
Всероссийская акция “Живая память потомков Победы”

Мой прадедушка/ 
прабабушка - герой!
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Предисловие 
 
 
 
 
 

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой. 

Е. Агранович 
 
 

В преддверии празднования 75-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках Всероссийской акции «Живая 
память потомков Победы», инициатором которой выступил Союз малых городов РФ, 
в городе Бородино был объявлен и проведён городской конкурс творческих работ 
«Мой прадедушка/прабабушка - герой!». По результатам конкурса издан настоящий 
сборник.   
  «Мой прадедушка/прабабушка - герой!» – это рассказы потомков поколения 
Победителей: детей – об отцах и матерях, внуков – о дедушках и бабушках, 
правнуков – о прадедушках и прабабушках, прошедших Великую Отечественную 
войну, трудившихся в тылу в годы войны. Это воспоминания о тех, кто вернулся 
домой живым и восстанавливал разрушенную страну, о тех, кто погиб или пропал 
без вести, защищая честь и свободу Родины. 

Особенность сборника - разнообразие жанров. В него вошли документы из 
семейных архивов, воспоминания, статьи, письма, стихи, фотографии, иллюстрации 
к произведениям о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В текстах работ 
сохранен индивидуальный авторский стиль изложения материала.  

Мы благодарим всех участников конкурса, которые сохранили для потомков 
эти бесценные документы. 

До тех пор, пока живы участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, дети военной поры, которые могут рассказать о прошедших событиях: как 
жили, как сражались, как работали, во что верили, на что надеялись – эти 
документальные факты необходимо собрать и сохранить. 

К 75-летию основания города Бородино центральная городская библиотека 
им. М. Ю. Лермонтова подготовила второе издание  сборника, дополнив его новыми 
рассказами бородинцев о своих родных. Сборник издан при поддержке Сибирской 
угольной энергетической компании (СУЭК). 
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Моя прабабушка -
Филатова Людмила 
Константиновна  
(по рассказам моей 
бабушки) 

 
В нашей семье многие 

участвовали в Великой Отечественной 
Войне и с маминой стороны, и с 
папиной. Некоторые истории 
рассказывала мама, а некоторые - 
бабушка, со слезами на глазах!  Эти 
воспоминания ярко запечатлелись у 
меня в голове и я, когда вырасту, буду 
рассказывать своим детям, а те – 
своим. Память о павших и о 
прошедших годах войны не умирает 
никогда. Она ярким воспоминанием 
будет сопровождать нас до окончания 
жизни на земле. 

Расскажу о своей прабабушке 
Филатовой Людмиле Константиновне, 
1927 года рождения. 

Она и брат Геннадий рано 
осиротели. После смерти родителей 
они воспитывались  в детском доме в г. 
Новокузнецке Кемеровской области.  

Война застала их неожиданно. 
Фашист стал продвигаться по нашей 
стране стремительно. Брату 
прабабушки было 16 лет, он в 
метриках 16 исправил на 18 и пошёл в 
военкомат. Там его приняли на 

скоростные курсы обучения  
танкистом.  Автошколы обучали танко 
- школьному ремеслу и, пройдя 
подготовку управления танком, всю 
группу сразу отправили воевать под 
Сталинград. 

Когда группа молодых 
танкистов будущих защитников нашей 
Родины проходила по городу, 
прабабушка прибежала прощаться с 
братом, и он сказал ей: «Люда, побьём 
фашиста, я приду, и ты будешь 
учиться. Мама очень хотела, что бы ты 
была врачом».  Это последние слова, 
которые он сказал  своей младшей 
сестре. 

Моя прабабушка пошла в 
военкомат в 15 лет, её отправили 
работать на военный завод, где 
выпускали танки и снаряды для пушек. 
Чтобы помочь брату, она в 15 лет 
встала у станка на полный рабочий 
тяжёлый день. Работала, стараясь 
выпустить больше снарядов для наших 
бойцов. Питание было плохое: в 
столовой варили капусту 
перемерзшую, давали небольшие 
деньги и карточки хлебные. Летом ещё 
выручала трава - крапива, пучки, да 
лебеда, а долгой зимой ждали лето. 
Прабабушка всегда ходила 
полусонная, полуголодная от 
усталости. Однажды у неё украли  
хлебные карточки, а до получения 
новых  было ещё 3 дня  и пожаловаться 
некому. Она на полном голоде 
отработала 3 дня. Получив зарплату, 
сразу пошла на базар. Первое, что ей 
бросилось в глаза – женщина, 
торговавшая молоком. Купив бутылку 
молока и выпив сразу на базаре, она 
избежала заворота кишок.  

  Продолжала работу свою до 
полной Победы над фашистской 



5 
 

Германией.  Она прожила 71 год, но 
страх голода у неё остался с войны.  

После победы по приказу 
Сталина «накормить досыта хлебом 
население» хлеб в магазины  возили 
день и ночь. Люди брали хлеб 
мешками и не верили, что  можно есть 
его досыта. Сколько хватало денег, все 
тратили на покупку хлеба, его сушили 
на сухари, пока не  поверили, что голод 
ушёл вместе с войной.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
фото Филатовой Л. К. для участия 

в акции «Бессмертный полк» 
 

Прабабушка всю свою жизнь 
приобретала продукты впрок в 
больших количествах. Всё боялась, 
что начнётся война и на первое время 
не хватит. Особенно, когда у неё 
родились дети: всегда стояла 
собранная сумка с пелёнками, с 
детскими вещами, на тот случай, если 
придётся бежать от врагов. 
  
    Воронцов Игорь, 8 лет 
             Попова Т. Д. (бабушка) 

 

Рытиков  
Александр Васильевич 

Мой прадедушка Рытиков 
Александр Васильевич  родился в 1919 
году и был призван в ряды Красной 
Армии 1 ноября 1940 года (место 
призыва – Заозерный РВК, 
Красноярский край).  Во время боевых 
действий принимал участие в составе 
304 стрелкового полка – в должности 
командира отделения в звании гвардии 
сержанта.  

В  должности помощника 
наводчика МБА 17 гвардейской 
танковой Орловской Красного 
Знамени ордена Суворова бригаде был 
награждён медалью «За Отвагу». В 
архивных документах о награждении 
описан его подвиг, за который он 
получил медаль «За Отвагу»:  
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«В боях при форсировании 
малой реки ВКра и расширении 
плацдарма гвардии сержант Рытиков 
Алексей Васильевич проявил себя 
смелым и мужественным воином. 
Неоднократно отбивая атаки, Рытиков, 
находясь в должности заряжающего, 
несмотря на сильный артиллерийско-
минометный огонь беспрерывно 
заряжал орудие и подносил снаряды. В 
составе расчета было уничтожено 
орудие противника, 12 солдат и 
офицеров противника». 

Мой прадед награжден 
медалями: «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945гг.» 

 

 
 

Во время прохождения службы 
на 3-ем Белорусском фронте был 
ранен. Войну закончил в Берлине, а 
вернулся домой 20 октября 1945 года. 

                                                                                      
Жигалина Екатерина, 

10 лет 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с войны 

Мой прадедушка Алексей 
Федорович Карнаухов в детстве, как и 
всякий мальчишка, мечтал стать 
летчиком. Но этому не суждено было 
сбыться – его поколению рано 
пришлось повзрослеть. В 19 лет он 
попал на войну. Воевал на Третьем 
Белорусском фронте артиллерийским 
разведчиком отдельного 
противотанкового дивизиона. Ему 
приходилось быть и заряжающим, и 
наводчиком, отражать контратаки 
врага не только пушками, а и 
пулеметным огнем, и гранатами и 
даже пистолетом. Один раз контужен, 
дважды легко ранен.  

15 апреля 1945 года под Пиллау 
был тяжело ранен. Лежал на излечении 
в госпитале, где встретил День 
Победы. Вернулся домой в Кежму 11 
сентября 1945 года. О том, как воевал 
солдат-ангарец, свидетельствуют 
награды: медали «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны первой 
степени.   

На родине в Кежме его ждали 
родители: Анисья Захаровна и Федор 
Васильевич Карнауховы. Именно их 
искал он глазами в толпе 
встречающих, именно им он посвятил 
свое стихотворение «Возвращение»: 
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Шел сорок пятый, вечный год. 
Дул ветер, запад золотился. 
Союзный гидросамолет,  
Снижаясь, на воду садился. 
На берегу, где городьба, 
У самолетного причала, 
Теснилась, двигалась толпа –  
Нас, победителей, встречала. 
Стояла мать в толпе. Платок 
Не мог прикрыть ее седины. 
Катил под сердце холодок, 
И миг казался длинным-длинным. 
Покачивался гидроплан. 
Качалась маленькая лодка –  
Рука сжималась добела  
На костыле моем неловком. 
Скрипели весла, веселы, 
Летел наш крик в ночные дали, 
И берег мой навстречу плыл, 
И слезы в горле закипали. 
Стоял отец. И вдруг шагнул, 
Пошел как полосою минной, 
И на руках через волну 
Понес меня на берег мирный. 
(А.Ф. Карнаухов, 1945 г.) 

Время идет, все дальше уходят 
от нас те страшные военные годы, но 
мы не забываем его. Каждое новое 
поколение рисует войну, подвиги 
своих прадедов и прапрадедов. 
Главное, чтобы война, оставаясь на 
рисунках и в картинках, никогда не 
повторилась в реальности. 
 

Карнаухова Екатерина, 10 лет 
Карнаухова Н. Г. (мама) 

 
 

Моя прабабушка- 
Карпенко Мария 
Михайловна 
 

Победу старший сержант 
Карпенко Мария Михайловна  
встретила в Кенигсберге. 

Награждённая боевыми 
наградами – орденом  Отечественной 
войны второй степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и многими другими уже 
юбилейными, но заслуженными 
наградами, бывшая фронтовичка не 
любила вспоминать о войне. 

Из воспоминаний: «Поехала я 
на войну, как раз на праздник, на 
первое мая сорок второго года из 
Ирбея, где родилась, выросла, 
закончила учиться, где уже работала 
бухгалтером в райпотребсоюзе, до 
станции Солянка. Два дня пешком до 
станции, затем поездом до 
Красноярска. Где в течение трех 
месяцев училась в школе связистов».  

Третьего августа  курсантов 
отправили на Запад. Под Калугой 
эшелон попал под сильную бомбежку 
немецкой авиации. Кто погиб от 
снарядов, от пуль, кто заживо сгорел 
под обломками железнодорожного 
поезда. Это было ее первое знакомство 
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с войной. Уцелевших связисток 
доставили к месту назначения: в 96-й 
отдельный полк связи. Рядовая Мария 
Карпенко была зачислена в часть 
телефонисткой. Оборонительные бои 
шли постоянно. Именно в этих боях 
она впервые испытала остроту 
ощущений боя, налаживая связь 
между ротами и КП батальона. 

 «Приходилось видеть бойцов - 
связистов, только-только успевших 
соединить разорванную линию и 
попавших под огонь. Лежит бедняга, 
уже мертвый, а руками держит 
провода. Связь налажена, в 
телефонной трубке слышны живые 
голоса его друзей, командиров… Дело 
боец свое сделал…» 

«Труд у связистов на войне 
тяжелый. Связь нужна в любое время 
дня и ночи. Поэтому, нельзя было где-
то пересидеть, укрыться, 
отлежаться, переждать. Связь 
нужна была всегда и срочно. 
Несмотря на то, что идет бой, в 
разгаре ли он или затухает -  обеспечь 
командира связью.  Бывало и так: 
только наладишь связь - команда: 
сворачивать линию и обеспечить 
связью другую точку. И все сначала…» 

В оборонительных боях прошел 
весь сорок третий год и середина 
следующего. В конце июня сорок 
четвертого, когда началась 
Белорусская операция, полк двинулся 
на Запад. Уже в июле вела бои в 
Белоруссии, на реке Неман, под 
городом Гродно. Здесь-то Карпенко 
Мария Михайловна была переведена 
из полка в штаб 50-й армии. В 
секретной части связистку с передовой 
посадили на делопроизводство.  

«Однажды перевозили 
секретные документы из одной части 
в штаб армии. Двигались вместе с 
какой-то колонной. Что-то случилось 
с машиной, остановились. На дороге 
пусто. И вдруг из-за лесистого 
бугорка группа немцев. Идут к нам. 
Полковник уже дает команду шофёру 
и автоматчику – в канаву, 
приготовиться к бою, а мне 
уничтожить документы. Ну вот, 
думала и всё – отвоевалась. Но в 
колонне заметили отсутствие 
машины и вернулись. Успели. Немцы 
немного постреляли и скрылись опять 
в том же лесу, откуда и вышли». 

 

(по материалам газеты         
 «Бородинский вестник») 

 

Карпенко Полина, 8 лет 
Карпенко Н. Я. (мама) 
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Трегуб  
Василий Константинович  
 

С каждым годом ветеранов 
войны становится всё меньше и 
меньше, но это не значит, что история 
уходит вместе с ними. Её должен знать 
и помнить каждый человек, а также 
передавать следующему поколению.  

Каждый год 9 мая Россия 
отмечает День Победы, которым мы 
всегда гордимся и помним. В связи с 
этой памятной датой я хочу 
поделиться историей Трегуба Василия 
Константиновича. 

Родился Василий 
Константинович  15 октября 1924 года 
в деревне  Каменка Ирбейского района 
Красноярского края. Эта деревушка 
находится в окружении лесов и полей.           
Родная земля вырастила, воспитала и 
поставила его на ноги.                                                                                                    

Вроде бы всё отлично, рядом 
надёжные друзья и вся жизнь впереди, 
если бы не война.  Призван на фронт 5 
января 1942 года по месту своего 
рождения. 

 Подполковник, старшина на 
фронте 374-го авиаполка, техник по 
спецоборудованию самолётов, 
стрелок. Воевал на Юго-Западном, 1-м 
Украинском фронтах.                      
Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Праги».  Был демобилизован в 1955 
году.  

С 1956 года по 1969 работал 
директором Ирша-Бородинской 
автобазы.  С 1985 года был активным 
членом  городского Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны 
выполнял обязанности заместителя 
председателя Совета.                                                   

30 января 2004 года Трегуб 
Василию Константиновичу за 
многолетний депутатский труд и 
большую общественную работу было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города Бородино». 

Мы очень гордимся, что у нас в 
городе жил такой человек, герой 
войны, который не жалел своей жизни 
для Родины и её будущего!                                                                                    

 

(По материалам книги «Никто 
не забыт. Книга памяти») 

  
Квашнин Данила, 10 лет  
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Ткаченко  
Владимир Германович 

 
Моего прадедушку Ткаченко 

Владимира Германовича 1921 года 
рождения призвали в самом начале 
войны с  Иркутской области. Он был 
связистом, а связь на войне имела 
очень большое значение. 

Связистом приходилось 
работать под шквалом пуль, 
сохраняя связь. Они отвечали за 
наличие связи не только между 
тылом и фронтом, но во время боя, 
чтобы снаряды не летели вслепую. 
По связи указывали точные 
координаты вражеского объекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
фото Ткаченко В. Г. для участия  

в акции «Бессмертный полк» 
 

Прадедушка отвечал  за 
существование связи в военных 

условиях. И вот в одном из боёв, 
когда наши пушки стреляли точно по 
вражеским целям, благодаря 
наводчику, один из вражеских 
снарядов ударил по месту, где 
находился мой прадедушка, ранил 
его в ногу осколками снарядов и 
перебил кабель связи. Мой 
прадедушка, стиснув от боли зубы, 
взял два конца кабеля в рот и наши 
продолжали бить точно по цели. 
Окончился этот бой полным 
поражением фашистов. 

Прадедушку с поля боя 
раненого увезли в госпиталь, где 
пролежал 9 месяцев. Осколки  нельзя 
было трогать, так он с осколками и 
прожил до 1980 г. и умер от 
гангрены. Награждён Владимир 
Геннадьевич медалью «За отвагу» и 
«За освобождение Сталинграда». 

 

 Попов Дмитрий, 8 лет     
  Попова Т. Д. (бабушка) 
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Арбузов Иван Ефимович  
 
Мы не должны забывать 

солдат-участников Великой 
Отечественной войны, наших 
земляков-бородинцев, которые                    
добровольцами шли на войну. Ведь 
они понимали, что могут не вернуться 
обратно к родным, но с отвагой, 
храбростью и любовью к Родине они 
рисковали собственной жизнью,  
защищая наше Отечество. Люди, 
которые защищали нашу родину, 
достойны уважения и памяти. 

Одним из участников Великой 
Отечественной войны является 
Арбузов Иван Ефимович. Иван 
Ефимович  родился  7 ноября 1924 года 
в деревне Усть-Яруль Ирбейского 
района Красноярского края.  

Был призван на фронт в 1942 
году Бодайбинским  РВК  Иркутской 
области.                            

 Майор, командир миномётного 
отделения. Воевал на Центральном, 
Западном,                         3-м Белорусском 
фронтах.                                                                                                         
Награждён: орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II-й степени, 
Красного Знамени, две медали  «За 
боевые заслуги».                                                                           

Участник Парада Победы в 
Москве 9 мая 2000 года.                                                    
Демобилизован в 1956 году. 

Вернулся на свою малую 
Родину. В  г.Бородино с 1956 года. На 
угольном разрезе работал 
помощником, машинистом 
экскаватора, горным мастером на 
угольном комплексе.  

За доблестный труд награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, 
знаками «Шахтёрской Славы» третьей 
и второй степени. С 1985 года Арбузов 
Иван Ефимович  был председателем  
городского Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны. Выполнял эти 
обязанности до ухода из жизни. За 
многолетнюю плодотворную работу 
среди ветеранов и подрастающего 
поколения города 29 июня 2004 года 
Ивану Ефимовичу присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Бородино». 

Мы гордимся нашим земляком. 
И мы должны не только помнить их, а 
быть достойны их подвига и всеми 
силами не допускать повторения 
войны.  

 

(По материалам книги «Никто 
не забыт. Книга памяти») 

 
Рогатин Никита, 10 лет  
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Я помню! 
Я горжусь! 

 
Мы, новое поколение, должны 

знать, и знать подробно, о подвиге 
нашей страны во второй мировой 
войне. Каждый человек, живший в то 
время, внес большой вклад в победу 
над фашизмом, независимо от того, 
был он бойцом на фронте или трудился 
в тылу. 

 Есть праздник, который имеет 
особое значение, как для всей страны, 
так и для каждой семьи - это День 
Победы. В истории моей семьи война 
оставила свой тяжелый след. Когда я 
был маленький я смотрел 
прадедушкины награды.  

Дедушка рассказывал военные 
истории моих прадедов. Нет такой 
российской семьи, которую не 
коснулась бы страшная война. И в 
нашей семье жива память о событиях 
тех лет.  

Мои прадеды Барчуков Степан 
Михайлович (1917 г.р.) и Виноградов 
Михаил Александрович (1911 г.р.) 
встали на защиту Родины.  

В июле 1941 года они ушли на 
фронт, оставив дома своих жен и 
детей. Как трудно жилось и воевалось 
нашим бойцам я знаю из кадров 
кинохроники. Живым свидетельством 
того являются фронтовые приказы о 

награждениях моих прадедов, 
хранящиеся в нашей семье.  

 
Барчуков Степан Михайлович 

награжден двумя медалями: «За 
отвагу», медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Отечественной войны I 
степени. 

Он был демобилизован в 1944 
году по ранению в звании гвардии 
сержанта.  

Виноградов Михаил 
Александрович был командиром 
орудия в 358 артиллерийском полку 
126 стрелковой дивизии, участвовал в 
боевых сражениях, войну закончил в 
Кёнигсберге.  

За проявленное мужество и 
героизм был награжден медалью «За 
боевые заслуги» (10.08.1943), медалью 
«За боевые заслуги» (24.12.1943), 
медалью «За отвагу» (19.04.1944), 
орденом Славы III степени 
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(03.03.1945), орденом Отечественной 
войны II степени (10.05.1945), 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Информацию о моих прадедах, 
Барчукове Степане Михайловиче и 
Виноградове Михаиле 
Александровиче, можно найти на 
сайте «Подвиг народа».  

С 2016 года в День Победы мы 
участвуем в шествии Бессмертного 
полка. Великая победа досталась нам 
дорогой ценой, поэтому мы не имеем 
права забывать об этом. Героев надо 
помнить, их надо вспоминать и не 
только в День Победы. 

Я благодарен всем людям, 
прошедшим войну, за то, что они 
защитили нашу страну и подарили 
жизнь мне и миллионам других людей. 
Когда я держу награды своих 
прадедов, я знаю, какой ценой 
досталась эта победа России.   

 
Сорокин Никита, 10 лет 
Барчуков А. С. (дедушка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Человек с непростой 
судьбой. 
Рассказ об Андрее 
Павловиче Барабаш 

 
Нет ни одной семьи, которую 

бы не затронула Великая 
Отечественная война.  Во всех семьях 
есть ветераны, труженики тыла, вдовы 
участников войны, узники 
концлагерей…  

Сколько боли и горя, страданий 
и слез принесли эти страшные годы 
войны…  

Души людей плачут, сердца 
рвутся на части, когда мы смотрим 
фильмы о Великой Отечественной 
войне, слушаем рассказы ветеранов, 
посещаем музеи, читаем военную 
литературу…  

Победа досталась нам слишком 
большой ценой, погибло очень много 
народа за свою Родину, чьи-то мужья, 
жены, дети, родители… 

Великая Отечественная война – 
это страшная трагедия всего народа, 
которая коснулась и моей семьи.   
  Прадедушка мой родился 
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 1 января 1921 года в Рыбинском 
районе Красноярского края, в селе 
Переясловка. Когда ему исполнилось 
18 лет, 1 января 1940 года был призван 
Рыбинским РВК, а затем с 09.10.1941 
года по 25.08.1945 года участвовал в 
боевых действиях с Японией в составе 
15 Армии 630-го стрелкового полка 
388 стрелковой дивизии 2-го 
Дальневосточного фронта.  

С 09.08.1945 по 18.08.1945  мой 
прадед участвовал в Сунгарийской 
фронтовой наступательной операции 
по овладению городом Фуюань, 
который представлял собой крупный 
укреплённый узел японской армии.  

9 августа 1945 года 2-я бригада 
речных кораблей Амурской флотилии 
при артиллерийской поддержке 
мониторов, бронекатеров, 
установленных на катерах реактивных 
минометов и под прикрытием 
истребителей Як-9, высадила в районе 
узла сопротивления Фуюань батальон 
630-го стрелкового полка.  

Высадка проводилась при 
сильном противодействии врага, 
который открыл орудийный и 
пулеметный огонь из дзотов. Бой в 
городе и его окрестностях носил очень 
упорный и ожесточенный характер.  

Мощная артиллерийская 
поддержка кораблей и непрерывная 
авиационная поддержка позволили 
десантникам захватить и уничтожить 
основные японские укрепления. В 
результате решительных действий 
кораблей и десантников к 16:00 9 
августа Фуюань был полностью 
освобождён.  

В бою было уничтожено 70 
японских солдат, 102 ранено и 150 
взяты в плен. Захвачены трофеи, в том 
числе 5 складов и 1 сторожевой катер.  

На южный берег Амура 
началась переправа войск 15-й армии.  

 
 
Перед советскими войсками и 

кораблями открылся путь вверх по 
реке Сунгари вглубь территории 
Маньчжурии.  

Советские потери составили 27 
человек убитыми и 51 ранеными.  

За участие в Сунгарийской 
фронтовой наступательной операции 
по овладению города Фуюань, мой 
прадедушка был награжден орденом 
Красной Звезды.  

 
Барабаш Ольга,  

12 лет
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Богданова Юлия, 10 лет. 
Иллюстрация к произведению                  
Л. Пантелеева «Главный инженер» 
  
 

 

Ильиных Арина, 9 лет. 
 Иллюстрация к песне «День Победы» 
 

Жукова Дарья, 10 лет.                                              
Иллюстрация к стихотворению В.С. Жукова 
«Пулеметчик» 
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Колесникова Анна, 10 лет.  
Иллюстрация к стихотворению  
К. Симонова «Тот самый день в году» 
 

Концевая Маша, 9 лет. 
Иллюстрация к песне «Прощайте, скалистые горы» 
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Лукьяненко Мария, 9 лет. 
Иллюстрация к песне «Катюша» 

Лукьяненко Михаил, 9 лет.                    
Иллюстрация к песне «На безымянной высоте» 
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Линевская Маша, 9 лет. 
Иллюстрация к стихотворению 
И. Уткина  «Сестра» 

Мельник Алина, 10 лет. 
Иллюстрация к произведению                   
Л. Пантелеева «Главный инженер» 

Рогатин Никита, 9 лет.                                                     
Иллюстрация к книге С. Алексеева «Подвиг Ленинграда» 
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Личное отношение 
       

 Во всякие праздники, особенно 
9 мая, звучит пожелание мирного неба 
над головой. Мы растём под этим 
небом и даже представить не можем, 
что бывает как-то по-другому. 

Война. Оккупация. Эти слова 
мы учим в школе. До недавнего 
времени они были для меня просто 
словами: сущ., нариц., ж.р., ед.ч., И.п., 
1 скл.  

Мама говорит, у меня нет к ним 
личного отношения. А у Агафоновой 
Любовь Ивановны есть. Это наша 
соседка. Она ребёнком пережила и 
войну, и оккупацию. Казалось бы, что 
может запомнить ребёнок 4-5 лет? До 
сих пор помнит и так рассказывает, что 
мне, слушателю, становится страшно. 

В 1940 году, когда Любовь 
Ивановне было два годика, они всей 
семьёй переехали из Улан-Удэ к 
дедушке в Острогожск Воронежской 
области. В 1941 году папа ушёл на 
фронт. Немцы пришли в Острогожск 
летом 1942 года, ушли в январе 1943 
года. Всё это время в городе был 
комендантский час. Это когда не 
разрешают свободно ходить по улице 
днём, а ночью вообще запрещают. 

Первое, что запомнила 
четырёхлетняя Люба – бомбёжка. 
Самолёты бомбили Острогожск. 

Бомба попала в их дом, дом загорелся. 
«Когда люди потушили дом, увидела, 
что кошку нашу убило, а котёнок 
сидел рядом и плакал. Перед уходом на 
фронт папа купил мне мячик, а брату 
паровозик. Мы с братом плакали, что 
паровозик сгорел вместе с домом». 

Другое яркое воспоминание. 
Умерла сестрёнка Лиза 1,5 года. 
Немцы взрослым не разрешили, а 
заставили детей нести гробик на 
кладбище и хоронить.  Да ещё и 
подгоняли автоматами. Не все немцы 
были жестокими. Некоторые 
улыбались детям, угощали 
сладостями.  

«Круглая жестяная коробочка 
и конфетки монпансье, похожие на 
самоцветы, казались волшебными. 
Однако в Воронежской области были 
случаи, когда детей травили цианидом 
с помощью таких вот волшебных 
конфеток. Поэтому как бы ни 
хотелось взять угощение, 
обязательно смотрела на маму, 
разрешит или нет.  

В 1943 году папа вернулся 
контуженный. Конечно, мы были 
рады. Только немцы не давали покоя. 
Они ходили по квартирам и проверяли 
наличие «лишних людей». Тогда папа 
вместе с дедом тайком ушли в 
Воронеж. Там собирали добровольцев 
на фронт. В том же 1943 году папу 
убили недалеко от Воронежа (Новая 
Калитва Росошанский район)». 

«Очень пугало, когда немцы 
заходили в дом. Так и вижу хромовые 
сапоги, по которым немец 
постукивает хлыстом и резким 
голосом кричит: «War mutter? War 
mutter». А мы с братом сидим 
тихонько, ничего им не говорим, 
только и ждём, когда уйдут. 
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«Мамы наши работали где-то 
в охранке. Они с соседкой по очереди 
смотрели за детьми. Видимо, кто-то 
не досмотрел. Братик Толя, ему 
месяцев десять было, упал со стола, 
стал биться в эпилепсии и умер». 

Запомнила Любовь Ивановна, 
как немцы уходили: 

«В конце января 1943 года 
немцы согнали всех детей в подвал, 
рассадили по лавкам. Ну, подвал, не 
подвал… как бы нижний этаж.  

Окна были наполовину в земле, 
по стенам стояли лавки. Там были 
такие дома, зимой отапливали только 
нижний этаж, там и жили.  

А летом перебирались наверх. 
Потом много лет спустя я пыталась 
найти этот дом.Была зима, а нам 
даже одеться не дали. Я была в носках 
или чулках, без ботиночек. Брат 
старший… не помню в чём. Немцы 
зашли с коробкой.  

В ней шебуршились мыши. Один 
немец (в белом халате почему-то) 
брал мышку, ставил ей укол и бросал в 
нас. Пищали мыши, визжали дети. 
Брат мне сказал держать ручки перед 
собой, чтобы отбросить мышку, 
иначе она может укусить.  

К счастью, зашли ещё два 
немца, переговорили с другими. 
Коробку с мышами бросили на пол и 
ушли, заперев дверь.  

Мыши побежали в разные 
стороны. Мы завизжали и тут же 

поджали ноги. В окошки мы видели, 
что стало темно. Дверь была 
заперта. Было очень страшно. Мы 
сидели тихонько, даже почти не 
разговаривали. Только поздно ночью 
нас нашли, вдруг послышалось: «Тут 
они, тут они! Бабоньки, тут наши 
дети!». Мамы среди них не было, нас с 
братом забрала соседка». 

В 1945 году Люба с мамой и 
старшим братом переехала к бабушке 
на Украину. Ехали в товарном поезде. 
На станциях мама бегала с котелком за 
кипятком. Дети опасались, что поезд 
тронется  и мама не успеет. Народу 
было много. «Во время пересадки на 
станции Валуйки мама пошла 
компостировать билеты, а мы с 
братом уснули. Чемоданы украли. 
Мама говорила, что больше всего 
жалела красивые детские 
костюмчики, купленные ещё в Улан-
Удэ. Ещё помню День Победы. 
Бабушкин дом был у дороги. По ней 
бежал мужчина на костылях и 
кричал: «Кравчучка! Кравчучка! 
Победа!» (фамилия бабушки Кравчук) 
Как-то вдруг все выбежали на улицу, 
побежали к сельсовету и стали 
наперебой поздравлять друг друга…» 

В послевоенные годы в жизни 
Любовь Ивановны также было много 
разных людей и событий. Все они 
неразрывно связаны с историей страны 
в целом. 

Благодаря воспоминаниям 
знакомых тебе людей история как бы 
оживает. Так и появляется личное 
отношение к истории нашей страны. 

 
Катренко Алексей, 11 лет 
Катренко К. А. (мама) 
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Мой прадедушка – герой 
Иван Петрович Кудрявец 

 
Мои родные свято хранят 

память о моем прапрадеде  Кудрявце 
Иване Петровиче, участнике Великой 
Отечественной войны. Семья моего 
прадеда жила в деревне Новая 
Прилука Рыбинского района.  Семья 
была многодетная, в ней было пять 
детей. Иван был самым старшим 
сыном, родился в 1922 году.  

Великая Отечественная война 
стала для всех страшным и жестоким 
испытанием. Первым на фронт 
забрали отца моего прадедушки. На 
пересыльный пункт в городе Уяре его 
провожала любимая жена, мать Ивана.  

Из рассказов моих родных он 
погиб на фронте под городом Курском  
так и не узнав о том, что у него родился 
ещё один сын.  

Чуть позже на фронт забрали и 
моего прадеда Ивана. Было это в 
сентябре 1941 года. По распределению 
он попал в 259 лыжный отдельный 
батальон. 

Собирая по крупицам 
воспоминания о том времени, я узнал, 
что отдельные лыжные батальоны 
составляли мобильный резерв 
командования Красной Армии в 
зимней кампании 1941-1942 гг. и 

благодаря своей манёвренности они 
успевали к самым горячим боям.   

Отбор в них был довольно 
тщательный, предпочтительно брали 
молодых крепких физически и 
морально выносливых парней.  

Много фронтовых дорог 
прошел Иван  Петрович. По его 
рассказам о войне очень трудно 
давались переправы, особенно, через 
реки. Движение батальона 
осуществлялось в трудных условиях  
по бездорожью и в сильные морозы, 
доходившие до -30 -40°C. 

Непрерывно приходилось 
расчищать дорогу. Фактически это 
был туннель среди снежных стен. 
Требовалась мобилизация всех сил и 
большая выносливость, наверное, им 
помогала русская находчивость, а 
также желание победить и выжить.  

Иван Петрович в числе первых 
форсировал реку Дунай. Он отличился 
при разгроме группировки немцев на 
подступах к городу Измаилу.  

У нас    хранится семейная 
реликвия - Приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза   тов. Сталина о 
награждении Кудрявца И. П. за 
участие в освобождении города и 
крепости Измаил.  
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Используя интернет-источник 
на портале «Память Народа» 
https://pamyat-naroda.ru/, я нашел 
информацию о моем прадедушке.   

В приложении указан боевой 
путь, на данных координат воинской 
части. Опубликована информация о 
награждениях. 

 
Медаль «За отвагу»    

Медаль «За боевые заслуги» 
 

 

 
 
 

 
 
 
С   1943 по 1948 годы мой 

прадед был настоящим героем, 
осуществляя разминирование, служил 
сапером.  

 Для этого нужно было иметь 
светлую память, уметь работать и 
принимать решения в одиночестве, 
сохраняя спокойствие даже в самых 
напряженных ситуациях. Я смотрю на 
выцветшие фотографии и чувствую 
тепло и гордость за моих предков. 

 С фотографий на меня смотрят 
сияющие глаза и добрая улыбка моего 
прадедушки Ивана. Он с нами…Он 
среди нас…   

Кудрявец Иван, 
 13 лет 

 
 
Агеева  
Галина Павловна 

 
Я расскажу о подруге моей 

бабушки, Галине Павловне Агеевой. 
Она старенькая уже, но интересный 
человек.  

Вспоминала она, как жила и 
работала в 
годы 
Великой 

Отечественной войны. Вот что она 
рассказала мне и моей бабушке: 

«Родилась я в 1925 году в 
деревне Чуриново Рыбинского района 
Красноярского края. Родители: отец – 
Агеев Павел Васильевич, мать – Агеева 
Евдокия Петровна. Детей в семье 
было трое. В школе проучилась я всего 
один год, потом заболела и больше 
учиться не пришлось.  

В 1941 году меня отправили на 
курсы трактористов в село Рыбное, а 
с весны 1942 года работала в поле на 
тракторе на посевной, затем на 
уборочной. Потом пришла повестка 

https://pamyat-naroda.ru/
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ехать на завод им. Ворошилова в 
Красноярск.  

Там обучали военному делу, и 
мы работали и грузчиками, и на 
станках, и оружие собирали 
(винтовки, наганы) укладывали в 
ящики, грузили на машины. А машины 
увозили всё на железнодорожный 
вокзал, там перегружали в вагоны и на 
фронт. 

Жили в общежитии по 25 
человек в комнате. Кормили в 
столовой по карточкам. Один раз у 
меня украли карточки (а их давали на 
месяц) и я всё рассказала повару в 
столовой и она меня в конце дня, как 
могла, подкармливала, а так я не знаю, 
как бы я месяц выжила. 

Трудились сколько хватало сил, 
хотя было голодно и холодно, порой 
приходилось ходить в деревянных 
башмаках. 

А как радовались, когда в 1945 
году окончилась война! 

Ночью комендант общежития 
Иван Иванович Етель прибежал к нам 
в общежитие и со слезами радости 
сказал, что кончилась война. Мы 
обнимались, целовались и плакали от 
радости. Нам разрешили съездить 
домой, и, если захотим, вернуться в 
Красноярск, чтобы учиться и 
работать. А меня мама не отпустила, 
и я снова стала работать на 
тракторе. Проработала до 1951 года.  

К этому времени я похоронила 
2-летнюю дочь и ушла пешком в пос. 
Бородино.  

С 1951 года жила и работала в 
Бородино. Начала работать 
санитаркой в больнице, а потом в 
Погрузочно-транспортном 
управлении разнорабочей, потом 
стрелочницей. 1 июля 1966 года со 

мной случилась беда, попала под поезд 
и осталась без левой руки и с 
травмированной ногой.  

После долгого лечения 
продолжила работу в Погрузочно-
транспортном  управлении. Работала 
и экипировщицей, и вызывальщицей, и 
сторожем. Проработала до 
12.09.1996 года. Общий стаж у меня 
более 60 лет (с учетом того, что 
работа во время войны засчитана 1 
день за 2) 

 

У меня награда «Ветеран 
войны-труженик тыла», а в 1985 году 
награждена медалью «Ветеран 
труда», за последние десятилетия 
получила награды к юбилейным датам 
окончания войны». 

  
Воспоминания записал 

Макаров Александр, 
 13 лет 
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Хочу я вам рассказать… 

Мой прапрадед  Киян Трофим 
Филиппович родился на Украине в 
Луганской области в селе Полтавское 
Троицкого района.  

Очень рано остался без отца, а 
на руках матери – шестеро детей.  

Мальчику пришлось много 
работать: кормил и пас скот, чистил 
сараи, а ему было всего 10 лет!  

Одним из первых вступил в 
колхоз. А в 1938 году прапрадеда 
призвали в ряды Красной Армии, где с 
небольшими перерывами он 
прослужил 8 лет!  

Пришлось ему воевать в 
финских болотах при 40-градусных 
морозах, прошёл всю Великую 

Отечественную войну, был дважды 
заживо похоронен, но остался жив! 

О том, что дед был настоящим 
солдатом, говорят его боевые награды: 
Орден Красного Знамени, два ордена 
Отечественной войны, 
многочисленные медали, полученные 
им в годы войны и в послевоенное 
время. 

Дед прошёл боевой путь в 18-й 
инженерно-сапёрной бригаде 47-й 
Армии с момента её основания. 
Победу встретил в Германии под 
городом Бранденбург. Вернулся с 
войны только в 1947 году, сапёров 
сразу после Победы не 
демобилизовали, ещё 2 года они 
занимались разминированием в 
странах Европы.  

Несколько лет назад мой дядя 
Саша нашёл на сайте Министерства 
обороны сведения о том, за что наш 
Трофим Филиппович получил свои 
заслуженные награды, ведь в военных 
архивах хранятся все сведения о войне. 

Мне запомнилось из этих 
документов, что дед взял в плен 10 
фашистов, а ещё уничтожил огнём 
автомата 11 немцев из них 3 
«фаустника», в этом же бою захватил в 
плен 2-х фашистских офицеров. 

За это он получил орден 
Отечественной войны 2 степени и 
орден Боевого Красного Знамени. А в 
1985 г. ему вручили ещё один орден 
Отечественной войны!  

После войны дед трудился в 
колхозе посёлка Троицкое, куда 
переехал с семьёй. Дедушка Трофим 
очень любил лошадей, старательно 
ухаживал за ними на конюшне 
колхоза, никому не позволял обижать 
его лошадок.  
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Дед трудился и дома, работая в 
огороде, ухаживая за огромным 
хозяйством, за домом, за голубями, 
имел пасеку, и пчёлы никогда не 
кусали дедушку! 

Больше всего на свете дед 
Трофим хотел, чтобы его дети, внуки и 
правнуки жили счастливо, были 
хорошими людьми.  

Мой прапрадед имел красивый 
голос, часто пел с семьёй, отдал в 
музыкальную школу свою внучку, 
мою бабушку, учиться играть на баяне. 

 Он иногда тихонечко входил в 
комнату, где играла, готовясь к 
занятиям, внучка Таня, внимательно 
слушал, как она играет и хвалил её. 

Дедушка Трофим не любил 
рассказывать о войне, но всегда 
бережно хранил свои награды, они 
были памятны и дороги ему, надевал 
пиджак с орденами и медалями только 
по большим праздникам, а самым 
любимым был День Победы. 

Прапрадед завещал свои 
награды правнукам Александру и 
Сергею, который сейчас живут в 
Украине.  

 
 
 
 
 
 

Половину завещанных дедом 
орденов моя бабушка Татьяна 
Анатольевна 9 мая 2008 года передала 
своему сыну Саше и внуку Серёже.  

Мы чтим память прапрадеда, 
храним фотографии Трофима 
Филипповича.  

На одной из них – он с 
друзьями, на обратной стороне 
которой надпись на украинском языке, 
сделанная прадедушкой.  

Сейчас еле видны эти строчки, 
ещё маленькой моя баба Таня 
пыталась их прочитать и написала 
красной пастой то, что писал её дед 
карандашом:  
          «На долгую добрую память 
своей жене и своей доче Нине Т. Фото 
Великая Отечественная война. Наше 
дело правое, мы победили! 9 мая 
1945г». 

Я люблю и помню своего 
прапрадеда, очень горжусь им! 

 
Моисеев Александр, 12 лет 

       Рыбалко Т. А. (бабушка) 
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Письмо в 41-й.  
Что бы я хотел сказать 
своему прапрадеду…  
 

Здравствуй, дорогой Павел 
Филиппович! 

Пишет тебе твой праправнук 
Моисеев Александр, ученик 5 класса. 
Очень жалко, но мы никогда не 
виделись с тобой, но мне есть, что 
сказать тебе.  

К сожалению, даже 
единственная твоя фотография 
осталась на Украине. По рассказам 
членов нашей семьи знаю, что ты жил 
со своей женой Анной Яковлевной и 
сыном Иваном, который родился в 
1936 году, трудился в колхозе, был 
хорошим работником!  

В нашей семье знают, что 21 
июня 1941 года к вам в гости из Киева 
приехал брат твоей жены, 
подполковник Сергей Яковлевич.   

 
А 22 июня началась война, и его 

отозвали из отпуска, он отправился к 

месту службы, вы с ним даже не 
успели погостить.  

В тот же день из сельсовета 
сообщили о мобилизации. 

А потом тебя провожали к 
поезду. Твой сын, мой прадед Иван 
был тогда маленьким, и почти ничего 
не помнит. Но в памяти мальчишки 
осталось, как  все бежали по перрону, 
спотыкаясь, ничего не видя из-за слёз, 
а ты нёс на руках своего сынишку.  

А за руку держал мою 
прабабушку, тогда 6-летнюю девочку 
Нину, дочь твоего брата Трофима 
Филипповича, который тоже через 
время ушёл воевать и прошёл всю 
Великую Отечественную войну. 
Тогда, на вокзале, все твои родные 
видели тебя в последний раз… 
  В семье постоянно думали о 
тебе, ждали с фронта, а твоя жена Анна 
Яковлевна ждала тебя до самой 
смерти.  

После войны много раз 
обращались в государственные 
органы, чтоб хоть что-то узнать о тебе.  

И только лет 12 назад нашли 
сведения в интернете на сайте «Подвиг 
народа».  Моя бабушка Таня сразу 
позвонила Ивану Павловичу, твоему 
сыну, в Ленинград. Через некоторое 
время он отправился в Украину в г. 
Запорожье, чтобы побывать на 
братской могиле воинов, убитых в 
бою, чтобы хоть к концу своей жизни 
узнать, где сражался его отец. Он 
поклонился тебе и всем солдатам, 
сражавшимся в смертельных боях, 
погибшим совсем молодыми.  

 
Когда прадед Ваня вернулся 

домой в Ленинград, позвонил моей 
бабушке Тане. 
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   Киян Иван Павлович 

 
Бабушка говорила, что ему 

трудно было говорить, почти всё время 
плакал. Деда Ваня рассказал, что на 
братской могиле стоит обелиск, на 
котором он нашёл твоё имя: Киян 
Павел Филиппович, 1916-1941гг., 
возложил там цветы.  
 Мой дорогой дед! У тебя 
остался один сын Иван. Он всегда был 
хорошим человеком, замечательным 
отцом, дядей и дедом!  Иван Павлович 
служил в морфлоте.   

Потом жил в Ленинграде, 
работал в СМУ №2 монтажником, 
учился на автокрановщика в г. Рязани. 
Неоднократно его посылали в 
длительные командировки на 
Байконур, в Плесецк.  

Его жена, Надежда Алексеевна, 
родила  двух замечательных сыновей: 
Андрея и Сергея. Всей семьёй они 
почти каждый год приезжали из 
Ленинграда в Украину к своему 
родному дяде Трофиму и его жене, 
Полине Алексеевне. Часто их дочь, 
Нина Трофимовна, и три внучки, её 
дети, бывали в гостях в Ленинграде. 
Иван Павлович любил 
фотографировать, поэтому в семье 
сохранилось много снимков.  

             Дорогой Павел Филиппович! 
Ты прожил недолгую жизнь, но 

благодаря твоему ратному подвигу 
продолжилась жизнь твоих родных и 
близких.  У твоего сына родились двое 
сыновей. Старший Андрей закончил 
ЛГУ им. Жданова и Военную 
Академию связи факультет 
руководящего инженерного состава. 
Проходил службу в центральном 
научно-исследовательском институте 
Министерства обороны. В настоящее 
время он работает в компании 
радиосвязи.  

Женат на Елене Игоревне, 
которая тоже закончила ЛГУ им. 
Жданова.  

Работала она в различных 
научно-производственных 
предприятиях, сейчас уже на пенсии.  

Их дочь, твоя правнучка, Киян 
Мария Андреевна закончила 
Московский государственный 
лингвистический университет им 
Мориса Тореза, сейчас работает по 
специальности.  

Их сын, твой правнук, Киян 
Сергей Андреевич, получил высшее 
образование в московском 
государственном технологическом 
университете им. М.Э. Баумана, в 
настоящее время работает в области 
разработки и производства аппаратно-
программных комплексов.  

Все они проживают в Москве. Я 
с мамой был у них в гостях. Дедуля! 
Твой младший внук, Киян Сергей 
Иванович, моряк-подводник, закончил 
ВВМИУ им. Дзержинского.  

Служил командиром 
реакторного отсека ракетного 
подводного крейсера стратегического 
назначения, нынче он военный 
пенсионер, но работает генеральным 
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директором ООО «Политех» по 
производству судового оборудования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     Киян Сергей Иванович 
 
Его жена - Маргарита 

Борисовна. Сергей Иванович имеет 
трёх дочерей, они твои правнучки.  
Татьяна замужем за Алексеем 
Субботиным.  

Дочь Дарья   проживает на 
острове Себу, Филиппины. Она 
директор туристической фирмы. Дочь 
Ульяна – ученица 5 лицейского класса 
644 школы С-Петербурга, занимается 
хоровым пением, фортепьяно, 
синхронным плаванием.  

Так как в их семье были только 
девочки, их семья взяла под опеку 
мальчика Кирилла, теперь у них есть 
ещё и сын!  

Я уверен, что они хорошие 
добрые люди!  

У них есть собака Лора, тоже 
член их большой дружной семьи. 
Живут в г. Санкт-Петербурге. 

Дорогой мой прапрадедушка Павел! 
Я, как мог, рассказал тебе о 

твоей семье! Мы гордимся, что ты 
защищал нашу страну от фашистов! 

Твой сын, племянница, твои 
внуки, правнуки и праправнуки – 

достойные люди! И в этом заслуга всех 
наших предков! В этом и твоя заслуга!  

Победа досталась нашей стране 
страшной ценой! 

Навсегда сохранят люди нашей 
страны память о своих защитниках! 
                       С уважением Александр         
 
       Моисеев  Александр, 12 лет 
      Рыбалко Т. А. (бабушка) 
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Фокина Валерия, 10 лет. 
Иллюстрация к стихотворению 
В. Стоянцевой  «Цена Победы» 

Сорокин Никита, 10 лет.                                
Иллюстрация к рассказу  А. В. Митяева                
«Отпуск на четыре часа» 
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Березина Анна, 11 лет.                                        
Иллюстрация к произведению А. В. Митяева 
«Треугольное письмо» 

Березина Анна, 11 лет.                        
Иллюстрация по произведениям 
С. П. Алексеева 
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Ивасько Анастасия, 12 лет. 
Иллюстрация к книге С. Алексеева 
«Сталинградское сражение» 

Коваль Вероника, 12 лет.                         
Иллюстрация к произведению                                 
С. Алексеева «Подвиг Ленинграда» 
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Линевский Кирилл, 13 лет. 
Иллюстрация к стихотворению                
А. Митяева  «Шестой - неполный» 

Пономарева Анастасия, 13 лет. 
Иллюстрация к стихотворению                     
Н. Галеева «Цветы войны» 

Самонова Арина, 11 лет.    
Иллюстрация к произведению            
А. Н. Печерской «Леня Голиков» 
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Ковалев  
Петр Алексеевич 

 
Мой прадед – Ковалев Петр 

Алексеевич был призван в 
действующую армию в августе 1941 
года. Ему было 37 лет.  

Он жил со своей семьей в 
деревне Каменка Ирбейского района 
Красноярского края. Растил троих 
детей – 14-летнюю Надю, 12-летнего 
сына Валентина и 4-летнюю Машу. 
Вместе со своей женой Ульяной 
Константиновной они работали в 
колхозе.  

В июле 1942 года семья 
получила горестное сообщение, что 
Ковалев П.А. пропал без вести в 
тяжелом бою.  

Но письма с фронта от прадеда 
продолжали приходить в семью. 
Последнее письмо от него было 
написано в январе 1944 года, в котором 

он выражал надежду на встречу с 
семьей. Его дочь Журавкова Мария 
Петровна в восьмидесятые годы ХХ 
века решила выяснить судьбу своего 
отца и отправила много запросов с 
просьбой определить место его 
гибели.  

Из Канского военкомата 
пришел ответ, что Ковалев П.А. 
служил в 32 стрелковой дивизии, 1269 
полку, 5 роте. 

Из центрального архива 
Министерства обороны СССР получен 
ответ, что в ведомостях на выдачу 
денежного содержания рядовому и 
сержантскому составу 5 стрелковой 
роты полка Ковалев П. А. значится до 
января 1944 года.  Мария Петровна 
отправила заметки в разные газеты, с 
просьбой откликнуться однополчан 
отца. В результате поисков, с 
наибольшей вероятностью, было 
выяснено, что мой прадед покоится в 
воинском захоронении деревни 
Александровка Новгородского района, 
Новгородской области.  Погиб он в 
бою за город Новгород в январе 1944 
года. Ему было 40 лет.  

Супруги  Ковалевы на 

 призывном    пункте 
в г. Канске 
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С военных лет в семейном 
архиве хранятся пять писем, которые 
посылал Петр Алексеевич в 
сибирскую деревню Каменка.  

Они написаны на бланках, 
специально выпущенных для писем с 
фронта. Вот одно из них (орфография 
сохранена) 

«Добрый день или вечер 
здравствуйте все мои дорогие с 
приветом к вам ваш папаша привет 
жене ульяне константиновне и дрогим 
деткам нади и вали,  маленкой мани и 
всем вам. желаю всего наилучшего 
вашей жизни  и ищо сапчаю о своем 
здравии что в настоящее время я 
нахожусь жив и здоров что и вам 
желаю.  

Пока  жив  что далее будит 
там увидим как у вас 
нащет пагоды хлодная нет зима? унас 
снег лежит но погода теплая стоит в 
катанках нельзя ходит ходим в 
сапогах и катанки с собой носим пока 
доргогие мои пишите пачаще пишите 
как живете как ваше здоровье 
пропишите  как весна в третьем году 
заработали  ли трудодней и скол чего 
получили на трудодень пишите все 
мине охота узнать.   
         Улья вы писали что катанки 
катали но как скатала или нет 
пропишите скол пар и кому катала.  

Вы там маленькую маню 
необижайте она ныне пошла в школу.   

вот давно яс вами расстался 
вот уже наступит третья зима 
затем досвидания остаюсь жив и 
здоров то и вам желаю. как получите 
мою грамотку прошу дать ответ буду 
ждать вашего ответа писмо  

12.12.43г. карябал это письмо 
Ковалев Петр» 

Посоветовавшись с семьей, моя 
бабушка – внучка Петра Алексеевича,  
– приняла решение  передать  три  
фронтовых письма от прадеда, 
поисковую переписку его дочери с 
военными ведомствами 80-х годов 
прошлого века и газетные заметки  в 
городской музей города  Бородино.  

В музее мне объяснили, что с 
2015 года все предметы, попавшие в 
фонды, обязательно регистрируются в 
Государственном каталоге музейных 
предметов Российской Федерации.  

Теперь в интернете, войдя на 
страницу Музея истории города 
Бородино в Государственном каталоге 
РФ, на всеобщем доступе я и мои 
сверстники из других городов могут 
увидеть письма моего прадеда и узнать 
о судьбе одного из советских солдат. 

 
Соколова Дарья, 12 лет 
Соколова Л. В. (бабушка)  
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Воспоминания о Великой 
Отечественной войне 

со слов моей прабабушки 
Завьяловой Марии 
Алексеевны 

 
Когда война началась, мы жили 

в деревне «Колхоз имени Ворошилова» 
Зиминского района Иркутской 
области.  

Деревня была очень большая из 
трёх бригад, соответственно, и 
народу было очень много, особенно 
молодёжи, да и детей не меньше. Был 
свой магазин, школа только до 
четвёртого класса. Жили своей 
размеренной жизнью со своим 
укладом. Летом трудились на полях, а 
зимой молодёжь уезжала в город 
дальше учиться. Остальные 
трудились в колхозе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Летом по вечерам повсюду были 
слышны песни, пляски, звуки гармони.  

Выходные дни выдавались 
редко, особенно в страдную пору. 
Осенью начинались свадьбы и до 
самого нового года. Жил бы народ, но 
тут как гром среди ясного неба: 22 
июня 1941 года началась война.  

В колхозе только что 
закончилась посевная, народ 
готовился к сенокосу. Людям за всю 
посевную дали первый выходной.  

И вот воскресный день, погода 
прекрасная, солнце, как нарочно, 
отдавало столько тепла и света, 
птицы пели, кукушка кукует, лес от 
нас был недалеко. Мы жили на самом 
краю, и весь народ проходил мимо нас. 
Кто-то‚ ехал на лошадях, кто-то на 
велосипедах, кто-то на тележках. И 
эта весёлая вереница проплывала 
мимо нашего дома. А на столбе у 
конторы был репродуктор.  

Из него на всю деревню лилась 
весёлая музыка. И всё это я помню, как 
сейчас. Но вдруг что-то щёлкнуло и 
раздалось грозное: «Внимание, 
внимание, говорят все радиостанции 
Советского Союза!». И строгий голос 
В. М. Молотова объявил страшную 
новость, что началась война. Затем 
послышался голос Сталина, он уже 
говорил: «Дорогие братья и сёстры, 
на нас вероломно напала Германия».  

Вот тут-то и началось. Все 
люди, кто ехал и шёл, словно 
споткнулись, затем все побежали к 
конторе, побежали и мы ребятишки. 
Мне было тогда 8 лет. Когда мы 
подбежали, там уже было полно 
народу.  

Вышел председатель, он, 
кажется, намного сразу постарел. 
Лицо его стало совсем серым, его 
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седые редкие волосы слегка шевелил 
ветерок. Он говорил медленно, но 
громко, что не паникуйте, может это 
провокация, не могу дозвониться до 
райкома, всё время занято и хотел 
снова идти звонить.  

Но тут подъехал нарочный 
верхом на коне, и подтвердил, что 
началась война.  

Помню, как заголосили бабы, 
мужики полезли в карманы за табаком 
и сразу толпа разделилась, мужики в 
одну сторону, а бабы в другую, а дети 
вились около материнских юбок. 

Мы не понимали, что такое 
война, но понимали, что это что-то 
страшное. И вот тут началось... 
Отца нашего забрали в первую же 
неделю, потому что он был 
коммунист.  

Потом уже отправляли всех 
остальных. Девчата, которым 
исполнилось 17 лет, шли добровольно, 
после последнего экзамена в 10-ом 
классе в военкомат и уходили на 
фронт и начались длинные 
мучительные дни. У матери нас 
осталось шестеро, старшему 15 лет, 
он потом заболел открытым 
туберкулезом.  

Врачи сразу сказали, что они 
бессильны и лечить отказались.  

 

А хозяйство у нас было 
большое: 2 коровы, телята, овцы, 
гуси, куры, 30 соток огород, а без всего 
этого голодная смерть, хлеба-то мы 
всю войну не видели и крошки, а 
работали и в колхозе и дома до упаду, 
чтобы зиму было хоть из овощей 
что—то поесть. Нужно было этот 
огород и посадить, и обработать и 
собрать урожай. 

А в колхозе работали за 
трудодни, но в войну нам ставили не 
трудодень, а просто палочки, чтобы 
дали коня 2 раза в месяц, чтобы дров 
привезти да соломы. В школе 
отопление было печное, дрова 
привезут сутунками, мы сами пилили и 
кололи, и носили в коридор, а уборщица 
топила и всё равно было холодно, 
сидели в каких-нибудь куртушках, из 
одежды носить было нечего. Бывало, 
старшая сестрёнка, а нас было 5 
сестёр и один старший брат, 
прибежит из школы, а младшая 
надевает её одежонку и бежит в 
школу, а морозы были 40 градусов, а 
то и больше. Школа была далеко, 
потому что деревня тянулась в одну 
улицу, и школа стояла посередине. 

Потом к концу войны нас 
перевели в одну смену и учили первый и 
третий классы в одном классе, а 
второй и четвертый в другом из-за 
того, что не хватало дров, чтобы 
топить целый день. 

Дни зимой короткие, а света не 
было, потому что не было керосина, а 
темнело рано. В начале марта 
начинали в колхозе развозить 
удобрение по полям, удобряли только 
навозом, благо что были ещё фермы, 
их тоже сохраняли как могли, к весне 
молодняк раздавали по домам, чтобы 
до зелени прокормить, а как снег 
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растает сразу выгоняли на 
подножный корм. Прибежишь из 
школы домой, сумку бросишь, она 
была сшита из мешковины, 
перекусишь, если есть чем и бежишь 
на конный двор, а там уже короба с 
навозом приготовлены и лошади 
запряжённые. Эту работу выполняли 
мальчишки. Встанешь сзади на 
полозья саней и едешь на поле, а там 
уже другие мальчишки‚ перевернут 
этот короб и мчишься обратно, а 
дома опять очень много работы. Надо 
всю скотину напоить, благо колодец 
был во дворе, так ведь он был с 
журавлём. Воду сначала надо было 
наносить вёдрами в дом, чтобы она 
согрелась, это делалось вечером 
поздно. Напоить, убрать в стайках, 
соломки подстелить, коров подоить, 
дров в избу на ночь наносить, потом 
уже при лучине уроки сделать. 

Бумаги не было, писали на чём 
придётся, не было чернил, книг и 
учебников. Вот что расскажет 
учитель в школе, то и запоминали. А 
письменно по русскому у кого-нибудь 
из старенького учебника списывали. 
По арифметике учитель примеры на 
доске напишет, мы списывали и дома 
решали.  

Палочки первоклассники делали 
сами. Зимой из-под снега крапивные 
дудки наломают и с ними на уроках 
работали, вот так и учились. А с 
фронта с каждым днём все страшнее 
вести начали приходить. 

Стали приходить первые 
похоронки. Сколько слёз и сколько горя 
принесла эта война. Ведь я в 10 лет 
уже работала в колхозных яслях, это 
были ясли только летние, потому что 
были не отапливаемыми. В яслях было 
всего два работника: я и тётя Тоня. У 

неё два сына и муж были на фронте.  
Надо было детей накормить, 

уложить спать и бежать домой, 
чтобы подоить двух коров, молоко 
процедить, разлить в крынки, 
опустить в подвал и бежать обратно 
на работу. А дома оставалась 
сестрёночка, ей было 4 года. Она 
открывала коровам калитку в обед и в 
4 часа выгоняла их к пастуху, охраняла 
огород от куриц, стерегла цыплят от 
коршуна, в общем работали все, кроме 
одной, которой было всего 1 год. Она 
была со мной в яслях. 

 Труд мой был не скажу, что 
сильно тяжёлый, но ответственный.  
Утром я должна была налить воду в 
умывальники. Её привозили в бочках, и 
мы со старшей носили вёдрами и 
заполняли фляги, потом она 
хлопотала на кухне, а я умывала и 
подмывала детей.  
 Потом я их переодевала в 
ясельную одежду и тогда уже вела на 
завтрак. Все садились за большой 
низкий стол, по обе стороны которого 
стояли две длинные скамейки. Потом 
играла с ними в игры, которые сама 
придумывала. И так каждый день с 
темна до темна.  
 А когда пошла в пятый класс, 
уже ходила в городскую школу. Во 
время уборочной хлеб по ночам 
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молотили и мы, ребятишки, помогали. 
Нас сажали на скирду, и мы оттуда в 
молотилку кидали снопы.  
 Всё делалось вручную, а утром 
в город, в школу под дождём и снегом. 
Зонтов тогда не было, придёшь в 
школу, а с тебя вода течёт, а вечером 
опять по этой слякоти домой.  
 Нас училось трое, квартиру 
снимали в конце ноября, потому что 
нечем за неё платить было. Да разве 
всё расскажешь? За 4 года этой 
проклятой войны столько слёз было.  
Моя мать работала на трёх работах. 
Дояркой молоко на молокозавод на 
лошади возила, а оттуда попутно 
забирала почту. И как тяжело ей было 
вручать похоронки, а они ведь чуть не 
каждый день приходили.  
 Ночью по деревне страшно 
было ходить, вой слышен был, чуть ли 
не из каждой избы.  
 У нас погибло три 
замечательных дяди. Каково было 
матерям, жёнам, оставшимся с 
маленькими от 1 года до 15-летних 
детей на руках.  
 То, что я тебе рассказала, это 
только сотая доля того, что нам и 
нашим матерям пришлось пережить.  
 И не дай вам Бог теперешним 
детям, чтобы даже во сне не 
приснилось то, что мы наяву 
повидали. 

Учитесь, растите, дерзайте и 
берегите Мир. 

Для этого у вас есть всё. 
 

         Воспоминания записала 
Валецкая Александра, 17 лет 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о моем 
прадедушке 

 

Мы не знаем ни воя сирен, ни 
визга осколков, ни горя «похоронок».  

Наш мир полон ярких красок, 
солнышко светит на безоблачном небе. 
Это счастливое детство – дар от наших 
прадедов. Мы священно храним 
память о людях, которые во время 
Великой Отечественной войны ценою 
своей жизни подарили нам мирную 
жизнь, радость, счастье. Эта память – 
безграничная благодарность героям, 
преклонение перед подвигом 
миллионов. 

2020 год юбилейный – 75 лет 
Великой Победы! 
  Я хочу рассказать о своем 
прадедушке, Медянцеве  Николае 
Максимовиче. Родился мой прадед в 
1916 году в Красноярском крае, 
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Хакасская АО, Саролинский район, 
прииск  Шерта. 
  Когда моей бабушке 
Медянцевой Валентине было пять лет, 
она в последний раз видела своего 
отца, моего прадеда, в далеком 1942 
году. Из её воспоминаний: «Мне было 
пять лет, а брату – два года. Я помню, 
как папка с нами прощался – он нас с 
рук не спускал...» 

 На фронте мой прадед Николай 
Максимович был пулеметчиком, 
воевать ему довелось недолго – 13 
сентября 1943 года он погиб в боях под 
Орлом, он был смелым, не боялся 
трудностей, воевал отважно. 

 Единственное фото, портрет 
прадеда, всегда на самом видном месте 
в доме бабушки Валентины 
Николаевны Медянцевой 

День Победы – это особый 
праздник для каждого жителя России. 
Он объединяет тех, кто воевал, и тех, 
кто самоотверженно трудился в тылу, 
тех, на чьем детстве война оставила 
болезненные шрамы. 

Это личный праздник для 
каждого из нас, потому что в каждой 
семье со страниц семейных альбомов 
на нас смотрят родные и близкие люди, 
которые навеки остались молодыми, 
отдав жизнь за свободу своей Родины, 
за нас с вами. Необходимо, чтобы в 
каждой семье сохранялись лучшие 
традиции преемственности поколений. 
Для меня история моей семьи, моей 
страны – это моя гордость! 

 
Вислапу Елена,  

14 лет 

 
 

Красоту, что дарит нам 
природа,  отстояли                                                                                              
солдаты в огне…  

 
Когда я был маленьким, я не 

задумывался, что такое война. Слышал 
слово «война», я представлял какую-то 
компьютерную игру. Я знал, что это 
опасно, что там гибнут люди, но 
никогда не знал о том, что это 
коснулось моей семьи. 

Однажды, проводя каникулы у 
бабушки, я играл в компьютерную 
игру по мотивам ВОВ.  Бабушка 
пожурила меня за то, что я к таким 
серьёзным вещам отношусь 
наплевательски.  

И я со своим максимализмом 
ответил грубо, мол, меня же это не 
касалось, значит мне всё это не важно.  

После этих слов бабушка 
поведала мне истории, от которых у 
меня пошли мурашки по коже. Мне 
стало стыдно за свои слова.  

Бабушкины рассказы о войне 
поразили меня до самой глубины 
души. О том, насколько отважными 
были мои родные, о том, насколько 
они были преданы своей Родине. Шли 
на верную смерть и боролись до конца, 
не зная, доживут ли до рассвета.  
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Мой прадед Стрижак Максим 
Михайлович принял активное участие 
в обороне города Сталинграда. Со 
своей дивизией он неоднократно 
отражал бешенные атаки фашистов.  

В этой же битве получил 
сильное ранение руки. Его уволили из 
рядов Красной Армии, после долгого 
лечения он принимал активное 
участие в восстановлении страны 
после страшной войны.  

Был награжден медалью «За 
мужество и отвагу». Прожил долгую и 
счастливую жизнь.                                                                                                                                      

А дедушка рассказал о своём 
отце Голикове Иване Семёновиче. Он 
был связистом, обеспечивал 
бесперебойную связь между 
соединениями. Рассказывал о том, 
какие ужасы творились в Сталинграде: 
голод, жуткий мороз, трупы невинных 
людей на улицах.  

Но в результате упорных боёв 
22 фашистские дивизии были 
захвачены.  

Ещё больше я был удивлен 
тому, как женщины трудились в тылу, 
помогая приблизить победу. Бабушка 
моей бабушки, в сибирской деревне, 
недалеко от Абана, выделывала овечьи 
шкуры, шила шубы, шапки, варежки 
для солдат.  

Бабушка и дедушка много 
рассказывали мне о наших 
родственниках. Я очень рад, что узнал 
о них. Теперь я к войне отношусь 
совсем по-другому. К ветеранам 
войны с уважением и с гордостью!                                                                

 
 Воронин Максим, 

15 лет 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Мой прадедушка – герой!                                                                             
Рассказ о Юркове 
Григории Мироновиче 

 
Я живу в мирное время, когда 

нет страха, что завтра  может не стать 
моих близких, друзей, не будет моего 
маленького уютного города Бородино, 
а люди будут терпеть голод и лишения.  

Спасибо всем участникам 
войны, труженикам тыла, которые, не 
жалея своей жизни, здоровья, ценой 
своего мужества, великой любви к 
своей Родине, победили врага в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945. Каждый из них герой, пример 
для всех поколений!  

Один из таких героев мой 
прадедушка - Юрков Григорий 
Миронович. 
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Прадедушка родился 25 марта 
1917 года в д. Преображенка 
Саянского района Красноярского края. 
Согласно записям в трудовой книжке 
получил незаконченное среднее 
образование. В деревне многие, 
вообще, не имели даже начального 
образования, не умели писать и читать.  

С 1940 года член Всесоюзной 
коммунистической партии 
большевиков.  

1941 год для прадедушки был и 
радостным, и горестным. В январе 
1941 года вступил в брак с моей 
прабабушкой Тарасенко Ольгой 
Ильиничной, 1922 года рождения. И в 
этот же год началась страшная для 
всех и разрушающая всё на своем пути 
война.  

Прадедушка был призван на 
воинскую службу, а в октябре 1941 г. 
родился его первенец Юрий.  

Григорий Миронович проходил 
службу в звании старшего сержанта 
воинской части 49 бат. 12 ВА в 
авиаполку. Служил в Монголии.  В 
конце войны был переброшен на войну 
с японцами.  

Дедушка награжден медалью 
«За боевые заслуги», за отличную 
подготовку материальной части 
приборов к вылетам на боевое задание 
во время боевых действий в борьбе 
против японский империалистов 
(удостоверение №807615) 

На основании Указа 
Верховного совета СССР в 1946 году 
дедушка уволен в запас.    

Григорий Миронович в 
послевоенные годы работал  в УМВД 
Красноярского края, в охране над 
военнопленными, стрелком, 
надзирателем, старшим надзирателем,  
в Стройуправлении № 1 треста 

Красноярскстрой управдомом ЖКО; с 
июля 1957 года в Ирша - Бородинском 
разрезе № 1 старшим инспектором по 
кадрам, с сентября 1957 в 
Стройуправлении треста №143 
начальником отдела кадров 
разрезоуправления.  

Послевоенная жизнь 
существенно отличалась от нашей 
жизни сегодня. Не было телевизоров, 
радио, благоустроенных жилых 
помещений. Семья прадедушки  жила 
в землянке в районе бывшей 
котельной. Потом им выделили дом, 
состоящий из одной комнаты, 
посредине которой была печка. В этой 
комнате жили вместе с семьей в 
холодное время курочки, поросенок, 
теленок. Полы были не крашенные, 
убирались голяком (оставшееся от 
веника основание), терли ногой до 
чистой доски.  

Питались, чем придется, в 
основном картофелем (одно из блюд 
из картофеля  в семье называли 
«картофель в шинелях», сейчас 
называем «картофель в мундирах»).  

Вся семья трудилась от мала до 
велика. Солили в бочках капусту, 
огурцы. Покос получить было трудно, 
поэтом пешком ходили в Саянский 
район косить, надо было кормить скот. 
Интересный факт, что Управдомами 
проверялось по домам количество 
розеток, лишних не должно было быть, 
во всем была экономия. 

В январе 1959 года в возрасте 42 
лет прадедушка умер. Остались 
четверо детей сирот в возрасте 17, 10, 
8 и 3 лет. Моему дедушке Александру 
в возрасте 10 лет пришлось помогать 
матери содержать семью, работал 
подпаском у пастуха (в месяц 3-5 
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рублей), после окончания семи 
классов начал работать слесарем.  

Дедушка продолжил трудовую 
вахту своего отца, неоднократно 
награжден за трудовые заслуги.  

Не менее значимы трудовые 
заслуги всех его сестер и брата, все 
заслуженно уважаемые люди в городе. 
Сегодня нет с нами рядом прадедушки, 
но жива память о нем, как о герое 
нашей страны.  

У меня, как у правнучки, много 
к нему вопросов. Хотелось бы узнать 
подробнее о его боевых и трудовых 
подвигах.  

Каждый год наша семья 9 мая в 
День Победы с гордостью несет 
портрет Юркова Григория 
Мироновича в Бессмертном полку 
города Бородино. Его имя на доске 
памяти на Аллее славы города 
Бородино.  

Никто не забыт, ничто не 
забыто. Мы, как потомки, будем 
беречь наше мирное время, своим 
трудом преумножать и развивать 
богатства нашей Родины.  

Наша задача - хорошо учиться и 
просто быть хорошими людьми.  

   
 Елагина Алина,  

15 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Рассказ  
о Галецком Василии 
Андреевиче 

 
В 2020 года Россия отмечает 

знаменательную дату, 75-ую 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Для всех 
поколений важно не забывать, что 
цена победы зависела от вклада 
каждого участника войны, каждого 
участника тыла. Велик тот народ, 
который не только защитил свою 
страну от захватчиков, но и 
восстановил в рекордные сроки после 
разрушения города, сёла, деревни. 

Наша семья бережно хранит и 
гордится историей участия своих 
предков в годы Великой 
Отечественной войны. Одним из 
участников Великой Отечественной 
Войны был мой прадедушка Галецкий 
Василий Андреевич.  
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Родился Галецкий Василий 
Андреевич 15.09.1920 года в деревне                 
Б-Арбай Саянского района 
Красноярского края. Был призван в 
сентябре 1940 года по месту рождения 
на службу в ряды Советской Армии в 
133-й стрелковый полк – стрелком. 
Данный полк был сформирован в 
Петрозаводске.  

В начале лета 1941 года части и 
соединения дивизии, в который входил 
и 133-й стрелковый полк, были 
введены в населенные пункты 
приграничные с Финляндией для 
выполнения боевых задач. Василий 
Андреевич участвовал в ВОВ с 
22.06.1941 года в звании рядового. 
Василий Андреевич был ранен в 
голень правой ноги.  

С мая 1945 по август 1946 в 
связи с Постановлением  
Правительства СССР был зачислен в 
рабочий батальон, задача которых 
состояла в удовлетворении запросов 
промышленности, которая 
испытывала дефицит в рабочей силе. 
География размещения рабочих 
батальонов была весьма широка. В 
августе 1946 уволен в запас на 
основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР.  

За участие в Великой 
Отечественной Войне награжден 
юбилейными медалями:  «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
20 лет Победы в ВОВ 1941-1945, 25 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945, 30 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945, 50 лет 
Вооруженных сил СССР, 60 лет 
Вооруженных сил СССР. 

15 марта 1949 в д. Б-Арбай 
Саянского района Красноярского края 
зарегистрирован брак между моим 

прадедушкой Галецким Василием 
Андреевичем и прабабушкой 
Скадоровой Надеждой 
Александровной (родилась в 1928 году 
в д. Кулижниково Саянского района 
Красноярского края).  

У прадедушки и прабабушки 
родились и выросли 6 детей, в числе 
которых моя бабушка - Юркова 
Валентина Васильевна.  

 

 
Галецкий Василий Андреевич с 

1950 года всю жизнь до самой пенсии 
проработал на Бородинском разрезе – 
выгрузчиком.  

Награжден медалью за 
добросовестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина и значком Ударник 
коммунистического труда..  

Имя прадедушки Галецкого 
Василия Андреевича числится в 
списке, на Аллее славы города 
Бородино. 

Спасибо, прадед Василий, за 
отвагу, за верность Родине, за 
мужество в бою, рискуя жизнью,  ты 
терпел лишенья, а мы имеем мирную 
страну.  

Елагина Алина,  
15 лет   
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Мой героический дед -   
Плясов Дмитрий  
Иванович 

 
Великая Отечественная 

война…  Как много скрыто в этом 
слове. Война оставила большой след в 
истории каждой семьи. Военные 
истории передаются от старших, 
прошедших это страшное испытание 
поколений, к младшим, живущим в 
мирное время.  

Я никогда не видел своих 
прадедов, родился я намного позже 
того, как они ушли из жизни. Нашей 
семье повезло, все четверо моих 
прадедов вернулись с войны – 
раненые, искалеченные, но живые. 
Моя семья бережно хранит и передаёт 
память о наших героических прадедах.  

Я хочу рассказать об одном из 
них. Мой прадедушка Плясов 
Дмитрий Иванович жил в деревне 
Михалёвка, что близ города Бородино.  

Когда началась война прадед 
работал в совхозе бригадиром 
тракторной бригады и так как фронту 
были нужны не только солдаты, но и 
продовольствие, прадеду дали бронь, и 
он продолжал работу в совхозе.  

Но шла война, гибли люди, 
страшная машина войны губила всё и 
всех. В 1944 году и мой прадед был 
призван в ряды действующей Красной 
Армии. Войну он начал танкистом на 
Дальнем Востоке, затем был 
переброшен на Западный фронт. 
Прадед не любил рассказывать и 
вспоминать о войне, не смотрел 
фильмы про Великую Отечественную, 
но все-таки, несколько фронтовых 
историй прадедушка рассказал.  

Один раз, после боя, очнувшись 
под танком, услышал немецкую речь, 
посмотрел, а вокруг только фрицы 
ходят, наших нет, ну и подумал, что 
конец ему. Так дед пролежал три дня, 
а танк нагревался от солнца, под ним 
жарко, так пить хотелось.  

В это время в части на него уже 
составили похоронку, но отправить не 
успели, началось наступление.  

И когда наши войска пошли в 
атаку, дед вылез из-под танка. 
Присоединился к своим боевым 
товарищам, которые были рады видеть 
его рядом, живым, идущим с ними 
плечо к плечу и бить фашистов.  

В составе экипажа лейтенанта 
Малых Т.Ф. в боях при захвате 
плацдарма на Одере их установка 
первая переправилась через Ост. Одер 
и огнем своего орудия подавила 
огневые точки противника.  

Тем самым обеспечила 
переправу нашей пехоты через Вест. 
Одер.  
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День Победы прадед не любил 
и не отмечал, потому что встретил его 
контуженный под сосной. Но на этом 
война была еще не окончена. Часть, в 
которой воевал дед, была переброшена 
на восток. И домой он вернулся лишь в 
ноябре 1945 года. Дед дважды 
награжден орденом «Красной Звезды» 
и медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945».  

Благодаря сайту «Подвиг 
народа» я узнал о подвигах своего 
прадеда.  
          Мой прадед Плясов Дмитрий 
Иванович и его жена (моя прабабушка) 
Анна Дмитриевна вырастили семерых 
детей: двух сыновей и пять дочерей, 
одна из которых – моя бабушка, 
которая родилась уже после войны.  

 

Семьдесят пять лет миновало с 
тех пор, как умолкли громы Великой 
Отечественной войны, а народ наш не 
перестает оплакивать потерю. Я 
считаю, что пока мы будем помнить 
своих дедов, будем говорить и писать 
о свои героических близких, их подвиг 
никогда не будет забыт. 

 

Жилин Роман,  
18 лет 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Моя прабабушка – 
труженик тыла. 
Рассказ об Агеевой Раисе 
Федоровне 

 
Война несёт разрушения, боль, 

страдание и смерть. С каждым годом 
всё дальше в прошлое уходят события 
Великой Отечественной войны, 
меркнут образы, стираются грани.  

Бег времени не остановить.  
Ветеранов войны, тружеников тыла, 
вдов среди нас живущих – единицы.  

Но память о войне жива. Она – 
в безмолвных памятниках погибшим 
на улицах и площадях наших городов 
и сёл, на страницах учебников, в 
семейных архивах.  

Война прошла через каждую 
семью, через каждую человеческую 
судьбу, разделила всех советских 
людей на «фронт» и «тыл».  Не обошла 
она стороной и мою прабабушку. Ее 
судьба складывалась нелегко. В ней 
было всё: и горечь потерь, и яркие 
запоминающиеся счастливые 
моменты.  

Моя бабушка, Агеева Раиса 
Федоровна, родилась 3 марта 1925 
года в городе Пенза Мордовской 
республики. Семья из шести человек: 
отец, мать и четыре дочери.   
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Бабушка была средней. Жизнь 
текла тихо и размеренно, никто тогда 
не думал, что однажды их покою 
придет конец, что война бурей 
ворвется в жизнь людей, всё ломая, 
круша, калеча миллионы судеб.  

Беда не миновала. Началась 
проклятая война. Многих односельчан 
призвали на фронт. Люди провожали 
отцов и сыновей на войну. 
Прабабушка провожала вместе с 
сестрами отца, как будто чувствовала, 
что провожают его в последний путь.   

Военные годы были очень 
трудными.  

Семья уже из пяти человек 
перебралась в деревню. Нет еды, нет 
одежды. Суп варили из чего придется. 
Собирали на полях остатки пшеницы, 
картофеля. Из них делали муку и 
лепили блины. Помощи ожидать было 
неоткуда. Нужно было надеяться 
только на себя.  

Выкручивались, как могли, 
хотя были моменты отчаяния.  

Несмотря на детский возраст, 
прабабушка наравне с взрослыми 
трудилась на полях колхоза. Пришла 
весть о гибели отца. Он погиб.  

Получить образование ей не 
удалось, окончила всего 6 классов. 
Однажды ночью деревня была 
захвачена фашистами.  

Всех жителей погнали в 
Берлин. Был месяц октябрь, моя 
прабабушка шла босиком по холодной 
земле. Фашисты не давали никакой 
обуви. Но под Брянском наши 
советские солдаты освободили 
пленных от фашистов. Это было чудо! 
Всех пленных загрузили в машины и 
повезли на станцию.  

Прабабушка и сестра её Полина 
остались одни, остальные погибли в 

плену, вместе с сестрой они поехали в 
Челябинск.  

Устроились на работу, жили в 
старом доме. В 1946 году прабабушка 
встретила прадедушку и они уехали в 
деревню Ивановку Рыбинского 
района.  

Прабабушка награждена 
медалью «К 50-летию Великой 
Отечественной войны», «К 55-летию 
Великой Отечественной войны».    

Сколько тяжких испытаний 
легло на плечи людей, кто-то 
приближал эту победу на фронте, а 
кто-то работал до пота, помогая 
фронту. И страна выстояла, 
выдержала, выжила и победила.  

Семьдесят пять лет страну 
озаряет свет победы в Великой 
Отечественной войне.  

Подвиг тех, кто победил 
фашизм, бессмертен, он будет жить в 
наших сердцах. 

Я горжусь тем, что мои предки 
мужественно сражались против 
фашизма, горячо любили свою 
Родину.                                                                                                                                   

                Жукова Полина,  
15 лет 
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Свистун Ульяна, 11 лет.     
Иллюстрация к стихотворению                  
А. Ахматовой «Мужество» 

Снитко Светлана, 11 лет.                                  
Иллюстрация к произведению С. Алексеева 
«Какой род войск сражается» 
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Самонова Арина, 11 лет. 
Иллюстрация к произведению                 
В. Катаева «Сын полка» 

Елагина Анастасия, 15 лет. 
Иллюстрация к песне «Вставай, 
страна огромная!» 

Жукова Полина, 15 лет.                       
Иллюстрация к стихотворению                        
А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста» 
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Колесникова Кристина, 16 лет.                      
Иллюстрация к стихотворению                                            
М. Исаковского «Здесь похоронен красноармеец» 

Зайченко Константин, 15 лет. 
«Герой - победитель» 



Кулев Александр, 15 лет.
Иллюстрация к стихотворению
Э. Асадова «Письмо с фронта»

50
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Герой нашей семьи. 
Рассказ о Михаиле 
Дмитриевиче 
Стародубцеве 

 
Мой прадедушка Стародубцев 

Михаил Дмитриевич (12.01.1924 - 
01.12.1997) до войны жил в селе 
Глубоково Рыбинского района, 
работал трактористом.  

Летом 1942 года мой 
прадедушка был призван на фронт. 
Военкоматом г. Канска он был 
направлен в 22 стрелковый полк пятой 
танковой армии, где и принял военную 
присягу 22 июля 1942 года.   

За время войны он прошёл 
длинный путь солдата, служил 
миномётчиком, автоматчиком, 
шофёром.  

 Должностная  квалификация: 
водитель. Воинское звание рядовой.                                                                                                 
У него было две контузии.   

 В феврале 1947 года был 
уволен в запас. 

 Много мы о нём, к сожалению, 
не знаем, информацию нам выслали по 
просьбе бабушки из военного 
комиссариата г. Черногорска где он и 
проживал до конца своих дней после 
военной службы.  

У него было много наград, но 
нам известны только те, которые были  
вручены после войны: медаль «50 лет 
Вооружённых сил СССР», медаль 
Жукова, медаль «50 лет победе 
Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг.», медаль «60 лет 
Вооружённых сил СССР», медаль «70 
лет Вооружённых сил СССР», орден 
Отечественной Войны, медаль «40 лет 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «20 лет в 
Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг.». Я жалею, что не видела 
своего прадеда, но очень горжусь им.  

Он принял участие в Великой 
Отечественной войне, отдал свои силы 
и молодость, помог освободить нашу 
Родину от фашизма.  

 
Захарченко Ирина,  

16 лет  
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Спасибо 
Спасибо всем, кто был на фронте 

Кто воевал за свой народ. 
Кто шел под пули и под танки 

Победу нам в руках принес. 
 

В грязи, в крови, в поту шинели 
И ноги стерты в сапогах. 
Но вы не чувствовали боли 
И страха не было в глазах. 

 
За то, чтоб небо голубое 

Над нами было каждый день 
С врагом вы дрались до победы, 

Чтоб наступил сегодня день. 
 

Спасибо всем, кто был на фронте 
Кто пал в бою, спасибо им. 

Мы не забудем вашей жертвы, 
И память вечно сохраним. 

 

  Зайченко Константин,  
14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Матухно  
Екатерина Михайловна  

 
В нашем городе проживает 

человек с непростой судьбой – 
Матухно Екатерина Михайловна. 
Родилась 1 февраля 1924 года в 
Костромской области.  

В годы Великой Отечественной 
войны работала в колхозе.  

Потом с первой комсомольской 
ячейкой была направлена на 
восстановление Сталинграда.  

Далее работала официанткой в 
столовой, экспедитором, продавцом в 
разных магазинах. В 1950 г. приехала с 
мужем в г. Бородино.  

Устроилась на работу 
продавцом в молочный магазин.  
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Потом работала старшим 
продавцом, заведующей отделом в 
разных магазинах: «Овощи и фрукты», 
«Ягодка», «Универмаг», «46 магазин», 
«Уценённые товары». В то время всё 
приходилось делать вручную, везде 
успевать пешком.  

Но, несмотря на трудности, она 
всегда оставалась с покупателями 
приветливой и вежливой.  

Для учеников была хорошим 
наставником. Её до сих пор 
вспоминают добрым словом и ставят в 
пример. На заслуженный отдых ушла 
почти в 70 лет.  

Екатерина Михайловна 
посвятила всю свою жизнь служению 
народу, проработав в торговле более 
40 лет. 

За свой нелёгкий труд была 
награждена медалями и почетными 
грамотами.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ковальчук Мария,  
16 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наш долг – чтить 
память Победы!      
   

Мой прадедушка,  Матухно 
Леонид Георгиевич, родился 30 июня 
1926 года в д. Гмирянка Рыбинского 
района Красноярского края.   

Призван был в июне 1944 года 
по месту рождения. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте в составе 199-й 
стрелковой дивизии, 492-го 
стрелкового полка. 
            За все свои подвиги он был 
удостоен наград: ордена Славы – III-й 
степени, медали «За взятие Берлина»,  
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Ушёл из жизни 
14 марта 1972 года.  
         Очень жаль, что не довелось нам 
увидеться и поговорить с ним. В этом 
году ему исполнилось бы 94 года,он 
был бы с семьёй и его окружали 
правнуки и внуки, его дети. В такие 
моменты очень трудно что-то писать. 
Ведь у меня осталась одна прабабушка 
и больше никого.  
         Трудно осознавать, что кто-то 
уходит из жизни, даже если тебя на тот 
момент не было. Все работы про моего 
прадеда написаны со слов родных.        
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Я надеюсь и верю, что даже, когда 
ветеранов не останется, все равно все 
будут чтить память победы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Я горжусь всеми заслугами 
моих прадедушек и прабабушек. И 
пусть их не осталось в живых, но 
память останется навсегда. Они все 
воевали и работали в тылу за победу, 
за мирное небо над головой. Пусть все 
ветераны живут, как можно дольше.  

   
Ковальчук Мария,  

16 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ковальчук Александр 
Васильевич  
и Анна Сидоровна 
 

История моего прадедушки 
Ковальчука Александра Васильевича 
начинается 26 августа 1912 года в  
д. Есауловка Манского района 
Красноярского края.  

В свои молодые годы он 
работал в колхозе. А в 1941 году война 
забросила его на Смоленский фронт, 
был разведчиком 259-го лыжного 
батальона. Несколько раз пересекал 
линию фронта в тыл к немцам. Был 
награжден орденами и медалями.  В 
1942 году в результате тяжелейшего 
ранения он потерял руку. Необходимо 
было покинуть линию фронта и 
вернуться домой. Но, несмотря на 
ранение, он продолжал работать уже в 
тылу. Женился на Анне Сидоровне.  
Ушёл из жизни 3 февраля 1985 года.  

Моя прабабушка Анна 
Сидоровна  родилась в 1922 году  в 
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 д. Прилука Рыбинского района 
Красноярского края. В период 
Великой Отечественной войны с  1941 
по 1945 работала бригадиром 
тракторной бригады в колхозе им. 
М.И. Молотова в Нижней Есауловке 
Красноярского края.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Там же выучилась на связистку, 
но на фронт не попала. Пришёл 
прадедушка и женился на ней. В браке 
вырастили 5-х детей, один из которых 
мой родной дедушка. За свой труд она 
получила награду  - медали «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 
Ковальчук Мария,  

16 лет 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Ивашин  
Михаил Никитич 
 

Мой прапрадед Ивашин 
Михаил Никитич был мобилизован в 
действующую армию в 1941 году.  

Служил артиллеристом в 837 
стрелковом полку.  Ему довелось 
увидеть маршала Жукова, услышать 
его пламенные слова, призывающие к 
самоотверженной защите нашей 
Родины.  

26 марта 1942 года дед был 
тяжело ранен в бою под деревней 
Папаево (180 км от Москвы) 
Юхновского района Смоленской 
области.  

Взрывом снаряда он был 
контужен, практически целиком 
засыпан землей. После боя во время 
обхода был найден его подсумок.  

На основании документов, 
найденных в подсумке, решили, что 
дед погиб и отправили семье 
похоронку.  

Но несколько позже его  
обнаружили едва живого с большой 
кровопотерей. Дедушка был отправлен 
в госпиталь в Москву, где провел на 
лечении больше полугода.    

 После госпиталя был 
демобилизован и вернулся в родную 
деревню Трясучая Балахтинского 
района Красноярского края. И хотя у 
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него работала только одна рука 
(лопатка правой руки была перебита), 
он работал животноводом, занимался 
пчеловодством, гнал деготь для нужд 
колхоза, выполнял всю мужскую 
работу по хозяйству.    

Дедушка был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями.     

              
 Королев Денис,  

15 лет 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Он был солдат, как все 
в те годы.  
О моем прадедушке 
Ковалёве Василии 
Павловиче 

 
Война... Страшное слово. Она 

постучала в каждый дом, принесла 
беду, затронула судьбы многих семей. 
Из каждой семьи ушли на фронт отцы 
и дети, мужья, бабушки и дедушки, 
братья и сёстры... Тысячи людей 
испытали ужасные мучения, но они 
выстояли и победили. Победили в 
самой тяжелой из всех войн, 
перенесённых до сих пор 
человечеством. И живы ещё те люди, 
которые в тяжелейших боях защищали 
Родину. Война в их памяти всплывает 
самым страшным горестным 
воспоминанием. 

Войну я видел в кино и читал в 
книгах. Но самыми яркими и 
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правдивыми в моей памяти на всю 
жизнь стали рассказы о войне моей 
бабушки. Ведь Великая Отечественная 
война оставила неизгладимый след в 
истории нашей семьи. Мой 
прадедушка, Ковалев Василий 
Павлович, мамин дедушка, был 
призван в армию в феврале 1942 года. 
Дедушка был направлен в военное 
училище. После его окончания в 1943 
году, был направлен на фронт, воевал 
на Белорусском и Украинском 
фронтах. Был ранен. Войну закончил в 
Чехословакии 28 мая 1945 года в 
составе 39 гвардейской армии. 
Демобилизован 30 ноября 1946 года.  

О его боевом пути говорят 
награды: орден Отечественной войны, 
медаль «За боевые заслуги», орден 
Красной Звезды, медаль «За победу 
над Германией», юбилейные награды. 
После окончания войны прадедушка 
много лет работал в лесничестве, 
очень любил лес, охоту, рыбалку. 3 
апреля 1991 года прадедушки не стало. 
Похоронен в деревне Капитоново 
Саянского района.  

К сожалению, я не видел 
прадедушку живым, но так много 
хорошего слышал о нём от бабушки, 
мамы и других людей. Я считаю своего 
прадедушку настоящим героем, хоть 
он был обычный солдат, как все в те 
годы… Рядовым прошел всю войну. В 
этом году мы отмечаем 75-ую 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Наш долг – 
сохранить историческую память о 
подвигах участников, ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Мы обязаны 
помнить, какой ценой досталась 
победа, и чтить память о погибших. 
 

 
Для меня победа – 
Зов отцов и дедов, 
Кто прошёл дорогами войны, 
Кто врагу не сдался и не оступался, 
Грудью защищая честь страны. 
Для меня победа 
Тёплая беседа 
С бабушкой о всех фронтовиках. 
Пусть шумят метели, 
Пусть звенят капели, 
Подвиг их останется в веках... 

 
Кулев Александр,  

15 лет 
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Мой прадедушка – герой. 
Рассказ  о Георгии  
Ивановиче  Лепёшкине 

 
В нашей семье хранят память о 

прадедушке. Я никогда не видела 
своего прадедушку, но очень хочу 
рассказать о нём то, что знаю от 
родных. 

Мой прадедушка  Лепёшкин 
Георгий Иванович родился 6 мая 1922 
года в Чувашской АССР. В возрасте 6 
лет вместе с родителями переехал в 
деревню Буинку Ирбейского района 
Красноярского края.  

На военную службу был 
призван в 1941 году Ирбейским РВК 
Красноярского края. Рядовой, стрелок. 
Участвовал в обороне Сталинграда, в 
штурме Берлина. Воевал в 341 
стрелковом полку. Как рассказывает 
моя бабушка, прадедушка о войне не 

любил говорить. Георгий Иванович 
был хорошим гармонистом.  

Гармонь всегда сопровождала 
его и помогала выживать в 
тяжелейших условиях, скрашивала 
редкие минуты отдыха.  

Прадедушка очень любил песни 
о войне: «Катюша», «Журавли», 
«Тёмная ночь». В 1942 году мой 
прадедушка был тяжело ранен в бою 
под Сталинградом и отправлен в 
тыловой госпиталь в Новосибирск.  

Георгий Иванович получил 
осколочные ранения поясничной 
области. Часть осколков удалили, а 
семь так и остались в его теле. Врачи 
побоялись их извлекать, чтобы не 
навредить ещё больше. 

После выздоровления – в 
отпуск на десять дней и опять война…  

Прадедушка рассказывал своим 
детям о тяжёлых боях за Днепр. Как 
под кровопролитным огнём по 
понтонному мосту совершали эту 
страшную переправу. Такой же 
тяжёлой была переправа и через 
Эльбу. 

Второе ранение мой 
прадедушка получил в Берлине, уже 
после дня Победы. Георгию 
Ивановичу раздробило коленную 
чашечку. 

Фашисты сопротивлялись до 
последнего, не хотели сдаваться. 
После войны мой прадед ещё год 
служил в Чехословакии в городе 
Праге. Там он заболел малярией.  

Однажды его посчитали за 
мёртвого и отправили в морг. От 
разницы температур он пришёл в себя 
и начал ползать в бреду, искать, чем 
укрыться. Его увидели и опять в 
госпиталь… Приступы малярии долго 
давали о себе знать. 
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После демобилизации в 1946 
году Георгий Иванович вернулся в 
родные места. Работал кузнецом. В 
1972 году прадедушка с семьёй 
переехали в Бородино. Там он 
устроился в энергоуправление 
кочегаром.    

Георгий Иванович с моей 
прабабушкой Ульяной Васильевной 
растили и воспитывали пятерых детей. 
Жаль только, что они очень рано ушли 
из жизни. Сказались военные раны. 
Прадедушка умер 21 февраля 1977 
года в возрасте 54 лет. Он был 
награждён медалями: «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Берлина», 
«За отвагу».  

Каждый год на День Победы 
мы участвуем в акции «Бессмертный 
полк» и чтим память нашей семьи. 

 
 Литвинцева Анастасия,  

15 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказ о моих 
прадедушках и 
прабабушках  
(из рассказа моей бабушки 
Михайловой Марии 
Николаевны) 

 
Весь мир в этом году отмечает 

75-летие со дня великой Победы в 
войне 1941-1945 года. Наша семья 
большая, в ней есть такие фамилии: 
Минаковы, Калашниковы, Иванеевы, 
Ксензовы и Михайловы. Среди них 
представители разных 
национальностей: русские, украинцы, 
белорусы. Нет героев, но есть 
участники войны, труженики тыла. 
Для нас они все настоящие герои. 

Совсем молодыми ушли на 
фронт из нашей семьи мои 
прадедушки и прабабушки. У одних 
были уже семьи, дети, а у других еще 
не было. Они жили в г. Заозерном, в 
Ирбейском районе, в Рыбинском 
районе. В мирное время они работали 
в деревне: пахали землю, сеяли и 
убирали хлеб, доили коров, 
занимались пчеловодством, растили 
скот. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Моя прабабушка Наталья 
Дмитриевна Минакова училась на 
курсах медсестер и в 1942 году была 
призвана на Восточный фронт. После 
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войны она жила в городе Заозерном, 
работала на слюдяной фабрике, 
растила детей. 

Двое ее братьев Иван, Алексей 
и сестра Мария Минаковы, участники 
войны на Западном фронте; вернулись, 
получили образование уже в мирные 
дни, вырастили детей.  

Один из прадедов, Александр 
Иванеев, живший в деревне Ново-
Георгиевка (Усовка) Рыбинского 
района, вернулся раненый, без ноги, с 
покалеченным глазом, т.е. стал 
инвалидом, но всё равно работал в 
колхозе, с женой растили детей. 
Полученные раны на войне отпустили 
ему недолгие годы жизни. О войне не 
любил вспоминать, а если вспоминал, 
то всегда со слезами. 

Еще один прадед Калашников 
Андрей был танкистом. В танковом 
сражении над Прохоровкой (1943 г.) 
получил страшные ожоги. Он долго 
лечился в госпитале в Туле, эти увечья 
не позволяли ему вернуться на родину 
в город Заозерный, где жила его семья: 
жена и четверо детей. Его выходила 
одна медсестра и он, спустя много лет 
уже после войны создал новую семью 
далеко от Сибири. Война, по существу, 
разрушила его семью.  А брат Андрея, 
Егор Калашников, пропал без вести. 

Прадед Михаил Ксензов на 
фронте был связистом. Был ранен, 
получил контузию, почти потерял 
слух. Это было страшно, он вспоминал 
войну, но не любил говорить о ней. А 
после войны жил в Петропавловке 
Ирбейского района, считался хорошим 
тружеником, они с женой воспитали 
трех сыновей и дочь.  

Но двое его братьев Ксензовых 
не вернулись, они числятся 
пропавшими без вести. Их имена были 

занесены на обелиск, который 
установлен в деревне Петропавловка, 
ныне этой деревни уже не существует.  

В нашей семье есть и 
труженики тыла, которые вынесли 
тяготы военного лихолетья. Это 
прадедушка, Минаков Василий 
Дмитриевич, добывавший в годы 
войны уголь на Иршинской шахте. Не 
раз пытался уйти на фронт, но его так 
и не отпустили. Говоря ему, а уголь, 
кто будет добывать? 

 
 
 
 
 

Прабабушка Ксензова-
Михайлова Мария Кононовна, 
воспитавшая пятерых детей, работала 
в колхозе деревни Петропавловка 
Ирбейского района на разных работах.  

 Еще две прабабушки: Ольга 
Дмитриевна Минакова и Анна 
Дмитриевна Минакова-Иванеева в 
годы войны трудились в Ново-
Георгиевке (Усовке) Рыбинского 
района, пчеловодом и дояркой.  

Все, о ком я написала, имели 
награды: грамоты, медали. Они 
достойно жили. Война жестоко 
прошлась по судьбе нашей семьи, как 
и всей нашей Родины.  
                 
                    Макарова Анастасия,  

15 лет 
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Вечная память погибшим 
в той войне и вечный 
поклон выжившим!  
 

Великая Отечественная война 
1941-1945 года - это разрушенные 
семьи, осиротевшие дети, страх за себя 
и своих близких. Нет ни одной семьи в 
России, которой не коснулась война. 
Мы не застали войны, но наши 
прабабушки и прадедушки пережили 
ужас и боль, которые не утихают по 
сей день. 

Я бы хотела рассказать вам про 
своего прадедушку Анподистова 
Георгия Яковлевича. Родился он в 
Тисульском районе Кемеровской 
области 10 апреля 1909 года. По 
рассказам моей родной бабушки, 
прадедушка ушел на войну в 1941 
году, но уже в 1943 после тяжелого 
ранения в ногу его комиссовали, ранен 
был несколько раз. Рассказывать про 

военные действия не любил, всегда 
наворачивались слёзы на глаза, а  ведь 
и правда, без слёз на войну не 
взглянешь.  

Перед очередной годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 
войне, я заинтересовалась тем, а 
сохранилась ли какая-либо 
информация о герое нашей семьи. И 
наткнулась в интернете на сайт 
"Подвиг народа", где нашла сведения о 
прадедушке. Никто в семье до этого не 
знал, что он был награжден медалью за 
отвагу.  

Прадедушка служил в 74 особ. 
сбр КалФ и имел звание сержанта. 
Подвиг совершил 25 ноября 1942 года, 
когда и был ранен в правую ногу. На 
сайте описание подвига звучит так: 
«Анподистов Г.Я. участвовал в боях с 
1941 по 25.11.1945 года в должности 
командира отделения 74 особой 
стрелковой бригады. В 1942 году, при 
наступлении на город Белый, лично 
Анподистов огнем из винтовки убил 3-
х солдат-противников. В этом бою был 
тяжело ранен в правую ногу. В 
результате инвалид 3 группы. 
Награжден медалью «За отвагу». 

 
Для моей семьи прадедушка 

герой и я им горжусь! Люди уходят из 
жизни, но оставляют память. Я очень 
бережно храню его фотографии и 
документы, подтверждающие его 
подвиг, моя цель рассказывать своим 
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детям и внукам в будущем, о том, как 
тяжело пережить войну и почему 
нужно ценить своих родных, которые 
сражались за мирное небо над головой. 
Если бы не наши прабабушки и 
прадедушки, неизвестно, как бы 
сложилась наша жизнь. Мне очень 
жаль, что я не застала его живым, но я 
помню о нем и горжусь. После 
рассказов моей бабушки, я уверена, 
что он был отважный, стойкий, 
преданный своей Родине. За свой 
ратный подвиг он был награжден  
медалью. Быть умелым командиром на 
войне - это тоже большая заслуга. Он, 
как миллионы других бойцов, 
сражался за наше счастье. Вечная 
память погибшим в той жестокой 
войне и вечный поклон выжившим! 

 
Мацкевич Эльвира, 

18 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мокрецов Николай 
Александрович 

Мой дедушка родился 20 мая 
1924 года в деревне Белопашино 
Архангельской области, в 
многодетной семье.  

Его отец был лесничий, а мать 
домохозяйка.  

В 30-е годы семью 
репрессировали и сослали в Хакасию 
(город Абакан) на строительство 
Ачинско-Минусинской железной 
дороги. Там же он пошёл в школу и 
закончил четыре класса. 

 К тому времени моего 
прадедушку (Александра Мокрецова) 
второй раз репрессировали и сослали 
на восток, прабабушка умерла и 
дедушка остался сиротой.  

Жил он у старшей сестры и 
работал в Черногорской шахте 
коногоном.  
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В 1942 году дедушке 
исполнилось 18 лет и его забрали на 
фронт.  

Служил в Забайкальском 
Борзинском укрепрайоне на 
Забайкальской границе пулемётчиком, 
испытав на себе все тяготы климата 
пустыни Гоби. К тому времени японцы 
уже оккупировали Китай и стояли у 
наших границ.  

В августе начались бои против 
миллионной Квантунской армии. 
Солдаты впервые увидели камикадзе 
(японских смертников). Колодцы были 
отравлены, можно было употреблять в 
пищу только свои продукты питания.  

При взятии города Хайлар 
дедушка был дважды ранен: 
осколочное ранение в спину и пулевое 
ранение в ногу. Попал в полевой 
госпиталь, оттуда его перевели в 
госпиталь города Улан-Удэ.  

 
После выздоровления  был 

направлен на Монголо-Бурятскую 
границу, где хунхузы, пересекая 
территорию, угоняли скот из 
Монголии, он нужен был для 
мясокомбината в Улан-Удэ, чтобы 
кормить фронт.  

Там и пригодилось умение 
управлять лошадьми и стрелять из 
пулемёта. После монгольской границы 
дедушка был направлен на Дальний 
Восток.  

До 1947 года служил в 
Амурской флотилии в городе 
Хабаровске. В 1947 году был 
демобилизован.  

Впоследствии работал в 
Минтрансстрое, на строительстве 
железных дорог Сибири, Урала и 
Дальнего Востока; машинистом 
дорожно- транспортных и 
специальных машин.  
     Участвовал в электрификации 
железной дороги Москва-Байкал. 
Работал в Иркутской области, 
Бурятии, Забайкалье и Красноярском 
крае. В 1969 году был направлен в 
Среднюю Азию Узбекистан (город 
Ташкент).   

В Узбекистане 
электрифицировал железную дорогу 
Ташкент-Ангрен, Ташкент-Андижан и 
другие участки.  После окончания 
строительства прибыл на Ирша-
Бородинский разрез, 
электрифицировал участок Заозёрный 
- Угольная-2 и другие. Остался жить в 
шахтёрском посёлке Бородино (ныне 
город Бородино).  

 
Мокрецова Полина,  

16 лет 
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Бесчастнов  
Алексей   Михайлович 
 

Алексей Михайлович был 
связистом, его однажды засыпало в 
окопе, на поверхности осталась одна 
голова, его откопали. Ему 
приходилось переплывать реку в 
холодную погоду.  

Однажды солдаты подошли к 
какой-то деревне, были голодные, мой 
прадед пошёл в деревню. Шёл 
осторожно – вдруг в деревне немцы. 
Его окликнула женщина:  «Солдатик, 
иди за мной». К счастью, женщина 
дала ему еды. Алексей Михайлович 
был ранен в руку (пальцы не 
разгибались) и в голову. 

фото Бесчастнова А. М. для 
участия в акции «Бессмертный полк» 

 

У него были ордена и медали, 
но младший сын, когда был 
маленький, все их растерял, поэтому 
их в нашей семье нет. 

Наш прадедушка очень мало 
рассказывал о войне и никогда не 
смотрел военные фильмы. Бабушка 
спрашивала его: «Страшно ли на 
войне?». Он отвечал, что страшно 
вначале боя, а потом забываешь о 
страхе. 

Мы считаем, что наш 
прадедушка герой. Очень жаль, что так 
мало знаем, как он воевал. 

 
Овчинников Даниил, 

13 лет 
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Поникаров  
Григорий Федотович  
 

Когда я читаю книги о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, смотрю передачи о них, меня 
всегда поражает то, насколько они 
просты, как незамысловаты их 
биографии. Но в этом, я думаю, их 
величие, потому что эти простые люди 
победили фашизм.  
  В нашем городе Бородино 
проходит конкурс «Мой прадедушка, 
прабабушка герой…», я решил 
написать про судьбу Поникарова  
Григория Федотовича – это судьба 
солдата Победы, такая же, как и у 
тысяч других его ровесников, но в 
тоже время у каждого судьба своя. 

 Родился в 1922 году в селе 
Рыбном. В довоенные годы трудился 
на полях бородинского совхоза 
трактористом, комбайнером. С первых 
дней войны призван в Красную 
Армию, прошёл краткосрочный курс 
обучения в артиллерийском учебном 
полку тяжёлой артиллерии. Довелось 
воевать в тяжёлых оборонительных 
боях в Белоруссии, пережить горечь 
отступлений и потерь боевых друзей, 
самому получить тяжёлое ранение и 
отправиться в тыловой госпиталь. 

После госпиталя вновь попал на фронт 
в самое «пекло» на Курско-Орловском 
направлении, день и ночь отражали 
атаки танковых армад фашистов, пока 
не наступил долгожданный перелом, 
разгром вражеских полчищ и переход 
в наступление, изгнание и 
уничтожение крупных сил 
противника, освобождение Украины, 
Белоруссии, затем Польши. Враг 
«цеплялся» за каждый водный рубеж, 
лёгких боёв и побед не было.                                                   

В январе 1945 года 
сопротивление немецких войск было 
сломлено, наступательный прорыв 
советских войск по всем фронтам 
обеспечил выход к реке Одер, чем 
ближе к Берлину, тем яростней было 
сопротивление противника. Разведчик 
- артиллерист Поникаров Григорий 
Федотович участвовал в 
освобождении столицы Польши 
Варшавы и других городов. При 
прорыве обороны противника  
получил тяжёлое ранение и был 
направлен в госпиталь, после 
излечения демобилизован.  После 
тяжёлых боёв и походов инвалид 
Великой Отечественной  войны 
прибыл на свои родные поля, где было 
начато строительство Бородинского 
угольного разреза.  

Освоил экскаваторную 
технику. Пришлось рушить 
плодородный чернозём, чтобы добыть 
«Чёрное золото». Григорий Федотович 
всё делал по-хозяйски, по-крестьянски 
основательно и добротно. За свой 
долголетний труд удостоен высокой 
награды-ордена «Октябрьской 
революции», стал кавалером знака  
«Шахтёрская слава» трёх степеней. За 
боевые подвиги награждён орденами 
Славы III-й, II-й степеней, двумя 



66 
 

орденами Отечественной войны II-й, I-
й степеней, орденом Красной Звезды, 
медалью «За освобождение Варшавы». 
Активно участвовал в общественной 
работе, был частым гостем в школах 
города, писал стихи о боях и боевых 
друзьях. По улице Советской он 
высадил много деревьев: ёлочек, 
сосен, лиственниц, берёзок; сейчас они 
украшают улицу.     

Ушёл из жизни 22 мая 1997 
года, оставив о себе добрую память, 
как  воина, труженика,  патриота 
Родины. 
 
 Я выжил 
Я раненый лежал в снегу. 
Стонал, а говорить не мог. 
И вспоминались мне в тот миг 
Река и поле, лес и лог. 
Мои товарищи-друзья, 
Мой дом родной, отец и мать… 
Мне не давали умирать. 
И я напрягся… 
Выжил я. 
                             (Поникаров Г. Ф.) 

  
Рогатина Елизавета,  

17 лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья в Великой 
Отечественной войне  

 
Двадцать второго июня  тысяча 

девятьсот сорок первого года началась 
трагическая страница истории нашей 
Родины — Великая Отечественная 
война. На фронт уходили сыновья, 
братья, мужья, отцы. В тылу 
оставались в основном женщины, дети 
и старики. Не было такой семьи, 
которой не коснулось бы безжалостное 
крыло войны. Не обошла война и мою 
семью.  

Мой прадедушка по маминой 
линии Мартыненко Павел Никитич 
родился в тысяча девятьсот двадцать 
четвёртом  году  в деревне Ивановка 
Красноярского края. В начале войны 
ему было семнадцать  лет. Конечно, 
он, как и все мальчики того времени, 
мечтал попасть на фронт и защищать 
свою Родину. В тысяча девятьсот 
сорок втором году ему исполнилось 
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восемнадцать лет. Год он учился 
пехотному делу в Киевском военно-
пехотном училище. После обучения 
прадедушка просто рвался  на фронт.  

Павел Никитич был отличным 
парнем, отзывчивым и честным. Его 
сразу приметил командир училища, 
благодаря которому мой прадедушка и 
остался жив. Моя бабушка мне 
рассказывала, что когда её папа 
впервые попал на фронт, то чуть не 
погиб. В блиндаж, где он находился с 
группой новобранцев и командиром 
училища, попал снаряд. И буквально 
за несколько секунд до взрыва они 
успели выбежать.  

Случилось так, что командир  
оставил моего прадедушку при 
училище. После получения звания 
лейтенанта Павел Никитич стал 
обучать призывников военному делу. 
Но он был ещё и горячим, 
бесшабашным: несколько раз пытался 
сбежать на фронт. Всякий раз 
командир училища его останавливал, 
так как понимал, что с таким 
характером лейтенанту будет сложно.  

Так  Павел Никитич и прослужил 
в пехотном училище до конца войны. 
Демобилизовался он в тысяча 
девятьсот сорок седьмом году.  После 
окончания войны прадедушка  
познакомился с прабабушкой. 
Молодая семья переехала жить в 
Дудинку, прадедушка работал там 
милиционером. У них родилось трое 
детей. Младшая дочка – это моя 
бабушка. 

С тысяча девятьсот пятьдесят 
четвёртого года семья Мартыненко 
переехала жить в город Заозёрный. 
Прадедушка устроился в автобазу 
водителем и проработал там до самой 
пенсии. 

Вот так сложилась жизнь 
моего прадедушки. Да, он не был на 
фронте, но его вклад в победу над 
фашистами не меньше, чем у всех тех, 
кто находился на передовой и не жалел 
своей жизни ради победы.  

Своего прадедушку я почти не 
помню. Он ушёл из жизни на 
восемьдесят первом году жизни, когда 
мне было четыре года. Но в моём 
сердце он остался добрым, 
отзывчивым, понимающим. 

Наше поколение мало 
задумывается о прошлом, о Великой 
войне, которую не просто пережили, а 
героически выстояли, ведь она шла 
почти четыре года! Великой Победе 75 
лет! Уже давно мы не слышим 
разрывов бомб и снарядов. Это 
большое счастье!  Я преклоняюсь 
перед мужеством наших прадедушек и 
дедушек, прабабушек и бабушек. Я 
считаю, что мы не имеем права 
забывать историю той Великой войны 
и то, какой ценой была завоёвана 
Великая Победа! 

 
Тарасова Екатерина, 

18 лет 
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Судьбы моих прадедов  
      

 О своём прадедушке Смоляга 
Иване Петровиче мы узнали от папы.       
Информации об Иване Петровиче 
очень мало, так как он не вернулся с 
фронта, погиб в 1943 году и, к 
сожалению, нет в живых 
родственников, которые могли бы 
рассказать о нём.  

Но все же удалось найти в 
документах бабушки (дочери Ивана 
Петровича) похоронное извещение, в 
котором говорится о том, что Иван 
Петрович погиб в бою за 
Социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство 
и мужество 03.11.1943 года, и 
похоронен в селе Яблоново, Киевского 
района, Киевской области.  

Кроме того, удалось найти в 
архивах на сайте http://www.obd-
memorial.ru «информацию из 
донесения о безвозвратных потерях», 
из которой мы узнали, что наш 
прадедушка родился в 1913 году в 
Днепропетровской области, 
Царичанского района, село Могилево. 
Призвался на войну Булаевским РВК, 
Казахской ССР, Северо-Казахстанской 
области, Булаевского района. Служил 
гвардии рядовым шофёром 1-го 
мотострелкового батальона 7-й 
гвардейской механизированной 
бригады. Изучив найденную в архивах 

копию документа, обнаружили 
некоторое несоответствие. В 
похоронном извещении дата гибели 
указана 03.11.1943 г., а в 
нижеуказанном документе 22.10.1943 
г.  

         
 О том, что у нас есть 

прадедушка, который прошёл всю 
войну, мы  узнали от мамы. Но, кроме 
того, что его звали Пихтерёв Иван 
Яковлевич и он ушёл на войну в 
1941году, а вернулся контуженный в 
1945году, больше ничего неизвестно. 
Мы решили узнать подробнее о 
героическом подвиге своего прадеда. 
Ведь пройти всю войну и вернуться 
живым домой – это действительно 
подвиг.  

Начали поиски с опроса 
родственников. У прабабушки 
Зинаиды Ивановны (дочери Ивана 
Яковлевича)  удалось найти военный 
билет, удостоверение участника 
войны, билет ударника труда и 
фотографии. 

Исследуя эти документы и 
проанализировав рассказы близких 
людей, постарались проследить 
жизненный путь  прадеда. 

Прадедушка Пихтерёв Иван 
Яковлевич родился в городе Курске 
Курской области в 1908 году, несмотря 
на то, что во всех документах указана 
другая дата рождения – 1911 г. 
Связано это с тем, что  в 1936 году 
были утеряны все документы. В ответ 
на отправленный в Курскую область 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
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запрос, прислали по ошибке 
документы брата Ивана Яковлевича – 
полного тёзки прадеда. Произошло это 
потому, что семья была сослана в 
Сибирь. Отца посадили, мать умерла, а 
детей отдали в детский дом. Повторно 
женившись, отец и второго сына, 
родившегося в новом браке, назвал 
Иваном.  

Иван Яковлевич окончил 3 
класса начальной школы с. Сабинка в 
1920 году. Затем приехал работать в 
деревню Н-Николаевка Бейского 
района. Женился в 1933году на Анне 
Капитоновне – нашей прабабушке. 
Иван Яковлевич работал сапожником, 
а супруга на разных работах, так как 
была инвалидом детства (врождённая 
ампутация пальцев кистей рук) и 
дояркой в совхоз её не брали.  В 
поисках новой работы семья переехала 
в деревню Уджей Каратузского 
района, где прадед работал на пивном 
заводе столяром. Когда дети выросли и 
разъехались одна из дочерей забрала 
родителей к себе в село Черёмушки 
Каратузского района.  

Прадедушку отправили на 
фронт с первых дней войны. 
Призывался по мобилизации 
Каратузским РВК в июле 1941 года в 
613 стрелковый полк  стрелком, где и 
принял венную присягу.  В сентябре 
1941года был переведён в 503 
стрелковый полк – стрелком и воевал в 
его составе до января 1945 года. 
Остаток войны служил в составе 1059 
артиллерийского полка. Его воинская 
обязанность называлась орудийный 
номер. Это военнослужащий, 
входящий в состав орудийного расчёта 
и выполняющий определённые 
обязанности по 
обслуживанию артиллерийского 

орудия, подготовке и ведению 
стрельбы. Демобилизован по Указу 
Президиума Верховного совета СССР 
от 25 мая 1945года. 

Победу Иван Яковлевич 
встретил в Кёнигсберге. Пройдя этот 
долгий и трудный путь,  прадедушка 
весь израненный, больной и 
контуженный вернулся к своей семье. 
«Когда папка вернулся домой, – как 
вспоминает бабушка, – мы все сидели 
на печке голые, потому что нечего 
было надень, кинулись все ему на шею 
и долго-долго обнимали и целовали». 
Дома Анна Капитоновна очень долго 
лечила его разными травами, 
отварами, настоями и откармливала 
сливками.   
        

Документально подтверждённых 
фактов из боевого прошлого Ивана 
Яковлевича очень мало, но из рассказа 
родных известно, что он побывал в 
плену у немцев. Втроём с 
сослуживцами прадедушка бежал из 
плена, но во время побега одного из 
товарищей убили, а Иван Яковлевич 
чудом остался в живых. Попал в 
штрафной батальон, где и служил до 
1946 года. Кроме того, в военном 
билете указано, что боевых ранений и 
контузий не имел, но это не так.         У 
прадедушки было сквозное ранение в 
ногу и тяжёлая контузия, которая 
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напоминала о себе всю жизнь.           
За военные действия Иван 

Яковлевич награждён множеством 
медалей. К сожалению, до 
сегодняшнего дня они не сохранились.   
Данные о том, какие это были награды 
тоже неизвестны, кроме одной – 
медаль: «За победу над Германией», 
врученной 10 июня 1946 г.  После 
долгих поисков в архивах интернет 
источников мне всё же удалось найти 
информацию на сайте 
http://www.podvignaroda.mil.ru                             
          После войны прадедушка 
работал в Каратузском совхозе в 
должности завхоза – кладовщика. 
   Семья была большая: шесть 
детей (5 - своих и 1- приёмный). 
«Жили очень трудно, бедно, но 
дружно. Все от мала до велика 
работали не покладая рук». О войне 
прадедушка рассказывать не любил, 
так как было очень тяжело 
вспоминать.     

   
   

Прадед Пихтерёв Иван 
Яковлевич оставил после себя 
большую «родовую веточку». Кроме 
шестерых детей, у него 14 внуков, 19 
правнуков и 21 праправнуков и 
праправнучек. И наш долг сохранить 
память о нём.   

 
 
 

 
Он добрым был, весёлым был 
И внуков он любил безумно, 
Часто с ними говорил, 
Поступал по жизни умно. 
Учил трудиться до конца, 
И жить стремиться безутешно, 
Войну так редко вспоминал, 
Мы не спросили, в этом грешны. 
Сейчас, когда уж деда нет, 
Так хочется спросить о многом, 
Но перед нами лишь портрет 
И дед, ушедший в дальнюю дорогу. 

 
Умер прадед от рака пищевода 

в апреле 1993 года в возрасте 85 лет. В 
октябре того же года скончалась и 
прабабушка. 

Для каждого человека семья – 
это самое ценное, что есть в жизни. 
Человек должен не только знать 
родственников, но знать историю 
своего рода. 
 Теперь уже нет нашего старшего 
поколения, но история рода не 
обрывается, она продолжается в детях. 
А значит, и в памяти семейной. 
Историю творят не только герои, но и 
простые люди.  
 Мы гордимся, и всегда будем 
гордиться своими прадедушками и 
считать их  настоящими героями! 
  

         Темнов Степан, 17 лет 
       Темнов Владимир, 14 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.podvignaroda.mil.ru/
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Она вспоминает со 
слезами на глазах 

Моя прабабушка – Артемьева 
Александра Ивановна родилась 
18.01.1929 года. Она работала в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.  на Иршинской шахте. 
Начиналась стройка нового угольного 
предприятия, которое нуждалось в 
рабочей силе. Мою бабушку 
завербовали в г. Бородино 
Красноярского края в мае 1946 года, на 
тот момент ей было 17 лет…  

На проживание семьи моей 
прабабушки и других вербованных 
выделили барак №29.  

Прабабушка вспоминает, что 
вербованные уже через несколько дней 
работали на строительстве поселка. А 
она была назначена старшей в бригаде 
строителей из 21 человека. Она сама, 

помимо руководства бригадой, 
помогала рыть траншеи под 
фундаменты бараков, что стояли по 
улице Ленина, а также под 
фундаменты деревянных домов по 
Бородинской улице. Позже мою 
бабушку и ее бригаду отвезли в 
поселок Урал, где они делали 
шлакоблоки под двухквартирные 
дома. Моя бабушка до сих пор 
рассказывает: «В первую зиму, в 
качестве рабочей спецодежды, нам 
выдали валенки разных размеров, 
ношеные, так еще и разных цветов!»  
Со слезами на глазах она вспоминает и 
тяжелую, непосильную работу для 
женских рук. «Всего за сорок рублей!»  

У Александры Ивановны было 
работы не меньше, чем у  других: она 
была штукатуром, изготавливала 
шлакоблоки, готовила бетонный 
раствор и, конечно же, копала траншеи 
под фундамент. Также она работала 
табельщицей в горном цехе и на 
дренажной шахте, бухгалтером 
расчетной группы ЖКО, бухгалтером, 
старшим бухгалтером отдела 
материально-технического снабжения 
разреза. Моя бабушка сильна и 
отважна, она проработала на разрезе 
целых 46 лет с самых первых дней его 
существования до мая 1996 года. За 
добросовестный труд награждена 
медалью «Ветеран труда», а также она 
имеет звание Ветеран Великой 
Отечественной войны за детский труд 
в тылу в  такие тяжелые годы войны.  

 
 Ткаченко Эльвира,  

18 лет 
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Подарившие жизнь 
 
Мы, рожденные в 21 веке, к 

сожалению, не застали в живых своих 
прадедов.  

Не довелось нам услышать от 
них рассказов о войне, о трудовых 
подвигах тыловиков, об ужасе 
военного времени… 

Мы знаем, что один наш 
прадедушка – Иван Андреевич 
Дудников (12.09.1918 – 19.09.1989) – 
прошел всю войну, до самой 
Германии, до самого долгожданного 
дня – Дня Победы! 

Родился и жил он в Мордовии, 
в деревне Мариуполь. Когда началась 
война, ему было всего 22 года. Он 
воевал на Северо-Западном фронте с 
самого начала войны. Прадед на 
грузовике перевозил пушки, различное 

оружие к передовой. Принимал 
участие в боях. За Родину он стоял до 
последнего, отважно сражался с 
фашистами. Его девиз и его товарищей 
был: «Ни шагу назад!»                     

Был награжден медалями (всего 
11 медалей, среди них такие как: «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кёнигсберга» и др.)  и 
орденами (всего 4 ордена, есть и 
«Орден Славы»).  

По словам нашего папы, его дед 
не любил рассказывать о войне, очень 
тяжелы были ему эти воспоминания, 
слёзы не давали вымолвить ни слова. 
Прадед был очень смелый на фронте, 
но в тоже время был очень добрым, 
терпеливым с детьми и внуками. 
Пройдя все лишения военного 
времени, старался оградить своих 
потомков от пережитого им ужаса.  

Еще один наш прадедушка 
Белоносов Иван Андрианович 
(20.01.1918 – 14.10.1986) служил в 
ОВД 38 лет. Награжден медалью «За 
Победу над Германией», орденом 
«Красной Звезды». Со слов нашей 
мамы, прадедушка очень любил своих 
детей и внуков, был требовательный, 
но в тоже время справедливый и 
добрый.  
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 Все остальные мои 
прабабушки и прадедушки были 
тружениками тыла, ветеранами труда, 
за что были награждены медалями. 
Вот их имена: Иван Ильич Мешалкин 
(10.12.1898 г. – 15.12.1986 г.) и Ксения 
Ивановна Сульдина (10.11.1908 г. – 
02.05.1995 г.), Анна Фёдоровна 
Зубёнкова (22.09.1924 г. – 05.05.2000 
г.), Анна Фёдоровна Белоносова 
(15.02.1922 г. – 10.11.2013 г.), 
Екатерина Михайловна Тюрина 
(24.10.1926 г. – 13.07.2011 г.). 

Мы гордимся своими 
прадедушками и прабабушками, 
которые сделали всё возможное для 
фронта, для Победы, всю свою жизнь 
прожили честно, самоотверженно и в 
труде! 

Мы очень благодарны нашим 
родным за подаренный мир, за 
подаренную жизнь! 

 
Тюрин Виталий, 15 лет 
Тюрин Максим, 11 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ах война, что ты подлая 
сделала… 
(по рассказам моей бабушки 
Козыревой Галины 
Ивановны) 
  

Я хочу рассказать о двух моих 
прабабушках – труженицах тыла, о 
начале их счастливой семейной жизни 
и о том, как Великая Отечественная 
война оборвала эту счастливую жизнь. 
 Моя прабабушка, Солощенко 

Евдокия Семеновна, в девичестве 
Баскакова, 1907 года рождения 
встретила и полюбила Голубева 
Гавриила Константиновича, 1907 года 
рождения. Они создали семью, жили в 
селе Бородино Рыбинского района 
Красноярского края. У них родились 
двое детей – сын Коля и дочь Валя. 
Жили и работали в совхозе, жили 
дружно, растили детей…  

И вдруг всё это оборвала война. 
Гавриил Константинович  ушёл на 
фронт через неделю после начала 
войны. Осталась Евдокия с детьми: 
сыну было 12 лет, дочери 7 лет. 
Гавриил бил ненавистных фашистов, а 
Евдокия трудилась добросовестно в 
тылу и надеялась на встречу с 
любимым мужем. Но не суждено было 
им встретиться. Погиб Гавриил 
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Константинович 28 августа 1942 года в 
бою под  Ржевом. Он заменил 
погибшего командира и сам погиб. 
Похоронен в братской могиле в селе 
Зайцево Ржевского района. В конце 
войны бабушка вышла второй раз 
замуж за моего прадедушку 
Солощенко Ивана Антоновича. Он 
тоже воевал и был ранен. В этом браке 
родились две дочери: моя бабушка, 
Козырева Галина Ивановна и её сестра.  
 А теперь хочу рассказать о 
женщине, которая заменила моей 
бабушке маму. Это свекровь моей 
бабушки – Козырева Валентина 
Федоровна. Рядом с ней  бабушка 
прожила 38 лет. Все эти годы она  
относилась к ней, как к родной дочери. 
Родилась Валентина Федоровна 27 мая 
1921 года в селе Приречном 
Ирбейского района Красноярского 
края. Познакомились они и 
поженились с первым мужем в селе 1 
Мая Ирбейского района, любили друг 
друга, поженились очень молодыми. В 
мае 1939 года Валентине Федоровне 
исполнилось 18 лет, а в сентябре 1939 
года родился первенец сын Саша. 
Жили дружно, трудились в колхозе. В 
конце 1940 года её муж Хоменко 
Александр Максимович ушёл служить 
в армию на Дальний восток. Валентина 
Федоровна осталась с годовалым 
сыном на руках и с дочерью под 
сердцем, которая родилась 8 марта 
1941 года. Продолжала трудиться в 
колхозе и в домашнем хозяйстве.  

Мужа её, Александра  
Максимовича, после начала войны 
отправили из армии на фронт. Он 
прошёл с боями всю войну, закончил 
войну в звании капитана. Писал в 
письмах, что очень скучает, хотел 
увидеть детей. Но не суждено было 

этому сбыться. Возвращаясь с другом 
домой на машине на территории 
Германии подорвались на машине. 
Друг остался живым, а Александр  был 
ранен, долго лежал в госпитале и 
осенью 1945 года скончался. 
Похоронен под городом Подстдамом в 
Германии. 
 В 1946 году Валентина 

Федоровна вышла замуж за Козырева 
Михаила Прокопьевича, участника 
боевых действий Великой 
Отечественной войны, инвалида 
войны. Родила ещё троих сыновей. В 
пятидесятых годах она с семьёй 
переехала в поселок Бородино 
Рыбинского района (город Бородино). 
Трудилась на Бородинском  разрезе 
банщицей. Скончалась она в январе 
2008 года в возрасте 86 лет. 

                                                                               
Шакурина София, 

18 лет 
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Жукова Дарья, 10 лет. 
Иллюстрация к рассказу А. Лиханова  
«Музыка» 
 

 
 

  

Жукова Полина, 15 лет. 
Иллюстрация к рассказу А. Лиханова  
«Последние холода» 
 

 
 

  

Бокарев Сергей, 13 лет. 
Иллюстрация к рассказу А. Митяева «Опасный суп» 
 

 
 

  



Скрипниченко Дарья, 14 лет.
Иллюстрация к повести В. Катаева «Сын полка»

76
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 Тарасова Мария, 8 лет. 
Иллюстрация к стихотворению О. Берггольц  
«Никто не забыт и ничто не забыто» 
 
 
 
 

Колесникова Анна, 10 лет. 
Иллюстрация к рассказу А. Лиханова  
«Музыка» 
 

 
 

  

Самонова Арина, 12 лет. 
Иллюстрация к рассказу А. Лиханова  
«Последние холода» 
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Бокарев Сергей, 13 лет. 
Иллюстрация к рассказу А. Митяева «Длинное ружье» 
 

 
 

  

Петрова Валерия, 9 лет. 
Иллюстрация к стихотворению Р. Рождественского   
«Видно, много белой краски у войны» 
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Ты сейчас далеко, 
далеко… 

За Вашу боль, за Ваши раны 
Земной поклон Вам, ветераны. 

Мой прапрадед Илья 
Никифорович Бакланов родился в 1902 
году. К началу Великой 
Отечественной войны у него была 
семья. Жена Анна Тимофеевна – 
прекраснейший человек: добрая, 
сердечная, не умевшая даже грубого 
слова сказать. Сыновья: Владимир 
(мой прадед), Анатолий и дочь Мария. 

На фронт семья проводила 
Илью Никифоровича в самом начале 
войны – 1941. Служил он связистом 
взвода   управления командующего 
артиллерией 200 САД. Прапрадед 
показал себя с хорошей стороны – был 
смелым, отважным.  

В октябре 1944 года в боях за 
станцию Гордэнэ Илья Никифорович 
под сильным артиллерийским 
обстрелом противника обеспечил 
связь между командиром 3-его 
дивизионного и 650-м артиллерийским 
полком, устранив во время боя 16 
порывов линии связи, а также он лично 
участвовал в боях за станцию. 
Представлен к медали «За боевые 
заслуги». 

В феврале 1945 года под огнем 
противника прапрадед доставил до 
орудия прямой наводки 100 снарядов и 
этим способствовал отражению 
контратаки врага. Его представили к 
медали «За отвагу». 

Илья Никифорович в звании 
ефрейтора участвовал в героическом 
штурме Берлина, дошел до стен 
рейхстага. Прапрадед награжден 
медалями: «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». 

Домой Илья Никифорович 
вернулся инвалидом, но жизнь 
продолжалась, выросли дети, 
появились внуки: Александр, 
Владимир, Александр и Тамара (моя 
бабушка). Илья Никифорович ушел из 
жизни в 1979 году. Похоронен в городе 
Уяре. Память о нем сохранена и 
передана внукам и правнукам. 9 мая в 
день Победы наша семья с портретом 
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прапрадеда Ильи участвует в 
Бессмертном полку, отдавая дань 
уважения отстоявшим свободу нашей 
страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края  
                                           в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих   
                                    столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 
 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой                                          
пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, 
За мирный дом, 
За мир, в котором я живу! 
 

 
Штреккер Павел,  

14 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Мои детские 
воспоминания о военных 
годах 

Когда началась Великая 
Отечественная война в июне 1941 
года, мне исполнилось 5 лет. Я 
родилась Рыбинском районе, в деревне 
Снегиревка.  

Отец Гавриил Петрович Мягков 
работал трактористом, а мама Ульяна 
Федоровна – дояркой. Папа был 
призван на фронт этим же летом. От 
него мы получили всего лишь одно 
письмо. Он сообщал, что подъезжает к 
линии фронта.  И больше не было 
никаких вестей. Из похоронного 
извещения узнали, что погиб он 14 
октября 1941 года.    

А еще из родных защищать 
родину ушли наши родственники – 
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дяди Афанасий, Иван, Николай и тетя 
Анисья. Дядя Афанасий в 1943 году 
вернулся по ранению, и долгое время 
был председателем колхоза.  

Иван погиб. Николай, он 
служил офицером, попал в плен, а 
после освобождения из плена, его 
судили и сослали на Колыму, где он 
отбывал срок за то, что остался жив, не 
уничтожил себя, а попал в плен. 

В 1943 году, надорвавшись на 
работе, умерла мама. Нас, троих детей 
забрала к себе ее сестра – тетя Нина, 
мы переехали в деревню Калиновка 
Саянского района. 

Время было очень тяжелое, 
голодное. Мы войну не видели, но все 
ее очень хорошо чувствовали. Хлеба 
не хватало. Почему-то даже картошка 
и та плохо родила. Жили за счет своего 
хозяйства да травой всякой питались. 
Выручала крапива, лебеда, щавель, 
черемша. Корова была во дворе – надо 
сдать молоко государству. Поросенок 
есть – сдай мясо. Даже шкуру свиньи 
не разрешали смолить, нужно было 
сдать. От овец сдавали и мясо, и 
шерсть, и шкуру. То же самое и от кур 
надо отнести определенное 
количество яиц.  Обязательно вязали 
из овечьей шерсти рукавицы с 
указательным пальцем и носки и 
отправляли посылками на фронт. Мы 
понимали необходимость всего: это 
для Красной Армии, для Победы. 

Тетя Нина, которая приняла нас 
к себе, работала на молокоприемном 
пункте, принимала молоко от колхоза 
и от личных хозяйств, сепарировала, 
получались сливки, а из обрата варила 
творог, еще, я помню, она изготовляла 
брынзу.  Брала 90 литров коровьего 
молока и 10 литров овечьего и 
сычужный порошок и получалась 

сладкая масса, потом получалась 
брынза, ее помещали в бочонки, 
заливали соленым раствором, 
запечатывали бочонки и увозили их в 
районный центр. Все эти работы 
проводились под строгим контролем. 
Ошибаться было нельзя. 

Когда я выросла и закончила 
школу, стала работать в колхозе на 
разных работах. В 1959 году приехала 
в поселок Бородино, сначала  работала 
в ОРСе, потом почту носила, а потом 
портнихой в ателье по пошиву верхней 
одежды, закончив курсы получила 
специальность закройщика легкого 
женского платья. 

Муж мой Аксенкин Василий 
Федорович был участником войны. Он 
был 1927 года рождения. Призвали его 
на фронт в 1944году. Служил 
сержантом. Был старшим поваром. 
Участвовал в войне с Японией в 
составе 56239-го, 1233-го стрелкового 
полков 371-й стрелковой дивизии. Был 
награжден медалью «За победу над 
Японией», Орденом Отечественной 
войны. А еще моя тетя Степанова 
Мария Гавриловна работала во время 
войны трактористкой в колхозе.  
Проживала в Бородино                     
(КньшинаМ. Г.). 

  

Аксёнкина Тамара 
 Гавриловна  
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Соболев  
Николай Петрович 
  

Соболев Николай Петрович 
родился 9 октября 1931 года в селе 
Новая Александровка Уярского 
района Красноярского края (колхоз 
им. Коминтерна) в семье крестьян. У 
родителей, отца  Петра Степановича 
1872 года рождения и матери 
Августиньи Григорьевны,  было 12 
детей. В начале войны  на фронт 
забрали Ивана, Дмитрия, Трофима, 
Михаила, в 1943 – Филиппа. Вернулся 
с фронта только Филипп. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой отец Николай Петрович 
Соболев в школу пошел с девяти лет. 
Когда началась война, учился во 
втором классе. В летнее время с 1943 
года по 1949 год работал в колхозе на 
разных работах – боронил поля на 
лошадях, пахал,  заготавливал сено и 
силос, молотил, подвозил снопы к 
молотилке. В зимнее время  собирал 
золу для удобрения полей, 
изготавливал защиту для задержки 
снега на полях.  За участие в 
колхозных работах был награжден  

благодарностью.  Позже вступил в 
комсомол, был секретарем ячейки. 

 В 1949 – уехал на шахту 
«Южная» –   п. Урал, начал трудовую 
деятельность кочегаром на 
электростанции, работал  слесарем-
сантехником при строительстве домов.  

При строительстве 2-ой 
очереди  Иркутской ЦЭС перешёл 
работать электрослесарем КИП и 
Автоматики. Появилась 
необходимость дальнейшей учебы: 
учился в вечерней школе, закончил 7 
классов и поступил на заочное 
отделение в Канский политехнический 
техникум. По окончании обучения в 
1966 году  предложили должность 
дежурного инженера (начальника 
смены) на ЦЭС. Станция обеспечивала 
электричеством Рыбинский район и 
Ирша-Бородинский разрез. В 1963 
году было присвоено звание ударник 
коммунистического труда.  

С 1970 года при закрытии 
электростанции в поселке Урал был 
принят переводом в Ирша-
Бородинский разрез и назначен 
начальником центральной котельной 
промплощадки,  и в дальнейшем вся 
его трудовая деятельность была 
связана с тепловодоснабжением 
поселка, а затем города Бородино. 
Соболеву Николаю Петровичу было 
присвоено звание «Ветеран труда», а в 
2000 г. за безупречный труд в тылу в 
годы Великой Отечественной войны 
присвоен статус «Труженик тыла». 

                                                                                             
Дзекалова                                                                                             

Ольга Николаевна 
 
 
 



83 
 

 

 

 

 

 

История нашей семьи 

Война перевернула жизнь всей 
нашей семьи. Моя мама Решетень 
Анна Федоровна (в девичестве  
Мысак)  родилась 6 февраля 1929 года. 
Когда началась Великая 
Отечественная  война ей исполнилось 
12 лет, а  старшей сестре Мысак 
Клавдии Федоровне (1925 года 
рождения) 16 лет.  Клавдию 
Федоровну отправили на реку Мана 
сплавлять лес, ведь мужчины нужны 
были на фронте. Так началась её 
трудовая биография.  Она проработала 
всю жизнь, имела знак отличия  
«Ветеран труда». 
 

 
Моя мама Решетень Анна 

Федоровна в 1942 году пошла 
работать. В 1946 году 30 ноября её 
представили к награде медалью «За 
добросовестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
но из-за неразборчивой буквы в 
наградном листе медаль пролежала в 

архиве г. Заозерный до 24.02.1993 
года. За трудовые заслуги награждали 
в совхозе обувью, отрезами ткани.  21 
марта 1984 года ей было присвоено 
звание «Ветеран труда».  19 ноября 
1997 года присвоено звание «Ветеран 
труда» Федерального значения. Была 
награждена юбилейными медалями  
«40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»,  
«50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг».  

Её старшего брата  Мысак 
Петра Федоровича призвали на фронт. 
Рассказывать о войне он не любил, 
страшной была правда.  Всё, что 
известно, это то, что воевал на «дороге 
жизни». Был ранен, раненного 
привезли санитарным составом в 
сопровождении медсестры в госпиталь 
города Ленинграда. Это был, наверное, 
1944 год. Похоронен в 1986 году в селе  
Малая Камала. Был еще младший брат, 
Мысак Николай Федорович, после 
войны отслужил почти 6 лет.  

Их мать, Мысак 
(Белокриницкая) Наталья Ивановна, 
тоже много работала. Перевозила на 
подводе запряженной лошадьми 
различные грузы. Однажды 
переправляясь вместе с подводой на 
пароме через реку Кан случилась 
несчастье: сорвался с крепления  
паром. Вместе с подводой, грузом и 
лошадьми «неслась» она по порогам 
Кана. Осталась жива, но получила 
травму. В результате травмы потеряла 
слух. 

Отец Мысак Федор Матвеевич 
умер рано – «сгорел» от тифа. Тяжелой 
была и жизнь их бабушки, которая 
вместе с четырьмя детьми попала под 
«раскулачивание». У них забрали 
домашний скот, лошадь и дом.  

Вряд ли найдется семья, через 
судьбу которой не прошла война. 
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Члены семьи  Решетень тоже 
перенесли большие муки и лишения. 

Мужа моей бабушки Решетеня 
Петра призвали в 1939 году на 
Финскую войну. У бабушки Решетень 
(Шамшина) Анастасии Семеновны 
осталось четверо детей. Петр 
Решетень попал в финский плен, но 
пройдя все круги ада ему 
посчастливилось вернуться домой.  

В начале Великой 
Отечественной войны он был призван 
на фронт. После тяжелого ранения и 
долгого лечения в госпитале в 1943 
или в 1944 году Петр Решетень по 
ранению был комиссован и отправлен 
домой санитарным эшелоном до 
станции Заозерный. Бабушка 
встретила изможденного и сильно 
похудевшего  Петра   и подводой 
(телегой) перевезла домой. Прожил он 
только месяц. Похоронен в селе Малая 
Камала. 

Старшего сына Решетеня 
Андрея Петровича призвали на фронт 
в 1941 году.  Весь боевой путь он 
прошёл артиллеристом, был контужен, 
имел ранения, но дошел до Берлина и 
после Победы вернулся домой.  

Низкий поклон и великая 
благодарность нашим родным людям. 
Никому никогда не желаю пережить 
войну. Ведь и моим сыновьям 
довелось прикоснуться к войне. Мой 
сын Александр Геннадьевич служил в 
Чечне в 2002-2004 годах. 

 
Ерошенко Галина 

Николаевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мой герой. 
Рассказ о Жилине 
Тимофее Никифоровиче 

 
Война – это самое страшное, 

что может произойти в жизни 
человека. Сколько боли, страдания, 
горя и слёз она приносит. Сколько 

детей остается сиротами, людей без 
дома и матерей, которые теплят 
надежду, что пропавший без вести сын 
вернется. Война не щадит никого, она 
коснулась каждого. Нет семьи, где не 
чтили бы своего героя.  

Мой прадед Жилин Тимофей 
Никифорович родился и жил в деревне 
Семыкино Чкаловской (ныне 
Оренбургской) области, на фронт 
ушел молодым парнем – 
красноармейцем, прошел всю войну, 
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имел два ранения, о своих фронтовых 
буднях он никогда ничего не 
рассказывал. Первую свою награду, 
медаль «За отвагу», прадед получил, 
проявив смелость, мужество и 
преданность делу. Орден Красной 
Звезды получил в наступательных 
боях, как командир взвода, отбившего 
у противника 6 ДЗОТов, при этом 
отбив контратаку превосходящих сил 
противника. За время войны был 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Александра 
Невского, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Победу встретил 
командиром стрелковой роты в звании 
старшего лейтенанта.  

Весь боевой путь прадеда 
можно проследить на сайте «Подвиг 
народа».  
http://podvignaroda.ru/?#id=1423895296
&tab=navDetailManCard  

Его сын, мой дед, который 
родился через два месяца после начала 
войны, будучи уже взрослым парнем 
уехал в город Бородино Красноярского 
края, где в последствии родился мой 
отец, и где родилась я. Память не 
имеет границ и регионов, как бы жизнь 
нас не разбрасывала, она хранит имена 
своих героев. И не важно, что я живу в 
Сибири и никогда не была там, «на 
Западе», где жил мой прадед, ведь 
память о нем живет здесь, со мной, в 
маленьком шахтерском сибирском 
городке. 

 Жилина Виктория,  
22 года 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Мать    

В старой холодной избёнке, 
Где ветер о ставни стучит, 
В поношенной серой кофтёнке 
Мать пред иконой стоит. 

 
«О, мой Всевышний, за что я 
наказана, 
Как мне свой грех искупить? 
Я б на коленях все храмы излазила, 
Только б сынов возвратить!» 

 
На фронт проводила здоровых и 
сильных,  
Могла ли тогда она знать, 
Что где-то там, под Москвой ли, под 
Вислой  
Им в братской могиле лежать? 

 
И зря бьёт поклоны челом,  
Кто погиб, уже тому не вернуться,  
Чёрной смерти совсем нипочём 
Что полвека уже слёзы льются. 

 
А ведь где-то снова гремит,  
И чьи-то сыны в бой уходят,  
И как жаль, что вместо них  
Похоронки домой приходят. 

 
И опять в полуночную тьму 
Чьей-то матери не до сна, 
Шлёт проклятья она тому 
Кто смерть в её сына послал. 

http://podvignaroda.ru/?#id=1423895296&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=1423895296&tab=navDetailManCard
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Ох, если бы матери всей земли  
Как-то однажды собраться смогли,  
Лозунг бы «Нет войне!» пронесли, 
Скольких сынов от смертей бы 
спасли. 
 
И тогда в мирном небе светила б луна,  
На рассвете гармонь допевала, 
В дом невест бы вели сыновья,  
И от счастья Планета б сияла. 
 
 
Встреча 
 
У калитки у ворот, 
Слёз не замечая, 
После долгих восьми лет  
Сына мать встречала. 
 
«Заходи сыночек в хату, 
Сядь под образа, 
Я с тобою рядом сяду,  
Высушу глаза. 
 
Расскажу тебе, родимый,  
Как мне тут жилось,  
Сколько слёз и сколько горя  
Вынести пришлось.  
Дни и ночи я трудилась,  
Да куда одной? 
Вон и хата прохудилась,  
И забор плохой». 
 
Обнял сын её за плечи,  
Да к груди прижал: 
«Как же я вот этой встречи  
Там на фронте ждал! 
 
А за слезы твои, мама,  
Немцу отомстил, 
Я, от ярости сгорая,  
Выжил, победил. 
Не горюй, моя родная,  

Мы теперь вдвоём, 
И забор твой залатаем  
И починим дом. 
 
А сейчас с дороги в баньку, 
Веник посвежей, 
 Но, а ты тем временем  
Зазывай гостей! 
 
Посажу тебя за стол я,  
Рядом сяду сам, 
Пусть завидуют соседи  
В этот вечер нам». 
 
Улеглись её все страсти,  
Лечь бы, отдохнуть, 
Только уже теперь от счастья  
Не могла заснуть. 

 
 Завьялова  

Мария Алексеевна 
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Предивинск мой –  
моя страница детства…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уходят годы все быстрей 
За молодостью вслед, 

Но не исчезли в памяти моей 
Следы прошедших лет!                                                                                                                                      

 
   75 лет отделяют нас от 
исторических событий Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. 
Это было не только историческое 
событие, но это было и великое 
свершение Советского народа в победе 
над фашистской Германией. 
           75 лет со дня Победы как бы и 
не малый срок с того времени, но в 
памяти моей многое – очень многое 
помнится и видится, как только что 
случившееся. 
           Наш поселок Предивинск 
Больше-Муртинского района 

Красноярского края расположен на 
правом берегу р. Енисея вниз по 
течению примерно в 180 км от г. 
Красноярска. 
            Свое название поселок получил 
от речки Предивная, что течет и 
впадает в р. Енисей по левому берегу в 
8-10км. от поселка. Место 
действительно «дивное», таежное, 
расположено в долине между пышной 
зелени гор. Вокруг поселка леса: 
береза, рябина, осина, сосна, 
лиственница. Дальше от поселка в 
тайгу: пихта, ель, кедры. В работу 
тяжелых военных лет включился весь 
поселок – от старого до малого. 
            Трудовые дни школьников 
совмещались с учебой строго по 
расписанию. Нас отправляли на 
заготовку дров. В поселке не было 
никаких котельных установок, всё 
обогревалось печным отоплением. 
Дрова нужно было заготавливать не 
только для школы (их у нас было  три: 
начальная, неполная средняя, 
средняя), но и для всех 
соцкультбытовых и общественных 
зданий. 
             На заготовку дров ходили 
пешком в лес, окружающий поселок 
подальше, так как поблизости лес был 
уже вырублен. Ходили «звеньями», в 
которых были старшеклассники и мы, 
младшие. С нами был всегда 
руководитель нашего класса Николай 
Иванович Шемякин. Он после 
госпиталя был направлен в наш 
поселок и преподавал «военное дело». 
           Когда ходили в лес за дровами, 
то старшеклассники пилили деревья, 
обрубали сучья, а мы, младшие, 
распиливали деревья на чурки, кололи 
на дрова, укладывали в большие сани, 
перевязывали веревкой. Старались на 
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сани положить побольше дров. Очень 
тяжело было везти нагруженные 
доверху дровами сани, особенно по 
глубокому снегу вытаскивать из 
валежника к лесной тропе. Морозы 
стояли -40°, а то и  -43°, -47°. У 
застывшего Енисея очень холодно: то 
туман, то леденящий пронизывающий 
насквозь до костей ветер. Одеты мы 
были совсем плохо, питались плохо.   
            Во время работы в лесу 
разводили костер, кипятили чай в 
котелке, заваривали сушеной лесной 
травы (шиповник, иван-чай, сушеную 
ботву моркови). Кушали сообща, что у 
кого было. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несмотря на все трудности заготовки 
дров, мы не плакали, не злились: 
шутки, песни, смех, добрые 
отношения – всё помогало нам жить. 
            В летне-осенние периоды нас 
привлекали на прополку и уборку 
картофеля и овощей. Вокруг нашего 
поселка больших пахотных земель не 
имелось. Примерно в 5-ти километрах 

от поселка было небольшое подсобное 
хозяйство от отдела рабочего 
снабжения «Удобная».  
           В этом подсобном хозяйстве по 
осени мы убирали картофель. 
            На левом берегу Енисея 
напротив нашего посёлка была 
расположена пристань, которую 
называли «Отправная база овощей» на 
Север. Овощи выращивали на полях 
Красногорского совхоза в 10-12 км от 
пристани. Там мы тоже трудились. Нас 
переплавляли на лодках «вручную на 
веслах», очень редко на катере 
«Буденный». 
             Переплавляться на лодках 
было страшно: Енисей широк, течение 
быстрое. Особенно было  страшно, 
когда наперерез шел какой-нибудь 
пароход – большие волны раскачивали 
лодку, кружилась голова. 
              Дальше от берега до совхоза 
шли пешком. По осени в совхозе 
убирали овощи, картофель. К вечеру 
приходила бортовая машина, в неё 
грузили всё, что мы собрали и нас в 
кузове с овощами, картофелем везли 
обратно на пристань. 
              Осень наша в Сибири коротка, 
а потому на погрузку овощей и 
картофеля в баржи к нам 
командировали женщин из 
Красноярска. Под их руководством 
мы, школьники,   сортировали, 
укладывали в ящики, мешки капусту, 
огурцы, морковь, свеклу, лук, 
картошку. Всё это грузили в трюмы 
барж, а потом везли по Енисею. 
              На то время эта речная дорога 
была единственной, по которой 
отправляли овощи и картофель  не 
только в Норильск, Дудинку, Игарку, 
но и по Северному морскому пути (как 
помнится из разговоров взрослых) в г.  
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Мурманск, который немцы отчаянно 
бомбили и люди там голодовали. 
             Уставали мы очень. В совхозе 
«Красногорский» нас кормили 
хорошо! И щи были с мясом, и 
хлебушка давали и даже сладость – 
мёд к чаю! 
            По самой глубокой осени мы 
убирали картофель в деревне 
Симановка, что тоже на левом берегу 
Енисея, чуть ниже по течению от 
нашего поселка. Там мы работали с 
ночевками. Ночевали мы в каком-то 
амбаре кто на полу, кто на стеллажах 
(нарах). Спать мы не могли – нас по 
ночам кто-то заедал, больно кусал. 
Когда зажгли керосиновую лампу, то 
увидели, что потолок весь усеян 
какими-то крупными черными 
жуками, они падали на нас и 
беспощадно кусали. С тех пор я знаю, 
что кроме рыжих тараканов 
«пруссаков» есть ещё и черные 
тараканы. 
         Ещё в военные годы мы, 
школьники выращивали табак. К 
осени высушивали листья табака и 
сдавали на заготовительный пункт. С 
заготовительного пункта табак везли в 
г. Канск на табачную фабрику, там его 
перерабатывали в махорку и 
отправляли на фронт.  
          Собирали бруснику и тоже 
сдавали её в заготовительный пункт. 
Там её обрабатывали и в бутылях 
увозили в госпитали и больницы. 
          Принимали участие в отправках 
посылок на фронт. Помогали маме 
вязать носки, рукавицы, небольшие 
шарфики для отправки на фронт. 
Клали в посылки кедровые орешки, 
рисунки со стихами, со словами, что 
любим наших защитников, верим и 
ждем Победу над врагом. 

          В далеком поселке, в лесной 
глуши на берегу Енисея мы ставили 
спектакли на военно-патриотические 
темы и играли на школьной сцене 
таких великих Российских 
полководцев как А. В. Суворов, 
М.И.Кутузов и пр. 
            Кроме кружков, мы в классе 
проводили уроки политинформации. 
Слушали сводки от 
«Совинформбюро», читали газеты 
«Правда», «Красноярский рабочий», 
районную газету «Маяк коммунизма».  
            На одном из таких уроков, 
доклад готовила я, мне выпало 
рассказывать о блокаде Ленинграда. 
Тогда зимой 1941-1942гг. не только у 
нас в Сибири, но и в европейской части 
страны стояли  сорокаградусные 
морозы. Ленинград был в кольце 
жесточайшей блокады, немцы 
намеревались выполнить приказание 
Гитлера, сравнять этот город 
«колыбель революции» с землей. 
Жители Ленинграда мерзли, голодали, 
переживали постоянные бомбежки 
города немцами.  Мы же – дети 
Сибири сопереживали им так 
искренне, как это могут только дети. 
           Так получилось, что спустя 
много лет, я, работая в отделе 
капитального строительства на разрезе 
«Бородинский», очень часто ездила в 
тот самый Ленинград, в проектный 
институт «Гипрошахт».  В город, о 
котором я рассказывала в детстве на 
уроке политинформации.  В свое 
первое посещение Ленинграда я 
побывала на таких памятных местах, 
как мемориал «Пискаревское 
кладбище», «Пулковские высоты». 
Вечная память всем, кто отстоял этот 
город, всем кто защитил нашу Родину! 
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            Помню, как мы проводили 
новогодние праздники в военное 
время. Несмотря на трудности того 
времени в школах всегда проводили 
Новогодние вечера. Мы сами готовили 
себе разные костюмы, маски и 
устраивали бал-маскарад с 
обязательным чаепитием. 
Большинство игрушек на елку 
готовили сами. Ребята из нашего 
класса собирались у меня дома. 
Родители мои были добрые и, 
несмотря на большую семью, всегда 
разрешали нам собираться у нас.  
      Квартира наша была – одна 
комната (в детстве мы называли ее 
горницей) и кухня. На кухне, за 
большим столом, мы сидели допоздна 
и все мастерили – и игрушки на елку, и 
костюмы. Вот так разнообразна была 
наша школьная жизнь. Иногда и 
тетрадей не было. Писали на газетах. 
Чернила тёмные готовили из коры 
деревьев, а красный цвет из свеклы. 
     Но кроме школы, общественных 
работ, учебы, кружков, нужно было 
помогать и родителям.  А дел и работы 
было много, сейчас сама удивляюсь – 
как это мы все успевали? Хотя и очень 
уставали, но помощь была нам не в 
тягость, а в радость. 
     Только вот кушать иногда так 
хотелось!  Голодовали. Но ничего, все 
пережили, все перетерпели. 
 
 

Инопина 
 Александра Дмитриевна 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там, где пехота не пройдет. 
Моему отцу посвящается 

 
У деревенского паренька Ивана 

была необыкновенная тяга к знаниям. 
Это она его толкала в зимнюю 
суровую погоду идти на лыжах в 
другое село в школу. Не раз были 
обморожены руки, лицо. Не 
исключалась встреча и с волками, 
которых в те времена было множество. 
А весной ноги едва вытягивал из 
жирной, сочной грязи. 

Уже семнадцатилетним 
пареньком он стал деревенским 
учителем. Это особое звание – 
сельский учитель. Мало того, что дети 
с первого по четвертый класс сидели 
по рядам, но в одной комнате, надо 
было уметь все: быть режиссером, 
художником, певцом, танцором, 
спортсменом. И все это с успехом 
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получалось и удавалось Ивану, потому 
что главным было – огромная и 
искренняя любовь к детям. 

   В начале войны Иван уже 
воевал. Участвовал в боях на 
Ленинградском фронте. Форсировал 
реку Нарву, участвовал в штурме 
города и крепости Нарва. Был 
парторгом артиллерийской группы. Во 
время отдыха бойцов надо было 
рассказать о положении на фронтах, о 
других новостях страны. И главное – 
поддержать веру и дух бойцов.  

Да, он был коммунистом. А на 
фронте для коммунистов была одна 
привилегия – умереть первым. И 
гибли, а после боя другие бойцы 
писали уставшей рукой о вступлении в 
партию.  

Когда враг обрушивал шквал 
пуль, снарядов на наших бойцов и нет 
возможности пойти в атаку, раздавался 
призыв: «Коммунисты – вперед!» И 
бойцы-коммунисты первыми 
поднимались и принимали на себя 
пули, чтобы за ними шли в бой 
остальные бойцы.  

 
Иван был ранен. Лежал в 

Ленинградском госпитале. После 
лечения – опять фронт. И так до 
Победы! 

После окончания войны начал 
учительствовать. При нем построили 
новую школу. Школу строили, как 
Храм божий. На бугорке, на открытом 
солнечном месте. Рубили крепкую, 
основательную, с множеством окон. А 
потом своими руками – учитель и 
ученики – разбивали парк вокруг 
школы. Садили гряды и цветы. Делали 
скворечники и кормушки для птиц. 
Все с любовью и с трепетным 
отношением к природе, живому. 

Всю жизнь Иван (это мой отец) 
умел радоваться каждой мелочи, 
казалось бы, пустяку. Видимо те 
фронтовые трудности, что пришлось 
пройти солдату ни с чем не сравнить. 
В доме была балалайка, на которой 
папа неплохо играл. И сначала мы, 
дети, а потом и внуки с радостью пели 
и плясали фронтовые песни: 
«Катюша», «Три танкиста» и другие. 
Особенно, с удовольствием, пели 
переделанный куплет: 
  Там, где пехота не пройдет, 
  Где бронепоезд не промчится, 
  Иван на пузе проползет 
  И ничего с ним не случится! 

В 70 лет у папы обнаружили 
опухоль мозжечка. Сделали операцию 
и отправили домой умирать. Откуда 
взялась эта напасть – никто не знает. 
Может и последствие фронта. 9 Мая 
закрыли плотно все окна, потому что 
квартира находилась напротив парка, в 
котором в этот день всегда играл 
военный оркестр. Надо сказать, что 
День Победы в нашей семье был 
главным праздником! Сначала все 
ходили на демонстрацию, потом в 
парк. Папа надевал костюм с боевыми 
наградами, а потом отмечали дома за 
праздничным столом. 
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 И вот уже находясь в 
беспамятстве, сердце умирающего 
солдата среагировало на звуки 
оркестра, которые все равно были 
слышны – из закрытых глаз медленно 
покатились слезы. 21 мая папы не 
стало... 

Скоро 9 Мая. В этот день мы все 
пойдем сначала на площадь, чтобы 
отдать дань памяти нашим ветеранам. 
А потом дома будем вспоминать папу.  

Это была всенародная, 
освободительная война. То чувство 
долга, ответственности, верности 
своей Родине и принесло Победу!  

Спасибо и труженикам тыла. За 
их героизм, труд и веру в Победу! 
Давайте учится у этих пожилых людей  
терпению, оптимизму и вере. 9 Мая 
наши главные герои – участники 
Великой Отечественной войны будут 
идти от стелы к площади ДК, через 
почетный караул школьников. 
Детишки стоят с шарами, с 
цветочными веточками очень 
серьезные, ответственные. И среди 
них будет стоять правнук старшего 
сержанта Ивана Иванова (моего отца) 
– Иван.  

Жизнь продолжается. 
И хочется, чтобы и внук мой, 

Иван, в трудную минуту использовал 
лозунг прадеда:  

 
Там, где пехота не пройдет, 
Где бронепоезд не промчится,  
Иван на пузе проползет 
И ничего с ним не случится! 

 
Ларина  

Валентина Ивановна 
 

 

Послевоенное детство 

Сегодняшним детям доступны 
разные лакомства, соки, фрукты. Это 
замечательно. Я – послевоенный 
ребенок. Родилась в 1946 году в 
шахтерском поселке Ирша. В детстве я 
не помню таких сладостей, обилия 
продуктов в магазине и дома. 
Основная еда – хлеб, картошка, овощи 
с огорода. Если во дворе были 
домашние животные, семья считалась 
зажиточной. 

Помню, как со своей младшей 
сестрой мы стояли у печки, резали 
сырые картофелины на ломтики и 
обжаривали, переворачивая их на 
раскаленной плите, как маленькие 
блинчики, снимали ножом, посыпали 
солюшкой и с наслаждением уплетали 
за обе щеки. 

В те годы с хлебом было 
трудно. Ранним утром, часов около 
шести, мама будила меня. Так 
хотелось спать! Надо идти к 
продуктовому магазину, чтобы занять 
очередь за хлебом. Иначе хлеба купить 
невозможно, свободно на полках 
булки не лежали. Было холодно, 
темно, хотелось есть, но мы все равно 
уйти не могли, ждали открытия 
магазина. Наконец, из пекарни, 
располагавшейся не очень далеко от 
магазина, подъезжала телега, 
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запряженная лошадью, с деревянной 
будкой, от которой так заманчиво и 
вкусно пахло хлебом. Хлеб 
разгружали на магазинные полки. 
Булки были большие, килограммовые, 
наверное. Их взвешивали на весах, 
если меньше, продавец добавляла еще 
довесок. Его обычно съедали по дороге 
домой. 

С детства мы трудились. Так 
нас растили. Обязательной была 
работа по дому, во дворе, в огороде. На 
игру оставалось время, но после 
выполнения родительских заданий 
(накормить кур, напоить теленка, 
прополоть грядки и т.д.). Родители 
работали на производстве и по 
хозяйству. Почти в каждом дворе 
держали скотину, для которой надо 
накосить сена, вырастить и накопать 
много картошки на зиму. Сено косили 
взрослые, а мы девяти-десятилетние 
помогали сгребать, а потом, когда его 
привезут во двор, еще и складывали в 
зарод. Мы понимали: если много 
сделаем, наши животные будут сыты, 
и мы себя обеспечим продуктами. В 
магазинах мало что можно было 
купить. Большинство ребятишек-
первоклассников пришли в школу с 
сумками, сшитыми из куска ткани, 
только к классу третьему появлялись 
портфели и то не у всех. Обувь была 
такая: весной и осенью в слякоть – 
сапоги резиновые или кирзовые, летом 
чаще всего – сандалии, а зимой – 
валенки новые или уже ношеные, 
подшитые. 

Игры в нашем детстве, 
пятидесятых-шестидесятых годов, 
тоже были другие. Девчонки сами 
шили куклы, играли в магазины, 
представляли продавцов и 
покупателей, играли в прятки, с  

мячом (круг выжигала), лапту, 
двенадцать палочек и другие, в 
основном подвижные. Посмотрим 
зарубежные кинофильмы, например 
«Тарзан», «Королевские пираты», 
появляются у нас новые игры. 

Семьи наши все жили небогато, 
почти все многодетные, редко в какой 
было меньше четырех ребятишек. 
Жили дружно, старались помогать 
друг другу. Если семья начинала 
строить себе дом, участвовали в 
постройке все родственники. Мое 
поколение уже состарилось, но еще 
хочется быть в строю и быть полезным 
семье, обществу. 

  
Маисеенко  

Вера Андреевна 
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Ваши Подвиги  
и жизнь не забыты! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Я убеждалась, что каждый 
человек приходит в этот мир, следуя 
своему предназначению. А это 
предназначение очень конкретное, 
необходимое для проживания в этом 
мире, в этой семье, у своих родителей.  
Родилась я в деревне В-Канарай 3 
июня 1928 года в Тасеевском районе 
Красноярского края. Моё детство и 
юность связаны с военным 
лихолетьем.  Я хорошо помню тот 
день, когда началась война. Меня 
родители отправили в магазин за 
продуктами. Проходя мимо площади, 
я заметила массу людей. Подойдя 
ближе, я услышала слова диктора о 
начале войны. Со слезами на глазах 
прибежала я домой и рассказала, что 
видела и что слышала. В то время мы 
жили в рабочем поселке Раздолинск 
Мотыгинского района. Мы замечали 

изменения - перед войной в магазинах 
исчезли продукты, люди были 
озабочены и думали, что будет 
дальше? Детей-школьников 
приобщали к помощи: пожилым 
людям приносили продукты из 
магазина, собирали пихту в лесу со 
спиленных деревьев, очищали 
площадки для посадки новых 
деревьев. Из пихты варили пихтовое 
масло. 

После переезда в совхоз 
«Решающий» выполняли другую 
работу: косили траву, заготавливали 
дрова, вязали снопы и ставили в 
суслоны.  После окончания 7 классов, 
родители не могли меня отправить на 
учебу в г. Красноярск, не было такой 
возможности. Весь год я работала и 
познала, что значит физический труд. 
Полевой стан был в 20 километрах от 
деревни, где жили рабочие, 
выполнявшие сложнейшую работу - 
молотили снопы. В основном работали 
женщины и подростки. Уже тогда я 
поняла - самое главное богатство-это 
люди, которые учили нас работать, 
заботились о нас. Они отличались 
трудолюбием и с большим уважением 
относились к детскому труду. Мы 
благодарны, что эти милые женщины, 
были в нашей жизни, которые учили 
нас быть сильными, помогать слабым, 
уважать старших, любить труд. 

Затем я поехала учиться в 
Красноярск, поступила в педучилище. 
Нас, студентов , осенью отправляли в 
колхоз в Новоселовский район. 
Работали на лошадях, отвозили зерно 
от комбайнов. Работали полтора 
месяца. Училище закончила с 
отличием и поступила в институт в г. 
Енисейске. Все 5 лет я работала 
техничкой в студенческом 
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общежитии. Закончив институт, по 
направлению приехала работать в 
Новосолянскую среднюю школу, где 
проработала около 50 лет. Отличник 
народного образования. 

В 2010 году переехали на 
постоянное место жительства в г. 
Бородино, ближе к сыну.  

Мой муж, Маслик Яков 

Григорьевич, 1927 года рождения, 
участник ВОВ (участвовал в войне с 
Японией).  

Награждён медалями: За взятие 
Кореи, За Победу над Японией и 
продолжал служить в общей 
сложности 7 лет. 

В 1942 году 12 апреля был 
призван брат Веренёв Валентин 
Дмитриевич. 

 

 
 
 
 

В первый месяц обучения 
написал нам письмо: «Война совсем 
близко, рядом. Она, война, выгнала из 
насиженных мест жителей, заставила 
страдать».  Он был командиром связи.  
В 1943 году получил серьезное 
ранение  ног. В 1944 был контужен, 
горел в танке. Он совершил 
героический поступок: перерезал 
кабель, шедший от немецкой разведки. 
Тем самым спас жизни сотни солдат.  

Дошел до Берлина. Вернулся 
домой в 1946 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой отец, Веренёв Дмитрий 
Ефимович, хотел пойти добровольцем 
в Великую Отечественную войну, но 
его не взяли, так как он был серьезно 
ранен  в Гражданскую войну. Только в 
больницах пролежал 231 день. 

Дети войны! Много нами 
прожито, много пережито, но был у 
нас крепкий человеческий стержень: 
вера в жизнь и огромная любовь к 
людям! 
                                                       
                                          Маслик 

 Елизавета Дмитриевна 
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Дети войны 

Сколько лет прошло, а 
вспоминать больно, больно со слезами 
на глазах и 75 лет Победы Великой 
Отечественной войны все сильнее дает 
завет: «Помните дети, внуки, правнуки 
и любой ценой сохраните мир, жизнь, 
память о всех участниках того 
страшного времени.» 
          Моя мама, Сабурова Алевтина 
Григорьевна, родилась в 1940 году, в 
шахтерском городе Кизеле Пермской 
области, в семье, где отец Калинин 
Григорий Николаевич, работал на 
шахте десятником, а мама, Калинина 
Евдокия Васильевна, работала 
откатчицей на этой же шахте им. 
Володарского.   
          «Сейчас прошел 100 летний 
юбилей шахты, которой уже нет, нет 
и родителей, но память о них в моем 
сердце. 

В семье нас было пятеро, 
старший брат Борис умер в 

младенчестве, потом родилась я, 
затем сестра Фаина, 1943 года 
рождения, и сестры Тамара и 
Людмила, которые умерли в возрасте 
семи и пяти лет от недоедания и 
дистрофии.  

Время было очень тяжелое, 
мне как старшей пришлось помогать 
маме, когда отец ушел добровольцем 
на фронт несмотря на то, что у него 
была бронь, под Сталинградом шли 
ожесточенные бои. Маме помогала: 
желобами вручную перетирали 
овсяную крупу, пекли ватрушки ночью 
и рано утром несли на рынок, чтоб 
горячими их продать, а на вырученные 
деньги купить стакан риса для 
младшей сестры, она ела только рис. 
Очень было трудно, но когда отец 
вернулся с фронта, думали будет 
полегче, но он вернулся больным, и 
маме пришлось его выхаживать, 
спустя пять лет он умер. Отец 
награжден боевыми наградами: в 1944 
году за  город Мишкольц, медаль «За 
Отвагу», а также «Орден Славы 3 
степени», награды утрачены, а 
благодарственные письма от 
командования сохранились. 

Когда учились в школе, писали 
на газетах карандашами, когда война 
закончилась, появились тетради и 
чернильницы-непроливайки, училась я 
хорошо. 

После смерти отца, 
подростком я пошла работать 
разнорабочей на железобетонный 
завод. Когда три года отработала, 
пошла на рудоремонтный завод 
учеником токаря, но отработав 
немного, поехала на Дальний Восток, 
куда был объявлен набор на рыбную 
путину, и я уехала работать по 
комсомольской путевке. Работа была 
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тяжелая, но интересная, разделывали 
краба, тяжело, но работали хорошо и 
нас перевели в икорный цех, на 
переработку икры, тогда нашей 
бригаде в 1959 году первой присвоили 
звание Ударник Коммунистического 
труда. 

Мне предлагали остаться еще, 
но я уехала домой, зарплата хорошая, 
возили в Хайрузово, на экскурсию, 
посмотреть, как живут корейцы и 
китайцы с семьями. Жили они плохо, 
кругом грязь, но нас быстро провели и 
затем увезли на сбор ягод черники,  
ягод было много и домой смогла 
отвезти, ведь не хватало в то время 
витаминов.  

После Камчатки я пошла 
работать и учиться в школе рабочей 
молодежи, сестра училась в 
институте, в Ленинграде. Вскоре я 
вышла замуж, родила двух дочерей, 
закончила техникум и работала 
сначала табельщиком, старшим 
табельщиком и экономистом. 
Трудовой стаж у меня сорок один год.  
Ветеран федерального значения, 
работа была не из легких, но хорошо 
оплачивалась, было тяжело, но я своей 
жизнью довольна.  

Сегодня у меня три внука и три 
правнука и мы, дети войны, 
пожертвовали своим детством, чтоб 
дети будущего жили в мире и любви! 

Пусть солнце светит и мир на 
планете, мы, дети войны сберегли! И 
Вы сберегите!!!» 

                                                          
Сабурова  

Лариса Викторовна 
 

Мои родные, сердцу 
дорогие… 

Я, Сухова Валентина 
Николаевна, родилась в поселке (ныне 
город) Бородино Красноярского края, 
08.07.1951, в рабоче-крестьянской 
семье. Семья наша была многодетной: 
родители и четверо детей. В 1959 году 
судьба забросила нашу семью в 
леспромхоз Предивинский 
Большемуртинского района. 

Отец работал в леспромхозе 
трактористом на трелевочнике, а мама 
на бревнотаске, разнорабочей.  

С детских воспоминаний 
помню, что родители всегда трудились 
честно, держали скот, помогали тому, 
кто нуждался в помощи. С 2002 года 
родители по состоянию здоровья 
переехали в город Бородино.  

 

 
Моя мать, Аксёнова Вера 

Трофимовна, родилась в  1927 году  в 
селе Красногорьевка Рыбинского 
района. В период  Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. 
работала в Бородинском совхозе.В 
годы войны совершила подвиг, закрыв 
своим телом утечку горюче-
смазочных материалов из цистерны.  

За свой труд награждена: 
медалью «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», грамотами, дипломами, 
ценными подарками.  

После войны рассказывала о 
том, что работала на шахте на Ирше, 
доставляя вагонетки. Вместе с ними 
работали военнопленные, которые 
жили в землянках. Ушла из жизни в 
марте 2013 года.  

Мой отец, Аксёнов Николай 
Аркадьевич, родился 1 декабря 1927 
года в селе Уруленгуй Быркинского 
района Читинской области. Окончил 
четыре класса. Вместе с родителями 
переехали жить в село Бородино. В 
период Великой Отечественной войны 
1941- 1945 гг. работал в Бородинском 
совхозе первого отделения 
Рыбинского района,  трактористом. За 
свой труд награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
ветеран труда. Имеет грамоты, 
благодарности, наградные часы за 
свой труд. Ушел из жизни в 2013 г.  
Похоронен в городе Бородино, 
Красноярского края.  

 
 
 
 

Мой дед, Аксёнов Аркадий 
Михайлович, родился 28 июня 1898 
года, в деревне Урумангу Быркинского 
района, Читинской области. В 1943 
году был призван в армию, принимал 
участие в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года в период с 15 
февраля 1943 года по 9 мая 1945 года в 
составе 11 МПП1 Белорусского 
фронта.   

О своей жизни во время войны 
почти ничего не рассказывал. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За боевые 
заслуги». Ушел из жизни в мае 1982 
года.  

 
 
 
 
 
 

Мой дед, Лавренов Трофим 
Петрович, родился 13 октября 1907 г. 
Был участником Великой 
Отечественной войны 1941-1945 года 
в период с января 1942 года по 9 мая 
1945 года, в составе 273 инженерно-
саперного батальона.  

Воевал на Сталинградском, 
Воронежском, 2-ом Украинском 
фронтах.  

Имеет награды: «Орден 
Красной Звезды», «медаль «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «Оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией». О своей жизни во время 
войны почти ничего не рассказывал. 
Ушел из жизни в 1991 году. 
 

Сухова  
Валентина Николаевна 
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