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Великая война - Великая Победа 
 

 

 

"Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна…" 

                             Ю. Воронов 

 

 
 

2015  год  –  год  знаменательный  для  истории  России.  Человечество 

отмечает 70-летие Победы русского народа в Великой Отечественной войне. Для 

нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это память о военном 

лихолетии,  когда  в  огромной  стране  не  осталось  ни  одной  семьи,  не 

испытавшей горечь утраты. Это  – священная память о погибших на полях 

сражений.   

Не забывайте наше прошлое, историю своей Родины, не забывайте тех, кто дал 

нам, сейчас живущим, счастье жизни и радость свободы. Наши отцы, деды и 

прадеды прошли трудный путь отступления, нескончаемые дни обороны и 

величественные дни наступления. Они, голодные, измученные, израненные, долго 

пробивались фронтовыми дорогами, мерзли в окопах, по грязи и снегу 

продвигались по земле, форсировали реки, с каждым шагом приближая Победу. В 

этой войне они познали настоящую мужскую фронтовую дружбу. Идя в бой, они 

точно знали, что друг и товарищ всегда прикроет его, что им нужна одна Победа.  

Вспомним: три года, 10 месяцев и 18 дней продолжалась эта кровопролитная 

война, которая унесла более 26 миллионов жизней. Проходят годы, десятилетия, 

сменяются поколения, но разве можно передать героический подвиг воинов, 

защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, которое хотел 

растоптать фашизм.Немного уже осталось фронтовиков, но мы, их потомки, 

должны передать всю нашу любовь к ним своим детям, внукам и правнукам, чтобы 

они знали и не забывали, какой ценой добывалась Победа. 

В День Великой Победы мы склоним головы перед Защитниками нашей 

Родины. Светом благодарной памяти, светом нашей любви, светом скорби нашей 

пусть озарятся имена погибших. 

В историю Великой Отечественной войны яркой страницей вписаны и подвиги 

наших земляков. В ряды Советской армии было призвано из Мотыгинского района 

8359 человек. Не вернулись с фронта 4693.    
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Гремят истории колокола, 

Взывая к памяти моей, 

И в них набаты 

Жестоких битв и созиданий даты, 

И праздники, чья ширь и даль светла... 

И, позабытый, вновь встаёт рассвет, 

И кто-то в травы падает сражённый, 

От дыма чёрный и от пепла сед. 

Они гремят, в них отзвук прежних 

дней, 

Намёк, подсказка, предостереженье. 

Кто помнит, тот не знает пораженья, 

Кто помнит, тот беспамятных 

сильней. 

Николай Грибачёв 
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Солдаты Великой Победы 

 

        "Этот день 

              мы приближали  

   как могли …" 
 

Харитонов В. 
 

 

 

Герой Советского Союза  

Тюменцев Федор Петрович  

 

 

 

Родился в 1925 году, в  Сухобузимском 

районе. В 30 – е годы семья переехала в 

Мотыгинский район, учился в Раздолинской 

школе.  

Призван в ряды Красной Армии в 1943 

году. Служил автоматчиком разведроты 17-й 

гвардейской механизированной бригады 

шестого гвардейского механизированного 

корпуса четвертой танковой армии I 

Украинского фронта.   

Под городом Скалатом фашисты с особым 

ожесточением атаковали 17-ю мех- бригаду. 

Разведгруппа пошла в поиск - узнать, какие 

части противостоят бригаде, какими силами 
 

располагают.  Линию фронта перешли ночью.Но «языка» взять не удалось - 

слишком осторожны были гитлеровцы. Разведчикам пришлось собирать 

информацию, наблюдая за движением на дорогах. По опознавательным знакам на 

машинах и бронетранспортерах они определили, что на фронт прибыла свежая 

дивизия фашистов. При обратном переходе линии фронта разведгруппа была 

обнаружена,и нашим пришлось прорываться с боем. В другой раз, весной 1944 

года под Станиславом (ныне Ивано- Франковск) 11 разведчиков взяли в плен около 

роты мадьяр(венгров). 

Главный свой подвиг Федор Петрович и его друзья совершили на Одере. 

Развивая вместе с другими частями и соединениями наступление на Берлин, 17–

ягвардейская мехбригада в ночь с 22 на 23 января 1945года вышла к реке Одер в 

районе Кёбена (Польша). Воины сразу же приступилик 

подготовкефорсированиюреки. Несколько обнаруженных на берегу дощатых 

сараев пошли на плоты. Как всегда, первой идет разведка. Для этого из 

добровольцев были сформированы восемь боевых групп, в состав одной из них 
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вошел наш герой и его боевые товарищи. Ночь. Непроглядная тьма. Туман. Нареке 

не закончился ледоход. От Одера тянул холодный ветер, снег залеплял глаза… 

Враг обнаружил десант разведчиков, когда тотбыл на середине реки. Небо озарили 

осветительные ракеты, фашисты открыли шквальный огонь. Часть плотов была 

потоплена, часть, потеряв ориентир, сбилась с курса. Но группе, в которой был 

Федор Петрович, удалось под покровом тумана незаметно высадиться на 

неприятельский берег. Пятеро бойцов двинулись в предрассветную мглу. На окопы 

боевого охранения они  

наткнулись случайно. Попытавшихся оказать сопротивление гитлеровцев 

разведчики забросали гранатами, так, толком и не начавшись, это сопротивление 

захлебнулось. Двинулись дальше. В сумраке раннего утра из тумана показалась 

какая-то глыба, это был вражеский дот. Первым его заметил Федор Петрович. Надо 

сказать, что речь идет не об обычном доте, а о стационарном железобетонном 

сооружении в три этажа с четырьмя орудиями и восемью пулеметами. Такие 

огневые точки входили в систему обороны Бреславльского укрепленного района.  

Разведчики вступили в бой. Преодолевая огонь врага, умелым маневром обо-

шли неприятеля с тыла, захватили дот, уничтожив до 30 гитлеровцев. Взяв пятерых 

«языков», они вернулись обратно к реке. Надо было ждать следующей ночи, чтобы 

переправиться на «свой» берег. Здесь и обнаружил противник группу. Позади 

лежал дышащий холодом Одер, впереди - враг. Герои отбивались от фашистов 

почти весь день, словно волны, сменяя друг друга, атаки гитлеровцев накатывались 

на небольшой клочок земли, удерживаемый пятью разведчиками, и разбивались о 

него.  

За 6 часов, пока не подошли наши части, разведчики отбили 10 контратак 

противника, уничтожили до 110 немецких солдат и офицеров и взяли в плен 15 

солдат и офицеров. Во время того боя Федор Петрович получил ранение, но 

оружие из рук не выпустил. Вечером, через покрытый шугой Одер, под бешеным 

огнем врага, начали переплавляться основные силы 17-й мехбригады. Сминая 

фашистов, они устремились на Берлин.  

За свой подвиг пятеро разведчиков, в том числе и Федор Петрович Тюменцев, 

удостоены звания Героя Советского Союза.  

 

Медаль «Золотая Звезда» является знаком 

отличия лиц, удостоенных высшей степени 

отличия СССР – звания «Героя Советского 

Союза». Медаль «Золотая Звезда» изготавливается 

из золота и представляет собой пятиконечную 

звезду. 

«Звание героя Советского Союза  является 

высшей степенью отличия и присваивается за 

личные или коллективные заслуги перед 

Советским государством и обществом, связанные с 

совершением геройского подвига. Звание героя 

Советского Союза присваивается Президиумом 

Верховного Совета СССР». 

Кроме этой высокой награды, ратный путь нашего земляка отмечен орденами 
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Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и множеством медалей. 

Акутин Андрей Александрович  

 

 

Родился в 1923 году.      

Был участником битвы на Орловско-

Курской дуге в 1943 году. Именно здесь 

завершился коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны начатый 

под Сталинградом.  

В годы войны Андрей Александрович 

побывал и в штрафбате. Попал он туда 

после того как в нарушение приказа не 

показывать своего присутствия врагу 

ночью вместе с несколькими товарищами 

привели с нейтральной полосы  трех 

лошадей которыми накормили солдат. 

Солдаты же уже неделю до этого почти 

ничего не ели. За это и лишили звания  

старшины и отправили в штрафбат.После штрафбата Андрей Александрович сумел 

вернуть себе звание старшины. Во время «Висло – Одерской операции» был тяжело 

ранен.После окончания войны жил в п. Машуковка. 
 

Баранов Николай Селивёрстович 
 

Родился 27 июля 1925 года. На войну ушёл в 1942 году, ему ещё не было 18 

лет. Направлен на обучение в снайперскую школу. В июне 1943 года солдат 

Баранов вместе с другими 120 воинами был отправлен в Горьковскую область. 

Затем в город Киржач, где он был определен в пулеметную роту. Учился стрелять 

из гаубиц, прыгать с парашютом с самолета и аэростата.Осенью перебросили в 

Белоруссию (станция Пуховичи), попал в 4 десантный полк 3-го Украинского 

фронта. Принимал активное участие в военных действиях. Тайно заброшенная в 

тыл врага группа ждала наступления наших войск, чтобы в нужный момент 

вступить в бой с тыла. В 1944 году воевал в Австрии. День победы Николай 

Селиверстович встретил в Чехии. Жил в п.Раздолинск. 
 

Белоконь Павел Ксенофонтович  
 

В армию  ушел добровольцем в 1941 году. Был сначала стрелком пехотного 

батальона, защищал Москву на Калининском фронте. Служил в полковой разведке, 

а затем, после ранения, — сапером 34-го инженерно-саперного батальона 57-й 

инженерно-саперной бригады. Как говорится, матушка-пехота, царица полей. 

Саперы, как известно, перед наступлением войск идут первыми, так как надо 

обезвредить мины оставленные противником, и сделать безопасным продвижение 

наших войск; а если нашим приходилось отступать, саперы шли последними, 

чтобы заминировать отходные пути.  
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В октябре 1942 года инженерно-саперный батальон, где он служил, был направ-

лен на Сталинградский фронт. Три зимних месяца солдаты жили в Сталинградских 

степях, в балках - это небольшие долины; изредка лишь ночевали в землянках.  

В августе 1943 года батальон перебросили на Курскую дугу, где, немцы 

держали крепкую оборону. 5 августа 1943 года начался прорыв обороны немцев. 

«Полтора часа шла артподготовка. Казалось, что мы попали в ад: земля дрожала, 

ничего не было видно от пыли и дыма, грохот стоял страшный». Снова бои, 

контузия, а дальше  3 - й Белорусский фронт. «В наши задачи входило не только 

минирование и разминирование, мы также наводили переправы для продвижения 

советских войск. То есть практически всегда были на передовой. Под городом 

Бобруйском есть река Проня. Нашему отделению был дан приказ навести 

переправу через нее. Река не очень широкая, метров 50. Пока шел артобстрел, а он 

длится минут 15, наше отделение успело поставить опоры, и я с командиром 

первым перебрался на противоположный берег».   

За отличное выполнение боевого задания (наведение переправы через реку 

Проня под Бобруйском) Белоконь П.К. был награжден медалью «За Отвагу». За 

наведение переправы через реку Днепр награжден орденом «Красной Звезды».  

В 1945 году  участвовал в боях под Кенигсбергом и был награжден медалью 

«За взятие Кенигсберга». Когда закончилась война получил орден Отечественной 

войны I степени,  медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.». Так, пройдя 

всю войну, воевал на пяти фронтах - Калининском, Сталинградском, на Курской 

дуге, на Белорусском, Балтийском, получил пять боевых наград.  

 

Боровков Алексей Дмитриевич 
 

 

 

Родился в 1922 году в Тасеевском районе. С 1936 года 

работал на приисках, затем в подхозе «Решающий». 

Призван в армию 15 мая 1942 года. Воевал в 415 

минометном полку рядовым, затем во 2-м 

Белорусском в Финляндии. Был трижды ранен. Под 

Кенигсбергомвстретил конец войны.  

Награждён двумя медалями «За отвагу». 
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Буда Ефим Александрович 

 

Родился в 1907 г.  

На фронт призван  в августе 1941 г. Служил в 

74-м гвардейском минном полку 382-й 

стрелковой дивизии с августа 1941  по март 

1942. Воевал под Москвой.  

В январе 1942 года на подступах к станции 

Чудово Новгородской области его тяжело 

ранило. 

Из воспоминанийЕфима Александровича: 

«Взрывной волной меня отбросило куда-то в 

сторону. Очнувшись, услышал, что бой гремит 

где-то вдалеке. Пополз.Всё тело пронизывал 

леденящий ветер, а я упорно продвигался 

вперёд. Двое суток полз и всё же добрался до своих. Не знаю, как и в живых 

остался». Потом госпиталь  и снова бой.  

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

После войны долгое время работал в милиции Мотыгинского района.   

 

Награждение  медалями «За отвагу» и 

«За боевые  заслуги»  чаще всего 

происходило по горячим следам только что 

совершенного подвига, ибо право 

награждения во время войны принадлежало 

командирам полков всех родов войск. 

«Вы только вслушайтесь, – писал 

Маршал Советского Союза И. X. Баграмян, 

– как гордо звучит: „За отвагу“, „За боевые 

заслуги“!Когда такая медаль украшает грудь 

человека, сразу ясно: доблестно, храбро 

воевал солдат!» 
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Булатов Иннокентий Эммануилович 

 

 

Родился в 1892 году.В 1907 году поступил в 

Иркутскую военно-фельдшерскую школу, которую 

окончил в мае 1911 года и был назначен на военную 

службу в Сибирский железнодорожный батальон, 

где прослужил с июля 1911 года по сентябрь 1914 

года медицинским фельдшером. 

     В 1926 году поступил в Иркутский 

госуниверситет на медицинский факультет, позже 

переименованный в Восточно-Сибирский 

медицинский институт, который окончил в 1931 

году. 

 

В апреле 1931 года приехал на работу в наш район и был назначен заведующим 

Мотыгинским врачебным участком.Иннокентий Эммануилович был единственным 

врачом в п. Мотыгино, ему приходилось работать и днем, и ночью, без выходных и 

праздников, им были спасены от смерти и вылечены сотни людей. 

    С октября 1941 года по 23 ноября 1945 года служил в Красной Армии в 

эвакогоспитале № 1516Прибалтийского фронта, где был начальником медицинского 

отделения. 

После окончания Великой Отечественной Войны вновь вернулся в Мотыгинскую 

больницу, где и работал до 1955 года, до последнего дня своей жизни. 

 Награжден орденами «Красной Звезды», «Трудового Красного  Знамени», медалью 

«За победу над Германией».  

 

Валенко Фёдор Фёдорович 

 

Родился в 1924 году 

На войну пошёл в 1942 году, в неполных 

18 лет. 

При подъезде к Сталинграду их поезд 

разбомбили немецкие самолеты, в живых 

осталось не более десяти процентов 

новобранцев.После Сталинграда он воевал 

на Курской дуге. На фронте он попал во 

фронтовую разведку 207-го стрелкового 

полка. В разведке часто приходилось 

переходить линию фронта, чтобы взять 

"языка". Дважды он попадал в окружение, 

и мать получала на него похоронки.  

За захват в плен и доставку в штаб ценного "языка" - немецкого офицера, Федор 

Валенко был награжден орденом Славы.  В конце 1943-го года он был тяжело ранен. 
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После госпиталя продолжил свой ратный путь в качестве стрелка - радиста танка Т-

34 в 4-ом танковом корпусе генерала Полубоярова. Их корпус прошёл с боями 

освобождая от фашистов Украину, Польшу, Германию и Чехословакию. Танк одним 

из первых вошёл в Прагу, за что Федор Валенко был награжден медалью "за 

освобождение Праги". 24 июня он участвовал в Параде Победы в Москве на 

Красной Площади.   

Из воспоминаний Фёдора Фёдоровича Валенко: 

«Это было в районе города Дрездена. Наш четвёртый танковый корпус преследовал 

противника.  2 мая меня с товарищами вызвали в штаб корпуса армии и сказали, что 

мы поедем в Москву. Зачем? Мы этого не знали. Всего от нашей части поехало 12 

человек, а от нашего механизированного батальона – 3 человека. Остановились мы в 

пригороде Москвы – Нарофоминске. Уже в Москве мы узнали, что будем 

участвовать в параде Победы. Генеральная репетиция парада уже прошла, нам 

только объявили о наших обязанностях: проехать на мотоцикле в предбоевом 

порядке. Вечером выдали новое обмундирование, а утром 24 июня на машине 

привезли к Красной площади. Парад начался от собора Василия Блаженного. Мы 

проехали на мотоциклах. 

Фашистские знамёна были преклонены до земли. Солдаты пехоты проходили по 

этим знамёнам. Сильное впечатление от парада! Я впервые увидел Сталина на 

трибуне Мавзолея. А вечером мы смотрели праздничный салют. Это было 

удивительное, яркое, запоминающееся зрелище!» 

После демобилизации жил в поселке Южно-Енисейск. 

Владимиров Гаврила Евгеньевич  

 

Родился в 1919 году, в городе Канске. С 1931 года 

жил в п.Южно-Енисейске, учится в школе.  

До войны работал старателем на 

приискеПартизанском, занимался спортом.  3 

сентября 1940 года был призван в армию, служил 

на Дальнем Востоке. 

В сентябре 1941 года был отправлен на фронт  под 

город Тихвин. Освобождал Волхов. 

Два раза был ранен, контужен в голову. В мае 1942 

года получил тяжёлое ранение, после лечения в 

госпитале и был демобилизован. 

Награжден Орденом Красной Звезды  

В 1943 году приехал в Южно-Енисейск.   
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Ефремов Николай Фёдорович 

 

 

Родился в 1916 году на прииске Покровский.  

С начала войны Николай Ефремов несколько 

раз обращался в военкомат с просьбой отправить 

его на фронт, но получал отказ. Большинство 

рабочих золотодобывающейпромышленности 

были забронированы от призыва в действующую 

армию. Золото для фронта было не менее важно, 

чем танки и самолёты… Работа на драгах 

требовала не только определённой квалификации 

и опыта, но и физической силы, нужны были 

крепкие мужские руки.В1943 году Удерейским 

РВК был призван на нестроевую службу, так как  

из – за слепого глаза он числился «белобилетником». Отчаянному сибирскому 

парню «нестроевая» пришлась не по душе. Как Николаю удалось уклониться от 

этой команды и оказаться в г. Красноярске на призывном пункте в действующую 

армию история умалчивает, очевидно действовал по принципу «победителей не 

судят». Там на него обратил внимание один из командиров, который набирал 

новобранцев для обучения на курсах радиотелеграфистов и записал его в свою 

команду. При прохождении медицинской комиссии единственной загвоздкой была 

проверка зрения, но окулиста отцу удалось обмануть, оставив щёлку в ладони, 

прикрывающей здоровый глаз…  

Обучался на курсах радиотелеграфистов в г. Новосибирске. В конце 1943 года   

был направлен в действующую армию, на Украинский фронт.Радист Ефремов был 

зачислен в 1-й гвардейский механизированный ордена Ленина корпус, 2-ю 

гвардейскую механизированную бригаду, в миномётно-стрелковый батальон.   

Боевое крещенье  получил в Венгрии при форсировании Дуная, юго-западнее 

Будапешта, куда корпус был переброшен в декабре 1944 года. Переправлялись на 

понтонах под сильным пулемётным и миномётным огнём противника.  

В боях между оз. Веленце и Дунаем, 2-я гвардейская механизированная бригада 

21 января 1945 года заняла оборону в районе Каполнаш-Ниек. Это были господские 

дворы, состоящие из каменных домов с глубокими подвалами, которые служили 

противнику надёжными укрытиями. Там шли очень тяжёлые бои, командование 

вермахта перебросило в район Каполнаш – Ниека элитную танковую дивизию СС 

«Мёртвая голова». 

Из наградного листа:Гвардии ефрейтор Ефремов Николай Фёдорович 22 января 

1945 года в боях в районе Каполнаш-Ниек, когда телефонную связь батареи 120 мм 

миномётов с наблюдательным пунктом поддерживать не было возможности, 

связь прерывалась через каждые 5 – 10 минут, работая на радиостанции, обеспечил 
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бесперебойную связь батареи с наблюдательным пунктом и дал возможность 

бесперебойно вести огонь по контратакующим немцам. В результате 

бесперебойной связи по радио батарея отбила все контратаки немцев, при этом 

был уничтожен ни один десяток немцев. 

Приказом от №: 58/н от 01.02.1945 2-й Гвардейской механизированной бригады 

1-го Гвардейского ордена Ленина механизированного корпуса 3 Украинского 

фронта гвардии ефрейтор Ефремов Николай Фёдорович, радист миномётного 

батальона, награждён медалью «За боевые заслуги». 

Николай Фёдорович  рассказывал, что во время боя поддерживать связь по 

телефону удавалось далеко не всегда, и нужно было срочно забрасываться на 

наблюдательный пункт миномётной батареи, чтобы обеспечить связь по радио. 

Проделывать это приходилось под огнём противника, с полной выкладкой, 

состоящей из автомата, запасногобоекомплекта, рации с запасным блоком питания, 

парой гранат, общим весом 40 кг. 

Фронтовые связисты 

Из наградного листа: за период наступательных боёв с 31 января по 10 февраля 

1945 года рация А-8-А, на которой работал товарищ Ефремов не имела ни одного 

случая перебоя в работе и в любую минуту была готова к действию. 4 февраля 1945 

года в районе города Секешфехервар, когда семь немецких танков вплотную 

подошли к огневой позиции батареи 120 мм миномётов, а автоматчики противника 

перерезали телефонную связь НП с ОП, батарея не могла вести огня. Ефремову был 

отдан приказ любой ценой, невзирая ни на что, с рацией пробраться на НП батареи 

и установить связь по радио. Под сильным артиллерийским, миномётным и 
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пулемётным огнём противника т. Ефремов добрался до НП и точно в срок 

восстановил связь. Это дало возможность батарее снова открыть огонь по 

наступавшему противнику, отбить с успехом контратаку немцев, нанеся ему при 

этом большой урон в живой силе.  

На основании этого представления приказом от №: 574/н от 14.03.1945 2-й 

Гвардейской механизированной бригады 1-го Гвардейского ордена Ленина 

механизированного корпуса 3 Украинского фронта гвардии ефрейтор Ефремов 

Николай Фёдорович, старший радист миномётного батальона награждён медалью 

«За боевые заслуги». 

За участие в героическом штурме и взятии Будапешта младший сержант 

Ефремов Николай Фёдорович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 

июня 1945 года награждён медалью «За взятие Будапешта». 

Из наградного листа: В боях за освобождение г. Вены от немецких захватчиков 

с 5 по 15 апреля 1945 года т. Ефремов проявил исключительное мастерство и 

находчивость в поддержании бесперебойной связи по радио наблюдательного 

пункта с огневыми позициями. 12 апреля 1945 года между Дунайским каналом и 

Дунаем в районе моста через Дунай, благодаря бесперебойной связи по радио 

(телефонной не было возможности установить) миномётная батарея своим огнём 

отбила 3 контратаки противника, уничтожено 30 солдат противника и 4 

пулемёта и обеспечен захват нашими частями моста через Дунай.  

На основании этого представления приказом № 101-н от 26.04.1945 гвардии 

ефрейтор Ефремов Николай Фёдорович, старший радиотелеграфист 2-ой 

гвардейской механизированной бригады, награждён орденом «Красной звезды» 

(орденская книжка А №726059, № ордена 1868011). 

Для обеспечения связи ефрейтору Ефремову  пришлось с полной выкладкой, под 

трассирующим огнём противника перебраться на противоположный берег Дуная по 

конструкциям разрушенного моста. 

За участие в героическом штурме и взятии Вены младший сержант Ефремов 

Николай Фёдорович награждён медалью «За взятие Вены». 

Награждёнмедалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

Демобилизован Ефремов Николай Фёдорович из действующей армии 12 

июня 1946 года в звании гвардии младший сержант.После войны работал в 

Южно-Енисейском дражном управлении, в Ангарской геологоразведочной 

экспедиции в п. Мотыгино.  
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Железовский Михаил Никифорович 

 

Призван на фронт в 1941 году. Боевое крещение 

получил на Ленинградском фронте, под городом 

Тихвин. Михаил Никифорович был пулемётчиком. 

Потом вместе с полком попал на Волховское 

направление. В бою под городом Чудово был ранен.  

Из воспоминаний ветерана: «Командир крикнул: 

«Ты что же, не чувствуешь, что ранен? Полный 

валенок крови налился, а ты ничего не видишь. 

Бросай пулемёт и ползи в тыл. Я чувствовал, что 

обессилел от потери крови. Пополз... А в это время 

снаряд надо мной разорвался и осколок от него 

попал мне в спину. Кровь со спины хлещет – рана 

там большая. Командир перевязочные пакеты туда 

положил. Рубашки, свою да ещё двух ребят, 

разорвал, перебинтовал меня…Уже когда 

подъезжали к санбату, рядом со мной разорвалась 

бомба. Мне перебило надглазные косицы. Не знаю  

как глаза целые остались. Контузило меня, да так, что я сам себя не 

понимал…месяца три…Память на время пропала…» 

Где-то за час Михаила Никифоровича ранило несколько раз. Много 

осколков вынули из него в госпитале, но два, у лёгких и внизу спины, под 

позвоночником, так и остались в нём на всю жизнь.  Более полугода пролежал в 

госпиталях. 

Боевые награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые 

заслуги»,  медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.». 
 

Железовский Тимофей Никифорович 
 

В армию был призван в августе 1941 года. Привезли в Красноярск, затем учёба 

в училище связистов. Вместе с другими курсантами изучал азбуку Морзе, типы 

радиостанций, осваивал искусство радиотелеграфирования. После одиннадцати 

месяцев учебы — фронт. Немцы окружили несколько частей нашей 39-й армии в 

районе Смоленска, в том числе 17-ю гвардейскую дивизию, состоящую из 

сибиряков - красноярцев. Вновь прибывших отправили на пополнение. 

Красноярцы вынесли из окружения знамя дивизии, вырвались из кольца некоторые 

подразделения и командиры. «Заняли оборону. Бои были очень тяжелыми. 

Атаковали нас день, иногда по нескольку раз, пытались выбить с позиций ночью. 

Ночной бой - страшная штука. Но стояли сибиряки крепко, не отступали».  

В марте 1943 года переведён в 37-й отдельный батальон связи. А в июне 

первый раз ранило. «Мы брали город Борисов, перед этим форсировали речку 

Березину. Город собственно и стоит на ней. Фашисты нас крепко бомбили. Их 

траншеи были на противоположном берегу и при такой расстановке нечего было и 

думать о переправе. Артиллеристы провели мощный обстрел вражеских позиций. 
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Перемололи их в пыль. Гитлеровцы отступили в город, закрепились в домах. Реку 

мы форсировали кто на чем. Речка, впрочем, не глубокая, кое-где можно вброд 

перейти. Перебрались скрытно, над водой туман. Повезло.  

Дрались в городе жестоко. Приходилось действовать и прикладом, и штыком. 

Заскочишь в подъезд укрыться от пуль, а там уже занято - фашист. Тут уж кто 

проворней окажется. Неразбериха, путаница. Вот здесь меня и ранило в локоть...» 

После госпиталя перевели в 5-ю гвардейскую дивизию, там назначили 

шофером командира полка. «Иногда попадали в такие переделки, что удивлялись, 

как живыми из них выходили. Но везло нам не всегда... Танки ушли вперед, и 

пехота «оторвалась». Прочесывали лес в поискахгрупп немцев. К этому времени 

фашистов уже основательно побили, а окруженцев ихних в Брянских лесах 

хватало. Ехали мы с комполка в город. Обстреляли нас внезапно. Немцы, человек 

тридцать. Подполковника убило сразу, меня ранило в обе руки. Машина 

загорелась. Я выскочил из кабины, дал из автомата очередь. Фашисты, думавшие 

видно, что живых среди нас нет, снова залегли, открыли огонь. Бросился я было в 

лес, да вспомнил  что у комполка в планшете секретная кодированная карта. 

Вернулся в машину, забрал планшет. После этого уже, отстреливаясь, ушел в лес. 

Кое-как перевязался. Своих искал недолго, скоро наткнулся на пехоту и 

артиллерию. Объяснил им в чем дело. Артиллерия «пропахала» этот квадрат, а 

потом пошла пехота. За то, что спас карту, меня наградили медалью «За отвагу». 

Опять госпиталь, лечение. Потом опять бои освобождали Польшу, 

Румынию. ПобедуЖелезовский Тимофей Никифорович встретил в 

Кенигсберге. После демобилизации жил в п.Раздолинск.  
 

Карелин Николай Петрович  
 

На фронт ушел в 1942 году восемнадцатилетним парнем. В пехотных частях 

принял первый бой под Смоленском. 

В сентябре 1943 года, получив тяжелое ранение, попадает в госпиталь.После 

госпиталя молодой пехотинец обучается в танковой школе, а затем направляется в 

гвардейскую дивизию, в 26 танковый полк. И снова -бой. Командиром «Т-34» 

участвует в освобождении сел и городов Ленинградской области,Литвы, Латвии, 

Эстонии, Польши. 

«При освобождении Латвии, - рассказывает Николай Петрович,  запомнился та-

кой случай. Нашему танковому батальону было дано задание — отрезать немцам 

дорогу в тыл. Немцы сумели окружить нас. Завязался неравный жестокий бой. Полу-

чили приказ:держаться доприхода полка. Только через сутки подошли наши. Сколь-

ких товарищей недосчитались мы после того боя! Но задание было выполнено с 

честью» 

Свой боевой путь гвардии сержант Николай Петрович Карелин закончил в 

столице Восточной Пруссии Кенигсберге. Здесь встретил он День Победы. 

Боевые награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

взятие Кёнигсберга», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 
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Кенигсберг был центром Восточной Пруссии и представлял собой город 

крепость, построенную в XVII, и модернизированную в 1843-1882 годах. Для 

защиты города немецкое командование организовало 3 кольца обороны, первое в 

6-8 километрах от города, второе по его периметру, и третье, окружавшее 

цитадель в центре Кенигсберга. 

Наступление войск началось 6 апреля 1945 года силами третьего 

Белорусского фронта при поддержке первого Прибалтийского фронта. Для 

штурма основные войска были разделены на штурмовые отряды и группы и 

усиленны огнеметчиками. В течении первого дня боев на многих участках 

удалось прорвать оборону первого кольца, было перерезано сообщение города по 

железной дороге Кенигсберг –Пиллау. В течении следующих двух дней 

группировка оборонявшаяся в Кенигсберге была отрезана от земландской 

группировки, были взяты железнодорожный узел и порт города. 

8 апреля 1945 года командование СССР предложило немецким частям 

сдаться, но это предложение было отвергнуто. После массированной 

артподготовки и бомбардировки советские войска продолжили штурм, который в 

итоге вынудил противника капитулировать 9 апреля 1945 года. Отдельные очаги 

сопротивления оставшиеся в городе были подавленны в течение 10 апреля, и на 

башню «Дона» в Кенигсберге было водружено красное знамя.  

 

 

Чтобы отметить весь рядовой и 

командующий состав за взятие города и 

уничтожение группировки противника 

была создана медаль «За взятие 

Кёнигсберга»учрежденная 9 июня 1945 

года. 
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Кордос Георгий Александрович  
 

Родился в 1922 году. На фронт призвали 14 июля 1942 года из Мотыгино, - 

вспоминает ветеран. - Всего по району призывалось тогда150 человек. Были 

призывники как 18 лет, так и те, кто имел отсрочкупопризыву. На фронт попал 

не сразу, был направлен на обучение в военное училище зенитной артиллерии 

в Омск, где проучился три месяца. Затем шесть месяцев учился в Горьковском 

военном училище (туда пришла новая зенитная артиллерия для борьбы с 

немецкой авиацией).После училища направлен на Сталинградский фронт. Из 

воспоминаний ветерана: «Полк, в котором служил я, был на первой линии 

обороны. Бои шли очень тяжёлые. Сначала я командовал огневым взводом, 

потом пришлось командовать батареей, когда убило командира. Здесь меня и 

ранило, уже вторично». 

После ранения был демобилизован, жил в п.Мотыгино.  

 

Клубились яростно метели
По сталинградской по земле.
Дымились потные шинели,
И шли солдаты по золе.

И танк в сугробе как в болоте,
И бьют снаряды по броне.
Снежинки таяли в полёте,
Как ветки с листьями в огне.

И падал в битве человек
В горячий снег, в кровавый 
снег.

Смертельной битвы этой 
ветер
Как бы расплавленный металл 
-
И жёг и плавил всё на свете,
Что даже снег горячим стал.

И за чертой последней, 
страшной
Случалось: танк и человек
Встречались в схватке 
рукопашной,
И превращался в пепел снег…

Хватал руками человек
Горячий снег, кровавый снег.
Опали белые метели,
Цветами стали по весне.
Большие годы пролетели,
А я всё сердцем на войне,
Где отпевали вас метели,
Где в землю многие легли.

А дома мамы поседели,
У дома вишни зацвели,
У вас останется навек
Горячий снег, кровавый снег.

Горячий снег

 
 

 

Красикова Людмила Александровна 
 

     Родилась 16 августа 1918 года в селе Абаканское Красноярского края. Еще в 

детстве маленькая Людочка очень любила «лечить» кукол, перевязывать «больную» 

ручку или ножку, поставить укольчик. Так и переросла детская забава в мечту стать 

врачом. После школы Люда закончила медицинское училище по профессии 

медсестра.  

Ей было 23 года, когда грянула война, и в сентябре 1941 года Людила добровольцем 

ушла на фронт.Люда вместе с другими медсестрами оказывала первую 
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медицинскую помощь раненым – перевязывали и обрабатывали раны. Скольким они 

спасли жизнь тогда, одному Богу известно… Раненных было так много, что 

трудились без сна по 3-ое суток. 

Весной 1942 года началось наступление немецких войск. В полку, в котором 

работала Люда, началась голодовка, приходилось резать лошадей и есть сырое 

мерзлое мясо. И вот наступил тот день, когда немцы подошли очень близко, так 

близко, что слышались крики: «Сдавайтесь!» … И не один русский солдат не вышел 

к немцам. Немцы открыли огонь из всех орудий, и полетели руки, ноги, головы 

наших солдат, заливая кровью поле боя.Очнулась, когда вокруг наступила 

оглушающая тишина. Казалось, все поле стало мертвым. Но в голове пронеслось: 

«Буду искать раненых до последнего!» Нащупав рукой сумку с бинтами, Людмила 

стала ползать, ища раненых. В одной из воронок она заметила раненого солдата с 

перебитой ногой. Перевязав ногу солдату, помогла ему выползти из воронки, и тут 

совсем рядом разорвало снаряд, который ранил медсестру. 

Так она попала в плен к немцам в лагерь Нарву. О страшных испытаниях в плену, 

выпавших на маленькую, хрупкую девушку, можно только догадаться. Сама 

Людмила Александровна не рассказывала об этом никогда. 

Однажды одна польская женщина чудом помогла Людмиле убежать из лагеря. Они 

попали к партизанам, которые позже соединились с частями Красной Армии. И 

снова санчасть, бинты, перевязки, сотни спасенных раненых… 

В 1945 году после контузии была демобилизована. Людмила Александровна 

приехала работать медсестрой в с. Рыбное. Позже ее перевели работать медсестрой в 

Мотыгинскую районную больницу. 

     Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 

заслуги», медалью Жукова. 
 

Кудряшов Константин Сергеевич 
 

Мобилизован весной 1942 года из п. Раздолинск.направили на курсы младшего 

командного состава в г. Ачинск. Но доучиться не дали сложившиеся обстоятельства 

– немцы подбирались к Москве. Курсанты попали в маршевые роты, которые 

бросили на защиту столицы. Константин Кудряшов попал в пулемётный взвод 33-й 

армии Западного фронта. 

Из воспоминаний ветерана: «Снаряд разорвался возле меня. Шинель всю 

изрубило так, что уже одеть её было нельзя. Меня же даже не ранило». 

В августе 1943 года Константин Сергеевич был ранен в боях под Смоленском. В 

августе 1944 года был демобилизован по ранению. Жил в п. Раздолинск. 
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Кулешов Пётр Васильевич 
 

Родился 28 ноября 1923 г. За месяц до начала войны учился в Харьковском 

бронетанковом училище. После месячной подготовки был отправлен на фронт под 

Киев, где шло наступление немцев.   

«Никто из нас – молодых курсантов училища не успел освоить военную технику 

и оружие – 14 апреля я ушёл в армию, а 22 июня началась война. Представьте – 

формируется дивизия из танков Т 26 и  пехоты. Меня зачисляют туда башенным 

стрелком, два дня учат стрелять из пушки и пулемёта, а затем отправили на линию 

фронта». «Танковая дивизия была брошена в бой возле Белой Церкви. Сначала мы 

просто отстреливались, но когда пришла поддержка, завязался настоящий бой. В 

штыковую атаку шли по парам: один нападал, другой прикрывал… Штыковая атака 

– самая страшная атака. Несмотря на то, что мы шли на врага, защищали свою 

Родину, без ужаса вспоминать о том, как ты втыкал штык в живых людей, 

невозможно». 

 

Лапшаков Афанасий Евгеньевич 
 

Призван из д. Машуковка, воевал на Донском фронте. Курская дуга. Летом от-

деление автоматчиков под командованием Лапшакова занимало позиции на одном 

из главных направлений контрудара советских войск. Восемь суток выдерживали 

автоматчики непрерывные атаки фашистов. Восемь суток стояли они насмерть в 

полузасыпанных, обвалившихся под снарядными разрывами окопах. Вражеский 

дот хлестнул белыми струями пуль. Кто-то вскрикнул, упал. Рота залегла. А 

пулемет бил и бил. Бил на выбор. Афанасий со своим отделением был ближе 

других к доту. Все решали секунды. «Вперед! За Родину!» - скорее выдохнул, чем 

крикнул младший сержант. Но его поняли. В едином порыве поднялись десять 

автоматчиков. Стремительность их атаки спасла положение. Рота продолжала 

наступать. Когда разгоряченные боем бойцы собрались у поверженного дота, 

командира среди них не оказалось. Он, первым кинулся в атаку, принял на себя 

вражескую очередь. Отвлек внимание врага от товарищей и... Нет, не погиб 

командир, как считали в те минуты его бойцы, как считали позднее, когда вынесли 

безжизненное тело с поля боя. В течение трех суток находился Афанасий между 

жизнью и смертью. Затем шесть месяцев госпиталя. 
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Логвинов Дмитрий Андреевич 

 

Родился в 1919 году.  

Призван в армию 4 апреля 1940 

года. Служил в 108 

бомбардировочном авиаполку 

радистом. Демобилизовался 19 

октября 1945 года в звании 

старшины. 

Боевые награды: Медали «За 

боевые заслуги»,  «За Победу над 

Германией» 

 

 

 

Лыхин Иннокентий Макарович 
 

 

Родился в 1928 году в поселке Мотыгино 

Удерейского района Красноярского края. Когда 

началась война, ему было всего 13 лет. Но 

мальчишки того времени были настоящими 

патриотами, а так как по своему возрасту он не 

подлежал призыву, то приписал себе четыре года, 

чтобы пойти на фронт и бить врага, тем более, он 

был рослым, занимался спортом и выглядел  

старше своих лет. 

В 1942 году Иннокентия направили на учебу в 

Ленинградское военно- авиационное училище, а 

затем фронтовую снайперскую школу. Затем он 

был направлен всостав 130-го Гвардейского 

штурмовогоавиационного Брониславского 

Краснознаменного полка в в качестве воздушного стрелка.  Он прошел всю войну: 

воевал с 1942 года по 31 января 1946 года согласно записи в военном билете. Был 

тяжело ранен в голову, контужен, лежал в госпитале.  

Лыхин Иннокентий Макарович имел боевые награды: орден Красной Звезды, 

орден Отечественной войны 2 степени, орден Славы 1 степени, медаль «За отвагу», 

медаль «За взятие Будапешта», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» и другие. 

 



22 
 

Лыхин Михаил Николаевич  
 

В армию пошел в 1940 году, когда исполнилось двадцать лет. Из двенадцати 

призывников Удерейского района один попал на Дальний Восток в г. Барабаш. 

Служил в 92-м стрелковом полку радистом. А летом 41-го часть погрузили в вагоны 

- и на запад, на Волховское направление, это в районе г. Ленинграда. 

«Дошли до г. Волхова, надо было саму реку форсировать. А она, река Волхов, 

неширокая, что наша Рыбная в устье, да глубокая. Пришлось переправу для техники 

и пушек наводить. Сами кто на чем переправлялись. Только ночью смогли на том 

берегу оказаться. Дорого нам та переправа далась, река кровавая текла».Под 

Волховом попал в плен. В 1943 году вместе с другими военнопленными отправлен 

на шахты в Рурский угольный район. «Нам на шахтах почему-то пить давали плохо, 

и до того доходило, что пили дождевую воду из мусорных баков. А в забой гнали 

плетью, били нещадно - по лицу, по ногам. Не выдержан издевательства какой-то 

наш пленный, ударил надсмотрщика, да убил наповал. Немцы нас строят: «Кто 

убил? Сознавайтесь!». Молчат пленные, тогда решили каждого через двадцать 

расстрелять. Мне опять повезло, шестнадцатым в строю оказался». В 1945 году 

военнопленные были освобождены войсками союзников второго фронта.  

Награждён Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над 

Германией».   

 

Макаров Сергей Антипович  

 

 
Макаров С.А.  

Рисунок фронтового 

художника Абдулаева 

 

Родился в 1913 году в п.Копьёвск, который находился 

недалеко от п.Южно-Енисейска. 

В 1941 году был призван на фронт в 1941г из посёлка 

Копьёвский, Воевал в Белорусской эскадрилье.  В конце 

войны воевал в составе французской эскадрильи 

«Нормандия – Неман» - обеспечение связи.  

Вернулся с войны в 1945году, жил и работал в п.Южно-

Енисейск. 
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Малышев Филипп Филиппович 
 

Служил в армии с 1940 года. Встретил войну на границе, недалеко от 

Мурманска. Воевал на Карельском фронте в 104-м артиллерийском полку, 

затем в 1942 году был переведен в 836-й отдельный армейский 

разведывательный дивизион, принимал участие в прорыве блокады 

Ленинграда, дошел со своей частью до Норвегии. Здесь, в г. Киркенес, и 

закончился боевой путь Филиппа Филипповича. Воинское звание старший 

сержант. 

Особенно памятен для ветерана первый день войны. Подняли по тревоге, 

был дан приказ отступить и занять оборону в долине Смерти (теперь 

называется долиной Славы). На границе, впереди нас,- рассказывает Филипп 

Филиппович, - стояла 14-я дивизия, на нее была брошена австрийская горно-

егерская дивизия. Солдаты все здоровые, тренированные, имеющие опыт в 

финской войне. И они смяли нашу дивизию в полчаса. Отступить помог туман. 

Укрепили фланги, чтобы не обошли враги. Австрийцы шли на нас рядами, с 

флагами и барабанным боем, вероятно, считали путь свободным. Вот мы и 

ударили им в лоб. Но их было так много, они шли и шли и подходили 

настолько близко, что не хватало расстояния расстреливать их из пушек. Но 

тут подоспели солдаты 32-й Уральской дивизии, которые были переброшены 

из Мурманска. И тогда пошли в контратаку. Мало кто остался жив и из наших, 

и из австрийцев.  
 

Морозов Алексей Павлович  

 

Родился 30 сентября 1909 года. 

В феврале 1942 года Алексей Павлович 

был призван на фронт. Начинал ратный 

путь в звании рядового 957 стрелкового 

полка 309 стрелковой дивизии. Спустя 

несколько месяцев он - уже парторг 

минометного дивизиона своего полка. С 

сентября 1943 года по апрель 1944 года 

Алексей Павлович обучался на курсах 

политсостава первого Украинского 

фронта. После окончания курсов был 

назначен парторгом стрелкового 

батальона681 стрелкового полка133 

стрелковой дивизии.Заканчивал войну 

Алексей Павлович в должности заместителя батальона по политической части 521 

стрелкового полка 133 стрелковой дивизии. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны второй степени, орденом 

Красного знамени и медалью «За победу над Германией». 
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Муртазин Габдулла  
 

Родился 15 июня 1926 года. 15 ноября 1943 года, когда Габдулле исполнилось 

всего 17 лет, его призвали на военную службу в 96-й стрелковый полк. С июля 

1944 по июль 1945 года - в 65-й танковой бригаде пулеметчиком. С осени 1944 

года воевал уже на территории Польши. С начала 1945 года принимал участие в 

мощном наступлении, в результате которого, взломав оборону противника, наши 

войска уже в феврале вышли к реке Одер, что в 60 км от Берлина. Перед 

наступлением строили мост, по которому должны были продвигаться наши танки и 

солдаты. Немцы непрерывно бомбили эту местность, не давая строить переправу. 

Габдулла получил серьезное ранение, лежал в госпитале. Воинское звание - 

рядовой.    

Габдулла Муртазин имеет много наград: орден Славы III степени, медаль «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден 

Отечественной войны I степени - «за храбрость, стойкость, мужество» (из Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985 года, № 2013970)  
 

Мутовин Гавриил Григорьевич 
 

В июле 1941 года забрали на действительную службу. Попал в Кемеровское пе-

хотное училище, где готовили офицеров за полгода.  Из курсантов, создали 45-ю 

стрелковую бригаду и бросили под Москву на Калининский фронт. Бригада 

называлась ударно-курсантская. Михаил Григорьевич был шесть месяцев в пехоте.  

А потом в декабре 1941 года попал в подразделение минометчиков.   

 

 
Битва за Москву 
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И так дошел до конца войны до Кенигсберга. Принимал участие в боях с 

Японией. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2-й 

степени, двумя медалями «За отвагу». 

 

Мутовин Борис Ильич 

 

 

Родился в д. Денисово.  

Гвардии полковник. Непосредственный 

участник пленения командующего 6-й 

немецкой армией фельдмаршала 

Паулюса. 

В 1943 г Мутовин Б.И. и  генерал-майор 

Ласкин были доверенными лицами-

порученцами командующего фронта 

Рокоссовского, которым было поручено 

арестовать штаб6-ой немецкой армии - 

пленить и доставить в штаб 

фельдмаршала Паулюса, который  

находился в подвале универмага на площади «Павших борцов». Мутовин  лично 

обыскивал и конвоировал Паулюса.  

Боевые награды: Орден Красной Звезды, Орден отечественной войны, Орден 

Боевого Красного Знамени 
 

Неверова Марина Михайловна 

 

 

 

Родилась 14 апреля 1923 года.  

В середине 1942 года  она ушла добровольцем 

на Ленинградский фронт. Марину Михайловну 

направили в управление тыла Балтийского 

флота, где она и прослужила всю блокаду.  

Награждена медалью «За оборону Ленинграда» 

и орденом Отечественной войны. 
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Непомнящий Александр Николаевич 
 

Родился в 1925 году. В 1943 году в мае 17-летним пареньком ушел служить в 

Советскую Армию. После нескольких месяцев подготовки в запасных полках 

направили на фронт, в действующую армию на 4-й Украинский фронт. Свое первое 

боевое крещение принял при форсировании Сиваша в феврале 1944 г. Занять 

плацдарм на Крымском полуострове было непросто. Переправу и дамбу немцы 

беспрепятственно обстреливали из артиллерии и бомбили день и ночь.В боях за 

Севастополь был ранен. Воевал на 1-м Прибалтийском фронте, принимал участие в 

освобождении многих городов Латвии и Литвы. После окончания войны с 

Германией пришлось воевать на Востоке с Японией.  

 

Низамеев Александр Хазеевич  

 

 

Родился в 1924году в деревне Старый Миган Сабинского 

района Татарской АССР. В 1940 г. переехал вместе с семьей 

в Сибирь.  

Ушел на фронт в 1942 г. Воевал на 3-м Украинском фронте. 

Участвовал в битве за Старый Оскол, освобождал западную 

Украину и Польшу. Трижды был ранен, последний раз - 

тяжело. Войну закончил в госпитале, где был комиссован из 

рядов Советской Армии по состоянию здоровья. 

Вернулся на прииск Удерейский. 

 

Нужин Иван Дмитриевич 
 

Родился в 1913 году. Когда началась война, сразу па следующий день, 23 

июня 1941, года ушел на фронт. В первые дни войны был шофером, потом 

минометчиком Невельской стрелковой дивизии 64 полка. Звание гвардии 

сержант. Участвовал в освобождении от фашистов Прибалтийских республик, 

в прорыве блокады Ленинграда. Здесь был ранен и контужен,  лежал в 

госпитале. Город постоянно бомбили. «Девушки-медсестры, совсем девчонки, 

не успевали таскать нас в бомбоубежище. Запомнились глаза ленинградских 

голодных ребятишек. Мы, раненые, собирали свой паек и отдавали 

ребятишкам, хотя у самих кружилась, от  голода голова», — рассказывает Иван 

Дмитриевич. 

Затем эвакуация госпиталя через Ладожское озеро в г. Киров, четыре 

месяцалежал в госпитале, и потом опять на фронт. Награжден Орденом 

Красной Звезды за спасение раненого командира, двумя медалями «За отвагу», 

юбилейными медалями. Наверное, песня «На безымянной высоте» и об Иване 

Дмитриевиче. Защищая 121 высоту, бойцы, среди которых был и Иван 

Дмитриевич, отбили 16 атак фашистов. В живых осталось только трое.  
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Орлов Пётр Григорьевич 
 

 

Родился  в 1916 году.  

Призван  в армию в 1939 году.  

Боевые награды: 

Орден Боевого  Красного знамени 

Орден  Красной звезды 

Орден Отечественной войны  

Медаль «Партизан Великой Отечественной 

войны» 

Медаль « За победу над Германией» 

Из воспоминаний Петра Григорьевича 

Орлова: 

«В июне 1941 служил в 51-й танковой 

бригаде. Стояли мы в местечке Ружаносток 

Гроденской области. Старослужащие, в том 

числе и я, ждали демобилизации. А утром 22 

подняли по тревоге. Поняли домой попадём  не скоро. Бригада с боями отступала до 

Молодечино. Здесь и узнали, что Минск взят фашистами. Это означало, что мы 

окружены. В одном из боёв я попал в плен. Через три дня мне и ещё пятерым 

товарищам удалось бежать». «Скрывались в лесах близ Борисова. Нападали на 

небольшие группы фашистов. Так продолжалось не долго. Наша группа влилась в 

отряд Моргулёва. Вскоре отряд был преобразован в отдельную бригаду 

«Буревестник»…  

Запомнилась засада на дороге Шацк-Валерьяны в  июне 1943 года. Ночь. Залегли 

разведчики у дороги, а утром услышали гул моторов: по большаку двигались четыре 

легковые и две грузовые автомашины с гитлеровцами.  

Немедленно доложили об этом в отряд. Командование приняло решение 

разгромить гитлеровцев на обратном пути. Немцы были уничтожены. А через  

несколько дней мы узнали из фашистской газеты «Минскер цайтунг», что на  дороге 

Шацк –Валерианы уничтожили областное фашистское командование.  За 

проведение этой операции я был награждён орденом Красного знамени».  

 

 

 

Орден Боевого Красного   Знамени 

учрежден для   награждения 

«за особо значительные подвиги, 

совершенные в боевой обстановке с 

явной опасностью для жизни; за 

особые мужество и отвагу, 

проявленные при выполнении 

специального задания». 
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Офицеров Степан Федотович     
 

 

В июле 1941 года отправлен на 

Ленинградский фронт, в октябре 

1941 года в составе 114-й 

стрелковой дивизии 7-й отдельной 

армии вступил в бой с 

белофиннами. Командовал штабной 

батареей артполка. 

В конце 1942года Офицерова с 

несколькими командирами на-

правили под Москву в 4-ю воз-

душно - десантную гвардейскую 

дивизию,заместителем командира  

гаубичного  дивизиона. 

До февраля 1943 года проходили воздушно - десантную подготовку. Затем через 

Москву, Клин, Калинин, Торжок, Осташков дивизия проследовала к реке Ловать и у 

деревни Кривовицы дивизион Офицерова вступил в полуторамесячные бои. 

Огнем дивизиона удалось сковать действия противника, и 12 человек перешли на 

другой берег Ловати. В их числе был Офицеров. Захватили две немецких землянки. 

Офицеров рассчитывал отсюда командовать огнем дивизиона. Но фашисты под-

тянули танки и под их прикрытием контратаковали. Они во что бы то ни стало 

хотели отбить землянки, не дать нашим солдатам закрепиться на их берегу. 

Положение складывалось критическое, танки с пехотой совсем близко, еще 

несколько минут, и землянки закидают гранатами. 

Офицеров принимает решение вызвать огонь на себя. Радистка Зина передает по 

рации координаты, и дивизион обрушивает снаряды на своих и на наступающих 

немцев. К счастью, ни один снаряд не попал в землянки. Дым, гарь... Воспользовав-

шись моментом, ушли на свою сторону. Перейти Ловать не удалось, зато оттянули 

на себя части фашистов, и Ловать перешли другие. Так Офицеров получил свой 

первый орден, орден Отечественной войны 2-й степени.  

В марте дивизию перебрасывают на Центральный фронт, к Курску. После 

Курской битвы, где майор Офицеров за умелое руководство арт-огнем, отразившим 

несколько атак противника, был награжден орденом Красной Звезды. Дивизия шла 

на Запад. Овруч, Коростснь, Житомир, Бердичев... Майор Офицеров уже начальник 

штаба полка. За успешное руководство арт-огнём н форсирование реки Сирет в 

Румынии он награжден орденом Красного Знамени. Затем второй орден Красной 

Звезды. 

Войну полк Офицерова закончил в 40 километрах южнее Праги. 

В 1960 –х годах приехал в Мотыгинской район, жил в п.Кирсантьево. 
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Павлов Николай Григорьевич 

 

Родился 16 ноября 1924 года.  

В августе 1942 года призван в армию. 

В марте 1943 года был отправлен на 

фронт. Боевое   крещение принял на 

Курской дуге. В  дальнейшем в составе 2-

го Белорусского фронта под 

командованием маршала Рокоссовского 

прошел через Польшу. Участвовал в 

освобождении городов:  Варшава, 

Данциг, Гдыня, Кенигсберг.  

 

 

 

Перевозчиков Михаил Георгиевич  
 

В 1942 году пошёл добровольцем на фронт. Попал  в 150 - ую Сибирскую 

добровольческую дивизию, в 469-ый стрелковый полк. Пал смертью храбрых при 

взятии высоты под городом Белым. Ему было всего лишь 23 года.  

 

ДОРОГА В БЕССМЕРТЬЕ 

… 

Визг осколков и стоны солдат,  

И грохочут, трещат пулемёты.  

Самолёты заходят в «пике»,  

Оглушая пронзительным звоном.  

И с гранатой в замёрзшей руке  

Застываю средь минных воронок. 
 

Мы в атаку идём!  

Мы бежим, мы ползём, 

Мы встаём и ложимся всей ротой!  

Мы вжимаемся в камень,  

Вгрызаемся в лёд! 

На секунды, минуты — а будто бы год  

Под смертельным огнём пулемётов  

Мы в атаку идём! 
 

Прижимаюсь щекою к земле, — 

Помоги мне, земля!  
 

 

 

 

 

Прижимаюсь всем сердцем к земле, — 

Помоги мне, земля, сохрани! 

Очень хочется жить! 

Помоги нам, родная земля. 

Дай нам силы дойти, 

Дай нам только туда доползти, 

До фашистских окопов добраться! 

Вьюга, дым и огонь! 

Мы в атаку идём! 

Сохрани нас, земля, 

Нам ведь только по двадцать. 

 

Мы в атаку идём, 

Мы уходим во тьму 

Этой страшной земной круговерти. 

Умирая от ран, задыхаясь в дыму, 

Мы  идём, 

Мы уходим в бессмертье...   

 

 Юрий  Михайленко 
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Петров Яков Логинович 

 

Родился в 1911 году. На фронт призван в 1942 году. Сначала он прошел учебу в 

Новосибирской автошколе,   был направлен под город Саратов, на станцию 

Ртищево, в 32 - ю механизированная бригаду.  Яков Логинович получил тяжелое 

ранение в деревне Ворошиловка 7 января 1943 года. Вез боеприпасы, в кузове ма-

шины сидели солдаты. В это время началась бомбежка, снаряд попал в машину, его 

взрывом выкинуло из кабины на большое расстояние,а все, кто ехал на этой машине, 

погибли. Полуживого Якова нашли свои солдаты и отправили в госпиталь. Весной 

1944 года Петров Яков Логинович вернулся домой в поселок Бельск. 

 

Потапова Клавдия Семеновна 

 

 

В 1936г. окончила Красноярское медицинское училище 

и приехала на работу в с. Рыбное.  

С первых дней войны была направлена в военно-

морской госпиталь в г. Хабаровск. В конце 1942г. 

откомандирована в Московский военный округ в 39 

артиллерийский полк, где служила до октября 1945г.   

Демобилизована из армии в 1946г. в Германии, где 

находилась в группе советских войск.  

За годы войны Клавдия Семеновна спасла жизни 

сотням советских бойцов. 

После войны много лет работала фельдшером в д. 

Пашино нашего района. 

 

Прач Назар Григорьевич 

Родился в 1923 году. На фронт ушёл добровольцем. После обучения в Вологде был 

направлен в Ленинградскую Краснознаменную 381 дивизию 1263 полка.Освобождал 

- Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.«Запомнился парад в Вильнюсе. Букеты цветов 

которыми осыпал народ советские войска»- воспоминания Назара 

Григорьевича.Награжден орденом «Отечественной войны 2й степени». 

После войны жил в п. Кирсантьево. 
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Пузырёв Артемий Захарович 

 

 

Родился в 1913 году. 

Призван на фронт в августе 1941 года с 

прииска Южноенисейский  

Учился в артиллерийской школе. 

На фронт попал в 1942 году, боевое 

крещение принял под Сталинградом. 

Получил боевое ранение. 

После госпиталя отправлен в действующую 

армию на Белорусский фронт. Победу 

встретил под Кёнигсбергом. Демобилизован 

в мае  1947 года. 

Боевые награды: медаль «За отвагу», «За 

взятие Кёнигсберга» 

 

После демобилизации жил в п.Мотыгино.  

 

Родичкин Владимир Ефимович 

 

Родился 22 февраля 1925 г. Призван в декабре 1943 г.  Воевал на 3-ем 

Украинском фронте. Участвовал в форсировании Днепра. 

 

 
Форсирование Днепра 
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  Из воспоминаний Владимира Ефимовича: 

«Днём начался бой. Фашисты всеми силами хотели скинуть нас в Днепр – 

стреляли из всех видов оружия, не целясь, без разбора. Мы встретили бешеное 

сопротивление врага. Я получил ранение в плечо. Говорят, «свою» пулю не 

услышишь, но я помню, как свистела, падая, «моя» мина. Ни удара, ни боли, ни 

крови я не почувствовал. Понял, что ранен, лишь когда начал выбираться из окопа. 

Хотел опереться на руку, а она, как плеть висит, - безжизненная». 

Россихин Дмитрий Валерьянович 

 

Родился в 1922 году.  

В июле 1941 года призван на фронт. 

Боевое крещение принял на Курской дуге. 

Участвовал в боях за освобождение  

Украины, Польши, Чехословакии.  

Боевые награды: Медаль «За отвагу», 

Медаль «За победу над Германией». 

Из военного дневника Дмитрия Россихина: 

«Грязь по колено,  поломались   все  

машины. Пушки таскаем на  себе».«В 16 

часов вступили в бой с танками и 

бронемашинами врага. 

С противотанковыми гранатами сидел в 

ровике. Был приказ в случае прорыва 

танков уничтожить орудие гранатами. Противник  наседал. Засыпал свинцом. В 

такое  время забываешь о жизни и думаешь  о смерти. Воздух от снаряда сбил с ног. 

Погиб Балыкин».  «Рядом разорвался снаряд. Всего засыпало землей». «На минах 

подорвался Кориневский».  «Ежедневно противник с 6 вечера начинает обстрел 

огневого    пункта. Стоим на прикрытии переправы через Днепр».   «Подорвался на 

мине  Гуляев, его разорвало на куски».  

Это записи о фронтовых солдатских буднях с непомерно тяжким трудом,  с  

непомерно тяжелыми утратами, с постоянной спутницей за спиной –   смертью.  

 

Ростовых Егор Егорович 
 

На фронт Егор Егорович был призван с прииска Переходный Удерейским 

райвоенкоматом. Гвардии рядовой 3-го гвардейского истребительно-проти-

вотанкового полка. 13 июля 1944 года на рассвете наши войска начали 

форсирование реки Неман. Обстановка была очень сложной: противник все три 

года оккупации сооружал здесь оборону. Неман - последнее естественное 

препятствие на пути наших войск в Восточную Пруссию. Данные о немецкой 

обороне у командования 11 -ой гвардейской армии имелись далеко не полные. И 
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поставленная задача - форсировать Неман сходу - была выполнена войсками 

частично. Однако переправившиеся группы, а на отдельныхучастках 

подразделения, сумели захватить плацдарм и удержать его до подхода основных 

сил. Гвардейцы - противотанковые расчеты названного истребительно-

противотанкового полка - шли во втором эшелоне. И когда они пошли к берегу 

реки, на противоположном берегу гитлеровцы уже предприняли танковые 

контратаки против смельчаков, выбивших фашистов из первой траншеи и 

захвативших плацдарм - небольшой участок земли. Вот тогда-то, напрягая усилия, 

борясь с течением, начали форсирование пэтээровцы. Немецкие артиллеристы 

попытались опрокинуть наших в реку. Но, еще не достигнув берега, расчет, в ко-

тором служил Ростовых, точным попаданием уничтожил вражеский танк. 

Воодушевленные успехом, гвардейцы, ценой огромных усилий прибились к 

берегу, заняли огневой рубеж, и Егор Егорович навел противотанковое ружье на 

очередной «тигр». Грохнул выстрел. Там, где шла стальная громадина,  взметнулся 

столб земли, взвихрился фонтан огня. А когда ветерок развеял облако дыма и 

пыли, все увидели: «тигр» пылает. Шел бой, напряженный, с переменным успехом, 

жаркий бой. Враг бросал на наши подразделения все новые и новые танки, 

бронетранспортеры, а вслед за ними бежала, пригибаясь и кланяясь пулям наших 

воинов, гитлеровская пехота. Егор Ростовых припадал к прицелу и наметанным 

глазом быстро ловил цель, нажимал на спуск, и тут же вражеская машина, объятая 

пламенем, останавливалась, как вкопанная. 

На подступах к Алитусу сибиряк Ростовых уничтожил три немецких машины. 

15 июля советские воины освободили город от гитлеровцев.  А потом были 

напряженные бои за высоту 169.1. Пятнадцать суток продолжались они, 

девятнадцать раз высота переходила из рук в руки. В самый напряженный момент 

боя гвардии рядовой Егор Ростовых погиб. На их расчет шло несколько танков. 

Меткий огонь гвардейцев поражал вражеские машины. Прямо на четверку 

пэтээровцев направился «тигр». Ростовых прицелился, но враг опередил его... 

Погибших хоронили недалеко от высоты, на маленьком гражданском 

кладбище. Троекратный салют - последняя дань живых погибшим, последний 

салют мужеству. 

После войны останки героев алитусцы перенесли в город, на братское воинское 

кладбище, воздвигли обелиск, посадили 11 серебристых елей - число, 

символизирующее номер армии, освободившей город. 
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А Я ЖИВУ 

Они лежали и смотрели в небо 

Глазами, удивленными до слез: 

«Как так случилось? Был я или не был? 

И неужели нет меня всерьез?» 

Здесь кто-то не успел прочесть молитву, 

А кто-то даже не успел вздохнуть, 

Как будто остро точенную бритву 

Воткнул до основанья прямо в грудь. 

Землей от взрыва влажной и кровавой 

Присыпано холодное лицо, 

А в гимнастерке, за подкладкой, справа, 

Лежит домой родное письмецо. 

И в месиво растерзанные ноги 

Лежат неподалеку от него. 

А он глядит, глядит с тоской глубокой, 

Ему уже не надо ничего. 

А тот в свою шинель уткнулся носом. 

Наверно, страшно было пареньку, 

Наверно, вспоминал жнивье с покосом, 

Как хлеб с душой ворочал на току. 

 

А нынче спит солдатик в грязи жидкой, 

Ему уж не проснуться до весны, 

Не заскрипеть родимою калиткой... 

Пусть спит и видит сладостные сны. 

И это тоже было человеком, 

А стало скользким скопищем костей... 

О, сколько их, поруганных от века, 

Из городов, районов, областей. 

И я не знаю: быль то или небыль? — 

Там дождь уж много лет растит траву. 

Но вижу я, хоть никогда там не был, 

Они лежат... А я за них живу... 

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ 
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Семёнов Александр Иннокентьевич  

 

 

 

Родился 23 апреля 1918 года.  

Призван на фронт в июле 1942 года.  Старший 

сержант, командир отделения связи, служил в 158 

гаубично-артиллерийском  полку60-й гаубично-

артиллерийской дивизии. Участвовал в боях на 

Курской дугебыл ранен.  

Награждён орденом Отечественной войны I 

степени, тремя медалями «За отвагу», медалью «За 

победу над Германией». 

 

 

Скурихин Михаил Дмитриевич   
 

Родился в 1924 году в селе Иркенеево Богучанского района.  

С отличием закончил учебный отряд подводного плавания 

Тихоокеанскогофлота (филиал высшего военно-морского училища), попал на 

распределение в бухту Витязь, стал связистом и не  простым, а специальной 

связи - шифровальной. Для войны эта профессия особенно необходима. Через 

шифровальщика проходили самые важные донесения.  

Михаил Дмитриевич обеспечивал связь флота, частей, разведывательных 

групп, поскольку через шифровку осуществлялось руководство войсками. Ни 

одна подводная лодка не могла выйти в море без шифровальщика, которого 

могли поднять в любое время суток. А уж если он принял шифровку, 

доложить должен адресату лично. 

Вот так и получилось, что Михаилу Дмитриевичу пришлось встречаться и 

с командующим соединением Е.П.Проскуриным, и с министром Военно –

Морского флота СССР В.Н.Кузнецовым, и с маршалом Н.А.Василевским, и с 

командующим флотом М.С.Юмашевым, и с другими крупными военачаль-

никами. А было ему тогда двадцать с небольшим лет. Все говорит о том, что 

Скурихин Михаил Дмитриевич был шифровальщиком высокого класса. 

Именно за отличное обеспечение шифросвязью кораблей и частей Военно-

Морского флота Михаил Дмитриевич получил персональную благодарность 

И.В.Сталина. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За боевые 

заслуги». 
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Суров Александр Васильевич 

 

 

   Родился 4 августа 1925 года в деревне 

Устье.  

Повестка на фронт пришла 8 января 

1943 года. Воевал Александр Васильевич  в 

71-м отдельном Гвардейском тяжелом 

танковом полку, позднее 

переформированном в 385-й Гвардейский 

самоходный артиллерийский. Со своим 

полком он прошел всю Польшу и 

Германию 

За участие в боевых сражениях Ве-

ликой Отечественной войны, за храбрость, 

стойкость и мужество рядовой Александр 

Васильевич Суров. 

Награжден боевыми медалями «За отвагу», «За взятие Праги», «За взятие Берли-

на», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  Демобилизован в 1949 году, жил в п. Кулаково. 

 

Толстиков Сёмён Михайлович 
 

 

 

Родился в 1898 году в деревне Малолопатино 

Балахтинского р-на. В 1933 году переехал с 

семьёй в Мотыгинский район. Был 

военнообязанный, руководил строительством 

дорог в Мотыгинском районе.   

На фронт был призван в феврале 1942 года. 

Сержант, командир отделения.  

Погиб в бою 25 марта 1942 года. Похоронен на 

опушке леса в 2-х километрах севернее деревни 

Кондуя, Ленинградской области. 
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Травкин Виктор Иванович 

 

Родился 23 октября 1926 года.  

С ноября 1942 года он служил в 334 

артиллерийский полку 176 дивизии 

Калининского фронта, потом воевал на I 

Прибалтийском фронте.  Был снайпером. 

Участвовал в боях операции «Багратион», в 

освобождении от фашистских захватчиков 

Белоруссии и г. Ржева.  

Был разведчиком в артиллерийских и 

минометных частях.  В 1944 году  получил 

Орден Славы  III степени  за то, что был ранен, 

но не ушел с поля боя. Медаль «За отвагу» 

получил за бои за город Великие Луки. 

В 1944 году возле Витебска был тяжело ранен в правую ногу, попал в госпиталь, 

где пробыл восемь месяцев. 20 марта 1945 года уволен по ранению в 

званиистаршего сержанта.  После войны жил в п. Машуковка. 

Боевые награды: два ордена Славы II и III степени, медаль «За отвагу», орден 

Отечественной войны. 

 
 

три степени Ордена Славы 

Орденом  Славы 

награждались лица рядового и 

сержантского  состава, а в 

авиации – имеющие звания 

младшего лейтенанта. 

Проявившие в боях за Родину 

подвиги храбрости,  мужества  и 

бесстрашия.   

Орден Славы по своему 

статуту и цвету полностью 

повторял одну из самых 

почитаемых в России награду - 

Георгиевский крест.    
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Тупикин Егор Иванович  

 

Всю войну прошел в составе 1327 стрелкового полка, 225 стрелковой дивизии 

военным фельдшером, с 26.02.1943 года - командиром санитарной летучки.  

Выписки из наградных листов:  

«За период боев с 14 января 1944 года по 2 февраля 1944 года на западном 

берегу озера Ильмень лейтенант медицинской службы Тупикин все время 

находился в боевых порядках действующих подразделений. Имея большой 

практический опыт в медицинской работе, он умело применил его в обстановке 

боя. Через его руки прошло более 300 раненых бойцов и офицеров, которым была 

оказана первая медицинская помощь. На протяжении всего боя он проявлял исклю-

чительную заботу о раненых. Неоднократно в трудные минуты боя, когда из строя 

выходили санитары-носильщики, лейтенант мед.службы Тупикин под сильным 

артиллерийским огнем противника выносил с поля боя раненых бойцов и 

офицеров, которым на месте оказывал первую мед. помощь. За самоотверженную 

работу по спасению жизней бойцов и офицеров Тупикин Е.И. удостоен 

правительственной награды - ордена Красной Звезды». 

 

 

Награждение орденом Красной Звезды 

производилось:  

«за личное  мужество  и  отвагу  в боях, отличную 

организацию и умелое руководство боевыми 

действиями, способствовавшими успеху наших 

войск; за  мужество  и  отвагу,  проявленные при 

исполнении воинского или  служебного  долга, в 

условиях, сопряжённых с риском для   жизни 

«Лейтенант Тупикин, работая командиром взвода санитаров-носильщиков, при 

форсировании реки Гауя 13 сентября 1944 года под шквальным артиллерийско-

минометным огнем противника, презирая страх и рискуя жизнью, переправился 

вброд со своими санитарами на западный берег реки, умело рассредоточив силы 

санитаров-носильщиков, быстро организовал вынос раненых с поля боя, оказывая 

им доврачебную квалифицированную помощь, и эвакуацию раненых с небольшого 

плацдарма на западном берегу реки на ее восточный берег. 15 и 16 сентября 1944 

года в трудных условиях боя развернул батальонный медпункт в непосредственной 

близости от боевого порядка своего батальона, умело организовал вынос раненых с 

поля боя, оказание им квалифицированной помощи и эвакуацию их с батальонного 

медпункта. Подавая личный пример мужества и отваги, товарищ Тупикин под 

ураганным огнем противника за дни боев с 13 по 16 сентября 1944 года вынес с 

поля боя 16 тяжело раненных, из них 2 офицера. За умелую работу по оказанию 

квалифицированной доврачебной помощи, проявленный при этом героизм, 

бесстрашие и отвагу, лейтенант Тупикин удостоен правительственной награды - 

ордена «Отечественной войны» I степени». 

Участвуя в боях по освобождению Прибалтики, в районе города Валги получил 

тяжелое осколочное ранение в левую ногу и был комиссован. 
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Тютюгин Семён Дмитриевич 

 

 

Призван на фронт в 1943 году. 

В Казани выучился на командира расчета 

противотанкового ружья. Получил звание младшего 

сержанта. 

Осенью принял под Черниговом первый бой, 

Отсюда и начался его фронтовой путь до самого 

Берлина. 

В памяти Семена Дмитриевича сохранилось 

немало эпизодов военной жизни. Это и 

форсирование Днепра, когда младший сержант 

добровольцем вызвался начать переправу с группой 

комсомольцев. Из всей группы до вражеского берега 

добрался лишь он один. Сражался тогда за себя и за 

всех погибших товарищей.Это и бои по окружению вражеской группировки 

вполесском городе Познани. В то время Семен был уже командиром орудия.  

Самым, памятным событием для Семена Дмитриевича стал бой за рейхстаг. Во 

время штурма Тютюгин был в первых рядах наступающих, корректировал огонь 

батарей. По его данным артиллеристы одну за другой подавляли огневые точки 

врага. В этом бою его ранили, Это было четвертое ранение на пути от Чернигова до 

Берлина. 

Боевые награды: два ордена Славы, медали. 

После демобилизации жил в п.Машуковка. 
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Удобкин Александр Парфёнович 

 

 

Родился 15 сентября 1920 года.  

В 1940 году служил на Дальнем востоке в 

отдельном бронетанковом батальоне. Когда 

началась война комсомольцы батальона подали 

рапорта командованию с просьбой отправить на 

фронт. 

20 июля 1941 года были уже в действующей 

армии под Москвой. Первое боевое крещение 

получил в бою под Ельней, где получил первое 

ранение. В 1942 году, после госпиталя был 

отправлен на Юго-Западный фронт. Под 

Харьковом в бою с фашистскими танками был 

тяжело ранен. 

 

Из воспоминаний ветерана: «Наше подразделение должно было защищать мост 

через реку... Подбили уже 9 танков, а они всё ползли и ползли…два танка 

развернулись в нашу сторону и били из пулемётов… Нужно было подползти 

поближе, чтобы прямым попаданием гранаты заставить их замолчать. Ребята многие 

уже были ранены. И пополз я. Бросил гранату. Слушаю, - вроде бы попал. И надо 

было выглянуть из укрытия... Мне посчастливилось, защитила пулемётная лента, 

которой я был перевязан.  Пуля попала в правую половину груди  и застряла с левой 

стороны, где-то под рёбрами. Я потерял сознание. Очнулся, чувствую, тащат меня. 

«Ребята», -  говорю. А как глянул, обомлел, - немцы. Тут я снова отключился. А 

немцы, подумав, что я уже мёртв, бросили меня. .. С поля боя меня вытащили потом 

наши санитары».  В село в котором находилась санчасть с боем вошли немцы. 

«…зашли трое в чёрных плащах – это были эсэсовцы…спросили: «Коммунисты, 

офицеры есть?». Мы, конечно молчим. Тогда фашисты определились по волосам. 

Стали хватать за волосы (солдаты были наголо обриты, а офицерам разрешалось 

носить причёску), вытаскивали кого во двор, кого прямо тут же, в коридорчике, 

расстреливали. А нас, рядовых, хватали за ноги и буквально вышвыривали на улицу. 

Потом на подводах местного населения отвезли на окраину села и сбросили в сарай. 

И опять умирали раненые… На третьи сутки к нам в сарай привели мужчину. 

Мужчина назвался ветеринарным врачом. Он осмотрел раненых, некоторым оказал 

помощь. На шестые сутки пришла немецкая машина. И нас, оставшихся в живых 

(более половины умерло), погрузили в машину и отвезли в какой – то городок. 

Поместили в бывшую конюшню. Которую немцы превратили в тюрьму для раненых 

военнопленных». 

В 1943 году физически крепких военнопленных стали отбирать для отправки на 

работу в Германию. Привезли в Восточную Пруссию на угольные шахты. В ноябре 

1943 года военнопленных стали перегонять в Западную Германию. В это время 

Александр Парфёнович совершил два побега, за что отправлен в лагерь Освенцим. 
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Во время бомбёжки лагеря английскими самолётами стена барака и ограда были 

разрушены, пленные добрались до леса. Шли в сторону Чехословакии. Им повезло 

добраться до села,жители которого были связаны с партизанами.  Они отвели 

беглецов в отряд, состоящий из чехов и русских (в основном, бывших  

военнопленных). 5 мая 1945 года партизанский отряд соединился с регулярными 

советскими войсками – танковой армией маршала Конева. И русские партизаны 

вновь стали бойцами Советской армии. 

В 1946 году Александр Парфёнович в звании  младшего лейтенанта был 

демобилизован.   

Боевые награды: Орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За победу 

над Германией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 

года.  

Медалью награждались 

военнослужащие принимавшие 

непосредственное участие на фронтах 

Отечественной войны 

 

 

Фаренков Иван Иванович 

 

 

Родился 12 июля 1924 года.  

Призван на фронт в 1942 году. 

Был связистом. Воевал на Юго-

Западном и Белорусском фронтах, 

освобождал Варшаву, брал Берлин.  

Награждён орденом Отечественной 

войны, медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией». После войны 

жил в п. Мотыгино. 

 

 



42 
 

Хорин Леонид Петрович 

 

 

Родился в 1924 году в Ставропольском крае.  

На фронт призван в августе 1941 года на 

Украинский фронт. Прошёл боевой путь от рядового 

до офицера. 

Выписка из наградного листа: мл.лейтенант Хорин 

Л.П. в бою за высоту «Семь братьев» личным 

примером отваги и мужества воодушевлял бойцов 

во время атаки, сам первым ворвался в траншею 

противника. После короткой паузы противник 

предпринял контратаку. Тов. Хорин организовал 

отражение контратаки противника. 

Сам с возгласом «За Родину», «За Сталина» забрасывал гранатами 

подползавших к траншеям немецких солдат. Немцы не выдержали и повернули 

назад. На плечах отступавших немецких солдат тов. Хорин повёл своих бойцов 

вперёд, в глубь обороны противника, умело развивая достигнутый успех. Будучи 

ранен в ходе боя, не оставил поля боя до окончательного изгнания немцев с 

высоты. Лично тов. Хорин уничтожил в этом бою 7 немецких солдат.  

Участвовал в боях за освобождение Венгрии, Австрии, в войне с Японией. Был 

четырежды ранен. 

Награждён орденом Красной звезды, Отечественной войны, медалями «За 

оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над Японией» 

После демобилизации жил в п. Первомайск. 
 

Хороших Иннокентий Иванович 
 

 

В составе лыжного отряда защищал Тулу в 

декабре 1941 года. Это была первая встреча с 

противником среди многочисленных тяжелых и 

славных военных операций поосвобождению 

родной земли от фашистских захватчиков. 

Можайск, Сталинград, Макеевка, 

Воскресенск, Кривой Рог, Таганрог, Никополь, 

Новый Бут, Раздельная, Одесса, Яссо-Кишенев, 

Бургал, Белград, Будапешт...  

Таков боевой путь Иннокентия Ивановича. 

16 рейдов в тыл противника совершил он в составе 4-го гвардейского механизи-

рованного корпуса. И самое удивительное - ни одного ранения. 

День Победы застал Иннокентия Ивановича в Венгрии.  
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Боевые награды: орден Славы III степени, орден Отечественной войны II сте-

пени и высшая солдатская награда Югославии - орден Храбрости. 

После окончания войны жил в п.Машуковка. 
 

 

 

Орденом «За храбрость» 

награждались военнослужащие  за 

личную храбрость в боях с врагами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепанова Лидия Ильинична 
 

 

В 1942 году добровольно ушла на фронт. 

Была направлена в 17-й отдельный прожектор-

ный батальон 43-го зенитно-прожекторного 

полка 62-й армии. Прожекторная точка, куда 

были направлены девушки, размещалась на 

Мамаевом кургане. Молодые бойцы-девушки 

заменили мужчин, направленных на 

передовую. В начале июля 1942 года вражеские 

самолеты прорвались и начали бомбить 

промышленные и хозяйственные объекты.  

Лидия Ильинична вспоминает: «Наша 

задача - освещать вражеские самолеты в ночное 

время, не дать возможность под ярким лучом 

прожектора сбрасывать бомбы на объекты. Вражеские летчики были опытными, 

умели бросать бомбы получу, стреляли трассирующими очередями. Были убиты 

многие наши товарищи. Через позицию взвода ночью прошли танки, взвод был 

отрезан от командного пункта батальона и роты, попал в окружение. Благодаря 

опытности командира взвод с большими потерями вышел из окружения и влился в 

танковую часть. Шли жестокие танковые бои, в ночное время прожектористы ос-

вещали эти сражения. Отступая на другой берег Волги, шли через переправу. 

Переправу бомбили вражеские самолеты, гибли солдаты, население. Все смеша-

лось: порох, огонь, живые люди, мертвые тела. На другом берегу прожекторным 

лучом давали направление своим самолетам для бомбежки вражеских дзотов 
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противоположного берега Волги. В ответ на наш луч обрушивался шквал 

минометного огня противника».  

В январе 1943 года бойцы прожекторной точки, где воевала Лидия Ильинична, 

взяли в плен самолет противника, который вез продукты для голодающих солдат 

окруженной группировки. Немецкий летчик принял луч прожектора за сигнал к по-

садке. Каково было удивление четырех немецких летчиков, когда им навстречу 

вышли русские девчонки и заставили поднять руки вверх. Пленные были 

доставлены в штаб роты. 

 

Шуховцев  Андрей Семенович 
 

На фронт призван в мае 1942 года в возрасте 18 лет. В  битве  между городами 

Великие Луки и Невелем в январе 1943 года в ходе Великолукской наступательной 

операции  Андрей Семенович принимал участие в танковом сражении, когда надо 

было расширить коридор между немецкими войсками и удержать плацдарм, пока из 

окружения не выйдут партизаны. Здесь, в ходе жестоких боев получил первое 

ранение. После госпиталя направлен  в учебный  пулеметный батальон. Затем 

участие в боях на Курской дуге. «Ночь была, как день, а день как ночь» - вспоминал 

ту великую битву ветеран.  

Участвовал  в  Витебской  наступательной  операции с 3 февраля   по 13 марта 

1944 года  в полковой  разведке.  Однажды в один из рейдов разведчики  

направились за «языком» во время сильного снегопада, который внезапно 

закончился, а солдаты оказались посередине поля между вражескими траншеями. 

Плотный свинцовый ливень противника не пощадил практически никого. И снова 

госпиталь после ранения. 

После выписки из госпиталя Андрея Семёновича направили в полк 

правительственной связи. Задача  полка - обеспечивать связь  между  штабом армии 

и  фронтом. Так, с ротой связи, и дошел  ветеран до  пригорода Берлина – Штеттина, 

участвуя в битве за Берлин. 

 

Медалью «За взятие Берлина»  

награждались «военнослужащие  

Советской Армии,  - 

непосредственные участники 

героического штурма и взятия 

Берлина, а также организаторы и 

руководители боевых операций 

при взятии этого города». 
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Юрьев Владимир Ильич 

Ушёл на фронт добровольцем в 17 лет. С 1944 года года  в разведроте 66-й 

механизированной бригады 7-го Александрийского корпуса, что входил в состав 2-

го Белорусского фронта.  

Владимир Ильич воспоминает об одном из эпизодов фронтовой жизни раз-

ведчиков. «Этот поиск запомнился особенно хорошо, наверное, потому, что в этот 

раз сработали очень чисто. Мы не только не потеряли ни одного нашего товарища, 

но фашисты так и не заметили исчезновения «языков» вплоть до той минуты, пока 

мы не оказались в своих окопах. 

А было это так. Войска нашего фронта ударом с Ружанского плацдарма в 

направлении городов-крепостей Млава, Марикнбург, Кенигсберг положили начало 

окружению восточно-прусской группировки фашистов. Враг яростно сопро-

тивлялся.  По усилившемуся сопротивлению фашистов стало ясно: к врагу подошли 

подкрепления. Но какие? Сколько? Это нужно было выяснить разведке. 

Наш взвод под командованием лейтенанта Сайгака получил приказ проникнуть в 

тыл противника н на одной из шоссейных дорог, по которой могли подходить 

немецкие подкрепления, взять «языка». Началась подготовка к поиску. В течение 

дня взвод изучал передний край противника. Засекли стыки вражеских 

подразделений, огневые точки, определили место перехода через фронт.  
 

 
Полковая разведка 

К исходу дня были сформированы и подготовлены группы: захвата, обеспечения, 

прикрытия. Проверили исправность оружия, боекомплекты. На это разведчик 

обращает особое внимание. Там тебе никто не придет на помощь. Рассчитывай 

только на себя и на свое оружие. У каждого из нас автомат с двумя запасными 

дисками, пистолет, гранаты, нож. Над фашистскими окопами повисли ракеты. Ночь. 

В мертвенном свете ракет кружат снежинки. Ничейная полоса изрезана колеями 

отступавших немецких танков и бронетранспортеров. В белых маскировочных 
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халатах ползем, вжимаясь в колею. Между двумя ракетчиками осторожно про-

сачиваемся за немецкие окопы. Ползем. Прислушиваемся. Нет, все спокойно. 

Вспышки ракет остаются позади. Теперь можно встать на ноги. Километра через два 

головной дозор напоролся на рассредоточенную фашистскую часть. К нашему 

счастью, немцы не соблюдали тишину. И дозорные, услышав их, вовремя отошли 

назад. Обходим стороной. Вышли на заданное шоссе. Лежим, замаскировавшись в 

снегу. От переднего края в тыл проходят два бронетранспортера, Их не трогаем. 

Ждем вражеские подкрепления. «Язык» нужен оттуда. Через некоторое время 

послышался рокот автомобильных моторов. 

Сложно выхватить «языка» из совершающего марш подразделения. Но нам 

повезло. Шум моторов смолк. Колонна остановилась. Лейтенант Сайгак командует 

двигаться по обеим сторонам дороги навстречу колонне. Однако не успеваем пройти 

и десятка метров, как впереди, на дороге замечаем движущиеся тени. Падаем в снег. 

Немцы. Трое. Похоже, ищут что-то. Переговариваются. И конечно же, чувствуют 

себя в безопасности. Как-никак тыл. Подходят ближе. В пятнадцати метрах от нас 

останавливаются. Мрак прорезается огоньком спички. Прикуривают. Момент самый 

подходящий. «Бросок», — тихо командует лейтенант. Вскакиваем. Секунды - и 

группа захвата в составе Сайгака, Абрамова, Шевцова, Ярового, Шанаева и меня 

рядом с немцами. Шевцов по команде командира ликвидирует одного. Трое немцев 

для группы многовато. Останавливаемся, забиваем в рот кляп. Связываем. Ни шума 

борьбы, ни вскрика. В такие моменты редко кому удается вскрикнуть или 

воспользоваться оружием. 

Уходим по шоссе. Опасно? Пожалуй, нет. Здесь наши следы теряются в сотнях 

других. Фашистов несем на руках. Добегаем до еще ранее замеченных следов 

перехода дороги механизированной воинской частью. Дальше - по их следам, Труп 

фашиста забрасываем снегом. Теперь до утра его не найдут. 

Двигаемся как можно быстрее. Пока фашисты не спохватились, нужно успеть 

перейти линию фронта. Впереди и сзади - дозоры. Их задача - при встрече с врагом 

прикрывать нас. Отвлечь огонь на себя. 

Прежним путем, без шума оказываемся на ничейной полосе. Ползем, тащим на 

себе связанных «языков». И вот ровно через шесть часов вновь слышим русские 

слова, сказанные не шепотом, а в полный голос: «Стой! Кто идет?».  Свои!». 

Боевые награды: орден Красной звезды, медали. 
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Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли 

 солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты, — 

За Брест, Москву, 

 за Сталинград 

И за блокаду Ленинграда, 

За Керчь, Одессу и Белград, 

За все осколки от снарядов. 

А по ночам вам до сих пор 

Бои под Бугом где-то снятся, 

И «мессеры» строчат в упор, 

И из ложбинки не подняться. 

Зовет в атаку лейтенант, 

Но тут же падает, сраженный… 

А дома долго будут ждать, 

Но лишь дождутся  

похоронной. 

В один и тот же день и час 

На встречу вы к друзьям  

спешите, 

Но с каждым годом меньше вас, 

И нас за это вы простите, 

Что не сумели вас сберечь, 

Не залечили ваши раны. 

И вот на место этих встреч 

Приходят внуки ветеранов. 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну — 

В тылу иль на полях сражений, — 

Принес победную весну, — 

Поклон и память поколений. 

 

                                С. Кочурова 
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Именной указатель 

 

Акутин Андрей Александрович  с.7 

Аникин Гаврила Ефимович с.7 

Баранов Николай Селивёрстович с.7 

Белоконь Павел Ксенофонтович  с.7-8 

Боровков Алексей Дмитриевич с.8 

Буда Ефим Александрович с. 9 

Булатов Иннокентий Эммануилович с.10 

Валенко Фёдор Фёдорович с.10 

Владимиров Гаврила Евгеньевич  с.11 

Ефремов Николай Фёдорович с.12-14 

Железовский Михаил Никифорович с.15 

Железовский Тимофей Никифорович с.15-16 

Карелин Николай Петрович   с.16 - 17 

Кордос Георгий Александрович  с.17 - 18 

Красикова Людмила Александровна с.18 - 19 

Кудряшов Константин Сергеевич с.19 

Кулешов Пётр Васильевич с.19 

Лапшаков Афанасий Евгеньевич с.20 

Логвинов Дмитрий Андреевич с.21 

Лыхин Иннокентий Макарович с.21 

Лыхин Михаил Николаевич с.22 

Макаров Сергей Антипович с.22 

Малышев Филипп Филиппович с.23 

Морозов Алексей Павлович  с.23 

Муртазин Габдулла  с.23 

Мутовин Гавриил Григорьевич с.24 

Мутовин Борис Ильич с.25 

Неверова Марина Михайловна с.25 

Непомнящий Александр Николаевич с.26 

Низамеев Александр Хазеевич  с.26 
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Нужин Иван Дмитриевич с.26 

Орлов Пётр Григорьевич с.27 

Офицеров Степан Федотович      с.28 

Павлов Николай Григорьевич с.29 

Перевозчиков Михаил Георгиевич  с.29 

Петров Яков Логинович с.30 

Потапова Клавдия Семеновна с.30 

Прач Назар Григорьевич с.30 

Пузырёв Артемий Захарович с.31 

Родичкин Владимир Ефимович с.31 

Россихин Дмитрий Валерьянович с.32 

Ростовых Егор Егорович с.32 - 33 

Семёнов Александр Иннокентьевич с.35 

Скурихин Михаил Дмитриевич   с.35 

Суров Александр Васильевич с.36 

Толстиков Сёмён Михайлович с.36 

Травкин Виктор Иванович с.37 

Тупикин Егор Иванович  с.38 

Тютюгин Семён Дмитриевич с.39 

Удобкин Александр Парфёнович с.40 

Тюменцев Федор Петрович с.5-6 

Фаренков Иван Иванович с.41 

Хорин Леонид Петрович с.42 

Хороших Иннокентий Иванович с.42 - 43 

Черепанова Лидия Ильинична с.43 - 44 
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