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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Биобиблиографический указатель опубли
кован на средства гранта конкурса социально
значимых проектов мэрии города Новосибирска 2015 
года (номинация «Содействие общественно значи
мой деятельности в области социальной поддер
жки, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания»).

Основой издания являются материалы 
Музея боевой и трудовой славы микрорайона 
Затон города Новосибирска.

Музей боевой и трудовой славы был 
открыт в библиотеке им. А. Фадеева в 2005 году (к 
60-летию Победы) по инициативе жителей -
ветеранов войны и труда.

За 10 лет поисковой работы:
• восстановлены списки участников

войны и тружеников тыла микрорайона Затон;
• написаны истории: Судоремонтно

судостроительного завода в годы Великой 
Отечественной войны; поселка Затон к 100
летнему юбилею; школы № 69 в годы Великой 
Отечественной войны; Немецкого посёлка 
(отражающая жизнь и судьбу немцев Поволжья, 
репрессированных и переселённых в Затон);

• написаны биографии (оформлены
папки с документами) 14 участников Великой
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Отечественной войны; 11 тружеников тыла и 
детей войны.

Музей располагает уникальными докумен
тами и экспонатами, значимость которых 
подтверждается тем, что 53 экспоната музея были 
представлены на выставке к 65-летию Победы в 
Музее города Новосибирска, а также участием в 
в выставочных проектах Музея города: «Вклад 
Новосибирска в Великую Победу» (май-июнь 
2010 года), «Женщины -  легенды Новосибирска» 
(февраль 2011 года), «Жду ответа. История 
Новосибирска в письмах» (сентябрь 2012 года).

В ноябре 2014 года 12 экспонатов музея 
были переданы Центральному музею Великой 
Отечественной войны (г. Москва) для участия в 
выставке «Сибиряки в огне войны».

В настоящее время ведется работа по 
созданию электронной версии Музея.

Издание явилось результатом поисковой 
работы членов краеведческой организации 
«Затон», актива Музея, сотрудников библиотеки 
по сбору, уточнению, систематизации как 
архивных источников, так и личных документов, 
записей воспоминаний участников событий.

Оно включает:
-персоналии (14 -  участников Великой 

Отечественной войны, 7 -  тружеников тыла, 
награждённых орденами и медалями за труд в 
годы войны);
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-копии архивных документов, фотографий из 
материалов музея и личных собраний.

Воспоминания написаны как самими 
ветеранами, так и записаны с их слов активистами 
Музея. Сохранены факсимильные подписи 
авторов. Данные о ветеранах приведены по 
состоянию на 2005 год.

Изданием биобиблиографического указателя 
мы стараемся привлечь внимание к людям, 
проявившим себя в разных сферах деятельности и 
оставившим свой след в истории «малой» родины, 
к событиям, которые важны тем, что происходили 
на нашей земле. Это были люди необычайного 
мужества и душевной красоты, чьей жизнью 
руководили любовь к Родине и сознание правоты 
своего дела.

Мы также выражаем благодарность 
депутатам Законодательного Собрания 
Новосибирской области В.Д. Червову и Совета 
депутатов города Новосибирска С.Н. Моисееву за 
большую помощь и поддержку деятельности 
Музея.

5



Ветераны войны и тыла района «Затон» с сотрудниками 
библиотеки и волонтерами музея. 2005 г.
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Анохина Мария Ивановна родилась 27 
апреля 1927 года в д. Долгоево Кочёвского района 
Молотовской области1 2. Семья переехала в д. 
Советская Новосибирской области. В годы 
Великой Отечественной войны работала на 
Комбинате № 179 (с 1946 г. -  «Сибсельмаш»). 
Ветеран труда.

Награды

1 Ныне д. Долгоево Глазовского района Удмуртской 
Республики (http: российские индексы. РФ/18/006/000/033)
2 Д. Советская Ояшинского, затем Тогучинского района
(Справочник по административно -территориальному
устройству Новосибирской области, 1937-2006 гг. -  
Новосибирск, 2007. -  С. 374-376).
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Медали:
«50 лет Победы в Великой Отечественной 

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

войне 1941-1945 гг.»

Из воспоминаний ветерана

...В 1930 г. родители умерли от тифа, 
осталось трое детей: дочь 1917 г.р., сын 1922 г.р. и 
Мария, 1927 г.р. Старшая сестра рано вышла 
замуж, работала в колхозе.

Когда брата призвали в армию, он сдал 
Марию в детский дом в с. Ояттт Болотнинского 
района, где она прожила до 13 лет, окончила 
четыре класса. В 1940 г. приехал из Кривощёково 
мастер и увёз пятерых ребят для обучения рабочей 
специальности, а затем -  для работы на Комбинате 
№ 179 (с 1946 г. -  «Сибсельмаш») в Новосибирск. 
Поселили в здании ФЗО (сейчас -  территория 
возле магазина «Клён»). Питались учащиеся в 
районе парка им. Кирова. Пешком три раза в день 
строем ходили от площади Станиславского до 
парка им. Кирова в столовую. Питание было очень 
плохое. Голодали.

Ездили в Коченёво, Чик за мороженой 
картошкой. До сих пор помнит Мария Ивановна, 
как голодные дети поехали за мороженым
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турнепсом, а их арестовала милиция, мешки 
отобрали. Приехал мастер и выручил ребят, а 
мешки милиция так и не отдала. Ко всему 
прочему, в наказание за этот случай у детей 
срезали с карточки по 200 граммов хлеба.

Когда началась война, Мария стала 
работать на Комбинате № 179 токарем -  по 12 
часов, как взрослая. После окончания ФЗО 
(обучение 6 месяцев) дали от завода общежитие 
(сейчас на этом месте находится 5-е отделение 
милиции). Комната была на втором этаже. В 
комнату поселили пятерых человек. Но в 
общежитии из них почти никто не жил: ходили 
слухи, что страшная чёрная кошка сбрасывает 
детей с переходного моста, по которому ходили из 
общежития на работу и с работы. Ночевали прямо 
в цехе на отопительных котлах. Это сейчас 
понятно, что слухи распускались не случайно: у 
детей оставалось больше сил на работу.

На заводе питались по карточкам в 
столовой. Сильно голодали. Для столовой 
заготавливали лебеду. Многие дети ходили в 
столовую и помогали поварам: им разрешалось 
зачищать котлы из-под картофельного пюре. Дети 
облизывали котлы до блеска. А ещё нужно было 
принести картошки тем, кто в это время за тебя у 
станка выполнял твою норму. Двое работали, а 
двое в столовой добывали еду. Иногда приносили 
из столовой картофельные очистки.
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Однажды с Марией Ивановной (и не только 
с ней) произошёл страшный случай: на карточки 
детям вместо подсолнечного масла выдали олифу. 
В тяжёлом состоянии их положили в больницу, а 
виновных осудили.

Чтобы не затянуло в станок, работали в 
комбинезонах. Комбинезон был хорош ещё и тем, 
что в него было удобно прятать картошку, чтобы 
принести голодным девчонкам.

До окончания войны Мария вытачивала 
противотанковые гильзы. Работа была очень 
тяжёлой. Пятеро человек вручную поднимали в 
станок заготовку, а затем из неё вытачивали 
гильзы. Однажды у Марии затянуло руку в станок, 
повредило палец. После этого гильзу стали 
заряжать в другом цехе.

Об окончании войны Мария узнала, когда 
однажды зашла в столовую. Это была сказка: на 
столах колбаса, хлеб, булочки -  и всё бесплатно. 
Да и денег-то не было...

А потом сказка закончилась, и начались 
трудные послевоенные будни. Проработала на 
заводе до мая 1947 г. в цехе № 8 и уволилась. 
Устроилась на Техучасток шкипером крана 
№ 1412, а затем была переведена шкипером на 
брандвахту № 1553 рабочей изыскательской 
партии № 3.
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М.А. Анохина (в центре). 
1947 г.

В 1951 г. вышла замуж, 
но от мужа ушла и во время декретного отпуска 
уехала в д. Кругликово к сестре. Здесь в 1952 г. 
родился сын Анатолий. Перезимовала у сестры, а 
затем из Техучастка пришла телеграмма, чтобы 
она выезжала на работу. Ребёнка взяла с собой. 
Когда на участке узнали, что у неё малолетний 
ребёнок -  не захотели брать. Обратилась в 
милицию, после чего ребёнка определили в 
интернат на ул. Фабричной. Сейчас этот дом 
называют Домом грузчика.

Только в 1953 г. её приняли на 
Новосибирский судоремонтный завод, рабочей на 
стройучасток. Сначала жила в ЖКО, а потом её 
поселили в полуподвальное помещение по адресу: 
ул. Полярная, 34.

В 1969 г. было сильное наводнение, подвал 
затопило, и ей дали комнату на подселении в доме 
по адресу: 2-я Портовая, 21.
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15 лет отработала в малярном цехе, 
получила травму. Чистила зимой самоходку, а ей 
на голову упал щит -  75 кг. Полтора месяца 
пролежала в больнице, а после этого её перевели 
уборщицей в ОГМ.

В 1988 г. попала под сокращение. 
Сократили, т. к. была уже пенсионеркой. Три года 
не работала, а потом её пригласили поработать 
техничкой в механический цех. В 1996 г., в 
возрасте 72 года, уволилась окончательно.

Когда в Затоне сдавался девятиэтажный 
панельный дом, ей предоставили в нём 
двухкомнатную квартиру.

И вот уже 22 года она проживает на одной 
площадке со своей подругой Ячменёвой Матрёной 
Ивановной, тоже труженицей тыла.

Мария Ивановна Анохина -  ветеран труда. 
За добросовестный труд неоднократно 
награждалась почётными грамотами. Много 
благодарностей записано в её Трудовой книжке.
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Брысов Константин Кириллович,
старшина. Родился в 1913 году в г. Павлодаре 
(Казахстан). Призван Барнаульским РВК 
Алтайского края 17 сентября 1935 года. Северный 
флот, ДБО-1. Демобилизован в 1945 году.

Награды

Орден Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 86; дата наградного
документа: 06.04.1985; № записи: 1518732869)

Орден Отечественной войны I степени (№ 
наградного документа: 86, дата наградного
документа: 06.04.1985, № записи: 1518732871) 

Медали:
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«За боевые заслуги»
«За оборону Советского Заполярья»
«За победу над Г ерманией в Великой 

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

войне»
Медаль Жукова

Из воспоминаний ветерана

Родился 22 октября 1913 г. в г. Павлодар на 
теплоходе «Сухотин» в семье потомственных 
речников. Отец был механиком, мама -  
домохозяйка. Хозяин (купец) переманил отца из 
Удмуртии в Ново-Николаевск ещё до революции. 
Вся семья находилась на теплоходе. Часто всей 
семьёй зимовали на Оби (Тюмень, Томск, 
Моряковка), тогда хозяин снимал квартиры для 
членов экипажа. В школу пошёл в Моряковке. 
Хорошо помнит известие о смерти Ленина, 
обстановку траура. В Барнауле (в Затоне) 
закончил 7 классов.

В 1929 г. поехал в Омск и поступил в 
Омский речной техникум. На практику пошёл на 
пароход «Москва» к отцу. Три парохода: 
«Москва», «Казанец», «Гусихин» ходили от 
Тобольска до Салехарда. Там впервые увидел 
женщин в парандже.
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Одному в Омске учиться было трудно, 
поэтому вернулся в Барнаул и закончил 
Бобровский вечерний техникум, получил диплом 
по специальности механик. В 1931 г. стал работать 
в Обском пароходстве водопути. Развозил 
бакенщикам продукты, зарплату на пароходе 
«Безбожник». Затем три года работал на паузке 
«Томь». Паузок был в аренде НКВД. Вниз по Оби, 
Чулыму возили раскулаченных. В Парабели 
организовали леспромхоз. Перед войной работал 
на пароходе «Киргиз», затем его переименовали в 
«КИМ».

Пароход «КИМ» (1-й помощник механика -  Брысов 
Константин Кириллович (1934-1935 гг.)
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В армию призвали в 21 год (в 1935 г.). 
Перед армией ходил в ДОСААФ, изучал 
винтовки, в летних лагерях прыгал с парашютных 
вышек. К армии готовился основательно.

В 1935 г. был призван в Хабаровск, видел, 
как строили вторую ветку железной дороги на 
восток (до Владивостока). Дорогу строили 
заключённые. На скосах железной дороги из 
кирпича выкладывали портреты Сталина, лозунги. 
Из окон вагонов бросали заключённым хлеб, 
махорку. 18 суток шёл эшелон до Хабаровска, 
затем до Николаевска-на-Амуре. Жили в старых 
царских казармах. Попал во 2-й дивизион 
торпедных катеров. Неподалёку, на острове Удд, 
где Чкалов совершил вынужденную посадку, 
Брысов помогал строить взлётную полосу. В Доме 
Красной Армии и Флота слушал рассказы 
Чкалова, Белякова, Байдукова о полёте. После 
этого их перебросили в бухту Де-Кастри 
(Татарский пролив) -  повезло, что заселили в 
казарму, где была радиостанция. Всегда слушали 
последние известия, проводили
политинформацию.

База торпедных катеров обслуживала 
торпедные бескомандные катера, которые 
заводились с гидросамолётов под действием 
аккумуляторов. Катера делали торпедные 
выстрелы и сами возвращались в бухту. 
Начальником политотдела был Семен Васильевич
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Руднев, в годы Великой Отечественной войны 
ставший комиссаром партизанского отряда у 
Ковпака. Так прошло пять лет. В 1940 г. 
Константин Кириллович демобилизовался, 
вернулся на пароход «КИМ».

Война застала во время смены в районе 
Усть-Чарышской пристани. В сентябре 1941 г. 14 
человек -  члены экипажа -  были мобилизованы на 
фронт. Отец принял пароход, а он получил 
назначение на Дальний Восток -  о. Русский. До 
Владивостока эшелон шёл девять суток, в эшелоне 
-  станки, оборудование для завода.

Закончил электромеханическую школу, 
был направлен электриком на линейный 
заградитель «Томск». Это теплоход-тральщик. 
Ставили мины, проверяли минные поля, чтобы 
свои корабли не подорвались. В случае всплытия 
мин после шторма их обезвреживали, взрывали. 
Попал в спецкоманду 120.

В это время в Америке для России строили 
корабли. Вместе с другими специалистами 
контролировал соблюдение технологии сборки 
кораблей. Через Татарский пролив, Охотское 
море, обогнув Камчатку, Алеутские острова 
прибыл в г. Сиэтл (на границе с Канадой). 
Поездом добрался до Чикаго, затем до Тампо во 
Флориде. Здесь строили тральщики. На шею 
повесили жетон -  в качестве пропуска на завод.
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Затем перевели на теплоход «Большой 
охотник». Команда 22 человека. Вооружён был 
теплоход по последнему слову техники -  охотился 
за подводными лодками. Сопровождал тральщик, 
был в Нью-Йорке, зарплату получал в долларах.

Из Ньюфаундленда прибыли в Рейкьявик, 
где формировался гуманитарный караван для 
России. Груз и транспорт были американские, 
англичане -  в конвое (подробно об этом караване 
можно прочитать в знаменитом романе 
В.С. Пикуля «Реквием каравану PQ-17»). Караван 
пошёл на запад, в Мурманск. Впереди шёл 
тральщик, проводил бомбометания от подводных 
лодок в Баренцевом море. Караван был успешно 
доставлен на о. Медвежий, а затем в Мурманск. 
До конца войны сопровождал караваны до 
Архангельска под разгрузку, т. к. Мурманский 
порт не справлялся с большими объёмами.

Окончание войны встретил в Мурманске на 
катере «Охотник». А до этого в 1944 г. получил 
ранение. Пришёл из похода и должен был идти за 
глубинными бомбами, но попал под обстрел 
немецкого самолёта «Фокке-Вульф». По тревоге 
заступил на боевую точку -  подавал бронебойные 
снаряды для пушки. В это время бомба врезалась в 
палубу, прошла через машинное отделение, 
вышла наружу и взорвалась в воде, поэтому 
многие остались живы. Команду выбросило в 
воду. Сам получил воспаление лёгких, ушиб
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правого бедра и головы. Лежал месяц в госпитале 
«Полярное», который находился глубоко в

3туннеле в сопках .
Катер затонул, затем его подняли на слип3 4 

для ремонта. Здесь и услышал по радио о 
капитуляции Германии. Ликовал весь город. 
Стреляли с кораблей, сопок...

У меня был старший брат, который 
закончил Севастопольское артиллерийское 
училище5, а в войну был морским офицером на 
Дальнем Востоке (впоследствии был переведён в 
Москву в Главный штаб, в секретный отдел). 
После войны я приехал к брату в Москву, решил 
устроиться на работу в Московское речное 
пароходство, но всё-таки пришлось вернуться в 
Барнаул.

3 Так по воспоминаниям ветерана. По другим источникам: 
В 1936 г. госпиталь размещался в двухэтажном доме 
барачного типа в районе Старого Полярного 
(г. Полярный Мурманской области). В июле 1941 г. 
госпиталь был переведён из Старого Полярного в Новый 
Полярный, где ему была предоставлена часть 
четырёхэтажного дома (http://museum-polar. narod.ru/ 
gorod_ho spital .html).
4 Сооружение для подъёма небольших судов на берег в 
виде наклонной плоскости с рельсами, по которым ходят 
специальные тележки (banks.academic.ru>Слип).
5 Севастопольское военно-морское артиллерийское 
училище береговой обороны (http://www.soldat.ru 
/spravka/voen_uch/).
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В 1960 г. переводом пришёл в НРЭБ вместе 
с пароходом, за которым ездил в Венгрию.

До пенсии работал механиком на пароходе 
«Барнаул». Ушёл на пенсию в октябре 1968 г.

Корабли в его мирной жизни:
1. БЕЗБОЖНИК
2. ТОМЬ
3. КИМ
4. ТИХОНОВ
5. ТАДЖИКИСТАН
6. ДРОКИН
7. БАРНАУЛ
8. МАКАРОВ
9. М. ГОРЬКИЙ

Корабли военные
1. ТОМСК
2. ОХОТНИК

После ухода на пенсию 5 лет работал в 
Красном Яру на задымлении барж (газом 
заполняли трюмы под нефть). Затем до 1995 г. 
работал в НРЭБ флота оператором котла на 
жидком топливе.

С супругой познакомился на пароходе 
«Тихонов» в 1951 г. Она работала судовым 
медиком. До сих пор вместе. Воспитали двоих 
детей. Сын Борис -  военный лётчик, пилот МИ-8,
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живёт в г. Гродно (Белоруссия). Сын Андрей, 
1961 г.р., живёт в Затоне. Две внучки.

Из воспоминаний сына6

Из Венгрии к нам на Обь пароходы 737 
проекта начали поступать с 1959 года. Отец мой, 
Брысов Константин Кириллович, в составе группы 
представителей пароходства, участвовал в 
приёмке судов на заводе Обуда и сопровождал их 
от Будапешта до Измаила. Дальнейшую проводку 
до Новосибирска осуществлял другой экипаж, в 
состав которого входил старший механик 
Минин И.Ф. Западно-Сибирского пароходства. 
Осенью 1959 отца назначили на должность 
старшего механика парохода «Барнаул», на 
котором он проработал до выхода на пенсию.

После выхода на пенсию в ноябре 1968 
года он продолжал работать на других пароходах 
и в разных должностях. Его многолетний опыт 
судового механика был востребован, так как 
специалистов высокого класса, способных

6 Сохранена авторская редакция текста.
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обслуживать судовые паровые машины, в учебных 
заведениях речного флота прекратили выпускать. 
Его просили поработать, передать свой опыт 
другим, он не отказывался. Трудовую 
деятельность он закончил только лишь в 
1995 году, когда ему исполнилось 82 года. 
Работать на реке он начал в 1931 году, 
маслёнщиком на обском пароходе «Безбожник». 
Не раз слышал от отца, что у него на «Барнауле», 
в машинно-котельном отделении за период 
навигации не было аварийных ситуаций. Не было 
сожжено ни одной трубы водяного контура котла, 
хотя на других пароходах такие случаи бывали.*

Отец во время каникул меня часто брал с 
собой в рейс, только вначале требовал показать 
школьный дневник. И убедившись, что у меня там 
всё в порядке, давал добро. Во время стоянок к 
отцу приходили механики с других пароходов** и 
я «развесив уши» слушал их взрослые разговоры. 
Тогда в начале 60-х на п\х «Бийск» ходил старшим 
механиком Иван Шелегин, а на «Томске» Андрей 
Иноземцев. Отец к тому времени уже имел 
большой стаж и опыт работы на судах МРФ и 
кораблях ВМФ. В профессию он попал не 
случайно. Как и трое его старших братьев перенял 
её от отца, потомственного рабочего Воткинского 
завода. Мой дед работал гарантийным механиком 
на верфи в Тюмени, потом механиком на 
купеческих пароходах «Воткинский завод»,
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«Киргиз». Свои знания и опыт он передал 
сыновьям.

Весомый багаж знаний, подтверждённых 
практическим опытом, был получен за годы 
службы в период: IX.1935-X.1940 гг. и XI. 1941- 
X.1945 гг. на кораблях Тихоокеанского и 
Северного флотов. Где от личного состава 
машинной команды требовалось глубокое знание 
техники, умения не только грамотно
эксплуатировать, но и самостоятельно 
ремонтировать судовые механизмы. Так как в 
море, вдали от базы, исключена возможность 
рассчитывать на помощь специалистов -
ремонтников. В 1943 г. он был включен в состав 
команды краснофлотцев, направленных в Майами, 
США. Там располагался учебный центр, в 
котором советские моряки изучали новую 
технику, вооружение и осваивали её боевое 
применение. Участвовал в приёмке построенного 
в США корабля*** и переходе на нём в г. 
Полярный -  базу Северного флота. Корабль в 
годы войны выполнял различные задачи, в том 
числе в составе союзных конвоев сопровождал 
караваны судов в Заполярье, к северным портам 
СССР.

Тогда, ещё в 1959-м, из Венгерской 
командировки отец вернулся с подарками. Когда 
чемодан распаковали, некоторое время мы молча 
стояли с открытыми ртами от увиденного. Я от
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удивления и радости, а мама, видимо, от 
недоумения. Сказав, что отец потратил часть 
командировочных форинтов на пустое, не как все 
путные мужики.

В чемодане среди прочих подарков 
большее место занимала модель парохода, на 
котором отцу предстояло работать. Со временем 
гнев сменился на милость. Все, кто бывал у нас в 
доме, и дети, и взрослые проявляли огромный 
интерес к этой модели. А мать, уже не без тени 
гордости за своего мужа, повторяла историю, как 
и откуда этот пароходик оказался в нашем доме.

Пролетели годы, давно изношены, 
выброшены и забыты подарки в виде шмоток, 
отслужили свой короткий век пароходы, матери и 
отца тоже не стало.

А эта модель продолжает напоминать и не 
дает забыть о том времени, когда пароходы 
ходили по Обским просторам. Родителей, 
работавших на «Барнауле», моём счастливом 
детстве и возможности находиться на нём рядом 
вместе с ними.

Борис Брысов, Гродно.

* Прим. авт. -  при высокой жёсткости питательной 
воды, в котле интенсивно образуется накипь, при этом 
забивая шламом трубы водяного контура котла. 
Вследствие чего они прогорали во время рейса. Тогда 
судно обычно приставало носом к берегу, и котел 
выводился из работы. По мере его остывания уже и
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проводились ремонтные работы. А это потеря времени, 
отставание от графика движения судна, испорченное 
настроение пассажиров.

** Прим. авт. -  механики п\х «Томск» Кузнецов 
Виктор Алексеевич, п\х «Новосибирск» Лунев Василий 
Михайлович

*** Прим. авт. -  большой охотник за подводными 
лодками USS SC-1074. Построен Mathis Yacht Building Co 
(Камден, Нью-Джерси, США). В счёт поставок по ленд- 
лизу в октябре 1943 г. принят советским экипажем. В 
ноябре 1943 года по прибытии в Полярный, входит в 
состав СФ как БО-207.

Источники:

Они вернулись с победой. Т. 2. -
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2005. См. 
с. 515.

Проект 737. Среднемагистральные 
грузопассажирские пароходы СССР середины XX 
век. Ч. 1: фотоальбом. -  Уфа: Инфинити, 2012. См. 
с. 98-99: ил. (ил. на с. 101, 102, 104-106). -  То же: 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://elib.tomsk.ru/elib/data/2014/2014-0324/2014- 
0324.pdf (дата обращения 9.04.2015).

Представление на награждение 
[Электронный ресурс] // Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.: электрон. 
банк документов. -  Режим доступа: 
http://podvignaroda.mil.ru/#id=50517390&tab=navDe 
tailDocument (дата обращения 9.04.2015).

25

http://elib.tomsk.ru/elib/data/2014/2014-0324/2014-0324.pdf
http://elib.tomsk.ru/elib/data/2014/2014-0324/2014-0324.pdf
http://podvignaroda.mil.ru/%23id=50517390&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.mil.ru/%23id=50517390&tab=navDetailDocument


Брысов Константин Кириллович: 
[информация] // Победители: солдаты Великой 
войны: Россия / Сибирь /: Новосибирская область 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.pobediteli.rU/russia/sibir/novosibirskaya/b 
/bre-bud/index.html (дата обращения 9.04.2015).

[Фотографии судов] // Водный транспорт 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://fleetphoto.ru/photo/32838 (дата обращения
9.01.2014) .

Котелевский А. Тогда в Заполярье... // 
Вечер. Новосибирск. -  1979. -  13 июля. -  С. 3.

Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. [Электронный ресурс]: 
электрон. банк док. / Министерство обороны 
Российской Федерации. -  Режим доступа: 
http://www.podvig-naroda.ru (дата обращения
9.04.2015) .

26

http://www.pobediteli.rU/russia/sibir/novosibirskaya/b
http://fleetphoto.ru/photo/32838
http://www.podvig-naroda.ru


Вычугжанин Анатолий Васильевич,7
лейтенант. Родился в 1922 году в д. Аверичи 
Оричевского района Кировской области. Призван 
Кировским РВК в г. Новосибирске 17 октября 
1940 года. 498 отдельный батальон связи 27 
отдельного полка связи 14 армии Карельского 
фронта. Демобилизован 17 ноября 1957 года.

Награды

Орден Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 86. Дата наградного
документа: 06.04.1985. № записи: 1512366918) 

Медали:
7Ныне не существует (http://rodnaya-yatka.ru/ places/87105).
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«За боевые заслуги»
«За оборону Советского Заполярья»
«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945»
Полный комплект юбилейных медалей

Из воспоминаний ветерана

Родился 12 июля 1922 г. в д. Аверичи 
Ориченского района Кировской области. 1, 2-й 
классы окончил в с. Кирза Ордынского района 
Новосибирской области. Отец, Василий 
Сергеевич, -  водник, работал шкипером на барже, 
затем матросом.

В Затоне Анатолий впервые оказался с 
родителями 1 мая 1932 г. -  команда парохода 
пошла в затонский клуб на торжество. Семья 
осела в Затоне. 10 классов окончил в школе № 73.

17 октября 1940 г. призвали в армию, в 
Мурманск. Попал в батальон связи, обучался на 
радиотелеграфиста.

23 февраля 1941 г. принял воинскую 
присягу. Радиоточки находились на сопках, в 
увольнение ходили в город.

22 июня 1941 г. спустились с сопок в город, 
а в городе -  необычайное оживление, к штабу не 
пускают транспорт. Вернулись в казарму -  
матрацы в куче, работает кинопроектор, думали, 
что крутят кино. Оказалось -  война. По радио
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сказали о важном сообщении, которое сделает 
Молотов.

23 июня винтовки заменили на новые, 
поменяли противогазы, передислоцировали все 
радиостанции.

По военному времени был приписан в 27 
отдельный полк связи 14 армии. Находился в 
пехотном полку в Титовке.

В этих местах -  много заключённых, всех 
мобилизовали на Кольский полуостров. Задача 
одна: не отдать немцам Мурманск -  важный 
стратегический северный морской порт. Через 
него приходили продукты питания, боеприпасы.

Через Мурманск всю войну шла 
гуманитарная и военная помощь американцев и 
англичан. Шли караваны, и нужно было, чтобы 
они дошли.

У радистов служба особенная: приём,
передача важных сообщений, нельзя ошибиться 
даже в запятой.

С марта 1943 г. по ноябрь 1944 г. служил в 
составе Карельского фронта в должности 
радиотелеграфиста. Анатолий Васильевич обучал 
пополнение специальности телеграфиста. В одном 
из таких классов для новеньких и встретил свою 
невесту.

9 мая 1945 г. находился в г. Киркенес 
(Норвегия), был на дежурстве.
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Школа радистов. Мурманск, 1945 г.

В 12 часов по Москве в городе открылась 
стрельба. Стреляли с сопок, народ ликовал.

Из полка, в котором он служил, отобрали 3
х сержантов, в числе которых был Анатолий 
Васильевич, и отправили в Москву для участия в 
военном параде. Почти месяц жили в 
Тимирязевском парке, ежедневно готовились к 
параду. Накануне выдали всем новую форму.

В 8-00 выстроились на Красной площади. 
Утро было хмурое, начался дождь. 2 часа стояли 
под дождём. К 10 часам погода улучшилась. 
Парад начался строго по времени -  в 10-00. 
Карельский фронт -  представителем которого был 
Анатолий Васильевич -  шёл первым. Сначала 
прошли знаменосцы, несли штандарты, а воины 
Карельского фронта -  следом.
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Трудно передать волнение того момента. 
Взор каждого участника парада устремлён на 
Сталина, а ведь надо равнение держать. Улицы 
близ Кремля пустовали, видны были лишь лица из 
окон. И в каждом окне -  человек в военной форме. 
Память о параде -  удостоверение участника войны 
-  не такое, как было у всех -  из коленкора.

На репетиции перед парадом 9 мая 1945 г.

На следующий день после парада 
Вычугжанин отправился к месту службы в 
Мурманск. Демобилизовался не сразу, а лишь, 
согласно приказу, в феврале 1948 г. А до этого 
времени обучал пополнение, готовил новые 
классы радиотелеграфистов -  себе замену.

Сначала заехал за невестой, с которой 
переписывался два года, привёз её в Новосибирск, 
и в 1948 г. они поженились. Поселились на 1-й 
Портовой, в доме родителей (сейчас на этом месте
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микрорынок). Работать пошёл на Новосибирский 
судоремонтный завод электромонтёром. В 1950 г. 
родился сын Борис.

В июле 1952 г. снова призвали в Советскую 
Армию -  на Дальний Восток. В это время 
обострились отношения с Америкой. Анатолий 
Васильевич был призван в войска ПВО, на 
радиолокационную станцию на побережье 
Камчатки, Ольгинский район. Обустроился и 
вызвал к себе жену. Здесь, в марте 1954 г. родился 
сын Геннадий, а в июне 1955 г. -  Василий. Здесь 
же, на Камчатке, 5 марта 1953 г. узнал о смерти 
Сталина.

В декабре 1957 г. был демобилизован в 
должности старшего лейтенанта. Снова вернулся 
электромонтером в НРЭБ флота. Проработал на 
одном предприятии до августа 1977 г., до пенсии.

После пенсии 16 лет отработал 
аккумуляторщиком в монтажном управлении 
«Сибэнергомонтаж». Окончательно ушёл на 
пенсию в 1993 г. В трудовой книжке -  46 
благодарственных записей, из них 33 -  за
рационализаторские предложения, за которые 
было выплачено 569 руб. 24 коп. Ударник 
коммунистического труда, шесть благодарностей 
с почётными грамотами и денежными премиями.

Дважды пенсионер:
- с апреля 1963 г. -  пенсионер 

Министерства обороны (за выслугу)
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- с августа 1977 г. -  пенсионер по возрасту.

Источники:

Они вернулись с победой. Т. 3. -  
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2005. См. 
с. 254.

Вычугжанин Анатолий Васильевич: 
[информация] // Победители: солдаты
Великой войны: Россия / Сибирь /:
Новосибирская область [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.
pobediteli.ru/russia/sibir/novosibirskaya/v/vyg- 
vjat/index.html (дата обращения 9.04.2015).

Вычугжанин Анатолий Васильевич: 
[учёт. карточка красноармейца и информ. о 
награждениях] [Электронный ресурс]// 
Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.: электрон. банк док. -  
Режим доступа: http://www.podvig-
naroda.ru/?#id=1512366918&tab=navDetailMa 
nUbil (дата обращения 9.04.2015).

Судьба в унисон. //Сибирский 
прогноз. -  2005. -  5 мая. -  С. 4: портр.
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Вычугжанина Анастасия Петровна,
сержант. Родилась в 1919 году в с. Горелое 
Лысогорского района Тамбовской области8. 
Призвана Лысогорским РВК 5 августа 1942 года. 
62 отдельный запасной полк связи, 27 отдельный 
полк связи. Демобилизована в 1945 году.

Награды

Орден Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 86; дата наградного
документа: 06.04.1985; № записи: 1512366980) 

Медали:

8 Ныне село в Тамбовском районе Тамбовской области 
(http://www.travellers.ru/city-goreloe-(tambovskaya-oblast)).
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«За оборону Советского Заполярья»
«За победу над Г ерманией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина»

Полный комплект юбилейных медалей 

Из воспоминаний ветерана

Родилась 22 января 1919 г. в с. Горелое 
Тамбовской области. Окончила фармацевтический 
техникум. В 1939 г. по распределению поехала 
работать в немецкое Поволжье. Когда узнала о 
войне, вернулась к родителям.

В мае 1942 г. по мобилизации 
Лысогорского РВК была зачислена в 62-й 
отдельный запасной полк связи
радиотелеграфисткой и 6 июля 1942 г. приняла 
воинскую присягу.

В составе 27 отдельного полка связи 
отправилась учиться в школу радистов в 
Мурманскую область.

Радистов готовили несколько месяцев. 
Работала на ключе, принимала радиотелеграммы и 
передавала старшему, отправляла закодированные 
тексты -  везде требовалась максимальная 
концентрация внимания.
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Со своим будущим мужем познакомилась 
там же. Молодой бравый военный приехал 
монтировать радиокласс для новеньких, он тоже 
обратил внимание на привлекательную радистку. 
Служили на разных сопках, но кино ходили 
смотреть в один клуб. Там и встретились во 
второй раз. А потом был третий, пятый, десятый...

Демобилизовавшись 27 октября 1945 г., 
Анастасия Павловна поехала домой к родителям.

Анатолием Васильевичем переписывались 
до 1948 г. И после своей демобилизации жених 
поехал не домой, а к невесте и забрал её с собой в 
Новосибирск.

Поженились в 1948 г. в Кировском ЗАГСе. 
Анастасия Павловна устроилась фармацевтом в 
больницу Новосибирского судостроительного 
завода в июле 1948 г.

...Обострились отношения с Америкой. 
Муж был призван в войска ПВО на побережье 
Камчатки, Ольгинский район.

Он уехал раньше, затем выслал семье 
проездные документы, а воинская часть оплатила 
дорогу.

Вместе с сыном Борисом (1950 г.р.) в 
ноябре 1952 г. Анастасия Павловна приехала к 
мужу.
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С мужем и сыном, 
Камчатка, 1954 г.

Здесь, в бухте 
Хантуеза, в 1954 г. 
родился второй сын -  
Геннадий, а в 1955 г. -  
сын Василий. Жили 
очень скромно: даже

мебель мастерили своими руками.
В 1958 г. Анастасия Павловна вернулась с 

семьей в Новосибирск и трудовую деятельность 
вновь связала с фармацевтикой. На пенсию ушла в 
1975 г. из аптеки № 70.

В настоящее время проживает с мужем в 
Затоне на ул. Томь-Усинская, 12.

Источники:

Вычугжанина Анастасия Павловна:
[информация] // Победители: солдаты Великой 
войны: Россия / Сибирь /: Новосибирская область 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
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http://www.pobediteli.rU/russia/sibir/novosibirskaya/v 
/vyg-vjat/index.html (дата обращения 5.05.2015).

Вычугжанина Анастасия Петровна: [учёт. 
карточка красноармейца и информ. о 
награждениях] [Электронный ресурс] // Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.: электрон. банк док. -  Режим доступа:
http://www.podvig-naroda.ru/?#id=1512366980&tab= 
navDetailManUbil (дата обращения 5.05.2015).

Они вернулись с победой. Т. 3. -  
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2005. См. с. 
254.

Судьба в унисон // Сибирский прогноз. -  
2005. -  5 мая. -  С. 4: портр.
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Еремин Иван Николаевич, сержант. 
Родился в 1926 году в д. Краснолиговск 
Томского района Томской области. Призван 
Томским РВК в декабре 1943 года. 21 стрелковый 
полк 180 стрелковой дивизии, 265 стрелковый 
полк войск НКВД. Демобилизован в 1950 году.

Награды

Орден Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 86, дата наградного
документа: 06.04.1985, № записи: 1511804336)

Медали:
«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Медаль Покрышкина9
полный комплект юбилейных медалей

Из воспоминаний ветерана

...Отец был грамотным, имел 4 класса 
образования. Репрессирован в августе 1937 г. 
Мама -  домохозяйка.

До войны я окончил пять классов. В июне 
1943 г. был принят на должность штурвального на 
пароход «Сибиряк». Пароход ходил от 
Камня-на-Оби до устья Томи.

В декабре 1943 г. призван в ряды 
Советской Армии в 21 запасной полк 
265 стрелковой дивизии НКВД курсантом 
учебного стрелкового подразделения (г. Бердск). 
Из дивизии выбрали 400 человек и направили на 
переподготовку под г. Гомель на 6 месяцев. Мне 
присвоили звание младшего сержанта. После 
обучения стрелковый полк расформировали.

Я принял 2-й взвод 2-й роты. С июня 1944 
г. взвод шел следом за действующей армией, 
уничтожая бандитские формирования. Брянская 
область, Украина, Литва, Латвия, Эстония, 
Молдавия...

Шесть лет тяжелейшей изнурительной

9 Медаль Покрышкина -  региональная награда, 
учреждённая 21 марта 2013 г. постановлением губернатора 
Новосибирской области № 54.
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борьбы с бандитами. Зачастую местное население 
выступало против Советской армии не по своей 
воле. Молодежь западных районов насильно 
забирали в бандитские формирования. Им некуда 
было бежать. Жители были очень запуганы 
«лесными братьями».

В случае окружения банды, бандитов 
отправляли в фильтрационные лагеря, на каждого 
заводилось дело. Если выяснялось, что кто -то 
оказался в банде насильно -  того в целях агитации 
отпускали. Постепенно местное население стало 
доверять Красной Армии, сообщало нам о 
бандитах. Всем хотелось долгожданной мирной 
жизни.

Окончание войны я застал в Брянской 
области10, в местечке Суворово (имение 
генералиссимуса Суворова). Суворовское имение 
было самым бандитским местом. Там был (да и 
сейчас есть) музей Суворова. Стоит вековой

10 Все географические названия, исторические имена и 
события, описанные в этом абзаце, даются по 
воспоминаниям автора. Свое название село Суворово 
(Брянская область, Погарский район, с. Суворово) 
получило от фамильного прозвища «суворый» -  рябой, 
изуродованный оспой; в северных краях «суворый» -  
сердитый. Село владельческое, но среди имен владельцев 
имени А.В. Суворова не упоминается (http://pogar- 
ray.land.ru).
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суворовский дуб11 12. Местечко Картуз -  здесь 
Суворов перековывал лошадей -  подковами 
наоборот, чтобы обмануть противника. Дивин -  
здесь музей. В военные годы практически ничего 
не было разрушено, хотя места были бандитские.

Командир стрелкового 
взвода. 1948 г.

На фронт шли 
обозы, бандиты эти 
обозы грабили.
Приходилось обозы 
сопровождать. 10 мая 
1945 г. бригада вышла 
из леса в пос. Путенец 
(Пинская область), тут 

мы и узнали об окончании войны.
Помню, как конвоировал эшелон с

11 Суворовский дуб, памятник природы республиканского 
значения с 1968 г. Дуб возле деревни Дивин (Кобринский 
район) возрастом около 450 лет, высота 31 м, диаметр 1,5 
м. По народному преданию, во время похода в сентябре 
1794 г. под этим деревом отдыхал русский полководец 
А.В. Суворов (http://www.brestobl.eom/t urizm/pamp/ 
16.html).
12 Дивин -  село в Кобринском районе Брестской области 
Белоруссии.
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пленными немцами. Везли их в Москву, чтобы 
прогнать по Красной площади в день военного 
парада.

Приехали в Москву, жили в вагонах, а кто 
и под открытым небом. После парада я 
конвоировал пленных немцев в Минск на 
восстановление разрушенного города.

Война закончилась не для всех. Пришлось 
восстанавливать в этих лесах советскую власть, 
участвовать в создании местной милиции, 
помогать создавать сельские Советы.

В 1948 г. я стал командиром стрелкового
взвода.

Трудно шла коллективизация в Белоруссии. 
До 1950 г. были вылазки бандитов из леса. Они 
вешали активистов, председателей сельских 
Советов. Приходилось через каждые два дня 
делать облавы, прочесывать леса.

Когда закончилась война, старослужащие 
демобилизовались. Армии необходимо было 
пополнение. Молодежь разбегалась по лесам, 
новобранцев приходилось сопровождать до 
военкоматов -  по нескольку раз одних и тех же. 
Кроме того, в западных районах было много 
баптистов, которые отказывались брать в руки 
оружие.

Партизанские же отряды добровольно шли 
в Красную Армию.
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Однополчане. Минск, 23.01.1949 г.

...Это было в 1950 г. Наша команда 
подошла к речке, к тому месту, где бандиты 
должны были переходить реку вброд. Мы ждали 
их, они -  нас. Так и пытались обнаружить друг 
друга. До утра сидели в засаде. Я не курил, и за 
200 м слышал табачный дым. «Пасли» друг друга 
до рассвета, а потом разошлись. У нас не было 
задания брать бандитов, приказ был лишь 
проследить, куда они пойдут на воссоединение с 
основными силами.

В июне 1951 г. с отличием закончил школу 
партийного актива при в/ч 3214. В 1951 г. 
демобилизовался в свою деревню. Работы не 
было, уехал к брату в Новосибирск. Сначала
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пошел штурвальным на свой пароход «Сибиряк», 
затем стал старшим штурвальным, а в 1952 г. 
назначен на должность второго штурмана.

Заочно обучался в вечерней школе, 
окончил 8 классов.

В 1953 г. назначен третьим штурманом на 
пароход «Энгельс», в 1955 г. -  на должность 
первого штурмана на пароход «Перевал».

В 1956 г. я окончил речной техникум, 
женился. С января 1964 г. -  капитан -  второй 
помощник механика теплохода «Створ».

Корабли в его жизни:
-  «СИБИРЯК» -  1942 г.
- «СИБИРЯК» -  1951 г., штурвальный
- «ЭНГЕЛЬС» -  1953 г., II штурман
- «НОВОСИБИРСК» -  1954 г., II штурман
- «ПЕРЕВАЛ» -  1955 г., I штурман
- «СТВОР» -  1964 г., I штурман
- «ТОРОС» -  1966 г., капитан
- «СШ-1» -  1976 г., капитан
- капитан «НШ» -  1982 г. -  шкипер.

Общий трудовой стаж -  49 лет. На пенсию 
ушел в 1991 г. в возрасте 65 лет. Трудовые 
подвиги ветерана отмечены двумя министерскими 
грамотами -  в 1956, 1966 гг.

В 1956 г. Ивану Николаевичу Еремину 
присвоено звание «Лучший штурман
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Бассейнового управления пути». В 1964, 1966 гг. 
Президиум ЦК профсоюза рабочих морского и 
речного флота удостаивался звания «Лучший 
капитан -  помощник механика Министерства 
речного флота СССР».

Источники:

Они вернулись с победой. Т. 4. -
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2006. См. 
с. 356.

Еремин Иван Николаевич: [учёт. карточка 
красноармейца и информ. о награждениях] 
[Электронный ресурс] // Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.: электрон. 
банк док. -  Режим доступа: http://www.podvig- 
naroda.ru/?#id=1511804336&tab=navDetailManUbil 
(дата обращения 9.04.2015).

О награждении медалью Покрышкина: 
постановление губернатора Новосибирской 
области от 06.12.2013 № 294 // Сборник
нормативных правовых актов исполнительных
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органов государственной власти Новосибирской 
области. -  2014. -  № 4 (24). Ч. I. -  С. 73-137. См. 
с. 89. -  То же: [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/
wodby_files/files/wiki/2014/07/sbornik_4242013_to 
m1.pdf.pdf (дата обращения 9.04.2015).
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Железнов Александр Михайлович,
сержант. Родился в 1918 году в д. Тараданово 
Сузунского района Новосибирской области. 
Призван Кировским РВК г. Новосибирска 
4 ноября 1939 года. 78 железнодорожный 
батальон. Демобилизован в 1948 году.

Награды

Орден Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 86; дата наградного
документа: 06.04.1985; № записи: 1511947495) 

Орден Красной Звезды 
Медали:
«За боевые заслуги»
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«За победу над Г ерманией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

«За оборону Москвы»
«За освобождение Варшавы»
13 юбилейных наград

Из воспоминаний ветерана

Родился 2 августа 1918 г. в с. Тараданово 
Сузунского района Новосибирской области. В 
1931 г. в 13 лет уехал в Омск, прибавив себе два 
года, поступать в ФЗУ (иначе не принимали). 
Тяжело было пареньку одному в чужом городе, 
вернулся в 1933 г. домой.

В 1933-1935 гг. почти два года работал 
учителем в Здвинском районе, обучал взрослых, 
преподавал русский язык и литературу, 
математику.

До 1935 г. не было даже паспорта, 
пришлось ехать к себе в родную деревню, чтобы 
«выправить» документы. К счастью, метрики 
нашлись.

С детства много читал, обожал Гоголя. 
Вероятно, в этом огромная заслуга его матери. 
«Удивительная женщина. Она рано овдовела и 
осталась с четырьмя детьми на руках. Я был 
самым младшим, когда умер отец, мне 
исполнилось всего 2,5 года. Мама бегло 
разговаривала на японском и китайском языках,
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играла на фортепиано. Она, умевшая практически 
всё на свете: и шить, и вязать, и лечить, и читать, 
знающая ещё массу разнообразных вещей, сумела 
привить всем своим детям стремление к знаниям и 
оптимистическое отношение к жизни», -  
вспоминает ветеран.

В 1935 г. приехал к брату в Новосибирск, в 
Затон. Сначала устроился работать кондуктором 
на трамвае, а затем, в июле 1935 г., пришёл 
работать на Новосибирский судостроительный 
завод. Пошёл учеником плотника на пароход 
«Стахановец», повредил палец. Мама научила 
считать на счетах, да так ловко это у него 
получалось, что на смышлёного мальчишку сразу 
обратили внимание и взяли работать в 
бухгалтерию завода (а в те годы -  время 
поголовной неграмотности -  люди, умеющие 
вести учет, были на вес золота). Назначили 
помощником нормировщика в кузнечно
механический цех, затем стал работать 
плановиком-нормировщиком кузнечного и 
деревообрабатывающего цеха.

К счастью, не попал в страшную мясорубку 
сталинских репрессий, разве только в 1937 г. стал 
невольным свидетелем: прямо на его глазах
забрали 35 ни в чем не повинных людей (из них 
вернулись домой только двое, остальные сгинули 
неизвестно где),
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На обороте: «На память 
любимым родным. Маме, 
Мите, Марусе, Мише, 
Нюсе, Вале, Коле, 
Виталию, Васе. Дарю свое 
фото». Львов, 25 мая 1941 
г., РККА.

В октябре 1939 г. был призван в Красную 
Армию, в инженерные войска, в техническую роту 
г. Сучан на Дальнем Востоке. До марта 1941 г. 
был в Сучане, а в апреле 1941 г. полк перебросили 
во Львов. Срочно нужно было обустраивать 
границу. Там и застала война.

25 июня 1941 г., через три дня после начала 
войны, попал под сильный артиллерийский 
обстрел, получил контузию. Две недели лечился в 
санчасти -  госпиталей тогда ещё не было. После 
лечения вернулся в свою часть. Служил в 13

13 С 1932 г. -  г. Партизанск Приморского края 
(http://ru.wikipedia.org>Партизанск\).
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технической роте, на его плечах лежала забота о 
солдатах.

Разбомблены Киев, Винница, Полтава. 
Вспоминает эти дни: «Киев разбомблен, в
разрушенных магазинах -  любые консервы. А 
хлеба нет. Прибыли в Винницу. На складах только 
сироп и шоколадная паста. Хлеба нет». Надо было 
добывать продукты.

Под Полтавой вывел из окружения 17 
человек, более полумесяца провели под страшной 
бомбёжкой. На обмундирование не жаловались, а 
вот в руках -  только винтовки, нужны были 
автоматы. Некоторые добывали себе автоматы в 
бою. Наши войска несли большие потери. 
Постоянно менялся офицерский состав. Молодые 
лейтенанты зачастую знали и умели меньше, чем 
старослужащие ефрейторы и старшины.

В первые военные дни основным 
источником информации были слухи. По слухам, 
пали Севастополь, Одесса, Новороссийск. Полк 
погрузили в вагоны и сказали, что эшелон пойдёт 
в сторону Харькова. Прибыли в Харьков, постояли 
10 часов -  и на Москву.

В августе 1941 г. выгрузились в 
Волоколамске (120 км от Москвы). До конца июля 
1943 г. был под Москвой. Волоколамск, Ржев, 
Калинин, Вязьма, Москва. Москва -  Кунцево, 
Одинцово. Два года стояли под Москвой на 
случай прорыва.
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Сначала минировали Кремль, вокзалы, 
крупные сооружения, а затем в 1943 г. их 
разминировали. И хотя активных боевых действий 
в этом районе не было, красноармейцев погибло 
немало. Не хватало опыта минирования: при 
минировании не составлялись схемы, карты, 
миноискатели были несовершенны, примитивны. 
Часто солдаты подрывались на своих же минах.

А в это время были освобождены 
Сталинград и Курск. В конце июля 1943 г. на 
рассвете полк снова погрузили в эшелон.

Первая остановка -  г. Кричев (Белоруссия). 
Остался в стороне Минск, затем Кёнигсберг. Здесь 
вступил в партию.

С войсками прошёл всю Европу. Был 
свидетелем восстания поляков в Варшаве. 
Англичане формировали войско польское, а 
польские коммунисты поддерживали Красную 
Армию. Советская армия, стоя под Варшавой, не 
вмешивалась в ход восстания, но в решающий 
момент поддержала польских коммунистов.

Окончание войны встретил в Штутгарте. 
Близость победы ощущалась уже в конце апреля. 
А 9 мая ликовал каждый красноармеец, где бы он 
ни находился. Ликовала вся наша страна и 
освобождённые народы Европы.

Но для него это была лишь первая война. 
Впереди его ждала ещё одна.
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2 августа 1945 г. эшелон двинулся на 
восток в Маньчжурию.

Май 1945 г., БССР.

Перед этим побывал в Москве, сшил себе 
сапоги, а затем пассажирским поездом прибыл в 
Новосибирск, повидался с мамой и 
родственниками. Через двое суток вместе с 
военным эшелоном, прибывшим из Москвы, 
отправился на Восток.

В эшелоне везли корову, она давала 
каждый день свежее молоко. Её оберегали, 
кормили, на остановках рвали свежую траву.

Прибыли в Хайлар (Китай). Город 
расположен в низине, среди сопок. Каждая сопка
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соединялась с другой шахтами, глубиной 60-70 
метров. А в шахтах -  японцы. Каждый дом в 
городе был оснащен бойницами, а все дома 
соединены штольнями.

Но это была уже другая война. На Восток 
эшелонами прибывала хорошая техника с запада. 
Проблем с вооружением никаких.

Город был накрыт шквальным огнём. 
Катюшами выжигали всё сверху -  но на большой 
глубине японцы оставались. После техники в бой 
шла пехота.

Старшие японские офицеры выводили 
солдат из штолен, многие из них делали харакири, 
подрывались. Затем штольни забрасывали 
гранатами.

Много солдат полегло в Хайларе. 
В рукопашном бою потери с обеих сторон были 
очень большими.

Далее по магистрали КВЖД советские 
войска были переброшены в г. Цицикар между 
Харбином и Хайларом.

И лишь в октябре 1945 г., после
капитуляции Японии, был откомандировали в 1-й 
батальон связи Кёнигсбергской бригады. Бригада 
стояла под Тюменью.

19 марта 1948 г. демобилизовался, 
прибыл в Новосибирск и устроился на 
Новосибирский судоремонтный завод в 
должности начальника ЖКО. В 1950 г. был избран
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председателем профсоюзной организации на 
освобождённой основе.

Январь 1946 года

С 1951 г. судьба тесно связана со 
строительством. После войны начали активно 
строить жильё, было построено множество новых 
бараков. А в баню вода поступала из скважины 
ржавая. На воскресниках вручную копали 
траншеи под трубы -  делали это в основном 
женщины. И пустили-таки в баню кристально 
чистую воду из Оби!

До самой пенсии руководил он 
строительством на предприятии и в посёлке. Все 
дома в Затоне построены под его началом.
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Об одном из них до сих пор сетует ветеран: 
«Трёхэтажный дом на конечной остановке (там, 
где магазин) покою мне не даёт. Достроить успел, 
а вот оштукатурить не успел -  ушёл на пенсию. 
До сих пор стоит неоштукатуренный, вот уже 
почти 20 лет!»

Прораб, инженер-технолог, мастер, 
старший мастер, начальник строительного 
участка, инженер по технадзору...

После достижения пенсионного возраста в 
августе 1978 г. продолжал работать по август 
1990-го.

За достигнутые трудовые успехи имя 
Александра Михайловича занесено в Книгу 
Почёта Новосибирского судоремонтно - 
судостроительного завода.

За добросовестную работу постановлением 
Совета Министров СССР в мае 1955 г. он 
награждён значком «Отличник социалистического 
соревнования», в феврале 1975 г. ему присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда». 
Всего в трудовой книжке ветерана 40 
благодарственных записей. И не счесть почётных 
грамот!

Семью Александр Михайлович создал 
30 декабря 1945 г. Воспитал трех дочерей и двух 
сыновей. У всех высшее образование. Есть и 
внуки, и правнуки. Сын Михаил прошёл 
Афганистан в звании старшего лейтенанта.
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Источники:

Они вернулись с победой. Т. 4. -
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Заливина Мария Филипповна родилась 2 
августа 1927 года в д. Пузаново Тюхтетского 
района Красноярского края. Служила 
шифровальщицей в звании рядового в Ачинске до 
1947 года. С 1994 года живет в Новосибирске.

Награды

Медали:
«За победу над Германией в Великой 

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

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

войне 1941-1945 гг.»
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Из воспоминаний ветерана

...Родилась в рабочей семье. Отец, Усков 
Филипп Прокопьевич, 1900 г.р., работал
железнодорожником. Поскольку у него была 
бронь, на фронт его не призывали. Мама, 
Анастасия Лаврентьевна, 1900 г.р. -  домохозяйка. 
В многодетной семье было 7 детей: 4 мальчика и 3 
девочки.

Когда началась война, Мария окончила 8 
классов. В воскресенье, 22 июня, когда объявили, 
что началась война, она была дома. А до этого она 
устроилась лаборанткой в Заготзерно на лето, 
поэтому всю уборочную проработала 
лаборанткой. Затем пришла повестка из НКГБ.

С комсомолкой Марией стали беседовать 
по линии КГБ: нет ли компромата на семью. Через 
2 месяца вызвали снова.

Семья с 1930 г. жила в г. Боготол 
Красноярского края. В самом начале войны было 
создано 4 шифровальных центра: 1 -  на севере, 2 -  
на юге, 3 -  на западе, 4 -  на востоке страны. В 
городе организован отдел по военной цензуре. 
Новобранцев обучили работе, дали каждому свой 
код, список неблагонадёжных лиц, чёткие 
рекомендации.

В обязанности цензора входил просмотр 
всех писем: и гражданских, и с фронта. Письма 
вскрывались, внимательно прочитывались, при
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необходимости строки, вызывающие вопросы, 
вымарывались. Ни одного случая, чтобы письмо 
не дошло до адресата, даже если вымарывалось, 
Мария Филипповна не помнит.

Группу, в которой она обучалась, почти 
всю отправили на фронт. Оставили только 
малолеток, но не в самом Боготоле, а поближе к 
дому -  в Ачинске. Здесь Мария и проработала до 
1947 г. шифровальщицей. Служила в звании 
рядового, а паёк был офицерский.

Кроме основной работы приходилось 
помогать в госпитале: стирали бинты, писали 
письма от имени раненых солдат, ставили 
концерты.

Концерты для бойцов Красной Армии 
проводили и прямо на перроне: читали бойцам 
стихи, пели песни. До сих пор помнятся слова: 
«Ай, Дербень, Дербень, Калуга, Тула -  Родина 
моя!» По вечерам вышивали носовые платки: 
«Бойцу на фронте мой привет, желаю счастья и 
побед». А потом платочки обвязывали крючком, 
вкладывая в эту работу всю свою душу. А 
эшелоны всё шли и шли на Запад...

Многое о войне Мария узнавала от 
приезжих. Родители жили возле Заготзерно, 
поэтому у них все останавливались переночевать, 
отдохнуть перед дальней дорогой. В основном это 
были эвакуированные.

Навсегда запомнила Мария Филипповна
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девочку-блокадницу. Ей было 17 лет, а выглядела 
она на 70. Волосики на руках были зелёного цвета. 
Её везла из блокадного Ленинграда женщина- 
капитан, старшая сестра. Девочке ещё нельзя было 
много есть, мама Марии сварила для неё кашу, 
кормила маленькими порциями.

Трагические минуты пришлось пережить 
осенью 1944 г. Зима наступила необычно рано, 
урожай не успели убрать. Чтобы не было голода, 
весь город вышел спасать урожай.

Город Ачинск был разделён рекой на две 
части, поэтому с одного берега на другой 
пришлось переправляться на лодках. Лодок было 
мало, места всем не хватало. Многие, кто умел 
плавать, переправлялись вплавь. Люди тонули, 
многих спасали пленные японцы. А на берегу 
метались, кричали люди... В холодной воде стала 
тонуть, потеряв сознание, и Мария. Спасла её 
жена начальника милиции. Откачали, вернули к 
жизни. Утонуло тогда очень много людей.

9 мая 1945 г. помнит отчётливо. Шла со 
смены домой и увидела, что люди бегут к 
репродуктору -  и мал, и стар: объявили об 
окончании войны!

Это было и великое счастье, и великое 
горе. Многие не вернулись с войны. У Марии 
Филипповны 2 дяди по линии отца воевали и в 
финскую, и в Великую Отечественную, один из 
них погиб под Москвой -  Усков Илья Платонович.
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Сейчас на месте его гибели стоит обелиск.
В мае 1945 г. Боготольский РК ВЛКСМ 

рекомендовал Марию Филипповну на работу в 
НКГБ СССР. Здесь она проработала два года, 
здесь же получила медаль «За победу над 
Г ерманией».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

„ О Й  Ъ *  200 >  года. № 3/ 4 W H  _

660017, г. Красноярск, ул. Дзержинского. 18 
телефоны: 22-36-01. 22-45-60

Залив иной М.Ф.

630136 г. Новосибирск, а/я 200

УВАЖАЕМАЯ МАРИЯ ФИЛИППОВНА !

На Ваше письмо сообщаем, что в материалах Вашего личного дела 
указано, что на работу в УНКГБ СССР по Красноярскому краю Вы были 
зачислены с 05 июля 1945 года приказом УНКГБ от 05 июля 1945 года № 53.

В личном листке по учету кадров, который заполнен и подписан Вами 
собственноручно 17 мая 1945 года указаны следующие периоды работы 
до поступления в органы государственной безопасности:

10.05.1942-05.08.1942

05.08.1942- 1945

ученик лаборанта Заготзерно г.Боготол 
Красноярского края
лаборант Заготзерно г.Боготол Красноярского края

Заявление о приеме Вас на работу в Боготольский РО УНКГБ СССР 
по Красноярскому краю, анкета и автобиография заполнены Вами в мае
1945 года. „

-----Также маем 1945 года датирована характеристика Боготольского
РК ВЛКСМ, в которой Вас рекомендуют на работу в НКГБ СССР.

При этом направляем в Ваш адрес справку о Вашей трудовой 
деятельности в период с 1942 по 1945 гг.

Зам.начальника Управления

И. В. Архипов

Справка ФСБ РФ по Красноярскому краю № 1771 от 
05.08.2003 г.
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В 1947 г. вышла замуж за фронтовика 
Сергея Михайловича Заливина, уволилась и 
вместе с мужем уехала в Норильск. Устроилась на 
работу на Норильский комбинат инспектором 
отдела кадров, а затем шифровальщицей в 1 
специальный отдел. В 1949 г. родилась дочь 
Г алина.

В 1952 г. Мария разошлась с мужем и с 
двумя детьми вернулась к матери в г. Боготол. К 
этому времени у неё уже родился сын.

Чтобы воспитать одной двоих детей, 
приходилось выполнять любую работу. Ни от 
какой работы она не отказывалась: работала и 
учеником стрелочника на железной дороге, и 
медицинским регистратором, и секретарём- 
машинисткой. Ночами подрабатывала: печатала на 
машинке.

В 1966 г. с детьми уехала в г. Ужур, 
устроилась на работу инженером по кадрам и 
специалистом по работе на Ужурский 
мясокомбинат. Устроила к себе на работу дочь -  
лаборантом по химической водоочистке. 
Впоследствии дочь направили от завода в 
Новосибирск, где она поступила в техникум 
пищевой промышленности. Окончив его, 
получила специальность мастера колбасного 
производства. Затем в Новосибирск отправился 
сын. В 17 лет устроился работать в мостоотряд, 
где работает и по сей день. Имеет награды от
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мэрии, областной администрации. У него трое 
детей, все получили высшее образование.

В 1975 г. Мария снова вернулась к матери в 
Боготол, устроилась на Боготольский завод СМИ 
секретарём-машинисткой к директору завода, 
затем диспетчером, а потом мастером в кузнечный 
цех.

Отсюда ушла на пенсию по возрасту в 1982 
г. После выхода на пенсию поработала ещё 
горничной в гостинице.

В 1990 г. попала в аварию. В 1994 г. дети 
уговорили её переехать в Новосибирск. Жаль 
было оставлять квартиру, но всё же переехала. 
Сейчас живет в Затоне.

Семья у неё большая: двое детей -  сын и 
дочь, 3 внука, 2 внучки, 3 правнука, 4 правнучки. 
Все живут в Новосибирске и постоянно навещают 
бабушку.

Мария Филипповна -  ветеран труда, её 
общий трудовой стаж составляет 49 лет. За 
доблестный труд она неоднократно награждалась 
почётными грамотами, денежными премиями.
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Кирсанов Николай Егорович, рядовой. 
Родился в 1925 году в с. Нижне-Озёрное 
Усть-Пристанского района Алтайского края. 
Призван Усть-Пристанским РВК 21 августа 1941 
года. 446 гаубично-артиллерийский полк. 
Демобилизован в 1949 году.

Награды

Медали:
3 медали «За отвагу»
«За боевые заслуги»
«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
юбилейные медали
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Из воспоминаний ветерана

Родился 1 августа 192514 года в с. Озёрное, 
Усть-Пристанского района Алтайского края. До 
войны работал в кузнице молотобойцем, ковал 
детали для сеялок, косилок, борон, плугов, 
граблей. С 16 лет меха дул. Родился в 
крестьянской семье, где было двое братьев и три 
сестры. Перед войной обучался в с. Поспелиха. В 
Поспелихе была швейная фабрика, на которой 
шили военное обмундирование. Получил повестку 
из военкомата 25 августа 1941 г. Сначала обучался 
артиллерийскому делу, затем на связиста.

Военную присягу принял 1 сентября 
1941 г., получил специальность «телефонист». 
Был направлен в 446-й гаубично-артиллерийский 
полк. В мае 1942 г. стали формировать эшелон под 
Сталинград. Когда прибыли на место, город стоял 
в руинах. Николай Егорович был во втором 
эшелоне. В первом эшелоне -  пехота. Был 
связистом при штабе, прокладывал телефонный 
кабель. Начальником связистов был старший 
лейтенант Комаров, старшина -  Ветров, писарь -  
Васильев.

14 В электронном ресурсе «Победители: солдаты Великой 
войны» (http://www.pobediteli.ru/russia/sibir/novosibirskaya/ 
k/kijj-kija/index.html) указана неверная дата рождения -  
02.08.1925.
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В активных военных действиях с августа 
1943-го по май 1945 г. прошёл от Сталинграда всю 
Россию, Закарпатскую Украину, Румынию, 
Чехословакию, Венгрию. Форсировал реки: Ваг и 
Грон, Тиса, Морава. Участвовал в тяжелейших 
боях по освобождению городов: Кировоград
(Украина), Зволен, Йелшава, Галанта, Комарно, 
Нове-Замки, Шураны, Комьятице, Врабле, 
Прьевидза, Бановце-над-Бебравоу (Чехословакия); 
Мишколц, Клуж, Сегед (Венгрия). Трижды был в 
окружении. Участвовал в освобождении важных 
железнодорожных узлов Малацки и Брук в 
Карпатах.

Приказом Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И.В. Сталина от 13 апреля 1945 
г. Николаю Егоровичу в числе воинов 2-го 
Украинского фронта объявлена благодарность за 
овладение городом Годонин (Словакия).

Умелыми и мужественными действиями 
прославил своё подразделение, в феврале 1945 г. 
исправив три порыва телефонной линии под 
сильным артиллерийским огнём противника, чем 
обеспечил бесперебойное ведение огня. Войну 
закончил в Берлине, штурмовал Рейхстаг.

Фашисты стояли насмерть, не сдавались. 
По Берлину бродили голодные жители, просили 
есть. Русские солдаты часто отдавали свой паёк 
голодным людям.
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После подписания акта о капитуляции 
часть отвели в лес, дали две недели отдыха, а 
затем -  Румыния, г. Келараш, где в траншеях 
прятались немцы; их взяли сонных, почти все 
сдались в плен. С марта 1946-го по апрель 1949 г. 
лежал в больнице в Бухаресте -  заболел тифом, 
затем там же работал санитаром. Из Бухареста 
демобилизовался домой.

Доехал до станции Алейск, потом пешком 
шёл до своей деревни. Из всех ушедших на войну 
в село вернулся один. Сначала пошёл в кузницу (в 
1950 г.), затем уехал в город -  работать в речном 
флоте. Первую навигацию отработал кочегаром, 
затем -  вторым помощником механика земснаряда 
на новосибирском техническом участке. На флоте 
работал 11 лет.

Свою судьбу с заводом «Сибсельмаш» 
связал с 1961 г. Собирал сеялки. В июле 1984 г. в 
газете «Знамя труда» («Сибсельмаш») была 
опубликована статья «Ветераны в строю», в 
которой говорилось о доблестном труде ветерана 
войны на заводе.

За высокие производственные показатели 
Николай Егорович неоднократно награждался 
почётными грамотами.

Имеет дочь, внука, внучку и правнука.
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Кирсанов Николай Михайлович. Письмо с 
фронта. 5.06.43. Артемьева Илария Николаевна 
5.06.4315 
Здравствуй, Лора!
Извини за откровенность, вспоминаю я твой краткий 
разговор и твои письма и заключаю: удивительная ты 
умница. И это среди девушек очень редко бывает. За 
советом к девушке просто странно идти. А у тебя 
какая-то рассудительность, дельные замечания, 
советы. Это я у тебя сразу заметил. Теперь ответы: 1) 
Девушкам твоим я не писал -  к чему? Не знаю их, да и, 
вообще, какой я фронтовик? 2) О студентах- 
фронтовиках своих товарищах знаю очень много. Но 
все они, к сожалению, однокурсники, со мной. Может 
опишу о них в этом письме -  если «хватит» (бумаги и 
настроения). А сейчас вне очереди -  о себе. «Партия 
перебрасывает тебя, Максим, на другой фронт». Это 
подходит и ко мне. Судьба? -  нет. Закономерность? 
Случайность? В общем, меня кинуло ещё ниже. Масса 
ответственности, работы, труда и всего, что бывает на 
войне. И минимальная подчиняемость и внимание к 
тебе -  вот, что представляет собой новая моя 
должность. Ниже этого я не предполагал (мы, трое) 
пасть. Предстоит поднять эту должность на 
положенную высоту. Война ложится на плечи. Не всё 
сходится, что мы предполагаем. «Нужно наладить». А 
что, если промах или неудача? Это самое страшное - 
сомнение. А, ладно! Лора! Что такое студенты в такой 
обстановке -  опишу. Это весьма исправный, честный 
командир. Чаще он занимает небольшую должность.

15 Сохранена авторская редакция текста.

70



Немного проскальзывает в нем теория, совесть. Всеми 
силами придерживается уставов и инструкций. 
Встретившись двое, они вдруг начинают вспоминать 
своих профессоров, зачеты, экзамены, вечеринки. На 
песке вдруг возникают проекты беседок, входов в парк, 
зимних садов, театров. «Слушай, а у меня тут 
капителька -  вот!» Другой его в это время толкает в 
бок. Оба начинают кричать, спорить, глаза разгораются 
и они похожи на «Охотников» Перова (знаешь?) Потом 
стихают, говорят сразу оба «Да...» (тоже, знаешь, каким 
тоном). В это время они похожи на старых дев (вдов). 
Но, удивительное дело, -  такие «теоретики» все знают 
и умеют и являются душой бойцов, в прошлом рабочих 
или крестьян. Почему-то они находят тропинки к 
сердцу бойца (Жаль, завтра расставаться). Ещё что? 
Видел, как они поглощают простенькие истины, как 
стараются выполнить. Видел, как один раз двое 
лейтенантов сидели у грозного оружия и друг перед 
другом выводили «Сказки венского леса». Это 
роскошный, изящный и пр., вальс, подходящий к 
сверкающему залу, звучал в поле, среди хаоса, как 
цветок -  олицетворение жизни среди гнилого хлама. 
Мне было приятно видеть их самозабвенные лица с 
тихой улыбкой.
Ну, пошел писать! В следующем письме, если хочешь, 
могу детально описать, где мои однокурсники. 
Доприписываю: сейчас я уже «хозяин» маленькой 
части, и адрес на конверте -  адрес «моей» части. 
Автоном!! Лора, ну её к бесу войну -  столько бросков 
протерпел, столько нервов. Теперь отношусь ко всему 
равнодушно.
Николай. Первая страница 49858. Кирсанов. Полевая 
почта. «Проверено»
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Кочетков Илья Сергеевич, рядовой. 
Родился в 1920 году в пос. Немки Здвинского 
района Новосибирской области16. Призван 
Здвинским РВК в апреле 1941 года. 29 отдельный 
мотострелковый батальон, санитар.

Награды
Медали:
«За боевые заслуги»

16 В анкете-запросе военного комиссариата Ленинского 
района г. Новосибирска от 9.07.2001 г. место рождения -  с. 
Славинское Щербакульского района Омской области; в 
справке УФСБ РФ по Новосибирской области от 
20.05.2003 № 4/11-1134 и воспоминаниях ветерана место 
рождения -  д. Бондаревка Щербакульского района Омской 
области.

73



«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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

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

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»

«50 лет Вооружённых Сил СССР»
«60 лет Вооружённых Сил СССР»

Из воспоминаний ветерана

17Родился 5 августа 1920 г. в д. Бондаревка 
Щербакульского района Омской области. Строил 
Комсомольск-на-Амуре, работал на
лесозаготовках.

Был комендантом заготовительного 
участка. Перед войной вернулся в колхоз.

В Красную армию был призван в апреле 
1941 г. Здвинским РВК в 134 отдел Ремонтно- 
восстановительного района кладовщиком
бронетанкового имущества г. Осиповичи
(Белоруссия). 17

17 В электронном ресурсе «Победители: солдаты Великой 
войны» (http://www.pobediteli.ru/russia/sibir/novosibirskaya/ 
b/bre-bud/index.html) указана неверная дата рождения -  
16.08.1920.
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Апрель 1940 года. Слева направо: отец -  Кочетков Сергей, 
мать -  Кочеткова Анастасия Евменовна, справа налево -  
жена Кочеткова Ульяна Гавриловна с дочерью 2-х лет.

В июне 1941 г. Илья Сергеевич был 
зачислен в 29-й отдельный мотострелковый 
батальон санитаром. Встретил первый мощный 
шквал огня. Под постоянным обстрелом выносил 
на себе раненых с поля боя, оказывал им первую 
помощь и передавал в прифронтовой госпиталь. В 
последнем бою вынес волоком восьмерых 
раненых, делая перевязку девятому, получил 
пулевое ранение в колено. Случилось это в
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октябре 1941 г. под г. Вязьмой. Бой был тяжёлым, 
раненых не успевали подбирать.

Попал в плен к немцам. В Германию их 
гнали пешим ходом, по пути лечил раненых. В 
плену погибало военных больше, чем на фронте. 
Но и в лагере заключенные умирали во 
множестве. Находился в г. Бохуме (Германия), 
работал на шахте чернорабочим. Ногу удалось 
спасти: когда началась гангрена, немецкие врачи 
сделали дренаж, откачали гной.

Среди пленных была сильная 
завшивленность. Пленные замечали: если у
человека нет на теле, одежде вшей -  значит, 
обречен, скоро умрет. Кормили плохо -  в 
основном давали мороженую свеклу с водой. За 
все четыре года плена лишь один раз дали мясо: 
умерла старая овчарка, её сварили, мясо дали 
военнопленным. Летом при уборке урожая иногда 
ели сливы. Пленным англичанам, американцам 
было легче. Труд -  более легкий, питание -  лучше.

Но не все немцы поддерживали фюрера, 
многие помогали русским пленным. Повезло Илье 
Сергеевичу: его пожалел немецкий рабочий.
Иногда приносил маргарин, хлеб, подсолнечное 
масло. Так и выжил.

В апреле 1945 г. лагерь был освобожден 
американскими войсками. Второй раз повезло 
фронтовику: американские врачи постепенно
поднимали на ноги пленных, делали
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подпитывающие капельницы, выдали хорошее 
обмундирование и... передали НКВД. И третий 
раз повезло фронтовику -  офицер человечным 
оказался, вникнул в дело внимательно. 
Посоветовал ехать как можно скорее к себе домой, 
вести спокойный образ жизни. В начале 1946 г. 
было заведено дело № 6271. По нему никаких 
компрометирующих материалов не оказалось.

Прошел фильтрацию и вернулся в 
д. Немки. Работал трактористом. В мае 1961 г. по 
рекомендации Здвинского РК КПСС был принят в 
ряды Коммунистической партии. Бережно 
сохранил фронтовик партийный билет. 
Партийный билет для него -  это признание 
стойкости духа, честности, верности Родине. Но 
музею библиотеки им. А. Фадеева свой партийный 
билет ветеран доверил.

Удостоверение тракториста-машиниста 
2-го класса получил в апреле 1973 г. Общий 
трудовой стаж работы трактористом -  40 лет. 
Ветеран труда. Почти всё время был бригадиром, 
вёл активную общественную работу, был 
бессменным председателем профсоюзной 
организации.

Постоянное удостоверение участника 
Великой Отечественной войны получил только 22 
июля 2003 г. Обращения в Г осударственный архив 
РФ, Военный комиссариат никак не могли решить 
проблему. И лишь после обращения в
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Федеральную службу безопасности Российской 
Федерации фронтовику было вручено постоянное 
удостоверение участника Великой Отечественной 
войны.

У Ильи Сергеевича шестеро детей: три 
сына и три дочери, много внуков и правнуков. До 
своей кончины в 2003 г. он проживал в 
г. Новосибирске у дочери Надежды Ивановны 
Фрибус, преподавателя истории ГБПОУ НСО 
«Новосибирский речной колледж» (Затон).

Источники:

Кочетков Илья Сергеевич: [информация] // 
Победители: солдаты Великой войны: Россия / 
Сибирь /: Новосибирская область [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.pobediteli.ru 
/russia/sibir/novosibirskaya/k/kop-kri/index.html 
(дата обращения 5.05.2015).

Они вернулись с победой. Т. 6. -
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2007. -  См. с. 
342.

Фрибус Н.И. «Знать и помнить!»: [биогр. 
ветерана, подгот. его дочерью для участия в обл. 
фестивале худож. творчества работников гос. 
проф. образов. учреждений Новосиб. обл. «Грани 
успеха»]. -  Новосибирск, 2015. -  19 с.: ил., портр.
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Кудреватых Алексей Григорьевич,
гвардии рядовой. Родился в 1923 году в д. Елино 
Черновского района Кировской области18.
Призван Черновским РВК 10 марта 1942 года. 8, 7 
гвардейские стрелковые полки 1 гвардейской 
стрелковой дивизии, 65 А.

Демобилизован в 1947.
Умер 5 июля 2004 года.

18 В Черновском районе Кировской области на данный 
момент деревня не отмечена.
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Награды

Орден Отечественной войны I степени (№ 
наградного документа: 28; дата наградного
документа: 21.02.1987; № записи: 1524237670) 

Медали:
«За отвагу»
«За боевые заслуги»
«За оборону Сталинграда»
«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»
«За освобождение Варшавы»
«Медаль Победы и Свободы» («Medal 

Zwyci<?stwa i Wolnosci 9.V.1945», государственная 
награда Польской Народной Республики)

Полный комплект юбилейных наград

Из воспоминаний ветерана

Родился 20 февраля 1923 г. в д. Елино 
Черновского района Кировской области. До войны 
окончил четыре класса, работал на строительстве 
дорог. Отчётливо помнил, как «...ближе к обеду 
22 июня примчался грузовик и шофёр закричал: 
«Мужики! Война!» Сразу все бросились по 
домам».

В конце 1941 г. Алексея призвали в 
действующую армию. Попал в пулемётную роту. 
В г. Горьком 23 дня обучался строевой, познавал
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азы военной науки. После подготовки попал в 7-й 
гвардейский стрелковый полк. 20 марта принял 
военную присягу, получил специальность 
«станковый пулемётчик».

Полк был направлен на Волховский фронт, 
под Ленинград. В первом же бою, 17 апреля 
1942 г., в районе д. Синявино получил ранение в 
руку. В госпитале пролежал 20 дней. А думы об 
одном: «Скорей бы в строй!»

Когда вышел из госпиталя, дивизию 
перебросили под Харьков. В июне под Харьковом 
был страшный бой и -  отступление... 
Небольшими группами с ручным пулемётом 
отступали до Сталинграда, в основном, в ночное 
время. Днем их бомбили фашистские самолёты. 
Отходили по своей территории, поэтому отступать 
было немного легче: из группы в 11 человек 
выжило девять.

К Дону подошли 18 августа. На Дону 
формировали дивизию из отступающих частей, 
была подготовлена оборона. 7-й гвардейский полк 
занял высоту 227. Через каждые 350 м -  доты. 
Алексей находился в доте, где было две 
амбразуры и два станковых пулемёта.

В дотах провели два месяца. Снаряды, 
питание получали ночью. Из дотов нельзя было 
выйти дальше, чем на 15 метров -  немец 
находился на Сиротинских высотах и 
просматривал тылы на 50-70 км.
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19 октября 1942 г. советским 
командованием была поставлена задача: любой 
ценой овладеть Сиротинскими высотами.

В труднейшем бою на открытой местности 
13 ноября 1942 г. Алексей был тяжело ранен в 
плечо. И снова -  прифронтовой госпиталь. 9 
января 1943 г. вернулся в запасной полк 66-й 
отдельной штабной батареи Батова.

Зима была холодная. Всех одели в белые 
полушубки, подшлемники, меховые рукавицы, 
валенки.

В местечке Россошки, г. Городище, 
пришлось столкнуться с власовцами. В плен они 
не сдавались -  были смертниками. Если бы не 
власовцы, битва под Сталинградом могла бы 
закончиться раньше.

2 февраля 1943 г. на площади возле завода 
«Красный Октябрь» в Сталинграде был на 
митинге.

От Сталинграда погнали немца к Дону. 15 
февраля выехали на Тамбов -  Ливны -  Курск. В 
военных действиях под Курском был ранен 
дважды: 1 апреля 1943 г. -  легко, в ногу.

Летом его контузило, и с 5 по 11 июля 
1943 г. Алексей находился в госпитале. Вернулся 
в свою часть и успел принять участие в 
контрнаступлении.
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6 ноября форсировали Днепр, Алексея 
вновь ранило -  осколком в ногу. Затем Чернигов, 
Гданьск, Кёнигсберг, Варшава...

65-ю армию, в которой служил Алексей 
Григорьевич, должны были отправить на Восток, 
но кинули в Польшу.

Под Варшавой солдаты находились два 
месяца. Польское восстание затянуло ход войны. 
Берлин можно было взять намного раньше.

За освобождение Польши у Алексея 
Григорьевича есть польская награда -  Медаль 
Победы и Свободы.

Войну Алексей Григорьевич закончил 3 
мая на Эльбе в должности специалиста 
телефонных станций. Затем дивизия была 
направлена на постоянную дислокацию в 
г. Вальденбург (южная Германия).

В декабре 1945 г. дали отпуск за отличную 
службу. Новый, 1946 г. встретил дома. Невесту 
дома не застал...

С Валентиной они жили в одной деревне, 
на одной улице через четыре дома. Алексей 
учился классом старше. Валентина летом после 
войны уехала к брату в Новосибирск.

Демобилизовался Алексей в начале июня 
1947 г., а уже 12 июня 1947 г. они с Валей 
поженились. Жили с молодой женой на частной 
квартире по ул. Судоремонтной.
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Алексей Григорьевич пошёл работать на 
судоремонтный завод, Валентина туда же -  
бухгалтером. Дали молодой семье комнатку, а 
когда жена перешла на работу в бухгалтерию 
ЖКО, комнату дали в 20 квадратных метров. В 
1950 г. построили дом на Томь-Усинской.

В любви и согласии прожили 57 лет. 
Алексей Григорьевич с судоремонтного завода 
перешёл работать на завод Сибсельмаш, но в 
октябре 1953 г. на судостроительный завод 
вернулся заведующим материальным складом, а с 
апреля 1965 г. стал заведующим центральным 
складом.

На пенсию вышел в 1983 г., но ещё 13 лет 
отработал в энерго-механическом отделе.

Работу оставил в 73 года, общий трудовой 
стаж составляет 50 лет. В трудовой книжке -  12 
благодарственных записей.

Алексей Григорьевич инвалид войны 2-й 
группы.

С женой воспитали троих детей: двух 
дочерей и сына; у них три внука, внучка и 
правнук. Осенью 2003 г. Алексей Григорьевич 
тяжело заболел.

Умер 5 июля 2004 г. Похоронен рядом с 
матерью на Кудряшовском кладбище.

84



Источники:

Нестеренок А. Старые раны спать не дают 
ветерану... // Советская Сибирь. -  2003. -
5 февраля. -  С. 23.

Они вернулись с победой. Т. 6. -
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2007. См. с. 
455.

Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» [Электронный ресурс]: 
электрон. банк док. / Министерство обороны 
Российской Федерации. -  Режим доступа: 
http://www.podvig-naroda.ru (дата обращения 
5.05.2015). См. «Люди и награждения»: 
Кудреватых Алексей Григорьевич.
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Маркина (Шарухина) Валентина 
Васильевна родилась в 1925 году в г. Искитим 
Новосибирской области. Призвана Искитимским 
РВК в 1942 году. 16 отдельный батальон связи 7 
бомбардировочный авиационный корпус.

Награды

Орден Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 89, дата наградного
документа: 06.04.1985, № записи: 1516412745) 

Медали:
Медаль Жукова
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медаль за освобождение Белоруссии 
«Великим воинам-победителям»19 

Медаль Покрышкина
полный комплект юбилейных медалей и

знаков

Из воспоминаний ветерана

Родилась 2 мая 1925 г. (по паспорту 25 
мая) в г. Искитиме Новосибирской области. 
Когда началась война, Валентина окончила 8 
классов.

До 1942 г. работала охранником в г. 
Искитиме на цементном заводе. В 1942 г. 
поступила на курсы инструкторов-пчеловодов. 
Добровольцем в армию не взяли, т. к. была ещё 
молода. Училась на радиста в школе связи в 
Новосибирске. Проходили курс молодого бойца 
(принимали присягу).

Через некоторое время Валентина 
Васильевна была направлена в Москву на 
переподготовку по специальности: лётная * 20

Медаль учреждена промышленно-строительным 
концерном «Сибирь» и Новосибирской Епархией к 65- 
летию Победы.
20 В электронном ресурсе «Победители: солдаты Великой 
войны» (http://www.pobediteli.ru/russia/ sibir/novosibirskaya 
/b/bre-bud/index.html) указан регион «Челябинская 
область» и неверная дата рождения -  28.05.1925.
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телефонистка. По окончании учебы в 1944 г. её 
отправили в лётную часть в Киев. На военной 
полуторке проехала всю Украину, Белоруссию, 
сопровождая лётную часть.

В окопах, блиндажах разворачивали 
военно-полевое оборудование для телефонисток, а 
связисты пробрасывали телефонные провода. В 
задачу Валентины входило по кодовым номерам 
передавать секретную информацию высшему 
офицерскому составу.

Ефрейтор В.В. Шарухина. 1945 г.

Прошла всю Польшу, имеет 
Благодарственные письма от Верховного 
главнокомандующего за освобождение Ковеля 
(Украина), Люблина, Седлеца, Хелма, Деблина, 
Минск-Мазовецкого (Польша).
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После Польши вернулась в Смоленскую 
область, где был сформирован 16 отдельный 
батальон связи при 7 бомбардировочном 
авиационном корпусе. В Смоленске телефонисток 
разместили по домам.

8 мая хозяйка дома с вечера напоила чаем, 
уложила спать на полати. 9 мая все проснулись от 
громкого крика хозяйки: «Война закончилась!» 
Отметили Победу фронтовыми 50 граммами. 
Вечером в военной части состоялось 
торжественное собрание по случаю Великой 
Победы.

Надеялась, что всё кончено и можно ехать 
домой, но ошиблась. Был сформирован новый 
батальон. Валентине Васильевне присвоили 
звание ефрейтора в должность старшей 
телефонистки.

Через несколько дней Валентина 
Васильевна в военном эшелоне последовала на 
восток. В июне 1945 г. эшелон двое суток стоял в 
Новосибирске. Валентина Васильевна успела 
съездить в Искитим повидаться с родными. 
Эшелон последовал на границу с Монголией, 
остановился в предгорьях Монголии в небольшом 
городке Таджикистана Чорух-Дайрон21. Туда же 
прилетели самолеты союзников -  «дугласы» -  для 
освобождения Китая от Квантунской японской

21 Поселок городского типа в Согдийской области 
Таджикистана (http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse)
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армии. Аэродром дислоцировался в северо - 
восточном Китае близ местечка Хошигауры22 у 
Желтого моря. 23 августа 1945 г. приказом № 372 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за 
отличные боевые действия по разгрому японских 
захватчиков на Дальнем Востоке Валентине 
Васильевне объявлена Благодарность.

Здесь, в Китае, после победы над японцами 
для Валентины Васильевны война закончилась. 
Она осталась вольнонаемной в отделе кадров 
военной дивизии в Китае. Здесь же, в Китае, 
познакомилась с офицером батальона 
аэродромного обеспечения самолетов Михаилом 
Петровичем Маркиным.

Свадьбу сыграли в Китае. Обратились в 
советское посольство, чтобы законно 
зарегистрировать брак, но на тот момент посла на 
месте не оказалось.

Молодая семья решила уехать во 
Владивосток. По Желтому и Японскому морям 
приплыли во Владивосток. Жили в Приморском 
крае в г. Лесозаводске. Муж, кадровый военный, 
работал инструктором по подготовке военных 
шофёров.

22 Ныне -  дачная местность Хошигаура недалеко от 
г. Дальнего (Далянь, Китай) (http://prochtu.ru/text.php? 
avtor=1936&kniga=1&f=html&p=view;https://ru. wikipedia. 
org/wiki/)
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С мужем и 
сыном Сергеем, 
1951 (?) г.

В 1949 г. родился сын Сергей. Валентина 
Васильевна занималась его воспитанием. В 1953 г. 
родился второй сын -  Михаил.

В 1957 г. мужа демобилизовали из армии 
по состоянию здоровья, семья уехала на его 
родину -  Урал. После смерти мужа в 1989 г. до 
2007 г. жила на Урале, с 2007 г. живет в 
Новосибирске у младшего сына Михаила 
Михайловича по адресу 1-я Портовая, 37. 
Валентина Васильевна -  ветеран труда.

Источники:

Маркина Валентина Васильевна: 
[информация] // Победители: солдаты Великой 
войны: Россия / Урал /: Челябинская область 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
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http://www.pobediteli.rU/russia/ural/chelyabinskaya/m 
/man-maju/index.html (дата обращения 9.04.2015).

Маркина Валентина Васильевна: [учёт.
карточка красноармейца и информ. о 
награждениях] [Электронный ресурс] // Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.: электрон. банк док. -  Режим доступа:
http://www.podvig-naroda.ru/?#id=1516412745&tab 
=navDetailManUbil (дата обращения 9.04.2015).

О награждении медалью Покрышкина: 
постановление губернатора Новосибирской 
области от 06.12.2013 № 294 г. // Сборник 
нормативных правовых актов исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской 
области. -  2014. -  № 4 (24). Ч. I. -  С. 73-137. См. 
с. 106. -  То же: [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/
wodby_files/files/wiki/2014/07/sbornik_4242013_to 
m1.pdf.pdf (дата обращения 9.04.2015).

Приказы Верховного Г лавнокомандующего 
в период Великой Отечественной войны 
Советского Союза: сборник. -  М.: Воениздат, 
1975. -  597, [1] с.: портр. См. с. 173, 189, 191-192, 
194, 204-205, 514-519. -  То же: [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://grachev62.narod.ru 
/stalin/orders/content.htm (дата обращения 
9.04.2015).
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Поздравления с 70-лешем Победы и 90-лешем ветерана.
В.В. Маркина с депутатом Совета депутатов г. Новосибирска 

С.Н. Моисеевым, помощником депутата ТВ. Прилепской, заведующей 
библиотекой им. АА Фадеева Л.Н. Федоровой, сыновьями Сергеем и 

Михаилом. 8 мая 2015 г.
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Мезенцев Михаил Игнатьевич, младший 
лейтенант. Родился в 1926 году в д. Артуха 
Заларинского района Иркутской области. Призван 
Заларинским РВК в 1943 году. 97, 62
артиллерийские полки 8 стрелковой дивизии . 
ДВФ. Демобилизован в 1946.

Награды
Орден Славы II степени 
Медали:
«За отвагу»
полный комплект юбилейных медалей и

знаков 23

23 В воспоминаниях ветерана названа 26-я стрелковая 
дивизия.

94



Из воспоминаний ветерана

Родился 27 ноября 1926 г. в д. Артуха 
Заларинского района Иркутской области. С 
отличием окончил семилетку. В 1943 г. его 
призвали в армию. В это время старший брат 
Иван, 1921 г.р., летчиком-истребителем сражался 
на фронте (погиб в конце войны под 
Кенигсбергом). Миша тоже мечтал стать 
летчиком, призван был в офицерское училище24 
пос. Мальта Усольского района Иркутской 
области.

Он отвечал всем стандартам призыва в 
офицерское училище: отличное образование,
физические данные. Обучался 6 месяцев, получил 
звание лейтенанта артиллерийского полка. 
Сформированный полк отправили в эшелоне для 
офицеров под Воронеж. Из вооружения при себе 
имелись только ножи. Эшелон разбомбили, 
Михаила Игнатьевича осколками ранило в левую 
ногу. На 3 месяца он попал в госпиталь.

После госпиталя -  полк 26-й стрелковой 
дивизии, сформированный в 1944 г. из воинов

24 На станции Мальта Иркутской области в феврале 1943 г. 
был 431 (741?) отдельный запасной учебный
артиллерийский дивизион (http://moypolk.ru/soldiers/popov- 
grigoriy-ivanovich).
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1926-го года рождения. Командиром дивизии был 
майор Замахаев25.

Прибыли на станцию Мощиевскую26 и 
начали готовиться к войне с Японией. Но сначала 
надо было освободить Китай от японцев.

Полгода шли пешком к китайской границе. 
Пушки, орудия тащили на лошадях -  машины по 
песчаным барханам не проходили. В среднем в 
сутки продвигались на 20 км. Резко ощущался 
недостаток воды. В августе 1945 г. вышли на 
границу с Китаем к Хингану. Хинган -  
укрепленный город. Дзоты, замаскированные в 
песке, в дзотах -  самураи, которые в плен не 
сдавались -  были смертниками. В амбразуры 
дзотов приходилось закладывать тол и взрывать. 
Сотни дзотов взрывали по очереди -  потери среди 
красноармейцев были огромные, от дивизии 
остался один полк.

Михаила после взрыва завалило землёй. 
Матери послали похоронку, а когда после 
тяжёлых боев стали подбирать раненых, из груды 
мертвых тел долетел звук -  это стонал раненый 
Михаил. Осколок попал в челюсть и остался 
внутри. Это и спасло жизнь. На самолёте увезли в 
Читу, сделали операцию. За взятие Хингана

25 Замахаев Иван Васильевич, полковник, со 2.11.1944 -  
генерал-майор. В 30.04.1943 -  03.09.1945 был командиром 
94 сд (12 ск ЗабВО).
26 Видимо, станция Мациевская Забайкальской ж. д.
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Михаил Игнатьевич награжден орденом Славы 3-й 
степени.

На захоронении советских воинов в 
Хингане была занесено имя М.И. Мезенцева, как 
погибшего в Хингано - Мукденской 
наступательной операции. Мать получила вторую 
похоронку, а из госпиталя ей пришло письмо от 
живого сына.

Домой в Иркутскую область солдат 
вернулся осенью 1946 г. Затем уехал на заработки, 
поступил в горный техникум, пошёл работать на 
шахту отбойщиком.

Перевёз к себе родителей и малолетних
братьев и сестёр, в рабочий посёлок Омулька .
После шахты работал мастером в буровой
разведке в Черемховском районе.

0  28 В семье, у которой «стоял на постое» ,
познакомился с трактористкой Евгенией.
Молодые полюбили друг друга, брак
зарегистрировали 2 апреля 1951 г., уехали в
Иркутск.

Глава семьи устроился на 39-й 
авиационный завод им. Сталина, работал 
вулканизатором. За успехи в труде фотографию 27 28

27 Возможно, с. Молька Иркутской области, которое в 
1960-е годы попало в зону затопления
http://irkipedia.ru/content/molka.
28 Стать на постой -  поселиться.
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Михаила Игнатьевича поместили на заводской 
Доске почёта.

В 1954 г., уже с маленьким ребёнком, 
Мезенцевы завербовались на Камчатку, затем 
Михаил Игнатьевич участвовал в строительстве 
Братской ГЭС.

В 1959 г. семья переехала в Новосибирск. 
Вначале обосновались на Лесоперевалке, в 1960 г. 
переехали в Затон на ул. Штурвальную, купили 
ветхий домик, отстроились в 1963 г. и жили всей 
семьей вплоть до пожара 1985 г.

С 1962 г. Михаил Игнатьевич работал на 
химзаводе составителем железнодорожных 
цистерн, формировал составы. В 50 лет ушёл на 
пенсию по 1-му списку.

До пожара 1985 г. Мезенцевы держали 
хозяйство: овец, коров, 4 лошади.

В 1985 г. Михаилу Игнатьевичу, как 
участнику войны, дали 2-х комнатную квартиру на 
ул. Связистов. В 1986 г. он пошёл учиться на 
лифтёра и пять лет работал лифтёром на грузовом 
лифте в ГУМе. Семья пыталась вести городской 
образ жизни, но из-за хронического бронхита по 
совету врачей пришлось вернуться в Затон. Да и 
тянуло на землю, на реку.

В 1990 г. квартиру продали, переехали на 
ул. Штурвальную, отстроили небольшой домик. В 
1994 г. дочери купили дом на ул. 2-я Портовая, 42.
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До 3 апреля 2005 г. Михаил Игнатьевич с женой 
жили у дочери.

В семье Мезенцевых -  сын Владимир (1957 
г.р.) и три дочери -  Нина (1952 г.р.), Людмила 
(1953 г.р.) и Ирина (1965 г.р.), 8 внуков, 1 
правнучка.

В 1985 г. все документы и награды сгорели 
во время пожара. Было восстановлено лишь 
удостоверение участника войны.

Умер Михаил Игнатьевич 3 апреля 2005 г. 
(4-й расширенный инфаркт).

Источники:

Мезенцев Михаил Игнатьевич:
[информация] // Победители: солдаты Великой 
войны: Россия / Сибирь /: Новосибирская область 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.pobediteli.ru/russia/sibir/novosibirskaya 
/m/mez-meshh/index.html (дата обращения 
5.05.2015).

Они вернулись с победой. Т. 7. -
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2007. -См. с. 
567.

99

http://www.pobediteli.ru/russia/sibir/novosibirskaya%20/m/mez-meshh/index.html
http://www.pobediteli.ru/russia/sibir/novosibirskaya%20/m/mez-meshh/index.html


Неделькина Людмила Афанасьевна
родилась 26 сентября 1924 года в г. Барнауле 
Алтайского края. В годы войны работала на 
Бобровском судоремонтном заводе (Барнаул). С 
конца 1948 года живёт в Новосибирске. Ветеран 
труда.

Награды

Медали:
«50 лет Победы в Великой Отечественной 

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

войне 1941-1945 гг.»
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Из воспоминаний ветерана

Неделькина Людмила Афанасьевна 
родилась 26 сентября 1924 г. в г. Барнауле 
Алтайского края в семье служащих. Отец, 
Афанасий Михайлович, 1896 г.р., начинал свою 
трудовую деятельность у купцов -  владельцев 
пароходов с должности матроса, затем стал 
штурманом и, наконец, -  капитаном. Мама, Мария 
Артемьевна, 1898 г.р., была домохозяйкой. Семья 
жила в Бобровском Затоне29. Детей много: три 
мальчика и пять девочек. Бывало, всей семьёй 
уходили в навигацию, пока дети не учились.

В 1932 г. Людмила пошла учиться в 
Бобровскую среднюю школу. Аттестат об 
окончании средней школы получила в 1942 г.

В воскресный день 22 июня вся семья на 
катере поехала отдыхать. На теплоходе от других 
отдыхающих услышали страшную новость. Сразу 
же все разъехались по домам. Мужчин тут же 
вызвали в военкомат. Некоторые старшеклассники 
были призывного возраста, их, бывало, призывали 
прямо со школьной скамьи. Брата Константина и 
его друга забрали из 9 класса. Стали готовить по 
специальности радиста. Костя воевал, раненым

29 Бобровский Затон -  микрорайон (бывший посёлок), 
находящийся в административно-территориальном 
подчинении Центрального района г. Барнаула 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Затон_(Барнаул)).
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оказался в плену, попал в Германию. После войны 
прошел фильтрацию, за пребывание в плену его 
судили. Отрабатывал 1 год на шахте в Донбассе.

Воевали все три брата. Николай (1910 г.р.) 
всю войну служил шофёром, на войне заработал 
туберкулёз. Михаил (1913 г.р.) всю войну был на 
флоте. Стал мичманом. Все братья имеют боевые 
награды.

Людмила после окончания школы пошла 
работать на Бобровский судоремонтный завод 
сначала инспектором отдела кадров, а затем её 
пригласили в химическую лабораторию 
механических испытаний чугуна.

По военному заказу отливали корпуса мин. 
После войны этот заказ сняли. Во время войны 
Людмила год была секретарём комсомольской 
организации. Начиная с детства, прошла все этапы 
идеологического воспитания: октябрёнок,
пионерка, комсомолка. В военные годы была 
кандидатом в члены КПСС.

После войны работала в партбиблиотеке, в 
1946 г. её приняли в Коммунистическую партию. 
В партии состояла до распада СССР. В декабре 
1946 г. вышла замуж за Александра Ивановича 
Неделькина, штурмана парохода. С мужем
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переехала жить в Моряковку30 к его родителям. В 
1947 г. родилась дочь Татьяна.

В партийной 
библиотеке, 1947 г.

В конце 1948 г. переехали в Новосибирск, 
т. к. муж учился в речном училище. Сначала жили 
у брата Михаила возле магазина в одной комнате в 
двухэтажном доме. Осенью молодой семье дали 
комнату на подселении в двухэтажке. Чуть позже 
к ним переехали его родители. Вернее, пришли: из 
Томска до Новосибирска пешком привели корову. 
Для большой семьи выделили отдельный отсек.

В 1966 г. построили дом на 
ул. Судоремонтной, 100, а после наводнения

30 Моряковский Затон (Моряковка) -  село в Томском 
районе Томской области, административный центр 
Моряковского сельского поселения.
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1969 г. этот дом продали и купили на ул. Томь- 
Усинской, где Людмила Афанасьевна живет и 
сейчас.

По приезде в Новосибирск Людмила 
Афанасьевна работала в ФЗО кастеляншей.

В 1952 г. родилась дочь Нина, а в 1956-м -  
дочь Валя. В связи с уходом за детьми Людмила 
Афанасьевна не работала 10 лет. Лишь в 1962 г. 
устроилась на работу в лабораторию 
Механического цеха НРЭБ.

Как член партии ходила постоянно на 
политическую учёбу, проводила политзанятия. 
Была секретарём партийной организации в 
Механическом цехе.

На пенсию ушла в 1980 г. При ЖКО была 
партийная организация для пенсионеров. Ходила 
на собрания, платила членские взносы.
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Никифоров Павел Иванович, старшина. 
Родился в 1922 году в пос. Харьковка Сузунского

-5 1

района Новосибирской области .
Призван Кировским РВК г. Новосибирска 

15 мая 1941 года. 105 гвардейский стрелковый 
полк 34 гвардейской стрелковой дивизии, 200 
стрелковый полк 2 стрелковой дивизии, 
63 гвардейский отдельный батальон связи. 
Демобилизован в мае 1945 года. 31

31 В тексте воспоминаний место рождения -  
с. Владимировка Харьковского сельского Совета 
Сузунского района (ныне не существует) 
http://www.bankgorodov.ru / region/raion .php?id=1135).
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Награды

Орден Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 86; дата наградного
документа: 06.04.1985; № записи: 1512922151) 

Медали:
«За отвагу»
«За боевые заслуги»

Из воспоминаний ветерана

Родился Павел Иванович 6 июля 1922 г. в 
Сузунском районе Новосибирской области, в д. 
Владимировка Харьковского сельского совета. 
Пахал, сеял -  весь деревенский быт был ему 
знаком. Закончил ликбез, образование получил 4 
класса. Окончил курсы трактористов.

Зимой 1939 г. приехал в Новосибирск, в 
Затон. Сначала работал трактористом, возил лес с 
берега на лесопилку. Летом пошел работать 
мотористом на газоход № 109 -  газоходы в то 
время были вместо катеров. Отработал два года.

15 мая 1941 г. призвали в армию. Войну 
встретил в Красноярске в учебном 21 полку. В 
действующую армию попал в августе 1941 г. Полк 
был передислоцирован под Брянск. Командовал 
отделением. В первом же бою получил контузию, 
попал в эвакогоспиталь № 412, месяц лечился, 
затем попал помощником командира взвода в 32-й
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отдельный штрафной батальон. Людские потери 
на передовой составляли порой 50%. Был случай, 
когда из 150 солдат вернулись всего 29.

Брянск, Львов, Черновицы ... А затем 
форсировал Дунай в местечке г. Бая (Байя, 
Венгрия). День победы встретил в Вене (Австрия). 
Войну начал на Первом Украинском, а закончил -  
на Третьем Украинском фронте в 200 стрелковом 
полку.

Павел Иванович вспоминает самый 
тяжёлый бой в своей военной биографии:

-  В 1945 году, в марте на границе Венгрии 
и Австрии, в городе Бая (Байя), наши войска 
форсировали Дунай. Лодку снайпер прострелил. 
Время было холодное -  март. Вода ледяная. 
Плыть нужно было, как есть, со всем 
обмундированием. Я вещмешок не взял сразу и 
шинелку -  она в лодке осталась, так и утонула. 
Плыву, смотрю -  кирзовые сапоги тянут вниз, сил 
не хватает, изловчился, снял один сапог, другой, 
когда сапоги сбросил, тогда поплыл. Выплыл на 
берег, смотрю нас из 30 осталось четверо. 
Стремление одно было -  или ты, или тебя. Выбора 
никакого. О страхе некогда было думать. Но кто 
говорит, что ничего не боялся -  обманывает, 32

32 Черновцы (до 1944 «Черновицы», укр. Черт вщ ) -  город 
на юго-западе Украины, в 40 км к северу от румынской 
границы, на правом берегу реки Прут 
(йНрвУгц.’мЫре&а.о^Черновцы).
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никогда не поверю. Боялись все. Просто бывали 
моменты, ещё и не испугался солдат, а все уже 
увидели, а другой -  волосы стоят под шапкой, а он 
виду не показывает, идет вперед, люди равняются, 
нельзя было выдавать себя. Как живой человек 
мог не бояться, если через 5-10 минут его может 
не быть!..

-  Командир роты, старший лейтенант
Зорин всё время меня учил -  надо быть хитрым, 
всё время говорил -  не лезь на рожон. Осмысли, 
осмотрись, а потом уже в бой. Он своим примером 
поднимал людей на врага, говорил: «Будем
бояться -  значит, нас победят обязательно».

Крепко усвоил ту науку Павел Иванович. 
Где не получалось взять силой, брал хитростью, 
может, поэтому и выжил. Ранений серьезных не 
было, вернулся с войны почти невредимым.

-  Один раз контузило, другой раз глаз 
«зацепило», ногу перебило. Выходит так, что 
хитрее всех пуль и снарядов оказался сибиряк, 
убежденный, что сила русской пехоты в том, что 
сражаешься не за себя, а за товарища. И устав об 
этом говорит -  «сам погибай, а товарища 
выручай».

.. .После войны домой вернулся не сразу.
Из Вены пешком топал до Западной 

Украины, Карпат. Полк соединился со 105-м 
стрелковым полком. Сражались с бандеровцами. 
Много красноармейцев полегло в Западной
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Украине. На фронте было проще, ведь ты знал, что 
впереди тебя -  враг. А тут враг смотрит из-за 
каждого дерева. Демобилизовался лишь 30 ноября 
1946 г.

Вернулся в Новосибирск, встал на 
воинский учёт. Получил направление на работу в 
милицию, 17 лет был командиром отделения 
конвойного дивизиона.

Университеты проходил военные, а вот 
учиться по-настоящему пришлось уже после 
войны: в 1949 г. (в 27 лет!) пошел в третий класс, 
в 1957 г. окончил 10 классов, перешёл на 
офицерскую должность -  младший лейтенант 
милиции. До 1962 г. работал участковым 
милиционером в Затоне и Лесоперевалке.

С женой А.Н. Никифоровой и братом. 1947 г.
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17 лет отработал в милиции, уволился и 
устроился на завод «Сибсельмаш» -  зарплата была 
повыше: уже тогда в семье Никифоровых было 
трое детей. 26 лет работал слесарем, затем 
получил должность мастера. От завода 
«Сибсельмаш» в 1974 г. получил двухкомнатную 
квартиру.

На пенсию ушёл в 1982 г., но работал до 
1989 г. Общий трудовой стаж Павла Ивановича 56 
лет (вместе с фронтом).

П.И.Никифоров, 
1960-е гг.

Детей выучили -  учились хорошо девчонки 
в школе, высшее образование получили. У Павла 
Ивановича две дочери, четыре внука и три 
правнука.

В Затон переехал вместе с женой Анной 
Николаевной в 2000 г. поближе к дочерям -
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Галине и Людмиле. К 200-летию МВД России 
(2002 г.) Министерство наградило Павла 
Ивановича часами.

Они вернулись с победой. Т. 8. -
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2009. -  См. 
с. 383.

Никифоров Павел Иванович [учёт. 
карточка красноармейца и информ. о 
награждении] [Электронный ресурс] // Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.: электрон. банк док. -  Режим доступа:
http://www.podvig-naroda.ru/?#id= 1512922151 
&tab=navDetailManUbil (дата обращения 
9.04.2015).

Чтобы помнили...: памяти Победы в
Великой Отечественной войне посвящается.: 
[воспоминания о войне и людях войны] // 
Дошкольное отделение Центрального района 
МБОУ СОШ № 4 [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.ds-4.nios.ru/p98aa1.html (дата 
обращения 9.04.2015).
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Никифорова Анна Николаевна родилась 
в 1922 г. в с. Решёты Кочковского района 
Новосибирской области. В годы войны работала 
на комбинате № 179 («Сибсельмаш») и заводе № 
188 Наркомата вооружения . Общий трудовой 
стаж составляет 39 лет.

Награды

Медали:
«50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 33

33 С 1966 г. -  «Новосибирский завод низковольтной 
аппаратуры», ныне (с 2003 г.) -  ЗАО «Новосибирский 
патронный завод».
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«60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Из воспоминаний ветерана

Родилась 14 октября 1922 г. в с. Решёты 
Кочковского района. Отец, Силкин Николай 
Аникеевич, 1902 г.р., работал столяром. Мать, 
Елена Акимовна, 1900 г.р. -  домохозяйка. В семье 
было семеро детей. Мама умерла в 1929 г., 
воспитанием детей занималась бабушка. С 1929 г. 
по 1936 г. семья жила в пос. Советский 
Кочковского района.

В 1935 г. отец приехал в Новосибирск, 
работал на ремонтно-эксплуатационной 
базе флота, жил в общежитии. 18 августа 1936 г. 
Анна, брат и бабушка приехали к отцу, и на 
другой день семье дали комнату в 
полуподвальном помещении (ул. Полярная, 34). 
Анна продолжила учёбу в 69 затонской школе, где 
проучилась два года (6, 7 кл.), а дальше учиться 
пришлось в школе № 73 -  школа в Затоне была 
семилетней. В 1937 г. отец построил в Затоне свой 
дом, перевёз всю семью.

В 1939 г. Анна получила документы о 
восьмилетнем образовании, паспорт и стала 
работать на комбинате № 179 (сейчас это 
«Сибсельмаш») простым рабочим на обжиге 
патронов. Хоть и была она ещё
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несовершеннолетней, но смена -  как у взрослого 
человека, 8 часов. Здесь же ей завели трудовую 
книжку.

К началу войны Анна работала 
табельщицей, вела документацию на 600 человек 
(утром раскладывала пропуски по ячейкам, делала 
отметки в табеле, сводку относила в плановый 
отдел); затем -  статистом в плановом отделе: 
составляла сводку о количестве рабочей силы по 
всему заводу. Эта информация относилась к 
разряду секретной. О начале войны Анна 
услышала по радио. Когда в понедельник 23 июня 
она пришла на работу, узнала, что ученицу у неё 
забрали, работать придется за двоих.

В октябре 1941 г. из Подольска 
Московской области к ним эвакуировали завод № 
188 Наркомата вооружения. Этот военный завод 
был приписан к «Сибсельмашу», но был 
самостоятельным. Специалисты высокого класса 
не были мобилизованы, им всем дали бронь. 
Кадровый состав работников заметно изменился: 
на смену ушедшим на фронт мужчинам пришли 
женщины, подростки. Для приезжих все 
сотрудники-новосибирцы рыли землянки в районе 
Горской, строили дома, а осенью людей из 
землянок в дома переселили. Анна Николаевна 
помнит это отчётливо и сейчас, т. к. сама в этом 
строительстве участвовала. Завод стал выпускать 
противотанковые гильзы, патроны, пули.
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Сразу же ввели карточную систему на 
продуктовое обеспечение населения. В столовой 
завода карточки отрезались за фактически 
съеденный обед, этими же карточками можно 
было пользоваться и в магазинах. Продуктов по 
карточкам всегда не хватало, приходилось 
покупать хлеб по коммерческим ценам: 230 
рублей кирпичик. ИТР питались 3 раза, для них 
была отдельная столовая. Анну пригласили в 
плановый отдел военного завода, она хорошо 
владела арифмометром, работала статистом. У неё 
была карточка служащей, по которой можно было 
получить 450 г хлеба -  это половина от нормы 
рабочей карточки. И зарплата служащего была 
меньше в 2 раза, чем у рабочего. Пришлось 
перейти работать контролёром в цех. Работала у 
станков по 12 часов в сутки: по 8 часов работали 
только те, у кого имелись медицинские показания 
или маленькие дети до года. Рабочие этой бригады 
исправляли брак, Анна Николаевна в ней была 
старшим контролёром. Когда рабочие уходили, ей 
приходилось дорабатывать ещё 4 часа -  за 
бригаду. Так она и работала до конца войны.

Об окончании войны Анна узнала от 
подружки. Та разбудила её в 6 часов утра 9 мая и 
сказала, что война закончилась. Сколько было 
радости в доме! Возле клуба в Затоне начался 
митинг, в этот день никто не пошёл на работу.

После окончания войны многие из
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эвакуированных остались в Новосибирске. Анну 
Николаевну попросили перейти поработать 
нарядчицей с доплатой. Ещё во время войны Анна 
получила с фронта письмо от паренька, с которым 
жила на одной улице. Стали переписываться. С 
войны он вернулся 30 октября 1946 г. А когда 
встретились на улице, то поняли, что это судьба. 
Полюбили друг друга, 18 февраля 1947 г. 
поженились и стали жить у мужа.

30 ноября 1947 г. родился сын Владимир. 
Через 11 месяцев перешли жить в пристройку к 
бараку. В 1949 г. барак сломали, Никифоровы 
построили себе дом на ул. Полярной, 32. В 1949 г. 
Анна Николаевна стала работать в НРЭБ 
уборщицей в бане, а затем -  кассиром ЖКО, и с 
этой должности ушла на пенсию в 1978 г. Общий 
трудовой стаж Анны Николаевны составляет 39 
лет. За безупречный труд Анна Николаевна 
неоднократно награждалась почётными 
грамотами, ценными подарками, денежными 
выплатами, она ударник коммунистического 
труда. Её фотография была помещена на Доску 
Почёта. Сейчас в Затоне живут две её дочери: 
Людмила Павловна (работает заведующей 
детским садом № 445) и Г алина Павловна 
(работает физиотерапевтом в поликлинике 
Затона). У Анны Николаевны две внучки и два 
внука.
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Озякова (Озикова) Анастасия Павловна,
рядовой. Родилась в 1915 году в с. Заплавное 
Средне-Ахтубинского района Сталинградской 
(ныне Волгоградской) области. Призвана 
Сталинградским РВК в августе 1941 года. 106 
стрелковый полк 29 стрелковой дивизии. 
Эвакогоспиталь № 2105. Демобилизована в 1943 
году.

Награды

Орден Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 86; дата наградного
документа: 06.04.1985; № записи: 1513938469) 

Медали:
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«300 лет Российскому флоту»
Юбилейные медали

Из воспоминаний ветерана

Озякова Анастасия Павловна родилась 22 
ноября 1915 г. в с. Заплавное Сталинградской 
области. Жизнь в маленьком селе вблизи 
Сталинграда диктовала особые условия 
существования: работа до изнеможения в огороде, 
уход за скотиной. Родители умерли, когда 
маленькой Насте было всего девять лет, до 
двенадцати лет она воспитывалась в детском доме.

Затем -  работа дояркой. За ней закрепили 
16 коров. Руки сводило от напряжения, усталость 
была такая, что казалось: ещё секунда -  и 
наступит смерть. Однако выжила. Привычка к 
тяжёлой работе у неё с детства.

В январе 1939 г. поступила тестомесом на 
хлебозавод в Сталинграде, к этому времени её 
трудовой стаж составлял 9 лет. Два года работы на 
хлебозаводе тестомесом были яркими и 
запоминающимися. Появились новые друзья, свой 
мир. Кто знает, может так и работала бы 
Анастасия на хлебозаводе, если бы не война.

Война, которая вошла в жизнь Анастасии 
Павловны неожиданно, жестоко. В октябре 1941 г. 
она была зачислена поваром в Харьковский
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военный госпиталь № 384, затем мобилизована на 
фронт санитаркой.

Когда немцы подошли к Сталинграду, 
начался массированный обстрел с воздуха: земля 
горела, плавился металл... Кроме того, вражеские 
самолеты сбрасывали на город мешки с цементом, 
который забивал легкие, не давал дышать. 
Продовольственные склады были разрушены, не 
успевшие эвакуироваться голодали. Немцы об 
этом знали и сбрасывали на разрушенный город 
отравленную пищу. Много людей отравилось... 
Госпиталь с воинами-моряками эвакуировать не 
успели. Все погибли.

В тяжёлые дни битвы под Сталинградом 
выносила с передовой раненых. В зимнее время 
вытаскивала их на палатке, а осенью -  на своих 
руках. Зачастую приходилось вытаскивать 
раненых из-под горы трупов, находя их по стонам. 
Весной 1943 г. она и сама была ранена в голову.

Хорошо помнит Анастасия Павловна тот 
день, когда по разрушенному городу вели 
пленных во главе с Паулюсом. Мечтавшие о 
мировом господстве, они брели по разрушенному 
городу, как побитые серые крысы...

В мае 1943-го госпиталь был эвакуирован в 
Новосибирск, а затем в Семипалатинск. Советское 
командование, опасаясь войны с Китаем, 
разворачивало госпитали на границе. Через два 
месяца госпиталь был расформирован.
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С этого момента в биографии Анастасии 
Павловны -  «речной» период. Она приехала с 
сестрой в Барнаул, встала на воинский учёт в 
военкомат. В июле 1943 г. устроилась на работу 
коком на пароход «Алтаец» Западно-Сибирского 
речного пароходства. В военное время пароход 
водил баржи с хлебом на элеватор в Новосибирск.

В 1949 г. перешла работать на пароход 
«Киров», в 1951-м -  проводницей на пароход 
«Тарас Шевченко», в 1953-м -  матросом на 
пароход «Отважный».

В 1953 г. участвовала в перегоне теплохода 
«Композитор Балакирев» в Венгрию. Прошла 
через Белое, Карское моря.

33 года отработала Анастасия Павловна на 
Новосибирской речной эксплуатационной базе... 
Четырнадцать пароходов было в её рабочей 
биографии после войны.

В 1970 г. ушла на пенсию....Годам 
Анастасия Павловна сдаваться не собирается. 
Редкий праздник в Затоне обходится без её 
участия, гостей микрорайона встречают её светлая 
улыбка и приветливые слова.

Корабли в её жизни
1. Алтаец
2. Киров
3. Т арас Шевченко
4. Отважный
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5. Кузьма Минин
6. СТ-219
7. СТ-220
8. Композитор Балакирев
9. Одесса
10. 20 лет РККА
11. СТ-222
12. БТ-120
13. СТ-773
14. СТ-223

Источники:

Нестерёнок А. Старые раны спать не дают 
ветерану... // Советская Сибирь. -  2003. -  5 февр. -  
С. 23.

Озикова Анастасия Павловна: [учёт.
карточка красноармейца и информ. о
награждениях] [Электронный ресурс] // Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.: электрон. банк док. -  Режим доступа:
http ://www.podvig-naroda.ru/?#tab=navResult (дата 
обращения 5.05.2015). См. «Люди и
награждения»: Озикова Анастасия Павловна.

Озякова Анастасия Павловна: [краткая
заметка] // Сибирский прогноз. -  2005. -  5 мая. -  
С. 8: портр.
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Они вернулись с победой. Т. 8. -
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2009. См. 
с. 506.

У войны не женское лицо // Сибирский 
прогноз. -  2005. -  17 сентября. -  С. 9: портр.

Заведующая библиотекой им. А.А. Фадеева Лариса 
Николаевна Федорова поздравляет ветерана с юбилеем.

122



Патрушев Александр Николаевич,
рядовой. Родился в 1926 году в д. Удаловка 
Турочакского района Горно-Алтайской АО 
Алтайского края. Призван Турочакским РВК 3 
ноября 1943 года. 412 ап 168 сд. Демобилизован 
20 марта 1950 года.

Награды

Орден Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 86;
дата наградного документа: 06.04.1985; № записи: 
1514309862)

Медали:
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«За победу над Г ерманией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

полный комплект юбилейных медалей

Из воспоминаний ветерана

Родился 12 января 1926 г. в с. Удаловка 
Алтайского края в крестьянской семье. Окончил 
пять классов. Когда началась война, ему 
исполнилось 15 лет. Пошел работать 
разнорабочим, т. к. на 2-3-й день войны все 
мужчины призывного возраста ушли на фронт, а 
дети и подростки заменили старших. Пахали, 
возили сено, лопатили на току зерно, везли его 
подводами на железную дорогу, а оттуда сразу -  
на фронт.

3 ноября 1943 г. был призван в Красную 
Армию в 76-й запасной стрелковый полк (в/ч 
02511412). На лошадях 200 км добирался до 
Бийска, шесть месяцев в Бийске обучался военной 
науке. 21 марта 1944 г. принял военную присягу, 
получил военную специальность стрелка.

15 мая 1944 г. был направлен под Псков. 
Уже была снята блокада Ленинграда. Полк был 
прифронтовой.

Дивизия шла в жестокий бой, после боя в 
строю оставалось не более половины воинов. 
Запасным полком и пополнили обескровленную 
дивизию.
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С июля 1944 г. попал в артиллерию, 
подавал снаряды к пушке ЗИС-3. Через два месяца 
перебросили в Эстонию.

В Эстонии требовалось большое 
пополнение в пехоту, а у артиллерии работы было 
меньше. 5 августа 1944 г. в Эстонии получил 
ранение, лежал в военном госпитале в г. 
Кингисепп34.

По распоряжению командира пошел в 
разведку один. А это время в сосновом бору 
замаскировался снайпер. Когда Александр 
Николаевич возвращался назад (где ползком, где 
отсиживался в воронках), тут его и настигла 
снайперская пуля. Чудом остался жив, ведь попал 
под пулю снайпера. Пуля навылет прошла через 
нос. Упал в воронку, достал медицинский пакет, 
оказал себе первую помощь, отсиделся. Снайпер 
был уверен, что достиг своей цели.

Так как ранение оказалось не слишком 
тяжёлым, попал в рабочую команду при 
госпитале. Начальник военного госпиталя по 
своему усмотрению имел право привлекать на 
работы для нужд госпиталя выздоравливающих 
воинов.

Александр Николаевич работал на машине 
скорой помощи. С фронта самолетом доставляли

34 Административный центр Кингисеппского района 
Ленинградской области (https://ru.wikipedia.org>
Кингисепп).
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раненых на аэродром, а затем их на носилках -  в 
скорую помощь. Возили по одному человеку.

Осенью 1944 г. отправили в Ленинград в 
распределительный пункт. Снова попал под 
Выборг, в укрепрайон. В Выборге располагался 
штаб в крепости, построенный при Петре I.

Больше всего запомнилась Александру 
Николаевичу пушка, прикованная к скале, стволом 
она смотрела на Финский залив -  в назидание 
Европе. А рядом -  статуя Петра I из бронзы.

Крепость из гранита поражает 
воображение: как можно было выложить этажи из 
гранитных блоков, вес каждого -  несколько тонн. 
Крепость окружена рвом, заполненным водой. 
Известие об окончании войны встретил в 
Выборге .

Старослужащие были демобилизованы, а 
Александр Николаевич пять лет после войны 
служил в Выборге, был в роте охраны при штабе 
23-й армии, потом -  при штабе дивизии.

20 марта 1950 г. демобилизовался в 
Ленинградскую область, через год приехал в 
Новосибирск, устроился в строительную 
организацию «Кемеровшахтстрой», три года 
отработал, женился. 35

35 Административный центр Выборгского муниципального 
района Ленинградской области (https://ru.wikipedia.org> 
Выборг).
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На обороте: Чанцев 
В., Захаров К., 
Патрушев С. Летний 
лагерь Бобочино, 
июль 1949 г.

Старослужащие были демобилизованы, а 
Александр Николаевич пять лет после войны 
служил в Выборге, был в роте охраны при штабе 
23-й армии, потом -  при штабе дивизии.

20 марта 1950 г. демобилизовался в 
Ленинградскую область, через год приехал в 
Новосибирск, устроился в строительную 
организацию «Кемеровшахтстрой», три года 
отработал, женился.

Очень хотелось получить хорошую 
мирную специальность. Окончил курсы 
трактористов, по распределению был направлен в 
Черепановский зерносовхоз, снова вернулся в 
Новосибирск, устроился на НРЭБ боцманом на 
пароход «Хохряков», затем на дизель-электроход 
«Алябьев».
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Из Западно-Сибирского речного 
пароходства ушел в 1971 г. на комбинат 
«Запсибзолото». Занимался плотницким делом: 
ремонтировал мебель, стеклил окна...

На пенсию ушел по возрасту в ноябре 1987 
г. Не счесть сведений о поощрениях и 
награждениях в его трудовой книжке; удостоен он 
и памятного знака «Фронтовик 1941-1945» .

У Александра Николаевича -  сын Николай 
(1956 г.р.) и дочь Наташа (1953 г.р.), трое внуков.

Источники:

Они вернулись с победой. Т. 9. -
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2008. -  См. 
с. 51.

Патрушев Александр Николаевич: [учёт. 
карточка красноармейца и информ. о 
награждениях] [Электронный ресурс] // Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.: электрон. банк док. -  Режим доступа
http://www.podvig-naroda.ru/?#id=1514309862&tab= 
navDetailManUbil (дата обращения 5.05.2015).
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Пучков Дмитрий Яковлевич, рядовой. 
Родился в 1924 году в с. Таскаево Барабинского 
района Новосибирской области. Призван 
Барабинским РВК в августе 1942 года. 81 
стрелковый полк 54 стрелковой дивизии, 27036 
стрелковый полк 136 стрелковой дивизии. 
Демобилизован в ноябре 1943 года.

Награды

Орден Отечественной войны I степени (№ 
наградного документа: 86; дата наградного
документа: 06.04.1985; № записи: 1517188164) 

Медали:

36 В воспоминаниях ветерана -  210 стрелковый полк.
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«За победу над Г ерманией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Медаль Жукова 
Медаль Покрышкина 
комплект юбилейных медалей

Из воспоминаний ветерана

Родился 29 октября 1924 г. в с. Таскаево 
Барабинского района Новосибирской области в 
крестьянской семье. В семье было трое детей: 
Дмитрий, его брат (1931 г.р.), и сестра (1934 г.р.). 
Получил неполное среднее образование и в 1940 г. 
уехал в г. Куйбышев, поступил в педагогическое 
училище. Со второго курса пришлось уйти, т. к. с 
1941 г. была введена плата за обучение, а платить 
за учёбу было нечем. Вернулся в родную деревню 
и до призыва в Красную Армию работал рабочим 
в МТС. Когда началась война, Дмитрию 
исполнилось 17 лет. В августе 1942 г. он был 
призван в Белоцерковское военное училище37.

Училище готовило офицеров-
пулемётчиков, миномётчиков. Вначале курсантов

37 Белоцерковское пехотное (стрелково-пулеметное) 
училище образовано по Приказу НКО от 24.08.1940 в г. 
Томск (http://www.soldat.ru/spravka/voen_uch/).
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отправили в Юргинский военный лагерь38 39, а на 
зиму перевели в Томск, в военный городок.

В марте 1943 г. обстановка на фронтах 
обострилась. Начались кровопролитные бои с 
огромными людскими потерями. Для пополнения 
обескровленных дивизий на фронт были 
отправлены курсанты военных училищ Сибири: 
Омска, Томска, Новосибирска и других сибирских 
городов. Эшелоны с курсантами, которые даже не 
успели сдать экзамены и получить офицерское 
звание, двинулись на Запад. Поскольку поехали 
они рядовыми, пришлось снять новое курсантское 
обмундирование и надеть солдатское, бывшее в 
употреблении.

Довезли до Урала. На станции Красный 
Узел простояли две недели. Эшелон, в котором 
находился и Дмитрий, двинулся в сторону 
Смоленска.

В товарных вагонах находилось примерно 
по 40 человек. Питались в вагонах: варили из 
брикетов супы на печке-буржуйке, дополнительно 
имелся сухой паёк. Оружия ни у кого не было.

38 Ныне -  Кемеровская область (http://ru. wikipedia. 
о^>Юрга).39 Узловая железнодорожная станция Горьковской желе
зной дороги. Станция расположена в районном посёлке 
Ромоданово (ныне -  республика Мордовия) 
(http://ru.wikipedia.org>Красный Узел).
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В ночное время эшелон остановился 
посреди поля, последовала команда выгружаться. 
Шли колонной 2-3 часа, остановились на привал 
на опушке хвойного леса и попали под обстрел 
немецких самолётов, которые бомбили прицельно 
-  немецкая разведка сработала хорошо. 
Последовала команда: «Бегом, вперёд!»

...И вот впереди Днепр. Мост разрушен, а 
нужно переправляться на противоположный 
берег. Стали строить понтонную переправу. В 
первую очередь переправляли военную технику. 
Из-за весенней распутицы дороги на подступе к 
Днепру скрылись под водой. Как только началась 
переправа, налетели немецкие штурмовики.

Сначала бомбили технику, а затем стали 
бомбить и живую силу. Потери огромные. 
Дмитрию пулевой очередью прошило шинель. 
Чудом остался жив. Противоположный берег 
Днепра был покрыт слоем льда. Солдаты по- 
пластунски, кто как мог, выбирались на берег. 
Многие провалились под лёд.

Переправились, на бегу просушили форму. 
Питания никакого. «Кукурузники» питание 
сбрасывали, но в это время их «пасли» немецкие 
самолёты. От бывших населённых пунктов не 
осталось почти ничего: с трудом определялись 
бывшие дворы. Местное население, уходя, 
закапывало во дворах продовольствие. Всё, что
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находили, солдаты тащили на кухню. Оружия всё 
ещё не было.

После переправы стали формировать 
пополнение для полков. Дмитрий попал в 210 -й 
стрелковый полк, получил автомат ППШ.

Первый раз вступил в бой в конце мая 
1943 г. А до этого пришлось обучать военной 
науке пополнение из Средней Азии. Новобранцы 
прибыли в национальных халатах. По -русски 
понимали очень плохо, абсолютно не были 
подготовлены к боевым действиям.

210-й полк двигался в направлении городов 
Гжатск и Вязьма. В одном из боев 4 сентября 
1943 г. Дмитрий Яковлевич получил тяжёлое 
ранение в грудь. Попал в военный госпиталь в 
Боровичи под Новгородом.

В ноябре 1943 г. ему дали 2-ю группу 
инвалидности, признали негодным для участия в 
военных действиях и отправили на долечивание 
домой. Так для Дмитрия закончилась война.

Вернулся назад в свою деревню в декабре 
1943 г. Пенсия была мизерной, прожить на неё 
было очень трудно. И хотя даже ручку ещё не мог 
держать в руке, подумывал о работе. Председатель 
сельского Совета пригласил к себе и предложил 
открыть мастерскую по ремонту обуви и одежды. 
Так в 1944 г. Дмитрию пришлось заняться 
собственным «делом».
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Дмитрий Яковлевич возглавил мастерскую. 
В штате -  бухгалтер, кладовщик, рабочие: 
сапожники, швеи, портные. Открыли цех валяной 
обуви, выделки овчины -  овчина была нужна для 
шитья полушубков. Проработал до 1946 г. и уехал 
в Новосибирск, поселился у родственников по 
ул. Лермонтова, недалеко от Жиркомбината.

Летом 1946 г. познакомился со своей 
будущей женой, в декабре того же года они 
поженились. Устроился на работу в инвалидную 
артель. Сначала работал в охране, затем 
счетоводом в конторе. По направлению пошёл 
учиться на курсы бухгалтеров. Учился и работал 
одновременно. Через шесть месяцев получил 
корочки бухгалтера. В артели проработал до конца 
1959 г., затем его перевели в облпромстрахсовет40.

Занимался пенсионными, социальными 
делами. Контролировал выплату пенсий, оплату 
больничных листов.

В 1960 г. по постановлению ЦК и Совета 
Министров промкооперацию ликвидировали, и 
все артели были переданы государству. Дмитрий 
Яковлевич пошёл работать уполномоченным во

40 Совет кооперативного страхования членов артелей 
промысловой кооперации Новосибирской области 
(облпромстрахсовет) (1932-1960 гг.).
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Втормет41. Контора, где он работал до конца 
1993 г., находилась на пересечении улиц 
Каменской и Щетинкина.

Своё первое жильё -  двухкомнатную 
квартиру -  семья получила в 1972 г.

В феврале 1997 г. Дмитрий Яковлевич 
перенёс инфаркт. Решили переехать в Затон: 
рядом река, воздух свежий... В это время при 
НРЭБ флота был Совет ветеранов, который решал 
проблемы только ветеранов-речников. В Затоне 
Советом микрорайона руководила В.В. Устюгова. 
Она и предложила Дмитрию Яковлевичу 
возглавить Совет ветеранов в посёлке Затон. 
Общественной работой Дмитрий Яковлевич 
занимался с 1998 г.

С супругой Марией Андреевной, 
труженицей тыла, воспитали сына Бориса (1947 
г.р.). Есть внук -  тоже Борис, а также правнук и 
правнучка.

Дмитрий Яковлевич удостоен памятных 
знаков «Фронтовик 1941-1945» и «За труд на 
благо города» в честь 110-летия со дня основания 
Новосибирска.

41 Предприятие-поставщик сырья для металлургических 
комбинатов Сибири (подготовка и переработка вторичного 
сырья).
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Источники:
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Сабанцева Васса Ефимовна родилась в 
1925 году в с. Ново-Егорьевка Чистюньского 
(ныне Егорьевского ) района Алтайского края. 
Всю войну прожила в деревне, работая и за себя, и 
за тех, кто ушел на фронт. С середины 1940-х 
годов живет в Новосибирске. Общий трудовой 
стаж составляет 52 года. Ветеран труда.

Награды

Медали: 42

42 Постановлением ВЦИК в 1935 году был образован 
Егорьевский район, с центром в с. Новоегорьевское 
ОйрУ/алтай-информ .рф/raj ony- altaj skogo-kraya/ egorevskij - 
rajon.html)
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«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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

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

Из воспоминаний ветерана

Родилась 24 августа 1925 г. в 
с. Ново-Егорьевка Алтайского края. Отец, Волков 
Ефим Иванович (1893 г.р.), был крепким
хозяином. Мама, Федосия Степановна (1896 г.р.), 
вела домашнее хозяйство. У Вассы Ефимовны был 
старший брат Иван (1922 г.р.). Семья имела 
пятистенный дом, амбар, хлев, ригу, сенокосилку, 
сноповязку, молотилку, борону, плуг, телегу, трое 
саней, двое лошадей, корову, телят, поросят. 
Семья сама себя обеспечивала, крепко стояла на 
ногах.

Отца репрессировали в 1930 г. и семью 
выслали в Томскую область, забрав всё имущество 
и скот -  уехали нищими. Поселились в д. 
Романцовка43. Жильё не предоставили, отец 
вырыл землянку. Сначала жили в ней, а затем отец 
построил небольшую избушку. Ефим Иванович 
так и не смог оправиться от несправедливости,

43 Ныне не сохранилась (http://towiki.ru/view/Гришкино).
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сердце не выдержало -  умер в 1932 г. Мама после 
смерти отца пошла работать в колхоз. Поднимать 
на ноги двоих детей было очень трудно -  она 
вышла замуж за вдовца из соседней деревни, у 
которого тоже было двое детей. В семье стало 
четыре ребенка, а в 1940 г. родилась младшая 
сестра Нина.

Васса пошла в школу в 7 лет, 8 классов 
заканчивала в соседней деревне -  в деревне была 
только семилетка. После окончания школы летом 
стала трудиться в колхозе. Трактора работали на 
дровах, вот и приходилось заготавливать 
берёзовые чурочки. Выходных дней в деревне не 
было, известие о начале войны получили на 
работе. Пришёл бригадир и сообщил, что началась 
война. Все побежали домой. Началась 
мобилизация, и через непродолжительное время в 
деревне почти не осталось мужчин. В основном, 
остались подростки, старики да те, у кого была 
бронь.

Всю войну Васса прожила в деревне, 
работая и за себя, и за тех, кто ушёл на фронт. 
Зимой трудилась на лесозаготовках. В лесу были 
построены бараки, с декабря по март в них жили 
заготовители леса, четыре месяца не появляясь 
дома. Утром был пустой завтрак, вместо обеда 
давали сухой паёк: кусок хлеба. Из еловых веток 
разжигали костёр, на прутики накалывали хлеб, 
поджаривали и ели. Это и был «горячий обед». А
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вечером -  похлёбка. На работу и с работы 
добирались на лошадях: в глубину леса пешком не 
пойдёшь. Так проходила зима, а в начале апреля 
бригаду вывозили из леса в деревню.

Весной Васса работала на посевной: 
сопровождала сеялку. Однажды получила травму 
-  палец попал в сеялку. Летом косили сено, вязали 
снопы. Это было днём, а в ночь отправляли на ток 
молотить зерно. На рассвете отпускали домой, 
давали немного поспать -  и снова за работу. 
Скирдовать, снопы возить. Питались на полевом 
стане. Питание было плохим -  можно было бы 
выживать за счёт леса, но не было времени 
сходить даже за ягодами. Хорошо, что в семье 
была корова-кормилица. Правда, молока для 
семьи оставалось мало -  в войну ввели налог: с 
каждого двора нужно было по норме сдавать 
молоко, шерсть, яйца. А если двор не справлялся с 
нормой, приходилось у кого-нибудь докупать и 
сдавать на приёмный пункт.

Мама в войну работала в колхозе, 
выматывалась на работе. А дома нужно было 
детей покормить и одеть, постирать. Мыла не 
было. Федосия Степановна кипятком заливала 
золу, настаивала, а затем этой водой мыла детям 
голову. Вода мягкая, мылкая...

Выполнять приходилось и мужскую 
работу. Грузили на телегу мешки с овсом: овёс 
полегче пшеницы, вот и грузила Васса сама. А
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теперь постоянно болит поясница, надорвала в 
войну. Работали за трудодни, денег не давали 
совсем. На трудодни выдавали зерно. Голодные 
дети ели траву, собирали гнилую картошку. 
Хорошо хоть, рабочую одежду выдавали: зимой -  
валенки, рукавицы, фуфайку. Летом -  шаровары.

Отчим на войне не был по броне. Работал 
на лесозаготовках, простыл, заработал воспаление 
лёгких. Очень хотел дожить до победы, но умер 7 
апреля 1945 г. День Победы Васса Ефимовна 
помнит очень хорошо. В тот день она работала на 
заготовке берёзовых чурок для тракторов. Когда 
пришёл бригадир и сообщил об окончании войны, 
все сразу побежали домой. Многие на улице 
плакали: и от счастья, и от горя, ведь почти никто 
из деревенских мужчин не вернулся с войны. 
Помнит только, что сосед вернулся калекой, плохо 
ходил.

Старший брат на войне не был. До войны 
он учился в Колпашево в педучилище, а затем 
уехал в Новосибирск, поступил в речное училище. 
В войну работал на речном флоте.

Когда закончилась война, Вассе Ефимовне 
было 20 лет. Хотелось уехать из колхоза, но не 
было паспорта. Тогда она написала письмо в 
Новосибирское училище, отправила копии 
документа об образовании и стала ждать ответ. А 
вскоре пришёл вызов. Ей выдали паспорт и 
отпустили на учёбу. Но учиться она не пошла, т. к.
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учиться было не на что. Остановилась у тётки, 
которая жила возле парка им. Кирова. Тётка 
прошла всю войну, была военным врачом и 
руководила военным госпиталем. У неё было 
много боевых наград.

На работу Вассу никуда не брали, т. к. у 
неё не было прописки. Пришлось уехать на год в 
деревню, а по возвращении она решила пойти 
работать на флот. Без прописки взяли 
проводницей на пароход «Тарас Шевченко», где 
работал брат. После навигации брат прописал её к 
себе (сейчас это адрес: Полярная, 6). Как только 
Васса Ефимовна получила прописку, сразу же 
устроилась няней в ясли-сад № 39 рядом с домом 
тётки. У неё она прожила с 1950 по 1952 г. Часто 
ездила в гости в Затон к дядьке и познакомилась 
там с Михаилом Сабанцевым. В 1952 г. вышла за 
него замуж и переехала к нему жить. Устроилась 
на работу кастеляншей в детские ясли № 2.

С родителями жили недолго: муж не
захотел. Поселились в финском доме в самом 
конце улицы Полярной. В 1953 г. родился сын 
Борис. Носить на себе ребёнка было очень тяжело, 
да и грязь непролазная. Поменяли жильё и 
переехали жить в Затон по адресу: 1-я Портовая, д. 
14, кв. 8. Жили в маленькой комнате на 
подселении, затем перебрались в большую 
комнату. А когда соседи уехали, семье полностью 
отдали «отсек». В 1958 г. родилась дочь Ольга.
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В детских яслях Васса Ефимовна стала работать 
няней, а с 1961 г. -  воспитателем.

В 1971 г. перешла работать 
воспитательницей в детский комбинат № 376 
(ныне № 196). В то время детей вывозили на всё 
лето в Кудряшовский бор, дети очень 
поправлялись за это время. Родители за них были 
спокойны, ведь дети в надёжных и чутких руках 
воспитателей и нянь.

В 1975 г. Васса Ефимовна пошла работать 
на завод НВА станочницей. А когда в 1981 г. ушла 
на пенсию по возрасту, то снова вернулась в 
детский комбинат няней. С 1989 г. ещё 5 лет 
работала техничкой на ТЭЦ № 3. Трудовую 
деятельность закончила в 1994 г.

Общий трудовой стаж Вассы Ефимовны 
составляет 52 года. За безупречный труд она 
неоднократно награждалась почётными 
грамотами, денежными премиями. Много 
благодарностей записано в её Трудовой книжке.

Она гордится своими детьми. Сын Борис 
закончил Барнаульский институт культуры, 
работает на Новосибирском ГТРК 
звукорежиссером. Дочь Ольга имеет высшее 
педагогическое образование, работает методистом 
в детском комбинате № 196 в Затоне. У Вассы 
Ефимовны 1 внучка, 3 внука, 1 правнук.
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Сафьянова Александра Ивановна
родилась в 1930 году в с. Романово 
Панкрушихинского района Алтайского края. Всю 
войну прожила в деревне, работая и за себя, и за 
тех, кто ушёл на фронт. С 1950 года живёт в 
Новосибирске. Общий трудовой стаж 43 года. 
Ветеран труда.

Награды
Медали:
«50 лет Победы в Великой Отечественной 

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

войне 1941-1945 гг.»
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Из воспоминаний ветерана

Родилась 29 января 1930 г. в с. Романово 
Алтайского края в семье крестьян. Отец, Иван 
Александрович, работал конюхом. Умер в 1932 г. 
Мама, Елизавета Михайловна, работала в колхозе. 
В школе Александра Ивановна проучилась три 
года. В 12 лет стала работать подпаском, затем 
работала на току, на сенокосе, была стогоправом. 
Когда началась война, Александре исполнилось 11 
лет.

Началась мобилизация. Отчим ушёл на 
войну, погиб в 1943 г. Сводный брат погиб через 
год. Похоронка на него пришла в Новокузнецк к 
сёстрам.

Работы на селе всегда хватало: Александра 
Ивановна работала на скотном дворе, поила телят, 
была свинаркой. Всю войну подростком 
выполняла тяжёлую физическую работу. 
Доставалось всем: ребята постарше возили обозы 
с хлебом в Камень-на-Оби и сдавали его на 
элеватор.

Все крестьянские подворья облагались 
налогом: 700 рублей со двора. В счёт налога 
сдавали мясо, шерсть, яйца в приёмный пункт, 
откуда всё это потом увозили в город. Денег в селе 
не было совсем. Были лишь трудодни. На один 
трудодень можно было купить 200 граммов хлеба. 
Голодали сильно. За все военные годы жирность
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молока ни разу не была выше 3,2%. А когда после 
войны налоги сняли, молоко снова стали 
принимать 5,2% жирности. Стали за сданное 
молоко платить деньги.

Вся деревня работала на войну: отправляли 
на фронт вязаные шерстяные носки, рукавицы с 
двумя пальцами, чтобы удобно было держать 
винтовку. Работали при свете керосиновой лампы, 
заправленной не керосином, а жиром: копоти 
много, а света мало.

До 1950 г. Александра Ивановна работала в 
колхозе, а затем уехала к тётке в Новосибирск. 
Жила у неё на Лесоперевалке. Паспорт получила в 
19 лет, но прописаться в Новосибирске было 
невозможно. Пришлось три месяца работать няней 
у хозяина, жена которого работала паспортисткой 
и сумела её прописать. Затем Александра 
Ивановна прописалась у тётки и стала работать 
швеёй на Мехпроме. Шили фуфайки, матрацы, 
меховые рукавицы, простыни и т. д. Проработав 
год, она ушла на «абонентский ящик 167» 
(«Сибтекстильмаш»). 10 лет работала на прессах, 
вырубала детали. Перед пенсией ещё 10 лет 
работала модельщицей. Делала модели из 
парафина, воска и стеарина для ткацких машин, 
шприцевала в формы. Работа была очень тяжёлой, 
заболела рука -  пришлось перейти на лёгкий труд. 
Но чтобы заработать хорошую пенсию, 
приходилось работать по графику трёхсменки.
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Вначале график был скользящий, а затем субботу 
сделали выходной. Предпенсионные 10 лет её 
зарплата в среднем составляла 152 рубля, а в 
последний год -  342 рубля. В 1985 г. у 
Александры Ивановны получилась самая высокая 
по тем временам пенсия -  132 рубля. Больше на 
производстве она не работала.

Общий трудовой стаж Александры
Ивановны -  43 года. За добросовестный труд она 
награждена знаком «Ударник коммунистического 
труда». В настоящее время занимается
огородничеством, садоводством, цветоводством.
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Толстова Вера Михеевна родилась в 1923 
году в с. Кругликово Болотнинского района. В 
годы войны работала бакенщицей в Западно
Сибирском речном пароходстве. С 1955 года 
живёт в Новосибирске. Ветеран труда.

Награды
Медали:
«50 лет Победы в Великой Отечественной 

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

войне 1941-1945 гг.»

Из воспоминаний ветерана
Родилась 30 сентября 1923 г. в 

с. Кругликово Болотнинского района
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Новосибирской области в крестьянской семье. В 
семье было четверо детей. Отец, Пономарёв 
Михей Иванович, работал бакенщиком на 10-м 
околотке. Умер в 1942 г. в возрасте 68 лет. Мама, 
Прасковья Ивановна, была домохозяйкой, 
занималась воспитанием детей. Маленькая Вера 
закончила четыре класса. Школы в деревне не 
было, до ближайшей нужно было идти пешком 30 
км. В 15 лет Вера стала работать сборщицей 
налогов: ходила по дворам и собирала яйца.

Когда ей исполнилось 17 лет (в 1940 г.), 
устроилась работать бакенщицей -  вместе с 
отцом, а после его смерти стала старшей 
бакенщицей. На этой работе была до 1947 г.

Трудно вспоминать военное время. 
Отчётливо врезалось в память известие о начале 
войны. В то время в деревне не было ни радио, ни 
телефонов. 22 июня 1941 г. прискакал гонец и 
сообщил о начале войны. Началась мобилизация: 
мужчин стали забирать с полей, с бакенов. 
Деревня опустела. Зять, Иван Фролов, недавно 
пришедший с финской войны, узнав о начале 
войны, поседел за три дня. В Болотном провожали 
новобранцев со всего района. Рыдали женщины, 
кричали и плакали дети...

В семье Веры Михеевны воевали три 
дядьки по линии отца. Уж сколько времени 
прошло, а она помнит подарок, который сделал ей 
зять, уходя на фронт: всю войну берегла она этот
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подарок -  чулки. До сих пор в памяти названия 
кораблей, на которых везли мобилизованных: 
«Пожарский», «Невский», «Тихонов», «Тарас 
Шевченко»...

А работа у неё была такая: заправляли 
лампы бакенов керосином и соляркой, мыли и 
чистили стёкла бакенов, ночью с фонарём 
встречали и провожали пароходы, всё записывали 
в журнал. Расстояние между бакенами -  3 км. Ни 
одного промаха нельзя было допустить.

На всю жизнь запомнилась молодой 
девушке ночь, когда глаза не сомкнули ни на 
секунду: всю ночь зажигали бакены, т. к. они 
тухли из-за плохого керосина. А в это время по 
реке шёл военный караван...

Самое страшное -  это потеря якоря, ведь 
если бакен отрывало и уносило, высчитывали из 
зарплаты. А зарплата составляла 280 рублей в 
месяц (для сравнения: булка хлеба на базаре 
стоила 200 рублей). Приходилось якоря для 
бакенов делать самим -  из черёмуховых прутьев.

Паёк давали военный: муку, крупу, сахар. 
А ведро картошки на базаре -  300 рублей. В еду 
добавляли лебеду, щавель. Столько лет прошло, а 
Вера Михеевна плачет, вспоминая, как 
приходилось «на еду» ловить чаек: «Они ведь как 
люди!» В деревнях жили только за счёт своего 
хозяйства, ловили рыбу. В магазинах на прилавках 
пусто. Военное голодное врем я.
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Наступил май 1945-го. 9 мая к дебаркадеру 
пристал пароход «Сибиряк», на палубу вышел 
капитан и объявил об окончании войны. А 
вечером всё село собралось у конторы. Радости не 
было предела! Жаль, что отец не дожил до этого 
дня -  умер от гангрены. Лечиться было некогда, 
не хватало рабочих рук. А потом стало уже 
поздно.

После войны Вера Михеевна продолжала 
работать бакенщицей. В 1947 г. вышла замуж, но 
совместная жизнь не сложилась.

Ушла с реки работать техничкой в школу, 
проработала там пять лет. В 1953 г. вновь вышла 
замуж -  за Александра Васильевича Федулова. Он 
работал шкипером -  пришлось снова вернуться на 
реку.

Работала матросом на брандвахте 1551. В 
это время на Оби начали борьбу с рекой: хотели 
изменить русло, углубить судовой ход. Зимой в 
межнавигационное время вязали корзины, 
заполняли их камнями, а летом сбрасывали их с 
барж в реку, чтобы изменить русло реки. Но 
победить реку так и не смогли: река уносила 
корзины с камнями как щепки.

В 1955 г. переехали с мужем в 
Новосибирск. Сначала жили на квартире на 
Лесоперевалке, а затем Техучасток предоставил 
им жильё в доме напротив бани. Помещение 
полуподвальное, постоянная сырость.
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Дочь, родившаяся в 1954 г., от постоянной 
сырости заболела. Решили построить дом на 
Томь-Усинской, 46 (сначала Томь-Усинская 
называлась 2-й Портовой, а ул. Полярная была 3-й 
Портовой). Жили во времянке, а в 1962 г. перешли 
в свой дом. В нём Вера Михеевна живет и сегодня. 
Сын родился в 1956 г.

В 1959 г. вместе с мужем перешли работать 
в НРЭБ. Тогда НРЭБ и Техучасток были близко 
друг от друга. Техучасток располагался на месте 
нынешнего слипа. Всей семьёй (вместе с детьми) 
работали на лихтере 681. Муж шкипером, она -  
матросом. Затем стали работать на барже. Там 
условия были лучше: две каюты, кухня. Но 
мучили постоянные мысли о детях: кругом вода, 
только бы не утонули!

Дети в мае, сентябре и октябре жили в 
интернате. В 1963 г. забрали к себе маму, и дети в 
отсутствии родителей оставались под её 
присмотром. Когда в 1969 г. умер муж, пришлось 
уйти с флота. Пошла работать банщицей, а по 
ночам мыла в бане пол. Рассчитывать на чью-либо 
помощь не приходилось, поднимала детей сама.

Вырастила сына Николая и дочь Зинаиду.
После ухода на пенсию ещё 5 лет работала 

в бане: вырабатывала 25 лет на одном месте.
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Вручение юбилейных медалей к 70-летию 
Победы. 2015 год

Ветераны войны ДЯ.Пучков и М.Г. Девятков
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Ветераны и гости праздника с главой администрации 
Ленинского района О.П. Клемешовым и депутатом Совета 

депутатов города Новосибирска СН Моисеевым
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