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Антология памяти со слезами на глазах 

  
   Много лет наша библиотека ведет этот проект, очень 
важный и нужный. Важный для патриотического 
воспитания ребят и сохранения в памяти народа 
подлинной истории давних событий, нужный нашим 
душам и сердцам. Читая эти истории мы пропускаем их 
через свои сердца, а имена людей, о которых 
рассказывают участники конкурса, остаются 

вписанными в антологию памяти. Книгу, которую 
читаешь со слезами на глазах. Из сборников работ юных 
исследователей и краеведов уже можно создать солидный 
том, в котором будут рассказы о подлинных судьбах 
реальных людей, их военных подвигах и трудовых 
буднях. О солдатах, погибших на войне, и солдатах, 
которым посчастливилось вернуться. Об их матерях, 
женах, детях. 

    Дети войны - особая категория, сейчас из всех 
свидетелей Великой Отечественной войны в живых, в 
основном, остались лишь они, те кто в сорок первом были 
подростками или совсем малышами. Дети фронтовиков, 
в самом раннем возрасте уже хлебнувшие лиха. О них 
рассказывают в своих исследовательских работах многие 
участники нашего конкурса. И за каждой из этих 
историй - живые люди, пронизанные болью и памятью 

страницы жизни конкретных людей. Родственников, 
соседей, односельчан юного автора, взявшегося за 
непростую работу - рассказать обо всем том, что услышал 
от старших.  
    Ожидание новых работ на этот конкурс каждой новой 
весной стало уже привычной частью жизни для всех, кто 
связан с проведением областного конкурса "Россия, 
Родина моя". Мы ждем новых откровений и открытий от 
юных авторов из разных уголков нашего региона. Они 

прилагают много усилий, когда готовят работы на 
конкурс, ведут кропотливый поиск. Присылают 
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удивительные истории о судьбах тех людей, чья жизнь 

выпала на непростые годы в истории нашей страны. 
   Искренность рассказов ветеранов и неоценимые, 
уникальные подробности о жизни и быте наших земляков 
почти сто лет назад - это то, что обязательно надо 
сохранить. И за вклад в эту своеобразную "антологию 
памяти" хочется сказать слова огромной благодарности и 
детям - участникам конкурса, и их наставникам. 
  Педагогам, библиотекарям, сотрудникам школьных и 

сельских музеев... И, конечно же, членам их семей - 
родителям и бабушкам-дедушкам, прабабушкам и 
прадедушкам... Это непросто - ворошить прошлое, 
рассказывать о тяжелых моментах в истории семьи, в 
жизни самых близких людей. Но делать это надо.  
  Многие, очень многие люди жалеют о главных своих 
"нематериальных потерях" - о том, что не спросили в свое 
время о чем-то важном своих родных, когда те еще были 

живы. Не хотелось тогда бередить раны, не осмеливались 
быть навязчивыми. В итоге значительные страницы 
семейной истории утрачены. И такая картина - не 
редкость. Поэтому особенно ценятся откровенные 
рассказы о правде жизни, простые подробности, бытовые 
мелочи.  
   Номинация "Война в судьбе моей семьи" - одна из тех, 
которая из года в год наиболее широко охватывается, что 

и не удивительно. Все сейчас понимают, что надо успеть 
расспросить старших родственников. Понимают, что если 
каждый это сделает, то будет воссоздана наша общая 
история. История большой страны.  
   В сборнике, который вы держите сейчас в руках - 
плоды трудов множества людей, память нескольких 
поколений, настоящий кладезь сведений о прошлом... А 
ведь это только лучшие работы конкурсантов, творческие 
проекты победителей конкурса! А вообще-то этих работ, 

полных душевного огня, сочувствия, сострадания, с 
вложенными фотографиями, фрагментами писем и 
наградных документов - их ежегодно приходит на 
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конкурс не одна сотня. И благодаря этому из небытия 

выплывают имена, которые надо запомнить и сохранить. 
Пусть хотя бы в этих сборниках, которые сможет 
прочесть каждый, взяв в библиотеке.  
   Дети, которые присылают свои работы на конкурс, 
после проведения поисковой и исследовательской работы 
становятся немного другими людьми. Они острее 
чувствуют, больше знают о тех годах, когда их прадеды 
воевали, а прабабушки несли на себе ношу тяжелого 

труда! И эти люди из прошлого становятся им ближе...  
 «Выполняя эту работу, я узнала много нового о своем 
прадедушке, без слез не смогла слушать историю его 
тяжѐлой жизни. Я очень горжусь своим прадедом, для 
меня он настоящий герой, мне очень жаль, что на его 
долю и на долю моей Родины выпала такая страшная 
война, но люди сплотились и смогли остановить 
нацистов» - пишет Карина Артюшенко. 

   В своей работе она рассказывает о фронтовых 
страницах жизни своего прадеда. Он был единственный, 
кто вернулся из тех шести человек, что в один день с ним 
были отправлены на призывной пункт из их села... Такие 
подробности не могут не трогать до слез, и этих слез не 
надо стыдиться!  
   География конкурса, как всегда, охватывает почти все 
районы. Работы разные и по объему, и по настроению, но 

ни одна не может оставить читателя равнодушным, и 
поэтому особенно радует то, что лучшие работы попали в 
эту книгу. 
   Прочтите исследование Даниила Аксенова из медико-
фармацевтического колледжа о вкладе  медработников-
томичей в Победу, рассказ ребят из Бакчарской СОШ о 
выпускниках их школы, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны... 
    Узнайте о знаменитой семье Девяшиных из Рыбалово, 

в которой было немало фронтовиков из работы Степана 
Ишимбаева, а из работы Малики Пашаевой - о ее 
прадедушке-фронтовике...  
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   Анжелика Еременко рассказала о своей прабабушке, 

Аграфене Шестаковой, вот что она пишет в своей работе: 
 «Такой была моя прабабушка. Да, еѐ жизнь не описал 
какой-то известный писатель. Но я знаю: ее подвиг - это 
вся ее жизнь, она мать - героиня. Я считаю, что очень 
важно, чтобы о таких людях говорили, ведь нам стоит 
помнить подвиги нашего народа. Труженики тыла внесли 
неоценимый вклад для фронта, победы и всей страны в 
целом. Таких примеров в истории нашей страны много. И 

жизнь моей прабабушки не единственный пример. Еѐ 
история в нашей семье передается из поколения в 
поколение.»  
   Лучше не скажешь! Наверное, это самое ценное - то, 
что благодаря участию в нашем проекте школьники и 
студенты в двадцать первом веке узнают о прошлом 
своей семьи, прежде всего... И в домашних архивах 
появится  больше сведений, и будет меньше пробелов в 

истории страны.  
   В наше нелегкое время, когда кто-то стремится 
переписать историю, умалить значение подвига многих 
героев прошлого, особенно важно чтобы дети 
интересовались историей, знали ее и исследовали. 
Поздравляем призеров нынешнего конкурса с выходом 
сборника, в который вошли их произведения, и 
приглашаем всех ребят готовиться к следующему 

конкурсу, уже в 2024-м году.  
  
                                                       Оксана Чайковская,  
                                      член союза Российских писателей.  
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Аксенов Даниил 
 Медико-фармацевтический колледж  

ФГБОУ ВО СибГМУ, г. Томск 
 

Роль медицинских работников в Томске в годы 
Великой Отечественной войны 

 
 

Я живу в городе с большим богатым историческим 
прошлым. В годы войны тыловой Томск был не только 
местом, куда эвакуировали предприятия и различного 
рода стратегически важные организации, но и 
доставляли буквально с первых дней войны эшелоны с 
ранеными бойцами. Здесь лучшие врачи и ученые, 
заботливые фельдшеры и санитарки помогали им выжить 
и вновь встать в строй. На мой взгляд, данное 

исследование позволит пополнить знания студентов 
нашего колледжа о деятельности томских медиков в годы 
Великой Отечественной войны, вызвать чувства 
патриотизма и гордости за наших военных коллег-
земляков. 

С 1941 по 1945 год, в период Великой Отечественной 
войны, было задействовано 200 тысяч врачей и почти 
500 тысяч средних медицинских работников. Лучшие 

медицинские силы страны, в том числе 4 академика, 22 
заслуженных деятеля науки РСФСР, 275 профессоров, 
558 доцентов, 306 докторов и 1199 кандидатов 
медицинских наук принимали участие в лечении 
раненых, возвращая их в строй и к мирному труду. 

Огромный вклад в спасение жизней советских людей 
внесли сотрудники Томского медицинского института. 
Благодаря их высокому чувству долга и незаменимому 
опыту в медицинской сфере смогли сохранить жизнь и 

здоровье и продолжить выполнять свой долг по защите 
Родины многие советские воины. В ряды действующей 
Красной Армии были призваны 7 доцентов, 56 
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ассистентов (17 из них были кандидатами наук, 12 - 

аспирантами, 9 - ординаторами). Большинство из 
призванных были хирургами, имевшими опыт 
клинической работы, приобретенной, в частности, и при 
лечении раненых, доставленных в Томск во время боевых 
действий у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. 

На фронт отправились И.А. Афонасов, В.С. Стерхов, 
А.М. Шварц, М.Г. Ананьев, С.В. Беляев, К.С. Шадурский, 
И.А. Мощицкий, В.И. Москвин, В.С. Лаврова, М.И. 

Атаманов, Н.П. Владимиров, В.И. Жабин, А.З. 
Камалетдинов, М.А. Клыков, Е.Ф. Ларин, И.А. Клыков, 
М.В. Каретников и другие. Они демонстрировали высокое 
профессиональное мастерство, хорошую теоретическую 
подготовку, что позволило им квалифицированно 
помогать раненым солдатам. Непосредственно на поле 
боя они смогли передавать опыт томской медицинской 
школы своим коллегам. По-разному складывался их 

фронтовой путь, не все вернулись с фронта, но все они, 
став военными врачами, успешно выполняли свой долг в 
медсанбатах, полевых госпиталях, спасали жизнь бойцам 
и командирам Красной Армии. Во время службы в рядах 
Красной Армии томичи-медики не забывали 
поддерживать связь с родным институтом, делились 
своими успехами, рассказывали о трудностях, о боевых 
буднях. Например, ассистент кафедры общей хирургии 

Иван Алексеевич Афонасов писал с фронта: «Немало 
встречаю своих томичей, особенно на передовой. 
Товарищи работают прекрасно. В часы затишья 
занимаются научной работой, активно участвуют в 
научных конференциях, армейских и фронтовых съездах 
врачей». 

Конечно, не все медицинские работники ушли на 
фронт, в тылу, в Томске, работы было не меньше. В годы 
войны в нашем городе было развернуто множество 

эвакуационных госпиталей. Большую часть информации 
по этому вопросу я почерпнул именно из материалов, 
находящихся в архивах Томского краеведческого музея. 
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Я посетил постоянную выставку «Война - тяжелая 

работа», на которой были представлены фотографии 
госпиталей города Томска, различные сведения о работе 
медиков в годы войны, поговорил с сотрудником музея и 
получил много интересных сведений по теме моей 
исследовательской работы. 

Городские здания Томска с самого начала Великой 
Отечественной войны превратились в большой тыловой 
госпиталь. Раненым были отданы лучшие помещения. Для 

их лечения были отданы лучшие медицинские силы. 
Всего во время войны в Томске действовало до 26 
эвакогоспиталей. Часть эвакогоспиталей стали 
специализированными, это было обусловлено наличием 
медицинского института и большого числа 
квалифицированных медицинских кадров. 

«Под госпитали отводились лучшие здания города: 
учебные корпуса и общежития вузов, школ, больниц, 

помещения советских учреждений. В связи с 
требованиями фронтовой обстановки госпитальная сеть 
расширялась, всего за годы войны в городе были 
размещены десятки эвакуационных госпиталей, 
занимавшие около 30 зданий», - сказано в сообщении 
Томскстата. Уточняется, что к 1945 году (по сравнению с 
1940-м) число больниц в Томске выросло на 11 и 
составило 78, а количество врачей увеличилось более чем 

в 2 раза и составило 690 человек. 
Сразу после первых боев Великой Отечественной 

войны в Томск начали поступать раненые, их доставляли 
военно-санитарными поездами с различных фронтов. 
Всего за период войны в городских госпиталях Томска 
находилось на излечении свыше 100 тысяч раненых. 

По 18 часов врачи и медицинские сестры проводили у 
операционных столов, выполняя сложнейшие операции. 
Санитарки поднимали на второй и третий этажи 

тяжеленных мужчин, которые не могли передвигаться 
самостоятельно. В это время в учебных аудиториях 
института проходило ускоренное обучение медиков, эта 
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необходимость была вызвана условиями военного 

времени. Активно привлекалось городское и сельское 
население: шла заготовка трав, шиповника, рябины, 
пихтовой лапки, чтобы усилить поддержку раненных 
витаминами. За счет ускоренных выпусков Томского 
медицинского института, медицинского училища и 
фельдшерской школы, пополнявших число военных 
медиков, составляли основу медсанбатов дивизий, 
которые формировались в Томске. 

С началом войны сложилась особая система лечения 
раненых. Это что изображено на фотографиях из трех 
томских эвакогоспиталей. Об этом я узнал из рассказа 
сотрудника музея. 

Самую первую помощь раненому солдату оказывали 
санитары чаще всего прямо на поле боя: ему 
перевязывали рану или накладывали жгут. После этого 
его выносили с поля боя, и санитары доставляли его в 

батальонный медицинский пункт, там обычно делались 
какие-либо неотложные процедуры, например: вводили 
противостолбнячную сыворотку, останавливали 
кровотечение, накладывали шины и т.п. Далее раненого 
отправляли в медсанбат и в специальные сортировочные 
госпитали, полевые подвижные госпитали армий и 
фронтов, в которых была возможность оказать более 
квалифицированную помощь. 

Большую часть раненых долечивали в армейских и 
фронтовых госпиталях. И только тех тяжелораненых и 
тяжелобольных воинов, которые нуждались в более 
сложной и специализированной медицинской помощи, 
переправляли в глубокие тыловые районы. При 
поступлении в госпиталь на раненого сразу же заводили 
специальный документ (карточку передового района, 
затем историю болезни), в этом документе каждый врач 
был обязан отмечать все операции, процедуры, 

обследования и результаты и т.п. Так обеспечивалась 
преемственность в лечении: каждый следующий медик, к 
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которому попадал раненый, понимал ход 

предшествующего лечения. 
Фонды нашего Краеведческого музея хранят 

коллекцию военных фотографий В. А. Кондратьева, 
томича, который не был профессиональным 
фотокорреспондентом, но имел большой опыт в 
фотографическом деле и поэтому не расставался со своей 
фотокамерой в течение всей войны. Его фотоархив 
содержит множество фотографий на военно-

медицинские сюжеты. 
Теперь понятно, почему город Томск занимал особое 

место в этой военно-медицинской системе. О важнейшей 
роли нашего города кратко сказал военврач И.Н. 
Курганников: «Наш округ... с приписанными к нему 
эвакогоспиталями является конечным пунктом 
эвакуации. Это важно в том отношении, что все хроники 
и раненые с длительным и необратимым лечением 

болезни оседают у нас для окончательного лечения». То 
есть в томских эвакуационных госпиталях оставалось 
большое количество тяжелобольных бойцов, которым 
была оказана высокоспециализированная медицинская 
помощь, этому способствовала отличная медицинская 
подготовка томских медицинских работников. 

Как отмечалось выше, именно наличие в Томске 
медицинского института способствовало созданию в 

нашем городе специализированных эвакогоспиталей. В 
первые дни войны был сформирован сортировочный 
эвакогоспиталь №1505, который работал до начала 1942 
года, затем был передислоцирован в Ленинск-Кузнецкий. 
Госпиталь №1231 принимал раненых с военно-
санитарных поездов, а также из других эвакогоспиталей 
томского, новосибирского и омского медпунктов. Два 
эвакогоспиталя были протезными и принимали 
преимущественно раненых с ампутированными нижними 

конечностями. Тогда же был сформирован 
специализированный госпиталь для долечивания раненых 
и восстановления функций поврежденных органов. 
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Размещался он в зданиях по улице Р. Люксембург. В июле 

1943 года на базе госпиталя была организована больница 
восстановительной хирургии для инвалидов войны. 

На базе факультетских клиник было сформировано 
одно из наиболее оснащенных медучреждений - 
многопрофильный специализированный госпиталь для 
раненых нейрохирургического профиля и с 
проникающими ранениями. В нем совместно с молодыми 
врачами работали высококвалифицированные 

специалисты из Томского медицинского института. 
Томский гарнизонный военный госпиталь (помимо 

своего прямого назначения - лечения воинов гарнизона), 
который был организован еще в 1920 году, также 
принимал раненых бойцов. 

 
Эвакогоспиталь № 1506 

 

Госпиталь был образован в 1941 году, в Томске он 
располагался в трех зданиях в районе ул. К. Маркса 
(Лесотехникум, школа № 34, больница); работал с 1941 по 
1943 г.  

Эвакогоспиталь № 1231 
 

Эвакогоспиталь 1231 находился тоже в центре города, 
в зданиях Дворца труда («1000 мелочей») и типографии 

по пер. Нахановича, 5. Этот госпиталь имел 
специализацию по челюстно-лицевой хирургии. 

 
Эвакогоспиталь № 2483 

Эвакогоспиталь № 2483 считался наиболее 
выдающимся, т.к. был основан на базе факультетских 
клиник Томского медицинского института, и 
значительная часть профессорско-преподавательского 
состава стала сотрудниками госпиталя. Работал госпиталь 

все годы войны, с 1941 по 1945 годы. Находился он в 
двух зданиях самого центра города — факультетских 
клиниках и здании. Электромеханического института 
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инженеров железнодорожного транспорта (сейчас 

ТУСУР). Госпиталь был многопрофильным, в нѐм было 8 
специализированных отделений: отделение лечения 
больных с повреждениями центральной нервной системы; 
с повреждениями периферической нервной системы, с 
огнестрельными переломами бедра, крупных суставов, 
грудной клетки; кожно-венерологическое; 
терапевтическое; отоларингологическое; глазное; 
общехирургическое.  

В госпитале работали многие выдающиеся 
специалисты: А.Г. Савиных, Д.Д. Яблоков, С.П. Ходкевич, 
А.Г. Сватиков, Н.В. Шубин и др. Здесь проверялись на 
опыте многие научные идеи, новые препараты, 
медицинские приборы и лечебные приемы, 
предложенные научно-медицинскими работниками 
госпиталя. Одно из таких изобретений - совместный труд 
томских медиков и политехников — прибор «радиощуп» 

для обнаружения металлических осколков в теле 
раненого. 

Сергей Петрович Ходкевич — известный врач, 
выдающийся хирург, в военное время заведовал 
отделением госпиталя № 2483 (отделение огнестрельных 
переломов бедра, крупных суставов, грудной клетки), был 
главным хирургом томских эвакогоспиталей, курировал 
хирургическое направление томских госпиталей, обучал 

специалистов современным методикам оперирования и 
лечения раненых. С.П. Ходкевич предложил новую 
методику уменьшения ущерба, наносимого операцией. 
Его метод позднего вытяжения при огнестрельных 
переломах бедра позволял снижать укорочение 
конечности с 6-12 см до 0-2 см. Профессора А.Г. Савиных 
и С.П. Ходкевич еще в начале войны предложили 
использовать мох сфагнум в качестве заменителя ваты, 
что решило проблему нехватки перевязочных 

материалов, а в качестве противовоспалительного 
средства — орошение ран раствором меда. 
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Таким образом ситуация военного времени дала 

возможность ученым-медикам внедрять в практику 
передовые научные изыскания. 

Ученые томских вузов оказали госпиталям ощутимую 
научную поддержку. Их силами были созданы физико-
терапевтические и рентгеновские кабинеты, предложены 
и внедрены во врачебную практику изобретения: 
радиощуп для зондирования пуль и осколков, новые 
способы транспортировки донорской крови, 

перевязочные средства-заменители, новые 
лекарственные вещества, экспресс-методы диагностики. 
Томский химфармзавод, реконструированный в годы 
войны, и бактериологическая лаборатория мединститута 
также оказали большую помощь госпиталям. 

Ученые Томска, профессора и доценты - прежде всего 
медики, а также ученые из индустриального института, 
СФТИ, университета обосновали и применили для 

лечения раненых новые методы и лекарства именно в 
наших томских госпиталях, а потом очень быстро эти 
методы лечения и изобретения переходили во все 
госпиталя нашей страны. Из общего числа воинов, 
поступивших на лечение в Томск за годы войны, раненые 
составили 98,7%, больные лишь 1,3%. Это обусловило 
значительный объем хирургической работы в 
эвакогоспиталях и поиски наиболее эффективных 

методов лечения, соответствующих уровню развития 
медицинской науки. 

Так, были созданы новые методики оперативных 
вмешательств. Впервые был применен метод позднего 
вытяжения при огнестрельных переломах бедра, в 
результате чего врачам удавалось предотвратить 
укорочение конечности на 4-5 см. Была 
усовершенствована методика протезирования раненых с 
ампутированными конечностями, разработаны 

модификации конструкций протезов для инвалидов и 
шин для лечения переломов. 
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В офтальмологическом отделении эвакогоспиталя 

№2843 медики провели большое количество операций, в 
том числе пластических, при ранениях глазниц и глаза. 
Методики этих операций были разработаны томскими 
офтальмологами во время войны. 

На базе госпиталей проводились сложные операции и 
лечение последствий черепно-мозговых ранений. 
Широкое применение этих методов в госпиталях Томска 
(особенно 1943-1945 гг.) привело к значительному 

сокращению сроков лечения. 2 ноября 1943 года Андрей 
Григорьевич Савиных впервые в мировой практике 
успешно внеплеврально удалил пищевод, заменив его 
тонкой кишкой. Медицинские сотрудники разработали 
«всасывающую» повязку из сфагновых мхов, 
произрастающих в окрестностях Томска. Широкое 
распространение в эвакогоспиталях Сибири получила 
эмбриональная эмульсия, которая улучшала заживление 

вялотекущих ранений. Далеко за пределы Томска и 
Сибири вышло значение научных исследований 
микробиологов, эпидемиологов, инфекционистов 
мединститута. Были разработаны методы производства 
различных лечебных и профилактических сывороток, 
бактериофага. С 1944 года Томский медицинский 
институт организовал массовое изготовление нативного 
пенициллина, грамицидина, которые применяли в 

госпиталях и клиниках Томска, Омска и других городов. 
Все научные открытиями и невероятно большой труд 

были вызваны одной целью - защитой своего народа. 
Изучая документы, свидетельствующие о невероятном 
объеме проделанной медиками работы, понимаешь, что 
она зачастую выходила за границы человеческих 
возможностей: работая сутками, имея дело с самыми 
страшными обстоятельствами человеческой боли и 
страданий, томские медики и ученые стойко, 

профессионально, бесстрашно, ни минуты не сомневаясь 
в нашей победе, спасали бойцов Красной Армии. 
Высокая степень готовности к войне, отличавшая 
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томских медиков, ученых и практиков, 

самоотверженный труд санитаров, медсестер, врачей 
госпиталей творили настоящие чудеса. За военный 
период город принял свыше 100 тысяч раненых. В итоге 
99,4% прибывших в Томск раненых выздоровело, 45% - 
возвращено в строй. 

Но помимо лечения в госпиталях, медицинский состав 
не забывал и о подготовке медицинского персонала. 
Всего за годы войны, по информации Томскстата, ученые 

Томска выполнили 1,6 тысячи научных исследований, 
связанных с обороной, а также защитили 34 докторских 
и более 100 кандидатских диссертаций. По данным 
Томскстата, медицинский институт Томска за годы 
войны выпустили более 3,5 тысяч врачей. При этом 
численность студентов за время войны уменьшилась 
почти на треть. 

Конечно, такие усилия, блестящая профессиональная 

работа не могла не отозваться в сердцах наших томичей. 
Поэтому, 7 мая 1990 года был торжественно открыт 
Мемориал-памятник сотрудникам мединститута, 
работавших в госпиталях и клиниках во время войны и 
ушедшим на фронт, который находится возле главного 
корпуса СибГМУ в Томске. Авторами скульптурной 
композиции стали группа московских скульпторов и 
томский архитектор В.Ф. Косоногов.  

Памятник представляет собой скульптурную 
композицию, изображающую старика-врача и юную 
медсестру института, которые прощаются с молодым 
медиком ТМИ, уходящим на фронт. 

Мной было проведено анкетирование среди студентов 
моей группы. Респондентам были заданы вопросы: 

1.Знаете ли вы что-нибудь о медиках, работающих в 
Томске в годы Великой Отечественной войны? 

2.Знакомы ли вы были с такими людьми? (возможно у 

вас были такие родственники) 
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3.Знаете ли вы какие-нибудь памятники, мемориалы 

или памятные доски в Томске, посвященные медикам, 
работающим в клиниках, госпиталях во время войны? 

4. Как вы думаете, где можно взять информацию по 
этому вопросу? (назовите 2-3 источника: музей, интернет 
и т.д.)  

Из анкетирования стало понятно, что студенты нашей 
группы почти ничего не знают по данной теме, но хотели 
бы узнать больше информации. Также у трех студентов 

были родственники, которые были связаны с медициной 
и работали в годы войны, основная часть респондентов 
не знакома с такими людьми. К сожалению, студенты не 
знают никаких памятников, мемориалов, посвященных 
медикам. В связи с чем, я принял решение сделать 
сообщение о роли томских медицинских работников в 
годы Великой Отечественной войны и создать буклет по 
этой теме. 

Мною была доведена до студентов моей группы данная 
информация в виде сообщения. Они узнали, какие 
эвакогоспитали работали в годы войны, и по каким 
направлениям. Познакомились с некоторыми архивными 
данными, которые я узнал благодаря посещению 
Томского Краеведческого музея. На основании этих 
данных я выпустил брошюру и передал ее в музей нашего 
колледжа. 

9 мая 2023 года наша страна отпразднует 78-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Время стирает память, и тем ценнее становятся сведения 
о тех, кто стал участником той войны, пусть не на 
передовой, но в тылу всеми силами приближал 
долгожданную Победу. 
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Ануфриева Полина 

 МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково  
Асиновского района Томской области» 

 
Война в судьбе моей семьи 

 
Меня зовут Ануфриева Полина, я хочу рассказать о 

своей прабабушке Шкариной (Зольниковой) Марии 
Васильевне. Моя прабабушка была доброй умной и 

ласковой. Ее любили все родные. Бабушка Маша умерла 
три года назад. О ее тяжелой жизни, во время Великой 
Отечественной войны, я узнала из рассказов моих 
бабушек: Веры и еѐ сестры, Светы.  

 Шкарина (Зольникова) Мария Васильевна родилась в 
1934 году в деревне Зольниково, Тобольского района, 
Тюменской области. В семье было четверо детей. Сестры 
и брат были намного старше Маши. Ее мама, Наталья 

Григорьевна, вышла замуж за вдовца с тремя детьми. 
Отец девочки, Василий Родионович, умер, когда ей было 
всего три года. Наталья Григорьевна тяжело заболела 
после смерти мужа, получила осложнение на ноги. 
Старшие сестры вышли замуж в другие села, с мамой 
Натальей Григорьевной, оставались только брат Степан и 
младшая Маша.                                                                                                                  

В 1941 году, когда началась война, Маше было всего 

семь лет. Брат Степан работал в колхозе, а она вместе с 
мамой потихоньку управлялась по дому. Первого 
сентября девочке надо было идти в школу, но ей 
пришлось убирать картошку на домашнем огороде. Ноги 
у мамы болели все сильнее, и она могла передвигаться 
только по дому, а брат целыми днями работал в колхозе. 
Маша вышла учиться только в середине месяца. 
Единственную корову, кормилицу, пришлось продать, 
так как ухаживать за ней было некому. 

Брат очень любил маленькую сестренку. В свободное 
время помогал ей ухаживать за больной мамой. Но этого 
времени было совсем мало и все домашние заботы легли 
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на Машины плечи. Но девочка не унывала, успевала 

везде: и домашнюю работу переделать, и учиться только 
на пятерки. А долгими зимними вечерами, забравшись на 
теплую печку, любили брат с сестренкой помечтать, как 
хорошо они будут жить после окончания войны. Мама 
выздоровеет, братик выучится на шофера, а Маша, 
окончив школу, пойдет учиться на зоотехника. Но не 
суждено было сбыться тем мечтам.   

В начале 1943 года брату исполнилось 18 лет, он ушел 

на фронт. Перед уходом взял сестренку на руки, 
поцеловал и попросил потерпеть немного, вернется с 
войны и все будет хорошо, все их мечты исполнятся.     

После ухода брата на войну жить становилось все 
тяжелее, мама уже не вставала с постели. Маша 
управлялась с домашней работой, зимой училась, а все 
лето работала в колхозе «Красный пахарь», зарабатывая 
трудодни. Вместе со сверстниками помогали полоть 

колхозные поля, работали на сенокосе, убирали овощи и 
многое другое. Зимой стало тяжело, закончилась мука, 
заработанная в колхозе, а надо было кушать самой и 
кормить больную маму. Баба Маша часто рассказывала 
своим детям такую историю: «Один раз, ближе к весне, 
хватилась приготовить покушать, а ничего нет, даже 
картошка закончилась. Кушать очень хочется, да и маму 
покормить надо. Оделась, пошла к соседям. Они сидят за 

столом ужинают. Зашла, поздоровалась, хочу попросить 
немного хлеба и не могу, комок в горле стоит, стыдно. 
Соседка догадалась, пригласила за стол. А я сесть не могу, 
у меня мама дома голодная. Дали мне кусок хлеба и 
картошки. Вышла я из дома, прижала к себе хлеб и 
заплакала». Помогли дальние родственники, узнали, что 
закончилась мука и картошка, поделились, хоть и у самих 
было не густо в закромах. Дожили до весны, стали печь 
«тошнотики». Это такие лепешки из мерзлой, гнилой 

картошки, которую весной собирали на полях, как только 
таял снег. Еѐ терли, добавляли траву, которую мелко 
крошили и из этого пекли лепешки. 
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Бабушка Вера рассказывала мне, что баба Маша 

никогда не ела драников (это такие картофельные 
оладьи), всегда говорила: «Я в детстве столько 
«тошнотиков» наелась, что не могу даже смотреть на 
драники!». 

Осенью 1944 года пришла похоронка на брата.  
Очень сильно горевала Маша по брату и все не могла 

поверить, что ее любимый Степушка погиб. Даже после 
окончания войны, прабабушка    ждала и надеялась, что 

ее братик жив и найдется. Но надо было продолжать 
жить. Большую часть урожая картошки забрали в счет 
налога, и поэтому девочка подрабатывала у соседей за 
еду. Кому-то поможет постирать, у кого-то поводится с 
маленькими ребятишками. Но учиться не бросала, хотя и 
приходилось пропускать занятия. Ранней весной 1945 
года Наталью Григорьевну увезли в Тобольск, в больницу, 
и больше дочь ее не увидела. Закончив пятый класс на 

одни пятерки, дочь собралась проведать маму, но за день 
до отъезда пришло известие о ее смерти. Маша осталась 
круглой сиротой, исполнилось ей тогда всего 11 лет. Но 
рук девочка не опустила и пошла на работу в колхоз. Так 
как за плечами было пять классов, и считала она быстро 
и правильно, ее поставили учетчицей.  Пришлось бросить 
учебу, о чем она жалела всю жизнь.  Еще два 
послевоенных года проработала она в колхозе, а затем, 

бросив все, сбежала к тетке, в Кондинское. Она всегда 
жалела, что была совсем глупой девчонкой, и уезжая из 
родного дома ничего не взяла с собой, ни фотографии 
родителей, ни похоронку на брата, ничего… 

Вот такое тяжелое военное детство было у моей 
прабабушки Маши. На ее хрупкие плечи легла тяжелая 
работа. Она рано стала взрослой вместо того, чтобы 
играть в куклы или в другие детские игры, начала 
работать. Она стойко перенесла все тяготы жизни и 

осталась хорошим и добрым человеком, вырастила троих 
детей. Все дети и внуки очень любили бабу Машу, она 
была строгой и справедливой. В нашей семье живет 
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светлая память о ней. А я всегда буду помнить, как она 

берегла и ценила хлеб. Она могла пить чай с кусочком 
хлеба, в то время как на столе стояли вазы с печеньем и 
конфетами. На мой вопрос: «Баба Маша, ты почему чай с 
хлебом пьешь, а не с печеньем?». Она отвечала: 
«Полюшка, для меня хлеб, самое большое лакомство. Дай 
вам бог, всегда жить мирно и не знать, что такое голод, 
который я пережила в детстве».  

Сейчас остается все меньше людей, которые пережили 

тяготы той далекой войны. Я думаю, что нам надо 
помнить подвиг солдат, участников Великой 
Отечественной войны. Но нельзя забывать и о детях, 
которые стойко трудились в тылу, перенося все невзгоды, 
выпавшие ни их долю.  Надо, чтобы память об этих 
людях передавалась из поколение в поколение. Чтобы 
каждая семья помнила не только о своих солдатах, но и 
тех, кто жил и трудился в тылу, по мере своих сил 

помогая фронту, кто внес свою, пусть и маленькую, лепту 
в ту большую Победу. 

 

Артюшенко Карина 
 с. Тымск, Каргасокский район 

 

Война в судьбе моей семьи 
 

Война 1941-1945 годов уходит все дальше и дальше в 
прошлое. Давно зарубцевались и поросли травой раны от 
взрывов на теле многострадальной земли нашей Родины. 
Но память не имеет срока давности. И мы, потомки 
наших героических прадедов, снова и снова 
пересматриваем их старые пожелтевшие фотографии, 

расспрашиваем о них родителей и дедов, чтобы хоть 
немного приблизиться к их подвигу и понять, как сумели 
они в голоде, в холоде, в лишениях отстоять Россию! И 
сейчас, в наше неспокойное время, когда враг не 
дремлет, размахивая мечом над нашей головой, и наши 
солдаты погибают на территории Украины, мы снова 
вспоминаем наших прадедов. 
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Я хочу рассказать о моем прадедушке Артюшенко 

Степане Сергеевиче. Он родился 1 июня 1914 года в селе 
Тымск в семье Артюшенко Сергея Никифоровича и 
Евдокии Григорьевны, был 4 ребенком в многодетной 
семье. Из рассказов прадеда своим детям мы знаем, что 
детство его было нелегким, т.к. в то время шла 
Гражданская война, в селе творили свои бесчинства 
колчаковцы.  

Все дети в семье были с малых лет приобщены к труду, 

помогали родителям по хозяйству, работали в огороде, 
заботились о младших братьях и сестрах.  

Шли годы, и Степан Сергеевич обучился в Томской 
губсовпартшколе и работал в селе Усть-Тым в колхозе им. 
Толпарова в артели «Заготпушнина». Основной 
деятельностью местного населения являлось заготовление 
грибов, ягод, орехов, пушнины и рыбы, которую с 
установлением зимних дорог обозами вывозили на 

продажу в Томск. 
В 1934 году Степан Сергеевич женился на моей 

прабабушке Сухушиной Галине Ивановне. Она работала 
на Тымском маслозаводе. К 1941 году в семье родилось 
четверо детей (Юлия, Владимир, Валерий). Семья ждала 
еще прибавления к октябрю этого года.  Жизнь села, в 
целом, и семьи моих родных, в частности, стала 
налаживаться. Но счастье длилось недолго… 

Сигнал тревоги оглушил вдруг тишину, 
И прокричали репродукторы войну. 
Подкрался враг к стране моей, как вор, 
Он думал путь к победе будет скор. 
Но наши прадеды сказали фрицам: «Нет!  
Не омрачить вам мирный наш рассвет! 
И ваша с черной свастикой орда 
Не вступит в наши села, города! 
И встали деды наши монолитом, 

С врагом вступили в бой кровопролитный… 

                                               А. Сухушина 
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22 июня 1941 года война ворвалась в жизнь жителей 

Тымска, как и в жизнь всего нашего Отечества, 
неожиданно страшно и вероломно. Все были потрясены, 
растеряны, захвачены врасплох. Люди на какое-то время 
поддались панике, страшась неизвестности будущего. 

Из воспоминаний жительницы Тымска Прасковьи 
Николаевны Коноваловой: «Я рыбачила в артели. Жили, 
не приезжая в село, неделями.  И вот где-то в конце июня 
1941 года мы возвращались домой.  Как раз на тот 

момент удачно наловили много рыбы и радостные с 
песнями подъехали к родному берегу. И там нас ждала 
страшная весть: - Война! До сих пор перед глазами 
кромка воды, песок и на нем лежит ничего не 
понимающая, но ставшая не нужной нам в момент 
страшного потрясения рыба». 

Уходили солдаты на фронт. И никто не знал, кому 
суждено вернуться на родную землю, а у кого сыра земля 

в скором времени станет родным домом. 
Так было в городах и городках, в поселках и селах. Так 

было и в Тымске. Из нашего села на поля сражений ушло 
214 человек. Среди них был и мой прадедушка – 
Артюшенко Степан Сергеевич. Он был призван в самом 
начале войны 25 июля 1941 года. 

Из воспоминаний одного из жителей села Тымск: «В тот 
день на войну уходило шесть человек. Собрались они 

возле сельсовета, провожали их всем селом. И тогда ни до 
кого не доходило, что это всерьез и надолго, на какую 
страшную войну идут наши земляки, что из этой 
шестерки лишь один домой вернется. А тогда казалось, 
что это не взаправду, вроде бы как учения или игра 
какая…» 

Но это была не игра, а 1418 дней страшного 
испытания для всего советского народа, и пройти его 
предстояло всем: и солдатам на поле боя, и женщинам с 

детьми в тылу. Моя прабабушка Галина Ивановна 
осталась одна с тремя малолетними ребятишками, среди 
которых был и мой дедушка Володя, на долгих четыре 
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года лишений, изнурительного труда и болью в сердце за 

своего мужа Степана. Она думала тогда, как и каждая 
женщина тыла: «Мы здесь проживем, а вот каково ему 
там под пулями и снарядами?! Лишь бы только домой 
вернулся живой и с Победой!» В октябре, уже без отца, 
родилась дочь Нина.  

А мой прадед перед тем, как попасть на передовую, 
обучался в школе связистов в городе Новосибирске. 
Воевал: под Смоленском в 888 стрелковом полку, был 

ранен. Из воспоминаний Степана Сергеевича: «…После 
излечения в госпитале я был направлен в 15-ую 
мотострелковую бригаду 16-ого танкового корпуса. В 
этой бригаде я участвовал в боях под городом Брянском. 
В августе 1942 года мы были переброшены под 
Сталинград. Наша бригада вела бои под Сталинградом до 
полного окружения немцев».  В этой же бригаде он воевал 
под Орлом и на Курской дуге. Участвовал в боях на 

рубежах Украины и Белоруссии, участвовал в сражениях 
на Днепре, переправиться через Днепр возможно было 
лишь под прикрытием нашей артиллерии. Переправа 
произошла левее города Киева. Там осенью 1943 года он 
был вторично ранен в обе ноги. И снова госпиталь, а 
затем возвращение в свою часть. 

Далее воевал в Румынии. В боях за город Яссы в мае 
1944 года при восстановлении связи, был в третий раз 

тяжело ранен в левую ногу. За это был награжден 
орденом Красной Звезды. После этого ранения и восьми 
месяцев лечения в госпитале на фронт Степан Сергеевич 
уже не вернулся. 

Военная служба его продолжалась с июля 1944 года по 
январь 1945 года. 

За отвагу и храбрость, проявленные в боях с 
немецкими захватчиками был награжден орденом Славы 
III степени, орденом Красной Звезды, медалями: «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За Отвагу», «За Боевые заслуги», 
юбилейными. 
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Шли дни и годы, солдаты на фронте били нещадно 

врага, жены, дети и старики ковали Победу в тылу, слали 
на фронт продукты и теплые вещи. И все жили с глубокой 
уверенностью, что придет она – ПОБЕДА! И она пришла… 

Спать легли однажды дети – 
Окна все затемнены, 
А проснулись на рассвете – 
В окнах свет, и нет войны!        
                         П. Воронько 

 

Пришла Победа и в наше село Тымск, только узнали 

жители о ней из-за проблем со связью лишь через месяц 
после 9 мая 1945 года. 

Из воспоминаний жительницы села Пановой Таисии 
Ивановны: «…На ходу, весь разукрашенный какими-то 
яркими косынками и флажками, подошел к нашему селу 
пароход и сообщил из громкоговорителя о том, что 
Германия капитулировала, враг разбит, мы победили. 
Люди смеялись, прыгали, плакали и ждали своих. Но не 

все дождались!.. Моей семье повезло! Мой прадедушка 
Степан Сергеевич и его два родных брат Яков Сергеевич 
и Аким Сергеевич вернулись домой живыми. В те дни это 
был один случай из ста. На полях сражений только наше 
маленькое село Тымск потеряло более 100 человек. 

За годы Великой Отечественной войны было 
бесчисленное множество боев и сражений, но из них 
судьбоносных, которые поворачивали исход самой 

страшной войны в истории человечества лицом к нашей 
Победе, были единицы. В их число вошли Сталинградская 
и Курская битвы. И мой прадедушка был участником 
этих самых значимых сражений. Я не могу представить 
себе, через что ему пришлось пройти! Как может 
человеческий организм, имея одно сердце, выдержать 
столько боли, смертей, крови и страданий?! Но он с 
честью прошел этими суровыми дорогами войны, и я с 

гордостью всегда буду помнить своего прадеда 
Артюшенко Степана Сергеевича и передам эту память 
своим детям. 
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После войны прадедушка работал счетоводом на 

рыбозаводе. Сказались боевые ранения, болели ноги. Он 
имел инвалидность II группы и всю жизнь прихрамывал. 

В послевоенные годы в семье Степана Сергеевича и 
Галины Ивановны родилось еще шестеро детей 
(Геннадий, Георгий, Анатолий, Вера, Наталья, Ольга).  

Из воспоминаний Георгия Степановича Артюшенко 
(сын Степана Сергеевича): «Я родился уже в 
послевоенные годы в 1953 году. Помню своего отца, как 

немногословного и очень доброго человека, чаще от 
матери нам могли прилетать подзатыльники за шалости и 
огрехи. А отец лишь глянет, и мы сразу же бежали 
исправлять свои ошибки. И не потому, что боялись, а 
знали, что он зря с такой укоризной не будет смотреть. 
Значит точно накосячили. Очень справедливый отец был. 
Про войну говорить не любил. Помню случай: я пристал к 
нему с расспросами о войне, он долго молчал, а потом 

произнес: «Я крови насмотрелся столько, что до сих пор 
захлебываюсь!» - и зубы стиснул, как от острой 
физической боли. И мы больше не спрашивали его про 
войну!» 

Умер Степан Сергеевич 29.01.1981 года. Похоронен в 
селе Тымск. 

Все дети Степана Сергеевича и Галины Ивановны 
выросли, получили образование, стали уважаемыми 

людьми, имеют своих детей и внуков.  
Наше генеалогическое древо разрастается. Корни у 

этого древа прочные, закаленные, не смогла их повредить 
черная злодейка-война! И никаким бурям и злобным 
врагам и впредь этого сделать будет не по силам! 

Выполняя эту работу, я узнала много нового о своем 
прадедушке, без слез не смогла слушать историю его 
тяжѐлой жизни. Я очень горжусь своим прадедом, для 
меня он настоящий герой, мне очень жаль, что на его 

долю и на долю моей Родины выпала такая страшная 
война, но люди сплотились и смогли остановить 
нацистов. 
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Башлыкова Анна, 

 МАОУ СОШ №41,  
г. Томск 

 
Сталинград в письмах 

 
Главным средством связи в годы войны для солдат 

стала почта. Письма были единственной ниточкой, 
связывающей солдат с родными во время войны, 

надеждой на скорую встречу и победу. Их писали в 
окопах, после сражений, потеряв в бою друзей, но с 
верой, что фашист будет разгромлен. Их с нетерпением 
ждали в каждом доме, и если приходила весточка с 
фронта, родные понимали, что их сын, муж, отец жив, а 
значит, есть надежда на встречу. Пожелтевшие от 
времени тетрадные листочки, сложенные треугольником, 
хранящие в себе не только историю тех времен, но и 

любовь, заботу, нежность, веру в победу того, кто их 
писал, нельзя читать без слез и волнения. 

Материалом для письма часто было то, что попадалось 
под руку: папиросная бумага, тетрадный лист, кусок 
плаката, канцелярский бланк. 

Письма из госпиталя писали чернилами и перьевой 
ручкой. В полевых условиях их заменял карандаш. 
Письма с фронта приходили без конверта, так как их 

купить в полевых условиях было невозможно. Листок 
бумаги сворачивали в треугольник, на нем писали адрес. 

Не секрет, что письма просматривались военной 
цензурой. Строчки, содержащие важную информацию, 
военные данные, зачеркивались, закрашивались черной 
тушью. На фронтовом треугольнике ставился штамп 
«Просмотрено военной цензурой». 

Сталинградская битва, одна из величайших битв 
Великой Отечественной, явилась поворотным событием в 

ходе Второй Мировой войны.  
Сталинград – город, ставший символом страданий и 

боли, ставший символом величайшего мужества. Более 2 
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миллионов советских солдат погибло в битве за 

Сталинград. По своему размаху Сталинградская битва 
превзошла все сражения прошлого. Она продолжалась 
200 дней. Каждые 11 секунд там погибал один солдат. 

А вот что пишет в своем письме младший лейтенант 
М.И. Сафонов, погибший под Сталинградом 3 декабря 
1942 г.: «…Маня, ты будь уверена, что немцам-собакам не 
видать нашего Сталинграда, как своих ушей. Сталинград 
был советским - таким и будет. Общая наша задача, 

чтобы быстрее разгромить фашистов-людоедов и 
освободить наших братьев, сестер, матерей, отцов из-под 
немецких оккупантов. И приказ нашего любимого 
наркома товарища Сталина выполним в срок, и год 1942 
будет окончательным, разгромим, уничтожим 
гитлеровский фашизм! Привет всем родным и знакомым. 
Целую крепко - крепко, твой брат М. Сафонов». 

В одних письмах звучат клятвы в верности Родине и 

народу, в других – беспокойство и забота о своих 
родителях, женах, детях, братьях и сестрах. 

За письмами стоят истории многих семей. Командир 
седьмой авиашколы Петр Фомин и учащаяся 
фельдшерско-акушерской школы Анна Тихонова 
познакомились в Сталинграде в 1932 году на вечере 
отдыха. Тогда Петр сказал про Анну: «Одна такая в 
Сталинграде, на ней и женюсь». 

«Здравствуй дорогая Анечка, сегодня день у меня 
исключительный, а причиной тому служит то, что вот 
ровно как месяц прошел, и я сегодня узнал, что моя 
крошка здорова, – писал Петр своей жене с линии 
фронта. – Конечно, как водится, я спал и тут целый 
хоровод ко мне, кричат «танцуй и баста, иначе ничего не 
дадим». Пришлось лезгинку оторвать. Милая Анечка, 
целую тебя крепко, ну а уж встретимся, прижму и 
расцелую еще крепче». 

5 июня 1942 года самолет Фомина был сбит. Тогда 
жене пришло известие: «Ваш муж, находясь на фронте, 
не вернулся с боевого задания». Петр был взят в плен и 



«Россия, Родина моя!» - 2023 

29 

 

отправлен в глубь Германии в концлагерь Дахау. Вместе с 

другими летчиками он попытался бежать, связанными 
руками избил охранников, спрыгнул с поезда на ходу. 
Беглецы хотели добраться до фашистского аэродрома, 
чтобы захватить самолет, но немцы нагнали их всего в 
нескольких километрах от цели. В Дахау, в печах 
крематория оборвалась жизнь Петра Фомина. Анна 
узнала об этом лишь через 40 лет. 

Немецкая сторона прошла путь от стадии успешного 

наступления через длительные позиционные бои к 
полному краху, тогда как советская сторона, напротив, – 
от этапа отступления и тяжелейших оборонительных боев 
до триумфальной победы в главном сражении Второй 
мировой войны. 

Цель немецкой армии: овладеть промышленным 
городом, предприятия которого выпускали военную 
продукцию, выйти к Волге, по которой в кратчайшие 

сроки можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, 
где добывалась необходимая для фронта нефть. 

Этот план Гитлер хотел осуществить всего за неделю 
при помощи 6-й полевой армии Паулюса. В неѐ входило 
13 дивизий, где насчитывалось около 270 000 чел., 3 тыс. 
орудий и около пятисот танков. К середине лета 1942 г. 
сражения Великой Отечественной войны докатились до 
берегов Волги. В план крупномасштабного наступления 

на юге нашей страны (Кавказ, Крым) командование 
фашистской Германии включает и Сталинград. 

Из писем немецкого солдата 23 августа 1942 года: 
«Утром я был потрясѐн прекрасным зрелищем: впервые 
сквозь огонь и дым увидел я Волгу, спокойно и величаво 
текущую в своѐм русле. Но город ещѐ в руках русских. 
Почему русские уперлись на этом берегу, неужели они 
думают воевать на самой кромке? Это безумие». Это 
письмо отражает чувства немцев до начала битвы в 

городе. Со стороны СССР силам Германии противостоял 
Сталинградский фронт. Он был создан по решению 
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Ставки Верховного Главнокомандования 12 июля 1942 

года. 
Сложность обстановки состояла также в том, что наши 

войска испытывали острый недостаток в 
противотанковой и зенитной артиллерии, в ряде 
соединений не хватало боеприпасов. Большинство 
дивизий, прибывших из Резерва Ставки, еще не имело 
боевого опыта, другие дивизии были измотаны в 
предыдущих боях.  

Открытый степной характер местности позволял 
вражеской авиации производить удары по советским 
войскам и наносить большой урон в людях, вооружении и 
боевой технике.  

Фашистская авиация систематически бомбила город. 
На земле также не затихали сражения. Мужество 
сталинградцев не имело себе равных. 

Много европейских стран завоевали немцы. Порой им 

нужно было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю 
страну. В Сталинграде же ситуация была иная. 

Фашистам требовались недели, чтобы захватить один 
дом, одну улицу. На штурм города противником было 
направлено ещѐ 200 тыс. обученного пополнения, 90 
артиллерийских дивизионов, 40 сапѐрных батальонов… 
Гитлер истерично требовал любой ценой взять волжскую 
«цитадель».  

Командир батальона армии Паульса Г. Вельц 
впоследствии писал, что вспоминает это как страшный 
сон. «Утром пять немецких батальонов уходят в атаку и 
почти никто не возвращается. На следующее утро всѐ 
повторяется снова…». Немцы прозвали путь к городу 
«дорогой смерти». 

Из писем немецкого солдата. Ноябрь, 1942 год: 
«Русские снайперы и бронебойщики, несомненно, 
ученики Бога, они подстерегают нас и днѐм, и ночью, и 

не промахиваются. 58 дней мы штурмовали один - 
единственный дом. Напрасно штурмовали… Никто из нас 
не вернѐтся в Германию, если только не произойдѐт чудо. 
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А я в чудеса больше не верю. Время перешло на сторону 

русских». 
Из письма ефрейтора Отто Бауэра: «Мы надеялись, что 

до Рождества вернемся в Германию, что Сталинград в 
наших руках. Какое великое заблуждение! Этот город 
превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов! 
Сталинград – это ад! Русские не похожи на людей, они 
сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают 
страха. Матросы на лютом морозе идут в атаку в 

тельняшках. Физически и духовно один русский солдат 
сильнее целой наши роты. 

«Наш батальон вместе с танками атакует элеватор, из 
которого валит дым, - горит пшеница, говорят, русские 
сами подожгли еѐ. Батальон несѐт большие потери. В 
ротах осталось по 60 человек. В элеваторе сражаются не 
люди, а дьяволы, которых не берѐт ни пуля, ни огонь. 
Если все здания в Сталинграде будут обороняться как 

это, ни один из наших солдат не вернѐтся домой». 
Последние дни немецких солдат в Сталинграде были 

пронизаны ужасом и голодом. Они прекрасно понимали, 
что многие из них живыми из города не выберутся. Что 
писали фашисты своим родным перед разгромом? 

- Дорогие мои родители, если возможно, пришлите мне 
еды. Я это пишу так нехотя, но голод велик. Мы, 
оставшиеся в живых, едва можем ходить. Если это будет 

продолжаться, мы будем голодать до смерти. Наше 
настроение упало до нуля, - это письмо одного из солдат 
немецкой армии. 

Немцы понимали, что официальной почтой 
пользоваться бесполезно: письма, где они рассказывают о 
реальном положении дел, выкинут или сожгут. 

Цензоры приложили все усилия, чтобы представить всѐ 
так, словно фашисты не потеряли боевой дух, словно они 
не сожалеют о сотнях тысяч погибших по их вине 

советских граждан. 
 При этом «изъятие у местного населения 

продовольствия» грабежом не считалось вовсе. Стоит ли 
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удивляться тому, что привыкшие «ни в чем себе не 

отказывать» за счет мирных жителей оккупированных 
ими территорий немцы так болезненно воспринимали 
ситуацию с ухудшением продовольственного снабжения 
своих войск в районе Сталинграда? 

Фельдфебель Руди в письме своей любимой поднял 
очень сложный для него вопрос: «Я все время думаю, не 
должен ли я сдаться в плен. К решению я еще не пришел, 
это очень тяжело. Да, если бы это были французы, 

американцы, англичане, но у русских не знаешь, не 
лучше ли добровольная пуля». 

В течение 2 месяцев в условиях повышенной 
секретности под Сталинградом была создана ударная 
группировка. 2 февраля 1943 года последняя вражеская 
группировка была ликвидирована, что и считается датой 
окончания битвы. В морозном феврале 1943-го была 
принята капитуляция фашистских войск во главе с 

самим фельдмаршалом. Это был первый случай, когда 
немецкий полководец такого ранга сдал в плен почти 
триста тысяч человек. 

Поражает полная неадекватность представлений 
немецких военнослужащих о своей роли в этой войне. 
Так, нередки ругательные высказывания в адрес «этой 
проклятой России» и «диких русских», но практически не 
встречается мыслей о том, что их, немцев, сюда, в 

Россию, никто не звал, что они пришли как оккупанты и 
получили заслуженное возмездие, что Германия, ее народ 
и солдаты пожинают плоды своих же действий. Но 
осознания и чувства вины в письмах вообще не 
прослеживается, есть только жалость к себе, любимым, 
почему-то (с их точки зрения, незаслуженно и 
несправедливо) оказавшимся в столь неприглядном 
положении. Трудно сказать, следствием чего является 
такая позиция: то ли особенностей национального 

менталитета, то ли результата действий многолетней 
нацистской пропаганды. 



«Россия, Родина моя!» - 2023 

33 

 

Немцы в своих письмах ругают советских солдат, но 

для меня они возвышают освободителей, восхваляют 
воинов за их стойкость, отвагу, выдержку, которые 
сражаются за свою землю, за родных, за Родину. 

Значение Сталинградской битвы выходит далеко за 
военные рамки. Но гораздо большее значение имела 
психологическая победа советских войск. Впервые с 
начала войны удалось нанести столь масштабное 
поражение противнику, впервые взят в плен 

фельдмаршал, впервые в Германии объявлен траур. 
Именно Сталинградская битва уничтожила все надежды 
Гитлера на успех, и показала советскому народу, что 
даже такого сильного и жестокого противника можно 
победить.  

Из письма советского солдата: «Добрый день, дорогая 
мама, крѐсна Тася, Гена, Валя…морозы настоящие, дела 
идут, сами читаете и видите, что Сталинград освобождѐн, 

и что лучшие войска немецкой граб армии получили 
землю по порядку и на вечную пользу, так что они теперь 
за землю воевать не будут, а остатки становятся на 
колени и просят пощады о сохранении им собакам 
жизни. Ну как будто всѐ… Целую 1000 раз ваш сын 
Боря». 

 

Бондарев Андрей, Пирожков Константин,  
Ворнаков Вячеслав, Сарияниди Артѐм,  

Макейчева Алина, Чанова Алина,  

Золотарева Лада,  Егорова Ева,  
Леонова Александра 

 МБОУ «Бакчарская СОШ» 

 
Не мог иначе 

(посвящается памяти выпускника  
МБОУ «Бакчарская СОШ» – 

Балаганского Кирилла Ивановича) 

 
Мы, дети двадцать первого века, живем во времена 

передовых технологий, грандиозных открытий, не 
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мыслим себе жизнь без сотовой связи и стремительных 

перемен в области электроники. Порой даже не 
задумываемся о том, какими человеческими усилиями 
все это было создано и благодаря чему для нас сейчас 
светит мирное солнце.   

Богатейшая история нашего государства имеет немало 
примеров героизма, которые совершали защитники 
Отечества. Издавна именно сибиряки служили родине, 
исполняя свой воинский долг, участвуя в больших и 

локальных сражениях за нерушимость ее границ, свободу 
и независимость. Служат и ныне.  

Каждый день российские военные совершают подвиги 
ценой своей жизни. Нам бы хотелось рассказать о нашем 
земляке, выпускнике Бакчарской школы - старшем 
лейтенанте Кирилле Ивановиче Балаганском. 

Если вы посетите нашу 
школу, то непременно 

задержите свой взгляд на 
мемориальной доске, 
расположенной у входа. С 
портрета смотрит   молодой, 
красивый человек в военной 
форме — это выпускник 
Бакчарской школы, героически 
погибший во время выполнения 

воинского долга, в зоне 
специальной военной операции 
на территории Украины. 

22 марта 2022 года на 
первом канале Российского 
телевидения мы услышали о 
подвиге нашего земляка в 
новостях об участниках СВО по 
защите Донбасса. Диктор с 

экрана телевизора вещал на всю страну о мужественном 
защитнике Отечества, о нашем земляке, пареньке из 
сибирской глубинке, о нашем герое: «Над головами летели 

К.И. Балаганский 
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пули, но военные не отступали. У них была важная 

задача - разминировать мост. Группой руководил 
старший лейтенант Кирилл Балаганский. Ему удалось 
снять 700 кг взрывчатки с моста. Российские военные 
продолжили наступление. На следующий день был еще 
один мост, работать пришлось под пулеметным огнем. 
Старший лейтенант Балаганский К.И. лично подавил 
огневую точку из ручного гранатомета. Ему удалось не 
допустить потерь личного состава и обеспечить 

продвижение российских войск».  
И действительно, благодаря опыту, невероятной 

самоотдаче и точным слаженным действиям, в тот день 
по мостам пошло подкрепление десантникам, которые 
сутки вели бой на аэродроме с превосходящими силами 
противника. Сколько человеческих жизней было спасено 
в этот раз.  

После этих событий в городах-героях: Москве и 

Волгограде были установлены билборды с портретом 
Кирилла Балаганского и подписью: «Слава героям России! 
Кирилл Балаганский. Старший лейтенант». 

Мы и наши учителя, и родители очень гордились 
Кириллом, пересылали видео друг другу по телефону и 
демонстрировали его на уроках Мужества в школе. Ведь 
этого выпускника любят и знают односельчане. Он - сын 
учителя математики, Балаганской Татьяны Викторовны.  

Кирилл окончил школу в 2007 году. Отлично учился, с 
увлечением занимался электротехникой, 
проектированием механизмов и ремонтом машин. 
Спортивный, активный, жизнерадостный, 
оптимистичный по натуре, он всегда был желанным 
участником на соревнованиях, турнирах и мероприятиях. 

После окончания школы поступил в ТУСУР, 
параллельно с учѐбой занимался в секции Джиу-джитсу, 
принимал участие в соревнованиях, занимал призовые 

места. Успешно прошѐл службу в Армии. Преодолел путь 
от механика-водителя взвода управления 
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разведывательной роты до командира отделения – 

командира боевой машины разведывательного взвода. 
В 2014 году поступил в Тюменское Высшее Военно-

инженерное Командное Училище по специальности 
«Применение инженерных подразделений ВДВ», которое 
окончил с золотой медалью. Диплом ему вручал в Кремле 
президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. За время обучения особый интерес 
проявлял к «Взрывному делу» и «Инженерным 

заграждениям». 
Как много успел сделать Кирилл за такую короткую 

жизнь. Имел 87 парашютных прыжков, КМС по военному 
многоборью, 1 разряд по гиревому спорту, 2 разряд по 
спортивному ориентированию, квалификацию офицера-
водолаза. Общее время, проведѐнное под водой более ста 
часов. Выполнял сварочные работы любой сложности, 
имел большой опыт по ремонту военной техники. 

Во время очередного отпуска никогда не упускал 
возможности побывать в любимой школе. Педагоги 
рассказывают, что такие встречи всегда были наполнены 
счастливыми минутами общения и стойким убеждением 
в том, что безопасность нашей страны и нашей армии в 
надѐжных руках. 

А то, что Кирилл- герой, школа знала давно. На одном 
из вечеров встречи он спас человека, экстренно оказав 

первую помощь еще до прибытия скорой.  
Ничего не боялся. Всегда был в первых рядах, не 

прятался за спины других. Но 30 июня 2022 года 
случилась трагедия – Кирилла не стало.  

Погиб настоящий защитник, но есть наша память о 
нем, наша любовь к этому мужественному, порядочному, 
надѐжному человеку и строгие строчки документа: 
«Кирилл Иванович Балаганский за образцовое исполнение 
служебного долга и проявленный высокий 

профессионализм в период нахождения в зоне 
специальной военной операции на территории Украины, 
а также за мужество и отвагу, проявленные при 
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выполнении спецзадания, награждѐн Орденом Мужества 

(посмертно)». 
 
В память о любимом человеке Екатерина Зарытовская 

написала стихотворение: 
Коротко и надрывно, черным по белому 
Так и написано: «От взрыва, взлетел выше 
дерева...». 
И теперь я смотрю на деревья  

И думаю - выше какого? 
Выше березы, дуба, может быть выше клѐна? 
И когда ты упал, почему не разверзлась земля? 
Почему все осталось по-прежнему - здесь, без 
тебя? 
Я не знаю, как там с изнанки, меня там не было. 
Но пусть тебе будет синее небо. 
Безупречное сине небо. 

Другие маршруты, ветер, свобода... 
И облака-парашюты. 

Каждое слово здесь пропитано огромной болью. Это 
стихотворение не оставило равнодушными и нас. Оно 
пульсировало в голове, и было принято решение снять 
мультфильм на эти строки в память о героически 
погибшем выпускнике школы, именем которого назван 
теперь наш юнармейский отряд. Мы погрузились в 

творческий процесс с головой. Иллюстрировали каждую 
строчку, вкладывались эмоционально. Работа по 
созданию мультфильма была объемной, но 
завораживающе интересной. Всѐ выполняли на одном 
дыхании. Порой казалось, что сам Кирилл помогает нам. 
Своей творческой работой остались довольны. Это самое 
малое, что мы можем сделать в знак благодарности 
Кириллу Ивановичу. 

Для нас, старших наставников юнармейского 

школьного движения, важно донести до ребят, которые 
только вступают в ряды Юнармии и смотрят на мир 
широко открытыми глазами, что защитники Отечества – 
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это отважные, героические люди, и каждый их подвиг 

заслуживает глубочайшего уважения. 
 

Вебер Софья 
 ОГБПОУ «Томский государственный  

педагогический колледж» 
 

Никто не забыт! 
 

Давно закончилась Великая Отечественная война, а 
память о ней живѐт до сих пор. И будет жить всегда, 
пока мы помним о ней, говорим, пишем, чтим память о 
погибших на этой войне. Великая Отечественная война 
пришла в каждый дом, в каждую семью. Все мужчины 
встали в строй на защиту нашей Родины. В тылу остались 
дети, женщины и старики. Наше поколение в неоплатном 
долгу перед теми, кто был на полях сражений; перед 

теми, кто трудился в тылу, чтобы заводы и фабрики ни 
на минуту не остановились, посылая на фронт всѐ, что 
нужно для Победы. Наша страна готовится к 
празднованию очередной годовщины Дня Победы. Этот 
день занимает особое место среди праздников в нашей 
семье.  

Как-то мы с папой сидели и разговаривали о моѐм 
прадедушке, который участвовал в Великой 

Отечественной войне. После этого разговора я задумалась 
о том, что очень мало знаю о судьбах своих предков, о 
том, как они жили в годы войны. Я решила узнать об 
этом больше. Меня заинтересовала тема истории моей 
семьи в контексте Великой Отечественной войны, и 
поэтому я выбрала для проекта тему «История моей семьи 
в зеркале Российской истории». Хочется узнать о своих 
родных и близких, о том, как они жили в годы войны и 
познакомить с результатами своего исследования как 

можно больше людей. 
Исследование истории своей семьи я начала с того, что 

расспросила своих родителей о том, что они знают о 
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своих родителях, бабушках, дедушках и о других 

родственниках. Вскоре я начала собирать информацию 
об истории семьи Мастихиных. Далее я решила узнать 
историю семьи по линии мамы. 

Вместе с расспросами я собирала фотографии, письма 
и документы, которые сохранились в семье. В нашей 
семье как реликвии хранятся документы и медали моего 
деда, участника Великой Отечественной войны, 
Моисеенко Александра Фѐдоровича, его военный билет и 

трудовая книжка, а также очень много фотографий. 
Мой прадедушка, Моисеенко Александр Фѐдорович, 

родился 7 января 1913 года в деревне Ущерб в большой 
семье. Детство он провѐл на заимке, варил самогон для 
богатого односельчанина. Он до конца жизни так и не 
научился читать, умел только ставить подпись. Там же, 

на заимке, он научился 
печь хлеб, что стало его 

профессией почти на всю 
жизнь. Из-за плоскостопия 
его признали негодным к 
службе в армии. Но когда 
началась война, его 
призвали на фронт. В 
сентябре 1941 года он, 
контуженный, попал в 

плен. Гнали их от Москвы 
до границы пешком. По 
дороге бежал из плена, но 
белорусская женщина 

сдала его с другом полицаям. За три с лишним года он 
побывал в концлагерях Польши, Германии, совершил 
двадцать побегов. 

Рвали его собаки, били шомполами по пяткам, ел 
баланду со свиньями на немецких хуторах. Особенно ему 

запомнился случай, когда он бежал из концлагеря с 
итальянцем и французом. Объяснялись знаками. День 
переждали в лесу. Заснули. Когда проснулись, увидели, 

А.Ф. Моисеенко 
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что француз приготовил похлѐбку с мясом. Они думали, 

что он украл курицу из села, боялись, что обнаружат. Но 
он их успокоил, привѐл к болоту и показал лягушек. Всѐ 
что они съели, тут же оказалось на земле. Хотя прадед 
говорил, что было вкусно.  

Освободили его из концлагеря американские войска в 
мае 1945 года. Откормили, подлечили. Вернулся в СССР. 
После проверки его демобилизовали. Он вернулся домой к 
разбитому домашнему очагу. Жена его не ждала, так как 

от него не было известий с 1941 года. Из трѐх сыновей 
один умер, а второй лежал с переломом позвоночника.  И 
вскоре умер. В живых остался один Юрий. Прадед вместе 
с ним переехал в деревню, где и познакомился с моей 
прабабушкой Селезнѐвой (Масловой в девичестве) Еленой 
Григорьевной. После свадьбы переехали в посѐлок Чекист 
(сейчас г. Северск).  

Но война сказывалась, начались нелады в семье, 

поэтому переехали в посѐлок Кировск, который потом 
преобразовался в Омутинский леспромхоз. Работал в 
столовой и в пекарне. Из других сѐл приезжали за хлебом. 
Затем пошѐл в бригаду лесорубов. Было больно в майские 
праздники, потому что он долгое время не считался 
участником Великой Отечественной войны. Хотя Победа 
была общей. Умер прадедушка в 1995 году. 

Один из моих предков – Василий Селезнев. За него 

вышла замуж перед самым началом Великой 
Отечественной войны моя прабабушка Моисеенко Елена 
Григорьевна. Василий погиб в первом же бою, так и не 
узнав, что у них в 1942 году родилась дочь Валентина. Он 
погиб, не успев написать не одного письма с фронта. 
Первой весточкой была похоронка. 

Родители моей бабушки, Виктор Федорович Васюшкин 
и Тамара Леонтьевна Васюшкина (в девичестве 
Старостина), встретились на заводе «ТРАНСМАШ» в г. 

Барнауле, где вместе работали. 
Виктор Федорович (мой прадедушка) – житель г. 

Барнаула, а Тамара Леонтьевна (прабабушка) приехала из 
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села Подгорное Чаинского района Томской области. 

Тамара Леонтьевна родилась в 1941 году. Это было 
голодное и трудное время. Прабабушка рассказывала, что 
на семью с пятью детьми (она старшая) была только одна 
пара валенок и в школу ходили по очереди, не каждый 
день. Когда совсем нечем было питаться, то ели даже 
траву. 

Отец Тамары Леонтьевны, Леонтий Леонтьевич 
Старостин (1914-1992), воевал в годы Великой 

Отечественной войны в составе многих воинских 
подразделений: 2-ого стрелкового полка 1-го Западного 
фронта, 32-го артиллерийского полка ездовым (ездовой — 
ведает конной повозкой для транспортировки пулемѐта и 
боеприпасов, организует снаряжение лент патронами и 
подноску их к пулемѐту), 35-го запасного 
артиллерийского полка тоже ездовым, второго 
стрелкового полка – стрелком. Награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу», 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». 

В истории моей семьи, как в капле воды, отражается 
история моей Родины! Здесь и переселение в Сибирь, 
немецкое Поволжье, сталинские репрессии, Великая 
Отечественная война. Мне захотелось показать все 
собранные материалы братьям и сѐстрам, сохранить 

историю семьи для потомков, потому что мы должны 
знать прошлое, а иначе мы не можем жить в настоящем и 
создавать наше будущее. 

Я уже знаю, какая у меня будет профессия, но не знаю, 
как сложится моя жизнь. Но я уверена, что истории об 
участии в войне моих родственников я передам своим 
детям, чтобы они не были забыты. Я поняла, что 
необходимо знать своих предков, чтобы лучше знать и 
понимать историю страны, в которой я живу. Но, к 

сожалению, уже нет в живых многих родственников из 
тех, кто бы мог об этом рассказать. 
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Горбачева Наталья 
 ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально- 

культурных технологий и инноваций», 
г. Томск 

 
Фронтовое письмо  – голос войны 

 
Обыкновенные люди, оторванные войной от 

привычного уклада жизни, отдали свои жизни, чтобы их 
дети, внуки жили в свободной стране и жили лучше, чем 
они сами. 

С большим нетерпением ждали весточку с войны 
родные и близкие тех, кто воевал. При виде почтальона, 
сердце у них замирало от волнения, что принес: горе или 
радость? 

Вот одно из солдатских писем нашего земляка Ивана 

Матвеевича Рыжкова. Семья солдата бережет эти письма, 
как святыню. 

На лицевой стороне адрес: Новосибирская область, 
Кожевниковский район, дер. Новопокровка, Рыжковой 
Федосье Ивановне. 

Под адресом черта, а под чертой номер полевой почты- 
27533-Н. С обратной стороны – штемпель военно-полевой 
почты и отметка: «Проверено военной цензурой». 

Письмо было написано 07.07.1944 года. Вот текст 
самого письма: «Добрый день или вечер, жена моя 
Федосья Ивановна, уведомляю вас, что я жив и здоров, 
чего и вам желаю. Вам сообщал мой друг, что я болел и 
был на излечении. Сейчас я выздоровел и нахожусь на 
своем прежнем месте». Письмо написано карандашом и 
многие слова стерлись, но кое что еще можно прочесть: 
«Посылаю вам боевой привет, всего наилучшего 
старикам, родным, соседям». 

Одна из дочерей Ивана Матвеевича - Татьяна, тоже 
воевала (служила у Рокоссовского, а сам он - у Жукова). 
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Отец писал дочери: «…я рад бы теперь хоть одним глазом 

глянуть на ваше ласковое лицо, моя уважаемая дочь». 
Трудно представить, что испытывал солдат, в 

перерывах между боями, когда писал эти письма. 
Наверняка перед его глазами всплывали образы и 
Федосьи Ивановны, и дочерей, и близких… И сердце 
щемило от тоски и разлуки с ними: «Спешим скорее 
добить гада, и этим ускорить свидание наше…» 

А сколько переживания и сострадания о том, что все 

заботы по хозяйству легли на хрупкие женские плечи: 
«Много думаю о прошлом, настоящем и как тяжело жить 
в разлуке с вами. Приходиться вам и нашу мужскую 
работу на себя принять». Мысли о доме всегда с ним: 
«Может, что зависит от меня, пишите, а я буду отвечать 
советами». Это письмо датировано 27.12.1943г. 

В одном из писем, Иван Матвеевич поздравляет своих 
земляков с 26 годовщиной Октября: «Мы уже 

отпраздновали 26 годовщину Октября. Давали белый 
хлеб, сало, выпили по сто граммов. Отпраздновали 
досрочно. С праздником и поздравляю вас. Посылаю свои 
лучшие поздравления старикам, которые также тяжело 
переживают трудное время в разлуке.  

Федосья Ивановна, заканчивая свое письмо, я хочу 
напомнить вам, чтобы вы обо мне не беспокоились, а 
также за хозяйством, которое при вас. Остаюсь ваш муж 

Иван Рыжков». 
В победные дни мая мы отдаем дань памяти тем, кто 

не вернулся с полей войны - нашим русским солдатам. 
Вечная память всем участникам войны и тем, кто вносил 
свою лепту в Победу трудом в тылу. 
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Грозина Екатерина 
 МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково, 

 Асиновского района Томской области» 
 

«…Отец мой с фронта не писал…» 
 

«Отец мой с фронта не писал- 
То не до писем было,  
 Потом почти безруким стал, 
И высохли чернила...»  

Василий Знатков 

 
С каждым днем все дальше уходит в историю Великая 

Отечественная война. Живых свидетелей войны в нашем 
Асиновском районе не так много. Военные пути наших 
земляков - ветеранов пропахли порохом, овеяны ветрами 
и грозами, о них слагаются песни, легенды и были. 

Герои войны… какие они?  Судьбы… одна непохожая 
на другую. 

Старая военная фотография: по разбитой дороге идет 
пожилой солдат с винтовкой в руке, за спиной солдата 
вручную тащат пушку. Сапоги у солдата в грязи, 
выцветшая гимнастерка, белесая пилотка... Да, вид 
совсем не геройский. Но именно эти люди становились 
солдатами в 1941 году, перед смертельной угрозой 
устояли, проявили силу к сопротивлению, проявили силу 
духа. Мы обязаны сохранить память о земляках – 

участниках Великой Отечественной войны, погибших и 
оставшихся в живых, защищавших свой дом, родных, 
Родину летом и зимой тысяча девятьсот сорок первого 
года. 

     Я хочу рассказать об одном из своих земляков, 
Егоре Семеновиче Знаткове, который защищал Москву и 
был участником легендарного парада седьмого ноября 
тысяча девятьсот сорок первого года на Красной 
площади. Егор Семенович оставил свой след не только в 
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сердцах родных, его судьба тесно переплелась с историей 

Родины.  
Егор Семенович Знатков родился первого сентября 

1906 года в деревне Новониколаевка Купинской волости 
Каинского уезда Томской губернии (позднее Купинского 
района Новосибирской области). Егор Знатков окончил 
три класса церковно-приходской школы. 

Перед войной трудился рабочим на купинском 
маслозаводе, вручную крутил ручку двухсотлитрового 

маслобойного барабана.   
Накануне Великой Отечественной войны два года 

призывался в летние военные лагеря на два – три месяца 
для обучения военному делу.   

На фронт был призван в октябре тысяча девятьсот 
сорок первого года и отправлен Купинским РВК в 
распоряжение командира шестнадцатого 
артиллерийского полка, где проходило формирование 

дивизии для отправки на фронт. 
 

«...немец пѐр за валом – вал, 
в атаку за атакой. 

Волоколамск, Можайск пылал 
И бруствер кровью плакал. 

Где пулеметный ствол кипел 
от яростной работы, 

Где мешанина снега, тел, 
Гарь пороха до рвоты...» 

                                             Василий Знатков 
 

Егор Знатков воевал в составе 359 стрелкового полка 
50-й стрелковой дивизии. Командовал дивизией генерал-
майор Евдокимов Василий Павлович, командир 50 СД,  
пропавший без вести в июле 1941 года. Дивизия 
принимала участие в Витебском сражении, в боях 
дивизия потеряла больше половины своего воинского 

состава. К июлю вследствие тяжелых потерь была 
выведена в Велиж на переформирование, двадцать 
третьего июля малые остатки дивизии выведены из боѐв 
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и направлены на доукомплектование в район двенадцати 

километров восточнее Вязьмы   
Не успевшая укомплектоваться, дивизия с тяжелыми 

боями начала отходить за речку Мжут.  Вместе с 
курсантами и переданными им подразделениями пехоты 
и артиллерии заняли оборону по восточному берегу 
южнее Можайска, на линии Колычево, Язево, Лыткино. 

Егор Семѐнович в 
составе 359 стрелкового 

полка 50-й стрелковой 
дивизии защищал Москву, 
линия обороны проходила 
южнее Можайска. На 
полях, покрытых кровью и 
липкой грязью, Егор 
Семенович вместе со 
своими боевыми 

товарищами встали 
насмерть, не пропустили 
немцев к Москве, хотя 
фашисты разглядывали 
московские пригороды в 
бинокль. 

В ноябре тысяча 
девятьсот сорок первого 

года состоялось грандиозное 
событие, которое 
всколыхнуло всю страну. 

Это была не битва. В Москве на Красной площади 
состоялся традиционный военный парад в честь 
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Парад проходил рано утро, 
шел густой снег, было морозно. Чеканя шаг, проходили 
красноармейцы, шли грузовики с артиллерией на 

прицепе, грохотали танки. В рядах красноармейцев 
проходил и Егор Знатков. Это событие солдат запомнил 

Егор Знатков (справа). 

1941 год 
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на всю свою оставшуюся жизнь, с гордостью говорил об 

этом параде, который люди назвали Парадом надежды. 
Необычным был маршрут участников парада. Многие 

подразделения после окончания парада отправлялись 
прямиком на фронт. Дивизия, в которой воевал Егор 
Семенович, была направлена в район Волоколамска, где 
шли ожесточенные бои. Рядовой Егор Семенович Знатков 
был вторым номером пулеметного расчета, где первым 
номером был его старший двоюродный брат Знатков 

Матвей Иванович.  Во время одной из фашистских атак 
Матвей погиб, и Егор заменил брата. 

Уже потом, после войны, вспоминал фронтовик Егор 
Семенович Знатков, как немцы шли в «психические» 
атаки, вал за валом. Пьяные немцы шли ровными 
шеренгами в полный рост позади танков, с развернутыми 
знаменами, как на параде, под крики «Рус, сдавайся!» В 
течение короткого ноябрьского дня фашисты 

предприняли девять психических атак, использовали 
разрывные пули, которые разрывались от прикосновения 
к любому препятствию. Фашисты были уверены, что 
такие «психические» атаки вызовут у красноармейцев 
панику. Немцы шли шеренга за шеренгой на наши 
окопы, не обращая внимания на огромные потери. По 
приказу командира немцев подпускали на максимально 
близкое расстояние и открывали огонь по шеренгам 

врага. Самым страшным, вспоминал Егор Семенович, 
было ожидание приближения атакующих фашистов. 
Пулемет Егора буквально кипел «кипел» от беспрерывной 
стрельбы, и казалось, что нет больше сил стрелять. 
Сказался сибирский характер, который не дал «осечки».  

Почти месяц прошел в жестоких оборонительных боях, 
сибиряки измотали противника в эти дни и дали 
возможность подтянуть резервы и перейти в 
контрнаступление. 
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«Недолго воевал солдат- 
Три месяца от силы. 
С тяжелой раной в медсанбат 
Осколком уложило. 
Отец мой с фронта не писал- 
То не до писем было,  
 Потом почти безруким стал, 
И высохли чернила...»   

                                                Василий Знатков 

 
Пятого декабря тысяча девятьсот сорок первого года 

войска Красной Армии перешли в наступление, погнали 
фашистов от Москвы. Наступал со своей дивизией и Егор 
Знатков, но в бою за небольшую станцию Тучково в 
феврале тысяча девятьсот сорок второго года получил 
тяжелое ранение в правую руку. Осколок вражеской 
мины разворотил все сухожилия от кисти до локтя, 

начался долгий путь выздоровления. Ранение оказалось 
настолько серьезным, что врачи говорили об ампутации 
руки. И опять сказался сибирский характер, долгие 
месяцы госпиталей, лечение и, наконец, совместными 
усилиями врачей и самого раненого почти 
бездействующую руку удалось сохранить. На фронт Егор 
Семенович уже не вернулся, ближе к осени тысяча 
девятьсот сорок второго года солдат был комиссован и 

вернулся домой. 
Пришлось заново учиться писать, теперь уже левой 

рукой, и работать, работать, работать, своей работой 
приближая Победу над врагом. Егор Семенович получил 
III группу инвалидности. Вернулся на маслозавод, так как 
имел какое-то начальное образование, Егора поставили 
директором маслозавода. Грамоты не хватало, опыта 
работы не было, но Егор Семенович терпеливо разбирался 
в документации.  

Во время проверки обнаружили недостачу, в которой 
обвинили Егора Знаткова. Два месяца отсидел в тюрьме. 
Проверяющие органы разобрались, состава преступления 
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в действиях Егора Семеновича не нашли. Вернулся 

фронтовик домой, но уже больным туберкулезом. Долго 
лечился своими методами, врачи посоветовали сменить 
климат.   

В тысяча девятьсот сорок восьмом году семья 
Знатковых переехала на Украину, сменили сибирский 
климат на более мягкий, теплый. Проезжали через 
Москву, поезд шел через те места, где воевал в сорок 
первом, сорок памятном году. Василию, сыну Егора 

Семеновича, в ту пору исполнилось пять лет, но 
мальчишка запомнил, как отец показывал места боевых 
сражений, где когда-то защищал Москву. Места показал, 
но рассказывать не рассказывал, не любил вспоминать о 
войне солдат. На Украине семья прожила недолго, 
украинский климат не подошел Екатерине Мироновне, 
матери Василия Знаткова, снова вернулись в Купино. 

В тысяча девятьсот семьдесят восьмом году Василий 

Георгиевич Знатков перевез своих родителей из 
Новосибирской области в Асино. Оставили построенный 
своими руками небольшой дом, который до сих пор еще 
стоит. Василий Георгиевич навещает свой дом, когда 
приезжает в гости в родные места.  

На новом месте Егор Семенович ухаживал за огородом, 
убирал территорию, как участник войны и инвалид по 
зрению получил однокомнатную квартиру.  

Жили скромно, занимались домашними делами. Но до 
последних дней Егор Семенович читал, интересовался 
новостями, сохранял интерес к жизни. Любил 
поздравлять многочисленных родственников с 
праздниками, днем рождения. Василий Георгиевич, 
улыбаясь, рассказывает, как отец усаживался за стол, 
раскладывал перед собой открытки, тетрадные листочки 
и левой рукой писал письма и поздравления.    

Радовался подаркам, всем соседям показывал 

хромовые сапоги, которые подарил ему сын. Егор 
Семенович любил аккуратность, порядок, сам всегда 
старался содержать в порядке свои вещи и того же 
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требовал от своих близких. Любил спорить с друзьями 

своего сына на политические темы. Человек, который, 
пусть недолго, но воевал и видел горе, до конца своих 
дней сохранил доброту и отзывчивость. 

Из каждых ста советских солдат, которые вступили в 
бой в тысяча девятьсот сорок первом году, до Берлина 
дошли лишь трое. Не получилось у немецких фашистов 
завоевать мою Родину, советские солдаты прошли по 
Красной площади седьмого ноября. Мы не должны 

забывать тех, кто заслонил собой страну, имя каждого 
солдата должно быть увековечено. 

 
«…В мозгу одна лишь мысль жила 
В кровавой этой «бане»: 
«Там, за спиной Москва 
В тревожном ожиданьи!» 
И он стрелял, стрелял и знал, 
Что нет другой дороги, 
Как гнать врага!  
И он шагал 
Пока держали ноги»   

                                          Василий Знатков 
 

Еременко Анжелика 
 ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» 

 
Бессмертный материнский подвиг 

 
Историю нашей страны можно проследить по 

биографическим воспоминаниям наших предков. Были в 
нашей семье раскулаченные, спецпереселенцы и даже 
так называемый «враг народа». Память о них бережно 
хранится в нашей семье и передаѐтся младшим 
поколениям. 

Женщина и война! Какие два несовместимых слова! 
Трудно представить, что, как и мужчины, падали они на 
землю, прошитые автоматной очередью, гибли от 
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осколков разорвавшихся снарядов, горели в самолетах и 

подбитых танках, выносили под обстрелом раненых с 
поля боя. 

Нельзя не вспомнить матерей, чьи сыновья добыли 
нашей стране выстраданную Победу. Эти простые 
советские женщины отдали во имя свободы Родины 
самое дорогое, что у них было - своих сыновей. 

В то же время о матерях войны никогда не говорят, их 
как бы не было. Но, что пережили они, не пережил никто. 

Сегодня хочу рассказать о моей прабабушке - 
Шестаковой Аграфене Кузьминичне. Эта женщина 
удивительной судьбы. 

Она не была отважной летчицей, не была сапером-
передовиком, не выносила раненых с поля боя, она была 
просто матерью, у которой Вторая мировая забрала 
мирную жизнь и мужа - отца шестерых детей. 

Моя прабабушка родилась в деревне Карза. В 19 лет 

вышла замуж за Шестакова Вениамина. В 1940 году 
уехали в Тѐдельканак по реке Тым. Прадедушка 
принимал пушнину у эвенков и селькупов. А ещѐ работал 
продавцом. Прабабушка занималась хозяйством, к тому 
времени у них уже было пятеро детей. Да и работы для 
неѐ не было. В Тѐдельканаке жили в основном 
представители коренных народностей, которые питались 
только тем, что им давала тайга. 

Весной 1941 года прадедушка с прабабушкой узнали, 
что у них будет шестой ребенок. Они радовались этому 
событию. Но летом грянула беда. Началась война и 
прадедушка ушѐл на фронт в первых рядах. Перед 
посадкой на катер попросил прабабушку беречь детей. И 
обещал вернуться. Шутил, что сибиряк-охотник нигде не 
пропадѐт. 

Для Аграфены Кузьминичны началась трудная пора. 
Вдалеке от родных и близких, одна с пятью детьми. А в 

декабре родился шестой. Это была моя бабушка - Галина 
Вениаминовна. И надо было прокормить всех детей. 



«Россия, Родина моя!» - 2023 

52 

 

Прабабушку поставили сторожить по ночам 

продовольственные склады. Днем охотилась в тайге, 
шкурки пушного зверя сдавала в райпо. Вечерами вязала 
носки и рукавицы для фронта, надеясь, что вдруг, да и 
мужу что-нибудь дойдет. С нетерпением ждала любую 
весть о муже. И была рада услышать от вернувшегося 
брата мужа, который сообщил, что видел Вениамина в 
госпитале, тот был ранен, его подлечили и отправили 
обратно на передовую. 

Было тяжело. Мало спала, много работала. Кругом 
глухая тайга... Но она берегла всех шестерых детей. 

А вот прадедушка не сдержал обещания. В 1942 году 
сибиряк-охотник сложил голову под Ленинградом. И в 
далѐкую сибирскую деревеньку пришла похоронка: 

«Ваш муж, Шестаков Вениамин Дмитриевич, в бою за 
социалистическую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был ранен 17 сентября 

1942г. и умер 19 сентября 1942г». Горе ворвалось в дом, и 
казалось - жизнь окончена. В 37 лет прабабушка стала 
вдовой. И, пересилив себя, стала жить дальше, стала 
поднимать детей в одиночку. Только высокие кедры 
знают, сколько слѐз было пролито. (Об этом Аграфена 
Кузьминична рассказывала своей младшей внучке, моей 
маме) «Поплачу, поплачу, а потом белку стрелять», - 
вспоминала она. Очень трудно было. Старшие дети 

помогали, как могли. Старший Геннадий ходил в лес на 
охоту, собирал грибы, ягоды. Брал с собой Владимира. 
Вечерами помогали выделывать шкурки. Валентина 
следила за младшими Василием и Таисьей. Это была 
дружная семья. Когда родилась Галина, дел прибавилось. 
Ловили рыбу, помогали в огороде и на покосе. Ходили с 
мамой по очереди караулить склады, время было 
голодное. Склады продовольственные, могли лихие 
людишки позариться на народное добро. При нападении 

должны были бежать в деревню, бить в рельс, поднимать 
народ. 
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В январе 1947 Аграфена Кузьминична была 

награждена медалью материнства I степени. Это конечно 
не воинская награда, но ведь она и в глубоком тылу 
делала всѐ, что могла. А эта медаль значила для неѐ 
многое. Она и сейчас хранится в нашей семье. Как 
символ мужества, веры и преданности. Потому что на 
протяжении всей жизни она осталась верна прадеду. 
Повторно не вышла замуж. 

Ещѐ она была награждена, как вдова, юбилейной 

медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.». 

После войны прабабушка переехала в деревню Кедога. 
Вырастила детей. 

Дальше жила с семьей младшей дочери в д. Прокоп, 
помогала растить троих внуков, но в 1985 году зятя не 
стало, а спустя пару месяцев умерла и дочь от онкологии. 
Растила младшую внучку Наталью, которой на момент 

гибели родителей было 12 лет, мою маму. В детдом 
ребенка не отдала, хотя было ей уже 79 лет. 

После помогала моей маме по дому, сидела с 
правнучкой, моей старшей сестрой, родившейся в 1994 г. 
Умерла в 1997 году в возрасте 92 лет. 

Такой была моя прабабушка. Да, еѐ жизнь не описал 
какой-то известный писатель. Но я знаю: ее подвиг - это 
вся ее жизнь, она - мать - героиня. Я считаю, что очень 

важно, чтобы о таких людях говорили, ведь нам стоит 
помнить подвиги нашего народа. 

Труженики тыла внесли неоценимый вклад для 
фронта, победы и всей страны в целом. Таких примеров в 
истории нашей страны много. И жизнь моей прабабушки 
не единственный пример. Еѐ история в нашей семье 
передается из поколения в поколение. 

Мы, потомки наших прадедов, помним, гордимся и 
чтим их за неоценимый подвиг. Ведь без их мужества, 

стойкости и выносливости не было бы нас и нашего 
будущего. 
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Замалиева Алѐна 
 МАОУ СОШ №67, 

 г. Томск 
 

Мой прадед - герой войны 
 

Мой прадедушка, Ходырев Василий Павлович живѐт в 
селе Комсомольск Первомайского района Томской 

области. Родился он 31 января 1931 года в селе 
Ольховатка Воронежской области. Ему было всего десять 
лет, когда фашистская Германия напала на нашу страну. 
У него, как и у всех детей той поры, война забрала 
детство. Очень тяжело было. Его отца сразу забрали на 
фронт. Они остались вдвоѐм с мамой. И когда враг 
подошѐл ближе к их селу, они вместе с другими жителями 
решили покинуть родные места. Уже выпал снег, было 

холодно, сложили всѐ необходимое на санки и пошли. 
Некоторые люди везли свои вещи на коровах. Прошли 
пешком километров шестьдесят. Временно устроились на 
жильѐ в одном из сѐл. Уже к весне 1943 года в ходе 
наступления наших войск враг отступил. Жители 
Ольховатки вернулись обратно в своѐ село. К тому 
времени прадедушка успел окончить только пять классов. 
Надо было работать. Мужчин в деревне не было, остались 

только женщины и дети. С 12 лет начал работать в 
колхозе, - вспоминает он.  Ни тракторов, ни лошадей нет, 
мне доверили корову. На ней пахал землю, возил воду, в 
общем, делал всѐ, что поручали. 

Пришла Победа, и жизнь постепенно стала 
налаживаться. Выучившись на тракториста, он 
продолжал работать в колхозе. Весной его ровесников 
стали призывать в армию. Он как тракторист очень 
нужен был колхозу на полевых работах. Служить 

отправился только осенью. Первый год службы проходил 
в Ленинграде в полковой школе, обучался на сержанта- 
зенитчика.  
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После учѐбы его и 38 человек отправили на Дальний 

Восток, - рассказывает прадедушка о своей службе. На 
одной небольшой станции под Хабаровском, у всех 
забрали документы, выдали зелѐные костюмы, пуховики. 
То, что они солдаты и не подумаешь. После чего 
отправили в Корею. Там в это время шла война между 
Северной и Южной Кореей. (На стороне северян воевали 
подразделения Китая и СССР, южан поддерживали 
воинские формирования США и еѐ союзники). Основной 

задачей советских зенитчиков на этой войне было 
прикрытие с воздуха электростанций и мостов. Эти 
объекты противник пытался вывести из строя в первую 
очередь. Батарея, в которой служил мой прадед, 
защищала от бомбѐжек гидроэлектростанцию, которая 
стояла на границе с Китаем. Электростанция 
обеспечивала электроэнергией не только Корею, но и 
часть китайской территории. 

Его боевые заслуги отмечены Китаем, он дважды был 
награждѐн Юбилейной медалью КНР и почѐтной 
грамотой за подписью Мао-Цзэдуна. 

Службу закончил мой прадед в 1954 году. После армии 
оставаться в Ольховатке молодой парень не захотел. 
Поехал на Донбасс. Устроился на работу в шахту в городе 
Красный Луч Луганской области.  

Добывали антрацит - лучший сорт каменного угля, 

вспоминает мой прадед. Работа очень тяжѐлая, 
приходилось работать на коленках и даже лѐжа. В 
Красном Луче он и встретил свою первую любовь. Решили 
поехать в Казахстан, в то время шѐл призыв молодѐжи на 
освоение целинных земель. Собрали вещи в чемодан, 
больше ничего у них и не было, и поехали на новое место 
жительства. Остановились жить в селе Зеренда. Сначала 
жили на квартире, потом получили своѐ жильѐ. Устроился 
работать шофѐром на машину, возили зерно с полей с 

раннего утра до поздней ночи, участвовал в 
строительстве дорог, возили песок.   
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Работал добросовестно, 

(всегда добивался высокой 
выработки) об этом 
свидетельствуют хранящиеся 
в семейном альбоме 
многочисленные грамоты. В 
1967 году он награждѐн 
медалью «За трудовую 
доблесть». Он дважды 

орденоносец, в 1971 году ему 
вручили орден «Знак Почѐта», 
а в 1976 году орден Трудовой 
славы третий степени. Здесь 
он проработал много лет до 
выхода на пенсию. 

Жителями села 
Комсомольск Ходыревы стали 
20 лет назад. Переехали из 
Казахстана, так как в этом 

селе живѐт их дочь Татьяна, моя бабушка, мама моей 

мамы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Вот такой мой прадедушка Василий Павлович Ходырев 
- зенитчик Корейской войны, свидетель и участник 
нескольких исторических событий в истории нашей 
страны. На его судьбу выпало две войны: Великая 

Отечественная и Корейская. 

В дни прохождения 

службы 10.12.1951 г. 
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Ильин Кирилл 

 МАОУ «Итатская СОШ», 
Томский район 

 
Ни шагу назад 

 
В этом году исполняется 80 лет со дня начала боев под 

Сталинградом, где разразился настоящий ад на земле, 
200 дней и ночей не останавливалась битва за жизнь. 

Нагретый солнцем красный кирпич слегка царапает 
своей шершавой поверхностью мою ладонь… Я 
прикасаюсь к стене снова, пытаясь уловить пульсацию 
этих теплых, как бы живых камней, из которых собрана 
легендарная полуразрушенная мельница Гергардта … 
Здесь, в этом четырехэтажном здании на окраине 
Сталинграда 58 суток спасались, умирали и сражались 
русские воины, борцы за Сталинград. Отступать нельзя. 

Победить, выстоять или умереть. Ныне от мельницы 
остались почти руины, груды пепла внутри, без окон и 
крыши, здесь убежище лишь для ветра и бездомных 
пташек. 

Сейчас это мемориал, памятник великой 
Сталинградской битвы, одно из немногих зданий, 
которые пережили тяжелые военные годы. В наши дни 
мельница напоминает отрывок из прошлого или 

своеобразный временной портал в те невыносимо 
страшные дни. 

Где же вы, бесстрашные воины-освободители? Я 
перехожу от одного памятника к другому и задаюсь 
одним лишь вопросом: «А существует ли какая-то связь 
разных времен?..» Мне очень хочется верить. И я иду на 
площадь Ленина в Волгограде, к знаменитому дому 
Павлова. Этот дом стал крепостью, в которой почти два 
месяца группа солдат держала оборону, в подвалах 

пряталось мирное население. Я читаю на багряной 
кирпичной стене: «В доме этом слились воедино подвиг 
ратный и трудовой» … 
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Я хотел бы, чтобы о героях той войны, подчас 

безымянных, вспоминали не только в канун Дня Победы. 
Потому как это не один лишь день, это были тысячи дней 
и ночей подвига во имя жизни. Глядя на этот остаток 
стены дома Павлова, я узнал что здесь русские люди 
дольше сопротивлялись захватчикам-гитлеровцам, чем та 
же Франция. Я склоняю голову перед вами, славные сыны 
Отечества… Мама рассказывала, что мой прадед, 
призванный в ряды Советской Армии летом 1942 года из 

Ярославской области, был отправлен под Сталинград, и 
назад живым уже не вернулся. Подробности смерти мы 
не знаем. Пропал без вести. Таких миллионы. Где он?.. В 
братской могиле у Мамаева Кургана на берегу родной 
Волги? Или сложил голову на улицах пылающего города 
или погиб во время обстрела люфтваффе в августе 1942 
года… Пока нет ответа. 

Ученые как-то подсчитали, что средняя 

продолжительность жизни солдата в Сталинграде 1942 
года была в среднем всего 15 минут… 

Мое сердце начинает бешено биться у гранитных 
ступеней центральной лестницы и Аллеи Славы на 
Мамаевом Кургане. Почти безмолвная и торжественная 
тишина. Я слышу шепот листьев тополей, тех самых, что 
растут на той природной высоте и сопровождают 
каждого, кто решил почтить память бессмертной армии 

защитников города.  
И вот я на Площади Героев. Здесь символично всѐ: 

бассейн из гранитных плит, наполненный водой, 
высеченные из камня, но будто живые, монументы 
«Защитник», «Санитарка», «Знаменосец», «Командир», 
«Моряк», и, конечно, возвышающаяся на 85 метров ввысь 
«Родина-мать зовѐт!». Вот она - высота 102…Здесь весь 
город как на ладони. Живи спокойно, мирный город на 
Волге… Смерть позади. Враг повержен. Твои 

бесчисленные бессмертные защитники всегда на своем 
боевом посту. 
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Ишимбаев Степан 

 МБОУ «Рыбаловская СОШ»,  
МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей»,  

Томский район 
 

Девяшины – храбрые воины! 
 

Я родился в д. Верхнее Сеченово и в нашей деревне 
было много жителей с фамилией моих предков - 

Девяшиных. А сама деревня возникла в далѐком 17-ом 
веке. Боярский сын Сеченов заимел за свою службу 
землю по реке Порос и основал деревню. Так появились 
вдоль р. Порос Нижнее Сеченово и Верхнее Сеченово. 
Деревня Н-Сеченово почти исчезла. А наша деревня 
жива. Я обратился к нашим жителям с анкетой. 
Оказалось, что многие не знают истории деревни. 
Поэтому вижу проблему в том, что жители мало знают 

своих, достойных уважения людей. Например, 
директором Рыбаловской средней школы с 1957-го по 
1960-й год был Николай Александрович Девяшин, 
который потом многие годы работал преподавателем 
педагогического университета. Однажды он сказал, что в 
Царской грамоте написано «Девяшин - казак с Дона». Все 
мои родные воевали в годы Великой Отечественной 
войны… 

Донское казачество известно как самобытный род 
вооруженных сил России. На протяжении сотен лет 
казаки считались непревзойденными наездниками. Без 
казачьей шашки не обходились русско-турецкие войны 
18- 19 веков, участвовали донские казаки в походах на 
Кавказ, завоевывали земли Средней Азии, осваивали 
Дальний Восток и Сибирь. Даже находясь дома, на Дону, 
они прикрывали границы тревожного юга России. 
Фактически донское казачество вело ежедневную 

многовековую войну, что послужило формированию 
особого уклада их жизни. 
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Донское казачье войско считается самым 

многочисленным казачьим объединением в Российской 
империи. С момента получения Царской грамоты от 
Ивана Грозного в 1570 году донские казаки стали 
первыми по старшинству среди всех казачьих войск. С 
этого времени они наряду с царской армией участвовали 
во всех крупных сражениях. 

До подавления Булавинского восстания в 1708 году, 
когда территорию вольных казаков включили в состав 

Российской империи, это был абсолютно независимый от 
политики внешнего мира народ. Но, находясь после 
распада Золотой Орды в окружении воинственно 
настроенных крымских татар, нагайцев, калмыков, 
донские казаки вынужденно пребывали в постоянной 
боевой готовности. Такая напряженность требовала 
высокой ответственности и четко работающей системы 
внутреннего подчинения. 

Жизненный уклад донского казачества подчинялся 
Войсковому Кругу, на котором большинством избирался 
главный атаман, атаманы станиц и отдельных городков. 
Этот демократичный подход к выдвижению лидеров 
резко отличался от привычных традиций. Длительная 
оторванность казачьего Дона от центра русского 
управления избавила казачество от крепостничества, 
существовавшего в те времена. Даже после отмены 

Петром I выборности казачьих атаманов и введении 
обязательной службы в царской армии донские казаки 
настойчиво отстаивали свои свободы перед имперскими 
властями, добиваясь частичного сохранения своих 
привилегий. Донское казачество освобождалось от 
налоговой повинности, а также имело право 
беспошлинной торговли на войсковых территориях. 

В 16-17 веках все самое важное в жизни донских 
казаков решалось на Кругу. Мужчина, давший слово на 

всеобщем собрании, обязан был сдержать свое обещание. 
Особенным было отношение в казачьей семье к 

старикам. Пожилой человек у казаков пользовался 
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почетом и уважением. Он считался носителем традиций и 

семейной памяти. Неуважение к старикам 
приравнивалось к прегрешению. При старших казаках 
считалось неуместным сидеть (только с их позволения), 
ссориться, появляться не полностью одетыми. 

В казачьих городках мальчика готовили к военному 
делу с колыбели. Посвящение в казаки проходило в 
несколько этапов, начиная с младенчества. На первом 
году жизни малышу подрезали классический казачий чуб, 

а старший в семье казак мог подарить ребенку первое 
оружие. После 3 лет казачка приучали к верховой езде и 
обучали всем премудростям рукопашного боя. 

Процесс обучения был сложным, ребенку регулярно 
устраивали испытания. После 5 лет отцы забирали 
мальчиков в сменные полки, сотни, увозя их с собой даже 
на войну. По достижении 7-летнего возраста казачок 
учился стрелять, а чуть позже и рубить шашкой. Сначала 

дети тренировались на водной струе, отрабатывая 
правильную постановку клинка. Далее отрабатывали силу 
удара на лозе, а достигнув определенного мастерства, 
упражнялись уже в седле. 

Помимо освоения воинского дела мальчишки с 5 лет 
работали в поле, пасли скот, управляли волами на пахоте. 
Времени для традиционных детских забав оставалось 
мало. Но даже игры сводились либо к обучению, либо к 

воинскому искусству, для чего казак, собственно, и был 
рожден. В подростковом возрасте ребята осваивали 
воинскую стратегию, выстраивая модели сражений и 
анализируя тактику противника. Для этого устраивались 
потешные бои одной группы детей против другой, в 
результате чего победители захватывали знамя 
«противника». 

Окончательно принимали в казаки юношей 17-19 лет. 
Они проходили полноценное обучение в военных лагерях, 

а результаты своих навыков демонстрировали на 
публичном состязании. Казачки на лошадях 
переправлялись через реку, боролись друг с другом 
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верхом, стреляли по целям и рубили препятствия 

шашкой. На соревнования съезжались целые станицы. 
Это было значимым событием того времени. 

Если в образе казаков история засвидетельствовала 
такие качества, как отвагу и неустрашимость, то образ 
казачки ассоциируется с сильным неукротимым нравом, 
преданностью семейному очагу, верностью в браке, 
усердием в воспитании детей и деловитостью в 
хозяйстве. Девочек начинали приучать к труду рано. В 4 

года казачки работали в саду и кормили домашнюю 
птицу, а с пяти начинали шить, вышивать и вязать. В 
семилетием возрасте девочки отвечали за чистоту на 
подворье, обрабатывали огород, учились готовить и 
присматривали за младшими детьми. 

Случалось, что на казачьи селения нападал враг. 
Женщины отвечали за укрытие детей и скота, 
перезаряжали мужу ружья, помогали строить укрепления, 

тушить пожары, спасали раненых. А если главного 
защитника дома не оказывалось, казачка, не 
задумываясь, хваталась за мужнину саблю, защищая 
собственный дом. В 1641 году 800 казачек наравне с 
мужчинами защищали от турок крепость Азов, проявив в 
тяжелых боях небывалую храбрость. Эта героическая 
операция известна в истории как «Азовское стояние». 

В 1779 году Екатерина Великая ввела новую награду 

для офицеров за храбрость на поле боя - орден Святого 
Георгия Победоносца. А с 1807 года была введена 
награда для нижних чинов (солдат) - Георгиевский крест. 
Те, кто получал все четыре степени этой награды, получал 
звание - полный Георгиевский кавалер. 26 ноября (по 
новому стилю 9 декабря) ежегодно чествовали 
Георгиевских кавалеров, устраивали обед и молебен. 

Семѐн Фѐдорович Девяшин родился в 1879 в деревне 
Верхнее Сеченово в крестьянской семье. Он был 

искусным мастером по изготовлению саней. 
Первую высокую солдатскую награду Георгиевский 

крест получил в Русско-Японской войне. С.Ф. Девяшин 
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был, как и все казаки, дисциплинирован, в царской 

грамоте было записано «Девяшин - казак с Дона». Второй 
Георгиевский крест там же. 

В Первой Мировой войне на полях сражения он 
получил ещѐ два георгиевских креста и стал полным 
Георгиевским кавалером. 

В год Октябрьской революции и окончания Первой 
мировой войны С.Ф. Девяшин был, видимо в Петрограде, 
так как он вспоминал, что на митингах слышал 

выступления Владимира Ильича Ленина. Возвратившись 
домой, в Верхнее Сеченово, он узнал, что жена его умерла 
и остались двое детей Анатолий и Евдокия. Вскоре он 
женился на Черновой Евдокии и у них родились ещѐ 
шесть детей. Несмотря на высокое звание, в 1930 году 
его с семьѐй сослали в Парабельский район. 

В годы Великой Отечественной войны воевали его два 
сына. Анатолий погиб, а Георгий вернулся с фронта и 

умер 9 мая 1976 года. Семен Федорович жил 
впоследствии в Томске, как Георгиевскому кавалеру ему 
выделили трехкомнатную квартиру. Умер он в возрасте 
90 лет. О нем писала работу его правнучка Сандалюк 
Ульяна. 

Многие мужчины д. Верхнее Сеченово были 
участниками Великой Отечественной войны. Вот у 
Девяшиной П.П. ушло три сына Алексей (1919г.р.), 

Владимир (1917 г.р.) и Павел (1926 г.р.) Павел был 
пулеметчиком, два раза ранен, инвалид 3-й группы. 
Владимир вернулся без руки. Алексей воевал в воздушно-
десантных войсках, побывал в плену. Он бежал 4 раза из 
плена. Пройти весь этот ад и прийти домой, а в 1946-ом 
году умереть! На фронте была и дочь Мария(1924 г.р.) 
Украинский фронт. Дошла до Венгрии. 

Девяшин Владимир Алексеевич, 1917 г.р., гвардии 
сержант, командир отделения саперного взвода 24 гв. В 

ДСП 10 гв. ВДД Северо-Западного фронта, член ВЛКСМ. 
За подвиг 13.07.1943 г. награжден медалью «За отвагу». 
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Девяшин Алексей Алексеевич - красноармеец, 

стрелок. 95-й стрелковый полк 14 стрелковая дивизия на 
Карельском фронте. Медали: «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией», юбилейные. 

На 22 июня 1941 года дивизия дислоцировалась на 
участке фронта протяжѐнностью 300 километров вдоль 
побережья Кольского полуострова от мыса Святой Нос до 
острова Кильдин. В ночь на 22 июня 1941 года два полка 
дивизии и разведывательный батальон были 

переброшены на границу с Финляндией и заняли участок 
от Баренцева моря на юг по границе. 

29 июня 1941 года части немецкого Горного 
армейского корпуса «Норвегия» после артиллерийской 
подготовки и при поддержке 120 бомбардировщиков 5-го 
воздушного флота люфтваффе перешли в наступление на 
участке дивизии. Главные силы обрушились на 95- й 
стрелковый полк, который понеся большие потери 

оказался не в состоянии сдержать удар, и более того — в 
последующем отступлении к посѐлку Титовка, если не 
сказать бегстве, увлѐк за собой подошедший на позиции 
325-й стрелковый полк той же дивизии. В первой 
половине июля 1941 года части 14-й стрелковой дивизии 
совместно с частями 23-го укрепрайона, а также 
подошедшей 52-й стрелковой дивизией, при поддержке 
кораблей Северного флота, смогли остановить 

противника на рубеже реки Западная Лица. 
Девяшин Павел Алексеевич- красноармеец, стрелок. 

608 стрелковый полк,146 стрелковая дивизия, 8 армия 
Волховского фронта. За подвиг 16.09. 1944 г. медаль «За 
отвагу». Награжден медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Призван с декабря 1943 г.  

Девяшина Мария Алексеевна - красноармеец, 
медсестра, 180-й хирургический полевой подвижный 
госпиталь 2-й танковой армии. Бои на Курской дуге. 

Медали «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейные. 
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2-я танковая армия была сформирована на базе 3-й 

резервной армии 15 января 1943 года на основании 
директивы Ставки ВГК № 46002 от 10 января 1943 года. 
Первоначально армия вошла в состав Брянского фронта. 

12 февраля 1943 года 2-я танковая армия была 
переподчинена Центральному фронту, и перед ней была 
поставлена задача нанесения охватывающего удара по 
крупной группировке противника, действовавшей в 
районе Орѐл — Кромы. 

С февраля по март формирование принимало участие 
в Дмитриев-Севской наступательной операции на 
брянском направлении; с 5 июля по 23 августа — в 
Курской битве и с 26 августа по 3 сентября — в 
Черниговско-Припятской операции. 3 сентября 1943 года 
армия выведена в резерв Ставки Верховного 
главнокомандования, а 18 января 1944 года армия была 
включена в состав 1-го Украинского фронта. В его 

составе отражала контрудары противника на винницком 
направлении, а в феврале принимала участие в Корсунь-
Шевченковской операции. 

22 февраля объединение было переподчинено 2-му 
Украинскому фронту. Во время Уманско-Ботошанской 
операции армия во взаимодействии с 27-й армией 
завершила прорыв тактической зоны обороны 
противника и наряду с 5-й гвардейской танковой и 52-й 

армиями 10 марта освободила Умань. К концу операции 
армия вышла на подступы города Яссы. 

13 июня 1944 г. армия была выведена в резерв 
Ставки ВГК, а 15 июня включена в состав 1-го 
Белорусского фронта; в это время она располагала 32 
тысячами солдат и 425 танков и САУ. 

Во время Люблин-Брестской операции формированием 
наряду с 8-й гвардейской армией 24 июля был занят 
Люблин и 25 июля — Демблин. К концу июля армия 

вышла к Праге (предместье Варшавы), где до 6 августа 
отражала контрудары противника — в этом сражении 
она потеряла 284 танка (по немецким данным — 337) и 



«Россия, Родина моя!» - 2023 

66 

 

была выведена из боя и отправлена на пополнение и 

переформирование; 6 сентября 1944 года армия была 
выведена в резерв Ставки Верховного 
Главнокомандования, располагалась в районе Минск-
Мазовецки, 30 октября армия снова была включена в 
состав 1- го Белорусского фронта. 

20 ноября 1944 года за мужество и героизм личного 
состава 2 ТА присвоено почѐтное звание — 
«Гвардейская», и она была преобразована во 2-ю 

гвардейскую танковую армию. 
Кроме моих родственников в книге «Рыбаловское 

сельское поселение: история и развитие» в разделе 
«Бессмертный полк» рассказывается еще о Девяшине 
Александре Ивановиче, Девяшине Иван Ивановиче и 
Девяшине Павле Федоровиче. Все они также храбро 
воевали, награждены медалями, а Павел Федорович был 
даже награжден орденом Славы 3-й степени. Он был 

призван в РККА в 1940 г. механик-водитель тяжелого 
танка КВ, радист пулеметчик танка Т-з4. Принимал 
участие в боевых действиях Курского и Сталинградского 
направлений. Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За победу 
над Германией» и другими. 

Вот что он вспоминал: «Наша танковая рота в составе 
стрелковой дивизии стояла на обороне Москвы с севера. 

На фронт мы прибыли к началу второго генерального 
наступления фашистов на Москву. Наших три тяжѐлых 
танка (на одном из них я был механиком-водителем) и 
четыре средних танка были поставлены в засаду, в 
ложбине, где ожидался танковый прорыв врага. Ровно в 
девять утра враг начал артподготовку. Потом волна за 
волной налетели фашистские самолѐты. Казалось, что 
земля слилась с небом, что в этом аду не осталось ничего 
живого. 

Самолѐты кружили над нашей обороной, когда из-за 
бугра показалось около двадцати танков, вслед за 
которыми бежали автоматчики. В это время из засады 
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открыли огонь наши орудия. И сразу же три немецких 

танка запылали как свечки. Часто застреляла наша 
пехота, отсекая немецких автоматчиков от танков. Я 
тоже бил по автоматчикам из танкового пулемета. 
Подбили еще два танка, и фашисты не выдержали, 
повернули назад.» 

Танк П.Ф. Девяшина дошел до Бранденбургских ворот 
и бил из пушки по Рейхстагу. Я считаю, что, выполняя 
эту работу, цели «собрать информацию о своих предках 

по линии Девяшиных» достиг, и моя гипотеза, что «Все 
Девяшины храбрые воины», оказалась верна. Надеюсь, 
что моя работа будет полезна моим родным и 
экскурсоводам при проведении экскурсии в нашу 
деревню Верхнее Сеченово. 

 
Карбышева Елизавета 

 МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей»,  

МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района 
 

Служить Отечеству через человеколюбие 
 

В настоящее время в России насчитывается почти 1,5 
млн. медицинских работников среднего звена. 
Медицинская сестра - очень распространенная и 
востребованная профессия, предполагающая наличие 

определенных нравственных и психологических качеств у 
человека, ее избравшего, а также необходимой 
профессиональной подготовки. 

В данной работе мне бы хотелось сконцентрировать 
внимание на становлении сестринского дела в России. 
Такая тема интересна мне, из-за богатой истории 
различных событий, оказавших непосредственное 
влияние на формирование сестринского дела и истории 
России.  

Цель: привлечь молодѐжь к профессии медицинской 
сестры и не забывать об истории своей страны. 
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Для выполнения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 
1. Подобрать литературный материал для написания 

работы. 
2. Провести анкетирование учащихся 8-11 классов. 
3. Взять интервью у медсестер моего населенного 

пункта 
Актуальность: в настоящее время в международных 

военных конфликтах рядом с врачами всегда находятся 

медицинские сѐстры, поэтому обойти вниманием участие 
женщин во время войны невозможно. 

Объект исследования: женщины - медики. 
Предмет исследования: женщины-медсестры. 
Гипотеза: эти женщины делали и делают великое дело, 

но знают об их подвиге далеко не все. 
Мною изучена литература, проведено анкетирование. 

Большинство ответов были верны, но, исходя из 

информации анкетирования, могу сделать вывод, что не 
все ребята знают, за что же давали награды медсестрам 
на поле брани. Для этого я и занялась своим проектом.  

 
История появления сестринского дела 

 

Национальная героиня - Флоренс Найтингейл 
Сестринское дело зародилось внутри традиционной 

модели ухода за людьми. Честь создания его, как 
профессии, принадлежит английской сестре Флоренс 

Найтингейл (Florence Nightingale) (1820-1910 гг.). Ф. 
Найтингейл была незаурядной личностью, о чѐм говорят 
данные еѐ биографии. Крымская война сделала Флоренс 
Найтингейл, английскую сестру милосердия, 
национальной героиней. Вернувшиеся с фронта солдаты 
рассказывали о ней легенды, называя еѐ «леди со 
светильником», потому что по ночам с лампой в руках она 
сама обходила палаты с больными. Именно она в 1856 

году на свои деньги поставила на высокой горе в Крыму 
над Балаклавой большой крест из белого мрамора в 
память о солдатах, врачах и медсѐстрах, погибших в 



«Россия, Родина моя!» - 2023 

69 

 

Крымской войне. В течение своей долгой жизни Ф. 

Найтингейл написала около 150 книг и монографий. 
Наиболее значительной, не потерявшей своей 
актуальности и сегодня, остаѐтся еѐ небольшая работа 
«Записки об уходе» (Notes on Nursing: What it is and What 
it is not, 1860), где главное внимание уделено вопросам 
полноценного ухода за больными. Найтингейл считала, 
что цель ухода - создание оптимальных условий для 
выздоровления пациента. Найтингейл убедила 

общественность, что медсестра нередко играет 
решающую роль в спасении жизни человека, а потому 
должна обладать специальными знаниями и умениями. В 
течение последующих лет не без еѐ активной роли было 
открыто немало школ обучения акушерок и медсестѐр для 
работы в больницах для неимущих. Благодаря 
Найтингейл образование сестѐр перестало быть 
монополией церкви. С 1857 г. Флоренс жила в основном в 

Лондоне.  
С 1912 года была учреждена медаль имени Флоренс 

Найтингейл - награда Международного комитета 
Красного Креста, которая присуждается медицинским 
сѐстрам и братьям за исключительную преданность 
своему делу и храбрость при оказании помощи раненым 
и больным, как в военное, так и в мирное время. Медаль 
может вручаться посмертно, если награждаемая погибла 

при исполнении своего долга. 
 

Появление в России общин милосердия 
В 1844 году в Санкт-Петербурге по инициативе 

великой княгини Александры Николаевны и принцессы 
Терезии Ольденбургской была основана первая в России 
Свято-Троицкая община сестер милосердия. 

В общине не только ухаживали, воспитывали, но и 
обучали сестер милосердия гигиеническим правилам 
ухода за больными и некоторым лечебным процедурам. В 

общину принимались, согласно Уставу, вдовы и девицы 
20 - 40 лет всех сословий и вероисповедания, но с 1855 
года - только православные. Всем поступившим давался 
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годичный испытательный срок, затем проходила 

церемония принятия в сестры милосердия в 
торжественной обстановке. 

После литургии, совершенной митрополитом Санкт-
Петербургским, на каждую принимаемую в сестры 
возлагался золотой крест с изображением на одной 
стороне Пресвятой Богородицы с надписью «Всех 
скорбящих радость», а на другой - с надписью 
«Милосердие». Принимаемая в сестры произносила 

присягу, в которой были следующие слова: «...буду 
тщательно наблюдать все, что по наставлению врачей 
будет полезным и нужным для восстановления здоровья 
вверенных моему попечению болящих; все же вредное 
для них и запрещенное врачами всемерно удалять от 
них». 

По Уставу сестры милосердия не должны были иметь 
ни собственной одежды, ни мебели, ни собственных 

денег. «Все, что может за свои услуги сестра получить 
подарками или деньгами - говорилось в Уставе, - 
принадлежит общине». Если имелись нарушения, сестра 
исключалась из общины по Уставу, но в истории общины 
не было такого случая. 

«Если сестра удовлетворяет своему назначению, - она 
есть друг его семьи, она облегчает физические страдания, 
она же успокаивает порой и душевные муки, она нередко 

посвящается больным в самые интимные его заботы и 
скорби, она записывает его предсмертные распоряжения, 
напутствует его в вечность, принимает его последний 
вдох. 

Сколько нужно для этого терпения, находчивости, 
скромности, твердой веры и горячей любви. Есть 
глубокий смысл в требовании безвозмездности труда 
сестры милосердия, ибо за оказание ею услуг нет и не 
может быть земной платы». (По записям историографа 

Свято-Троицкой общины сестер милосердия (1864 г.) 
В 1847 г. звание сестѐр милосердия было присвоено 

первым 10 женщинам, получившим подготовку к 
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общине. Община существовала на средства 

благотворительных организаций. 
Однако свои требования предъявила Крымская война 

1853-1856 гг., в которой сестры милосердия прошли 
первую настоящую проверку. 

С тех пор медицинским сѐстрам суждено было 
принимать активное участие во всех событиях, 
связанных с войной, начиная с той, первой для них 
Крымской кампании, и до настоящего времени. 

С 1867 года сестринское обучение стало 
осуществляться на базе Российского общества Красного 
Креста (РОКК), а общины объединились в школы сестер 
милосердия. Конечно, продолжали существовать и 
самостоятельные общины, независимые от Красного 
Креста, но на случай войны они были обязаны 
формировать группы сестер для работы в отрядах 
Красного Креста на театре военных действий. В 1868 г. 

министром внутренних дел было принято историческое 
решение об открытии ряда учреждений по специальной 
подготовке сестер и братьев милосердия, совпавшее по 
времени с учреждением Общества Красного Креста. 

К другим историческим вехам в становлении 
сестринского дела в нашей стране можно отнести 
присоединение России к Женевской конвенции (1867 г.), 
официальное разрешение на работу женщин в госпиталях 

в мирное время (1871 г.). После того как в январе 1873 г. 
скончалась великая княгиня Елена Павловна, в память об 
этой выдающейся женщине в том же году началась 
реализация ее последнего замысла - постройка в Санкт-
Петербурге института усовершенствования врачей. 

Сестры милосердия также выполняли свою 
благородную миссию во время Русско-турецкой войны 
(миссия Красного креста в Яссах 1877-1878 гг.), Русско-
японской войны 1904-1905 гг., Первой мировой войны 

1914-1918 гг. 
 
 



«Россия, Родина моя!» - 2023 

72 

 

Милосердие на поле брани 

Крымская война 
 

Во время Крымской войны Великая Княгиня Елена 
Павловна становится одной из основательниц 
Крестовоздвиженской общины сестер милосердия - 
предшественницей Русского общества Красного Креста. 
Нравственно поддержанная в своей мысли Пироговым, 
она сумела убедить императора Николая в полезности 

нового начинания и создала первую по времени военную 
общину сестер милосердия. «Главная ее (Великой 
княгини) забота заключалась в том, чтобы дать общине 
тот высокорелигиозный характер, который, воодушевляя 
сестер, закалял бы их для борьбы со всеми физическими 
и нравственными страданиями».  

Устав Крестовоздвиженской общины был утвержден 25 
октября 1854 года. И уже 6 ноября сѐстры милосердия 

уехали в Севастополь, где их ожидал Пирогов. Так 
возникла первая в мире фронтовая община сестер 
милосердия. 

25 октября 1854 г. по указу императора Николая I была 
учреждена Крестовоздвиженская община сестер 
милосердия. Тогда же Великая Княгиня обнародовала 
воззвание ко всем русским женщинам, не связанным 
семейными обязанностями, с призывом о помощи 

больным и раненным. Крестовоздвиженская община 
объединила патриотически настроенных российских 
женщин самых разных слоев общества; рядом с женами, 
вдовами и дочерьми титулярных и коллежских 
советников, дворян, помещиков, купцов, офицеров 
российской армии и флота были и простые 
малограмотные женщины. 

Крымская война показала пользу женского ухода за 
ранеными и больными, который осуществлялся 

воюющими сторонами. 
Это на основании опыта Крымской войны Н. И. 

Пирогов напишет то, что войдет во все медицинские 
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энциклопедии и учебники мира: «Война - это 

травматическая эпидемия. Как при больших эпидемиях 
всегда недостает врачей, так во время больших войн 
всегда в них недостаток». 

Он убедился на практике, что в такой ситуации в 
интересах раненого и больного необходимо расширить 
функции медицинской сестры, они должны быть шире, 
чем у сиделки, и качество оказания медицинской помощи 
должно быть выше. А профилактические мероприятия по 

предупреждению болезней, особенно инфекционных, по 
созданию условий выздоровления оказались настолько 
разительными, что, как отметил Н. А. Семашко, Н. И. 
Пирогов доказал, что «будущее принадлежит 
предупредительной медицине». Доказали это и сестры 
милосердия, работавшие под руководством Н. И. 
Пирогова в труднейших условиях Крымской войны. 

Опыт работы сестѐр милосердия в период Крымской 

войны показал следующее: сестры должны уметь создать 
условия для выздоровления и предотвращения болезней, 
«оказывать услуги для выздоровления»; знать признаки 
«перемен болезни», уметь оценивать их и при внезапных 
«переменах» оказывать помощь; знать не только название 
лекарств, но и их действие и осложнения, которые они 
могут вызвать; уметь вести документацию, в которой 
фиксируются «перемены» в состоянии больных и 

раненых, замечания и предложения по уходу за ними. 
С учетом потребностей практики необходимо 

разделение функции сестринского персонала - 
специализация (сестра, дающая хлороформ; помогающая 
при операциях; работающая с безнадежными больными и 
ранеными). Сестры милосердия должны быть готовы к 
работе в экстремальных ситуациях (войны, катастрофы, 
эпидемии и др.). Они должны выступать как 
представительницы и защитницы интересов раненых и 

больных. Для реализации этих и многих других функций 
медицинской сестре необходимы специальные знания, 
подготовка и программы обучения. 
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Сѐстры милосердия тех лет - отнюдь не то же самое, 

что медсѐстры в современном понимании. Девицы и 
вдовы «хорошего происхождения» в возрасте 20-40 лет 
(девушки ради служения делу отказывались от 
вступления в брак) могли войти в общину только после 
испытательного 2-летнего срока по уходу за больными. 
Затем они проходили специальное обучение в 
учреждениях Красного Креста. 

Всю тяжесть труда сестер милосердия невозможно 

переоценить: они работали по 20 часов в сутки, невзирая 
на ужасные условия передовой, постоянные артобстрелы, 
холеру и тиф. Присущая сестрам чистоплотность и 
аккуратность, а также благотворное нравственное 
влияние позволяли им выхаживать раненых, которые, без 
сомнения, были бы просто обречены без заботы 
«сестричек», - так ласково называли сестер милосердия 
солдаты. 

Пример этих женщин вдохновил российскую 
общественность: огромное количество людей выразили 
желание оказать посильную материальную помощь, а 
многие россиянки пожелали вступить в ряды сестер 
милосердия. 

В 1855 г. был издан царский указ о праве женщин, 
«которые несли службу в госпиталях или во время 
обороны Севастополя и оказали особенные услуги» на 

получение медали «За защиту Севастополя». 
Помимо этого, по личной просьбе великой княгини 

были отчеканены 7 золотых и 145 серебряных медалей 
для вручения сестрам милосердия. 

Несколько позже изготовили еще 6 золотых и 200 
серебряных медалей для крымских сестер милосердия, 
которыми были удостоены не только сестры 
Крестовоздвиженской общины, но и Одесской общины 
сердобольных вдов, а также женщины Севастополя, не 

принадлежавшие к общинам, но ставшие сестрами 
милосердия. 
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В 1856 году по просьбе всѐ той же Елены Павловны 

была отчеканена медаль для награждения особо 
отличившихся сестѐр Крестовоздвиженской общины. 

Тогда же подобную медаль учредила и императрица 
Александра Фѐдоровна - вдова Николая I. 

По окончании войны 68 сестѐр было представлено к 
медали «За оборону Севастополя». Из 120 сестѐр 
милосердия Крестовоздвиженской общины, 
командированных в Крым, 17 погибли при исполнении 

служебных обязанностей. Память о них для нас 
священна. 

Даша Севастопольская 
 

Одним из ярчайших примеров героизма и 
самоотверженности в Крымской войне стала Даша 
Севастопольская. Ее настоящее имя - Дарья Михайлова. 
Она вошла в историю как первая в России сестра 
милосердия, начавшая помогать раненым еще за 2 
месяца до приезда группы сестер милосердия из Санкт- 

Петербурга, с 8 сентября 1854 г. 
Во время осады Севастополя вместе с регулярной 

армией в боях участвовали ополченцы - обычные жители 
города. В их числе оказалась молодая женщина, дочь 
погибшего в Синопской битве матроса Лаврентия 
Михайлова. Оставшись сиротой, Дарья Михайлова 
продала свой дом, а на вырученные от продажи средства 
купила лошадь, повозку, бочонок спирта, бинты и прочие 

медикаменты, а затем отправилась вслед за отрядом 
матросов на Альму, к месту будущего крупного сражения. 

Во время битвы раненые с удивлением и радостью 
принимали помощь одетой в матросский бушлат Дарьи, 
называя ее «Ангелом от Престола Господня». Не имея, в 
отличие от санкт-петербургских сестер милосердия, 
специальной подготовки, Михайлова промывала и 
бинтовала раны, подносила раненым чарку с нехитрым 

«народным» обезболивающим. 
Всю Крымскую кампанию прошла Дарья Михайлова в 

качестве сестры милосердия и была отмечена самим 
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императором, которому было доложено о бескорыстии и 

самоотверженности женщины из народа. 16 ноября 1856 
г. по высочайшему указу ей были вручены золотая медаль 
«За усердие!» на Владимирской ленте и 500 рублей 
серебром. Кроме того, ей было обещано приданое от 
самого государя в размере 1000 рублей. Следует 
отметить, что свое обещание император впоследствии 
выполнил. 

По окончании войны Дарья вышла замуж за простого 

солдата Максима Хворостова и на немалое по тем 
временам приданое открыла свое дело (обзавелась 
трактиром), позже переехала жить с мужем в город 
Николаев. Однако потом Даша вернулась в родной 
Севастополь и благополучно прожила там до самой 
смерти в 1910 г. В 1954 г., в год празднования векового 
юбилея обороны Севастополя одна из его улиц была 
названа именем Даши Севастопольской. Совсем недавно, 

в 2005 г., в Севастополе был установлен памятник 
героине Крымской войны и первой сестре милосердия 
Даше Севастопольской. 

 
Первая мировая война 

 

Императрица Александра Федоровна, одна из 
руководительниц Российского общества Красного Креста 
и общин сестер милосердия, приняла самое активное 
участие в организации дополнительных военных 

лазаретов и госпиталей, фронтовых медицинских 
учреждений и всей инфраструктуры, обеспечивающей 
спасение и излечение раненых воинов: от оперативных 
передвижных санитарных военных отрядов до самых 
современных по тому времени санитарных поездов, судов 
и автомобильных служб. 

Императрица распределяла пожертвования на нужды 
войны, приспосабливала под госпитали свои дворцы в 

Москве и Петрограде. Там же, в дворцовых госпиталях, 
она вместе с дочерями организовывала курсы сестер 
милосердия и сиделок. К концу года под опекой 
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императрицы и великих княжон было уже 85 военных 

госпиталей и 10 санитарных поездов. 
Все лазареты, в том числе и Большого дворца, 

находились в составе 70 лечебных заведений 
Царскосельского эвакуационного пункта, главные из 
которых были расположены в Царском Селе, 
сегодняшнем городе Пушкине. Царское Село с 
Екатерининским и Александровским дворцами, 
великолепными воинскими храмами и казармами 

гвардейских полков в ее исторических районах Софии и 
Федоровского городка - было любимой загородной 
дворцовой резиденцией царской семьи и Ставкой 
Верховного главнокомандующего Русской армией, 
которую с 1915 г. возглавил сам император. 

Еще до войны императрица Александра Федоровна 
много работала для создания в этой резиденции 
лечебного военного заведения для прибывающих с 

русско-японской войны раненых солдат - Дома 
призрения для увечных воинов, а также для 
реабилитации инвалидов. Для этого медицинского 
заведения императрица специально выбрала самый 
красивый участок Царского Села на лугу у Крымской 
колонны против Дубовой рощи Екатерининского парка. 

С начала войны 1914 г. императрица начинает 
превращать город в крупнейший в мире военный 

медицинский госпитальный и реабилитационный центр. 
Уже к 10 августа 1914 г. были оборудованы два 

комфортабельных дворцовых лазарета, и одновременно 
организованы санитарные поезда для перевозки раненых 
с театра военных действий. В письме к мужу 30 октября 
1915 г. Александра Федоровна писала: «...Пошли в 
Большой Дворец, лазарет там существует уже год...». 

Шла война, множились ее жертвы, а вместе с ними и 
необходимость расширять лазареты Царскосельского 

пункта. 
Императрица отдала для одного из них свою летнюю 

резиденцию «Светелка» в городе Луге и уже считала 
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самым обычным делом выезжать на фронт и доставлять 

на поезде особо тяжелораненых воинов, поскольку самое 
передовое медицинское оборудование находилось именно 
в лазаретах Царского Села. В городе, по ее инициативе, 
стали выходить медицинские журналы, писавшие о 
последних достижениях военной медицины, и они 
расходились по всем тыловым и фронтовым госпиталям 
России. 

И все же главным своим делом императрица считала 

официальную службу в Дворцовом лазарете 
хирургической сестрой. 

 
Великая Отечественная война 

 

В Великую Отечественную войну впервые в мире в 
Советской армии на линию огня была выведена женщина 
— санитарный инструктор, в обязанности которой 
входили вынос раненых и оказание им неотложной 
помощи. 23 августа 1941 г. вышел приказ «О порядке 

предоставления к правительственной награде 
санинструкторов и санитаров-носилыциков». За вынос с 
поля боя 15 раненых с их винтовками и ручными 
пулеметами санинструктор представлялся к 
правительственной награде — медали «За боевые заслуги» 
или «За отвагу». 

24 санинструктора удостоены звания Героя Советского 
Союза, в том числе 10 человек - посмертно. Поэт М. 

Светлов писал о них, о погибших: «На носилках длинных, 
под навесом умирали русские принцессы. Рядом в 
Государственной печали тихо пулеметчики стояли». 

В 1961 г. 2 участницы Великой Отечественной войны - 
гвардии подполковник танковых войск, писательница, 
Герой Советского Союза, москвичка Ирина Николаевна 
Левченко и хирургическая сестра, председатель 
первичной организации Красного Креста ленинградской 

фабрики «Скороход» Лидия Филипповна Савченко - были 
впервые в России награждены медалью Флоренс 
Найтингейл. 
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Я расскажу о двух медсестрах из нашего Рыбаловского 

поселения.  
 

Чупина Александра Семеновна 
 

Красноармеец. Старшая медицинская сестра. 
Принимала участие в боевых действиях в составе 460-го 
подвижного полевого госпиталя на Волге при защите 
Сталинграда. Награждена медалями: «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После войны работала в селах Зоркальцево и 

Рыбалово медсестрой. 
«Под Сталинград я попала летом 1942 года в качестве 

медицинской сестры плавучего госпиталя (пароход 
«Волга»), - вспоминает А.С. Чупина - Каждую ночь мы 
ходили за ранеными в Сталинград. Город горел, Волга 
клокотала от взрывов мин, снарядов, бомб. Погрузкой 
раненых занимались все - солдаты, офицеры, только 
механик оставался дежурить у машин. Нас, медицинских 

работников, поражала удивительная сила воли, мужество 
советских солдат. Помню, доставили на пароход почти 
обугленного танкиста, у него только глаза чудом остались 
целы. Даже на носилки его положить было невозможно, 
пришлось подвязать простынями за подмышечные 
области. И вот в таком тяжѐлом состоянии этот боец 
думал только об одном - о скором возвращении на 
фронт». 

Девяшина Мария Алексеевна 
 

Родилась в 1924 году, в Новосибирской области в д. 
Верхнесеченово. Имела образование 6 классов, 
колхозница, доброволец, красноармеец, медицинская 
сестра. Принимала участие в составе 180-го 
хирургического полевого подвижного госпиталя 2-й 
гвардейской танковой армии в боях на Курской дуге. 
Награждена медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. 
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Развитие медицины в Сибири 

Сибирские больницы – появление и развитие 
 

До начала 18-го века классическая медицина в Сибири 
была прерогатива церкви. Медучреждения появлялись в 
монастырях, которые строили переселенцы, 
проповедовавшие христианство. Государственные 
госпитали начали открывать с появлением на территории 
региона солдатских гарнизонов. Первый военный 
госпиталь построили в Тобольске в 1735 году. 

За Тобольском последовали Омск, Иркутск, Томск и 

т.д. В госпиталях работали высококвалифицированные 
специалисты - родоначальники медицины в Сибири. 

Следующим большим шагом в медицинском 
оснащении региона стало развитие промышленности. 
Заводам нужны были врачи, больницы, специалисты, 
способные заниматься профилактикой и лечением 
сложных заболеваний. 

Так сибирские города обзавелись первыми крупными 

клиниками, сибирские врачи начали совершать научные 
открытия, появлялись сибирские научные школы в 
области медицины. Есть данные, что в 1913 году на 
территории Восточной Сибири работало около 500 врачей 
с высшим образованием. 

В 20-х годах прошлого века сибирские врачи сумели 
победить в регионе эпидемию тифа, холеры. Началась 
активная борьба с туберкулѐзом, в 1920 г. построен 

первый туберкулѐзный диспансер, в это же время 
начинали работать туберкулѐзные диспансеры, где 
больные проходили реабилитацию. 

С 1920 г. до начала Великой Отечественной войны 
идѐт активное развитие сибирской медицины, 
открываются высшие и средние медицинские учебные 
заведения, которые дают тысячи квалифицированных 
кадров. За счѐт этого снижается смертность и 

повышается продолжительность жизни среди сибиряков. 
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Получение профессии медсестры в Томске 
 

Профессию медсестры в Томске можно получить в 
Томском Базовом Медицинском колледже, Сибирском 
Государственном Медицинском университете. Медсестры 
работают в больницах, поликлиниках, роддомах, частных 
клиниках, детских учреждениях, военных частях и 
госпиталях, санаториях и домах отдыха. Профессия 
медицинской сестры является достаточно высоко 
востребованной. Данные сотрудники необходимы в 
каждом медицинском учреждении. Таковые же, особенно 

частные, постоянно появляются в нашей стране. Прежнее 
название этой профессии - «сестра милосердия». 
Милосердие и сочувствие чужой боли - одно из самых 
главных качеств медсестры. К этому обязательно 
прилагается внимательность, аккуратность и 
ответственность. 

Также важны хорошая координация движений 
(особенно это важно для операционных, процедурных, 

палатных медсестѐр), хорошая память, стремление к 
профессиональному росту. Хорошее здоровье и 
выносливость. Важно понимать, что медсестра - это 
профессия, требующая высокого уровня 
стрессоустойчивости. Больные бывают разными и далеко 
не все выздоравливают. Также данная профессия 
предполагает высокий уровень концентрации внимания, 
аккуратности, точности, ответственности и умения 

самоорганизовываться. 
В заключение хотелось бы сказать, что медсестры - это 

важная и неотъемлемая профессия не только прошлого, 
но и настоящего времени.  

Для себя могу отметить то, что, выбирая нелегкий путь 
медика, необходимо в первую очередь думать о людях не 
как о пациентах, а как о тех, кому действительно нужна 
помощь во всех направлениях, и относиться к ним стоит, 

применяя все лучшие качества человека, которые есть 
внутри каждого. 
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Коняева Рената 

 МБОУ «Володинская СОШ», 
  Кривошеинский район 

 
На фронт – со студенческой скамьи 

 
В 2023 году наша страна отметит 78-летний юбилей 

Победы в Великой Отечественной войне. По традиции, 
ежегодно все жители нашего села пойдут на митинг и 

понесут портреты своих родственников – дедов, 
прадедов, воевавших на фронтах той войны. Почти все 
портреты хранятся в нашем музее, некоторые дома у 
родственников. Из нашего сельского совета на войну 
ушли 473 человека, 247 - каждый второй, не вернулся с 
полей той страшной войны, вернулись 226 человек.  
Сегодня живых ветеранов войны у нас нет.  

Бывая в музее на экскурсиях, я слышала рассказы о 

солдатах Бессмертного полка, об их подвигах, 
встречалась с тружениками тыла и детьми войны. Они 
делились своими воспоминаниями о войне. С какой 
горечью и болью они рассказывали о своѐм военном 
детстве!  Они были совсем маленькими, но трудились 
наравне со взрослыми. Они не могли сдержать своих слѐз. 
Этих людей с каждым годом всѐ меньше и меньше. В 
нашем поселении осталось только 4 труженика тыла. Им 

по 90 и больше лет!         
О боевом и трудовом подвиге нашего народа в Великой 

Отечественной войне мы узнаѐм из книг, которых в музее 
много. Недавно в музее появилась книга, которую 
написала руководитель музея «И память, и подвиг, и боль 
на века!».  Там есть информация о многих ветеранах из 
нашего Бессмертного полка, а также о моей прабабушке, 
которая тоже сражалась на фронте. Ежегодно в нашей 
школе проходят Уроки мужества в рамках 

патриотической недели.  В прошлом году Урок мужества 
был посвящѐн учителю – фронтовику нашей школы 
Дунец Валентине Павловне. Рассказ руководителя музея 
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об этой героической женщине произвѐл на всех большое 

впечатление! Затаив дыхание, мы слушали еѐ рассказ.  
Меня заинтересовала судьба учительницы - фронтовика, 
и я решила изучить еѐ судьбу по материалам музея, тем 
более, 2023 год объявлен В.В. Путиным Годом педагога и 
наставника. 

Таким образом, актуальность темы состоит в 
следующем: 

1. 9 мая 2023 года наша страна будет праздновать 78-

летие Победы - день, когда советский народ ценой 
огромных потерь одержал Великую Победу над 
фашистами в годы Великой Отечественной войны. 
Большой вклад в Победу внесли жители нашего села. 

2. Всѐ меньше остаѐтся живых свидетелей тех событий. 
Поэтому наша задача – собирать, изучать и хранить 
материал о людях, защищавших нашу Родину. 

3.Эта работа пополнит наш школьный музей ещѐ одной 

историей о тяжѐлой судьбе простой сельской 
учительницы, которая воевала на фронте наравне с 
мужчинами. 

Цель: сбор информации о судьбе учительницы-
фронтовика, Дунец Валентины Павловны. 

Задачи: 1.Выяснить, какие сведения о нашей землячке 
имеются в музее школы. 

2.Найти документы, свидетельствующие о том, что она 

была педагогом в нашей школе и воевала на фронтах 
Великой Отечественной войны.  

3. Проанализировать воспоминания еѐ детей, которые 
ранее рассказывали о своей маме, и узнать, что они могут 
добавить сейчас, ведь прошло много лет. 

Гипотеза исследования: живы ещѐ люди в нашем селе, 
кто помнит педагога-ветерана и может рассказать о 
своей коллеге и учителе. Объект исследования: судьба 
учительницы-фронтовика Дунец Валентины Павловны. 

Предмет исследования: фотографии, архивные и 
семейные документы, воспоминания детей, учеников, 
педагогов. 
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Методы исследования: изучение документов в музее 

школы, в семейном архиве героини, чтение книги памяти 
о Бессмертном полке Володинского сельского поселения, 
беседа с педагогами и выпускниками школы, анализ и 
обобщение собранной информации. 

Предполагаемый результат и практическая значимость 
работы: исследование будет храниться в музее, в разделе 
«Бессмертный полк», пригодится экскурсоводам музея 
при проведении экскурсий, а также будет использована 

на классных часах и Уроках мужества. 
1. Детские и студенческие годы. 
Дунец (Тихонова) Валентина Павловна родилась в 

деревне Таширы, Ояшинского района Новосибирской 
области 4 марта 1921г. Отец, Тихонов Павел Петрович, 
родился в Томске. Он окончил там Политехнический 
институт. Когда началась война, Павел Петрович работал 
на одном из заводов, производящем снаряды для фронта. 

Мама, Елизавета Васильевна, родилась в 1896 году. У 
Вали был старший брат Евгений (1918 – 1976). Он 
родился в Томске. Позже семья жила в г. Мариинске 
Кемеровской области, где Валентина окончила школу в 
1939 году. Мама работала учителем.         

Перед самой войной Евгения призвали на службу в 
армию. Служил он на Дальнем Востоке. Был танкистом. 
Позже его воинскую часть по железной дороге перевезли 

с Дальнего Востока на фронт. На фронте он с 22 июня 
1941 года. Евгений был водителем танка Т-34. Участвуя в 
боях, он потерял 4 танка, вместе с экипажем выбирался 
во время боя из горящих машин. В последнем бою он 
получил тяжелое ранение в ногу. Врачи спасли его, но с 
тех пор одна из голеней была у него тоньше. После 
ранения Евгений Павлович находился в госпитале, затем 
его комиссовали и направили в санаторий, после 
которого он мог ехать домой. Но позже такое решение 

было отменено, и он снова оказался на фронте. Правда, 
теперь он занимался ремонтом танков, которые 
эвакуировали с поля боя. После войны он тоже работал 
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учителем. Вначале в селе Литвиново, потом в рабочем 

поселке Яшкино. Оба населѐнных пункта находятся в 
Кемеровской области на транссибирской железной 
дороге. О нѐм есть сведения на сайте «Дорога памяти»: 
«Героически воевал на фронте, неоднократно был ранен, 
но возвращался в строй. Награждѐн многими медалями и 
орденами. После войны работал учителем, много лет был 
директором вечерней школы. Умер в возрасте 59 лет на 
своѐм рабочем месте». 

Елизавета Васильевна целыми днями и вечерами 
работала, поэтому дочь с детства узнала, что это за 
профессия – учить людей. Как следует из двух 
предоставленных нам справок, Елизавета Васильевна 
работала в школе для взрослых при союзе работников 
просвещения. Имела благодарности за хорошую работу. 
Несколько лет мама работала в школе для детей-
инвалидов. Всего она отработала в школе 17 лет. Да и 

дедушка Валентины Павловны – Василий Пономарѐв - 
тоже был учителем, сначала в Каргаске, потом и в 
Томске.         

Видно, поэтому Валентина и пошла по окончании 
школы в Педагогический институт, решив стать учителем 
русского языка и литературы. Учѐба ей очень нравилась. 
Группа была большая и дружная. Настолько дружная, 
что, когда началась Великая Отечественная война, они 

всей группой пошли в военкомат добровольцами. Она 
говорила краеведам тех далѐких лет, что патриотический 
подъѐм был так велик, что очереди стояли в военкоматы. 
Советский народ хотел защитить свою Родину, люди 
думали не о себе, а о том, как победить фашизм. Весной 
1942 года с третьего курса добровольцем ушла на фронт 
и студентка Валентина Тихонова.        

«После того, как дочь ушла добровольцем на фронт, 
отец Павел Петрович несколько раз писал заявление, 

добиваясь, чтобы на фронт направили и его. Но у него 
была бронь, как у специалиста. Поэтому ему всегда 
отказывали. В конце концов, он написал письмо Сталину. 
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Вероятно, рассказал, что его сын и дочь на фронте, и он 

также хочет защищать Родину. После этого его призвали 
на военную службу. В семье не сохранились сведения, где 
именно воевал отец Валентины Павловны. Он умер 
слишком рано, в 1947 году, возможно, это стало 
следствием или какого-то ранения, или он также 
подорвал на фронте свое здоровье» - такими 
воспоминаниями делится сын Валентины Павловны 
Николай. 

2. На фронт со студенческой скамьи. 
Вот как вспоминала Валентина Павловна о своѐм 

решении пойти на фронт: «Я поступила на курсы 
радиотелеграфистов и 27 апреля 1942 года добровольцем 
ушла на фронт со студенческой скамьи. 5 мая 1942 года 
приняла присягу. Окончила курсы радистов и была 
направлена на Западный фронт в составе отдельной 264-
й роты связи радиотелеграфистом радиостанции средней 

и большой мощности». Слова фронтовички были скупы, 
она не любила говорить о войне, как и большинство 
фронтовиков. Девизом Валентины Павловны на всѐм 
военном пути были слова из песни: «Связь, радист, держи 
всегда отлично, бей врагов в решительном бою. Покажи 
своим примером личным, как ты любишь Родину свою!» В 
учѐтной карточке Валентины Павловны сказано: 
«Воинское звание - сержант, уволена в запас 1.06.1944 

года». Причину увольнения не написали. На самом деле, 
Валентина Павловна была оглушена разорвавшимся 
снарядом невдалеке от места расположения их 
радиоточки.  Вот как об этом вспоминает еѐ сын: «У неѐ 
не было ранения или контузии, но условия, в которых ей 
пришлось находиться, отразились на еѐ здоровье. В 
какой-то момент полученные нарушения сыграли свою 
роль, и она серьѐзно заболела».    

В графе «Правительственные награды» написано: 

награждена медалью «За боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне», 
юбилейными медалями. За умелые действия в 
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поддержании связи Валентина Павловна была 

награждена знаком «Отличный связист», удостоена 
высшего класса специалиста.  На сайте «Подвиг народа» 
мы нашли Наградной лист Валентины Павловны 
Тихоновой по случаю представления еѐ к 
Правительственной награде – медали «За боевые заслуги»: 
«Сержант Тихонова показала себя искусной радисткой. 
Во время боевых действий, несмотря на миномѐтный и 
артиллерийский обстрел со стороны противника, она 

держала бесперебойную радиосвязь с батальонами, а 
также и с армией. Она не имела ни одного 
прослушивания вызова. Этим самым она обеспечила 
хорошее управление войсками во время боя. 
Ходатайствую о награждении медалью «За боевые 
заслуги». Командир 264-й ОРС Старший лейтенант 
Коваленко. 26 декабря 1943 года». А уже 12 января 1944 
года вышел Приказ войскам Западной Армии такого 

содержания: «От имени Президиума Верховного Совета 
Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество НАГРАЖДАЮ медалью «За боевые заслуги»: …»  
Сержант Тихонова Валентина Павловна 
(радиотелеграфистка) значится в списке награждѐнных 
под номером 44.       Подписали Приказ: Командующий 

войсками Западной Армии Генерал-лейтенант 
Глузговский, Член Военного Совета Западной Армии 
Генерал-майор Русских, Начальник Штаба Армии 
Генерал-майор Щедрин. 

 
3. Сержант «Кристина» или заметки сына Николая 

Дунца. 
В музее сохранились заметки сына Валентины 

Павловны, Николая, который изложил мамины 

воспоминания в форме рассказа много лет назад. 
Николай Ильич – Член Союза Журналистов России, 
победитель конкурса «Золотое перо». Работал учителем 
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истории в школе, корреспондентом газеты 

Быстроистокского района на Алтае. Он называет героиню 
рассказа Кристина. По этому рассказу можно чѐтко 
представить, что испытала его мама на войне, как потом 
сложилась еѐ жизнь. Я внимательно прочитала этот 
рассказ и хочу привести его, ничего не меняя. Я выделила 
жирным шрифтом все факты о нашей героине: «На 
четырѐхтрубном пароходе «Богдан Хмельницкий» она 
прибыла в Бровкино (сегодня Кривошеино), село на левом 

берегу Оби. Райцентром Бровкино стало недавно, за 
несколько лет до войны, когда через него гнали на 
поселение в таежные деревни кулаков, семьи врагов 
народа, немцев, прибалтийцев, румын и ещѐ Бог знает 
кого. Тогда за короткий промежуток времени население 
деревни увеличилось в несколько раз и достигло почти 
двух тысяч человек.  Пассажиров, сошедших с парохода, 
оказалось немного, человек тридцать. В основном, это 

были ехавшие четвѐртым классом. Сумевших купить 
билет в каюту оказалось двое. Их можно было определить 
по одежде и пренебрежению, с каким они поглядывали 
на остальных. Среди «простолюдинов» была небольшого 
роста с короткой стрижкой девушка. Выгоревшая 
гимнастѐрка, вещмешок и сам еѐ взгляд на реку, пароход, 
высокий обрыв берега, пассажиров, взгляд, который 
трудно было спутать с другим, и который бывает 
только у людей, прошедших через нечеловеческие 
испытания, - всѐ это как бы говорило, что у этой 
маленькой девочки за плечами не один год, проведѐнный 
на фронте, что видела она в своей короткой жизни 
столько, сколько не приходилось увидеть иному, 
прожившему долгую и, может быть, даже насыщенную 
событиями, жизнь.             

На пароходе девушке повезло. Сразу после посадки она 

сумела найти себе место на первой палубе над машинным 
отделением, где было тепло. Конец августа хоть и 
отличался в тот год тѐплыми днями, но ночи были 
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холодными, и гимнастѐрка да обрезанная до размеров 

куртки шинель, не могли согреть палубного пассажира. 
Повезло девушке ещѐ и в том, что еѐ соседями здесь, 

над машинным отделением, оказались попутчики. До 
Бровкина и далее до Юрьева (старое название села 
Володино) добирались из города три женщины в возрасте 
от сорока до пятидесяти лет. Двоим из них, правда, как 
они рассказали, потом надо было идти ещѐ в Каличкино, 
зато одна, та, которая постарше, ехала именно в Юрьево. 
От неѐ девушка, назовѐм еѐ Кристина, узнала, что из 

Бровкина в Юрьево ходит небольшой пассажирский 
теплоход, называемый речным трамваем, и что, если 
пароход вдруг опоздает, и «речной трамвай» тоже уйдѐт, 
можно будет пройти на грузовую пристань. В середине 
дня оттуда обычно отправляется в Юрьево буксир с 
баржей.        

Сойдя с парохода, попутчицы сразу отправились к 
маленькому домику, приютившемуся под обрывом, над 
дверью которого красовалась вывеска «Билетные кассы».  
Здесь они узнали, что уехать на чѐм-либо в Юрьево 
сегодня нельзя. Как сообщила, по-видимому, большая 
охотница поговорить - кассирша, в устье Шегарки, 
(Юрьево стояло не на Оби, а на этом еѐ притоке), 
накануне села на мель баржа с зерном. Фарватер там 

узкий, и, поскольку его заняли буксиры, пытающиеся ту 
баржу стащить на большую воду, никакое движение 
других судов здесь было невозможно.  

- Пешком придѐтся идти, - особо не расстроясь, 
услышав слова кассирши, сказала женщина, та, что 
постарше, представившаяся попутчицам, как Матвеевна, 
- здесь всего-то тридцать километров. Дай Бог, к ужину 
на месте будем. - Погодите, - крикнула в окошко 
словоохотливая кассирша, - с вещами-то вам тяжело 

будет. Как подымитесь в гору, по правой стороне 
четвѐртый дом, там сейчас свѐкор мой, он Юрьевский, на 
коне он. С обозом вчера масло привозил. Как раз рано 
утром домой собирался. Телега, правда, загружена, но 
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хоть вещи ваши увезѐт. Идите, а то не успеете. Свѐкор 

кассирши и впрямь уже приготовился к поездке. Когда   
пассажирки   подошли   к   дому, он   открыл   ворота, 
собираясь   вывести   со   двора запряжѐнную, укрытую 
брезентом, телегу.  

Дорога в сторону Юрьево оказалась не хуже и не лучше 
других, протянутых через тайгу в давние времена. Хотя 
август уже заканчивался, и по утрам было прохладно, в 
местах, где деревья и кустарники ближе подходили к 

дороге, путников поджидали полчища голодных комаров. 
Положение при этом усугублялось состоянием дороги. 
Именно здесь не просохла грязь, образовавшаяся после 
прошедших неделю назад дождей. Люди, правда, могли 
обойти еѐ, но объехать на коне, запряженном в телегу, 
хлябь было невозможно. В таких случаях возница 
спрыгивал с телеги и шагал рядом с грязью. При этом 
прихрамывал он на левую ногу и потому, по 

возможности, держался за телегу. На одном из таких 
участков он разговорился с девушкой в гимнастѐрке: -
Фронтовичка? Сестричкой была? На каком фронте?.. 

Узнав из рассказа девушки, что она и в самом деле 
была на фронте, что уволена в запас в звании 
старшины, что войну закончила в Польше, и что вовсе не 
медсестрой она была, а радиотелеграфистом, возница 

начал поглядывать на неѐ с уважением. Сообщил, что сам 
он с фронта пришѐл по ранению ещѐ в сорок втором, что 
два его сына погибли, а старший прошѐл всю войну с 
самых первых еѐ дней. Был танкистом, четыре его танка 
сгорели, но сам он, хоть и получил два ранения, одно из 
которых было тяжѐлым, зато домой вернулся и теперь 
работает в местной машинотракторной станции. Сказал 
также, что ещѐ у него есть две дочери. Одна в Бровкино 

кассиром на пристани, вторая в Гронске на заводе.         
Рассказ возницы вызвал у девушки воспоминания. 

Она и слушала, и одновременно думала. В еѐ глазах при 
этом непроизвольно вставали картины совсем ещѐ 
недалѐкого прошлого. Это походило на сон. Вот она, сдав 
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своѐ очередное дежурство, вышла из радиостанции, 
оборудованной в металлической будке, установленной 
вместо кузова на грузовике. Вот к ней подходит 
командир, просит, он в таких случаях именно просил, 
сходить за водой. Идти не хочется, но она, взяв ведро, 
идѐт. Вот наклонилась над водой. Течение в этой лесной 
речонке спокойное, она видит своѐ отражение, как в 
настоящем зеркале. Вот она потихоньку, чтобы не 
поднять со дна мелкий песок, опускает ведро в воду. Вот 
она… Оглушительный вой и взрыв крупнокалиберного 
снаряда врываются в тишину… Что дальше? Она стоит 
с пустым ведром у воронки, в глубине которой всѐ ещѐ 
что-то дымится, по поляне разбросаны разорванные 
взрывом куски металла…  

- Ты чего! Ты это!.. - испуганный неожиданным криком 
девушки возница, успевший соскочить с повозки, тряс еѐ 
за плечи, - чего испугалась то?  - Так, вспомнила 

случайно, - уже успокоилась Кристина. - Трясѐшься вся, - 
возница всѐ ещѐ держал девушку за плечи, - устала, 
наверное, может, в телегу сядешь.  - Нет, ничего. Пойду 
со всеми. К девушке подошла шедшая чуть впереди с 
двумя женщинами Матвеевна. Обняла Кристину за 
плечи, махнула вознице рукой: - Иди, иди, кобыла-то уже 
в кусты полезла. Без тебя разберѐмся. - И, обращаясь к 
девушке, спросила, - войну вспомнила? Страшно тебе, 

наверное, там было? Совсем девчонка ещѐ… Двадцать-то 
тебе годочков или чуть поболе? - Двадцать шестой, - с 

оттенком обиды в голосе ответила девушка. - А на фронт-
то как попала? - В сорок втором добровольцем пошла.   

- Понятно, - подал голос возница, уже успевший 

догнать повозку на поляне и взобраться на неѐ, хотя 
делать это ему было трудновато, поскольку хромал он 
довольно сильно. - Мой брат младший тоже добровольцем 
пошѐл. У него два сына на фронт осенью сорок первого 
попали. Вот и он тоже решил врага бить. «Не могу, - 
говорил, - они там, а я здесь отсиживаюсь». Все трое не 
вернулись.  
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Дальнейшая часть пути прошла спокойно. 

Разговаривали о разном. На отдых остановились после 
Петровки возле маленькой речонки с непонятным 
названием Чирвола.  

Здесь юрьевские, узнав, что Кристина идѐт в их село, 
потому что получила направление в имеющуюся там 
школу, и что будет она учить детей литературе и 
русскому языку, обрадовались. Начала нахваливать 

директора школы, тоже бывшего фронтовика, начавшего 
работать ещѐ до войны, и вернувшегося домой с двумя 
медалями «За отвагу» и орденом «Красного знамени». Мы 
спросили об этом Марию Павловну Костык (Егорову). Она 
в те годы училась в начальной школе, позже работала 
вместе с Валентиной Павловной. Она назвала имя 
директора школы - фронтовика. Его звали Красовский 
Игнатий Устинович.  

«В село пришли в начале шестого вечера. Кристинины 
вещи возница доставил к сельскому Совету, большому 
дому на пригорке, имеющему соответствующую вывеску. 
В нѐм же, как сообщила другая вывеска, 
располагавшаяся чуть ниже, находилась и сельская 
библиотека. У школы останавливаться не стали. По 
заверению всѐ знающей Матвеевны, там сейчас никого 

не было. Все учителя мобилизованы на сельхозработы. - 
Тебя тоже направят, - обращаясь к девушке, заверила 
Матвеевна, - дня три дадут на то, чтобы устроилась, и 
направят.  Только что там с тебя толку!  Городская ведь.  
Хоть войну и прошла, всѐ равно тяжело будет.         

В сельсовете, кроме председателя, были ещѐ двое: 
секретарь парткома колхоза и, судя по полувоенной 
форме, какой-то уполномоченный. Взяв у Кристины 

документы, председатель совета углубился в чтение. 
Девушка терпеливо ждала, стоя возле стола, думая вовсе 
не о том, что будут сейчас говорить эти люди, а о том, как 
сильно она устала за эту дорогу длиной в тридцать 
вѐрст, и как хорошо бы сейчас поспать хоть немного. 
Всѐ-таки ночлег в коридоре на палубе парохода, даже 
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если нагрета она теплом машинного отделения, далеко 
уступает ночлегу в нормальной постели. Ей хотелось 
есть. Обед на привале возле речонки назвать настоящим 

было нельзя. Продукты, которые удалось купить перед 
поездкой в Гронске, к тому времени почти закончились. 
Попутчики, правда, пытались еѐ угостить, но взять что-то 
у них девушка постеснялась.           

Чтобы как-то забыть об усталости и о голоде, она 
начала вспоминать, что там, на фронте было   ещѐ 
тяжелее.   По   крайней   мере, - думала она, - здесь хоть 
волосы   к земле   не примерзали. Неожиданно перед еѐ 
глазами вновь появилась радиостанция. Она опять 
увидела, как выходит из неѐ после очередного дежурства. 
«Забыть, забыть», - пронеслась в голове мысль, но 

картинка продолжала разворачиваться. Вот к ней 
подходит командир… -Так, значит, к нам учительницей 
послали! - вывел еѐ из оцепенения голос председателя, - 
институт закончила, ещѐ и с отличием! Молодец. 

Сейчас мы тебя на квартиру оформим…    
-Учителка, - презрительно произнѐс человек в 

полувоенной форме, - надо хозяйство народное 
поднимать, а она в университетах обучается. У нас 
комбайнѐров не хватает, трактористов!.. - Погоди, 
товарищ Рыбаков, - остановил полувоенного председатель 
Совета, - не торопись. Учительница-то-фронтовичка, - он 
открыл военный билет девушки, прочитал вслух 

старшина.  - А…- махнул рукой Рыбаков, - знаю я этих 
старшин, - в каком-нибудь третьем эшелоне 
проболталась. - Да нет, - поправил его председатель, - 
боевые награды имеет, связист по специальности. С 
весны сорок второго, до самого конца «лямку тянула», - 
обращаясь к стоящей перед ним Кристине, спросил, - 
стало быть, радист? - Радиотелеграфист - поправила 

она его.  

- Я тоже в связистах до ранения был, с катушками на 
передовую ползал. На фронт-то как попала? - 
Добровольцем, вместе со всеми. - С какими это всеми? - 
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недовольно требовательно вскинулся Рыбаков. - У нас 
тогда почти вся группа в добровольцы пошла. Я до войны 
в институте училась.  С третьего курса вместе с 
другими и ушла на фронт. Вернулась, дальше учиться 
стала. В нынешнем году закончила институт. Похоже, 

ответ не изменил мнения Рыбакова. Пробормотав что-то 
насчѐт интеллигенции, он встал и, скрипя сапогами, 

вышел из кабинета. Следом за ним вышел секретарь. У 
дверей он обернулся и сказал, обращаясь к председателю: 
«Закончишь, в контору сразу.  Планѐрка будет, не 
опаздывай».          

Оформление   всего необходимого, что делается по 
прибытии на место молодого специалиста, заняло около 
получаса. Председатель, вначале хотевший предложить 
молодой учительнице стул, и уже протянувший было к 

нему руку, после слов Рыбакова и секретаря передумал 
это делать. Он заполнил нужные документы, и начал 
объяснять Кристине, как ей найти дом, в который еѐ 
определяют на квартиру. Потом, когда убедился, что она 
поняла это, сказал: «Ну, иди. Отдыхай. Устала за дорогу, 
наверное. Тридцать вѐрст отмахать — это не шутка.  

- Нет, нисколько, - ответила Кристина, хотя от 
усталости чуть не падала, да и проголодалась сильно, - но 
сознаваться в этом почему-то не хотелось.          

Она вышла на улицу и пошла, как сказал председатель, 
вправо. Почти напротив Сельсовета она увидела 
Рыбакова, стоящего возле небольшого, с решѐтками в 
окнах дома. Почему-то в первый раз, сразу по прибытию 
сюда, на решѐтки девушка не обратила внимания. Может 
быть, потому что разговаривала с возницей и не смотрела 
вправо? Сейчас она помимо всего прочего увидела и 
вывеску, красовавшуюся над входом, сообщавшую, что в 

данном доме с решѐтками в окнах находится Юрьевская 
комендатура.  Рыбаков стоял как раз под этой вывеской.   
По-видимому, он как раз и был комендантом.   

Дом, куда председатель Совета направил еѐ, Кристина 
нашла сразу.  Он был пятым после сельского магазина на 
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той же стороне улицы. Хозяева, уже несколько лет 

считающиеся пенсионерами и живущие за счѐт некоего 
подобия колхозной помощи и собственного хозяйства, 
были искренне рады постоялице. Молодой учительнице 
они предложили не кровать где-нибудь в углу, а целую 
комнату, с входом из кухни. На ужин была варѐная 
картошка с настоящим парным молоком и серым, 
домашней выпечки хлебом. В свою очередь, Кристина 
решила угостить хозяев, достала припасѐнную на самый 
крайний случай банку рыбных консервов. Хозяева 

уговорили не открывать еѐ и потом долго убеждали не 
тратить понапрасну деньги.           

Кристина сидела за столом и слушала рассказ хозяев о 
своей жизни, о сыновьях, ни один из которых не 
вернулся с войны, о том, как им плохо одним доживать 

свой век и, чтобы хоть чуть-чуть было полегче, хозяин 
через ночь сторожит колхозный склад, за счѐт чего потом 
получает немного зерна. Спокойная домашняя 
обстановка снимала усталость. Уже казалось, что совсем 
не «гудят» натруженные за день ноги, а мысль, что 
впереди настоящая постель, и можно будет, наконец-то, 
по-человечески выспаться, расслабляла и успокаивала. 
Хозяйка рекомендовала завтра спать хоть до обеда. 
Кристина решила обязательно воспользоваться еѐ 
советом, в самом деле, отдохнуть первый раз не только 
за все эти дни, но и за долгие годы, начавшиеся той 
самой весной сорок второго. Когда на улице совсем 

стемнело, и комнату освещала лишь керосиновая лампа - 
трѐхлинейка, в окно постучали. - Эй, учителка, - 
послышался незнакомый хриплый мужской голос, - 

завтра в шесть молотить!..     
Начиналась новая жизнь. Шѐл 1948 год».  
4. Жизнь в Володино. 
В своих воспоминаниях прообразом учительницы 

Кристины стала его мама Дунец (Тихонова) Валентина 
Павловна. Долгий и трудный путь до места назначения 
перемешивается с воспоминаниями о войне, тех жутких 
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событиях, которые ей чуть не стоили жизни. «Вой и 

взрывы снарядов» ей зачастую не давали спокойно спать 
по ночам, да и здесь в пути из-за голода она впала в 
забытье.    

Возница почувствовал уважение к девчонке, которая 
была в самом пекле войны и даже не санитаркой при 
госпитале, где тоже было не сладко, а 
радиотелеграфистом, а связь — это «нервы» 
взаимодействий подразделений. А что говорить о том, 

когда идѐт бой. Нас потрясло то, что для того, чтобы 
забыть об усталости и голоде, она вспоминала о том, что 
на фронте было ещѐ тяжелее. По крайней мере, думала 
она, - здесь хоть волосы к земле не примерзали. 
Повседневная жизнь наших предков вызывает глубокое 
уважение. Эти люди прошли через жестокое и страшное 
время, но «себя» не потеряли, учились и трудились, не 
покладая рук.         

Из рассказа нам понятно, что Валентина Павловна 
окончила пединститут на «отлично», и еѐ направили в 
наше село. Она проработала в школе учителем русского 
языка и литературы 30 лет, была завучем, стала 
Отличником Народного Образования. В музее есть фото, 
где Валентина Павловна в кругу володинских учителей. 

Сегодня в селе живут и коллеги Валентины Павловны, 
и еѐ ученики. Мы поговорили с некоторыми из них. Это 

учитель русского языка и литературы Бровченко Нина 
Алексеевна, учитель начальных классов Костык Мария 
Павловна. Они есть и на общих фото, сохранившихся в 
музее. Много интересного вспомнили коллеги Смоляк 
Валентина Максимовна, Лобанова Галина Михайловна, 
директор школы Смоляк Леонид Иванович и ученики 
Валентины Павловны Тамара Третьякова и Галина 
Егорова (Иванова). По их воспоминаниям, «это был очень 
высокообразованный человек, прекрасно знающий свой 

предмет. Чувствовалась за еѐ словами высокая 
нравственная сила. Но когда она говорила о войне, голос 
еѐ предательски дрожал, хотя она не была слезливым 
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человеком. Это был человек с твѐрдым характером, 

знающим цену каждому своему слову».         
Ученики боготворили свою любимую учительницу. Они 

всегда ценят учителей с широким кругозором, которые 
зря не накричат, а в трудную минуту помогут. 
«Спокойствие, выдержанность, тактичность, разумная 
требовательность», - отмечали и коллеги, и ученики.     

Всех поражало фантастическое трудолюбие Валентины 
Павловны, которая работала завучем и вела уроки в 

средней школе. Валентина Павловна так тщательно 
проверяла тетради и на каждую ошибку ученика писала, 
какой параграф повторить, какую орфограмму выучить, 
составляла индивидуальный план развития и обучения 
для каждого ученика, поэтому «у неѐ даже неграмотные 
от природы ученики становились грамотными. Как 
сейчас не хватает таких учителей». Поражало и глубокое 
уважение к ученикам.          

Дом, в котором жила Валентина Павловна вместе с 
семьѐй, и сегодня стоит в Володино. После войны в этом 
доме располагалась начальная школа.  В 1948 году следом 
за дочерью в Володино приехала и еѐ мама. Из трудовой 
книжки Елизаветы Васильевны видно, что она уволилась 
по собственному желанию в 1948 году в возрасте 52 года 
в связи с переездом в село Володино Томской области. 
Годом ранее умер муж, и она поехала за дочерью в 

Томскую область.           
В Володино Валентина Павловна вышла замуж. Еѐ 

муж, Илья Иванович Дунец, труженик тыла Великой 
Отечественной войны, тоже работал в школе - учителем 
изобразительного искусства. Вместе они вырастили двоих 
детей.   Дочь - Зинаида Ильинична Чѐрненькая (Дунец) 
окончила культпросветучилище (музыкальное отделение) 
в г. Томске и 23 года проработала учителем    музыки.   
Была    награждена   нагрудным   знаком «Почѐтный    

работник общего образования Российской Федерации» за 
заслуги в области образования Российской Федерации.  
Сегодня еѐ тоже уже нет в живых.        
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Сын Николай живѐт на Алтае. Сегодня ему 70 лет, но 

он старается приезжать в родное село. Последний раз он 
был с сыном в 2021 году. Мы связались с Николаем 
Ильичѐм и попросили его поделиться с нами 
воспоминаниями о маме. Вот что он рассказал: «Так 
получилось, что мне много раз приходилось 
расспрашивать участников войны о событиях, в которых 
они участвовали. Дело в том, что с 1982 года и до выхода 
на пенсию (в сентябре 2021 года) я работал в СМИ. В 

подавляющем большинстве случаев они просто не хотели 
вспоминать подробности. Очень редко удавалось 
получить короткий рассказ о каком-то совсем маленьком 
эпизоде. Вероятно, моя мама также не хотела ничего 
рассказывать о том, что ей пришлось пережить. Ведь 
человек всегда старается забыть плохое. Однажды в 
интернете мне удалось найти сайт, в котором был список 
участников войны, представленных к наградам, с 

указанием, за что именно происходило это 
представление. Нашѐл там и информацию о 
представлении мамы к одной из еѐ наград, датированную 
началом 1944 года «Под артиллерийским и миномѐтным 
огнѐм обеспечила связь». Эта короткая строчка позволяет 
понять, что радиостанция, на которой она работала, 
находилась вблизи от передовой. Ведь в то время 
снаряды и мины не летели так далеко, как в конце ХХ – 

начале XXI века. Это подтверждается и одним коротким 
эпизодом, однажды рассказанным моей мамой.       

Еѐ радиостанция находилась в будке грузового 
автомобиля (вместо кузова). Днѐм у неѐ закончилось 
дежурство. Она вышла из станции и пошла к месту 
отдыха. Тут ей встретился командир. Он сказал ей, чтобы 
она сходила за водой. Рядом с местом их дислокации 
была небольшая река. Мама спустилась с обрыва, 
почерпнула ведром воду. В этот момент прогремел 

сильный взрыв.  
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Где-то рядом взорвался 

крупнокалиберный снаряд. Мама 
присела, подождала, когда осколки, 
поднятые взрывом комья земли и 
всего остального, перестанут 
падать. Затем поднялась на обрыв. 
Там, где стоял автомобиль с 
радиостанцией, была лишь большая 
воронка.        

Как я понял, это произошло в 
1943 году. То есть, маме шѐл только 
23-ий год. Для тех, кто сегодня 
учится в школе, возраст 23 года 
представляется очень большим. 
Пройдут годы, и сегодняшние 

школьники поймут, что это - совсем мало. В таком 
возрасте мама была просто девчонкой. Я не знаю, как 
она смогла пережить весь этот ужас? Но это позволяет 
понять, почему бывшие фронтовики старались не 
вспоминать то, что происходило на фронте.       

Красовский И.У., директор школы, с педагогами, начало   

50-х годов. Валентина Павловна – в первом ряду, справа. 

В.П. Дунец 
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Выше я привел строчку из представления мамы к 

награде. Понимаю, что это - трудно, но можно 
попытаться представить себе состояние человека, 
особенно девушки, которой идѐт только 23-ий год, 
сидящей за радиостанцией, передающей азбукой «Морзе» 
какое-то сообщение, или записывающей принятое, когда, 
несмотря на наушники, вблизи слышатся разрывы 
снарядов и мин. При этом, радиотелеграфист знает, что в 
любое мгновение снаряд или мина могут попасть в его 

радиостанцию, и тогда он погибнет, при   этом, даже   не 
успеет понять, что случилось.        

Многие фронтовики прожили мало. Довольно часто 
при этом у них даже не было ранений или контузий. 
Причина – они серьѐзно подорвали на фронте своѐ 
здоровье. Вероятно, так случилось и с мамой. С болезнью 
она боролась 7 лет, но победить еѐ не смогла. Скорее 
всего, эта болезнь стала следствием условий, в которых ей 

много раз приходилось находиться на фронте. Однажды 
она сказала, что поздней осенью они на фронте спали 
прямо на земле. Утром еѐ волосы примѐрзли к земле».  Он 
до сих пор не может понять, как могли пережить тот 
ужас на войне хрупкие девчонки, какой была его мама…       
Николай Ильич работал учителем в школе, как и его сын 
Александр. Вместе они написали книгу «Быстрый исток» - 
о селе, в котором жили. Село Быстрый Исток образовано 

в середине XVIII в. как транспортный транзитный пункт 
на Оби. Быстрый Исток оказывал большое влияние на 
экономическое развитие Верхнего Приобья, являлся 
важным центром производства сахара, масла, сыра, 
сухих овощей, торговли хлебом. Здесь строились 
деревянные баржи, функционировала своя мебельная 
фабрика. В XIX в. в селе появилась одна из первых в 
Верхнем Приобье церковноприходских школ, в XX в. — 
первая на два района средняя школа. Быстрый Исток 

богат не только историей, сегодня он является 
культурным и образовательным центром. Немалую роль в 
этом сыграл его уроженец — народный артист России 
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Валерий Сергеевич Золотухин. Издание книги о селе 

стало значимым событием для района. Работа над книгой 
велась на протяжении двух лет. Александр Николаевич 
Дунец, внук нашей героини, сегодня - декан 
гуманитарного факультета АлтГТУ, доктор 
географических наук, профессор, Член комиссии по 
развитию туризма Русского географического общества. У 
него много научных трудов. При всей своей занятости он 
нашѐл время, чтобы ответить нам на наше письмо о 

бабушке. Он прислал несколько фотографий Валентины 
Павловны: там еѐ родители, выпускные классы в г. 
Мариинске, где она училась, а также справки еѐ мамы о 
том, что она работала учителем.          

Дунец Валентина Павловна умерла 15 января 1982 
года в возрасте 61 год. Тяжѐлая военная юность 
наложила свой отпечаток на жизнь этого замечательного 
человека, который не прятался за спинами своих 

товарищей, обеспечивая бесперебойную связь при любых 
условиях боя. Мы понимаем, что медаль «За боевые 
заслуги» так просто не дают. Муж Илья Иванович 
пережил свою жену всего на полтора года. Они покоятся 
рядышком на местном кладбище.           

Благодарные потомки в честь года учителя и 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне поставили 
памятник Валентине Павловне при содействии 

администрации Володинского сельского поселения и МОУ 
«Володинская СОШ».   

Группа учителей следит за порядком на могиле своих 
коллег. Там полный порядок. Спи, связист, спокойно. 

Я горжусь тем, что живу в том селе, в котором жила 
Валентина Павловна и учусь в той школе, в которой 
почти 30 лет она работала учителем!  

В ходе данного исследования, работая с документами в 
музее, статьями из газет, книгой «И память, и подвиг, и 

боль на века!», анализируя всѐ, что я увидела и услышала, 
я могу сделать такие выводы: 
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1.Цель: сбор информации о судьбе учительницы-

фронтовика Дунец Валентины Павловны, достигнута, 
задачи - выполнены. 

2.Гипотеза исследования: живы ещѐ люди, кто помнит 
педагога-ветерана и может рассказать о ней, нашла своѐ 
полное подтверждение. 

3.Практическая значимость работы в том, что она 
будет храниться в музее, в разделе «Бессмертный полк», 
пригодится экскурсоводам музея при проведении 

экскурсий, а также будет использована на классных 
часах и уроках мужества. Эта работа пополнит наш 
школьный музей ещѐ одной историей о тяжѐлой судьбе 
простой сельской учительницы, нашей землячки, которая 
воевала на фронте наравне с мужчинами. 

4. Я теперь сама могу рассказать своим 
одноклассникам и всем, кто придѐт на экскурсию в 
музей, о таком замечательном человеке, как Дунец 

Валентина Павловна. 
Сколько бы ни прошло времени, мы должны помнить, 

какой ценой далась нам Победа! Трудно было солдатам на 
войне, они видели кровь, смерть. Вся их жизнь – пример 
стойкости и мужества! 

И мы стараемся помнить об этом. Я спросила у своих 
одноклассников «Что вы помните об учителе-фронтовике 
Дунец В.П.?» И больше половины (12 человек) ответили, 

что знают, кто такая Валентина Павловна, кем она была 
на фронте. Тогда, в прошлом году, в музее, девочки даже 
плакали, когда слушали о ней рассказ. 

9 мая 2023 года наша страна будет праздновать 78-
летие Победы - день, когда советский народ ценой 
огромных потерь одержал Великую Победу над 
фашистами в годы Великой Отечественной войны. И мы 
снова возьмѐм портреты ветеранов Бессмертного полка, и 
они пойдут с нами в одном строю. Среди них будет 

портрет педагога нашей школы, участника Великой 
Отечественной войны Дунец Валентины Павловны! 
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Крымский Кирилл 

 МБУ «Библиотека» МО «Колпашевский район» 
Центральный детский отдел библиотечного обслуживания 

 
Нам подвиг Сталинграда не забыть 

 
 

Свою работу я посвящаю 
моему двоюродному 

прадеду, Пугачеву Ивану 
Александровичу, участнику 
Сталинградской битвы.  

В один из вечеров мы с 
бабушкой Иванниковой 
Людмилой Петровной сидели 
и рассматривали старые 
фотографии.  

На одной из фотографий 
был запечатлен молодой 
парень. Бабушка сказала, 
что это еѐ двоюродный дядя. 
Он в 19 лет ушел на фронт и 
погиб. О нем практически ничего не известно. Осталась 
только одна его фотография. 

Мой двоюродный прадед по линии моей бабушки 

Пугачев Иван Александрович, родился 21 января 1923 
года в д. Старокороткино Колпашевского района Томской 
области. В семье Пугачевых он был первенцем, кроме 
Ивана, было еще семь сыновей и две дочери. Всего 10 
детей. Учился Иван хорошо, закончил семь классов. После 
школы поступил в Колпашевское педучилище в 1938 г.  

В мае 1942 года его призвали на фронт, а 18 сентября 
1942 года Иван погиб около Сталинграда. 

Имя Пугачева И.А. увековечено на памятнике героям 

Великой Отечественной войны в селе Старокороткино 
Колпашевского района. 
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Моя бабушка вспомнила, что ей рассказывала ее 

бабушка Евдокия Алексеевна (мама Ивана). До неѐ дошла 
подробная информация о гибели сына. Было затишье 
между боев, все находились в окопах. Иван высунул 
голову из окопа, чтобы посмотреть вокруг. И в него, 
прямо в голову, попала пуля. 

В последнем письме с фронта, сохранившемся у 
Евдокии Алексеевны, Иван писал: «...сидим в окопах … 
мама, здесь очень красиво, а как поют птицы!». Со слов 

моей бабушки: «Бабушка (Евдокия Алексеевна) этот 
треугольничек держала дрожащими руками. Я, в то 
время школьница, прочитала и заплакала, как он хотел 
жить, любить и видеть всех нас». Вот всѐ, что мы знали. 

Но в начале 2023 года произошло чудо! Моя мама, 
Крымская Екатерина Анатольевна, собирает коллекцию 
старых Дедов Морозов. В новогодние праздники соседка 
подарила маме Деда Мороза, а он был завернут в старую 

газету «Советский Север» от 29 мая 1990 г. (№84). 
Просматривая пожелтевшие страницы, мама наткнулась 
на статью И. Исаева «Война – тяжѐлая работа», в которой 
упоминался и наш родственник – Пугачѐв Иван. Статью 
написал его земляк, призванный с Иваном на фронт. 
Тоже радист. Он описывает их призыв на фронт и 
сообщает о гибели Ивана Пугачева. 

Я прочитал эту статью и узнал много нового из 

фронтовой жизни прадеда. 
В 1941 году, когда началась война, из деревни взяли 

на фронт больше 130 мужиков, «малолеток» пока не 
трогали, они убирали урожай. А весной 1942 года после 
посева яровых призвали в армию и молодѐжь. 

«20 мая провожали из деревни женщины, дети и 
старики нас: меня, Пугачѐва И., Лаптева И. и ещѐ 
несколько ребят. В Колпашеве нас собрали в 1-й школе, а 
потом на пароходе отправили в Новосибирск… 

В 35-м запасном стрелковом полку три месяца учились 
военному делу. Потом в Ивановской области занимались 
тактической подготовкой. В Горьком получили 
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обмундирование и оружие, затем поехали под Москву. 

Но, не доехав до нее, повернули на юг… От города 
Камышина пошли на передовую, в Сталинград. И вот 
впереди Мамаев курган». 

И. Исаев вспоминал, что в первый день было тихо, 
только самолѐты изредка бомбили. А когда батарея зашла 
на 10 км в тыл врага, фашисты начали бомбить весь 
световой день, а после бомбѐжки шли на советских солдат 
вражеские танки и пехота. Батарее приходилось каждый 

день менять позиции. На поле боя стояла пыль, мучила 
жара. Ночью подходили наши танки, подвозили 
продовольствие и воду. Днем эти «тридцатьчетверки» шли 
в атаку. Сначала народу было много, что «мурашей в 
муравьиной куче». Но потом с каждым днем оставалось 
все меньше и меньше. Во время боев на наблюдательном 
пункте погиб радист Пугачев Иван. 

Так мы узнали, как погиб Пугачев Иван Александрович 

в сентябре 1942г., на фронте он был всего месяц.  
На сайте «Память народа» есть информация о боевом 

пути Ивана Александровича. 
Из материалов, выложенных на сайте «Память народа», 

я узнал, что Иван Пугачев служил в 316 стрелковой 
дивизии. И место его захоронения: Сталинградская обл., 
Городищенский р-он, ст. Котлубань, высота 564, северо-
восточнее, 600м. 

Дивизия состояла из трех стрелковых полков (1073-й, 
1075-й, 1077-й), артиллерийского (857-го) полка, 
отдельного зенитного артиллерийского (589-го) 
дивизиона.  

То, что Иван Пугачев служил в 857-м артполке, 
подтверждает «Именной список безвозвратных потерь 
начальствующего и рядового состава». Из него я узнал, 
что 18.09.1942 г. вместе с Иваном Пугачевым погибли 
еще шесть бойцов. 

О ходе боев 18.09.1942 г. нам рассказывает журнал 
боевых действий 316 сд., прикрепленных к маршруту 
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«Боевого пути». Там описывается период с 12.06.1942 по 

04.11.1942 г. 
В журнале говорится, что: «в воздухе стоит 

несмолкающий гул артиллерийских залпов, разрывов 
снарядов и мин и беспрерывная трескотня пулеметов и 
автоматов («пули сыпались, жужжали как пчѐлы)». 

На сайте «Любимый край Владимирский» я нашел 
информацию о боях и потерях сентября 1942 г. под 
Сталинградом. 

«18 сентября 1942 г. началось общее наступление, и 
316 СД во взаимодействии с приданными танковыми 
частями уничтожила на своем участке боевое охранение 
противника, захватила первую траншею его обороны и, 
продвинувшись вперед на глубину 6 км обороны 
противника, захватила высоту 154.2, которая была 
«ключом» к Сталинграду, т.к. господствовала над всей 
местностью. В 18:00 немецкие танки предприняли 

массированную контратаку на участке 1073 СП. Ввиду 
недостатка противотанковых средств в стрелковых цепях 
танки смяли боевые порядки полка и потеснили его, 
началась паника, но усилиями командиров и 
политработников она была прекращена. Дивизия 
перешла к обороне. 

На следующий день 19 сентября 1942 г. в 6.00 дивизия 
снова пошла в наступление, но продвижению вперед 

мешали сильное огневое сопротивление и авиация 
противника. Наступательные бои продолжались 20-24 
сентября. 

За два дня боев (18-19 сентября) 316 СД, добившись 
существенных тактических успехов и причинив врагу 
большой урон, сама потеряла до 5000 убитыми и 
ранеными, а за период боев с 18-24 сентября, сковывая 
крупные силы немцев, - 7261 боец. Вышли из строя 
командиры полков, большинство командиров батальонов, 

рот и взводов. В дивизии на все 4 полка и 5 отдельных 
батальонов осталось около 2000 человек.» 
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Из доклада о состоянии 316 СД мы видим, что в 

период, когда погиб Пугачев И.А. (18.09.1942г.), дивизия 
непрерывно участвует в наступательных и 
оборонительных боях и несет огромные потери. С 
16.09.1942г. 316 Девизия входит в состав 1-й 
Гвардейской армии.  

Невозможно представить, что чувствовал 
девятнадцатилетний паренек во время этих страшных 
сражений.  

Во время боев, когда был убит Иван Пугачев, в 
сентябре 1942 г. 857-й артполк был разбит. 23 сентября 
1942 г. 857 Гвардейский артиллерийский полк 
переименован в 27 Гвардейский артиллерийский полк. 

После полученных мной сведений о подробностях 
гибели Ивана Пугачева мне захотелось узнать о той 
страшной битве под Сталинградом. 

В детской библиотеке я нашѐл много интересных 

сведений о Сталинградском сражении в разных книгах.  
Во-первых, я захотел узнать, почему фашисты в 1942 

году стали наступать именно на Сталинград. Сталинград 
был индустриальным центром Поволжья. Война 
заставила переориентировать могучий промышленный 
потенциал Сталинграда. Завод «Баррикады» вернулся к 
созданию пушек, на «Красном Октябре» начали 
производство «Катюш», а тракторный завод наладил 

выпуск танков Т-34. До конца лета 1942 года было 
построено 40% всего количества танков Т-34.3, кроме 
этого, являясь крупным коммуникационным узлом, он 
контролировал большую часть снабжения Красной армии. 
Гитлер решил лишить СССР донбасского угля, каспийской 
нефти и кубанского хлеба; парализовать экономику 
страны - отрезать центр России от уральского тыла с его 
военными заводами. 

Первый подвиг совершили горожане ещѐ до начала 

Сталинградской битвы! В начале июля женщины и 
старики отправились на строительство оборонительных 
рубежей. «То был титанический труд! Здесь переместили 
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столько земли, сколько впоследствии вырыли на Волго-

Донском канале». Эти укрепления дали возможность 
сдерживать врага. 

17 июля 1942 г. начались бои на дальних подступах к 
Сталинграду. Силы сторон были неравны, противник 
превосходил наши войска по технике и численности 
солдат. 

Упорное сопротивление советских войск, а также 
вовремя введенные танки не позволили противнику 

прорвать фланги и окружить советские войска. 
Наступление немцев на Сталинградском направлении 
замедлилось. 23 июля Гитлер издал директиву № 45, 
определявшую дальнейший план войны. Германские 
войска должны были одновременно овладеть 
Сталинградом, Кавказом и Ленинградом. Гитлер 
рассчитывал до холодов завладеть Сталинградом. 

Также я узнал, что огромную роль в этой битве и во 

всей Великой Отечественной войне сыграл Приказ 
народного комиссара обороны И.В. Сталина № 227 от 28 
июля 1942 г. «Ни шагу назад!». 

В июле 1942 года враг был очень сильным. Наши 
войска часто отступали, и среди солдат появилась 
паника. Об этой сложной ситуации впервые честно было 
рассказано в приказе: «У нас нет уже преобладания над 
немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. 

Каждый новый клочок оставленной нами территории 
будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять 
нашу оборону, нашу Родину». 

 «Ни шагу назад! — обращался в приказе Сталин. — 
Надо упорно, до последней капли крови защищать 
каждую позицию, каждый метр советской территории… 
Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить 
врага, чего бы это нам ни стоило». 

Война требовала суровых мер. «Отныне отступающие с 

боевой позиции без приказа свыше являются 
предателями Родины», - гласил сталинский приказ. 
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Страшный приказ № 227 произвел впечатление на 

всех советских людей, военных и гражданских.  
Быстро узнал о нем и враг. Первоначально 

командование противника считало, что «большевики 
разбиты и приказ № 227 не может уже восстановить ни 
дисциплины, ни упорства войск». Однако буквально через 
неделю мнение изменилось. 

Если в июле 1942 года, в начале наступления 
гитлеровцев к Волге, темпы продвижения на восток 

порой измерялись десятками километров в сутки, то в 
августе их уже мерили километрами, в сентябре — 
сотнями метров в сутки. В октябре 1942 года в 
Сталинграде как большой успех немцами расценивалось 
продвижение на 40–50 метров. К середине октября и 
такое «наступление» остановилось. Сталинский приказ 
«Ни шагу назад!» был выполнен буквально, став одним из 
важнейших шагов к нашей победе. 

Кроме этого, я узнал, что немцы совершили несколько 
ошибок. 23 августа во второй половине дня вражеская 
авиация подвергла город варварской бомбардировке. 
Было совершено около 2 тысяч самолѐтовылетов. Погибло 
свыше 40 тысяч сталинградцев, более 150 тыс. получили 
ранения. Более половины зданий в городе было 
разрушено. 

Я нашѐл воспоминания о том дне Альберта   

Михайловича   Утенкова, в 1942 году ему было 13 лет. 
«Я лежал головой на коленях у мамы, и она гладила мои 

волосы. Это был последний миг моей счастливой детской 
жизни. В следующий момент раздался барабанный стук в 
парадную дверь. Мой дружок Генка кричал: «Алька, 
самолѐты!». На улицу высыпало много народу: и 
ребятишки, и взрослые. Нашим глазам предстала 
невиданная до того картина - с запада с могучим 
нарастающим гулом надвигалась грозная черная туча, мы 

уже ясно различали очертания самолетов. Они шли 
низко, и количество их было несметным. 
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В какое-то мгновение оцепеневшие от потрясающей 

картины люди осознали, что сейчас начнѐтся что-то 
чудовищное. Все бросились в свои бомбоубежища -
«щели». 

Фашистские самолеты, пикируя, с ужасающим воем 
стали сбрасывать свой смертоносный груз. Наша «щель» 
начинала ходить ходуном. Сверху сыпалась земля, уши 
закладывало так, что, казалось, лопнут перепонки.  

Поздно вечером я выглянул посмотреть, что творится 

вокруг. Оказалось, что все три дома нашего двора не 
были разрушены. Хотя и не верилось, что в такую 
бомбѐжку что-то могло уцелеть! Потом, осмелев, я 
забрался на крышу. Только теперь увидел последствия 
этого чудовищного налѐта: наш город пылал — от края и 
до края вдоль Волги, от земли и до неба». 

Сколько ужаса пережили мирные люди во время 
бомбѐжки, и потом они жили в нечеловеческих условиях, 

пили из луж… 
Я не представляю, как можно жить без крыши над 

головой и без пищи! Это очень трудно и страшно. Но 
люди выживали! И это тоже было подвигом! 

В этот день Сталинград перестал быть городом, он 
превратился в «город стреляющих руин».  

13 сентября немецкие войска начали штурм города. С 
этого дня и до 2 февраля 1943 г. бои на улицах города не 

прекращались ни на один день. Но гитлеровцы не учли, 
что разрушенный город превращается в великолепное 
оборонительное сооружение. Любая груда битого кирпича 
превращалась в баррикаду. Советские солдаты умело 
использовали свои преимущества. Враги увязли в 
городских боях, неся огромные потери. Я узнал о доме 
Павлова, который превратился в крепость. Наши воины 
его удерживали два месяца. За этот период потери 
фашистов превысили все их потери при наступлении на 

Париж! 
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Бой шѐл за каждый этаж, подвал, стену, лестницу. Это 

была битва на выживание. План захвата Сталинграда 
«одним ударом» был сорван. 

Несмотря на то, что город был разрушен, на заводах 
Сталинграда продолжали выпускать самые лучшие танки 
Второй мировой войны – Т-34. Только за первый день 
городских боѐв было выпущено 69 танков. К 15 октября 
тракторный завод был окружен с трѐх сторон, и прямо на 
территории завода шли ожесточѐнные бои. «Здесь идѐт 

смертельная «игра в прятки» десятков советских и 
немецких танков. Всѐ смешалось, невозможно провести 
четкую линию фронта. Вот немецкий танк таранит угол 
здания, обрушив его и похоронив под обломками всѐ 
живое. Но вдруг раздаѐтся рев мотора, и, разметая 
обломки, на свет появляется только что собранный 
некрашеный Т-34. Выстрел – и немецкий танк полыхает 
костром…». 

Не менее упорные бои шли за Мамаев курган. Ни одна 
из сторон не могла взять высоту под свой контроль 
полностью: атаки и контратаки с каждой стороны 
предпринимались ежедневно. Подножие и склоны 
кургана буквально почернели от осколков снарядов и 
бомб: на каждом квадратном метре земли их оказалось не 
меньше 500. Несколько лет на кургане не росла трава. 

Для обороны Сталинграда высота 102 имела решающее 

значение. С вершины фашисты могли бы видеть и 
простреливать подходы к Волге, не давая подвозить 
снаряжение и боеприпасы. 

К концу осени немцы обессилели и остановились. 
Советские заводы, эвакуированные на восток, уже 
заработали на полную мощь. Они снабжали наши войска 
современным вооружением. Вся страна встала на защиту 
Сталинграда! 

Поэтому наше командование стало готовиться к 

наступлению ещѐ в сентябре 1942 года. Сталин запретил 
всяческую переписку; все распоряжения передавались 
устно и лишь непосредственным исполнителям. Также в 
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обстановке строгой секретности к Сталинграду были 

стянуты многочисленные резервы. 19 ноября с половины 
восьмого утра три с половиной тысячи советских орудий 
и минометов почти полтора часа вели убийственный 
огонь по врагу. Уже через полдня 3-я Румынская армия 
была полностью разгромлена войсками Юго-западного и 
Донского фронтов.  

Оборонительный этап Сталинградского сражения 
закончился. 

А 23 ноября советские танковые «клещи» замкнулись в 
районе города Калач. В котле оказалась вся 
сталинградская группировка немцев: около 330 тысяч 
отборных солдат и офицеров армии Паулюса, и вскоре 
окруженные начали голодать и замерзать. 

Несмотря на потерю надежды на спасение, 
окруженная немецкая группировка не сдавалась. 
Советское командование приняло решение рассечь 

войска противника надвое и уничтожить. Началась 
операция «Кольцо». Через две недели, сломив упорное 
сопротивление немцев, наступающие советские войска 
расчленили 6-ю армию гитлеровцев надвое. Наши войска 
соединились в районе Мамаева кургана. 

Офицер-разведчик армии Паулюса так описывал 
отступление немецких войск: «Мы вынуждены были 
начать отход по всему фронту… Однако отход 

превратился в бегство… Кое-где вспыхнула паника… 
Наш путь был устлан трупами, которые метель, словно из 
сострадания, вскоре заносила снегом…» При отступлении 
гитлеровцы уничтожали своих больных и раненых. 
Генерал-лейтенант Г.Б. Сафулин вспоминал: «Для 
обмороженных и раненых солдат и офицеров были 
устроены десятки бараков. Раненые умирали здесь от 
голода, без медицинской помощи. А при отступлении 
нацисты подожгли эти бараки, нашим воинам пришлось 

тушить пожары, спасая немцев». 
Положение фашистов ухудшалось с каждым днем, и 

Паулюс начал слать фюреру просьбы отдать приказ о 
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капитуляции. Но Гитлер требовал держаться до 

последнего, надеясь хотя бы отсрочить катастрофу. 
Стремясь поднять боевой дух командующего, он даже 
подписал указ о возведении Паулюса в звание 
фельдмаршала. В поздравительную телеграмму он 
включил фразу о том, что «ещѐ ни один немецкий 
фельдмаршал не попадал в плен». Это было 30 января, но 
уже на следующий день Паулюс сдался в плен в подвале 
центрального универмага. А 2 февраля капитулировала и 

северная группировка гитлеровцев. 
В плен были взяты свыше 90 тысяч немецких солдат, 

24 генерала и 1 фельдмаршал. За время Сталинградской 
битвы советские Вооруженные силы разгромили пять 
армий врага: две немецкие, две румынские и одну 
итальянскую. Фашистские войска потеряли убитыми, 
ранеными и пленными 1,5 млн. человек. Такого 
поражения они никогда не переживали. До сих пор 

нацистская пропаганда практически молчала о событиях, 
происходивших под Сталинградом. 3 февраля в 
Германии, впервые за годы Второй мировой войны, был 
объявлен трѐхдневный национальный траур по погибшей 
армии – без трагических подробностей. 

После Сталинградской битвы произошли крупные 
изменения в международной обстановке. Мир понял, что 
произошел коренной перелом в ходе второй мировой 

войны, что военный потенциал Советского Союза 
настолько велик, что способен на войну до победного 
конца. 

Изучив боевой путь своего двоюродного прадедушки 
Пугачева Ивана Александровича и ход самой 
Сталинградской битвы, я понял, какое тяжелое время 
выпало на его плечи и плечи его современников. 
Изученные мною материалы помогли понять страшную 
атмосферу, царящую в Сталинградских боях. Во время 

Сталинградского сражения было совершено много 
подвигов, начиная от простых гражданских людей, 
которые рыли окопы, ремонтировали танки и орудия под 
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вражеским огнѐм и, заканчивая бойцами Красной армии, 

которые сражались до последнего вздоха. Вся страна 
помогала Сталинграду! 

Наша семья с уважением относится к этим людям, к их 
прошлому. Мы не должны забывать ужасы войны, 
разруху, страдания и смерть миллионов. Мы будем 
помнить о войне, о героизме и мужестве солдат. Мы 
будем помнить о трудной жизни после войны. Чтобы 
этого больше никогда не повторилось. В наше время это 

очень актуально. 
Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, 

счастье, моѐ детство, был мой двоюродный прадед – 
Пугачев Иван Александрович. И хотя он воевал совсем 
недолго, но он тоже внес свой вклад в общую победу. 

9 мая мы вспоминаем, кто погиб, умер от ран, не 
дожил до сегодняшнего дня. Мы торжественно проносим 
их портреты в рядах Бессмертного полка и низко 

кланяемся ветеранам. Никто не забыт и ничто не забыто! 
Подвиг советского народа, совершенный в той войне, 

и в Сталинградской битве особенно, не должен быть 
забыт. Защитники Сталинграда - и военные, и 
гражданские, являются примером мужества, стойкости и 
любви к своей родине. Современной молодежи есть с кого 
брать пример и на кого равняться, тем более что очень 
многие участники той битвы - это молодые люди.  

Сталинградская битва остается уроком для 
человечества на все времена. 

 
Куртукова Екатерина 

 Литературная студия «Первая капель», 
МБУ «Библиотека»,  г. Колпашево 

 
Пропавшее детство Марии 

Рассказ 

 
- А у вас было счастливое детство? Помните ли вы 

пережитые страх и боль от ужасов во время Великой 
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Отечественной войны? Я помню. И у меня этих страшных 

воспоминаний так много... Здравствуйте. Моѐ имя - 
Мария. 

21 июня 1941 года был для меня самым ужасным 
днѐм. Мне в тот год исполнилось всего восемь лет. В 
первый день войны нашу маленькую деревню начали 
бомбить. Мой папа погиб, когда мне было три года, 
поэтому я росла без отца. Во время бомбардировки наш 
дом не уцелел, и мы с мамой оказались буквально на 

улице. Хорошо, что тогда было лето, и ночи были не 
холодные.  

Ближе к осени мы нашли пустую квартиру, хозяйка 
которой отдала нам еѐ, а сама переехала в город. Так мы 
прожили полгода, а потом нашу деревню оккупировали 
немцы. Половина населения сбежала в лес. А нас с мамой 
и нашими соседями посадили в машину люди, которые 
разговаривали на незнакомом мне языке. Мама называла 

их фашистами. Мы ехали около часа. Когда машина 
остановилась, я увидела маленькие хилые домики, вокруг 
которых была обвита колючая проволока.  

Мама вывела меня из машины за руку. И фашисты 
повели нас с ней куда-то. Посмотрев в разбитые окна 
домов, я увидела таких же людей, как мы. Там были и 
взрослые, и дети. Мне было страшно, и я ухватилась за 
маму ещѐ сильнее. Возле входа в барак меня повели в 

одну сторону, а маму в другую. Я пыталась удержаться за 
неѐ, но это не помогло. Зайдя внутрь, я увидела других 
детей. Поговорив с ними, я узнала, что их родители тоже 
где-то там, куда отвели мою маму.  

В немецком плену нам каждый день прокалывали 
руку, чтоб взять оттуда кровь. Я к этому привыкла. 
Кормили нас сырой картошкой и водой вперемешку с 
землѐй. Нам давали видеться с родителями только тогда, 
когда мы ели. 

Летом наши русские солдаты освободили нас. Кругом 
была перестрелка, поэтому мы с мамой пытались сбежать 
оттуда. Но вдруг, держа маму за руку, я почувствовала 
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резкую тяжесть. Посмотрев назад, я увидела, что 

мамочка лежит на земле. Она не дышала. Я подползла к 
ней на коленях и пыталась поднять еѐ, крича: 

- Мама, вставай, нам нужно бежать! Мама, прошу тебя! 
Но она не вставала. Вдруг меня подхватил на руки 

один из наших русских солдат. Он бежал и что-то громко 
кричал. Я пыталась ему объяснить, что там моя мама и 
нужно еѐ взять с собой, но из-за перестрелки он меня не 
слышал.  

По моим щекам текли чѐрные от грязи слѐзы. Когда 
солдат добежал до места, он оставил меня в одной из 
палаток. Меня накормили и отвезли в детский дом. Он 
находился недалеко, поэтому я слышала, как до нас 
доносились звуки бомбардировки. Я была сама не своя 
после того, что произошло. В детском доме нас кормили 
холодным супом. Детей было немного. Человек 
тринадцать.  

Зимой в декабре у меня заболел живот, поэтому, когда 
все пошли на прогулку, я осталась в здании. Вдруг я 
услышала незнакомые голоса и звуки стрельбы. Это опять 
были фашисты. Но, посмотрев в окно, я никого не 
увидела. От страха я спряталась в шкаф. На кухне кто-то 
кричал. Я узнала голос тѐти Любы, поварихи. Я сидела, 
дрожа в шкафу, а фашисты бродили по всему детскому 
дому. Мне казалось, что вот-вот они сейчас откроют 

шкаф и убьют меня... Но немцы ушли. Я вышла из 
шкафа. Осмотрелась. В здании я осталась одна.  

На протяжении долгого времени мне приходилось 
растаивать снег в руках и смешивать его в кастрюле с 
обоями, которые я обдирала со стен. Это была моя еда. 
Так я прожила месяц. 

16 января днѐм мне показалось, что дверь открылась. 
И правда, в помещение зашли люди. Я, конечно, тут же 
спряталась в шкаф. «Лучше пусть меня убьют, чем я буду 

так жить», - вертелось в моей голове и... я вышла из 
шкафа.  
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Посмотрев на людей, я увидела, что это русские 

солдаты. Они тут же ко мне подошли, укрыли курткой, 
донесли меня до машины и увезли в другой детский дом, 
который находился в тылу.  

Когда война закончилась, мне исполнилось двенадцать 
лет. Через шесть лет я переехала в собственную квартиру.  

- Дорогие товарищи! После окончания войны прошло 
уже двадцать семь лет. В этом году мне исполнилось 
тридцать девять лет. И у меня в жизни есть всѐ, кроме 

счастливого детства... 
 

Леухина Алѐна 
Литературная студия «Первая капель»,  

МБУ «Библиотека», г. Колпашево 
 

Молитва 
Рассказ 

 
Холодно. Закутавшись в телогрейку, я поднесла свои 

трясущиеся, покрытые от кончиков пальцев до запястий 
мозолями и волдырями рукик обветренным, красным от 
мороза губам, в попытке согреть конечности потоками 
тѐплого дыхания. Деревянный пол избы, долгое время 
заменяющей нам церковь, на котором, судорожно 
сотрясаясь, стараются устоять мои закоченевшие колени, 

насквозь продувает ветер. Само здание внутри и 
снаружи выглядит очень бедно. Оно состоит всего лишь 
из одной комнаты, на каждой стене которой висит икона. 
Раньше жители города часто посещали это место, но, в 
связи с последними событиями, церковь практически 
пуста. Я и сама с большими усилиями добралась сюда, 
ведь после цеха сил совсем не остается. 

Я помню тот июнь. Он был совсем недавно, но 
кажется, будто бы между ним и сегодняшним днем 

прошла целая вечность. В начале лета мы с моим 
возлюбленным Шурой решили, что в конце лета сыграем 
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свадьбу. Казалось, этот год будет самым радостным в 

моей жизни, но вышло все с точностью наоборот. 
22 июня 1941 года в воскресенье я проснулась самым 

обычным днем и начала собираться со своей тяжело 
больной мамой на прогулку. Каждый последний день 
недели я полностью посвящала именно ей, ведь она так 
остро нуждается в заботе и внимании, а получить это она 
может только от меня, так как я единственный ребенок в 
семье, а отец умер ещѐ до моего рождения. Погода стояла 

теплая. Небо над нами было чистое, ясное и синее-синее. 
Но тревога внутри не отпускала. Предчувствие? 
Неспешно побродив по парку, мы с мамой вернулись 
домой, и я включила радио.  

В 12 часов 15 минут по московскому времени мы 
услышали слова, после которых моя жизнь никогда не 
станет прежней. Выдерживая большие паузы, часто 
сбиваясь и с трудом выговаривая текст, Вячеслав 

Михайлович Молотов объявил о начале Великой 
Отечественной войны. Уже потом диктор Левитан 
известил об этом четким, уверенным, поставленным 
голосом, а в момент сообщения, прозвучавшего в тот 
день, всех испугала растерянность одного из первых лиц 
страны. Все замерли, пытаясь осмыслить сказанное. 
Мама схватилась за сердце и оперлась на стол. Из моих 
глаз потекли слѐзы. 

Настал конец мирной свободной жизни. В наших 
мыслях надолго поселилось разрушающее слово — 
ВОЙНА.  

Через несколько дней я сидела в квартире Саши и 
обсуждала с ним дальнейшие действия. Даже в столь 
тяжѐлую минуту, несмотря на то, что ему самому было 
очень трудно, он старался поддержать меня. Шура 
улыбался и шутил, пытаясь развеять обстановку, говорил, 
что всѐ будет хорошо, что мы всегда будем вместе. В 

какой-то момент Саша подошѐл ко мне, сел рядом на 
диван, взял за руки, широко улыбнулся, но как только он 
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собрался что-то сказать, до нас донеслись роковые удары 

- кто-то постучал в нашу дверь. 
Тяжело вздохнув, Шура попросил меня подождать пару 

минут и вышел из комнаты. Из прихожей донѐсся 
мужской голос, и встревоженный Санька вернулся в 
комнату с письмом в руке, смотря в пустоту. На меня 
накатилась волна отчаянья. Шуре пришла повестка. Он 
обнял меня, всѐ также глядя в никуда. Я что-то в 
отчаянье затараторила, а дальше - пустота.  

Следующее, что я помню, как в тяжѐлой тишине, 
давящей на плечи и звенящей в ушах, мы собирали 
Шурочку, не в силах подобрать слова. Утром завтрашнего 
дня Шурочка уже должен быть на вокзале. Оставшихся 
мгновений с любимым было настолько мало, что я 
задыхалась в них, как тонущий, пытающийся набрать 
побольше воздуха перед тем, как его силы окончательно 
иссякнут и он пойдѐт на дно. 

Подняв заплаканные глаза, я посмотрела на Сашеньку, 
пытаясь детально запомнить всѐ происходящее, отлично 
понимая, что шансов на скорую встречу у нас 
практически нет. Шурочка с горькой улыбкой взглянул на 
меня, прервав мучительное молчанье. Он сказал, что 
мысль о том, что я жду его здесь, придаст ему сил в бою и 
он, каждый раз смотря на синее небо, будет вспоминать 
время, проведѐнное со мной. 

- Знаешь, я обязательно вернусь. Вернусь. Мы всегда 
будем вместе! Я обещаю! - с усилием улыбнувшись, он 
ласково обнял меня. - Вчера, перед тем как пришла 
повестка, я хотел сказать тебе, что очень сильно тебя 
люблю и хотел предложить сыграть свадьбу на следующей 
неделе, но… ещѐ же не поздно? 

Саша протянул мне красивое колечко. 
- Ты же знаешь, я сильный. Я буду бороться не только 

за Родину, но и за тебя, за наше счастливое будущее. Ты 

согласна выйти за меня? Сыграем свадьбу, когда я 
приеду, а? 
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Шурка впервые за два дня расплылся в широкой 

улыбке, а я заплакала, но это были не слѐзы 
безысходности и отчаяния, это было что-то иное. 
Бросившись к любимому и обвив его шею руками, я 
громко воскликнула, что согласна. Мы долго смотрели 
друг другу в глаза и в какой-то момент я ощутила тепло 
его губ. Он нежно поцеловал меня и крепко обнял за 
талию.  

Но мгновенья счастья длились не долго. Гудки 

подъезжающего поезда прервали нас, заставив 
спуститься с небес на землю. Из моих глаз, в который раз 
потекли слѐзы. Война забирала у меня самого важного 
человека, заставляя лишь ждать и надеяться на его 
возвращение.  

- Не уходи от меня, - прошептала я, обняв его в 
последний раз.  

Посмотрев в его глаза, я понимала, что ничего 

исправить мы не сможем. Сашка лишь с грустью 
улыбнулся, после чего сказал прощальные слова и 
скрылся в толпе. Поезд тронулся. Ещѐ долго стоя на 
перроне с чувством опустошѐнности, я пыталась осознать 
произошедшее, а потом медленно пошла к маме. 

На следующий день я устроилась в цех. Теперь, 
каждый день 16 часов в сутки я делаю снаряды для 
фронта. Из-за монотонных, постоянно повторяющихся 

действий, мои покрывшиеся язвами руки постоянно 
болезненно пульсируют. У моей мамы ухудшилось 
самочувствие, но я ничего не могу с этим сделать. Ведь 
все мои силы уходят на помощь военным, а времени 
просто не хватает. Рискуя своей жизнью, жизнью своей 
матери, я прихожу в эту церковь молиться. Молю, чтобы 
Шура вернулся с войны живым и невредимым. Я люблю 
его больше жизни и не смогу прожить ни дня с 
осознанием того, что его больше нет. Прошу, пусть моей 

мамочке станет лучше, ведь она – единственный родной 
человек, который у меня есть. Клянусь, буду всеми 
силами помогать Родине и делать всѐ возможное для того, 
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чтобы наши бойцы могли защитить Родину. Пожалуйста, 

пусть война прекратится. Мне очень страшно! 
С самого начала войны, день ото дня, всех нас 

преследовал страх потерять кого-либо из близких или 
собственную жизнь. Ежедневно умирали сотни, тысячи 
людей и всѐ это происходило у нас на глазах. Фашисты не 
щадили никого, от их зверских действий страдали 
советские люди, погибали наши солдаты, была пролита 
кровь стольких мирных жителей! И всѐ это произошло за 

полгода. 
Сны в последнее время снились мне очень редко. В 

основном, я просто обессилено проваливалась в темноту. 
Поэтому каждое увиденное мною сновидение казалось 
подарком неба. Вот и в этот раз, мелькнувшее перед 
глазами лицо Шурочки, заставило биться моѐ сердце 
сильнее. Он улыбался и беззаботно протягивал ко мне 
руки. А я бежала к нему в белом кружевном платье. 

Шура, заливисто смеясь, подхватил меня на руки и 
закружил вокруг себя. Внутри меня всѐ ликовало. Я 
чувствовала себя лѐгкой, хрупкой пушинкой, 
защищенной от всех бед широкими Санькиными 
плечами. Мне кажется, я даже ощущала его запах и тепло 
тела. В тот момент не было никого счастливей меня. 
Шурочка… Как много всего я хочу тебе рассказать! Ведь 
уже несколько месяцев от тебя нет известий. Господи, 

прошу, сделай так, чтобы увиденное во сне сбылось: и 
белое кружевное подвенечное платье, и смеющийся 
Шурочка, и мирное тихое небо над головой, и здоровая 
мама, наблюдающая с крыльца за нашим танцем.  

Но это была всего лишь первая зима Великой 
Отечественной войны. 

Прошло почти пять лет. Моим молитвам не суждено 
было сбыться. Ровно через два года после начала войны 
пришло извещение о том, что Шурочка, мой любимый 

Сашенька, пропал без вести. Я не хотела верить, что я 
больше никогда его не увижу. Всѐ это время я надеялась, 
что настанет день, когда Шура вернѐтся с войны. 
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Ещѐ через год у моей мамочки остановилось сердце. 

Она не выдержала боли и нагрузки. И я осталась совсем 
одна.  

С тех пор мой мир померк. Как только появилась 
возможность, я перебралась в деревню, в старый дом 
матери, в котором она жила до знакомства с моим отцом. 
Город и стены нашей квартиры напоминали мне о маме и 
о любимом — я просто не смогла выдержать это. Моих 
самых важных для меня людей, как и миллионы других 

советских жителей, забрала война. 
9 мая 1945 года в шесть часов утра Юрий Левитан 

объявил о победе в войне с Германией. Страна ликовала! 
Я, как и все вокруг, плакала от счастья.  

Наконец-то закончились все наши страдания, и мы 
могли увидеть ясное, синее и мирное небо над головой! Я 
до сих пор верила, что Шурочка вот-вот вернѐтся домой с 
остальными фронтовиками. Но нет. Проходил месяц за 

месяцем, а о нѐм всѐ так же не было никаких известий.  
Война никогда не пройдет просто так. Она оставит на 

моѐм сердце, как и в сердцах практически всех 
советских людей, заставших Великую Отечественную 
войну, не зарастающую рану. И я приняла решение, что 
до конца своих дней буду любить только Шурочку, буду 
молиться за него и маму. 

 Однажды утром, летом 1946 года, я была в доме, 

перекусывая на ходу и по привычке вертя на пальце 
кольцо, которое когда-то подарил мне мой любимый 
перед тем, как уехать на войну. Судя по небу, день 
обещал быть жарким и солнечным. Я готовилась пойти на 
работу в колхоз.  

Выбежав на улицу, я увидела вдали до боли знакомый 
силуэт мужчины. Он шѐл по тропинке в сторону моего 
дома. Боясь вздохнуть, я замерла. По дороге, хромая и 
подволакивая ногу, брѐл мой Шурочка. На его лице 

виднелся огромный кривой шрам, изуродовавший левую 
половину лица. Но всѐ же это был мой Сашенька. Мой 



«Россия, Родина моя!» - 2023 

123 

 

родной! Я бросилась к нему, обняв и уткнувшись в его 

грудь.  
- Ну что, дождалась? - сказал Шурочка, с трудом 

улыбаясь. - Я же обещал, что мы будем вместе! 
Саша положил свои руки мне на плечи и посмотрел 

вдаль. Мы долго стояли обнявшись, боясь пошевелиться. 
В какой-то момент я подняла глаза к синему небу и 

тихо-тихо произнесла: 
- Благодарю тебя, Господи! 

 
Литвинчук Элина 

 МКОУ «Белоярская СОШ»,  
Тегульдетский район 

 
Военный экспонат в школьном музее  

Судьба Павла Петровича Храмцова 
 

Прошло много времени с окончания Второй Мировой 
войны. Но еѐ последствия не оставляют нас и по сей день. 
В те ужасные годы XX века, многие люди не вернулись 
домой. Кто-то погиб, а кто-то пропал без вести. Но их 
родные и близкие продолжали ждать, когда пропавший 
солдат, вновь ступит на порог дома. Или о нем будет хоть 
что-нибудь известно… 

 

Поиск и обработка собранной информации 
В 2014 году, в нашей школе решили сделать 

фотографии для бессмертного полка. К нам обратилась 
семья Храмцовых с фотографиями своих родственников, 
но на одной из них было указано только имя, фамилия и 
отчество. Данная фотография нас заинтересовала, и мы 
решили узнать больше информации о том, почему нет 
других данных. В книге памяти мы узнали, что семья 
Храмцовых потеряла своего родственника еще в далеком 

1942 году. Тогда мы обратились к потомкам Павла 
Петровича Храмцова. Семья предоставила нам его 
последнее письмо с фронта и извещения о пропаже без 
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вести в 1942 году. Данную информацию я узнала, от 

нашего учителя русского языка – Татьяны Николаевны 
Гераймович, и у меня появилось желание разобраться во 
всем до конца. Вместе с учителем, мы начали свою 
исследовательскую деятельность. 

 
Знакомство с родственниками героя 

Семейство Храмцовых знаменито на всю Россию, 
благодаря патриотизму героев семьи, сражавшихся за 

Отчизну. На период Великой Отечественной войны семья 
Храмцовых состояла из 9 человек: Отец – Петр 
Васильевич, Мать – Меланья Петровна, братья – Иван, 
Дмитрий, Павел и Константин, сестры – Нина, Анна и 
Татьяна. В те годы ХХ века, несчастье постигшее, 
практически каждую семью, не обошло стороной и это 
семейство. Павел был мобилизован на фронт 26 июня 
1941 года, то есть на четвертый день Второй мировой 

войны. Вместе с ним на фронт ушли и все остальные 
братья. После их ухода домой начали приходить 
похоронки и вскоре на войну ушел и отец - Петр 
Храмцов, сражаться за своих детей, однако, и он не 
вернулся домой. 

Брат же - Иван Петрович Храмцов - работал в тылу, но 
как только узнал, что Павел пропал без вести, добился, 
чтобы с него сняли «бронь», и пошел на фронт мстить за 

брата, но он также уже не смог вернуться домой. Из 
четырех братьев вернулся только Константин. 

 
Семья Храмцова 

Сборы информации, в первую очередь шли из первых 
уст самих членов семьи Храмцовых. Помимо ближних 
родственников Павел успел оставить и свою ветвь в 
истории. Павел Петрович родился в 1911 году, в семье 
Петра и Меланьи Храмцовых. В свои взрослые годы, он 

жил с семьей в деревне Красной Горке Тегульдетского 
района. У него было два ребенка: Мария Павловна и 
Анатолий Павлович. Благодаря этой ветви на свет 
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появилось множество замечательных людей, которые 

внесли немалый вклад в свою Родину. Анна Кузьмовна–
жена героя - рассказывала своим внукам, что Павел во 
время службы был ранен, вследствие чего, попал в 
госпиталь, после этого снова воевал. С фронта прислал 
несколько писем. Потом их не стало. Я смогла разобрать, 
что в своем последнем письме, герой писал о том, что он 
жив, здоров и рад, что семья о нем не забывает. 

В 1942 году пришло письмо о том, что Павел пропал 

без вести. 
 

Встреча с дочерью героя –  
Марией Павловной Вишняковой 

И первый, как я считаю, самый важный представитель 
семейства – это Мария Павловна Вишнякова – дочь 
нашего героя. Она единственная, у кого остались 
воспоминания о Павле Петровиче Храмцове, которые 

были получены лично. 
84-летняя Мария Павловна проживает в селе Черный 

Яр, который находится примерно в 118 километрах от 
нашего поселка. Следовательно, с ней было не так уж и 
просто связаться, так как Белый Яр расположен за рекой 
Чулым. Моста нет, а у парома свой четкий график. 
Однако нам удалось это сделать. 

2 февраля 2022 года, Мария Павловна приезжала в 

село Тегульдет, который находится от нашего поселка на 
расстоянии 49 километров, следовательно, нам удалось 
его посетить, в такой замечательный день мы не могли 
упустить своей возможности. Ее приезд тесно связан с 
нашей историей, но об этом я расскажу вам позже. И так, 
во время встречи, Мария Павловна поделилась с нами 
счастливой улыбкой и радостными эмоциями. И пусть ее 
отец был найден год назад, но счастье от этой новости, 
уже точно никогда не исчезнет. А теперь перейдем к 

самым важным словам о нашем герое: «Отца я почти не 
помню. Мне было 3 года, когда его призвали на Фронт. 
Вспоминаются лишь некоторые короткие эпизоды. В 
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памяти всплывает зима, в доме отец мастерит кадочки, 

маслобойки, туески. А за дверью в это же время 
слышалось хрюканье свиньи. Другой момент – весной. Я 
бегала вокруг избы, створки окон были открыты, мама с 
папой обедали и весело что-то обсуждали. Они были 
очень дружны». 

Как вы можете убедиться, воспоминаний 
действительно очень мало, но главное не количество, а 
содержание. Сколько любви и тепла было в их семье и 

хранится до сих пор. Оно никуда не уходит и передается 
из поколения в поколение, всем членам семьи. Эти 
качества семейства не зависят от кровного родства. 
Достаточно побывать в этой дружной атмосфере, и ты 
как будто бы заряжаешься этой положительной энергией. 
Хотелось бы, чтобы эти качества встречались чаще, чтобы 
каждая семья создавала свое уютное гнездышко, которое 
передавали своим детям, давая право на креатив, но 

каркас, оставляя тем же. Если бы однажды, кто-то не 
нарисовал палочку на земле, то и не появилось бы 
прекрасных картин, выдающихся художников! 

 
Семья сына героя – Анатолия Павловича Храмцова 
И так, с дочерью нашего героя – Павла Петровича 

Храмцова – мы с вами уже познакомились. Я отметила 
важные воспоминания Марии Павловны Вишняковой о 

своем отце. Теперь настало время знакомиться с 
остальными родственниками солдата. Сейчас я расскажу 
вам о родных, которые смогли поделиться с нами 
информацией лично, а затем о тех, кто уже покинул наш 
мир. 

Начнем, пожалуй, с его внуков, которые, как и дед, 
внесли свой вклад в защиту Родины. 

В нашем поселке проживают два внука героя – Андрей 
и Павел. Их Мама – Ольга Федотовна Храмцова - является 

вдовой сына Павла Петровича Храмцова – Анатолия 
Павловича Храмцова. У каждого из внуков уже есть свои 
дети, которые также переняли все главные семейные 
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качества. Каждый из них по-своему добрый и 

ответственный человек, они всегда готовы помочь 
любому, кто в этом нуждается. 

А теперь я расскажу вам о подвигах наших 
односельчан. Старший внук – Андрей Анатольевич 
Храмцов 14 ноября 1986 года был призван на службу 
Тегульдетским РВК. Служил в Туркменистане в танковых 
войсках, 23 мая 1987 году направлен в Афганистан, где 
находился до 19 февраля 1989 года и охранял аэропорт 

от нападений и обстрелов. Он награжден медалями 
«Воину-интернационалисту», «От благодарного афганского 
народа», знаком «За самоотверженный труд», а также 
юбилейными медалями. 

Младший внук - Павел Анатольевич Храмцов 
(названный в честь деда), служил в Германии в период с 
1988 по 1990 год. Павел Анатольевич на протяжении 
всей своей службы, пытался найти хоть какую-нибудь 

информацию о своем дедушке. Но, как я и говорила 
ранее, все было безуспешно. Как вы можете заметить, 
семья не забывала о Павле Петровиче ни на секунду. Ведь 
даже в такие важные моменты своей жизни, внук тратил 
свободные минуты на поиски давно потерянного 
человека. Вы еще раз могли убедиться, насколько семья 
Храмцовых предана друг другу. Неважно, какое 
несчастье и сколько лет уже прошло, они всегда будут 

полны сил и решимости, чтобы все же его разрешить.  
 

Потерянное прошлое, вернувшееся в настоящем 
Как вы уже знаете, в 1942 году Павел Петрович пропал 

без вести и все это время, до наших дней, семья не 
теряла надежды, что он когда-нибудь найдется. И вот в 
2021 году, дочери Павла Анатольевича Храмцова - 
Храмцовой Олесе Павловне, которая сейчас учится и 
работает в городе Томске, сообщили о том, что ее прадед 

наконец-то был найден! А в декабре 2021 года, Павлу 
Анатольевичу пришла бандероль с капсулой и медальоном 
деда. 
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Павла Петровича Храмцова нашел поисковой отряд 

им. А. Краснова из Новгородской области. Отряд 
обнаружил в воронке останки 9 красноармейцев, в том 
числе Храмцова Павла Петровича, в районе города 
Чудово, западнее урочища Приютино. Благодаря 
медальону, удалось по фрагментам прочесть, кому он 
принадлежит, дату призыва, воинскую часть: 1256 сп. 

Павел Петрович Храмцов был захоронен 7 мая 2021 
года в братской могиле в деревне Тушино. 

 
Встреча в краеведческом музее  

Центральной районной библиотеки 
1 февраля 2022 года в Тегульдетском районе 

произошло важное событие - семья Храмцовых передала 
в краеведческий музей Центральной районной 
библиотеки капсулу с медальоном, найденного без вести 
пропавшего бойца. Трогательное и торжественное 

мероприятие открыла заместитель главы администрации 
Тегульдетского района по социальным вопросам - Лидия 
Романовна. 

На этом важном мероприятии присутствовал Андрей 
Евгеньевич Романов - важное звено в сфере краеведения 
Тегульдетского района. Он рассказал семье Храмцовых о 
том, как происходили поиски. Также, он не мог не 
упомянуть о событиях, которые происходили в то 

ужасное время на том самом месте, где был найден 
погибший: «к исходу 21 августа 1941 года немцы заняли 
Чудово. Только 29 января 1944 года советским войскам 
удалось освободить этот город. Согласно плану 
«Ольденбург», Вермахт рассматривал этот регион, как 
депрессивный. Во время нацистского режима население 
Ленинградской области уменьшилось на две трети. В 
Чудовском районе уничтожен железнодорожный узел, 
сожжено около 100 населенных пунктов, разрушено более 

4,5 тысяч жилых домов. За время оккупации убито 3000 
мирных жителей, угнано в Германию 30 тысяч. Найдены 
в захоронениях останки 50 тысяч военнопленных 
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красноармейцев, многие с пулевыми отверстиями и 

переломами в черепах... Это не считая тех, кто погиб в 
лесах, болотах, оврагах, воронках, у дорог...» 

Как вы видите, нашим бойцам пришлось пережить 
очень многое, но они выстояли до самого конца и не 
позволили всем тем, кто отдал свою жизнь за Родину, 
отдать ее напрасно. В числе таких людей, как раз и был 
Павел Петрович Храмцов. Его героизм и патриотизм 
являются большой гордостью для нашего поселка и для 

всей нашей страны! 
 

Оформление парты памяти, посвященной  
Павлу Петровичу Храмцову 

Для оформления парты памяти в школьном музее, 
информация была взята в основном от родственников 
героя. В течение 2022 года, начиная с июня месяца, моя 
команда в составе: Я – Литвинчук Элина Андреевна, моя 

мама – Анкудинова Диана Александровна и руководитель 
– Гераймович Татьяна Николаевна, участвовала во 
Всероссийском конкурсе «Герои нашей страны», в 
номинации «Герои нашего времени». На этом конкурсе 
нами было проведено огромное количество работы, по 
изучению информации и выполнению общего проекта, 
посвященного нашему герою – Павлу Петровичу 
Храмцову. Одной из главных частей работы было медиа-

волонтерство. В основной группе в соцсети – ВК, мы 
выставляли прогресс выполнения нашего проекта. 
Благодаря этому родственники семьи Храмцовых увидели 
нашу работу и предоставили нам еще больше 
информации в плане фотографий. Все они были 
присланы Храмцовой Ольге Федотовне – жене сына героя, 
и после она благополучно передала их в наше 
пользование.  

Также нашу парту оформил Всероссийский атлас, 

который стал продуктом проекта «Герои нашей страны». 
В нем размещены некоторые эссе участников проекта, 
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моя работа, посвященная Павлу Петровичу Храмцову, 

была также размещена в данном атласе. 
Мы собрали фотографии и документы о Павле 

Петровиче Храмцове, привели их в систему и на 
основании этих данных создали новый альбом в 
школьный музей «Судьба человека сквозь время – Павла 
Петровича Храмцова». Надеемся, что люди 
заинтересуются нашей работой и это подтолкнет их к 
изучению, как минимум своей истории. 

Сейчас я бы хотела подвести итоги. Безусловно, подвиг 
Павла Петровича Храмцова заслуживает безграничного 
уважения, также как и геройство других членов семьи, 
которые сражались за нашу Родину. Однако, уважения 
заслуживает не только большой патриотизм его потомков, 
но и безграничная преданность  своим родным и 
близким. 

Я смогла перенять от их семейства такие важные 

качества, как: гордость, надежда, преданность. И самое 
главное - огромный интерес к изучению истории. Я по-
настоящему еѐ полюбила, ведь в какой-то степени ее 
изучение напоминает интересную игру, в которой ты 
волен предполагать все, что угодно и постепенно 
выходить на правильный ответ. Эмоции в этот момент 
просто потрясающие! Изучение истории не только очень 
познавательная вещь, она также способна объединить 

многих людей. Ярким примером, как раз-таки и является 
семья Храмцовых. Родственники, которые жили в 
удаленных краях нашей страны, объединились, узнав 
новость о том, что Павел Петрович был найден. Теперь 
они в отличных отношениях и постоянно общаются друг с 
другом. Вот так, жизнь одного человека объединяла 
множество людей в течение долгого времени и это связь 
нерушима! 

Но, к сожалению, многие современные дети не знают о 

своих предках практически ничего. И хотелось бы, чтобы 
намного больше семей передавали свои знания из 
поколения в поколение, передавая вместе с ними 
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огромный интерес и гордость за своих предков. Кто 

знает, может через несколько лет кому-нибудь из вас 
сообщат о такой же радостной новости, как семье 
Храмцовых, а вы даже не поймете, о ком идет речь. 
Интересуйтесь информацией о своих предках, ведь все-
таки эта ваша родная кровь и, изучая увлекательную 
информацию из уст своих бабушек и дедушек, или в 
архивах из интернета, вы сами удивитесь, сколько 
гордости у вас будет за своих родных. И может через 

несколько лет, вы будете также сидеть, и рассказывать 
уже своим детям о том, какие герои есть в вашей семье... 

 
Медведева Вероника,  

Половникова Кира 

 МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей»,  
МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района 

 

Второго февраля 2023 года исполнилось  80 лет со дня 
победы Красной армии в Сталинградской битве, 
длившейся 200 дней. В этот день было завершено 
окружение немецкой армии и взято в плен более 90 
тысяч немецких солдат, в том числе 2500 офицеров и 24 
генерала вместе с главнокомандующим фельдмаршалом 
Паулюсом. Мы провели урок мужества, на котором 
рассказывали о героях Сталинграда: полководцах Жукове 

Г.К, Василевском А.М, Чуйкове В.И, снайпере Василии 
Зайцеве, уничтожившем 225 врагов, о бронебойщике 
Петре Болото, подбившем 33 танка противника, о 
лѐтчике Викторе Рогальском, направившем свой горящий 
самолѐт на скопление врага, о знаменитом «Доме 
Павлова», где погибло столько немцев, сколько при взятии 
Парижа, о жестоких боях за Мамаев курган, где 
похоронены 2500 томичей, и о многих других героях. 

Мы провели поисковую работу и установили, что в 

нашем селе жили два участника Сталинградской битвы: 
Рогов Фѐдор Васильевич и Черемисин Егор Андреевич. Их 
дети и внуки живут в селе Зоркальцево, г. Томске и г. 
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Кемерово. В беседе с нами они рассказали нам о своих 

родителях, подарили их фотографии, а мы подарили им 
буклеты об их героических предках. Биографии наших 
героев мы нашли в книге Трубицыной Л.Г. «Они 
защищали Родину», а сведения об их наградах за борьбу с 
врагом - на сайте «Память народа» и в центральном 
архиве министерства обороны (ЦАМО). На основании 
этих материалов написана исследовательская работа. 

 

Рогов Фѐдор Васильевич 
Вот что рассказал нам Владимир Фѐдорович Рогов о 

своѐм отце. Фѐдор Васильевич Рогов родился 14 апреля 
1915 года в селе Каргала Шегарского района Томской 
области. Его родители были крестьянами очень 
трудолюбивыми и с ранних лет приучили сына к труду. 
Фѐдор умел выполнять все работы по хозяйству: косить, 
ухаживать за скотиной, пахать, делать ремонт в доме, 

был мастером на все руки. В 1933 году родители и Фѐдор 
стали работать в колхозе, но мирный труд прервала 
война.  

В 1941 году был призван в армию. Он получил звание 
старшего лейтенанта и служил в 118 гвардейском 
стрелковом полку 37 гвардейской стрелковой дивизии 
Юго-Западного фронта в звании лейтенанта. Вместе с 
дивизией дошѐл до Волги, участвовал в боях под 

Сталинградом, на Мамаевом кургане. Был тяжело ранен 
осколком мины в пах, долго лечился в госпитале. Кроме 
того, во время боѐв, когда приходилось долго лежать на 
снегу, он простудил бронхи и всю жизнь страдал от 
бронхиальной астмы. За участие в боях был награждѐн 
орденом Красного знамени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией». На сайте 
«Память народа» мы нашли эти награды с фотографией 
Фѐдора Васильевича, но приказа о награждении с 

описанием его подвига не нашли даже в ЦАМО. На 
фотографии сайта мы видим дату рождения, и записано 
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медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над 

Германией в 1941- 1945г.г.». 
В 1943 году после излечения в госпитале он был 

комиссован. Вернувшись с фронта, Фѐдор Васильевич с 
семьѐй поселился в селе Зоркальцево. Вместе с женой 
Людмилой Васильевной воспитали четверых детей, всех 
выучили, всем дали образование. Сейчас его дети с 
семьями живут в городе Томске. К нам в гости приезжали 
сын Фѐдора Васильевича Владимир Фѐдоровича со своей 

дочерью Татьяной и рассказали о своѐм отце и дедушке, 
но пожаловались, что Фѐдор Васильевич мало 
рассказывал о войне, ему было тяжело вспоминать 
страшные бои за Сталинград. Мы прочитали, что в 
Сталинграде на Мамаевом кургане в братской могиле 
похоронены 2500 томичей, но наш герой, к счастью, 
остался жив, получив тяжѐлое ранение. Дети и внуки 
Фѐдора Васильевича говорят, что он был очень добрым, 

катал их на лошади и на мотоцикле, покупал конфеты. 
После войны Фѐдор Васильевич работал в Зоркальцевской 
школе учителем физкультуры, а затем завхозом и 
истопником (топил 7 печей в школе, подвозил воду). Дочь 
Тамара передала нам фотографии, где он сидит на 
лошади и везѐт свою жену на мотоцикле. Она рассказала, 
что он приучал детей к труду дома и в школе, уважению 
к старшим, мы чувствовали, что он нас очень любит. 

Умер наш герой 9 мая 1975 года после тяжѐлой болезни и 
похоронен в селе Зоркальцево. Мы всегда будем помнить 
его. Ведь такие люди, как Фѐдор Васильевич Рогов, 
спасли нас от фашизма. 

 
 

Черемисин Егор Андреевич 
О своем отце и дедушке рассказал нам сын Валерий.  
 

Черемисин Егор Андреевич, его отец, также был 
участником Сталинградской битвы. Родился Егор 
Андреевич 5 августа 1923 года в деревне Львовка 
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Парабельского района Томской области. Его родители 

Андрей и Лиза были крестьянами, а в 30-ые годы 
вступили в колхоз, работали в колхозе разнорабочими. 

Егор закончил 7 классов и до 1942 года тоже работал 
вместе с родителями в колхозе. В мае 1942 года был 
призван в армию и сразу оказался в самом страшном 
месте - под Сталинградом, где с июля месяца шли 
жестокие бои. Служил Егор Андреевич в 25 танковом 
корпусе Брянского фронта и во время атаки был тяжело 

ранен, шесть месяцев лечился в городе Абдулине. 
После госпиталя в апреле 1943 года попал в 

миномѐтный полк, с которым освобождал города Орѐл, 
Киев. Участвовал в боях на Курской дуге, с боями прошѐл 
Польшу, Венгрию, Чехословакию. Несколько раз был 
легко ранен, но из части не выбывал. Участник 
Берлинской операции, награждѐн медалью «За взятие 
Берлина». Затем его полк направили в Прагу, где он 

участвовал в освобождении этого города от фашистов. За 
трое суток успел побывать в трѐх странах: Венгрии, 
Германии, Чехословакии. Награждѐн медалями «За 
отвагу», «За освобождение Праги», орденом Красной 
звезды. На сайте «Память народа» мы нашли все награды 
Егора Андреевича и указы о награждении с описанием 
его подвигов. После войны он два года служил в 
Германии, а в мае 1947года демобилизовался и вернулся 

в родное село. Вскоре женился на фельдшере медпункта 
Полине Федотовне, с которой прожил до самой смерти. 

Родили и воспитали троих детей: Владимира, Валерия, 
Галину, всем дали образование, приучили к труду. В 1948 
году Егор Андреевич устроился на работу в колхоз, где 
работал водителем, трактористом, затем бригадиром до 
самой пенсии. Выйдя на пенсию, переехал со всей семьѐй 
в село Зоркальцево. Здесь он прожил 20 лет, окружѐнный 
любовью и заботой детей и внуков. Как рассказал нам 

Валерий Андреевич, сын ветерана, отец очень любил 
детей и особенно внуков. Об этом же говорила нам и 
любимая внучка Егора Андреевича Лена, которая 
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передала нам фотографии и рассказала о нѐм. Умер Егор 

Андреевич 19 апреля 1990 года и похоронен в селе 
Зоркальцево. Мы считаем, что о таких людях надо 
помнить всегда, гордиться ими. О них мы рассказали на 
уроках мужества в школе. 

Известно, что война, особенно такая страшная, как 
Великая Отечественная не только убивает, но и 
объединяет народ. Как писал поэт: «Ведь у нас такой 
народ: если Родина в опасности, значит все ушли на 

фронт». Уходили на фронт и наши ветераны Рогов Фѐдор 
Васильевич и Черемисин Егор Андреевич, но вернулись 
домой живыми, создали семьи, у них родились дети, 
внуки, которые помнят и почитают своих родителей, 
победивших фашистов. Самый любимый праздник у нас 
День Победы. «Празднуя Победу, мы всегда будем 
вспоминать, какие качества нашего народа помогли 
одолеть врага. Терпение. Мужество. Величайшая 

стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти, проверенные 
огнѐм войны качества, всегда нам сопутствуют. И всегда 
Победа будет за нами», - писал полководец Георгий 
Константинович Жуков. Именно такими качествами 
обладали наши герои Рогов Фѐдор Васильевич и 
Черемисин Егор Андреевич. 

 
Нечаева Карина,  

Артемьева Екатерина 
 МАОУ СОШ №41, 

г. Томск 
 

«Не затянется память, как рана» 
 

1949 год.... Прошло четыре года после самой страшной 
в истории войны. В Кругловский детский дом 
Колпашевского района Томской области пришел новый 

завуч Федорчук Андрей Никифорович. Он «разбудил» 
детдомовское тихое казалось, незаметное заведение. 
Организовал отряды. Во главе поставил командиров. А 
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все вместе в детском доме они стали советом 

командиров. Сначала он их назначал. Позже их избирали 
сами воспитанники. Командиры несли ответственность 
за учебу, за порядок в спальнях, в столовой, за 
организацию отдыха ребят. Сейчас это у нас в школе 
называют «самоуправлением». В детском доме 
воспитывалось около 100 человек. В летнее время у 
отрядов было много хозяйственных забот: посадка 
картофеля и овощей, прополка, уборка, заготовка дров и 

сена. Помогали колхозу в сельхозработах на молотьбе 
зерна и льна, но больше на прополке. С приходом Андрея 
Никифоровича в детском доме появились кружки, 
духовой и струнный оркестры, организован был хор и 
драматический кружок. Федорчук нашел и пригласил на 
работу руководителя кружка Пархоменко, владеющего 
всеми инструментами. Ребята вдруг все «заболели» 
спортом, особенно футболом, а зимой - лыжи, хоккей. 

Болото, которое было на территории детдома осушили. 
Вместо болота появилось футбольное поле. Нашлось место 
и волейбольной площадке. Обустроили полосу 
препятствий. 

В этом же году детский дом представлял своих 
спортсменов на областной олимпиаде в Томске. Заняли 
20-25 место. На второй год одно из первых, а начиная с 
1951 года, Кругловский детский дом занимал на этих 

спортивных смотрах - конкурсах первое место, пока 
Федорчука А.Н. не перевели в Тогур. 

Андрей Никифороаич был отличным организатором. 
Строгий, но справедливый. Любил свое дело, детей любил 
с которыми работал. Понимал их. Среднего роста, 
крепкого спортивного телосложения. Никогда он не 
рассказывал ребятам - воспитанникам о войне. Поэтому 
тогда никто и не знал, что он - участник Великой 
Отечественной войны. 

Родился Андрей Никифорович в 1917 году 30 октября 
в с.Новоникольское Александровского района. О 
родителях мало известно. Были они поляки, сосланные в 
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Сибирь в 19 веке. Андрей рано остался без родителей. 

Отец погиб на охоте. Мать умерла от туберкулеза. Учился 
в школе - интернате в Колпашево. Помогали ему учителя, 
собирали деньги на одежду и валенки. После окончания 
десятого класса начал работать воспитателем в Тогурском 
детском доме, потом стал его заведующим. В 1937 году (в 
двадцать лет!) он участник окружного совещания 
заведующих детскими домами в с. Колпашево. Но жизнь 
изменила война. И в августе 1941 года Андрей 

Никифорович призван в Красную Армию. Служил в 
составе разведывательного лыжного батальона, 
сформированного в г. Новосибирске. Воевал на 
Калининском фронте. В такие батальоны брали молодых, 
крепких физически и духом выносливых парней. Вот как 
об этом в своем фронтовом дневнике пишет сам Андрей 
Никифорович: «В состав батальона набирались в 
основном кадровые хлопцы-сибиряки, отслужившие два-

три года и война помешала им демобилизоваться. 
Призывались люди из одной области, одних и тех же 
районов. Все жили дружно как подобает сибирякам». 

Перед лыжным батальоном разведчиков, который 
уходил в тыл врага на 10 -12 дней, ставилась задача: сбор 
разведывательной информации, взятие языка, 
нарушение коммуникаций, подрыв железнодорожных 
составов, установление связи с партизанами. В военных 

дневниках Федорчука имеется запись о подрыве 
бронепоезда 1 апреля 1942 года. 

Лыжный батальон действовал в Тверской, Псковской, 
Новгородской областях. В районе Великих Лук, Невеля. 
Часто в дневнике упоминается река Ловать, 
железнодорожная станция Опухлики. Сюда на 
железнодорожную станцию Опухлики в тыл к немцам и 
был заброшен батальон Федорчука в феврале 1942 года. 
От партизан и местных жителей разведчики узнали о 

судьбе деревни Хмельнище. Эта деревня была немцами- 
фашистами сожжена за то, что жители дали приют 
нашим лыжникам. Фашисты согнали всех в одно место. 
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Деревню стали жечь, детей бросать в огонь, а жителей 

расстреливать. После того как Андрей услышал это, у него 
«появилась звериная злость к немцам и предателям». 

В ноябре 1942 года А. Федорчука в звании сержанта 
командование отправляет на курсы младших лейтенантов 
в Москву в Кузьминки. Здесь он получает специальность 
связист и с лета 1943 года до окончания войны служит в 
415-м отдельном ордена Красной Звезды батальоне связи 
10-го Днепровского ордена Суворова танкового корпуса. 

В составе Юго-Западного, Воронежского на Курской дуге 
Центрального и 1-го Украинского фронта при 
форсировании Днепра, освобождении Прибалтики и 
Польши. Везде 415-й отдельный батальон связи 
бесперебойно обеспечивал связь наступающих частей 
Красной Армии с командованием. Тяжела и опасна 
работа военных связистов. Нередко во время боев рвется, 
нарушается связь. И связисты - мужественный народ! 

При любом обстреле эту связь восстанавливают. Рискуя 
жизнью своей, где пешком, где ползком, где бегом. И 
очень часто связисты не возвращаются. Самая крупная 
битва, в которой участвовал 10-й танковый корпус в 
составе Воронежского фронта - Курская битва. Началась 
битва 5 июля 1943 года. Закончилась 23 августа 
разгромом врага. Это было сражение машин - танковое 
сражение. С обеих сторон 1500 грозных машин. Самые 

жестокие бои были под Прохоровкой. 
«Смешалось все и порохом горела пантер и тигров 

толстая броня». Десятый танковый корпус был брошен 
под Прохоровку для оказания помощи Первой танковой 
армии генерал-лейтенанта М. Катукова. Армия Катукова 
вела тяжелейшие бои на Курско-Обоянском направлении. 
Кутаков так вспоминал о Курской битве: «Мы выбрались 
из щели и поднялись на небольшой взгорок, где был 
оборудован командный пункт (КП). Была половина 

четвертого дня. Но казалось наступило солнечное 
затмение. Солнце скрылось за тучами пыли. И впереди в 
полумраке виднелись всплески выстрелов, взлетала и 
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осыпалась земля, ревели моторы и лязгали границы. Как 

только вражеские танки приближались к нашим 
позициям, их встречал плотный танковый и 
артиллерийский огонь. Оставляя на поле боя подбитые и 
горящие машины, противник откатывался и снова шел в 
атаку». 

У Федорчука А.Н. другая запись в военном дневнике: 
«14.07.43. для установления связи пришлось держать два 
конца провода зубами. В результате чего был контужен». 

А в наградном листе № 12981 написано так: «...младший 
лейтенант Федорчук в боях с 07. 07. по 16.07. сумел 
организовать бесперебойную связь командира корпуса с 
командующими 183 и 178 танковыми бригадами. Своим 
личным примером мужества и героизма под 
ожесточенным огнем артиллерии и бомбардировки с 
воздуха воодушевлял подчиненных на обеспечение 
бесперебойной связи. 14.07. 43. В районе д. Новенькой 

устранил на 8 км направлении 36 повреждений и когда 
линия связи пришла в полную негодность, проложил 
новую линию связи и держал связь до последней 
минуты». Андрей Никифорович за проявленный героизм 
и отвагу в Курской битве был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

После Курской битвы началось наступление по 
освобождению Украины от фашистских захватчиков. Но 

сначала предстояло еще форсировать Днепр, ширина 
которого местами доходила до 3 км. И это расстояние 
надо было преодолеть нашим войскам часто под 
непрерывным обстрелом. Немцы хорошо укрепились на 
высоком правом берегу. За участие в операции при 
форсировании Днепра Федорчук был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Из наградного листа №35 от 24.10.1943: «...в боях за 
правый берег, за дальнейшее расширение плацдарма на 

правом берегу Днепра младший лейтенант телеграфно-
кабельного взвода Федорчук, проявляя образцы мужества 
и героизма, сам лично в трудных условиях организовал 
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связь, обеспечивая командование корпуса бесперебойной 

связью. Два раза наводил связь под огнем противника. 
Приходилось по суткам не уходить с линии, но связь 
работала бесперебойно. Командование в любое время 
руководило переправой войск через Днепр. За умелую 
организацию связи и проявленные при этом мужество и 
находчивость, за умелое руководство взводом удостоен 
правительственной награды ордена Красной Звезды». 
После освобождения Киева А.Н. Федорчук освобождал 

Прибалтику и в тех боях воевал отважно и смело, и был 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Война для него закончилась в Польше. Было ему тогда 
двадцать восемь лет. 

После войны работал заведующим отделом детских 
домов в Облоно, воспитателем в училище, в Доме 
пионеров в Колпашево. Непросто складывалась жизнь 
фронтовика. 

Умер Андрей Никифорович в 1966 году от сердечного 
приступа. У него было две дочери. 

На одной научной конференции бывший воспитанник 
Кругловского детского дома Пшеничкин Анатолий 
Яковлевич познакомился с кандидатом химических наук 
Тюменского университета Курановой Ниной Андреевной. 
Она оказалась дочерью Федорчука А.Н. и передала ему 
документы о своем отце. А на встрече уже в нашем музее 

с людьми разных профессий заслуженный геолог Р.Ф. 
кандидат геолого - минералогических наук Пшеничкин 
А.Я. рассказал нам о судьбе своего учителя, образ 
которого и через десятилетия благодарно хранит в своем 
сердце. 

В витрине нашего музея хранится важный документ - 
Аттестат об окончании Зырянской средней школы 
Емельяновым Дмитрием Николаевичем. Документ с 
печатью и датой 22 июля 1942года. Восемнадцать 

предметов и по всем одни пятерки! А рядом письма 
фронтовые Емельянова Николая Николаевича, старшего 
брата Дмитрия, уже воевавшего на фронте. Вскоре после 
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окончания школы Дмитрий Емельянов был призван в 

Красную армию. И, по выражению старшего брата, 
«попал в самое пекло». Танкист Емельянов Дмитрий был 
участником Курской битвы. И погиб в бою за один день 
до ее окончания -22августа 1943 года. О судьбе братьев 
Емельяновых мы тоже узнали случайно. 

 Несколько лет назад в музей пришел тогда 
третьеклассник Дима Литосов с вопросом: «Нам это 
надо?». В руках он держал большой пухлый пакет. 

Открыли пакет и увидели… фронтовые письма. Много 
писем! Короткие строчки, написанные химическим 
карандашом. Так мы и узнали о судьбе братьев 
Емельяновых Николая Николаевича и Дмитрия 
Николаевича, выпускника Зырянской средней школы. А 
письма положили начало новому разделу музея и новой 
экскурсии «Эти письма эпохи войны». 

Сегодня совсем недалеко от места Курской битвы 

снова наш русский солдат ведет борьбу с нацизмом. А на 
месте сражения под Прохоровкой, где в 1943 наши 
танкисты, связисты проявили высокое боевое 
мастерство, непоколебимую стойкость и отвагу, массовый 
героизм теперь большой памятный комплекс. «Те бои - 
как мера нашей силы, потому она и дорога». 

2023 год 80-летия этого невиданного в истории 
сражения моторов. Будем помнить всех простых солдат и 

командиров, «что вошли в этот бой, умирая, и навеки 
остались в живых». 

 
Осинина Анастасия 

 МКОУ «Вавиловская СОШ», 
Бакчарский район 

 
Девочка в солдатской шинели 

 

Девчонку в шинели с флажками в руках 
Встретить повсюду ты мог: 
В Торжке, под Смоленском, в Литве и в Берлине, 
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На всех перекрѐстках военных дорог. 

Подвигов ратных она не свершала, 
В бой за собой бойцов не вела, 
Но в холод и зной, обстрел и бомбѐжку 
Девчонка с флажками с поста не ушла, 
Шофѐры все знали: пусть днѐм или ночью 
Точно укажет им путь, 
Покажет санпункт и столовую тоже, 
Подскажет, где может солдат отдохнуть. 

А на передовую б девчонка попала, 
Она бы не струсила там. 

                                                    Мымрина А.В. 
 

Скоро 9 мая - праздник Победы в Великой 
Отечественной войне. Каждый год мы с бабушкой 
участвуем в шествии «Бессмертного полка» в нашей 
деревне Вавиловка. Мы с гордостью несем портреты 

родителей моей бабушки, которые вместе со всей страной 
приближали долгожданную Победу.    

Я хочу рассказать историю, о которой я узнала от 
своей бабушки Осининой Анны Михайловны.  Моя 
прабабушка Антонина Васильевна Мымрина, была 
участницей Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Она родилась 16 февраля 1925 года в селе 
Брейтово Ярославской области.  У кузнеца Василия 

Семѐновича Кузнецова и Евдокии Михайловны. Всего в 
семье Кузнецовых было шесть детей: Анна, Фѐдор, 
Алексей, Александра, Клавдия и самая младшая 
Антонина - моя прабабушка. Родители прабабушки рано 
умерли. Всю заботу о сестрах Тосе и Клаве взяли на себя 
старший брат Фѐдор и его жена Павла Васильевна. 
Малознакомые с этой семьей считали, что Тося 
приходится Фѐдору Васильевичу дочерью. 
Подтверждением может служить такой случай с Тосей в 

школе. Училась она уже в 7 классе. Родительский комитет 
распределял материальную помощь, в виде вещей, детям 
из многодетных семей и не имевших кого-то из 



«Россия, Родина моя!» - 2023 

143 

 

родителей. В еѐ классе было таких несколько человек. 

Пока раздавали детям из многодетных семей, всѐ было 
хорошо. Но когда дали ботинки мальчику не из этой 
категории, Тося спросила, почему ему дали. Ей 
объяснили, что у мальчика нет отца. Тосе вдруг стало 
обидно, и она заплакала. Председатель родительского 
комитета стала еѐ стыдить, но Тося только заплакала ещѐ 
громче, причитая, что у неѐ нет ни мамы, ни папы и она 
тоже хочет ботинки, потому что ходит в невесткиных. 

Вызвали директора, который, разобравшись, стал 
извиняться: «Тося, я совсем забыл, что Фѐдор Васильевич 
тебе не отец». Ботинки Тосе, через несколько дней 
выдали. 

Семилетку закончила Тося Кузнецова почти круглой 
отличницей (с одной четвѐркой) с «Похвальной грамотой», 
поэтому была принята в Рыбинское педагогическое 
училище без вступительных экзаменов. Но учиться, не 

довелось. Была введена денежная плата за обучение, и 
прошел слух об отмене «Сталинской» премии за отличную 
учебу, на которую она надеялась. Тося, испугавшись, что 
станет слишком тяжелой обузой брату, забрала 
документы и вернулась домой, о чѐм горько сожалела всю 
жизнь. В 16 лет прабабушка Тося начала работать на 
маслозаводе. 

... Но я учусь и это радость, 

Семь классов - очень хорошо. 
О, если б не война, не эта гадость, 
Всѐ по-другому бы пошло. 
Мечтала стать я педагогом, 
Учить детей в родном селе, 
Но, видимо, положено так Богом, 
Что не исполниться мечте. 
В 16 лет пошла работать, 
А в 18 - воевать. 

Мужчин погибло очень много, 
Их надо было заменять. 
                              «Года летят» 
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О начале войны прабабушка узнала от своей подруги, а 
потом в три часа дня по радио выступил Молотов, с 
сообщением о нападении немцев.  

16 февраля 1943 года прабабушке исполнилось 18 лет, 
а 3 марта она добровольцем ушла на фронт с ещѐ шестью 
девушками. Шли на станцию Некоуз 40 километров 
пешком. Родные провожали за соседнее село. Конечно, 
плакали все. Подруг провожали матери. А так как у 

прабабушки не было родителей в живых, еѐ провожали 
две сестры и две невестки (жѐны братьев). В этот день 
она ушла из родного села Брейтово навсегда. 

Приехали они в г. Рыбинск на сборный пункт. Туда же 
прибыли девушки из других районов, и их повезли в г. 
Калинин. Кругом были разбитые станции.  В Калинине 
отобрали несколько девушек, в том числе и 
прабабушкину подругу Катю Трошину, которая стала 

связисткой. Остальным сообщили, что они будут служить 
в автодорожных частях и привезли в город Осташков 
Калининской области, в управление дороги № 9. Там 
распределили по комендантским участкам. Прабабушка 
служила в дорожных войсках. Она была регулировщицей. 
Стояла с флажками в руках и указывала направление 
военной технике. 

Лучшим другом прабабушки во время войны была 

младший сержант Шумилова 
Анастасия Аверьяновна. Она была 
старше прабабушки, они прожили 
вместе целый год и спали на одной 
койке. Она помнила еѐ строгой и 
требовательной, и в то же время 
настоящим другом. Антонина 
Васильевна часто вспоминала 
Шумилову, как наставницу, от 

которой многому научилась. 
И ещѐ одну подругу она 

споминала очень часто, звали еѐ 

А.В. Мымрина 
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Ляля. Весѐлая, озорная певунья, хорошо играла на гитаре 

и умела говорить детским голосом не хуже Рины Зелѐной. 
Гибель еѐ была трагична. При переезде на грузовике на 
другой пост попали под бомбѐжку. Ударной волной, от 
разорвавшегося в нескольких метрах снаряда, машину 
перевернуло. В машине ехало шесть девчат. Четверых 
раскидало по сторонам. Одна погибла под машиной 
сразу, а Ляле отрубило ноги так, что перетянуть было 
невозможно. Она умирала на глазах у подруг, а те ничем 

не могли помочь. А прабабушка Тося получила сотрясение 
мозга и перелом носа. Но в госпиталь не поехала, а 
осталась в санпункте. Через несколько дней приступила к 
своим обязанностям, но ещѐ очень долго ходила с 
цветным лицом и мучилась головными болями. О Ляле 
она в последствии тоже напишет стихотворение: 

 
Нет, не Жанна она была, 

Еѐ звали просто Ляля. 
Она всегда была весела  
(Почему я имя еѐ не знала?) 
В часы досуга и на привале  
Пела она задушевные песни, 
Вокруг неѐ всегда собирались, 
С нею было всем интересно. 
А по-детски она говорила, 

Что тебе Зеленая Рина, 
Артисткой, быть может, стала б она, 
Если бы бомба еѐ не убила. 
 

Один случай прабабушка часто вспоминала и 
рассказывала бабушке: «Однажды ночью, зимой стояла в 
карауле. Чтобы ноги в сапогах не промерзали, принесла 
охапку соломы, а поверх шинели был накинут тулуп. 
Вдруг почувствовала, что по ноге под юбку кто-то ползѐт. 

Я завизжала. В это время начальник караула обходил 
посты и увидел такую картину: Кузнецова скинула тулуп, 
отбросила винтовку, расстегнула шинель и, взвизгивая, 
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подпрыгивает, хлопает себя по бѐдрам и трясѐт юбку. 

Подбежав к ней и осветив фонарем, я увидел, как из-под 
юбки выпала мышь. Увидев еѐ, Тося завизжала ещѐ 
громче: бесстрашный боец Кузнецова всю жизнь боялась 
всякой мелкой твари - мышей, лягушек, пауков, ящериц 
и змей. На следующий день выпустили шуточный «боевой 
листок». Смеялись, что Тося Кузнецова боится мышей 
пуще немецких десантников-парашютистов, которых 
метко расстреливала из винтовки прямо в воздухе». 

Последний день войны еѐ застал между городами 
Добеле и Салдусом Латвийской ССР. Конечно, это была 
великая радость, но ещѐ в Курляндии засели немцы и 
националисты. Еѐ перевели в Салдус. А когда с 
группировкой было покончено, в городе Добеле всех 
погрузили в вагоны и повезли. Она думала, что куда-
нибудь под Москву, а там расформируют. Но их увезли на 
Дальне-Восточный фронт. 

Пусть и не довелось прабабушке и еѐ подругам ходить 
в атаку на врага, в разведку или выносить раненых с 
поля боя. И наград боевых не получили, а только знак 
«Отличный дорожник», да медали «За Победу над 
Германией» и «За Победу над Японией», но это нисколько 
не умаляет их заслуг перед Родиной. 

Прибыв в Хабаровск, еѐ поселили на ту же квартиру, 
где был на постое младший лейтенант Михаил Иосифович 

Мымрин. Так судьба свела ярославскую девчонку с 
сибирским парнем: 

 
Я тебя повстречала в те грозные годы, 
Когда пушки гремели и бомбы рвались. 
Я тебя полюбила на долгие годы, 
Я тебя полюбила на всю свою жизнь. 
 

Невозможно было не влюбиться в младшего лейтенанта 

с медалью «За боевую доблесть» на груди. Свадьбу 
справили через три дня знакомства, 21 ноября 1945 года.  
В 1948 году прадедушка Михаил Иосифович, получив 
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сообщение о смерти отца, демобилизовался и вернулся с 

семьѐй (женой и дочкой) домой, в Томскую область 
помогать матери поднимать двух младших братьев. Всего 
у прабабушки родилось 3 детей: Анна (моя бабушка), 
Татьяна и Владимир. Бабушка Анна в пожилом возрасте 
перевезла своих родителей в д. Вавиловка к себе, где они 
прожили всю оставшуюся жизнь.  

Стихи прабабушка Антонина начала писать уже в 
зрелом возрасте. Первое стихотворение «Родина» она 

написала в 1964 году. У бабушки хранится тетрадь со 
стихами еѐ мамы. 

Хорошо, что война закончилась, я буду всегда хранить 
в памяти рассказы моей бабушки о своей матери – 
«девочке в солдатской шинели». Для моей семьи она 
героиня, потому что в трудные годы встала на защиту 
своей страны. Многие родственники из нашей семьи 
воевали, чтобы был мир на земле, чтобы мы жили, 

учились, мечтали. 
 

Пашаева Малика 
 МАОУ «Гимназия №26», 

г. Томск 
 

Мой родной герой 
 

В школе на уроке мужества мои одноклассники часто 
рассказывают о том, что их родные служили в каких-то 
особых героических войсках и имели высокие звания. 
Мой прадедушка по маминой линии Александр Петрович 
тоже был участником Великой Отечественной войны и с 
самого первого дня сражался с фашистами.  

Но был он простым солдатом и воевал в штрафной 
роте. Я слышала, что в то время в штрафбате служили 
самые разные люди, и были случаи, когда туда попадали 

за незначительное нарушение дисциплины, даже за 
простое опоздание к обеду. Как оказался в штрафбате 
прадедушка мне неизвестно, но по рассказам мамы я 
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знаю, что он был очень добрым, ответственным 

человеком, любящим свою Родину и людей.  
Службу свою он нѐс героически. 27 июня 1941 года он 

получил первое ранение. Это было ранение в живот, 
которое всегда очень болезненно. В архивных документах 
написано, что, будучи тяжело раненым, преодолевая 
невыносимый боль, он помогал разгружать снаряды, за 
что был награждѐн медалью «За Отвагу». 

За неоднократно проявленные мужество и героизм 

прадедушка был переведен на 1-й Украинский фронт 
красноармейцем. 

Александр Петрович прошел всю войну, вернулся в 
родной Томск, женился на моей прабабушке, донской 
казачке – Евдокии Ефимовне. В семье родились 12 детей, 
которых прадед воспитал и вырастил, работая в колхозе 
кузнецом.  

Умер он от тяжелых ранений, полученных на войне. 

Ему было всего 52 года. 
Узнав историю жизни Александра Петровича, я 

поняла, что неоценимый вклад в Победу вносили все 
воины, в том числе простые солдаты, как мой прадед. 

Память о нем я пронесу через всю жизнь и передам 
своим детям, чтоб он никогда не был забыт! Вечная тебе 
память, мой любимый прадедушка! 

 

Рабенко Рустам 
 НОУ «Католическая гимназия г. Томска» 

 
Великая Отечественная Война в судьбе моей 

семьи 
 

Что значит Великая Отечественная война для нас? Это 
не просто история, это подвиг наших предков, которые 
сумели одержать победу над фашизмом. Они не жалели 

себя и, зачастую, жертвовали собой, ради сохранения 
права на достойную жизнь своего народа, страны, на 
светлое будущие своих детей и внуков. Советскими 
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воинами были спасены и многие народы мира (о чем 

свидетельствует множество монументов и памятников в 
городах Европы), возращен им национальный и 
государственный суверенитет. 

В наше время во многих семьях чтится память о дедах 
и бабушках, которые прошли войну или трудились в 
тылу, помогали фронту: бережно хранятся письма и 
фотографии ветеранов; семейными реликвиями являются 
медали и ордена, которыми были награждены участники 

Великой Отечественной.  
Государство ставит акцент на сохранение памяти о 

ветеранах и событиях войны, организуя каждый год 
различные мероприятия, парады; снимает 
документальные и художественные фильмы; возводит и 
восстанавливает памятники и монументы, посвященные 
воинам. 

К сожалению, в моей семье не осталось фронтовиков, 

но мы помним их: бережно храним фотографии тех лет, 
регулярно посещаем могилы моих родственников-
ветеранов, участвуем в шествии «Бессмертный полк». 

Для того чтобы собрать информацию о моих 
родственниках, я записывал рассказы бабушки, работал с 
сайтом «Память народа» и архивными документами. 

 

Уманец Виктор Кондратьевич 
 
Мой прапрадед по маминой 

линии, отец моего прадеда.  
 Он родился в 1910 г. в 

Винницкой обл., с. Буцневцы, 
Украина. До войны жил в бухте 
Иннокентьевская, Приморская 
обл. Занимал должность мл. 
инспектора рыболовства 
«Дальрыба».  С первых дней войны 

был призван на фронт, служил в 

36 отдельном батальоне В.К. Уманец 
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механизации железнодорожных работ. Воинское звание – 

старшина.  
Достоверно известно, что в боевых действиях 

принимал участие, потерял правый глаз (осколочное 
ранение) и был контужен. Но конкретно, где на каком 
фронте воевал установить не удалось. 

После окончания войны Виктор Кондратьевич 
некоторое время продолжал службу в Иркутской области.  

После демобилизации проживал на Украине, в г. 

Каменец-Подольском. Был председателем колхоза. 
Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
У бабушки сохранилась фотография, с такой надписью 

на украинском языке: 
«На память жене! 
Жизнь расцветет и вянет, 
Как цветок на солнце в саду 

Когда ты меня вспомнишь, 
Так посмотри на карточку мою.» 
От Виктора 
Г. Слюдянка, 1946 г. 

 

Панов Петр Иванович 
 

Мой прапрадед по папиной линии, отец моей 
прабабушки.  

О Петре Ивановиче сохранилось немного сведений: 
Родился в 1903 г. в с. Куяган, Алтайского края. 
Призван на службу в 1942 г. в войска ПВО, почти 

сразу попал на Сталинградский фронт. 
С 28.05.1942 г. по 4.09.1942 г. Участвовал 

оборонительных боях за Сталинград. 
С 4.09.1942 г. по 08.1943 г. на Воронежском фронте. 
 С 8.1943 г. на Западном фронте до мая 1945гг, 

воинской части135 обрп ПВО 88 див. ПВО   Воинское 
звание – ефрейтор. 

За время службы награждѐн нагрудным значком 

«Отличник ПВО» (31.12.1943), медалью «За боевые 
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заслуги» (28.04.1945), медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945). 

Из наградного листа медали «За боевые заслуги»: 
«…За время пребывания на б/п 135. тов. Панов 

проявил себя стойким, дисциплинированным бойцом КА. 
За отличные знание своего спец. Дела ему присвоено 
звание ефрейтора, и нагрудным значком «Отличник 
ПВО». 9/II-45г. Участвовал в ликвидации банды УПА, где 

проявил стойкость, мужество и отвагу. В бою лично сам 
убил 2-х бандитов. Политически развит хорошо. Предан 
делу партии Ленина-Сталина, социалистической 
родине…» 

После войны у него появилась новая семья, поэтому 
моя прабабушка не поддерживала с ним связь. 

 
Прокудин Василий Владимирович и  

Прокудина Мария Кононовна 
 

Прокудина Мария Кононовна – моя прапрабабушка по 
маминой линии, мама моей прабабушки. 

Родилась 22.04.1924 на Дальнем Востоке. Была 
пионервожатой, выступала в Краснознамѐнном ансамбле 
песни и пляски, в составе которого не раз выезжала в 
расположение войсковых частей на Халкин-Голе, где и 

познакомилась с моим прапрадедом. 
Прокудин Василий Владимирович – мой прапрадед по 

маминой линии, отец моей прабабушки. 
Родился 10 ноября 1913 г. в Тульской обл. Закончил 

Высшую Московскую торговую школу. 
Призван на службу в 1937 г. В 1939 г. принимал 

участие в боях на Халкин-Голе. Был заведующим 
продовольственными складами. 

Во время войны продолжал службу на Дальнем 

Востоке. 
Воинское звание – старшина. В составе 214 

стрелкового полка 12 стрелковой дивизии принимал 
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участие в Маньчжурской стратегической наступательной 

операции (Разгром Квантунской армии). 
После войны жил в г. Талгар, где работал воспитателем 

в детской колонии, начальником складов на спиртзаводе, 
а затем инженером на автобазе. Выйдя на пенсию, 
переехал в г. Томск.  

По воспоминаниям бабушки, Василий Владимирович 
не любил вспоминать войну и всегда говорил: «Ничего 
хорошего в войне не было!». Потерял первенца Василия в 

1940-1941 гг. (умер от горячки) 
Всегда на стене у него висели портреты Г. К. Жукова и 

И. В. Сталина – с большим уважением к ним относился 
вне зависимости от государственной политики. 

Награждѐн медалями «За боевые заслуги» (10.09.1945 и 
06.11.1947), медалью «За победу над Японией» 
(30.09.1945) и орденом Отечественной войны II степени 
(06.04.1985). Некоторые из этих медалей хранятся в 

нашей семье по сей день. 
Из наградного списка медали «За боевые заслуги» от 

10.09.1945: 
«…За образцовую организацию личного состава во 

время движения…» 
 

Седов Василий Иванович 
 

Двоюродный брат Прокудина Василия Владимировича, 
мой двоюродный прапрадед. 

Родился 18.03.1919 в г. Кулебаки, Горьковская обл. Там 
проживал до начала войны. Вероятно, прошел 
ускоренные офицерские курсы, т. к. по документам 1943 
г. находится в звании ст. сержанта, а в 1944 г. уже 
является лейтенантом. 

Был призван 05.1942. Направлен в Воинскую часть - 
113 гвардейский стрелковый полк 38 гвардейской 

стрелковой дивизии, 44 гвардейский отдельный 
пулеметный батальон.  
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Участвовал в боях на Сталинградском фронте с 8.42 г. 

по 10.42 г.; на Юго-Западном фронте с 12.42 г. по 9.43 г. 
Белорусский фронт с ноября 43 г. по 01.44 г. 1-й 
Белорусский фронт с 03.44 г. В боях был легко ранен, 
контужен. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (24.05.1943), орденом 
Красной Звезды (24.07.1944), орденом Отечественной 
войны II степени (15.11.1944), орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга» и 
рядом др. медалей. 

Из наградного листа медали «За отвагу»: 
«В бою за хутор Гурьево тов. Седов проявил мужество и 

отвагу. Был поврежден осколком снаряда пулемет, 
несмотря на тяжелый боевые обстоятельства тов. Седов 
быстро устранил неисправности пулемета и продолжил 
поддерживать стрелковые подразделения…» 

Из наградного листа ордена «Красная Звезда»: 
«Лично участвуя в наступательных боях на БФ в районе 

мест. Шацилки увлек за собою подразделение 
автоматчиков и ворвался в местечко. В бою под 
Линяками-Селищем активно помог организации круговой 
обороны командного пункта батальона, причем 
противник был отброшен, а документы батальона были 
тов. Седовым ночью вынесены из окружения.  

Участвуя в контратаке у с. Жиричи 24.3.44г совместно 
с рядовым Голованик вынес с поля боя под сильным 
огнем тяжело раненого начальника штаба полка. Дважды 
лично водил разведчиков в расположение противника и 
добыл ценные сведения о противнике. 

Хорошо организовал рупорные передачи и 
распространение листовок среди войск противника. За 
короткий период на участке полка перешло на нашу 
сторону 6 перебежчиков с нашими листовками…» 

Из наградного листа ордена Отечественной войны II 
степени: 
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«В ожесточенных боях за овладение НП Непорент и 

оседлание узла шоссейной и железной дороги Зегже тов. 
Седов проявил мужество, отвагу и отличное знание 
своего дела. Находясь все время на НП не зависимо от 
обстановки, часто под сильным обстрелом вел неусыпное 
наблюдение за противником, своевременно и четко 
докладывая командованию результаты наблюдения. В 
ряде случаев данные тов. Седова значительно помогли 
командованию раскрывать и предотвращать намерения 

противника. Отлично организовав подслушивание 
противника, в результате чего получил ряд ценных 
сведений. Умело проводя предварительный опрос 
пленных немцев тов. Седов получил ряд важных для 
командования данных о силах и расположении огневых 
точек противника. Провел большую работу по 
разложению солдат противника, организуя 
разбрасывание листовок, рупорные передачи, в 

результате чего на участке полка перешло более 15 
перебежчиков…» 

После войны Василий Иванович жил в г. Талгаре и был 
преподавателем истории и немецкого языка. 

Для меня мои прапрадеды являются примером для 
подражания: меня поражает их самоотверженность, 
совершенные ими подвиги. Благодаря изучению 
документов из архивов МО, я почувствовал причастность 

к истории нашей страны. Также не стоит забывать, что 
после капитуляции Германии и Японии трудности не 
закончились, всему советскому народу предстояло 
восстановить страну из руин, залечить душевные раны и 
жить дальше, помня и чтя погибших на этой страшной 
войне. 

Сегодня особенно важно помнить свою историю, т. к. 
предпринимается попытки для разложения российского 
общества посредством фальсификации нашей истории 

(например, что Ленинград нужно было сдать, а Г. К. 
Жуков никудышный полководец, побеждал только за счѐт 
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огромных жертв). Чтобы не позволить этому случиться, 

нужно иметь большое количество знаний и своѐ мнение. 
Благодаря данной конференции, я собрал, обновил и 

систематизировал факты истории моей семьи во время 
Великой Отечественной войны. Данную информацию я 
буду бережно хранить и передавать следующим 
поколениям. Спасибо за предоставленную возможность! 

 
Сейвальд Ксения 

 МБОУ «Рыбаловская СОШ»,   
МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей»,  

Томский район 
 

Моя прабабушка – моя гордость! 

 
В каждой семье есть человек, к которому 

прислушиваются, которому верят и просят совета в 

трудной ситуации. У нас таким человеком была моя 
прабабушка - Дорофеева Елена Федоровна. 

Я ознакомилась с литературой по генеалогии, собрала 
сведения о происхождении фамилии Сейвальд, о своих 
родственниках, составила генеалогическое древо, собрала 
воедино фотоархив нашей семьи. 

Мою прабабушку звали Дорофеева Елена Федоровна. 
Она была, старшим ребенком в семье репрессированных. 

До ссылки семья проживала в деревне Безменово 
Михайловского сельского совета Михайловского района 
Новосибирской области. 

Семья была большая: 
• Дорофеев Степан Панкратьевич (1870 г.р.) - 

прапрапрадедушка. 
• Дорофеева А.Д. (имя и отчество неизвестно) (1873 

г.р.) 
• Дорофеев Федор Степанович (1904 г.р.) - 

прапрадедушка 
• Дорофеева Анна Михайловна (1903) - 

прапрабабушка 
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Дети: 

• Дорофеева Елена (1926 г.р.) - прабабушка 
• Дорофеев Василий 
• Дорофеев Иван 
• Дорофеев Сергей 
• Дорофеев Виктор 
В семье было небольшое, но крепкое хозяйство, с 

которым управлялись сами, работников не нанимали. Но 
родной брат моей прабабушки позавидовал крепкой, 

дружной семье, сам - то он ничего не имел, сдал их 
властям, будто они кулаки. Всю семью арестовали в 
феврале 1930 года. Когда в дом ворвались сотрудники 
НКВД, прибежал и предатель, сорвал со стены медный 
умывальник, бросил его на пол и стал плясать на нем!!! 
Даже сестру с детьми не пожалел!!! 

Семью вывезли из Новосибирской области в Томскую, 
в Яудино. Перевезли через болото и бросили. Тяжело 

пришлось семье на новом месте. Степан Панкратьевич не 
смог вынести горя, умер в 1932 году. Потом умер 
младший сынишка Виктор. Потом «ушла» 
прапрапрабабушка. Прапрабабушка и прапрадедушка 
как могли, растили детей. В годы Великой Отечественной 
войны Анна Михайловна умерла от недоедания, от 
тяжелого труда. Федора Степановича призвали в армию, 
след его затерялся. 

Про своего прадедушку ничего не знаю. Только что 
звали его Геннадий Иванович Мангазеев. По 
национальности татарин. Моя бабушка Анна Геннадьевна 
видела его всего два раза в жизни. Прабабушка ничего о 
нем не рассказывала, почему - то был строгий запрет на 
вопросы о нем. 

Трудное детство Елены Федоровны началось с момента 
высылки семьи родителей в феврале 1930 года. Ей в то 
время было всего 4 года, брату Василию было 2 года и 

брату Виктору всего 5 месяцев. Привезли их из 
Новосибирской области и высадили за болото в тайге. 
Понятно, что из-за таких условий жизни семья потеряла 
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старших членов семьи и самого маленького. Ярлык 

ссыльных был снят только в октябре 1942 г., а полностью 
реабилитированы были в 1991 году.  

Когда началась Великая Отечественная война моей 
прабабушке было 15 лет. Отца, как и большинство 
мужчин, забрали на фронт, а вся работа легла на плечи 
женщин и подростков. Отец не вернулся. В годы войны 
она наравне со взрослыми трудилась на лесозаготовках. 
Поэтому была награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 
Затем работала телятницей в колхозе. Исполнительный 

комитет Парабельского районного совета в 1961 году 
объявил Елене Федоровне благодарность за то, что 
вырастила 40 телят без падежа. 

Когда родилась дочь, три года, согласно трудовой 
книжке, работала техничкой в Парабельской средней 
школе, а потом снова работала на ферме колхоза «Путь 

Ленина» дояркой до 1982 года. А на пенсию она ушла в 
1990 году. Проживала с двумя детьми в п. Бугры 
Парабельского района в доме постройки 1957- го 
площадью 27 кв.м. 

В газетной заметке о выставке литературы на ферме 
колхоза «Путь Ленина» на фото Дорофеева Елена 
Федоровна. Там сказано: «На снимке передовая 
телятница производственного объединения колхоза «Путь 

Ленина» Е.Ф. Дорофеева осматривает выставку 
литературы». 

За долголетний добросовестный труд она награждена 
медалями: «За доблестный труд в ознаменовании 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 
Кроме того, она награждена юбилейными медалями в 
честь 50-летия, 55-летия, 60-летия Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 

Вот как вспоминал о ней мой папа: «Бабушка была 

строгой и суровой. Воспитывала маму и дядю одна. 
Помогала водиться со мной и старшим братом, пока мама 
училась на продавца. Брат ходил в садик, а я был у 
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бабушки. Жили мы вчетвером в поселке Бугры. Я очень 

любил молоко и пряники, и бабушка всегда говорила: 
«Это что за ребенок! Ничего не хочет есть! Подавай только 
пряники и молоко! Мы с братом очень любили бабушку». 

Прабабушка прожила трудную, но интересную жизнь. 
Вырастила и выучила мою бабушку и дедушку. Помогала 
бабушке со старшими детьми Женей и Алешей. 
Прабабушка любила читать книги, вязать, шить, 
выращивать цветы. Успевала ходить на работу, 

управляться с домашним хозяйством, заниматься с 
детьми уроками. Ушла из жизни 11 мая 2007 года. 

Я - Сейвальд Ксения Алексеевна. Ученица 9 «Б» класса 
Рыбаловской школы Томского района. Учусь на отлично. 
Участвую в различных олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. Занимаюсь танцами. Помогаю папе - 
строить, чинить; маме - по дому. У меня много друзей. 
Есть старшая сестра и младший брат. 

Моя старшая сестра Сейвальд Юлия Алексеевна - 
родилась 23 марта 2004 года. Окончила 9 классов. Сейчас 
студентка 3 курса Томского Государственного 
Педагогического колледжа. Учится на специальности «Изо 
и черчение». 

Мой младший брат Сейвальд Алексей Алексеевич - 
родился 14 ноября 2019 года. В детский садик пока не 
ходит. 

Мой папа Сейвальд Алексей Александрович - родился 
29 апреля 1981 года в п. Парабель. Учился в школе п. 
Каргасок, окончил 9 классов. Поступил в ПТУ. В 1999 
пошел в армию, служил на подводной лодке 4 года. 
Занимается строительством ЛЭП и подстанций около 18 
лет. 

Моя мама Сейвальд (Ляхова) Наталья Александровна - 
родилась 31 мая 1982 года. Училась в Рыбаловской 
школе, окончила 11 классов. Поступила в ТПУ на 

инженера эколога. Работала в Рыбаловкойсредней школе 
секретарем, учителем химии. Затем устроилась 
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оператором почтовой связи в ОПС. На данный момент не 

работает, так как находится в декретном отпуске. 
Мой дед (по маминой линии) Ляхов Александр Ильич, 

родился 2 февраля 1959 года на Красном Востоке. С 1975 
по 1879 года работал в совхозе им. 50 лет СССР, потом 
ушел в армию. После армии вернулся снова в совхоз, где 
проработал ещѐ до 1994 года. В Совхозе работал 
трактористом, сварщиком, бригадиром. С 1994 года по 
2022 работал в Рыбаловском РЭС - водитель вездехода. 

Сейчас работает в МУП Рыбалово - слесарем по 
обслуживанию и водителем. Ветеран труда. 

Моя бабушка (по маминой линии) Ляхова (Чалкова) 
Галина Александровна, родилась 9 марта 1961 года в д. 
Кальджа Томской области Парабельского района. Училась 
в школе с. Новосельцево, окончила 10 классов. Затем 
поступила в 13 училище на швею верхней одежды. По 
окончанию училища вышла замуж, родила двоих детей. 

По профессии работать не пришлось. Проработала 
почтальоном 13 лет в ОПС. Потом работала в пекарне 
сначала уборщицей, потом пекарем. После пекарни 
работала посудомойщицей и поваром в Рыбаловской 
средней школе. В 2013 году работала пекарем в 
Быстрономе в течение года, потом пекарем в с. 
Зоркальцево. На данный момент работает в РЭС 
уборщицей помещений. 

Моя бабушка (по папиной линии) Сейвальд (Дорофеева) 
Анна Геннадьевна - родилась 23 апреля 1955 года. 
Сначала училась в начальной школе п. Бугры 
Парабельского района, затем в средней школе с. 
Парабель. Работала дояркой, почтальоном, продавцом, 
нянечкой в детском саду, заведующей клубом. Заочно 
училась в Томском колледже культуры на режиссера 
культурно - массовых мероприятий. В д. Сосновка 
работала директором Дома культуры, потом 

библиотекарем до выхода пенсию. 
Мой прадедушка (по маминой линии) Чалков 

Александр Михайлович - родился 1 января 1939 года. 
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Работал в совхозе им. Шишкова конюхом, шофером. 

Ушел из жизни в 2022 году. 
Мой дядя (брат мамы) Ляхов Андрей Александрович - 

родился 1 января 1981 года. Учился в Рабаловской школе, 
окончил 9 классов. Работал полгода учеником токаря. 
Служил в армии на подводной лодке. После армии 
работал электромонтером в РЭС. Потом работал вахтовым 
методом в Красноярске, Тикси, Волгограде, 
Екатеринбурге, Москве, Сочи - строил дороги, лифты. 

Сейчас работает водителем газели в Теплосетях с. 
Зоркальцево. 

Мой дядя (старший брат папы) Сейвальд Евгений 
Александрович - родился 13 мая 1976 года. Учился в 
Высокоярской начальной школе, после переезда в д. 
Сосновку учился в Сосновской школе. Учился в 
Парабельском ПТУ, служил в армии, а потом вместе с 
моим папой учился в Каргасокском ПУ. Сейчас работает 

охранником в частном предприятии. 
Мой дядя (младший брат папы) Родюков Геннадий 

Сергеевич - родился 30 апреля 1992 года в Каргаске. 
Учился в Сосновской школе, в Кагасокском училище на 
судоводителя. Служил в армии. Работал на грузовом 
судне, на «Восходе». Сейчас мобилизован в армию. 

Ведя поисково-исследовательскую работу, я узнала 
много нового о биографии и трудовой деятельности моей 

прабабушки. 
Данная работа дает возможность восстановить связь 

между поколениями, воспитать чувства гражданской 
ответственности, патриотизма, любви к малой родине и к 
своим родственникам. 

Проделав эту работу, я узнала ближе свою семью и 
думаю, что необходимо продолжать поиски, а материалы 
моего исследования передать следующим поколениям. 
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Синарбин Тимур 

 МБОУ «Нововасюганская СОШ»,  
Каргасокский район 

 
В Сибири не было войны,  
но мы огнем ее задеты 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 

1418 дней и ночей и унесла более 27 миллионов человек.  

Мы не имеем права забыть ту войну, чтобы она не 
повторилась вновь. Мы не имеем права забыть тех 
солдат, которые погибли. 

Мы не имеем права. Мы обязаны всѐ помнить. 
По рассказам родственников, я знаю, что война не 

обошла и мою семью. 
Прадед мой, Гаврила Ефимович Полумогин, из 

старинного поселка Айполово. Первые упоминания в 

документах о поселке появились с 1700 года.   Проживали 
там коренные жители ханты, которые занимались 
рыбалкой и охотой.   

«Юрты Айполовы издавна большие были. Васюган на 
этом месте отметину сделал—завернул петлю и яр 
воздвиг высоченный, крутой. Айполовским людям 
хорошо— далеко – далеко все видно: на полдень—река и 
на полночь река, а сдругих сторон болота—зыбуны и 

таѐжные урманы—надѐжней каменных стен охрана. Но 
когда промышлять уходили люди, и Тумадан с ними, за 
юрты он беспокоился. И народ с ним советовался. 
Потому никто и не мог завоевать Айполовы юрты—
Тумадан выручал своих сородичей, сородичи в любой беде 
выручали Тумадана.  

Долго так жили. Да пришѐл час».        
(Из «айполовских преданий») 
Тумадан—айполовский богатырь 

В семье Ефима Николаевича и Акулины Петровны 
Полумогиных было четверо детей: Гаврила (1899), 
Афанасий (1902), Макар (1915) и Елизавета. 
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Как и все коренные жители занимались традиционной 

добычей пушнины, рыбачили. В 30-е годы, когда 
появились ссыльные в поселке, их семья всегда старалась 
помочь людям.  Дед Гаврила брал с собой в лес на добычу 
лося, на рыбалку. А сестра Елизавета, по воспоминаниям 
внуков, всегда ходила в фартуке, испачканном мукой. 
Потому что, каждый день она пекла хлеб, отвечала   при 
расспросах: «Люди придут утром, что я им дам?» 

По рассказам внука деда Гаврилы Владимира, прадед 

был серьезным, строгим, но справедливым человеком.  В 
60-х, когда репрессированные покинули поселок, ему 
долго приходили письма со словами благодарности за 
спасенные жизни. 

С началом Великой Отечественной войны, все братья 
ушли на фронт. 

Вернулся только один Гаврила Ефимович.  
Он был трижды ранен, до конца дней своих прожил с 

осколком в голове. С возрастом ослеп, умер в 1979 году.  
В семье у них с Феклой Кузминичной было девять детей, 
пятеро довоенных и четверо родились после войны, и 
двадцать четыре внука. 

Очень мало известно о боевом пути прадеда, при 
жизни никто не собирал его воспоминании. 
Единственное, что нашли: сводная информация 1944 
года, из которой мы узнали, что 30 сентября 1944 года  

Гаврила Ефимович прибыл в 41 запасной стрелковый 
полк, который   дислоцировался в городе Гомель 
Белорусского Особого ВО,  из 39сд,  119 армейского 
запасного стрелкового полка. 

И 01 октября 1944 г. эшелоном № 439901 был 
отправлен в 213 стрелковую дивизию. 

213 стрелковая дивизия 20 октября 1944 года вошла в 
состав 52 армии 1-го Украинского фронта и была 
переброшена в польский город Ниско.  До 10 января 1945 

года стояла в резерве и занималась боевой и 
политической подготовкой личного состава.  С 12 января 
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в ходе начавшегося наступления 1 Украинского фронта 

дивизия продвигалась во втором эшелоне 52 армии. 
Дивизия участвовала в освобождении Чехословакии и 

закончила свой боевой путь на берегах быстрой и 
прозрачной Эльбы.  

В 1945 году прадед получил серьезное ранение в 
голову, долго лежал в госпитале, вернулся домой в конце 
1945 года. Награждѐн медалью «За Победу над 
Германией».                      

Полумогин Афанасий Ефимович, 1902 года рождения. 
Согласно воспоминаниям дочери, закончил 
Ленинградский институт народов Севера, работал 
директором потребкооперации в Айполово. Был женат на 
Ветовой Анне, в семье было трое детей: Варвара, Анфиса 
и Анатолий. Когда Анна умерла (Афанасий был на 
фронте), детей забрали в Айполовский детский дом. 

На фронт призвали 09.06. 42г. Согласно послевоенному 

донесению о потерях 30 октября 1947 года: пропал без 
вести - декабрь 1942 год.    

Затем, во время поиска, вышел именной список 
безвозвратных потерь 843 стрелкового полка 238 
стрелковой Карачаевской дивизии от 25 марта 1944 г., 
где значится похожая фамилия Полмокин Афанасий 
Ефимович. В графе место и год рождения указан район 
Усть–Укамский район Новосибирской области, Айполова 

детдом. Делаем вывод, что это наш Афанасий Ефимович, 
потому что в графе родственники записана Полмокина 
Варвара Афанасьевна Айполовск детдом. 

Последнее место службы 238 стрелковая дивизия, 
которая в марте 1944 г   находилась в составе 19 
стрелкового корпуса (командир генерал-майор 
Самарский Д.И) в подчинении Белорусского фронта.   
«...22 марта был получен приказ о наступлении в 
направлении Смолица, Барколабово с форсированием 
Днепра в районе Барколабово, Быхов, но в результате 
ожесточенных боев своей задачи не выполнил и 30 марта 
армия перешла к обороне, а дивизия была выведена во 
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второй эшелон. Ветераны пишут: «горько сознавать, 
что прорвать фронт противника нам оказалось не под 
силу, однако мы достигли того, что враг не мог снять с 
нашего участка ни одного полка и даже был вынужден 
перебросить из резервов части 260 и 267 пехотных 
дивизий и несколько артиллерийских дивизионов резерва 
ГК. Не начни мы свое наступление, эти силы враг не 
замедлил ба перебросит на юг, где в это время 1.2.3 и 4-й 
Украинские фронты стремительно очищали 
территорию Украины.» 

Из книги воспоминаний ветеранов дивизии «На 
переднем крае Великой Отечественной» Коллектив 
авторов: Красноштанов И.Д., Максимовский С.В.,Разумов 
А.К..Запунный М.Д. Типография УДН Москва 1991 год. 

И вот здесь, в Белорусской ССР, Могилевской обл., 
Быховском р-не он погиб и был похоронен в братской 
могиле на северно-западной окраине деревни Смолица. 

Макар Ефимович Полумогин 1915 года рождения. 
Перед призывом на фронт жил в поселке Увал, 
Васюганского района, работал в колхозе. Был женат на 
Полумогиной Екатерине Васильевне, имели сына.  

Призвали на фронт в 1942 году. 09 июня он прибыл на 
военно-пересыльный пункт   289 запасного стрелкового 
полка, который дислоцировался в Боготоле 
Красноярского края.  Накануне и в годы войны 

Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, 
Алтайский и Красноярский край входили в состав 
Сибирского военного округа (СибВО). Одной из 
сложнейших задач, возложенных на СибВО в годы 
Великой Отечественной войны, являлось непрерывное 
обеспечение действующей армии военно-обученными 
людскими ресурсами.  Для решения этой задачи на 
территории краев и областей Западной Сибири были 
развернуты запасные учебные части и соединения 

основных видов и родов войск Красной Армии. 
Пополнение всех видов и родов войск действующей 
армии происходило непрерывно, причѐм пополнение   
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хорошо обученное, воин – сибиряк стал олицетворением 

мужества, стойкости, величайшего самопожертвования.   
С началом войны задача подготовки пополнения для 

действующей армии возлагалась на запасные войска. 
Части запасных войск должны были разворачиваться с 
началом мобилизации, готовить рядовой состав, младших 
командиров и младших специалистов различных военно-
учетных специальностей и отправлять их в составе 
маршевых батальонов и рот на фронт. 

«В конце июня 1941 г. в Красноярском крае была 
развернута 43-я запасная стрелковая бригада с 
управлением в Красноярске, полки которой 
дислоцировались в Красноярске (105-й зсп), Ачинске 
(128-й зсп), Канске (120-й зсп) и Богатоле (289-й зсп). 
Также в составе бригады были 38 запасной 
артиллерийский полк, 31 запасный батальон связи, 35 
запасный саперный батальон.  В 43-й зсб готовили 

стрелков, пулеметчиков, лыжников, артиллеристов, 
саперов, связистов, снайперов, пулеметчиков, 
истребителей танков и воинов иных специальностей».   

Информация по 289 зсп, 43 зсбр (с 06.44 г. 43 зсд), 
СибВО (Сибирский военный округ). Из журнала боевых 
действий войск Воронежского фронта за август1943 
года. 

После обучения и присвоения звания младший 

лейтенант он был отправлен в 237 стрелковую дивизию. 
Формирование дивизии   началось    в городе Сталинске 
Новосибирской области (ныне город Новокузнецк 
Кемеровской области) в декабре 1941 года как 455 
стрелковая дивизия. В процессе формирования получила 
новое наименование: 237 стрелковая дивизия (2-го 
формирования). 

Очень долго не мог ничего найти о его дальнейшей 
судьбе, и вдруг совершенно случайно, в похожих 

фамилиях выскакивает: 
Полумакин Макар Ефимович  
Донесение о безвозвратных потерях 
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Дата рождения: __.__.1915 

Место рождения: Новосибирская обл., Восгокинский р-н 
Дата призыва: Васюганский РВК, Новосибирская обл., 
Нарымский окр., Васюганский р-н 
Воинское звание: мл. сержант 
Последнее место службы: 237 сд 
Дата выбытия: 12.08.1943  
Причина выбытия: убит 
Первичное место захоронения: Украинская ССР, Сумская 

обл., Сумский р-н, д. Гребенниковка, северо-восточная 
окраина 

Что это он нет никаких сомнений, несмотря на ошибку 
в написании фамилии и района, место жительства жены, 
фамилия, имя отчество – все совпадает. 

Таким образом, выясняется, что Макар Ефимович 
участвовал в боях на Курской дуге.  

В боях за город Воронеж дивизия участвовала до 

января 1943 года. 
В феврале – марте 1943 года 237 сд в составе 40 

Армии Воронежского фронта участвовала в Харьковской 
наступательной операции, в ходе которой освобождѐн 
Курск, Харьков, Льгов. А затем, в ходе Харьковской 
оборонительной операции, войска фронта оставили 
Харьков, отойдя на рубеж восточнее г. Сумы, остановили 
войска противника. 40 армия оказалась на самом южном 

изгибе образовавшейся Курской дуги 
В начале августа 1943 года дивизия перешла в 

наступление в районе деревни Нижняя Сыроватка 
Сумской области. И, по всей видимости, в этих боях 
Макар Ефимович погиб. 

Конечно, еще осталось очень много вопросов, и я 
надеюсь, что в дальнейшем сумею на них ответить. 

Моя семья чтит память о наших родственниках, 
которые боролись с фашизмом.  Мы очень благодарны им 

за мирное небо над головой, за возможность не бояться 
бомбѐжек, не испытывать чувство голода и страха. 
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 Ушѐл добровольцем мой родной дядя Дима Синарбин. 

Мы ждѐм его и надеемся, что военная операция скоро 
закончится нашей Победой. А не вернувшиеся воины 
этой войны, также навсегда останутся в нашей памяти и 
в нашем сердце. 

 
Соболевский Ярослав,  

Кузьменко Артем 
 МАОУ СОШ №41, 

г. Томск 
 

«Передовица» Балакина (Попова)                                                                                   
Александра Семеновна 

(1898 -1976) 

 
Не высокого роста, аккуратно прибраны в косы 

волнистые с проседью волосы. Скромно одевалась, 

никогда не видели ее в яркой одежде.  Но костюм всегда 
дополнял белый воротничок. Такой запомнили Балакину 
Александру Семеновну ее бывшие студенты 
педагогического училища. 

Родилась Александра Семеновна 5 февраля 1898 года в 
Саратовской губернии с. Елани в семье приказчика - 
продавца – служащего. В процессе работы с ее 
документами нам стало известно, что Абрам Петрович 

Ганнибал - прадед Александры Семеновны. В 1911 году 
Александра поступила в гимназию в Томске, училась за 
казенный счет, успешно ее закончила в 1917 году.  Еще и 
работала, жила на скудный заработок от репетиторских 
уроков. В Удостоверении №138 написано, что Александра 
Семеновна «состояла ученицей 7 класса и окончила 
полный курс учения» - закончила женскую гимназию №4 
г. Томска и получила аттестат №99 – 406 1918 года 8 
июня. В 1905 году отец переехал в Сибирь г. Камень, где 

также работал продавцом в торговых фирмах. С 1918 
года она тоже живет в г. Камень и уже заведует 
книжным складом отдела народного образования. Здесь 
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же с 1919 года начинается и ее педагогическая 

деятельность в начальной школе. Через три года по 
состоянию здоровья по медицинской справке от работы 
была отстранена. В 1924 году переезжает в Томск для 
поступления в педагогический институт.  С 1931 по 1935 
обучалась на вечернем отделении педагогического 
института и одновременно работала.  Начинала с 
заведывания начальной школой. «За четыре года моей 
работы и учебы укрепляется моя работа как руководителя 

школы»- говорит в автобиографии Александра 
Семеновна.  Закончила три курса института и получила 
право преподавать в первых семи классах средней 
школы на основании полученного аттестата №16949 от 
29 июля 1938 года. С 1 октября 1926 года служила в 
школе №6 первой 1- й ступени по сентябрь 1929 года. Об 
этом говорит справка №435 от 13.10 1929г. Справка №68 
за подписью письмоводителя Круликовской от 16 июля 

1930 года рассказывает нам о преподавательнице школы 
№ 18 г. Томска 1 - й ступени Балакиной А.С. и что она 
«проявила себя как активный добросовестный работник с 
большой инициативой». 

 С февраля 1930 года была помощником заведующей 
школой, где также «проявила себя как энергичный, 
настойчивый, любящий свое дело педагог и 
интересующийся этой работой». В деле Александры 

Семеновны, которое доставил в музей Фатеев Андрей 
Гаврилович, хранится еще один документ – отзыв «О 
работе школьной работницы школы №11 Балакиной А.С. 
с 28/29 и 30/31 учебного года от 20 августа 1931года 
«как работник, знающая трудное детство, вела группу 
учащихся с пониженным интеллектом и социально 
неустойчивых детей. 

 В течение двухлетней службы товарищ Балакина 
неоднократно командировалась в район по проведению 

важнейшей политической компании займа 5/4г. и 
проведению большевицкого сева. Товарищ Балакина 
объявила себя ударницей и в процессе работы вполне 
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оправдывала это звание. Балакина как передовой 

педагог на педагогических советах всегда вносила ряд 
ценных предложений по вопросам марксистской 
педагогики, что подписью и приложением печати 
подтверждается». С февраля 1933 заведовала школой №6, 
позже была назначена директором школы №9.  В 1943 
году   стала    директором русского педагогического 
училища и работала до 1953 года в этой должности.     

Вспоминает Борисова Татьяна Кирилловна, 

выпускница педагогического училища 1951 года. «В 
училище был заведен определенный порядок. Каждую   
неделю проводились линейки, подводились итоги 
прошедшей недели. Очень заботилась Александра 
Семеновна о порядке в общежитии. Ежедневно рано 
утром посещала нас.   Всегда встречала на первой 
ступеньке главного корпуса перед началом учебного дня. 
Внешний вид будущих учителей должен быть в порядке: 

прическа, одежда.  Ее называли строгой, придирчивой, 
но и справедливой».  

Александра Семеновна жила в домике во дворе 
педагогического училища. Рядом был разбит красивый 
цветник. Росло много тополей на территории училища и 
кустарников. Здесь же на улицу Крылова смотрели окна 
Базовой школы имени К.Д. Ушинского при 
педагогическом училище, где студенты проходили 

педагогическую практику.  Заместителем директора 
училища была в то время Смолич Евгения Рафаиловна, 
которая в 1906 году закончила детский сад Тихонравовой 
Натальи Андреевны, открывшей в нашем городе (как 
сейчас говорят) кластер образовательных учреждений: 
детский сад, начальную школу, гимназию. Евгения 
Рафаиловна тоже училась в Томской женской гимназии.  

В характеристике Александры Семеновны написано 
«работала в школе 6/7 летке. Проявила себя дельным и 

знающим сотрудником. Обладающим большим 
педагогическим опытом и солидной методической 
подкованностью. Принимала активное участие в жизни и 
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работе школы. Являлась общественным работником 

большой ценности. Четкость в проведении классовой 
линии в педагогической работе, административная 
выдержанность и непримиримость к окружающему 
школу кулацко – непмановскому элементу ставили 
Балакину в ряды новых советских педагогов. На 
административную работу Балакина была выдвинута по 
линии профорганизации».  

Где бы ни работала Александра    Семеновна, ее всегда 

отмечали, как хорошего организатора с широкой 
педагогической эрудицией, как инициативную 
творческую личность. И в педагогическом училище она 
подобрала замечательных учителей. С благодарностью 
вспоминали на встрече у нас в музее своих учителей 
Бакалдину Галину Леонтьевну, Каргапольцева Виталия 
Александровича, Окладникову Нинель Алексеевну, 
Соколова Михаила Константиновича, Земцову Марию 

Матвеевну, Завишу Олега Федоровича бывшие студенты - 
выпускники педагогического училища разных лет в 
2016году. 

Александра Семеновна имеет медали «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
г.г.», и «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», награждена значком «Отличник народного 
просвещения», избиралась депутатом Городского совета 

депутатов трудящихся. Выпускники помнят своего 
директора. Тогда авторитет педагогического училища был 
на высоте.  Они с гордостью говорят о своем училище. 
которое дало им путевку в жизнь. Ни у кого не было 
разочарования в профессии. Так говорят все учителя. 
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Сычева Екатерина 

 МБУ «МЦБС Зырянского района» 
 

Дети войны 
 

Время идет вперед. Великая Отечественная война 
стала историей. За это время выросло несколько 
поколений, которые не слышали взрывов бомб и вой 
сирены. Но война живет у нас в памяти, мы не имеем 

права ее забывать. 
В годы Великой Отечественной войны страдали не 

только взрослые, но и дети. По разным оценкам за годы 
войны погибло тринадцать миллионов детей. Они 
страдали от голода и холода, от бесконечных бомбежек. 
Для нацистов уничтожить наше государство можно было, 
только уничтожив его будущее - детей. Их принуждали к 
непосильному труду, использовали как доноров. 

Оккупанты массово использовали детей в качестве 
источников донорской крови для лечения своих раненых, 
это зафиксировано во многих документах. Это одно из 
злодеяний против детства, потому что такая потеря 
крови влекла за собой в итоге смерть ребенка. 

В концлагерях фашисты морили детей голодом – на 
одного ребенка приходилось 70 граммов хлеба. Детей 
вывозили в Германию на каторжные работы, разлучая их 

с семьей. Многие больше не увидели Родины и своих 
близких. 

Во время войны в нашем селе был открыт детский дом, 
в который привозили детей из блокадного Ленинграда. 
Жители села выносили из машин истощенных детей на 
руках. Детей относили в барак, который теперь стал 
детским домом. Для них были созданы благоприятные 
условия. Много еды не было, так как все отправлялось на 
фронт, и жители села тоже не ели досыта. Но главное 

счастье было для детей в том, что по ночам можно было 
спать спокойно, здесь не было бомбежек. 
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В Зырянском детском доме за детьми ухаживали как 

за родными. Вскоре они немного поправились. Но ребята 
были замкнуты после тех событий, которые им пришлось 
пережить в Ленинграде. Позже дети все же привыкли и 
даже помогали по хозяйству. В свободное от учебы и 
работы время дети занимались самодеятельностью. Они 
давали концерты жителям села. 

Детям, находящимся в тылу, тоже было не сладко. 
Какими только профессиями не овладевали они. Не в 

срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно 
стойкие маленькие герои противостояли войне. Дети 
заменяли своих родителей в поле, работали наравне со 
всеми и пытались учиться, потому что верили, что война 
закончится, а им нужно будет жить дальше. 

Дети войны — это особое поколение. Оно не знало 
детства. Если сравнить то время и настоящее, то все 
отличается. Мы живем в двадцать первом веке, мы 

зависим от техники. Ручного труда почти не осталось. И 
потому, нам очень сложно представить, как дети 
трудились наравне со взрослыми. Сейчас хлеб не является 
для нас какой-то роскошью, но во время войны это было 
сокровищем. В то время у детей почти не было время на 
учебу, ведь они в основном, только, работали. 

Эта война живет, и будет жить в нашей памяти. 
 

Титов Николай 
 МАОУ СОШ №23, 

 г. Томск 
 

Война в судьбе моей семьи 
 

Мой прадедушка, Богомаз Николай Семенович, ушел 
на фронт добровольцем в 19 лет, в 1942г. Он был 
направлен сначала в танковое училище, а затем – в 

пулеметно-пехотное. Учился до января 43-го, а потом в 
звании младшего лейтенанта и должности командира 
пулеметного взвода был направлен на Ленинградский 
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фронт, действовавший внутри блокадного кольца вокруг 

Ленинграда. 
Дедушка пережил все тяготы блокады. Вот что он 

вспоминал об этих днях: «Света в городе не было, 
баррикады на улицах, окна нижних этажей заделаны 
кирпичом. Во дворах, квартирах находили трупы 
замерзших, умерших от голода людей. 

В сентябре Николай Семенович участвовал в боях за 
знаменитую Синявинскую высоту. 

 Во главе 16-ти, оставшихся в живых, мой прадедушка 
принял участие во взятии высоты, что стало ключевым 
моментом в прорыве блокады. 

Вот что он вспоминал об этих боях: «Шли к позиции 
ночью, через болото. Идешь цепочкой, кто-то провалился 
– останавливаться нельзя! В каждом взводе на этот 
случай были выделены два бойца-спасателя. Подошли к 
высоте – как Воскресенская гора в Томске. Наши 

траншеи - внизу, немцы – вверху, у них гранаты на 
длинных палках. 40 минут огня, а потом мы пошли. Как я 
половину высоты одолел – не помню, а выше – помню: 
второй номер расчета был убит, и мне пришлось тащить 
пулемет. За час мы взяли высоту».  

12 января 1944 года взвод дедушки подняли ночью по 
тревоге. Прошли через весь город, утром оказались у цели 
– Пулковская высота. Только здесь стало известно, что 

взвод будет прорывать кольцо блокады». Прадедушка 
рассказывал об этом бое: «Я такого за всю войну не видел. 
Обычно – взрывы, фонтаны земли, а тут – стена огня. 
Светло стало, как днем. Били все орудия: с кронштадских 
фортов, с кораблей, стоявших на Неве, самолеты 
пролетали. В тот день мы прошли километра два. Вышли 
к деревне Коврово. Там на старой силосной башне сидел 
снайпер, а в сарае – минометная батарея. И не дают нам 
идти. Я был в резерве. Комбат командует: «Резерв! 

Подавить батарею!» Мы доползли до трактора, установили 
два пулемета, и стали бить. Теперь уж они не могли 
головы поднять, и наш батальон проскочил». За этот 
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случай дедушка получил орден Красной звезды. К концу 

января блокада была прорвана. 
Николай Семенович был дважды ранен в боях за 

освобождение Прибалтики, второй раз – тяжело и был 
направлен в госпиталь в Томск, где и встретил Победу. 
После демобилизации в 1946г. поступил на работу в 
милицию, 15 лет проработал начальником Томского 
РОВД. 

За заслуги перед городом дедушка был признан 

Почетным жителем Ленинграда, где ему предлагали 
квартиру, но он предпочел остаться в Томске. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, Трудового Красного Знамени; медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги», «300 лет Петербургу». Ушел в отставку в 
звании полковника. 

Дедушка умер в 2009г., до последнего года жизни он 

участвовал в параде Победы в колонне ветеранов. В 
своих воспоминаниях прадедушка написал напутствие 
молодежи: быть честными, добросовестными, чтобы 
болели за нашу землю.  

Я горжусь своим прадедушкой. Каждый год 9 мая мы 
семьей выходим на парад с портретом дедушки в составе 
Бессмертного полка. 

 

 
Шашаева Римма 

 МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 
 

Сталинград, испытание войной 
 

В июле 1942 года война пришла на Волгу. 17 июля 
началась кровавая и героическая Сталинградская битва, 
унѐсшая более миллиона жизней солдат, женщин, детей, 

стариков. 
Сталинградская битва по продолжительности и 

ожесточѐнности боев, по количеству участвовавших в ней 
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людей и техники, превзошла в то время все сражения 

мировой истории. Она происходила на огромной 
территории. На отдельных этапах с обеих сторон в ней 
участвовало более 2 млн. человек, до 2 тыс. танков, более 
2 тыс. самолѐтов, до 26 тыс. орудий. 

 Именно эта битва ознаменовала собой начало 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 
и Второй Мировой войны.   

Стойкость, мужество, героизм и самоотверженность 

советских людей позволили не только отстоять город, но и 
окружить (ноябрь 1942), а потом и разбить (февраль 
1943) армию генерала Паулюса.   

Двести дней и ночей на берегах реки Дона и Волги, а 
затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом 
городе продолжалась эта ожесточѐнная битва. 
Сталинградская битва превзошла все предшествующие 
ей сражения мировой истории.  

В ходе исследования и написания первой главы меня 
поразили такие вещи, как: Польша была завоевана за 28 
дней – за 28 дней в Сталинграде немцы успели захватить 
несколько домов. Франция пала за 38 дней – в 
Сталинграде за 38 дней немцам удалось перебраться с 
одной стороны улицы на другую.   

Я считаю, что Победа Красной армии в 
Сталинградской битве стала крупным военным событием 

в ходе Второй мировой войны. Битва под Сталинградом 
закончилась окружением, разгромом и пленением 
фашистов. В результате победы немецкая сторона 
перестала наступать. Благодаря Мужеству Воинов СССР 
был окончательно развеян миф о том, что вооружѐнные 
силы нацистской Германии непобедимы. 

 
О Сталинграде много написано, много снято фильмов. 

Кажется, о великой битве мы знаем всѐ, но послушаешь 

участника тех кровопролитных сражений, и обязательно 
откроешь для себя что-то новое о подвиге нашего солдата 
на берегах Волги. 
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Когда – то давно в нашем музее при подготовке к 

празднику 60 лет Победы в Великой Отечественной 
Войне, члены совета музея снимали фильмы о ветеранах 
села Кожевниково. В ходе исследовательской работы я 
пересмотрела фильмотеку и меня потрясло интервью 
ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
года, участника Сталинградской битвы Монастырѐва 
Ивана Ивановича.  

Монастырѐв Иван Иванович жил и воспитывался у 

бабушки Монастырѐвой Анастасии Борисовны в деревне 
Аркадьево, Кожевниковского района. Отец Ивана пришѐл 
раненый с гражданской войны. Вскоре дома от ран, 
полученных на войне, скончался, мать уехала в город 
Томск.  

Так и остался Иван Иванович с бабушкой. Закончил 
четыре класса в Аркадьево, а в пятый класс пошѐл 
учиться в Кожевниково. Школа была старая, 

одноэтажная. Там Ивана и приняли в пионеры. Закончил 
семь классов, после- курсы учителей прямо при средней 
школе и был направлен в Крыловку учителем, там до 
войны и работал.  

 
Воспоминания Ивана Ивановича Монастырѐва 

 
«Дорогие мои друзья! 

Я хочу рассказать Вам об одном эпизоде, который 
произошѐл со мной в суровые годы Великой 
Отечественной войны, историческом эпизоде, который 
чуть ли не стоил мне жизни. Расскажу Вам, как 
похоронили меня, как я «воскрес из мѐртвых» и снова 
громил фашистов. Теперь все это вспоминается и не 
верится, что столько можно было пережить, вынести на 
своих юных плечах, в ту пору мне было двадцать лет. (Я 
родился 16 марта 1922 года). 

Итак, сразу же после начала Великой Отечественной 
войны, 27 июля 1941 года, я был призван в ряды Красной 
Армии. Из города Томска наш набор (1922 год) 
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направили на Дальний Восток. Там в городе Хабаровске 

нас вымыли в бане, переодели в военную форму и 
направили в город Артѐм, на строительство 
оборонительных сооружений, где рыли противотанковые 
рвы, строили дзоты. После окончания всех работ нас 
расформировали по разным частям. Я попал в то время 
на остров Русский, в 481 отдельный инженерный 
батальон (т.е. в сапѐрный). Надо сказать, что, когда меня 
призывали в Кожевниковском райвоенкомате, то 

медицинская комиссия выявила у меня близорукость, 
хотя и незначительную. До призыва в армию я работал 
учителем начальных классов. Военком написал тогда на 
моей призывной карточке: «Целесообразно в штаб 
писарем.» 

Ровно через год, в июле 1942 года, когда были самые 
жаркие бои под Сталинградом, из нашей части стали 
отправлять ребят на фронт, а к нам прибывали молодые 

необученные ребята. Когда отправляющимся приказали 
построиться, я примкнул к этому строю, так как  нас, 
писарей, не трогали. Командир батальона капитан Панов 
стал осматривать наш строй и увидел меня, он спросил 
«почему я нахожусь в строю, и я ответил, что хочу ехать 
на фронт вместе со своими ребятами. Тогда капитан 
Панов сказал, что он меня не посылает, но если есть 
такое желание, то возражать не будет. 

 Так я добровольцем отправился на фронт. Прибыли 
мы на станцию Балахна (это где-то возле города 
Горького). Там нас в сосновом бору стали обучать; стали 
сформировывать. Я попал тогда в артиллерию и стал в 
расчѐте заряжающим 45-мм пушек, нас готовили к 
предстоящим боям, конечно, в спешке. А в конце августа 
нас бросили на пополнение в 258 стрелковую дивизию: 
погрузили в вагоны и направили под город Воронеж, мы 
узнали, что там, под Воронежем, тяжѐлое положение. 

Прибыли мы на станцию Графская, но узнав, что 
положение (под Воронежем) улучшилось, нас снова 
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погрузили в вагоны и направили под Сталинград, где шли 

ожесточѐнные бои. 
Здесь, в районе разъезда Самофаловки и балки 

Котлубань мы вступили в бой с немецко - фашистскими 
захватчиками. Перед нами была поставлена задача - 
захватить Малую и Большую Рассошки, а дальше 
наступать на хутор Вертячий. В то время я находился 
при 991 - мотострелковом полку. Тогда мы с боями 
продвинулись совсем немного и заняли оборону. 

 Наши оборонительные бои продолжались до конца 
октября 1942 года. Эти бои сопровождались большими 
потерями, как со стороны врага, так и с нашей. 
Сплошной линии окопов у нас не было. В ноябре 1942 
года в районе хутора Рачковский Сталинградской 
области был тяжело ранен осколком в голову и потерял 
сознание. Схватив пальцами этот осколок, я дѐрнул его на 
себя и выдернул. Кровь потекла сильнее, и я сразу же 

забинтовал себе голову. Оружия у меня никакого не было, 
так как у нас в расчѐте одна пушка, тогданикому ничего 
не давали - знай только свою пушку и стреляй из неѐ. 
Глянул я тогда вокруг своим единственным глазом и 
увидел такую картину: наша пушка стоит здесь же, 
рядом со мной, где я лежал без сознания. Тут же около 
пушки лежали, убитые мои товарищи по орудийному 
расчѐту: наводчик Алексеев и подносчик снарядов 

Федосеев. Кругом лежат трупы... 
Рядом проходила железная дорога, за которой был 

небольшой овраг, до него было пятьдесят метров. Видно 
было и окраину хутора Рачковский. И не успел я как 
следует оглядеться, как услышал в овраге немецкую речь. 
Смотрю, из оврага поднимаются немцы и переходят 
железнодорожное полотно. Идут прямо ко мне. Их было 
шестеро. Двое из них несли на руках своего раненого 
немца. Расстояние до меня сократилось метров до 

тридцати. Немцы, конечно, заметили меня и один из них 
закричал: «Ауфштейн!»  Когда-то в своей средней школе я 
изучал немецкий язык и знал кое-какие слова, понял я, 
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что немцы приказывают мне встать. Я встал и думаю: 

«Ну вот, и пришѐл конец моей жизни». Мысленно я 
попрощался со своей Родиной, с родными и жду 
расстрела. 

 Немцы подошли ко мне и показывают на мою шинель, 
чтобы я снял еѐ. Я снял шинель и остался в фуфайке. 
Один из немцев взял шинель и стал расстилать еѐ на 
землю. Потом они положили своего раненого немца на 
мою шинель и понесли его в сторону хутора Рачковского. 

Немец толкнул меня стволом своего автомата в спину и 
дал знак, чтобы я следовал по направлению к хутору. 
Вдруг немец снимает со своих плеч ранец (вещмешок) и 
отдаѐт его мне, показывая на мои плечи. Я догадался, что 
он просит, чтобы я нѐс его ранец. Голова моя была 
перевязана. 

 Пройдя расстояние примерно в пятнадцать 
километров, нас остановили. Я понял, что конвоиры 

остановили нас не потому, что мы устали, а затем, чтобы 
им перекусить и передохнуть. А у нас в желудках «кошки 
скребут», голодные. Румын, которому я нѐс ранец, 
подозвал меня пальцем. Я снял ранец и отдаю. Он 
расстегнул свой вещмешок, достал хлеб и отрезал от него 
тоненький ломтик, намазал тоненьким слоем масла и 
подал мне. Я сразу же проглотил этот кусочек, так как 
был голоден. Минут через пятнадцать, когда конвоиры 

подкрепились, нас погнали дальше по направлению к 
станции Чернышевской, а когда нас пригнали на эту 
станцию, то мы увидели там большую группу наших 
пленных красноармейцев, которых охраняли немцы с 
собаками. 

 Здесь, на этой станции, я подобрал замасленную 
поношенную нашу русскую пилотку без звѐздочки и сразу 
же натянул еѐ на себя, отвернув поля пилотки на свои 
уши. Стало теперь теплее моей голове. На этой станции 

на железнодорожных путях стояло много пустых 
товарных вагонов, которые мы в то время называли 
«телятниками». Нас стали заталкивать в эти вагоны по 
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сорок, сорок пять человек. Кругом стоял лай собак, крики 

на немецком языке, стрельба. Наконец двери вагонов 
захлопнули и закрыли на них защѐлки. А вскоре 
застучали колеса и поезд наш тронулся. Никто из нас не 
знал, куда нас везут и что с нами будет. Но вот поезд 
остановился. В зарешѐтчатое окошечко посмотрел кто-то 
из ребят и сказал, что это станция Морозовская. 

 Затем проехали станцию Тацинскую, а вскоре немцы 
остановили поезд. Мы услышали снова крики, лай собак, 

автоматные выстрелы. Я подумал, что если решили 
расстреливать нас, то зачем нужно было везти сюда, ведь 
можно было покончить с нами и раньше». 

Командир, сержант Сергей Болонов, который, видимо, 
посчитал Монастырѐва Ивана Ивановича убитым, и 
забрал у него документы, уходя к своим. Вот почему на 
родину, в Кожевниково, жене Монастырѐва И. И. пришло 
извещение «похоронка» о гибели мужа 27 ноября 1942 

года. 
Одержанная под Сталинградом победа явилась 

победой всего советского народа, результатом 
несгибаемой стойкости, мужества и героизма советских 
воинов.  

К сожалению, вражеский плен – неизбежная участь 
многих солдат и офицеров, участвующих в любом 
крупном сражении. Наш земляк Иван Иванович 

принимал участие в Сталинградской битве, но был 
пленѐн. Именно Великая Отечественная война (1941-1945 
гг.) оказалась не только самой кровавой за всю историю 
человечества, она также поставила антирекорд по 
количеству пленных. 

Иван Иванович Монастырѐв называл события в 
Сталинграде не иначе как адом на земле. 

Изучая документы, видеоинтервью, архивы, я узнала, 
что Монастырѐв Иван Иванович был в плену в концлагере 

Белая Калита. Я решила исследовать этот вопрос глубже, 
как можно больше узнать о месте, где Иван Иванович 
пережил самые страшные моменты своей жизни. 
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Первые транзитные концлагеря под Сталинградом 

стали создаваться фашистами во второй половине лета 
1942 года. Это были своего рода этапные, пересыльные 
тюрьмы, предназначавшиеся для переправки советских 
военнопленных из оккупированных районов области к 
промышленным центрам Германии, для их работы на 
военных предприятиях фашистского рейха.  

До войны на окраине Белой Калитвы стояли птичники 
местного совхоза.  

После оккупации Ростовской области и начала 
Сталинградской битвы загоны обнесли колючей 
проволокой — вместо кур там стали держать детей, 
женщин, военнопленных. Именно об этом месте и 
рассказывает в своѐм видеоинтервью Иван Иванович. 
Именно здесь всего за полгода существования лагеря от 
голода, болезней, холода и расстрелов погибли до семи 
тысяч узников. 

Лагерь функционировал меньше полугода — с июля 
1942-го по январь 1943 года. Комендантом был 
гестаповец по фамилии Эрлих, который, по архивным 
документам, ежедневно расстреливал узников. 
Комендант мог вывести человек десять и тренироваться: 
вот сегодня я стреляю и должен всем попасть в правый 
глаз. Завтра - в левый глаз. В следующий день - какую-то 
еще цель.  

Белокалитвинский концлагерь характеризуют как 
«пересылочный» или «распределительный» — здесь 
оценивали, годится ли человек для работы в Германии. 
Тех, кто не прошел отбор, просто оставляли в бараках. 
Питание узникам не полагалось. 

Военнопленных и гражданских содержали в разных 
условиях: красноармейцев стерегли строго, в туалет 
водили под конвоем. Гражданским разрешали выходить 
из птичников. Детей отпускали в станицу — 

попрошайничать. Так они кормили семьи.  
По архивным данным, в середине октября 1942 года в 

лагере держали около 10 тысяч человек. 13 октября 



«Россия, Родина моя!» - 2023 

182 

 

тысячу рабочих отправили эшелоном в рейх. Вскоре в 

Белую Калитву начали массово свозить жителей 
осажденного Сталинграда, и к началу ноября численность 
узников выросла до 30 тысяч. 

Когда до лагеря дошли сведения, что Сталинград 
освободили, охранники за одну ночь собрались и бросили 
людей. Пленники разломали птичники и побежали 
подальше от лагеря. Ночевать приходилось зимой в степи.   

В 1961 году Сталинград был переименован в 

Волгоград. В 1967 году был построен мемориальный 
комплекс Мамаев Курган, дополненный в 1985 году 
панорамой «Сталинградская битва». 

Второго февраля, в день годовщины победы в 
Сталинградской битве, волгоградцы обязательно 
приходят на Мамаев курган, чтобы возложить цветы к 
Вечному огню и к подножию монумента «Родина-мать 
зовет!». 

 
Воспоминания Ивана Ивановича Монастырѐва 

 
«Немцы открыли вагоны и стали кричать, чтобы мы 

выходили из вагонов. Оказывается, это была станция 
Белая Калитва, где располагался лагерь для наших 
военнопленных, этот лагерь был обнесѐн в три ряда 
колючей проволокой. На вышках стояли с автоматами и 

ручными пулемѐтами немецкие часовые, вокруг лагеря   
и снаружи прохаживались патрули, которые в 
большинстве были завербованы из армии Власова. 
Вернее, мы звали их «власовцами». Когда- то ещѐ до 
войны здесь был птичник, разводили кур, уток, гусей, 
индюшек! Кругом стояли кирпичные сараи, которых было 
много. А когда нас вводили в ворота этого лагеря, то 
каждому нашему пленному немец (вахтер) выдавал по 
100 грамм макухи (жмыха). Вернее, это выжимки после 

приготовления растительного масла, а мы были рады и 
этому «питанию», так как были голодные. 
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Войдя на территорию лагеря, я увидел эти кирпичные 

сараи, которые были без окон, без дверей, окна были 
забиты соломой, кое - где в них были небольшие щели. По 
двору лагеря бродили наши военнопленные солдаты, 
которые были в рваном одеянии, худые, обросшие. То 
там, то здесь несли на руках ещѐ полуживого нашего 
солдата, причемголого. Их несли хоронить... Я вошѐл в 
один из сараев и увидел, что на полу натрушена какая - 
то мякина, отходы от колосьев овса, пшеницы. На этой 

мякине лежали наши исхудавшие солдаты. Дело было к 
вечеру. И я решил немного отдохнуть. Прилѐг и сразу 
заснул. А когда проснулся, то обнаружил, что на мне тьма 
- тьмущая вшей. 

 Утром я присмотрелся к этой мякине и увидел, что она 
колышется, она шевелится от вшей. Как только стало 
совсем светло, я снял с себя гимнастѐрку, рваную 
нижнюю рубашку и стал трясти на снег. Посыпались вши 

большие и маленькие, черные и белые. 
Утром нас выгоняли к сараю «кухне» и выдавали по 

пол-литра так называемого «супа» из гнилых овощей. Это 
была суточная норма, у кого не было какой- либо посуды, 
они снимали с себя пилотки, шапки и быстрее пили эту 
жижу. 

Однажды ночью, проснувшись, я почувствовал, что у 
меня стали отмерзать пальцы ног. Я быстро снял ботинки 

и начал оттирать портянками ноги. Долго тѐр, но все-
таки большой палец левой стопы я так и не оттѐр, палец 
вспух, потом появился водянистый пузырь лопнул, а из 
пальца стала постоянно сочиться прозрачная жидкость. 
Как - то ночью я снял свой ботинок и хотел, чтобы он не 
давил обмороженный палец. Ботинок положил рядом. А 
утром нигде не нашѐл ботинка, очевидно, кто-то взял из 
ребят. Потом я в углу сарая, в мякине, нашѐл резиновый 
старенький галош, надел его на свою больную ногу и 

перевязал верѐвкой, обрывок которой нашѐл здесь же. 
Около «кухни» четвѐртого сарая, когда, после приѐма 

вонючей пищи строили ребят для отправки на работу за 
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пределы лагеря, я всегда говорил конвоиру по-немецки 

«ИХ кранк», что по-русски означает: «Я болен» и 
показывал на свою левую ногу в галоше, перевязанном 
верѐвкой.» 

Поле войны тяжѐлое ранение в голову мешало работать 
Ивану Ивановичу. Профессию учителя пришлось 
оставить. После школы Монастырѐв Иван Иванович 
работал в МВД. Женился и вырастил двух сыновей.  

Очень часто после выхода на пенсию Иван Иванович 

приглашался в нашу школу в качестве гостя. Из 
воспоминаний учителей нашей школы, которые хранятся 
в школьном музее «Альтаир», ветеран на таких 
мероприятиях был открыт, рассказывал много и всегда 
призывал любить свою Родину. 

Узники лагерей, пытаясь вырваться на свободу, 
проявляли солдатскую смекалку и упорство в достижении 
цели. Они убегали, преодолевая пешком многие сотни 

километров. 
Самое удивительное, те, кто выжил, не сломились. К 

счастью, лагерная жизнь для Монастырѐва закончилась 
быстро. Через что прошѐл Иван Иванович в концлагере, 
даже думать страшно, но ему удалось бежать и снова 
вернуться к своим. Даже попасть в свою дивизию, и 
совершить с нею славный боевой путь, дойдя до границы, 
а потом и до Берлина. 

В течении всей исследовательской работы я выяснила 
много фактов из биографии Монастырѐва Ивана 
Ивановича. Информацию я систематизировала и внесла в 
экспозицию, посвящѐнную Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 года.  

Когда проводилась работа я узнала, что у Ивана 
Ивановича были следующие награды: орден 
Отечественной войны I степени, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль «За отвагу», медаль «За взятие 
Кенигсберга», это те награды, которые ветеран на видео 
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представил первыми, было понятно, что именно к этим 

наградам у него особое отношение.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ранения у Ивана Ивановича было три, последнее он 
получил 30 апреля 1945 года в Берлине. Именно на этом 
моменте в интервью его голос срывается. С болью в 
голосе он говорит о том, что из – за этого ранения он не 
расписался на Рейхстаге.  

Из госпиталя выписали только в октябре 1945 года. 
Домой вернулся к жене и сыну, началась новая, мирная 
жизнь.  

В ходе своей работы я достигла поставленной цели и 
выполнила все поставленные задачи. Для меня ветеран 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года стал 
родным, близким человеком. Жаль, что время упущено и 
мне не познакомиться с ним лично. Очень хотелось 

выразить слова благодарности всем, кто причастен к 
краеведению: людям, которые создают музеи и хранят 
память о великих событиях в нашей истории для нас 
потомков. 

 

Монастырѐв И.И. с ветеранами 
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Шевченко Иванна 

 МАОУ СОШ №40, 
г. Томск 

 
Веселков Михаил Викулович –  

гордость нашей семьи! 
 

Часто в российских произведениях встречаются 
огромные, коренастые, могучие вековые дубы. А в моей 
семье, главой рода, старейшиной, обладающим 
мудростью, богатым жизненным опытом до недавнего 
времени являлся мой прадедушка, которому в этом году 
исполнилось бы 102 года. 

Веселков Михаил Викулович - мой прадедушка, 
ветеран Великой Отечественной войны. Родился в 1921 

году. 
Перед началом Великой Отечественной войны окончил 

школу и в 1944 году был мобилизован на военную службу. 
Служба в Красной армии началась с обучения на 
наводчика-артиллериста. Затем рядового Веселкова 
направили на 2-й Прибалтийский фронт. 

Начал службу стрелком в Стрелковом батальоне. 
Дважды был легко ранен. Дедушка был наводчиком 45-

миллиметрового орудия. Артиллерия обеспечивала 
пехотинцам надежное огневое прикрытие. Расчет состоял 
из 5 человек. Со слов деда, зачастую в их расчете 
оставалась до двух человек, остальные либо погибали, 
либо были ранены. Рядовой Веселков часто брал 
командование орудийным расчетом на себя. После 
очередного боя, командир части предложил рядовому 
Веселкову, стать командиром орудия, на что, тот ответил, 
— «Я не командовать сюда пришѐл, а воевать».  

В 1944 стрелок Веселков М.В. был награжден медалью 
«За Отвагу». В тексте приказа на награждение было 
написано, что при прорыве немецкой обороны в районе 
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деревни Минин-стан Псковской области красноармеец 

Веселков М.В. первым поднялся в атаку и из личного 
оружия уничтожил трех немецких солдат, способствуя 
продвижению нашей пехоты. 

Освобождая населенные пункты от немецких 
захватчиков, батальон, в котором служил красноармеец 
Веселков, с боями дошѐл до города Тильзит в Восточной 
Пруссии. Недалеко был Кенигсберг. Бои достигли 
наивысшего накала. Здесь деду было присвоено звание 

сержанта. Затем батальон перекинули на 2-й 
Белорусский фронт под Белосток. Сержанта Веселкова 
Михаила командование отправило в офицерское 
танковое училище в город Балашов. После окончания 
обучения деду было присвоено звание младшего 
лейтенанта. В 1946 году он был демобилизован и 
вернулся на родину в село Шарыпово.  

Для моего прадеда 9 Мая был один из главных 

праздников. В этот день все дети, внуки и правнуки 
старались быть рядом. Накануне к деду в гости с 
поздравлениями и подарками приходили представители 
военного комиссариата и администрации города, кадеты. 
В последние годы праздничные мини-концерты с 
исполнением военных песен на военной технике 
проходили во дворе дома деда. 

Ежегодно школьники под руководством своих 

педагогов приходили в гости и к моему прадедушке, 
чтобы выразить свою благодарность за Великую Победу. 
Иногда помогали с заготовкой дров. 

Дед вспоминал свои военные годы, своих друзей-
однополчан. Подростки с интересом задавали вопросы. 

Как говорил дед, помощь ребят по праву можно 
назвать современным тимуровским движением, 
описанным в повести А. Гайдара «Тимур и его команда». 

Каждый год дед с интересом и застенчивой улыбкой 

читал о себе статьи в местных газетах. 
Мой прадедушка шагал в Бессмертном полку. Я очень 

им горжусь! 
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Предлагаю прочесть стихотворение моего 

родственника о деде Мише. 
Памяти деда 

Андрей Комиссарук 
Посвящается Ветерану войны 

Веселкову Михаилу Викуловичу 
 

Знаю не из фильмов, не из книжек, 
Как гремела страшная война. 

Знаю по рассказам деда Миши, 
Каковой для них была она. 
 
Для простых и молодых парней, 
Шедших эшелонами на фронт, 
Думая, сколь месяцев иль дней 
Кто из них в окопах проживет. 
 

Ну а деду повезло, выходит, 
Ранен был, но вот поди живой. 
В мирной жизни он себя находит, 
Дом в родном краю возводит свой. 
 
 
Трудится в шарыповском совхозе, 
Ценен, уважаем и любим. 

С гордостью медали свои носит. 
Хорошо, что виделись мы с ним! 
 
Дотянуть до сотни чуть не вышло. 
Жаль, но был таков твой путь! 
В памяти ты нашей, деда Миша, 
Вечно жив и вечно с нами будь! 
 
За столом семейство соберется. 

Знал наш деда Миша в этом толк! 
С легкой грустью каждый улыбнется: 
«Ты теперь вошел в Бессмертный полк!» 
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Шурунова Елизавета 
 МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

 
Судьба человека 

 
Моя исследовательская работа – это дань уважения 

первому директору школы, в которой я учусь Викторенко 
Ивану Силантьевичу, который посвятил свою жизнь 

детям. Его жизненный путь – это путь большого труда и 
стремления преданно служить Родине, народу, школе и 
детям.  

Мне хочется рассказать о человеке, который был не 
просто директором, но и участником Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 года. 

Проходят годы, все события жизни уходят 
безвозвратно. Все меньше и меньше остаѐтся очевидцев 

тех военных событий 1941-1945 годов. Учитель… 
Школа… Начало начал. Здесь истоки характеров, 
идеалов, убеждений. 

Родился Викторенко Иван Силантьевич 16 апреля 1919 
года в селе Ольгинка на реке Бурлук (Северный 
Казахстан), в крестьянской семье. Отец – Викторенко 
Силантий Ефимович, крестьянин. Мать – Викторенко 
Улита Ивановна, крестьянка.  В 1927 году Иван идѐт 

первый раз в школу. При коллективизации в 1928 году 
Силантий Ефимович вступил в колхоз. Работал так же 
добросовестно, как дома. Жили, считалось, зажиточно. 
Голодом не сидишь — значит, кулак. Вот и причина всех 
бед. В 1929 году раскулачивание. Изгнание из колхоза и 
из своего дома всей семьи. Отъем всего имущества. 
Переезд в тесную избушку брата отца, затем в хибарку 
бедняка, занявшего их дом. Исключение из школы детей 
раскулаченных родителей. Закрытие церкви в 1930 году 

и зверское убийство священника — это воспоминания 
маленького Иван. Несмотря на все трудности того 
времени, семья Викторенко смогла восстановить 
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хозяйство и завести скотину. В 1932 году в дом снова 

пришла беда. Повторное раскулачивание. Забрали 
скотину, одежду. Арест всех мужчин деревни старше 16 
лет, отправка в районную тюрьму, в том числе отца и 
старшего брата. Вывоз семей, раскулаченных за 30 км от 
села Ольгинка в село Белоглинку у озера Торангул, а в 
конце сентября – в село Александровку, рядом со 
станцией Джаман-туз. 

 Переселенцев на работу не принимают. Наступил 

голодомор. Освободили из тюрьмы отца и старшего 
брата. Работа взрослых на строительстве МТС. После 
закрытия строительства весной возвращение 
переселенцев в Белоглинку. Сбор милостыни по дороге. 
Смерть дедушки и грудного брата. В 1933 году смерть 
переселенцев от голода гибли целыми семьями. В конце 
июля 1934 года началась вербовка рабочих в 
Торангульский совхоз (Петропавловская область). Переезд 

всей семьи в совхоз. Назначение отца бригадиром, затем 
завхозом. Ну вот и для семьи Викторенко настали 
светлые времена. У Ивана возобновилась учеба в 5-м 
классе школы села Марьевка. 

 Только счастье длилось недолго уже 6 августа в доме 
случился обыск, а затем последовал повторный арест 
отца. Через несколько дней арестовали брата. Отец и 
старший брат погибли без вести, так Ивану сказали 

отвечать на вопрос, где отец. На самом же деле отец и 
брат были в 1937 году расстреляны.  

В декабре 1937 года всю семью Ивана высылают на 
станцию Шортанды, Акмолинской области. Женщина с 
тремя детьми остаѐтся совсем одна. Шортандинской 
район специализируется на добыче золота, зерновом 
производстве, животноводстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

 Мать Ивана работала очень много, поэтому дети 

занимались хозяйством, огородом. Именно здесь в 
Шотланды Иван Синлантьевич научится обращаться с 
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лошадями, потом спустя много лет, на фронте любовь к 

лошадям поможет ему выжить.  
Летом 1941 года Викторенко Иван Силантьевич 

заканчивает десятилетку, а в декабре Ивана призывают в 
армию. 

Судьба детей репрессированных родителей – это 
особая история. Многих детей репрессированных 
родителей, сосланных на поселение или в ссылку, ждали 
большие испытания. Ужасные условия быта, голод, 

тяжѐлый труд. И всѐ это вдали от родного края, с 
клеймом «сын врага народа». 

Иван Силатьевич и его семья выстояли и выжили в 
этих тяжелейших условиях. Иван получил образование, 
стал хорошим учителем, занял достойное место в 
обществе. 

22-го июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. В этой войне на защиту страны встал весь народ: 

старики, женщины, дети. И не всем им удалось вернуться 
домой. За родную землю стояли люди, которые впервые 
держали оружие в руках. Гитлер и его окружение 
разработали план захвата, основанный на быстрых 
атаках. Но у них ничего не получилось. Героизм и 
настойчивость солдат, а также вера в правое дело, 
сорвали планы фашистов. Это затормозило продвижение 
фашистских войск. Планы наступления немецкой армии 

срывались. 
 Солдаты красной армии мужественно отстаивали 

города, ценой своей жизни останавливали захватчиков. 
Захватчики встретили очень ожесточенное 
сопротивление партизан. Закончилась Великая 
Отечественная война 9 мая 1945 г. победой и 
безоговорочной капитуляции Германии. 

В декабре 1941 года Викторенко Иван Силантьевич 
был призван в армию. Из Пресновского РВК Казахской 

ССР, Северо-Казахстанской области, Пресновского 
района направили его в военное училище, которое 
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курсанты заканчивали по ускоренной программе. В 1941 

– 1945 годах Иван Силантьевич - на фронте.  
 Служил он в конных войсках НКВД, на первом 

Белорусском фронте. Первый Белорусский фронт 
просуществовал до конца войны. Освобождал 
Белоруссию, Польшу, принимал решающее участие в 
битве за Берлин.  

В конце войны Иван Силантьевич был тяжело ранен. 
После лечения в госпитале возвратился домой. Имел 

фронтовые награды – Орден Отечественной войны II 
степени, медали.  Войну закончил в звании младшего 
лейтенанта.  

Великая Отечественная война — это рана, которая ещѐ 
долго будет кровоточить в сердцах миллионов, возвращая 
память в ставшие уже такими далѐкими годы военной 
оккупации. И сколько бы лет ещѐ ни прошло, время не в 
силах стереть народную память, которая будет жить в 

сердце каждого потомка, обеспечивая тесную связь 
времѐн и поколений. Мы с уважением относимся к 
ветеранам, их прошлому и настоящему, преклоняемся 
перед ними. Нам есть чему у них поучиться. 

После войны Иван Силатьевич закончил годичные 
курсы учителей физики и математики, работал в школе. 
Начиналась мирная жизнь, работа Ивану Силантьевичу 
учителем в школе очень нравилась. 

 В 1946 году, где работал молодой фронтовик 
Викторенко, приходит работать молодая учительница 
Екатерина Матвеевна. Для выпускницы 
Петропавловского института имени Ушинского это не 
только первый год работы в школе, но и первый год 
знакомства с будущим мужем.  

В том же году, поженились, и переехали в Сибирь, в 
город Томск. Им предложили школу в селе Вороново. 
Здесь они проработали восемь лет. Здесь же родились 

дети - Наташа, Витя. Контингент учащихся школы был 
очень разнообразный: дети ссыльных немцев из 
Поволжья, дети ссыльных из Прибалтийских краев, дети 
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из детского дома, человек сто пятьдесят.  Перенесшие 

сами много горя молодые учителя старались оказать 
помощь этим детям, особенно тем, у кого большое 
стремление учиться и большие способности. 

 После Вороновской школы Ивана Силантьевича 
назначили директором Чилинской школы.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

С ранней весны 1965 года старшеклассники 
Кожевниковской средней школы принялись за 
благоустройство новой школы под руководством первого 
директора Викторенко Ивана Силантьевича: складывали 
кирпичи, убирали строительный мусор, мыли окна. В мае 
выпускники 1965 года вдоль улицы Гагарина 
закладывают тополиную аллею. Всѐ лето и осень работы 
на школе продолжают: еѐ штукатурят, красят, отмывают.  

И только 13 декабря 1965 года суровой зимой первые 

ученики сели за парты нашей школы. Всего их было 700 
человек. 

Викторенко И.С. с педагогическим коллективом 

Кожевниковской средней школы 
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А архивах музея «Альтаир» я нашла воспоминания: 

 Выпускница школы -Тихонова Людмила Викторовна. 
«…Я училась тогда в 10 классе. Помню 11 декабря – это 

была суббота. Директор школы Викторенко И. С. объявил 
о том, что с понедельника, 13 декабря, мы начинаем 
заниматься в новой школе. Сколько было радости! Этого 
дня ждали все! С ранней весны старшеклассники ходили 
на строительство школы, наводили порядок: убирали 
кирпичи, мыли окна.» 

Завуч школы - Кулик ЗинаидаСтепановна. 
«…Зима 1965 г. выдалась очень суровой. Мороз 

достигал минус 62 градуса. Но никакой мороз не 
остановил день открытия школьного здания. Это было 13 
декабря. Утром к зданию школы потянулась вереница 
учеников. Открытие школы началось с линейки, 
поздравлений, пожеланий, стихов и конечно же – с 
первого школьного звонка. Линейку открывал первый 

директор Викторенко Иван Силантьевич, в будущем все 
линейки Иван Силантьевич открывал сам, это была 
первая традиция нашей школы. 

 Открытие новой Кожевниковской школы №1- 
полностью заслуга Ивана Силантьевича Викторенко. 
Только благодаря его упорству и трудолюбию в 1965 году 
мы зашли в это красивое здание.  

Иван Силантьевич и Екатерина Матвеевна - отличники 

народного образования, имеют грамоты Президиума 
Верховного Совета.  

В числе лучших директоров области Викторенко 
участвовал во Всесоюзной конференции учителей в 
городе Москва.  От природы талантлив, он писал стихи, 
любил петь. Викторенко Иван Силантьевич был активным 
участником народного театра. Постоянными спутниками 
его жизни были книги.  

Какой же он был – первый директор Кожевниковской 

средней школы? Из воспоминаний учеников и коллег, 
которые хранятся в школьном музее «Альтаир», 
Викторенко Иван Силантьевич оказался очень строгим, 
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суровым, но стоило ему улыбнуться, его лицо становилось 

очень добрым. Директор, по воспоминаниям, был красив 
собой, красив душой, перенесший трагедию семьи, не 
озлобился.  

Многие традиции, которые действуют в нашей школе 
сейчас, были заложены именно первым директором 
Викторенко Иваном Силантьевичем. 

Мне стало интересно, знают ли учащиеся нашей школы 
о том, кто был первым директором школы, где мы 

учимся?  
Мной опрошено 150 учащихся. Я задала вопрос: 

«Знаете ли Вы, кто был первым директором в нашей 
школе?». Ответ на этот вопрос меня удивил: из 150 
респондентов только 17 человек дали положительный 
ответ и назвали фамилию. 92 человека признались, что 
даже не задумывались над этим вопросом. Остальные 
ответы были уклончивы. 

Чтобы учить, должен учиться сам. Иван Силантьевич 
заочно закончил два института.  

В 1997 году Ивана Силантьевича не стало. Он умер в 
городе Фергане, где до выхода на пенсию в 1979 году 
работал в школе завучем. Будучи пенсионером, много 
писал. Привыкший трудиться он не мог сидеть без дела. 
Двадцать лет отдали учителя Викторенко работе в школе 
в нашем районе. 50 лет педагогического стажа у Ивана 

Силантьевича. 
В ходе исследовательской работы я достигла 

поставленной цели. Только человек переживший столько 
испытаний в жизни мог дать курс на успех новой школе.  

В работе, в основном, я работала с тремя источниками: 
книга, написанная самим Иваном Силантьевичем, о 
военном прошлом мне помог узнать сайт «Память 
народа», но и конечно, так как я являюсь активистом 
школьного клуба «Альтаир», мне в работе помог архив 

школьного музея. 
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Огорчил меня опрос, проведѐнный среди учеников 

нашей школы. Теперь я точно знаю, что моя 
исследовательская работа актуальна и имеет большую 
практическую значимость. 

 Я обязательно проведу классные часы, экскурсии о 
первом директоре нашей школы, информация о 
Викторенко Иване Силантьевиче будет размещена на 
сайте школьного музея «Альтаир». 

 

Югай Изольда 
 МБОУ «Первомайская СОШ» 

 
                     Война в объективе 
 

Посещая нашу сельскую библиотеку, я обратила 
внимание на папку «Они сражались за Родину», которая 
находится в краеведческом уголке «Моѐ село – село 

родное». В этой папке собрана информация об 
участниках Великой Отечественной войны из нашей 
деревни, о тех, кто вернулся с фронта. Перелистывая 
папку, я обратила внимание на фотографию Окушко 
Владимира Порфирьевича. 

В нашей школе не раз выставлялись его работы и 
имели большой интерес у учащихся. Известно, что он в 
годы войны сделал и привѐз с фронта много фотографий.  

Благодаря фотохронике тех лет, мы сегодня можем 
представить, что происходило во время Великой 
Отечественной войны. Снимки, сделанные Владимиром 
Порфирьевичем, являются экспонатами Первомайского 
районного краеведческого музея. Читая книги о войне, я 
представляю людей и образы из этих фотографий. 

 Откуда у Владимира Порфирьевича столько 
интересных снимков, и   как появилась у него такая 
возможность их сделать.  

снимков, и   как появилась у него такая возможность 
их сделать.  
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Для представления более 

полной информации я 
решила навестить дочь 
Владимира Порфирьевича 
Галину Владимировну. Она 
живѐт в нашей деревне, в 
том самом доме, который 
построил еѐ отец.  

– Мой папа, 18-летним 

парнем был призван в ряды 
Красной Армии в 1942 году, 
– рассказала Галина 
Владимировна, – служил 
радистом. В 1944 году он 
стал специалистом по 
фотосъемке в шестом 

отделении воздухоплавательного дивизиона «АН». Снимал 

с аэростата расположение немецких войск для 
составления карт, сам же их и проявлял. Где и когда он 
обучился этому делу, я не знаю. Папа не любил 
разговоров о войне, а мы ему не досаждали. 

Галина Владимировна достала из шкафа два альбома с 
чѐрно-белыми фотографиями. Это фотохроника, 
сделанная еѐ отцом, уникальная память не только для 
детей, внуков и всех будущих потомков Владимира 

Порфирьевича, но и для всех нас. 
Не раз я видела фотографии, где над городом, в годы 

войны, зависли аэростаты, но никогда не вдавалась в 
подробности, для чего они нужны. Изучив вопрос, я 
поняла, какую важную роль играли они в годы Великой 
Отечественной войны, узнала, что они делились на два 
типа: для заграждения и наблюдения. 

 Аэростат – один из символов Великой Отечественной 
войны. В альбоме Владимира Порфирьевича много 

фотографий с изображением дирижабля. На одной из них 
запечатлѐн он сам, на других моменты подготовки к 
полѐту. О значении аэрофоторазведки очень хорошо 

 

 

 

Окушко В.П. у аэростата 
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сказал в 1944 году один из командующих фронтом: 

«Фоторазведка для нас это всѐ. Без аэрофоторазведки мы 
слепы».  

 Владимир Порфирьевич привѐз с фронта много 
фотографий. Его дочь, Галина Владимировна, бережно 
хранит их. Когда не стало папы, я поняла, что осталось 
много не заданных вопросов. 

 Лично я нашла ответ на свой вопрос: откуда в годы 
войны у простого деревенского парня появилась 

возможность создать столько уникальных и ценных 
снимков. 

Владимир Порфирьевич выполнял очень важную и 
опасную задачу в годы Великой Отечественной войны и 
внѐс свой вклад в победу над фашизмом. Немаловажен и 
тот факт, что он оставил память нам всем о Великой 
Отечественной войне, свидетелем которой он был лично.  

В 1945 году Окушко Владимир Порфирьевич был 

награждѐн медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией». 

– Папа был дважды ранен, имел контузию. После 
окончания войны он проходил сверхсрочную службу в 
немецком городе Кенигсберге, – продолжала свой рассказ 
Галина Владимировна, – в 1947 году был уволен в запас в 
звании сержанта, тогда же и вернулся в родное село 

Торбеево. 
Владимир Порфирьевич выполнял очень важную и 

опасную задачу в годы Великой Отечественной войны и 
внѐс свой вклад в победу над фашизмом. Немаловажен и 
тот факт, что он оставил память нам всем о Великой 
Отечественной войне, свидетелем которой он был лично.  
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