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Родина помнит, молодежь знает… 

Торжественным закрытием, душевным праздником с 
награждением победителей, завершился очередной 
областной конкурс «Россия, Родина моя!». Ежегодно сотни 
творческих, исследовательских и краеведческих работ 
представляют на него одаренные ребята из разных 

уголков нашей области – от губернского центра до самой 
отдаленной деревушки. Пишут те, кому есть что 
рассказать о своих предках, родственниках, 
односельчанах. И не может не радовать то, что юные 
читатели библиотек нашей области умеют находить в 
море информации настоящие, самые важные книги, 
открывают для себя судьбы и биографии героев, владеют 
информацией о них, ориентируются в контексте 

исторических событий… 
Во все времена патриотическое воспитание детей и 

подростков считалось наиважнейшей задачей 
государства. От того, насколько крепко любят свою 
Родину представители подрастающего поколения, от того, 
насколько хорошо знают ее историю, зависит будущее 
любой страны. И, как говорил один популярный 
киногерой – «Сила - в правде». Сегодня особенно важно 

знать подлинную историческую правду, помнить ее и 
защищать от фальсификаций. Поэтому так важно для нас 
то, что ребята умеют работать с источниками, приводят в 
своих работах факты и документы!  

Читать работы наших конкурсантов всегда очень 
интересно, в каждой работе – судьба человека, история 
семьи или сразу нескольких семей. А некоторые даже 
исследуют биографии чуть ли не всех представителей 

военного поколения из одного села, или большого 
семейного клана, в котором было несколько фронтовиков, 
и павших, и вернувшихся с войны живыми. Так, Алина 
Гостева из Белого Яра рассказывает в своей работе 
историю старой фотографии, много лет назад 
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запечатлевшей ее земляков. Тимофей Шевцов из 

Кожевниковского района знакомит с героями войны из 
семьи Утеевых, Марина Ушкалова рассказывает в своей 
работе о сибирских кержаках…Впрочем, тут всех и не 
перечислить, прочтите внимательно книгу и много нового 
узнаете!… 

Это все очень ценные материалы, и особенно приятно 
включать их в сборник лучших работ участников 
конкурса, ведь благодаря публикации в этой книге, 

которую вы держите сейчас в руках, произведения юных 
краеведов и начинающих исследователей отечественной 
истории станут доступны широкому кругу читателей, 
книга появится в библиотеках сельских районов. Жаль, 
что объемы издания ограниченны, ведь и среди работ тех 
ребят, что не стали победителями есть немало 
интересных! Будем надеяться, что эти авторы примут 
участие в следующем конкурсе, и на будущий год войдут 

в число призеров, продолжив свои исследования и развив 
свою работу, а, может, и доведя ее до совершенства.  

Уже не одно поколение начинающих краеведов 
отыскивает животрепещущие, берущие за душу темы и 
творчески раскрывает их в работах, которые 
присылаются на традиционный конкурс «Россия, Родина 
моя!» такой же традицией стало и издание творческих 
работ призеров. Эта книга – ценное собрание подлинных 

историй о людях нашей страны – героических и простых. 
Мы должны знать о них!  

 
Оксана Чайковская  

Член союза Российских писателей,  
редактор журнала томских писателей  

«Начало века». 
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Артемьева Екатерина,  

Цуканов Максим  
 МАОУ СОШ №41, 

 г. Томск 
 

Стронская Александра Николаевна 
1905 - 1971 гг. 

 
«Жизнь ценится не за длину, но за содержание». 

Каких только грамот не получала Александра 
Николаевна Стронская учитель начальных классов, 
русского языка и литературы, заместитель директора, 
директор школы! «За образцовые  выполнения оборонных 
заданий в дни Великой Отечественной войны» (1942 год), 
«За хорошую учебно - воспитательную работу» в школе № 
24 (1943 год), получила и Орден Трудового Красного 
Знамени (1949 год).  

Вспоминает учителя каждый из нас после родителей, 
но нередко учитель заменяет и отца и мать своим 
ученикам. Александра Николаевна учителем стала в 
Кузьминской  однокомплектной школе в 1922 году в  
шестнадцатилетнем возрасте, и не оставляя свою работу 
в сельской школе Красноярского края, училась.  Так 
проработала шесть лет. В 1928 году перевелась в 
железнодорожную школу № 34 на станции Ачинск-2 

Красноярской железной дороги, где она работала 
учителем начальных классов, а затем учителем русского 
языка и литературы. 

До Великой Отечественной войны работала в школе № 
24 г., была заведующей РАЙОНО, с 1947 года работала в 
школе № 9, г. Томска.  

В 1940 году, в связи с переводом мужа 
военнослужащего переехала в Томск. Здесь работала  в 
школе № 11 учителем русского языка и литературы, а 

затем перевелась в школу № 24 заместителем директора 
школы, а в июле 1942 года была назначена директором 
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этой школы. В сентябре 1943 года была назначена 

заведующей Вокзальным РАЙОНО (районным отделом 
народного образования), но в октябре 1944 года  была 
отозвана на работу в Томский Обком ВКП в отдел школ и 
там проработала до мая 1946 года.  В мае 1946 года 
уехала из Томска в Урюпинск, где служил после 
возвращения с фронта и окончания Великой 
Отечественной войны ее муж. В июле 1947 года, 
возвращается в Томск и до пенсии работает учителем, 

директором  школы № 9 города Томска.  
Премировали, награждали, ценили, уважали. Особенно 

Александре Николаевне дороги грамоты, полученные в 
годы Великой Отечественной войны. 5 ноября 1946 года 
была награждена медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941- 1945гг.», 03.01.1949 
г. получила орден «Трудового Красного Знамени», в 1952 
году знак «Отличник народного просвещения»,  

12.01.1956 года ей присвоено звание Заслуженного 
учителя школы РСФСР.  

Для учителя всегда радость - результат его труда. «Если 
бы мне пришлось выбирать свой путь, я выбрала бы 
прежний».- Написала в своей автобиографии Александра 
Николаевна (19.04.1969 г Томск). 

Александра Николаевна Стронская – выдающийся 
педагог, организатор школьного дела, еѐ педагогический 

стаж составляет сорок пять лет. И именно благодаря ей 
школа № 9. Г. Томска стала одной из лучших школ 
нашего города. Уроки строила «на высшем уровне, без 
скидок и упований на сложность темы,  они были 
предельно насыщены и заставляли думать». 

Память школьных лет, чистая хорошая память. 
«Стронская слов на ветер не бросала, это знали и 
учащиеся и учителя. Строгость еѐ – это расчет, 
официальная холодность, а скорее умная обоснованная 

сдержанность, собранность и самоконтроль». Жизнь еѐ – 
пример для нынешних и будущих педагогов, 
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раскрывающих большой смысл слова учитель. Все 

отмечали хорошие глубокие знания у еѐ учащихся и 
высокую грамотность. Все отмечали ее умение подбирать 
кадры. Еѐ пути и методы достижения высоких 
результатов изучали учителя, методисты, организаторы и 
руководители образовательного процесса. 

Постоянное стремление ко всему новому: новый 
учебник, новый журнал, новая книга.… Всегда найдѐшь у 
неѐ. У Александры Николаевны была большая личная 

библиотека: словари, методические пособия, 
художественная литература. 

По примеру учителя и ученики несли на уроки 
журналы, книги, иллюстрации. Умела Александра 
Николаевна просто, увлекательно овладеть вниманием 
учащихся, вызвать живой интерес к теме, учила делать 
выводы, рассуждать, а каждое слово еѐ «весомо» и 
«зримо». 

Первого сентября Александра Николаевна пришла в 
пятый класс и после краткого ознакомления учеников с 
программой написала на доске памятку ведения тетради 
и предложила им переписать данную памятку в свои 
тетради. Вот эта памятка: 

1. Тетрадь сохранять до конца года. 
2. Соблюдать поля. 
3. Дописывать строчки, следить за переносом слов. 

4. Употреблять только фиолетовые чернила. 
5. Писать четко, разборчиво, с наклоном вправо. 
6. Перед каждой работой записывать дату. 
7. Указывать вид работы. 
8. Соблюдать красную строку. 
9. Между работами и после заголовка пропускать 

строчку. 
10. Пронумеровать листы в тетради. 
11. Сделать обложку к тетради. Носить тетради в 

папке. 
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Учительница подробно объяснила каждый пункт, 

предложила написать чисто, без ошибок и не торопясь. 
Но при проверке тетрадей оказалось, что практически 
всем ученикам были выставлены двойки и единицы. 
Списывать с доски без ошибок они не умели. 
Учительница только горько вздохнула, зато ученики были 
удивлены, а родители встревожены: «За что же двойки и 
единицы!? Ведь не контрольная работа, не диктант, 
просто писали памятку с доски. В первый день учебы и 

вдруг двойки?!». Строгие требования сразу насторожили 
ребят, они стали внимательнее и осмотрительнее. 

Александра Николаевна хорошо понимала, что 
грамотными дети станут только тогда, когда они хорошо 
будут знать грамматические правила и почти 
автоматически их применять. Этого можно достичь 
только путем длительных упражнений. Слова Александры 
Николаевны не расходились с делом. Она постоянно 

применяла различные письменные работы в классе: 
диктанты, грамматический разбор, изложения, 
сочинения, работа над деформированным текстом, 
письмо по памяти, составление плана, ответы на вопросы 
и др. На ее уроках дети всегда много писали во время 
опроса, объяснения нового материала и его закрепления. 
Письменные задания на дом задавала, но значительно 
меньшим объемом, чем на уроке. Устный опрос она 

всегда сочетала с письменными упражнениями. 
Для письменных работ многие тексты она составляла 

сама, заботясь о том, чтобы они были содержательными и 
в тоже время имели нужные орфограммы. Многие тексты 
письменных работ рассказывают о новостях науки и 
техники, о нашей области, ее людях, о задачах тех дней. 
Часто Александра Николаевна использовала отрывки 
художественных произведений, изучаемых на уроках или 
рекомендованных программой для внеклассного чтения. 

Активно использовала пословицы, поговорки, загадки 
при проведении письменных работ: «Труд человека 



«Россия, Родина моя!» - 2022 

9 
 

 

кормит, а лень портит», «Жарь картофель, пока в печи 

жар», «Не плюй в колодец: пригодится воды напиться»   и 
другие. 

Однажды Александра Николаевна попросила написать 
сочинение-автобиографию по такому плану:  

1. Время и место рождения. 
2. Наша семья. 
3. Занятия родителей. 
4. Время поступления в 1-й класс. 

5. Успехи в учении. 
6. Вступление в пионеры. 
7. Мой любимый предмет. 
8. Как я использую свободное время. 
9. Мои товарищи. 
Много ценного, интересного и полезного можно брать и 

сегодняшним учителям у заслуженной учительницы 
школы РСФСР Стронской Александры Николаевны. В 

Музее истории развития народного образования г. 
Томска и Томской области хранится автобиография  
Александры Николаевны, брошюра, подготовленная 
Институтом повышения квалификации учителей, 
раскрывающая ее педагогический  опыт, воспоминания 
коллег и ее учеников. Учителя нашей школы часто 
используют эти материалы на своих  уроках. 

Завтра – новый день большого труда! «Да пребудет 

священно на всех языках твое гордое имя УЧИТЕЛЬ!» 
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Бан Ангелина 

7 класс, МАОУ гимназия № 29, 
Литературная студия «ЮГ»,  

г. Томск  
 

Об отважном покорителе космического 
пространства 

 
Три года тому назад, мы с бабушкой поехали на еѐ 

родину в Бурятию, на самую границу с Монголией. Много 
интересного я там увидела и услышала. 

Когда мы гуляли по Кяхте, бабушка всѐ вспоминала 
о каких-то событиях, свидетелем которых она была. 
Когда мы с ней оказались на площади Советов, она 
спросила меня: «А ты знаешь, что был такой космонавт, 
который трижды летал в космос, даже однажды был 
командиром экипажа, не был при этом лѐтчиком? Кстати, 

это твой земляк - Рукавишников Николай Николаевич. 
Он родился в Томске, там учился в школе, а после войны 
его родители поехали в Монголию строить железную 
дорогу. Сына оставили в Кяхте, в школе-интернате. Он 
здесь почти три года жил и учился.» 

Бабушка рассказала, что после своего первого 
полѐта в космос Рукавишников Н.Н. в 1972 году 
приезжал в Кяхту и выступал на этой самой площади 

Советов перед еѐ земляками. «Много было народу» – 
сказала бабушка. Но ей повезло, она встречалась с ним в 
составе группы комсомольского актива района и эта 
встреча, конечно же, произвела на неѐ большое 
впечатление. Она видела человека, который побывал на 
орбите Земли. 

А в Томске? В моѐм родном городе? Коля 
Рукавишников здесь родился, учился до 7 класса. Бегал 
по улицам моего родного города, общался с ребятами, 

возможно, даже дрался с кем-то. Мальчишки ведь иногда 
дерутся. Может дразнил девчонок, дѐргал их за косички. 
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Но, то, что он хорошо учился, сомнения у меня не 

вызывает. И, особенно, любил физику и математику. 
Думаю, что стены нынешнего лицея № 8 помнят его. 

Он уехал из Томска, когда был немного старше нас, 
нынешних семиклассников. Думал ли он тогда, что 
полетит в космическое пространство и не один раз? У 
тринадцатилетнего мальчика, возможно, даже мысли об 
этом не было. Космос в то время ещѐ не был открыт. Об 
этом только мечтали. Мальчишки всегда мечтают о чѐм-

то глобальном. А уже когда он стал старше, учился в 
лучшем техническом вузе страны - МИФИ, он, возможно, 
знал о подготовке полѐта человека в космос. 

Я решила разузнать всѐ подробнее и сравнить, чем 
отличаются наши мальчики от тех, кто первыми осваивал 
космос и испытывал на себе все достижения космической 
техники и связи.  

Закончив институт, Николай занимался одним из 

первых компьютеров в нашей стране, работал с 
ядерными реакторами. А потом, он возглавил группу, 
внедрявшую компьютерное управление космическими 
кораблями. И это всего лишь через три года после полѐта 
Гагарина. А уже через 10 лет, в 1971 году Николай 
Николаевич Рукавишников в качестве первого 
космического инженера-испытателя совершает свой 
первый полѐт. Как же быстро развивались события, 

разрабатывалась космическая техника и средства 
управления полѐтами! Во второй раз Рукавишников Н.Н. 
полетел через 3 года после первого полѐта. 

10-12 апреля 1979 года он совершил свой третий 
космический полѐт уже в качестве командира 
космического корабля Союз-33. Полѐт был 
интернациональным и планировалась работа на борту 
орбитальной станции Салют-6. Но, вблизи станции 
корабль неожиданно остался без основного двигателя, и о 

стыковке со станцией речь уже не шла. Вопрос стоял о 
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том, останутся ли вообще Николай Рукавишников и 

Георгий Иванов в живых. 
Николай Рукавишников знал «Союзы» как никто 

другой. Ориентируясь исключительно на опыт и 
интуицию, командир корабля рассчитал варианты 
возврата на Землю и сохранил жизнь экипажа. Он 
совершил подвиг. И у командира поисковиков тоже 
оказалась блестящая интуиция — «Союз-33», словно 
решив, что приключений с него достаточно, сел в 320 

километрах юго-восточнее Джезказгана, в районе, где 
обычно и заканчивали своѐ путешествие советские 
космические корабли. Николай Николаевич первым в 
мире посадил вручную корабль по баллистической 
траектории с использованием резервного двигателя. 

Узнав эту историю, я подумала, сколько же надо 
было совершить открытий, проделать опытов, и как надо 
было рассчитать возможности организма, чтобы людей 

подготовить к полѐту в космос! И какую надо было взять 
на себя ответственность за этих людей! И действительно 
ведь каждый, принимавший участие в подготовке 
первых космических полѐтов, совершил свой подвиг. 

И ещѐ я поняла, вот такие они, мальчишки. Они 
всегда будут стремиться в космос, разрабатывать 
термоядерные реакторы, строить адронные коллайдеры... 
Их всегда будут интересовать скорости и возможности 

связи с инопланетными существами. Кто знает, может 
кто-то и из моих знакомых полетит в космос? У нас, 
томичей, есть пример: дважды герой Советского Союза, 
космонавт - Николай Николаевич Рукавишников. 
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Бер Александра 

МБУ МЦБС Зырянского района,  
Берлинский филиал.  

 
Горжусь своими земляками 

 
Мне 8 лет, живу я и учусь в г. Томске. Можно сказать, 

что у меня две малых Родины – Томск и с. Берлинка 
Зырянского района, куда я очень часто приезжаю к 

дедушке и бабушке. Когда я была совсем маленькой, то 
большую часть времени я проводила в Берлинке. Сейчас 
приезжаю только во время каникул. 

В прошлом году летом я посещала летний лагерь при 
Берлинской школе. На стене  я заметила табличку с 

надписью, о том, что в этой школе 
учился Герой Советского Союза 
Василий Иванович Смирнов. 

Мне стало очень интересно. Я 
спросила у дедушки, что это за 
табличка и вот, что он мне 
рассказал: «Когда я был 
маленьким, я тоже учился в 
школе. Только той школы уже нет 
лет двадцать. Еѐ разобрали, а это 
была первая семилетка в районе, 

и учились в ней многие дети 
района. В  том числе и мальчик из 
Окунеева Вася Смирнов. Кто бы 
мог подумать, что через несколько  

                                      лет начнѐтся война и этот 
мальчик, ученик простой сельской школы станет героем. 

Я родился уже после войны, войны не видел – 
продолжал дедушка свой рассказ, но много слышал о ней 
от тех, кто воевал. В школе у нас была пионерская 

дружина, и она носила звание Героя Советского Союза 
Василия Ивановича Смирнова. В классе у нас был уголок, 

В.И. Смирнов 
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где находился его портрет, орден и наградной лист. Хотя 

школы старой нет, но  мемориальную доску всѐ-таки 
перенесли и торжественно повесили на стену новой». 

На праздник 9 мая я всегда принимала участие в 
шествии Бессмертного полка. А когда мне было шесть 
лет, я впервые исполнила на концерте песню «Катюша». 
Почему-то взрослые вытирали слѐзы, тогда я не совсем 
понимала, почему они плачут? 

Сейчас я учусь в школе, уже повзрослела и поняла. 

Просто люди, вспоминая о той страшной войне, боятся 
новой. Ведь это так страшно – терять близких. 

Просто я услышала разговоры взрослых о том, что трое 
берлинских парней сейчас находятся в Украине и 
освобождают население от фашистов. Их родные очень 
переживают. Это – Швайко Захар, Лебедев Алексей и 
Кореньков Денис. 

Денис – десантник и был недавно тяжело ранен. 

Сказали, что его подстрелил снайпер. Ему сделали 
несколько операций, сейчас уже всѐ позади. 

Денис закончил ту же самую школу, что и Василий 
Смирнов. Он также бился против фашистов и был ранен. 
Значит, выходит так, что у каждого времени есть свои 
герои. И неважно где они живут, учатся в селе или в 
городе - это наши земляки! И мы гордимся ими. Все  эти 
ребята достойны уважения.  

Кто знает, может быть пройдѐт время, мы  станем 
взрослыми, и придѐт наше время совершать подвиги. 

Мы ими гордимся!  
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Васюкова Анна 

7 класс, МАОУ «Калтайская СОШ»,  
Томский район 

 
Война в судьбе моей семьи 

 
Победа 1945 года! Как желанна и долгожданна была 

она для всех жителей нашей Родины! 
Россия, как известно на своем историческом пути, 

перенесла много потрясений, и в русском языке 
появилось знакомое нам слово «победа». Образовалось это 
слово от выражения «по беде». Предлог «по» буквально 
означает «после». Победа - это то, что бывает после беды. 

Мы все знаем, какая беда коснулась нашего народа в 
июне 1941 года. Началась Великая Отечественная война, 
которая длилась долгих четыре года. На нашу Родину 
напала фашистская Германия. Эта война унесла более 26 

миллионов жизней жителей нашей страны. Понятие 
«родина» напрямую связано со словом «род». В 
древнерусской письменности слово «род» появилось в 11 
веке и имело несколько значений: «семья», «народ», 
«родина», «порода». Защищать Родину значит защищать 
семью, нашу русскую породу, нашу самобытность. На 
защиту своей Родины поднялась вся страна и каждую 
семью коснулась эта война. И мою семью война не 

обошла стороной. 
Мой прадедушка Васюков Николай Михайлович 

прошел всю войну. Подробно об этом мне рассказал его 
военный билет и медали, которые бережно хранит моя 
семья. К сожалению, мне не довелось встретиться с ним, 
хотя он прожил длинную жизнь и умер в 1991 году. О нем 
мне рассказывал мой отец. 

Васюков Николай Михайлович родился 15 мая 1920 
года в д. Соколовка Кривошеинского района Томской 

области. 14 сентября 1940 года был призван на военную 
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службу призывной комиссией при Молчановском 

районном военном комиссариате Томской области. 
К началу Великой Отечественной Войны в мае 1941 

года был определен в 29 отделение мотострелкового полка 
пулеметчиком, где воевал до февраля 1942 года. 

С февраля 1942 г. по июль 1942 г. он был разведчиком 
683 стрелкового полка; с июля 1942 г. по сентябрь 1944 г. 
находился в плену у немцев (на советской территории); с 
сентября 1944 г. до октября 1944 г. в 233 запасном 

стрелковом полку был стрелком; с октября 1944 г. по 
декабрь 1944 г. был заместителем командира отдела, 
наводчиком ПТР в 239 отделении противотанкового 
батальона; с декабря 1944 г. по декабрь 1944 г. был 
стрелком в 1292 стрелковом полку. 20 декабря 1944 г. 
получил тяжелое ранение в ногу и находился на лечении в 
госпитале до мая 1945 года. С мая 1945 г. до августа 
1945 г. был стрелком в 166 запасном стрелковом полку; с 

августа 1945 г. по декабрь 1945 г. был курсантом 6 
отделения уч. автополка; с декабря 1945 г. по июнь 1946 
г. был курсантом 20 отделения уч. автополка. 21 июля 
1946 г. уволен в запас на основании Указа президиума 
Верховного совета СССР от 20.03.1946 года. 

За храбрость, стойкость и мужество мой прадедушка 
был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945гг.» и медалью Жукова. 
Из рассказов моего дедушки я узнала о том, что прадед 

Николай был в концлагере. Прадедушка никому об этом 
не рассказывал, так как за это его могли посадить в 
тюрьму. После войны преследовали людей, которые были 
в плену у немцев, по подозрению в предательстве 
Родины. 

День Победы – это радость со слезами на глазах. Для 
всех важно было, чтобы за радостью и торжеством не 

забыть про тех, кто ушел, и про саму беду. Ведь скорби и 
несчастья не воспринимались как нечто случайное, люди 
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пытались понять смысл этих испытаний, вынести урок, 

исправить свою жизнь. 
В заключение хочу сказать о любви к Родине. Хорошо 

сказал об этом писатель И. Ильин: «Быть русским – 
значит не только говорить по-русски, но воспринимать 
Россию сердцем, видеть ее драгоценную самобытность и 
неповторимое своеобразие, понимать, что это 
своеобразие есть Дар Божий... Быть русским - значит 
верить в Россию так, как верили в нее русские великие 

люди, все ее гении и строители. Только на этой вере мы 
сможем утвердить борьбу за нее и нашу Победу. Без веры 
в Россию нам не возродить ее». 

 
Высыпков Иван 

 7 класс, МКОУ СОШ №1, Томская область, 
г. Кедровый 

 

Великая Отечественная война в истории моей 
семьи 

 
Даже само слово «война» вселяет ужас в сердце любого 

человека, потому что люди знают, что это всегда боль, 
горе и страдания, которые заставляют детей терять 
отцов, женщин превращают во вдов, а пожилых 
родителей лишают любимых детей. Самая главная война 

нашего народа было тяжелейшим испытанием для всех. 
Воевать уходили мужчины всех возрастов: от мала до 
велика.      

Далеко не все возвращались, некоторые были ранены, 
но и те, кто вернулся живым, навсегда запомнили эти 
страшные, кровавые события. Эти страшные события 
прошли и через мою семью.  

Мой прапрадед со стороны мамы, Катков Анатолий 
Петрович, родился 4 апреля 1922 года в семье Каткова 

Петра Яковлевича и Анастасии Спиридоновны. На начало 
войны ему исполнилось 19 лет.  
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Призывной комиссией при 

Лебяжьевском районном военном 
комиссариате Курганской области 
Анатолий Петрович был признан 
годным к строевой службе, 
призван на действительную 
военную службу  и направлен в 
часть  23 июля 1941 года. 

Военную присягу принял в 

июле 1941 года при Челябинском 
танковом училище. Был 
направлен в 276 стрелковый полк 
ручным пулемѐтчиком. 

                                       Воевать прапрадедушке 
пришлось под Ржевом. Со слов моей бабушки Падериной 
Марины Викторовны, рассказывать о войне он не любил. 
Воевал с 03 января 1942 года по 12 февраля 1942 года. В 

это время под Ржевом проходили тяжелые бои, немцы 
всеми силами старались взять Москву. Солдаты сибиряки 
были одеты в белые комбинезоны, лыжи оставили на 
подъездной станции, всѐ вокруг было чѐрным от 
взорванной земли и копоти. 

 Особенно запомнился Анатолию Петровичу первый 
бой.  «Мы были как зайцы на весеннем поле», - горько 
вспоминал прапрадед. Немцы расстреливали вновь 

прибывших. После боевого крещения от полка осталось 
меньше половины.  

В бою 11 февраля 1942 года Анатолий Петрович 
поддерживал свое отделение огнем из своего пулемета. 
Пулеметчик противника, заметив отделение Анатолия 
Петровича, открыл по нему пулеметный огонь. Дедушка 
со своим пулеметом смог пробиться к вражескому 
пулеметчику и открыть огонь. 

 В результате чего пулеметный расчет противника был 

уничтожен, и было обеспечено продвижение своего 
отделения.  

А.П. Катков 
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 В этом бою был ранен в ногу земляк прапрадедушки, 

Катков Александр Лукьянович. Это был не просто 
однофамилец деда, а его лучший друг, и он не смог бы его 
бросить. Когда войска отходили, прапрадедушка нашел 
друга и начал оттаскивать в сторону советских войск, 
автоматная очередь прошла по спине деда параллельно 
позвоночнику. И уже раненый Александр Лукьянович 
полз сам и тянул за собой моего прапрадедушку, пока не 
подоспели санитары. За этот бой мой прапрадед, Катков 

Анатолий Петрович, был награждѐн медалью «За боевые 
заслуги». 

С февраля 1942 года по июль 1942 года он находился в 
эвакуационном госпитале № 2646. После демобилизации 
прапрадедушка работал участковым в селе Перволебяжье 
Лебяжьевского района, а затем председателем колхоза 
«Ленинизм» села Дубровное Лебяжьевского района 
Курганской области. 

 Бабушка часто вспоминает, как в детстве он играл с 
ней, катая ее и остальных внуков на спине. При этом на 
спине его проступали как бы два позвоночника, вторым 
был след от автомата, оставленный на вечную память о 
боях под Ржевом.  

Шмаков Александр Иванович, мой прапрадедушка и 
дедушка моего отца, был отправлен на фронт 2 мая 1942 
года. В тот же год на него пришла похоронка, но как 

позже оказалось - ошибочно. Во время одного из боев 
прапрадедушка попал в плен.  

 Место заключения было огорожено колючей 
проволокой, кормили один раз в три дня. Едой назвать 
это было сложно, она представляла собой полусгнившие 
овощи и отбросы. Условия проживания были 
невыносимы, многие пленные не выдерживали и 
умирали. Со временем, тех, кто остался в живых, 
отправили в Тарту (город на востоке Эстонии), чтобы 

пасти коров. Кормили там не лучше.  
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Александр Иванович и его друг трижды пытались 

сбежать из плена, но их ловили, били, кололи штыками и 
отправляли дальше пасти коров. Сбежать получилось, 
когда стал приближаться фронт. После побега прадед 
восстановился в ряды Красной армии и пережил войну.  

В заключение хотелось бы сказать: во время войны 
погибли миллионы человек. Земля, по которой мы ходим, 
буквально пропитана кровью. Я считаю, что мы просто 
не имеем права забывать об этих временах. 

 
 

Главатских Арина 
МБУ «Центральная детская библиотека»,  

библиотека «Солнечная», 
ЗАТО Северск 

 
Война в судьбе моей семьи 

Приблудова Антонина Афанасьевна 
(02.03.1928 – 28.12.2021) 

 
Моя бабушка, Приблудова Антонина Афанасьевна, 

родилась 2 марта 1928 года в д. Долбежи, Почепского 
района, Брянской области. Семья была многодетная: 
сестры – Марина (умерла в раннем детстве), Ефросинья 
(умерла 5 марта 1953 г.), Алена (умерла в декабре 1969 г.), 

братья – Стефан 1909-03.11.1943), Федор (1922-1943), 
Иван (1925-02.03.1944). Все братья погибли в годы 
Великой Отечественной войны. 

На начало войны бабушке было 13 лет. На детские 
плечи легли все тяготы тяжелого деревенского труда. 
Здесь и далее со слов Антонины Афанасьевны. Мы не 
сидели, сложа руки, пахали поля на коровах, пололи 
овощи, сеяли и убирали лен. Потом изо льна готовили 
пряжу, пряли на станках, шили одежду солдатам на 

фронт. Есть было нечего. Ходили на поля, собирали 
мерзлую картошку и готовили из нее тошнотики 
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(картофельные очистки или мерзлую картошку моют, 

варят, делают пюре и из этого готовят котлеты). 
Осенью 1941 года в деревню пришли фашисты. 

Сначала они не трогали детей, даже давали конфеты, 
шоколадки, расспрашивали про семью, родителей. 
Немцы ставили танки в саду, ночевали в домах. Заходили 
без спросу и ложились спать на пол. 

 Мы жили кто где мог, кто в бане, кто уходил к соседям 
или родным, если там не было немцев-постояльцев. 

Ночью сильно бомбили. Однажды иду я по саду и слышу, 
что в нашей бане кто-то стонет. Подбежала, открыла 
дверь, а там красноармеец раненый, весь в крови. 
Выходили мы его. Как легче ему стало, так сразу ушел в 
лес в партизаны. Так и жили в оккупации. 

 В 1943 году наши стали наступать. Фашисты 
обозлились и убивали всех подряд. Тех людей, кто мог 
стоять, согнали на овраг и постреляли, потом танком 

заровняли. Маленьких детей бросали в колодец. Нас 
детей, человек одиннадцать, соседская бабушка увела в 
болото. Там мы прятались, пока наши не пришли. Немцы 
избы в деревне жгли. Квач (деревянная палка, с 
намотанной тряпкой на конце) поджигали, а потом в угол 
дома его толкали. 

 После войны домов в деревне у нас почти не осталось. 
Люди землянки копали и в них жили. Домой 

возвращались все израненные, много убитых было. 
Наших мы хоронили, а немцев куда-то увозили. Повсюду 
от бомб остались большие ямы, которые потом 
закапывали и землю выравнивали. 

 В 1961 году бабушка переехала в Сибирь. Много лет 
она работала на шахте «Новая» в Кемеровской области. С 
1974 года жила в Томской области, работала на 
хлебозаводе, оттуда ушла на пенсию. 

Для меня бабушка всегда была примером в труде, 

отношении к людям. Она много рассказывала про свою 
семью. Очень переживала, что могилы ее братьев 
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неизвестно где, ухожены или заброшены. Вот я и решила 

найти информацию и успокоить бабушку. 
Благодаря тому, что информация была рассекречена в 

соответствии с приказом Министра обороны от 8 мая 
2007 года №181 «О рассекречивании архивных 
документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (с 
изменениями на 30 мая 2009г.). В ходе работы я 
пользовалась информацией с сайтов https://pamyat-

naroda.ru/ и https://podvignaroda.ru. Надеюсь, что мой 
опыт исследовательской работы поможет другим людям 
получить информацию о своих родных, воинах Великой 
Отечественной войны. 

 
Приблудов Федор (Федос) Афанасьевич, старший 

сержант (1922-1943) 
 

Со слов сестры, Приблудовой Антонины Афанасьевны: 
«Пришел с фронта раненый, прожил один год и умер». 
Похоронен в Долбежи, где проживала семья. Сын 
Николай родился после смерти отца. Жил и работал 
трактористом здесь же. Трагически погиб, трактор упал в 
силосную яму. 

Награжден Медалью «За отвагу». Место призыва: 
Почепский РВК, Орловская обл., Почепский р-н. Дата 

поступления на службу: __.__.1941 
Воинское звание: ст. сержант 
Воинская часть: 256 озадн Бологоевский див. район 

ПВО 
Даты подвига: 06.04.1942 
Наименование награды: Медаль «За отвагу» 
Приказ подразделения 
№: 4/н от: 25.04.1943 
Издан: див. район ПВО 

 
 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://podvignaroda.ru/
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Приблудов Стефан Афанасьевич  

(1909-03.11.1943) 
 

Со слов сестры, Приблудовой Антонины Афанасьевны, 
Стефан подорвался на мине. Семья рпоживала в деревне 
Долбежи. Жена Матрена, дети: Зинаида, Лидия, Василий 
в 1961 переехали в г. Мариуполь. Связь прервана. 

Поименный список захоронения: 
Дата рождения: __.__.1909 

Воинское звание: рядовой 
Дата выбытия: 03.11.1943 
Первичное место захоронения: Псковская обл., 

Великолукский р-н, д. Пески.  
Страна захоронения: Россия 
Регион захоронения: Псковская обл. 
Место захоронения: Великолукский р-н, Купуйский с/с, 

д. Купуй 

Могила: Братская воинская могила 
Откуда перезахоронен: д. Пески 
Захоронение: 261071241. 
 

Приблудов Иван Афанасьевич  
(1925-02.03.1944) 

 
Со слов сестры, Приблудовой Антонины Афанасьевны, 

семьи и детей нет. 
Воинское звание: рядовой 
Дата выбытия: 02.03.1944 
Страна захоронения: Россия 
Регион захоронения: Псковская обл. 
Место захоронения: Себежский р-н, Красная вол., д. 

Старицы, воинское кладбище, братская могила 14 
Захоронение: 89867959 
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Братская могила, д. Старицы 

Псковская область, Себежский район 
 

 Размеры захоронения: всего шесть братских могил, 

часовня. Общая территория – 0,08 га. 

 Краткое описание памятника (надгробия) на 

захоронении: скульптура воина с венком, бетонное 
основание могилы длина 4 м, ширина 3 м, по обе 
стороны скульптуры стенды с фамилиями 
захороненных воинов. 

 Две следующие могилы размеров 5,3 м длиной и 5 

м шириной, бетонное основание. На могилах 

установлены камни и плиты с надписью. После 
часовни 3 могилы размером 5,5 м длиной и 5 м 
шириной, бетонное основание. На могилах 
установлены кресты. За пятой могилой мемориальная 
доска с фамилиями воинов, перезахороненных в мае 
2011 года. 

 Количество захороненных: 1251 известный 

военнослужащий. 
В неприметной деревеньке Старицы Себежского 

района – пять братских могил. Первая появилась еще во 
время войны, потом год от года мемориал расширялся – 
из соседних лесов и болот местные жители и поисковики 
поднимали останки погибших и с почестями предавали 
их земле. Здесь покоятся ефрейтор Базаров, младший 
сержант Абакумов, рядовые Беликов, Яковлев, 
Вишняков, Чирков... Список павших кажется 
бесконечным. 

 Всего в захоронении рядом со старой сельской школой 
нашли последний приют около двух тысяч 
красноармейцев, в большинстве - безымянных. А сколько 
всего погибло здесь в жестоких боях зимой 1943-44-го, 
военные архивы не ведают. Фронтовые сводки дают 
представление лишь о масштабе потерь: немецкая линия 
обороны на этом пятачке проходила по сильно 



«Россия, Родина моя!» - 2022 

25 
 

 

укрепленным высотам, единственная для наших дивизий 

дорога по льду озера Свибло полностью контролировалась 
противником. 

 В январе 1944-го только за трое суток непрерывных 
боев наши потери составили убитыми 306 человек, 
ранеными – 708. А всего линия фронта держалась в этих 
местах больше восьми месяцев... 

– Здесь покоится около тысячи погибших, и этот 
воинский мемориал – не единственный на нашей 

территории, – посвящает нас в свои заботы глава 
сельского поселения «Красная волость» Вера Тимофеевна 
Вавилова. – Недалеко, в деревне Байкино, захоронено 
еще 1680 солдат. А здесь, вот на этой самой первой 
братской могиле, установлен памятник воину-
освободителю, который мы ежегодно сами реставрируем. 

На более поздних солдатских захоронениях 
памятниками служат камни с небольшими плитами - в их 

обустройстве помогала администрация района и 
поисковики. 

– А вот последняя могила до сих пор без памятной 
доски, – сетует глава волости. – Мы уже лет десять 
составляем перечень мероприятий по ремонту 
захоронений на территории волости, на которые 
требуются деньги, но в итоге планы так и остаются на 
бумаге. Невольно думаешь – может, потому так 

стремительно и переписывается история войны? 
Надо признать: сами жители Красной волости для 

сохранения памяти о Великой Отечественной не жалеют 
ни сил, ни скромных средств. Рядом с воинским 
мемориалом на свои кровные недавно возвели небольшую 
часовню и за братскими могилами всем миром 
ухаживают. 

– Летом здесь красота, все в цветах, – не скрывает 
гордости Вера Тимофеевна, – не стыдно перед 

родственниками погибших, которые приезжают этим 
могилам поклониться. Каких только гостей не принимаем 
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– детей, внуков, а теперь уже и правнуков погибших 

солдат из Москвы, Петербурга, Тюмени, Дагестана, 
Армении. С каким трепетом они проводят рукой по этим 
памятным спискам, как плачут, когда находят фамилии 
своих родных. Каждый берет с собой горсточку земли с 
могилы, где покоится прах солдата. Многие удивляются, 
что в такой глубинке мемориальное кладбище можно 
содержать в таком порядке, и радуются, увидев рядом 
часовню, где можно поставить свечу за упокой, 

познакомиться с Книгой памяти. 
– В благоустройстве братских захоронений ко Дню 

Победы область готова муниципалитеты поддержать, но 
деревни Старицы и на этот раз в списке не будет, там 
ситуация вполне благополучная, – сообщили «ПП» в 
администрации Себежского района. – А вот на братском 
захоронении в самом Себеже требуется заменить 
мемориальную плиту, в Идрице стела в честь военных 

соединений, получивших звание Идрицких, уже 50 лет 
без ремонта, срочно надо приводить в порядок братские 
могилы в Бояриново, Байкино, Глембочино. Итого - как 
минимум 2 миллиона 900 тысяч рублей... 

И это только по одному району. Какой будет 
окончательная сумма помощи регионального бюджета 
муниципалитетам, станет известно к концу января. Но 
уже сейчас ясно: благоустройство воинских захоронений - 

не та строка, на которой можно экономить. Ведь у нас до 
сих пор тысячи солдатских имен, которые не 
увековечены, не выбиты на плитах, а по старинке, в виде 
списков, хранятся в сельсоветах. При любой перепечатке 
ошибки неизбежны, а ошибка в имени, фамилии – это 
крест на поисках погибшего. 

А как быть с заброшенными захоронениями? Есть два 
мнения на этот счет. Первое – не тревожить прах 
погибших, оставить останки солдат на месте гибели. 

Второй вариант, у которого больше сторонников и в 
Администрации области, и в объединении «След 
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Пантеры»: создать мемориалы в крупных селах и 

райцентрах, чтобы обеспечить за ними надлежащий уход, 
и постепенно переместить сюда заброшенные 
захоронения. Главный аргумент в пользу такого подхода: 
если не сделать этого сегодня, завтра одинокие могилы 
окончательно затеряются и зарастут травой. Ведь по 
деревенским околицам, где хоронили когда-то 
красноармейцев, теперь и на вездеходе не проедешь, 
давно все лесом поросло. Место для создания такого 

объединенного воинского мемориала известно – «Линия 
Сталина» под Островом. Именно у этой идеи, по мнению 
специалистов, есть все шансы получить практическое 
воплощение. 

Голубев Иван, 

Сейвальд Ксения 
МБОУ «Рыбаловская СОШ», 

Томский район 

 
Земли томской достойный сын 

 
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Вот таким человеком, который 
ни сил, ни жизни не жалел, был 
наш земляк Цвенгер Валерий 
Алексеевич, выпускник нашей 

школы. 
У нас в руках книга «О семье и 

для семьи». 21 февраля 2016 года к 
своему 70-летию Валерий 
Алексеевич Цвенгер совместно с 
дочерью и сыном выпустили еѐ. 
Казалось бы, личное дело – книга     

                                 семьи. Но нет, кроме ценных   
                                 архивных документов и ветвей 

генеалогического древа, в книге интересные рассказы о 
разных эпизодах жизни нашего земляка. 

В.А. Цвенгер 
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 Например, о времени своего детства, а это 

послевоенные годы, о поселениях, куда отправляли семью 
отца-немца, о людях, окружающих его в жизни. Особенно 
ценны его подробные воспоминания о несуществующем 
теперь поселке Перевалка. А это уже краеведческий 
материал для истории не только Рыбаловского сельского 
поселения, но и всего Томского района. 

Ещѐ живы одноклассники Валерия Алексеевича. 
Хотим, чтобы ученики Рыбаловской школы знали об 

удивительном человеке, Заслуженном учителе РФ, судье 
международного класса по гребле, активном участнике  
Томского Морского собрания,  активисте Национально-
культурной автономии немцев Томского района. 

Мы живѐм в небольшом селе, в 40 км от города Томска; 
казалось, ничем село не отличается от сотен и тысяч сѐл 
нашей необъятной страны, а герой нашей работы жил в 
очень маленькой деревушке (еѐ уже и след простыл), но 

стал знаменитым человеком. 
 А чем же может проявить себя обыкновенный 

человек? Старая, как земля, истина, но помнится человек 
делами. И чем больше сделано хорошего, тем благороднее 
и сильнее память о нем.  

Томский леспромхоз готовил площадку для 
строительства города Томск-7. Работали сосланные в 
1941 году немцы и привлеченные работники. В их числе 

была мама Валерия Алексеевича – Мария Гордеевна 
Елфимова, бабушка Таисия Семеновна. Здесь родители 
Валерия и познакомились. 

Вначале на молодого немчика обратила внимание 
Таисия Семеновна, пожалев его. Он ходил в рваных 
калошах зимой, и были видны пятки. Таисия Семеновна – 
человек с золотыми руками - сшила ему на ноги онучи, а 
затем, раздобыв шерсть, связала носки, может тем самым 
спасла отца от смерти.  

Глава семьи – дед Василий Егорович Цвенгер был 
зачислен во враги народа в 1936 году по доносу и сидел в 
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тюрьме до 1942 года. Затем воевал, был переводчиком. В 

1944 году вторично посажен в тюрьму, как враг народа. 
Отсидел в общей сложности почти 13 лет, был 
реабилитирован в 1955 году. Бабушка Мария Иосифовна, 
девичья фамилия Бергер, похоронена на Японском 
хуторе до войны, умерла после тяжелых родов.  

Прапрадед прибыл по решению правительства России 
из Германии, как один из мастеровых людей два века  
назад ещѐ при Екатерине II. 

В ауле, на берегу Зеленчука, где жила большая 
трудолюбивая семья Цвенгер, Валерию Алексеевичу 
довелось своими глазами увидеть человека, по навету 
которого семья распалась, и был приклеен ярлык врагов 
народа. Каково же видеть человека, который разрушил, 
разорил родовое гнездо!.. 

Белобородово, Чернильщиково, Иглаково, Зоновка, 
Кузовлево – вот родные места детства. 

Родился в Зоновке с сестрой Верочкой 21 февраля 
1946 года. 

Так как отец Алексей Васильевич - сосланный с 
Северного Кавказа немец, как враг народа по 
пресловутой 58-й статье, поэтому мать после регистрации 
брака оставила за собой фамилию Елфимова.  

Семья была реабилитирована в 1954 году. Жили в 
землянке. Сестра умерла. В 1947 году родился брат Толя.  

В 1950 году появилась сестра Тамара. А поселение 
«Белая Борода» зазвенело по всему миру. Военные, да и 
гражданское население вели огромную работу по 
подготовке территории к строительству военного объекта 
огромной государственной и мировой важности. 

Отца Валерия Алексеевича как лицо, стоящее на учете 
в комендатуре, с территории Белобородовского сельского 
совета выселили в другое подсобное хозяйство, которой 
называлось Перевалка.  
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Мы не могли не включить в свою работу страниц из 

книги В.А. Цвенгера о Перевалке. Это в сорока пяти 
километрах от города Томска и за тридцатикилометровой 
зоной от будущего города Северска. С какой любовью и 
гордостью он описывает эту деревушку! Помнит всех 
поименно. 

Подсобное хозяйство, где жила их семья, по тем 
временам было весьма прогрессивным. Отец вначале 
работал плотником, пахал землю, был на разных работах. 

Имея образование учителя, стал бригадиром, а затем 
начальником Лавровского участка Тимирязевского 
леспромхоза.  

Почти все мужское население Перевалки ходило 
отмечаться каждую неделю на 132 или 109 участки 
леспромхоза. Это были сосланные немцы, калмыки, 
литовцы, латыши, белорусы, эстонцы, семьи из 
Мордовии. Всего 35 семей. 

Перевалка имела школу до 4 классов, клуб, магазин, 
радиоузел, дизельную электрическую станцию, конебазу в 
100 голов коней, в том числе 15 тяжеловозов, дойное 
стадо более 300 голов, свиноферму, в которой было до 
1000 голов свиней, отару овец, коптильный цех, 
молоканку, грибоварню, пекарню, отменную кузнецу и 
столярный цех. На Перевалке делали из глины кирпичи и 
вели его обжиг. Также имелась пасека, баня и огромное 

количество курей и уток. 
В запруде выращивали рыбу, даже зимой долбили 

майны и вели подкормку рыбы комбикормом. 
Разрешалось ловить только на удочку.  

Особой гордостью был сад, в котором было 1,5 гектара 
виктории, большое количество садовой малины, 
смородины, крыжовника. Росли яблони. 

Подсобное хозяйство выращивало картофель, огурцы, 
помидоры, морковь, капусту, свеклу, зерновые и другую 

огородную продукцию для жителей лесных поселков 
Междуречья, которые занимались подсочкой хвойного 
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леса, заготовкой древесины, уборкой продуктов порубки, 

посадкой хвойного леса на будущее. 
В город везли мясо, молоко, сливки, масло, мед, 

продукцию цеха засолки, укутанный в маты из соломы 
картофель и другие овощи.  

Заботились о новых сортах зерновых и овощей. 
Привозили купленных коров, быков, свиней, овец, коней 
на племя. Шла селекционная работа с животными, и она 
давала свои плоды. 

Все это делалось руками и разумом жителей деревни 
Перевалка. Каждый человек, глава семьи - легенда. 

В 2015 году на месте, где жили депортированные 
немцы, латыши, калмыки общественная организация 
«Национально-культурная автономия немцев Томского 
района» установили памятный знак. Валерий собрал 
жителей бывшей Перевалки для поездки на место 
несуществующего поселка. Многие привезли фотографии, 

были трогательные воспоминания о том времени, когда 
они там жили.  

В Перевалке была начальная школа. В школе - 
семилетке 86 квартала Тимирязевского леспромхоза 
учились после четвертого класса. Жили в интернате. 
Готовили сами себе. Старшие помогали младшим. Если 
интернат находился на ремонте, жили на квартирах. 
Закончившие семь классов поступали в техникумы или 

уходили учиться в среднюю школу деревни Рыбалово.  
Воспоминания одноклассника Вершинина Александра 
С Валерием я познакомился в восьмом классе 

Рыбаловской школы, так как после окончания семилетки 
в Нелюбино я стал учиться в Рыбалово. Два года мы 
вместе жили в интернате. Хочу отметить его 
обязательность и надежность. Он был правдивым и 
дружелюбным подростком. 

Несколько раз я бывал у него в гостях в Лаврово, 

ездили на рыбалку на ближайшие пруды. Школу, 11 -й 
класс, мы окончили вместе в 1965-м году.  
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   В этом же году 12 сентября нас с ним призвали на 

срочную службу на Тихоокеанский флот, но вместе 
служить не пришлось, я попал в учебный отряд 
подводного плавания в г. Владивостоке, а он в 
Хабаровский учебный отряд мотористов-дизелистов, где 
и был оставлен инструктором до конца службы. В 
отпусках мы были, но в разное время, поэтому эти почти 
4 года не встречались. 

   После службы встречались часто и у него, и у меня. 

Первую большую встречу одноклассников у нас в 
Нелюбино мы провели через 20 лет после окончания 
школы. Организатором этой встречи был, приехавший в 
отпуск, Николай Геттенгер, а потом организатором 
встреч всегда был Валера. Класс наш всегда был очень 
дружным. В школьные годы многие из нас увлекались 
охотой, рыбалкой. Поэтому на встречах нам всегда было о 
чем поговорить.  

  Так получилось, что мы даже вместе в один год 
заканчивали педагогический институт. 

    Работая в Морской школе завучем, директором, он 
организовывал заседания Томского Морского собрания, 
часто в День Военно-Морского флота на катере на реке 
Томи. Где мы вместе могли повспоминать морскую 
службу, поговорить, например, с адмиралом флота. 

     Бывая у него в Лаврово, я видел, как он проявлял 

большую заботу о своих младших сестрах, о матери. 
Знаю, что он долгие годы дружил с калмыками, которые 
жили и учились с ним в школе на Перевалке, даже ездил 
в ним в Калмыкию в гости. 

 А, занимаясь своей родословной, он побывал во 
многих местах. И результатом стала его книга «Для себя и 
для семьи», которую он мне подарил на праздновании 
своего 70-летнего юбилея в кафе г. Томска. К сожалению, 
через два года его не стало. Но я всегда бываю у него на 

могиле в день Военно-Морского флота и в день рождения-
21 февраля. 
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Интервью  с одноклассницей Марией Афанасьевной 

Ячменевой (Белоконевой) 
Мария Афанасьевна, расскажите, когда вы первый раз 

увидели Валерия, какое впечатление он на Вас произвѐл? 
– Валера пришѐл к нам в 9классе. Он был высокого 

роста, под 2 метра, худой, красивый, живой, т.е. 
энергичный, он первый из пацанов стал называть нас, 
тогда девчонок, по именам. 

 Все мальчишки звали нас по фамилии или давали 

прозвища, меня звали Белый конь, раз я Белоконева. А 
Валера сразу стал называть нас только по имени. Это 
было очень приятно. На любой праздник Валера каждой 
девочке готовил подарок: открытку или цветочек, 
конфетку или шоколадку. Конечно, как может устоять 
сердце девичье?! 

 Мария Афанасьевна, расскажите, как учился Валера? 
– Что сказать? Жили бедно, но дружно. Валера жил в 

Перевалке. Много работал, помогал родителям. Учѐба 
была для него не главное. Учился на тройки, но с 
техникой на ты. Умел водить трактор, ремонтировать 
технику. Нам объявили в 10 классе, что будет 11-й класс. 
Ввели в образовательный процесс производственную 
практику. Мы с девчонками занимались 
животноводством, ходили на ферму, учились коров 
доить, ухаживать за телятами, а мальчишки учились на 

механизаторов, по окончании школы получали ещѐ и 
права. Мария Афанасьевна, верно ли говорят, что 
школьная дружба самая крепкая? 

С этим трудно поспорить. Вот уже более 60 лет как мы 
окончили школу, но связь не теряем друг с другом. 
Телефонные разговоры, СМС, встречи – это как бальзам 
на душу. Воспоминания о школьной поре согревают 
наши сердца, мы словно вновь чувствуем себя юными, 
дерзкими, забываем о своих болячках, проблемах. И 

Валера всегда был инициатором встреч, нашим тамадой, 
организатором, нам было с ним очень весело, комфортно. 
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Ветеран Морской школы, бывший мичман Цвенгер 

Валерий Алексеевич более 30 лет трудился во благо 
учебной организации, ставшей для него поистине родной. 
Он уделял большое внимание обучению и воспитанию, 
способствовал улучшению качества подготовки военно-
обученных специалистов, давая им теоретические и 
практические навыки, необходимые для выполнения 

задач военной службы. Настойчиво добивался чѐткого 
порядка в классах и на территории школы, 
систематически совершенствовал учебный процесс и 
методическую подготовку преподавателей и мастеров, 
большое внимание уделял совершенствованию и 
наращиванию учебно-материальной базы, внедрял в 
учебный процесс новые, перспективные методы 
обучения. Являлся спортсменом по морским видам 

спорта, принимал участие в соревнованиях. А самое 
главное, что на базе школы создал несколько секций по 
морским видам спорта. Спортивные команды школы 
принимали участие в районных, городских и областных 
соревнованиях.   

На протяжении многих лет Валерий Алексеевич 
Цвенгер способствовал успехам Томской Морской школы.  
Об этом свидетельствуют многочисленные награды. Он 

удостоен высокого звания Заслуженный учитель РФ, 
подготовил и издал несколько книг, был активным 
участником  Томского Морского собрания. Также он был 
активистом Национально-культурной автономии немцев 
Томского района. Участвовал в областном конкурсе «Мои 
этнические корни, издал книгу «О семье и для семьи».   

А самое главное он был очень добрым, внимательным 
человеком. Им по праву может гордиться наше село, 
наша школа, наш край. 
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Гостева Алина 

6 класс, МКОУ «Белоярская СОШ», 
Тегульдетский район 

 
Разработка альбома – воспоминания 

«История фотографии» 
 

 
Воспоминания выпускника Центрополигонской 

ШКМ Голубева Леонида Александровича из его книги 
«Корень жизни» (о сталинских репрессиях) 

 
Наш район – Тегульдетский – самый маленький по 

численности населения среди районов Томской области, 
расположен очень далеко от областного центра, 
климатические условия не позволяют заниматься 
земледелием… 

А Белый Яр находится в самой глубинке. Кто же 
пожелал приехать в это суровое место, малопригодное для 
жизни? Действительно, добровольно здесь жили только 
местные аборигены и крестьяне, не пожелавшие вступать 
в колхозы в центральной части России, а большую часть 
населения составляли спецпереселенцы. Кем же они 
были? За что их согнали с обжитых мест и отправили в 
далекую сибирскую тайгу? 

Ермаков Олег Ефимович, активно занимавшийся 
изучением краеведения в девяностые-двухтысячные годы 
в Белоярской средней школе, по крупицам смог 
воссоздать историю тех страшных лет.  Вот что он пишет: 
«В 1929-1930 годах в Среднее Причулымье на 
территорию нынешнего Тегульдетского района были 
переселены тысячи крестьянских семей, названных 
кулаками, врагами народа, и высланных на вечную 
ссылку под надзор НКВД (Народный Комиссариат 

внутренних дел).  
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Тяжелейшие условия жизни привели к тому, что более 

половины спецпереселенцев умерли от холода, голода, 
болезней и каторжного труда. К тому же главу семьи, как 
правило, забирали в трудармию, а наиболее непокорных, 
сажали в тюрьмы, расстреливали без суда и следствия. 
Тогда перед государством встал вопрос: куда девать 
осиротевших детей? Вскоре выход был найден: для сирот 
(детей погибших и умерших спецпереселенцев) стали 
создавать детские трудовые колонии и детские дома. 

 В 1932 году по приказу Тегульдетской участковой 
комендатуры в Белом Яре началось строительство 
детского дома. Возглавила строительство Кожановская 
комендатура №5». Для строительства выбрали красивый 
высокий берег, сплошь заросший вековыми соснами. 
Строительство велось силами крестьян близлежащих 
деревень (Озерное, Верх-Скоблино, Любино, Сосновка) в 
течение двух лет. 

 В 1934 году первая партия новоиспеченных 
воспитанников (около 200 человек) и воспитателей 
прибыла из Центрполигонской детской трудовой колонии. 
Позже в детском доме воспитывалось более 400 человек.  

Альбина Ивановна Рыбалтовская (дочь Максимовой 
Александры Петровны, которую в 1936 в возрасте 18 лет 
направили на работу в Белоярский детский дом из 
Центрполигонской трудовой детской колонии) 

вспоминает о детском доме как огромном 
самообеспечивающем комплексе: «Жилое помещение 
состояло из жилого двухэтажного корпуса (на первом 
этаже жили мальчики, на втором – девочки). Был теплый 
туалет. Вход в здание был со стороны поселка.  

Рядом стояло длинное здание (территория бывшего 
школьного огорода), которое имело три входа: первый 
вход (со стороны школы) вел в столовую, второй (со 
стороны реки) – в клуб (клуб был предназначен для 

воспитанников детского дома, но туда пускали и 
поселковых ребятишек), третий вход (со стороны 
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интерната) приводил на кухню. На кухне стояла огромная 

русская печь, с одной стороны которой был вмонтирован 
котел для чая, а с другой стороны было 6 плит для 
готовки. Стоял длинный кухонный стол для работы 
поваров и раскладки порций 

.Юношеские годы сельчанина как раз приходятся на 
то время, когда в вековые устои сибирской деревни 
широко и властно вторгались эпохальные события, на 
селе шла коллективизация. 

В 1932 году в Центрополигоне открылась школа для 
«кулачат» ШКМ (школа крестьянской молодѐжи).  
Выпускники эту школу называли школой кулацкой 
молодѐжи. Школа находилась на стыке Полигона и 
посѐлка Изорга. Набрали детей ссыльных, т.е. «кулачата». 
Здесь дети заканчивали 7 классов. Определили квартиры 
местных ссыльных. Обещали после окончания ШКМ 
выпускников направить учиться в Мариинский 

педагогический техникум.  
 Многие действительно окончили техникум и затем 

работали в нашем детдоме. 
Тырышкин был назначен директором, а Кибанов 

учителем математики. Они были чуть - чуть постарше 
ребят. Оба закончили  Бийский педагогический техникум 
стали первопроходцами – учителями «вольняшками». Они 
не побоялись дикого края, вражеского «алимента» - 

кулаков и их детей – «кулачат». Изъявили желание ехать 
работать на дикий север. 

Перебирая старые пожелтевшие фотографии. На одной 
невольно останавливаемся. Этой фотографии 86 лет. 
Первый выпуск Центрополигонской ШКМ (школа 
крестьянской молодѐжи). Многие выпускники вышли в 
люди. Некоторые из них работали в нашем детском доме. 
Их имена остались навсегда в людской памяти. На это 
есть причина.  Нам хочется рассказать о их судьбах. 

Фотографировались  в мае 1936 года.  
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Нас шестерых худеньких мальчишек приютила 

школьная техничка тѐтя Катя Дмитриева. А.А. Кибанова 
воспитанники искренне полюбили, он этим же платил им. 
Зимними вечерами приходил в дом Дмитриева, который 
стоял недалеко от школы. И до позднего вечера коротал с 
ребятами время. Рассказывал алтайские байки, сочинял 
вместе с нами заметки для школьной стенгазеты, вместе 
с ним пел песни. 

В избушке проживала тетя Маша Дмитриева, с сыном 

Дмитрием, которые были сосланы из Шумилова. Мужа 
тети Маши схватила опера НКВД. Поехали в Тегульдет, 
дорогой он попытался бежать, но чекистская пуля 
догнала, погиб Дмитриев. 

Дальнейшая судьба А.А. Кибанова была трагична он 
полюбил молоденькую красавицу-учительницу «кулачку» 
Вито Войто Ларису, которая была сослана с Украины. В 
семье Войто были еще мать и сестра Анна, медсестра 

Тегульдетской больницы.  
  Кибанова после женитьбы перевели директором 

Скоблинской семилетней школы. Лариса у него работала 
учительницей. В 1938 году Ларису арестовали как врага 
народа. Не пощадили, что у нее только что родилась 
дочка. Вслед за Ларисой арестовали медсестру Анну 
Аркадьевну. Кибанов крепился, ночи не спал, ждал свою 
красавицу. Не дождался в том же году еѐ расстреляли.                                                                                                                                          

Началась война. Он ушел на фронт, был в разведке. 
Воевал храбро. Был награжден медалью «За отвагу». 
Возвращаясь из разведки с «языком» попал в лапы 
фашистов и погиб…  

Ветеран Великой Отечественной войны.  Кавалер 16 
орденов и медалей. Отличник народного просвещения 
РСФСР. Член   Союза журналистов СССР с 1963 года. 
Автор десяти книг. Перед войной работал воспитателем в 
Белоярском  детском доме.  

После окончания ШКМ…комендант ф. 
Замятин…проявил обо мне заботу, посадил рядом с собой 
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за стол писарем, а потом послал учиться заочно в 

Мариинский педтехникум. Начальник культсовета 
Тегульдетской комендатуры Матвеев, направил меня 
работать воспитателем в Белоярский детский дом 
Кожановской комендатуры. Вот с этого детдома и пошла 
моя преподавальская  деятельность. Директор детдома 
Николай Петрович Туркин заметил мои музыкальные 
способности. Отправил учиться в Томское музыкальнее 
училище…. 

Я старался учиться. После Томского музучилища 
вернулся в Белоярский детдом учителем музыки. А потом 
фронт. С 1943 года начал воевать. 

Под конец войны служил старшиной аэродромно-
технической роты под Варшавой. Там и встретил День 
Победы.       

Жил на Урале, работал учителем, закончил заочно 
географический факультет Свердловского 

государственного педагогического института в 1950 году 
стал директором средней школы. И проработал им 31 год. 
5 лет был инспектором Свердловского городского отдела 
народного образования.. 

 Все послевоенные годы был связан с журналистикой. 
В 70 лет продолжал работать руководителем школьного 
музея: «Боевая трудовая слава». 

 Михаил Яковлевич Зверев после ШКМ окончил 

Мариинский педагогический техникум. Был направлен 
директором школы Белого Яра. В 1938 году арестовали 
отца, шорника Скоблинского колхоза, приговорив его к 
расстрелу. Началась война как сына «врага народа» его не 
взяли на фронт, а мобилизовали в трудовую армию. Он 
работал на металлургическом заводе на Урале.  Заболел. 
Демобилизовали. Вернулся в Тегульдет, направили 
работать директором Белоярского детдома. И все же 
фронт, ранения. Он воевал в Прибалтике. Старший 

сержант Зверев на фронте был автоматчиком. 
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  После войны на Чулым не поехал. Выбрал Северный 

Кавказ. Работал директором детдома, получил 
«Заслуженного учителя РСФСР». Выросли 4 дочери, много 
внуков и внучек.  

После ШКМ Галкин закончил Мариинский 
педтехникум. Работал директором Любинской школы.  
Павел с 1942 года воевал. Был офицером, командовал 
сорокапяткой. Воевал вместе с директором школы 
Белоярского детского дома И.И.Шведовым и учителем 

Василием Озеровым, демобилизовался в звании 
капитана. Имел около 20 правительственных наград. 
Вместе со Зверевым они освобождали Прибалтийские 
республики.  Последний – орден Невского. Это был, 
пожалуй, единственный случай! Золотая Звезда Героя или 
орден Александра Невского. 

После фронта приехал в Любино, где оставалась жена, 
работавшая директором школы. Забрав жену с детьми 

уехал на Северный Кавказ, тоже в станицу Китаевку, где 
стал директором средней школы. «Отличник народного 
образования РСФСР». Работал директором школы более 30 
лет. Перебрался в г. Калугу к старшей дочери. Работал в 
краеведческом музее. Умер в 1989 году. Его жена 
Клавдия Петровна – «Заслуженный учитель России» жила 
в Калуге.  

Саша Мирончик в действующую армию не попал по 

зрению. Был в трудовой армии. Мобилизовали в 
Новокузнецк. Около 40 лет работал главным бухгалтером 
крупного строительного треста. Затем ушѐл на 
заслуженный отдых.  

Черепанова Василия многие в районе помнят. Долгие 
годы работал инспектором Тегульдетского Района… 

Митя Головин погиб на фронте, до армии работал 
учителем Кожановской начальной школы.  

Казакова  Аня  работала учителем в школе в поселке 

Красный Яр.  
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Василий Кузнецов в ШРМ его звали «грамотей». До 

войны работал учителем в Белоярском детдоме. Во время 
войны попал в трудовую армию. Закончил строительный 
техникум. Долгое время был начальником 
стройуправления г. Полевского. Занимался стройкой 
промышленных объектов. Умер в 1991г.  

Ваня Петров. Бывший воспитанник Белоярского 
детского дома. 

Дело было на Украине. 1944 год.…  Под Ровно, когда 

немного улеглись бои и стояло относительное затишье, у 
меня произошла незабываемая встреча. 

– Выстроить полк! – поступила команда. «Опять в бой – 
подумал я. Однако ошибся. Полк был выстроен для 
награждения отличившихся в боях солдат и офицеров. 

Гвардии старшина. Голубев награждается, - я 
строевым шагом подошѐл к офицеру, который держал 
мою награду. Взглянул на офицера и обомлел: 

– Иван, ты ли это? – хрипло проговорил я. Гвардии 
полковник уставился в мои глаза. 

– Леонид! – Он схватил меня за плечо, - Лѐня! Сибиряк! 
Я всѐ не верил, что передо мной мой однокашник по 

Центрополигонской ШКМ Иван Петров. После 
торжественного строя мы с Иваном сидели в моей тесной 
фронтовой землянке и вспоминали о тех далѐких годах, 
когда находились в Причулымье. 

Мы увлекались разными делами. Я например, в 
школьной мастерской с помощью учителя труда делал 
балалайки. Мне удалось две-три штуки их продать. Играл 
в струнном оркестре. Ваня увлекался стрелковым 
спортом. На всю школу была только одна пневматическая 
винтовка которая хранилась у учителя Алексея 
Андреевича Кибанова. 

 Ваня считался лучшим стрелком школы, мечтал стать 
командиром Красной Армии…всегда ходил с «пушкой» 

так он называл свой рогатку. Однажды с ним случилась 
беда. Из своей рогатки он попал в глаз Карла Маркса, 



«Россия, Родина моя!» - 2022 

42 
 

 

который был изображѐн на портрете. За это его увели в 

комендатуру. Утром должны были отправить в Тегульдет 
в НКВД, как врага народа. Но ночью он сбежал, доплыл 
до Асино и на поезде добрался до Томска. Но его на 
вокзале схватили и отправили в колонию имени 
Заковского, что находилась за рекой Томью 

Изъявил желание учиться в училище на командира. 
Началась Великая Отечественная война. Иван Петров 
ушѐл добровольцем на фронт. Воевал по-сибирски. 

Командовал взводим, ротой. Последнее время майор 
Петров был командиром батальона. Под Москвой в 
грозном бою был ранен. После госпиталя  Иван вновь 
вернулся на фронт. 

Несмотря на тяжкие испытания в жизни: голод, 
холодное детство, унижения и оскорбления, он остался 
настоящим патриотом России. Мечта его детства сбылась. 

Как стало известно он имел гвардейский знак, орден 

Красная Звезда, две медали За отвагу. К концу войны он 
был кавалером многих орденов и медалей. После войны 
жил Ленинграде.  

О Дмитрии мы можем сказать что, защищая  Родину 
он пал смертью храбрых. Других данных о нем у нас нет.  

Я вспоминал учителей и воспитателей Белоярского 
детского дома, которые погибли на войне: Пѐтр Чистяков, 
Василий Данько,Дмитрий Головин, Николай Мякишев, 

Иван Васильев пали смертью храбрых при защите 
Родины. Ранеными, инвалидами вернулись Павел Галкин, 
Иван Шевцов, Михаил Зверев, Дмитрий Поданѐв, Семѐн 
Жало. Все они храбро сражались и отмечены наградами. 

Алексей Андреевич Кибанов верил в «кулачат». Он 
утверждал, что настанет время, и каждый школьник 
станет полноценным человеком России, так оно и вышло. 

Из 22 выпускников первого выпуска ШКМ стали 
учителями 12. Из них 2 «Заслуженных учителя РСФСР», 

четыре «Отличника народного просвещения России». 
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Воевали на фронтах Великой Отечественной войны-13.      

Такова история фотографии. 
И не случайно эту фотографию, Голубев Леонид 

Александрович назвал «Чулымские «кулачата». 
«Кулачата» остались настоящими патриотами Родины. 
                      

 
Евтушенко Надежда 

7 класс, МАОУ СОШ №4 им. И. Черных,  

г. Томск 
 

Герои в нашей семье 
 

Великая Отечественная война: страх, страдания, 
огромная боль. Нет ни одной семьи, которой бы не 
коснулась война. Семьи, которая бы не оплакивала 
родных, близких, друзей. Семьи, которая и сегодня не 

вспоминала бы о тех, кто ушел на фронт. Ушел по зову 
сердца и Родины, ушел не ради подвига, а ради жизни на 
земле. Ушѐл и остался в памяти героем…  

К сожалению тех, кто остался на поле боя, пропал в 
лагерях и не вернулся домой – огромное количество.  

В нашей семье мы чтим память человека, который не 
вернулся в те страшные годы. Это Уланков Сергей 
Федорович - мой прадедушка с бабушкиной стороны, и, к 

сожалению, о нем я знаю немного. Жил и родился в селе 
Филимоновка Асиновского района Томской области. 
Работал в совхозе, имел пятерых детей. Жили дружно, 
соблюдали традиции и обычаи, приучали детей не 
гнушаться работы, уважать взрослых, любить свой край. 
И никто не думал, что вскоре закончится мирное время и 
долгих четыре года будут засыпать и просыпаться с 
единственной мыслью как там наши, живы ли. Вернутся 
ли домой. Сергей Фѐдорович не вернулся. 

Моего прадеда в самом начале войны призвали на 
фронт, точный месяц никто не помнит. Но воевать ему 
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пришлось недолго, его подразделение направили на 

передовую. Под Ельней Смоленской области 03.10.1941 
года мой прадед попал в плен.  

В лагере Шталаг III-A, ему присвоили лагерный номер 
96496, умер 11.12.1941 года. Первичное захоронение 
было в Лукенвальде. Родственники долго считали его без 
вести пропавшим, но по окончании войны сообщили, что 
мой прадед погиб в плену. На стеле в Лагерном саду 
высечено его фамилия и имя, а в наших сердцах всегда 

будет жить память о нѐм. 
Со стороны дедушки нам тоже есть, кем гордится. Это 

мой прадед - Грибков Терентий Евдокимович. Родился в 
1918 году в селе Славянка Новосибирской области. Ему 
было 23 года, когда началась война. С первых дней он 
стал проситься на фронт, хотя у него была броня, так как 
он был председателем колхоза. 

 15 июля 1941 года прадеда забрали на войну. Сначала 

его отправили в учебный запасной боевой полк. Там он 
проучился до марта 1942 года, выбрал этот путь 
осознанно и по собственному решению стал разведчиком. 
Правда, настоящее осознание опасности службы 
разведчика пришло уже позже. Прадед стал командиром 
отделения разведки Управления 2-го дивизиона 932 
артполка. С солдатами отделения участвовали в боях 
против немецко-фашистских захватчиков, обеспечивали 

охрану тыла действующей Красной армии, охраняли 
коммуникации и промышленные объекты, конвоировали 
военнопленных, вели борьбу с диверсантами и 
шпионами, дезертирством и бандитизмом, решали целый 
ряд других, в том числе не свойственных им задач. 

6 декабря 1942 в бою под деревней Кокошкино, 
несмотря на сильный минометный обстрел противника, 
при котором были убиты два разведчика и связист 6 
батареи, наш прадедушка лежал с погибшими в траншее, 

не растерявшись, наблюдал за полем боя и выявил 
минометную батарею противника, обстреливавшую 
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группу пехоты. Благодаря своевременному обнаружению, 

наши солдаты смогли подавить обстрел минбатареи и 
частично уничтожить. За этот подвиг мой прадед был 
награжден медалью «За отвагу». 

Война продолжалась. Несмотря на колоссальные 
потери, боль, страх, никто из разведчиков не покидал 
поля боя. Их сердца ужесточались против противника и 
это придавало им силы вести бой. В суровых условиях 
они несли службу. Задачей было, несмотря ни на что, 

добыть ценную информацию.  
7 октября 1943 года на правом берегу реки Днепр 

противник прорвал нашу оборону и ринулся на наши 
боевые порядки. Наш прадед, старший сержант Грибков, 
принял личное участие в отражении контратаки, 
обнаружил замаскировавшегося под пушкой 
пулеметчика-фашиста и уничтожил его из личного 
оружия. Успенский район находился в оккупации 167 

суток.  
13 октября 1943 года ведя артиллерийскую разведку у 

деревни Успенского, прадед обнаружил 3 пулеметные 
точки противника, которые уничтожены огнем нашей 
артиллерии.  

15 октября обнаружил миномет, который уничтожил 
огнем нашей батареи. За проявленное в боях бесстрашие, 
умение и точность в работе старший сержант Грибков 

Терентий был награжден орденом Красной звезды.     
Демобилизован прадед 3 августа 1946 года. 

Вернувшись с фронта, он стал руководить колхозом в 
деревне Славянка. На его доме весела красная звезда, это 
означало, что в доме живет участник Великой 
Отечественной войны. Но сам прадед не любил 
рассказывать о войне. Я горжусь своим прадедом, он 
оказался смелым, сильным, осознанно выбрал путь 
разведчика.  

Вторая мировая война вошла в историю человечества, 
как самый трагический период 20 века. Война забрала 
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десятки миллионов людей по всему земному шару. 

Советские граждане, в независимости от пола и возраста, 
храбро сражались за Родину. И мы, дети, внуки, 
правнуки, должны помнить об этом подвиге, гордиться, 
что принадлежим к великой нации Героев. 

 
Ермакова Алина 

7 класс, МБОУ «Белоярская СОШ №1»,  
Тегульдетский район 

 
Краеведческая находка моего деда Ермакова Олега 

Ефимовича, история Бобровского лагеря 
 

В 90-ые годы в нашей школе краеведением занимался 
учитель истории нашей школы Ермаков Олег Ефимович, 
мой дедушка, с группой учащихся, куда входили мой 
дядя Ермаков Михаил и мой отец Ермаков Сергей. Они 

собрали большой материал о нашем крае. Весь собранный 
материал находится в разрозненном виде, и мы решили 
привести его в порядок.  

Мой дед Ермаков Олег Ефимович. С 1990 года пришел 
работать в школу учителем географии и физической 
культуры. Через год стал преподавать историю, 
обществознание.  

В 1993 году, решив сохранить для потомков историю 

нашего края. Он занялся краеведческой работой. 
Вместе с ребятами он проводил раскопки на местах 

исчезнувших посѐлков. 
Одновременно с краеведением он увлекся туризмом. 

Были с ребятами в Хакассии. 
Его ученики с докладами и исследованиями выступали 

на областных конференциях. Занимали призовые места. 
Сам дедушка выезжал с докладами в Москву. 

Олег Ефимович до сих пор дает консультации по 

краеведению.   
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На основе собранных им документов, фотографий нам 

удалось создать несколько альбомов. Об одном из них мы 
хотим рассказать более подробно.  

В начале тридцатых годов прошлого века лесные 
богатства Причулымского края привлекли внимание 
руководителей советского государства. 

 По законам того времени было принято решение: 
создать лесозаготовительную отрасль, используя 
подневольный труд заключенных сибирских лагерей 

особого назначения. 
 Томско-Асиновский исправительно-трудовой Лагерь 

(ТомАсинЛаг) и его «филиалы». Они предназначались для 
производства лесозаготовительных работ и строительства 
железной дороги Томск – Асино – Белый Яр – Лесосибирск 
(Сусловский тракт). За годы существования лагеря дорогу 
до конца не построили. 

В нашем районе неподалеку от Бобровки существовал 

лагерь, где содержались репрессированные, сосланные 
туда со всех уголков нашей необъятной страны в конце 
30-х годов. Трудно сказать, когда он был создан. По 
данным, которые были найдены краеведами в архивах, 
лагерь существовал с 1937 г. по 1940 г., назывался 
«Бобровский», и относился к ТомАсинЛагу. Информация о 
количестве людей, которые там находились, отсутствует.   

–Неизвестно и то, сколько в этом лагере содержалось 

заключенных, и какова их дальнейшая судьба. Хотя 
нетрудно догадаться, что именно здесь и оборвались 
жизни его узников. Об этом теперь свидетельствуют 
некоторые находки, которые сделал мой дедушка.  

Место где находился Бобровский лагерь было найдено 
в сентябре 1994 года. Это единственный лагерь в районе, 
остатки которого были обнаружены. Остальных 
местонахождений не установлено. Всего на территории 
Тегульдетского района было 6 лагпунктов Томасинлага. 

Одним из тех, кто проявил интерес к изучению 
Бобровского концлагеря, узнав о нѐм от Ашмарина 
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Василия Михайловича, стал мой дедушка, учитель 

Белоярской школы Ермаков Олег Ефимович.  
Его проводниками были дети Василия Михайловича: 

Фѐдор и Алексей. Бобровский лагерь являлся филиалом 
ТомАсинЛага. Это единственный лагерь в нашем районе, 
который уцелел. Остальные были уничтожены. 
Расположен лагерь в 15 километрах от Сосновки в 
направлении Новобайдуков.  

По всем находкам Олег Ефимович создал в школе 

небольшой музей. Теперь мы стараемся сделать альбомы 
для нашего небольшого краеведческого уголка, который 
остался в школе. 

Когда о бывшем лагере стало известно отцу и сыну 
Харитоновым из села Тегульдет, те решили обязательно 
организовать поход в те места и установить памятник 
невинным жертвам. 

В 2004 г. была подобрана команда неравнодушных к 

истории родного края людей. Ими было принято решение 
сделать памятник из кусков мрамора. Посередине креста 
на мраморной табличке надпись: «Узникам Бобровского 
лагеря 1937 – 1940 гг. Через года, через века, люди 
ПОМНИТЕ!» У основания креста положены 5 рулонов 
колючей проволоки, обнаруженных на месте лагеря. 

В 2010 г. неизвестными лицами памятник был 
осквернен: разбит мраморный крест. По другой версии, 

на крест упало дерево и раскололо его. 
В начале сентября 2020 года в ходе экспедиции к 

месту лагеря с участием члена Томского общества 
"Мемориал" и журналиста, вместо сломанного мраморного 
креста был установлен деревянный крест и к нему 
прибиты две металлические таблицы, изготовленные 
неизвестными лицами.  

Текст таблиц:  
Не нагонит больше/их охрана,/ не настигнет 

/лагерный конвой... 
Надпись:  «Не вернувшимся» - на 6 языках. 
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Было сделано большое дело, воспитательное значение 

которого трудно переоценить. Причѐм совершенно 
бескорыстно, без какой-либо спонсорской помощи со 
стороны.  Горсткой обычных людей. 

В конце 1990-х гг. и начале 2000-х гг. к Бобровскому 
лагерю имелась более-менее проезжая дорога. С того 
времени, как походы прекратились и жителей в п. 
Бобровка не осталось, дорога заросла.  

Сейчас туда можно добраться только с проводниками, 

которые хорошо знают местность.  
Мы собрали фотографии и документы о Бобровском 

лагере, привели их в систему, отсканировали 
фотографии, на основании этих данных создали новый 
альбом в школьный музей «История Бобровского лагеря». 
Для сохранения памяти о самом лагере и о моѐм дедушке 
Ермакове Олеге Ефимовиче, внѐсшем большой вклад в 
исследования родного края. 

 
Зазуля Карина 

8 класс, МКОУ «Шегарская СОШ № 2» 
 

Кононов Виктор Владимирович.  
В душе остался юнгой 

 
Прадедушка изо всех сил старался забыть войну. Но 

она накрепко въелась в память. Тем более,что 
воспоминания о войне совпадали с мыслями о детстве. А 
к нему человек невольно обращается на протяжении всей 
своей жизни. Потому что не может не обращаться к 
истокам. К началу, где с расстояния лет всѐ кажется 
бесконечно дорогим и милым сердцу. 

Воспоминания о раннем детстве у Виктора 
Владимировича Кононова окрашены светлыми 
лирическими красками – это и сильные руки отца, 

подбрасывающего вверх своего «последыша», и теплая 
улыбка матери, и забавные игры с братьями. А еще чудо, 
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которое подарил ему переезд родителей в 1940 году в 

Севастополь, - море, бесконечные купания в ласковой 
соленой воде, рыбалка. 

Ах, как все было хорошо в том, довоенном, отрезке 
времени! И как хотелось поскорее вырасти, чтобы, как 
старший брат, поступить в летное училище или, как отец, 
пойти на флот. И какие только захватывающие картины 
не рисовало мальчишеское воображение! Как торопилось 
оно вперед – в самостоятельную взрослось! Если бы 

только знать тогда, что на детство ему отмерено всего 
девять лет, Виктор, наверное, постарался бы как можно 
дольше растянуть каждый беззаботный день. 

22 июня 1941 года Витя встретил в пионерском лагере 
в Судаке. Родители из Севастополя за ним не успели 
приехать: на третий день войны началась эвакуация. 
Мальчишку определили в детский дом в Туапсе. 

Но там он не задержался: сбежал в порт в надежде 

встретить отца (старший Кононов ходил на корабле 
механиком). Отца он не нашел и прибился к экипажу 
одного из торпедных катеров. 

Матросы полюбили шустрого мальчугана, и он к ним 
крепко привязался. Старался услужить, где и как мог. По 
крайней мере, свое довольствие честно отрабатывал. 
Помогал делать уборку в машинном отделении, чистил 
торпедные аппараты, а в свободное время развлекал 

команду песнями и танцами под гармонь. И форму ему 
матросскую справили – перешили из большой, и до чего 
же любо было Витьку ходить в настоящей матроске и 
бескозырке! 

Однажды вышли в Керченский пролив для заброски 
десанта. Операция прошла успешно. А при выходе из 
бухты снаряд угодил в катер. Спасались, кто как мог. До 
берега мальчишка добрался в полном одиночестве. Когда 
шел лесом наткнулся на немца. От внезапного испуга 

встал как вкопанный. Немец ударил мальчишку 
прикладом в висок. Закрыв лицо руками, Витѐк побежал, 
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сам не зная куда. И упал, потеряв сознание, а, 

очнувшись, почувствовал прикосновения женских рук, 
перевязывающих его разбитую голову. Рядом стоял 
бородач с автоматом. Это были партизаны. Так началась 
другая страница в необычной биографии Виктора 
Кононова. 

Что мог десятилетний мальчишка сделать там, где шла 
кровавая битва, где на каждом шагу подстерегала 
смертельная опасность? Многое. Мог незаметно 

проскользнуть там, где невозможно было пройти 
взрослому. Мог с видом праздного гуляки под носом у 
фрицев смотреть и запоминать, что происходило в 
оккупационной зоне. Не раз и не два ходил в занятые 
гитлеровцами поселки. Шел с сумкой и початком 
кукурузы и ничем не выделался среди других 
обожженных солнцем мальчишек. 

Задания у него были разные: то требовалось узнать, 

какая подошла к фашистам техника, то – есть ли 
пополнение. Вскоре он уже безошибочно различал 
немецкие «тигры» и «фердинанды», по петлицам отличал 
рода войск.… И все добытые сведения передавал 
командиру Лазареву, которого все в отряде звали 
Бородой.  

Однажды Виктор попал в облаву, но сумел вырваться 
из кольца. Заскочил в подвал разбитого дома и просидел 

там двое суток, пока не улеглась суматоха. Сидение в 
сыром и холодном подвале не прошло бесследно. Виктор 
простыл и слег с воспалением легких. Болел тяжело. И 
когда открывал глаза, всегда видел перед собой доброе 
лицо Марьи Ивановны, партизанской сестры милосердия. 
Она не могла сдержать слез, ведь мальчишка был очень 
плох. 

Но крепкий организм переборол болезнь. Она 
отступила. После выздоровления Витьку еще целый месяц 

не пускали на задания. Он проводил дни за тем, что 
изучал оружие, учился делать мины. И очень в этом 
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преуспел. А потом снова стал ходить в зону, занятую 

немцами. 
Однажды, получил новое задание, Витя пошел в город. 

И попал в очередную облаву. На площади собралось много 
взрослых с детьми. Немцы пустили «утку», будто хотят 
открыть школу. Фашисты отбирали ребятишек у 
родителей и грузили в фургоны. Попал туда и маленький 
партизан. 

 Долго тряслись они в набитых машинах, а когда 

остановились, ребята увидели палатки, оцепленные 
колючей проволокой. Там находились две женщины в 
форме СС. В одной палатке дети раздевались донага, в 
другой проходили дезинфекцию. Виктор понял, что это то 
самое страшное место, где, по слухам у детишек 
выкачивают кровь. «Бежать» - лихорадочно застучало в 
голове. Он изловчился и, незаметно прошмыгнув под 
проволокой, пустился во весь опор по лощине... Так 

Виктор спасся от смерти. Отделался содранной о 
колючую проволоку спиной. Когда вернулся в отряд, 
командир ему сказал: «Ты, сынок, в рубашке родился». 

А разве можно забыть, как несколько суток брел по 
болоту? По твердой почве идти боялся, так как не меньше 
чем фрицев, страшился волков. Шел, не ориентируясь, а 
чтобы не утонуть в зыбкой трясине, надел на себя 
корзину. Днем лежал в камышовых зарослях, а с 

темнотой опять полз к своим. Чувство голода заглушало 
все остальные и, чтобы приглушить его, Витя ел корни 
камышей…  

Когда мальчишку подобрали партизаны, долго 
отмывали его от болотной тины и отдирали 
присосавшихся пиявок. 

Однажды с еще одним пацаном из отряда ходил он на 
задание. Возвращались берегом моря и увидели в воде 
глушеную рыбу. А есть хотелось так, что не было никакой 

мочи. Решили сварить уху – без соли, без картошки, лишь 
бы похлебать горячего. Развели костерок и в каске стали 
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готовить варево. И вдруг над головами раздалось: «Хенде 

хох!». Подняли глаза, стоят два фрица, держат 
наизготовку автоматы. Перевернули немцы котелок, 
разгребли костер, приказали пацанам разуться, 
поставили босоногих на тлеющие угли и заставили 
плясать. Спасло тогда, что началась стрельба, и фашисты 
прекратили свое варварское развлечение. Мальчики 
подобрали немецкий френч, обмотали свои опухшие ноги 
и волоком добрались в отряд. И опять сердобольная 

Марья Ивановна выхаживала их… 
Так партизанил Витя, ничего не зная о судьбе своих 

родных. 
Весной 1943е-го каратели большими силами напали на 

их отряд. Завязался бой. Тяжело контуженого Витю 
вместе с другими ранеными партизанами отправили в 
госпиталь в Тамань. Там от соседа по палате узнал, что 
его братья тоже сражались в партизанском отряде и 

погибли при выполнении боевого задания, а мать и отца 
расстреляли немцы. 

После госпиталя юный партизан попал к танкистам в 
6-й ордена Александра Невского танковый полк, а потом 
в полк правительственной организации НКВД. И это была 
уже третья страница военной биографии Виктора 
Кононова. С танкистами Виктор добрался до Краснодара, 
потом оказался на Западном и 1-м Белорусском фронтах. 

На всю жизнь запомнил Виктор день, когда ему 
вручали первые награды. Это было в Польше. Объявили 
общее построение полка. Виктор в это время кашеварил. 
И вдруг прибежал солдат и говорит: «Иди на построение!». 
Пришел, робко встал позади всех, но строй расступился и 
вытолкнул своего сына прямо к столу, на котором лежали 
наградные листы и медали. И три из них – «За боевые 
заслуги», «За оборону Севастополя» и «За оборону Кавказа» 
– прикололи к гимнастерке Виктора Конова. Это был день 

великой радости. Его целовали, качали, он был героем 
дня. 
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В победном 45-м к медалям Кононова прибавились еще 

две – «За взятие Варшавы» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Конец войны Виктор встретил в Дрездене. Там со 
своим полком он пробыл до ноября 1946 года. А потом его 
и еще двух мальчишек из других частей отправили в 
суворовское училище, но приехали ребята поздно: учеба 
уже началась. Да и образования у Виктора в ту пору было 
всего два класса, и определили его на завод. Работал, а по 

вечерам бежал в вечернюю школу. И так отдыхала душа 
в этой непривычной гражданской жизни, что хотелось 
напрочь забыть все, связанное с войной. 

Но ему пришлось еще раз надеть солдатскую форму. В 
1952 году Виктора призвали в ряды Советской Армии. 
Служил он в воздушном десанте. И никто не знал, что 
невысокий кареглазый солдат был участником Великой 
Отечественной войны. 

Прослужил Виктор пять лет, а в 1957-м ушел в запас. 
Приехал в Севастополь. Но жить там не смог – уж очень 
все напоминало о былом. Перебрался в Краснодар. Но и 
там душа не знала покоя. Хотелось уехать далеко-далеко 
от тех мест, и поэтому, когда получил письмо от своего 
однополчанина из Сибири, не задумываясь, отправился в 
далекий край. 

Поначалу работал в нефтеразведке, а в 1964 году 

перешел в Колпашевское авиапредприятие механиком. И 
мало кто из коллег знал, что за плечами у этого человека – 
война, ведь по возрасту – Виктор Владимирович родился 
в 1932 году – он не мог быть фронтовиком. Документов, 
подтверждающих его участие в войне, В.В. Кононов не 
имел, фотографии потерял. И потом, не любил он 
вспоминать те страшные годы… 

Но судьба нашла его сама. 
В 1983 г. через «Красную звезду» его отыскали бывшие 

партизаны И.И. Сидоренко и С.Т. Вокульчук. Как это 
случилось?.. Однажды приходит Виктор Владимирович 
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на работу, а сослуживцы показывают ему вырезку из 

газеты: «Отзовись, сын полка». И черным по белому – его 
имя, фамилия, номер полка, адрес, куда писать. Слез 
удержать он не смог: «Нашли. Через столько лет!».  

Написал письмо однополчанам. Они прислали ответ и 
просили рассказать, как живет, пользуется ли льготами 
участника войны. Описал все, как есть. Тогда 
однополчане написали в военкомат, что живет в г. 
Колпашево человек с необычной героической 

биографией. Виктора Владимировича вызвали в 
военкомат и попросили рассказать свою историю, а 
потом эту запись отправили в Центральный архив 
Министерства обороны СССР. На первый запрос 
подтверждения не пришло. И вот тогда из Москвы 
подтвердили: В.В. Кононов был сыном полка, участвовал 
в боевых действиях. 

Ездил Виктор Владимирович на встречу с 

однополчанами. Для них, уже престарелых людей, он, 
тоже уже не молодой, так и остался сынком. С той 
встречи привез фотографии военных лет.  

Снял Виктора армейский фотограф. Конечно, старался 
мальчишка позировать. Стоит строгий, при полной 
солдатской выправке…  

А другую фотографию ему отдали бывшие партизаны. 
С ними Виктор Владимирович встречался в середине 80-

х годов, видел командира Лазарева, побывал на могиле, 
где похоронены его братья. 

9 мая 1985 ему была вручена последняя боевая 
награда – орден Отечественной войны второй степени. 
Умер Виктор Владимирович Кононов 7 марта 2005 года, 
не дожив двух месяцев до 60-летия Великой Победы. 

Многое в полученной информации вызывает шок: и 
«пляски на углях», и «безвозмездное донорство» и 
«нежелание помнить».  Когда читаешь эту информацию 

на страницах учебников, это одно... Но когда понимаешь, 
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что все произошедшее не просто было – оно было с твоим 

собственным прадедом… 
И стоило только маленькому Вите быть менее 

удачливым – на свете не было бы ни меня, ни моей 
семьи… 

 
 

Згеря Ирина,  
Балачкова Владислава 

10 класс, МАОУ гимназия №26,  
г. Томск 

 
Николай Платонович Путинцев 

 

Однажды, прогуливаясь с друзьями по площади 
Ленина, мы обратили внимание на памятник около ТЮЗа 
постовому, инспектору ГАИ. Каждый, кто проживает в 

городе Томске, точно не раз видел его проезжая мимо, 
или просто прогуливаясь по городу, но далеко не каждый 
знает, чей это памятник и кому он был поставлен, не 
знает его истории. И нам захотелось узнать о нем, и 
рассказать его историю 

 В 2021 году наш город удостоен почѐтного звания 
«Город трудовой доблести», а это значит, что в нашем 
городе живут люди, которые своей трудовой 

деятельностью, принесли ему славу. Николай Платонович 
Путинцев, постовой, инспектор ГАИ, является нашим 
земляком, внѐсший свой вклад в историю нашего города. 

В настоящее время молодое поколение не знают 
земляков, которые помогали в развитии города Томска. 
Поэтому мы решили рассказать об одном замечательном 
земляке Николае Платоновиче Путинцеве, который много 
сделал для нашего города. Мы считаем, что это важно. 

Николай Платонович Путинцев родился на берегах Оби 

30 января 1930 года в деревне Киреевка (ныне посѐлок 
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Киреевск) Кожевниковского района Томской области в 

крестьянской семье. 
Окончив пять классов в средней общеобразовательной 

школе, поселка Киреевска в 1941 году. Николай пошѐл 
работать на завод. Работал на заводе токарем. 

Началась война. Годы Великой Отечественной войны 
дались не просто. Наш народ проявил свои лучшие 
качества: мужество, героизм, бескорыстие и 
самопожертвование, взаимовыручку и коллективизм, 

сострадание к ближнему и любовь к Отчизне. Все 
помыслы советских людей были подчинены общей задаче 
– противостоять фашистскому агрессору. 

 Шла битва тружеников тыла на производстве 
самолѐтов, танков, орудий, боеприпасов, металла, 
топлива, продовольствия. Трудились по 12 часов в сутки, 
если надо - то и больше. 

В годы войны подросток Николай работал на заводе 

"Томсккабель", где изготавливали двигатели для танков, 
лампы, прицелы и многое другое оружие для фронта. Его 
самоотверженный труд подростком в тяжѐлые годы 
Великой Отечественной был отмечен медалью "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг." 

Работа помешала получить образование: до конца 
жизни в активе дяди Коли оставались только пять 

оконченных классов в средней школе. 
В 1951 году он был призван на службу в ряды 

Советской армии. Более трѐх лет шести месяцев Николай 
Путинцев служил стрелком в воинских частях №21243 и 
№98007 на Дальнем Востоке в бухте ―Ольга‖ (близи города 
Владивосток). 

20 августа 1954 года Николай был уволен в запас и 28 
октября того же года вернувшись домой в деревню 
Киреевка, подал заявление в милицию. Приказом от 12 

ноября 1954 года его назначили милиционером отделения 
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милиции в составе взвода Регулирования уличного 

движения (взвод РУД) в городе Томске. 
С 1954-1977 году нес свою службу на перекрестке 

проспекта Ленина и переулка Нахановича. 
Позже он стал работать инспектором дорожного 

надзора. Этой службе он посвятил девять лет. До запуска 
Южного Коммунального моста регулировал потоки 
автотранспорта на мосту у Лагерного сада. 

Более сорока лет Николай Платонович работал в 

Государственной автомобильной инспекции, прошел путь 
от рядового до прапорщика милиции. Начинал он свою 
службу на посту ГАН у понтонного моста через реку Томь, 
принимал активное участие в строительстве городской 
троллейбусной линии, а последние 20 лет службы 
Николаю Платоновичу был доверен самый напряженный 
и ответственный пост в Томске - участок проспекта 
Ленина от площади Ленина до проспекта Фрунзе. 

Вся служебная деятельность Николая Путинцева была 
направлена на обеспечение безопасности дорожного 
движения и служение томичам. 

Николай Платонович покидал свой участок только на 
время отпуска, и лишь однажды был на больничном из-за 
травмы, которую получил при исполнении служебных 
обязанностей. 

Ежедневно он нѐс службу на оживленном участке 

главного проспекта города. Дядя Коля, знал многих 
водителей в лицо. Внимательный, чуткий, он всегда был 
готов прийти на помощь томичам и гостям города. Он 
помогал взрослым и детям перейти через дорогу, 
отыскать нужный адрес. Если на его участке происходила 
поломка автомобиля, инспектор предпринимал все меры 
для устранения возникшего препятствия движению 
транспорта и помощи водителю неисправного 
транспортного средства. С детьми, перебегавшими через 

дорогу, вне пешеходного перехода, проводил беседы. 
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Отношение Николая Платоновича к томичам, к своей 

работе сделали его живой легендой города. И томичи в 
благодарность стали называть инспектора дядя Коля. 
Прапорщик Путинцев стал настоящей городской 
легендой, символом Томска и брендом томского ГАИ. Его 
владение жезлом восхищало и детей, и взрослых. «Мы 
звали его Плутоныч, потому что он такой юморной был. У 
него всегда была такая насмешливая лукавая улыбка» — 
вспоминает Земфира Абрамова, подполковник милиции в 

отставке. 
«Помимо этого он был очень добрым по отношению ко 

всем. Его отличали любовь и уважение к человеку. Будь 
то нарушитель или не нарушитель — он здоровался как с 
родным человеком. Редчайший случай, когда он мог 
кому-то просечку сделать в талоне предупреждений. Но 
если поставил просечку — для водителя это было 
страшное наказание. Они боялись его обидеть — 

настолько большое было уважение», — рассказывает 
Земфира Гавриловна. 

«По-дружески останавливал, говорил: «Валерка, ты 
фары помой!», — рассказывает врач-травматолог 
Валерий Гарганеев. 

«Сейчас, когда мимо проезжаю, всегда с ним 
здороваюсь», — говорит Земфира Абрамова. 

«Я надеюсь, что среди сегодняшних работников 

инспекции также найдутся достойные люди, которые 
смогут останавливать даже машину губернатора и 
говорить так, чтобы не возникало желания нарушать», – 
говорит гендиректор ЗАО «Сибирская аграрная группа» 
Андрей Тютюшев. 

За порядком на дороге Николай Платонович следил 
строго. С каждым нарушителем инспектор проводил 
профилактическую беседу, после которой водители 
транспортных средств меняли свое отношение к 

соблюдению Правил дорожного движения. 
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О мастерском обращении Николая Путинцева с жезлом 

до сих пор рассказывают легенды. Многие томичи 
специально приходили посмотреть, как инспектор 
управляет движением транспорта на своем участке. А 
будучи уже на пенсии он приходил на старое место 
службы и устраивал мастер-классы для молодых коллег. 

В быту дядя Коля был человеком чрезвычайно 
простым. Жил он на улице 
Кулагина, а до этого в 

районе Большой 
Подгорной. Водить сам, 
естественно, умел, но 
сменил мотоцикл на 
«красный» "Москвич" 
только в середине 80-х. Да 
и если бы не было 
машины, его бы всегда   

                                                подвезли: стоял на 
остановке, а около него тормозили водители и предлагали 
подкинуть. 

Кухню дядя Коля любил деревенскую: кашу из тыквы, 
картошку в мундире и сметану с зеленью. Любимой его 
присказкой навсегда осталось деревенское "ѐк - макарѐк". 

Одевался дядя Коля тоже по-простому, но особые 
отношения у него складывались с униформой. По 

воспоминаниям внучки Анна Путинцева, в коридоре на 
столике всегда лежало несколько фуражек: серая 
повседневная, белая парадная и несколько старых. Почти 
на всех фотографиях Николай Платонович запечатлен 
именно в форме. Даже в повседневной жизни он часто ее 
носил. А на пенсии нарядил в свою старую униформу 
огородное пугало. 

Дядя Коля вообще был человеком веселым, умел и 
любил играть на баяне, а еще всячески переодеваться, 

разыгрывать сценки и балагурить во время застолий с 
друзьями. Очень любил съездить в лес за грибами ягодой 

Н.П. Путинцев 
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и шишкой, а то и порыбачить. После ухода на пенсию его 

работой стала небольшая дача на Бактине. 
Но главным увлечением знаменитого постового на 

протяжении всей жизни был футбол. Пристрастился дядя 
Коля к нему, когда стоял в оцеплениях во время матчей, и 
с тех пор стал завсегдатаем на стадионе. И внучку с 
собой водил. Только последние два года своей жизни не 
ходил на стадион, а смотрел матчи по телевизору. 

Соседи дядю Колю ценили и очень уважали. 

Мальчишки из двора дома, в котором он жил, ждали его с 
работы и просили жезл поиграть или примерить 
фуражку. Даже существовало почетное звание в районе: 
сосед Путинцева по гаражу. Из-за постоянных перестроек 
гаражного комплекса эти соседи регулярно менялись, 
поэтому и звание стало переходящим. 

Анна Путинцева, внучка дяди Коли, рассказала, как у 
ее ответственного деда появилась первая седина. На его 

участке девочка, неосторожно перебегавшая дорогу, чуть 
не попала под троллейбус. Николай Платонович бросился 
ее спасать и чудом остался жив. На следующее утро один 
из висков постового покрылся ранней сединой. 

Дядя Коля останавливал правонарушителя и начинал 
корректно укорять его за пренебрежение правилами 
дорожного движения и выяснять, как нарушитель дошел 
до такой жизни. Подобная "вправка мозгов" действовала 

гораздо лучше штрафа. 
Дядя Коля останавливал даже водителей с грязными 

номерами. И спрашивал их: "Ты же сегодня утром, когда 
проснулся, умылся, наверное? А машину, почему не 
помыл?" 

Существует легенда, что «дядя Коля» в 1980-е годы за 
превышение скорости остановил машину первого 
секретаря обкома Егора Лигачѐва. Чем тогда все 
закончилось, история умалчивает, но те, кто помнит дядю 

Колю, отмечают, что ко всем участникам движения он 
относился одинаково. Утверждают, что легендарный 
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руководитель Томской области Е.К. Лигачѐв лично знал 

старшину Николая Путинцева, постоянно за руку 
здоровался с ним, интересовался его семьѐй и здоровьем. 

Анна Путинцева, рассказывает, что даже во сне ее дед 
начинал делать круговые движения рукой - 
регулировщик и в кровати оставался на посту. 

Водители отмечали, что Путинцев "никогда не ругался" 
на нарушителей, а разговаривал с ними так, "что больше 
не хотелось нарушать". 

За время службы Николай Платонович награжден 
медалями: 

Медаль «За безупречную службу» 1 степени; 
Юбилейная медаль «50 лет советской милиции»; 
Медаль «Ветеран труда»; 
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»; Юбилейная медаль 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.»; Нагрудный знак «Отличник милиции»; 
Нагрудный знак «За отличие в службе ГАИ» I ст. (1995 

год). 
Решением Думы города Томска от 05.09.2011 года 

Путинцеву Николаю Платоновичу, присвоено звание 
Почѐтного гражданина города Томска, посмертно. 

29 августа 1994 года Николай Платонович был уволен 
из органов внутренних дел в связи с уходом на пенсию. 

Общая выслуга лет (вместе со службой в армии) составила 
43 года 4 месяца 8 дней. 

Умер 26 июля 2011 года. Похоронен на Томском 
кладбище «Бактин». 

С женой Валентиной Никифоровной, Николай 
Путинцев прожил душа в душу 54 года. Печальное 
совпадение: дядя Коля пережил их 54 годовщину только 
на один день. 

Уход из жизни Путинцева не оставил равнодушным, 

наверное, ни одного томича. Именно тогда появилась 
идея увековечить память легендарного инспектора ДПС. 



«Россия, Родина моя!» - 2022 

63 
 

 

Идея памятника "дяде Коле" появилась на одном из 

томских сайтов. Был объявлен конкурс на лучший проект 
памятника. По итогам всеобщего голосования томичи 
решили, что дядя Коля будет в тулупе, так как жил в 
Сибири, тулуп будет слегка нараспашку. А рука дяди 
Коли будет на уровне виска, как будто он приветствует 
томичей. 

Средства на установку памятника собирали всем 
городом. На специальный счет жители Томска 

перечислили более 2,5 миллиона рублей. Большую часть 
средств внесли спонсоры — члены общественного совета 
областного УМВД, ЗАО "Сибирская аграрная группа" и 
ОАО "Томское пиво". 

Бронзовую скульптуру инспектора ДПС установили 
рядом с современным постом полиции на постоянном 
месте службы легендарного инспектора. 

Двухметровый памятник по проекту томского 

скульптора Антона Гнедых отлили в Москве из бронзы, на 
его изготовление ушло около 500 килограммов металла. 
Около месяца потребовалось на соблюдение всего 
технологического процесса. Затем двухметровую 
скульптуру доставили в Томск поездом. 

Памятник легендарному постовому Николаю 
Путинцеву, которого горожане называли дядей Колей, 
открылся в Томске на месте, где он нес службу последние 

20 лет. 
17 сентября 2012 года в Томске состоялось открытие 

памятника Путинцеву Николаю Платоновичу на его посту 
— углу проспекта Ленина и переулка Нахановича. 

По данным регионального УМВД, на открытии 
памятника собрались около 400 человек, в том числе 
бывшие сотрудники ДПС, которым довелось работать с 
Николаем Платоновичем Путинцевым. 

02 июля 2020 году вышел Указ президента Российской 

Федерации №444 о присвоении городу Томску почѐтного 
звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный 



«Россия, Родина моя!» - 2022 

64 
 

 

вклад жителей города в достижение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., обеспечение 
бесперебойного производства военной и гражданской 
продукции на промышленных предприятиях, проявление 
массового трудового героизма и самоотверженности. 

В присвоении почѐтного звания есть заслуга многих 
томичей и среди них Николай Платонович Путинцев. 

Сегодня важно прививать современной молодежи 
любовь к культуре своего народа. Мы хотим, чтобы 

подрастающее поколение знало о людях, которые 
прославили наш город. 

История жизни нашего земляка может стать образцом 
для каждого, кто хотел добиться успехов в жизни и 
прожить свою жизнь достойно, может научить высшим 
жизненным ценностям: духовному родству, доброте, 
трудолюбию.   

 

Ипокова Виолетта 
8 класс, МАОУ Гимназия №26, 

г. Томск 
 

«и 100, и 200 лет пройдет, 
никто войны забыть не сможет...» 

(из семейного архива) 
 

Когда головы матерей покрывались черными 
платками, волосы побелели за ночь, все поняли, что в 
советские дома громко стучится Война, неся горе и 
слезы. Некоторые сотрясаются, когда слышат это слово. 
Сегодня война неизбежно удаляется в прошлое. Уходят в 
небытие еѐ участники и свидетели, а вместе с ними – 
уникальный опыт поколение военного лихолетия, 
имеющий непреходящее значение для нас, для потомков. 
Наши дети может быть уже и не застанут ветеранов, не 

застанут людей того страшного времени, полного слез, 
страха, потерь и голода... 
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Война 1941-1945 годов оставила после себя 

невосполнимую утрату, боль и горечь утраты, 
покалеченные судьбы и унесенные войной жизни. Мы 
имеем уникальную возможность услышать от участников 
войны про тот период их жизни. Мы можем общаться с 
живыми свидетелями войны, можем получить и 
осмыслить живые сведения о ней... Нам важно услышать 
голос тех, кто победил, кто выстоял. И не просто 
услышать, а понять, осознать и принять личный опыт 

человека, который "родом из войны"... Но каждый год эта 
возможность становится все меньше и меньше и, вскоре, 
исчезнет совсем... Нужно постоянно помнить, время 
невозможно остановить, но его можно удержать в 
памяти, запечатлеть в сознании ныне живущих. 

22 июня 1941 года предрассветную тишину внезапно 
разорвали взрывы ревущих снарядов. Так началась 
война. Тогда еще никто не знал, что в историю 

человечества она войдет как самая кровопролитная. 
Никто не догадывался, что советскому народу предстоит 
пройти через нечеловеческие испытания, пройти и 
победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что 
дух солдата Красной Армии не дано сломить 
захватчикам. Никто и предположить не мог, что 
названия городов-героев станут известны всему миру, 
что Сталинград станет символом стойкости наших людей, 

Ленинград — символом мужества, Брест — символом 
отваги. Что, наравне с мужчинами-воинами, землю от 
фашистской чумы геройски станут защищать старики, 
женщины и дети. 

Думаю, нет такого человека, которого не коснулась бы 
Великая Отечественная Война 1941-1945 г.г. Она 
затронула каждого. Многие пошли на фронт, они 
воевали, защищая свою Родину, свою семью, свою 
страну. Солдаты готовы были отдать все, чтобы победить: 

силы, время, жизнь. Отдавали себя всего, отдавали себя 
полностью... Наверное, поэтому вся наша страна Россия 
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уже 75 лет 9 Мая отмечает День Победы. Именно в этот 

день 75 лет назад голос Ю.Б. Левитана, диктора радио, 
произнес долгожданные слова о том, что война 
закончилась победой. Эти мгновения были полны 
радости, счастья... 

Я очень много слышала о Великой Отечественной 
войне с самого раннего детства, и военная тема 
обсуждаема в нашей семье до сих пор. 

Я хочу рассказать вам историю моей семьи. Мой 

прадед Иван Демидович Гончаров – труженик тыла. 
Когда началась война, ему было 11 лет. Он помогал 
фронту, работал в колхозе. В тылу жилось тоже нелегко, 
всѐ отправляли на фронт. С 12 лет Иван работал 
разнорабочим в колхозе имени Кирова Кожевниковского 
района. В 14 лет он окончил курсы тракториста и работал 
на полях до 1948 года. Затем – служба в армии. 
Вернувшись, домой, Иван стал работать водителем. 

У Гончарова Ивана Демидовича была большая семья. 
Они жили в Кожевниковском районе, деревня Крыловка. 
В семье было четыре брата: Степан, Трофим, Николай и 
Василий. 

Степан не был призван на войну, потому что был 
глухонемым. 

Николай родился в 1926 году, поэтому призван был в 
1944 году. Воевал в составе 77-й стрелковой дивизии. 10 

июля 1944 года он погиб в бою при взятии высоты 186,7 
у села Дольск, Турийского района Волынской области. 
Там же и похоронен. Ему было восемнадцать лет. 

Знаю по рассказам историю Трофима. Гончаров 
Трофим Демидович родился в 1924 году. 25 июня 1942 
года Трофим был призван на фронт в звании 
красноармейца РККА. Ему было всего восемнадцать, как 
и многим ребятам. 

25 ноября 1942 года наступая в составе 856-го 

Сталинского стрелкового полка добровольцев сибиряков 
на деревню Климяткино Орловской области, Трофим 
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Демидович выполнял приказ командования в бою. Его 

задачей было подавить из ручного пулемета две 
пулеметные точки противника, чем дать возможность 
продвигаться нашим подразделениям. При перемене 
огневой позиции прадед попал под минометный огонь 
противника и был тяжело ранен в левую ногу, которая 
была ампутирована с удалением коленного сустава. За 
свой подвиг Трофим Демидович награжден орденом 
Отечественной войны I-й степени. 

После войны Трофим Демидович вернулся в Крыловку, 
женился, у него родилось трое детей. Работал 
бухгалтером. После реорганизации колхоза в 1970 году, 
Трофим Демидович с семьей переехали в Киргизию, где 
жил и работал бухгалтером до пенсии. Умер в 2000 году. 

Я очень горжусь прадедом Трофимом, он совершил 
подвиг и помог подразделениям двигаться дальше. Он 
прошѐл всю войну. 

К сожалению, не осталось фотографий, только 
рассказы бабушки, а также документы портала «Память 
народа» 1941-1945 гг. 

Светлая память всем воевавшим и погибших в 
Великой Отечественной войне. Война - это ужасное 
событие, которое может случиться. Мы с мамой всегда 
ходим на парад Победы в рядах «Бессмертного полка» и 
вспоминаем наших предков. 
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Каюмова Виктория  

МКОУ «Тегульдетская СОШ» 
 

Война в судьбе моей семьи 
 

Прадеды по отцовской линии 
Чем больше я углублялась в изучение моей 

родословной, тем больше удивлялась – не все еще забыто 
моими родителями, иногда всплывают в памяти такие 

удивительные подробности, о которых я раньше не 
слыхивала. 

 Вот воспоминания моей прапрабабушки. Мне не 
хочется их редактировать, потому, что ее повествование 
может передать читателю, с какой любовью она 
рассказывала мне о своей семье: «Родители моей 
прапрабабушки по прадеду были родом из Малиновки. 
Мои прапрабабушка и прапрадедушка были оба из этой 

деревни,  по фамилии Картофелева и Кокорин. Мои 
прадеды были крестьяне. Прапрадед был крутого нрава, 
но справедливый. Работал от зари до зари, того же 
требовал и от своих детей. Дети с малого возраста были 
приучены ко всякой сельхозной работе. Они жили только 
своим трудом: выращивали хлеб, мололи на муку и пекли 
хлеб; растили лѐн, обрабатывали его, ткали одежду, денег 
практически у них не было. Зимой мужики уходили 

наниматься на заготовки леса, иногда вместе с ними 
работали и женщины, без всяких штанов в длинных 
юбках по пояс в снегу рубили и вывозили лес на своих 
лошадях. 

 Мои прабабушка и прапрадедушка Анна и Степан 
жили в одной деревни, оба были из бедных семей, с 
детства знали, что такое крестьянский труд. Венчались в 
местной церкви. Жили бедно, но дружно, любили, 
уважали и заботились друг о друге, никогда не слышали 

ссор между родителями, их просто не было. Не смотря на 



«Россия, Родина моя!» - 2022 

69 
 

 

крутой характер прапрадеда, они всегда были вместе, 

всегда рядом.  
Прапрадедушка был очень уважаемым человеком, к 

нему шли люди и за советом и за помощью. В детстве ему 
не пришлось учиться, всего две недели ходил в школу, 
нужно было работать, уже молодым парнем он 
самостоятельно выучился грамоте, хорошо писал». В то 
время  он помогал людям в оформлении любых 
документов, его все очень уважали и любили, потом в 

1908 году 5 мая родилась моя прабабушка. Она была 
очень маленькая и худая, никто не думал, что она будет 
жить, но выжила, в этом году родилась ещѐ одна дочь 
Хритина, еще Павел, Петр, Мария, Доня, Моря, Паша, 
Фаина. Всего у них было 9 детей. 

Прапрабабушка вспоминает, что отец ее был суровым, 
но справедливым. Через поколения пронесла она бережно 
этот образ. В этих коротких фразах скрыто глубокое 

уважение к главе семьи. С чем это связано? Дело в том, 
что мужчина в то время распоряжался имуществом и 
судьбой своих домочадцев неограниченно, детям 
запрещалось жаловаться на родителей под угрозой 
наказания кнутом. Жена была подчинена мужу. В семье 
воспитание было трудовым: с семи лет мальчиков обучали 
какому-либо ремеслу, девочки помогали матери по 
хозяйству, учились шить и вести хозяйство. Именно это 

было залогом благополучности, зажиточности. Именно это 
помогало выжить в долгие холодные зимы – мужчина был 
главным работником, уходил на дополнительные 
заработки, а женщины оставались делать по хозяйству 
всю работу – вплоть до того, что рубили в снежном лесу 
дрова. 

 Можем ли мы не преклоняться перед нашими 
предками, которые испытывая такую нужду, трудности, 
тем не менее, сохраняли семьи и обеспечивали будущее 

для своих детей и внуков? Не раз бабушка вспоминала: 
«Жили бедно, но дружно». Может быть и нам, 
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современному поколению,  стоит поучиться такой 

самоотверженности, терпению? На мой взгляд, в опыте 
предыдущих поколений мы можем черпать и черпать 
примеры доброты, жизненной стойкости, мудрости. 
Впрочем, обратимся к поколению более современному… 

                        Моя прабабушка 
Моя прабабушка родилась  в Малиновке крестили ее в 

Богословке так как крестили всех в Чердатах, церковь 
стояла в Чердатах,  приехали а батюшки не было и 

поехали в Богословку. До 1918 года жила в Малиновке, а 
когда наступила революция, она нашла себе парня 
Василия, все были против, они убежали без согласия 
родителей в Рубцовск, там жил двоюродный брат 
прабабушки Яков Картофелев. Они там пожили 2 года, 
Василий был плохим человеком, она родила от него сына 
Виктора, уже уйдя от него. Яков был секретарем партии 
он забрал на воспитание себе этого сына. Она закончила 

только лик бес, работала – разгружала вагоны и была 
черновым рабочим. Революция началась, когда Колчака 
прогнали и стали устанавливать коллективизацию. Она 
поступила стрелком, проработала 6 лет стрелком 
«ГУБЧЕКА».  

Прабабушка участвовала в 3 операциях в поимке 
бандитов. Потом она повстречала будущего мужа – 
Кокорина Петра Степановича, его отправили в то время 

по профессии работать лесничим в Красноярский край. 
Он подхватил малярию, профессию потом он сменил. 
Стал учительствовать, они познакомились с прабабушкой 
в Григорьевке. Мой дед родился в Григорьевке. 

Потом его перевели  учительствовать в Малиновку. 
Потом они переехали в, Листвянку и оттуда его взяли на 
войну. Сразу призвали его на границу с Японией, и он 
там находился целый год, наши генералы ждали, чтоб 
Япония не напала. Япония была за Германию. Он сказал, 

почему он жив остался, потому что  находился  год на 
границе с Японией. Бывало, японцы нападали и 
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вырезали полностью заставу русских. Один раз даже 2 

заставы вырезали. Когда наши взяли Победу на Курской 
дуге тогда их отправили вторым украинским фронтом. 
Он попал в артиллерию в зенитные войска. Зенитки 
стояли 40 км от передовой. В конце 1945 он был в 
Берлине даже в Рейхстаге. Из его воспоминаний – 
валялся на обочине монумент Гитлера с пробитой  
головой из пушки. Все смеялись, как так бронзу пробили. 
И захотелось ему на память что-то взять, а в самом 

Рейхстаге висели огромные люстры из хрусталя и солдаты 
оторвали по звездочки от люстры. Звездочка была 
пятиконечная величиной с ладонь. Ее долго хранили мои 
бабушка и дедушка, пока не утеряли. Отец, когда был 
маленький, часто играл с ней в качестве игрушки.  

Генералом деда был Крюков, у него была  жена  
Русланова часто приезжала, пела им песни. Ее охраняли 
солдаты. Когда захватили всю Германию, вывезли много 

трофеев,  прадед материал германский высылал. Чем не 
выше чин, тем больше трофеев ему предоставлялось.. А 
генералу Крюкову нагрузили 6 вагонов и подписали прям 
на вагоне «Крюкову». Сталин узнал и разжаловал всех до 
Солдатов! А Русланову сослали на Север к заключенным. 
После войны  прадед принялся за свою работу учителем, 
а потом они переехали в Кузбасс. В Кузбассе жила сестра 
деда Анна. Там он устроился заведующим в школу к 

татарам, его там ограбили: украли часы фамильные, 
зарплату и убили человека вместо него, лицо было 
изрезано. После чего пришла полиция и попросила его 
уехать, а то возможно проживание здесь грозит смертью.  

После чего они переехали в Черный Яр к 
родственникам, к Елене сестре бабушки. 

Далее моя бабушка повествовала вот о чем: «Но, не 
смотря на это тяжѐлое время, мы всѐ-таки жили. Дома   
мой дед рано начал делать всю домашнюю работу, таскал 

воду, колол и таскал дрова, работал на огороде, ухаживал 
и собирал скот, но, несмотря на эти дела всѐ равно 
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находил время и на игры. Вечерами и в старинные 

праздники его отпускали ―побегать‖. И он играл с детьми 
в очень интересные игры: лапта, ―бить и бежать‖ и др. 
«Летом спали на полу на старых фуфайках, а зимой в 
кладовке на палатях. Был какой-то старый тулуп, 
никаких простыней конечно не было.  

Почему моя семья, как впрочем, и другие семьи жили в 
таких условиях?  

Во-первых, война обернулась для России огромными 

людскими и материальными потерями.  
Во-вторых, после денежной реформы 1947 года при 

средней заработной плате около 500 рублей в месяц 
стоимость килограмма хлеба составляла 3-4 рубля, 
килограмма мяса – 28-32 рубля, сливочного масла – 
свыше 60 рублей, десятка яиц – около 11 рублей. Чтобы 
купить шерстяной костюм, нужно было отдать 3 средние 
месячные зарплаты. Как и до войны, от одной до 

полутора, месячных зарплат в год уходило на покупку 
облигаций обязательного принудительного госзайма. 

Тяжела судьба моих прадедов и дедов, они не имели 
больших должностей, не вели свой род от знатных 
дворян, но с гордостью можно сказать – благодаря таким 
людям, их военному подвигу, их  кропотливому труду – 
наша страна выжила в годы Великой Отечественной и не 
была растоптана грязными сапогами фашистских 

оккупантов. Могу с гордостью сказать – в моей семье 
тоже есть славные люди – безвестно погибшие в боях в 
годы Великой Отечественной. И пускай, мы не знаем, где 
находятся их могилы… Из поколения в поколение в 
нашей семье будут передаваться воспоминания об этих 
Героях. 

        Моя бабушка Кокорина Раиса Георгиевна 
На Кавказе 8 августа 1943 года родилась на свет моя 

мама Тюленина Раиса. 

Через полтора года у нее появился брат Виктор, а 
потом еще брат Сергей с разницей в 10 лет. 
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Жили они неплохо у них был свой сад, росли вишни, 

сливы, картошку сажали 2 раза в год, а в подполе жил 
удав. Он выползал на солнышко и грелся. Потом они, 
переехали в Курск. Больше всего запомнилось ей в 
дошкольном детстве, как собирали в мае  тюльпаны, все 
было ими усыпана, и мы набирали целый таз такой 
красоты, потом дома ставили в вазы. Такой аромат от 
этих диких цветов исходил! Как здорово отмечали 
праздники 7 ноября, 1 мая, 9 мая. В эти дни везде играла 

патриотическая музыка, по всем громкоговорителям 
страна и правительство поздравляло людей с праздником, 
на улицу выходили нарядные люди с шарами, цветами, 
транспарантами. Казалось, что весь город идет на 
демонстрацию, шли школы, предприятия колоннами, а с 
трибуны звучали поздравления. Было очень весело и 
интересно. 

Бабушка рассказывает: «Нас в классе было 45 человек 

и одна молоденькая учительница. Тогда же стала 
заниматься гимнастикой, научилась делать шпагат и 
другие упражнения. Жили мы хорошо, игрушек разных 
было много, питались нормально, на своем огороде росли 
овощи и фрукты, мама с папой работали. Мы с братом 
тоже помогали родителям – поливали из шланга грядки. 

Летом очень жарко в Курске  и не было совсем дождей. 
Все магазины украшены  зонтами, их там очень редко 

покупали. А зимой дул сильный ветер и  мороз. Мы, дети, 
жили привольно. Летом бегали в своем небольшом лесу, 
играли в прятки, искали клады, катались на велосипедах. 
У нас с братом была своя комната, две железные кровати, 
стол, тумбочки, ковер, все, что в ней было. Во дворе 
стояли две большие старые березы. Рядом с домом 
огород, в котором росли и овощи и ягоды – малина, 
клубника, крыжовник, смородина. Работали мы там 
много, помогали во всем родителям – носили воду 

скотине, рвали траву кроликам и свиньям, делали все, 
что скажут.  
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Воспитывали их строго.  Моя мама водилась с 

братьями и помогала по хозяйству одевались дети 
примерно одинаково, не было ни богатых, ни бедных, 
летом бегали в простых ситцевых платьях и сандалиях, 
осенью и весной в резиновых сапогах и куртках, зимой в 
драповых пальто и сапогах». 

Осенью  помогали в уборке картофеля, весной его 
перебирали. После переехали в Черный Яр, где бабушка и 
повстречала моего деда. Она вышла замуж, а ее родители 

Горбачева Мария Владимировна и Тюленин Георгий 
Терентьевич уехали в город Асино, где прожили до 
смерти. Работала бабушка и уборщицей, и заправщицей, 
и завхозом в школе, все черновые работы перепробовала, 
детей было много – 5 человек: Александр, Алексей, 
Анатолий и Мария – это моя мама, да еще хозяйство 
полный двор и она все успевала. Дети выросли, 
разъехались, все женились, народили внуков.   

      Мой прадед Кокорин Виктор Петрович 
Родился  Кокорин Виктор Петрович  1 сентября 1940 г. 

В селе Григорьевка. Семья состояла из 3 человек: мама 
Кокорина Анастасия Николаевна, папа Кокорин Петр 
Степанович и мой отец Кокорин Виктор.  

Родители воспитывали его довольно строго. Иногда 
приходилось и в угол вставать, потом прощения просить.  
Его мама  вставала утром самая первая, молилась богу, 

топила русскую печь, управлялась с хозяйством. Помнит, 
как  с ней ездили  в церковь. Он еще в школу не ходил. 
Стоял во время молитвы и рассматривал «картинки» на 
стенах и потолке. Потом по очереди подходили к 
священнику. Он давал по чайной ложке кагора и 
просвирку. В церкви  было немного страшновато, так как 
казалось, что с икон строгие святые смотрят прямо на 
тебя. 

 В  доме праздновались самые главные христианские 

праздники. В рождественские вечера бабушка его 
одевала так, чтобы не узнали, и он бегал к соседке тете 
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Марусе Шиловой, рассказывал стихотворение, она 

награждала его пирожком, довольный, бежал обратно. 
Отец окончил школу и строительное училище. В 20 лет он 
женился на бабушке, у них появился сын Александр, 
после появились все 5 человек, и нужно было 
зарабатывать, чтобы кормить семью дед устроился 
вальщиком леса. Со стороны железной дороги находился 
леспромхоз. Лес возили лесовозами из разных мест, 
делянки находились в радиусе 30  километров. Лес 

отправляли в полувагонах,  также делали шпалы и пилили 
штакетник. В поселке было два продуктовых магазина. 
Один железнодорожный, другой леспромхозовский, его 
называли  «за линией». Была пекарня, где выпекали очень 
вкусный хлеб.  

У него болела спина, и он устроился на другую работу, 
точнее его выбрали за ум и смекалку он стал директором 
нефтебазы, и так доработал до пенсии. Он умер  в 

поселке Черный Яр, прабабушка Анастасия Николаевна 
умерла, когда ей исполнилось 90 лет. 

Мои предки были из простого народа, они пережили 
интересную, полную тяжких трудов жизнь.  

Именно у них мы можем брать уроки мужества, 
трудолюбия, душевной доброты, бескорыстия и 
оптимизма. 

 

 
Костенко Иван 

МАОУ ДО ДЮЦ «Звѐздочка», 
 г. Томск 

 
Мой прадедушка – Макаров  

Николай Валентинович  
 

Мой прадедушка Макаров Николай Валентинович, 

родился 18 марта 1926 года. В деревне Емельяновка, 
Кемеровской области. Рос в семье работников колхоза. В 
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семье было трое детей, прадедушка был самый старший 

из них. Учился в деревенской школе. Молодым мальчиком 
работал в колхозе трактористом, помогая родителям 
кормить семью. 

Попал прадед на фронт в 17 лет в 1943 году. Сбежал из 
дома после трагической смерти его матери. 
Промышленности в деревне не было, и прадед решил, что 
на войне он принесѐт больше пользы и поможет, чем 
дома, в родном краю. 

По пути к фронту прадедушка, встретив первого 
немца, очень сильно испугался! Он был ещѐ молод. В 
армию тогда призывали в 18 лет, а прадеду было только 
17. Но не растерялся и сумел забить его камнями, первое 
оружие молодого бойца… Попав на фронт, выучился на 
шофѐра и возил начальство. Служил в ВДВ. У 
прадедушки Николая было 25 боевых прыжков с 
парашюта в тыл врага. Однажды, он даже приземлился 

на корову, сломав ей позвоночник. В 1943  году 
участвовал в боевых действиях Юго-Западного фронта. 
Позднее – Южного фронта. 

Согласно Служебной книжке военнослужащего срочной 
службы вооружѐнных сил СССР: 

14 ноября 1943 года – командир отделения. 
17 сентября 1944 года – 6 стрелковая рота, наводчик. 
1944 год – Воздушно-десантная бригада.  

У моего прадедушки есть медали «За отвагу», медаль 
«За победу над Германией» и медаль «За взятие Вены», 
датированная 13 апреля 1945 годом. Прадедушка 
немного рассказал своим родным о проведенных военных 
операциях в его жизни. Но я читал о Венской 
наступательной операции, это была ожесточѐнная борьба 
Красной армии и гитлеровцами. Венская стратегическая 
наступательная операция в Великой Отечественной войне 
была проведена советскими войсками 16 марта – 15 

апреля 1945 года с целью завершить разгром немецких 
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войск в западной части Венгрии и овладеть столицей 

Австрии — Веной. 
Я очень горжусь, что моему прадедушке вручили такую 

медаль. 
В городе Вена установлен «Памятник воинам-

освободителям». Он состоит из 26 колонн высотой восемь 
метров, по ее краям установлены фигуры советских 
бойцов в момент боя. На высоком пьедестале - бронзовая 
фигура советского воина с автоматом на груди и 

знаменем в правой руке. На мраморе памятника 
высечены слова приказа Верховного 

Главнокомандующего в связи со взятием советскими 
войсками Вены, имена солдат и офицеров Советской 
Армии, отдавших свою жизнь в боях за 
освобождение столицы Австрийской республики. 

Текст на памятнике: 
Гвардейцы! Вы честно служили Отчизне, 
От стен Сталинграда вы к Вене пришли, 
Для счастья народа вы отдали жизни  
Вдали от родимой советской земли. 
Слава вам, храбрые русские воины! 
Ваше бессмертье над вами встает. 
Доблестно павшие, спите спокойно – 
Вас никогда не забудет народ! 
Авторы памятника: архитектор С. Яковлев, скульптор 

М. Интезарьян. Дата установки: 19.08.1945г. Расположен 
в центре Вены на площади Шварценбергплац.  

После войны прадедушку отправили на Украину. Там 
он проходил действительную службу в Кривом Роге. 
Отправлен был туда для восстановления народного 
хозяйства. В 1948 году – командир отделения в воинской 
части. 

После, прадедушка вернулся в свою родную деревню, в 
1952 году с двоюродным братом приехали в Томск, 

устроился на Манометровый завод шофѐром, где и 
познакомился с моей прабабушкой Макаровой Клавдией 
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Васильевной (тружеником тыла), сейчас прабабушке 91 

год! У Николая Валентиновича были лѐгкие ранения. Но, 
всѐ-таки осколок от снаряда, попавший в годы войны 
ему в руку, который вытащить не смогли, остался 
«вечным напоминанием о военных событиях». Со 
временем рана зажила, а осколок, повредивший 
сухожилие, врос в ткани. Всю жизнь у прадеда рука 
была, будто высохшая, рассказывала моя бабушка о 
своѐм отце.  

В мирные годы мой прадедушка был награждѐн 
юбилейной медалью 30 лет Советской Армии и Флота, 60 
лет Вооружѐнных сил СССР. И был награждѐн 
юбилейными медалями к каждому десятилетию дню 
победы. Все медали наша семья бережно хранит. Ведь это 
очень важно и ценно для нас. Также прадедушка 
награждѐн орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, чему 
свидетельствует орденская книжка. 

Вследствие перенесѐнных ранений, и трудных лет 
восстановительного послевоенного периода, прадедушка 
приобрѐл порок сердца, ему была сделана операция на 
сердце. В 1975 году его парализовало. Умер прадедушка 
17 сентября 1987 года. 

Я немного знаю о своѐм прадедушке Николае 
Валентиновиче. По рассказам бабушки и прабабушки, он 
не охотно рассказывал от тех страшных, тяжѐлых годах 

войны. Лишь обрывочные воспоминания, короткие 
фразы... Кажется, что он не хотел вспоминать о том 
тяжелом времени...  

Пусть мой прадедушка и не был главнокомандующим 
или офицером, он был рядовым солдатом. Но я уверен, 
прадед достойно воевал и сражался за Родину. Он 
настоящий герой! Уже прошло много времени с тех пор, а 
мужество, героизм, отвага простого солдата Красной 
армии навсегда останутся нашей памяти и в наших 

сердцах! 
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Лапшов Николай 

7 класс, ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи», 
г. Томск 

 
 Томичи в сраженьях за Москву  
 
Мой любимый предмет в школе – история. Особенно 

мне нравится читать про подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. Я участвую, наверно, во всех 
конкурсах о войне 1941-1945 года и вот на что обратил 
внимание. Почти во всех известных сражениях 
принимали участие и отличились особым героизмом 
томичи. Многие великие полководцы того времени с 
восторгом писали о героизме томичей. И доказательства 
этому есть. Н. Масалов – боец из дивизии, 

сформированной в Томске – памятник в Трептов-парке. 
Боец Шуринов, томич, – герой битвы за Воронеж. Шуклин 
– чемпион по количеству уничтоженных вражеских 
орудий – учился у нас в военном училище. Иван Черных 
жил в нашем городе. Даже легендарный сталинградский 
снайпер Зайцев служил в дивизии, сформированной в 
Томске. 

А вот теперь я открываю для себя новую страницу 

войны. Я ничего не знал об участии томичей в сражениях 
под Москвой. А к этому конкурсу начал читать. И сразу 
мне попался материал о 166 стрелковой дивизии. Папа 
мне сказал, что дивизия-это 17000 человек, 15 полков. 
Вот столько молодых, смелых сибиряков 26 июня 1941 г. 
из Томска отправилась на фронт. Эта  дивизия была 
сформирована  в сентябре 1939 г. Война шла всего 
четыре дня.       22 июня 1941 г. дивизия находилась в 
летних лагерях под Юргой. Подразделения дивизии были 

возвращены в Томск, получили новое обмундирование, 
оружие, боеприпасы и были отправлены  под Москву. К 
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середине июля 166-я стрелковая дивизия, входившая в 

состав сибирской 24-й армии, заняла там оборону. 
Сибирякам предстояло принять на себя удар фашистских 
войск группы «Центр», рвавшихся к Москве. Первый бой 
166-й дивизии состоялся  19 июля. Два батальона 517-го 
стрелкового полка и дивизион 499-го артполка, вступив в 
бой с превосходящими силами противника, нанесли ему 
ощутимый удар. Тяжѐлый, кровопролитный бой, 
продолжавшийся несколько часов, вели у разъезда 

Ломоносово бойцы 735-го стрелкового полка.  75 дней 
непрерывные жестокие бои вела 166-я дивизия, не 
пуская врага к столице. Томичи сражались, как герои.  

11 августа два полка дивизии сумели даже прорвать 
оборону противника и обеспечить выход группы наших 
солдат из окружения. В этом бою было уничтожено 
большое количество живой силы и  военной техники 
врага. Все попытки контратак противника были отбиты. 

О победах над опытными фашистами в первые дни 
войны читаешь не часто. А тут томичи им задали! 

Сохранились даже описания героических поступков 
наших земляков. Пулемѐтчик Н. Коломентьев из с. 
Коларово Томского района в одном из боѐв уничтожил до 
100 фашистов. Он вел огонь до последнего патрона, пока 
немецкий танк не раздавил его в окопе. Командир 
батальона 423-го стрелкового полка майор И.А. 

Войцеховский с группой бойцов  вызвали огонь на себя  и 
остановили колонну  фашистских  танков. Награды 
героям пришли посмертно. 

В конце сентября обескровленную 166-ю дивизию 
отвели во второй эшелон для пополнения. Бойцов 
осталось очень мало. Но на рассвете 2 октября после 
сильной авиационной и артиллерийской подготовки 
фашисты  перешли в наступление основными силами 
группы армии «Центр». Дивизия заняла оборону вблизи 

города Холм-Жирковский. Несгибаемое мужество опять 
проявили в этих боях воины-томичи. Но силы были 
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неравными, противник имел большое численное 

превосходство в живой силе и технике, особенно в 
авиации. 4 октября командование Западного фронта 
приняло решение об отводе войск на Гжатский 
оборонительный рубеж. Но провести быстрый отход 
войск не удалось. Моторизованные гитлеровские корпуса 
отрезали пути отхода, поэтому 7 октября в окружении 
оказалось 17 дивизий Западного фронта, и в их числе 
166-я. До последней возможности дрались бойцы, 

приковывая к себе врага, сдерживая его продвижение на 
Москву. Не раз они предпринимали попытки пробиться 
из окружения. Тысячи воинов-томичей полегли в этих 
боях, погибли командир  нашей дивизии А.Н. Холзинѐв и 
комиссар И.И. Русанов. Из окружения 14 ноября 1941 г. 
вышло только 517 человек. 

Оставшиеся в живых бойцы и командиры уходили в 
леса, становились партизанами и продолжали борьбу с 

врагом, чтоб перекрыть дорогу к Москве. На Смоленщине 
с 1941г. действовало несколько партизанских отрядов. В 
отряде имени Суворова было 14 человек из 166-й 
стрелковой дивизии, из них 8 томичей. Некоторые 
томичи возглавили партизанские отряды. Командиром 
отряда «Смерть фашизму» был выпускник Томского 
политехнического института младший лейтенант В.И. 
Васильев. Эти отряды, действовавшие под Москвой, 

контролировали значительную территорию и доставляли 
много хлопот врагу. За шесть месяцев  они провели 160 
боевых операций, в которых уничтожили 3600 немецких 
солдат и офицеров, 50 взяли в плен, взорвали и сожгли 39 
танков и бронемашин, 139 автомашин, сбили 5 
самолѐтов, подорвали 52 моста, пустили под откос 37 
эшелонов. Тяжѐлое положение для партизан сложилось в 
начале 1943 г., против них были брошены регулярные 
части. Было принято решение прорываться через линию 

фронта, которая к этому времени близко подошла к 
партизанской территории. Отряды «Смерть фашизму» и 
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«За Родину» завязали ожесточенный бой, создавая 

видимость прорыва и отвлекая немцев на себя, тогда как 
основные части партизан почти без потерь перешли 
линию фронта и вывели с собой гражданское население. 
В этом бою погибли оба партизанских командира – томич 
В.И. Васильев и С. Дагаев. Список героев-партизан и 
подпольщиков, бывших бойцов 166-й стрелковой 
дивизии можно продолжить. 

Героическим, но недолгим был боевой путь 166-й 

стрелковой дивизии – первые месяцы войны. Непростая 
фронтовая судьба досталось ей – жестокие, 
кровопролитные бои, окружение. Я узнал, что в течение 
долгих лет несправедливо обходили и замалчивали еѐ 
историю. Наверно, потому, что недолго она воевала.  
Уцелевшие бойцы дивизии и после Победы длительное 
время были лишены признания за свои подвиги. Но 166-я 
стрелковая дивизия полностью выполнила свой долг и 

сохранила свою честь ценою беспримерного мужества и 
героизма, ценою жизни многих своих бойцов. Вместе с 
другими частями и соединениями Западного фронта она 
способствовала провалу плана молниеносной войны. 
«Блицкриг» Гитлера не получился.  В окопах Подмосковья   
были заложены основы будущей Победы. Закрыв собою 
Москву, 166-я шагнула в бессмертие. Вот доказательство-
слова бывшего командующего войсками 19 армии  

генерал-лейтенанта  М.Ф. Лукин: «…главный удар 
немецких полчищ при наступлении в октябре на Москву 
был нанесѐн по 166-й стрелковой дивизии и соседней 
справа 30-й армии… Дивизия, приняв основной удар 
танковых и механизированных дивизий и большого 
количества авиации, не дрогнула».         Маршал 
Советского Союза И.С. Конев в день своего 75-летия 
написал на подаренной книге: «Ветеранам 166-й с.д. 19 
армии Западного фронта… В знак героизма и доблести 

солдат, офицеров и политработников 166-й с.д., 
участников боевых действий в самые трудные дни войны 
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(июль – октябрь 1941 г.) и признания больших боевых 

заслуг перед Отечеством». 
Столько подвигов за такой короткий промежуток 

времени! И такая трагическая судьба целой дивизии! Но 
никто не забыт, и ничто не забыто. 

 
 

Лешкова Юлия 
7 класс, МКОУ СОШ №1 г. Кедрового 

 
История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны 
 

Война – безумное, страшное слово. Каждая его буква 
пропитано кровью и болью, а в слогах слышатся стоны и 
мольба о помощи. В войне нет ничего светлого, только 
смерти и разрушения. 

Не обошла война стороной и мою семью.  
Когда началась Великая Отечественная война, четыре 

моих прадеда отправились на фронт.  
Заев Пѐтр Алексеевич погиб в первые месяцы войны 

1941 года, защищая город Смоленск.  В селе Нарым 
Томской области остались жена и двое детей. 

Лешков Павел Григорьевич погиб 28 сентября 1944 
года в Польше, защищая город  Краков. В селе Высокий 

Яр Томской области  остались его жена и шестеро детей.  
Бырна Иван Матвеевич погиб в Польше под Варшавой 

14 апреля 1945 года, не дожив всего месяц до Победы. В 
Молдавии остались его жена и трое детей.  

На территории Лагерного сада в Томске можно увидеть 
масштабный мемориальный комплекс, который возвели в 
честь местных жителей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На одной из стел увековечены 
имена моих прадедов: Лешкова Павла Григорьевича и 

Заева Петра Алексеевича. А на сайте «Память народа» я 
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нашла достоверные сведения о местах, где воевали и 

погибли   прадедушки. 
В 1944 году,  израненный и больной, с медалями 

вернулся только Марков Гавриил Маркович, дедушка 
моей мамы. Когда я приезжаю к бабушке в Молдавию, 
она часто рассказывает мне истории о войне, которые 
рассказала ей моя прабабушка. Прадед никогда не любил 
рассказывать о тех годах, ему было тяжело и горько 
вспоминать те страшные бои, погибших друзей и 

однополчан. Но всегда, всей своей последующей жизнью, 
он чтил память своих товарищей, не пришедших с 
фронта. А вот моя прабабушка Аксинья Ивановна часто 
рассказывала своим детям, как она пережила войну с 
фашистами.  

Когда Гавриила Марковича забрали на фронт, 
прабабушка осталась с семью детьми и с большим 
хозяйством. 25 июня 1941 года немцы оккупировали село 

и стали хозяевами  жизни. Фашисты выселяли  жильцов 
из своих домов, а сами занимали их. Так случилось и с 
моей прабабушкой. Она переселилась с маленькими 
детьми в сарай. В большом доме обосновались два 
офицера, а в летнем доме несколько солдат. Немцы, 
угрожая расстрелом детей, заставили Аксинью Ивановну 
готовить для них еду. Фашисты никогда не ели первыми, 
всегда заставляли прабабушку пробовать, боялись, что 

она их отравит. Приходилось печь фашистам и хлеб. Эту 
работу Аксинья Ивановна выполняла с удовольствием. 
Когда пекла хлеб, ей удавалось прятать от немцев по три 
булки. Одну оставляла своим детям, а две уносила 
пленным советским солдатам. Наших пленных держали в 
свинарнике, который находился на окраине села. Так как 
в Молдавии ночи очень тѐмные, уходила ночью, чтобы не 
быть замеченной фашистами. Через огороды она бежала 
к свинарнику. Выжидая момент, бросала через решѐтку 

окна разрезанный хлеб и возвращалась обратно, рискуя 
своей жизнью и жизнью детей. 
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Однажды фашисты привезли в небольших деревянных 

кадках сливочное масло и заставили прабабушку 
пробовать – съедобное ли оно. Аксинья Ивановна 
забраковала четыре из шести кадок, сказала, что масло 
сильно горчит. На самом же деле был испорчен только 
верхний слой масла. Немцы велели ей уничтожить его. 
Она забрала кадки, сняла верхний слой, а остальное 
перетопила и закопала в сарае, где жила с детьми. На 
протяжении всей оккупации она пользовалась им и, 

даже, делилась с соседями. В августе 1944 года, когда 
советские войска стали наступать на село, фашисты 
собирались очень быстро и отбирали у населения всѐ, что 
им было угодно. У прабабушки забрали корову с телегой. 
В телегу накидали подушки, одеяла, тканые ковры 
(приданое прабабушки), которые были в доме, а вслед за 
этим и единственное ведро. Увидев происходящее, 
Аксинья Ивановна очень разозлилась. Схватив ведро, 

называя фашистов иродами и безбожниками, 
направилась к дому. В это время к ней подошѐл 
немецкий солдат и стал отбирать ведро, громко крича: 
«цурюк», что в переводе с немецкого обозначает «назад». 
Но Аксинья Ивановна стояла на своѐм, тогда фашист 
взял автомат и направил дуло на неѐ. Прабабушка 
испугалась и взяла младшую дочку, мою бабушку, на 
руки. Стоявший рядом немецкий офицер подошѐл к 

солдату и опустил его автомат вниз. Ведро всѐ равно 
пришлось отдать. В это время к Аксинье Ивановне 
подбежал ее рыжий кот Митюша. Фашист поймал его и 
на глазах прабабушки повесил во дворе на сливовом 
дереве. Все немцы хохотали, а солдат на ломанном 
русском языке кричал: «русская кошка». Прабабушка 
очень испугалась за своих детей и стала молиться. Ей не 
было так страшно даже тогда, когда носила хлеб пленным 
солдатам. После ухода фашистов прабабушка сняла 

Митюшу с петли и похоронила в своем огороде. Всю 
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оставшуюся жизнь она ухаживала за его могилкой как за 

человеческой и вспоминала до конца своих дней.  
Хоть прабабушка и не воевала, но для меня Аксинья 

Ивановна  - герой. В такое суровое время она смогла 
сохранить жизнь своим семерым детям. Помогала 
пленным солдатам, рискуя своей жизнью. Благодаря 
моей прабабушке, Марковой Аксинье Ивановне, живу Я. 

 Спасибо моим прадедушкам, всем тем, кто участвовал 
в Великой Отечественной войне. Спасибо тем, кто 

подарил нам светлое, счастливое, мирное детство без 
войны, слез, лишений и страданий!  

 Нам, детям мирного времени, очень трудно 
представить весь ужас тех дней, но мы никогда не 
должны забывать героев, прошедших всю войну, 
погибших на полях сражений. Вечная Слава Героям! 

 
 

Механикова Диана 
9класс, МБОУ «Зоркальцевская СОШ», 

 Томский район 
 

Война в судьбе моей семьи 
 

Я, Механикова Диана, хочу рассказать о своем прадеде 
Механникове Евдокиме Власовиче. 

Передо мной на столе лежат фотографии моего 
прадеда Механникова Евдокима Власовича. Мне не 
довелось с ним встретиться, но я гордо ношу его 
фамилию и горжусь им. 

Жизнь и судьба моего прадеда – судьба всех людей того 
поколения. Они честно жили, работали, растили своих 
детей, служили Родине, а позже поднимали страну от 
разрухи и голода. 

Родился мой прадед в 1910 году, д. Глазовка, 

Гомельской области. 



«Россия, Родина моя!» - 2022 

87 
 

 

В тридцатых годах семья Механниковых была 

раскулачена, сослана в Сибирь. В семье прадеда было 
семь детей, у родителей было хозяйство: две коровки, 
курочки, овечки. Семья не была особо зажиточной, и   в 
колхоз не хотели вступать так как, всю жизнь трудились 
и расставаться со своим хозяйством отказались. За что 
отец прадеда Влас был осужден и сослан. После ссылки, 
конечно, все равно вернулись в Белоруссию, вступили в 
колхоз и даже были в передовиках. 

Прадед Евдоким Власович женился на моей 
прабабушке Ефросинье Свиридовне, и у них до войны 
родились дети Маша, Нюра, Тамара, Володя, Саша. В 
1940 они решают покинуть Гомельщину и отправляются 
в Сибирь, колхоз «Большевицкий» п. Гребневка, 
Либатерского поселения, Томской обл. Страшная весть о 
войне пришла в маленькую деревню 22 июня 1941 года. 
На тот момент прадеду было 30 лет. Мой прадед очень 

хорошо разбирался в технике, был отличным механиком 
и потому в срочном порядке отправлен на курсы в 
танковую часть. И уже в сентябре1941 года, в возрасте 
31 год, он был на фронте в составе экипажа танка «Т-34». 

Был участником Курской битвы. 
Мои двоюродные бабушки: Любовь Евдокимовна и 

Нина Евдокимовна дочери моего прадеда, рассказали 
мне истории, которые им, детям, после войны 

рассказывал мой прадед. О первом бое, сразу после 
учебки, очень удачном.  Тогда их дивизия не потеряла не 
одной машины, и враг был отодвинут на 70 километров 
(действия происходили за Уралом). Также Евдоким 
Власович, участвовал в боях на Красноармейских 
рудниках,  где мой прадед был очень тяжело ранен, тогда 
в танке погибли  два его товарища, это были наводящий 
и радист, фамилия наводящего была Халманов, а 
Евдоким Власович  был ранен и горел, тогда прабабушке 

Ефросинье пришла первая похоронка. С ранением и 
ожогами, Евдоким Власович пролежал в госпитале 
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четыре месяца. Потом снова танк и снова в тяжелый бой, 

в котором погибли трое членов экипажа. Прадед был 
водитель – механик и чудом остался жив. В танк попал 
вражеский снаряд, башню танка разорвало. Евдоким 
Власович снова оказался в госпитале, а прабабушке 
снова пришла похоронка. Служил прадед на 1,2 
Белорусском фронтах. После тяжелых ранений хотели 
комиссовать, но Евдоким Власович этого пережить не 
мог, немного взбунтовался, и был определен шофером, 

сначала на легковую машину, возил старших по званию. 
Был такой случай, когда командование перевозило какие 
-то важные военные документы, и когда они были 
доставлены в блиндаж, в какой -то штаб, был налет 
немцев. Военных засыпало в блиндаже, но документы не 
пострадали.  

Потом был определен на машину, которая называлась 
полуторка, с деревянной кабиной. 

На Ленинградском фронте, обеспечивал в блокаду 
ленинградцев продовольствием по «дороге жизни». 
Прадед рассказывал своим детям после войны, как было 
нелегко.  

Как однажды перевозили снаряды, продовольствие и 
начался обстрел, тогда почти все машины ушли под лед. 
Спаслись не все. 

Была и такая история, когда перешли Ладогу и на 

берегу под обстрелянным тополем, они солдаты, увидели   
двух маленьких мальчонок. Они были, как прадед 
рассказал своим детям, и голодные и холодные… У солдат 
был выданный сухпаек: хлеб и тушенка. Тем ребят и 
покормили. Через некоторое время они снова встретили 
тех мальчиков. Голодных ребят покормили хлебушком, 
что с ними стало не известно.  

А между тем, как же приходилось моей прабабушке? 
Ефросинья Свиридовна растила детей, работала с утра 

до позднего вечера в колхозе. Детей было пятеро, 
младший Саша умер в возрасте пяти - шести месяцев. 
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Дети были всегда одни, старшие присматривали за 

младшими, конечно же, как могли. Из воспоминаний 
моих бабушек дочерей прадеда, Сашенька простыл. Дети 
посадили его на окно, и его продуло, лечить было нечем 
особо, ребенка не смогли выходить... 

Прадед был снова тяжело ранен, на «дороге жизни», 
прабабушке снова пришла похоронка. И сейчас, думая об 
этом, в моей голове не укладывается, как же они все 
пережили? Как, пережила это все моя прабабушка 

Ефросинья Свиридовна, их дети? Сколько горя принесла 
эта война людям того времени?  

В 1944 году, в ноябре месяце, Евдоким Власович был 
демобилизован. После войны в семье Механниковых 
родилась дочь - Любовь Евдокимовна, мой дедушка 
Механников Николай Евдокимович, и Нина 
Евдокимовна.   Все послевоенное время, прадед работал 
в колхозе на машине полуторка, а также пастухом.  Умер 

Евдоким Власович 1985 году в возрасте 75 лет. 
Из воспоминаний моего дяди, Механникова Леонида 

Николаевича: «Помню, как дед очень тяжело дышал, с 
хрипами, при последнем ранении в легких остался 
осколок, врачи оперировать боялись. Несмотря на 
недомогания, дедушка постоянно что- то делал, строил, 
был хорошим печником. Очень любил детей. Вокруг него 
были не только свои внуки, но и другие соседские 

ребятишки. Если, что - то починить, то обязательно 
бежали к деду. 

А он в сою очередь хотел уделить свое внимание 
каждому. Наверное, восполнить то, чего кому - то не 
хватало, не у каждого ребенка того времени, дедушка 
вернулся с войны. Мой дядя помнит, что моего прадеда 
все очень уважали и называли только по имени и 
отчеству». 

 От прадеда, всем Механниковым, передалась любовь к 

технике, многие дети и внуки отлично разбираются в 
технике, правнучка Елена успешно окончила Северский 
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технологический институт научного исследовательского 

ядерного университета МИФИ, кафедра «Машины и 
аппараты химических и атомных производств». Мы все 
очень гордимся своим прадедом. Он был смелым, 
отважным и честно служил своей Родине. Демобилизован 
в звании сержанта, награжден «Орденом Красной 
Звезды», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне», а также юбилейными наградами. 

 

 
Мешечак Илья 

10 класс, МАОУ СОШ с. Ягодного,  
Асиновский район 

 

С чего начинается память ... 
(История жизни моей бабушки) 

 

Многомиллионные перемещения людей по территории 
СССР были неотъемлемой частью его семидесятилетней 
истории. На протяжении почти трети столетия в 
Советском Союзе проводились массовые депортации, как 
средство претворения в жизнь социальных и 
экономических преобразований, борьбы с оппозицией. 
Начиная с 1930-х и вплоть до середины 1950-х годов, в 
стране практически ежегодно проводились массовые 

принудительные выселения. За это время депортациям 
подверглись 15 народов и более 40 народностей, три с 
половиной миллиона человек были выдворены из родных 
мест и насильственно переселены в «отдаленные районы» 
страны. Более четверти из них оказались на 
спецпоселении в Сибири.  

Моя работа - это дань уважения моим родственникам, 
вынесшим на своих плечах все тяготы жизни 
спецпоселенца, не сломленным, не потерявшим жажду 

жизни, сохранившим человеческое достоинство. 
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Моя бабушка Мешечак (Струк) Мария Николаевна 

родилась 27 июня 1943 года в селе Иваникивка 
Лисецкого района Ивано-Франковской (Станиславской) 
области в Западной Украине. 

В середине 1919 года, после поражения Красной 
Армии в польско-советской войне 1921 года, эта 
территория современной Ивано-Франковской области 
отошла Польше по Рижскому договору 1921 года, и на 
последующие 20 лет Прикарпатье вошло в состав этого 

государства. Население присоединенных территорий 
реагировало на этот акт по-разному, в зависимости от 
национальных и социальных позиций. 1 сентября 1939 
года германские войска напали на Польшу, началась 
Вторая мировая война. Для всех, в том числе и для 
тогдашнего руководства СССР, быстрота продвижения 
сил вермахта была неожиданной. Они приближались к 
линии разграничения советских и германских интересов, 

определенной в секретном протоколе Молотова-
Риббентропа. Трагический парадокс истории состоит в 
том, что интересы советской стороны охватывали 
территории Западной Украины и Западной Белоруссии. 
17 сентября 1939 года Прикарпатье перешло в состав 
СССР и стало частью Украинской ССР. События 
развивались столь стремительно, что советское 
руководство вероятно тогда в 1939-м просто не успело 

или не сумело правильно просчитать все негативные 
последствия, связанные с присоединением Западной 
Украины (Галиции) к СССР. В Западной Украине было 
немало антисоветски настроенных людей. Советское 
руководство принимая решение по включению в состав 
СССР абсолютно чуждого в социальном и историческом 
плане региона, совсем не учло при этом всей сложности и 
всех особенностей военно-политической обстановки 
которая сложилась на момент ввода в Галицию советских 

войск. Около 20 тысяч украинцев бежали на территорию 
оккупированной фашистами Польши.   27 октября 1939 
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года на этой территории была установлена Советская 

власть.  С 14 ноября 1939 года Станиславская (Ивано-
Франковская) область вошла в состав Украинской 
Советской Социалистической Республики Союза 
Советских Социалистических Республик. 9 ноября 1962 
года город Станислав был переименован и с тех пор 
носит имя украинского писателя и общественного деятеля 
Ивана Франко. 

Проведение советизации, да и еще накануне начала 

мировой войны в неспокойном, приграничном регионе, 
возможно, была одна из самых серьезных ошибок страны 
Советов. Хотя советские спецслужбы тогда работали 
довольно эффективно и руководство СССР, вероятно, 
было очень хорошо информировано о том, что 
происходило в городах и селах предвоенной Галиции и, 
тем не менее, упорно продолжало советизацию вплоть до 
самого начала войны. Огромным влиянием там 

пользовалась украинская униатская церковь, местное 
население оказывало поддержку организации украинских 
националистов, возглавлявшейся людьми Степана 
Бандеры. ОУН (Организация украинских националистов) 
действовала весьма активно и располагала 
значительными силами. Кроме того, эта организация 
обладала богатым опытом подпольной деятельности. 

Советским спецслужбам, которые еще задолго до 

вступления на территорию Галиции отслеживали 
деятельность ОУН и даже проводили короткие и 
эффективные спецоперации непосредственно против 
самих вождей западно-украинских националистов. НКВД 
словно предчувствовал, что борьба с украинскими 
националистами будет долгой и кровопролитной. Вскоре 
после объединения с СССР националисты поняли, что 
Советская Украина это не их идеал украинской 
государственности и что с Советами им не по пути. 

Как известно, с небольшими перерывами, начиная с 
1941 и по 1953 год, на территории Галиции происходило 
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активное ожесточенное вооруженное противостояние 

между силовыми структурами СССР и Польши с одной 
стороны и отрядами УПА с другой. 

Те, кто в Западной Украине радовались приходу 
Советской власти, и те, кто растерялись от нового 
поворота в жизни, вскоре испытали на себе сталинскую 
диктатуру: коллективизацию, массовое выселение с 
Западной Украины в Сибирь и на Север, репрессии 
невинных людей. Неоднозначным было отношение 

населения к новой власти. Были случаи нападения на 
советские подразделения. Имели место и факты 
самоуправства советских военачальников на местах. Всѐ 
это было: одни принимали советский режим, другие - нет. 
Для одних это была надежда, для других - трагедия. 
Многие видели социализм как справедливость, однако 
введение советских порядков проводилось силовыми 
методами, в спешке, с нарушением национальных 

традиций, без учета местных особенностей. 
В районах, присоединѐнных к Советскому Союзу 

накануне войны, сразу же после еѐ окончания стали всѐ 
быстрее разворачиваться социалистические 
преобразования. Одной из сторон этого процесса стала 
борьба с «классово-чуждыми элементами». Аресты, 
заключения в лагерях и снова массовые высылки - в 
холодные края - были в те годы обычным делом. Никто 

точно не знает, сколько человек лишились тогда своей 
родины. По официальным данным из Западной Украины 
в 1944-1952 годах были высланы 175 063 бандеровцев и 
1455 семей «кулаков» в 1951 году.  

Отец моей бабушки – Струк Николай Онуфриевич до 
войны, когда Станиславская (Ивано-Франковская) 
область была в составе Польши, имел много земли, 
доставшейся ему после смерти его первой жены Веры 
Леонтьевны, с ним же остались жить и четверо их детей. 

В 1938 году Николай Онуфриевич женился второй раз на 
Анастасии Онуфриевне и в этом браке у них родились 
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трое детей: в 1939 году – Анна, в 1943 году – Мария (моя 

бабушка) ив 1945 году – Иван. Супруги Струк за годы 
единоличной жизни своим собственным трудом нажили 
дом с надворными постройками, имели две коровы, 
лошадей и в страду нанимали наѐмных рабочих. Большая 
семья Струк была очень трудолюбивой. Но накануне 
войны, весной 1940 года, когда советская власть начала 
проводить коллективизацию, вся собственность семьи 
была конфискована и обобщена. 

 
Анастасия Онуфриевна Струк с детьми. Западная 

Украина. 1946 год. 
 
Тяжелое военное лихолетье, когда село было 

оккупировано гитлеровцами, моя бабушка Мария 
Николаевна не помнит, так как была очень маленькой. А 
еѐ родители мало вспоминали прежнюю жизнь в 
Западной Украине, видимо, боялись, что их могут еще в 

чем-то обвинить. 
В конце июля 1944 года Ивано-Франковская область 

была освобождена советскими войсками 1-го 
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Украинского фронта в ходе Львовско-Сандомирской 

наступательной операции 13.07-29.08.1944 г.  
Активная «советизация» населения началась на 

западно-украинских землях в 1944 году, после изгнания с 
этой территории фашистов, и сопровождалась 
массовыми репрессиями против «врагов народа». 
Проводя депортации, советская власть хотела ослабить 
националистическое движение в Западной Украине, 
оставить ОУН и УПА без поддержки, в том числе свежей 

силы. В то же время на официальном уровне уверяли, что 
ведется борьба против родственников бандитов, кулаков, 
а также выселяют врагов рабочего класса. Украинцев 
депортировали в отдаленные регионы СССР, в частности 
в Сибирь. 

Чтобы лишить УПА поддержки крестьян, сотрудники 
НКВД и МВД сжигали целые деревни и депортировали 
всех их жителей. Чаще всего мужчин обвиняли в 

принадлежности к ОУН и приговаривали к длительному 
заключению в лагерях, а членов их семей ссылали и 
заставляли работать в колхозах Казахстана или Сибири.  

Бабушка рассказывала, что после войны в лесах 
Лисецкого района пряталось много бандеровцев, они 
заходили в сѐла, заставляли людей кормить их. Если люди 
отказывались помогать им, то на утро вся семья была 
повешена. В те далѐкие годы в регионах, охваченных 

бандеровщиной, светлое время суток было советским, 
ночь принадлежала бандитам. Бандеровцы часто 
переодевались в форму красноармейцев или НКВД. 
Служба безопасности ОУН зверски расправлялась с 
проявлением симпатий к Советской власти, имея целью 
внушить людям страх. Всем, кто сотрудничал с Советами, 
выкалывали глаза, душили колючей проволокой, вешали. 
Не щадили ни женщин, ни детей. Было очень страшно. 
Бабушка помнит, как их мама прятала детей по ночам, 

уводила ночевать к другим людям, в безопасные места 
или в лес, в землянку. Однажды в дом семьи Струк 
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пришли бандеровцы, и заставили прадеда постригать их, 

в это время зашли советские солдаты, по доносу соседей. 
Бандеровцы были пойманы, а прадед арестован, и в 1947 
году, его, обвинив в связях с бандитами, приговорили, 
как «социально опасного элемента», к 10 годам тюрьмы в 
исправительно-трудовом лагере под Карагандой в 
Казахской ССР. 

Об известном на всю страну КарЛаге – одном из 
крупнейших исправительно-трудовых лагерей в стране, 

подчинявшегося ГУЛАГу НКВД, отец Марии – Николай 
Онуфриевич рассказывать не любил. Это были слишком 
тяжѐлые воспоминания. Рабочая сила узников КарЛага 
использовалась для создания крупной индустриальной 
базы для развивающейся угольно-металлургической 
промышленности Центрального Казахстана. «Социально 
опасных» людей содержали в жестких условиях. Во всех 
бараках, землянках, где жили заключенные, была низкая 

температура, сырость, не было достаточного воздуха и 
света, имели место случаи отсутствия топлива по 2 - 3-е 
суток, люди совершенно не раздевались и спали на нарах 
в сырой одежде без постельных принадлежностей. 

В 1955 году Струк Николай Онуфриевич был 
освобождѐн по амнистии, объявленной в честь 10-летия 
Победы, и вернулся уже не в Западную Украину, а в 
Сибирь, где проживала его семья, невольно оказавшаяся 

в этом суровом краю. 
После войны на освобождѐнных территориях от 

немецко-фашистских захватчиков было очень много 
людей, которые остались без крова, у них погибли 
родственники, и они ходили по сѐлам в надежде 
подработать и добыть хоть какое-то пропитание. 
Бабушкины родители помогали этим людям, чем могли. 
Делились с ними едой, пускали переночевать в дом, 
который чудом уцелел во время фашистской оккупации. 

На присоединенных территориях Западной Украины 
сразу после окончания Великой Отечественной войны 
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началась коллективизация. Мою прабабушку Струк 

Анастасию Онуфриевну вызывали в сельсовет и 
заставляли вступить в колхоз. Она отказывалась. Всю 
жизнь семья работала единолично, трудились не покладая 
рук. Прабабушка была неграмотной, она не понимала, 
что такое колхоз, ей было страшно. Через некоторое 
время к ней приехали и всѐ конфисковали, а еѐ вместе с 
детьми в 1948 году сослали в Сибирь. Будучи в то время 
маленькой девочкой, моя бабушка помнит, как еѐ мама 

была бессильна что-либо сделать в этой ситуации и какое 
унижение она испытывала, когда еѐ с детьми на руках 
заставили покинуть Родину. Они не успели взять с собой 
ни тѐплых вещей, ни документов. Привезли их на 
железнодорожную станцию и до Томска везли несколько 
суток в товарных вагонах. В пути некоторые люди 
умирали от болезней и помощи им никто не оказывал. 

Прибыв в Томск, людей посадили на подводы и 

доставили в Батурино Асиновского района. Анастасию 
Онуфриевну вместе с детьми определили жить в барак, 
где уже проживали несколько семей спецпереселенцев. 
Денег не было, дети были голодные. Подкармливали их 
сердобольные люди, давали картошку, молоко. Мама моей 
бабушки работала на лесозаготовках, ведь спецпоселенцы 
привлекались на работы преимущественно там, где 
требовался тяжелый неквалифицированный труд. Это 

был очень изнурительный труд. Привыкшим к теплу 
поселенцам было не просто привыкнуть к холодному 
климату зимой и обилию комаров летом. Наступила зима, 
и в бараках стало очень холодно. В этих условиях 
прабабушка серьѐзно заболела, и еѐ перевели с 
лесозаготовок работать в колхоз. Когда в 1950 году 
болезнь основательно «подкосила» Анастасию 
Онуфриевну, еѐ положили в больницу села Ново-Кусково, 
а троих еѐ детей, среди которых была моя бабушка, 

поместили в Ягодный детский дом. 
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В больнице прабабушка лечилась очень долго, а потом 

там же работала санитаркой. В 1953 году подлечившись, 
приехала в Ягодное и работала прачкой в детском доме. 

В нашем селе в 1942 году был основан детский дом для 
детей из блокадного Ленинграда. К приезду детей-
блокадников готовились заранее. Здание, в котором 
располагалась школа, решили освободить и поселить там 
детей. А начальная школа расположилась неподалѐку в 
старом ветхом здании, в котором было всего три учебных 

комнаты. 
В 1945 году, когда закончилась война, детей, 

родственники которых остались в живых, увезли в 
Ленинград. Лишь немногие из ленинградских детей 
остались в Ягодном, но, несмотря на это, детский дом не 
пустовал, а пополнялся за счѐт детей депортированных и 
спецпереселенцев. Латыши, молдаване, русские, эстонцы, 
украинцы жили бок о бок в детском доме. Они вместе 

делили все радости и тяготы детдомовской жизни. 
Весной 1948 года на территории детдома начали 

закладывать парк. Были высажены деревья, кустарники, 
построена беседка, сделаны великолепные вазоны для 
цветов. Дорожки в парке посыпали песком, всюду 
разбили цветники. Активное участие в закладке парка 
приняли все воспитанники, а помогал им дружный 
коллектив воспитателей: Денисова Татьяна Евлампьевна, 

Попова Зинаида Сергеевна, Иван Исакович Денисов, 
Студилова Анфиса Сергеевна и другие. 

В 1949 году воспитатели, работники детского дома 
построили своими силами мост через речку Латат, 
который необходим был для доставки заготовленных в 
лесу дров. 

Моя бабушка Мария Николаевна Струк (Мешечак), еѐ 
сестра Анна и младший брат Иван были воспитанниками 
Ягодного детского дома с 1950 по 1955 год. После голода 

и неустроенности в Батурине, детский дом казался им 
домашним очагом. В детском доме ребята много делали 
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своими руками, и трудиться привыкали с детства. Мария 

Николаевна вспоминает: «Когда мы с сестрой оказались в 
детском доме, мне было семь лет. В то время было три 
группы воспитанников. К тому времени почти всех 
детей-ленинградцев перевели в детский дом №5 города 
Томска. В Ягодном ленинградцев оставалось двое: Вера 
Серебрякова и Валя Тябут. Валя прекрасно играла на 
аккордеоне, позже она окончила музыкальное училище в 
Томске и жила потом в Асино. Все воспитанники были 

дружны между собой, воспитатели были добрые и к 
детям относились хорошо». Представители разных 
народов, невольно оказавшиеся в Сибири, не просто 
общались, но и дружили, и эта дружба была очень 
прочной, настоящей, искренней. Детдомовские дети 
никогда не дразнились, не подшучивали друг над другом, 
а ведь многие сразу даже и не говорили по-русски или 
говорили очень плохо. Моя бабушка, еѐ сестра и брат, 

оказавшись в Сибири, тоже не знали русский язык, и 
деревенские дети смеялись над их украинским говором - 
это было очень обидно. В детском доме тоже не 
приветствовали, когда дети общались друг с другом на 
национальном языке и потому дети спецпереселенцев 
вскоре стали забывать родной язык. Таким образом, 
утрачивалась память об этнической идентичности. 

Среди персонала дома работали депортированные. 

Ирма Яновна (фамилию не удалось восстановить), 
приехавшая из Латвии, вела уроки рукоделия, она же 
занималась пасекой. Ирма Яновна организовала в 
детском доме выставку творческих работ воспитанников. 
Супруги Юрий Карлович и Илга Яновна Берзиньш тоже 
были из Латвии. Илга Яновна преподавала музыку, а 
Юрий Карлович – физкультуру. Они работали до 1955 
года, о дальнейшей их судьбе неизвестно. Вот так 
переплелись драматические судьбы людей разных 

национальностей. 
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В 1955 году детский дом из Ягодного был переведѐн в 

село Семилужки Томского района. 
Мой прадед – Струк Николай Онуфриевич был 

освобождѐн по амнистии в 1955 году и приехал к семье в 
село Ягодное. В Ягодном семья жила в очень тяжѐлых 
условиях. Снимали «угол» у чужих людей, так как жилья 
никакого не было, не было и домашнего хозяйства. Когда 
прадед устроился на работу в колхоз конюхом, то жизнь 
стала налаживаться. Спустя 5 лет колхоз выделил семье 

дом, и они стали держать хозяйство. Уже после смерти, 
родителей моей бабушки реабилитировали, пришла 
справка, в которой было написано, что они не виновны. 

Всю свою жизнь в Сибири родителей бабушки не 
покидало чувство обиды, подсознательно они верили в 
свою ущербность, в то, что совершили в отношении 
государства что-то противозаконное. Конечно, отношение 
местного населения к спецпереселенцам было 

неоднозначным. Были и те, кто считал их «врагами 
народа», но таких было немного. Большинство, наоборот 
проявляли сочувствие, поддерживали, общались с ними с 
уважением, помогали в трудную минуту, дружили. 
Супруги Струк, будучи «невольными поселенцами», душой 
прикипели к Сибири, привыкли к еѐ суровому климату. 
Их дети: Мария, Анна и Иван создали здесь свои семьи. 

Моя бабушка Мария Николаевна училась сначала в 

Ягодном, а потом школе №1 города Асино. Окончив 
школу в 1961 году, она поступила в педагогическое 
училище города Томска и, получив образование, 
вернулась в Ягодное и проработала в сельской школе 45 
лет учителем младших классов, за что удостоилась 
почетного звания «Ветеран труда». В Ягодном она вышла 
замуж за Мешечака Михаила Васильевича, вместе они 
вырастили и воспитали четверых сыновей. Сейчас моя 
бабушка на заслуженном отдыхе. Она - известный и 

уважаемый человек на селе. 
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Брат моей бабушки – Иван, проживал и умер в Асино, 

а старшая сестра Марии Николаевны – Анна жила и 
умерла Ягодном. 

Несколько раз Мария Николаевна ездила на свою 
малую родину в Ивано-Франковскую область в гости к 
своим сводным братьям и сестре. Во время одной из 
таких поездок, в поезде, она познакомилась с сестрой и 
братом, которые тоже ехали в гости на Украину из 
Якутска. Бабушка спросила их о том, как они оказались в 

Якутии. Попутчики рассказали, что после войны их тоже 
выслали в Восточную Сибирь. Вот так судьба случайно 
свела людей, которые не по своему желанию стали 
невольными поселенцами в Сибири и обрели новую 
малую родину. 

В Украине бабушка гостила у своих сводных братьев и 
сестры. Жили все они там хорошо, работали в колхозе. 
Вспоминая свою жизнь, моя бабушка прослезилась, 

настолько тяжелы были воспоминания. 
Проблемы народов, подвергшихся в годы советской 

власти необоснованным обвинениям в пособничестве 
врагам советского государства и депортации с мест их 
исторического проживания, стали предметом 
общественного внимания только в годы перестройки. 
Государство несправедливо отнеслось ко многим 
народам, выселенным со своей этнической родины. Люди 

теряли все, что у них было: дом, семью, родных, работу. 
Их принудительно вывозили и селили в ужасные условия, 
в которых выживали лишь самые стойкие. Назвать это 
событие нарушением прав человека смогли лишь в 1991 
году. Тогда закон признал, что депортация народов в 
СССР имела место быть, а «репрессированными 
признаются народы (нации, народности или этнические 
группы и иные исторически сложившиеся культурно-
этнические общности людей, например, казачество), в 

отношении которых по признакам национальной или 
иной принадлежности проводилась на государственном 
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уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся 

их насильственным переселением, упразднением 
национально-государственных образований, 
перекраиванием национально-территориальных границ, 
установлением режима террора и насилия в местах 
спецпоселения».  

Изучив историческую литературу и воспоминания 
моей бабушки, я сумел подтвердить свою гипотезу о том, 
что исторические события, происходящие в годы Великой 

Отечественной войны и первые послевоенные годы, 
отразились на судьбе моих родных. Пережитое оставило 
неизгладимый след в сердце моей бабушки Мешечак 
(Струк) Марии Николаевны. Я узнал о том, как члены 
моей семьи не по собственному желанию, а по велению 
властей обрели новую малую родину, как трудно 
проходил процесс адаптации на Сибирской земле, как 
мои предки выстояли, смогли сохранить своѐ 

человеческое достоинство, и своим терпением и трудом 
заслужили уважение окружающих их людей, воспитали 
достойных детей и пустили глубокие корни в Сибири. 

Исходя из проведѐнного исследования, можно сделать 
вывод, что мои родственники пережили огромные 
трудности, чтобы прижиться на новой территории, члены 
семьи долгое время находились в изоляции друг от друга. 
Большая трагедия не только отдельной личности или 

семьи, но и всего нашего общества была в том, что 
спецпереселенцы всю свою жизнь невольно ощущали себя 
в чем-то виновными, но они не озлобились, и, 
обосновавшись на новом месте, работали, воспитывали 
детей и проявляли свои лучшие человеческие качества. 

Исследование обогатило мои знания о прошлом 
Родного края, помогло по-иному взглянуть на его 
историю, лучше понять людей, носивших в прошлом 
несправедливое клеймо «врагов народа». Историю своей 

семьи и своей страны нужно изучать и знать, чтобы не 
допустить повторения прошлых ошибок. 
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Мищенко Роксана 

2 класс, МБОУ «Первомайская СОШ», 
Томский район 

 
История страны – судьба семьи 

 
Иногда от моего дедушки, Якова Сергеевича Машнича, 

я слышу рассказы о его семье. Семья у них была большая. 
Кроме матери и отца у него было еще 3 сестры и 2 брата. 

Родителей моего дедушки звали Сергей Александрович и 
Октябрина Степановна, братьев – Александр и Павел, 
сестер – Ирина, Наталья и Люба. Жили они в деревне 
Ломовицк-2, Первомайского района, Томской области. 

Мне стало интересно, кто были наши родственники и 
откуда они появились в Томской области. 

Собрав всю известную информацию у родственников, 
из книги А.А. Силевича «Марьянины внуки» и сайтов 

nkvd.tomsk.ru, base.memo.ru, ru.openlist.wiki, я узнала, 
что семьи Машнич появились в Томской области в начале 
1900 годов. В те времена Томская область была всего 
лишь частью Новосибирской области. 

Семьи Александра Викентьевича Машнич (1888 г.р.) и 
Юлии Ивановны Янучковской (1889 г.р.) стали 
участниками столыпинской аграрной реформы и 
приехали из Виленской губернии Западной Белоруссии в 

начале 1900-х годов в Сибирь для освоения целины. 
Государство семьям выделило денег на приобретение 

скота, и они отправились со своим небольшим 
имуществом на лошадях в путь, который длился полгода. 
По прибытию в Асиновский район семьям выделили 
землю – целину. Им пришлось жить в землянках, срубать 
и выкорчевывать пни для того, чтобы на этом месте 
возвести дом, постройки, посадить огород. 

Семья Машнич обосновалась недалеко от деревень 

Петровск и Ломовицк-1, это место называлось 
Машничевым хутором. 
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28 июля 1914 году началась Первая мировая война, 

которая не обошла их семьи мимо. Александра 
Викентьевича, как и всех мужчин, призвали на войну, а 
Юлия Ивановна вернулась в Вильно и попала в плен к 
немцам, о чем свидетельствует статья в газете «Заветы 
Ильича» (09.05.2001, №37) и ее немецкий паспорт, 
который находится в Первомайском. 

После окончания Первой мировой войны Александр 
Викентьевич и Юлия Ивановна вернулись к родным в 

Сибирь. Юлия Ивановна вышла замуж за Александра 
Викентьевича и стали жить на Машничевом хуторе.  

Появились дети:  Елена (1921 г.р.), Дмитрий (1923 г.р.), 
Сергей (1925г.р.), Мария (1928 г.р.), Ольга (1929 г.р.), 
Николай (1932 г.р.). 

На хуторе кроме основных построек были свои 
зерномолотилка, соломомолотилка и кузнеца, поля под 
зерно и под сенокос. Для работы по хозяйству иногда 

привлекали наемников. Семья Машнича Александра 
Викентьевича являлась твердозаданцами. Но сумма 
твердого задания зачастую была неподъѐмной. 

В 1931 году Александра Викентьевича осудили по 
статье 133 ч. 1 УК, сак кулака, эксплуататора наемного 
труда. Имущество семьи продали за неуплату 
сельскохозяйственного налога, а раскулаченную семью 
выселили. После чего они обосновались в деревне 

Ломовицк-2. 
22 июня 1941г. началась Великая Отечественная 

война. Некоторые члены этой семьи так же приняли в 
ней участие. Первым в 1942 году призвали на фронт 
Дмитрия, потом в 1943 году призвали Сергея. Юлия 
Ивановна, сестры Елена, Мария, Николай и сам 
Александр Викентьевич остались в деревне в тылу. 
Сестры после войны вышли замуж и остались жить в г. 
Асино. Николая отдали в интернат для инвалидов, 

дальнейшая судьба его не известна. 
Юлия Ивановна Машнич умерла 16 июня 1961 г. 
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Александр Викентьевич Машнич умер 21 января 

1978г. 
Лена (Елена Александровна Арестова) умерла 25 

сентября 1989 года. 
Маруся (Мария Александровна Маркович) умерла 28 

апреля 2012 года. 
Ольга (Ольга Александровна Хило) умерла 8 марта 2014 

года. 
Сергей (Сергей Александрович Машнич) умер 6 января 

2005 года. 
 

Машнич Дмитрий Александрович 
 
Дмитрий Александрович родился в 1923 году в колхозе 

«За власть Пышкино – Троицком районе Новосибирской 
области и являлся старшим из братьев. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему исполнилось 18 лет. 

Но его не сразу призвали на войну. Дмитрия 
Александровича призвали на войну 16 августа 1942 года 
из Пышкино – Троицкого районного военного 
комиссариата Новосибирской области. Служил он в 
звании сержанта в 30 отдельной кавалерийской дивизии 
140 гвардейском стрелковом полку 47 Гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Воевал Дмитрий Александрович и попал на родину 

предков – в Белоруссию, где в последнем для него и его 
многих сослуживцев он пал в бою 12 июля 1944 года и 
был похоронен в братской могиле в Брестской области в 
пяти километрах западнее от деревни Ведомля. В 
дальнейшем при раскопках был найден и перезахоронен 
в центральный сквер города Каминец.  

Мой дедушка, Я.С. Машнич и Юркевич Н.С. 
рассказывали, что родным пришла повестка о том, что он 
без вести пропал. И даже в послевоенное время родные 

надеялись, что он все же жив. В первом издании «Книги 
памяти» он тоже числился как «без вести пропавший 
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солдат». Но при раскопках мест захоронений был найден, 

о чем известили родственников и при переиздании книги 
числится «погибшим». На память у родственников 
осталась его фотография и письма с фронта (сохранилось 
6 писем), которые он с любовью писал своим 
родственникам. 

 
Сергей Александрович Машнич 

 

Сергей Александрович родился в 1925 году в колхозе 
«За власть советов» Пышкино - Троицком районе 
Новосибирской области. 

На войну его призвали в 1943 году в возрасте 18 лет из 
Пышкино - Троицкого районного военного комиссариата 
Новосибирской области. В воинскую часть 284 
стрелковый полк 86стрелковой дивизии (II) 284 сп 86 (I). 

Звания, полученные Сергеем - рядовой, ефрейтор, 

красноармеец. 
Сначала он был в «учебке», обучался на снайпера. После 

чего его направили на фронт. В первом же бою 14 
августа 1944 Сергей Александрович был ранен в глаз, 
ногу и плечо осколками снарядов. 25 октября 1944 года 
его направили в эвакуационный госпиталь 1359. 

27 апреля 1945 года он вернулся в часть, но уже на 
следующий день был комиссован домой.  

Имеет награды: Орден Славы III степени, ден 
Отечественной войны I степени. 

Сергей после войны вернулся к родителям в Ломовицк-
2 и приступил к работе в колхозе, по специальности, 
которую получил перед войной в Колпашевском училище 
– ветеринар. У него родилось 6 детей, в том числе мой дед 
Яков. Все дети росли достойными людьми. Сыновья 
работали механизаторами в КХ «Куендат», а дочери 
воспитателем и продавцом. Они имеют свои семьи. 

Правнучка Машнича Сергея Александровича - я, 
Мищенко Роксана Валерьевна. 
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Сквозь жизнь моих предков передо мной предстают 

картины перемен в нашей стране. История моей семьи и 
судьбы ее членов повторяют судьбы и истории 
большинства семей нашей страны. И через историю 
своей семьи я могу говорить об истории и судьбах многих 
людей своей Родины. Проходят года, события. Меняются 
поколения. Но мы должны помнить и чтить наших 
предков. Ведь для того, чтобы мы были здесь и сейчас, 
они преодолели очень суровые тяготы судьбы. Цель 

работы достигнута. Гипотеза подтверждена. Сбор и 
изучение источников по теме исследования, позволило 
систематизировать информацию и составить древо семьи 
Машнич. Древо семьи будет отличным подарком моему 
дедушке, Якову Сергеевичу Машничу, на 
семидесятилетний юбилей. 

                                                                                                                                       
 

Молькин Максим 
9 класс, ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями зрения», 
г. Томск 

 
Герой семьи – герой народа! 

 
Мой прадед – Захарчук Ананий Логинович родился 26 

февраля 1925 года в деревне Тювинка, Томской области, 
Молчановского района. В семье крестьян-хлебопашцев, 
переселенцев из Украины. Мама Евгения Родионовна, 
отец Логин Родионович. Они вели единоличное хозяйство 
до 30х годов.  

Держали пасеку. В 30х годах вступили в колхоз имени 
Ворошилова. Выращивали хлеб, заготавливали сено. 

Помимо прадеда в семье было ещѐ семеро детей, из 
которых выжило четверо, так как медицина в те времена 

была очень слаба. Прадед Ананий был младшим в семье. 
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В 1933 году пошел в деревенскую школу - семилетку. С 

семи лет помогал колхозу, работал на лошадях. Возил с 
такими же ребятами как он, наравне со взрослыми, муку 
и зерно в районный центр, помогал заготавливать сено, 
был награжден почетной грамотой за выполнение норм 
выработки на вывозе зерна. В то время деревня не была 
механизирована, поэтому большая часть работ 
выполнялась на лошадях, остальная часть была 
полностью ручным трудом.  

Школу окончил в 1941 году. За годы обучения в школе 
имел хорошую успеваемость, особенно отличными были 
отметки по арифметике, алгебре, географии, истории. 
Очень любил рисовать.  

После школы во время войны работал в колхозе, возил 
зерно, муку на лошадях в приѐмосдаточный пункт в село 
Молчаново. А в летнее время успевал заготавливать 
дикоросы для пропитания семьи. 

27 марта 1943 года был призван в ряды РККА 
Молчановским райвоенкоматом, два месяца проходил 
обучение курса молодого бойца в Кемеровской учебной 
части в качестве расчета 76мм орудия и орудийного 
расчета 37мм пушки. 

В конце мая 1943 года был отправлен на фронт в 
составе 37-ой зенитно-артилерийской дивизии 1 
Украинского фронта.  

С июля 1943 по февраль 1945 участвовал в боевых 
операциях 1404 гвардейского  артиллерийского полка в 
качестве разведчика-наблюдателя. В 1943 вступил в 
комсомол. 

В составе 1404 полка освобождал Украину, Польшу, 
Венгрию, дошел до Германии. Участвовал в боях по 
очищению от фашистских оккупантов Домбровского 
угольного района города Катовице, в немецкой Силезии.  

28 января 1945 за отличные действия по 

форсированию реки Одер юго-восточнее города Бреслау, 
был награжден грамотой от имени Верховного 
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Главнокомандующего Вооружѐнными Силами СССР 

Иосифа Виссарионовича Сталина. В мае 1945 г. приказ – 
погрузиться в эшелоны! И дивизия была направлена на 
восток для ликвидации еще одного очага войны. 
Предстояло разгромить Квантунскую миллионную армию 
Японии. Действовать предстояло в условиях безводной, 
горно-пустынной, горно-лесистой местности. Важно было 
обучить молодое пополнение 1927 года, не проходившее 
военной службы и не имевшее боевого опыта, 

подготовить к длительному маршу по безводной пустыне. 
Участвовал в боях по обороне переправы через реку 

Висла, за умелые действия был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

После окончания войны, год служил в Венгрии и год в 
Москве в качестве водителя. Демобилизован в мае 1948 
года. 

После демобилизации вернулся в деревню. Учиться, 

получать высшее образование дальше не было 
возможности, потому что в деревне остались пожилые 
родители (два брата погибли на фронте). В 1949 году 
окончил полный курс колхозных учетчиков и получил 
квалификацию счетовода-бухгалтера. В 1950 году 
женился на Валентине Михайловне.  В браке родилось 
трое детей. В колхозе стал работать шофѐром, учѐтчиком 
тракторной бригады, кузнецом. Добросовестно выполнял 

свои обязанности. За время своей трудовой деятельности 
был удостоен почетных грамот и денежных премий. 

Умер в 2002 году. 
Награды: 
10 августа 1944 года за своевременное обнаружение 

вражеского самолета, был награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

17 октября 1945 года за отличные действия по 
очищению от противника Домбровского угольного района 

и южной части промышленного района Немецкой 
Верхней Силезии и за отличные действия по 
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форсированию реки Одер юго-восточнее города Бреслау, 

был награжден грамотой от имени Верховного 
Главнокомандующего Вооружѐнными Силами СССР. 

10 мая 1946 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

22 февраля 1948 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден медалью «30 лет Советской 
армии и флота».  

7 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета 
СССР был награжден медалью «Двадцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945». 

7 мая 1969 года указом Президиума Верховного Совета 
СССР был награжден медалью «50 лет Вооруженных сил 
СССР». 

25 марта 1970 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 

25 апреля 1975 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден медалью «Тридцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

28 января 1978 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден медалью «60 лет 
Вооруженных сил СССР». 

11 марта 1985 года за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия 
победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден орденом «Отечественной 
войны» 2 степени. 

12 апреля 1985 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден медалью «Сорок лет победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945». 
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28 января 1988 года указом Президиума Верховного 

Совета СССР был награжден медалью «70 лет 
Вооруженных сил СССР». 

22 марта 1995 года был награжден медалью «50 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

19 февраля 1996 года был награжден медалью Жукова. 
9 мая 2000 года был награжден медалью «Фронтовик 

1941-1945». 
Я очень горжусь своим дедом и надеюсь вырасти 

достойным его памяти! 
 

Нагорняк Софья 
                       6 класс, МБОУ «Красноярская СОШ», 

                                               Кривошеинский район 
 

Июньский день 41-го  
Рассказ 

 
Аня проснулась, когда солнце своими жаркими лучами 

через открытое окошко коснулось еѐ щеки. Отец с 
матерью в лесосеке, а ей надо натаскать бочку воды, 
прополоть грядку лука, вымыть крыльцо. Вчера она не 
могла долго уснуть после разговора с комендантом 
посѐлка Сугробовым. Девушка закончила семь классов 
без «3» мечтала поступить в медучилище в городе. 

Старенькая фельдшер Прасковья Никитична, жившая по 
соседству с Аниными родителями, рассказывала  Анюте 
случаи из своей медицинской практики. Аня видела, как 
за медицинской помощью обращались к медику жители 
посѐлка. Никитична приговаривала: «Учись, Анюта, 
сменишь меня на посту» 

Комендант, повертев в руках аттестат об образовании 
Анны, ехидно заметил: «На что рассчитываешь, ты дочь 
врага народа, выходи на работу  в лесосеку» Слѐзы 

брызнули у девушки из глаз. Она не помнила, как 
выскочила из здания комендатуры и побежала к реке. 
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Сидя в старенькой лодке, глядя на волны Оби, 

вспоминала, как привезли еѐ семью из алтайского села, 
раскулачили. Их поселили в тесной насыпушке, где даже 
и печи не было. Отец с братьями носил валуны с обского 
берега, сложил что-то вроде очага. Долгими зимними 
вечерами у огня собиралась семья. Отец  латал обувь, 
мама штопала ветхое бельишко, а Аня учила уроки, 
читала вслух сказки Пушкина и представляла что она 
царевна Лебедь. Родители хвалили смышленую дочку 

«Учись, может хоть ты будешь жить по-другому» Очень 
любила Аня Новый год. Не ставили в семье ѐлку, но отец 
приносил еловую  ветку с шишками, ставили еѐ в 
глиняный горшок. Мама доставала из ватника маленький 
кулѐчек со слипшимися леденцами. Аня с другими 
ребятишками бегала к дому инженера Маслова, чтобы 
разглядеть сквозь затянувшиеся окошки таенную 
красавицу ѐлку с блестящими украшениями. На крыльцо 

выскакивал хозяйский сынок Пашка и отгонял ребятню 
от дома со словами: «Пошли вон, вражины» 

Долго тянется этот июньский день, а воспоминания 
роятся в голове. Закончив мыть  скрипучие ступеньки, 
Аня услышала плач и причитания. Возле бараков 
толпились соседи, причитали женщины. Среди них Аня 
увидела заплаканную мать, которая бросилась к дочери 
со страшным словом «Война». 
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Неганова Валерия,  

Тимякова Анастасия  
МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей»  

Томского района  
 

Томичи – детям блокадного Ленинграда 
 
Блокада Ленинграда – это одно из тех исторических 

событий двадцатого века, которые не забудутся. 

Слишком уж сильные испытания выпали на долю детей и 
взрослых в городе-герое, городе-страдальце. До сих пор 
не посчитано точно, сколько людей погибло в нѐм, 
сколько было вывезено. 

В Томск, как и в другие тыловые города, привозили 
эвакуированных из Ленинграда, и семьи, и детей-сирот. 
У нас в школе в день 80-летия начала блокады 
Ленинграда, т. е. 8 сентября, была размещена на 2-м 

этаже выставка, посвященная этому событию. А 28 
сентября в нашем классе с приглашением ветеранов, 
педагогов прошел урок «Ради жизни на земле». 

Мы решили узнать, что известно ученикам о блокаде 
Ленинграда. Составили анкету, попросили ответить детей 
с 8-го по 11 класс.  

Вот что выяснилось. Лучше всех из 4-х классов ответил 
8-й, наверное, потому что неделю назад у них был урок 

мужества про блокадный Ленинград. В других старших 
классах по этой теме знают мало. 

Нами изучена литература, в которой рассказывается, 
как в Томской области помогали эвакуированным детям 
Ленинграда. Это, конечно, книги Н. И. Долдина и В. А. 
Колыхалова «Нарыма дети», «Васюгана дети» и др. 

Мы пообщались с блокадницей из с. Зоркальцево В. А. 
Чистяковой и сыном блокадника из Нелюбино В.К. 
Малушаном. 

В сентябре 1942 г. эвакуировали из блокадного 
Ленинграда детей-сирот и детей, родители которых 
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сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в 

с. Зырянское Томской области. Суровые будни жизни в 
эвакуации не сломили коллектив детского дома и его 
молодого директора Евгению Андреевну Мамонтову – 
ныне ветерана, жителя Невского района Санкт-
Петербурга. 

Конец 30-х годов... В Чердатах начато строительство 
двухэтажного здания школы-семилетки. Завершить 
строительство помешала война. Но школа успела 

выпустить своих первых учеников. Это был 39/40 уч. год. 
В 1941 году школа-семилетка, потеснившись, 
представляет площади для размещения детского дома для 
детей, прибывших из фронтовой зоны... 

В 1942 году в Зырянский район прибывают дети из 
блокадного Ленинграда, которые также были размещены 
в Чердатском детском доме. В 1943 году Чердатский 
детский дом был окончательно сформирован и заявил 

права на своѐ существование. К этому времени в нѐм 
проживало 250 детей разного возраста... 

В 1965 году детский дом был расформирован и на его 
базе открылась вспомогательная школа-интернат. 
Первому директору детского дома №5 Евгении Андреевне 
Мамонтовой, вывезшей осенью 1942 года эшелон с 
детьми из блокадного Ленинграда в сибирское село 
Зырянское посвящены строки: 

 
Шел состав в Сибирь. В теплушках -  дети, 
на ногах стоявшие с трудом... 
но не на ребят похожих внешне, 
а на измождѐнных стариков. 
 
До костей в блокаду истощавших, 
(кое-кто ходил пешком под стол,) 
вместо диких воплей источавших 

под обстрелом тихий-тихий стон... 
                Валерий  Шумилин 
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Жительница Невского района Санкт-Петербурга, 

участник блокадного противостояния Евгения Андреевна 
Мамонтова: «В 1941 году я училась на последнем курсе 
Ленинградского Педагогического института имени А.И. 
Герцена. В декабре 1941 в бомбоубежище сдавала 
государственные экзамены, в феврале 1942 года 
получила диплом учителя физики. 

9 сентября 1942 года 6 воспитателей и 50 детей из 
детского дома №5 были эвакуированы из Ленинграда. 

Дети были больны дистрофией.  Их родители умерли в 
блокадном Ленинграде, погибли под   бомбѐжками или 
сражались на фронте.  Самому младшему было три года, 
а самому старшему - двенадцать.  Старались не разлучать 
детей из одной семьи, если они уцелели. В нашем детском 
доме было несколько детей из таких семей». 

82-й ленинградский детдом был эвакуирован в 
Нарымский округ. Об истории пребывания этого детдома 

на сибирской земле рассказывал в одном из своих 
материалов журналист-ветеран Николай Пигарев, 
собравший многочисленные свидетельства того времени. 
Эта партия ленинградцев прибыла на место размещения 
детдома на двухпалубном колѐсном пароходе «Тихонов». 
От Томска по прямой – почти 500 километров, но, увы, 
прямого пути нет! Попасть туда можно или по зимнику, 
или летом – по Оби. Около 80 детей от семи до 14 из 

ленинградского детского дома № 82 прибыли туда в 
августе 1942 года. До Вертикоса ленинградский детский 
дом добирался целый месяц. Сначала они переплыли 
Ладожское озеро под бомбѐжкой. Затем их везли на 
полуторках две сотни километров лесной дорогой, потом – 
поездом до Сибири. 

Едва хватало сил у ребятишек взобраться на откос 
высокого берега. Им приготовили невиданный, 
потрясающий обед – уху из стерляди! С проблесками 

жира на поверхности и с кусочком вкуснейшей рыбки в 
миске, а к этому прилагался ломоть настоящего, 
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свежеиспечѐнного хлеба. Им полагался двойной паѐк, и 

дети понемногу окрепли, начали помогать воспитателям 
заготавливать дрова и выращивать на огороде овощи, 
собирали дикоросы. Держали и небольшую ферму с 
коровами, свиньями, лошадкой. Учились дети 
Ленинграда в Вертикосской школе, еѐ директор в своих 
записках отмечал, что ученики сдали в фонд обороны 455 
рублей на строительство авиазвена «Нарымский 
Комсомолец», 220 рублей на танк, 500 килограммов 

грибов и шесть посылок для бойцов РККА. Трудной и 
долгой была жизнь в эвакуации, и огромным праздником 
стало известие о Победе. 

Оно тоже было получено необычно – с борта парохода 
«Тихонов» были сброшены бутылки с письмами, в которых 
сообщалась потрясающая новость. Причалить из-за 
непогоды к берегу было трудно, но капитан парохода 
Яков Гребнев придумал, как сообщить о Победе людям. 

О жизни ленинградских детей в более близком к 
Томску Асиновском районе можно прочитать в книге «За 
чертой блокады». Еѐ автор, Михаил Сухачев, когда-то сам 
был среди детей, вывезенных из блокадного Ленинграда. 
Он жил в Ягодном, в детском доме, организованном 
специально для эвакуированных детей. 

Об одной из воспитанниц детского дома в с. Ягодное 
Асиновского района Валентиной Чистяковой, которая 

живѐт в Зоркальцево, написано в исследовательской 
работе ребят из Зоркальцевской школы.  

Валентина родилась в 1938 году в Ленинграде. Зимой 
1942 года во время бомбежки еѐ родители погибли, а 
Валю, которой тогда не было и пяти лет, тем же летом по 
«Дороге жизни» вывезли из осаждѐнного города. Так она 
оказалась в Ягодном. Вот что вспоминала на встрече со 
школьниками Валентина Алексеевна: 

«Родители погибли, а я чудом осталась жива: мама 

закрыла меня своим телом. Меня нашли, накормили и 
отправили в детский дом, а в июне 1942 года нас, 
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спасѐнных детей, эвакуировали по «Дороге жизни» в 

Томск и поселили в селе Ягодном Асиновского района в 
детском доме. Встретили нас там, как родных, и 
относились к нам очень хорошо, заботились о нас. Жили в 
Ягодном голодно: ели жмых, суп из крапивы, но так жили 
все, а также мы помогали колхозу в прополке, уборке 
урожая, собирали горох, заготавливали дрова. Жизнь 
была очень интересной: мы ставили спектакли, пели в 
хоре, давали концерты. По окончании четырѐх классов 

нас, у кого не было родителей, перевели в Томск в 
детский дом № 5, затем – в детдом № 6». 

Потом Валентина Алексеевна училась в женских 
школах № 1, 6 и 12, закончила 7 классов, затем 
выучилась на токаря и была направлена на Томский 
электромеханический завод (ТЭМЗ), где проработала 
более 40 лет. Мы позвонили ей по телефону и узнали 

-что она запомнила момент как их, эвакуированных 

детей, вели на пристань, чтобы увезти в Томск; 
-родственников в Ленинграде у нее не нашлось, т. к. 

все умерли от голода, 
-в городе своего детства -Ленинграде она после войны 

побывала (приложение 5) 
Воспитанница детского дома в Ягодном Н.С. 

Шушканова из г. Северска вспоминала… О количестве 
сирот можно судить по сведениям из другого документа, 

справки от 10 октября 1944 года, где указано количество 
детей в детдомах Томской области. Больше всего 
детдомов – по три учреждения – было в Парабельском, 
Зырянском, Колпашевском и Асиновском районах. Если 
говорить о количестве воспитанников в них, то в 
Асиновском районе в это время числилось 446 детей-
детдомовцев, в Колпашевском – 462, а в Парабельском – 
544. 

В сентябре 1942 года детей из Ленинграда привезли в 

Зырянку, Чердаты, Ягодное, Вороно-Пашню, Бакчар, 
Торбеево, Ново-Кусково, Малиновку, Вертикос. А в 
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Томске отдали для эвакуированных детей самые 

красивые здания. 
Вот что вспоминала Евгения Андреевна Мамонтова – 

первый директор Ленинградско-Зырянского детского 
дома: «25 сентября 1942 года эшелон прибыл в 
Новосибирск.  К нашему детскому дому добавили ещѐ   
100 детей. На барже плыли по Чулыму. 3 октября 1942 
года прибыли в село Зырянское. 13 октября я стала 
директором Зырянского (Ленинградского) детского дома. 

Мне было 23 года, я была самая молодая из воспитателей, 
единственная имела высшее образование. 

Барак, который был выделен под детский дом, первое 
время был без фундамента. Для отопления взрослые 
вылавливали брѐвна из Чулыма, пилили и кололи их, а 
дети по одному полену переносили дрова к детскому 
дому. Летом мы завели подсобное хозяйство. У нас было 
10 коров, 7 лошадей. Для них взрослые заготавливали 

сено.  На 5 гектарах сажали картофель, сеяли просо и 
гречиху.  Воспитатели работали по 12 часов в группе с 
детьми, а на следующий день по 12 часов на подсобном 
хозяйстве. Без выходных. 

Дети, ослабленные блокадой, не болели 
инфекционными заболеваниями.  Нам удалось сохранить 
всех детей.  50 из них вернулись в Ленинград. Остальные 
остались в Томской области, уехали в другие города.  

Сейчас многих из них уже нет, а остальные каждый год 
встречаются у меня дома». 

Сейчас, директор детского дома Шайдо Татьяна 
Николаевна заочно, через Интернет и переписку, 
познакомилась с Евгенией Андреевной Мамонтовой. Свой 
архив Евгения Андреевна передала в Зырянский детский 
дом. По ходатайству Татьяны Николаевны в 2005 г. за 
свой вклад в сохранение жизней детей-блокадников 
Евгения Андреевна удостоена медали «100-летие 

профсоюзов России»  
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Помимо сотен эвакуированных в район жителей 

блокадного Ленинграда, в с. Зырянском около 11 лет с 
11942 по 1953 год-находился Ленинградский детский дом 
№1, известный под названием Ленинградско-Зырянским. 

Из зырянских женщин, пришедших на работу 
воспитателями, были: К.Т. Агаркова, М.Ф. Быкова, Г.С. 
Михайлова, В 1943 году, после окончания Зырянской 
средней школы, пришла работать Вера Васильевна 
Бабкина. 

Детский дом, конечно, не родная семья. Но везде – и 
воспитатели, и нянечки, и учителя школы – не щадили 
себя, чтобы создать этим подранкам войны душевный 
уют, оградить от лишений, привить любовь к учѐбе и 
труду, высокое чувство долга перед Родиной… 

В книге «Томская область. Исторический очерк» 
сказано, как томичи помогли ленинградцам: «Особенно 
горячо откликнулись томичи на постановление горкома 

партии о проведении «Недели помощи ленинградцам». К 
25-й годовщине Красной армии они собрали на подарки 
ленинградцам 375 тыс. рублей, отправили восемь вагонов 
продовольствия, шестьдесят ящиков с индивидуальными 
посылками. Нарымчане организовали «Красный обоз» 
бесценным для наголодавшихся в блокаду ленинградцев 
грузом: рыбой, консервами, сухарями, мѐдом, маслом, 
вареньем, квашеной капустой…» Полстраны прошѐл 

необычный состав. И везде ему старались дать «зеленую 
улицу». Даже в то невероятно тяжѐлое время 

В сводках трат на детей из блокадного города 
фигурируют такие цифры: «выделить на питание для 
эвакуированных детей из Ленинграда: жиров 60 
килограммов, мяса-рыбы, крупы и кондитерских изделий 
по 100 килограммов» (из «Решения Томского 
горисполкома «О выделении дополнительного питания для 
эвакуированных детей г. Ленинграда»). 

Не менее трогательный документ – предписание 
нескольким предприятиям выделить для ленинградских 
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детей следующие продукты: предприятию 

«Техсемкультура» – 500 кг шиповника, горпищекомбинату 
– 500 кг ягодных соков, мясокомбинату – 200 кг отходов 
мясокомбината и артели «Профинтерн» – 300 кг лапши. А 
директора фабрики перевязочных материалов обязали 
отпустить для пошива детских пальто 100 кг ваты. 

В заключении мы хотим сказать, что своей цели 
достигли, многое узнали и рассказали другим, как Томск 
помогал детям блокадного Ленинграда. Наша гипотеза 

неверна. Помощь эта была значительной. Так как мы 
только присоединились к международной исторической 
программе «Память сердца: блокадный Ленинград», 
надеемся, что еще многое узнаем. Например, совсем 
недавно узнали, что, когда весной эвакуированных детей 
вывезли в Тимирязево, 9 детей, увидев лес и зелень, 
убежали и отравились ядовитым растением. За их 
памятником ухаживали многие годы студенты ТГУ. 

Желаем, чтобы такое как было в блокадном Ленинграде 
больше никогда и ни с кем не повторилось! 

 
 

Понкратов Илья  
8 класс, МБОУ школа-интернат №1,  

г. Томск 
 

Томич, дотянувшийся до звѐзд  
 
Мы все знаем, что 12 апреля наша страна и весь мир 

отмечают День космонавтики. Теперь уже кажется 
привычным, что стартуют с земли космические корабли, 
в темных небесных далях происходят стыковки 
космических аппаратов. Месяцами на космических 
станциях живут и трудятся космонавты, летят к другим 
планетам автоматические станции. А всего 60 лет назад 

космические полеты были из области фантастики. 
Сейчас, когда люди глядят на далекие планеты, 
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задумываясь о звездных перелетах, о встречах с иными 

цивилизациями, а некоторые могут позволить себе 
космическое путешествие, эти мечты - уже не 
фантастика, как было двести или пятьдесят лет назад. 

Люди среднего и старшего поколений помнят, как 
любили в нашей стране космонавтов. Их знали в лицо, 
они были героями, достойными подражания, любое их 
появление вызывало бурю восторга. У современных детей 
другие герои, они подчас не имеют никакого 

представления о тех, кто трудится в данный момент на 
орбитальной станции.  Наши герои - космонавты Сибири, 
мужественные люди, которые своей сложной и опасной 
работой расширяют наши знания о Вселенной. Нам есть 
кем гордиться! 

Кстати, интересный факт: 
После окончания Саратовского индустриального 

техникума молодой специалист Юрий Алексеевич 

Гагарин получил распределение в Томск в ремесленное 
училище № 1 мастером производственного обучения. 
Сейчас это Томский индустриальный техникум, 
расположенный на улице Беленца. Однако к месту 
назначения Гагарин прибыть не смог в связи с его 
призывом в Советскую армию… Вместо Томска будущий 
космонавт отправился служить в Чкаловское военное 
авиационное училище – во время учебы в Саратове 

Гагарин занимался в аэроклубе.  
И мало кто знал тогда (и ещѐ долгое время после), что в 

освоении космоса немалая заслуга принадлежит томичам. 
Уроженец Томска Николай Николаевич Рукавишников 

стал первым гражданским командиром космического 
корабля и первым космонавтом, сумевшим посадить 
корабль вручную в аварийном режиме. 

Ровно 90 лет назад Николай Рукавишников родился в 
Томске, жил на улице Пролетарской, учился в школе №8 

на проспекте Кирова. А в 1967 году был зачислен в отряд 
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космонавтов. Он стал отважным покорителем космоса, с 

именем которого часто связывают слово «первый».  
Николай Рукавишников стал первым инженером-

испытателем, отправившимся на орбиту, первым в 
истории космонавтики гражданским командиром 
корабля. Он совершил три полета в космос общей 
продолжительностью без малого десять суток. Получил 
международное признание и популярность. В честь 85-
летия дважды Героя Советского Союза Николая 

Рукавишникова возле его бюста на Белом озере прошел 
митинг, его участники, которым посчастливилось лично 
встречаться с этим выдающимся человеком, поделились 
воспоминаниями.   

- Судьба так сложилась, что в приезды Николая 
Рукавишникова в Томск я был куратором его поездок по 
области, — вспоминает Николай Кириллов, доктор 
философских наук, профессор ТПУ, в то время 

занимавший должность секретаря обкома КПСС. — В 
один из приездов он захотел побывать на улицах, где 
стоят памятники томского деревянного зодчества. Мы 
поехали по улице Белинского, с нами были   
телевизионщики, и они задали неожиданный вопрос: 
«Николай Николаевич, а в космосе сны бывают?» Он 
ответил: «Конечно. Я видел вот эти деревянные резные 
дома в Томске и мечтал приехать сюда». Он   любил 

Томск, считал его своей родиной и активно участвовал в 
значимых томских делах.  

На встрече Николая Рукавишникова с ребятами в 55-й 
школе, дружина которой потом будет носить его имя, 
пятиклассник задал космонавту вопрос: помнит   ли он 
себя школьником в этом возрасте? 

 Космонавт рассказал, что когда он учился в пятом 
классе, была война, каждую среду учеников водили в 
ресторан «Север», там давали каждому по ложке рыбьего 

жира, чашку какао и горячую булку.  
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Николай Николаевич   потом рассуждал, что даже в 

годы войны заботились о ребятишках. 
На открытии бронзового бюста космонавта на Белом 

озере в 1978 году присутствовал сам Николай 
Рукавишников. После церемонии космонавт попросил 
приехать сюда на следующее утро, чтобы еще раз 
посмотреть на монумент.   

- В восемь утра приезжаем, подходим к бюсту и видим: 
стоит бабушка какая-то и крестится. Поворачивается к 

нам и спрашивает: «Кого это здесь похоронили, 
сыночки?» — рассказывает Николай   Николаевич. — 
Рукавишников раскинул руки да как закричит на все 
Белое озеро: «Да живой я, бабка, живой!». 

Эта сцена потом вошла в спектакль «Район посадки 
неизвестен», поставленный Томским театром драмы.   
Дело в том, что в это же самое время в Томск специально 
прибыл журналист газеты «Правда» Владимир Губарев, 

будущий автор пьесы, чтобы посмотреть на 
Рукавишникова в его родном городе. Он узнал об этом 
эпизоде и включил его в пьесу.  

Самого Рукавишникова на томской сцене играл 
талантливый артист Владимир Варенцов.  

Во время своих визитов в Томск Николай 
Рукавишников часто бывал на Томском приборном 
заводе, история которого была вплотную связана с 

освоением космоса, предприятие выпускало 
высокотехнологичную продукцию для ракетно-
космической отрасли, в частности, здесь   делали 
координирующую систему для беспилотной посадки 
легендарного «Бурана». Николай Николаевич 
неоднократно бывал в цехах завода, являлся почетным 
членом бригады регулировщиков. У каждого члена этой 
бригады вместе с пропуском на предприятие была 
фотография Рукавишникова с его личным автографом.  
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Получивший мировое признание космонавт, по 

воспоминаниям очевидцев, был человеком скромным и 
доступным.  

Макет спусковой капсулы «Союза-33», на котором в 
1979 году космонавты Рукавишников и Иванов 
совершали полет, установленный сейчас возле Белого 
озера: – подарок приборников Томску. Это космический 
дом, в котором космонавты взлетают и   возвращаются 
из космоса. 

Это макет, а настоящая капсула находится в городе 
Пловдиве по просьбе болгарского коллеги Георгия 
Иванова, с которым Николай Рукавишников был вместе в 
том серьезном, чуть было не закончившемся трагедией в 
полете.  

Их возвращение на Землю в апреле 1979 года 
состоялось благодаря профессионализму знаменитого 
томича. Когда отказал двигатель, Рукавишникову удалось 

завести в нужный момент резервный механизм и 
посадить космический корабль. Все решали секунды: 
если бы запасной двигатель запустился чуть раньше или 
чуть позже — они бы разбились о Землю или 
безвозвратно   улетели в космос. Только инженерный ум и 
интуиция Рукавишникова спасли жизнь экипажа.  

Николай Рукавишников — это тот человек, который 
вдохновляет стать инженером, — считает Андрей 

Коломейцев, магистрант кафедры точного 
приборостроения ТПУ, участник группы, которая 
занималась разработкой наноспутника «Томск ТПУ 120», 
в августе   запущенного с борта МКС. — Такой подвиг в 
космосе мог совершить только инженер, ведь он сам 
собирал космические аппараты, прекрасно знал, как что 
работает, и принял единственно верное решение. Его 
пример вдохновляет нас сегодня заниматься наукой и 
техникой. 

С 23 по 25 апреля 1971 года в качестве инженера-
испытателя КК «Союз-10» (вместе с В.Шаталовым и 
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А.Елисеевым). Была выполнена первая в мире стыковка 

корабля с орбитальной станцией («Салют»). 
Однако из-за поломки стыковочного узла корабля не 

удалось выполнить полное стягивание и обеспечить 
герметичность стыка. Переход на ОС «Салют» был 
отменен и полет был досрочно прерван. 

Позывной: «Гранит-3». 
Продолжительность полета составила 1 сутки 23 часа 

45 минут 54 секунды. 

16 июня 1971 года был назначен бортинженером 
первого экипажа по программе второй экспедиции на 
ДОС-1 (вместе с Алексеем Леоновым и Петром 
Колодиным) вместо отстраненного Валерия Кубасова 
(старт намечался на 20 июля 1971) и проходил подготовку 
в режиме поддержания готовности. Полет был отменен 
из-за гибели экипажа «Союз-11». 

С мая 1973 по ноябрь 1974 года проходил 

непосредственную подготовку в качестве бортинженера 
экипажа (вместе с Анатолием Филипченко) по программе 
ЭПАС. 

С 2 по 8 декабря 1974 года в качестве бортинженера 
КК «Союз-16» А.Филипченко по программе ЭПАС. 

В ходе полета произведены испытания новой 
модификации корабля 7К-ТМ в пилотируемом режиме по 
программе ЭПАС. 

Позывной: «Буран-2». 
Продолжительность полета составила 5 суток 22 часа 

23 минуты 35 секунд. 
С января по июнь 1975 года проходил 

непосредственную подготовку по программе ЭПАС в 
качестве бортинженера дублирующего экипажа, вместе с 
Анатолием Филипченко. 15 июля 1975 года во время 
старта КК «Союз-19» был дублером бортинженера 
корабля. 

С 1977 по февраль 1978 года проходил 
непосредственную подготовку к полету в качестве 
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командира (заменил Юрия Исаулова) второго 

(дублирующего) экипажа по программе второй 
экспедиции посещения ОС «Салют-6» по программе 
советско-чехословацкого полета, вместе с Олдржихом 
Пелчаком (ЧССР). 2 марта 1978 года во время старта КК 
«Союз-28» был дублером командира корабля. 

С ноября 1978 по март 1979 года проходил 
непосредственную подготовку в качестве командира КК 
«Союз» по программе 5-й экспедиции посещения ОС 

«Салют-6» по программе советско-болгарского полета, 
вместе с Г.Ивановым (НРБ). 

С 10 по 12 апреля 1979 года в качестве командира КК 
«Союз-33» вместе с Г.Ивановым. 

Стыковка не состоялась из-за аварии основного 
двигателя корабля. Выполнена аварийная посадка по 
баллистической траектории с использованием резервного 
двигателя. 

Позывной: «Сатурн-1». 
Продолжительность полета составила 1 сутки 23 часа 

01 минута 06 секунд. 
В октябре 1979 года был назначен бортинженером 

второго (дублирующего) экипажа по программе второго 
пилотируемого испытательного полета на корабле «Союзе 
Т-3» (11Ф732 №8Л), который планировался на IV квартал 
1980 года и приступил к подготовке вместе с Юрием 

Исауловым. После принятия решения одновременно с 
испытаниями корабля провести медицинские 
исследования и эксперименты, в декабре 1979 года в 
экипаж был включен космонавт-исследователь ИМБП 
Михаил Патапов. В таком составе экипаж проходил 
подготовку до конца мая 1980 года, когда из-за 
возникшей необходимости ремонта системы 
терморегулирования станции «Салют-6», полет корабля 
«Союз Т-3» с медицинской программой было решено 

отложить, а вместо этого послать на станцию экипаж 
«ремонтников». 
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С сентября 1983 по февраль 1984 года проходил 

подготовку к полету по программе 3-й экспедиции 
посещения (ЭП-3) на ДОС «Салют-7» в качестве 
бортинженера первого советско-индийского экипажа, 
вместе с Юрием Малышевым и Ракешем Шармой. Был 
отстранен от подготовки по состоянию здоровья и 
заменен Геннадием Стрекаловым.  

Многие годы читал лекции по линии общества 
«Знание», член правления этого общества, был 

постоянным ведущим передачи на радио «На 
космических орбитах», читал лекции в Институте 
повышения квалификации MOM, был постоянным 
представителем СССР в Международной авиационной 
федерации (ФАИ). 

С 1981 по 1999 год был президентом Федерации 
космонавтики СССР (РФ). 20 марта 1999 года был избран 
почетным президентом ФК РФ. 

После ухода из Отряда космонавтов по возрастным 
ограничениям с 7 июля 1987 года подполковник запаса 
ВВС СССР, лѐтчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза Н.Н. Рукавишников продолжал 
работать заместителем руководителя 19-го комплекса в 
НПО/РКК «Энергия». 

C ноября 1999 года вышел в отставку в связи с уходом 
на пенсию. Жил с семьѐй в Москве. После смерти жены в 

2000 году здоровье космонавта резко ухудшилось. 
С 1970-х годов вѐл большую общественную 

деятельность. Многие годы читал лекции по линии 
общества «Знание», член правления этого общества, был 
постоянным ведущим передачи на радио «На 
космических орбитах», читал лекции в Институте 
повышения квалификации Mинистерства общего 
машиностроения СССР (Москва), был постоянным 
представителем Советского Союза в Международной 

авиационной федерации (FAI). 
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20 марта 1999 года был избран почѐтным президентом 

Федерации космонавтики Российской Федерации. 
Умер 19 октября 2002 года.  Похоронен на 

Останкинском кладбище столицы. 
По решению Думы города Томска в 2009 году именем 

земляка-космонавта и Почѐтного гражданина города 
Томска, названа новая улица между Иркутским трактом 
и ул. Владимира Высоцкого: улица Николая 
Рукавишникова (Томск, Россия). 

Совместно с классным руководителем я провел 
социологический опрос среди учеников нашей школы. 
Всего было опрошено 30 человек.  

Подводя итог, социологического исследования я 
пришел к выводу, что большинство опрошенных 
учеников проявляют интерес к истории и развитию, 
космонавтики и авиации. К сожалению, дорога к звездам 
усыпана драгоценными заслугами людей, о которых 

знают лишь единицы, с уважением относясь к нашему 
общему космическому прошлому, я постарался 
напомнить одноклассникам, о людях, благодаря которым 
слова Россия и космос, в некотором смысле 
синонимичны. Справедливо будет отметить, что 
космическое будущее человечества – залог его 
непрерывного развития на пути прогресса и 
процветания. 

В заключение моей работы хотелось бы отметить, что 
узнал много нового и интересного. В процессе работы над 
проектом я познакомился с историей «Человека и 
космоса», научился  работать с различными источниками 
информации, делать выводы. 

В результате работы над проектом я приобрел  навыки 
работы с текстовыми и электронными источниками 
информации. В процессе поиска исторических фактов, 
их анализа, логическом выстраивании у меня 

сформировалось богатое воображение. Способность 
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 
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обрабатывать информацию приходилась на всех этапах 

работы над проектом.  
Самым сложным этапом работы для меня был, 

обобщение и систематизация материала, формулировка 
гипотезы и целей, оформление работы. Исследовав 
данную тему, я пришел к выводу, что в нашей 
повседневной жизни уже невозможно обойтись без 
космических разработок, что эти вещи по своим 
функциям и свойствам намного превосходят своих 

«земных», предшественников. 
В заключении справедливо будет сказать, что 

двадцатое столетие по праву называют «космический 
век». 
 

 
Пшеничников Максим, 

Потапова Дарина, 

Клют Полина 
МБОУДО «Копыловский подростковый клуб 

«Одиссей» Томского района 
 

Мой прадед советский солдат! 
 

Приближается 77-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Всѐ наше человечество  

понимает важность этого события! Чем старше мы 
становимся, тем серьѐзнее оцениваем причастность 
наших прадедов к тем далѐким историческим событиям.  

В нашем поселении Кисловка на сегодняшний день 
проживает единственный ветеран Великой 
Отечественной войны. Это мой прадед Пшеничников 
Михаил Степанович. Двадцать первого ноября 2022 года 
ему исполниться 95 лет. 

Изучая тему Великой Отечественной войны на уроках 

в школе,  мы  рассуждаем о том, в каких труднейших 
условиях защищали нашу страну от врагов совсем ещѐ 
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молодые,  наши старшие товарищи – наши защитники 

Отечества. И как мало мы о них знаем,  их нелѐгкой 
службе и боевых сражениях. Что пришлось пережить на 
войне. Живѐт человек рядом, и до конца перед нами не 
раскрыт. Мало знаем о том, с какими мыслями, 
переживаниями вспоминают свою боевую биографию. 

Более 20 лет в рамках программы «Забота о старшем 
поколении», тимуровцы юнармейцы отряда «Доброволец» 
нашего музея «Мирная игрушка» организовывают 

поздравления ветеранам Великой Отечественной войны 
на День Победы и ветеранам боевых действий ко Дню 
защитника Отечества. На полках и в рамках у Михаила 
Степановича хранится целая коллекция красочных 
фотографий с детьми в тимуровских косынках. 
Тимуровцы юнармейцы изготавливают поздравительные 
открытки с фотографиями, надевают тимуровские 
косынки и приходят к нему в дом. С поздравлениями 

фотографируются на память. С какой любовью и 
уважением он благодарит детей за внимание и заботу.  
Это поистине незабываемые встречи!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравление Михаила Степановича с Днем Победы 
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Несколько раз тимуровцы юнармейцы приходили к 

нему просто побеседовать и расспросить его о довоенных, 
военных и послевоенных годах жизни. В силу своего 
возраста,  он всегда  сильно волновался, глядя на наших 
счастливых и задорных мальчишек и девчонок.     Очень 
старались расположить его к разговору. Результатом этих 
встреч оформлен стенд в музее «Пшеничников Михаил 
Степанович», для проведения экскурсий посетителям «Мы 
помним, мы гордимся!». 

Я, Пшеничников Максим, ещѐ раз, просмотрел все 
прадедушкины документы, фотографии и вместе с 
моими одноклассниками мы расскажем о нѐм в нашей 
исследовательской работе и презентации «Мой прадед 
советский солдат!» 

Мой прадед, Пшеничников Михаил Степанович 
родился 21 ноября 1927 года в Целиноградской области, 
Молотовского района,  село Дорошино.  

Его отец Пшеничников Степан Дмитриевич и мама 
Пшеничникова (Кириченко) Мария Григорьевна были 
сельскими тружениками. В их семье было четверо детей. 
Три  сестры: Елена, 1925г.р., Нина, 1933 г.р.,  Любовь, 
1935 г.р.,сейчас живѐт в Крыму.   

Затем семья переехала в Балкашинский район, село 
Старый Колутон. В этом селе он и учился в школе. 
Окончил 5,5 классов. По тем временам это было хорошее 

школьное образование. В 30-е -40-е годы все дети с семи-
восьми лет в весенний, летний и осенний период 
работали вместе с взрослыми на целинных полях. Поля 
были огромные, до самого горизонта. Ранней весной 
утром он шѐл в школу, а после уроков, хлебушка в руки, и 
бегом к родителям на поле. Работали на подсильных 
работах до заката.  Да, поиграть в «войнушку»  очень 
хотелось. Они же ещѐ совсем детьми были. А в летнее 
время, вообще с восходом солнца уходили в  поле, и до 

позднего вечера работали и работали. Вот тогда-то они с 
ровесниками и получили трудовую закалку.   
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После окончания школы, совсем ещѐ пацаном, он 

пошѐл работать в колхоз в животноводство. Надо было 
ухаживать за животными. Летом целый день косил 
вручную литовкой траву на зиму. Вставать нужно было 
до рассвета. Их родителей рядом с нами уже не было.  
Взрослые животноводы них подбадривали, да  
приговаривали «Коси коса, пока роса. Роса долой и ты 
домой!» Он и все ровесники, из сил выбивались, но 
работать старались.  

Когда началась Великая Отечественная война, 
Михаилу Степановичу было 13 лет.  В каждом уголке 
нашей страны переменилась жизнь. Люди перестали и 
думать и заботиться о себе, о своих семьях. Всѐ, что 
имели дома, в колхозе, «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!».  

Ещѐ совсем мальчишкой, мечтал, как бы быстрей 
подрасти и на фронт.  

В 1944 году он пошѐл учиться на токаря. К труду был 

приучен с малых лет. Да и отцу по домашнему хозяйству 
помощником он был. Всему мужскому делу обучил его 
отец. Любой инструмент у меня «играл в руках»-  помечал 
отец.   Трудное было время.  Целый день и за полночь 
работали.  Валились с ног, а утром с восходом солнца 
снова за работу. 

Даже сам заметил, что к 16 годам он как-то повзрослел 
и возмужал. Днѐм и ночью думал и надумал пойти в 

сначала в военкомат и попроситься  в армию, на фронт. 
И в свой 16-й день рождения, 21 ноября 1944, дома 
спрятал подальше свой паспорт, и пришѐл в 
Балкашинское районное село в Райвоенкомат. Зашѐл в 
кабинет военкома и громко сказал, что мне уже 18 лет, и 
я хочу, и я должен пойти на фронт. Он был физически 
здоров и силы хватало, а самое главное, он подходил к 
службе в армии  по своему весу, хотя ростом был не так 
большой. 
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И через несколько дней 

его отправили в 
Башкирию в учебный 
батальон учиться на 
младшего командира на 6 
месяцев. Проучился. Мне 
вручили военный билет. 
Он, словно самолѐт парил 
в небе, от счастья.  После 

учѐбы на службу на 
Дальний Восток в 
Манчжурию в 31 
стрелковый полк 
разведчиком.  Работали и 
все задания по разведке 
выполняли в основном по 
ночам. Каждый час, 

каждая  минута жизни 
была дорога… 

    Пшеничников М.С. 
 
Затем его стрелковый полк перекинули их Манчжурии 

в Забайкалье Читинской области Борзинского Укреп 
района на границу с Китаем. Рядом стояла японская 
Квантунская Армия. Прошли военную подготовку.  Их 

научили стрелять, бросать гранату, ползать незаметно, 
тоже надо было уметь.  

В августе 1945 года перешли пограничную реку Аргунь 
и началась война с Японией.  Войска Забайкальского 
фронта двинулись вперѐд и мы в том числе. Первые бои 
были за взятие Укрепского района г. Хайлер. Потери в 
живой были для нас большие. Разведка работала смело и  
чѐтко, как часики. Потом в нашу задачу входило взятие г. 
Цицикар и переход через гору Большой Хинган. Только 

вступили в горы пошли дожди. Всю боевую технику 
тащили на себе. Дороги размыло. Даже пулемѐты, пушки 
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и машины  нам не могли помочь. С большим трудом 

перевалили Хинган, взяли Цицикар и остались там, в 
охранной зоне военнопленных до мая 1946 года.  Так 
получилось, что он  и его товарищи  на долго попали в 
медсанбат, на карантин. Столько потеряли время там.  

За эти боевые действия  ему вручили Медаль за Победу 
над Японией. 

В 1949 году его отправили в Германию на учѐбу в 
Дивизионную школу. Учились, служили вдалеке от 

Родины. Здесь он прошѐл ещѐ одну степень тревожного 
послевоенного времени. Из молоденького солдатика он 
дорос до зрелого солдата.  

Сослуживцы такие дружные были, как одна семья. Все 
однополчане после учѐбы уходили в увольнение и 
знакомились с немецкой техникой. Всем хотелось 
сфотографировать у «красавчика - мотоцикла». В конце 
службы у каждого была фотография на память о службе в 

Германии.  
Рядом с воинской частью был салон фотографии и они 

часто бегали туда  фотографироваться. Посылали 
быстрей домой фотографии и дарили друг другу с 
надписями. Он их иногда пересматривает и 
перечитывает эти надписи. 

И только в 1951 году осенью мой прадед Михаил 
Степанович демобилизовался домой в группу офицеров 

запаса.  
Полных семь лет прослужил в рядах Советской армии.  

С большим трудом отыскал свой спрятанный паспорт и, 
уже на третий день, пошѐл устраиваться на работу 
бухгалтером на маслозаводе. В 1953 году его перевели 
связистом в службе местного отделение связи. Военная 
подготовка помогла мне в этом.  

   В 1957 году, уже с гражданки, меня отправили  в 
Киргизию на переподготовку на мастера по вооружению.  

Женился на красивой девушке Евдокии Петровне 
Кононовой 1927г.р. 
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У них родились 5 детей (Саша, Юрий, Валерий, Ирина, 

Наталья, она и сейчас живѐт в Старом Колутоне).  Детей 
надо раститься, одевать, учить. Семейные нужды 
заставили его бросить работу связиста из-за маленькой 
зарплаты и он устроился в местную кочегарку кочегаром. 
И там он отработал 13 лет.  В 55 лет пошѐл на пенсию.   У 
Михаила Степановича 9 внуков и 12 правнуков. Сейчас 
правнуки Антон и Максим учатся в школе и мечтают 
пойти служить в армию.  

Мы совсем недавно были у прадеда в гостях. Я его 
спросил, - дед, а что ты мне пожелаешь на будущее. Он 
посмотрел на меня внимательно, стѐр слезинку с лица,  и 
ответил – трудись много, трудись честно, трудись всегда!   

Мой прадед  Пшеничников Михаил Степанович 
заслуживает уважения и признания от всего народа 
нашей страны. Это подтверждается тем, что он с  
раннего возраста всего себя посвятил труду. Труду во 

благо нашей Отчизны! Он до конца верил своей мечте - 
быть защитником Родины. В 16 лет он сознательно 
пробился в ряды защитников на фронт. И откуда только, 
у совсем ещѐ молодых парней того военного времени, 
было столько мужества и преданности! До последнего 
усилия служили и служат своему Отечеству, своей семье. 
В этом  и состоит патриотизм прадеда Михаила 
Степановича. Я не только, горжусь им, но и равняюсь на 

него. 
Мой прадед один из тех защитников, кто подарил нам 

счастливое детство!  
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Рыбина Дарья 

8 класс, МКОУ «Шегарская СОШ № 2», 
Шегарский район 

 
Шубнов Алексей Дмитриевич. 

Ветеринар на войне 
 

 Кем хотят стать современные дети? Юристами, 
экономистами, банкирами, в конце концов, блогерами и 

ютуберами… Мой прадедушка был… ВЕТЕРИНАРОМ. Не 
очень модная в современности профессия. А если и 
модная, то исключительно чтобы лечить породистых и 
ужасно дорогих кошечек и собачек. Но ведь ветеринар – 
это человек, который лечит ВСЕХ домашних животных. 
Современные дети мало знают, как о своих прадедах, 
ветеранах Великой Отечественной войны, так и о том, 
кто кроме танкистов, летчиков, солдат участвовал в 

войне. 
Разгрому немецких и японских захватчиков во второй 

мировой войне всемерно содействовали службы тыла 
Красной Армии. 

Работа ветеринарной службы в годы войны достойна 
самого большого 
уважения и добрых 
слов. Значение 

ветслужбы во время 
войны определялось 

необходимостью 
использования в 
армии большого 
количества лошадей 
и других войсковых 
животных, многие из 
которых принимали 

прямое участие в 
войне, гибли и получали ранения, также как и люди. 
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Несмотря на высокую степень моторизации армии, 

конский состав в войне служил важным боевым оружием 
в кавалерии и надежным транспортным средством в 
артиллерии и в других родах войск и служб тыла. 
Большое количество лошадей имелось как в боевых 
соединениях, частях и подразделениях, так и в тыловых 
частях и учреждениях фронтов, а также в военных 
округах, готовивших резервы для действующей армии. 

От укомплектованности соединений, частей и 

подразделений лошадьми, от их работоспособности и 
эпизоотического благополучия в значительной степени 
зависели подвижность и боеспособность войск, их 
своевременное и полное тыловое обеспечение. 

Люди воевали большей частью по своему желанию, а 
животные были вынуждены находиться на фронте, их 
использовали люди для своих вспомогательных целей. И 
животные, служившие человеку в мирное время, так же 

верно служили ему и на войне. А люди, как могли, 
заботились о своих четвероногих друзьях и помощниках, 
которые использовались ими при перевозке раненых, 
вооружения и боеприпасов, в разведке и при диверсиях, 
в качестве связных и личного транспорта. 

Так, например, в декабре 1941г. 16-я армия, сломив 
сопротивление немцев на волоколамском направлении, 
оторвалась от базы снабжения более чем на 100км. 

Разрушенные противником железнодорожные мосты и 
большие снежные заносы не позволяли использовать 
железнодорожный и автомобильный транспорт для 
бесперебойного подвоза войскам материальных средств, 
особенно боеприпасов и продовольствия. Чтобы не 
сорвать снабжение наступающих войск, в армии был 
сформирован гужевой батальон в составе 1200 саней, 
который напряженно работал на маршруте от станции 
снабжения Павшино до перевалочной базы Матвеево. 

После высадки десанта в Крыму, в районе г. Керчь, ни 
автомобильный, ни гужевой транспорт не мог 
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передвигаться из-за наступившей распутицы. Появилась 

угроза срыва снабжения войск. Тогда для подвоза частям 
дивизии снабженческих грузов от пристани снабжения 
были созданы специальные вьючные подразделения 

В операциях наших войск 1944г. в период весенней и 
осенней распутицы гужевой транспорт являлся почти 
единственным средством подвоза грузов. 

Успешно действовали с первых дней и до конца войны 
кавалерийские соединения под командованием генералов 

Л.М. Доватора, П.А. Белова, И.Г. Плиева, Н.С. 
Осликовского и других командиров-кавалеристов в 
битвах под Москвой и Сталинградом, на Украине и в 
Белоруссии, в ожесточенных боях на территории Польши, 
Румынии, Венгрии и в завершающей Берлинской 
операции. 

В тылу были созданы ветеринарные лазареты, в 
которых имелись хирургические, терапевтические и 

инфекционные отделения, в которых 
квалифицированные специалисты оказывали помощь 
раненым и заболевшим лошадям, собакам и другим 
пострадавшим на фронте животным. 

Несмотря на моторизацию и механизацию, конь имел 
огромное значение для армии, действующие части 
которой были насыщены значительным количеством 
конского состава. Если к началу войны численность 

лошадей в армии составляла 526,4 тыс., то уже к 
сентябрю 1941 года – 1 324 676, а в отдельные периоды 
войны она достигала 2 млн. 

Если в первую мировую войну в русской армии 
среднесписочная численность лошадей составляла 1 
млн.300 тыс.-1 млн.350тыс., то в первый год Великой 
Отечественной войны в действующей армии она 
превышала эти цифры. В последующем, после некоторого 
снижения численности конского состава в действующей 

армии, она вновь стала превышать эти данные. 
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Большая численность конского состава в боевых и 

тыловых частях, тяжелые условия его эксплуатации резко 
повысили значение военно-ветеринарной службы 
Красной Армии в обеспечении боеспособности войск. 
Объем ее работы все время возрастал и часто выходил за 
рамки функций, предусмотренных уставами и 
наставлениями. 

Эпидемическому благополучию войск способствовала 
также борьба военно-ветеринарной службы с зоонозами 

среди войсковых животных, а на театре военных 
действий - и среди животных местного населения. 

В ходе войны главной задачей военно-ветеринарной 
службы являлось профилактическое, 
противоэпизоотическое и лечебно-эвакуационное 
обслуживание конского состава. Для решения этой и 
других задач требовались четкая организация работы 
службы во фронтах, армиях и соединениях; хорошо 

подготовленный в военном, политическом и специальном 
отношении ветеринарный состав; определенный резерв 
ветеринарных специалистов, ковочных кузнецов и 
необходимые запасы ветеринарного имущества. 

Общее руководство военно-ветеринарной службой 
осуществляло Военно-ветеринарное управление Красной 
Армии, возглавляемое с 1940г. В.М. Лекаревым, который 
много сделал для развития и совершенствования 

организации и способов работы этой службы. 
Ветеринарной службой в армиях ведали ветеринарные 

отделы, в корпусах и дивизиях - корпусные и 
дивизионные ветеринарные врачи. В каждом полку по 
штату имелась ветеринарная часть во главе со старшим 
ветеринарным врачом. 

В частях ковка лошадей, прибывших на пополнение, 
сезонные перековки и выделка подков нередко велись 
днем и ночью.  
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Шубнов А. посередине 
 

«Горячий сухой, раскаленный воздух, казалось, дошѐл 
до лѐгких, дышать стало нечем... В голове стучала одна 
мысль: «Я успею, я конечно успею», он быстро распахнул 
двери сарая, который горел как большой костѐр, и начал 
выводить лошадей. Он не чувствовал боли, пламя жгло 
плечи, руки. Вывел последнего коня, упал на руки 

подбежавшими товарищам, потерял сознание...» 
Это случилось 10 февраля 1945 года в деревне Гландау 

(Восточная Пруссия). При обстреле противника был 
зажжѐн сарай, где находились лошади батареи, и 
старший сержант Алексей Шубнов, рискуя своей жизнью, 
один, вывел лошадей из сарая. За этот подвиг солдат был 
награждѐн медалью «За отвагу». 

Алексей Дмитриевич Шубнов родился в 1904 году в 
деревне Мышково Мышлинского района Ярославской 

области. С детства любил животных, вечно лечил птиц, 
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кошек, собак. И профессию выбрал подходящую, 

ветеринар. 
Закончил ветеринарные курсы, вот и вся наука. Но 

специалистом был хорошим, его уважали в округе. Вместе 
с супругой воспитывали троих детей.  

Ничего не предвещало беды, ждали они четвертого. 
Неожиданно у жены случился сердечный приступ, и она 
умерла. Старшей дочери было – 12, младшей 2 года, а 
сыну 8 лет. Помог воспитывать детей дедушка. 

Беда не приходит одна. Грянула война. Один за одним 
уходили на фронт односельчане. В деревнях остались 
одни женщины. Да и скота в колхозе стало меньше, 
лошадей привлекали на фронт. 

6 мая 1942 года получил повестку и Алексей. 
Провожали его всей семьѐй: дед держал на руках 
четырѐхлетнюю Галю, она плакала на плече отца. 
Крепился Михаил, он теперь оставался за старшего.  

На войне воевали не только люди. Лошади, эти 
молчаливые помощники, перевозили раненых, доставляли 
на место дислокации продукты. Алексея направили на 5 
батарею. Вместе со своими помощниками, ездовыми, он 
ухаживал за животными, лечил, когда те получали 
ранения. Они не были на передовых, не лежали в окопах, 
но батареи также бомбили самолѐты, обстреливали. 
Смерть ходила по пятам. 

5 августа 1943 года рядом с городом Карачев под 
огнѐм противника Алексей вывел из-под огня противника 
весь конский состав батареи, не допустив потерь. Оказал 
своевременную помощь лошадям. За что был награждѐн 
медалью «За боевые заслуги».  

– Как дети? – часто спрашивали однополчане у 
Шубного. Все знали, что у него дома остались 
ребятишки... одни, без матери.  

– Трудно им. Дед совсем состарился, хорошо бабушка 

(мать жены) продуктами помогает. Всѐ, что можно они из 
дома продали или поменяли. Пишут, что у них 
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неспокойно, немцы недалеко, бабы по Волге окопы роют. 

Немцы боятся Рыбинскую и Угличская ГЭС. Каждую 
минуту думаю о них… Хоть бы одним глазком взглянуть 
на ребят...  

На сайте «Память народа» написано, что Шубнов А. Д., 
старший сержант ветслужбы, не просто хороший 
специалист. Животные у него на батарее ухоженные, он 
своевременно принимает меры по их лечению и 
введению в строй, помогает четко выполнять приказы 

командира батареи. 
Не одну тысячу километров по придорожным дорогам 

исколесил со своей батареей Алексей Шубнов. И каждый 
бой «был трудным самым». Приходилось с винтовкой 
защищать товарищей. В одном из боѐв Алексей был 
ранен. В госпиталях не задерживался, а догнал своего 
батарею уже Восточной Пруссии. Где и был награждѐн 
Медалью «За отвагу», когда, рискуя жизнь, вывел из сарая 

где находились лошади батареи всех животных. 
Особенно ожесточенные бои были во время операции 

по уничтожению Окружной группировки с 4 февраля по 
5 марта 1943 года. Под шквальным огнем противника, 
который не хотел сдаваться гибло много животных, часть 
была ранена. Как отмечалось в наградных документах 
старший сержант находился в подразделениях полка, 
оказывал своевременную помощь больным и раненым 

лошадям, обеспечивая их своевременной эвакуацией.  
Вернул в строй 35 лошадей и за отличную лечебную 

работу в ходе боевых действий награждѐн Орденом 
Красной Звезды 

Закончил войну мой Прадедушка в Берлине и было ему 
тогда 42 года ровно столько сколько сейчас моему папе. 

А дома солдата ждали дети, дедушка с войны не 
дождался… 

Трудно представить жизнь послевоенных деревень. В 

поле работали женщины и ребятишки, мужиков было 
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очень мало. Каждого фронтовика встречали всем селом: 

помощник, работник.  
В первый же день за Алексеем приехали с фермы: 

Срочно нужна помощь ветеринара. Картина была 
удручающей: коровы-кормилицы от истощения не могли 
стоять, были подвязаны на вожжи к перекладинам, всем 
им требовалась помощь специалиста. Не успевали 
привезти с вызова, Алексея уже ждал подвоз из другого 
села. Дети не видели отца целыми днями. 

В одной из поездок, встретил бывший старший 
сержант красивую девушку и сразу объявил ей: «Будешь 
моей женой». Она откликнулась с улыбкой: «У меня 
приданое богатое: свекровь и дочь взрослая...» 

И правда, Мария стала хорошей матерью для детей 
бывшего солдата. Ещѐ и дочь родила. 

«Где есть четверо ребятишек, там и пятому найдѐтся 
место», – отшутился от соседей, которые советовали о 

внуках подумать, Алексей... 
Старая рана давала о себе знать, Алексей начал болеть. 

В 1954 году ему исполнилось 50 лет и он умер. Младшая 
дочь пошла в первый класс.  

Жена фронтовика пережила мужа на 40 лет. Переехала 
к дочери в Сибирь. Помогла вырастить внука, которого 
прадедушка, естественно не видел, как и всех внуков.  

Целую сокровищницу оставил после себя простой 

ветеринар: девятнадцать правнуков, трое праправнуков.  
Вот такая история моего прадедушки. 
Цель моего проекта достигнута, на примере биографии 

моего прадеда Шубнова Алексея Дмитриевича, участника 
Великой Отечественной войны 1941-1945г., я показала 
вклад ветеринаров в победу в Великой Отечественной 
войне. 

Запись моего выступления с этим проектом будет 
размещена на официальном сайте Виртуального музея 

нашей школы. 
Задачи проекта также выполнены: 
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- получена информация о биографии прадеда; 

-получена информация о роли ветеринарии в Победе в 
войне 1941-1945гг.; 

- привлечь внимание моих сверстников к изучению 
истории Родины. 

Вот таким вот образом, не только танкисты и летчики 
были героями этой страшной войны, но и простые 
ветеринары. 

 

 
Таганова Алина 

11 класс, МБОУ «Парбигская СОШ  
им. М.Т. Калашникова»,  

Бакчарский район 
 

Великая Отечественная война в истории  
моей семьи 

 
Среди непроходимой тайги, окружѐнной 

Васюганскими болотами, в Новосибирской области 
находится  село под названием Пихтовка. Места эти 
всегда были богатым краем. Водилось много дичи, 
грибов, клюквы и брусники, в реках много рыбы. А ещѐ 
это необыкновенно красивая природа. Огоньковые поля, 
переходящие в острова зеленеющих берѐзовых лесов, 

перекликаются с кучерявыми величественными кедрами. 
И всѐ это отражается в небольшой таѐжной речушке, 
которая спешит, журчит, переливается всеми цветами 
радуги. Дурманящий запах цветущей калины и 
белоснежно-нежной черѐмухи дополняют красоту 
очарование этого невероятно красивого места.  

На берегу таѐжной речушки стоит старенький домик 
семьи Пичугиных. Бабушка Серафима Алексеевна живет 
одна, но мы, внуки, очень частые гости в этом доме. 

Когда мы немного повзрослели, нас стал манить к себе 
старенький сундук, в котором находились «великие» 
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бабушкины сокровища:  отрезы ткани, узелок «со 

смертным», ещѐ «новая» бабушкина плюшевая жакетка и 
небольшой чемоданчик с фотографиями и старыми 
документами. 

Я уже научилась читать и любила копаться в этих 
жѐлтеньких бумажках, нравилось мне спрашивать у 
бабушки, откуда тот или иной этот документ и что он 
означает. Как-то в руки мне попал листок с еле 
различимыми буквами, очень старый, потрепанный. 

Видимо, не один десяток раз его держали в руках. На нем 
было написано короткое слово «Извещение».  После моего 
вопроса глаза бабушки Сары (так мы еѐ называли) 
наполнились слезами. Она сказала, что это похоронка - 
всѐ, что осталось от еѐ младшего брата Мишеньки. 
Видимо, поняв, что я уже достаточно повзрослела, 
бабушка решила рассказать мне о себе, о своей семье. 

Родилась она в Пихтовке в 1903 году. Жили очень 

бедно. Она - старшая в семье, а ещѐ трое младших 
братишек. Последние лет 5 отец сильно болел: после 
падения с кедра были проблемы со спиной, работать он 
не мог. От нехватки еды  мама Таня заболела  водянкой. 
Целыми тазами доктора откачивали жидкость. Нужно 
было хорошо питаться, нужны были тепло и витамины…  
но откуда им было взяться? Мама Таня умерла, а за ней - 
и отец. Совсем юной  Сара осталась «за старшую», на 

руках трое братьев. Младшему из них 4 года, а ей всего 
16. 

Как жили – страшно вспомнить. Постоянно 
приходилось наниматься на работы: нянчилась с чужими 
детьми, работала на сенокосе или копала картошку. 
Мишу, младшего,  всегда брала с собой, чтобы хоть что-
нибудь поел с чужого стола. Люди жалели, подкармливали 
их семью. Два брата постарше  тоже помогали, чем 
могли. Василию было уже лет 10, а Кузьме - 8. Ловили 

рыбу, ставили петли на зайцев, что-то растили в огороде, 
всѐ лето собирали палки, хворост для печки. Вобщем, 
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выживали как могли. Всех бабушка старшая сестра 

вырастила, выучила, поставила на ноги. Старшие 
отслужили в армии, Василий закончил курсы 
трактористов, даже успел жениться до войны. А с ней 
остался еѐ Мишенька - младшенький. Он хотел тоже 
выучиться на тракториста, как Василий. У Сары тоже 
жизнь, казалось, складывалась: она вышла замуж, родила 
двоих детей. Но вдруг погибает муж. И Миша вместо 
учѐбы остаѐтся помогать сестре:  опять нанимаются  в 

работники, пасут  коров. А тут  пришло время колхозов, 
Сара с Миша  работают  и там. 

В армию Михаила не брали из-за неважного здоровья, 
видимо, тяжѐлое детство, недоедание не прошли даром. 
Дали ему отсрочку, пока не поправится окончательно. 
Маленького роста, щупленький, на вид ему можно было 
дать лет 14-15. Очень ему нравилась соседская девочка 
Лиза, но он не смел к ней подойти. Застенчивый, 

скромный паренѐк  даже не смотрел в сторону девчат, 
боялся, что над ним будут смеяться из-за плохой одежда 
и  низкого роста. Так и страдал молча. 

Но в декабре приходит повестка на срочную службу. 
Он очень ждал этого события. Сделала ему бабушка 
небольшие проводы, собрала, что могла,  в дорожный 
мешок и проводила  своего братика, как оказалось,  
навсегда… 

Служил Михаил в Томске. После деревенской жизни 
всѐ было пареньку в диковинку.  В нечастые 
увольнительные он с удовольствием гулял по городу, 
смотрел фильмы кино, ел мороженое. И все время 
удивлялся, что можно жить не впроголодь, хорошо 
одеваться, можно учиться и делать много того, чего 
нельзя себе позволить в деревне. 

Но наряду с этим он сильно скучал по сестре, братьям 
и племянникам. Очень не хватало ему деревенского 

простора, запаха лесных «марикорешек», как все 
деревенские называли цветы марьина корня. Вспоминал 
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родную речушку Пихтовочку с еѐ стрекозами и 

прозрачной водой, где резвятся стаи мальков, а в воде 
отражаются остроконечные пихты.  Писал Миша часто, 
делился новостями, спрашивал про деревенские события, 
а в конце каждого письма обязательно просил передать 
привет соседке Лизе. Так он и не смог ей признаться, что 
очень она ему нравится. Так и текла жизнь;  все строили 
планы, мечтали о счастье, но никто не знал, что готовила 
им судьба… 

Наступил самый страшный день в истории России. 22 
июня 1941 года. Как гром,  слово «война» звучала в 
сознании каждого. По- разному она вошла в семьи, но 
одинаково принесла большое горе, расставание, слѐзы,  
смерть близких людей. 

Сразу же в Томске была сформирована 166 стрелковая 
дивизия, которую тут же отправили на фронт. И уже 30 
июня 1941 года их части высадили под Вязьмой. «Боевое 

крещение» дивизия получила меньше, чем через месяц 
после начала войны. Их часть обороняла город Смоленск. 
Молодые парнишки, толком не обученные, без 
нормального оружия, противостояли хорошо 
укомплектованным, обученным вооруженным частям 
германской армии. С  горечью и  обидой писал Миша о 
том, что их части отступают, что он теряет своих друзей, 
с которыми вместе призывался в армию. Писал о том, 

как стыдно перед жителями, которых оставляют 
фашистам. Очень надеялся, что вот-вот произойдет что-
то, и уже они будут наступать и гнать в шею немцев. 

Также на фронте его приняли в ряды ВЛКСМ. В то 
время это было очень почетно. Только самых достойных 
принимали в комсомол. С гордостью он писал о том, как 
за его кандидатуру проголосовало большинство его 
боевых товарищей. Значит, доверяют ему, уважают и 
ценят.  

Немцы рвались к Ленинграду.  Все силы были 
направлены на оборону этого города. «Стоять насмерть, 
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ни шагу назад!» Михаил писал письма, рассказывал о 

своем быте, о погоде, о том, что они не дают спуску 
фрицам, что вцепились в свою землю зубами и вредят 
врагу,  как могут. 

Бабушка с тревогой и надеждой ждала появления 
почтальона. Эти маленькие треугольнички были 
долгожданной весточкой, настоящим счастьем в то 
страшное время. Василий и Кузьма тоже воевали. Вася 
был танкистом, а Кузьма попал в войска НКВД. Страх за 

их жизнь сопровождал бабушку всегда.  «Все для фронта, 
всѐ для победы» - был девиз в эти годы в тылу. Бабушке 
приходилось работать за себя и за тех, кто ушѐл на 
фронт. 

Опять впроголодь, опять с раннего утра и до позднего 
вечера. В доме ребятишки одни, без присмотра. 
Беспокоилась за них Сара. Но в те времена дети были 
другими: самостоятельными, работящими. Сынка она 

тоже назвала Мишей, 6-летним он помогал ей 
управляться с младшим Борисом. Накормит себя и его, 
принесѐт воды, дров. Пусть небольшая, но всѐ-таки 
помощь. Соседки  приглядывали за ребятами. В том числе 
и Лиза. «Эх, хорошей женой была бы она нашему Мише», 
– думала иногда бабушка Сара. 

Вот снова подходит почтальон к домику около 
речушки. Вновь напряжение, страх и… слѐзы счастья, 

живы братишки! Так продолжалось почти до конца 1942 
года. Работа в колхозе, работа по дому, и вечный, 
изнуряющий страх от долгого молчания братьев. «Дела на 
фронте очень плохи, немец все силы  кидает  на захват 
Ленинграда. Наши войска стоят насмерть, боевая учѐба и 
огонь не прекращаются», - писал Миша. 

В один из дней декабря стучала в окно сильная метель, 
дверь в сенях открылась, и бабушка вышла закрыть еѐ 
покрепче. На лавке лежал долгожданный треугольник. Но 

почему на лавке, почему почтальон не занесла его домой? 
Ноги подкосились, дыхание перехватило, так и  осталась 
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она сидеть на холодной лавке, слѐз не было, сил тоже, 

ноги отнялись. Ребятишки еле затащили еѐ в дом. У 
девочки - почтальонки было какое-то чутье на плохие 
вести. За полтора года войны она так и не привыкла к 
горю, которое приносила письмами в дома. Боялась слѐз, 
порой проклятий несчастных женщин и детей. Вот и в 
этот раз  испугалась передать в руки. 

Жесткими, официальными фразами сообщалось:  «30 
ноября 1942 года  ваш брат красноармеец Пичугин 

Михаил Алексеевич 1921 года рождения был убит и 
захоронен в деревне Наревки Молвотицкого района 
Ленинградской области. «Михаил Алексеевич», -  не 
укладывалось это имя в голове бабушки Сары. Для неѐ он 
всегда был и останется Мишей, маленьким, хрупким, 
тихим, скромным мальчишкой со светлыми вихрами, 
голубыми глазами, догоняющий своих друзей-
призывников. Не было у него никогда девушки, не видел 

он ничего хорошего в жизни и не увидит уже…. Был 
человек, и нет человека. 

Забывалась Сара только на работе.  Опять тяжкий, 
изнуряющий, каторжный труд  изо дня в день, из года в 
год. А ещѐ томительное ожидание весточек с фронта от 
братьев - Василия и Кузьмы. В 1944 году Василий горел в 
танке, остался без ног. Долго лечился в госпиталях. А 
после войны забрал семью из Пихтовки и поселился в 

Пятигорске. Тогда впервые Сара попробовала гранаты и 
грецкие орехи, отправляемые Василием в посылках. 
Кузьма тоже был ранен, но дошел до Берлина и остался 
жив. После войны поселился на Кузбассе и всю жизнь 
проработал в шахте. 

После войны жизнь немного стала легче и сытнее 
только к середине 50-х годов. Сынок Михаил поступил в 
районный центр на курсы трактористов и, как говорит 
бабушка Сара, с неохотой приезжал домой, потому что на 

курсах кормили хорошо, а дома «пошарит по шкафчикам 
- пусто, нет ничего съестного». А она к концу 40-х годов 
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второй раз вышла замуж и родила двух девочек-

двойняшек. Муж оказался хорошим, добрым человеком. 
Обзавелись хозяйством. До этого она работала только на 
чужих людей, своего у неѐ никогда ничего не было. 
Понемногу стала отогреваться она в семейном кругу, 
была теперь опора и надежда на лучшее. Соседка Лиза 
родила двух мальчишек, один белобрысый, с голубыми 
глазами напоминал  Саре  брата Мишу.  

Сейчас на берегу реки Пихтовка стоит памятник 

участникам ветеранам Великой Отечественной войны. И 
где-то посередине выгравировано: Пичугин М.А. - 
красноармеец. Мы с бабушкой часто приходим на это 
место. Бабушка плачет, а я догоняю стрекоз и 
наслаждаюсь запахом цветущей калины. Пройдет немало 
времени, пока я осознаю, что только благодаря 
бабушкиному Мишеньке  я могу стоять на берегу и 
любоваться местными красотами, и что меня могло и не 

быть, если бы такие, как Миша,  не встали грудью за 
свою землю, за свою семью, за наше будущее. 

 
 

Трипольская Елизавета 
7 класс, ОГБОУ «Томский  

физико-технический лицей» 
 

Кузьмин Павел Петрович 
 

Два раза в год мы ездим на кладбище в Новоуспенку 
(Солонцы) убираться на могилках… Маленькая, просто 
крошечная деревенька за 10 километров от Мельниково – 
именно ее мама считает своей малой Родиной. Здесь 
родились ее бабушка и дедушка по папиной линии, здесь 
прошло ее детство. Именно здесь родился тот самый 
прадедушка, с портретом которого я каждый год хожу на 

9 мая в Бессмертном полку. Я знала, что прадед воевал, 
но полной информации (когда, где) я никогда не знала. 
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Кузьмин Павел Петрович родился 10.06.1925 в 

Томской области, Шегарском районе, Трубачевском 
сельском совете, деревне Ново-Успенка (по-старому 
Солонцы). Закончил начальную школу в родном селе. До 
седьмого класса учился в Трубачево (за 5 км от дома). Уже 
когда началась война, будучи комсомольцем, работал 
бригадиром в колхозе. Со своей будущей женой – 
Вертиковой Раисой Семеновной он познакомился еще до 
войны.  

Еще в начале войны отца Павла Петровича – Кузьмина 
Петра Самсоновича забрали на фронт. А в 1942 году 
пришла информация о том, что Петр Самсонович пропал 
без вести. 

Призвали прадедушку Павла в РККА с 23.08.1943 года: 
Шегарский РВК, Новосибирская обл., Шегарский р-н. Он 
служил в 12-ой легкой самоходно-артиллерийской 
Радомской Краснознаменной, орденов Суворова, 

Кутузова бригаде радистом в танке. 
Подвиг прадеда: 
«16-17 января 1945 года при проведении боев по 

захвату Варшавского шоссе у д. Михалув, работая на 
промежуточной радиостанции по связи и управлением 
боем дивизионов и рот автоматчиков, проявил мужество, 
стойкость и любовь к Родине. Не считаясь ни с временем, 
ни с усталостью весь период боев, обеспечивал 

бесперебойной и надежной связью, чем содействовал 
успеху боя по захвату Варшавского шоссе.» 

Прадед награжден Медалью «За боевые заслуги». Среди 
его наград также медаль «За взятие Берлина» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 

После войны прадед с женой переехали в Баткат, где 
он работал в МТС (машинно-тракторной станции). 
Закончил успешно техникум в городе Томске (заочно). В 

1950 году родилась старшая дочь – Ольга. В 1954 – 
Людмила. В 1960 году переехали в Мельниково, там 
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Павел Петрович работал бухгалтером. В 1961 уже в новом 

доме в селе Мельниково на улице Набережной родился 
сын – Сергей (мой дедушка, мамин папа). 

Скончался прадед 02.10.1985, когда моей маме было 
всего 2 месяца. Похоронен на кладбище в деревне 
Новоуспенка (Солонцы) Шегарского района. 

Заканчивая данную работу, я с уверенностью могу 
сказать, что горжусь своим прадедушкой. Он настоящий 
герой. 

Информация, собранная мной, была передана в 
Шегарский районный военкомат, в том числе и его 
фотографии для размещения на специальном сайте. 

В ходе поисковой работы мною была найдена 
информация о моем прадедушке Петре, который 
(оказывается) тоже воевал, но домой не вернулся. 
Информации о нем в семье не осталось. 

Я обязательно буду продолжать свою поисковую работу 

и выяснять свои корни, в первую очередь – о прапрадеде 
Петре и обязательно представлю ее на краеведческих 
сайтах (например, на сайте Областного краеведческого 
музея – Сибиряки вольные и невольные), потому что хочу, 
чтобы про подвиги моих предков знало как можно 
больше людей. 

Звуковым сопровождением презентации является 
любимая песня прадеда – Летят утки. 

Мои бабушки Ольга и Людмила так и не увидели своего 
деда – Петра, но сердца их до сих пор вздрагивают, когда 
по новостям передают о том, что нашли останки солдат 
на местах боевой славы… 
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Турикова Анастасия 

7 класс, МАОУ «Заозерная СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 16»,  

г. Томск 
 

Космонавт земли Томской 
 

Я живу в небольшом Сибирском городе Томске, где 
около шестисот тысяч, численность населения. Мой город 

знаменит деревянным зодчеством, музей под открытым 
небом. А какие люди жили в нашем городе, в те далекие 
времена: Алексей Кулябко – физиолог, Борис Вейнберг – 
ученый физик, Владимир Обручев – геолог, писатель-
фантаст. 

А, я расскажу об одном человеке, о котором узнала в 
первом классе. Я тогда пошла учиться в музыкальную 
школу, а путь мой лежал через сквер на Белом озере. 

Часто гуляя здесь, я проходила памятника, который меня 
заинтересовал. Тогда, я первый раз узнала о нем, делая 
доклад к 12 апреля, о советском космонавте, дважды 
герое Советского Союза, первом гражданском командире 
космического корабля Николае Николаевиче 
Рукавишникове. Там же рядом с памятником 
установлена спусковая капсула космического корабля 
«Союз – 33», с импровизированным парашютом над ней. 

Хоть эта капсула тренировочная, но зато такие же 
ребята, как и я могут ее увидеть в натуральную величину. 

Николай Николаевич Рукавишников – Томич. Здесь он 
родился, учился в школе во время Великой 
Отечественной войны. Он вспоминая рассказывал о 
своем военном детстве. Как спас девочку, одноклассницу, 
которая заблудилась в лесу. Она была эвакуирована с 
блокадного Ленинграда. Николай не только вывел ее из 
леса, но и накормил голодную, еле стоящую на ногах 

девочку. Его учительница говорила ребятам, во время 
сбора пшеницы на полях: «Фронту нужен хлеб, поэтому ни 
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один колосок не должен остаться в поле, каждое 

зернышко – это наша пуля по врагу. Помните об этом!» 
Такой он был мальчик, мужчина, однажды спас девочку и 
солдат на фронте от голода, собирая пшеницу вместе с 
одноклассниками, и спас экипаж от гибели в космосе. От 
сюда, из Томска, начался его путь к звездам! 

О чем думал, мечтал мальчик Коля? Его мечты были 
большие! Чтобы был Мир! Сейчас вроде бы время другое 
и другие мечты, но все так же мы хотим Мира над 

головой! 
Я вспоминаю свое первое ощущение полета на 

самолете, когда под тобой белые облака, как пух, как 
вата. Солнышко светит в иллюминатор, а крыло 
самолета, как будто разрезает облака, как торт. Теперь 
благодаря новым технологиям люди могут летать в 
космос. 

Николай Николаевич учился в школе №8, теперь это 

лицей, который носит его имя. Он не раз приезжал в 
родной город и встречался с учителями и учениками 
своей школы и с учеными города. 

В 1979 году Рукавишников полетел в третий раз в 
космос, в качестве командира советско-болгарского 
экипажа корабля «Союз-33». Но произошла внештатная 
ситуация, отказ двигателя. Впервые аварийная посадка 
была выполнена вручную, с использованием резервного 

двигателя. Николай Николаевич принимал участие в 
разработке системы управления, благодаря этим 
знаниям, смог совершить посадку. Открыв люк капсулы, 
он увидел товарищей, которые ждали их на земле и 
сказал: «Порядок...» и поднял вверх большой палец. За что 
его теперь называют Томский Гагарин. 

Для меня очень важно, что мой родной город Томск 
непосредственно связан с космосом и его освоением. 
Мальчик Коля все же дотянулся с земли до звезд! Пройдет 

еще немного времени и будут новые имена! 
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Усатова Полина 

 МБОУ «Межениновская СОШ»,  
Томский район 

 
Война не сможет любовь разрушить 

 
Война. Как много смысла заложено в этом слове! 

Скажешь его – и  сразу возникает чувство опасности, 
тревожности. Война – это боль в сердце каждого 

человека, страх за жизнь родных и близких. Это плач 
детей, которые остались совсем одни, плач матерей, 
которые не дождались своих сыновей и дочерей с войны. 
Это смерть. Смерть всего живого, что стоит на еѐ пути. 
Это постоянные потери и страдания, которые коснулись 
каждой семьи. На войну уходили не только мужчины, но 
и женщины. Молодые парни и девушки приписывали 
себе года, чтобы оказаться на фронте и воевать за свою 

Родину. И в то время, когда они крушили фашистов, в 
тылу женщины и дети работали часами, не покладая рук, 
чтобы солдаты могли воевать. Сейчас, к нашему счастью, 
нам незнакомо это страшное слово – война. Мы живем в 
мирное время, у нас есть крыша над головой, семья, 
благополучие. У нас есть все. И мы должны быть 
благодарны за это тем, кто отстоял эту победу. Тем, кто 
отдал жизни за то, чтобы мы улыбались. Война задела 

своим чѐрным крылом и мою семью. Мой прадед, Желнов 
Фѐдор Георгиевич, прошел всю войну, с 1941 по 1945, и 
имеет звание Героя Советского Союза. Это гордость 
нашей семьи, которая передается от поколения к 
поколению. От прадеда к деду, от деда к маме, от мамы 
ко мне. Я действительно горжусь, что в моей семье есть 
такой человек. И дальнейшая речь пойдет о нѐм. 

Фѐдор Георгиевич родился 15 февраля 1923 года в селе 
Повалиха Первомайского района Алтайского края в семье 

рабочего. Окончил неполную среднюю школу. Работал в 
составе строительной артели в городе Новокузнецке. 
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Пошел на фронт, когда ему было всего 18 лет. По 

рассказам мамы, мой прадед был очень добрым и 
справедливым. Он был душевным и глубоким человеком. 
Когда я смотрю на его фотографию, я ощущаю только 
свет. Добрая улыбка и задумчивые глаза прадеда 
заставляют задуматься о многом. Я смотрю на него и 
вижу черты своего деда, который очень был на него 
похож. И у меня создается впечатление, что я знала не 
только своего деда, но и его отца, который умер от 

фронтовых ран задолго до моего рождения. 
Каждый год в нашем селе проходит акция 

«Бессмертный полк», в которой я принимаю участие. Мы 
проходим по центральной улице села с фотографиями 
наших родных. Из года в год я несу портреты прадеда 
Фѐдора и прабабушки Марии, его жены. 

После начала Великой Отечественной войны, в декабре 
1941 года, Фѐдор Георгиевич был призван в Красную 

Армию Маслянинским военкоматом Новосибирской 
области. В действующей армии с июля 1942 года. До 
конца  войны прошел наводчиком орудия в 
артиллерийском полку. В боях проявлял мужество и 
отвагу, был дважды ранен, награжден орденом и 
несколькими медалями. Отличился в трудных боях на 
Воронежском направлении, в освобождении 
Левобережной Украины.  

Вершиной ратных трудов воина – сибиряка стало 
форсирование Днепра. Времени на подготовку к 
переправе оставалось совсем немного. Командование 
торопило: важно, чтобы отступающие гитлеровские 
войска не успели закрепиться на оборонительных 
рубежах «восточного вала», о неприступности которого 
так много шумела фашистская пропаганда. 

На рассвете 29 сентября 1943 года первый расчѐт 
первой батареи 676-го артиллерийского полка 232-й 

стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта в 
составе командира орудия Ивана Скокова, наводчика 
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Фѐдора Желнова и заряжающего Петра Терешкина 

вместе со стрелковыми подразделениями начал 
переправу. 

Несмотря на ранний час, Днепр был не спокоен: то 
совсем рядом, то чуть дальше из речных глубин 
выплѐскивались высокие столбы брызг от вражеских 
бомб и снарядов. А паром из двух понтонных лодок, 
скрепленных настилом, и с 76-мм дивизионной пушкой 
на нѐм, уходил всѐ дальше и дальше, словно 

заговорѐнный от беды. 
Вот и долгожданный западный берег. Нет, это ещѐ не 

плацдарм, а всего-навсего узкая прибрежная полоска 
земли, за которую должна зацепиться горстка храбрецов. 
Потом сюда переправятся основные силы полка, дивизии, 
если, конечно, будет удержан плацдарм. 

С помощью подоспевших стрелков артиллеристы 
выкатили своѐ орудие на берег и заняли огневую 

позицию в боевых порядках стрелкового взвода. Не 
впервые стоять им на прямой наводке, стрелять по врагу 
с коротких дистанций. 

Вот дала о себе знать «ожившая» батарея немцев. Под 
еѐ прикрытием прорывавшиеся на юго-запад гитлеровцы 
отчаянно пытались смять боевые порядки стрелкового 
взвода, сбросить смельчаков в реку.  

В этом бою орудийный расчѐт показал беспримерную 

отвагу и мастерство. Метким огнѐм наводчик Желнов 
разметал и уничтожил вражескую батарею, преградил 
путь гитлеровцам. 

Артиллеристы вместе со стрелковыми подразделениями 
сорвали замысел противника, отстояли плацдарм и 
обеспечили переправу остальных своих сил. 

Прошло чуть больше  месяца после форсирования 
Днепра в районе Лютежа. За это время на Лютежский 
плацдарм были стянуты советские войска. 3 ноября они 

начали наступление на Киев, а 7-го вошли в 
освобождѐнную столицу Украины и наши артиллеристы. 
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За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство 
10 января 1944 года сержанту Желнову Фѐдору 
Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Мой 
храбрый и отважный прадед отличился и в боях за 
освобождение Киева. До конца войны Фѐдор Георгиевич 
прошел со своим орудием и с Золотой Звездой Героя на 

груди. 
Во время войны Фѐдор познакомился с ясноглазой 

красавицей Марусей, отважной поварихой 
артиллерийского полка. Это была любовь с первого 
взгляда. После объявления войны, Маруся окончила 
курсы поварих и ушла добровольцем на фронт. Ушла, не 
попрощавшись с родными. Не успела. Вызвали в 
военкомат и тут же отправили на фронт. Совсем недолго 

влюблѐнные воевали в одном полку, спустя некоторое 
время, их фронтовые дороги разошлись. До конца войны 
Фѐдор и Маруся больше не встречались, не знали о судьбе 
друг друга, но в сердце каждого была вера в  то, что 
война закончится, и они обязательно будут вместе.  

Так и случилось. Летом 1945 года Фѐдор был 
демобилизован, нашѐл Марусю и вернулся в село 
Маслянино Маслянинского района Новосибирской 

области. 
Влюблѐнные поженились. Это была большая и светлая 

любовь. Жили очень бедно. У Фѐдора из одежды была 
только военная форма и шинель. Поначалу жили с 
родителями Фѐдора, затем молодые построили дом, 
абсолютно весь, от брусочка до брусочка. Купили корову 
с телѐнком, завели небольшое хозяйство. У них был 
собственный сад, выращенный с любовью и заботой, а 
позади дома -  шикарный сосновый бор. Красивейшее 

место. 
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Фѐдор работал в различных предприятиях, с 1969 по 

1980 годы – мастер дорожного участка. К фронтовым 
наградам прибавились медали за трудовые отличия. 

В счастливом браке  у Фѐдора и Маруси родились трое 
сыновей, младший из которых был моим дедом. Они все 
были очень похожи на своего отца. Такие же добрые, 
честные и справедливые. Это была очень любящая семья. 
Слушая воспоминания мамы, будто сам в них 
погружаешься. Когда мама была маленькой, она любила 

спать на большой русской печи. Чтобы побаловать 
внучку, прабабушка успевала сходить в сосновый бор и 
насобирать земляники на завтрак. Пробуждение было 
чудесным: на столе - ароматная земляника с парным 
молоком, а после завтрака можно было взобраться на 
мягкую постель бабушки Маруси и попрыгать на перине. 
Перина была очень мягкая и пушистая, маленькая Юля 
целиком проваливалась в неѐ. А потом большие сильные 

руки деда Фѐдора вытаскивали маленькую хулиганку, и 
счастью не было предела.  

Я люблю смотреть в глаза мамы, когда она делится 
своими солнечными воспоминаниями из детства. В еѐ 
глазах искреннее тепло и гордость за своего деда. Это 
была чудесная и любящая семья, от которой остались 
только теплые воспоминания. Пока жива Память – 
бессмертна Любовь. Любовь Федора и Маруси. 

Умер Фѐдор Георгиевич 20 декабря 1980 года, 
похоронен на маслянинском кладбище. В рабочем 
посѐлке  Маслянино установлен бюст моего прадеда, его 
именем названа улица. Имя Героя Советского Союза 
Желнова Фѐдора Георгиевича увековечено на Мемориале 
Славы в Барнауле, а также на стеле в Аллее Героев у 
Монумента Славы в Новосибирске. 

Умер мой прадед в возрасте 57 лет. Мария пережила 
его на 24 года. Но каждый еѐ день был наполнен 

воспоминаниями об их чудесной и светлой любви. 
 



«Россия, Родина моя!» - 2022 

160 
 

 

Ушкалова Марина 

10 класс, МКОУ «Шегарская СОШ № 2» 
 

Мы – кержаки? 
 
В нашей семье хранится предание о том, что мы – 

кержаки. Такое новое для меня слово мне рассказала 
мама. Именно ее прабабушка по линии отца была 
кержачкой. С этого слова и начался мой интерес к 

истории своего рода.  
Вы не подумайте, я вполне себе современный человек, 

пользуюсь Интернетом, хожу в школу. Но для меня также 
важны собственные корни. Но какие же они – мои 
истинные корни. Кто я? Как и мой учитель истории, я 
считаю, что у человека без прошлого – нет будущего. 
Именно поэтому данная тема стала для меня актуальной. 

Я выяснила, что Кержаки   – этноконфессиональная 

группа русских. Представители старообрядчества. 
Название происходит от названия реки Керженец в 
Нижегородской области. Носители культуры 
северорусского типа. 

После разгрома в 1720-х Керженских скитов 
десятками тысяч бежали на восток — в Пермскую 
губернию.  

Кержаки — это одни из первых русскоязычных 

жителей Сибири. Здесь народ был основой алтайских 
каменщиков, они противопоставляли себя «расейским» 
(российским) более поздним переселенцам Сибири. Но 
постепенно из-за общего с ними происхождения почти 
полностью были ассимилированы. Позже кержаками 
называли уже всех старообрядцев. В глухих местах по сей 
день есть кержацкие заимки, которые практически не 
контактируют с внешним миром. 

С Урала расселились по всей Сибири, до Алтая и 

Дальнего Востока. Являются одними из первых 
русскоязычных жителей Сибири, «старожильческим 
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населением». Вели достаточно замкнутый общинный 

образ жизни со строгими религиозными правилами и 
традиционной культурой. 

В Западной Сибири народ основал села в 
Новосибирской области: Козловка, Макаровка, Бергуль, 
Морозовка, Платоновка. Последних двух уже не 
существует. Сегодня потомки кержаков проживают в 
России, за рубежом. 

По причине советских преобразований общества, 

влияния на него таких факторов как коллективизация, 
атеизм, раскулачивание, индустриализация, многие 
потомки кержаков перестали соблюдать древние 
традиции. Сегодня они относят себя к общерусскому 
этносу, живут не только по всей территории России, но и 
за рубежом. По переписи населения, проведенной в 2002 
году, к кержакам себя причислили лишь 18 человек. 

Из пищевых особенностей следует отметить, что народ 

не употреблял в пищу картофель. Его даже называли по-
особенному «чертово яблоко». Кержаки не пили чай, 
только горячую воду. Очень осуждалось пьянство, верили, 
что в организме хмель держится 30 лет, а умирать 
пьяным очень плохо, не увидишь светлого места. 
Осуждалось и считалось грехом курение. Курящих людей 
не подпускали к святым иконам, все старались общаться 
с ним как можно меньше. 

Народ верил в Святую Троицу православной церкви, 
но в своей религии сохранял веру в различных нечистых 
духов: домовых, водяных, леших и пр. «Мирским» — 
приверженцам официального православия — не 
позволяли молиться на свои иконы. Вместе с 
христианской верой народ использовал множество 
тайных древних обрядов. 

Одним из таких правил считалось обязательное 
перекрещивание стакана при принятии его из чужих рук 

(в стакане могли обитать злые духи), также считалось 
обязательным после мытья в бане перевернуть тазы (в 
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которые, также, могли поселиться «банные черти») и 

мыться исключительно до 12 часов вечера. Причѐм 
кержаки верили не только в Святую Троицу 
православной церкви, в их религии сохранились 
домовые, «банные черти», водяные, наяды, лешие и 
другая нечисть. 

Если кержак позволял себе сказать скверное слово, 
спеть похабную частушку, он позорил не только себя, но и 
всю родню. Про такого всегда брезгливо говорили: «С 

этими же устами да за стол сядет». Очень неприличным у 
народа считалось не поздороваться даже с человеком, 
которого мало знаешь. После того, как поздоровался, 
нужно приостановиться, даже если очень торопишься или 
занят, побеседовать с человеком. 

Грехом считалось сесть за грязный «поганый» стол. 
Каждая хозяйка перед приготовлением пищи крестила 
посуду, вдруг по ней прыгали черти. Если в дом приходил 

посторонний, после него обязательно мыли пол, вытирали 
дверные ручки. Гостям посуду подавали отдельную. Все 
это связано с правилами личной гигиены. В результате в 
деревнях кержаков не было эпидемий. 

Очень долго народ сохранял приверженность к 
традиционной одежде. Женщины носили косоклинные 
сарафаны из тканей (дубасы). Шили их из крашеного 
холста, сатина. Надевали легкие холщовые шабуры, 

кожаные коты. 
В Сибири кержаки составляли основу алтайских 

каменщиков. Противопоставляли себя более поздним 
переселенцам в Сибирь — «расейским» (российским), но 
впоследствии практически полностью ассимилировались 
с ними из-за общего происхождения. 

Позднее кержаками стали называть всех 
старообрядцев, в противовес «ми рским» — приверженцам 

официального православия. 
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В глухих местах до сих пор существуют кержацкие 

заимки, практически не имеющие контактов с внешним 
миром.  

Мой дедушка, по маминой линии – Пѐтр, из семьи 
старообрядцев-кержаков.  

 
На данном фото изображены моя прапрабабушка Таля 

(Наталья) – посередине. Все взрослые, изображенные на 
фото – ее дети, а маленькие – внуки. Мой прадед Петр 
слева сверху. 

 
Жили они в селе Шерстобитово Пудинского района, 

сегодня этот район в составе Парабельского района 
Томской области, самого села уже нет. Стоят несколько 
домов, которые используют по сезону (сбор дикоросов, 

охота). 
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В семье было принято, кроме общих традиций, 

которые описаны в 1 главе, принимать пищу только из 
своей посуды: у каждого члена семьи была своя тарелка, 
ложка, кружка. Вилками не пользовались, так как вилка 
считалась бесовской утварью. Посудой членов семьи 
никто не пользовался, только своей. Если приходили 
гости, то для них была своя посуда. Ходить в гости было 
не принято, исключение были – свадьба и похороны. Если 
же приходилось угощать, например, водой, чужого, то 

кружку, из которой он пил, даже во двор не заносили, 
считалось, что на ней энергетика этого чужака осталась. 

Это все что помнит мама из рассказов бабушки, 
бабушка умерла, когда маме было 6 лет.  

У нас остался кулон-амулет от прабабушки, который 
служит для сохранения и укрепления семьи.  

Так же сохранилась распятие, на которое молилась 
прабабушка каждый день. Досталась она нашей семье, 

потому что дедушка был самым младшим выжившим 
сыном, как прабабушка говорила - «поскрѐбышем». 
Родители у кержаков жили всегда в семье младшего 
сына. 

Традиции кержаков в семье маминых родителей не 
сохранились и не соблюдались, поэтому почти все забыто.  

Но сами вещи бережно хранятся. 
Историю кулона мне выяснить пока не удалось. 

А вот историю распятия (которое я и мама называли 
иконой) мне удалось немного приоткрыть. Для этого я 
сходила в нашу православную церковь за советом к Отцу 
Александру и Отцу Евгению. 

На обороте распятия есть надпись – это Стихира 
кресту: «Крест – хранитель всея вселенная, Крест – 
красота Церкви, Крест – царей держава, Крест – верных 
утверждение, Крест – ангелов слава и демонов язва». 
Единственное замененное слово «демонов», его заменили 

на «бесам». 
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Оказалось, что распятие 
не специфически 
старообрядческое, а 
типовое, сделанное в 
конце XIX – начале ХХ 
века. 

Часть распятия – это 
клейма. Именно ими 

распятие своего рода 
уникально, так как чаще 
встречаются распятия без 
них. Клейма – это 

«квадратики» окружающие распятие. На них изображены 
слева направо: 

1. Сретение Господне. 
2. Вход Господа в Иерусалим. 

3. Воскресение Христа. 
4. Вознесение Господне. 
5. Троица.  
Слева от Христа изображены Святая Мария и Матерь 

Божья. Справа – Святой Иоанн Богослов и Святой Лонгин 
Сотник. Как сказал Отец Александр – это не часто 
встречающее сочетание святых на распятиях и крестах. 
Даже Отец Александр не знал кто изображен справа 

(Лонгин Сотник). 
 Оказалось, что похожее изображение есть на кресте в 

нашем Храме. 
Внимание и наше и служителей церкви привлек метод 

ремонта распятия. Вместе решили, что эта часть – сверху 
сделана из какого-то прибора астрологического или 
геометрического. 

Данные вещи бережно хранятся в нашей семье. И 
несмотря на то, что многое забыто…я продолжаю свой 

поиск. 
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В ходе своего исследования, я нашла информацию про 

кержаков, собрала фото материалы по истории семьи 
Сидельниковых, пообщалась с представителями Русской 
Православной церкви. 

Несмотря на то, что моя гипотеза не подтвердилась, 
наши семейные реликвии не стали для меня менее 
ценными. Я поняла их историю и обязательно оставлю 
полученную информацию в своей семье, продолжу 
традицию моей мамы — заинтересовывать новые 

поколения своей семьи историей кержачества. 
 
 

Фѐдорова Олеся 
МАОУ ДО ДЮЦ «Звѐздочка», 

 г. Томск 
Война в судьбе моей семьи 

 

Великая Отечественная Война не прошла мимо ни 
одной российской семьи. Кто-то работал в тылу, а кто-то 
уходил на фронт. Многие лишились близких людей, 
которые отдавали свою жизнь, защищая Родину-
Матушку. 

Каждая семья имеет свою историю Великой Победы, 
своего героя. В нашей семье тоже есть свои герои — мои 
прабабушка, Нижникова (Кошкарева) Анна Федоровна, и 

прадедушка Нижников Яков Степанович. Бабушка Аня в 
свои молодые годы трудилась в тылу, валила лес и 
сплавляла его по реке Чулым в с. Батурино Асиновского 
района Томской области. И сильно-сильно ждала с 
фронта своего дорогого и любимого героя, моего 
прадедушку. Возможно эта любовь, которую они 
пронесли через всю жизнь, и помогла ему выжить, ведь 
он участник самого страшного события войны - битвы 
под Сталинградом. 

Нижников Яков Степанович родился в 1916 году в 
Алтайском крае, селе Поспелиха, в работящей 
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крестьянской семье, где было много детей. Нам известны 

родной его брат Иван и сестра Полина и Евросинья 
(Сина). В Поспелихе мой прадед рос и поступил в школу. 
В школе провел 4 года, после чего семью репрессировали 
и отправили в Сибирь, на заболоченное место. У 
репрессированных людей все забрали и оставили без 
средств к существованию. Люди, в том числе и семья 
прадедушки Яши, построили дома и наладили обычный 
крестьянский быт в селе Кайлушка Асиновского района 

Томской области. Повзрослев, прадедушка познакомился 
с прабабушкой - красивой девушкой Анной. Вместе они 
уехали жить в соседнее село Батурино. Оттуда, в 1939 
году, Якова Степановича забрали в армию. Бабушка 
осталась ждать. Прадедушка прослужил в армии 4 года и 
там встретил начало войны. 

В середине 1942 года его забрали на фронт. Он был 
минометчиком. Сразу стал участником самой большой 

битвы под Сталинградом. Эта битва стала переломной во 
всей войне и последней для прадеда. Она началась в 
июле 1942 года. По воспоминаниям прадеда, у немцев 
было превосходство в авиации – и город бомбили 
нещадно. Шли упорные и кровопролитные 
оборонительные бои. В кварталах, превращенных в 
руины, солдаты сражались за каждый камень, за каждый 
клочок земли. 

  В феврале 1943 года свершилась развязка 
многомесячного противостояния, немцы стали сдаваться. 
Но для моего прадедушки битва закончилась не очень 
благополучно. Потому что, 27 марта 1943 года, при 
наступлении в одном из районов Сталинграда мой 
прадедушка был тяжело ранен в левую руку. Осколком от 
фашистского снаряда ему пробило сустав. Представить 
невозможно, какую жуткую боль он испытывал! И уже 
терял сознание, и неизвестно чем бы все закончилось, 

если бы ни его однополчанин, земляк, который вытащил 
его с поля боя. 
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После окончания той страшной битвы прадедушку 

Яшу отправили в госпиталь. Вернуться в строй он больше 
не смог – восстановить руку не удалось. Зато прабабушка 
Аня его дождалась и потом, после войны, у них родилось 
3 детей. 

Когда наступило мирное время, прадедушка работал 
на лесоповале учетчиком. Имея 4 класса образования, он 
считался грамотным человеком на селе, поэтому у него 
была такая трудная и ответственная должность. 

Нижников Яков Степанович был человеком хорошим и 
очень добрым. К великому сожалению, я не застала его 
живым, но знаю много о нем по рассказам своей бабушки 
– его дочери, а также своей мамы и из уст ее сестер – 
моих тети Лены и тети Юли. В детстве они каждое лето 
отдыхали у своих бабушки Ани с дедушкой Яшей. 

Я горжусь тем, что в нашей семье есть такой герой. 
Каждый год, 9 мая, мы с мамой и сестрой Лидой несем 

его портрет на парад победы в составе «Бессмертного 
полка». 

А два года назад мы посетили город-герой Волгоград. 
Так теперь называется Сталинград, где воевал мой 
прадед. У нас была такая миссия - побывать на той земле, 
где наш родной человек пролил свою кровь ради нас, 
живущих теперь с мирным небом над головой. Была на 
Мамаевом кургане, где стоит огромный памятник 

«Родина-Мать зовет» – это самая высокая точка города, 
ее-то, эту высоту, и защищали из последних сил советские 
солдаты, в том числе и мой дед. Там каждый сантиметр 
пропитан воспоминаниями о той страшной войне. 
Впечатляет памятник «Скорбящая мать», которая держит 
на руках раненного сына посреди моря материнских слез. 
Также памятники советским солдатам «Стоящим на 
смерть», «Ни шагу назад» и многие другие как будто 
возвращают нас в те времена и дают повод задуматься и 

осознать, что было, что будет и кому мы должны быть 
благодарны. В музее Сталинградской битвы было тоже 
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очень интересно. Больше всего я запомнила письмо, 

написанное кровью солдата, раненного в голову. Это 
письмо стало для него последним. 

Я считаю, что Великая Отечественная война – это 
очень страшное событие, о котором никто не должен 
забыть. Когда я о ней вспоминаю, то испытываю 
ненависть к фашистам и страх повторения войны. Мы 
потомки великого народа и обязаны помнить подвиг 
советских людей, чтить память всех защитников и тех, 

кто им помогал. 
 

 
Чезганова Анастасия 

9 класс, ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-педагогической и  

медико-социальной помощи», г. Томск 
 

Необычная реликвия 
 

У нас в семье не любят копить хлам. «Никаких тряпок и 
старья» – командует моя бабушка.   Так как-то 
получилось, что у нас в семье воевали все прадеды, но 
никаких следов войны не осталось: ни наград 
прадедовых, ни фото. Бабушка это объясняла 
так:«Ребятни было много, затаскали, изорвали, потеряли – 

вот и нет ничего».                                                                                                          
Я всегда считала, что ничего о своей семье в годы 
Великой Отечественной войны я написать не могу.   
Любимый и глубоко почитаемый участник Великой 
Отечественной войны у нас в семье  есть – бабушкин 
папа. Но ни его награды, ни письма не сохранились. А 
бабушка рассказывала, что была ещѐ, кроме писем и 
наград, немаленькая стопка подписанных Сталиным 
грамот за взятие  разных городов. Они тоже затерялись. 

Ничего не осталось. Вроде и писать на конкурс не о чем.                                                                                                                                          
Я погоревала, пожаловалась бабушке на отсутствие 



«Россия, Родина моя!» - 2022 

170 
 

 

материала, чем еѐ очень возмутила. Она мне сказала, что 

самая удивительная, самая бесценная реликвия, которую 
еѐ отец привѐз с фронта - это наше с ней  имя. Это самая 
дорогая память. Она не порвѐтся и не потеряется.                                                                  
Как я об этом не подумала!   Бабушка часто 
рассказывала, почему меня назвали Анастасия.                                                                                                                                         
Мой прадедушка воевал с первых дней войны.  Пока он 
был на фронте, его жена простудилась на колхозной 
работе и умерла от воспаления лѐгких. Две его дочки 

дожидались с фронта отца под присмотром 
родственников. После возвращения с войны  прадед 
вскоре женился на вдове, муж которой погиб в 
Белоруссии. У вдовы тоже была дочь, так в семье стало 
сразу трое детей. 

Бабушка рассказывала, что они маленькие очень 
удивлялись, что у прадеда  так много пупков. Когда он  
работал, раздетый на солнышке по пояс, весь живот его 

был в пупках. Но спросить, почему так, девочки 
стеснялись: прадедушка был строгий и неразговорчивый.                                                                                                          
Вскоре в семье родилась ещѐ одна дочь – моя бабушка. 
Сводные сѐстры, модницы, красавицы, тогда уже  
студентки педучилища, старательно выбирали ей имя 
покрасивей: Лариса? Тамара? Нэлли? Как же они были 
разочарованы, когда отец положил на стол новенькое 
свидетельство о рождении с записью химическим 

карандашом: «Анастасия».                                                                                                                                            
– Папа, что ты наделал! Такое противное старушечье имя! 
Так теперь никого не называют! Над ней всю жизнь 
смеяться будут – Настюха!!! Наська!                                     
Бабушка говорила, что в первые послевоенные годы это 
имя было страшно немодным, деревенским, «колхозным», 
как тогда считали. Бабушка потом и в школе, и в 
институте была единственной Настей и очень страдала от 
этого. Прадедушка строго посмотрел на своих 

расстроенных красоток и сказал:                                                                                                                     
– Так назвать свою дочь я решил ещѐ в 1944 году в 
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госпитале. И вот почему. И он рассказал притихшим 

дочерям историю своего решения. …В марте 1944 года во 
время атаки прадеда  ранило. Ранение было самое 
неприятное, тяжѐлое и опасное – в живот. Откуда-то 
сразу выползла девчушка-санинструктор – вот такая, как 
вы, – всегда добавлял прадед – перевязала и поволокла на 
себе с передовой. А с «животниками» (так звали раненных 
в живот) был на фронте такой порядок: при перевязке на 
поле боя санинструктор должна положить в карман 

раненого записку с указанием времени ранения. Точно 
время не помню, но, по-моему, прадед говорил, что если в 
медсанбат не успевали доставить бойца за 3 часа, а 
приносили позже, то раненого там откладывали в 
сторонку умирать. Уже развивался перитонит, лечить 
который в фронтовых условиях не получалось. А раненых 
после каждой атаки много, вот врачи и занимались теми, 
кого можно спасти. Может, бабушка что напутала, но у 

нас в семье эта история звучала так.                                                                                  
Прадед оказался в медсанбате значительно позже 
необходимого срока. Для осмотра к нему подошла 
медсестра. Первое, что она сделала – вынула из кармана 
гимнастѐрки и мелко-мелко порвала записку с временем 
ранения. Может, здоровый деревенский вид прадеда еѐ к 
этому подтолкнул, может, ещѐ какие-то причины. Но 
врачи поругали между собой забывчивого 

санинструктора, не положившего записку, и начали 
делать операцию. И прадед выжил. Только память 
осталась: заштопанный в пяти местах живот. То, что мы 
принимали за пупки, было зажившими следами от  тех 
страшных ран. Дед смутно помнил лицо своей 
спасительницы, отменившей  ему смертный приговор, но 
узнал еѐ имя – «Анастасия» – и дал себе клятву: первую же 
дочь – если буду жив – назову в честь неѐ. Так и сделал.                                                            
Бабушка гордо терпела свое имя, рассказывала всем  нам 

его историю и сейчас, в возрасте, даже гордится им. 
Правда, сейчас это имя в моде. Теперь, когда прадед 
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умер, у него есть внучка Анастасия, будет, конечно, и 

правнучка Анастасия и пра-, пра-, пра-Анастасия. Это 
уже мы, внуки, так решили.                                                                                                                      
Эту историю в нашем роду знают все. Имя неизвестной 
медсестры из окопов Великой Отечественной войны наш 
прадед привѐз в мирную жизнь, в наш дом как самую 
дорогую, самую ценную и самую необычную реликвию. И 
имя это было ему дороже фронтовых наград и 
фотографий. А главное – за свою недолгую послевоенную 

жизнь прадед научил всю семью и будущие поколения 
нашей семьи с почтением и благодарностью относиться и 
к имени, и к воинам – героям Великой Отечественной 
войны. 

 
Чернова Алина 

5 класс, МАОУ «Итатская СОШ», 
Томский район 

 
Дневник космонавта Николая Рукавишникова 

 
19 сентября 1947г. 
Здравствуй, мой дорогой Дневник! 
Вчера я получил тебя в подарок от мамы на свой 15-й 

день рождения. Радости моей не было предела! 
Новенький, пахнущий краской, с плотными белыми 

страницами.… Поистине царский подарок в голодное 
послевоенное время. Теперь ты стал для меня другом, с 
которым я буду делиться самым сокровенным и 
рассказывать о том, что произошло в моей жизни. 
Получится своего рода летопись моей жизни. Как знать, 
может быть, кому-нибудь еѐ будет интересно прочесть. 

7 февраля 1950г. Моя семья работает на железной 
дороге и потому часто переезжает с места на место. 
Сначала мы жили в г. Томске (там я родился), потом 

оказались в Узбекистане и Бурятии, а затем – в Москве. Я 
получил аттестат зрелости. В следующем году планирую 
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поступать в институт, а пока ещѐ есть время – бросил все 

силы на подготовку. 
24 июня 1951г. Прости, дорогой Дневник, что не писал 

раньше. Совсем не было свободного времени. Все мои 
мысли – об учѐбе. Уже прошли вступительные испытания, 
теперь с замиранием сердца жду результатов. 

29 октября 1951г.  
Сейчас я с гордостью ношу звание студента 

Московского инженерно-физического института (МИФИ). 

Учусь на факультете электронных вычислительных 
устройств и средств автоматики. Моя квалификация 
называется инженер-физик по специальности 
«Диэлектрики и полупроводники». 

17 августа 1957г. 
Сегодня ровно месяц, как я работаю инженером в РКК 

«Энергия» (ЦНИИ-58, в/ч 764). Занимаюсь вводом в 
эксплуатацию ЭВМ «Урал», а также разработкой и 

установкой систем автоматического управления и 
защитой ядерных реакторов. 

1 сентября 1959 года. Сегодня я назначен инженером 
21-го отдела ОКБ-1. Мне нужно разрабатывать системы 
автоматического управления и аппаратуры 
межпланетных станций (объектов 1М и 1ВА), а также 
проводить заводские и летные испытания объектов. 

5 октября 1964г. Получив должность старшего 

инженера и руководителя группы по разработке систем 
управления космическими объектами 2MB и ЗМВ, я со 
своими товарищами разрабатывал бортовой комплекс по 
контролю и автоматической обработке информации с 
применением ЦВМ для изделия НЭК. В своей работе мы 
применяем электронно-вычислительные машины. Мне 
кажется, за ними – будущее! Именно поэтому отрадно 
осознавать, что мой труд не напрасен и принесѐт пользу 
нашей стране. 

11 августа 1966 г. Я принят в отряд космонавтов и 
получил должность космонавта-испытателя третьего 
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класса. В 322-м отделе полным ходом идѐт разработка 

приборов ручного управления бортовыми системами 
лунного облетного корабля Л1 по программе УР-500К-Л1 и 
их заводские испытания. Наша задача обеспечить облѐт 
Луны и посадку на планету Земля. 

Здесь привожу чертѐж лунно-посадочного корабля-
модуля. Вроде бы все расчѐты верные, но нужно ещѐ раз 
проверить. Спать сегодня ночью не придѐтся, но времени 
на правое дело совершенно не жаль. Вперѐд, за работу! 

23 апреля 1971г. 
Готовлюсь к своему первому полѐту в космос. Честно 

говоря, немного волнуюсь… Интересно, каково это – 
пролетать над Землей? Какая она? Даже представить себе   
не могу… На старт! 

P.S. Программа полѐта предусматривала 
трѐхнедельную работу на борту космической станции 
«Салют-1», но из-за технических неисправностей работа 

была отменена, и полѐт был прерван. После завершения 
полѐта впервые была осуществлена ночная посадка 
космического корабля. Полѐт продолжался 1 сутки 23 
часа 45 минут 54 секунды. 

10 декабря 1974г. Со 2 по 8 декабря я совершил 
второй космический полѐт в качестве бортинженера 
космического корабля «Союз-16». Мы провели испытания 
стыковочного узла, созданного по программе ЭПАС. 

Полѐт продолжался 5 суток 22 часа 23 минуты 35 секунд.  
15 апреля 1979г. Ну и дела! Третий полѐт оказался 

самым драматичным. Я был назначен командиром 
космического корабля «Союз-33». Наш полѐт проходил в 
рамках советско-болгарского проекта, моим помощником 
стал болгарин Георгий Иванов. В какой-то момент я вдруг 
понял, что двигательная установка самопроизвольно 
отключилась и мы не сможем состыковаться с 
орбитальной станцией. Нужно совершить посадку 

вручную. Что делать? Рассказать Георгию? Запаникует 
человек. Ну уж нет! Хоть я и не лѐтчик, а гражданское 
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лицо, но «Союзы» знаю как свои пять пальцев. 

Посмотрим, как работает резервный двигатель… Ага, он 
даѐт неполную тягу. А это значит, что импульс может 
оказаться недостаточным для схода с орбиты. Эх, была-не 
была! И я на свой страх и риск дал команду на 
отключение двигателя вручную не через 188, а через 213 
секунд. Если мои расчеты ошибочны, то экипаж 
останется на орбите и трагически погибнет от удушья… Я 
командир экипажа и не позволю допустить паники. Да! Я 

даже не скажу ничего Георгию.  
Вдруг мои мысли прервал голос моего напарника: 
– Командир, когда кушать будем? 
– Вон, у тебя подарок есть от болгарского посла, давай 

жуй! – смеясь, отвечал я, глядя на куль сухофруктов. 
P.S. Аварийная посадка вручную прошла успешно. 

Интересно, что наш корабль начал торможение ещѐ над 
Испанией, а приземлился в Казахстане. До сих пор храню 

как память тех дней вот эту фотографию, и каждый раз, 
глядя на неѐ, думаю: «За минуту до…». 

9 октября 1979г. Я прилетел в родной Томск, меня 
сопровождал Николай Петрович Кириллов, доктор 
философских наук, профессор ТПУ, секретарь обкома 
КПСС. Вдруг он спрашивает: 

– Что бы Вы хотели увидеть? Любое ваше пожелание! 
– Поедем сначала на улицу Белинского, стоит там дом 

деревянный, с резными наличниками, – недолго 
раздумывая, предложил я. 

Мой прилѐт тогда стал большим событием, так что по 
приезду нас уже ждали телевизионщики. 

Стоим, любуемся томским деревянным зодчеством… И 
вот один репортѐр спрашивает:  

– Николай Николаевич, а какие сны вам снились в 
космосе? 

И я честно ответил:  

– Да вот эта деревянная архитектура Томска! 
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Потом мы отправились в восьмую школу, где я учился. 

Как только мы поднялись на крыльцо, нас окружили 
школьники. На меня нахлынули воспоминания и, пока 
мы шли, я им рассказывал:  

– А я помню себя пионером. Была война. В 1942 году 
мне было уже 10 лет. И мне больше всего запомнилось, 
как нас неожиданно собрали и повели от 8-й школы по 
проспекту Ленина до ресторана «Север». Мы помыли 
руки, сели за столы. И нас заставляли пить рыбий жир, по 

целой большой ложке, представляете! Никто не хотел! Но 
была очень строгая учительница, и всем пришлось. Нам 
тогда еще сказали, что сейчас все солдаты пьют рыбий 
жир, чтобы быть здоровыми, крепкими… Пытались нас 
воодушевить. Потом принесли нам каждому по булке с 
горячим какао. И так нас раз в месяц водили… и угощали 
рыбьим жиром, булкой и какао. 

10 октября 1979г. Сегодня возле Белого озера мне 

установили мой бюст Героя Советского Союза, а рядом с 
памятником – спускаемую капсулу космического корабля, 
которая использовалась для предполетных тренировок. 
После торжественного мероприятия мы с Николаем 
Кирилловым поехали на Синий Утес, куда меня 
определили на время пребывания в Томске. 

– Коля, – по дороге говорю я, обращаясь к Кириллову, – 
давай завтра на полчаса раньше встанем и поедем туда, 

я даже лицо своѐ не рассмотрел! 
11 октября 1979г. Сказано – сделано. Сегодня мы 

встали пораньше и поехали. Выпал снег. В честь 
открытия памятника на Белом озере установили новое 
освещение. Всѐ сверкало, было удивительно красиво. 
Подходим к бюсту и видим: стоит бабушка какая-то и 
крестится. Поворачивается к нам и спрашивает:  

– А кого здесь похоронили? 
Я раскинул руки и закричал на всѐ Белое озеро: 

– Да живой я, бабка, живой! 
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8 октября 2002г. В последнее время много и долго 

болею. Может быть, поэтому часто вспоминается вся 
жизнь, особенно детство. Помню, как отчим подарил мне 
аж три велосипеда... В 50-е годы начал заниматься 
мотоциклетным спортом и даже участвовал в гонках. 
Собственно, с мотоциклов и началась моя любовь к 
технике, которая стала началом большого космического 
пути… 

P.S. Николай Николаевич Рукавишников ушѐл из 

жизни 19 октября 2002г., похоронен в Москве на 
Останкинском кладбище. Награды: 2 медали Героя 
Советского Союза, 3 ордена Ленина, медаль «За 
доблестный труд» и др. 

 

 
Шевцов Тимофей 

6 класс, МКОУ «Базойская ООШ»,                                                                

Кожевниковский район 
 

Герои Победы в родословной семьи Утевых 
 

О боевых и трудовых 
подвигах в годы Великой 
Отечественной войны написано 
много рассказов, очерков, 

воспоминаний, но я уверен, что 
в каждой семье хранится своя 
история, возможно, ещѐ 
нерассказанная и никем 
неуслышанная. 

Я хочу рассказать о жизни 
своих родственников в годы 
войны. Мой дедушка Утев 
Виктор Григорьевич и моя 

мама  Шевцова (Утева) Татьяна 
Викторовна  бережно  хранят 
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семейный альбом. 

С первой страницы на меня смотрел  юноша – это мой 
прадедушка, Утев Александр Михайлович, 1925 года 
рождения. Он в военной форме, пилотке, курсант 
Рубцовского военно-пехотного училища. В 1943 году был 
отправлен на фронт в составе 92 гвардейской стрелковой 
дивизии 246 стрелкового полка. 

Здесь же в альбоме лежит тетрадка с пожелтевшими 
страницами, это воспоминания прадедушки. Читать их 

без волнения было невозможно. 
 
Первое боевое крещение    Александр Михайлович 

принял на реке Днепр. 27 сентября полк с боями   
форсировал эту, казалось бы, неприступную реку. 

Читаю: «Тишина… Стрекочут кузнечики, словно и 
войны нет никакой». 

Всѐ прервалось шквальным огнѐм. Рядом с понтоном 

взорвалась мина. 
Читаю дальше: «Хочется пить. А из Днепра воду пить 

нельзя. Она красная  от крови». 
Далее в тетради я прочитал об атаке солдат  

фашистскими  танками. 12 атак отбили красноармейцы! 
Боеприпасы были на исходе, помощь долго не подходила!  

26 сентября, 29 сентября… Налѐт и обстрел немецкими 
самолѐтами.   И только в октябре пришла замена. 

Вот такую историю хранит тетрадка с пожелтевшими 
листочками. 

Наша семья хранит медали и ордена  прадеда. За 
участие в разгроме Квантунской армии Александр 
Михайлович награжден  медалью «За победу над 
Японией». За боевые подвиги награжден орденом Славы 
III степени, орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», 
медалью «За взятие Кенигсберга. 

После войны Александр Михайлович окончил Томское 
педагогическое училище. Работал воспитателем в 

Утев В.Г. 
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Базойском детском доме.  40 лет  своей трудовой 

деятельности посвятил воспитанию и обучению 
базойских ребят.         Александр Михайлович награжден 
медалью «За трудовое отличие», знаком – «Отличник 
Народного Просвещения». 

Я с трепетом перебирал медали и ордена и понимал, 
что передо мной не просто история моей семьи, это 
история моей  страны. 

Я перелистнул страницу альбома. Передо мной 

небольшая пожелтевшая фотография, внизу красивым 
подчерком Утева Григория Михайловича (дедушки мамы) 
написано «Утев Григорий Еремеевич. Его воинское 
звание – военный врач 3 ранга, военный врач 2 ранга». 
Григорий Еремеевич погиб во время операции раненному 
бойцу в Смоленской области. Осколок снаряда сразил 
хирурга, а солдат остался жив. Я убежден в том, что 
подвиг Григория Еремеевича помнит не только моя 

семья, но и семья спасѐнного им солдата. 
А вот фотография красноармейца. Это отец  моей 

прабабушки, Утевой Полины Васильевны.  ВитюкВасилий 
Алексеевич родился в 1909 году  в с. Подстепное, 
Ребрихинский р-н, Алтайский край. 

Дата призыва: 03.09.1941 год  Нарымский ОВК, 
Новосибирская обл., Нарымский округ 

Воинское звание: сержант. 

Последнее место службы: 186 запасный стрелковый 
полк. Потеряна связь с 18 октября 1941 года. 

Причина выбытия по документам сайта «Память 
народа»: пропал без вести  в декабре 1941 года 
подСмоленском.  

Мама рассказала, что только после войны удалось 
узнать о судьбе Василия Алексеевича. Приезжал солдат, 
очевидец его гибели. Семья со слов солдата узнала, что 
прадед  погиб от ножа, который воткнул ему в спину 

немец. 
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Родственники из Колпашево по частичкам собрали 

сохранившееся письмо с фронта от Василия Алексеевича. 
 
Добрый день, Маня! 
Шлю вам свой низкий полон и еще привет дорогим 

своим Поле, Тоне, Толе. Шлю вам свой пламенный поклон. 
Еще передавайте привет папаше, мамаше и братишкам 
и всем, всем. Маня, я сообщаю, что сегодня 21 сентября. 
Мы в Москве, но едем еще дальше, не знаем куда, все еще 
находимся в дороге. Из Новосибирска выехали 15 
сентября. Я тебе шлю уже третье письмо. Отцу тоже 
писал. Так далеко в Москве, и еще дальше побывать 
придется. 

Маня, как вы живете? Ну, пока! Оставайтесь и 
живите, ну а мне теперь придѐтся кое-что посмотреть, 
Маня. 

У меня сейчас самый близкий товарищ Жильцов В. и 
Петихин. Он только в другой части, адреса пока нет. 
Мне еще не определена. Писал, на ходу, в вагоне. Привет 
Вам Всем. Вещи в Новосибирске, услал домой. 

 До свидания! 
21 сентября 1941 год. 
 
Последнее письмо Василий Алексеевич прислал в 

октябре 1941 года:  «Мы сейчас находимся в Смоленске, 

на фронтовой полосе». Эти строки  для нас стали 
реликвией.  

Бабушка моей мамы Утева (Витюк) Полина (Пелагея) 
Васильевна родилась в 14 ноября 1929 года в с. 
Подстепное, Ребрихинского района, Алтайского края.  

В годы   войны в свои 12–13 лет она  со взрослыми  
уходила на торфяные болота близ  Колпашева. Заготовка 
торфа велась вручную. Торф добывали в холодных 
болотах. Нарезанные брикеты на руках разносились по 

болоту и раскладывались для просушки. Торф,  
пропитанный водой, был тяжелый. Работу усложнял гнус. 
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Домой приходила уставшая и вся мокрая. От усталости 

даже есть не могла. Сон сваливал   с ног, как только она 
возвращалась домой  в барак. Младший брат и сестренка 
ходили на цыпочках. Они  боялись  ей помешать 
выспаться. А утром едва рассветало - опять на болото. 

Моя прабабушка была на настоящем  трудовом 
фронте, добывала для Родины стратегически значимый 
материал - торф, тем самым приближая победу над 
фашистами, убившими в 1941 году еѐ  отца. 

В 1950 году окончила Колпашевский государственный 
учительский институт. Свою педагогическую 
деятельность начала в Кожевниковском районе. С 1956 
года работала завучем и директором Базойской 
восьмилетней школы. Педагогический стаж работы – 52 
года. Награждена значком «Отличник народного 
просвещения» (1974 г.), занесена в книгу«500 лучших 
учителей Томской области» (2001 г.). 

В 1982 году основала в Базойской школе музей. 
Возглавила ветеранскую организацию. Под ее чутким  
руководством  школьники занимались тимуровской 
работой. 

Дедушка моей мамы – Утев Григорий Михайлович, 
родился 9 августа 1928 года в с. Базой, Кожевниковского 
района, Новосибирской области.  

Когда началась война,  прадедушке было 12 лет, так 

же как и мне. Война научила его косить сено, готовить 
дрова.  Тяжелый труд на колхозном поле был 
непосильным для детских плеч. Для колхозной фермы  
заготавливал веточный корм для коров и овец. А 
поздними вечерами он, помогал прясть шерсть своей 
маме. Она вязала  носки и варежки на фронт. Он быстро 
стал взрослым, умеющим делать всю мужскую работу. 
После службы в  армии получил образование, что стало 
началом трудного и вместе с тем почетного пути в звании 

«учителя труда».  
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Учителя Утевы – Александр Михайлович, Полина 

Васильевна и  Григорий Михайлович   вели   активную 
работу по сооружению Обелиска Славы 113 базойцам, 
невернувшимся с войны. 

 Закрываю семейный альбом с гордостью, так как 
понимаю, мои прадеды - герои Победы, герои своей 
страны, герои моей семьи! 

Утев Александр Михайлович и Витюк Василий 
Алексеевич с оружием в руках защищали Родину от 

фашистских захватчиков, Утев Григорий  Еремеевич 
сражался на передовой за жизнь солдат, Утев Григорий 
Михайлович и Утева Полина Васильевна  познали тяжелое  
военное детство, став учителями они воспитали  
патриотами не одно поколение базойцев. Обелиск Славы   
и сегодня для базойцев является  местом встречи 
поколений.     

В конце семейного альбома прадедушка написал: «Если 

человек знает своѐ родство, он защищѐн в своей жизни от 
всех врагов». 

Эти слова должны быть девизом для всего молодого 
поколения, потому что в них заключается истина.  
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