт 
в доме), протереть от пыли замечательную коллекцию самоле-
тов - и хорошенько их рассматривают, слушая в  очередной раз 
правдивый рассказ о войне и сражениях. Да, были сотни, тысячи 
героев, однако подвиги Матросовых, считает Г.М.Шадинов, со-
вершались в первую очередь  из чувства долга. 

Из личных воспоминаний ветерана.

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г., 
сотрудник МБУ «Центральная детская библиотека» Слобод-

никова С.Г.]
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швалева алекСандра ивановна

Да, у войны не женское лицо. 
Но угроза, нависшая над нашей 
страной и над всем миром в 1941 
году, заставила советских жен-
щин по-иному оценить свои воз-
можности, встать в строй нарав-
не с мужчинами. Их было очень 
много – женщин, беззаветно лю-
бивших Родину и готовых отдать 
за нее жизнь. Они стали при-
мером бесстрашия и героизма. 
Не каждый мужчина способен 
выдержать трудности войны, а 
женщины выдерживали. Навер-
ное, в них было заключено то, 
что фашисты называли «русской 
силой».

Швалева Александра Ивановна родилась 28 мая 1921 года в 
деревне Урбей Туганского района Новосибирской (ныне Том-
ской) области в многодетной семье. Родители работали в кол-
хозе. 

В их деревне школы не было, и, когда пришло время учиться,  
Александра ходила в соседнее село Сухоречье. Окончила 5 клас-
сов и пошла работать в колхоз – полола, убирала урожай. 

В 1939 году приехала в Томск. Устроилась работать официан-
ткой в столовую. В ноябре 1940 года перешла работать на Том-
скую швейную фабрику швеей. 

Оттуда в 1943 году была призвана на фронт. 
С Томска их отправили в Новосибирск – в школу военных по-

варов. После окончания 3-х месячных курсов  в звании сержанта 
зачислена в 780-й стрелковый полк 214-ой стрелковой дивизии. 
Александра Ивановна постоянно находилась на передовых ру-
бежах, готовила обеды бойцам и командирам.

С апреля 1943 года по ноябрь 1944 года воевала на 2-ом Укра-
инском фронте. Много пришлось ей испытать за время войны, 
но ранение запомнила на всю жизнь. 

Это произошло в Польше. В этот день был сильный налет, 
немецкие самолеты бомбили их полк, земля вокруг колыха-



205

лась, как будто дыша-
ла. Несколько снарядов 
взорвались около кухни, а 
один упал так близко, что 
осколки попали в левую 
ногу Александры Иванов-
ны. О том, что ранена, она 
поняла не сразу, а только 
как все стихло, но остав-
лять кухню не собиралась. 
Перевязав ногу, продол-
жила готовить обед.

Во время обеда ко-
мандир полка увидел ее 
ранение и приказал от-
правляться в санроту.  
Александра Ивановна вы-
полнила приказ, но через 
три дня вернулась обрат-
но в свою часть (не смогла 
оставить голодными солдат). 

Лечение проводилось прямо на месте службы врачом-вете-
ринаром. Нога сильно распухла, пришлось разрезать сапог.

В это время в дивизию прибыл Георгий Константинович Жу-
ков, который, увидев не по форме одетого сержанта, хотел нака-
зать ее. На помощь Александре Ивановне пришел командир пол-
ка, рассказав, что, несмотря на ранение, сержант не покинула 
свой боевой пост и продолжала работать на кухне, готовя обед 
для солдат. Жуков сменил свой гнев на милость и лично вручил 
Александре грамоту. Впоследствии она была награждена орде-
ном Красной Звезды.

Вместе с дивизией Швалева Александра Ивановна участвова-
ла в освобождении Молдавии, Польши, Чехословакии, Румынии, 
Германии. День Победы встретила в Берлине, около Рейхстага.

После войны вернулась в Томск на швейную фабрику, вышла 
замуж. 

В 1950 году вместе с мужем приехала в город Северск. Устро-
илась работать в детские ясли № 3, обеды готовила самому при-
вилегированному классу нашего общества – детям.

Награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечест-
венной войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
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медалью Жукова, юбилейными медалями. За трудовую дея-
тельность в отделе детских дошкольных учреждений, Алексан-
дра Ивановна награждена юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
медалью «Ветеран труда», неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами и благодарностями.

(личный архив ветерана)
[Сидорова Наталья Анатольевна, руководитель школь-

ного музея «История города Северска» МБОУ «СОШ № 88 
имени А.Бородина и А.Кочева»]
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шеховцов григорий николаевич

9 ноября 2013 года в библио-
теке Северской гимназии состоя-
лась встреча с ветераном Великой 
Отечественной войны Григорием 
Николаевичем Шеховцовым.  Это 
была удивительная встреча. Гри-
горий Николаевич оказался, не-
смотря на свой преклонный воз-
раст,  необыкновенно интересным 
рассказчиком.  Два часа «на одном 
дыхании» он рассказывал о своей 
жизни.

«С чего начать?  Начну сначала», 
- немного волнуясь, сказал ветеран. 
И мы услышали длинное повество-
вание о детстве и юности, о любви и о войне, о мирной жизни.

Официальная дата рождения Григория Николаевича – 23 
января 1926 года. Но на самом деле, как рассказал наш герой, 
он родился в двадцатых числах декабря  в 1925 году на Алтае, 
в деревне Новохорьковка. До большого села, где регистрирова-
ли новорожденных, добираться было далеко - 11 километров по 
санной дороге, заваленной снегом. Поэтому только к Рождест-
ву маленького Гришу привезли крестить. А в это время в селе 
умер дед Григория. В итоге, только после похорон окрестили 
мальчика и зарегистрировали январской датой.  При рождении 
он наречён был Иваном (по святкам), но когда крестили, дали 
имя Григорий в честь умершего деда. Вот так началась большая 
и трудная жизнь.

Отец был конюхом, мать – дояркой. Детей в семье было 8 
человек, Григорий – третий по счёту, «любимый сынок»,  как 
вспоминает ветеран. В 10 лет Гриша уже умел косить траву. 
Для этого его дед (по отцу) сделал ему специальную «детскую» 
косу. Окончив 4 класса деревенской школы, Григорий уехал  к 
бабушке в д. Савушкино, где окончил уже «семилетку». Рассказ о 
детстве очень взволновал Григория Николаевича. Со слезами на 
глазах он вспомнил тот день, когда началась война. 

 - Перед войной отец надумал сделать пристройку к дому. 
Когда мы с отцом месили глину, мимо проходил соседский му-
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жик.  «Бросай месить, - говорит он. – Война началась». 
Сначала на фронт призвали 30-тилетних мужчин, затем тех, 

кому было 35. Потом подошла очередь сорокалетним. Так ушёл 
на войну отец.  Григорию тогда было 15 лет. Вызвал его предсе-
датель и говорит: «Принимай, Гриша, хозяйство.  Будешь соби-
рать у населения  и  возить молоко». Кроме молока, пришлось 
принимать мясо, свиную шкуру, яйца.  Каждый в селе должен 
был что-нибудь сдать государству. Григорий Николаевич вспо-
минает, что тяжело ему было на этой работе, так как ростом ма-
ленький был, силёнок не хватало, чтобы  поднять флягу с мо-
локом. Но приспособился: стал по доске закатывать фляги на 
телегу.

Воспоминания о военных годах Григорий Николаевич начал 
с истории о своей первой любви. 4 ноября 1943 года получил по-
вестку. Устроили проводы, на которых была его девушка Шура. 
Потом эта девушка 7 лет ждала его с войны!  Ветеран с улыбкой 
вспоминает о том, как он познакомился со своей будущей женой:

 - В 1938 году отец купил балалайку. Я самостоятельно нау-
чился играть на ней и стал «первым парнем на деревне» - играл 
девчатам на танцах. Нравилась мне одна девушка Маруся,  бо-
евая была, с круга не сходила. Вышла она со своей подружкой 
в сени. Я надел тулуп и пошёл вслед за ними. В темноте решил 
обнять Марусю, а попалась подружка Шура. Спросил её: «Бу-
дешь дружить со мной?».  «Буду», - сказала Шура.  Так мы начали 
встречаться. Шуре тогда было 14 лет, мне 17.

В январе 1943 года попал в Красноярск, в учебный полк пу-
лемётного батальона. До начала марта 1944 года учились. Затем 
пришёл приказ – на фронт. Но в этот раз он не попал на войну. И 
вот по какой причине.  Ветеран вспоминает:

- На очередных стрельбах плохо  мы отстрелялись. За это 
командир наказал нас: заставил ползти по полю, толкая впере-
ди орудие. Долго мы ползли, содрали до крови локти, колени. 
Я сильно простыл, всё тело облепили фурункулы, сбил колени.  
После этого я попал в госпиталь. Лечился до мая. Потом мы уз-
нали, что нашего командира наказали за жестокое отношение к 
курсантам, отправили в штрафбат. В мае меня отправили в под-
собное хозяйство, где я работал на посадке картошки.

В конце июля 1944 года Григорий Николаевич попал на 
фронт, на границу с Латвией. Сначала их везли по железной до-
роге, потом долго шли пешком. И здесь вновь было испытание 
болезнью. «По дороге, на станции,  купили у  бабок мелкую ры-
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бёшку, солёную. Наелись, а воды мало было. Тогда стали пить до-
ждевую воду из ям. Заболели «животами» - так вспоминает тот 
поход наш герой. 

В распределительном полку встретил земляка, который уже 
служил разведчиком. И Григорий решил пойти  с ним в разведо-
тряд. На очередном распределении бойцов Григорий Николае-
вич вышел вслед за земляком. Так молодой боец стал разведчи-
ком.  Попал в 48  стрелковую дивизию 2-й ударной армии.

- Уже через неделю, - вспоминает ветеран, - пошёл в разведку. 
Взяли языка. Через неделю снова задание. Взяли ещё двух. За 
успешные операции получил медаль «За отвагу». 

В ноябре 1944 года во время очередного задания получил 
первое ранение. Увезли в литовский городок, в госпиталь, ко-
торый располагался в местном театре. Через месяц вернулся в 
полк. И вновь пошёл «за языком». 

- Взяли врага, но завязался бой. Накрыло миномётным огнём. 
Убило «языка», ранило ещё 2-х разведчиков. Недалеко разорва-
лась мина, осколки попали мне в колено и в ступню. Новый 1945 
год встречал в госпитале.

Григорий Николаевич вспоминает, что в госпитале в ново-
годнюю ночь получили подарки. Это были английские посылки 
с консервами, бритвой, носовыми платками и прочими мелоча-
ми. 

После ранения в ногу он хромал. Поэтому, когда вернулся в 
полк, в феврале 1945 года, в разведке уже служить не мог.  По-
пал пулемётчиком в роту. Служба продолжалась. В составе 3-го 
Прибалтийского фронта участвовал в разгроме Курляндской 
группировки противника. Боролся с бандформированиями на 
территории Прибалтики.1 мая 1945 года вступил в партию. 

6 мая 1945 года бойцам выдали двухдневный запас снарядов. 
Началась операция «Ликвидация Курляндского мешка». Вете-
ран вспоминает:

 - Пошли в наступление. Идём, а впереди – никого. Оказалось, 
что утром 6 мая немцам был дан приказ оставить свои позиции. 
И отойти. Фронта не было. 7 мая прошли ещё 2 хутора, и вновь 
не встретили немцев. Но были «власовцы», которые стреляли из 
редколесья. 

Григорий Николаевич вновь с волнением и со слезами  вспо-
минает день, когда узнал о Победе: «Ещё утром 8 мая продолжа-
лась перестрелка с «власовцами». И тут скачет боец на лошади и 
кричит «Победа!  Капитуляция!». Мы стащили солдата с лошади 
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и начали его качать на руках, кричать и плакать. Так для нас за-
кончилась война.  Тех, кто имел 3 ранения, демобилизовали. У 
меня было по справкам 2 ранения (а на самом деле –  4), поэтому 
меня оставили служить».

Во время службы после войны 1,5 месяца конвоировал плен-
ных. Затем служил в Омске, в Ленинграде в полку связи. В 1947 
году был направлен в Семипалатинск, на полигон, где была 
взорвана 1-я атомная бомба. Служил 2,5 года. Демобилизовался 
в 1950 году.

Большой путь прошёл Григорий Николаевич. За военные за-
слуги он награждён орденом «Отечественной войны» II степени,  
медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», юбилейны-
ми медалями.

 В Северск Григорий Николаевич приехал в 1971 году. Трудил-
ся слесарем в лесной отрасли, затем в управлении «Химстрой». 

Совсем незаметно пролетели 2 часа нашей встречи с ве-
тераном. Григорий Николаевич говорил так воодушевлённо, 
подробно и интересно, что мы с трудом успевали записывать 
рассказ. Восхищает его хорошая память, чувство юмора, талант 
рассказчика. Пожелаем ветерану здоровья, семейного благопо-
лучия и ещё долго оставаться интересным, активным  и любя-
щим жизнь человеком.

[Рассказ составлен по воспоминаниям ветерана. Автор 
Баранова Т.В., руководитель Музея истории школы Север-
ской гимназии. На встрече присутствовали и записывали 
воспоминания: обучающийся 8 б кл. Барсуков Александр, 

обучающиеся 5а кл., зав.библиотекой Черепанова Н.В.]
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юхневич петр иоСифович

Многотомная «История Вели-
кой Отечественной войны» с ее 
описанием хода важнейших сраже-
ний безлика без живых свидетелей. 
Их воспоминания открывают нам 
мир подвига, ведь у каждого участ-
ника войны – своя судьба…

Петр Иосифович Юхневич ро-
дился 25 апреля 1918 года в дерев-
не Егорьевка Туганского района 
Томской области в многодетной се-
мье. Родители работали в колхозе. 
Жизнь в деревне была нелегкой, и 
поэтому Петру Иосифовичу при-
шлось оставить школу (окончил 2 
класса) и пойти с 13 лет работать в колхоз жнецом (жал рожь, 
овес). Так работал он до 1939 года.

В 1939 году из деревни Наумовка Томского района был при-
зван в ряды Красной Армии. Служил в Забайкалье на границе с 
Китаем. 

Сразу вернуться со службы ему не удалось, так как началась 
Великая Отечественная война. Долгожданная встреча с родны-
ми затянулась на неизвестный срок. 

Из Забайкалья, 80-й мотострелковый полк, в котором Петр 
Юхневич служил рядовым-автоматчиком, был отправлен на  За-
падный фронт. Но из-за неспокойствия на  Восточной границе 
СССР, советским военным руководством было принято решение 
вновь перебросить их обратно на 8-ю пограничную заставу, на 
границу с Монголией (японские войска в то время уже оккупи-
ровали Китай, южную часть Монголии и готовились к нападе-
нию на СССР – это понимали наши военачальники). Здесь на реке 
Халхин-Гол за успешное выполнение боевого задания (нужно 
было предотвратить наступление японских солдат) Петр Иоси-
фович получил свою первую награду – медаль «За отвагу». 

Много было еще боевых сражений с японской армией, в ко-
торых он участвовал. Особенно ему запомнились военные дей-
ствия за освобождение китайских городов Харбин, Кунждава и 
Мугдан, которые капитулировали после продолжительных боев. 
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Даже после разгрома японской армии Петр Юхневич не сразу 
был демобилизован. Своих родных солдат смог обнять только в 
мае 1946 года.

Вернувшись домой, переехал в село Малиновка (45 км от 
Томска). Сначала работал в колхозе, потом на железной дороге 
Томск II-Асино- Белый Яр. 25 лет проработал Петр Иосифович 
обходчиком путей. Ушел на заслуженный отдых, но отдыхать не 
торопился.

Будучи пенсионером, работал на нефтебазе, в центре гра-
жданской обороны в городе Томске, а в свободное время мно-
гим односельчанам печи и камины сложил. Его в Малиновке и 
окрестных селах называли знатным печником.

Петр Иосифович – хороший семьянин. Вместе со своей женой 
Марией Семеновной воспитал четырех сыновей и дочь.  

В 2009 году переехал в город Северск. Живет у дочери Тама-
ры Петровны.

Награждён орденом Великой Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За Победу над Японией», медалью 
Жукова, юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда».

(личный архив ветерана)

[Сидорова Наталья Анатольевна, руководитель школь-
ного музея «История города Северска» МБОУ «СОШ № 88 

имени А.Бородина и А.Кочева»]
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глава 2.

«Сибиряк – значит 
МужеСтвенный и Стойкий!» 
биографические статьи о ветеранах 
великой отечественной войны

214
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С каждым годом все дальше в историю уходят суровые дни 
Великой Отечественной войны. Много тяжких испытаний и ра-
достных побед пережил наш героический народ; но никогда не 
будет забыт день 22  июня 1941 года.

История войн еще не знала такой мощной армии  вторжения, 
которую гитлеровцы бросили ранним утром 22 июня 1941 про-
тив СССР. Она насчитывала 190 дивизий (5,5 миллионов солдат 
и офицеров), около 4300 танков, почти 5000 боевых самолетов, 
более 47000орудий и минометов, около 200 боевых кораблей. 
Германские империалисты ставили своей целью в короткий 
срок захватить территорию и богатства СССР, истребить милли-
оны советских людей, а оставшихся превратить в рабов. Этим 
замыслам фашистов не суждено было сбыться.

В короткий срок страна была превращена в единый боевой 
лагерь, организовано отражение фашисткой агрессии. Призыв: 
«Всё для фронта! Всё для победы!»  определял жизнь страны в 
военной время, стал боевым знаменем народа. Значительный 
вклад в священное дело победы внесла Сибирь и наш Томский 
край.

22 июня 1941 года в Томске с раннего утра стояла теплая, 
ясная погода. Многие, используя свой выходной день, уезжали 
с семьями отдыхать, спешили к реке, другие направлялись на 
производство. В библиотеках, в университетской роще распо-
лагались студенты и усиленно готовились к сдаче последних 
экзаменов. Всюду шла обычная мирная жизнь, громко звуча-
ло радио. И вдруг в 12 часов дня по московскому времени оно 
внезапно смолкло, а через несколько минут тревожный голос 
диктора объявил о выступлении товарища Молотова. Сотни 
томичей сошлись  у репродукторов и в напряженной тишине 
услышали: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня 
в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления войны, германские войска напали 
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на нашу страну. Это неслыханное нападение является беспри-
мерным в истории народов вероломством».

После выступления по радио, в Томске, как и по всей стране, 
состоялся митинг. Рабочие, ученые, студенты в своих выступле-
ниях горячо клялись встать на защиту независимости Родины. 
Слова клятвы не разошлись с делом.  Движимые чувством совет-
ского патриотизма, жители Томска после митинга и в последую-
щие дни буквально засыпали райкомы, горвоенкомат заявлени-
ями о добровольной отправке на фронт.

По Сибири, по таежной шири,
Прокатился наш клич боевой.
Мощь сибирская, сила богатырская
Поднялась на решительный бой…
1418 дней шла война. И каждый день из Томска на запад ухо-

дили эшелоны. С оружием, боеприпасами, продовольствием, с 
пополнением для фронта. Десятки тысяч наших земляков сра-
жались с врагом на полях войны, каждый второй не вернулся 
под родной кров. Во всех сражениях сибиряки беззаветной хра-
бростью, презрением к смерти доказали свою преданность Ро-
дине и как сыны великого русского народа показали его заме-
чательные качества – ясный ум, стойкий характер и терпение.

Надежными стойкими воинами показали себя томичи. Это 
не раз  отмечали видные советские полководцы. «Сибиряк…зна-
чит, мужественный и стойкий. Воевал я с томичами вместе. Что 
сказать? Сибиряки!» - говорил маршал И.С.Конев.

В Томске  формировались и проходили обучение соединения 
и части, которые сыграли важную роль в решающих сражениях 
Великой Отечественной войны. Бессмертной славой покрыли 
свои знамена дивизии и полки, подразделения, сформирован-
ные на томской земле. Их боевой путь – это подвиг, которым по 
праву гордятся все томичи.

Из лучших сынов Сибири: шахтеров Кузбасса, металлургов 
Сталинска, трудящихся Новосибирска, Томска, Красноярска в 
первые месяцы войны была сформирована Сибирская диви-
зия добровольцев, оснащенная первоклассным вооружением, 
изготовленным в городах Сибири. При формировании дивизии 
только за первые 3 дня трудящиеся города подали около 30 ты-
сяч заявлений с просьбой о зачислении в дивизию. За боевые 
успехи на фронте Сибирской добровольческой дивизии было 
присвоено имя И.В. Сталина, и на ее основе был, развернут кор-
пус. В ноябре 1942 года этот корпус начал боевые действия, а 
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16 апреля 1943 года за особые отличия в боях корпус получил 
гвардейское звание. За образцовое выполнение боевых заданий 
личному составу корпуса 5 раз объявлялась благодарность, свы-
ше 35 тысяч бойцов, сержантов и офицеров награждены ордена-
ми и медалями Советского Союза.

В 1942 году из трудящихся Томска и области был сформи-
рован первый Томский артиллерийский полк доброволь-
цев-сибиряков. Томичи-артиллерийцы, спаянные железной 
дисциплиной, дружбой и настойчивостью, прибыв на фронт, са-
моотверженно защищали Родину. Только за 6 месяцев боев 114 
томичей из этой воинской части за мужество и героизм получи-
ли высокие правительственные награды.

В первые месяцы войны была отправлена на фронт и 370-
ая стрелковая дивизия (Краснознаменная, ордена Кутузова, 
II степени, Бранденбургская). Ее воины отважно сражались под 
Старой Руссой, освобождали Белоруссию, форсировали Вислу и 
Одер, штурмовали Бранденбург. Восемь воинов этой дивизии 
удостоены звания Героя Советского Союза, 21 воин стал пол-
ным кавалером Ордена Славы. Костяком ее были добровольцы-
сибиряки, в дивизию влился большой отряд жителей Томской 
области. В 1942-1943 гг. дивизия вела тяжелые бои под Старой 
Руссой. О мужестве ее воинов говорит тот факт, что за 19 меся-
цев боевых действий 395 воинов дивизии были награждены ор-
денами и медалями Советского Союза. 

28 августа 1941 года в Томске начала формироваться 366-я 
стрелковая дивизия. 31 октября бюро горкома ВКП(б) г.Томска 
приняло постановление о шефстве над дивизией и вооружени-
ем. Так к ноябрю 1941 года в Томске родилась еще одна диви-
зия, прославившая свой город и край. Уже 8-10 ноября она как 
боеспособная часть убыла на фронт. Выгрузившись, дивизия в 
трудных климатических условиях совершила 600-километро-
вый пеший марш и 8 ноября 1942 года в составе войск 52-й ар-
мии Волховского фронта начала под Тихвином боевое действие 
против немецко-фашистских войск.

На подступах к Ленинграду было местечко «Мясной Бор», где 
бои были особенно тяжелыми. При защите Ленинграда  томичи 
вместе с другими советскими воинами проявили массовый ге-
роизм, волю к победе. Немецкие танки прорывались к позиции 
366-ой, они стали утюжить окопы. Наступил решающий момент. 
Томичи ринулись в атаку. А затем укрылись в полуразрушенном 
доме. Теперь гитлеровцы ринулись в бой: «Рус, сдавайся!», на 
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что получили ответ: «Большевики не сдаются!». И в это время 
ударила минометная батарея. За томичами поднялся весь ба-
тальон. Не выдержав удара, противник обратился в бегство.

17 марта 1942 года 366-я Стрелковая дивизия «За проявлен-
ную отвагу в боях за отечество… за стойкость, мужество, дисци-
плинированность» была преобразована в 19-ю гвардейскую. 
Многие участники боев были награждены орденами и медаля-
ми СССР.

2 июля 1944 года дивизия в составе 5-го Гвардейского стрел-
кового корпуса освободила Витебск. За этот подвиг дивизия на-
граждена Орденом Красного знамени. Всего на территории Бе-
лоруссии, ею освобождено более 600 населенных пунктов. Она 
одной из первых вступила в Литву. За освобождение Каунаса 
дивизия награждена орденом Суворова II степени.

Несмотря на ожесточенное сопротивление противника в ок-
тябре 1944 года 19-я гвардейская перешла границу Восточной 
Пруссии, начала штурм города-крепости Кенигсберга. За боевые 
действия в Пруссии она награждается третьим, высшим орде-
ном Родины – орденом Ленина.

Не прошло и 3 суток после Дня Победы, как дивизия мчалась 
в эшелонах через весь Союз на восток, к новым боям – с япон-
скими милитаристами. Здесь своими действиями 19-я гвардей-
ская способствовала разгрому хваленой квантунской армии. За 
успешное преодоление хребта Большой Хинган ей присваивает-
ся наименование – Хинганская.

Скромная, подшефная 366-я вернулась с войны 19 гвардей-
ской, Руднинско-Хинганской ордена Ленина, Краснознаменной, 
ордена Суворова II степени стрелковой дивизией. 12 золотых 
звезд Героев сияли на груди ее воинов. Сегодня боевое знамя 
дивизии установлено в Зале Победы Центрального музея Воо-
руженных Сил России.

Первой ушла на фронт из Томска 166-я Стрелковая дивизия, 
сформированая в Томске 25 сентября 1939 года. Части дивизии 
размещались в Северном и Южном военных городках (ныне там 
корпуса ГПЗ – 5 и завод режущих инструментов).

«Покажите фашистам, как сибиряки умеют защищать свою 
Родину» - такой наказ дали трудящиеся Томска своей дивизии. 
Первый эшелон дивизии отправился на фронт 26 июня, послед-
ний – 30 июня 1941 года. В самые тревожные и грозные дни, 
дивизия вступала в бой на Смоленщине. Она была в числе тех 
соединений, которые остановили врага на дальних подступах 
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к Москве, а на ряде участков заставили откатиться назад вал 
«Тайфуна» - генерального плана фашистского наступления на 
Москву.

Рубеж обороны Белай-Ярцево-Дорогобуж стал местом массо-
вого героизма томичей. Уже в первом бою 19 июля у озера Щу-
чье части дивизии отбросили врага и нанесли ему значитель-
ные потери. 11 августа дивизия прорвала фронт противника 
и соединилась с войсками генерала Болдина, которые 20 дней 
находился в окружении. 

«В этом бою, - сообщали воины в своих письмах в Томск, - 
нами было уничтожено 1500 немецких солдат и офицеров, 80 
автомашин, 3 артиллерийских батареи. Были захвачены 10 тан-
ков, 15 пушек, 36 пулеметов, 6 минометов, 11 автомашин, 15 
мотоциклов, винтовки, боеприпасы и много другого военного 
имущества и снаряжения».

8 июля. Командир батальона 423-го стрелкового полка А.И. 
Войцеховский в окрестностях Ярцева на командном пункте с 
горсткой воинов был атакован группой вражеских танков,  вы-
полняя приказ Родины «Любой ценой задержать продвижение 
врага на Москву», - вызвал на себя огонь артиллерии полка. Сам 
погиб, но врага задержал.

С 1 октября две недели дивизия билась в окружении, таяли 
силы, кончались боеприпасы:

3 октября: «Николай Коломентьев уничтожил в бою не менее 
100 фашистов. Когда погибли все пулеметчики, он собрал диски 
и вел огонь до тех пор, пока немецкий танк не заутюжил его в 
окопе!».

6 октября «…В батареи осталось 2 орудия и несколько живых 
бойцов… Потеряли счет атакам… Вот уже осталось одно орудие 
и три снаряда!... Два танка горят, остальные остановились…»

13 октября «Кольцо замкнулось, отбиваться нечем. Идем на 
прорыв у села Богородицкое под Вязьмой. Наткнулись на 76-ми-
лиметровую пушку, расчет у нее весь погиб… Будем воевать!... 
Когда на опушке леса показались два танка, мы приняли бои. 
Мы – это я, Павлов, Стальников и боец из полковой школы» 
(вспоминает А.А. Старкулов).

Свидетельствует бывший командующий войском 19-й ар-
мии (с сентября 1941 года) генерал-лейтенант М.Ф. Лукин: «… 
главный удар немецких пушек при наступлении в октябре на 
Москву был нанесен по 166-й стрелковой дивизии и соседней 
справа 30-й армии… Дивизия, приняв основной удар танковых 
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и механизированных войск и большого количества авиации, не 
дрогнула!».

Не дрогнул боец Николай Колометьев, командир батальона 
И.А. Войцеховский, не дрогнула вся наша армия и потому отсто-
яли столицу нашей Родины – Москву. Почти вся 166-я полегла на 
дальних подступах к Москве, но память о ней бессмертна. Здесь 
она и осталась навеки: обелисками, братскими могилами, в па-
мяти местных жителей.

Героический путь прошла 150-я (22-я гвардейская) Рижская 
стрелковая дивизия добровольцев-сибиряков, в составе кото-
рой сражался Томский артиллерийский полк. Трудящимся Си-
бири оснастили дивизию всем необходимым, а томичи вручили 
артиллерийскому полку шефское Красное знамя.

Сколько грязь сапогами месила,
Сколько пятилась от врага.
Стенобитная русская сила – 
И вошла в берега.
Бронебойная русская ругань
Докатились до вражьих твердынь.
Получайте, громилы, за друга,
Что погиб за Медынь!
Четырежды орденоносный, гвардейской вернулась с войны 

284-я (79-я) стрелковая дивизия. На боевых знаменах ее ча-
стей 14 орденов, а 19 воинов дивизии удостоены звания Героя 
Советского Союза. 15 декабря 1942 года в Томске начала форми-
роваться 284-ая стрелковая дивизия. В марте 1942 года томичи 
проводили ее на фронт. Летом этого года сибиряки вступили в 
бой у Касторской, прикрывая отход наших войск к Воронежу. Не-
сколько суток дивизия отбивала ожесточенные атаки, не отсту-
пив ни на шаг перед танковыми лавинами врага. Фашисты поте-
ряли 8 тысяч солдат и офицеров, более 160 танков. Противнику 
удалось окружить дивизию, но она прорвалась из вражеского 
кольца. Это было боевое крещение.

Потом – Сталинград. Главной высотой России называли тог-
да Мамаев курган. Здесь насмерть стояла Томская 284-я: «В са-
мые трудные дни 284-я стрелковая дивизия была опорой для 
защитников города, - писал в книге «От Сталинграда до Берли-
на» маршал В.И. Чуйков – это одна из тех дивизий, которая пе-
ремолола вражескую силу, обеспечивая возможность для наших 
войск прорваться в контрнаступление». В Сталинграде Томская 
дивизия стала 79-й гвардейской, ее боевое знамя украсил орден 
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Красного Знамени.
У стен Сталинграда начался героический путь гвардейцев-

сибиряков на запад, города Одесса, Люблин, Берлин… Ей было 
присвоено почетное наименование Запорожской, за освобожде-
ние Одессы ее наградили орденом Богдана Хмельницкого, за бой 
в междуречье рек Ингумц и Западный Буг – орденом Суворова II 
степени, за подвиг в Берлине дивизии вручили высшую награду 
Родины – орден Ленина.

Много наград и на боевых заменах ее полков. Девятнадцать 
солдат и офицеров дивизии стали Героями Советского Союза. 
79-я гвардейская сибирская дивизия – одно из самых прослав-
ленных соединений Великой Отечественной войны.

7 июля 1942 года бюро Томского горкома партии вынесло 
решение: «Взять на себя обязательство к 11 июля сего года со-
здать томский добровольческий полк» и утвердило численность 
добровольцев – 3300 человек. За несколько дней от томичей 
поступило 6000 заявлений. 328-й томский добровольческий 
артполк вошел в состав 150-й сибирской добровольческой ди-
визии и 15 сентября 1942 года выехал на фронт.

Уже в первых боях под городом Белым на Калининском фрон-
те в ноябре 1942 года добровольцы-томичи проявили лучшие 
качества воинов-сибиряков – мужество, стойкость, отвагу. Толь-
ко одна пятая батарея за 14 дней боев уничтожила батальон 
вражеской пехоты, 5 танков, 15 дзотов, много военной техники.

В начале 1943 года полк участвовал в боях за Великие Луки и 
Лохню. За героизм, воинское мастерство и мужество 19 апреля 
ему было присвоено гвардейское звание – он стал именоваться 
48-м гвардейским артполком, а дивизия 22-й гвардейской.

Яркими страницами в историю полка вписаны бои за высоту 
у станции Павлиново в Калужской области, в Любаньских боло-
тах в Прибалтике, сражение за Ригу.

Все солдаты и офицеры 48-го гвардейского артполка за му-
жество и героизм награждены орденами и медалями. Шефское 
знамя, врученное полку трудящимися Томска перед отправкой 
на фронт, ныне хранится в областном краеведческом музее.

149-я стрелковая бригада также была создана из сибиря-
ков и геройски сражалась с врагом в битве на Волге. 23 августа 
1943 года бригада была брошена на защиту Сталинграда и на 
следующий день нанесла мощный удар по врагу у тракторного 
завода. Фашисты, оставив на поле боя сотни трупов, подбитые 
танки, откатились далеко назад. Но враг ввел в бой новые части. 
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Бригаде пришлось перейти к обороне. Начались тяжелые бои. 
Каждую пядь Сталинградской земли враг брал с большими по-
терями. Сибиряки были отрезаны от основных сил 62-й армии, 
но до конца битвы на Волге не сдали своих позиций.

После Сталинграда на базе 149-й и 12-й гвардейской бригад 
была сформирована 92-я гвардейская стрелковая дивизия. Её  
воины-сибиряки сражались на Курской дуге, освобождая Укра-
ину, Молдавию, Румынию, Болгарию. 48 солдат и офицеров ди-
визии стали Героями Советского Союза, 2259 награждены орде-
нами.

В самом начале войны в Томске на основе военного госпиталя 
был сформирован и отправлен на фронт полевой эвакопункт 
№ 12 с тремя полевыми передвижными хирургическими госпи-
талями. В конце июля томские госпитали были развернуты в 
районе Бородинского поля и начали принимать раненых. Они 
стали основной полевой военно-медицинской базой Западного 
фронта. Только через один госпиталь № 670 за 2,5 месяца прош-
ло до 10 тысяч раненных. Потом госпитали были переброшены 
под Солнечногорск и Дмитров, и другие города Подмосковья, а 
в декабре 1941 года двинулись вслед за наступавшими совет-
скими войсками на запад. По многим фронтам прошли военные 
медики-томичи, спасли сотни тысяч жизней советских воинов. 
Госпиталь №670 был расформирован в Германии, в Дрездене. 
Незабываем подвиг воинов в белых халатах – подвиг милосер-
дия.

Можно перечислить еще немало формирований, ушедших 
на фронт из Томска. 20-й прожекторный батальон, нарымская 
снайперская рота, Асиновская разведрота. Почти наполовину из 
томичей состояла 43-я отдельная бригада, много наших земля-
ков воевало в 39-м Венском воздушно-десантном корпусе, в 18-й 
гвардейской стрелковой дивизии, в других частях и соединени-
ях. На все фронта Великой Отечественной войны уходили эше-
лоны из Томска, эшелоны с маршевыми ротами на пополнение 
частей действующей армии.

Тысячи офицеров выпустили за годы войны томские воен-
ные училища. Существенный вклад в дело подготовки военных 
кадров для Вооруженных Сил внесли Томское артиллерийское 
училище, Асиновское военно-пехотное училище. Также кадры 
готовили: Белоцерковское военно-пехотное училище, Тульское 
оружейно-техническое, Днепропетровское артиллерийское, 
Ленинградское зенитно-артиллерийское,  Асиновская снайпер-
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ская школа. 
Главным творцом нашей победы в Великой Отечественной 

войне был простой советский человек, труженик. Много слав-
ных имен томичей-героев записано в летопись Великой Отече-
ственной войны. В их числе Герои Советского Союза:

Иосифа Войцеховского,  Иван Черных, Марии Октябрь-
ской.

За образцовое выполнение заданий командование не раз  от-
мечало орденами и медалями 

Георгия Антипина, Ивана Севастьянова 
Наш город и его вооруженные защитники не забыли уроков 

истории. Теперь в рядах защитников Родины стоят уже сыновья 
и внуки – героев Великой Отечественной. Они не прошли суро-
вых испытаний, выпавших на долю их отцов и дедов. Но они 
верны героическим традициям нашей армии, нашего города, 
нашего народа.

Был солдат
  На небывалой войне,
На дорогах обожженной планеты.
Он сначала видел
  Только во сне
День Победы…
Отступал он
  И в атаку ходил
Превозмог он все раненья и беды
Был готов он жизнь отдать
  За один
День Победы!
И ни разу
Ни слезинки  из глаз,
Он усталости и страха
  Не видал…
А заплакал он 
  Единственный раз
В День Победы!!! 
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акиМова Мария алекСеевна 

Акимова Мария Алексеевна родилась 29 сентября 1921 года 
в селе Семилужное Томская область Тугаевского района. Росла 
веселой, ответственной, заботливой особенно любила роль до-
ктора в детских играх. Это и стало целью «вырасту стану вра-
чом».

«В 1938году окончила семилетку поступила на курсы медсе-
стры, где училась два года. Потом послали в Батуринские судо-
веды.  Когда началась война сразу призвали в армию с начало  
в Асино, а затем направили в Томский госпиталь  2482. Прора-
ботала там до 1943 года. В 1943 году было много эвакуировано 
больниц и семей. Когда наши пошли в наступление, нас, моло-
дых отправили на фронт. Из Томска погрузились в эшелон. Шли 
составы поездов большим количеством, даже с Дальнего Вос-
тока. Привезли в Тамбов, там невозможно было эвакуировать 
больных с тяжелыми травмами, поэтому они остались там. Я 
была перевязочной медсестрой для тридцати пациентов. Для 
помощи мне набрали несколько местных нянечек. Потом поне-
сли их в Суммы (Украина) и там развернули три отделения в го-
спитале. Много нам помогали местные монастырские монашки. 
В 1944 году меня перевели во Львов. Там я и оставалась до конца 
войны. Работала хирургической медсестрой. Встретила победу: 
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алекСандров николай павлович

Родился 9 октября 1926 года в с. Топольное. В 1943 году при-
зван в армию. Принимал участие в боевых действиях в составе 
71 минометной бригады. Служил с 15 августа 1944 года по 9 мая 
1945 года. Был тяжело ранен. После демобилизации жил в Топо-
лье.  В Северске  - с 2012 года.

Награжден медалями «За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

[Руководитель музея МБОУ «СОШ № 90» Андреева М.В., 
 из фондов Городского совета ветеранов]

во Львове». Уволена из армии в 1946 году. Награждена юбилей-
ными медалями и медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

Из архива Городского совета ветеранов.
Из воспоминаний ветерана. 

[Руководитель музея МБОУ «СОШ № 87» Мироненко Л.А.]
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афонин геннадий ильич 

Родился в 1924 году. 26 ноября 1942 
года в возрасте 18 лет призван в ряды 
Красной армии из Удмуртии. Служил 
рядовым повозочным в составе 55-й от-
дельной гужевой транспортной роты 
51-й армии. Доставлял к линии фронта 
боеприпасы, продукты. Прошел боевой 
путь от Сталинграда через Ростов-на-До-
ну, Запорожье, Крым, Севастополь до Бе-
лоруссии и Прибалтики.

Атомной отрасли России отдал 24 
года: работал  на сублиматном заводе 
СХК в цехе гексафторида урана № 51. В 1977 году вышел на пен-
сию. 

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, ме-
далью «За победу над Германией» и другими юбилейными ме-
далями.

Из книги: Они защищали Ро-
дину: Сибирский Химический 
Комбинат: [очерки]: [в 2 ч.]. - 
Томск: Компания Янсон, 2000-
2001.- Ч. 1./ [подгот. очерков-вос-
поминаний: Е. Суслова]. - 2000. 
- С. 39.

Из архива Городского совета 
ветеранов.

[Руководитель музея МАОУ 
«СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.] 
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баженова анаСтаСия лукинична

Родилась 2 октября 1922 
года в Алтайском крае. Призва-
на в армию Колпашевским ГВК. 

С 1941 года работала почто-
вым агентом в г. Колпашево. 27 
марта 1943 года призвана на 
военную службу. Служила в 124 
отдельном дорожно-эксплуа-
тационном батальоне регули-
ровщиком на 3-ем Украинском 
фронте. В 1944 году в звании 
сержанта переведена в город 
Мурманск для дальнейшего 
прохождения службы.

После окончания ВОВ была 
направлена на Дальний Восток.

27 сентября 1945 года демобилизована, работала на почте 
кассиром в д. Колпашево. В 1947 году переехала в посёлок Са-
мусь, работала на разных должностях. Последнее место работы 
– секретарь в поселковом Совете.

С 1978 года - на пенсии. Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Заполярья», «За Победу над Германией», 
орденом «Отечественной войны» II степени.

Информация и фото - из фондов музея,  
документы из семейного архива. 

[Заведующий музеем МБУ «Самусьский Дом культуры»  
Адамович Л.В.]
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баСтрыгин павел иванович

Родился 20 июля 1924 года. При-
зван в армию в 1942 г. из Пензенской 
области. Воевал в составе 81 и 56 гвар-
дейских дивизий 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов. Участник Курско-Ор-
ловской битвы и Ясско-Кишиневского 
сражения. Участвовал в освобождении 
Румынии, Болгарии, Австрии, Чехосло-
вакии. Служил в должности капитана. 

Награжден орденом «Отечествен-
ной войны» II степени, орденом «Крас-
ной звезды», медалью «За победу над 
Германией».

В Северске трудился в подразделе-
нии управления «Химстрой».

Из архива Городского совета ветеранов.
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76»  

Ткачева Ю.Г.]

батура григорий Миронович

Родился 10 августа 1915 года. При-
зван  в армию из Красноярского края. 
Ефрейтор-водитель 300-го отдельного 
батальона. Участвовал в боевых опера-
циях Брянского,  Сталинградского, Воро-
нежского фронтов. В Северске трудился в 
подразделении управления «Химстрой».

Награжден орденом «Отечественной 
войны» II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги».

Из архива Городского  
совета ветеранов.

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» 
Ткачева Ю.Г.]
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богатырев евгений алекСандрович

Родился 28 декабря 1924 года в 
г. Болотове Саратовской области. С 
1934 года жил в Москве и работал 
на фрезерном заводе. С 1941 года 
вместе с заводом был эвакуирован 
в г. Томск. Был призван на военную 
службу. С 1943 года в звании млад-
шего сержанта воевал на Первом Бе-
лорусском фронте. В июле 1944 года 
под Витебском был тяжело ранен 
и после лечения комиссован инва-
лидом II группы. Возвратившись в 
Томск, рабо-
тал на элек-
тромехани-

ческом заводе. В Северск прибыл в 2005 
году. Награжден медалью «За боевые за-
слуги», орденом Отечественной войны II 
степени и юбилейными медалями. 

[Руководитель музея  
МБОУ «СОШ № 90»  

Андреева М.В.]
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буценко иван конСтантинович

Родился 30 января 1926 года в д. 
Петровка Томского района. На воен-
ную службу призван в ноябре 1943 года 
стрелком 22 запасного стрелкового 
полка г.Бердска, с декабря 1944 по фев-
раль 1949 стрелок в/ч 6364 г.Иркутск 
и с 1949 по 1950 год стрелок в/ч 6359 
г.Красноярск. После демобилизации ра-
ботал в г. Томске на шпалопропиточном 
заводе слесарем. В 1952 году переехал в 
г.Томск-7. Работал слесарем на объекте 
СХК.

Награжден медалями: «За победу над 
Германией» и юбилейными.

Из архива Городского совета ветеранов.
[Заместитель директора по воспитательной работе  

МАОУ СФМЛ Танасейчук О.А.]
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ваСильев алекСандр Михайлович

Родился в 1926 году. В 17 лет 
был призван в армию. После под-
готовки  в  учебной дивизии был 
направлен  на  Второй  Прибал-
тийский фронт  под город Великие  
Луки.  В  составе 628-го  стрелково-
го  полка  174  дивизии с боями до-
шел до г. Себежа. В боях был ранен 
и после лечения направлен во вто-
рой эшелон, а затем во Львовское 
пехотное училище, где и встретил  
День Победы. Атомной отрасли от-
дал 28 лет: работал  в  комбинатоу-
правлении  СХК электромонтером, 
заведующим складом,  заместите-

лем  управляющего  в столовой № 13 и сопровождающим в 7-м 
отделе.

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, ме-
далями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и дру-
гими юбилейными медалями.

На  заслуженный  отдых  вышел  в 1983 году.

Из архива Городского совета ветеранов.
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г.]
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вихрев павел игнатьевич

Родился  9 октября в 1927 году в селе Турунтаево Туганского 
района.  В военные годы Павел Игнатьевич в звании старшины 
служил в войсках отдельного истребительного противотанко-
вого дивизиона стрелковой дивизии в Манчжурии. После де-
мобилизации в 1951 году более 19 лет проработал участковым 
уполномоченным Туганского, затем Томского райотделов, по-
следние 5 лет службы - в спецкомендатуре Томского РОВД. На-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За без-
упречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями. Майор 
милиции в отставке. В 1962 году ему присвоен знак «Отличник 
милиции», ветеран труда в милиции. Более тридцати лет своей 
жизни он посвятил службе в органах внутренних дел.

Источник: «Интернет ресурс» - Победители-солдаты Вели-
кой войны

Разговор состоялся по телефону со снохой Вихревой Людми-
лой Викторовной, а также с Павлом Игнатьевичем. П.И. Вихрев 
отказался встречаться по причине плохого самочувствия и бо-
лезни. 

[Старшая вожатая МБОУ «СОШ №83»: А.А.Бедрина]
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гераСиМенко пелагея Михайловна 

Родилась 6 июля 1923 года. При-
звана в армию из Новосибирской 
области в 1941 году. Участвовала 
в войне с фашистской Германией 
в составе 35-го медико-санитар-
ного батальона 33-ей стрелковой 
дивизии на Калининском 2 и 3-ого 
Прибалтийских и 1-го Белорусско-
го фронтов. Воевала в должности 
радиста. Ефрейтор. Участвовала в 
освобождении Варшавы и во взя-
тии Берлина.

Награждена орденом «Отечест-
венной войны» II степени, орденом 
«Красной звезды», медалью «За по-
беду над Германией» и другими юбилейными медалями.

В Северске с 1955 года работала в УРСе СХК.

Из архива Городского совета ветеранов.
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76»  

Ткачева Ю.Г.]
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грибанов павел аниСиМович

Родился в 1927 году. Призван в 
армию в 1944 году. 

В 1945 году был зачислен в 
маршевую роту и отправлен на За-
падный фронт, но уже был близок 
конец войны. Роту перебазировали 
на восток, в Монголию. 

В составе 19-й Гвардейской ди-
визии 61-го гвардейского стрелко-
вого полка 39-й Армии принимал 
участие в боевых действиях на 2-м 
Забайкальском фронте в должно-
сти командира расчета и первого 
номера наводчика станкового пу-
лемета. В этих боях был контужен. 

После разгрома японцев переведен в 9-ю военно-воздушную 
армию электромехаником. Занимал должность старшины роты. 
В 1949 году защищал Шанхай от американцев. По окончании и 
снятии блокады в 1951 году прибыл в г. Дальний. Затем в долж-
ности начальника прожекторной станции воевал полтора года в 
Корее и в 1952 году был демобилизован в звании сержанта.

На СХК работал с 1954 года  до ухода на заслуженный отдых.
Награды - медаль «За отвагу», «За оборону Шанхая», «За по-

беду над Японией», орден Отечественной войны II степени, ко-
рейский орден и 8 юбилейных медалей.

Из книги: Они защищали Родину: Сибирский Химический 
Комбинат: [очерки]: [в 2 ч.]. - Томск: Компания Янсон, 2000-
2001.- Ч. 2./ [подгот. очерков-воспоминаний: Е. Суслова]. - 
2001. - С. 22, 67.

[Руководитель музея «Истоки» МБОУ «СОШ № 84»  
Никиенко А. А.]
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дударев петр иванович

Родился 12 июля 1927 года. 
В армию был призван Туган-
ским райвоенкоматом в 1944 
году. Участвовал в войне с 
Японией рядовым миномет-
чиком на 2-м Дальневосточ-
ном фронте в составе 262-
го стрелкового полка 184-й 
стрелковой дивизии. После 
войны работал в Томске на 
железной дороге, в Северске 
с 1978 года - в горуправлении 
автотранспорта.

Награжден орденом «Отече-
ственной войны» II степени, ме-
далью «За победу над Германи-
ей» и юбилейными медалями.

Из архива Городского совета ветеранов
[Руководитель музея МБОУ «Северская гимназия»  

Баранова Т.В.]
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карпович валентин ваСильевич 

Родился 13 января 1926 
года. Призван на военную 
службу в 1943 году Кривоше-
инским РВК. Участвовал в вой-
не с фашистской Германией ря-
довым. Дошел до Кенигсберга. 
Воевал в Восточной Пруссии. 
В составе 35-й истребитель-
но-противотанковой артилле-
рийской бригады освобождал 
территорию Монголии.

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За отвагу» и многими 
другими медалями.

Атомной отрасли России 
отдал 21 год: работал на РМЗ 
СХК слесарем-ремонтником, 

помощником начальника цеха по МТС и АХЧ, слесарем-монтаж-
ником.

На заслуженный отдых вышел в 1987 году.

Из архива Городского совета ветеранов.
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» 

Ткачева Ю.Г.]
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кнопов виктор павлович

Родился 11 октября 1927 
года в поселке Балашов-
ский Шегарского района 
Томской области. В армию 
призван в октябре 1944 
года Шегарским РВК. Участ-
вовал в войне с империали-
стической Японией с 9 авгу-
ста по 3 октября 1945 года в 
качестве минометчика 158 
стрелкового полка 1909 
стрелковой дивизии 1-го 
Дальневосточного фронта. 
Был легко ранен. Демоби-
лизован  в апреле 1951 года, 
но продолжал службу в ор-
ганах КГБ МВД до 1978 года. 
Уволен на пенсию в звании 

подполковника. 
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, ме-

далью «За победу над Японией» и другими юбилейными меда-
лями.

Материал из архива Городского совета ветеранов
[Руководитель музея истории школы №78  

Тимофеева С.В.]
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ковригин геннадий федорович

Родился 16 июня в 1927 году. 
Призван в армию из Новосибир-
ской области в 1944 году. Служил на 
Дальнем Востоке. В составе 272-го 
отдельного батальона правитель-
ственной связи войск НКВД участ-
вовал в войне с Японией. Служил в 
57-м погранотряде до 1951 года. 

Награжден орденом «Отечест-
венной войны» II степени, медалью 
«За Победу над Японией». Трудился 
на стройке, потом в колхозе, с 1965 
года в Северске работал водителем 
автобуса.

Материал взят на сайте Центральной городской библио-
теки Северска.  http://lib.seversk.ru/

[Руководитель музея истории МБОУ «СОШ №78» 
Тимофеева С.В.]

козлов григорий клеМентьевич

Родился 12 октября 1925 года в 
Смоленской области. На военную 
службу призван 2 февраля 1943 года 
Октябрьским РВК г. Москвы. Участво-
вал в войне с Германией в зенитно-
артиллерийских частях. После войны 
жил и работал в с. Лоскутово.

Награжден юбилейными медаля-
ми, орденом «Отечественной войны» 
II степени, «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Материал из архива Городского со-
вета ветеранов  

[Руководитель музея истории МБОУ «СОШ №78»
Тимофеева С.В]
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коМпанейцева Мария григорьевна 

Родилась 26 января 1922 года. 
Накануне войны с фашисткой Гер-
манией она устроилась на рабо-
ту  в  Ижорский кирпичный завод 
Ленинградской области. Там и за-
стало ее известие о наступлении 
гитлеровских войск. Вскоре Мария 
Григорьевна была переведена в 
Ленинград, где трудилась грузчи-
ком на ГРЭС-2. В 1942 году вместе с 
предприятием была эвакуирована 
в Бийск. Но работать ей пришлось 
в колхозах Туганского района. По-

следние 15 лет до ухода на пенсию жила в Томске, а местом ра-
боты стал мясокомбинат. 

В Северск переехала в 1970 году. Награждена юбилейной ме-
далью «За оборону Ленинграда».

Материал  взят из  фондов музея истории школы №78, 
микрорайона  Чекист.

[Руководитель музея истории МБОУ «СОШ №78»  
Тимофеева С.В.]
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кудрин алекСандр ваСильевич

Родился в 1924 году. В армию 
был призван в 18 лет из Иркут-
ской области со станции Мальта. 
На Западном фронте воевал до 
ранения в 1943 году. Потом был 
переведен на Степной фронт, где 
был вторично ранен. После го-
спиталя его направили на войну 
с Японией. Войну закончил на 
Дальнем Востоке. Атомной отра-
сли России отдал 15 лет: работал 
слесарем в ЦХО СХК. На заслужен-
ный отдых вышел в 1995 г.

В год 65-летия Великой Побе-
ды ему исполнилось 86 лет.

Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медалью «За отвагу» и многими дру-
гими медалями.

Из архива Городского совета ветеранов.
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» 

Ткачева Ю.Г.]
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кузнецов иван ваСильевич

Родился 12 марта 1927 года 
в селе Ельцово Кировской об-
ласти в семье крестьянина, где 
было четверо детей: два брата и 
две сестры. Вскоре семья перее-
хала в Алтайский край, а в 1939 
году в Новосибирскую область, 
где юноша окончил 7 классов, 
вступил в комсомол. В 1944 году 
был призван в армию из Ново-
сибирской области. Сначала был 
отправлен в город Канск Красно-
ярского края. В составе 13-й гвар-
дейской бригады был переведен 

на Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. Был снай-
пером. Участвовал в освобождении Кореи. После возвращения в 
1948 году с Дальнего Востока служил в Новосибирской области, 
демобилизовался в 1951 году. Работал 
инспектором Центрального статисти-
ческого управления. Вскоре в Тюмен-
ской области окончил школу электро-
механиков передвижных станций. Три 
года работал по специальности в ле-
спромхозе по месту жительства. В 1955 
году по приглашению брата приехал в 
наш город. Работал электрослесарем 
по ремонту электрооборудования на 
СХК.

Имеет награды: орден «Отечест-
венной войны II степени», медали «За 
освобождение Кореи», юбилейные. Ве-
теран труда.

Материал  взят из  личного архива ветерана. 
[Руководитель музея истории МБОУ « СОШ №78» 

С.В. Тимофеева]
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левтов григорий ефреМович

Родился 13 августа 1926 года  в 
городе Витебске в семье старшего 
политрука. 

«Отец старший политрук 
встретил войну на границе с Поль-
шей погиб сразу. Эвакуироваться 
не успели. Нам с мамой пришлось 
двести километров идти пешком 
до Могилева под бомбежками 
успели проскочить в Богоявленск. 
Потом нас отправили в Томск с же-
нами офицеров. В Томск прибыли 
к сентябрю в школу не пошел, на-
деть было нечего. 

На военную службу призван 
в ноябре 1943 года Томским ГРВ.  

Прошел школу младших авиаспециалистов в Абакане. Служил 
в 19 Западный авиационном полку в звании младший сержант.  
Затем нас перевели под  Харьков готовили самолеты и летчиков. 
В боях не участвовали, но погибли половина состава инструкто-
ров.  Демобилизовался в 1951 в звании сержант.

Позже окончил вечернюю школу затем Юридический инсти-
тут. Работал машинистом турбин ТЭЦ. Учась на четвертом курсе, 
стал старшим  инспектором по кадрам. 

С 2000 года на заслуженном отдыхе. 
Награжден юбилейными медалями, медалью «За победу над 

Германией».

Из архива Городского совета ветеранов.
Из воспоминаний ветерана.

[Руководитель музея МБОУ «СОШ № 87» Мироненко Л.А.]
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леонов петр иванович

Петр Иванович родился 2 ноября 
1926 года в с.Надежденка  Сорочин-
ского района Оренбургской области. 
На военную службу призван 16 ноя-
бря 1943 года Сорочинским РВК.  

Вспоминает Петр Иванович: «На 
самом фронте я не был – был призван 
в воинскую часть по сопровождению 
грузов до фронта, а сначала - из Ира-
на до Грозного. (Тогда Соединённые 
Штаты Америки передавали своим 
союзникам во Второй мировой войне 
боеприпасы, технику, продовольствие 

и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. В СССР груз 
шёл через Иран http://ru.wikipedia.org/wiki/Ленд-лиз)

Многого тогда натерпелись: и холодно было в вагонах, и го-
лодали. Особо запомнилось, как зимой, сразу после освобожде-
ния Сталинграда, наша часть вошла в разрушенный город, но 
нас накормили горячей едой в сохранившейся столовой. Здесь 
нашу часть и расформировали – кого далее на фронт направили, 
кто продолжил сопровождать грузы.

Нас из родного села было трое – 
один убит, другой без ног, я обмора-
живал ноги, вот они всю жизнь и дава-
ли о себе знать – сейчас я на коляске….

После победы в Иране продолжа-
ли стрелять,  и нота не помогала. Вой-
ска из Ирана вывели в 1946 году.

Служил до 1950-го года, затем ра-
ботал в г.Челябинск электомонтером. 
В 1952 году переведен в  г. Северск на 
СХК.  Пускал котлы на ТЭЦ, обкатывал двигатели перед пуском».

С 1954 - 1975 – старший монтер
С 1975 – 1994 – бригадир освещения по кабельному оборудо-

ванию.

Из личного архива.
[Руководитель музея МБОУ «СОШ № 90» Андреева М.В.]
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Медюхо николай ипполитович

Родился 25 июля 1925 года 
в с.Новиковка Туганского райо-
на. На военную службу призван 
в январе 1942 года из Томска. 
Младший сержант 8-го гвар-
дейского стрелкового полка 4-й 
дивизии. Участвовал в боевых 
операциях 3-го Украинского 
фронта. В марте 1944 был ра-
нен, затем комиссован и демо-
билизован. Вернулся в родное 
село и начал работать в Туган-
ском леспромхозе пчеловодом.

Награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», орденом «Отечественной войны» II степени и юбилей-
ными медалями.

Из архива Городского совета ветеранов.
[Руководитель школьного музея МБОУ «СОШ № 87», учи-

тель истории Крылатова Е.Ф.]

МоСковченко анатолий феофанович

Родился 26 июня 1926 года. В 
армию призван в 1943 году. Вое-
вал на степном фронте 11-ой осо-
бой гвардейской дивизии в звании 
старший сержант. Был дважды кон-
тужен.  Освобождал Харьков.

Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», 
юбилейными, орденом «Отечест-
венной войны» II степени.

[Руководитель музея МБОУ 
«СОШ № 90» Андреева М.В.]
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Муратов парфил андреевич 

Родился 24 февраля 1926 года. 
В 19 лет был призван на фронт из 
Читинской области. Участвовал в 
войне с Японией на Забайкальском 
фронте в 1945 году. В составе 36-й 
армии прошел через Хинган на Ци-
цикар и Чанчунь. Атомной отрасли 
России отдал 13 лет: работал на 
РМЗ плотником и кровельщиком.

На заслуженный отдых вышел в 
1983 году. 

Награжден орденом «Отечест-
венной войны» I степени, медалью 
«За боевые заслуги» и юбилейны-
ми медалями.

Из архива Городского совета ветеранов.
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» 

Ткачева Ю.Г.]
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никитин ваСилий Михайлович

Родился 3 декабря 1926 года 
в деревне Пятое Скляево Воро-
нежской области, жил с родите-
лями-крестьянами. В возрасте 
семи лет пошел в школу, в 1941 
году окончил восьмой класс и 
планировал продолжить учебу, 
но в июне началась война, развя-
занная фашистской Германией, и 
я стал работать в колхозе. 

В первые три месяца войны 
почти все мужчины, в том числе 
и мой отец, были отправлены на 
фронт. Все колхозные и семей-
ные дела легли на плечи стари-
ков, женщин и детей. Наступи-
ло трудное, трагическое время. 
Стали приходить «похоронки», 

слышался плач в каждой семье. Но люди продолжали самоот-
верженно работать, с трудом, но справились с уборкой урожая, 
пережили зиму 1941-1942 годов и провели весеннюю посевную 
компанию. Я выполнял обязанности дежурного сельского сове-
та, находился там почти круглосуточно, выполняя различные 
поручения председателя сельсовета.

Все мы с тревогой слушали фронтовые новости и думали о 
скором окончании войны. Но впереди нас ожидали еще более 
трудные испытания.

7 июля 1942 года наша деревня попала под оккупацию не-
мецких войск с танками, пушками и другой техникой. Они за-
няли все жилые дома, вынудив жителей спасаться в подвалах и 
погребах. Уже вечером 7 июля начались бои, которые не прекра-
щались ни днем ни ночью. Немецкие солдаты из нашей деревни 
не уходили, их передовые позиции находились сразу за дерев-
ней. Мы с матерью и сестрами спасались в погребе. 

В августе месяце всех жителей немцы выгнали на улицу, по-
строили в большую колонну и под конвоем автоматчиков пове-
ли в свой тыл. На третий день мы оказались за колючей прово-
локой лагеря на железнодорожной станции Курбатово. Здесь же 
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нас  продержали около недели без еды, а затем товарным эше-
лоном увезли до станции Волоконовка Белгородской области. 

Меня, мать и сестер 1931 и 1940 годов рождения доставили 
в село Нина Волоконовского района, поместили на жительство 
в дом одной хозяйки под надзор старосты и полицейского. Меня 
и мать заставляли работать на полях и на току. У нас не было 
нужной одежды, обуви и постели, нечего было есть. Мы посто-
янно испытывали холод и голод, особенно зимой. Чтобы мы не 
умерли с голоду,  староста выдавал нам по два килограмма муки 
в месяц и больше ничего. Чтобы не затруднять жизнь хозяйке,  
мы договорились с другой прибывшей семьей и с разрешения 
старосты привели в порядок небольшую сторожку и поселились 
в ней. Здесь же мы дождались нашего освобождения советски-
ми солдатами в феврале 1943 года. За два дня до освобождения 
села мы оказались свидетелями трагических событий. Чувствуя 
конец своей власти, староста с. Нина и староста соседнего села 
организовали попойку, а затем с помощью полицейского совер-
шили зверскую расправу над колхозными активистами. Ими 
было убито 13 человек, в том числе женщины, которая пыталась 
спрятаться у нас. Но изверги настигли ее и убили. В этой момент 
чуть не растерзали мать и парня другой семьи. 

Вскоре мы узнали, что мой отец погиб на войне и наша род-
ная деревня полностью разрушена. Дождавшись весны,  с боль-
шими трудностями мы возвратились на свою малую Родину. Но 
вся деревня была разрушена и сожжена. Был сожжен и разрушен 
наш дом. Начались трудные дни строительства жилья, поисков 
какого-нибудь питания. К осени мы возвели жилье, а в декабре 
1943 года меня призвали на военную службу. Находясь в армии, 
я все время волновался за семью, как они переживут голод и 
холод, которые длились многие годы. Война погубила колхоз и 
деревню. Сейчас там нет коренных жителей, село превратилось 
в дачный поселок.

До 1948 года я служил рядовым и сержантом в составе 16-й 
дивизии войск МВД по охране особо важных объектов промыш-
ленности и железных дорог, а после окончания Казанского воен-
но-политехнического училища с 1951 года находился в военно-
строительных частях г. Красноярска-26. В 1967 году переведен 
в г. Томск-7 в управлении в/ч 20161 на партийно-политических 
должностях. Демобилизовался в 1978 году в звании подполков-
ника, прослужив почти 35 лет. 

В настоящее время я активно работаю в городском комите-
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те участников войны, длительное время являюсь заместителем 
председателя этого комитета. Также являюсь членом городско-
го совета ветеранов. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За безупречную службу I и II степе-
ни» и юбилейными медалями.

Из личных воспоминаний участника войны.

[Начальник Общего отдела МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 
Гудзовская Е.В.]

норкин владиМир ваСильевич

Родился в 1931 году. Служил в 
рядах Советской армии. Принимал 
участие в ликвидации национали-
стических банд формирований. За-
тем служил в пограничных частях. 
Демобилизовался в декабре 1954 
года. С 1955 по 1994 год работал на 
СХК. Награжден пятью медалями в 
честь Победы в Великой Отечест-
венной войне, Орденом «Знак поче-
та».

Заслуженный работник комби-
ната с 1972 года. Награжден шестью 
знаками разного достоинства, юби-
лейной медалью в честь столетия 

В.И. Ленина. Имеет 17 почетных грамот, множество благодарно-
стей. Ушел на заслуженный отдых в 2005 году. Общий трудовой 
стаж 62 года.

Материал взят из личного архива ветерана. 
[Руководитель музея истории МБОУ «СОШ № 78»  

Тимофеева С.В.]
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одеССкий МоиСей СеМенович

Родился 25 мая 1927 года. Село Глобино 
Глобинского  района Полтавской области. 
Отец одесский Семен Исаевич кожевенник, 
погиб в 1943 году.  С матерью Тукасир Дорой 
Зиновьевной эвакуированы в Пензенскую 
область село Евласево там учился в школе, 
окончил восемь классов. Потом переехали в 
поселок Чекист Томской области.

В армию призван в январе 1945 года Том-
ским РВК. С января 1945 года по март 1945 
года курсант 33 учебного стрелкового пол-
ка. С марта 1945 года по август 1946 года курсант Омского воен-
но-пехотного училища. Шесть лет служил на Дальнем Востоке.

В Северске проживает с 1965 года. (1951-1953). Работал на 
СХК служба КИПА- электромонтажник.

Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейны-
ми медалями

Из архива Городского совета ветеранов.
Из воспоминаний ветерана.

[Овсянников А.И., Манетин А.А., члены совета музея, ру-
ководитель музея МБОУ «СОШ № 87» Мироненко Л.А.]
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петрова таМара ивановна

Родилась 18 марта 1923 года 
в Кировской области, училась в 
средней школе в Асино. В начале 
войны Тамара Ивановна переехала 
в Томск, где окончила курсы ради-
стов. На фронт ушла доброволь-
цем, призванным Ленинским РВК 
города Томска в 1942 году. С октя-
бря 1942 года по октябрь 1944 года 
служила радисткой 49-го отдельно-
го Полоцкого Орденов Александра 
Невского и Красной Звезды полка 
связи 6-й гвардейской армии. Вое-
вала на Воронежском и 2-ом Бело-
русском фронтах. Тамара Ивановна 

принимала участие в боях под Курском. Закончила войну в боях 
Прибалтики. Была демобилизована по болезни в октябре 1944 
года. После войны жила и работала в Киргизии. Ранений  и кон-
тузий не имела. С 1973 года по 2003 год в Томске трудилась до 
пенсии в областном центре на заводе резиновой обуви, выра-
стила и воспитала сына и двух дочерей, имеет четырех внуков и 
девять правнуков. Десять лет назад Тамара Ивановна переехала 
к одной из своих дочерей в наш город.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией».

Из книги Памяти: они защищали Родину, жили и рабо-
тали в нашем городе/авторский коллектив: М.П.Зеленов и 
др..-Северск:СГТИ 2005 года.-с.70.

Официальный сайт Думы ЗАТО Северск.

[Начальник Общего отдела МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
 Гудзовская Е.В.]
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полунин конСтантин ваСильевич

Родился 2 января 1927 
года. В армию был призван в 
1944 году. Служил рядовым 
в минометном батальоне до 
1951 года. Был ранен, учился 
в военно-пехотном училище. 
После службы закончил ин-
ститут физкультуры и 35 лет 
работал в школе преподавате-
лем физкультуры. В Северске с 
2002 года. Награжден государ-
ственными наградами и зна-
ками отличия.

Из архива Городского  
совета ветеранов.

[Руководитель школьного 
музея МБОУ «СОШ № 198»   

Долгова И.Н.]
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поСпелов анатолий илларионович

Родился 1 ноября 1918 года 
в селе Георгиевка Алтайского 
края. На военную службу был 
призван 22 апреля 1939 года Ан-
жеро-Судженским РВК Кемеров-
ской области. После окончания 
специального училища сигналь-
щика продолжал службу в Кам-
чатской военной флотилии стар-
шиной. В 1945 году участвовал 
в боевой десантной операции 
по освобождению Курильских 
островов от японских милитари-
стов.

Демобилизовался из армии в 
1946 году и вернулся на родину. 
С 1946 по 1981 годы работал в 
Анжеро-Судженском доме отдыха. В 1981 году приехал в город к 
дочери и работал в детских яслях № 16 сторожем.

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, ме-
далью «За победу над Японией» и другими.

Из архива Городского совета ветеранов. Из книги:  Книга 
Памяти: они защищали Родину, жили и работали в нашем го-
роде/ [авторский коллектив: М. П. Зеленов и др.]. - Северск: 
СГТИ, 2005. - С. 72.

[Заместитель директора  
по воспитательной работе МАОУ СФМЛ 

Танасейчук О.А.]
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прохоров иван ваСильевич

Родился 1 мая 1927 года в  де-
ревне Казанка Омской области 
в семье крестьянина. До войны 
учился в школе. В первые  дни 
войны отца  забрали на фронт.  
Когда началась война, юноше ис-
полнилось четырнадцать лет; 
ему пришлось стать главным в 
большой семье, где было пятеро 
детей. Приходилось много рабо-
тать, надо было помогать фронту. 
В 1944 году Ивана призвали в ар-
мию и зачислили в летную школу. 
В Новосибирском учебно-трениро-

вочном отряде,  кроме учебы,  занимались ремонтом самолетов 
для фронта. После учебы попал во Внуковский аэропорт, откуда 
и был демобилизован. Работал по своей специальности механи-
ком в Кишеневском аэропорту. В 1948 году по призыву партии 
уехал на восстановление шахт Донбасса. Проработал там более 
двадцати лет горноспасателем, забойщиком, горным мастером. 
В 1977 году вышел на пенсию, занимался пчеловодством. В Се-
верск переехал вместе с женой, труженицей тыла, в 2002 году.

Материал взят из личного архива ветерана. 

[Руководитель музея истории МБОУ «СОШ №78» 
 Тимофеева С.В.]
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пырялин иван кириллович

Родился 24 января 1916 года. В ар-
мию призван в 1940 году Татарским А 
окр. г. Мамадыш. Воевал с июня 1941 
года по июнь 1942 года. Рядовой.

Воевал в 65 полевой автохлебоза-
вод – хлебопекарем. Освобождал Ук-
раину. 

Награжден юбилейными медалями.

Информация и фото - из фондов 
музея, документы из семейного 

архива. 
[Заведующий музеем  

МБУ «Самусьский Дом культуры» 
Адамович Л.В.]
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СаМоСудова лидия ивановна

Лидия Ивановна родилась 14 
февраля 1925 года в селе Рожде-
ство Фировского района Калинин-
ской области. 

Ушла на фронт добровольцем в 
феврале 1942 году, была связисткой 
150 дивизии Белорусского фрон-
та. Освобождала Минск, Варшаву, 
брала Берлин, где расписалась на 
рейхстаге. Участвовала в боях на 
территории Латвии, Польши. Была 
легко контужена. 

По окончании войны более года 
жила в Германии (в 1945 году в Бер-

лине вышла замуж), работала в столовой.
В 1947 году приехала в деревню Белобородово. В 1951 году 

окончила педагогическое училище, работала учителем началь-
ных классов в деревне Белобородово, в библиотеке при поли-
тотделе в ИТЛ (женская колония), а затем воспитателем в дет-
ском саду № 55 и методистом ОДДУ.

Вела большую общественную работу, была пропагандистом, 
редактором стенной газеты, долгое время работала в городском 
Совете ветеранов и комитете ветеранов ВОв.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

Материал  взят из  фондов музея истории  
школы №78, микрорайона  Чекист

[Руководитель музея истории МБОУ «СОШ №78»  
Тимофеева С.В.]
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Сеченова евгения дМитриевна

Родилась 21 января 1924 года. При-
звана в армию Знаменским РВК Тамбов-
ской области. Участвовала в освобожде-
нии Киева, Львова, Варшавы. Рядовой; 
принимала участие в боевых действиях 
с января 1942 года по август 1945 года.

Награждена медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», 
«За отвагу» и другими юбилейными 
медалями, орденом Славы III степени, 
орденом «Красной звезды», орденом 
«Отечественной войны».

Информация и фото - из фондов музея,  
документы из семейного архива. 

[Заведующий музеем МБУ «Самусьский Дом культуры» 
Адамович Л.В.]

СоколовСкий вилен алекСандрович

Родился 29 сентября 1927 года. В 17 
лет начал обучение в Одесском артил-
лерийском училище. В Прикарпатском 
военном округе служил командиром 
оперативной группы по борьбе с бан-
дформированиями. Атомной отрасли от-
дал 47 лет: на СХК работал инженером-
технологом, инженером-физиком на 
ЗРИ, инженером отдела охраны труда и 
радиационной безопасности, начальни-
ком бюро труда и заработной платы.

На заслуженный отдых вышел в 2000 
году.

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» Ткачева Ю.Г., 
активисты музея Шиганова Алина, Журавлева Елизавета]
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СулиМов  павел ефиМович

Родился 20 апреля 1927 года.  В 
17 лет начал службу в Советской 
армии. Служил в Монголии, при-
нимал участие в войне с Японией. 
После войны служил на границе с 
Румынией, Венгрией, Чехослова-
кией. Атомной отрасли Павел Ефи-
мович отдал 31 год: работал элек-
трослесарем по ремонту приборов 
теплотехнического контроля и 
автоматики тепловых процессов 
на РЗ-5. На заслуженный отдых вы-
шел в 1986 году.

Награжден орденом Отечественной войны II степени и мно-
гими медалями.

Из архива Городского совета ветеранов.
[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76»  

Ткачева Ю.Г.]
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Сягло владиМир прокопьевич

Hодился 15 мая 1926 году в го-
роде Никополь Днепропетровской 
области на Украине.

Призывался из города Никопо-
ля в 1944 г. в артиллерийский ору-
жейный полк. Участвовал в войне с 
фашисткой Германией с июля 1944 
года по май 1945 года в составе 37-
го гвардейского артиллерийского 
полка 59-ой стрелковой дивизии 
на 2-ом и 3-ем Украинских фронтах 
орудийным мастером, командиров отделения.

«Нас кидали по разным участкам. Была пушка, которая ве-
сила 3 тонны и ящик по 4 снаряда. Как-то ночью находились в 
окопе 800 метров от переднего края». Встретил победу в Чехо-
словакии. Ранений не было.

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За по-
беда над Германией», орденом «Отечественной войны» II степе-
ни и другими юбилейными медалями.

Из архива Городского совета ветеранов.
Из личный воспоминаний.

[Руководитель школьного музея МБОУ «СОШ № 87»  
Крылатова Е.Ф.]
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толМачев ваСилий Степанович

Родился 13 января 1926 года. Участ-
вовал в боях с немецкими захватчиками. 
Освобождал Ленинград из блокады.

С июня по октябрь 1944 воевал на 
третьем Прибалтийском фронте в мото-
стрелковом полку автоматчиком-пуле-
метчиком. В 1944 году был тяжело ранен 
и до конца войны лежал в госпитале.

Из архива Городского  
совета ветеранов.

[Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» 
Ткачева Ю.Г.]

федорова праСковья ефиМовна

Родилась 24 февраля 1922 года в с. 
Поповка Новгородской области. Отец 
был военным (унтерофицер), мать – 
домохозяйка, в семье росло 4 детей. В 
7 лет пошла в школу, окончила 7 клас-
сов. Работала лаборанткой на заводе 
военной промышленности. 

На фронт  ушла в 1941 году, воева-
ла на Северо-западном фронте. Сейчас 
вспоминает, что было очень трудно.

После войны жила в Кемерово, ра-
ботала лаборанткой на заводе «Ком-
мунар» (военная промышленность), 
вышла замуж, переехала в Казахстан. В 
п.Самусь, к детям, приехала в 2005 году.

[Заведующая музеем МБУ «Самусьский Дом культуры»  
Адамович Л.В.]
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чигулин виталий тиМофеевич 

Родился 14 января 1920 года. Является 
участником Великой Отечественной вой-
ны. Имеет звание сержанта. Воевал в 108 
стрелковом полку II Украинского фронта, 
участвовал в освобождении г.г. Каховка, 
Новороссийск. 29 сентября 1942 году по-
лучил тяжёлое ранение в грудь.

Награждён юбилейными медалями: 30 
ноября 1967 года - «20 лет Победы»; 25 мар-
та 1970 года «За доблестный труд в озна-
меновании 100-летия со Дня рождения В.И.Ленина»; 31 октября 
1975 года «30 лет победы»; 14 февраля 1979 года «60 лет Воору-
жённых сил СССР»;  медалями «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне» - 11 февраля 1948 года; «За победу над Герма-
нией» - 7 февраля 1947 года; «Ветеран труда» - 28 июня 1979 года.

[Заведующий музеем МБУ «Самусьский Дом культуры»,
Адамович Л.В.]

хиМачева анна николаевна

Родилась 24 марта 1925 года в с.Моховое 
Ново-деревенского района Орловской об-
ласти. С июля 1943 года по май 1945 года 
принимала участие в составе 151 артилле-
рийского полка 17 гвардейской артилле-
рийской дивизии на втором Белорусском 
фронте медицинской сестрой

Награждена орденом «Отечественной 
войны» II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», «За 
отвагу» и другими юбилейными медалями.

Из архива Городского совета ветеранов. 
[Заместитель директора по воспитательной работе  

МАОУ СФМЛ Танасейчук О.А.]
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шагиахМетова зайнаб юСуповна

Родилась 3 декабря 1924 года. 
Призвана в армию из г.Томска в 1942 
году. Рядовая, связист службы про-
тивоздушной обороны. Участвова-
ла в боевых операциях Западного, 
Южного фронтов. Воевала на терри-
тории Польши, в г.Кракове закончи-
лась для нее война.

Награждена орденом «Отечест-
венной войны» IIстепени, медаль«За 
победу над Германией»и другими 
юбилейными медалями.

Из архива городского совета вете-
ранов.

Она плохо слышит, плохо видит, 
плохо помнит.Но договорилась о 
встрече. Дверь не открыла.

[Руководитель музея МБОУ «Северская гимназия»
Баранова Т.В.]
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шапошников алекСей ваСильевич

родился 18 марта 1925 года в 
деревне Шестаково Чибулинский 
район Кемеровская область. При-
зывался из города Северска. На-
правление фронта: первый Укра-
инский фронт.

«Был в минометном полку раз-
ведчиком. Как-то ночью я был в 
окопе со стереотрубой и там стре-
ляли и мы не могли засечь, отку-
да доносятся выстрелы. И потом 
пошли в разведку. Шли возле боль-
шого оврага и в тот момент была 
стрельба. Потом передали артил-
леристам и обнаружили на передовой, что одного ранили. За это 
наградили медалью за отвагу».

В 1944 г. ранило в ногу, потом 5 месяцев лежал в госпитале. 
Направили на военный завод. Перед школой поехал домой и там 
поступил в Томский Техникум Железнодорожного транспорта 
(ТТЖД). Приходилось добираться до техникума пешком 3 меся-
ца, потом бросил, из за боли в тазобедренных суставах. Потом 
ходил полмесяца по разным инстанциям. Устроился на работу 
СМУ-2 Химстрой диспетчером. Принимал участие в боевых дей-
ствиях в составе 264-го минометного полка 4-го танкового кон-
тимированного корпуса. Встретил победу в Северске, в п.Чекист. 
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медаля-
ми «За победу над Германией», «За отвагу» и другими юбилей-
ными.

Из архива Городского совета ветеранов.
Из личный воспоминаний.

[Руководитель школьного музея МБОУ «СОШ № 87» 
Крылова Е.Ф.]



263

глава 3. 

творчеСкие работы  
СеверСких школьников
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будеМ ваС доСтойны!

Прошли годы, десятилетия, но в памяти этот праздник на-
всегда останется главным и величайшим по сво ему трагизму 
событием XX века.

Тем, кто пережил эти тяжелые, жестокие 1418 дней вой ны, не 
нужно доказывать, что это такое. 

Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих 
свою славную молодость, плачущих о погибших товарищах. По-
нимаешь, как коротка и уязвима человеческая жизнь, и как все-
таки много может сделать человек - отдать свою жизнь во имя 
счастья других.

Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независи-
мость народов. Мы должны не только помнить, но и быть дос-
тойными их подвига, не допустить повторения войны. Именно 
об этом мечтали бойцы второй мировой, они мечтали, чтобы та 
война стала последней. Но как это сделать?! Возможно ли это?! 
Да, если объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль 
потратить жизнь, даря людям мир.

Благодаря проектам школьных музеев мы сохраняем память 
о ветеранах. Хочется показать всем своим примером, что нуж-
но интересоваться судьбами своих дедов и прадедов, бабушек 
и прабабушек, помогать им в нелегкой жизни. Мы должны не 
только помнить их, но быть достойными их памяти.

Как нельзя, кстати, приходят стихотворные строки моей 
тети, поэтессы Раисы Ермак.

В глазах – задор молодевацкий,
Светла улыбка на устах.
Ведь это он в войну когда то
Стоял на грозных рубежах!

Москва и Киев, Брест и Прага,
Наш Севастополь, Ржев и Минск –
Пути простерлись до рейхстага
Через Европу напрямик.

Солдат России, храбрый воин,
Он – меч, карающий в войне,
Он славы доблести достоин
Народной памяти – вдвойне. 
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Он на себе тащил мортиры,
Был ранен и горел живьем.
Благодаря ему в квартирах
Сегодня светлых мы живем.

Он – победитель и защитник,
Освободитель многих стран,
Учитель, плотник и политик.
Живи и здравствуй, ветеран!

Ткачев Павел, 10а класс, МАОУ «СОШ №76»
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так было, или иСповедь Солдата

Выполнила:  Борисова Настя, 5б класс МАОУ «СОШ № 76»
Руководитель – Ткачева Юлия Геннадиевна,  

руководитель музея МАОУ «СОШ № 76»

Описания событий военных лет взяты, в основном, из отрыв-
ков дневника, который велся нелегально и урывками в свобод-
ное от боев время моим прадедом.

Мой  рассказ состоит из четырех частей:
1. Мой прадедушка.
2. Начало войны (Небольшое описание моими словами и из 

дневника моего прадедушки).
3. Отрывки из дневника о первом бое, о плене.
4. Вывод. Что я хотела сказать своим рассказом.
Мой прадедушка был ветера-

ном Великой Отечественной вой-
ны. Он родился 24.07.1922 г., умер 
23.09.1998 года. С первых дней вой-
ны он вел записи военного време-
ни. В сентябре 1940 года мой праде-
душка ушёл добровольцем в армию. 
У него был низкий рост, и медицин-
ская комиссия не пропустила его. 
Но в армии ценились морзисты, и 
его взяли телеграфистом.

Начал он службу на Дальнем 
Востоке, а весной 1941 года их пере-
кинули в Украину. С этого момента 
прадедушка служил в штабе города 
Броды Львовской области, что в 10 
км от границы с Польшей.

В ночь с 21 на 22 июня в штабе было неспокойно: утром, 21-
го числа, немецкие самолёты, нарушив границы, углубились на 
10 км в глубь нашей страны. После облёта немцы повернули на-
зад. Стрелять было запрещено. А в 4 ч утра прозвучала команда: 
«Тревога, в ружьё!».

Когда всех  воинов погрузили в автомашину, каждому выда-
ли медальончик. Это означало, что началась война. В медальо-
нах находились данные о солдатах.
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Потом началась бомбёжка, наши войска отступали, теряя 
технику. 

Вместе со взводом автоматчиков из охраны штаба дивизии 
нам приказано было выступить к южной опушке леса и уничто-
жить якобы высадивший там немецкий десант с легкими тан-
ками.
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Во, брат, как! Оказывается, немцы и такое могут сбросить с 
самолетов? Значит в бой, в первый бой!!! Осторожно, цепочкой, 
один за другим, подошли к кромке болота на опушку леса. Здесь 
стояли две наши сорокапятки, а по ту сторону болота, на возвы-
шенностях, горел танк, наш легкий «БТ». А вокруг него стояли 
три танкиста.

Перед нашим взором открылась поистине трагедия. Танк го-
270

рел, а танкисты, что было мочи, по матушке и в бога, ругали на-
ших артиллеристов, не сумевших отличить наших от немцев. Не 
разобравшись в обстановке, не проверив, артиллеристы сходу, 
напуганные, как и мы, слухами (а у страха, известно, глаза ве-
лики), открыли огонь по единственному легкому танку и опо-
зорились.
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Загубили танк (своих мы били в те дни без промаха, вот бы 
немцев также!), ранили своих ребят (хорошо, что еще все живы 
остались, ведь снаряды сорокапятки и немецкие танки проши-
вали насквозь), подняли по тревоге наш штаб, а в штабе оказа-
лись паникерами.

Итак, боя у нас не получилось, но поджилки тряслись по-на-
стоящему. Уже много лет спустя меня спрашивали: «Страшно на 
войне?». Не то слово «страшно», как и всякому человеку было 
очень страшно, жуть как страшно. Но надо было воевать, пре-
одолевая страх, надо было защищать Родину, вас, мои дорогие 
друзья!

В минуты смертельной опасности обычно видишь то, чего 
никогда не замечаешь в другое время, и тогда находишь един-
ственно правильное решение для сохранения своей и товари-
ща жизни. Однако бить своих - преступление, но никто за это 
не наказывался, все списывалось на войну. А тогда рассуждали 
так: коли в сложной обстановке практически подчинить людей 
трудно, а при панике почти невозможно, то что поделаешь, бы-
вают и промахи.

Да! Сложно, очень сложно, но все же надо держать ситуацию 
в руках и не допускать паники, смягчать панику и страх - нужно. 
Но в те дни твердой руки не было, все, без исключения находи-
лись в шоке, как бы парализованными от случившегося. За по-
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добное нужно было и задним числом сурово карать таких «геро-
ев». Ведь солдат без приказа командира не мог стрелять, а тем 
более из пушки, его, солдата, кто-то принудил к этому. Случай с 
выдуманным десантом многому нас научил и заставил трезвее 
смотреть на подобные вещи.

Возвращались мы из «боя» с поникшими головами, как пре-
ступники. Все возмущались, ругали фашистов, выискивали при-
чины случившегося. Танкисты могли запросто погибнуть. Вся 
одежды на нас была мокрой от пота ,от болотной воды, но уста-
лости не чувствовалось, сказалось нервное напряжение.

Ужинали сухой колбасой и сухарями, запивали водой из 
фляжки. По усилившемуся грохоту на Западе было ясно, что пе-
редовая приближается к нам, но полки нашей дивизии в дело 
еще не вступали. Чуть стало смеркаться, как раздалась команда: 
«По машинам!». Ехали тихо, без света, с большими интервала-
ми - опасались обстрела из дальнобойных орудий. Дорога была 
изрыта воронками, их то и дело приходилось объезжать. Не до-
езжая до города, повернули резко влево, на проселочную доро-
гу. Командование торопило, через город проезда нет, можем не 
успеть к положенному сроку. Летние ночи короткие, и рассвет 
застал нас в пути, а мы не одолели и половину.

Объездной путь, по которому нас направили с шоссе, был 
вдвое длиннее, да и лесная дорога была ухабистой, начинался 
третий день войны, третий день неопределенности, неразбе-
рихи, без связи с армией, без ориентировки и точных данных 
о противнике. В небе вдруг появились фрицы, и мы не успели 
залечь в канавах или устроиться за деревьями, как перед нами 
взметнулась земля от пулеметных очередей. Наш шофер, по про-
звищу «Козьма» (на самом деле донской казак), лавируя между 
деревьями, мчался, не сбавляя скорости, подальше от дороги. 
Ему удалось уйти от обстрела, спасти машину и нас. Вокруг го-
рели автомашины, трагедия была бы куда большей, окажись у 
немцев бомбы, а сейчас, расстреляв обоймы, они удалились вос-
вояси; надолго ли? Мы еще лежали в укрытиях, а в небе появил-
ся разведчик, ребята окрестили его рамой (у него было два фю-
зеляжа в броне). Полетала, полетала эта рама над нами, а вслед 
за ней пожаловали и бомбардировщики (рама успела что- то за-
сечь при фотографировании и сообщить по рации).

Как только раздалась команда «Воздух», мы, не мешкая, суме-
ли укрыть свою машину ветками и травой. На сей раз самолеты 
пролетели мимо на большой высоте, а мы, не теряя драгоценно-
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го времени, двинулись в путь, т. к. «наши» все равно прилетят. 
До полуночи мы обязаны были не только быть на месте, но и 
установить связь с полками. Задачка не из легких, но на войне 
как на войне, легко не бывает, все трудно.

Мы выехали на окраину Брода и стали пробираться по зава-
лам к Варшавскому шоссе, удачно его достигли и стали ждать 
сумерек. Поехали уже в темноте (здесь и летом в 9 часов бывает 
сумрачно) очень быстро, нужно было до 10 выскочить к Радзе-
виловскому шоссе, которое вело к границе. Не прошло и часа, 
как наш «Козьма» резко свернул в густой, могучий сосновый 
бор. Срочно высадились из машины, и телефонисты поспешили 
в штаб дивизии для установления телефонной связи.

Штаб располагался в заранее подготовленных блиндажах по 
правую сторону от шоссе, и концы кабеля были уже туда пода-
ны кабельщиками (они приехали еще прошлой ночью). Связи с 
армией и с соседями опять не было, и мы остались без работы. 
Мой старший сержант получил с кухни горячую еду на двоих, и, 
когда мы закончили поздний ужин, он мне шепнул: «Немцы бе-
рут в клещи всю Бродскую группировку, так что вряд ли будет 
связь с армией». Теперь мы с ним уже давно все рассказали о 
той памятной ночи перед войной, но всякую новость старались 
не распространять, дабы не посеять панику. Мы часто бывали 
среди батальонного руководства, выполняя особые поручения 
(пока не было настоящего дела) и иногда знали тайны из пер-
вых уст.

Ночь выдалась лунной, тихой и теплой, страшный лес вы-
глядел сказочно, наступали четвертые сутки войны. Выставили 
караулы и все же каждую машину охраняли по очереди, стара-
лись располагаться на ночлег вокруг нее. Я, как и все, отстоял 
положенные часы и теперь, свернувшись калачиком, улегся под 
машину на шинель и задремал.

Под утро на лес опустился туман, стало прохладно. Я про-
будился и, лежа с открытыми глазами, вспоминал счастливые 
утренние зорьки, когда с отцом, в выходные дни, ездил за Обь на 
рыбалку. Вспоминал, как любил посидеть на зорьке, когда клев 
был отменным, и мы возвращались на стан с приличным уло-
вом окуней и щук. А какая там, на Сибирских озерах, природа, 
какой воздух! Едешь, бывало, по зеркальной поверхности озера, 
а душа соловьем поет.

Короткими северными белыми ночами лес наполнялся ще-
бетом птиц, не утихавшим до утра. А сколько гнуса — это и ко-
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мары, и мошки, и мокрицы, а днем в жару и пауты (будь они три-
жды прокляты).

От мокриц спасения нет, они пролезают в любую дыру и жа-
лят как осы (кожа вдувается, как от ожога). Залезаешь в палатку, 
позатыкаешь все дыры и выкуриваешь всю тварь дымом, а тог-
да уже наслаждаешься покоем...

Так, размечтавшись в воспоминаниях, я вновь заснул и про-
спал до завтрака: было шесть часов. Со стороны города послы-
шался рокот моторов, вскоре стало слышно бряцание железа 
об асфальт на шоссе. Что там? И мы вышли на дорогу. В сторо-
ну границы, к передовой, на расстоянии 100 - 150 метров шли 
наши танки «КВ» (Клим Ворошилов).

- Вот это сила! - радовались мы, - Теперь -то погоним немцев 
и завтра будем в Варшаве.

Когда в шестидесятые годы вышла книга Георгия Констан-
тиновича Жукова (его мемуары), то там было написано о том, 
что в районе г. Броды несколько дней полыхало танковое сраже-
ние и противник был задержан.

Я видел эти танки, когда они шли туда, и был свидетелем бес-
славного завершения этого сражения. Все наши «КВ» остались у 
немцев неповрежденными без горючего и без снарядов.

А в то утро эти громады шли мимо нас до полудня под по-
кровом леса и густого тумана. Уже в конце дня назавтра мы уз-
нали о постигшей их трагедии от случайного встретившихся 
при отступлении танкистов. Горючее для танков не подвезли, и 
пока были еще снаряды, танки использовали за рекой (приток 
Вислы) как доты, их зарывали в землю и они помогали пехоте 
сдерживать немцев за несколько километров от границы на 
территории Польши... А пока, придя от шоссе в приподнятом на-
строении, мы кушали приготовленную поварами кашу, запивая 
ее сладким чаем, и рыли индивидуальные окопчики. Все было 
спокойно, ничего не предвещало никаких перемен, и мы, рассла-
бившись, сидели у своих щелей, вырытых по колено, и приводи-
ли в порядок себя и свои пожитки.  

Отступление было долгим, до самой Москвы. После крово-
пролитных боёв врага стали постепенно вытеснять с нашей 
территории. В какой-то момент солдаты оказались в окруже-
нии, прорывались через «кольцо» по несколько человек. Много 
бойцов попало в плен, еще больше погибло. 

Нет ничего противнее, чем лишаться свободы. Лучше голод, 
нищета и скитания, чем плен. (не нужна птице золотая клетка, 
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ей нужна зеленая ветка).
Штет! Штет! ( Встать! Встать! ). 
Слышу сквозь сон эту команду, а пробудиться никак не могу.
Вторичная, уже более строгая, команда и пинок в бок заста-

вили меня прийти в себя и оглядеться.
Вначале подумалось, что кто-то из наших ребят решил под-

шутить и по-немецки командует, но туман в глазах рассеялся и я 
понял, что это не шутка - это плен.

Все мы, впятером, лежали, прижавшись, друг к другу, а над 
нами, вокруг, стояли немцы.

И опять мне подумалось, что это сон; ведь немцы после слов 
«Штет!» должны говорить: «Хэнде хох» ( руки вверх ). Так нас 
учили немецким словам, если доведется брать пленного, так 
было в кино, а здесь?...

У меня побаливала голова, но когда я все это осознал, ребята 
уже стали на ноги, до меня дошло, и я тоже встал.

Все наши карабины держал один высокий рыжий немец с еф-
рейторскими погонами, а второй брал у него по одному за ствол 
и ударял прикладом о землю. Приклад раскалывался, а ствол он 
бросал в пшеницу. Вот теперь стало понятно: зачем говорить: 
«Руки вверх!», когда мы безоружны.

Итак, новый день, с которым мы ожидали облегчения, при-
нес страшную перемену в нашей жизни.

Пока мы, один по-одному, нехотя поднимались и протирали 
глаза от резкого света, немцы между собой о чем-то советова-
лись, не обращая на нас никого внимания.

Вот паразиты, - думал я, - они ведь нас уже и за людей не счи-
тают.

Передав затворы от наших карабинов тому немцу, который 
закончил ломку винтовок, ефрейтор обратился к нам и, указав 
на видневшуюся вдали деревню, сказал:

Рус, ферштейн? – и, коверкая русские слова, снова закарта-
вил, - понятно, Иван?

Мы молчали, а он, что-то приказав солдатам, махнул еще раз 
рукой в сторону деревни.

Два немца, которым вручалась наша судьба, небрежно под-
толкнув нас дулами автоматов, приказали:

- Ком шнель рус Иван! – и, помотав головами  из стороны в 
сторону, дали понять, чтобы мы шли мирно и не вздумали бе-
жать. А чтобы мы окончательно поняли, второй немец, который 
пошел впереди, сказал, направляя на нас свой автомат, - Пук, 
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Пук! - и заржал ( гы-гы-гы). Вот, мол, что вас ждет, если побежи-
те.

Мы, выстроившись цепочкой, шли по хлебному полю за нем-
цами с понуренными головами. Второй, белесый и даже чуть с 
веснушками, немец шел сзади и что-то мурлыкал про себя, по-
том вынул из-за пазухи губную гармошку и всю дорогу наигры-
вал свои немецкие мелодии.

Автоматы у обоих болтались на шее впереди и в любой мо-
мент могли быть приведены в готовность.

Остальные немцы, по команде ефрейтора, подались к тому 
лесу, в который мы думали идти спать.

Нас они нашли по помятой пшенице (дорожка вела от леса), 
а по опушке леса проходила торная дорога, которую мы вечером 
не заметили.

Вскоре оттуда послышался шум мотора, и немцы поехали по 
своим делам. В общем-то, мы влипли совершенно случайно.

Погода выдалась ясной, небо без единого облачка  отливало 
голубизной, а поднимавшееся солнце предвещало жару. Воздух 
над полем перекатывался волнистыми линиями, словно шелко-
вое тонкое полотно.

На душе скребли кошки, в голову лезли всяки тревожные 
мысли, состояние было подавленным, оскорбленным.

Мы в плену, мы в неволе!
Передовой не было слышно, фронт ушел на восток, что будет 

с нами?
Постепенно освоившись, мы попытались осторожно заго-

ворить с немцами, но они твердили одно и тоже: «Шнель да 
шнель» ( быстрее мол шагайте, и все тут), с нами они не хотели 
разговаривать, но особой грубости мы тоже не замечали.

Они уже дуэтом что-то мурлыкали под губную гармошку и 
иногда перебрасывались одиночными словами.

Вели они себя по-хозяйски и на нас смотрели как на скотское 
быдло.

За год войны им, видимо, уже не было в диковинку видеть 
пленных - это они считали в порядке вещей.

С опущенными головами брели мы по пшеничному полю, 
меж высоких хлебов, пятеро русских солдат под конвоем. Попы-
тались разговаривать между собой, но нас грубо оборвали и со-
провождали это окриком, давая понять, чтобы мы молчали.

Никто, конечно же, расстреливать нас не собирался, но если 
лезть на рожон, то и это не исключено.
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Что им стоило пустить нас в расход и сказать, что мы собра-
лись или бежать, или оказать сопротивление? Да кто их там бу-
дет спрашивать? Может, тот же ефрейтор потом спросит, ради 
интереса, куда, мол, подевали тех Иванов, и на том забудут о том 
утре 9 июля 1942 года.

Спускаясь в лог перед деревней, мы увидели большой пруд, 
а вокруг него голышом немецких солдат. В воде бултыхались 
фрицы, мылись сами, мыли своих лошадей

и громко разговаривали между собой.
Когда проходили берегом, то наших конвоиров, видимо, при-

глашали купаться, а они отвечали: «Айн момент, гут».
На нас купальщики вроде бы и не обращали никого внима-

ния, они продолжали свое дело хладнокровно.
Вот ведь как получается в жизни: всего два дня тому назад 

здесь купались наши, а сегодня уже немцы, а ведут себя так вро-
де они здесь уже давным-давно.

Проходят сутки, как у нас во рту не было ни крупинки, под 
ложечкой подсасывало, желудок урчал, очень хотелось кушать. 
Потихоньку догрызали остатки сухариков.

С этого дня, на протяжении нескольких месяцев, меня не по-
кидало чувство голода, и, за исключением зимних месяцев, я 
думал постоянно: «Буду ли я, боже мой, милостивый, держать 
когда-нибудь в руках ломать хлеба или отрезать от каравая 
большие доли и, поедая их, иметь его в запасе, от которого могу 
всегда отрезать еще и еще и набивать им досыта свой желудок».

Скверная это штука, друзья мои, голод, и особенно тогда, ког-
да ты видишь, как другие едят, а у тебя только слюнки текут...

Тем временем вошли на бугор в деревню, и поглядывая по 
сторонам, спросили у ребятишек, что это за деревня и куда идет 
шоссе через нее. Деревня называлась Орлик, а шоссе идет до 
Белгорода из Курска.

Вдоль улицы, почти у каждого дома, двухосные, крытые бре-
зентом, автомашины.

Нас привели к ограде большого дома, и передний немец во-
шел туда, а нам велено ждать. Через открытую дверь дома были 
слышны голоса, а вышедший на крыльцо наш конвоир махнул 
нам рукой и сказал: «Ком рус!» ( Валяйте мол сюда! ).

Никакой охраны возле машин и на улице не было, немцы 
вели себя по-хозяйски.

Вошли в дом все сразу и остановились возле порога. За ши-
роким столом сидели немцы и жрали, а в другой комнате толпи-
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лись какие-то солдаты, одетые в немецкие куртки, но в разную 
обувь ( и краги, и ботинки, и сапоги с широкими голенищами).

Подпоясаны они были нашими красноармейскими ремнями, 
а на голове пилотки без кокард, но с большими отворотами.

Разговаривали они на украинском, вперемежку с каким-то 
еще, непонятном нам языке. Позднее наш сержант сказал, что 
это, видимо, бендеровцы (были такие из Западной Украины, из 
Закарпатья).

Сержант понимал их, и ему удалось переброситься с ними не-
сколькими фразами. Когда мы уже опять оказались на улице, то 
они ему сказали, что нас сдадут в комнату военнопленных, кото-
рые проходят по шоссе ежедневно по утрам и вечерам.

А пока мы стояли у порога и смотрели, как немцы пожира-
ли запашистых румяных куриц, били о стол яйца и, очистив от 
скорлупы, целиком запихивали их в рот, запивали горячим кофе.

Офицер, видимо старший, рыгнул, под хохот дружков выпу-
стил из себя дух задним местом, подошел к нам и стал осматри-
вать нас, как цыган кобылу.

На ломаном русском языке он приказал нам снять ремни, вы-
тряхнуть все из вещмешков на пол.

Хорошие ремни, фланелевые портянки, новое белье забрали (у 
меня взяли ремень, второй такой же на брюках остался). Окончив 
осмотр, офицер сказал нам: «Рус Иван, тебе повезло, мы добрые. 
Плохо, когда СС и гестапо. Отправим в лагерь, а теперь вэк, вэк», - 
махнул рукой снизу вверх, словно выметывая мусор из избы.

И на том спасибо, подумали мы, выходя из дома ни шатко, ни 
валко, но все же поспешая, дабы не вызвать недовольство офи-
цера.

С нами, возле оградки, остался тот же солдат, который шел 
замыкающим - передний уже резвился со своими дружками на 
пруду.

Пока ожидали колону пленных, много узнали от бендеров-
цев; в деревне была тыловая часть по заготовке и снабжению 
передовых частей продовольствием ( вроде нашего Дона).

Наши доновцы обычно ездили на лошадях, а немцы на вы-
сокопроходимых автомашинах. Наши получали продовольствие 
из армейских тылов, а немцы конфисковали все, что оставалось 
от колхозов и через назначенных старост забирали от населе-
ния всю живность.

Туго было жителям прифронтовой полосы, у них практиче-
ски брали все, а зимой и теплые вещи.
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Утром, когда раздалась команда на построение, мне думалось 
только о побеге; идти в Белгород нельзя, там будет еще строже.

Ладно, сказал я себе, бог не выдаст - свинья не съест, сегод-
ня или никогда. Коли по-дурацки попал, нужно по-умному уйти, 
никому ни слова - так будет лучше. Ну, а в случае неудачи, от чего 
я не застрахован, никто не ткнет в меня пальцем: вот, мол, он 
виноват. В ответе буду сам за себя.

Охранники за оградой жгли костры и варили себе пищу, хоро-
водились с бабами ( были такие легкомысленные).

Ах! Паразиты вы, паразиты! Как же вы думаете жить на бе-
лом свете, так и будете всю жизнь в прислужниках?

После душной ночи и долгой толкотни возле выхода из ог-
рады вышли на большое травяное поле между городом и цер-
ковью. Небо закрыли низки тучи, пахло уборной из церковной 
ограды.

Думали и ждали, что утром нас покормят, но, увы! Не тут-то 
было.

Нас выстроили рядами вдоль церковной ограды. Появился 
высокий, щеголеватый, в начищенных до блеска сапогах офицер 
(прислужники называли его господином комендантом и шарка-
ли ногами). Почему  вдруг комендант?

Неужели нас уже наименовали лагерем военнопленных? Еще 
не лучше.

«Господин комендант» говорил по-русски, но все его усилия 
обратить на себя внимание оканчивались продолжавшимся 
гвалтом толпы.

Тогда он что-то, по-немецки, сказал стоявшим возле нас сол-
датам, и те дали несколько очередей из автоматов поверх наших 
голов.

Очередями из автоматов вмиг всех успокоили, и комендант 
сказал:

- Коммунисты, командиры, комиссары и Юды (евреи), два 
шага вперед!

Вышли из строя более ста человек; их построили в четверо и 
куда-то увели. Офицер обошел весь круг построения и удостове-
рился, что больше таковых нет ( он вглядывался в лица пленных 
и каждый раз говорил: «Найн, найн». Не смотря на это, среди нас 
оставались и те, и другие, и третьи ( мы их знали, но никто не 
решался их выдать).

Одни говорили, что всех уведенных расстреляли, другие – 
что их будут агитировать перейти на их сторону ( за исключени-
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ем евреев ). Однако никто толком ничего не знал. После обхода 
мы вроде стали уже успокаиваться, как вдруг появились немцы 
в черной форме и с разными знаками отличия. На правой петли-
це были полоски из серебра, на левой — кругляшки и кубики и 
тоже из серебра.

По рядам прошел шепоток: «Эсесовцы».
Строй замер в ожидании, эти молодчики, в высоких фуражках, 

шли по рядам и всякого, похожего на еврея, спрашивали: «Юда?»
Сколько человек они таким способом вывели из строя, не 

знаю, но такие были, и не мало.
Всех их увели в церковь, и мы услышали автоматные очере-

ди и крики; их всех расстреляли почти на наших глазах. Стояли 
как парализованные, бледные; тишина такая, что каждый шаг 
офицеров-эсесовцев отдавался в ушах как выстрел. Так я увидел 
зверство эсесовцев.

Стоявший рядом с нами паренек или от испуга, а может, и от 
возникшей боли, застонал и начал медленно пускаться на землю..

Мы его поддержали и только тогда увидели под гимнастер-
кой повязку вокруг живота. Ему срочно нужна была перевязка, а 
кто ее ему сделает?

От него исходил неприятный гниющий запах, а когда ослаби-
ли повязку, то из под нее стали вываливаться белые черви.

Мы напоили его водой из фляжки, посочувствовали, и на 
этом наша помощь закончилась. Что мы еще могли?

Когда раздалась команда для продолжения движения, он 
ушел от нас в надежде найти своих однополчан, больше мы это-
го парня не видели.

Последнюю водичку из фляжки (а она у нас была одна на 
всех) мы выпоили этому парню, а сами уже через некоторое вре-
мя испытывали жажду.

В дороге нас застал кратковременный, но сильный дождь с 
грозой; дышать стало легче, выглянуло солнце, и клубы пара от 
испарения поднялись над колонной.

День обещал быть жарким, немецкие самолеты большими 
партиями, на приличной высоте летали на восток.

Во время дождя напились и набрали воды во все посудины: 
во фляжки, в котелки, в бутылки и даже в каски (они ребятам 
служили вместо котелков).

Когда навстречу попадались войска (на автомашинах и мото-
циклах), нас сгоняли на обочину, и мы шли по полям, по лугам, 
по неудобице.
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Город Корча остался позади, а при выходе на перевал, далеко 
впереди, показался большой город.

У меня появилось опасение: а вдруг до вчера не будет отдыха 
и мы доковыляем до Белгорода, что тогда?

Не дай бог, еще загонят там в колючую проволоку, попробуй 
убеги тогда!

И опять, как было уже не один раз, мне повезло. Когда солнце 
повернуло за полдень, раздалась команда: «Привал!».

На большом, чистом поле, поросшем бурьяном и лебедой, в 
нескольких сотнях от колонны, стояли походные солдатские 
кухни.

Охранники сбежались вперед и образовали живую стену 
между нами и долгожданным блоком питания (если можно 
было так назвать эта замызганные котлы, которые заранее под-
везли на машинах). У каждого котла, на подставке, стоял немец с 
засученными рукавами, с черпаком в руках и ждал.

Кухни как кухни, ничего, казалось бы, удивительного, но в 
тот день они для нас были такими притягательными, что мы не 
могли от них оторвать глаза. Нам даже почудился приятный за-
пах варева, и защемило в желудке.

Пришлось ожидать около часа, пока подходили отставшие, и 
тогда к нам подошел «Главный повар», наш долгожданный «кор-
милец» и объявил, чтобы мы приготовились к получению еды.

Немецкие повара, без халатов, без чепчиков (не так как быва-
ло у нас) стояли с черпаками и громко кричали нам: «Рус Иван, 
ком, ком ку-ш-ш-шать!»

Бросившихся к кухням пленных остановили автоматные 
очереди.

Выстроившись в очередь к каждой кухне, кто во что получа-
ли черпак баланды и даже хлеб (булка черного хлеба на 10 че-
ловек ).

Чечевичная похлебка, пополам с овсюгом и какими-то сте-
блями и даже с червями, чуть тепленькая, называлась супом. 
Однако и это было спасительным варевом. Вместе с нами были 
еще 5 человек, и мы, получив свои порции, отошли в сторонку, 
поделили булку хлеба на десять частей, принялись за хлебово.

После такого обеда, который мы проглотили с хлебом не пе-
режевывая, кушать захотелось еще больше.

Кормежка продолжалась до самого вечера, и повара неод-
нократно добавляли в котлы воду (пусто мол ). Одним словом: 
покушали и решили сотворить добавку, но уже из лебеды, кра-
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пивы и всего, что вытрясли из карманов (вспомнили голодные 
годы конца двадцатых и начала тридцатых годов, когда матери 
варили нам тюрго из травы, но на жирном бульоне или молоке).

Стали отходить подальше и рвать подножный корм, который 
мелко резали, добавляли туда, у кого что было (картошку, мор-
ковку, свеклу, сухари и даже кусочек сала нашелся), и варили с 
большим количеством воды.

Воды в протекавшем вдоль дороги ручье было вдоволь. Ко-
стер развели в ложечке, здесь же и кушали.

Ели с жадностью, обжигаясь и похваливая: «Ах! Как вкусно!»
Вкусного было мало, потому что ни соли, ни жиров почти не 

положили (сержант сыпанул себе в котелок щепотку сольца, так 
мы все угощались после еды).

Так провели мы здесь около трех часов, и за оставшееся вре-
мя дня, конечно же, до города уже не дойти.

Немцы и сами не решатся нас допускать до большого города 
на ночь глядючи - разбежимся ведь кто куда!

В одном-двух километрах от нашего табора была небольшая де-
ревушка, но в нее нас не допустили, и я не знаю, как она называется.

Всю колонну закрутили поплотнее к центру на возвышенном 
месте, и приказано было отдыхать до утра под открытым небом.

Да! Хитрости у немцев много, и ее им не занимать: то согнали 
в церковную оградку, как овец, а теперь в чистом поле - попро-
буй, удери.

Я без конца думал об осуществлении своей задумки, ходил, 
приглядывался.

Ночь обещала быть темной, с запада наползали дождевые 
тучи, в воздухе запахло свежестью и грозой ( этого еще нам не 
хватало, всю ночь мокнуть, но для меня хорошо).

Меня обстановка устраивала, я не собирался спать и предна-
меренно, с вечера, начал жаловаться ребятам на боли в животе.

Идея побега пришла вчера, а сейчас ее исполнение пришло 
как-то вдруг, в одночасье...

Вокруг нашего табора охранники жгли костры, варили запа-
шистые супы, хороводили девок, которые сюда пришли из де-
ревни, как мухи на мед.

Кому война, а кому и мать родна!
До ветру ходили тут же, недалеко в густые заросли крапивы 

и бурьяна (и охранники не хотели нюхать вонь).
Я с вечера трижды подходил к одному и тому же охраннику и 

жалуясь на живот, просился в туалет.
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Приходилось применять умоляющий вид, каждый раз съе-
живался и держал руки на животе.

Хохол-охранник, занятый разговорами с девками, махнул 
мне рукой в сторону бурьяна и тем самым разрешил по-быст-
рому бежать.

Охранник мне попался пожилой дядька и, как мне показа-
лось, сочувствовал нашему брату.

Я с первого раза понял, что это то, что мне требуется.
Когда уже стало темнее, к охраннику подошли женщины и 

стали договариваться с ним об обмене каких-то вещей на про-
дукты ( в основном они расплачивались приличным запасом са-
хара и крупы ).

Я постоянно наблюдал за своим дядькой и сейчас, к нему 
подходили другие караульщики и принесли какие-то консервы 
за предложенные женщинами костюмы ( похоже было, что в де-
ревне ограбили магазин, а может быть и в городе, так как на ко-
стюмах были еще не оторваны бирки ).

Я специально несколько раз прошел возле этой компании и 
вновь попросился в бурьян. Охранник, как от назойливой мухи, 
отмахнулся и сказал: «Иди, да быстро!», и я возвращался.

Ну, думаю себе, еще часок-другой, поближе к полуночи, нуж-
но решаться со своей идеей.

Понемногу стал накрапывать дождь, возле моего охранника 
уже образовалась веселенькая компания молоденьких девок, с 
ними дурачились, и они изредка повизгивали в их руках.

Страдающих поносом было много, и они вереницами ходили 
и туда и обратно.

Наши караульщики начали натягивать палатки и зазывали 
туда девок.

Дождавшись, когда очередная партия возвратилась из бурь-
янов, я вновь подошел к охраннику и, получив очередное разре-
шение (было уже темно и он не видел наших лиц), бегом бросил-
ся туда, в темноту, в бурьян.

Посидел, для вида, на корточках, дождался, пока вокруг меня 
не осталось ни одного парня, я отошел еще дальше, еще дальше 
и решился.

Впереди был спуск в ложок, а я уже не видел огонька от ко-
стра охранника, все дальше и дальше пятился назад, в лог. Вот 
и лог!

Я лег на землю и пополз, трава была уже мокрая, раздался 
гром и полил дождь как из ветра.
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Сердце стучало, отдавая удары в виски какой-то жгучей бо-
лью, дыхание перехватило, а я во весь рост бежал все ниже, все 
дальше по логу от ненавистного мне огонька.

В любую минуту мог появиться охранник, очередь из автома-
та и конец... ничего уже не надо бы!

Чувствую по времени, что убежал уже на порядочное рас-
стояние, голосов не слышно, огоньков не видно, я остановился, 
прислушался, подождал. Проходит время, кругом все тихо и так 
на душе стало спокойно, радостно, я бесконечно был счастлив. 
Что было сил бросился бежать пологу, который повернул кру-
то влево (на это я не обратил внимания ). Сколько пробежал, не 
знаю, и не хотелось ничего знать, знаю одно: побег удался и я на 
свободе!

Я вдруг вспомнил про своих друзей, которые остались там, 
под охранной.

Вы уж извините меня, друзья мои, что не сказал вам про свою 
задумку, про свою тайну, но я дальше там жить не мог, у меня 
поросту не хватило ни сил, ни терпения для унижения.

Мне с вами, мои побратимы, просто не по дороге, я сибиряк, 
я люблю свободу и простор, а здесь и дальше ни того, ни другого 
нет.

Как кому, а мне нет и не предвиделось.
Несмотря на темноту и дождь с грозой (иногда местность 

освещала вспышка молнии и кроме поля я ничего не видел) на 
душе было легко и до того счастливо, что сел на подвернувшее-
ся бревно, накинул на голову сидор и заплакал. Слезы текли по 
лицу, а мне не хотелось их вытирать, хотелось вот так просто, 
сидеть и ни о чем не думать, не хотелось даже шевелиться.

До чего же тяжело могло быть человеку, если он даже шеве-
литься не хочет, а может быть и не может: заклинило суставы, 
а? Трудно, конечно, поверить в такое тому, кто не перенес такое 
состояние, даже представить себе мысленно такое просто нель-
зя, а нам нужно было все перетерпеть, выжить, бороться за себя 
и продолжать жить.

Очередная вспышка молнии через весь небосвод, а потом и 
раскатистый, с каким-то треском, гром, заставил меня очнуться. 
На какое-то мгновение я увидел впереди по логу какое-то стро-
ение, изгородь, а сзади глубокий лог, по которому я прибежал 
сюда.

Я встал и пошел туда, где увидел изгородь; подошел к ней, 
прислонился и начал искать проход.



285

Нашел ощупью калитку, вошел через нее и сразу же наткнул-
ся на погреб.

Западня была прикрыта, на замке без ключа, значит там, вну-
три никого нет.

Сразу сообразил: жители укрывались в погребе при бомбеж-
ках (город был близко, и им доставалось от авиации ).

Спустился по стремянке вниз, закрыл изнутри на крючок 
западню и стал ощупывать пространство. Нащупал лежанку, на-
против вторую, обрадовался.

Снял мокрую гимнастерку, натянул на себя какую-то тряпчен-
ку, прогрелся и долго еще лежал с открытыми глазами, все при-
слушивался. И хотя все было спокойно и тихо, и я боролся со сном, 
однако думал о друзьях, боялся неизвестности и одиночества.

В кои-то веки пришлось быть совершенно одному, с глазу на 
глаз с самим собой. Думал ли я, что останусь выброшенным на 
произвол судьбы без средств для существования, без моральной 
поддержки, без крыши над головой, без уверенности в завтраш-
нем дне?

Что день грядущий мне готовит?
Важно, однако, то, что жив и свободен, а остальное прило-

жится само собой. Но как оно приложится, если в свои двадцать 
лет от роду я самостоятельно не жил еще ни одного дня.

Долго я еще лежал и вспоминал свою прошлую жизнь, мне 
стало совсем тепло, и под утро, когда где-то в деревне, о чудо! - 
закукарекал петух, я забылся и заснул.

Вижу сон: мы, батальонцы, идем колонной на первомайской 
демонстрации в Бродах и поем развеселую солдатскую песню. 
Но что это? Почему идем не в ногу? От чего такой шум и какие-
то разговоры в строю? Почему командиры ругаются и кричат? 
Ничего не могу сообразить: то ли во сне это, то ли на яву?

И вдруг проснулся, пришел в себя, оглядел свою берлогу 
(свет пробивался через западню) - все вспомнил и забеспокоил-
ся сразу.

Меня охватил ужас, ведь я хотел до рассвета выйти отсюда и 
... проспал.

Шум, крики, топот сотен ног заставили меня съежиться, и я 
понял, что дорога на Белгород шла рядом с моим убежищем. От 
чего ушел вечером, к тому же пришел утром.

Очень осторожно убрал ключи и приподнял западню, выгля-
нул одним глазом наружу и убедился в том, что я прав и дорога, 
по которой идет колонна пленных в ста метрах.
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Вот такой получился фокус-покус, а ведь я еще ночью, когда 
лог круто повел меня влево, мог бы догадаться, что иду в ту де-
ревню, которая была видна из табора.

Замри, сказал я себе, и не смей даже шевелиться. Закрылся на 
крючок, залез под лежанку, завернулся, на всякий случай, тряп-
ками, которыми укрывался ночью, и думал только об одном: ни-
кто не должен открыть западню, даже хозяин, а иначе гибель.

Прошло какое-то время, конечно же, не один и не два часа, 
все кругом поутихло, и беда меня миновала.

В который уже раз меня судьба спасала от невзгод, она и на 
сей раз была на моей стороне.

Видимо, греха во мне нет, коли бог помогает.
Открыл снова западню и, остерегаясь постороннего взгляда, 

посмотрел вокруг, не думая ни о чем постореннем, бросился че-
рез огород, между грядами к дороге. Остановился. Никого кру-
гом не было видно, было рано, и если жители увидели меня, оди-
ноко стоявшего у дороги, то, наверное, сказали: «Беги, солдат, 
ведь и наш сын где-нибудь так же страдает, бог тебе в помощь, 
беги, солдат!»

Не спеша, прошел дорогу и тихо, по-хозяйски вроде, пошел 
прямо по полю до тех пор, пока эта, спасшая меня, деревня не 
скрылась из виду.

Жители наверняка меня видели, но надо быть последним 
негодяем, чтобы окликнуть меня. Ведь в деревне могли быть и 
немцы, и другая какая-нибудь нечисть, мало ли что?

В то время, убить человека ничего не стоило кому угодно и 
за что угодно, без повода, без причин - просто так, за то, что ты 
не понравился.

Местность в этих краях овражистая, то бугры, то ложбины, то 
меловые карьеры, то небольшие перелески.

Когда я опустился в овраг и пошел по проходившей там доро-
ге, почувствовал наконец расслабление и стал успокаиваться, а 
потом глубоко вздохнул, потянулся и про себя подумал: «Вот и 
немцев я обвел вокруг пальцев, обманул и их прихвостней-блю-
долизов».

От голода и контузии закружилась голова, но я нашел в себе 
силы улыбнуться о подуманном и двинулся к лесу, к вечному 
спасителю человека, который виднелся впереди.

Теперь, когда все худшее миновало, надо было подумать и 
о себе: «А что же делать дальше? Куда идти? Что делать? Как 
жить?»
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Первое и самое главное - раздобыть кусок хлеба, а для этого 
нужно найти надежных и добрых людей.

Несколько часов ходьбы привели меня в середину высоких 
лип и дубов, привели меня на лесничий кордон.

В том, что здесь жил именно лесник, я не сомневался. На кры-
ше белилами нарисована огромная цифра 8.

Еще в детстве мы часто делали набеги в кордоны, в кедрачи 
за шишками и тогда уже видели на крышах домов такие же циф-
ры ( сигнал для летчиков для сброса вымпелов о замеченных 
пожарах ).

Да! Страшны лесные пожары, а особенно когда горели тор-
фяные болота, а огонь под землей. Постореннему человеку, 
случайно оказавшемуся на таком болоте, приходится трудно: 
дым выедает глаза, дышать нечем, начинает метаться, бегать и 
проваливаться в пекло, в огромный огненный котел, как сквозь 
землю.

Прежде чем зайти в дом лесника, встал за дерево и стал на-
блюдать за домом, и не обнаружил ничего подозрительного, 
кроме повизгивания собаки (она, видимо, почуяла меня), ре-
шился подойти к ограде.

Собака залилась громким лаем, и тот же час на крыльце поя-
вился пожилой, бородатый мужчина в фуражке с зеленым око-
лышем и эмблемой лесника.

Лесник успокоил собаку и пригласил меня до хаты ( в сосед-
них с Украиной областях говорили, мешая русские слова с укра-
инскими, здесь не говорили: «проходите в избу», а говорили: 
«ходьте до хаты» ).

Жилой дом, надворные постройки для скота, огород, сарай 
для дров, баня - все было обнесено оградой из жердей ( совсем 
как в Сибири ).

Вплотную к жилью примыкал высокий, стройный сосновый 
бор.

Войдя в дом, я поздоровался с хозяевами и с домом ( здесь 
везде было заведено говорить при входе: «Здравствуйте вам и 
вашему дому» ), отдавая дань уважения.

Меня пригласили на табуретку возле обеденного стола, ко-
торый был покрыт клеенкой, и удивленно глядели ( старик от 
печи, а старуха из другой комнаты ).

Старик сразу догадался и прямо спросил меня:
- Как тебе, солдат, удалось бежать?
Я рассказал ему всю правду от того дня, как нас, сонных, в 
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поле, взяли немцы и до того, когда мне удалось совершить побег.
Мне почему-то понравился этот лесник, и я, каким-то вну-

тренним чувством, ему доверял и выложил все как на духу, как 
на исповеди перед священником.

Наш разговор слышала хозяйка и, выйдя из комнаты, зааха-
ла, заохала, всплеснула руками и предложила покушать.

Бегая по комнатам, она жаловалась на немцев, которые за-
брали у них продукты, скот и птицу.

Достав из печи чайник (большой из красноватой меди), она 
поставила на стол большую чашку, налила в нее морковной за-
варки, разбавила е кипятком и пододвинула мне тарелку с ле-
пешками.

Я с такой жадностью ел эту «царскую еду», что не заметил как 
с тарелки исчезла последняя лепешка ( они были из просовой 
муки, не пшенной, а именно из просовой - неободранное пшено, 
и в глотке чувствовалось покалывание от прилипшей кожуры ).

Мне казалось тогда, что вкуснее этих лепешек на свете нет 
ничего.

Я долго буду помнить этих стариков и то, что они накормили 
меня досыта. Мир не без добрых людей! Насытившись, я вылез 
из-за стола, а лесник угостил меня своим табачком. Пока кури-
ли, он поведал мне историю о том, как он оказался вдали от лю-
дей, на этом кордоне.
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Ему удалось сбежать. Начались скитания. 
В станице Константиновской на оккупированной фашиста-

ми территории ему пришлось скрываться  в степях вместе с па-
стухами овец. И когда советские войска изгнали немцев, отара 
овец была спасена от врага.

Была зима, а весной 1943 года началась долгая дорога домой. 
Документы все были захоронены во время окружения, и после 
нахождения на оккупированной территории меня долго прове-
ряли.

Но все обошлось, и после лечения в госпитале, (здоровье 
было подорвано), меня комиссовали домой.

Вывод.
Великая Отечественная Война – это огромное событие в 

истории нашей Родины. Свой рассказ меня подтолкнуло напи-
сать желание  рассказать о своем прадеде - Викторе Семеновиче 
Кириллове. 

Пусть этот рассказ будет нашей семейной реликвией и тай-
ной, которую забыть грешно.

290

Строчки на паМять...

Фронтовые письма

Не было на фронте человека, который  не скучал  бы по родно-
му дому. Неслучайно почти все письма начинаются с обращения 
к родным и близким: «Милая мама», «Мои родные»,  «Дорогие 
мои дети», «Любимая Маша» и т.д. Как правило, в письмах бой-
цов встречаются короткие строчки о войне. Родным отправляли 
стихи, фотографии, вырезки из газет-листовок. Поскольку пись-
ма писали прямо с поля боя, «с переднего края», по мере того 
как шла война, всё чаще указывались места сражений: «пишу из 
Пруссии», «отстояли Одер», «привет из Беларуси» - обычно все-
го одной строкой. Авторы - люди разные: бойцы революции, ка-
дровые командиры и рядовые красноармейцы; вчерашние ра-
бочие, крестьяне, представители интеллигенции, в грозный для 
Родины час взявшие в руки винтовки, и безусые юноши, только 
что окончившие школу, и женщины, ставшие в армейский строй, 
и сыновья полков, не по летам рано надевшие военную форму.

Фронтовые письма! Их авторы не считали последними свои 
обращения к родным и близким. Они верили в то, что победа бу-
дет, и в то, что доживут до неё. Фронтовики садились за письма в 
короткие минуты затишья, накануне смертельных схваток. По-
сылали последнее «прости» перед казнью схваченные фашиста-
ми патриоты, надеясь, что весточки дойдут до адресата. Писали 
о самом главном, и можно смело сказать, что это были строки 
«чистого литья», характеризующие состояние души человека в 
минуты наивысших испытаний.

Почтовые карточки

В годы войны самыми распространенными видами почтовой 
корреспонденции были  маркированные и немаркированные  
стандартные почтовые карточки. Среди них есть  и маркиро-
ванные иллюстрированные односторонние почтовые карточки 
- в повседневном обиходе мы их называем  открытками. В годы 
Великой Отечественной войны было выпущено шестнадцать 
видов карточек  с изображением девяти военных сюжетов. В 
послевоенный период получили распространение маркирован-
ные двусторонние иллюстрированные почтовые карточки, на 
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которых изображались памятники, посвященные событиям во-
енных лет.

Интересны карточки с «открытым» адресом, выпущенные 
Наркоматом ВД СССР в связи с  началом войны для отправлений 
в действующую армию из тыла и из действующей армии в тыл. 
Как правило, это были немаркированные карточки с надписью 
«Посылается без марки». В адресных линиях напечатано: «Ука-
зать обязательно: № полка, роты, взвода, название учреждения. 
Воспрещается указывать: № бригады, дивизии, корпуса, армии, 
название фронта, области, города, местечка». В дальнейшем, в 
целях сохранения тайны дислокации войск, в адресной части со-
хранилось только место для номера полевой почты. 

Немаркированные иллюстрированные односторонние по-
чтовые карточки предназначались  в основном для отправле-
ний из действующей армии в тыл. Иногда на лицевой стороне 
карточки  отсутствовало изображение герба СССР, вместо «ПО-
ЧТОВАЯ КАРТОЧКА» значилось «Воинское», в верхней части  
помещался текст «Смерть немецким оккупантам!». После слов 
«ОБРАТНЫЙ АДРЕС» следовали надпись «ПОЛЕВАЯ ПОЧТА» и 
линии  для указания обратного адреса. Печатный  рисунок за-
нимал половину лицевой стороны, поэтому рисунки были вы-
полнены в плакатном жанре, лаконичны, с кратким вырази-
тельным текстом. 

Лицевая сторона немаркированных двусторонних иллю-
стрированных  почтовых карточек предназначалась для адрес-
ной части письма  и краткого изложения сюжета рисунка, раз-
мещенного на оборотной стороне. В оформлении карточек 
принимали участие  многие известные художники; изобража-
лись произведения живописи и графики, стихи, лозунги, песни, 
фотозарисовки и т.д.

Секретки и самодельные треугольники

Письма-секретки представляли собой разлинованный лист  
бумаги, который сгибался пополам и заклеивался специальным 
гуммированным клапаном или клеем. На одной из  внешних сто-
рон были нанесены адресные линии и воспроизводилась иллю-
страция патриотического сюжета. Иногда адресные линии зани-
мала всё поле, а иллюстрация размещалась на другой половине 
листа или на обеих внешних сторонах, а также на внутренней 
стороне секретки. Выпускались и  иллюстрированные листки.
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И наконец, самый распространенный вид письма - самодель-
ные треугольники. Их складывали из любой оказавшейся под 
руками бумаги, вплоть до газетной.

Руководитель историко-краеведческого
 школьного музея  «История школы №76»

Ткачева Юлия Геннадьевна
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Славная фаМилия

На доме по ул. Октябрьская, 76 расположена мемориальная 
доска с тремя серебристыми звездочками.  Доска была установ-
лена к 40-летию Победы в 1985 году. В этом доме с 1903 года 
жила Екатерина Егоровна Иглакова - мать четырех сыновей, 
трое из которых погибли, это: Александр, Григорий,  Яков. Чет-
вертому сыну Николаю повезло - вернулся домой живым и здо-
ровым. Работал электриком, умер в 1975 году. Сама Екатерина 
Егоровна прожила трудную жизнь, воспитывала детей без мужа, 
он умер в 1917 году. Сама она умерла в возрасте  96 лет в 1983г.

На этой же улице на фасаде  дома № 66 -  пять серебристых 
звезд на красном фоне. Это пять жизней, оборванных войной, 
и пять ничем невосполнимых потерь для родителей, для всего 
села, для Родины. Их имена начерта ны на мемориальной доске. 
Это – Дмитрий, Василий, Михаил, Григорий, Павел.

В те далекие времена, в предвоенные годы, семья Иглаковых 
была одной из многочисленных в деревне. Семь сыновей и дочь 
растили потомственные крестьяне Анна Алексеевна и Николай 
Трофимович. Сами с утра до ночи в поле, и дети тут же пахали, 
сеяли, косили и жали, все вместе, рука об руку. Крепкая, дружная 
была эта семья, вспоминали соседи - иглаковцы. Мать с отцом на 
детей нарадоваться не могли: по деревне, на гулянье идут - ули-
цу, что частоколом перегораживают, да и на работе не из послед-
них были. И только  Александр пошел в мастеровые. Обладая 
огромной силой, он освоил профессию деревенского кузнеца. 
Перед самой войной уехал Александр в Новосибирск.

Но вот наступило 22 июня 1941 года. Враг вероломно 
ворвавшейся на нашу землю, стал сжигать города, деревни, вы-
таптывать посевы, убивать и угонять в рабство людей. В первые  
дни войны покинули отчий дом четверо из братьев: Дмитрий, 
Василий, Михаил, Григорий. Вот что рассказывает об этих днях 
Ольга Николаевна], единственная сестра  семерых братье ,с ко-
торой довелось встречаться в Иглаково: "Большая семья была 
у отца с  матерью, когда началась война. Братья в числе первых 
ушли на фронт - опустел наш дом. Война забрала у матери  сыно-
вей. Хотя, сначала, не всех, младшие остались. Вначале ушли чет-
веро, немного пришлось воевать  братьям».  Осенью 1941 года 
черным ненавистным вороньем стали слетаться в дом  Иглако-
вых похоронки. Старшие братья погибли в ожесточенных боях 
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под  Смоленском, они с честью выполнили свой последний сол-
датский долг - геройски погибли за Родину. Из рассказа Ольги 
Николаевны: «Ну, что, стали похоронки приходить, горевали 
отец с матерью.  Трудно было, война была. Мать плакала…Отец  
печалился, ночами не спал. Жалко было сыновей, но всё это 
надо было пережить, пройти через войну. Пятого сына призвали 
позже. Шестой - по добровольному желанию пошел на фронт».

И в одном из тех жарких боев встретил на поле сражения тя-
жело раненого Михаила старший брат Дмитрий. Об этой встрече 
он написал отцу с матерью. И вот в дом пришла добрая весточка. 
В письме он сообщал,  что на поле боя он поднял раненого брата, 
у которого были выбиты  челюсти и разбита грудь. Он нес его на 
cебе до госпиталя  22 километра. Это письмо ушло родителям, 
но Михаил прожил только  сутки, он умер от ран.

Но как ни тяжело было в ту пору родителям, они продолжа-
ли от  зари до темна работать в поле по-ударному, поддерживая 
лозунг военного времени  «Все для фронта, всё для победы!». О 
труде 60-ти летнего бригадира  хлеборобов  Николая Трофимо-
вича Иглакова было рассказано в передаче всесоюзного радио. 
Рассказывали и о его сыновьях. Эту передачу услышал пятый 
брат – Александр, он в то время работал на оборонном заводе в 
г .Новосибирске.  Услышал и отправился в военкомат проситься 
на фронт. Его не отпустили. В тылу тоже были нужны люди. И 
все-таки Александр, сменил  рабочую спецовку на солдатскую 
шинель, уезжая  мстить врагу  за смерть братьев. За годы вой-
ны Александр был 6  раз ранен, воевал  на 4-х фронтах. Он был 
награжден орденом Славы 3-ей степени, множеством медалей. 
Александр - единственный из шести братьев вернулся домой. 
Но это было позже, в победном 45-ом, а пока шла жестокая вой-
на, которая уносила ежедневно тысячи жизней.

С тревогой следили за сводками информбюро в сибирской  
деревушке два младших брата – Иннокентий и Павел.  Враг был 
еще силён. И Павлу казалось, что без него на фронте не обой-
дутся. Много раз он навещал военкомат. Приметив упрямого 
паренька, сказали ему: "Ну, что ж иди. Пусть твоим экзаменом 
будет любовь к Родине и ненависть к захватчикам". Павел Нико-
лаевич погиб в I944 году, освобождая украинские село Брицкое 
Винницкой области. Узнав об этом, последний из братьев, 17-ти 
летний Иннокентий,  утешая мать, стал серьезно подумывать о 
побеге на фронт. Мать догадалась о намерениях сына, и одна-
жды неожиданно для него обратилась тихо с просьбой: «Ты что, 
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Кеша, задумал? Пожалей материнское сердце, ведь что случи-
лось с братьями…». И она, заплакав, ушла,  и о побеге пришлось 
позабыть. Так прошло еще несколько военных месяцев. И вот, 
наконец, 9 мая разнеслась по деревне долгожданная весть - " 
По-бе-да!". Об этом  иглаковцы узнали от проходившего мимо 
парохода. Сильный, протяжный гудок заставил прибежать на 
берег  жителей деревни, среди них была и Ольга Николаевна. 
Сигнальщик парохода передал флажками радостное известие. 
И эта весть разнеслась по всей деревне. Бежали и стучались в 
каждый дом, каждое окно. Кричали так, что потеряли голос. А 
домой Ольга боялась идти, чтобы сказать родителям о Победе, 
т.к. ждать им было некого. Тихонько вошла она в дом, мать сиде-
ла за столом, рядом была сноха с ребенком и Ольга прошептала 
им: «Победа». И все они заголосили, обливаясь слезами. 

Вскоре весь израненный вернулся Александр. Но тяжело 
было на душе у Анны Алексеевны  и Николая Трофимовича... Как 
опустел их дом. Да и ничего не знали они о местах захоронения 
погибших сыновей  . И особенно бередило сердце, что и перве-
нец Дмитрий пропал без вести. До конца дней своих  надеялись 
они, верили в чудо, а вдруг живой,  а вдруг вернется.  Но чуда 
не произошло, ни один из братьев не вернулся. В их честь ули-
ца Школьная была переименована в улицу Братьев Иглаковых.  
Сейчас в их доме живет семья дочери самого младшего брата 
Иннокентия Николаевича.

Каждая семья провожала на фронт мужа, брата, сына. Нико-
го не щадила жестокая война. Она оставила свой след в самых 
отдаленных деревнях, в каждой семьи. Находясь возле самого 
святого места деревни Иглаково -  памятника погибшим одно-
сельчанам, мы стараемся понять, какую скорбь испытывали  
иглаковцы в те суровые годы. 

У мемориала всегда спокойно. Здесь говорит история. Здесь 
говорит подвиг. Здесь говорит память народа о героях великой 
битвы. Тихо шелестят деревья на ветру,  люди не  торопясь,  хо-
дят,  говорят вполголоса или молчат.

Памятник расположен на перекрестке улиц Октябрьской и 
Чайковского, недалеко от того места, где раньше была церковь. 
Отсюда открывается панорама села, просторное небо, яблоне-
вые деревья, слышен шелест веток и пение птиц, одним словом 
всё то, что ценой собственной жизни наши земляки отстояли в 
годы Великой Отечественной войны.

Памятник этот скромен, он открыт в 1967 году. Его архи-
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текторы – П.Я.Базилевич, В.Ф.Косоногов.  Реконструирован он в 
1982 году.

Невысокой чугунной оградой композиция делится на 3 ча-
сти. В центральной - расположены  две стены, образующие угол. 
Одна из стен, облицованная красноватыми мраморными плит-
ками, словно знамя, запечатленное на камне. На них бронзой на-
чертаны цифры  «1941-1945» и заключена летопись героической 
защиты нашей Родины. Имена 65-ти павших героев-иглаковцев  
помещены рядом на второй стене. В длинном ряду трагического 
списка фамилия Иглаковы повторяется  36 раз. А  сверху начер-
таны слова: «Вечная память павшим героям»,  слова звучащие 
для всех нас клятвой.  В  стеклянных витринах расположены 
фотографии ушедших и невернувшихся иглаковцев. Открытые 
добрые лица молодых мужчин смотрят на нас, и как бы спра-
шивают: «А вы нас помните?». У этих фотографий всегда можно 
видеть цветы.  Боковые участки памятника значительно проще 
– они отведены для посетителей, где можно присесть и пораз-
мышлять о прошлом и настоящем.

Работа «Славные иглаковцы». 
Выполнена Дмитриевой Еленой и Абдуллаевой Алиной, 

ученицами 10 а класса МБОУ «СОШ № 87» под руководством 
Крылатовой Е.Ф.,учителя истории. В основу работы положе-
на беседа со старожилами деревни Иглаково (большая часть 
материала - воспоминания Ольги Николаевны, сестры по-
гибших братьев - иглаковцев)
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паМять о победе

(из сочинений выпускников и обучающихся 
МАОУ «СОШ № 76»)

Руководитель работ – 
Руководитель музея МАОУ «СОШ № 76» 

Ткачева Юлия Геннадьевна

Из сочинения Барабаш Александра, 5А класс.

Война... Каждый современный юноша или девушка может 
рассказать о ней, основываясь лишь на исторических фактах. 
Но достаточно ли одной истории, чтобы передать весь тот ужас, 
который испытывали шестнадцатилетние и семнадцатилетние 
ребята, оказавшиеся на фронте?

Наблюдая за современной молодежью, задумываешься, как 
же все-таки легкомысленно мы относимся к жизни! В наше мир-
ное время не надо задумываться о том, что ты завтра будешь 
есть, где спать. Вокруг все есть, мы живем полноценной жизнью. 
И невозможно представить хотя бы одного из нас на месте тех 
ребят, которые в семнадцать лет уходили умирать, которые не 
знали, что их ждет там, на фронте. Они не задумывались об этом, 
потому что шли защищать Родину. Сколько молодых жизней 
было погублено, сколько судеб изломано!

С войны возвращались или калеками, или людьми, сломлен-
ными не столько физически, но сколько прежде всего душевно; 
многие не возвращались вообще. Задаешься вопросом: имели 
ли право такие как Гитлер отнимать у людей жизни? Кто давал 
им такое право? Ведь у них тоже были дети, жены, матери, ро-
дившие их на свет! Так что же это за люди, которые в силах ло-
мать судьбы детей и матерей, жен и мужей? Какое у них сердце, 
и есть ли оно вообще?

Все эти вопросы остаются риторическими, потому что ни 
один человек не сможет дать на них однозначного ответа.

Но, говоря о цене жизни и о нашем к ней отношении, хочу 
затронуть еще и такой вопрос. Во время войны молодые люди 
боролись и гибли за Родину. Но что же сейчас происходит с сов-
ременной молодежью? Почему мы не ценим дарованный нам 
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мир со всеми благами? Зачем сами себя губим?
Никто не знает, что ждет нас впереди. Может быть, жизнь 

останется прежней, а быть может, нагрянет Третья мировая 
война, о которой так много говорят. Когда  задумываешься об 
этом тяжелейшем испытании не только для человечества, но и 
для всей природы, становится страшно. Если сейчас разразится 
война, то может быть использовано ядерное оружие! К чему же 
это приведет? К гибели всего живого на Земле, единственной 
планете, обладающей таким сокровищем как жизнь! Хочется ве-
рить, что все-таки люди, как существа разумные, в конце концов 
научатся договариваться между собой мирным путем, не созда-
вая угрозы для собственной жизни и жизни всего мира.

Из сочинения Коробейниковой Юлии, 7А класс.

2010 год. Все готовятся к празднованию 
65-летия Великой Победы. О тех страшных 
событиях 1941-1945 годов наше поколе-
ние знает из учебников, художественной 
литературы, документальных фильмов. 
Страшных - потому, что горе в 1941 году 
пришло в каждый дом.  

Не обошло оно стороной и мою семью. 
Моя мама очень много рассказывала мне о 
том, что пришлось испытать нашим род-
ственникам во время войны. Рассказыва-

ла о том, как воевали мои прадед и прапрадед. Я внимательно 
слушала ее, с волнением рассматривала сохранившиеся в семье 
фотографии военных лет. По книгам и кинофильмам я узнала, 
что в лихие военные годы трудно было всем: и тем, кто воевал, и 
тем, кто работал, и тем, кто оказался на захваченной фашистами 
территории.

Мой прапрадед, Иннокентий Проняев, был призван на вой-
ну в возрасте 55 лет в 1941г. Он воевал в сухопутных войсках. 
Осенью 1941 года семья получила похоронку, которая сообщала 
о том, что мой прапрадед пропал без вести во время сражения 
под  Волоколамском  (Московская обл.). Его старший сын Гаври-
ил в 1941 году был призван в ряды советской армии и проходил 
воинскую службу на Дальнем востоке. Когда началась война, их 
дивизию перебросили на запад. Он воевал в четвертой танковой 
дивизии и тоже без вести пропал на поле битвы. 
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Моя прабабушка Галина Иннокентьевна Федорова в 1941 
году в возрасте 16 лет была назначена председателем колхоза 
Кузовлево. Она рассказывала мне о том, как тяжело всем было 
в то время, работали не покладая рук. Все стремились помочь 
фронтовикам, призыв «Все для фронта, все для победы!» был у 
всех на устах, вера в победу одушевляла людей, придавала им 
силы.

Все эти сведения в моей семье передаются из поколения в по-
коление. Их нельзя забывать, потому что память о Великой Оте-
чественной войне должна сохраниться, чтобы не повторилась 
та страшная беда, которая пришла на нашу землю в 1941 году.

Кислицина Александра, 7А класс

Как    было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою, 

В свой край неведомый, война.
Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.
Порой слышны на поле боя,
Через десятки мирных лет:
«Прикрой меня!  - прикрою Коля!»
И вспыхнет вдруг ракеты свет.
А Коля в этом тихом поле
Лежит, не встанет никогда...
Лишь горький ветер нам порою,
Напомнит страшные года.
Сегодня мало кто заплачет,
Придя к могилам той войны,
Но это все-таки не значит, 

Что позабыли Колю мы.
Мы помним, помним это горе.
Осталась в памяти война,
И   Русское, родное, поле
Приносит ветром имена.

Когда я прочитала это стихотворение, то поняла, что ведь и 
в самом деле мы не всегда вспоминаем тех людей, которые ког-
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да-то победили и спасли нас. Мы их не забыли, но лишь иногда 
останавливаемся и задумываемся о тех, кто пал, защищая нашу 
страну. А когда задумываешься и понимаешь, что никто их вое-
вать не заставлял, они сами шли на поле битвы. Мы победили, 
потому что мы были вместе, все вместе; и то, что мы поддержи-
вали друг друга, помогло нам одолеть врага. Я считаю, что мы 
должны быть благодарны тем людям, которые защитили и нас, 
и нашу страну!

Из сочинения Овсянниковой Витории,  
Мальцевой Марины, 7А класс

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов была самой 
жестокой, самой кровопролитной из всех, какие только знала 
Россия. По оценкам специалистов, в этой войне погибло 27 мил-
лионов человек, по неофициальным данным 50 миллионов. Это 
не только те, кто непосредственно воевал на фронтах, но и те, 
кто работал в тылу, кто умер от голода и непосильного труда, 
кто был угнан в Германию или отправлен в концлагерь.

 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, вдоль всей линии западных 
границ Советского Союза взвились ракеты, загремели залпы 
артиллерийских орудий. Танки и самолеты со свастикой нача-
ли бомбить советские города и села. Так, без объявления войны, 
гитлеровская Германия напала на нашу Родину, проявив веро-
ломство, беспримерное в истории цивилизованных народов. 
Началась Великая Отечественная война - 1418 дней и ночей не-
прерывных сражений.

1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вел со-
ветский народ освободительную войну. Долог и труден был путь 
к Победе! В ходе войны советскими вооруженными силами было 
проведено 6 гигантских битв и около 40 наступательных опера-
ций, которые заканчивались разгромом вражеских группировок 
и соединений, тем самым умножая героизм и подвиг солдат и 
тружеников тыла.

22 июня… Этот день вечно будет возвращать нашу память к 
1941 году. А значит, и к 9 мая 1945 года. Между двумя датами 
- прочная нить. Без одной не было бы другой. Точнее сказать, 
другой просто не могло не быть. Потому что наш народ сделал, 
казалось, невозможное.
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Война - жесточе нету слова, 
Война - печальней нету слова, 
Война - святее нету слова
 В тоске и славе этих лет, 
И на устах у нас иного 
Еще не может быть и нет...

«Жестокость является благом для будущего... Войну против 
России нельзя вести по-рыцарски. Ее нужно вести с беспощад-
ной, безжалостной и неукротимой жестокостью мероприятия, 
которые требует от тебя Германия». Так напутствовал Гитлер 
своих солдат перед нападением на нашу страну.

К захвату СССР Гитлер готовился задолго до 1941 года. Еще в 
1933 году, захватив власть в Германии, фашисты встали на путь 
подготовки и развязывания агрессивных войн. Главной своей 
целью они ставили уничтожение Советского Союза. «Захват 
жизненного пространства на Востоке и его беспощадная герма-
низация» - так определил Гитлер в феврале 1933 года одну из 
центральных задач политики Германии. 1 сентября 1939 года 
фашистская Германия напала на Польшу, которая являлась прег-
радой для нападения на СССР. Началась II мировая война. Летом 
1940 года Верховное главное командование гитлеровских войск 
приступило к разработке стратегического плана войны против 
СССР. 18 декабря 1940 года этот план был подписан Гитлером и 
получил кодовое название «План Барбаросса». Согласно этому 
плану агрессоры рассчитывали на молниеносный ход войны. У 
границ СССР была сосредоточена 181 отборная немецкая диви-
зия, вместе с авиацией и флотом  в их составе насчитывалось 
5,5 миллионов человек. На вооружении этих войск имелось 3712 
танков, 4950 самолетов, 47760 орудий и минометов. Мощным 
ударом крупных группировок на 3-х главных направлениях - мо-
сковском (по центру), ленинградском (с севера) и украинском 
(с юга) - предполагалось уничтожить основные вооруженные 
силы СССР и еще до наступления зимы, через 5-6 недель после 
нападения, и  пройти парадом победителей по Красной площа-
ди поверженной Москвы.

Так планировали Гитлер и его приспешники, но вышло иначе. 
Долгих 4 года полыхали бои, 4 изнурительных года вел совет-
ский народ освободительную, Священную войну. В планы Гит-
лера входило также получение продовольствия с чужих земель. 
На захваченных территориях, словно чертополох, разрасталась 
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рать немецких жандармов, и все они в меру сил отбирали у кре-
стьян скот, хлеб, птицу, овощи. Они разорили несколько тысяч 
колхозов и совхозов, отобрали или угнали в Германию 7 милли-
онов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, 20 
миллионов голов свиней, 27 миллионов  овец и коз. Фашистская 
армия отправляла в Германию тысячи эшелонов с награблен-
ными грузами. Обречь на мучительную медленную смерть как 
можно больше людей, оставшихся в живых, деморализовать, ра-
зобщить их, лишить воли к сопротивлению, пробудить живот-
ные инстинкты, а пленных превратить в рабов, готовых за ми-
ску баланды на все,- вот что такое фашистская стратегия голода. 
И фашисты это орудие широко применяли, стремясь сломить 
волю людей к сопротивлению и укрепить свой тыл.

С военным грузом на плечах,
В поту до мыла.
И тяжелее за шагом шаг,
А вьюга выла.
И на ходу дремал солдат,
От ран ли, бредил,
Коль падал, падал не назад -
Лицом к победе.
И был декабрьский лют восход,
Свет не струится.
Команда: «Прекратить отход,
Ведь там - столица!»
И был от крови снег горяч,
А кровь людская...
Солдат, в затишья миг не плачь! -
Судьба такая...
Солдат, сегодня не засни
С собой в беседе,
А коль придется лечь костьми -
Лицом к победе!
Но не только на линии фронта ковалась победа. Из послед-

них сил, превозмогая усталость, голод, страх за своих близких, 
ушедших на поле битвы, приближали долгожданный день тру-
женики тыла. В деревнях и селах мужчин не было, они воевали 
на фронте. Остались только старики, женщины и дети. Пожилым 
женщинам трактор был страшен, детям - велик, но собирались 
девчата 16-17 лет, которые покрепче, и ехали учиться на трак-
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тористок. Зимой пошли учиться, весной уже пахали. А до пахоты 
готовили свои «СТЗ». С металлическими колесами на шипах, без 
кабин, без стартеров и пускачей,  эти тракторы требовали ухода 
и силы отнюдь не женской, - не машины, а развалины. Но других 
не было. А Родину надо кормить. Надо от врага защищаться. И 
девушки  отдавали  все силы такой пахоте.

Поедут пахать - вдоволь наплачутся. Масло им – и в глаза, и 
в рот, и по лицу. Руки по локоть в мозольных и ожоговых пузы-
рях. Умывались керосином, руки отмывали землей... И засыпа-
ли в борозде, когда пахали ночью. Темно, ничего не видно. Одна 
трактористка с фонарем идет, а другая за ней на этот фонарь 
едет. И страшно обеим, потому что волки вокруг стаями, как гра-
чи, собирались. Да и трудно было понять, то ли трактористка в 
тракторе заснет от усталости, то ли напарница с фонарем, поте-
ряв силы, упадет под трактор.

Нелегко приходилось и в городе. На заводах работали 15-16 
летние подростки, самому старшему было 18, самому младшему 
– 12-13 лет. Они не уходили из цехов до тех пор, пока не выпол-
нят все задания. Работали в годы войны по 11-12 часов без вы-
ходных, как следует не поев, недосыпая... Теперь все понимают, 
что это был великий подвиг молодого поколения.

Мы никогда не сможем почувствовать ужасы тех военных 
лет. Как все минувшее, чему мы не были ни свидетелями, ни 
участниками, та Великая война вызывает у нас не вспомина-
ния, а мысли... Мы не вспомним поросшие бурьяном и ржавчи-
ной поля, пресный вкус кирпичной пыли на руинах городов и 
деревень, запах смерти - не символический, а реальный. Мы не 
можем это вспомнить и заново пережить, потому что это было 
не с нами. 27 миллионов наших людей - мужчин, женщин, де-
тей - унесла война. Им уже не помочь. Они не требуют больше 
сострадания и участия. Но мы должны о них помнить! И мы пом-
ним о них!

Несмотря на то, что прошло уже 65 лет, люди, спасшие 
нашу родину от врагов,  навсегда останутся в нашей памяти! 

Из сочинения Штыковой Валерии, 7А класс

Нет в нашей стране праздника всенародной и державной, 
чем день Великой Победы.

С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной 
поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили во 
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время войны. Солдаты Советского Союза не раз смело смотрели 
в глаза смерти, а в тылу - разруха и голод.

Отодвинула завтрак презрительно.
- Не умеешь готовить! Невкусно!
Что за пища?! На вкус - отвратительно! 
Кислый творог, сырая капуста...
Как-то сразу нахмурилась бабушка,
 Задрожали предательски губы.
- Нас война, разносолом не балуя, 
Приучила настойчиво, грубо...
Полуголые, полуголодные, 
Ели всё мало-мальски съедобное.
 То, что собрано с поля бесплодного –
Слаще мёда и хлебушка сдобного.
Только тюря, гнилая картошечка, 
Да и то понемногу, не досыта,
Со стола собирали все крошечки. 
И заплакала... Долго. Изношенно.

В этом стихотворении «Сытое мы поколение», автор которо-
го - Лариса Луканева, хорошо видны чувства людей, побывав-
ших на войне. Но не все наши современники понимают это. Ведь 
даже женщины и подростки участвовали в Великой Отечествен-
ной. Они были главной силой трудового фронта. Школьники по-
могали взрослым выращивать и собирать урожай.  Сейчас этим 
школьникам уже около 70 лет.

Десятилетия отделяют нас от суровых военных дней. Уходит 
поколение, вынесшее тяжёлый груз войны, и память об этих лю-
дях останется в сердцах людей навсегда.

Из сочинения Квасниковой Наталии, 7А класс

Великая Отечественная война - это огромная душевная 
рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 
двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а 
закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых 
года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Это 
была величайшая война за всю историю человечества. Погибло 
огромное количество людей. Ужасно думать, что в этой траге-
дии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-че-
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тырнадцати лет. Люди отдавали  жизни за судьбу своей Родины, 
за своих товарищей. Очень много вытерпел российский народ 
в эти четыре года. Вспомните героический подвиг Ленинграда: 
девятьсот дней держались люди в окруженном городе и не от-
дали его: преодолев мороз, голод и вражеские бомбардировки. 

Россию считали страной-освободительницей. Она не только 
изгнала фашистскую армию со своей территории, а освободила 
другие страны, находящиеся под гнетом фашизма. Война... Как 
много говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни по-
гибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоми-
нания людей. Но мы выиграли эту страшную битву, и всех кто 
воевал за Отечество, будем помнить всю жизнь.

Из сочинения Масловой Елизаветы, 7А класс

Все мы знаем, что война – это страшное кровопролитное вре-
мя. Многие погибли, защищая нашу Родину:  кто-то – при насту-
плении, кто-то – в тылу, а кто-то – под тяжкими пытками фаши-
стов, но тем не менее были выжившие, и я хотела бы рассказать 
о своих прадедах. 

Андрей Петрович Маслов участвовал в обороне Одессы и был 
оставлен подпольем в городе. До освобождения  Одессы был в 
отряде, который находился в катакомбах и вел борьбу с фаши-
стами.

Марк Иванович Колошкин служил в авиации, был механи-
ком. Прошел всю войну с 1941 по 1947 год. Один прадед бил фа-
шистов на земле, а другой помогал нашим летчикам бить врага 
в небе.

Из сочинения Аникаевой Дарьи, 7А класс 
Рассказ о моем деде в годы войны

Николай Васильевич Бобрышев успел 
перед войной отслужить год срочной служ-
бы.  Позже защищал Ленинград. И в одном из 
боев был тяжело ранен. Медицинская комис-
сия вынесла приговор: к строевой службе 
негоден. Последствием ранения стало пора-
жение кости.

Вернулся домой, в родную Шершниху, ра-
ботал в колхозе, но постоянно жгла мысль: 
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«Все цело: ноги, руки, голова, а я дома». Узнав, что в Барнауле 
формируется для фронта 74 Сталинская бригада, поехал туда, 
всеми правдами и неправдами добился того, чтобы его зачисли-
ли. Так Николай Васильевич оказался в самом пекле войны - на 
Курской дуге.

В одной из контратак Николай Бобрышев был ранен в жи-
вот. На этот раз его списали, что называется «под чистую». Но 
и после этого он продолжал служить, уже в милиции города Ра-
менска. Позже, уволившись из органов по состоянию здоровья, 
вернулся в родную Шершниху.

Из сочинения Глущенко Елизаветы, 7А класс

Что мы знаем о войне? Лишь то, что это очень 
тяжелое время для нашего народа. Еще нам из-
вестно, что почти каждой семьи коснулись эти 
события. Я помню, как пожилая тетя моей мамы 
со слезами рассказывала о погибших братьях, 
друзьях и отце. Но самые страшные её воспоми-
нании – о том, как люди уходили на фронт.  Она 

не говорила о голоде, она не плакала, говоря об извещении о 
смерти: это все – ничто в сравнении с проводами близких, когда 
знаешь, что совсем скоро их не станет.

Война - это страшное время, я не хочу, чтобы оно повтори-
лось.

Из сочинения Хацкалевой Анастасии, 5А класс

Когда в школе объявили о том, что создается сборник литера-
турных работ, посвященный победе в ВОВ, я решила рассказать 
о своем прадедушке Тимофее Осиповиче Аноприеве, который 
родился, жил и работал в селе Маркелове Шегарского района 
Томской области, а потом был отправлен на фронт в город Ни-
колаев республики Украина.

Когда я показала свою сочинение учительнице по русскому 
языку Г.Н.Ивановой, оказалось, что её деды – Григорий Трофи-
мович Фурсов и Максим Степанович Спицын тоже родом из это-
го села и ушли на фронт летом 1941 года.

К сожалению, из этих троих односельчан вернулся домой 
только мой прадед. В марте 43 года он получил ранение в ногу и 
осколочное ранение в область легкого и был отправлен в госпи-



309

таль. В июле 43 Тимофея Осиповича комиссовали, он вернулся 
на родину, где работал кузнецом в колхозе «Россия».

Мелкие осколки на протяжении всей жизни выходили из его 
тела, а осколок, оставшийся в легком, постоянно двигался и бес-
покоил его, что отрицательно влияло на его здоровье.

И все-таки мой прадед дожил до преклонного возраста и 
умер в сентябре 1987 года. Тимофей Осипович похоронен на 
кладбище города Томска, на аллее ветеранов ВОв.

Мой дедушка был награжден многочисленными медалями 
во время войны и орденом Отечественной войны I степени по-
сле нее.

Из сочинения Погореловой Инны, 7 А класс

Дорогие ветераны! Поздравляю Вас с ве-
ликим праздником и желаю всего самого на-
илучшего!

Этот день стал памятным для всего мира. 
Это день и радости, и скорби. Радости – по-
тому, что окончена, наконец, четырехлетняя 
война за свободу от фашизма. Спасены мно-
гие страны, спасено будущее, но эта победа 
досталась нам очень тяжело. Погибло очень 
много людей, было разрушено очень много 

городов. После войны Россия выглядела как один большой ожог 
на поверхности нашей планеты. Но русский народ был уже на-
столько закален пережитыми трудностями военных времен, 
что восстановить ее с «нуля» не показалось сложной задачей. 
Конечно, мы победили не без помощи других государств, еще не 
оказавшихся под гнетом фашизма, и старавшихся помочь, чтобы 
покончить с этим ужасом. Но достаточно обидно, что Америка, 
внимательно следившая за ходом военных действий, не только 
начала помогать, когда Россия уже имела очевидное преимуще-
ство перед фашистской Германией, но еще и, по некоторым дан-
ным, «присвоила» победу себе. Так, в американских учебниках 
пишут, что победила не Россия, а Америка.

Я не представляю, каково ветеранам, пережившим все го-
рести военных лет!  А ведь немало есть и таких, кто терял не 
только друзей, но и родственников — жен, мужей, детей, роди-
телей, слышать как в День Победы, в их так сказать професси-
ональный праздник, по новостям в репортаже из Америки идет 
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буйное празднество в честь страны, нагло присвоившей себе зва-
ние героя. Но они сидят у своих черно-белых телевизоров и по-
нимают, что все это неправда. Но не бегут куда-то жаловать-
ся, а просто сидят, вспоминая все то, что стоит вспомнить из 
страшной летописи 1941-1945 гг. Затем наденут свои надраен-
ные до блеска медали, завяжут георгиевскую ленточку, пройдут 
в строе на Параде Почета, а потом, навестят могилу кто друга, 
кто брата. Положат скромненький букетик гвоздик, подрых-
лят землю, помянут, капнут горькой слезою, на холодную, безд-
вижную землю и разойдутся по домам. Поодиночке. Вспоминать 
ушедших в мир иной и поздравлять выживших с их общим Вели-
ким праздником по старенькому красному телефону с диском...
Мы все благодарны ветеранам войны за этот светлый и 
мирный день. Все они самоотверженно сражались за наше 
будущее. Светлая память всем тем, кто сражался на 
войне против немецких захватчиков и не дожил до этих 
светлых дней, а живым ветеранам почёт и уважение. Их 
подвиг никогда не должен быть забыт. Они имеют право 
жить достойно и счастливо!

Из сочинения Музыченко Веры, 5б класс.

Каждый год 9мая мы отмечаем день Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне. 
У многих из нас родственники воевали, но не до-
жили до 65-летней годовщины Победы.  Все, кто 
участвовал в  Великой Отечественной войне, со-

вершил подвиг. У меня есть родственники – участники Великой 
Отечественной войны. Это мои прабабушки и прадедушка. Моя 
прабабушка Анна работала няней в детском саду в Ленингра-
де.30 июня 1941 года их сад вместе с другими  был эвакуирован 
в город Киров, куда добирался почти две недели. В пути поезд 
несколько раз подвергался налету фашистских самолетов. Пра-
бабушка рассказывала, как было страшно, когда их бомбили, 
когда видели мертвыми тех, с кем несколько минут назад разго-
варивали. Другая моя прабабушка, Зина, рассказывала, что была 
назначена бухгалтером в колхозе вместо ушедшего на фронт и 
отправляла на фронт продовольствие.  Ей тогда было 14 лет! 
Прадедушка Кузьма служил в рядах Красной Армии, когда нача-
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лась война, но его не направили на фронт. Он охранял пленных 
немцев, перевозил их вглубь страны в лагеря. Мои прадедушка 
и прабабушки награждены медалями за отвагу и доблестный 
труд во время войны. Они живут в Кирове, и я обязательно по-
здравлю их с 9 Мая.

Из сочинения Фомкиной Яны, 5б класс.

Война – это горе, печаль, слезы, кровь. Во время войны ги-
бло много людей, было множество разрушенных зданий и горо-
дов. Не хватало еды. В тылу люди много работали. Когда везли 
продукты на грузовиках, то немцы перекрывали пути, чтобы 
нельзя было заехать в город. И русские ловили кошек и собак, 
потому что нечего было есть. Пленных людей избивали, мучили 
и убивали. 

Дети помогали взрослым, делали оружие и готовили еду из 
того, что есть.

Я горжусь своей Родиной, так как она не сдалась врагу!

Из сочинения Рыженко Олега, 7а класс 

Иван Титович Кованцев (мой дед)  - учи-
тель математики в школе №19 с 1946 по 1972 
год, ветеран труда,  бывший фронтовик, инвалид 
Великой Отечественной войны.

Он награждён медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» 15 мая 1947 г., юбилейной медалью «60 лет Вооружённых сил 
СССР»  15 марта 1979 г., юбилейной медалью  «Тридцать лет Побе-

ды в Великой Оте-
чественной войне 
1941 - 1945 гг.»  20 
марта 1979 г., орде-
ном Отечественной 
войны 1 степени 11 
марта 1985 г., юби-
лейной медалью 
«Сорок лет Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941 - 1945 гг.»  9 
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мая 1985 г., юбилейной медалью «70 лет 
Вооружённых сил СССР» 28 января 1988 
г., юбилейной медалью «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 
-1945 гг.» 7 июля 1993 г., медалью Жуко-
ва 19 февраля 1996г., памятной медалью 
«В ознаменование 80-летия Советской 
Армии и Военно-Морского Флота» за 
верность Советской Родине 23 февраля 
1998 года.

На войну его призвали в самом на-
чале. Он работал учителем в деревне  
Арышево Зырянского района, и его как 
мужчину с образованием направили в 
школу командиров в городе Новоси-
бирск  в августе 1941 года. Там он окончил краткосрочные курсы 
и стал командиром миномётного отделения 906 стрелкового полка.  
В ноябре  1941  года он принял присягу и зимой  1941  года вы-
ехал в Подмосковье на передовые позиции. Там в декабре 1941 
года началось наступление наших войск, в котором участвовал мой 
и дед. Умер он  уже в мирное время от оставшегося в его теле осколка 
– следа жестокой войны.

Из сочинения Ткачева Павла, 10а 
класс.

В начале Великой Отечественной войны 
для создания мощного военного производ-
ства в тыловых районах страна  большое 
значение имела эвакуация промышленных 
предприятий из западных районов  на вос-
ток. В городах и районах Предуралья, юга 
Западной Сибири за считанные месяцы 
1941 года с нулевой площадки  вырастали 

заводы, фабрики. 
Так, на базе эвакуированного оборудования Рубежанского хи-

мического комбината, в Уфе был возведен завод №768. Первый 
цех по производству олеума пустили в эксплуатацию в середине 
1942 года. За один месяц коллектив освоил сложный техноло-
гический процесс. В августе - сентябре 1943 года были введе-
ны и другие цеха по производству соляной кислоты, каустика, 
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хлора, хлорбензола и других, которые были так необходимы для 
технологических процессов в тяжелой промышленности, энер-
гетики. Военный завод№768 стал основой для развития новой 
отрасли промышленности Башкирии – химической. 

В цехах работали женщины и подростки, мужчины ушли на 
фронт. Трудились у станков не жалея сил, по 11-12 часов в сутки. 
Среди работающих подростков была и моя прабабушка, шест-
надцатилетняя Екатерина Федоровна Гвоздева. 

В 1942 году её приняли  в члены ВЛКСМ. Их группу попро-
сили приехать в район для принятия комсомольской клятвы и 
получения комсомольских билетов. А районный центр находил-
ся в 35-40 километров от родного села. Добирались пешком в 
декабре месяце, с собой из еды только вареная картошка, даже 
хлеба не было. Но шли бодро, с юношеским задором, не унывали. 
Ведь шли на памятное и торжественное событие в их жизни.

В селе комсомольцы помогали отправлять посылки бойцам 
на фронт. Собирали у односельчан табак, шерсть, из которой 
вязали варежки и носки для воинов. Шили кисеты и набивали 
их табаком, писали письма и отправляли с посылками на фронт. 
Для пионеров школы проводили беседы, читали газеты и свод-
ки Совинформбюро. Действовали комсомольские агитационные 
отряды. Помогали семьям, потерявшим на фронте родственни-
ков. Пилили дрова, убирались по хозяйству. Комсомольцы, мо-
лодые в основном девушки, всегда были первыми: шли на поля, 
сеяли, убирали хлеба. Такая комсомольская юность была у моей 
прабабушки.
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С 1943 года по 1947 год она работала в центральной лабо-
ратории военного завода №768 в Уфе. Моя прабабушка очень 
любила детей, поэтому выбрала профессию учителя. Окончи-
ла педагогическое училище. Долгие годы работала учителем 
начальных классов, методистом школы-интерната №59 г. Уфы.  
В семейном архиве хранятся награды Екатерины Федоровны 
Гвоздевой: медаль  «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945гг.», нагрудный знак «Отличник 
народного просвещения», а также почетные благодарности и 
грамоты.

Они строили завод.
1944 год
 Моя  прабабушка – Екатерина Федоровна Гвоздева (Нефедо-

ва)– в 1 ряду 4-я слева. Эта фотография вошла в книгу «25 лет 
Уфимскому химическому заводу. 1943-1968 г.г». И эта же фото-
графия расположена на стенде в музее воинской славы г.Уфы.

Счёт в военной экономике шёл не на годы, а на дни, зачастую 
на часы. Фронту требовалось дать всё необходимое в кратчай-
шие сроки, поэтому труженики тыла не жалели себя.

А как работали предприятия других городов? С конца 1941 
года ленинградские рабочие, несмотря на блокаду, выпустили 
свыше 700 танков,  отремонтировали  500 танков, выпустили 
480 бронемашин, 58 бронепоездов, 3000 орудий, и это - при та-
ком вот меню в рабочей столовой летом 1942 года: щи из подо-
рожника, пюре из крапивы, оладьи из казеина.

Предприятия Москвы уже весной 1942 года наладили во-
енное производство. Московский автомобильный завод выпу-
скал пистолеты - пулемёты системы Шпагина (П П Ш), второй 
часовой завод – взрыватели к минам, завод “Серп и Молот” осу-
ществлял ремонт танков, кондитерская фабрика “Рот - Фронт” 
– пищевые концентраты; об этом мы узнали из докладов наших 
учеников.

На Сталинградском металлургическом заводе “Красный Ок-
тябрь” 31 июля 1943 г. была восстановлена мартеновская печь, 
которая дала первую плавку, а в марте 1944 г. был пущен блю-
минг (прокатный стан). 
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Из сочинения Варлакова Дениса, 5а класс.

В Великой Отечественной войне вое-
вали два моих прадедушки. Первого зва-
ли Автаев Петр Григорьевич. Родился он 
в 1923 году в городе Нижний Новгород. 
Его семью репрессировали и сослали в 
Томск. Когда началась война, его отпра-
вили в штрафной батальон. Они всегда 
были на передовых позициях. Дед Петр 
был трижды ранен, но из всего баталь-
она он единственный вернулся домой 
живым. У него было много медалей. Умер Петр Григорьевич в 
1995 году. 

Второго прадедушку звали Осипкин Александр Артемьевич. 
Он родился в 1920 году в селе Баткат. Дед Саша служил на Ук-
раине. Уже в начале войны попал в плен и пробыл там 10 дней. 
Сбежал он со своими товарищами через трубу. Голые и голод-
ные они несколько дней добирались до Советских войск. За то, 
что дед Саша побывал в плену, его судили. До конца своих дней 
он работал на военном заводе в городе Куйбышеве. После окон-
чания войны деда отправили на Западную Украину для ликви-
дации бандитов. Домой Александр Артемьевич вернулся в 1946 
году. За время войны его наградили орденом «Трудовой Славы» 
и множеством медалей. Умер дед в 1981 году.

Я преклоняюсь перед подвигами всех ветеранов. Мне не хо-
чется, чтобы на нашу долю достались подобные испытания, ко-
торые пришлось пережить нашим прадедам.

Из сочинения Амировой Александры,  6а класс. 
«Письмо ветерану»

Здравствуйте, дорогой ветеран! Поздравляю Вас с днем По-
беды! Желаю счастью и крепкого здоровья!

Сейчас я хочу выразить Вам благодарность за наше мирное 
небо над головой, спасенное детство, за нашу свободную и неза-
висимую Родину.

Шестьдесят пять лет назад по зову Родины и по велению 
сердца Вы встали на защиту своих матерей, жен, сестер, детей, 
стариков, своего дома, своего Отечества от немецких поработи-
телей. Четыре долгих и страшных года длилась эта война. Но 
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вы, простые солдаты, выстояли. Вам приходилось мерзнуть в 
окопах и мокнуть в болотах, гореть в танках и бросаться в атаку 
под градом пуль.

Все эти тяготы и лишения вы вынесли ради одной великой 
цели – Победы. Ваши подвиги не остались незамеченными, они в 
Ваших орденах и медалях, которые блестят в лучах яркого солнца.

Я знаю, что порой Вам бывает трудно и одиноко, что болят 
старые раны, но Вы верьте, что мы о Вас не забыли, и будем всег-
да помнить Ваши подвиги ради мира на Земле.

Низкий Вам поклон и огромное спасибо!

Из сочинения Борисовой Анастасии,5б класс.

Я, Борисова Анастасия, знаю, что в сентябре 1940 года мой 
прадедушка Виктор Семенович Кирил-
лов ушёл добровольцем в армию. У него 
был низкий рост, и медицинская комис-
сия отвергла его. Но в армии ценились 
морзисты и его взяли телеграфистом.

 Службу он начал на Дальнем Востоке, а 
весной 1941 года их перекинули в Украину. 
С этого момента прадедушка начал службу 
в штабе города Броды Львовской области, 
что в 10 км от границы с Польшей.

С 21 на 22 июня в штабе было неспо-
койно: утром, 21-го числа, немецкие са-
молёты, нарушив границы, углубились 
на 10 км вглубь нашей страны. После 
облёта немцы повернули назад. Стре-
лять было запрещено. А в 4 ч утра про-
звучала команда: «Тревога, в ружьё!»

Когда всех погрузили в автомашину, 
каждому выдали медальончик. Это оз-
начало, что началась война. В медальо-
нах находились данные о солдатах.

Потом началась бомбёжка, наши 
войска отступали, теряя технику. Ока-
завшись в окружении, прорывались по несколько человек. Пра-
дедушка был контужен, попал в плен, затем бежал. Начались 
скитания. Дошёл до Кавказа, а там долгое время охранял боль-
шую отару овец от немцев.
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Из сочинения Погореловой Инны, 11а класс.

Участие в Великой Отечественной войне кавалерии мало 
кому известно. Конечно, оно не было таким крупномасштаб-
ным, как в гражданскую, но кавалерия была. И в ней воевали 
сибиряки. 

На 22 июня 1941 г. в войсках западных военных округов нахо-
дилось всего два кавалерийских корпуса. Один из них - 6-й кава-
лерийский корпус генерал-майора И.С.Никитина был в Западном 
особом военном округе и принимал участие в белорусской оборо-
нительной операции (22 июня - 9 июля 1941 г.).

 Вот и  Гавриил Дмитриевич  Вои-
нов был призван в армию в 1943 году, 
тогда ему только исполнилось восем-
надцать лет. Служба началась в За-
байкалье, недалеко от советско-мон-
гольской границы. Здесь они ловили 
диких лошадей, обучали ходить под 
«седлом» и в упряжке и отправляли в 
вагонах на фронт для кавалерии. По-
грузив всех лошадей в вагоны, поеха-
ли на Запад. Так Г.Д. Воинов попал в г. 
Дубно, что в Западной Украине. Дое-
хали до Западной Украины и опреде-
лились в 6-й кавалерийский корпус, в 
котором Гавриил Дмитриевич и про-
служил до 1947 года.

 Гвардейский кавалерийский корпус  был создан 19.01.1943 
на базе  7 КК в составе 61 Армии, Брянского Фронта, ВорФ, 1, 2 
Украинского Фронта, корпус награжден орденами Суворова II 
ст., Кутузова II ст.

К сожалению, судьба 6-го кавалерийского корпуса оказалась 
весьма трагичной. Впоследствии, кроме него, в обороне Бело-
руссии летом 1941г. активное участие принимали и другие ка-
валерийские соединения и части. К сожалению, в изучении и 
освещении боевой деятельности советской кавалерии на тер-
ритории Беларуси еще имеется много белых пятен. Это касается 
как судьбы 6-го кавалерийского корпуса, так и судьбы шести ка-
валерийских соединений, прибывших на территорию Белорус-
сии в первые месяцы войны. 

6-й кавалерийский корпус входил в состав 10-й армии гене-
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рал-майора К.Д.Голубева, дислоцировавшейся в так называемом 
«Белостокском выступе» и являвшейся самой мощной на запад-
ных рубежах Белоруссии. Корпус состоял из управления корпуса 
и двух кавалерийских дивизий бывшей легендарной 1-й Конной 
армии, хранивших богатые боевые традиции гражданской вой-
ны - 6-й Чонгарской Кубано-Терской (командир - генерал-майор 
М.П.Константинов, штаб и части дивизии размещались в райо-
не Ломжи) и 36-й (командир - генерал-майор Е.С.Зыбин, штаб и 
части - в районе Волковыска). 6-я конная дивизия находилась в 
первом эшелоне, а 36-я кд - во втором эшелоне оперативного 
прикрытия.

Участвовал Гавриил Дмитриевич в боях за освобождение   
Белгородской, Смоленской,  Воронежской областей, Белоруссии, 
Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Словом, 
пол-Европы верхом.

Был ранен 28 марта 1945 года в Чехословакии, и 4 месяца 
лежал в госпитале чехословацкого города Брно, где и встретил 
день Победы. Затем еще полтора года воевал с националиста-
ми во время службы в Кишиневе. И надо признать, что это было 
ничуть не легче и не менее опасно, чем в войне с немецкими фа-
шистами. Но повезло - остался жив. Вернулся с орденами и ме-
далями. Хотя до сих пор иногда ночами еще скачет под пулями в 
атаку. Из памяти не сотрешь.  
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Гавриил Дмитриевич любит вспоминать песню «Едут по Бер-
лину наши казаки». Эта песня, говорит он, посвящена нашему 
6-му кавалерийскому корпусу.  За боевые заслуги Г. Д. Воинов на-
гражден орденом Отечественной войны, нагрудным знаком «В 
память о личном участии в боевых действиях корпуса в Великой 
Отечественной войне 1941—1945», памятным знаком «Гвардии 
6-му кавалерийскому корпусу».

Из сочинения Шершневой Марины, 10а класс

Есть в году дата, которая для нашей 
страны многое значит. За ней стоит боль 
потерь и утрат, грохот автоматов и разры-
вающихся бомб, надежда на возращение и 
вера в любовь. 9 мая для всех россиян ещё 
одна возможность сказать тем, кто отдал 
жизнь в Великую Отечественную войну и 
кто остался в живых, слова благодарности.

Мой прадед Михаил Иванович Коври-
гин  - участник Великой Отечественной 
войны. Награждён шестью боевыми на-
градами: орден Красной звезды, два ор-
дена Отечественной войны первой степени и три медали. Че-
тырежды он был ранен. За годы службы в армии прошёл путь 
от рядового бойца до майора и заместителя командира полка. 
Писал рассказы, которые публиковались в газетах. Один из них 
называется «На Берлин!». В этом рассказе прадедушка говорит 
о том, как они шли на штурм Берлина. Вот несколько строк из 
этого рассказа:

«Итак, мы идём на Берлин. В то, 
что мы дойдём до Берлина, и то, что 
мы его возьмём, мы верили в это всег-
да! И не только тогда, когда нам све-
тило благодатное солнце Победы, и 
мы гнали немцев от Москвы и Волги, 
от Курска и Кавказа, но даже тогда, 
когда у нас были дни чернее ночи, 
когда немцы тянули свои руки с рас-
топыренными пальцами к самому 
горлу государства – Москве. И даже 
тогда мы упрямо верили в это. И эта 
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вера была для нас ярким факелом, горящим сердцем Данко, ос-
вещающим нам дорогу.

Стояли благоуханные, сотканные из солнечных лучей, те-
плых и нежных, как дыхание ребёнка, тихие дни середины апре-
ля 1945 года. Парной воздух весны был густо напоен и острыми 
запахами земли, и медом цветущих садов, и свежестью одетого 
в зеленый убор леса (полк размещался на отдыхе в лесу на вос-
точном побережье Одера). Приказ о наступлении и занятии ис-
ходного рубежа для последующего наступления на Берлин, как 
всегда, поступил ошеломляюще внезапно, хотя ждали его каж-
дый момент, и лагерь сразу же превратился в кишащий мура-
вейник. Люди, готовясь к выступлению, челноками сновали по 
лагерю: сворачивали палатки, прибирали своё личное хозяйст-
во – вещмешки, сжигали то, что теперь становилось ненужным. 
Было почему-то весело, будто впереди нас ждала не одна из же-
сточайших битв за победу, а какой-то праздник. Можно было 
увидеть, что всё побережье, как грядка на огороде редькою, 
было утыкано машинами, пушками, танками. Боевой техники 
было так много.

К неизбежности завтрашнего наступления на Берлин, или 
потому, что непоколебимо верил в свою звезду, в то, что живым 
и здоровым дойду до победного рубежа войны, на душе было 
как-то умиротворенно. В голове никаких мыслей, будто их вы-
дувал сквозной ветер, и будто бы не я, а кто-то другой, и всё про-
исходило не наяву, а в каком-то сне. Осознание происходящего 
пришло в тот момент, когда тысячей громов, разрывая пред-
утреннюю густую тишину, при которой до этого было слыш-
но, как рядом прошмыгнула полевая мышка, весело загремели 
наши пушки. И я, как зверь, почуявший жертву, напрягся, по телу 
пробежала дрожь нетерпения: чувство битвы всё более и более 
овладевало мною. Пушки, выплёвывая огонь и смерть, гремели 
полчаса, и, когда затих их медвежий рёв, мы весело поднялись 
с земли и бодро пошли вперед. По немецкой земле мы сначала 
шли по-охотничьи осторожно, развёрнутой цепью, а после того 
как миновали безлюдную деревню, перестроились во взводные 
колонны, выслав вперед дозоры. Пройдя эту, первую на нашем 
пути, немецкую деревню, я подумал, что немцы, все немцы всю 
свою жизнь должны считать себя нашими должниками за те 
звериные злодейства, что причинили нам их солдаты.

К заходу солнца мы подошли к Врицену, небольшому город-
ку, раскинувшемуся на пути в Берлин. Перед нами протекала не-
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широкая речка, оресниченная по обоим берегам низким кустар-
ником. А от реки до самого городка простиралась плоская, как 
ладонь, обширная пойма.

Дело в том, что завтра эту пойму, плоскую, голую и хорошо 
простреливаемую немцами, нужно будет пройти, пробежать, 
проползти, по существу, на глазах вражеских снайперов, авто-
матчиков, пулемётчиков, пушкарей и взять город.

На следующий день, к его исходу, мы взяли город. Однако 
капитан Федяшин был убит, я и Андрей Ефремов ранены. Сам 
я был ранен на склоне дня в левую руку автоматной очередью. 
Это в четвёртый раз. Пробыл в госпитале всего несколько дней 
и потребовал выписки, хоть рана ещё и не зажила. Уж очень хо-
телось мне принять участие во взятии самого Берлина.

2 мая Берлин был взят».
Великая Отечественная – самая страшная, беспощадная 

и жестокая война в двадцатом столетии. Она оставила 
свой неизгладимый след в судьбе почти каждой семьи, унеся 
человеческие жертвы, искалечив души, разрушив счастье и 
надежды миллионов людей… Об этом мы будем помнить 
всегда, и наш священный долг – передать память об этой 
войне всем последующим поколениям.

Из сочинения Журавлева Артема, 5б класс.

Я, Журавлёв Артём, знаю, что 
миллионы жизней унесла Великая 
Отечественная война. Много героев 
погибло, защищая нашу страну от фа-
шистов. 

Мой прапрадедушка Николай был 
командиром Красной Армии. Он был 
храбрым и мужественным, прошёл 
почти всю войну и геройски погиб в 
бою, защищая нашу Родину.

Много лет спустя моей прабабушке 
Александре Николаевне (его дочери) вручили Орден героя Ве-
ликой Отечественной войны. Орденом был награждён посмерт-
но её отец Николай.

Я горжусь своим прапрадедом. Вечная память всем героям за 
то, что подарили нам мир!
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Из сочинения Изотовой Дарьи, 5б класс.

Я, Изотова Дарья, знаю, что в на-
шей семье есть ветеран Великой Оте-
чественной войны. Это — Иван Сергее-
вич Балыков, 1912 года рождения. 

Иван Сергеевич — папа моего де-
душки Вити.

В 1941 году Ивана Сергеевича при-
звали на фронт из г. Иваново. Ему было 
28 лет, и он работал на ткацкой фабри-
ке с будущим космонавтом Валенти-
ной Терешковой.

На фронте мой прадедушка был связистом. Он рассказывал 
деду Вите, что во время бомбёжки ему приходилось ремонтиро-
вать оборванную связь. Иван Сергеевич в 1945 году был тяжело ра-
нен и вернулся домой с наградами: орденами и медалями. Дедушка 
Витя показывал мне и своим внукам Вите и Диме эти награды.

Наша большая семья (11 человек) гордится своим прадедуш-
кой Иваном Сергеевичем Балыковым!

Из сочинения Зюзиной Насти, 5б класс.

Я, Зюзина Настя, знаю, что мои близкие 
родственники были участниками Великой 
Отечественной войны.

Прадедушка Максим Григорьевич Ша-
мин (1918 г.р.) в годы войны был в составе 1 
отделения радиополка шофером и началь-
ником зарядно-ак-
кумуляторной стан-
ции с 06.08.1942 по 

09.05.1945 годов. Награжден медалями 
«За Отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За Победу над Германией».

Моя прабабушка Валентина Петров-
на Шамина, 1919 года рождения. Награ-
ждена «Орденом Отечественной войны 2 
степени» и юбилейными медалями. Они 
защищали Родину.

Я горжусь, что у меня такая семья.
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Из сочинения Качуровского Леонида, 5б класс.

Я, Качуровский Леонид, знаю, что моего прадеда звали Ни-
колай Семенович Птицын, 1922 года рождения.

Из воспоминаний моего прадеда воинская часть, в которой 
находился мой прадед, в июле 1944 года занимала исходные 
рубежи южнее города Витебска, за шоссейной дорогой Витебск-
Смоленск и готовилась к наступлению. Вечером 22 июля нам 

зачитали приказ о наступлении, ко-
торое намечалось на утро 23 июля. 
Утром началась артиллерийская 
подготовка. По всему участку фрон-
та стоял сплошной гул от выстрелов 
сотен пушек и минометов. На вра-
жеской стороне в небо поднялись 
тучи дыма и земли. Так продолжа-
лось в течение двух часов. К исходу 
второго часа наши гвардейские ми-
нометы – «Катюши» дали заключи-
тельный залп по немецким окопам 
и сразу  все стихло.

Из сочинения Бирбиренковой Марии, 5б класс.

Я, Мария Бирбиренкова, знаю, 
что моего прадедушку звали Алексей, 
а прабабушку Акулина. Они жили в 
селе Горовастая Буда под Смоленском. 
Когда началась война, прадед Алексей 
ушел убивать фашистов, а бабушка 
осталась с тремя детьми. В село при-
шли фашисты, и когда наши насту-
пили, фашисты сожгли всю деревню. 
Прабабушка с детьми и остальными 

сельчанами все жили в одно школе, которая не сгорела. 
Прадедушка героически сражался на фронте, был награ-

жден орденом и медалями и вернулся домой в 1946 году. Он был 
скромный и добрый, не хвастался своими победами, но  о них 
говорят его награды.

Я горжусь своим прадедом!
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Из сочинения Пазюра Елизаветы

Я, Пазюра Елизавета, знаю, что мою 
прабабушку зовут -  Вера Васильевна Се-
дашева. Родилась она в 1925 году. Первое 
место её работы - завод № 2, где с марта 
1942 года была рабочей, затем контроле-
ром-оператором цеха № 2, вставщицей 
цеха № 1 и после восьми лет труда уво-
лилась в связи с болезнью.

С 16 лет она познала все тяготы физи-
ческого труда. Отечественная война объ-

единила все судьбы в одну - решалась 
судьба Родины. И никто не дознавался 
до истины -сколько тебе лет - 16 или 
18, «ешь ли больше картошки». Если 
подсказывала совесть и гнала ну-
жда - шли к станку, таская мешки на 
хрупких девичьих плечах. Работали 
не только на заводе, в дни «авралов» 
спускались и под землю в шахту «Се-
верная». А там было тяжело и очень 
страшно.

Трудно - это, наверное, не то сло-
во, чтобы мы, сегодняшние, могли 
понять всю тяжесть и неопределённость тех лет. Но они были 
молоды, очень молоды, и всеобщее горе не покорило их волю и 
страшную жажду жизни. Нет, не было такой силы, несмотря на 
все пережитые ужасы и беды.

Прабабушка помнит драники из мерзлой картошки.

Из сочинения Коробова Алексея

Я, Коробов Алексей, знаю, что в 1941 
году Германия вероломно напала на нашу 
Родину. Весь народ поднялся на защиту Оте-
чества.

Мои прадеды: Василий Васильевич и Ти-
мофей Алексеевич, пошли на фронт. 

Василий Васильевич подвозил оружие и 
боеприпасы к месту боя. Он погиб в первые 
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месяцы войны. Семья получила извеще-
ние о его гибели.

Тимофей Алексеевич был артилле-
ристом. Он прошёл всю войну, имеет не-
сколько ранений. За мужество и отвагу 
награждён орденами и медалями. После 
войны он восстанавливал разрушенные 
города. Потом работал в сельском хозяй-
стве.

Каждый год мы отмечаем День Побе-
ды. Спасибо нашим прадедам за победу. 
Вечная память защитникам нашей страны!

Из сочинения Васильченко Вадима

Я, Васильченко Вадим знаю, что мой 
прадед, Андриянов  Николай Алексее-
вич.

Когда началась война, он учился на тре-
тьем курсе Колпашевского  пед.училища. 
На войну он сбежал с учёбы и был в числе  
одиннадцати добровольцев.

В октябре 1941 года мой прадед про-
шёл курсы в запасном стрелковом полку и 
стал командиром  стрелкового  отделения  

в лыжном отдельном батальоне на 
Карельском фронте. Сделал  рейд в 
глубокий тыл противника и захва-
тил пленного.

В мае 1942 года закончил  курсы 
младших лейтенантов и был направ-
лен в 4 отдельный штрафной баталь-
он, в постоянный состав. Уже в 22 
года командовал взводом автоматчи-
ков, где были разжалованные матёры 
и сержанты, за разные повинности. 

В составе четвёртого  ОШБ на 
Марсельском направлении, коман-
дуя взводом, неоднократно  отражал 
атаки противника, нанося ему поте-
ри в живой силе.
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Провёл пять боевых операций по захвату пленных, захватил 
семь немецких  солдат и офицеров, которые дали ценные пока-
зания о расположении  огневых средств  в системе обороны про-
тивника.

За эти заслуги  был награждён Орденом Красной Звезды и 
получил звание капитана.

В январе 1945 года вблизи озера Балатон (Венгрия) коман-
довал стрелковой ротой  и при отходе от своих со своей ротой 
эвакуировал и выносил с поля боя раненных бойцов и команди-
ров. С поставленной задачей справился, не смотря на численно 
превосходящие силы противника. В этом бою получил ранения 
и контузию.

За проявленный героизм представлен к награде – Орден Оте-
чественной  Войны  второй степени.

Весть о Победе встретил в Венгрии, но домой  вернулся толь-
ко в декабре 1945 года. Из тех одиннадцати добровольцев их  
осталось только двое.

В мае 2000 года на митинге в честь победы был зачитан при-
каз: за мужество, отвагу, героизм и образцовое исполнение воин-
ского долга перед Отечеством, проявленных в период Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 годов  присвоить очерёдное 
воинское звание майор, капитану Андриянову Николаю Алексе-
евичу, тогда ему было 80 лет. 

Из сочинения Кочуровского Никиты

Я, Качуровский Никита, я знаю, что 
мой прадедушка Никита, на войну по-
шел весной 1942 года 18-летним юно-
шей, можно сказать совсем мальчишкой.

Сначала его взяли на трехмесячные 
подготовительные курсы, после которых 
молодым лейтенантом он был отправлен 
на фронт. Он воевал отважно и мужест-
венно, ему доверили командование взво-

дом. В 1944 году в возрасте 20 лет прадед был тяжело ранен в 
грудь т руку и отправлен в военный госпиталь. После выздоров-
ления дедушка снова попал на фронт и сражался до окончания 
войны. За проявленное мужество и героизм в боях с фашистски-
ми захватчиками дед получил боевые награды: орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За победу в Великой Отече-
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ственной войне» и другие награды. Эти награды хранятся у мое-
го деда Толи дома. Мы бережно берем ихв руки и рассматриваем, 
вспоминаем, как тяжело было тогда мальчишкам отстоять сво-
боду. Оставшуюся  жизнь мой прадедушка проработал в школе 
(до последних дней работал учителем математики и директо-
ром Украинской средней школы). 

Я родился, когда прадедушки уже не было в живых (он умер 
в 1979 году), но его яркая и достойная жизнь будет всегда мне 
примером для добрых дел и свершений.

Из сочинения Звягинцева Максима

Я, Звягинцев Максим, я знаю, что мой 
прадед Пальцев Михаил Власович ушел 
на фронт в 1941 году. А дома у него оста-
лось пятеро детей: старшей было 10 лет, 
младшей всего 9 месяцев.

Прадед воевал на Ленинградском фрон-
те, был ранен, контужен. В 1945 году его 
привезли из госпиталя города Ленингра-
да. Михаил Власович награжден орденом 
«Красной звезды» и многими другими на-
градами.

Его родной брат Пальцев Николай Власович воевал на Бе-
лорусском фронте. Попал в плен. Был в концлагере. Бежал через 
Польшу. Награжден многими медалями и орденами.

Я знаю, что прабабушкин брат Ухин Михаил Флегонтьевич 
был капитаном, танкистом.  Имел ранение. Награжден двумя ор-
денами «Красной звезды». День Победы встретил в Вене.

Моя двоюродная бабушка Попо-
ва (Пальцева) Мария Михайловна в 
годы войны работала на Асиновском 
лесозаводе. Она вручную грузила руж-
болванку и лыжболванку (заготовки 
для прикладов, винтовок и автоматов и 
лыж).  В свободное время пряла шерсть, 
вязала перчатки с одним пальцем, ра-
стила табак и набивала им кисеты и в в 
посылках посылали на фронт.

Прабабушка Звягинцева (Фуколо-
ва) Зинаида Андреевна в годы войны 
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со своим будущим мужем Звягинцевым Николаем работали на 
оружейном заводе в городе Новосибирске. Родной брат Николая 
Звягинцева погиб на фронте.

Из сочинения Фоминых Ани

Я, Фоминых Аня, знаю, что моего 
прадеда звали Прокопенко Александр 
Николаевич.

Александр Николаевич мой двою-
родный дедушка. Он родился в 1912 
году Кемеровской области станция 
Юрга в семье рабочего. 

У  него было четыре брата Илья, Алек-
сандр, Иван и Николай. Когда началась 
Великая Отечественная война он припи-
сал себе один год и ушел добровольцем 
на фронт вместе со своими братьями. 

Младший брат Коля погиб в первые месяцы войны, у него 
осталась дочка. Отец тоже погиб на фронте. Остальные братья 
вернулись с войны живыми, один брат вернулся инвалидом – 
без  ноги. 

Все братья воевали честно, защищали свою Родину и были 
награждены орденами и медалями (орденами Славы). 

Умер дедушка Саша в 1968 году и похоронен в Г. Юрге. 
За его могилкой ухаживают мои бабушка Тома и дедушка 

Петя, так как у него не было детей и умерла жена.

Из сочинения Жуйкова Саши

Я, Жуйков Саша, знаю, что война 
началась 22 июня 1941 года. Молодежь 
пошла в военкомат, просились на фронт 
защищать Родину.

Вот и в нашей семье, мой прапрадед 
пошел в военкомат и ушел на фронт 
добровольцем. Воевал танкистом. Под 
Сталинградом был серьезно ранен и  
лежал в госпитале. Когда закончилась 
война с Германией, нам объявила войну 
Япония. Моего прапрадеда Александра 
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отправили в Японию и он воевал там до конца войны. Потом его 
комиссовали по ранению.  У моего прапрадеда были награды за 
войну в Германии и Японии.

Из сочинения Ткачева Павла, 10а класс

Прошли годы, десятилетия, но в па-
мяти этот праздник навсегда останется 
главным и величайшим по сво ему тра-
гизму событием XX века.

Тем, кто пережил эти тяжелые, жесто-
кие 1418 дней вой ны, не нужно доказы-
вать, что это такое. 

Грустно видеть сейчас немощных ста-
риков, вспоминающих свою славную мо-
лодость, плачущих о погибших товари-
щах. Понимаешь, как коротка и уязвима 
человеческая жизнь, и как все-таки мно-
го может сделать человек - отдать свою 
жизнь во имя счастья других.

Мы не вправе забывать их, отстояв-
ших свободу и независимость народов. 
Мы должны не только помнить, но и 
быть достойными их подвига, не допу-
стить повторения войны. Именно об этом мечтали бойцы вто-
рой мировой, они мечтали, чтобы та война стала последней. Но 
как это сделать?! Возможно ли это?! Да, если объединить все до-
брые силы на Земле. На это не жаль потратить жизнь, даря лю-
дям мир.

Благодаря этому проекту, в школьном музее мы создадим 
еще стенды, посвященные ветеранам. Мы хотим показать всем 
своим примером, что нужно интересоваться судьбами своих де-
дов и прадедов, бабушек и прабабушек, помогать им в нелегкой 
жизни. Мы должны не только помнить их, но быть достойными 
их памяти.

Как нельзя, кстати, приходят стихотворные строки моей те-
тушки, поэтессы Раисы Ермак.

В глазах – задор молодевацкий,
Светла улыбка на устах.
Ведь это он в войну когда то
Стоял на грозных рубежах!
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Москва и Киев, Брест и Прага,
Наш Севастополь, Ржев и Минск –
Пути простерлись до рейхстага
Через Европу напрямик.

Солдат России, храбрый воин,
Он – меч, карающий в войне,
Он славы доблести достоин
Народной памяти – вдвойне. 

Он на себе тащил мортиры,
Был ранен и горел живьем.
Благодаря ему в квартирах
Сегодня светлых мы живем.

Он – победитель и защитник,
Освободитель многих стран,
Учитель, плотник и политик.
Живи и здравствуй, ветеран!

Из сочинения Аникаева Алексея:  
(из письма сыну в далекое будущее)

Здравствуй, сын!
Много лет прошло, как закончилась Великая Отечественная 

война. Ты, мой сын, знаешь о ней только со страниц книг. Это за-
мечательно, когда дети знают о страшных событиях страны из 
учебников. Меня же, родившегося в 1989 году, война коснулась 
своей черной рукой.

Мой дед Бобрышев Николай Васильевич умер от открывшей-
ся раны, когда мне было 5 лет. Дедушка носил осколок снаряда в 
своем теле с 1943 года. Он был пулеметчиком в 56 гвардейской  
Сибирской дивизии. Но мне дед ничего не успел рассказать, по-
тому что я был слишком маленьким, чтобы понять, что такое 
война. Это слово стало для меня чудищем, пауком, потому  что 
я понял в свои 5 лет, что только по ее вине я так рано потерял 
деда. А я мог бы как ты, ходить на рыбалку с дедом, доверять 
ему свои тайны. 

От дедушки мне остались его письма с фронта к родным, пе-
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реписка с друзьями-однополчанами и пиджак с орденами.
Относиться к этим вещам, как к святыне, научил меня мой 

папа, а я завещаю это тебе. За каждой из этих наград стоит муже-
ственный поступок юного солдата, готового отдать свою жизнь 
за будущее, за нас с тобой.

И еще в нашей семье есть традиция. Каждый год я со своим 
отцом езжу в город Барнаул к памятнику сибиряков-алтайцев, 
который находится на привокзальной площади. Отсюда мой дед 
в 1942 году добровольцем ушел на фронт. Памятник представ-
ляет собой мать, провожающую сына. Ясно вижу я в этих брон-
зовых фигурах мою прабабушку и деда-юного солдата. Рядом 
стена с фамилиями тех, кто не вернулся, остался на поле боя. Как 
много их. Но я сразу нахожу одну -Бобрышев Дмитрий Василье-
вич, это мой двоюродный дед.

Я написал тебе письмо, мой сын, чтобы ты гордился своей се-
мьей. Хранил память о предках, которых никогда не видел, но 
обязан им своей счастливой жизнью.

Из сочинения Ширшиной Елены

Прилуцкий Трифон Николаевич долгое время числился про-
павшим без вести и только в сентябре 1988 года, сорок лет спустя, 
во время похода по местам боев, благодаря поисковому отряду 
были найдены останки солдат, в том числе нашего деда. Каждую 
весну и осень следопыты ищут останки бойцов и проводят захо-
ронения, руководит отделом Орлов Валерий Николаевич.

 Прилуцкий Трифон Николаевич воевал во 2-ой ударной ар-
мии Волховского фронта и погиб в феврале-мае 1942 года в боях 
под Новгородом в ходе Любаньской операции. Там армия попала 
в окружение, и многие тысячи солдат погибли, честно выпол-
нив долг перед Родиной. Эти места называют «Долиной смер-
ти», так как,  по воспоминаниям оставшихся в живых,  страшнее 
этой ситуации, случившейся со 2-ой ударной армией, не было в 
истории войны. Об этом говорило и то, что весной листья на де-
ревьях в расположении наших войск не распустились, была съе-
дена вся кора с деревьев. Норма пищи солдата была 30 граммов 
хлебной крошки и все. А солдаты воевали, хотя с такой пищи и 
ноги протянуть можно.

Похоронены останки солдат, найденные следопытами, в 
братских могилах на воинском кладбище в деревне Мясной бор, 
это в 30 км от города Новгорода по шоссе Москва-Ленинград.      
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Из сочинения Бессоновой Инны, 10а класс 

По рассказам моей бабушки о войне.
Я хочу рассказать вам о моих родственниках, участвовавших 

в войне. Каждый по-своему помогал победе нашего народа над 
врагом, напавшим на нашу Родину. У моих прабабушки и пра-
дедушки было шесть детей. Когда началась война, их старше-
му сыну Юрию было 18 лет. Он вместе со своими товарищами в 
первый же день войны подал заявление о желании пойти добро-
вольно воевать на фронт. Буквально все люди были уверены, 
что нужно обязательно выгнать немцев с тер-ритории нашей 
Родины. Ни у кого не было желания увильнуть от ка¬ких-либо 
работ. Буквально все люди жили под девизом: «Всё для фрон¬та, 
всё для победы над врагом». Везде висели плакаты с девизами 
и призывами, и люди от мала до велика, соглашались с ними и 
стремились помочь Родине, кто, чем может.

Начну с Юрия. Это был парень с темной, кудрявой шапкой 
волос точно, как у А. С. Пушкина. Ходил часто в белых брюках и 
белой ру¬башке. Когда он вечером наряжался в свою белую оде-
жду, его сестра (моя бабушка, которой в то время было 10 лет) 
его иногда дразнила: «Кудри вьются, кудри вьются, под кудрями 
вши смеются». Вшей никаких не было, но он был так великоле-
пен, что очень хотелось подразнить.

Но началась война. Юрий на фронте был разведчиком. Вое-
вал он с 1941 по 1943 г. Когда, однажды, его сестра (моя бабуш-
ка) спросила в письме: «Напиши что-нибудь о немцах». Он отве-
тил, что среди немцев много рыжих и все немцы очень сопливы, 
и что под носом у них обязательно желтые или зеленые сопли 
висят вожжой. Это было зимой.

Юрий часто ходил в разведку к немцам за линию фронта, 
которая была рядом. Возвращаясь с разведки, выполнив зада-
ние, он иногда приносил немецкие трофеи. Всем нравился такой 
весёлый, смелый, исполнительный везучий парень. Но однажды 
в 1943 году, в грязную, мокрую непогоду, это было в Белоруссии, 
был долгий бой. Там погибло много наших и много немцев. Это 
было такое месиво грязи и людей, что после боя невозможно 
было узнать, кто есть кто. И в этом бою Юрий погиб. Позже его 
товарищи и командование прислали несколько писем, писали, 
каким был Юрий... Ему было 20 лет.

Выводы: война - это смерть, увечья, это постоянное чувство 
голода и на фронте, и в тылу. Это постоянное желание помочь 
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фронтовикам буквально во всем, в чем только можно. Люди от 
мала до велика убежденно, уверенно готовы трудиться. Только 
бы выгнать поработителей, только бы освободить свою Родину 
и навести порядок в стране. Так думали большинство простых 
людей страны.

Брату Юрия - Николаю в начале войны было 13 лет. Когда ему 
исполнилось 14 лет, он пошел работать на сахарный завод в су-
шилку, раскидывал лопатой сырой сахар. Так как война затяги-
валась, воинов не хватало, он, вместе с другими ребятами поехал 
учиться в летную школу в Семипалатинск. Позже закончил ещё 
Вольское военное училище и стал работать техником на аэро-
дроме - подготавливал самолет к полету. К этому времени война 
закончилась и ему так, и не удалось поучаствовать в войне. Он 
был исполнительным, толковым парнем. Он, как и Юрий, был 
веселым, общительным парнем, имел много друзей. Ему пред-
ложили поработать в Китае, обучать своему делу на Китай¬ском 
аэродроме. После 2-х лет работы в Китае, он вернулся в свою 
часть. Позже закончил Рижскую военную академию. Ушел на 
пенсию подполковником.

Младшему  Юриному Брату - Льву в начале войны было 11 
лет. Он, как и его две сестры: Елена (16 лет) и Галина (10 лет, 
моя бабушка), во время войны помогал Родине вместе со шко-
лой, которая направляла школьников комсомольцев и пионеров 
на различные сель хозяйственные работы.

Райкомы партии и комсомола определяли слабые места, где 
не хватает работников, и школьники ехали или шли на выпол-
нение посильных работ. Например: собирали колоски пшени-
цы в местах, где не скосилась пшеница косилкой. В 1942 году 
школьников отправили на 2 месяца на прополку лука, чеснока, 
моркови. Там дети жили в военных палатках, прямо в поле, как в 
лагере. Днем работали на прополке, а вечером - линейка, обед и 
спать. В 1943 году в начале лета скоту не хватало корма, и школь-
ников попросили рвать листья и молодые побеги с деревьев. И 
дети мешками и охапками сносили зелень в приемные пункты. 
Детьми выполнялось и множество других работ. Школьникам 
ничего не платили, иногда кормили. Но они с удовольствием и 
интересом выполняли все работы в совхозах, колхозах и в своем 
районе. Осенью, когда созревали семена  сахарной свеклы (их, 
называли высадки), и родители и их дети жали серпами высад-
ки и вязали в снопы. Осенью до ноября дети не ходили в шко-
лу, они ездили в совхозы и выдергивали и обрезали сахарную 
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свеклу для сахарного завода. Когда война окончилась, многих 
детей наградили медалями в честь общей победы над врагом. 
Работали все хорошо, и, конечно же, всем хотелось получить ме-
даль, но что поделаешь, всем не хватило. Лев после десятилет-
ки окончил еще военное авиационное штурманское училище и 
работал штурманом реактивного самолета. На пенсию вышел 
капитаном. Из нашей семьи медаль дали только Льву. А моей 
прабабушке после войны дали орден «Знак почета» за хорошую 
работу в школе (она была учителем младших классов). Позже, 
когда все ее дети выросли, ей дали «Орден материнства» за 
шесть детей. Они были голодны и почти раздеты. 

Но были и другие люди: мародеры и грабители, обманщики 
и изменники, жулики и другие редиски, ведущие паразитарный 
образ жизни. В то время многих разоблачали, но у них было мно-
го награбленного, и они могли откупиться. Но, главное,  во вре-
мя войны с немцами была духовная суть, настрой большинст-
ва: патриотизм, сила воли, смелость, любовь к Родине, желание 
всеми фибрами души помочь в борьбе с общим врагом; жалость, 
доброта к ближнему, ненависть к врагу. В человеке все слилось 
в одно целое, в одно стремление: суметь сделать все невозмож-
ное, как надо; нет лености, нет неумению, желание выжить не 
паразитируя. Это благородство души развивалось и с помощью 
родителей, и с помощью учителей, и главное, с убедительной 
помощью правительства. Слово «НАДО» было таким емким, что 
человек осмысленно все делал в наилучшем варианте.

Из сочинения ученицы 10 Б класса  
Сальниковой Галины о своем отце.

Моего отца призвали в армию 20 
июля 1941 года восемнадцатилетнем 
парнем. Сразу же отправили на курсы 
сержантов, а в марте 1942 года наводчик 
минометов Иван Сальников получил бо-
евое крещение на Воронежском фронте. 
В сентябре 1943 года отец вновь был на-
правлен на курсы в зенитно-пулеметное 
училище, после их окончания он коман-
довал взводом в звании мл. лейтенанта. 
Весну 1945 года Иван Сальников встре-
тил на территории Венгрии. В один из 
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боев левую ногу полоснула острая боль. Это было 27 марта. Рана 
на ноге долго не заживала, пришлось делать пересадку кожи. 
Выйдя из госпиталя через три месяца, отец долго искал свою 
часть, которая закончила войну в Австрии. Наконец, он нашел 
ее, еще целый год прослужил в резерве и был уволен в запас в 
ноябре 1946 года. Тогда ему было 24 года.

Сальников Иван вернулся с войны с двумя медалями и орде-
нами.

Я помню,  в детстве часто спрашивала отца: «Папа, а будет 
опять война?»

«Нет», - отвечал он.
Они сражались и погибали за то, что никогда не было больше 

войны.

Из сочинения Шипачева Евгения, 9а класс.

ЦАРЕВ Алексей Михайлович (мой дед) 
родился 1 октября 1917г. в д.Камышино Ке-
меровского района Кемеровской области. В 
ряды РККА призван в 1938 году, служил в 
ДВК, в начале войны прибыл на Централь-
ный фронт. С 20 июля 1941 года и до конца 
войны воевал с ненавистным врагом — не-
мецко-фашистскими захватчиками. В зва-
нии старшего сержанта сражался с врагами 
Советской Родины командиром взвода, за-
тем командиром роты в составе первой воз-

душной армии 1550 артполка. Войну закончил в Германии в г. 
Ной-Бранденбурге. Брал в жестоких боях с фашистами Варшаву, 
Кенигсберг, Кезлин, прошел всю Германию.

За храбрость, мужество и отвагу в боях награж¬ден орденом 
Отечественной войны II степени, многими медалями.

В БОЮ

Стая «Юнкерсов» жестоко
Жгла в лесу прифронтовом
Называемый «С подскока»
Наш лихой аэродром.
Все зенитные расчеты
Храбро билися с врагом,
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Но и «Юнкерсы» в налете
Поливали их огнем.                     
Алексей упал на бруствер,                               
Опираясь на ладонь,
 И   сквозь   свист   осколков   шустро
Стал командовать: «Огонь!» 
Тут же взрыв огромной силы 
Завалил его землей,
Откопали, затошнило —
Был он ранен, но живой.

Томко Владимир «Человек на войне»

Люди воевали и будут воевать до тех пор, пока она есть на 
земле. Мы не знаем, когда произошла первая война, но мне ка-
жется, что это случилось из-за сухой и теплой пещеры или уби-
того мамонта. Древние люди наверняка не смогли договориться, 
кто будет спать у входа и кому достанется филе и новая шкура. 
То есть, они не смогли прийти к компромиссу. Соответственно, 
начались разногласия. А уже из этого вытек конфликт, то есть 
война.

На мой личный взгляд, война – самое омерзительное явле-
ние в нашей жизни, худшее изобретение человечества – только 
терроризм.

До сегодняшнего дня войны вели и выигрывали люди. Сегод-
ня – техника.  Но человек как существо разумное, остается веду-
щим фактором войны.

Что она преподносит ему? Боль страдания, кровь и разру-
шения. Даже победитель кровавой драки не может сказать, что 
ничего не потерял. Отдавая приказ бомбить города, человек 
теряет частичку своей души, своего «Я». Так растрачивает себя 
убийца, жмущий на курок или кнопку детонатора.

На мой взгляд, нет никакой разницы между двумя людьми с 
оружием, даже если один из них защищает свой дом. Ибо, если 
он не погибнет, то во вражеской стране именно он будет окку-
пантом! Именно этот «несчастный» будет мародерствовать  и 
убивать мирное население. И уже нынешние защитники будут 
сражаться против вчерашнего проигравшего. У любой медали  - 
две стороны.

Война разлучает людей, разъединяет их. Мужей с женами, 
матерей с детьми, друзей и подруг. Нет ничего хорошего в том, 
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чтобы потерять отца или друга. Но разъединять можно не толь-
ко  родственников, но и  народы.

И яркий тому пример – польско-украинская война 1647-
1651г.г., когда из-за обиды одного смутьяна, Богдана Хмельниц-
кого, по милости своего соседа, потерял хутор и семью, а Польша, 
по его милости, потеряла больше, чем может представить чело-
век. Только в 1648 году казаки объявили, что их борьба – борьба 
за независимость «корольков» - польских магнатов, «владев-
ших» Украиной.  А после подписания Переславской  рады в 1654 
году казацкие полковники потоком сбегали из Украины в Поль-
шу к родственникам и друзьям. Только 14 лет назад Украина ра-
зорвала Переславскую раду с Россией.

Человеку не место на войне. Война – не место для человека! За 
примерами глупости и безотчетности войн не нужно далеко хо-
дить – 60 лет назад закончилась Вторая Мировая война, унесшая 
миллионы жизней по всему миру. На её примере в очередной раз 
можно убедиться, что война – прихоть одного человека, затаив-
шего некую обиду на общество, как случилось с Адольфом Гит-
лером, чьи таланты художника не были восприняты обществом.

До сих пор живы люди, видевшие этот ужас, отчетливо по-
нимающие, что такое бомбежка, осада и голод. Большинство из 
ныне живущих,  во время войны были детьми, но именно в дет-
ском мозге сохраняются воспоминания. Тем более – негативные.

На мой взгляд, самые страшные войны – это войны во имя 
благой цели, войны именем Бога. Тридцатилетняя война  1615-
1648 годов в Европе, Крестовые походы в Святой земле и Евро-
пе; арабский джихад, объявленный христианскому миру, - вот 
что принесет самые страшные разрушения. Когда соседи дерут-
ся за кусок земли, один их них получит его гарантированно, но 
вот когда одному их них скажут: «Так хочет Бог!», во имя чего он 
будет сражаться?

Но человечество с гордо поднятой головой  идет сквозь века, 
не оглядываясь назад и не запоминая своих ошибок.

«Человек на войне» - крайне широкая тема. Это и солдат, от-
пускающий курок, и генерал, отдающий приказ. Но ведь и Пла-
тон Каратаев, персонаж «Войны и мира» - человек войны. А ведь 
он, с его проблемами здоровья, отнюдь не солдат и не генерал. 
Он просто – патриот.

 На ведь и те, кто ждет солдат дома – тоже люди войны. Она 
неразборчива во вкусах, ей хочется всего. Но и мирная женщина, 
ждущая мужа, отнюдь не из стали. Именно на её плеча ложит-
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ся тяжелый груз работы и семьи. А вместе с ней эту ношу под-
нимают дети и идут в поле, на заводы, на стройки; но у любого 
человека есть предел терпения. И когда чаша переполняется 
горькой отравой дыма и отчаяния, люди уходят в леса, ведут 
партизанскую войну…

В заключении хочется сказать, что за миллионы лет челове-
ческого существования война стала неотъемлемой частью  на-
шей жизни. Но это неправильно и аморально, а посему человек 
должен искоренить прежде всего войну в себе, а потом бороться 
за мир во всем мире.

Онопенко Марина

Обе мои бабушки и оба деда родились в 1933-1935 годах, вое-
вать им не пришлось, так как были детьми, не были в оккупации 
и не были взяты в плен, но война коснулась и их, оставив в их 
детской памяти незабываемый след.

Отец моей бабушки (прадед по материнской линии) во время 
войны был помощником,  затем начальником крупной узловой 
железнодорожной станции в Средней Азии. Хоть и далека она 
была от военных действий, но работы им хватало: продовольст-
вие – на фронт, раненых – с фронта, переброска эвакуационных 
заводов и прочее. А спрашивали, как известно, с железнодорожни-
ков по законам военного времени – под трибунал, как на фронте.

Однажды, когда Матвей Данилович был в командировке, на 
станции произошла авария. Без человеческих жертв, без столк-
новения составов. Несколько товарных вагонов сами отцепи-
лись, потом их куда-то не на тот путь загнали, не смог пройти 
один состав, из-за него встали другие. Из-за затора на станции 
сбилось движение по всей ветке.  В общем, ЧП в условиях воен-
ного времени. Последовало наказание: одних уволили, других 
посадили, деда Матвея перевели в стрелочники и сослали в 
глушь, в отдаленный железнодорожный разъезд в пустыне, где 
не было ни одного деревца, дали корову и осла, и там он жил и 
работал. А троих его дочерей, 5-ти,10-ти и 15-ти лет (средняя 
– моя бабушка),  разбросали по детским домам и школам-интер-
натам в разных городах Узбекистана и Таджикистана  (в зависи-
мости от возраста ребенка: тогда в одной школе было начальное 
образование, в другой семилетнее), разлучив их с родителями и 
друг с другом. Безмятежно росшим в крепкой, любящей семье, 
им трудно было привыкать к одиночеству, трудно учились в на-
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циональных школах, а больше половины года (всю весну, лето и 
осень) они трудились на хлопковых полях наравне со взрослы-
ми. Школы на этот период просто закрывались. 

Лишь после войны семья воссоединилась. На руководящие 
должности, правда, деда  не ставили, но впоследствии реабили-
тировали, и до 77 лет он проработал на родной станции, куда в 
20-е годы, спасаясь от страшного голода в Поволжье, 15-летним 
мальчишкой пришел босиком по железной дороге: начиная с ко-
чегара, сцепщика, машиниста, кончая путевым обходчиком,  в 
пенсионном возрасте, работая до последнего дня своей жизни в 
полном смысле этого слова, так как умер он от глупой  бытовой 
травмы. В день похорон все поезда от Ташкента до Андижана 
дали гудок, прощаясь с Матвеем Даниловичем, отдавшим более 
60 лет труду на Средне-Азиатской железной дороге. 

Война испытывала человека на прочность, и в бою, и в тылу, 
не щадя ни взрослых, ни детей. В борьбе с врагом 20 миллионов 
человек отдали свои жизни. Родина скорбит о погибших, свято 
чтит их память. Сотни памятников, тысячи намогильных плит и 
обелисков напоминают новым поколениям о подвигах их дедов 
и прадедов, о неисчислимых жертвах, принесенных нашим на-
родом на алтарь Победы.

Победа в Великой Отечественной войне – не просто наше 
славное прошлое. Она оказала влияние на весь ход мирового 
развития. И сейчас эта Победа призывает: «Остановитесь! Наро-
ды, называвшиеся раньше братскими республиками».

Воюет бывший братский Таджикистан: то сильнее, то утихая, 
бушуют национальные и религиозные распри. Уже много лет не 
приходят письма и посылки, мы ничего не знаем о проживавших 
там родственниках, а о цветущем крае виноградников и персико-
вых деревьев я знаю лишь по фотографиям в мамином альбоме. 

Через 60 лет после той войны дико и не понятно : «Ну поче-
му людям не жить в мире? Сколько еще миллионов нужно погу-
бить, чтобы человечество прекратило воевать?»

Сколько зла приносит война! И война продолжается.

Из сочинения о войне Дорда Евгения

У меня был прадедушка – Анатолий Аврамович. Он был ко-
мандир взвода – артиллеристом. Родился на Украине, служил в 
Красной Армии с 1938 года. В Отечественной войне принимал 
участие с 1941 года. 
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Редко встретишь офицера, чтобы он так любил свою про-
фессию и был командиром артиллерийского взвода девять лет. 
Причем в этой должности прадедушка участвовал на Северо-За-
падном, Калининском и 3-м Белорусском фронте.

В сентябре 1945 года он был награжден орденом «Красного 
Знамени». В наградном листе прадедушки было указано, что в 
одном из боев он со своим взводом уничтожил три огневые точ-
ки противника и две машины  с военным грузом. В этом бою он 
был тяжело ранен, но с поля боя не ушел.

До того, как его наградили орденом, он был награжден меда-
лью «За Отвагу» и двумя орденами «Красной Звезды».

О нем писали в различных газетах и журналах. Он навсегда 
остался в памяти нашей семьи!

Из сочинения  «День памяти» Архипова Эрнеста.

Приближается праздник Победы.
 Война…  Это было тяжелое испытание для нашей страны. 

Война коснулась почти каждой семьи, кто-то из родственников 
либо погиб, либо был ранен или взят в плен. Мой дедушка Алек-
сандров Матвей Иванович во время войны был танкистом. На 
танке он воевал четыре года и дошел до Кенигсберга, там был 
тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Прадедушка имеет мно-
го боевых наград.

Моя прабабушка Ботарчук Мария Елизаровна была взята в 
плен и вывезена в Германию, а в 1945 году была освобождена и 
вернулась на Украину.

Другой мой прадедушка Архипов Илья Федосович накрыл со-
бой гранату, погибнув, он спас  своих боевых товарищей.

Эта война принесла большие жертвы для Советского Союза, 
но они были не напрасны потому что, русский народ, победив 
фашистов, спас от порабощения все народы.

Мы благодарны нашим прадедам, воевавшим и погибшим за 
наше свободное будущее, и будем вечно чтить их память.

Из  интервью Живовой Л.В. об отце

 Потапов  Василий Александрович,1923  - 2007 гг
Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год. 

Фронтовыми дорогами прошел от Москвы до Берлина в составе 
Центрального фронта, который назвали «фронтом Жукова». В 
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начале 1942 года был направлен в Саратов, в танковое - учили-
ще. После окончания училища получал  танки в городе Нижний 
Тагил.

 Имел три ранения. 
Боевые награды: орден Красной Звезды, орден Отечествен-

ной войны 1 степени, медаль «За взятие Берлина»; юбилейные 
медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «20 (25, 30, 40, 50 лет) победы в Великой 
Отечественной войне», «50 (60, 70) лет Вооруженных сил СССР», 
орден Жукова.

С 1951 по 1993 г. Работал в г. Северске на СХК водителем ав-
тобазы.

Рассказывает Смирнова Люция Дмитриевна: 

«Мой папа Микишев Дмитрий Михай-
лович, родился  29 октября 1904г. в Свер-
дловске, умер 9 ноября 1947 г..  Член пар-
тии с 1928 г.

 Депутат горсовета Свердловска в 
1934 г.   

Заместитель начальника службы дви-
жения, заместитель начальника службы 
эксплуатации.

В 1941 г. добровольцем ушел на фронт.                    
Микишев Д.М. с женой. 10.03.1941 г.

До 28 октября 1941г. - курсант Московского военно- техниче-
ского училища. С 28 октября 1941 г. - 43 армия Западный фронт, 
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783 стрелковый полк, 222 стрелковая дивизия.  27 декабря 
1941 г. - ранение под Москвой.  После госпиталя с марта 1942 г. 
- нестроевик, служил в запасном полку помощником командира 
взвода. Станция Пурга, Удмуртия. С 25 марта 1942 г. переведен в 
отдел ОБХСС г. Екатеринбурга. С 20 ноября 1942 г. - заместитель 
начальника отдела ОБХСС г. Екатеринбурга – сержант. 01 февра-
ля 1943 г. начальник ОБХСС г. Екатеринбурга младший лейте-
нант. 16 февраля 1945 г. лейтенант. 25 сентября 1945 г. капитан 
(проверки до июня 1947 г.). 3 декабря 1947 г. исключен в связи 
со смертью.»

Милым дочерям Лиле и Кларе. 
2 малявки
Две веселые малявки; 
Лиля - Клара их зовут. 
Быстры, шустры как козявки 
Поют песни и ревут,
Скачут и танцуют, 
Целый день шуруют 
Ни минуты им покоя. 
Все дела, дела, дела. 
То ругаются, то спорят, 
То крутятся как юла 
В классы, иль в скакалку, 
Даже ножек жалко
Две чумазые мордашки. 
Лиля с Кларой имя их. 
Или клопик с таракашкой. 
Им я шлю свой этот стих.          
Пусть его читают.                                                
Папу вспоминают 

Папа 1941 - 1942 г.
Ельня. Ст. Пурга
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Лейтенант милиции Микишев Дмитрий Михайлович, 
12.06.1945 г.

Наступление немецко-фашист-
ских войск на Москву возобнови-
лось 15-18 ноября. В ходе Клин-
ско-Солнечногорской и Тульской 
оборонительной операций совет-
ские войска сдерживали против-
ника, наносившего удары в направ-
лениях на Клин, Рогачево - в обход 
Москвы с севера и на Тулу, Каширу 
- в обход Москвы с юга. Ценой ог-
ромных потерь в конце ноября - на-
чале декабря противнику удалось 
выйти к каналу Москва - Волга и 
р-он Яхромы, форсировать р. Нара 
севернее и южнее Наро-Фомин-

ска, подойти к Кашире. Но дальше враг не прошел 27 ноября в 
р-не Каширы и 29 ноября севернее столицы советские войска 
нанесли сильные контрудары по его южным и северным  груп-
пировкам, а 3-5 декабря ударная группировка 33-й Армии во 
взаимодействии с 5-й Армией отбросила противника за р. Нара. 
Инициатива действий стала переходить к советским войскам. 
В результате упорной обороны и контрударов в конце ноября 
- начале декабря последние попытки противника прорваться 
к Москве были сорваны. Советские войска, находясь нередко в 
критическом положении, выстояли и обескровили врага. Только 
с 16 ноября по 5 декабря немецко - фашистские войска потеряли 
под Москвой св. 155 тыс. чел. убитыми и ранеными, около 800 
танков, 300 орудий и до 1500 самолетов. Моральный дух немец-
ко – фашистской армии был надломлен. Создались условия для 
перехода совтских войск в контрнаступление и разгрома врага 
под Москвой.

Моему любимому папе Дмитрию Михайловичу 
Микишеву посвящается Победа

Как жизнь любил солдат российский,
Детей любил и баловал,
И с фронта маленьким дочуркам
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Стихи в конвертах посылал.
‘’ Две веселые малявки
Лиля с Кларой имя их,
Или клопик с таракашкой
С фронта шлю свой этот стих
Пусть его читают, папу вспоминают».
Среди боев, атак и взрывов
Мечтал о том, что победит:
«А в это время может папка
К своим дочурочкам придет,
Пожмет их маленькие лапки
И дружно в мире заживет»
Солдат пришел с раненьем и контузией.
А солнце так сияло с высоты!
Цветы, Победа, дети - счастье
Сиянье глаз родных, небесной красоты.
Спасибо тебе, родной!

Цена победы
Шабанова В.И.

Отец сказал:  вернусь домой, 
Как только к нам придет победа,
Как только дом спасем родной
Мы от фашистского набега
 
Но он с Победой не пришел,
Победа без него пришла,
И где остался он  лежать,
Не знали ни жена, ни мать.

А в 45-ом на рейхстаге 
Победы знамя расцвело,
Вся жизнь солдата в этом стяге,
Вся кровь горячая его.

Солдата сын, совсем юнец, 
Узнав, что не придет отец,
Письмо писал в Берлин:
 « Проклятый Гитлер, зачем нас с папой разлучил?»
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И для детей на все готовы
Не в страшной сказке, не в кино, 
А наяву испили вдовы 
Всей жизни горькое вино.   

Памяти  Василия Потапова

 Давным-давно прошла война
И затянулись раны,
Но все-таки она нашла
Солдата-ветерана.

Танкист, молоденький еще,
Был ранен пулею в плечо
И в госпиталь доставлен.
И за тяжелый этот бой 
Был к ордену представлен.
         
 Когда же танк он свой сменил
 На мирную машину ЗИЛ – 
 Он город Северск строил.
 За труд награды удостоен.

И хоть давно война была,
Открылась снова рана,
 И забрала к себе война
Танкиста-ветерана.
    
 Но жизнь не кончилась на том,
 И выросли внучата.
 За мир, что в наш вернулся дом,
      Дед воевал когда-то.

Мое детство – война

Я родилась в селе над Обью
Там детство все мое прошло.
И там родных моих надгробья.
Война. Всем было тяжело.

Я помню детство босоногое, 

346

Подружек дорогих,  с кем жизнь нас развела.
И слезы вдов, и горе всенародное,
И похоронок беспощадные слова.

Мы получали хлеб с полынью горькою,
Но и его было ничтожно мало,
Бежали в лес с рассветной зорькою
И ели все, что в руки попадало.

Но если бы сейчас такое чудо совершили,
Я без оглядки побежала бы туда, 
Где мы росли, хоть и голодны были,
А жизнь к себе манила и звала.

Боевые подруги.

Перфилов, отец Наташи Перфиловой  (ученицы 10б класса)

Боевые подруги
Как вас мало осталась.
Отгремела война
Вам все видятся сны
Той тяжелой поры
Сорок первого года.
Боевые подруги, ветераны войны.

Кто погиб под Москвой,
 Кто убит в Сталинграде, 
Кто в блокадную пору
Отстоял Ленинград.
Кто у тихой реки,
Наскочив на засаду
Потерял безвозвратно
Самых близких девчат.
 
Нету меры такой,
Чтоб ваш подвиг измерить.
Нету силы такой,
Чтоб осилила вас.
Если б не было вас,
Защитивших Россию,
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Значит, не было б Родины-
Не было нас.

И безмерно гордясь
Вашим подвигам ратным
Мы, не знавшие ужасов
Этой войны,
Говорим от души
Вам большое спасибо, 
Фронтовые подруги, ветераны войны.

День Победы. 
Шурыгина С.Н.

65 лет прошло,
В мае – день Победы!
Это было так давно,
Подвиг наших дедов!
Помнят люди на земле
Той войны героев,
Жизнь отдавших в той борьбе,
Страшной и жестокой!
Сколько лет бы ни прошло,
Вечен День Победы.
В наших венах кровь течет,
Память всей планеты!
Поколенья после нас
Сохранят сей праздник.
Будут отмечать, стремясь
К миру и согласью!

Февраль 2010
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военные Судьбы близких и родных…

Руководитель работ – 
руководитель музея МБОУ «СОШ № 89»

«Память поколений»
Кравцова Ольга Васильевна

9 мая мы отмечаем День Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы вспоминаем подвиг всего нашего народа. Потому что 
каждый участник этой войны своим мужеством, стойкостью, ге-
роизмом завоевал Победу и спас нашу страну от гибели. 

Война не обошла ни одну семью. Каждая семья в бою или 
труде приближала Победу. Прадедушки и прабабушки совре-
менных школьников в годы Великой Отечественной воевали с 
врагом, работали на заводах, выпускали танки, снаряды и мины. 

Даша Терентьева, ученица 4А класса  
МБОУ «СОШ № 89»

Даша Терентьева вспоминает о своём прадедушке: «Мой пра-
дедушка Терентьев Фёдор Михайлович родом из крестьян Ива-
ново-Вознесенской губернии. В 1938 году его призвали в армию, 
но службу он не закончил, так как началась война в Финляндии, 
а затем Великая Отечественная война. 

Мой прадедушка прошёл всю Великую Отечественную войну 
от города Москва до города Берлин. Он воевал в составе артил-
лерийского полка. Был контужен, несколько раз ранен и закон-
чил службу в 1945 году. За мужество и отвагу мой прадедушка 
награждён орденами и медалями.

После войны он работал в колхозе, затем на ткацкой фабри-
ке. Прадедушка и прабабушка вырастили и воспитали семерых 
детей. Сейчас прадедушки и прабабушки уже нет в живых. А рас-
сказал мне про них мой дедушка Геннадий Фёдорович.

Я испытываю гордость за силу, смелость и мужество моего 
прадеда, потому что такие люди победили фашистов в Великой 
Отечественной войне».
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Катя Лукьянченко, ученица 4А класса  
МБОУ «СОШ № 89»

«Мой прадедушка Мельков Евгений Алексеевич родился в 1919 
году. Его призвали в армию, когда ему было 22 года. Окончив крат-
косрочные курсы лейтенантов, он отправился на фронт. Участво-
вал в Московской и Сталинградской битве. В 1943 году под Сталин-
градом после долгих ожесточённых боёв он был тяжело ранен. 

За боевые заслуги он был награждён медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-45 гг.». 

Глеб Кулаков, ученик 4А класса МБОУ «СОШ № 89»

Я, Глеб Кулаков, благодарен всем воинам, живущим вете-
ранам  и погибшим в войне, за  мирную жизнь. «Мои родные- 
прадеды, как и миллионы русских людей, отдали свои жизни за 
защиту своей Родины в Великой Отечественной войне от фа-
шистских захватчиков. Среди них были два моих прадеда. Один 
из них, Кулаков Николай Иванович погиб, защищая город Ле-
нинград, и похоронен в братской могиле в г. Тихвин.

Второй прадед, Опарев Владимир Михайлович, 1920 года ро-
ждения, был призван в армию в сентябре 1939 года в Амурскую 
область. С самого начала участвовал в Великой Отечественной 
войне. Писем от него не сохранилось. В начале 1942 года моя 
прабабушка Александра Павловна получила извещение. В нём 
сообщалось, что «Опарев Владимир Михайлович в боях за Со-
циалистическую родину с немецким фашизмом в период с 4 по 
7 октября 1941 года в районе д. Шатьково Ельменского района 
Смоленской области пропал без вести».

Соня Гараева, ученица 4А класса МБОУ «СОШ № 89»

В моей семье помнят обо всех родных, участниках Великой 
Отечественной войны. Многие из них воевали на фронте, дру-
гие – работали в тылу, помогали фронту. С помощью бабушки 
Ираиды Николаевны, я составила такой рассказ о войне в жизни 
моих родных: 

«Когда началась Великая Отечественная война, бабушке 
было 7 лет. Она жила в деревне Протопопово со своими бабуш-
кой и дедушкой. 
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У Протоповых Веры Яковлевны и Николая Егоровича было 
много детей. Ольга Николаевна, мать моей бабушки, жила в го-
роде Томске. Она работала на швейной фабрике и во время вой-
ны шила обмундирование для фронта. 

Константин Николаевич Протопопов, брат прабабушки Оль-
ги Николаевны, ушёл на фронт в 1941 году. Он служил водите-
лем, перевозил боеприпасы. Погиб он под Смоленском от взры-
ва попавшей в машину бомбы.

Протопопова Мария Николаевна, сестра прабабушки, добро-
вольцем ушла на фронт вместе с деревенскими подругами. Она 
прошла всю войну. Была радисткой. Была ранена, но после ле-
чения снова продолжала воевать. Мария Николаевна была на-
граждена многими медалями. На фронте встретила своего бу-
дущего мужа, Ерохина Петра Михайловича, уроженца Украины. 
Поженились они в Будапеште.  

Ещё одна сестра моей прабабушки Ульяна Николаевна была 
замужем за Василием Яковлевичем Саженовым. Он с боями до-
шёл до Сталинграда. Был ранен, лежал в госпитале. Вернулся до-
мой в 1943 году инвалидом. Был награждён боевыми наградами.

У Василия Яковлевича был племянник Пётр Николаевич Са-
женов, который тоже воевал. Он был сильно ранен в ногу и его 
комиссовали по инвалидности. Он также имел много наград. 

Ольга Николаевна, моя прабабушка, после войны вышла за-
муж за Матвеева Якова Михайловича. Он прошёл всю войну, был 
ранен, контужен. Но воевал до майских дней Победы. У Якова 
Михайловича был брат Матвеев Платон Михайлович. Он воевал 
в танковых войсках. В одном из боёв он горел в танке, получил 
ожоги лица и тела. Но после лечения в госпитале снова вернулся 
на фронт и воевал до Победы.

А сама моя бабушка Ираида Николаевна во время войны 
была маленькой девочкой, школьницей. Но вместе с другими 
детьми она помогала взрослым в уборке урожая и оставшихся в 
поле хлебных колосков, заготовке дров, сушке картофеля и мор-
кови, которые отправляли на фронт».

Вадим Андреянов, ученик 4А класса  
МБОУ «СОШ № 89» 

«Мой прадед Иванов Савва Иванович, 1911 года рождения, в Ве-
ликую Отечественную войну служил при штабе армии, дошёл до 
Берлина, а после Победы в 1945 году участвовал в войне с Японией. 



351

Дяди моего дедушки Валерия Михаил и Сергей служили 
стрелками-пехотинцами и погибли, защищая Родину. Михаил 
Александрович Уфимцев ушёл на фронт из г. Томска в 1941 году, 
погиб под Курском в 1943 году. Сергей Александрович Уфимцев 
служил на Дальнем Востоке, оттуда и был призван на фронт. По-
гиб в 1942 году под Сталинградом. 

Двоюродный брат моего дедушки Анатолий Уфимцев ушёл 
на фронт добровольцем, в 17 лет. Погиб в боях за освобождение 
Прибалтики, в 1944 году.

Имена моих родных Михаила, Сергея и Анатолия Уфимцевых, 
погибших в Великой Отечественной войне, выбиты на мемори-
альной плите в Лагерном саду г. Томска и занесены в «Книгу па-
мяти» Томской области». 

Наши прадедушки и прабабушки ценой мужества, стойко-
сти и даже собственной жизни завоевали мирное будущее. Мы, 
их правнуки, с благодарностью помним и чтим своих родных, 
участников Великой Отечественной войны. Их имена и память 
об их подвиге мы сохраним в своих сердцах и передадим своим 
детям.

Руководитель работы – 
руководитель исторического музея  «Память»  

МБОУ «СОШ №198»
Чулкова Татьяна Тихоновна

Анопченко Татьяна, ученица МБОУ «СОШ №198»

Последнее письмо из госпиталя

Мой прадедушка, Федор Григорьевич Слепцов,  родился в 
1898 году на Украине в Харьковской области. До войны он рабо-
тал на заводе. Когда началась война в 1941 году, его на войну не 
взяли, у него была «бронь», он вместе с инженерами, технолога-
ми готовили завод к эвакуации в тыл. Только через год, в 1942 
году, он ушел на фронт. В феврале 1943 года Федор Григорьевич 
Слепцов принимал участие в битве за Сталинград, где и был тя-
жело ранен в голень. В госпитале г.Балашово Саратовской обла-
сти ему сделали три операции, но врачи так и не спасли жизнь 
прадедушке, из-за начавшегося заражения крови.  Похоронили 
его в Саратовской области. Спустя несколько лет после войны его 
могилу помогли найти родственникам юные следопыты-школь-
ники, которые продолжают и в наши дни ухаживать за ней.
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В то время когда мой прадедушка писал письмо из госпита-
ля, семья Слепцовых, жена и двое детей, были в оккупации под 
фашистами, в г.Изюм Харьковской области. О смерти Ф. Г. Слеп-
цова его семья узнала лишь после освобождения города, осенью 
1943 года, получив извещение о его смерти и последнее письмо 
из госпиталя. 

«1943-25/II февраля
Добрый ден. Маруся и Шура  и Лида. Сообщаю я вам що я пока 

жив шлю вам хторое  писмо. Я находюсь в госпитале ранен вног. 
Передай от меня всем почте Марфуше папаше Аркадию и тетке 
и на хутор. Щоб не серчали. Напишить мне писмо хто остался 
живой с наших родных. Годуют нас хорошо в госпитале три раза 
в ден. Все хорошо то лежать трудно все время на спене. Подпись 
Ф.Т.Слепцов. 

 СССР Харьковской област. Изюмской район. г.Изюм улица 
Старопочтов. №3.»

В нашей семье бережно хранятся  памятные реликвии о пра-
дедушке Федоре Григорьевиче Слепцове. Он умер, когда ему 
было 45 лет! Остались жена и двое девочек.

Руководитель работ – 
руководитель  историко- краеведческого музея 
«История школы №42-78 микрорайона Чекист»  

МБОУ «СОШ №78»
Тимофеева Светлана Владимировна

Клипова Ксения, ученица 8 класса  МБОУ «СОШ №78»

Он не был героем, он был моим прадедом.

Великая Отечественная война…Что знают о ней сегодняш-
ние школьники? Мои ровесники только по фильмам и книгам 
имеют представление об этой ужасной трагедии в истории на-
шего народа. Ценой миллионов жизней была одержана победа 
над врагом. Отцы и сыновья, мужья и братья не вернулись с 
фронтов этой страшной  войны. И нашу семью Великая Отечест-
венная не обошла стороной. 

Моей бабушке было девять лет, когда началась война.  Из 
ее рассказов, а также из  пожелтевших от времени фронтовых 
писем - треугольников, сохранившихся в доме, я узнала,  что ее 
отца Христофора Васильевича Ворончихина, некогда бывшего 
учителя начальных классов, а позже почтальона - связиста, при-
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звали в армию 22 июня 1941 года. Тяжело ему было оставлять 
семью без кормильца: отец был стар и слеп, жена беременна, а 
сын Герман еще был мал для замены. Сначала прадед попал в 
Ижевск, оттуда в скором времени пришло его первое армейское 
письмо. По почерку было видно, что оно написано в спешке, но-
чью и начиналось, впрочем, как и все последующие письма, со 
слов: « Здравствуйте все! С красноармейским приветом к вам 
Христофор! На первых же строках кланяюсь я папаше и мама-
ше, и супруге Екатерине Григорьевне. Привет Герману, Гале и 
Поле». Я читаю эти строки и понимаю, насколько они прониза-
ны любовью и уважением к своим родным. Несмотря  на простое 
происхождение (прадед был крестьянином), письма написаны 
грамотно, в них прежде всего он проявлял заботу о своей семье, 
беспокоился не о своем, а об их завтрашнем дне:

«Очень вам трудно, особенно отцу и Кате, но перетерпите 
как-нибудь, ничего не поделаешь. Постарайтесь запасти поболь-
ше хлеба и держите его на экономии. Вы, наверно, уборку закон-
чили. А кто же будет вам дрова возить, кто же вам будет молоть 
на мельнице?». В своих письмах он переживал, что редко семья 
шлет ему весточки, интересовался всеми домашними новостя-
ми: « Как у вас со здоровьем, чем занимаетесь, а коли нужно со-
вета, у меня спросите, я отвечу. Все ли  живы животные: гусята, 
утята, цыплята? Кого из нашей деревни после меня отправили в 
армию? Что делают в настоящее время в колхозе?».  Очень много 
ироничных воспитательных моментов в его письмах, например, 
старшему сыну Христофор пишет: «Герман, я был тронут твоим 
письмом. Как ты можешь уже хорошо выразиться! Пиши мне 
письма почаще». Но тут же, строго добавляет: «Мою новую фу-
ражку носить Герману не давайте до моего приезда. Приеду, вот 
тогда и дам её». Из писем я узнала, что 30 августа 1941 года его 
перевели на новое место, которое находилось в четырех киломе-
трах от Петрозаводска между двумя озерами. В своих послани-
ях прадед  часто рассуждает о войне: «Война должна кончиться 
примерно через три месяца. Приеду домой, когда гитлеровскую 
гадину свернем  и захватим Германию». А в последнем письме, 
пришедшем 23 сентября 1941 года, сообщает: « Находимся в 
окружении, так что я предполагаю теперь, что мне живым не 
придется вернуться, очень опасно стало почту в полки достав-
лять. Приходиться ездить 40-50 километров. Живым не думаю 
вернуться домой. Не разрешено разуваться и раздеваться на 
ночь. Ну, в общем, не горюйте, без этого нельзя».
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Мой прадед так и не узнал, что у него родилась дочь, что вой-
на вместо трех месяцев, как он предполагал, продлилась четыре 
года, не передал он свою фуражку старшему сыну, не убрал уро-
жай и многое не успел сделать. Он не успел стать героем: война 
для прадеда продлилась всего три месяца. Но Христофор Васи-
льевич Ворончихин, как тысячи солдат, внес свой вклад в побе-
ду над фашизмом.

Он не был героем, он был моим прадедом, и я горжусь им.

Арестов Марк, ученик 7 класса МБОУ «СОШ №78»

Иван, Николай и Клавдия.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года 
в четыре часа утра. Немецкие войска без объявления войны 
вторглись на  советские земли. Они хотели захватить нашу стра-
ну и подчинить её себе, но наши войска дали Гитлеру и его ар-
мии сильнейший отпор. Война закончилась победой советских 
войск. 9 мая 1945 года наши солдаты водрузили Красное знамя 
на здание Рейхстага в покоренном Берлине.

В моей семье воевали трое: прадед Иван, прадед Николай 
и прабабушка Клавдия. Все они, к счастью,  остались живы и 
встречали победу.

Прадед Иван был пехотинцем советских войск. Он воевал с 
1942 года, когда ему исполнилось двадцать восемь лет. Во время 
рукопашного боя он получил ранение в ногу от немецкой гра-
наты и был комиссован в 1944 году. Осколок от гранаты врачи 
не смогли извлечь, и мой прадед ходил с ним всю оставшуюся 
жизнь. Он приехал домой и праздновал победу со своей семьей.

Прадед Николай был штабным лейтенантом советских 
войск. В 1943 году ему исполнилось 18 лет, и он ушел на фронт. 
Молодой воин тоже не избежал ранения. Ему пуля попала пря-
мо в грудь и, к счастью, не повредила самых главных органов, а 
вторая пуля поранила ногу. Прадед был комиссован в 1944 году 
и тоже встречал победу дома.

А вот кто вернулся уже с победой, с более десятью медалями 
и при этом не получив ни одного ранения, так это моя праба-
бушка Клавдия.  Во время войны она была зенитчицей. В 1943 
году восемнадцатилетней девчонкой ушла на фронт.  Прошла 
весь путь от Ленинграда до Берлина и вернулась домой с побе-
дой.
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Именно поэтому день Победы в нашей семье – знаменатель-
ный праздник. Мы обязательно собираемся всей семьей за сто-
лом, вспоминаем всех, кто жил и воевал в это страшное время, 
погибших и выживших в этой страшной войне.

 Карташова Ксения, ученица 6 класса  МБОУ «СОШ №78»

Вкусные пельмени из-под носа у фашистов. 

Скоро юбилейная  годовщина Победы наших войск над фа-
шисткой Германией.

Мы правнуки тех людей, которые в годы суровых военных 
испытаний защищали нашу Родину.

Мой прапрадед Баранов Лука Иванович в первые дни войны 
ушел на фронт, оставив мою бабушку и двух своих детей в тылу, 
в колхозе «Рассветы Ильича».

Он мог не пойти на войну, так как был председателем кол-
хоза, но выбрал иной путь. Моя бабушка мне рассказывала, что 
он служил в разведке. И вот она помнит, как дед после войны 
рассказывал интересный и забавный случай. Он и еще один сол-
дат были отправлены в разведку, чтобы на карте отметить, где 
стоят вражеские заграждения, и тем самым помочь своим обез-
вредить фашистов. Дед с боевым товарищем все отметили и уже 
хотели идти назад, как почуяли запах ароматной еды. «Аж, же-
лудок свело от запахов»,- рассказывал дед. И они на свой страх и 
риск решили подползти поближе. К их счастью, большой вкусно 
пахнущий котел стоял на костре  у края леса. Они огляделись, 
немцы были в стороне, и никто этот котел не охранял. Бойцы 
схватили его и утащили, фашисты их даже не заметили, а если 
бы и заметили, то не побежали бы за ними, потому что снег 
был очень глубокий, а у наших разведчиков были специальные 
очень широкие лыжи «снеготопы». Тащили этот котел киломе-
тров пять, а в нем были вкусные пельмени. Прапрадед смеялся и 
говорил, что никогда больше на войне так вкусно и сытно не ел. 
Вот такая история.

Через три года Лука Иванович вернулся домой с ранением. 
Работал в колхозе до конца войны. Это тоже был нелегкий труд, 
ведь в колхозе в годы войны остались только женщины, стари-
ки и дети. «Все для фронта, все для победы», - вот основной де-
виз тех лет. И все работали, отдавая последние силы, чтобы при-
близить долгожданную победу. У прапрадедушки есть ордена и 
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медали, много грамот за работу в послевоенное время.

Я узнала сегодня,
как мой дед воевал,
как проклятых фашистов
на войне убивал, 
Чтобы мать родилась, 
а следом и я,
Чтобы жизнь продолжалась, 
ее и моя!

Чтобы мы никогда,
никогда не узнали,
Тех страданий войны
и жестокости лет,
Чтобы помнили люди, 
как за нас, за Россию
Умирали такие,
каким был мой дед!

Гусева Ляна, ученица 6  класса МБОУ «СОШ №78»

Отстояли Родину!

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи и 
принесла большие человеческие жертвы. 22 июня 1941 все со-
ветские юноши и девушки, только что окончившие школу, стро-
или свои планы на жизнь. Кто-то мечтал поступить в институт, 
кто-то пойти работать на завод, кто-то хотел создать семью и 
растить детей. Но всем этим  мечтам не суждено было сбыться, 
неожиданно вчерашние школьники встали на защиту своей Ро-
дины, они по воле судьбы стали солдатами.

У моей бабушки Кретининой Александры Васильевны на 
фронте погибли два старших брата. Кретинин Дмитрий Василь-
евич 1911 года рождения воевал в сапёрных частях на разных 
фронтах с 1941 года, был ранен, контужен. Погиб в Польше в фев-
рале 1945 года, там же и похоронен. Кретинин Николай Василь-
евич,1922 года рождения был призван в ряды советской армии 
в начале 1942 года. Участвовал в  Сталинградской битве, после 
которой был направлен в Томское артиллеристское училище, 
где проучился один год и в звании младшего лейтенанта про-
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должал воевать почти до окончания войны. В апреле 1945 года 
его гаубичная артиллерия занимала позицию в Австрии, закан-
чивалась война. Фашисты-снайперы (муж с женой) обстреляли 
батарею, сидя на дереве, целились только в офицеров. Погибли 
майор (военный врач) и лейтенант Кретинин, ему было всего 23 
года. Похоронены в Австрии на мемориальном кладбище.

Мой прадедушка Гусев Георгий Герасимович 1898 года ро-
ждения погиб в начале войны под  Ржевом. И о нем, в том числе 
писал в своем стихотворении Александр Твардовский:

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
При жестоком налете.

Родной брат моего дедушки Гусев Николай Георгиевич 1923 
года рождения погиб в боях за освобождение Белоруссии в 1944 
году.

Моему дедушке Гусеву Сергею Георгиевичу в день начала-
войны 22 июня 1941 года исполнилось девятнадцать лет. Вскоре 
он был призван  в ряды действующей армии, службу проходил 
в полковой разведке. Выполнял особые операции на враждеб-
ной территории, вылазки, сбор информации, взятие "языков". 
Войну закончил на Балтике, в Кенигсберге. Демобилизовался из 
армии в 1949 году. Награждён боевыми медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За бое-
вые заслуги».

Война - это самое страшное, что может произойти с человече-
ством. Вторая мировая - самая ужасная война двадцатого века. 
Она затронула каждый дом и каждую семью россиян, поэтому 
она и называется Великой Отечественной войной. Я горжусь, 
что благодаря простым солдатам таким, как мой дедушка Гусев 
Сергей Георгиевич, мы сейчас живём в своей стране, говорим на 
родном языке. Каждый год 9 мая, мы всей семьёй, приезжаем 
в Лагерный сад в городе Томске и возлагаем цветы к Вечному 
огню в память о моём дедушке и всех фронтовиках, солдатах Ве-
ликой Отечественной.

358

Руководитель работ – руководитель музея  истории школы  
«Дом окнами в мир»  МБОУ «Северская гимназия»

Баранова Татьяна Васильевна
Долгополов Никита, ученик 8 класса  

МБОУ «Северская гимназия»

Широковы-Долгополовы на фронтах войны.

Многие семьи до сих пор с горечью вспоминают о погибших, 
хранят фронтовые письма и пожелтевшие фотографии. Я хочу 
рассказать о судьбе моей семьи, семьи Широковых-Долгополо-
вых, в Великой Отечественной войне.

Сколько я себя помню, каждый год 9 мая мы всей семьей со-
бирались в городе Томске у моей прабабушки Широковой Алек-
сандры Антоновны. И она, и прадед Широков Николай Павлович, 
участники Великой Отечественной войны. Вместе с нами приез-
жал мой прадед Долгополов Николай Федорович, тоже участник 
боев. День Победы это особый праздник в нашей семье.

К сожалению, всех моих прадедов уже нет в живых, но я пом-
ню о них и поэтому хочу рассказать о каждом. Ведь это история 
моей семьи.

В Лагерном саду города Томска горит Вечный огонь в память 
о солдатах, не пришедших с войны. Здесь на серых камнях напи-
саны имена томичей, погибших в боях за Родину. Тут и фамилия 
моего двоюродного прадеда  Близнецова Геннадия Антоновича, 
погибшего в мае 1945 года. О нем мне рассказывала его дочь, 
Гудимова Нина Геннадьевна, ей 80 лет, и она хорошо помнит 
своего отца. Ей было 10 лет, когда отца забрали на фронт. Четы-
ре года приходили редкие солдатские письма и похоронка. Оста-
лась тупая боль в сердце и память о близком человеке.

Военную историю  прабабушки Широковой Александры 
Антоновны (девичья фамилия Волосова), я  слышал с её слов. 
С первых дней войны она как медицинский работник, была от-
правлена на фронт. Служила в медсанбате 150-й дивизии 2-го 
Белорусского фронта, в звании  старшина медицинской службы. 
Войну закончила в Германии в городе Бранденбурге, демобили-
зовалась в 1946 году. Награждена орденом «Красной Звезды» 
и   медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». Прабабушка рассказывала, 
что в 1941-1942 годах дивизия находилась в окружении.  Было 
много раненых, приходилось по двадцать часов в сутки стоять 
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у операционного стола. Однажды, в 1943 году, в землянку, где 
расположился медсанбат, попал снаряд. Все, находившиеся вну-
три, погибли, а прабабушка, по воле случая, была только оглу-
шена взрывом, ее отбросило на несколько метров, но она оста-
лась в живых. Контузия осталась на всю жизнь: правый глаз 
хуже видел. Сашенька, так звали ее раненые, даже в госпиталь 
не поехала. Началось наступление советских войск,  и работы 
медсестрам прибавилось. Конечно, было трудно, но нужно было 
терпеть и не сдаваться. Особенно тяжело было писать письма 
домой о смерти солдат. Иногда в карманах гимнастерок остава-
лись письма, не отправленные матерям и любимым, а в них меч-
та о победе и возвращении домой. К сожалению, она умерла на 
девяносто первом году жизни, в 2002 году.

Об этом мечтал и Геннадий, родной брат моей прабабушки. В 
письмах он писал о том, как желает увидеть и обнять детей, сме-
нить гимнастерку на рабочую рубаху мастера краснодеревщика.  
Мечта не сбылась, он погиб в мае 1945 года.

Единственное, что подарила ему судьба – встречу со своей се-
строй Александрой Волосовой в Польше во время передислока-
ции войск. Увиделись они зимой 1944 года, это была их послед-
няя встреча, она пролилась всего несколько минут, но как много 
было сказано, сколько надежд на будущее прозвучало. Увы… 
Надеждам не суждено было сбыться. Война виновата. 

После войны  моя прабабушка вернулась домой к родителям 
в Новосибирск. Встретила своего будущего мужа  Широкова Ни-
колая Павловича, который прошел войну рядовым солдатом 
стрелковой дивизии и возвратился раненый, но живой.  В этом 
же году у них родилась дочь, это моя бабушка Долгополова Га-
лина Николаевна (Широкова). Многие годы она проработала  
учительницей русского языка. Моя бабушка помогала мне соби-
рать материалы о нашей семье. 

Я считаю, мне повезло. Ведь я смог узнать о событиях не из 
книг, а от людей, которые  прошли войну. Запомнились мне, еще 
рассказы одной двоюродной прабабушки Рябовой Валентины 
Михайловны (она сестра моего деда по папиной линии), которая 
участвовала в боях с 6 мая 1943 года по декабрь 1945 года в со-
ставе 8-й Гвардейской десантной дивизии. Старшина медицин-
ской службы, имеет три ранения, награждена орденами и меда-
лями. В 1949 году приехала на строительство города Северска. К 
сожалению, ёё не стало в 2002 году. 

Строить город Северск в 1947 году приехал и мой прадед 
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Долгополов Николай Федорович, кадровый военный, капитан 
НКВД. В годы войны находился на оккупированной немцами 
территории Украины (город Ровеньки) со спецзаданием. Демо-
билизовался из армии в 1956 году. Награжден боевыми двумя 
орденами «Славы», орденом «Красной Звезды», двенадцатью 
медалями. Умер в 1978 году.

Разговаривая с родственниками, с родителями о Великой 
Отечественной войне, я все больше убеждаюсь в том, что нельзя 
забывать солдат войны 1941-1945 годов. Они защищали Отече-
ство. Я горжусь, что судьба моей семьи в этой войне – достойная 
страница большой книги Российской Славы.

Близится празднование Дня Победы, и 9 мая по традиции вся 
семья соберется вместе и будет вспоминать всех наших родных 
и всех тех, кто приблизил этот день Победы. 

Орехов Александр, ученик 8 класса  
МБОУ «Северская гимназия»

По  законам разведки. 

По отцовской линии моего дедушку звали Орехов Владимир 
Петрович. Мне очень жаль, что я уже не могу написать «зовут», 
ведь он умер совсем недавно в октябре 2007 года, когда ему  
было 82 года.

Родился он в марте 1925 года, в городе Верхняя Пышма Свер-
дловской области. Окончил школу «семилетку» и устроился  
работать чертежником на  Пышминский медеэлектролитный 
завод.

Когда началась война многие молодые ребята, его ровесни-
ки, хотели попасть в доблестную Красную Армию для отпора 
вражеской орде. И мой дед не сидел на месте, он тоже регулярно 
наведывался в военкомат с вопросом: «Где повестка для меня?». 
Каждый с замиранием сердца ждал сообщений Совинформбю-
ро, о наступлении советских войск и освобождении городов. 

В 17 лет, в 1942 году, Володя был призван в армию.  В селе 
Бабково Пермской области проходил обучение в окружной 
снайперской школе, которую окончил в свои неполные 18 лет 
под марш «Прощание славянки». Откуда его и других новобран-
цев отправили под Сталинград. С октября по декабрь 1943 года 
Владимир Петрович отправлен разведчиком в 95-ю стрелковую 
дивизию 3-го Белорусского фронта. Так началась его  военная 
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служба.
Он  рассказывал: «Самая первая вылазка на моей памяти 

была неудачной. Пока доползли до нейтральной полосы, саперы 
потеряли ножницы, без них не преодолеешь колючую проволо-
ку. Делать нечего, повернули назад. А если разведка вернулась, 
и нет раненых или убитых, верный признак, что у противника 
не были».

И снова  задание, которое запомнилось деду на всю жизнь. 
«Мы вышли из расположения, вокруг была мокрая осенняя по-
года и грязь под ногами. Пошёл снег и окутал лес белым одея-
лом. Нас сразу стало видно, как на ладони, без маскировочных 
халатов. Два сапера и разведчики поползли на сторону фаши-
стов. Их заметил часовой и пустил осветительную ракету. Ко-
мандир нашего отделения сказал мне: «Предупреди наших, чтоб 
отходили». Я еще молодой, необстрелянный не посмел отка-
заться. Ползу по следам разведгруппы, гляжу, саперы возвраща-
ются. Обогнули меня и удалились в нашу сторону. Только стал я 
подползать к разведчикам, как раздалась пулеметная очередь. 
Один разведчик убит, другой ранен. Мы с раненым поползли 
обратно. Вернулись и доложили, что Коробицын убит. А закон 
был такой: убитых врагу не оставлять. Снова отправились на 
фашистскую территорию. Убитого похоронили на нейтральной 
полосе, и вернулись в расположение». В тот момент, когда он под-
ползал к раненому разведчику, он сам попал под обстрел. Лишь 
маленькие деревца спасли моего дедушку, подставив свои вет-
ки под разрывную пулю. Его засыпало осколками, в результате, 
он получил ранение и был отправлен в эвакогоспиталь в город 
Подольск Московской области. С марта 1944 года продолжил 
службу в должности снайпера, в 251-й стрелковой дивизии 3-го 
Белорусского фронта. С мая по июнь 1944 года   проходил курсы 
младших лейтенантов. Участвовал в Белорусской операции 1944 
года. Также в 1944 году войска 3-го Белорусского фронта прове-
ли Витебско-Оршанскую операцию, приняли участие в Минской 
операции. В январе 1945 года войска 3-го Белорусского фронта 
участвовали в Восточно - Прусской операции. При выполнении 
разведзадания дедушка снова получил ранение и был отправ-
лен в госпиталь города Оренбурга, где находился на излечении 
по август 1945 года. Там и встретил великий «день Победы». Бо-
евой путь отмечен наградами орденом «Отечественной войны» 
I степени, орденом «Красной Звезды», медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
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Домой Владимир Петрович вернулся в октябре 1945 года, 
продолжил работать на Пышминском медеэлектролитном за-
воде. С начала чертежником, диспетчером, с сентября 1948 года 
исполняющим обязанности начальника бюро планово-произво-
дительного ремонта.

В августе 1953 года по направлению приехал на строительст-
во комбината  в город Северск. Прошел трудовой путь от  аппа-
ратчика,  инженера и до начальника смены реакторного завода 
№5. В 1985 году вышел на пенсию. Но  продолжал работать в  
машинистом турбины  Сибирской АЭС комбината. В 1990 году 
дедушка Орехов Владимир Петрович ушел на заслуженный от-
дых. За выполнение правительственных спецзаданий, добросо-
вестный и многолетний труд удостоен ордена «Трудового Крас-
ного Знамени» и медали «За доблестный труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина.

Каждый знает, что родители, это люди, которые нас любят 
и желают нам только добра. А кто же такие дедушки и бабуш-
ки? Это самые лучшие люди на свете. Они рано покидают нас, 
но от них остается частичка мудрости, которую они успевают 
вложить в нас.

Может я никогда не говорил с дедушкой Федей (его  рано не 
стало), на такие серьезные темы, но, прослушав рассказы о нем, 
прочитав его биографию, я создаю себе представление о том, 
как нужно жить, к чему нужно стремиться.

А мой дедушка Вова успел за 17 лет передать мне хоть не-
большую, но значительную часть тех знаний и умений, которы-
ми он обладал. С ним мы часто ходили на огород и в гараж. Мой 
дедушка Вова объяснял мне многое из того, что происходит в 
мире. От его мудрых слов становилось радостно на душе. Я чув-
ствовал, что в любой трудной ситуации дедушка мне поможет, 
и никогда я в этом не сомневался. Он часто любил повторять: 
«Самое главное в жизни – труд». Труду с землей он предпочитал 
любой другой отдых. Огород и рыбалка были его любимыми ви-
дами отдыха. Он прошел через Великую Отечественную войну, 
был ветераном войны и гордился тем, что имел медали. Гор-
дился, но никогда не хвастался. У него было много друзей, люди 
тянулись к нему, было много его учеников и последователей. Я 
рад, что у меня был такой замечательный дедушка.
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Руководитель работы –  
руководитель  историко-краеведческого музея 

«История школы №42-78 микрорайона Чекист»  
МБОУ «СОШ №78»

Тимофеева Светлана Владимировна
Жвакина Наталья, ученица 7 класса МБОУ «СОШ №78»

Фронтовая медсестра.

Ты, родная, очень уставала,
Сон короткий отдых не давал,
Как ты веру в счастье сохраняла
И откуда силы ты брала.

Лидия Филимонова

  Великая Отечественная война… Сердце сжимается в гру-
ди, когда слышишь эти слова. Перед глазами встают страшные 
картины разрушенных городов, лица матерей, не высохшие от 
слез, тысячи совсем юных парней и девчонок в военной форме, 
вставших в строй на защиту своей Родины от ненавистного вра-
га. Среди них моя прабабушка Козлова Анна Ивановна.

Ей было всего пятнадцать лет, когда началась война. Три 
старших брата ушли добровольцами на фронт. Анна и ее подру-
ги поняли, что такое война, когда начали поступать раненые с 
фронта, появились военные госпитали. Не хватало рук по уходу 
за бойцами, покинувшими поле боя.

В 1942 году в родном городе прабабушки Чусовом органи-
зовали трех месячные курсы медсестер. Она, как и все девчон-
ки пятнадцати – шестнадцати лет, не задумываясь, записалась 
на них. После окончания  была направлена для прохождения 
службы в военный госпиталь № 3138   3-го Украинского фронта. 
Страх, боль и ужас войны видела прабабушка в госпитале. Сол-
даты, кто без руки, кто без ноги, стонали, кричали, звали мате-
рей. Без отдыха и сна санитарки ухаживали за ранеными, сти-
рали и гладили бинты, приводили в порядок обмундирование 
бойцов. Во время бомбежек моя прабабушка вместе с другими 
девушками дежурила на чердаках госпиталя, спасая крыши от 
зажигательных бомб. Для поднятия духа солдат девчонки орга-
низовывали концерты: пели, плясали, читали стихи. 

Закончила войну Анна Ивановна в столице Румынии городе 
Бухаресте. За свой самоотверженный труд во время войны она 
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была награждена боевыми медалями.
Ее два старших брата Александр и Иван Козловы всю войну 

прослужили в составе экипажа бронепоезда и вернулись домой 
с наградами за мужество и доблесть, проявленные в боях. Тре-
тий брат Николай Козлов погиб на подступах к Калининграду.

После войны прабабушка вернулась в свой родной город и 
устроилась проводницей поездов дальнего следования. За дол-
голетнюю и безупречную работу она награждена медалью « Ве-
теран труда».

Сейчас Анна Ивановна  находится на заслуженном отдыхе. 
Она часто рассказывает мне о страшных событиях той далекой 
войны. Каждый год 9 мая фронтовая медсестра  встречается 
со своими однополчанами, которых становится все меньше и 
меньше.

Я горжусь своей прабабушкой и ее братьями за то, что они 
своим участием помогли  освободить нашу Родину от немецких  
захватчиков и приблизить долгожданный миг Победы.
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детСтво, опаленное войной.

Руководитель работы – 
руководитель музея МБОУ «СОШ № 89»

«Память поколений»
Кравцова Ольга Васильевна

Мария Большанина, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №89»

Потерянное детство.

Посвящается памяти моей бабушки  
Стуловой Жанны Владимировны…

Моя бабушка Жанна Владимировна Стулова была свидете-
лем того тяжелого времени… Повелению судьбы, она не участ-
вовала в Великой Отечественной войне, потому что была совсем 
маленьким ребенком. Но ужасы и лишения военного времени 
не обошли ее стороной. О таких, как она, говорят – дети войны! 
Именно ей я и хочу посвятить свой рассказ, в котором попробую 
передать тяготы и страдания детей в годы войны на примере 
моего родного человека.

Все началось 22 июня 1941 года … Казалось, все было как 
обычно. И никто не мог представить, что этот день принесет  в 
советские  семьи страшное известие о начале войны. На страну 
обрушилась угроза уничтожения. Передать состояние, охватив-
шее тогда людей, я не смогу, потому что не переживала этого. 
Но знаю о тех событиях из рассказов моих родных, переживших 
Великую Отечественную …

Война не жалела никого. Она поглотила и детство. Трудно 
передать ужас и страх, коснувшийся детей. Счастливое, без-
заботное детство заменили холод, голод, сиротская доля, ад 
бомбардировок и обстрелов, пытки и издевательства в немец-
кой оккупации и концентрационных лагерях. Дети-подростки 
становились партизанами, «сынами полка». С оружием в руках 
они воевали наравне с взрослыми. Дети заменили, ушедших на 
фронт отцов, на заводах, колхозных полях и тяжелым трудом 
приближали Победу.

Моя бабушка, уроженка деревни Кохоновичи, что в Белорус-
сии, родилась в 1938 году. В июне 1941-го  ей было только три 
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года. Радостное детство разрушила война … Она разлучила мою 
бабушку с родителями. Отец ушел воевать, мама уехала в тыл 
работать на заводе.  Дети остались со своей бабушкой в Белорус-
сии, оккупированной фашистскими захватчиками.

Молодежь  деревни Кохоновичи угоняли на работы в Герма-
нию. Все три сестры моей бабушки, самой младшей из которых 
было всего 13 лет, оказались в фашистских трудовых лагерях. 
Там молодых девушек выгоняли в тонкой робе на плац, давали 
литр горячей воды и заставляли выполнять тяжелые работы. 
Тех, кто терял силы, слабел - уничтожали. Освенцим и Майданек 
остались навсегда в их памяти, и номера на руке как вечное на-
поминание.

Старики деревни  были не нужны  Великой Германии. По-
жилых жителей, среди которых была и моя прабабушка, под 
предлогом помыться в бане согнали в один дом, облили стены 
бензином и подожгли на глазах у их родных. Страшные крики и 
стоны раздавались до тех пор, пока огонь не уничтожил всех …
Это видела, будучи трехлетним ребенком, и моя бабушка.

Фашисты отбирали детей и увозили в Германию. Когда нем-
цы искали детей, мою бабушку и её брата Женю, родственники 
прятали в погребе. Но у всех детей деревни была одна доля – ла-
геря для военнопленных. Вместе с другими детьми моя бабушка 
была увезена  в один из таких лагерей на территории Латвии. 
Страшная участь ждала её в таком лагере. Известно, что детей 
заставляли выполнять работы: выносить пепел из крематориев 
и зашивать его в мешки. Таким пеплом мог оказаться каждый 
из них или близкий им человек. На детях-заключенных лаге-
ря ставили опыты. Они были донорами крови для фашистских 
солдат. Слабых, больных расстреливали или удушали в газовых 
камерах.

Но в судьбу моей бабушки, наверное, вмешалось чудо. По ка-
ким-то причинам лагерь, в котором она оказалась, расформиро-
вали, и некоторых детей отдали местным жителям. Моя бабуш-
ка попала в бездетную латышскую семью, где она прожила до 
1947 года.

После войны моя прабабушка смогла найти своих детей, раз-
бросанных по всей стране. И свою младшую дочь – Жанну. С тру-
дом пришлось забирать её из приемной семьи…  Тогда бабушка  
даже русский язык совсем не помнила, общалась с мамой  через 
старшую сестру, которая  за время войны выучила латышский 
язык.
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Военное детство частично стерлось из памяти моей бабушки, 
но в воспоминаниях навсегда сохранились ужас, страх и страда-
ния. И еще тоска по родному дому, по близким людям. Детство  
каждого советского ребенка, выпавшее на военные годы, пожа-
луй, можно назвать потерянным. Но пережив тяжелое военное и 
послевоенное детство, пережив смерть брата во  время послево-
енного голода, моя бабушка Жанна Владимировна Стулова смо-
гла вернуться к нормальной жизни.

В 1956 году по комсомольской путевке восемнадцатилетней 
девушкой она приехала в Сибирь, чтобы строить город, который 
потом назовут Северском. Он станет родным для неё и её семьи.

Я с трудом представляю, как она маленькой беззащитной де-
вочкой выдержала  все страдания и лишения. Как можно было 
выжить вдали от родных и близких, в страхе и постоянной опас-
ности. Я понимаю, что в годы Великой Отечественной войны все  
и стар, и млад шли к одной цели: мужественно и самоотвержен-
но выдержать все испытания ради жизни и свободы своих близ-
ких и дорогих людей, ради будущих потомков …  А моей бабуш-
ке жизненные силы придавала вера и надежда на возвращение 
домой, обретение утерянного детства в кругу родной любящей 
семьи.

За перенесенные тяготы военного детства бабушка обрела 
то, о чем мечтала -простое человеческое счастье. Вновь обрела 
родных, в далекой Сибири встретила прекрасного мужа, создала 
семью. Я думаю, что ради этого, ради рождения и жизни буду-
щих поколений стоило выдержать ужасы войны и фашисткой 
оккупации.

К  сожалению, моей бабушки, Жанны Владимировны Стуло-
вой уже нет среди нас. Но в моем сердце сохранится любовь и 
уважение к ней а вместе с ними боль за её потерянное детство и 
гордость за то, что она смогла пережить.
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Руководитель работы – 
руководитель музея  истории школы «Дом окнами в мир» 

МБОУ «Северская гимназия»

Черепанова Анна, ученица 4 класса  
Черепанов Алексей, ученик 7 класса  

МБОУ «Северская гимназия»

Мои родные и детдомовская жизнь  
бабушки Любочки.

В боевых сражениях Великой Отечественной войны прини-
мали участие мои прадеды Ганин Василий Михайлович и Кузне-
цов Иван Митрофанович. 

Прадедушка, Ганин Василий Михайлович, до войны окончил 
курсы штурманов и служил на аэродроме. В первые месяцы вой-
ны  фашисты разбомбили советские аэродромы, дедушка остал-
ся без самолета. Его отправили в артиллерийское училище, где 
он учил солдат стрелять из пушек. Прадедушка постоянно пи-
сал командирам рапорты, чтоб его отправили на фронт. Но ему 
отвечали, что он нужнее на своем месте. И только весной 1945 
года дед был отправлен на фронт. 8 мая 1945 года он прибыл в 
Берлин, где его и застала весть о Победе. На этом его служба не 
закончилась. Еще несколько месяцев он служил в войсках, кото-
рые охраняли порядок в Берлине.

В память о дедушкиной службе в нашей семье хранятся тро-
фейные серебряные нож и вилка, привезенные из Берлина.

Второй мой прадедушка, Кузнецов Иван Митрофанович, про-
пал без вести в начале войны. От него пришло всего одно пись-
мо, в котором он писал, что движется в эшелоне на фронт и их 
сильно бомбят вражеские самолеты. Или дедушкин поезд был 
разбит, не доехав до фронта, или он погиб в первом бою, или по-
пал в плен к фашистам – никто не знает.

Когда прабабушка Женя получила печальное известие, ее 
больное сердце не выдержало, и она умерла. Четверо детей оста-
лись сиротами. Старших взяли в дом родственники, а младшие 
попали в детский дом города Лукояново Горьковской области. 
Моя бабушка Кузнецова Любовь Ивановна была самым млад-
шим ребенком в семье. 

Ёе воспоминания о жизни в детском доме:
«В детском доме была большая группа ребят из Ленинграда. 
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Бабушка помнит, хотя была ещё пятилетней девочкой, как ле-
нинградская воспитательница пришла утром в спальную ком-
нату, когда дети спали и сообщила об окончании войны. Все пла-
кали, обнимались и радовались, что скоро вернуться домой.

Ещё бабушка помнит госпиталь, который находился в шко-
ле. Дети часто ходили туда с концертами для солдат. Бабушка с 
подружкой танцевали и пели. Они были совсем маленькие и их 
объявляли: «Выступают Любочка и Нюрочка». Раненые брали 
детей на колени, угощали тем, что есть, многие плакали, вспо-
миная своих детей.

Бабушка до сих пор вспоминает солдатский хлеб с маслом, 
его запах – он был особенным.

После войны детдомовские ребятишки ухаживали за брат-
ской могилой солдат, умерших от ран в госпитале и похоронен-
ных на городском кладбище. Отдельно от  неё располагались 
маленькие холмики. Однажды бабушка Люба спросила у прохо-
дившей женщины, что это такое, а та ответила, что это могилы 
безымянных солдат.  На этом кладбище похоронена бабушкина 
мама Женя».

Вот и мой прадедушка может быть где-то похоронен в та-
кой же неизвестной могиле. Мы с мамой пробовали найти деда 
Ваню. Через Интернет нашли сайт, где разыскиваются пропав-
шие солдаты, но ответа мы не дождались. От прадедушки у нас 
осталась довоенная фотография, на которой он сфотографиро-
ван со своим сыном и другом.

Военная история моей семьи, моих славных прадедов, части-
ца из которой складывается история народа, пережившего во-
енное лихолетье.
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Сибиряки в боях за родину.

Руководитель работы - 
руководитель  историко- краеведческого музея 
«История школы №42-78 микрорайона Чекист»

Тимофеева Светлана Владимировна

Терещенко Елена, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ №78»

История разведчика Петрова

Отечественная война стала тяжёлым испытанием для всех 
людей, которым суждено было родиться и жить в это время. Им 
выпала нелёгкая доля защищать страну от ненавистного врага. 
Недавно мне посчастливилось познакомиться с одним из них, 
ветераном Великой Отечественной войны Виталием Александ-
ровичем Петровым, который рассказал мне много интересного 
о том, о чём я могу прочитать лишь в книгах или увидеть по те-
левидению.

Виталий рос  воспитанным ребёнком, читать и писать начал 
с четырёх лет, в школу пошёл сразу во второй класс. Его товари-
щи были старше его на 2-3 года. В детстве он мечтал стать мо-
ряком, мастерил меленькие деревянные корабли. Виталий Сер-
геевич вспоминая детство улыбался, рассказывая мне, как его 
дядя привёз ему атлас со всеми кораблями мира. Но его мечтам 
не суждено было сбыться.

Шестнадцатилетний юноша находился в пионерском лагере 
под Новосибирском. Уже тогда он был очень наблюдательным 
человеком и по дороге из лагеря обратил внимание на длинные 
эшелоны с оружием, идущие на запад, тогда-то Петров и запо-
дозрил что-то неладное. Вернувшись домой, услышал, как по 
радио объявили: «Война!». Виталий быстро вернулся в лагерь, 
чтобы сообщить страшную новость, но ему не поверили, мало 
того,  очень строго наказали. Но позже начальник лагеря сам уз-
нал о войне, извинился перед ним и распустил лагерь.

В первый день войны отец и братья ушли в военкомат, а Пет-
рова-младшего назначили доставлять повестки призывникам. 
За плечами Виталия было 10 классов. Он пробовал устроиться 
на военный завод, но там получил отказ, так как не подошёл по 
состоянию здоровья. Тогда юноша стал работать в кузнице, а 
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так как не был таким же высоким, как отец и братья, не доста-
вал до наковальни, то учитель кузнечного ремесла сделал ему 
специальные ступеньки.

Наступила осень 1942 года. Виталий по-прежнему работал в 
кузнице, делал ставни. Время шло, и мать посоветовала посту-
пать ему в Новосибирский институт, учиться на военного масте-
ра железнодорожного транспорта. На первом курсе в канун сес-
сии наблюдательный Виталий заметил, что везде стоят часовые 
с винтовками, никому не разрешают выходить. На факультете 
объявляют комсомольское собрание - якобы для сверки доку-
ментов. Как только студенты первых - вторых курсов собрались, 
двери закрыли часовые. 3 января 1943 года 250 человек были 
призваны в армию. Ребят построили повзводно и отправили 
в военный городок под Новосибирском. Так Виталий,  попал в 
«учебку»  35-го запасного артиллерийского полка.

Было нелегко. «Сорокаградусный мороз. Январь. Землянка 
трехъярусная длиной 100 метров, пока добежишь до столовой 
всё себе отморозишь!», - вспоминает Виталий Александрович.

Поступил приказ - выдать новую форму. Молодых ребят по-
садили в вагоны,  но не в пассажирские, а в товарные,  которые 
перевозили уголь. Состав отправили через Тайгу в Томск. В горо-
де парней посчитали за пленных, ведь вся форма и погоны были 
перепачканы углём. «И пока мы им не спели матерную частушку, 
томичи не поверили, что мы свои»,- весело и живо рассказывал 
об этом эпизоде  Виталий Александрович. Новобранцы ночью 
прошагали до военного городка. Там Петров узнал, что началь-
ником ПФС Томского артиллерийского училища, где ему пред-
стояло познать военное дело, является его родной отец.

Летом воспитанники училища ездили в село Вершинино ко-
сить сено. У Петрова - младшего были две любимые лошади - 
Пегас и Султан, для которых он не жалел  свой паёк. "Норма 34 
сотки в день. Не отработаешь, - есть не давали",- рассказывает 
Виталий Александрович. За лето он очень вырос и окреп. По со-
вету местного деда, Петров взял косу с номером девять, которая 
захватывала большой объём, и с лёгкостью стал выполнять су-
точную норму.

Виталий очень любил учиться, не понимал, как его товарищи 
могли спать  на уроках. Томское артиллерийское  училище он за-
кончил с отличием.

По решению Генштаба, выпускнику-лейтенанту снова пред-
стоял путь через Казахстан в Москву для прохождения службы в 
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польской армии. Петрову присвоили звание хорунжего, выдали 
соответствующую форму, отвели время на изучение языка. По-
том отряд перебросили на львовское направление, где  участ-
вовали в боевых действиях, как разведка десятого гаубичного 
полка 3-й Варшавской ордена Кутузова бригады 1-й Армии Вой-
ска Польского. Там, на территории освобожденной Польши, на-
чальник разведки капитан Петров научился водить трофейный 
автомобиль «Шевроле».

На встрече  ветеран войны Виталий Александрович Петров  
рассказал об истории создания разведки. «Разведка существует 
с давних времён, когда человек состоял в племени. Племенная 
разведка служила для поисков других племён, для нахождения 
пищи, животных. А во время войны разведка была просто необ-
ходима».

На вопрос: «Лежали ли в госпитале?». Ветеран войны 
В.А.Петров ответил положительно, но «не с ранением, а с аппен-
дицитом». Когда повезли в больницу с острым  приступом, снял  
свои  знаки отличия, прибыв как простой солдат. Нужна была 
операция, а в то время ни антибиотиков, ни даже медицинских 
инструментов не было. Врач сказал: «Выживешь хорошо, нет - 
значит не судьба». Управление Генштаба искало его в госпитале 
среди лейтенантов и не нашло, а среди простых солдат искать 
не стали. Так, его семья получила письмо, что их сын, Петров Ви-
талий Александрович умер в госпитале. Но он не умер! В.А. Пет-
рову, так хотелось  участвовать в освобождении Варшавы, что  
сбежал из госпиталя без выписки.

За боевые заслуги Виталий Александрович Петров награ-
жден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За 
Победу над Германией» и польскими медалями. Самой значимой 
наградой для него является болгарский «Орден за Храбрость».

День Победы был предсказан разведкой Генштаба. И уже 2 
мая 1945 года капитан Петров вместе  со своими сослуживцами-
разведчиками встречал Победу в  освобожденном Берлине.

Часы общения пролетели незаметно. Многое в рассказе Вита-
лия Александровича удивило меня и тронуло до глубины души. 
Я узнала о тяжёлых военных годах из уст этого интересного 
человека. Время неумолимо, очень жаль, что многие защищав-
шие Родину на фронтах Великой Отечественной войны ушли 
из жизни, поэтому самое главное, что хотелось бы пожелать им, 
мальчишкам сороковых, это здоровья и долгих счастливых лет 
жизни.
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Руководитель работ – 
руководитель музея МБОУ «СОШ № 88»

«22-й сибирской добровольческой  
Рижской стрелковой дивизии»

Афонасьева Наталья Георгиевна 

Семенова Екатерина, Мышова Полина 9 класс   
МБОУ «СОШ № 88»

Где сибиряки, там Победа

посвящается ветерану Великой Отечественной войны
22-й сибирской добровольческой Рижской стрелковой дивизии

Козлову Алексею Кузьмичу.

Восемнадцатилетним юношей  ушел в сибирскую доброволь-
ческую дивизию в качестве артиллериста

Музей школы №88 многие годы поддерживает тесную связь  
с ветераном войны Козловым Алексеем Кузьмичом. Он был сре-
ди приглашенных  на открытии музея в 1969 году и подарил 
много своих вещей, которые занимают почетное место в музей-
ной экспозиции.

Родился Козлов Алексей Кузьмич 24 января 1924 года. Когда 
исполнилось восемнадцать лет, обратился в Томский райвоен-
комат с желанием пойти на фронт добровольцем. Так, Алексей 
Кузьмич был направлен в Юргинские лагеря, где в июле-сентя-
бре 1942 года была сформирована 150-я сибирская доброволь-
ческая дивизия, в состав которой входили Томский артиллерий-
ский полк, Нарымская снайперовская рота и разведрота. День 
рождения дивизии – 3 июля 1942 года.

23 сентября дивизия прибыла в Москву. В составе Калинин-
ского фронта боевой путь 22-й сибирской добровольческой ди-
визии начался под городом Белый, потом были  боевые сраже-
ния за города Великие Луки,  Ельня, Смоленск, Орша, Новоржев, 
Рига.

Гвардейцами-сибиряками пройдено 2700 км по Калинин-
щине, Смоленщине, Белоруссии, Латвии до берегов Балтийско-
го моря. Пять раз салютовала Москва в честь успешных бое-
вых действий сибиряков-гвардейцев. 14055 солдат, сержантов 
и офицеров награждено медалями и орденами.  22-я дивизия 
была удостоена высокой чести: послать 26 лучших солдат, сер-
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жантов и офицеров на московский парад Победы. От сибирского 
корпуса поехало 80 человек во главе с командиром корпуса гене-
ралом Стученко Андреем Трофимовичем, который  возглавлял 
сводный полк Ленинградского фронта. Славные боевые подви-
ги воинов-сибиряков описаны в книгах, среди них и  книга «Си-
бирская добровольческая», составленная гвардии полковником 
запаса Андреем Сергеевичем Ширяевым из воспоминаний вете-
ранов дивизии. 

Но самым ценным является живое общение с теми людьми, 
кто прошел эту страшную войну и выжил. Время уходит безвоз-
вратно, а вместе с ним уходят из жизни ветераны Великой Оте-
чественной, люди, на долю которых выпали тяжкие испытания 
и переживания той страшной войны. Мы, молодое поколение, 
не должны забывать подвиг наших дедов и прадедов. Свято бе-
речь память о них, помогать им не только в дни знаменатель-
ных дат, но и в будни.

Из воспоминаний Козлова Алексея Кузьмича:
«В сентябре 1942 года дивизия выехала на фронт в район го-

рода Белый, Калининской области. 328 артиллерийский полк 
высадился на станции Селижаново и походным маршем дви-
нулся к линии фронта. Но война это не только линия огня, она 
повсюду…

Совершать марш приходилось ночью по проселочным доро-
гам. Местами технику тащили на руках. По прибытии на фронт, 
дивизия заняла боевые позиции в районе деревни Большое Кле-
мятино и стала готовиться в прорыву вражеской обороны. В но-
ябре месяце дивизия вступила в бой.

  …С полуночи разыгралась жестокая пурга. Ударил мороз, 
а бойцы были ещё в летнем обмундировании. В 8.30 началась 
артподготовка. Мы впервые наблюдали, как  грохотали сотни 
орудий, минометов, слышался раздирающий душу рев «катюш». 
Над  переднем краем немецкой обороны поднимались столбы 
дыма и пламени. Огненный смерч бушевал полтора часа, затем 
поднялась пехота. Во вражеских траншеях завязался рукопаш-
ный бой. Фашисты не выдержали стали отступать. И, странное 
дело, почему-то не думалось о смерти, хотя она была рядом, всю-
ду. Мысли были одни: Вперёд! Надо взять передние траншеи, а 
там пойдем ходом. На деле пришлось биться за каждый метр 
земли, ломая сопротивления врага». 

Батареи, стоящие на прямой наводке, в том числе и 1-ая бата-
рея, в которой служил Алексей Кузьмич, отражали танки и пехо-
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ту противника. Отступая, противник оставлял на поле боя сотни 
убитых солдат и горящие танки. В этих тяжелых боях и с нашей 
стороны были большие потери. Долина у деревни Большое Кле-
мятино была названа бойцами «Долиной смерти».

  Прорвав сильно укрепленную оборону немцев, пехотные 
полки достигли знаменитой высоты 233,3, которую немецкое 
командование считало неприступной. Четыре дня и четыре 
ночи продолжался штурм легендарной высоты. На ее вершине 
захоронили 4 тысячи солдат и офицеров. Она стала символом 
гвардейской доблести, высоких боевых и моральных качеств со-
ветских людей.

  О том, как воевали сибиряки, генерал-полковник, началь-
ник 2-го Прибалтийского фронта Леонид Михайлович Сандалов 
в  воспоминаниях писал: «…Учитывая исключительную выно-
сливость, воинскую изобретательность и храбрость сибирских 
полков, негласно мы считали их 19-й корпус жемчужиной гвар-
дейской армии и, как правило, ставили туда, где труднее. Чаще 
всего на заходящем фланге армии или фронта. И сибиряки с че-
стью справлялись с этими задачами. Они взламывали, казалось 
бы, непреодолимые укрепления немцев и выходили им во фланг 
и в тыл…»

  Каждый, кто оставался в живых, помнил наказ томичей 
«…Мы уверены, что вы не уроните славные боевые традиции 
сибиряков. Мы верим, что вы вернетесь с Победой…» и берег 
шефское знамя, врученное томичами. Храбро и с достоинством 
несли честь полка воины-артиллеристы, дав клятву верности 
родному городу и томичам, оставшимся в тылу. После Победы 
шефское знамя было передано в фонды Томского областного 
краеведческого музея.

Низкий поклон солдатам Великой Отечественной войны. Чем 
дальше уходят от нас годы войны, тем ценнее слово и жизнен-
ный опыт ветеранов. Их неутомимых тружеников, активных об-
щественников, можно встретить в школах и училищах, на пред-
приятиях среди молодежи в роли наставников. Не любит о себе 
говорить Алексей Кузьмич. В горниле войны взрослел и мужал. 
Победу встретил в Прибалтике. За исключительную стойкость 
и мужество, проявленное в годы войны, Алексей Кузьмич был 
награжден орденами «Отечественной войны» I степени, «Сла-
вы» III степени и многочисленными боевыми медалями. После 
войны, в 1949 году приехал строить наш город. Трудился в «Хим-
строе» инженером, начальником УПТК. В рабочем коллективе 
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пользовался заслуженным авторитетом. На протяжении ряда 
лет избирался секретарем партийного бюро, председателем 
местного комитета. За долголетний и безупречный труд неод-
нократно поощрялся руководством строительства почетными 
грамотами.

И сейчас, Алексей Кузьмич полон душевной доброты. Всегда 
с большим удовольствием приходит в школу. О нем можно ска-
зать словами из песни «…не стареют душой ветераны, ветераны, 
ветераны второй мировой».

Клочкова Юлия 7 класс МОУ «СОШ № 88»

Мой прадедушка

посвящается ветерану Великой Отечественной войны
Иглакову Александру Ивановичу.

 
Что-то произошло с нами в последнее время. Внешне каза-

лось бы неприметное, но важное, определяющее наши помыслы, 
устремления, дела. Мы ощутили острую потребность оглянуть-
ся в прошлое, почувствовать его как живую, постоянно присут-
ствующую реальность.

И подступила память. Она как знание, трепет души, ощуще-
ние кровной причастности ко всему, что совершается на родной 
земле. Мы проходим по следам минувших времен и ощущаем 
дух наших предков в музейных экспонатах. Горят рукописи, тле-
ет пергамент, но светится память, передаваемая их поколения в 
поколение.

Память! Память! За собою позови…
Уносит время боль и слёзы,
Уносит горечи утрат,
Но вечным быть, как вечны грозы,
Великим подвигам солдат.
Как над Отчизной вечно Солнце,
Так здесь у Вечного Огня
Пусть вечно слышится, как бьётся,
Победы сердце, мир храня.
Чтоб снова
На земной планете
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Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили
Как мы!
Я не напрасно
Беспокоюсь,
Чтоб не забылась
та война:
Ведь эта память –
Наша совесть.
Она как сила,
Нам нужна…
Ю. Воронов

Мой прадедушка, Иглаков Александр Иванович, родился 4 
ноября 1926 года, в селе Иглаково, Томского района, Томской об-
ласти. До 17 лет жил и работал в колхозе. На его детство выпало 
тяжелое военное время. Приходилось работать много, наравне с 
взрослыми старались выращивать урожай для фронта.

В 1943 году его направили на военную подготовку в город 
Бердск Новосибирской области. После полугодичного обучения, 
в 1943 году пошел на фронт пулеметчиком. Служил он в звании 
сержанта в 224-м Бранденбургском полку 69-й армии. Воевал на 
1-м Белорусском фронте. Освобождал Волжскую область, фор-
сировал реки Буг, Вислу, Одер. Был ранен, отлежался в госпита-
ле, подлечился и снова на фронт. От Сталинграда до  победного 
Берлина дошел пешком. 

За мужество и самоотверженность, проявленные во время 
боев, был награжден орденом  «Отечественной войны» I степе-
ни, орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За Победу над Германией» и многими другими 
юбилейными наградами.

Кончилась война, но он ещё продолжал служить до 1951 года 
в районе города Нахичевань. После вернулся домой, где его жда-
ли пожилая мать и сестра.

Город Северск только начинал строиться, здесь он встретил 
свою вторую половину, родились два сына. Прадедушка работал 
в Управлении рабочего снабжения СХК  слесарем – сантехником 
ремонтно-монтажного управления. Награжден медалью «Вете-
ран труда».
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Большую работу проделал прадедушка по возведению па-
мятника воинам - землякам,  погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Ходил по домам родных, собирал сведения и 
фотографии в архивах, делал запросы  по информации в разные 
города. Предложение по возведению памятника поддержали 
комсомольцы Управления “Химстрой”, которые организовали 
всеобщий субботник работников строительных организаций. 
Средства, заработанные во время него, были перечислены на 
строительство обелиска, который был сооружён в 1965 году  к 
20-летию Победы. Это место ежегодных торжественных митин-
гов памяти  Дня Победы.

Жителями села Иглаково Александр Иванович был избран 
старостой, помогал односельчанам в проведении тепла и связи 
в дома. Люди благодарны ему за бескорыстный труд и заботу. 

Прадедушку часто приглашали в школы на встречи с учени-
ками, где он рассказывал о войне.

Умер 22 августа 2007 года в 80 лет. Инвалид 2-ой группы, его 
похоронили с  военной памятью «осколками в бедре» на  Север-
ском кладбище.

Информация о его боевом пути хранится также в Книге Па-
мяти города Северска, посвященной 60-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На фотографии титульного листа 
этой книги мой прадедушка идет вместе с другими ветеранами 
в первом ряду на Параде Победы.

Всем ветеранам Великой Отечественной войны я желаю 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! А ребятам – помнить по-
двиг наших прадедов, передавать память о них их поколения в 
поколение. Помогайте им! Чаще навещайте их! Ведь их осталось 
так мало. Спешите делать добро сейчас! Завтра может быть уже 
поздно!
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Руководитель работы - руководитель музея  
МБОУ «СОШ № 89» «Память поколений»

Кравцова Ольга Васильевна

Маргарита Парунина, ученица 7 класса МБОУ «СОШ №89»

Победный путь сибиряков.  
«Гитлер-капут, русиш - Победа!»

Бывают события, которые по прошествии десятилетий, ухо-
дят из памяти людей, становятся достоянием архивов. Но, есть 
события, значение которых не только не уменьшается со време-
нем, а, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают 
особую значимость, становятся бессмертными. К таким событи-
ям относится Победа нашего народа в Великой Отечественной 
войне.

Долгим и тяжелым был путь к Победе, 1418 дней и ночей. 
Наш земляк, Арсений Васильевич Филиппов шел к ней от июля 
1941 года к маю 1945 года  - от Москвы до Берлина. 

О том, что началась война Арсений, житель села Криволуц-
кое Томской области, услышал из радиосообщений Информбю-
ро. Он, как  и все его сверстники, стремился на фронт. Настой-
чивости  и упорству молодого  спортивного юноши поддались 
военные Александровского райвоенкомата.  В июле был моби-
лизован в армию с обучением  на курсах полковой школы. В ав-
густе 1941года Арсений встретил  свой 18-й день рождения. 

Первое боевое крещение младший сержант Филиппов полу-
чил под Москвой, еще по пути на фронт. Вот что он рассказывает 
об этом: «… По окончании полковой школы нас распределили по 
полкам. Мой 21-й полк состоял из сибиряков. … Когда мы ехали 
на фронт, на наш эшелон налетел вражеский самолет и разбом-
бил его. Из нашего батальона в живых осталось процентов 50, 
остальные погибли…»

Эта бомбежка и была первым боевым крещением молодого 
солдата, первой встречей со смертью. Все тяготы и ужасы войны 
были для него ещё впереди. Но, по словам Арсения Васильеви-
ча, тогда была одна цель - победить! «Мы были сильны патрио-
тизмом, - вспоминает он, – не оружием, а патриотизмом. Мы без 
оружия шли вперед. Особенно под Москвой – победили живой 
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силой».
 В ноябре 1941 года в звании младшего сержанта, командира 

отделения лыжного истребительного батальона  А.В. Филиппов 
оборонял Москву. С 1942 года  командир химического отделения  
воевал  в составе 171-го стрелкового полка 182-й стрелковой 
дивизии 1-й Ударной армии Северо-Западного фронта. С 1943 
года до дня капитуляции фашисткой Германии сражался на 1-м 
Белорусском фронте. Сражался  в составе 42-го  отдельного ба-
тальона 19-й бригады химической защиты». Освобождал горо-
да Калинин,  Старая Русса, Брест, Варшава, Познань, штурмовал 
Берлин. 

Штурмовать Берлин! Наверное, это было почетно для вои-
нов, за плечами которых остались  километров фронтовых до-
рог. Арсений Васильевич, как и другие участники Берлинской 
операции, испытывал чувство гордости оттого, что дошел до 
фашистского логова. Слышавшийся непрерывный гул двигаю-
щейся на запад нашей боевой техники укреплял в солдат уве-
ренность в скорой победе.

Вечером 15 апреля 1945 года Верховный Главнокомандую-
щий нашей армии отдал приказ прорвать оборону противника 
на реке Одер, форсировать её на широком фронте, штурмом 
взять Берлин и закончить войну. Так началась завершающая на-
ступательная операция Великой Отечественной войны. И уже 
30 апреля над немецким рейхстагом развивалось Красное Зна-
мя Победы. 2 мая немецкие войска, оборонявшие Берлин, сда-
лись. 8 мая был подписан акт  о безоговорочной капитуляции 
Германии.

Берлинская операция  длилась 22 дня, убитых и раненных 
среди советских солдат было более 300 тысяч. За этот же период 
нашими войсками было разбито 70 пехотных, 12 танковых, 11 
моторизованных дивизий. Около полумиллиона немецких сол-
дат и офицеров было взять в плен. [1, с.271,278]

Из воспоминаний   Арсения Васильевича Филиппова:  «Штурм 
Берлина, самая памятная военная операция.  Нашим фронтом 
тогда командовал Жуков. Перед началом штурма на реке Шпрее 
все мосты были разрушены. Устанавливали понтоны для пере-
правы. Вражеским самолётам было трудно их бомбить.  Тогда 
они шли на таран. Мы, химические войска, задымляли перепра-
вы, чтобы их не было видно с воздуха. Самолёты теряли ориен-
тир и врезались в землю или в воду, а переправы сохранялись.

Почти месяц длилось взятие Берлина.  Много наших сол-
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дат полегло там… Мы брали много пленных. Немцы сдавались 
массово: целыми отрядами, целыми подразделениями, бросали 
оружие и кричали: «Гитлер-капут, русиш - Победа!». Они чув-
ствовали своё безвыходное положение. С таким настроениями 
Берлин долго бы не простоял.

У Жукова  был план: с помощью прожекторных войск ночью 
ослепить врага и бить его до последнего. План был удачный… 
В таких условиях Берлин пал быстрее. Долгожданная Победа 
была завоевана».

Военное лихолетье Арсения Васильевича Филиппова отме-
чено боевыми наградами: орденами «Красной Звезды», «Отече-
ственной войны» I степени, медалями «За оборону Москвы», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.[2, с. 41]

В 1947 году под руководством отряда инженеров-проекти-
ровщиков из Ленинграда майор А.В. Филиппов, командир стро-
ительного батальона,  помогал проводить разведку местности 
под будущую площадку города. Военные строители проклады-
вали  первые дороги по болотным топям и лесным чащам, вы-
полняли погрузо-разгрузочные работы, строили каркасно-щи-
товые бараки, рыли котлованы под будущие заводы Сибирского 
химического комбината. С 1953 года по 1989 год работал на 
сублиматном заводе. За 36-летний трудовой путь отмечен боль-
шим числом благодарностей, грамот, медалью «Ветеран труда».

65 лет назад закончилась Великая Отечественная война.. Се-
годня всё меньше и меньше становится её участников, тех, кто 
может рассказать о ней. И тем ценнее становятся их воспоми-
нания. Мы, потомки наших военных прадедов и прабабушек, 
должны знать и помнить, какой ценой досталось нашей стране 
Победа 1945 года.  Мы должны чтить заслуги ветеранов войны, 
которые не щадили своей жизни ради нашего будущего. Память 
и гордость за их подвиг хранится в наших сердцах!

Литература:
1.Летопись Великой Отечественной. 1941-1945:Краткая ил-

люстрированная история для юношества. /Авт.- сост. В.А. Табар-
ко.- М.: Молодая Гвардия, 1985.- 334 с.

2.Они защищали Родину. В 2-х частях. Ч.1-Томск: ООО «Компа-
ния Янсон», 2000.-80 с.
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Руководитель работы – руководитель музея  истории  
школы «Дом окнами в мир» 

МБОУ «Северская гимназия»
   Баранова Татьяна Васильевна

 Полуянова Полина, учащаяся 6 класса 

«Добьем врага в его логове…»

Родился мой прадед Полуянов Прокопий Петрович в 1902 
году в Красноярском крае, в селе Новоселово, Новоселовского 
района. Село Новоселово, основанное казаками в конце XVIII 
века, было зажиточным. При строительстве Красноярской ГЭС и 
образовании Красноярского водохранилища на территории  Но-
воселовского района было затоплено 30 населенных пунктов, в 
том числе и село, в котором родился прадед. 

Мой прадедушка был старшим в большой семье. Кроме него, 
ещё три брата и сестра. Брат Иннокентий погиб в Финскую 
войну, другой брат Дмитрий пал под Сталинградом в  Великой 
Отечественной войне. Когда прапрабабушка получила на них 
похоронку, то, как писал мой дедушка Леонид в своих воспоми-
наниях, она «ревела рёвом».

Про детство прадеда есть только одна запись, что, со слов 
его матери, он любил носить сапоги со скрипом. В молодые года 
прадед Прокопий служил в рядах Красной Армии в кавалерий-
ских войсках. В семейном архиве сохранилась фотография, где 
он  в папахе и с шашкой.

Как вспоминает дед Леонид, прадед был из себя видный, чер-
нявый, вьющийся густой чуб, как у казака. Хоть и роста средне-
го, но впечатление производил, особенно на женский пол. Дев-
чонок любил, а потом и женщин. А женился по любви с первого 
взгляда. Посадил свою возлюбленную, мою прабабушку Праско-
вью, в розвальни  и увез из села Большой Улуй в Новоселово.

В 30-е годы пришлось прадеду «хлебнуть лиха», началась 
коллективизация. А у него было крепкое хозяйство, зажиточ-
ное. Были различные сельхозмашины: сенокосилки и лобогрей-
ки (жатвенные машины для уборки зерновых культур). От кол-
лективизации пришлось семьёй бежать на север Красноярского 
края – в Туруханск, где поначалу жили под открытым небом. За-
тем прадед перебрался в город Ачинск и устроился работать на 
конную базу.  

С первых дней Великой Отечественной войны прадед ушел 
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на фронт. Дед вспоминал бесконечную колонну людей, идущую 
в ненастную погоду от районного комиссариата в военный го-
родок.

Из всех писем прадеда с войны, дед Леонид запомнил одну 
фразу: «…добьем врага в его логове…».

Прадед начал войну под Сталинградом, где встретился со 
своим младшим братом Дмитрием. Встреча был короткая, при-
мерно летом 1942 года, под Сталинградским тракторным заво-
дом, где шли жестокие бои с немецкими захватчиками. В блин-
даж, где находился брат, попал снаряд, все солдаты и офицеры 
погибли.

 За бои под Сталинградом прадед был награжден медалью 
«За оборону Сталинграда» и получил благодарность от имени 
Верховного Главнокомандующего Красной Армией И.В. Сталина. 
В освобожденном Сталинграде прадед видел плененного глав-
нокомандующего фашистской армии фельдмаршала Паульса.

Прадед ходил в разведку и добыл важного «языка», который 
дал важные сведения для командования. За этот подвиг он был 
представлен к награждению орденом. Однако штаб полка был 
уничтожен огнем вражеской артиллерии. Немецкие наблюда-
тели заметили оседланных лошадей и открыли по этому месту 
огонь. Все командиры погибли, а документы были уничтожены. 

За войну прадед был дважды ранен, один раз в шею под Ста-
линградом. Войну прошел в составе полка гвардейских миноме-
тов «Катюша» до самого Берлина. Получил звание гвардии стар-
шего сержанта, его грудь украшали четыре медали  «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне». За проявлен-
ное в боях мужество и отвагу его неоднократно поощряли бла-
годарностями Верховного Главнокомандующего.
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а паМять наМ покоя не дает.

Руководитель работы - руководитель   
эколого-краеведческого музея «Созвучие»  

МБОУ «СОШ№196»  
Слободникова Светлана Григорьевна

Александрова Ирина, Клочкова Юлия, ученицы 9 класса

Его ЛЮБОВЬ...

В  школьном эколого-краеведческом музее «Созвучие»  в 
разделе «История одной семьи» хранятся материалы об удиви-
тельно скромном человеке, враче с большой буквы – Борисе Фе-
доровиче Купресcове.  Его судьба, испытана  войной – фронтом, 
концлагерями, штрафбатальонами. И только его Любовь, семья, 
преданность профессии, верность Родине помогли ему с дос-
тоинством пройти путь. О его  истории жизни рассказала нам  
дочь, Валерия Борисовна Купресcова, которой в апреле 2012 
года  исполнилось 75 лет.

Маленькой Валерии Купрессовой  было всего 4 года, когда 
началась Великая Отечественная война, но воспоминания о дет-
стве остались в памяти на всю  жизнь.

 Её отец, Борис Федорович Купресов, не любил рассказывать 
о войне. Но иногда, очень редко, он немногословно рассказывал  
о   своей  военной. 

Борис Федорович Купрессов родился, накануне нового столе-
тия, 31 декабря 1899 года в городе Ачинске Красноярского края в 
многодетной семье священника. Отец вел службы в местной цер-
кви, преподавал Закон Божий в гимназии, мать была домохозяй-
кой. В 1928 году он успешно окончил медицинский факультет 
Томского Государственного университета. По направлению при-
ехал  в село Балахта Красноярского края, на должность главвра-
ча.  В соседнем селе,  Даурском, работала  главврачом Любовь Фе-
доровна Московских. Его Любовь…  В 1929 году они поженились.

С новым назначением Бориса Федоровича, на должность за-
ведующего  больницей, молодая семья врачей переехала на При-
иск «Знаменитый» Ширинского района Красноярского края. Ря-
дом с ним,  работала врачом Любовь Федоровна. 

22 июня 1941 года, страшное известие о нападении фашист-
кой Германии достигло сибирского поселка.  А 24 июня все вра-



385

чи были мобилизованы на фронт. Осталась только Любовь Фе-
доровна с маленькой дочкой на руках.

С первых дней его войны, Б.Ф.Купрессов, был назначен коман-
диром госпитального взвода медсанбата 1726 СД Калининского 
фронта. В июле 1942 года под городом Белым, в  Подмосковье, 
шли затяжные оборонительные бои, дивизия была окружена 
фашистскими войсками.  Советские войска спешно  отступали, 
палатки военного госпиталя оказались на самой передовой, где 
находилось 75 тяжелораненых, машин для эвакуации не хвата-
ло.

Командир госпитального взвода, Борис Федорович Купрес-
сов, принял решение - отпустил весь медицинский персонал. С 
тяжелобольными ранеными остался он и врач Ефим Александ-
рович Гуз, евреем по национальности. Врачи попросили у  мест-
ного населения спрятать раненых, и они помогли им. Но когда 
пришли фашисты, один из местных   стал пособником и предал.  
Раненых расстреляли, а Б.Ф. Купресова и Е.А. Гуза взяли в плен.

И вновь испытание – лагерь для советских военнопленных. 
13 месяцев плена - с июля 1942 года по август 1943 года – в горо-
дах Духовщина и Ярцево  Смоленской области,  Середина - Буда 
Сумской области Западной Украины. 

Б.Ф. Купресову, и Е.А Гузу удалось скрыть от фашистов, что 
они служили военными врачами. Работали на лесоповале. Обра-
щение с пленными было ужасным, выжили благодаря помощи 
местного населения, которые как могли, подкармливали. В ла-
гере познакомились с опытным кадровым военным, который 
хорошо владел немецким языком, но фашисты об этом не зна-
ли. Так задумали совершить побег, к которому готовились долго 
и тщательно. Выбрали конец лета, так как в лесу были грибы 
и ягоды. Ранее из  лагеря уже совершались побеги, но все они 
были неудачны. Беглецов ловили, и на глазах у всех собаки раз-
дирали людей. С помощью фельдшера австрийца, работавшего 
прислугой у фашистов, они добыли оружие, военную немецкую 
форму, сухари и табак для того, чтобы потеряли след беглецов  
собаки. Немцы чувствовали себя абсолютными хозяевами и 
были уверены, что в любом случае бежавших пленников можно 
поймать. Лагерь для советских военнопленных был многоты-
сячный, уследить за всеми было трудно. 

Побег совершили днем, когда их  гнали на работу, на лесо-
повал. Бежали вчетвером, скатились в кювет,  переоделись в 
военную немецкую форму, вышли к дороге. Кадровый военный  
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остановил встречную машину. Проехали километров шестьде-
сят, вышли. Так начались скитания беглецов по Брянским лесам. 

Целый месяц  бродили по лесу. Кончились спички, бензин, 
сильно оголодали. Случайно вышли на выжженную  деревню.  
Рассудили, что если была деревня, значит что-то должно сохра-
ниться из урожая на огородах. Нашли целое поле засаженное 
картофелем. Нашли зажигалку, заварили чай и сварили картош-
ку.

Только принялись за еду,  услышали крик: «Руки вверх!» 
Оказывается, за ними давно наблюдали партизаны. Из-за фа-
шистской формы их поколотили, отобрали сапоги,  увезли в 
партизанский отряд. Спустя неделю отправили на проверку в 
спецлагерь НКВД  Белоруссии, а кадрового военного отправили 
в Центр. Итогом проверки контрразведки стало лишение офи-
церского звания и определение в штрафную роту 1-го Белорус-
ского фронта. 

В очередной раз – испытание судьбы  на стойкость, муже-
ство,…Четыре месяца с августа по декабрь 1943 года стрелок  
штрафного батальона. В декабре 1943 года под непрерывным 
свинцовым артобстрелом фашистов в составе отряда «штраф-
ников» форсировал реку Сож. Это был отвлекающий маневр 
от передвижения войск основного фронта, создание имитации 
усиленного прорыва наступления.  Холодные, студеные речные 
воды были багровыми от погибших и раненых солдат.  После 
многочасового наступления  стрелок Б.Ф. Купрессов,  попал в го-
спиталь с воспалением легких. 

И снова повторная проверка, с февраля  по март 1944 года. 
После её  Б.Ф. Купрессова  назначили помощником начальника 
госпиталя на 1-м Белорусском фронте.  В феврале 1944 года его 
восстановили в звании майора медицинской службы,  вернули 
на должность врача. Но здоровье было сильно подорвано.

В августе 1944 года был уволен в запас в связи с болезнью. 
Он был настолько слаб, что до рабочего поселка добирался в 
сопровождении медсестры. Маленькой Валерии было 7 лет. По 
воспоминаниям: «У меня было сильное разочарование, что отец 
вернулся домой без трофеев и наград, без ранений и контузий, 
а еще и без зубов, потому что как я узнала позднее, переболел 
цингой. Домой он привез только котелок и фляжку».

Но это ещё не вся история. В 1944 году жене, Любовь Федо-
ровне, пришло извещение о  том, что военврач второго ранга 
Б.Ф. Купрессов пропал без вести 5 июля 1942 года. Это извеще-
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ние являлось документом для выплаты пенсии и одновременно 
полагалось единовременное пособие  на большую сумму денег. 
На пенсию Любовь Федоровна согласилась, а от пособия отка-
залась. Она верила всей душой, всем сердцем, что её любимый 
Борька вернётся с войны. Ей думалось, что если она возьмет это 
пособие, то муж погибнет. В военное время отношение сталин-
ской власти к семье, получившей извещение «пропал без вести» 
было  многократно хуже, чем «похоронку». 

Дом Купрессовых  был наполнен памятью об отце, Борисе 
Федоровиче. От мамы постоянно звучали фразы напоминания, 
что папа любил такую музыку, читал такие стихи. Его любимая 
эмалированная  кружка голубого цвета  стояла в шкафу, и никто 
ей не пользовался.   Несмотря на то, что односельчане тверди-
ли, что Б.Ф.Купрессов погиб, Любовь Федоровна  говорила своим 
дочкам: «Никому не верьте, папа жив». 

Из воспоминаний Валерии Борисовны Купрессовой: «6 ноя-
бря  1944 года пришло письмо. Запомнилось ещё, что в этот па-
мятный  для нашей семьи день, Красная Армия освободила город 
Киев. День был нерабочий, мама и сестра Инночка были дома, 
бабушка ушла к соседям. К крыльцу дома подошла почтальон 
и спрашивает маленькую Лерочку: «Ты одна дома? Зови Инну, 
вам пришло письмо от папы…» Лера влетела в дом и закрича-
ла: «Мама, мама пришло письмо от папы!». Любовь Федоровна 
подумала, что письмо, где то ходило, бродило всю войну. Инну 
послали за бабушкой, та прибежала, запыхавшись, в накинутом 
полушубке. Все сели около нераспечатанного письма и заплака-
ли. Инночка сказала, чтобы все-таки открыли письмо. В письме 
было написано: «Любочка, дорогая, я жив, можешь радоваться 
и жить спокойно, сейчас я не на передовой». Письма мой отец, 
Борис Федорович, не писал пока не прошел все проверки, чтобы 
не беспокоить семью». 

Закончилась война, началось восстановление хозяйства, по-
селковая жизнь постепенно входила в мирное повседневное ра-
бочее русло. В 1947 году грянула денежная реформа. В  1948 году 
тем, кто вернулись живыми с войны, а семьи их получили еди-
новременные пособия, пришло извещение, что нужно вернуть 
деньги. Сумма была очень большая. Борис Федорович очень 
расстроился и решил, что нужно продать корову. «Боречка, а я 
ведь эти деньги не брала»,- успокоила его Любовь Федоровна 
и  рассказала о нетронутом денежном счёте в Сбербанке на имя 
Любовь Федоровны.  Деньги были возвращены в военкомат п. 
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Шира Красноярского края.
После войны, в 1950 году, был назначен заведующим  тера-

певтическим отделением   больницы №24 города Свердловска. 
Вместе с ним на новое местожительство приехала его вся семья. 
27 декабря 1957 года Б.Ф. Купрессова не стало. Тяжелая болезнь, 
развившаяся в результате переохлаждения на реке  Сож, рак 
легких - унесла его из жизни. 

Медицинский персонал больницы и пациенты очень тепло и 
с уважением вспоминали о Купрессове Борисе  Федоровиче.

Что помогало ему выдержать страшные испытания войны и 
не сломиться? Его Любовь, и любовь её к нему, любовь к семье, 
преданность профессии, человеческое достоинство,  гуманизм,  
вера...

Руководитель работы - руководитель музея 
МБОУ «СОШ № 88» 

«22-й сибирской добровольческой  
Рижской стрелковой дивизии»

Афонасьева Наталья Георгиевна 

Лунева Мария, 8 класс МБОУ «СОШ № 88»

Наш ветеран 

посвящается ветерану Великой Отечественной войны
Болотину Василию Кузьмичу.

Слава защитникам Отечества,
Слава мужеству, доблести,
Стойкости и отваге солдата.

Родился Болотин Василий Кузьмич 5 декабря 1926 года в 
деревне Круглая, Дмитриевского района, Орловской области в 
крестьянской семье. С раннего детства помогал отцу по хозяйст-
ву и  старался от него не отставать.

О том, что началась война, они узнали не сразу, сказал им об 
этом почтальон. Василию тогда было неполных 15 лет. И как все 
дети военного времени, он много работал в колхозе на полях. 
Всё делалось для фронта, для Победы. Вставали засветло, сея-
ли и убирали урожай. Собирали всё до единого колоска. Летом 
была ещё работа по сбору лечебных трав и ягод, которые суши-
ли и отправляли бойцам на фронт.
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Военная служба Василия Кузьмича началась в 1943 году. В 
17 лет он, приписав себе один год, пошёл на фронт в качестве 
снайпера. Первую боевую снайперскую стажировку прошёл под 
Смоленском, где уничтожил четырёх фашистских захватчиков. 

«Страшно было, - вспоминает Василий Кузьмич, - первый раз 
убить человека, но, глядя на то, что творили фашисты на нашей 
многострадальной земле, страх сменялся злобой и ненавистью».  
Вторую боевую снайперскую стажировку он проходил в Карпа-
тах, где уничтожил семерых фашистов-снайперов. Участвовал в 
боевых действиях 2-го Украинского фронта в  освобождении го-
родов Правобережной Украины, Ясско-Кишиневской операции, 
Румынии - Яссы, Бузец, Плогшти, Фильтечени, Бухарест, где и 
встретил День Победы. 

Во время освобождения Смоленска надолго в памяти у него 
осталась жуткая картина. Город был весь заминирован, фаши-
сты начиняли взрывчаткой даже предметы быта, детские иг-
рушки. Так, войдя в один из домов, Василий Кузьмич увидел, как 
маленькая девочка подняла брошенную игрушку, и тут же про-
гремел взрыв – это игрушка оказалась смертоносной, начинён-
ной взрывчаткой. Все это произошло на глазах матери девочки 
и нескольких бойцов.

Не может забыть Василий Кузьмич своего командира Сыко-
ва, который погиб  при  наступательной операции.  Во время 
войны он был ему как отец. Василий  не успел с ним попрощать-
ся, сказать самые бережно-хранимые слова.

Много подобных страшных событий пришлось пережить во 
время войны Василию Кузьмичу. Но, щадя наши детские сердца, 
он всего не рассказывал.

Но на этом война для него не закончилась. С 1946 года по 
1952  год боролся с бандитами Украинских националистов в За-
падных областях Украины. 

Далее по приказу И.В.Сталина ему приходилось участвовать 
в выселении чеченцев и ингушей. Это было тяжело, так как в 
каждой семье были дети и старики, но, видимо, в то послевоен-
ное время государству, чтобы сохранить стабильность это было 
необходимо. И он как человек военный был обязан выполнять 
приказ.

Советское правительство высоко оценило боевые заслуги 
Василия Кузьмича.  Награждён орденом «Отечественной вой-
ны» II степени, двенадцатью боевыми и правительственными 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Гер-
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манией», благодарственным письмом И.В.Сталина, нескольки-
ми ценными подарками и благодарностями от командования, 
занесен в книгу почета Внутренних войск СССР.

В 1949 году Василий Кузьмич окончил Саратовское военное 
училище МООП РСФСР по специальности военное дело. Служил 
в Советской армии до 1973 года. Подполковник в запасе. С 16 
февраля 1973 года по январь 1983 года работал  военруком в 
школе №88. Всегда дисциплинированный, по-военному подтя-
нутый он был примером для подражания. Большое внимание 
Василий Кузьмич уделял патриотическому воспитанию школь-
ников: проводил политинформации, военно-спортивную игру 
«Зарница», сборы по подготовке допризывной молодежи, сорев-
нования по стрельбе, военно-патриотические смотры песни и 
строя.

Находясь на заслуженном отдыхе, Василий Кузьмич полон 
оптимизма. Работает по мере своих сил на огороде. Очень лю-
бит свою жену Галину Флорияновну, с которой они отметили 
60-летний юбилей совместной жизни. Воспитал двух сыновей, 
Олега и Бориса, а сейчас воспитывает внуков и правнуков.

Несмотря на свои годы, Василий Кузьмич продолжает работу 
с молодежью, воспитывает патриотизм у молодого поколения, 
является частым гостем нашей школы. Его жизнь может слу-
жить для нас примером стойкости, патриотизма, любви к своей 
Родине. Боевой путь ветерана написан в Книге Памяти «Они за-
щищали Родину, жили и работали в нашем городе». 

  Мы желаем нашему дорогому ветерану долгих лет жизни и 
здоровья.
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в тылу кующие победу…

Руководитель работы -  
руководитель  эколого-краеведческого музея «Созвучие»  

МБОУ «СОШ№196»  
Слободникова Светлана Григорьевна

Абсалямов Игорь, ученик 11 класса МБОУ «СОШ№196»

ИТК-5 в годы Великой Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны на территории Чеки-
ста был размещен эвакуированный из Харькова минный завод 
НКВД. На нем работали в основном заключенные. Потом на базе 
ИТК1-5 был создан ИТЛ2 «А» был образован исправительно-тру-
довой лагерь – ИТЛ «ГХ-5». Многие промышленные и жилые 
объекты города были построены силами заключенных (з/к).  
Их труд использовался при строительстве города до 1976 года. 
Думаю, эти люди заслужили, чтобы мы вспоминали их добрым 
словом. Статья только о том, как жили и работали заключенные 
на территории города Северска в годы Великой Отечественной 
войны.

С начала войны жизнь в поселке Чекист резко изменилась. 
Около 200 рабочих и служащих были мобилизованы. Осенью 
1941 - весной 1942 гг. колония была ликвидирована, несовер-
шеннолетние воспитанники (220 человек) переданы на том-
ские предприятия, а её имущество -  заводу боеприпасов НКВД 
(народный комиссариат внутренних дел), эвакуированному из 
Харькова. Завод принадлежал НКВД, работали на нем – заклю-
ченные, которых разместили на территории бывшей комму-
ны. Они прибыли в Томск 25 октября 1941 г. и поселились   на 
Чекисте. Инженеры и другое начальство прибыло из Харькова. 
Основными  работниками завода стали заключенные. (История 

1ИТК – исправительно-трудовая колония.
2ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь, следующие буквы и цифры – 

условные обозначения, используемые в документах, что-то вроде почтового 
адреса, который никак не расшифровывается). В 1949 году при Строитель-
стве 601 (так назывались в секретных документах будущий город Северск 
и СХК)
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Северска,  1999. С.  24) В воспоминаниях Слеймана Мазитова 
подробно описаны жилой сектор, производство, будни ИТК-5.

Лагерь «Чекист», куда С. Мазитов. попал в феврале 1944 года, 
был расположен на берегу Томи, в метрах двухстах от реки. Так 
он судит потому, что со второго этажа больничного корпуса Томь 
просматривалась как на ладони. Заключенные лагеря в то вре-
мя работали на минном заводе, прилагающем непосредственно 
к лагерю. Он по памяти нарисовал этот план лагеря и  завода по 
отношению к Томи (Рис.1; МГС, КП 2122, л. 1-2). На территории 
завода была проложена узкоколейная железная дорога. Из схе-
мы видно, что минный завод имел четыре основных цеха. 

Первый - литейный, где плавили чугун и лили минные кор-
пуса. Во втором цехе минные корпуса проходили первичную об-
работку (очистку от формовочного материала и т. п.), а также 
токарную обработку головки и хвостовой части мины, без чего 
было невозможно их гидравлическое испытание под давлением. 
В третьем цехе минные корпуса подвергали гидравлическому 
испытанию. После чего годные минные корпуса подвергались, в 
этом же цехе, полной токарной обработке  с монтажом головки 
и хвостового оперения мины. В четвёртом цехе минные корпуса 
окрашивались и упаковались в ящики. Ящики изготавливались 
и красились в зелёный цвет в этом же, четвёртом цехе. В ящик 
укладывалось по две мины. Этот же цех производил отгрузку 
мин на железную платформу. Минные корпуса  отправлялись в 
завод без боеначинки. (МГС, КП 2122, Л. 2)

Вот как описывает работу сам С. Мазитов: «Самым страш-
ным из всех цехов завода был литейный. Вагранки заполнялись 
чугунными «чушками» весом 60 кг вручную. Этим на двух ваг-
ранках ежедневно занималось более ста двадцати человек под 
присмотром самоохранников (самоохранник - добровольный 
надзиратель из числа заключённых). Истощенные з/к подни-
мали эти чушки на своих горбах и «горбушах» (приспособление 
как у грузчиков) по лестнице на высоту  около 10- 12 метров, 
двигаясь один за другим с грузом вверх по одной лестнице. На 
верху сбрасывали «чушки» в загрузочный бункер вагранки, по-
сле чего спускались вниз за очерёдной ношей по другой лестни-
це. И так, как муравьи, фактически без передыха - целую смену, 
которая длилась 10- 11 часов. Всё это длилась в любую погоду 
под открытым небом. Не редко были случаи, когда «чушка», па-
дала вниз и била насмерть или калечила, того, кто поднимался 
вслед с грузо".



393

Ещё хуже было внизу, в цехе формовки и разлива чугуна в 
формы. Эти две операции проводились в одних помещениях, 
прилегающих непосредственно к вагранкам со стороны выпу-
ска расплавленного металла из вагонеток. Пока в вагранке пла-
вится металл, рабочие готовят формы к заливке. При  готовно-
сти металла они же принимают из вагонетки расплавленный 
металл в ковш, с длиной металлической ручкой. Вес одной гото-
вой мины- 32 кг. Следовательно, для заливки в форму, литейщик 
должен был принимать в ковш до 40 кг. жидкого металла и от-
нести этот расплавленный металл до формы, которые были рас-
ставлены по цеху, и залить металл в них. Конечно, такой ковш 
трудно удержать в руках. Поэтому к ручке ковша в двух местах, 
крепилась брезентовая лента, которая пролегала через плечо 
разливщика, и это облегчала его работу. С выпуском металла из 
вагонетки в цеху поднимался смрад, дым, резко ограничивалось 
видимость. При малейшей осторожности красный расплавлен-
ный металл выплескивался из ковша, и, падая на земляной пол, 
с искристым треском разлетался в разные стороны, не щадя не 
кого, кто оказывался на пути этого страшного раскаленного ог-
ненного металла. Короче говоря, редкие были дни, когда литей-
ный цех не калечил людей. И это не волновало  начальство, не 
возмущало и самих з/к. Всё это воспринималось как должное, 
мол, война без жертв не бывает. 

В этом цехе з/к не держались больше полутора месяца, как 
правило, из литейного цеха была самая прямая дорога в Бело-
бородово (Белобородово – это  деревня в несколько домов, ко-
торая находилась километрах 3, 4-х от Чекиста. Возле деревни 
были братские могилы, за годы войны там было захоронено ты-
сячи з/к.). В других цехах работа была по сравнению с литейным 
«райской», хотя и там было не сладко»  (МВЗГ, КП2122, Лл. 2-4) 

Минные корпуса на заводе продолжали изготавливать и 
после войны с Германией, но с постепенным уменьшением их 
количества. Полностью прекратили выпуск мин в ноябре 1945 
году. И тогда завод вёл подготовку перехода на выпуск сельхоз-
машин. Литейный цех стал выпускать плиты и дверцы для до-
машних печек. 

В воспоминаниях С. Мазитова  рассказывается о том, что 
кормили заключенных плохо. Основная пайка хлеба 600 гр. вы-
давалась всем з/к, выполняющим нормы выработки на 100%. 
Помимо этого трижды в день получали баланду (тюремный суп 
из крупы, картошки и почти без мяса) по 0,75 литра и дважды 
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в день по 100 гр. каши. (МГС, КП 2122, Л. 8) Питание в ИТК-5 
мало отличалось от того, что выдавалось заключенным по всей 
стране. В отрывках из книги Б. Яковлева и А. Бурцова «Концен-
трационные лагери СССР», с отрывками из которой я познако-
мился, говорится: «Приказом от 21 января 1943г. были введены 
следующие нормы питания  в день для заключенных.1. Для вы-
рабатывающих 80% нормы в день на основных и до 99% на ост. 
Работах для инвалидов, неработящих, обслуживание лагеря из 
заключенных (мука подболточная - 5 гр.; крупа – макароны - 50 
гр.;•мясо – мясопродукты – 8 гр.; рыба - рыбопродукт – 45 гр.; 
Жиры - 6 гр.; картофель – овощи - 320 гр.; сахар - 5 гр.; чай сурро-
гатный – 2 гр.; томат - пюре- 10 грю; перец стручковый - 0.1 гр.; 
лавровый лист - 0.1 гр.; соль – 8 гр.; хлеб - 600 гр.)

2. Для вырабатывающих более 80% нормы на тяжелых ос-
новных работах, свыше 99% на остальных, культработников, 
врачей, инженеров, администраторов и счетно-бухгалтерского 
персонала, беременных и кормящих матерей (мука подоблачная 
- 10 гр.; крупа – макароны - 77 гр.; мясо – мясопродукты – 19 гр.; 
рыба - рыбопродукты – 62 гр.; жиры – 12 гр.; картофель – овощи 
- 400 гр.; сахар - 10 гр.; чай суррогатный – 2 гр.; томат – пюре - 10 
гр.; перец стручковый - 0.1 гр.; лавровый лист - 0.1 гр.; соль - 10 
гр.; хлеб - 700-800 гр.)

3. Штрафной паёк (отказчики и те, кто по слабости не мог 
сделать 80% плана, симулянты больные, которых врач таковы-
ми не признал и т.д.) - мука подболточная - 5 гр.; крупа – макаро-
ны - 20 гр.; рыба - рыбопродукт – 25 гр.; жиры - 3 гр.; картофель 
- овощи- 250 гр.; сахар - 7 гр.; соль - 7 гр.; хлеб - 300 гр.

Заключённых отказавшихся от выхода на работу запирали  
во внутри лагерный изолятор. Содержащимся в карцере полага-
лось 300 гр. хлеба и кипяток каждый день и раз в три дня горя-
чая пища по норме отказчика».

Как были одеты заключенные. По нормам (которые вряд ли 
изменились к 1949 году, данными на который я располагал) им 
полагалось: Шапки-шлемы зимние, пилотки - фуражки летние, 
полупальто-куртки, гимнастёрки-френчи хлопчатобумажные, 
шаровары- брюки хлопчатобумажные, рубахи нательные, каль-
соны нательные, трусы, майки, полотенце, телогрейки ватные, 
шаровары ватные, полушубки, валенки, сапоги- ботинки, чуни, 
одеяло, наволочки подушечные, наволочки тюфячные, про-
стыни, платки- береты, сорочки женские, чулки женские, юбки 
хлопчатобумажные, платье, кофты. (ГАРФ Ф. 9414, оп 19, Л.46). 
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Но одежда не только рвалась. Ее воровали, обменивали на еду и 
т.д. Так что заключенные могли этого и не иметь.

С. Мазитов вспоминает: "Были в  лагере  и малолетки – то 
есть заключенные до 18 лет. В основном мелкие воришки. Их  
было около  500 человек. Они занимали целый двухэтажный 
барак. Работали они в четвёртом цехе на сколачивания деревян-
ных ящиков под мины. Но и на этой работе от них проку, как я 
полагаю,  было мало. Зато в зоне они часто доставляли  много 
хлопот остальным заключенным. Они обворовали целые секции 
заключённых, находящихся на работе. Делали это нагло. Связы-
вали дневального и забирали из барака, в основном постельные 
принадлежности".

Украденные у з/к постельные принадлежности (наволочки, 
простыни, одеяла) администрация лагеря относила «в промот». 
А з/к «промотавший» свои вещи лишался права на получение 
любой одежды, даже после окончания  срока носки. Ещё мало-
летки  воровали хлеб. Например, идёт хлеборез, они налетят 
кучей и выбьют хлеб из его рук. Хлеборез не может отбить их 
нападения, потому что малолеток больше. А подростки расхва-
тывают рассыпавшиеся пайки, оставляя других заключенных 
без главной и наиболее питательной пищи. (МГС, КП 2122, Л. 
5-6)

Заключенные умирали в огромном количестве. Спастись 
можно было, устроившись на легкую работу (а это очень труд-
но),  или попав в лазарет. Там могли по состоянию здоровья 
перевести на легкую работу с каторжной или вовсе избавить 
от нее. И по этому з/к пытались разными способами попасть в 
больничный корпус. Способов было много, вот некоторые из 
них: 1. Пить соленую воду, чтобы вызвать опухание всего тела, 
как при водянке; 2. Чай курить – чтобы нарушить работу сердца; 
3. Табачный настой пить – против лёгких хорошо; 4. Обварив 
руку через ткань, можно было выдать это за язву; 5. Яковлев и 
Бурцев так же указывают, что часто заключенные нарочно кале-
чили себя на работе, но так, чтобы это было похоже на несчаст-
ный случай. Если начальство узнавало, что  повреждение было 
нанесено намеренно, то наказания в бараке усиленного режи-
ма было не избежать. (Солженицын А.И. 1991 г. С 184 и 187); 6. 
Натолочь грифель химического карандаша и насыпать в глаза, 
чтобы вызвать воспаление. Можно ослепнуть, но тогда уж точно 
на тяжелую работу не отправят.

Легко догадаться, какие повреждения наносили себе заклю-
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ченные ИТК – 5, доведенные до отчаяния тяжелой работой. 
Были и другие способы облегчить себе жизнь. Одним из них 
воспользовался С. Мазитов. Он умел играть на музыкальных 
инструментах, и поэтому стал сотрудничать с культурно – вос-
питательной частью, играть в лагерном оркестре. Несмотря на 
войну,  лагерная самодеятельность существовала, и к каждому 
празднику устраивались концерты. От работы на заводе его 
это не избавляло, но давало часто несколько дней передышки.  
(МГС. КП 2122, Л 5.)

Нет города без легенд, Северск не исключение. На террито-
рии храма Храме Владимирской Божьей Матери есть дерево вы-
росшее дерево в виде креста (рис. 2). А поскольку выдавать тела 
заключенных для погребения родственникам,  с 1920-х годов 
было не принято, а  памятники на могилах  в лучшем случае за-
меняли колышки с номерами.  Эта сосна стала братским памят-
ником на могилах безвестных з/к.
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1. «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицын М.1991 г. С 184 и 187
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ного ИТК-5, работавшего в 1944-46 году на Минном заводе при 
ИТК. 

3. Копия документа, хранящегося в Государственном архиве 
Российской Федерации в Москве (ГАРФ) «Акт передачи ИТЛ «А» 
ОИТК в ведение ИТЛ и Строительства № 816 МВД» от мая 1949 
года.

4. Справка, составленная сотрудником МГС Т.Ю. Назаренко, 
в которой содержатся отрывки из книг А.И. Солженицына «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» и Б. Яковлева, А. Бурцова «Концентрационные 
лагери СССР»

5. Автор выражает благодарность Музею г. Северска, за пре-
доставления материалов.
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Руководитель работы - 
руководитель музея МБОУ «СОШ № 89»

«Память поколений» 
Кравцова Ольга Васильевна

 Шлыкова Агния, ученица 9 класса МБОУ «СОШ № 89»

Из одного металла льют…

Война. Она для всех одна. Никто не остается в стороне, ког-
да Родина-мать зовет своих сынов на подвиг. Сибиряки не стали 
исключением: в годы Великой Отечественной войны тружени-
ки тыла, как и  фронтовики - солдаты, стояли на смерть, пускай 
и не под шквалом пуль, а за станками,  выпуская снаряд за сна-
рядом, приближая Победу.  Тыл с фронтом связывало и сводки 
Совинформбюро, которыми жила вся страна, и длинные эшело-
ны, спешащие доставить на передовую боеприпасы, одежду, еду 
для бойцов, и заветные треугольники писем, сообщавшие, что 
все хорошо, что солдат жив и продолжает бой за жизнь и свобо-
ду Родины.

Война требовала напряжения всех сил от тех, кто остал-
ся в глубоком тылу - женщин, подростков  и стариков. В нача-
ле войны под натиском фашистского захвата многие заводы в 
срочном порядке были эвакуированы в Сибирь. За годы войны 
в Томске разместилось  около 40 различных промышленных 
предприятий. Это и Московские заводы- «Фрезер», «Манометр», 
«Москабель», «Электропровод» и подшипниковый заводы из 
Ленинграда  - «Электросила», завод измерительных приборов, 
«Пневматика», Ярославский моторный завод, Конотопский 
«Красный металлист» и многие другие.[2, с.28]

Одно из  предприятий, Харьковский завод боеприпасов 
НКВД, 25 октября 1941 года принял  посёлок Чекист, располо-
женный  под г.Томском. Через два месяца установки оборудо-
вания, организации производства,  завод был готов к выпуску 
продукции. Минный завод являлся крупнейшим предприятием 
в Томске и его окрестностях, в его цехах работали 265 металло-
режущих станков.

Затем началась работа. Хотя  работой это назвать, наверное, 
нельзя … Это была невероятная, немыслимая самоотдача лю-
дей, работавших по 12-16 часов в сутки за станками. Короткий 
сон - здесь же, на заводе. Получали невероятно малый по на-
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шим, современным меркам продовольственный паёк. Никто не 
заставляя людей работать так самоотверженно – рабочий день 
оставался  восьмичасовым. На заводе трудились около тысячи 
вольнонаемных, но основной рабочей силой были заключен-
ные. Многие вольнонаемные рабочие были бывшими заклю-
ченными. Все трудились не жалея сил, выполняя рабочие нормы 
на 200-300, а то и больше процентов. Все на благо страны, всё 
для скорейшей Победы! За 4 года работы завод выпустил око-
ло 2 миллионов корпусов мин. Всего на заводах НКВД в период 
войны была изготовлена половина всех мин, произведенных в 
стране, из них каждая двадцатая - в поселке Чекист.[1, с.24]

Наверное, каждая семья нашего города может с гордостью 
сказать: «Мои родственники трудились на благо Победы».   И 
моя семья не исключение.

Моя бабушка – Шлыкова, в девичестве  Кузнецова, Роза Нико-
лаевна родилась 17 ноября 1925 года в деревне Кудрино. Сейчас 
эта деревня не существует, она поглощена подступившим с юга 
селом Зоркальцево Томского района Томской области. В 1937 
году  вместе с родителями, братом и сестрой приехала в посёлок 
Чекист. Когда началась война, моя бабушка была шестнадцати-
летней  девушкой с восьмиклассным образованием. Но война  
перечеркнула планы на продолжение учебы. Как и многие жен-
щины и девушки, она пошла работать на минный завод. Работа-
ла на протирке. Звучит, как должность в прачечной, но на самом 
деле это была ответственная, и в тоже время однообразная руч-
ная работа. Перед тем, как  загрузить в  снаряд смертоносную 
начинку, его нужно было  очистить от машинного масла. Вот и 
протирали эти «железяки» разной ветошью молодые 14-17-лет-
ние подростки. Столы для протирки были высокими, поэтому 
им приходилось вставать на шаткие деревянные ящики. Они 
работали по 12 часов в день на ногах, забывая про голод, холод, 
усталость …

Работая на заводе до конца войны, приближая Победу, моя 
бабушка Роза Николаевна Шлыкова стойко выдержала каждод-
невные тяготы и лишения. Иначе, было нельзя, только усилия-
ми каждого советского человека, ценой, как воинской доблести, 
так и самоотверженности тружеников тыла, можно было высто-
ять и победить в этой войне. Ведь известно, «из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за труд». Моя бабушка награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и памятными юбилейными медалями.
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Великая Отечественная война никого не оставила в стороне: 
все вносили свой вклад в нашу общую Победу. Я горжусь вели-
ким подвигом своей Родины, а своей бабушкой я горжусь особо 
– ведь я её потомок, во мне течет кровь, и я надеюсь – её стой-
кость и мужество перед лицом великого испытания.

Эта Победа – заслуга все страны, и в тоже время – каждого от-
дельного гражданина. И пока память об этом будет жить в люд-
ских сердцах – наша страна непобедима!

Литература:
1. История Северска. /В.П.Зиновьев, Е.А.Хованскова. - Томск: 

Изд-во ТГУ, 1999.-258 с.
2.Книга памяти 1941-1945. Вспомним всех поименно. В 4-х т. 

Т.1/Отв.ред. В.С. Гевлич - Томск: Изд-во «Красное Знамя», 1994. 
– 454 с.
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руководитель историко-краеведческого

школьного музея  «История школы №76» МАОУ «СОШ№76»
Ткачева Юлия Геннадьевна

 Павел Ткачев ученик 6 класса МАОУ «СОШ№76»

Комсомольский билет.

В начале Великой Отечественной войны для создания мощ-
ного военного производства в тыловых районах страна  боль-
шое значение имела эвакуация промышленных предприятий 
из западных угрожаемых районов  на восток. В городах районах 
Предуралья, юга Западной Сибири засчитанные последние ме-
сяцы 1941 года с нулевой площадки  вырастали заводы, фабри-
ки. 

Так, на базе эвакуированного оборудования Рубежанского хи-
мического комбината, в Уфе был возведен завод №768. Первый 
цех по производству олеума пустили в эксплуатацию в середине 
1942 года. За один месяц коллектив освоил сложный техноло-
гический процесс. В августе - сентябре 1943 года были введе-
ны и другие цеха по производству соляной кислоты, каустика, 
хлора, хлорбензола и других, которые были так необходимы для 
технологических процессов в тяжелой промышленности, энер-
гетики. Военный завод№768 стал основой для развития новой 
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отрасли промышленности Башкирии – химической. В цехах ра-
ботали женщины и подростки, мужчины ушли на фронт. Тру-
дились у станков не жалея сил, по 11-12 часов в сутки, сколько 
надо было для  выработки продукции. Среди работающих под-
ростков была и моя прабабушка, шестнадцатилетняя Екатерина 
Федоровна Гвоздева, которая и сейчас многое хранит в памяти 
о своей юности. 

В 1942 году,  вместе с такими же, как она школьниками, её 
приняли  в члены комсомола. Их, группу попросили приехать в 
район для принятия комсомольской клятвы и получения комсо-
мольских билетов. А районный центр,  находился в 35-40 кило-
метров от родного села. Добирались пешком по декабрю месяцу, 
с собой из еды только вареная картошка, даже хлеба не было. 
Но шли бодро с юношеским задором, не унывали. Ведь шли на 
памятное и торжественное событие в их жизни.

В селе комсомольцы помогали отправлять посылки бойцам 
на фронт. Собирали у односельчан табак, шерсть, из которой 
вязали варежки и носки для воинов. Шили кисеты и набивали 
их табаком, писали письма и отправляли с посылками на фронт. 
Для пионеров школы проводили беседы, читали газеты и свод-
ки Совинформбюро, учили не ныть, а  достойно переносить 
трудности. Действовали комсомольские агитационные отряды, 
которые  организовывали самодеятельность с выступления-
ми  перед тружениками села. Помогали семьям, потерявшим на 
фронте отца, брата, сестру. Пилили дрова, убирались по хозяй-
ству. Комсомольцы, молодые в основном девушки, всегда были 
первыми: шли на поля, сеяли, убирали хлеба. Такая комсомоль-
ская юность, была у моей прабабушки.

С 1943 года по 1947 год работала в центральной лаборатории 
военного завода №768 в Уфе. Моя прабабушка, очень любила 
детей, поэтому выбрала профессию учителя. Окончила педаго-
гическое училище. Долгие годы работала учителем начальных 
классов, методистом школы-интерната№59 г.Уфы.  В семейном 
архиве хранятся награды Екатерины Федоровны Гвоздевой 
- медаль  «За доблестный труд в годы великой отечественной 
войны 1941-1945гг.», нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения», а также почетные благодарности, грамоты.
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заключение

Мы не иМееМ права забывать!

Уважаемые жители Северска! В руках вы держите книгу,  на 
страницах которой - судьбы наших земляков, людей старше-
го поколения. Многим из них далеко за 80. Их возраст - 92, 95, 
98 лет. Чем же знаменательны судьбы этих людей? А тем, что 
в годину тяжёлого лихолетья, в годы Великой Отечественной 
войны они преподали урок мужества всему человечеству. Ещё 
можно взглянуть на их лица, в их глаза, услышать их простые 
бесхитростные рассказы о том тяжёлом и страшном времени.

Эти люди, которым пришлось много увидеть, преодолеть, ис-
пытать и потрудиться, прибыли сюда кто по направлению, кто 
по призыву, а кто просто по своему желанию на строительство 
нового в стране гиганта – Сибирского Химического комбината. 
Так и стали они, практически, первостроителями и настоящими 
северчанами.

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
дети войны часто бывают гостями в нашей школе и делятся с 
нами своими нелёгкими воспоминаниями. Именно рассказы 
очевидцев тех страшных событий  о своей судьбе  в военное вре-
мя, о тех лишениях, что выпали на их плечи, о боях, о потере дру-
зей и близких, о страшных моментах, о безрадостном детстве, о 
самой дорогой корочке хлеба, потрясают нас до глубины души. 
Слушая истории, наполненные лишениями и страданиями, я 
как-то на мгновение смогла представить себя на  месте тех лю-
дей в то время, и мне вдруг стало  страшно. Смогла бы я что-то 
предпринимать, смогла бы преодолеть страх, нашла бы в себе 
силу воли выживать и не сдаваться? 

Слушая воспоминания людей, я всегда  невольно думаю о 
том, к чему мы – люди XXI века так привыкли и о чём практиче-
ски не говорим: «Как хорошо, что кружится планета, как хорошо 
на свете без войны!»

Но несмотря на то, что так далека от нас война, мы не имеем 
права забыть о ней, потому что ещё живут люди, которые сво-
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им беззаветным мужеством добывали, приближали и завоева-
ли Победу. Нам - современному поколению есть чему учиться у 
этих людей и есть, за что  их уважать.

В преддверии  праздника Великой Победы – праздника всей 
страны, всех поколений мы обязаны благодарить всех людей во-
енного времени за выстраданную и завоёванную Победу!

И эта книга, в основе которой - воспоминания жителей Се-
верска - живых свидетелей  Великой Отечественной войны, за-
писанные музейщиками общеобразовательных школ нашего 
города, должна и будет  способствовать формированию у школь-
ников чувства гражданственности и патриотизма, чувства гор-
дости за наш великий русский народ. Ведь каждый человек на-
шей страны, каждый её гражданин должен знать, что история 
нашей страны отражена в судьбах людей целого поколения.

Зарастают травой раны земли.
Но никогда и никому 
Не заровнять рубцов, оставленных войной
В людских сердцах, в народной памяти.

Суворова Снежана, учащаяся МБОУ "СОШ № 84".
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