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ГЛАВА III

Уж третий год 
гремит война

Земля прошита
 от обстрелов

Спаленных сел 
стоит стена

Дуга под вражеским 
прицелом...

Такой злой сечи 
не припомнить

Смешался здесь и
 рай и ад

Свист пуль и грохот
 артиллерий

Приклад прижал 
к щеке солдат.

Март 1943 года  — 
7 ноября 1944 года

Помним и ценим, 
для нас вы 
как звезды
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Решающими событиями 1943 года были Курская битва (5 июля – 
23 августа 1943) и Битва за Днепр (25 августа – 23 декабря 1943). 
Красная Армия продвинулась на 500–1300 км, и хотя ее потери 
были больше потерь противника (в 1943 г. потери советских армий 
убитыми достигли максимума за всю войну), немецкая сторона не 
могла восполнять свои потери с такой скоростью, с какой это мог 
делать СССР. Это обеспечило советской армии устойчивую дина-
мику продвижения на Запад.   

Зимнюю кампанию 1943–1944 гг. Красная Армия начала гран-
диозным наступлением на правобережной Украине (24 декабря 
1943 – 17 апреля 1944). Данное наступление включало в себя 
несколько фронтовых операций. В результате 4-х месячного на-
ступления были разбиты группа армий «Юг» под командованием 
генерал-фельдмаршала Э. Манштейна и группа армий «А», коман-
довал которой генерал-фельдмаршал Э. Клейст. Советские войска 
освободили Правобережную Украину и западные области. Затем 
они  вышли на государственную границу на юге СССР и вступили 
в Румынию. 

Одновременно с освобождением Правобережной Украины на-
чалась Ленинградско-Новгородская операция (14 января – 1 марта 
1944). Одной из основных целей было окончательное снятие бло-
кады Ленинграда. 

Апрель – май ознаменовался Крымской наступательной опера-
цией (8 апреля – 12 мая). Цель операции – освобождение Крыма. 
Советские войска освободили Крым и разгромили 17-ю полевую 
армию немцев. 

Черноморский флот возвратил себе свою главную базу – Се-
вастополь. Советские войска освободили Крым за месяц с неболь-
шим, тогда как немцам понадобилось почти 10 месяцев только, 
чтобы захватить Севастополь. 

В летне-осеннюю кампанию 1944 г. Красная Армия прове-
ла ряд крупных операций, в том числе Белорусскую, Львовско-
Сандомирскую, Ясско-Кишеневскую, Прибалтийскую; завершила 
освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики (кроме некото-
рых районов Латвии) и частично Чехословакии; освободила север-
ное Заполярье и северные области Норвегии.  

Летом 1944 г. советские войска вступили на территорию Поль-
ши. В октябре 1944 г. советские войска успешно провели Дебре-
ценскую операцию и начали Будапештскую, целью которой был 
разгром немецких войск на территории Венгрии.  

25 октября 1944 года Государственный комитет обороны объя-
вил призыв на военную службу призывников 1927 г. р.. Призвали 1 
миллион 156 тысяч 727 человек – последний военный призыв.
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Июль—август 1943 года
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Отец, Деньгачев Михаил Игнатьевич, родился в 1915 году в 
селе Жирновка Омской области.  На фронт был призван из род-
ного села. В сентябре 1942 года семья получила извещение о том, 
что он пропал без вести. На руках у матери остались двое детей. 
Мать, Бегелева Анфиса Григорьевна, была тружеником тыла, ра-
ботала на комбинате молочной продукции. Мать одна воспитывала 
детей. Сестра Галины Михайловны, Нина, работала мастером на 
фабрике по обогащению руды. Сама Галина Михайловна окончила 
дошкольное отделение Кемеровского государственного универси-
тета. Работала логопедом в детском саду № 201 г. Омска.

Андрианова Галина Михайловна

Отец, Костеров Анатолий Федорович,  
родился в 1913 г. Перед началом войны, ле-
том 1941 года Костеровы всей семьей перее-
хали из г. Ростова в село Нескучное (имение 
Немировича-Данченко) Сталинской (теперь 
Донецкой) области на Украине. Этот пере-
езд спас им жизни в войну, так как в деревне 
было легче прожить на всем выращенном 
своими руками. Анатолий Федорович рабо-
тал сварщиком. В Нескучном Лариса Анато-
льевна окончила школу, училась заочно на 
экономиста-финансиста и в 1956 г. по на-

правлению попала в Омск на завод подъемных машин, с него и 
пошла на пенсию. Ее мама умерла в 1990 году в Омске.

Воспоминания Ларисы Анатольевны 
Я, Анищенко (Костерова) Лариса Анатольевна, родилась 12 

ноября 1937 года в г. Ростов на Дону. Помню, папа в хате, в боль-
шой комнате к потолочной балке прибил два колечка и на них по-
весил качельку и так  в ней раскачивал, что я доставала до потолка 
ножками. Восторгу моему не было предела. А когда в село вошли 
немцы, мой папа Анатолий с моим крестным отцом Тимофеем си-

Анищенко  Лариса Анатольевна

Костеров А. Ф.

Обо мне никто и не узнает
(их отцы пропали без вести) 
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дели в большой комнате за трубой от печ-
ки на детской кроватке. В комнатах двери 
были открыты, они все просматривались, 
но за группой мужчин не было видно. А 
в сенях бабушка с мамой встречали за-
ходивших немцев, давали им только что 
испеченные крупные буханки хлеба, мо-
локо, сало, и немцы, посмотрев комнаты 
из коридора, в хату не заходили. Таким 
образом, женщины спасли отца и крест-
ного. Анатолия Федоровича забрали в 
действующую армию только в августе 
1943 года, потому что он перенес опе-
рацию. Был призван из села Нескучно-
го Больше-Янисольского района (теперь Велико-Новоселовского 
района) Сталинской (теперь Донецкой) области в августе 1943.

Во время войны с немецкими захватчиками воевал недалеко от 
родного дома в Донецкой области на 2 Украинском фронте. Рядо-
вой минометчик пропал без вести в марте или в апреле 1944 года.

Анищенко Л. А.

Письмо Костерова Анатолия с фронта

11.04. 44. 
Здравствуйте Вера, Маша, Ларочка, Алоч-

ка. Сейчас я нахожусь в одной из деревень после 
ночлега и длительного похода на запад. Хочу 
сообщить, что жив, здоров, прошли форсиров-
ку двух рек, сейчас дошли до пункта, который 
будем форсировать наверное сегодня. И тогда 
нам остается занять один город. Тогда фрицу 
некуда будет бежать. Недавно, дня три назад, 
мы захватили станцию на которой фриц оста-
вил в эшелонах с продовольствием, посылки с 
обмундированием, мануфактурой и т.д. Не-
сколько вагонов было с сахаром, печеньем, кон-
сервами, колбасами и т. д.

Вера, почему от тебя нет ответа. Может 
быть неправильно пишешь адрес, так пиши 
когда этот раз новый адрес, так как я пере-
шел в пехотную роту и поэтому меняется мой 
адрес. Ну всего! Передавай привет всем всем. 
Пиши быстрей и чаще, может быть хоть одно 
получу.
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Бакурская Халия Пассуловна

Отца звали Сайфулин Файзула Фатхулович. Родился он в То-
больске в 1894/96 г.  Оттуда же был призван на фронт. До войны 
работал с лошадьми. В 1943 г. пропал без вести. Относительно не-
давно стало известно, что в Калининграде на монументе погибшим 
воинам выгравирована его фамилия. У матери на руках осталось 
четверо детей. 

До выхода на пенсию Халия Пассуловна работала на нефтеза-
воде в бюро пропусков. 

Абрамкина Лилия Яковлевна

Отец, Князев Яков Федорович, родился в 1899 году в селе Крас-
ноусово Тюкалинского района. Работал заместителем бригадира 
на мельнице в Тюкалинске. Был призван в 1941 году. Младший сер-
жант Я. Ф. Князев пропал без вести в марте 1943 в Краснодарском 
крае. На руках у матери, Князевой Евдокии Ивановны (1898 г. р.), 
осталось пять девочек. Старшие дети ушли на фронт. 

Нина Яковлевна (1923 г. р.) работала при штабе переводчиком, 
брата Василия Яовлевича (1921 г. р.) забрали на фронт в войска 
НКВД, после войны он жил в Новосибирске. 

Самая старшая сестра – Иванюкина (Князева) Зоя Яковлевна 
помогала матери во время войны воспитывать младших сестер. 
После войны она окончила аптечный техникум, работала в аптеке. 
Сысорских (Князева) Ирина Яковлевна (1926 г. р.)  работала мед-
сестрой. Надежда Яковлевна (1928 г. р.) во время войны помогала 
матери, после войны работала в Омске в педагогическом институте 
заместителем директора по хозяйственной части. Максимова (Кня-
зева) Тамара Яковлевна (1931 г. р.) жила в Тюкалинске, работала 
медсестрой в скорой помощи. Иванова (Князева) Галина Яковлев-
на (1933 г. р.) работала медсестрой. Сейчас на пенсии, живет в 
с. Нагибино Тюкалинского района. Венедиктова (Князева) Римма 
Яковлевна (1937 г. р.) работала в "ОмскЭнерго". Лилия Яковлевна 
закончила техникум. Работала бухгалтером в Тюкалинске. Потом 
жила в Омске и до самой пенсии работала в музыкальной школе  
№ 10.

Венедиктова Римма Яковлевна
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Бондарчук Лилия Ивановна

Мой отец, Жидков Иван Федорович 
(1906 г. р.), (по словам мамы) был призван 
на фронт в июле 1941 года из с. Железин-
ка Павлодарской области. Так как отец до 
войны был шофером, его мобилизовали 
вместе с машиной. Мне тогда было 5 лет. В 
1942 году он был ранен и лежал в госпитале 
в г. Челябинске. Из госпиталя мы получили 
несколько писем и фотографию, на которой 
он был лысым и в больничной рубашке. 

После госпиталя он был направлен на 
Юго-западный фронт под Сталинград.

Дома мама  с бабушкой на огромной карте ежедневно отме-
чали расположение наших войск. Отец прислал всего лишь одно 
письмо, где он сообщал, что  воюет, что подвозит снаряды на пе-
редовую линию фронта и возит бойцов на бронемашине. Больше 
от него вестей не было. Он не вернулся домой после окончания 
войны. 

Мама через Железинский военкомат пыталась узнать о нем 
хоть какую-нибудь информацию. Отвечали, что пропал без вести. 

Мама воспитала нас, троих детей, трех девочек. Старшая се-
стра стала врачом, я стала экономистом, а младшая умерла.  

В 2006 году я написала запрос в Архив Министерства  обороны  
города Подольска Московской области. Пришел ответ: «пропал без 
вести». Только в конце ноября 2009 года моя дочь через Интер-
нет нашла о нем вести, где значилось, 
что мой отец, Жидков Иван Григорьевич, 
был взят в плен 28.08.1942 года в г. Ка-
лач на Дону под Сталинградом. Потом 
отец был в лагере смерти «Шталаг ХВ 
Зандвостель» в 60 км от Гамбурга.

Около миллиона заключенных прош-
ли этот лагерь. В нескольких километрах 
от лагеря располагалось кладбище, где 
были  в одной могиле захоронены воен-
нопленные. Фамилий не указано. Отец 
погиб там 30.01.44 г. 

Бондарчук Л. И.

Семья Бондарчук
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Габалина Нина Ивановна
Отца Нины Ивановны звали Толстов Иван Матвеевич. Родился 

он в 1913 году в Исилькуле, работал в селе на элеваторе. Был при-
зван в действующую армию из Исилькуля. Сержант И. М. Толстов 
погиб под Харьковом зимой 1943 г. После смерти матери, Антонины 
Ниловны (1915–1942), троих детей хотели забрать на воспитание 
в детский дом, но бабушка, Мария Ермолаевна Шевелева, с де-
душкой взяли внуков под свою опеку. Дед работал в питомнике, а 
бабушка вязала и шила.  Сестра Нины Ивановны, Раиса Ивановна 
Ежелева, проработала всю жизнь ветеринарным врачом, младший 
брат работал шофером, до конца своих дней прожил с дедушкой 
и бабушкой.

Гасанова Нина Михайловна
Отец, Дудкин Михаил Иванович, родился в 1910 г. в д. Горькое 

Саргатского района Омской области. Воевал в Подмосковье, погиб 
в 1943 г. у г. Великий.

Демидов Алексей Евдокимович
Отец Демидова Алексея Евдокимовича, Демидов Евдоким Ми-

хайлович, родился в 1911 году в Татарском районе Новосибирской 
области. До войны работал механизатором. К сожалению, неиз-
вестно, на каком фронте сражался Алексей Евдокимович. Семье 
известно лишь о том, что сержант Е. М. Демидов погиб в 1944 году. 
На руках у матери, Демидовой Матрены, осталось двое детей.

Дмитриев Николай Петрович

Дмитриев Петр Николаевич родился в 1910 году в городе Том-
ске. Где-то в 30-х годах он переехал в Омск. Живя в Омске, Петр 
Николаевич женился на омичке Савиной Галине Александровне. На 
работу они переехали в село Чернолучье Омского района Омской 
области, в зону отдыха этого села. Петр Николаевич на предприятии 
работал водителем автомобиля ОМ13–33.
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Дмитриев П. Н. (справа)

«Я родился 22 ноября 1936 года в селе 
Чернолучье, там, где работали мои родите-
ли», – пишет Николай Петрович. Через год 
родители переехали в Омск. Главной при-
чиной было то, что Галина Александровна 
устала от постоянных переходов от зоны 
отдыха к Иртышу. «Почему-то еще перед 
войной мои родители разошлись. Я был 
еще сильно малым, всех причин не помню». 
Когда в 1941 году началась война с Герма-
нией, Петра Николаевича сразу призвали 
в армию. «Он приходил со мной прощать-
ся», - рассказывает его сын. 

Так как опыт у П. Н. Дмитриева по управлению автомобилем 
был большим, то и в армии он так и остался водителем. Служил 
до 23 октября 1943 года. Когда Петр Николаевич вез снаряды на 
переднюю линию, его машина была атакована самолетами нем-
цев. Бомба, попавшая в автомобиль, не оставила от его экипажа 
ни единого следа. Так  и погиб Дмитриев Петр Николаевич.

Дмитриев Николай Петрович был преподавателем ОмГТУ.

Должникова Галина Михайловна
Должникова Галина Михайловна 

(1937 г. р.), девичья фамилия Савинова. Отец, 
Савинов Михаил Прокопьевич (1908 г. р.), по-
гиб во время ВОВ.  

До начала войны жили в Москве, 22 июня 
изменило их жизнь. Отец ушел на фронт, мать   
с детьми уехала к родственникам на Кубань. 
Потом Галина Михайловна уехала в Грузию. В 
1943 в Грузии было получено последнее пись-
мо от отца с фронта. В извещении о смерти не 
указано место гибели, стоит лишь дата – 1943 
год.  Победу встречали в Москве. Савинов М. П.

КАРТИНКИ ИЗ ПРОШЛОГО
Солнечный, веселый и зеленый май 41-го года. Мой отец, Са-

винов Михаил Прокопьевич, только что получил государственную 
премию: трехкомнатную квартиру и еще много (по тем временам) 
денег, на которые купили красивую мебель и запомнившуюся на 
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долгие годы люстру с хрустальными или стеклянными сосульками. 
На 1 мая я, восседая на плечах моего отца, держа маму за руку, 
со старшей сестренкой еще не знали тогда, что парад на Красной 
площади смотрим в последний раз в полном семейном составе.

22 июня запомнился в моей детской головке страшной трево-
гой, было очень шумно. Музыка на улицах из машин сменялась 
громким призывом, тогда для меня непонятным: сплотиться, дать 
отпор врагу, не отступать ни на шаг, а мирному населению немед-
ленно эвакуироваться… «Вставай страна огромная… », – лилось 
из репродукторов, и нас, детей, пробирала до костей дрожь, нам 
было очень страшно.

Помню последнее прощание с отцом, он вышел из подъезда с 
рюкзаком за спиной, в фуражке. Мы, дети, были на улице. Он вы-
соко поднял меня над собой, подкинул  и со слезами на на глазах 
сказал: «Не плачь, Галка, твой отец не трус – вернусь – вся грудь в 
крестах или голова в кустах». Поцеловал нас всех и ушел, не  огля-
дываясь.  

Помню убежище, страшную огромную неразорвавшуюся бомбу 
у входа и как мы дрожали – ждали, когда она бабахнет. Но это была 
неразорвавшаяся бомба «фугаска».

Помню поезда, набитые битком народом и тюками, чемодана-
ми. Помню страшную бомбежку,  поезд остановился и стал мед-
ленно заваливаться набок, а потом встал снова на рельсы. Оказы-
вается, оторвало и свалило несколько вагонов, а наш, второй, не 
свалился. Но все равно, все в чем были, выскакивали из вагона, 
была такая толкучка, крик, плач детей, вещи выкидывали из окон 
и из дверей вместе с людьми. А потом взрыв – один, другой. Было 
так страшно, рядом не было ни матери, ни сестренки – только ба-
бушка и чемоданчик. Дальше ничего не помню, наверно, от страха 

и боли потеряла сознание.Мама с 
сестренкой нашлись, но без вещей, 
хорошо, что в чемоданчике были 
документы и немного денег. Бабуш-
ка привязала его к руке, поэтому и 
сохранили необходимое.

Помню Кубань, куда мы приеха-
ли (как добрались, не знаю). Тетю 
Клаву и дядю Сережу – мамину 
сестру с мужем. Помню их белый 
мазаный домик, крытый соломой 
и двух белоснежных козочек (дой-Родители Должниковой Г. М.
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ных), несколько кур и одного красавца–петуха. Тетя и дядя отпаи-
вали меня козьим молоком, и вдруг я заговорила, – а перед этим 
долго  молчала, наверное, от страха или контузии. Кругом тихо, 
зелено, поет петух и все рады лету. Но идиллия продолжалась со-
всем недолго. С приходом немцев стало напряженно, все попрята-
лись по домам. Мужчины, даже инвалиды, кто не успел уйти на во-
йну, убегали по ночам через кукурузные поля к Кавказским горам, а 
там через перевал в Грузию. Убежала и мама со старшей сестрой, 
когда за ней стали охотиться немцы (комсомолка, активистка). 

Таких угоняли в Германию, предварительно поиздевавшись, 
или расстреливали. Через полгода и я оказалась в Грузии. Этот 
период самый яркий и непонятный. Где же война, где немцы? Гру-
зины попивали вино, пели свои песни, собирали виноград и пасли 
стада коз и коров. Но мы, русские, страдали, работали у них до-
мработниками за пищу и кашу-мамалыгу, ухаживали за скотом. И 
лишь немногие, в том числе и мама, устраивались на фабрики и 
комбинаты.  

В 1943 году переслали в Грузию от 
отца письмо, единственное, датирован-
ное 1941 годом. Он сообщал, что идут 
по Калининскому направлению, кругом 
бои и сплошная мясорубка. Мы, перечи-
тывая это письмо, заливались слезами. 
А в 1943 году пришло извещение о том, 
что М. П. Савинов пропал без вести. 
Стали получать пенсию, очень помогло.

1945 год. Мы снова в Москве. Зима 
суровая, квартира занята, жили у сосе-
дей. Голод и холод, очень тяжело было. 
С сестренкой бегали «на рельсы», где 
шли эшелоны с вернувшимися солда-
тами и военными. Искали своего отца, 
хоть без ног, хоть без рук. Но такого среди всех не было. 

Очень хорошо помню 8 мая 1945 года. Ранним утром стук в окно 
первого этажа и громким голосом почтальон кричит: «Мир, мир, 
конец войне!!!». Потом загудели заводы, фабрики, снова музыка, 
только торжественная, радостная: «Широка страна моя родная…». 
Выскакиваем на улицу, обнимаемся, целуемся, плачем, все стали 
одной счастливой семьей. Как горе на всех, так и радость на всех.  

Семья Савиновых
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Дубровская Людмила Александровна
Отец, Иванов Александр Яковлевич, ро-

дился в 1912 году в д. Зуево Лужского райо-
на Ленинградской области.    Во время войны 
отец пропал без вести в  сентябре 1944 г.

Мать, Жерновкова Ксения Андреевна 
(1907 г. р.), родилась в селе Новые Киструси 
Спасского района Рязанской области. Она 
умерла от голода 11 февраля 1942 года. 
Людмила Александровна рассказывает: 
«Когда мне было 2 года, началась Великая 
Отечественная война. Спасла меня обще-
ственница: обходили дома и слушали, где 

плачут дети. Она завернула меня в одеяло, почти невесомую, от-
несла к детскому дому и положила на крылечко. Смотрела, что 
будет дальше. Увидела, что забрали. Вздохнула и сказала: «Еще 
одной повезло!» Всю блокаду я провела в Ленинграде. Была выве-
зена в 1945 г. в Тюмень с детским домом № 93, а оттуда в детский 
дом города Омска.  

28 мая 1975 года Людмиле Александровне пришел ответ на 
запрос о розыске ее родных. Было установлено, что ее бабушка, 
Понкратова Екатерина Петровна, проживает в селе Новый Киструс 
Спасского района Рязанской области. Она написала ей письмо.

Людмила Александровна получила специальность монтажник 
радиоаппаратуры. На заводе им. К. Маркса проработала 37 лет. 
Получила звание «Лучший монтажник», занималась спортом, во-
лейболом. В настоящее время руководит обществом блокадников 
Ленинграда Советского района г. Омска.    

Дубровская Л. А.

Завадская Валентина Андреевна
Отец Завадской Валентины Андреевны, Казанцев Андрей Сер-

геевич, родился в  1910 году в селе Михайловское Ставропольского 
края, был колхозником. На фронт был призван из родной деревни. 
Погиб под Волгоградом в марте 1943 года, там и похоронен. 

Наград никаких не имел. На руках у матери, Казанцевой Алек-
сандры Ивановны (1913–1973), осталось трое дочерей. Мать 
воспитывала их одна, она смогла дать своим детям хорошее об-
разование. Старшая дочь, Нина Андреевна Иванова, работала 
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Иванова Анна Тимофеевна
Отец Ивановой Анны Тимофеевны, Иванов Тимофей Климен-

тьевич, родился в деревне Старичье Крутинский района. До войны 
работал на лесосплаве. На фронт был призван из деревни Кузне-
цово Тевризского района. Во время войны работал в лесничестве 
Белостокской области в Белоруссии, пропал без вести в 1944 году. 
На руках у матери, Харитиньи Андреевны, осталось четверо детей. 
Мать воспитывала детей одна, было очень тяжело. Во время вой-
ны детей нечем было кормить. Харитинье  Андреевне пришлось 
скитаться всю войну по селам, чтобы было чем прокормить ребя-
тишек. Трое детей умерли в войну на руках матери от голода. Анна 
Тимофеевна проработала санитаркой до 75 лет. В семье не сохра-
нилось никаких документов о Великой Отечественной войне.

Казанцев Семен Иванович
Отец, Казанцев Иван Иванович, родился в 1910 году. В первый 

год войны работал на Сибзаводе по брони, изготавливал боевые 
снаряды. Был призван в действующую армию из Омска в 1942 году. 
Воевал на Карельском перешейке. Рядовой  пулеметчик И. И. Ка-
занцев погиб в апреле 1944 года.  

Мать, Просковья Ивановна, родилась в 1909 году. Воспита-
ла троих детей, работала в колхозной бригаде. Семен Иванович 
с 1954 по 2004 года работал на  Омском судоремонтном заводе 
сварщиком. Имеет множество благодарностей и звание «Ветеран 
труда».

проводницей. Младшая, Мария Андреевна Старикова, была опе-
ратором котельных установок. Валентина Андреевна долгие годы 
работала преподавателем в Педагогическом институте на кафедре 
иностранных языков.

Киселева Любовь Михайловна
Отец, Бырдин Михаил Андреевич, родился в 1909 году в д. Вто-

рое Пияново Ишимского района Тюменской области. Призван на 
фронт из  д. Желяковка. До 37 лет имел собственное хозяйство. 
Затем был раскулачен. Всей семьей ночью скрылись от власти. 
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Климова Екатерина Терентьевна
Отец Екатерины Терентьевны, Кузнецов Терентий Иванович, 

родился в 1904 г. На фронт был призван из Октябрьского воен-
комата. Сражался в 612 стрелковом полку 144 стрелковой диви-
зии рядовым. В извещении о смерти указано, что погиб 12 ноября 
1943 года. В семье было пятеро детей (один из сыновей погиб на 
фронте). Все братья Екатерины Терентьевны умерли, остались 
две сестры.

Колянова Ольга Александровна
Отец Ольги Александровны, Бутаков Александр Григорьевич, 

родился в 1900 году в деревне Индеры Саргатского района Омской 
области. До войны был председателем колхоза. На фронт был 
призван из родной деревни. Сержант А. Г. Бутаков пропал без ве-
сти в декабре 1943 года. К сожалению, неизвестно, где и на каком 
фронте сражался отец Ольги Александровны.  

На руках у матери, Бутаковой Анны Александровны (14 ноября 
1900 г. – 24 февраля 1986 г.), осталось восемь детей. Анна Алек-
сандровна одна воспитывала их. Ольга Александровна работала 
мотористкой на железобетонном заводе. 

Конова Елена Ивановна
Отец Елены Ивановны, Петров Иван Осипович, родился в 1910 

году в с. Ивановка Калачинского района. Работал грузчиком, на 
фронте воевал рядовым солдатом, в 1943 году он погиб. 

Мать Елены Ивановны – Ульяна Ильинична. Елена Ивановна 
была маленькой девочкой, когда лишилась матери и не точно пом-
нит ее год рождения... Ульяна Ильинична работала в этом же селе 
Ивановка, в хлебопекарне.  

После раскулачивания работал грузчиком и конюхом. Погиб в Ле-
нинградской области у д. Красный бор. Мать, Анна Михайловна 
Бырдина, умерла в 1938 г., когда Любе было 7 лет. Отец второй 
раз женился в 1940 г., погиб в 1943 г. Его вторая жена бросила всех 
детей у бабушки.
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Копустян Зоя Тимофеевна
Отец, Артемьев Тимофей Иванович, родился в 1909 году. 

На войну был призван из Куйбышевского района г. Омска. На 
войне Тимофей Иванович был помощником командира взвода 
1210 стрелкового полка. Старший сержант Т. И. Артемьев погиб 
в октябре 1944 года в Тверской области. Считается без вести 
пропавшим.   

Мать, Мария Мефодьевна, родилась в 1914 году. После того, 
как отца призвали в армию, у нее на руках осталось четверо детей, 
но она почти сразу же (в 1942 году) отдала их в детский дом. Пос-
ле войны дети долго искали друг друга, сейчас в живых остались 
лишь Зоя Тимофеевна и ее брат. Зоя Тимофеевна всю жизнь про-
работала швеей. О родителях почти ничего не помнит, документов 
у нее никаких не осталось.

Корнюшина Анна Петровна
Отец Анны Петровны, Пастухов Петр Александрович, родил-

ся в 1902 году в станице Конкуль Тюкалинского района Омской 
области. До войны работал конюхом в колхозе. На фронт был 
призван из родного села. Семье стало известно о том, что рядо-
вой П. А. Пастухов умер в плену 23 октября 1943 года. На руках у 
матери Анастасии Ефимовны осталось трое детей. Через полгода 
после смерти отца – 25 марта 1944 года – мать Анны Петровны 
умерла. Старшие братья, Иван и Анатолий,  воспитывались в детс-
ком доме, Анну забрала на воспитание бабушка. Иван Петрович 
(1934 г. р.) остался работать в колхозе, а Анатолий (1938 г. р.) уехал 
в Красноярск, был рабочим на заводе. Анна Петровна работала 
фельдшером-дезинфектором.

Крайнова Валентина Васильевна
Отец , Климов Василий Захарович, родился в 1911 году в с. Ко-

льево Большереченского района. Оттуда же был призван в армию. 
До войны работал в колхозе. В 1943 году попал в окружение. Потом 
связь с ним пропала. У матери, Климовой Зои Андреевны, на руках 
осталось трое детей. Сама Валентина Васильевна потом работала 
маляром, сестра и брат умерли. Из документов сохранилась лишь 
выписка из архива о том, где погиб отец.
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Литвинова Зоя Максимовна
Отец Зои Максимовны, Сысаков Максим Давыдович, родился в 

1902 г. в Иванофранковской области Украины. До войны был брига-
дир полеводческой бригады. Переехал в село Бразидск Одесского 
района Омской области, откуда и был призван на фронт. Рядовой 
Сысаков Максим Давыдович сражался  на Северо-западном фрон-
те под Псковом. Пропал без вести в 1943 году.   

На руках у матери, Сысаковой Зинаиды Павловны, осталось 
четверо детей. Детей воспитывала мама, старшие дети помога- 
ли младшим. Все дети получили хорошее образование. Старшая 
сестра Зои Максимовны окончила Свердловский юридический 
университет,  младшая сестра и брат окончили строительный тех-
никум, Зоя Максимовна получила диплом  технического универси-
тета, работала в техникуме. К сожалению, в семье  не сохранилось 
никаких документов времен Великой Отечественной войны.

Олейникова Эмилия Михайловна
Отец, Небогатиков Михаил Александ-

рович, родился в1913 году в г. Номенске 
Кировской области. Работал механиком 
газогенераторного устройства. Участво-
вал в боях за г. Харьков на Украине. Ря-
довой Михаил Александрович Небогати-
ков, пропал без вести в 1943 году.      

Двух дочерей воспитала мама Анна 
Александровна. Эмилия Михайловна 
работала механиком связи в воинской 
части. Затем в аэропорту кассиром, се-
стра  – инженером. Сохранили фотогра-
фию отца и похоронку. Небогатиков М. А.

Панфилова Нина Ивановна
Отец, Казанцев Иван Иванович (1908 г. р.), служил на Карель-

ском перешейке, весточки прекратились  в 1944 году. На руках у 
матери, Казанцевой Прасковьи Ивановны, осталось  3 детей. 
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Воспоминания Нины Ивановны Панфиловой
 

Когда началась война, некоторые эпизоды так врезались в па-
мять, что до сих пор стоят перед глазами.  

...Под липой возле клуба расположились на обед красноармей-
цы. Чем-то угостили и меня. Придя домой, я хвасталась, что ела 
у солдат «гоголь-моголь». По рассказу мамы, немцы, прежде чем 
войти в деревню, несколько дней обстреливали ее из минометов. 
От страха у меня отнялись ноги, и я перестала ходить. Заняв Крас-
ные Горы, немцы обходили все дома. Один из них зашел к нам и 
удивился, что меня, такую  большую, мама держит на руках. Мама, 
как могла, объяснила. Тот сначала что-то говорил на своем языке, 
а потом, сняв с крючка полотенце, показал, что его надо намочить 
в горячей воде, отжать и туго забинтовать мои ноги. Мама после-
довала его совету, и ноги отошли.   

...В 42-м году было очень голодно, есть хотелось постоянно. 
Мы с подругами  подходили к немецкой полевой кухне, и повар 
указывал нам на груду пустых консервных банок. Мы понимали, 
что надо взять банку, и тогда повар наливал в нее суп. Но были и 
другие повара, которые гнали нас прочь.  

...В ночь, когда немцы отправляли на работы за Псков местных 
парней, я проснулась от плача и воплей, доносившихся с улицы: в 
голос ревели провожавшие своих односельчан девушки. 

Мама рассказывала такой случай (сама  я его не помню), прои-
зошедший во время отступления немцев. По дороге через деревню 
двигалась колонна машин. Мама свернула в проулок, держа меня 
за руку. У меня в другой руке была палочка с вырезанным по коре 
узором. Я размахнулась и бросила в проходившую машину. Палка 
попала в сидевшего в кабине офицера. Мама стала шлепать меня 
за дерзость. Офицер остановил: «Мама, кляйн... не надо!». Могло 
быть и иначе...  

Сторожева Екатерина Константиновна
Отец, Матюшин Константин Виколович, родился 15 мая 1908 

года в селе Бакленка Седельниковского района Омской области. 
Работал шорником, был хорошим мастером скобяного дела. Побы-
вал еще на финской войне, вернулся. Был призван из села Сара-
фаново Тарским военкоматом Омской области. Из подмосковных 
Черемушек был переброшен на Воронежский фронт в 532 полк. 
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Топалова Нина Николаевна
Отец, Николай Петрович Белозеров, родился в 1903 г. в с. Бир-

мисево Барнаульского района. Оттуда же был призван в армию. 
Сражался под Полтавой. Погиб в 1943 году на курганах в украинс-
кой степи. 

Мать, Белозерова Анна Аросеевна, родилась в 1910 году. Вос-
питывала пятерых детей одна. Один ребенок умер. Дети получили 
рабочие специальности: сварщик, водитель, швея, переплетчик.

Хохлова Валентина Григорьевна
Отец, Хохлов Григорий Иванович, родился в Казахстане в Ку-

станайской области, работал в торговой сфере. Был прзван в ар-
мию из города Карабаш Челябинской области в 1941 году. Сражал-
ся Григорий Иванович на Южном Одесском фронте. В 1943  году  
солдат пропал без вести. 

У Феодосии Антоновны осталось двое детей. Мать умерла в 
1942 году,  Валентину (1935 г. р.) и Нину (1939 г. р.) воспитывали 
бабушка и тетя по маминой линии. Валентина Григорьевна закон-
чила вуз и всю жизнь проработала электриком на Омском заводе 
народного машиностроения. 

Нина Григорьевна имеет среднетехническое образование и 
всю жизнь работала на мясокомбинате мастером по холодильным 
установкам. 

Погиб в декабре 1943 года. У мамы, Матрены Степановны, оста-
лось трое детей. Брат работал оператором на Нефтезаводе. Ека-
терина Константиновна работала дояркой, позже – оператором на 
ОНПЗ, сестра работала на Заводе пластмасс кладовщиком. 
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Заборовская 
Антонина Степановна

Отец Антонины Степановны, Евстигнеев 
Степан Нефедович, уроженец д. Земляное 
Омской области. На фронт был призван из 
родного села. Сражался в звании сержанта. 
Был убит 16 мая 1943. Похоронен в пос. Зем-
леделец Севского района Орловской области. 
Мать Антонины Степановны рано умерла, де-
вочку воспитывал дедушка. Заборовская А. С.

Волосухина 
Галина Васильевна

Отец, Нусров Василий Николаевич, 
родился в 1902 году на  Дальнем Вос-
токе. До войны работал учителем. В 
действующую армию был призван из 
поселка Базарный Сызган Ульяновской 
области. Погиб под Сталинградом в 
1943 году. 

 На руках у ма-
тери, Нусровой Ка-
релии Аркадьев-
ны (1908–1985 гг.), 

осталось четверо детей. Она воспитывала их 
одна. Все дети выросли и смогли получить 
хорошее образование: старший Аркадий 
стал хирургом, Людмила пошла по стопам 
отца – стала учителем, окончила Ульянов-
ский педагогический институт, Геннадий вы-
брал профессию шахтера (имеет награды), а 
Галина работала инженером авиации.

Верный воинской присяге, погиб
март 1943 года - ноябрь 1944 года

Нусров В. Н.

Семья Нусровых 1949 г.
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Кондрашева Тамара Андреевна

Отец Тамары Андреевны, Фильчиков Андрей Гаврилович, ро-
дился в 1911 году в деревне Некрасово Колосовского района Ом-
ской области. До войны работал шахтером в Якутии, откуда и был 
призван на фронт. Принимал участие в сражениях под Сталингра-
дом. Погиб 18 марта 1943 года. На руках у матери, Фильчиковой 
Просковьи Алексеевны (10.11.1918 – 1973), осталась одна малень-
кая Тамара. Мать смогла поставить ребенка на ноги. Тамара Ан-
дреевна работала начальником снабжения.

Салохина (Синькова) 
Нина Николаевна

Синьков Константин Арсеньевич, как и его 
брат Синьков Николай Дмитриевич, родился 
в п. Селище Селижаровского района Твер-
ской области. На фронт был призван после 
окончания средней школы весной 1942 г., ког-
да ему исполнилось 18 лет. 

Боевое крещение вместе с однокласс-
ником Калининым Михаилом Аркадьевичем 
получили под Ржевом. По воспоминаниям 
М. А. Калинина, не успели даже переписать, 
кто  прибыл, «как баранов бросили в бой». Но 
остались живы в этой мясорубке и до гибели 

Кости несколько раз встретились на военных 
дорогах. Константин был командиром самоходного артиллерий-
ского орудия, а Михаил – разведчиком. При встрече садились на 
пулеметный ствол и курили, обменивались новостями из дома. 
А затем Костя погиб. Его расчет подбил несколько фашистских 
танков. 

Один из танков похоронил Костю в образовавшейся от снаря-
дов, выпущенных с вражеских танков в воронке. Так погиб Констан-
тин Арсеньевич Синьков, второй из 12 бойцов семьи Синьковых, 
павших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Синьков К. А.
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Письмо командира части 
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Сорокина 
Ольга Павловна

Отец, Пархоменко Павел Иванович, ро-
дился в 1909 году в Убинском районе Ново-
сибирской области. До войны занимал долж-
ность начальника ОРСа. Павла Ивановича 
призвали из с. Большеивонено Серовского 
района Свердловской области. Воевал в 
районе г. Смоленска в звании сержанта, в 
части АХЧ, служил начальником разведки. 

Он был ранен  в левую руку, лежал в госпитале, по выздоровлению 
продолжил службу.  

  Награжден орденом «Красной звезды». Погиб 20 сентября 
1943 года от ранения миной. Похоронен в д. Кудринка   Смолен-
ской области, а затем перехоронен в Братскую могилу в с. Духо-
винка, находящуюся в 25 км от Смоленска.  

В семье было четверо детей, но младший сын умер еще в 1941 
году от кори. Таким образом, после гибели отца на руках у матери 
остались три дочки. В 1947 году семья переехала в Казахстан к 
родственникам отца. Жили в области Семипалатинского полигона, 
где проходили надземные взрывы. Много членов семьи умерли в 
результате негативного воздействия испытаний: мама умерла от 
лейкоза, сестра отца от рака груди, двоюродный брат от лейкемии, 
другой брат от рака легких. Надземные взрывы сменились подзем-
ными. В 1992 году переехали в Омск.  

Старшая дочь, Пархоменко Антонина 
Павловна (1934 г. р.),  в Томске закончила 
библиотечный техникум, затем заочное от-
деление Томского педагогического инсти-
тута, философский факультет. Работала 
преподавателем. Сейчас живет в Герма-
нии. Младшая дочь, Пархоменко Людмила 
Павловна (1938 г. р.), окончила Педагоги-
ческое училище. Работала воспитателем, 
затем заведующей детским садом. Сейчас 
тоже живет в Германии. 

Ольга Павловна родилась в 1936 году. 
Закончила в г. Томске физкультурный ин-
ститут и работала преподавателем физ-

Пахроменко П. И. после 
награждения орденом 

 “Красной звезды”

Сорокина О. П. 
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культуры в школе. В настоящее время Ольга Павловна является 
активным членом «Союза Семипалатинцев», который развивается 
во многих других городах. 

Усенкова Мария Ивановна
Мария Ивановна была одной из тех, на чьей судьбе Великая 

Отечественная война оставила шрам. Она потеряла на войне 
отца… До войны Усенков Иван Федорович работал бригадиром 
дойного гурта в своем селе. Когда началась война, был призван в 
Советскую армию из села Первомайского Новосибирской области. 
Сражался Иван Федорович на границе с Японией в 1941 году, в 
1942 был переправлен на Калининградский фронт, после чего – в 
Смоленск. Он погиб 10 августа 1943 года в Ярценском районе Смо-
ленской области, похоронка пришла 20 августа. Отец Марии Ива-
новны так и не получил никакого звания, он был просто рядовым. 
Был награжден медалью посмертно (Мария Ивановна не смогла 
вспомнить, какой точно).  

На руках матери осталось четверо детей: три девочки и один 
мальчик. Также матери Марии Ивановны приходилось ухаживать 
за двумя бабушками и прабабушкой. Позже в ведении домашнего 
хозяйства и присмотре за детьми маме стал помогать Иван, стар-
ший брат Марии Ивановны.  

У Марии Ивановны и Ивана Ивановича почему-то наиболее 
ярким детским воспоминанием остался случай, когда мама что-то 
гладила тяжелым чугунным утюгом, а Мария подошла слишком 
близко к утюгу и обожгла себе живот. Иван Иванович до сих жалеет, 
что не успел уследить за ней.  

Дети выросли и получили разные специальности. Мария Ива-
новна стала работником ж/д транспорта, Иван Иванович работал 
механизатором, комбайнером и трактористом. Валентина Иванов-
на работала на заводе по изготовлению обоев, а Надежда Иванов-
на – воспитателем в детском садике.  

Рассказывая о том, каким горем было, когда пришла похорон-
ка, как тяжело им было расти  без отца, Мария Ивановна не могла 
сдержать слез. Она говорила о том, как они голодали, как им не-
чего было носить и  как мама скучала по отцу. Мария Ивановна 
чувствует себя никому не нужной, у нее проблемы со здоровьем, у 
Ивана Ивановича болезнь Паркинсона.  Им бы хотелось, чтобы их 
семье предоставлялись какие-то льготы и денежные выплаты.
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Шурыгин Александр Вячеславович
Своего отца, Вячеслава Егоровича Шуры-

гина, сын Александр не помнит. По рассказам 
матери знает, что отец участвовал в боях с 
белофиннами. Был ранен. Пока лежал в го-
спитале, началась Великая Отечественная 
война. После госпиталя попал на фронт. Слу-
жил в звании старшего сержанта в стрелковом 
полку № 938 минометной роты. Был награж-
ден медалью «За отвагу». 

О том, как погиб отец – сержант разведки – 
написал домой командир полка: «Группу раз-
ведчиков, возвращавшихся с задания по взя-

тию «языка», обстреляли. Все 
погибли. Вячеслава Шурыгина 
похоронили в братской могиле 
в д. Рибшево Духовщинского 
района Смоленской области»

Шурыгин В. Е.

Медаль «За отвагу»
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Слились все судьбы в этой схватке
Средь опаленных родников,
Боец прилег на пыльной скатке
И снова в бой идти готов

Уж тесно пулям в их полете,
Снарядов плотное кольцо,
Сгорают танки на излете,
Покрыто копотью лицо

Как много душ уже не с нами,
Но с поля боя не спешат,
На пыльном небе облаками
Печальным клином пролетят

А. Г. Герасимов

После победы под Сталинградом стало очевидно поражение 
фашизма. Это признавал и Геббельс (министр пропаганды Герма-
нии): «Мы переживаем на Востоке военное поражение». На Вос-
точный фронт фашисты бросали свои резервы. 

Гитлер кричал: «Победа под Курском должна явиться факелом 
всего мира». 5 июня 1943 г. началась атака обороны советских 
фронтов на рубеже Курск-Орел-Белгород.

Враг бросил в бой свою авиацию – «пантер», «тигров», «фер-
динандов».

Но наступление не только захлебнулось, началось контрнасту-
пление советских войск. 

Жесточайшее сражение техники, танков, произошло под Кур-
ском у деревни Прохоровка. Сражалась не только техника, но и 
характер. В одной реке гасили пламя на себе и русские, и немец-
кие солдаты. С обеих сторон участвовали более полутора тысяч 
танков. 

5  июля 1943 г. наши войска овладели Орлом. На подступах к 
Орлу погиб легендарный генерал Леонтий Гуртьев. Последний его 
приказ был выполнен, гуртьевцы первыми ворвались в Орел. 

Курская битва
их отцы погибли
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Битва под Курском. Контрнаступление.
Июль—август 1943 г.
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Маркова Инна Александровна
Отец, Карабашев Александр Александрович, родился в 1905 

году. Семья из города Таганрога переселилась в Омск, дешевле 
были земли. Работал в мостопоезде города Омска помощником 
машиниста. Познакомился с моей мамой, омичкой, Анной Алексан-
дровной Кузьменко. В 1938 году родилась я.  

Папа возводил мосты на Урале, когда грянула война. Дальше 
город Кременчуг, Львов, другие города. Погиб Александр Алексан-
дрович в 1943 году на Курской дуге.

После войны мы с мамой жили в 33 совхозе. У нее было боль-
ное сердце, в 1947 г. она умерла.  Инна Александровна работала 
преподавателем в ОмГТУ.

Рогозин Виталий Николаевич
Отец Виталия Николаевича, Николай Ива-

нович, родился в 1901 году в селе Ачаир Улья-
новского района Омской области. Был крестья-
нином. На фронт был призван из родного села. 
Рядовой Н. И. Рогозин погиб в битве под Кур-
ском, в 1943 году. 

На руках у матери, Рогозиной Ольги Геор-
гиевны (1908–1953), осталось пятеро детей. Их 
воспитывали мать и бабушка. Виталий Никола-
евич работал начальником КиП. Рогозин В. Н.

Студенецкая Светлана Алексеевна

Отец, Чесноков Алексей Гаврилович, родился в 1909 году в 
городе Омске. Был военным, учил молодых бойцов. Алексей Гав-
рилович участвовал в битве на Курской дуге и погиб в разгар оже-
сточенных боев. Капитан Чесноков Алексей Гаврилович награжден 
Приказом войскам 48 армии № 178/н от 19.10.43 за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте Орденом 
Отечественной войны I степени. В извещении указана дата смерти 
17 марта 1943 года. Захоронен в с. Трофимовка Курской области.
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ПИСЬМО А. Г. ЧЕСНОКОВА С ФРОНТА

19. 9. 42 г.
Здравствуйте жена Машенька и досур-

ка Светланочка. Первым делом благодарю за 
письмо, которое я получил от вас 17.9.43. В 
этот день вечером я вернулся из командиров-
ки и зашел в коптерку, где мне вручили письмо, 
я даже сплясал от радости.

Машенька! Ты пишешь что послала мне 
четыре письма, но я получил только два, воз-
можно они затерялись. Получил письмо от 
Анатолия, обижается, что нет писем, пожури 
их чтобы чаще писали, пока мы находимся на 
одном месте, но должны перебросить нашу 
часть.

Да вы с дочкой тоже не выделяетесь в 
многописании писем. Светланочка, нарисуй 
мне картинку и учи буквы. Слушай маму, будь 
умненькой девочкой. Ваше фото ношу в гим-
настерке. 
Машенька! Хорошо что вы с женщинами гото-
вите посылки для солдат, собираете теплую 
одежду, она здесь очень нужна.

Большой привет родителям, помогайте 
друг другу чем можете. Скорей бы закончилась 
эта навязанная Гитлером нам война.

Наш народ не сломить, все сделаем, чтоб 
победить.

Пока, до свидания. Целую.
Ваш Папа/Муж Леня

Мать – Чеснокова Мария Игнатьевна (1909–1995). Активно за-
нималась спортом, в лыжных гонках заняла 2 место по области. 
Стреляла в тире. Свою единственную дочь она тоже привлекала к 
занятиям спортом. 

Светлана Алексеевна окончила авиационный техникум и рабо-
тала на заводе Баранова техником. Она вырастила сына (врач) и 
дочь (педагог). Сейчас у нее четыре внука и один правнук.
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Горят дома –
Тушить их больше нечем.
Горят дома, 
Неделями горят.
И зарево над ними каждый вечер 
В полнеба,
Как расплавленный закат.
И черным пеплом
Белый снег ложится 
На город,
Погруженный в мерзлоту.
Мороз такой, 
Что, если б были птицы, 
Они бы замерзали на лету.
Но город жив. 
Он выйдет из бомбежек, 
Из голода, 
Из горя,
Из зимы 
И выстоит!..
Иначе быть не может –
Ведь это говорю не я, 
А мы!

Ю. Воронов 

Начало разгрома фашистких войск под Сталинградом изме-
нило обстановку на всем советско-германском фронте. Это по-
зволило предпринять решительные действия по прорыву блокады 
Ленинграда. Ставка Верховного Главнокомандования приказала 
Волховскому и Ленинградскому фронтам приступить к разработ-
ке операции по прорыву блокады («Искра»). Координацию этих 
фронтов возложили на маршала К. Е. Ворошилова и генерала 
Г. К. Жукова.

Наступление войск этих фронтов началось 12 января 1943 года. 
Всего семь дней потребовалось войскам, чтобы прорвать враже-
скую оборону в районе шлиссельбургского и синявинского высту-
пов немецко-фашистского фронта. 18 января передовые отряды 

Погибли при прорыве 
блокады Ленинграда
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Волховского и Ленинград-
ского фронтов встретились 
неподалеку от Синявина. 
Южнее Ладожского озера 
образовался коридор ши-
риной 8–11 км, по которому 
строители немедленно ста-
ли прокладывать железную 
дорогу. И скоро в Ленинград 
сплошным потоком потяну-
лись эшелоны с грузами для 

жителей ленинградцев. 
В летних и осенних боях 1943 г. войска Ленинградского и Волхов-

ского фронтов активными действиями сорвали попытки противни-
ка восстановить полную блокаду Ленинграда. И хотя город все еще 
находился в осаде, положение его защитников значительно улуч-
шилось. 

В результате побед Красной Армии в сражениях 1943 г., к нача-
лу 1944 г. сложились благоприятные условия для проведения на-
ступления под Ленинградом и Новгородом. Перед Ленинградским, 
Волховским и 2-м Прибалтийским фронтами была поставлена за-
дача при тесном взаимодействии с другими военными соединения-
ми  разгромить немецкие части, осаждавшие город, окончательно 
ликвидировать блокаду Ленинграда, очистить от противника Ле-
нинградскую область и создать условия для последующего насту-
пления с целью освобождения Прибалтики.

14 января советские войска перешли в наступление с Орани-
енбаумского плацдарма, а на следующий день – от Ленинграда на 
Красное Село. Одновременно 14 января советские войска переш-
ли в наступление в районе Новгорода, 16 января – на любанском 
направлении и 20 января освободили Новгород. К 15 февраля в 
результате ожесточенных боев была преодолена оборона против-
ника в районе Луги. После этого Волховский фронт был расфор-
мирован, а войска Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов, 
продолжая преследовать противника, к исходу 1 марта вышли к 
границе Латвийской ССР. В результате Ленинградско-Новгородской 
операции было нанесено тяжелое поражение группе армий «Се-
вер», освобождена почти вся Ленинградская область и часть Ка-
лининской, советские войска вступили в пределы Эстонской ССР, 
были созданы благоприятные условия для разгрома противника в 
Прибалтике.
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Летом 1944 г. войска Ленинградского и Карельского (генерал 
армии К. А. Мерецков) фронтов при участии Краснознаменного 
Балтийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий 
разгромили группировку противника на северном крыле советско-
германского фронта, чем была полностью обеспечена безопас-
ность Ленинграда.

Родина высоко оценила подвиг защитников Ленинграда. Свы-
ше 350 тыс. воинов Ленинградского фронта награждены орденами 
и медалями, 226 человек удостоены звания Героя Советского Сою-
за. Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 1,5 млн 
человек. 26 января 1945 г. Ленинград награжден орденом Ленина, 
а 8 мая 1965 г. городу-герою Ленинграду вручены орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда». 
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Прорыв блокады Ленинграда
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Мы в войну сиротами остались
Мы в войну сиротами остались.
Дети тех, кто не пришел с войны.
Много в жизни испытать досталось,
В детдомах воспитывались мы.
Голод, холод, Ленинград, блокада
Маленькими повидали все.
Родина тогда нас воспитала,
Мы в то время верили в нее. 
Вывозили нас из Ленинграда,
Увозили в дальние края,
Не оставив никакой надежды,
В отчий дом вернуться навсегда.
Подрастая, в школу мы ходили,
Оперялись, как в степи орлы.
Как в гнезде большом,
В детдоме жили мы
Прекрасно жили в эти дни.
Выпустили всех нас из детдома
И путевку дали нам в РУ.
И пошли мы из родного дома,
В жизнь пошли, назло тому врагу.
С той поры судьба нас так бросала,
Вспоминать не хочется о том.
Общежитие и снятая квартира,
Далеко остался отчий дом.
На подмогу никакой надежды.
Кто-нибудь спросил, что нужно нам.
Вышли в жизнь мы даже без одежды, 
Кирзачи с шинелькой пополам...
Родина у нас у всех одна
Наша славная Россия-мать.
Что ж она не вспомнит никогда,
Тех, которым жизнь сумела дать.
Как мечтали мы еще детьми, 
Что и к нам придут иные годы, 
Будем жить, не зная нищеты, 
Не затмятся темной тучей своды.
Все мы стали взрослыми давно,
Правнуки и внуки подрастают,
Но мечтам тем сбыться не дано,
И они как вешний снег растают...

Дубровская Л. А.
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Отца звали Андрианов Василий Михайлович, родился в Ом-
ске в 1913 году. Работал токарем, электриком. Призван в дей-
ствующую армию из Омска, воевал под Сталинградом. Сержант 
В. М. Андрианов погиб 24 января 1944 года под Ленинградом при 
снятии блокады, до этого много раз был ранен, лежал в госпиталях 
в Новосибирске и других  городах. Похоронен в местечке Большое 
Бегелево на станции Тайцы.  

После смерти отца у матери,  Андриановой Марии Спиридо-
новны, осталось двое детей. Сестра – 1938 г. р.. Вместе с сестрой 
окончили школу портных, потом сестра так и работала портным, 
а Виктор Васильевич был электриком, слесарем, водителем всех 
видов транспорта, кем только ни работал.

Андрианов Виктор Васильевич

Отец Васильевой Эли Ильиничны, Гутман Илья Исаевич 
(1915 г. р.), был призван на фронт Куйбышевским РВК. Сражался 
на  Ленинградском фронте в звании старшины. Погиб 29 июля 1943 
года. Эля Ильинична была единственным ребенком в семье. Рабо-
тала на Лакокрасочном заводе, была начальником ОТК.

Васильева Эля  Ильинична

Отец, Георгий (Егор) Федорович Гурский, родился в 1905 году.
Работал техником в СибНИИСХозе. В 1941 г. был призван в дей-
ствующую армию из Омска. Сражался под Ленинградом, есть ме-
даль «За оборону Ленинграда». Погиб в 1943 г., в 1944 г. пришла 
похоронка.  

 Мать, Александра Константиновна, умерла в 1943 г. Ра-
ботала формовщицей в Ленинградском государственном заводе 
№ 174 имени К. Е. Ворошилова (в Омске). Сиротами осталось пя-
теро детей (два мальчика и три девочки). Воспитанием занимались 
бабушка и старший брат.

 Валентина Георгиевна Гурская проработала на Сибзаводе, на 
СИбНИИСХозе 41 год слесарем, штамповщицей и токарем, побы-
вала за всеми станками. 

Гурская Валентина Георгиевна
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Викулова Галина Анатольевна

Сухов Анатолий Николаевич родился 11 ноя-
бря 1912 года в городе Барнауле. Гражданская 
специальность – педагог, преподаватель русско-
го языка и литературы. В армию был призван из 
города Златоуста, сражался на Ленинградском 
фронте в звании младшего лейтенанта. Погиб 
7  марта 1943 года в городе Старая Русса. Не 
имел наград. Его жена, Сухова Мария Степа-
новна, осталась с двумя детьми на руках. Рабо-
тала преподавателем. Дети родились в 1932 и 
1939 годах. Детей воспитывали мама и бабушка 
со стороны отца, Софья Васильевна. Дети выросли и получили 
специальности: преподаватель в военном училище и инженер-
преподаватель.  

Воспоминания Галины Анатольевны

 «Я, Викулова( девичья фамилия Сухова) Галина Анатольевна, 
с 1994 года пенсионерка, преподаватель ОмГТУ, работала на ка-
федре информационно-измерительной техники в учебном отделе. 
Родилась в городе Кемерово в 1939 году в семье учителей.  

В 1940 году отца направляют 
на работу в город Златоуст,  наша 
семья переезжает в этот город, 
отец получает должность дека-
на факультета русскго языка и 
литературы учительского инсти-
тута. Кроме преподавательской 
деятельности он подготовил дис-
сертацию на тему «Жизнь и твор-
чество А. И. Крылова». Защитить 
диссертацию отец не успел, так 
как началась война.   

На фронт его  призвали в 1942 году. Я помню его, когда он при-
ходил за мной в детский сад. Родители ожидали детей в коридоре 
за стеклянной дверью. Он был самый высокий, с черной головой.

После ухода отца на фронт мама, мой брат Валентин (1932 г. р.)  
уехали в деревню Осиновка Новосибирской области, куда маму 
направили на работу в школу.  

Сухов А. Н.

Семья Суховых
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Мама работала в школе, брат учился, а я сидела дома, завер-
нутая в одеяло, т. к. было холодно. Было так же и голодно. В де-
ревне нормально жили люди с хозяйством, а у нас его не было. 
Благодаря маминому умению шить, мы имели какие-то продукты, 
молоко, муку. Варили заварную кашу из муки с молоком. Весной 
выкапывали мерзлую картошку и стряпали драники, на огороде 
лакомились пасленом. А однажды отравились какими-то ягодами. 
Большим лакомством был жмых, который приносил брат. Школьни-
ку его давали за работу на поле. 

Помню слезы жителей при получении похоронок. Лично нашего 
горя я тогда не понимала, т. к. его было много вокруг. После войны 
мы вернулись в город Кемерово. Мама стала работать в школе, 
а мы учились. Жили более чем скромно. Помню, какое-то время 
не ходила в школу с осени, не было обуви. В эти годы, сразу по-
сле войны, появились «американские подарки». Брату Валентину 
достались какие-то ботинки, что-то  и маме тоже. В первые годы 
учебы не было тетрадей, и я писала на газетных листах, а позже 
появились тетради без обложек. Помню, для азбуки мама сшила 
из белой материи «кассу», брат сделал очень хорошие счетные па-
лочки.  Школьную сумку тоже смастерила мама из какой-то холщо-
вой ткани. Брат носил свои школьные принадлежности за ремнем 
брюк. В школе нам на перемене давали по чайной ложке сахара. 
После уроков брат любил играть дома в солдатиков. Он рисовал 
их на бумаге, вырезал. Их было очень много,  он разворачивал на 
столе военные действия и мечтал стать военным. Я играла в тря-
пичных кукол. Брат – старше меня на 7 лет, он все детство мечтал 
о велосипеде, но его мечта не сбылась, т. к. не было денег.  

После школы Валентин поступил в военное училище. Закончив 
его служил, в разных точках Советского Союза, а так же и за рубе-
жом. В 1986 году был отправлен советником в Йемен. По возраще-

нии ушел в запас. В настоящее вре-
мя проживает в Нижнем Новгороде.

Я после окончания школы закон-
чила радиотехнический факультет 
Новосибирского электротехническо-
го университета (НЭТИ). Приехала в 
город Омск по направлению ЦКБА. В 
1965 году прошла по конкурсу в Ом-
ский политехнический институт на 
кафедру электротехники, после ра-
ботала на кафедре информационно-Викулова Г. А.  
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Колмогорова Лилия Ивановна
Отец Лилии Ивановны, Иван Фадеевич 

(1912 г. р.), до войны работал главным бух-
галтером на молокозаводе. На фронт был 
призван из Омска в 1943 году. Служил на Ле-
нинградском фронте в 386 стрелковой диви-
зии. Погиб в1943 году.

Мать, Телятникова Надежда Федоровна 
(1916 г. р.),  родилась в д. Ингалы Больше-
реченского района Омской области. После 
войны вышла замуж еще раз. Надежда Фе-
доровна  награждена медалью Материнской 
Славы.

Лилия Ивановна после окончания школы работала на заводе 
«Машиностроитель» комплектовщицей. Затем училась и 33 года 
до пенсии проработала на телеви-
дении. Занимается общественной 
деятельностью. Член комитета си-
рот ВОВ, областной комиссии ве-
теранов ВОВ и тружеников тыла.
Награждена орденом «Трудовой 
Славы III степени» и другими пра-
вительственными и областными 
наградами. Воспитывает внука.

Колмогорова Л. И.

измерительной техники. По субъективным обстоятельствам рабо-
тала в техникумах преподавателем электротехнических дисциплин. 
С 1993 года работала в учебном отделе ОмГТУ. После выхода на 
пенсию продолжала преподавательскую деятельность. Стаж пре-
подавательской деятельности – 43 года».

Братская могила, где захоронен 
Иван Фадеевич

Крохмалева Зинаида Николаевна
Отец, Кузов Николай Климентьевич, родился в 1911 году. Се-

мья с тремя детьми (двух, четырех и семи лет) жила в Тарском 
районе деревне Быган. Отец был председателем колхоза. Перед 
начлаом войны переехали в г. Тару, отец  был призван на фронт в 
июле 1941 года. Погиб под Ленинградом в 1944 году. Детей воспи-
тывала мама Татьяна Васильевна (1911 г. р.). 
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Мохова Нина Дмитриевна
Отец Нины Дмитриевны, Востриков Дмитрий 

Иванович, родился в 1903 году в деревне Круто-
лучка Калачинского района Омской области. 

До начала Великой Отечественной войны 
был рабочим в «Омской правде». В действую-
щую армию был призван Куйбышевским район-
ным военкоматом. В звании сержанта сражался 
на Ленинградском фронте.  

Погиб в Кировском районе Ленинградской об-
ласти 5 августа 1943 года. Никаких наград не имел.  

На руках у матери, Востриковой  Клавдии 
Корниловны (1907–2007 гг.), осталось пятеро 
детей (три дочери, два сына). Она одна их вос-
питывала.  

На сегодняшний день Нина Дмитриевна 
осталась одна в семье, всю жизнь она прорабо-
тала портной, сегодня нуждается в качествен-
ном медицинском обслуживании. Нина Дмитри-
евна бережно хранит фотографии и похоронное 
удостоверение отца.

Востриков Д. И.

Мохова Н. Д.

Помыткина Галина Дмитриевна

Помыткина Галина Дмитриевна (отец – Та-
наев Дмитрий Иванович, дед – Евтухов Георгий 
Тимофеевич). Я родилась и выросла в городе 
Красноярске, на берегу прекрасной реки Ени-
сей, в окружении Саянских сопок. Любовь к окру-
жающему миру, понимание его красоты и добра 
воспитывали у меня с детства. 

Я росла в большой и дружной семье. Из этой 
семьи ушли на фронт три самых близких мужчи-
ны: мой отец – Танаев Дмитрий Иванович; муж 

маминой сестры – Карпужин Павел Иванович; мой дед (младший 
брат моей бабушки) – Евтухов Георгий Тимофеевич. 

Танаев Дмитрий Иванович родился 1903 году в городе Ульянов-
ске. Его гражданская специальноть – бухгалтер. Из Красноярска 
был призван на войну, воевал на Ленинградском фронте в звании 

Евтухов Г. Т.
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рядового. Погиб под Ленинградом. Наград не имел. У его жены, Та-
наевой Анастасии Степановны (1913–1996), остался на руках один 
ребенок. В воспитании ребенка ей помогали ее родители. 

Георгий Тимофеевич, он был почти ровесник моей мамы, и все 
они, молодые, красивые, были дружны, любили друг друга, люби-
ли все вокруг. И все они не вернулись с фронта. 

У нас была простая семья. Мама и папа были бухгалтерскими 
работниками, дядя работал в администрации драматического теа-
тра, а дед Георгий был геолог по образованию, писал стихи и до 
самозабвения любил природу нашего края. Все они часто собира-
лись вместе, на сколько я могу помнить, им было хорошо вместе, 
они спорили о книгах и спектаклях, читали вслух новинки литера-
туры. 

У нас никогда не  было сборищ 
со спиртным. Им это не было нуж-
но. Помню, как зимой они ходили 
(именно ходили) на соревнования 
по прыжкам с трамплина пешком 
через Енисей. Вернулись веселые, 
замерзшие, полные впечатлений. 
Традиция чтения вслух долго в на-
шей семье. Во время войны дома 
остался один мужчина – муж моей 
бабушки, мой дед Степан Евменович. На фронт его не взяли по 
болезни и по возрасту. Он много работал, а вечером после ужина 
мы собирались около керосиновой лампы и мама читала вслух, а 
бабушка, дедушка и я слушали. И вот с первых классов я слушала 
«Оливера Твиста», «Дерсу Узала», Манжурские рассказы об охот-
никах и хунхузах и так далее.  

В 1938 году мой отец  был арестован и пробыл под следстви-
ем 9 месяцев. Обвинялся по статье 58–9(10) – контрреволюция. К 
счастью, дело прекратили и он был отпущен. На фронт он ушел в 
ноябре 1941 года. Воевал где-то в районе Пскова или Ленинграда, 
что можно было понять из писем. У меня сохранились все письма 
папы. В 1943 году он пропал без вести. Дед мой, Евтухов Геор-
гий Тимофеевич, ушел на фронт в 1941 году, воевал тоже где-то в 
районе Ленинграда. У меня сохранилось много его писем. Письма 
они (и отец, и дед) посылали ко всей семье, а еще особо адресо-
вали мне. В городе Красноярске есть мемориал павшим в Великой 
Отечественной войне. Там, среди множества фамилий защитников 
Отечества, есть и фамилия моего деда Евтухова Георгия Тимофе-

Танаев Д. И.
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2.3.1942.  
«Здравствуйте мои родные! Уже 8 с лишним месяцев разделя-

ют нас. Больше 250 дней кровавой войны. Больше 250 дней коричне-
вой паутины. Сколько еще дней впереди подобно прошедшим- неиз-
вестно. Но хочется только одного что бы вы, а особенно Галина, не 
знала ужасов современной войны. Техника в руках сумасшедших- это 
страшное дело. Если раньше все остерегались, то теперь фашист-
ское зверье все бомбит, стараясь под развалинами похоронить  все 
здоровое. Сколько страданий пало на долю русского народа. Не жаль 
жизни, если бы знать, что кровь пролитая сделает Вашу жизнь пол-
нокровной и светлой.

Во время походов, в длинные ночи  у  костра столько передумано 
и вся жизнь вновь пересмотрена. Как теплы, как дороги воспомина-
ния об Улле. Сколько она славная любимая сестра пережила, какое у 
нее горячее настоящее человеческое сердце, а как она всегда забот-
ливо относилась ко мне и как любовно по- матерински и эту заботу 
и ласку я сохраню до последнего моего вздоха. Вот сидишь и думаешь 
дорогой Степа- сколько перед тобой прошло людей за эти 250 дней. 
Какие различные типы, характеры, сколько материалу для бесед, но 
таких глубоко понимающих и прозорливых собеседников, как ты я не 
встречал и с каким бы удовольствием, с какой радостью провел бы я 
несколько вечеров в беседах, и ти тем и материалов для разговора 
много, много хотелось бы дорогой. Степа, повидаться, побеседо-
вать. Хотелось бы узнать о твоем здоровье.

Как здесь мало речек и сегодня прохладную Волжскую воду. Как 
раньше недооцениваешь такие простые вещи, как баню, а как бы 
сейчас хотелось бы помыться, снять с себя грязь, а ее много, пото-
му что находишься или на воздухе или в землянке. Скоро весна, скоро 
природа заживет обновленная, скоро вступит в свои права и великое 
слово жизнь- будет отравляться воем бомб, визгом мин, разрывами 
снарядов и страданиями людей, не только военных, но и стариков и 
детей, женщин, Иногда подумаешь, то что погибло за эту войну ни 
материальные ценные людские было бы хорошо жить многим поко-
лениям не работать заниматься тем, что они пожелают 

Будем надеяться, что 1942 год будет годом рассвета и осво-
бождения нашего неба и коричневых туч. Горячо целую. Привет Тасе, 
милой Галочке, Наташе, Прасковье Иннокентьевне и всем знакомым

Остаюсь, искренне Ваш Георгий»   

евича. Он погиб в июне 1944 года. Был он помощником начальни-
ка штаба 934 артиллерийского полка. Он мечтал вернуться в свой 
любимый Красноярский край. Он ненавидел фашистов и мечтал 
сделать все, чтобы уничтожить их и вернуть свободу всем людям.
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«Добрый вечер моя дорогая!
Пусть листок мой помятой, простой
Вам напомнит напевы другие
Не омытые горькой слезой.

Жизнь была веселее и проще
Далеко убежали те дни
Этот запах березовой рощи
И  таежные наши огни.

Правда жизнь бедняка не балует
Сам ребенок и куча детей
Как горлинка над ними тоскует
Улыбнулось счастье и ей.

Свадьбу  помню и нежный цветочек
Подарили на память вы мне
Не забуду вовек тот денечек
Промелькнувший, как будто во сне.

Красноярск и глухой переулок,
Покосившийся домик, траву
И по-прежнему тот закоулок
Предо мною стоит на яву.

Как прекрасны те дни были
И как ровен был счастья поток
И я помню как  маленькой Тася
Забиралась в горячий песок.

Под горой Каланча на песочной
И в дали голубой Енисей
Как хотелось мне очень
Пережить радость прекрасных дней

Заглянул черный день мрачной раной
Вновь на Улю спустился туман
Помнишь Эту кровавую рану
Кровь и ужас в больничных стенах

Но промчались стороною тучи
Протащились тревожные дни
День за днем и Степану все лучше
Счастье, счастье ты к ним загляни.

Помню холоден день был дождливый
Многолюден крикливый вокзал
Уезжали родные на юг Вы
Я с Наташею Вас провожал.

И я долго с глубокой печалью
Помнил горечь разлуки и слез
И заглохли покрытые далью
Пески грустные шумных колес.
Но вернулись опять Вы в родные
Необъятные наши края,
Как Вы, милые, были нужны  мне
Это знаю один только я.

Жизнь промчалась денек будто дымкой
Прошла молодость буд-то вчера
И бежит по кудрям снежный змей
По когда то роскошным кудрям.

Уля, видишь коса серебриться,
А была, как воронье крыло
Жизнь потоком журчащим струиться
Многих в мрак навсегда унесло.

Были дети и взрослыми стали
В семью новые люди пришли
Полюбили, как радость Вы Галю
И как грустный цветок берегли.

Вдруг война разразилась грозою
Прошумел кружевной листопад
Жизни срезали смерти косою;
Как цветы полевые лежат.

Не увидим мы многие села
Превратились в прах города
Не увидим мы много веселья 
И не встретим мы их никогда.

И в избу не войдет больше Павел
Не затянется трубкой Андрей
Много, много не будет меж нами
И от этого сердцу больней.

 Прилетел этот ужас крылатый
Много жизней и счастья спалил
Тяжела будет эта расплата
Но для счастья других я прожил.

Не вернусь – После страшной Вы бури
Отдохните тогда в тишине
И в ласкающей синей лазури
Не забудьте друзья обо мне!. 

Георгий
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Сатунцева Пелагея Семеновна

Отец, Порошин Семен Иванович, родился 
в 1906 году в с. Уваровка Большеуковского рай-
она. До войны работал техником-технологом. 
На фронт был призван из д. Красный яр Тю-
калинского района Омской области. Погиб во 
Всеволжском районе 18.08.1943 года, оборо-
няя Ленинград. 

Мать, Шитова Анфиса Павловна, роди-
лась в 1907 году. У нее на руках осталось 
четверо детей. Все они окончили техникумы. 
Жили на ул. Богдана Хмельницкого. Их обо-
крали, и не осталось никаких документов о 

Великой Отечественной войне.
Порошен С. И.

Пятибратова Анастасия Владимировна
Отец, Еремин Владимир Петрович, родился в 1913 году.  По 

профессии – ветеринар. Проживали в селе Кубельта Ставрополь-
ского края, призван оттуда. Служил на Ленинградском фронте в 
звании старшины.  Погиб 25.11.1943 г. под Ленинградом.  

Двоих детей воспитывала мать, Еремина Раиса Васильевна.  
Она умерла 12 июня 1999 года.  

Анастасия Владимировна стала оператором технической кон-
торы, брат – инженером. 

Шамаевская 
Таисия Александровна

Мой отец, Таранников Александр Ивано-
вич, родился в Курской губернии в 1899 году. 
В 20-е годы в связи с массовым раскулачи-
ванием крестьян его семья была вынуждена 
переехать в Сибирскую глубинку – д. Стро-
кино Колосовского района. Отсюда и пошла 
история нашей семьи. Отец до войны работал 

колхозником, а мама нас воспитывала. В 1942 отца забрали на 
фронт. Он участвовал в боях за Ленинград, но  совсем недолго, 

Таранников А. И
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уже 15 марта 1943 погиб. Захоронен был в 
Ленинградской области (ст. Погостье) 

После смерти отца, мы с сестрами оста-
лись на попечении матери и бабушки Агафьи 
Антипенко. Несмотря на тяжелые военные 
годы, нельзя сказать, что мы сильно голода-
ли. Мама трудилась в тылу, а старшая сестра 
к тому времени уже была взрослая и работа-
ла учительницей в школе. Так мы и пережили 
войну.  

После того, как я окончила школу, моя 
старшая сестра переехала жить на Украину и 
стала работать в компартии. Я же осталась в Омске, начала свою 
трудовую деятельность в Омском краеведческом музее. Мама 
часто рассказывала о наших дальних родственниках, об истории 
нашей семьи. Собственно, поэтому в  последние годы моей рабо-
ты в музее я решила более подробно исследовать историю своей 
семьи, так как множество данных  о родственниках было утеряно. 
Пять лет назад я ездила в Тобольский архив, где как раз и получи-
ла всю нужную мне информацию.

Шамаевская Т. А.

Шапова Нона Андреевна

Отец,  Шапов Андрей Иванович, родился в 1900 году. Был при-
зван из с. Каргалы Викуловского района Тюменской области. Сра-
жался на Ленинградском фронте. Погиб под Ленинградом, станция 
МГА в 1943 г.  

Мать, Шапова Елена Павловна (1913–2005) всю жизнь про-
работала учителем и завучем школы. Воспитывала двоих детей 
одна. 

Обе дочери пошли по стопам мамы. Нона Андреевна стала 
учителем, закончила географический факультет, а Людмила Ан-
дреевна – воспитателем. 

Рыбакова Людмила Андреевна
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Общая военно-политическая обстановка в сравнении с первы-
ми годами войны коренным образом изменилась в пользу СССР 
и его Вооруженных Сил. К началу 1944 г. в составе действующей 
армии СССР было более 6,3 млн человек. Перед Советской Ар-
мией стояла задача завершить освобождение своей территории, 
оказать помощь народам Европы в свержении фашистского ига, 
закончить войну полным разгромом врага на его территории. Осо-
бенность наступательных операций в 1944 г. состояла в том, что 
противнику наносились заранее запланированные мощные удары 
на различных направлениях советско-германского фронта, вынуж-
давшие его рассредоточивать свои силы и затруднявшие организа-
цию эффективной обороны. 

В 1944 г. Красная Армия нанесла немецким войскам ряд со-
крушительных ударов, которые привели к полному освобождению 
советской земли от фашистских захватчиков. Среди крупнейших 
операций можно выделить следующие: 

• январь – февраль – под Ленинградом и Новгородом. Была 
снята длившаяся с 8 сентября 1941 г. 900-дневная блокада Ленин-
града; 

• февраль – март – освобождение Правобережной Украины;
• апрель – май – освобождение Крыма; 
• июнь – август – Белорусская операция; 
• июль – август – освобождение Западной Украины; 
• начало августа – Яссо-Кишиневская операция; 
• октябрь – освобождение Заполярья. 
К декабрю 1944 г. вся советская территория была освобожде-

на. 7 ноября 1944 г. в газете «Правда» был напечатан приказ Вер-
ховного Главнокомандующего № 220: «Советская государственная 
граница, – говорилось в нем, – восстановлена на всем протяжении 
от Черного до Баренцева моря» (впервые в ходе войны советские 
войска вышли на государственную границу СССР 26 марта 1944 
г. на границе с Румынией). Из войны вышли все союзники Герма-
нии – Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия. Гитлеровская коа-
лиция полностью распалась.

Погибли при освобождении 
союзных республик
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Освобождние столицы Украины Советской Армией



Война лишила их отцов

158

Баженова 
Устинья Алексеевна

Баженова 
Мария Алексеевна    

Баженова У. А.        Баженова М. А.

Глава семьи, Баженов Алексей Степано-
вич, уроженец села Грязново Называевского 
района Омской области. На фронт был призван 
из совхоза Ступкинский Называевского района. 
В августе 1941 ушел, оставив четырех дочерей 
на руках матери, Устиньи Ивановны.

На фронте Алексей Степанович получил 
звание старшего сержанта, командира отде-
ления. Погиб 2 октября 1944 года на западной 
окраине хутора Клаус Мемельского округа. До-
чери до сих пор хранят статью, где написано об этом сражении.  В 
настоящее время Устинья Алексеевна и Мария Алексеевна про-
живают вместе.   

Баженов А. С.

Баранова Мария Семеновна
Отец Марии Семеновны, Зиновьев Семен Герасимович, до 

войны работал десятником. В 1941 году был призван на фронт из 
д. Куксы Знаменского района. Погиб 08.05.43. Рядовой, стрелок, 
похоронен в п. Привольном Луганской области на Украине. О на-
градах ничего неизвестно. 

Мать, Матрена Ефимовна, родилась 18.03.1916 г.  Из детей 
была только дочь. Пока Матрена Ефимовна была на работе, за 
дочерью никто не следил. Мария была самой старшей из детей в 
Куксе, где  жило всего 6 семей. Когда женщины задерживались или 
вообще не приходили домой по несколько дней, то детей прихо-
дила кормить пожилая женщина из соседней деревни, расстояние 
между деревнями – 12 км. После войны Мария Семеновна посту-
пила в профтехшколу портных, в 8-м классе. З0 лет проработала 
в ПТУ № 57 преподавателем. Выпустила около 250 учеников, 13 
групп. Награждена знаками: «Отличник профтехобразования» и 
«Ветеран профтехобразования». 
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Гайденко Георгий Ефимович
Отец, Гайденко Ефим Никифорович, родился примерно в 1910 

году в Мариинском районе Кемеровской области. До войны рабо-
тал учителем в селе Тюмень. В 1942 году был призван на фронт 
Мариинским РВК. 30 марта 1943 года погиб на Украине под Харь-
ковом в Савенском районе Массаров-Байрак. Мать – Анфиса Фа-
деевна (27.08.1913 – 29.08.1993). До войны работала в колхозе, во 
время войны она охраняла пленных. После смерти отца, в 1943 
году, вместе с двумя сыновьями, Леонидом и Ефимом, перееха-
ла в Мариинск и работала няней в детском саду. Старший сын 
Леонид закончил Томский промышленный техникум. Переехал в 
Красноярский край, где и живет сейчас. Он работал в военном го-
родке (атомное вооружение). Ефим также получил образование в 
Томском техническом училище. После армии переехал в Омск и 
поступил в ОмГПУ. Проработал 33 года в профессиональном  учи-
лище № 3 преподавателем и заместителем директора по учебно-
производственной части. 8 лет работал в должности учителя и 
завуча в проф училище № 35.  

Буланая  Екатерина Алексеевна

Отец, Кабанов Алексей Никандрович, родил-
ся в 1907 году в деревне Ново-Александровка. 
Служил  в звании сержанта, ветфельдшером. 
Погиб 18 марта 1944 года, похоронен в деревне 
Городное Столинского района Брестской обла-
сти, Беларусь. Трое братьев Кабановых ушли на 
фронт, но лишь один вернулся. Буланая Екате-
рина Алексеевна проработала 17 лет в ОмГТУ 
лифтером. 

Буланая Е. А.

Ивлева Валентина Афанасьевна
Отца Ивлевой Валентины Афанасьевны звали Дубровин Афа-

насий Ильич, родился он в 1902 году в Макроусовском районе Кур-
ганской области в деревне Лившинская, на фронт призван отсюда 
же. До войны работал бригадиром в колхозе. На фронте был ря-
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Мартынова  Лидия Григорьевна

Отец, Алексеев Григорий Ефимович, родился в селе Водяное 
Называевского района.  Был призван в армию Жирновским сель-
ским советом, сражался рядовым на Белорусском фронте. 9 марта 
1944 г. был убит в белорусском Полесье. Наград не имел.  

У матери, Алексеевой Пелагеи Ивановны, осталось трое детей. 
Мартынова Лидия Григорьевна работала на суконной фабрике. Се-
стра – главный бухгалтер на алмазном заводе в Туле. Брат работа-
ет газовщиком  на Севере.

Руденко Виктор Леонтьевич

Руденко Виктор Леонтьевич родился 6 июня 1941 г. в г. Бере-
зовске Свердловской области, за 18 дней до наступления враже-
ских войск.  

Отец, Руденко Леонтий Михайлович (1914 г. р.), когда родился 
сын Виктор, получил отсрочку в 2 недели, после чего был взят на 
фронт. Служил  ефрейтором. Погиб он  5 ноября 1944 года, похо-
ронен на х. Выганте в Латвии. Имя опубликовано в книге «памяти», 
том 5, стр. 266. 

Мать, Руденко Прасковья Кирилловна (1914 г. р.), после ухода 
мужа на фронт осталась одна с тремя малолетними детьми, из ко-
торых младшим был Виктор. 

Прасковья Кирилловна с детьми переехала к родственникам в 
д. Марковку, где им был дан небольшой домик. Там прошло самое 
тяжелое послевоенное время. Все члены семьи часто недоедали. 
За детей мама получала 130 рублей в месяц, работала она в не-
большой деревенской свиноферме. Но на жизнь семье катастро-
фически не хватало. В возрасте 8–9 лет Виктор один ходил в лес 
за ягодами и грибами. В день он мог сходить в лес по два раза и 
принести полные ведерки. Больше всего дети любили землянику, 
ее сушили, перемешивали с мукой и из этого делали лепешки.

довым сапером. Погиб 31 декабря 1943 г. в Могилевской области 
Чаувском районе. У матери Валетины Афанасьевны, Дарьи Ива-
новны Ивлевой (1904 г. р.), осталось на руках шестеро детей.  До 
пенсии Валентина Афонасьевна работала экономистом в «Трест 
Омскнефтепроводстрое».
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Из воспоминаний Виктора Леонтьевича 
«Однажды у мамы на работе проводилась травля крыс, кото-

рые утаскивали и съедали только что рожденных поросят. Виктор 
пришел на ферму и увидел несколько уже отравленных крыс. А 
в соседней деревне один знакомый человек продавал меха онда-
тры  20 коп. за штуку. Вот и решил Виктор отвезти и продать этих 
крыс на мех, чтоб что-то заработать. Там ему, конечно, отказали и 
сказали закопать этих отравленных существ. Виктор отправился в 
лес и, чтобы долго не возиться, начал закидывать их на деревья. 
«Так и прогорел мой меховой бизнес!» – усмехнулся Виктор Леон-
тьевич». 

На тяжелое детство Виктор Леонтьевич особо не жалуется, го-
ворит, что тогда и закалился его характер. 

В 1959 году Виктор поступил в речное училище. После его окон-
чания работал на кораблях и дослужился до капитана всех групп 
судов. Женился, есть дети, внук.  В 55 лет ушел на пенсию.  

С 20 декабря 2004 года, Виктор Леонтьевич является членом 
Омской областной общественной организации «Сироты Великой 
Отечественной войны».

Савостина Раиса Аркадьевна

Отец, Гришечко Аркадий Куприянович, ро-
дился в 1917 году в Тюменской области. До 
войны Аркадий Куприянович работал тракто-
ристом. В армию был призван из села Ново-
рождественка Исилькульского района Омской 
области. Он погиб в Литве 31 июля 1944 года. 
Похоронен там же,  в деревне Жигуды.

Мать, Татьяна Васильевна Яковлева, ро-
дилась в 1920 году. В настоящее время про-
живает в селе Медвежка Исилькульского рай-
она. По словам Раисы Аркадьевны, она ни в 
чем не нуждается. После смерти мужа, она 
воспитывала двоих детей. Ей помогали бабушки и дедушки. К со-
жалению, сестра Раисы Аркадьевны трагически погибла.  

Раиса Аркадьевна работала медсестрой в городской больни-
це № 3, сестра от второго брака матери закончила сельскохозяй-
ственный институт. 

Савостина Р. А.
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В землянках, в сумраке ночном,
На память нам придет —
Как мы в дому своем родном
Встречали Новый год;

Как собирались заодно
У мирного стола,
Как много было нам дано
И света и тепла;

Как за столом, в кругу друзей,
Мы пили в добрый час
За счастье родины своей
И каждого из нас.

И кто подумал бы тогда,
Кто б вызнал наперед,
Что неминучая беда
Так скоро нас найдет?

Незваный гость вломился в дверь,
Разрушил кров родной.
И вот, друзья, мы здесь теперь —
Наедине с войной.

Кругом снега. Метель метет.
Пустынно и темно...
В жестокой схватке этот год
Нам встретить суждено.

Он к нам придет не в отчий дом,
Друзья мои, бойцы,
И все ж его мы с вами ждем
И смотрим на часы.

И не в обиде будет он,
Коль встретим так, как есть,
Как нам велит войны закон
И наша с вами честь.

Мы встретим в грохоте боев,
Взметающих снега,
И чашу смерти до краев
Наполним для врага.

И вместо русского вина —
Так этому и быть!—
Мы эту чашу — всю, до дна —
Врага заставим пить.

И Гитлер больше пусть не ждет
Домой солдат своих,—
Да будет сорок третий год
Последним годом их!

В лесах, в степях, при свете звезд,
Под небом фронтовым,
Мы поднимаем этот тост
Оружьем боевым.

Михаил Исаковский

1943 год
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ГЛАВА IV

Ноябрь 1944 года —
сентябрь 1945 года

Врагу мы обещаем: 

смерть за смерть!

За Родины святые рубежи, 

За слезы, кровь, страдания 

и беды, 

За всех погибших и за тех, 

кто жив, 

За тех, кто будет жить, 

и - за Победу!

Сергей Окишев

О них человечество 
никогда не забудет
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Последний бой
Наступательные дествия советских войск на западном на-

правлении возобновились только в январе 1945 года – началась 
Восточно-Прусская операция. В результате боев советские войска 
заняли часть Восточной Пруссии, освободили территорию Север-
ной Польши, далее следовала Млавско-Эльбинская операция. 

На другом направлении, в Польше 12 января началась Висло-
Одерская операция, в ходе которой к 3 февраля от немецких войск 
была очищена территория Польши к западу от Вислы и захвачен 
плацдарм на правом берегу Одера. 

16 марта начинается Венская наступательная операция по 
овладению городом. 13 апреля в  результате напряженных боев 
Вена была взята. 

В результате Кенигсбергской операции, проходившей пример-
но в это же время,  основные силы восточнопрусской группировки 
немцев были разгромлены 

16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная опе-
рация советских войск, которая завершилась капитуляцией Бер-
линского гарнизона. После взятия Берлина советские войска про-
вели Пражскую операцию – последнюю стратегическую операцию 
в войне. 

  

В полночь 8 мая война 
в Европе завершилась без-
оговорочной капитуляцией 
вооруженных сил Германии.
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Общий ход военных действий в Европе 
январь—май 1945
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Они погибли, освобождая Европу

После того, как к концу весны была полностью восстановлена 
западная граница СССР, в начале лета 1944 года в Европе был от-
крыт второй фронт.  

В таких условиях Ставка Верховного Главнокомандования раз-
работала грандиозный по масштабам и удачный по тактическим 
задумкам план полного  освобождения советской территории и 
вступления войск Красной Армии в Восточную Европу с целью ее 
освобождения от фашистского порабощения.  Этому предшество-
вала  одна из крупных наступательных операций – Белорусская, 
получившая кодовое наименование «Багратион».  

В результате проведенного наступления Советская Армия вы-
шла к предместьям Варшавы и остановилась на правом берегу 
Вислы. В это время  в Варшаве вспыхнуло восстание, жестоко по-
давленное фашистами. 

В сентябре – октябре 1944 были освобождены Болгария и Югос-
лавия. В боевых действиях советских войск активное участие при-
нимали партизанские соединения этих государств, составившие 
затем основу их национальных вооруженных сил. Ожесточенные 
бои разгорелись за освобождение земель Венгрии, где находилась 
крупная группировка фашистских войск, особенно в районе озера 
Балатон.  Два  месяца советские войска осаждали Будапешт, гар-
низон которого капитулировал лишь в феврале 1945 года.  Только к 
середине 1945 года территория Венгрии была полностью освобож-
дена. 

С 16 апреля по 2 мая 1945 г. Берлинская операция – последнее 
крупное сражение Великой Отечественной войны. Она проходила 
в несколько этапов: 

– взятие Зееловских высот; 
– бои в предместьях Берлина; 
– штурм центральной, наиболее укрепленной части города. 

2 мая – капитуляция берлинского гарнизона, а 9 мая – освобож-
дение Праги танковыми соединениями Красной Армии.    
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Бои за освобождение Польши
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Алеева Сания Газисовна
Алеева Сания Газисовна родилась 

17 апреля 1939 года  в селе Кузьми-
чихинский Кыштымского района Челя-
бинской области. Ее отец – Минулин 
Газис (отчества, дату, место рождения, 
откуда был призван, гражданскую спе-
циальность своего отца она не знает, 
а документы не сохранились). Он был 
рядовым, погиб 21 марта 1945 года, 
«верный войсковой присяге, проявив 
геройство и мужество». Похоронен в 
деревне Лислажауяс волости Джаукайс 

Тукумского уезда Латвийской ССР. 
На руках у его вдовы, Минулиной Шамсинур Нигмазяновны 

(1905–2005  гг.), осталось три дочери. Она же их и воспитала.  Одна 
стала кассиром в магазине, вторая работала на мясокомбинате. 
Когда Сания Газисовна жила в г. Октябрьске, она  работала на мех-
заводе. После переезда в Омск, она  устроилась на нефтезавод 
рабочей, а затем на завод СК. Сильно подорвав свое здоровье на 
заводе СК, Сания Газисовна  нуждается в качественном медицин-
ском обслуживании. Посетовала на маленькую пенсию. 

Бородина Эльвира Федоровна
Отец, Ярошевский Федор 

Александрович, родился в  1914 
году в г. Улан-Удэ. Был курсантом 
военного училища. На фронт 
был призван  из г.  Глухово. Фе-
дор Александрович участвовал 
в Сталинградской битве. Гвар-
дии младший лейтенант погиб в 
24 года (8 февраля 1945 г.), по-
хоронен в г. Олагу (Германия). 
Награжден Орденом «Красная 
звезда».

Мать, Ярошевская Зоя Про-
копьевна, родилась в 1908 году.  Она стала  солдатом на третий 
день войны. Война в одно мгновение отняла у нее все привычное, 

Алеева С. Г.

Ярошевский Ф. А.
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дорогое. Младшую дочь Тамару, кото-
рой не было и года, забрала в глубокий 
тыл бабушка. 

Зоя Прокопьевна пошла служить 
в армию вместе со старшей дочерью 
Эльвирой, которой тогда не было и 
двух лет.  В городе Глухово развернули   
госпиталь. Было тяжелое время, враг 
наступал, только начали принимать 
первых раненых, а госпиталь пришлось 
срочно свернуть. Их отправляли в тыл, 
а персонал вместе с оборудованием в 
госпиталь в один из поселков под  Ста-
линградом. Там Зоя Прокопьевна и 

продолжила трудиться. Дочь находилась неподалеку в яслях. Од-
нажды в госпиталь к Зое Прокопьевне попал раненый муж. Ему 
была сделана операция, но он, не выдержав ее, скончался.  

После войны Зоя Прокопьевна работала врачом терапевтиче-
ского отделения медсанчасти. При жизни получила звание майо-
ра военной медслужбы. Умерла 
в 2002 г. в 94 года. Посмертно ей 
было присвоено звание подполков-
ника военной медицинской  служ-
бы. Дальнейшая судьба детей сло-
жилась по-разному. Старшая дочь 
Зои Прокопьевны, Эльвира,  окон-
чила педагогическое училище и 
работала воспитателем. Младшая, 
Тамара, окончила библиотечное 
училище и работала в библиотеке.  

Эльвира Федоровна смогла пе-
режить сложное время и сохранила 
тепло и любовь к своим близким. Бородина Э. Ф.

Ярошевская З. П.

Великанова Клара Ивановна
Отец, Старовойтов Иван Васильевич, родился в 1918 году в 

Барнаульской области. Был призван на фронт, прошел почти  всю 
войну, погиб в Чехославакии 24 апреля 1945 года.  

У него осталась дочь, которую воспитывала мама, Ольга Иванов-
на, родившаяся,  в 1918 году. После войны семья жила за границей.
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Галузо Александра Ивановна
Отец, Синещеков Иван Семенович, родился в 1907 году в д. 

Миргородка Оконешниковского района Омской области. Работал 
трактористом в совхозе. Оттуда был призван на фронт. Cражался 
против японских самураев на Маньчжурском фронте. Погиб 15 ав-
густа 1945 года.  

Синещекова Вера Владимировна (1915 г. р.) вырастила обоих 
детей. Александра Ивановна Синещекова-Галузо закончила уни-
верситет,  работала бухгалтером, кассиром.

Гладышева Анна Даниловна
Отец Гладышевой Анны Даниловны, Квач Даниил Петрович, 

родился в 1909 году в селе Сорочино Калачинского района. До во-
йны был рабочим, на фронт был призван из Калачинска. Сражался 
рядовым, дошел до Германии, есть медаль.  

На руках у матери, Квач Маримьяны Никифоровны (1911–
1976 гг.), осталось трое детей. Старший брат всю жизнь прорабо-
тал водителем, Анна Даниловна была служащей. 

Гурко Нина Трофимовна
Родители Нины Трофимовны позна-

комились в Евпатории. После окончания 
Киевского медучилиша мать Нины Тро-
фимовны, Сурович Матрена Дмитриевна 
(1921 г. р., село Вербка Чечельницкого 
района Винницкой области), приехала ра-
ботать в Епаторию. Снимала комнату на 
Пляжном переулке. Коренюк Трофим Ка-
линович  (1906 г. р., село Чаплика  Красно-
перекопского района Крымской области) 
жил неподалеку от ее квартиры. Как толь-
ко он увидел Матрену Дмитриевну, сразу 

сказал, что она будет его женой. Как-то раз, пока Матрена Дмитри-
евна была на работе,  Калинович пришел к ней в дом и забрал все 
ее вещи к себе, предупредив хозяйку. Вернувшись в свою кварти-
ру, Матрена Трофимовна не обнаружила вещей, забеспокоилась, 
а хозяйка квартиры ни о чем не говорила, ей пришлось опять уйти 
на работу. Вечером Трофим Калинович пришел к ней, рассказал о 
своем поступке и  предложил расписаться. Брак был зарегистриро-

Гурко Н. Т.
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ван в мае 1940 года. Молодая семья жила в 
том же доме  на Пляжном переулке.

9 мая 1941 года Трофима Калиновича 
призвали в армию на переподготовку, пла-
нировалось, что это займет не больше двух 
месяцев... Вернуться с нее он так и не смог.  
Через два месяца началась война. Во время 
войны отец Нины Трофимовны был сапером 
256 батальона. А за два месяца до ее завер-
шения, в марте 1945 года, Матрена Дмитри-
евна получила похоронку.

А когда Нине Трофимовне было 3 ме-
сяца, немцы пришли и в их деревню. Нину 
Трофимовну вырвали из рук Матрены Дми-
триевны и бросили в лужу. Услышав крики Матрены Дмитриевны, 
прибежала немка, подобрала Нину Трофимовну из лужи и, пого-
ворив с немецкими солдатами, они их отпустили. В эту же ночь 
немка вывела их по катакомбам из этого города и посоветовала им 
бежать.  

Матрена Дмитриевна направилась в Харьков на поезде, но во-
время не слезла на нужной остановке. Проехала на одну останов-
ку дальше, а когда слезла с поезда увидела, что недалеко стоит 
машина, которая увозит людей из этих мест. Матрена Дмитриевна 
сначала пошла к этой машине, но ее остановил мужчина и стал 
просто тянуть из общей толпы. Вытянув ее оттуда, он сказал, что 
там душегубка. Машина, битком забитая несчастными людьми, 
отчаянно пытавшимися вырваться из окруженного города, увоз-
ит их в газовые камеры, затем проезжает еще несколько метров 

и выгружает тела. Этот мужчина предложил 
на какое-то время укрыться у него. Матре-
на Дмитриевна согласилась, он поселил 
ее в кладовке, чтобы немецкие солдаты ее 
не видели, и приносил еды, в основном это 
были конопляные лепешки, которые нельзя 
было по-многу кушать, и иногда находил не-
много хлеба.

По прошествии времени Нина Трофимов-
на узнала, что предателем оказался их сосед, 
который выдал место где они прячутся. А впо-
следствии сам себе отрубил ногу, чтобы вы-
дать себя за жертву, а не за предателя.

Коренюк Т.  К.

Сурович М. Д.
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Девятов 
Станислав Александрович

Девятов Александр Харитоно-
вич родился  25 августа 1915 г. в 
Удмуртской АССР д. Мальчиково в 
семье крестьянина. Учился в Перм-
ском университете, но из-за тяже-
лого материального положения  не 
закончил его. Работал на заводе, а 
затем учителем истории и геогра-
фии, директором средней школы. 
Увлекался фотографией. В 1940 
году из Тюменской области был 
призван в ряды Красной Армии. 
Гвардии лейтенант, командир пуле-
метного взвода, проявив геройство 
и мужество, погиб 14 февраля 1945 
и похоронен со всеми воинскими по-
честями  в с. Запциг Бранденбург-
ской губернии в Германии.

Девятова Клавдия Михайловна 
родилась 6 мая 1914 г. в семье кре-
стьянина. Долгие годы работала за-
ведующей детскими яслями, затем 
в колхозе кассиром-счетоводом, 
приемщицей фильмов кинопро-
ката. За добросовестный труд не-
однократно награждалась почетны-
ми грамотами. После смерти мужа 
одна воспитывала двух сыновей, 
Станислава и Евгения, которые в 
разные годы закончили Омский ма-
шиностроительный институт (Ом-
ский государственный технический 
университет). 

 Девятова К. М.

Девятов А. Х.
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Станислав Александрович родился 19.11.1938 года в пос. Под-
горный Тюменской области. Окончил среднюю школу № 1 в городе 
Тобольске. В период с 1957 по 1962 гг. учился на факультете «Горя-
чая обработка металлов» ОМСИ,  7 лет работал преподавателем 
в странах Африки (Гвинея, Мали). С 1971 года – доцент кафедры 
«Сопротивление материалов».  

 
Здравствуй мой сынок, 

Стасик! Настоящее письмо 
пишу лично тебе и наде-
юсь, что ты его получишь. 
Стасик, когда ты получишь 
это письмо, тебе уже стук-
нет 7 годок.  В последних 
письмах я ни слова не го-
ворил о тебе, а ты наверно 
подумал, что папка о тебе 
забыл; нет, как видишь, не 
забыл. Живу я Стасик сей-
час в месте, где свистят 
пули и рвутся мины и сна-
ряды. Но я, Стасик, наде-
юсь, что скоро проклятый 
немец  будет добит и я вер-
нусь домой. 

Стасик, а ты расти 
крепким и сильным хлоп-

цем, больше играй на улице (скажи дедушке что б он сделал тебе 
санки), на свежем воздухе. С Женей живи дружно, не обижай его. 
Крепко целую, твой папа. 

   21.10.44 г.

Игнашина Валентина Ивановна 
Воспоминания Валентины Ивановны

Мой отец, Сухачев Иван Федорович,  ушел на фронт летом 
1941 года. Погиб 5 марта 1945 года в Польше. 

Письмо Девятова А. Х. сыну
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Мой папа погиб в Польше 
В самом конце войны. 
Мы не знаем о нем ничего больше.
О чем он думал в эти дни? 
Наверное, думал о доме,
О том, как вернется в село, 
Как встретит жену и детишек. 
Но сбыться мечте – не суждено.   
Лежит он в земле на чужбине, 
Как сотни других солдат, 
Домой не вернувшихся из боя 
В брошенной могиле лежат. 

Нас у мамы осталось двое – сестра Настя (1930 г. р.) и я, Ва-
лентина (1940 г. р.).  С нами жила бабушка Евдокия Андреевна – 
папина мама – и прадед Михаил Васильевич. Дедушку я не помню, 
его увезли куда-то, когда он отказался вступать в колхоз,  с тех пор 
мы ничего о нем не знаем. Отец погиб.

Мы остались одни.  Очень тяжело было жить  во время войны, 
да и после пришлось несладко. Есть было нечего, а в колхозе мы 
работали уже с 8 лет. Вначале пололи пшеницу, потом мы подросли 
и в 11–12 лет вместе со взрослыми ездили на покос, убирали сено. 

После войны налоги были непосильные. Все отдавали: молоко, 
шерсть, яйца, мясо, а сами ели что придется: ходили собирать ле-
беду, крапиву, мерзлую картошку на огородах.  Хлеб мы стали есть 
лишь в 1955–1956 гг., а до этого работали в колхозе за трудодень, 
за который ничего не получали.  

Я училась хорошо, мне хотелось быстрее стать взрослой, за-
рабатывать деньги и помогать маме. Из-за бедности я не уехала 
поступать в институт, не было ни обуви, ни денег. Я проработала 
год в колхозе после десятилетки, а потом поступила в Тюкалинский 
сельскохозяйственный техникум. Окончила его, получив специаль-
ность бухгалтера, и проработала 42 года по специальности. Потом 
работала главным бухгалтером на производстве в городе Омске. 

Я вырастила двух дочерей и сына. Сейчас у меня есть пятеро  
внуков. Жизнь прожита не зря. Но не дай Бог никому испытать те 
тяжести войны и ее последствия, которые испытали мы – дети-
сироты. 
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Качалкова  Надежда Степановна 
Рассказ Надежды Степановны

Я, Качалкова (Осадчая) Надеж-
да Степановна, родилась 29 октя-
бря 1934 года в деревне Андреевка 
Омского района Омской области.

Мой отец, Осадчий Степан Федо-
рович (1914 г. р.), проживал здесь же. 
Работал отец после окончания кур-
сов фельдшером, а в 1939 или 1940 
был избран председателем колхоза 
им. Ленина этого же района.

В августе 1941 года отец ушел на 
фронт. Воевал в пехоте, трижды был 
ранен и приезжал домой на побывку 
по ранению. У меня был младший 
брат Владимир, и мы очень горди-
лись своим отцом. Мы с папой ходи-
ли в школу, и он рассказывал детям, как воюет за Родину. В 1943 
году был направлен на учебу в Чкаловское танковое училище. По-
сле окончания училища воевал командиром самоходной установки 
самоходно-артиллерийского полка в звании гвардии-лейтенанта.

Погиб 4 февраля 1945 года. Похоронен в местечке Вайноде 
Лиепайского района Латвийской ССР. Это недалеко от Риги.За 
боевые заслуги в Великой Отечественной войне отец награжден 
орденами «Отечественной войны» I степени и «Красная Звезда», 
медалью «За отвагу».

После получения похоронки началось сиротское, тяжелое дет-
ство. Приходилось работать и в колхозе, и дома. Собирали коло-
ски, картошку и другие овощи. Пололи поля и огороды. Несмотря 
на трудности, я окончила финансово-кредитный техникум, а затем 
Московский заочный финансово-экономический институт. Работа-
ла в Госбанке, СМУ–1 производственного объединения «Сибгази-
фикация», последние девять лет перед уходом на пенсию  началь-
ником инспекции Госстраха Советского района г. Омска.

Всю сознательную жизнь я мечтала разыскать и посетить мо-
гилу отца. Это случилось в 1986 году. Я написала в военкомат м. 
Вайноде. Пришел ответ, что Осадчий Степан Федорович действи-
тельно похоронен в братской могиле этого местечка. И мы с му-

Осадчий С. Ф.
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жем решили лететь. 
2 октября 1986 года 
мы посетили могилу 
на братском кладби-
ще, где захоронено 
более 7 тысяч совет-
ских воинов, погиб-
ших за Родину.

С родины отца от 
памятника воинам 
мы отвезли горстку 
земли на могилу в 
Латвии, а оттуда 

привезли землю к памятнику в деревне Андреевке.
Кладбище в то время было в очень хорошем состоянии. Постав-

лен солидный общий памятник, над могилами установлены мра-
морные плиты, где выбиты по 10 фамилий погибших воинов и их 
звания. Дорожки кладбища вымощены крошкой красного кирпича.

Затем мы посетили военно-учетный стол, где нас встретили очень 
хорошо, приглашали приезжать еще, но лучше на День Победы – 
9 мая, в этот день могут устроить даже проживание. Но уже в 1989 
году, когда мы снова были в Латвии, то не рискнули ехать туда, так как 
в Риге на 7 ноября стояли танки и маршировали автоматчики.

Поэтому не знаю, существует ли сейчас это мемориальное кладби-
ще в м. Вайноде. А очень хотелось бы знать и даже еще раз посетить.

Братское кладбище в м. Вайноде

Капанина Лариса Ивановна 
Отец, Толуконников Иван Афанасьевич, родился в 1914 году 

в Тамбовской области. Жили в г. Стаплинске Рязанской области. 
Воевал в г. Белостоке, в Польше. Мама, Саянина (Толуконникова) 
Екатерина Алексеевна, воспитывала двоих детей сама.  

Мукинова Зинаида Прокопьевна
Отец Зинаиды Прокопьевны, Суровикин Прокопий Степано-

вич, родился в селе Авлы Любинского района Омской области. До 
войны работал в колхозе. На фронт был призван из родного села. 
Сражался в Чехословакии, в извещении указана дата смерти – 
1944 год. Наград не имел.  
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Неворотов  Семен Федорович
Отец, Неворотов Федор Михайлович, 

родился в 1896 году в деревне Пустынное 
Большереченского р-на Омской обл. Был 
призван оттуда на фронт. Рядовой солдат 
погиб в Польше в 1945 году.

Мать, Федора Капитоновна (1897–1982), 
воспитывала одна четверых детей.  Семен 
Федорович  служил в милиции 15 лет, рабо-
тал на заводе; средний брат – милиционер 
(в Большереченском районе); сестра – ра-
бочая. Неворотов C. Ф.

На руках  у матери осталось четверо детей. Сестра Зинаиды, 
Валентина, работала на молочном заводе, другая сестра  Галина 
окончила в Кургане 2 курса университета, работала в детском клу-
бе. Брат Николай умер в 1994 году. Зинаида Прокопьевна работала 
учителем начальных классов в школе № 95 пос. Юбилейный. 

Окунеева Александра Прокопьевна
Отец, Окунеев Прокопий Осипович, 

родился 13 марта  1900 года. Проживал 
в Нижнеомском районе в д. Беляшово, 
был обычным крестьянином. Призван 
был из Горьковского района д. Кирса-
ново. Сражался рядовым в гвардей-
ском полку. Погиб 20 декабря 1944 года 
в д. Альковиана Радоченского уезда 
Варшавского воеводства в Польше. На 
руках у матери, Окунеевой Акулины Ва-
сильевны, осталось пятеро детей, ко-
торых она воспитывала одна. Старшие 
дети помогали по хозяйству и в воспи-
тании младших. 

Все братья и сестры  Александры 
Прокопьевны в дальнейшем остались жить в деревне. На данный 
момент жив только один брат. Он  работал в городе ветеринаром. 

Окунева А. П.
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Старший брат Окунеевой Александры Прокопьевны, Михаил, слу-
жил на Корейско-китайской границе 8 лет. В настоящее время 
проживает в п. Ударный Горьковского района Омской области, 
работает там ветеринаром.  

Александра Прокопьевна с 15 лет няньчилась с чужими детиш-
ками, чтоб не умереть с голода. В 1957 году окончила Роковские 
десятимесячные курсы медиков. Приехала в Омск в 20 лет. Устрои-
лась воспитателем в детясли № 63. Снова училась (1961–1966 гг.), 
получила звание фельдшера-лечебника, с 1970 года работала в 
поликлинике № 1, проработала там 38 лет. Дети и внуки получили 
высшее образование, работают врачами и педагогами. 
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Они погибли при 
взятии Берлина

С 16 апреля по 8 мая 1945 года войска 1-го Белорусского, 2-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов провели Берлинскую 
наступательную операцию. К операции привлекались часть сил 
Балтийского флота, авиация дальнего действия, Войска противо-
воздушной обороны, Днепровская военная флотилия, 1-я и 2-я 
армии Войска Польского. Группировка советских войск насчитыва-
ла 2,5 млн человек, 42 тыс. орудий и минометов, 6 250 танков и 
самоходно-артиллерийских орудий, 7 500 боевых самолетов. Бер-
линское направление обороняли немецкая группа армий «Висла» 
(3-я танковая армия и 9-я полевая армия), 4-я танковая армия и 
17-я полевая армия группы армий «Центр», насчитывавшие в об-
щей сложности около 1 млн человек, 10 400 орудий и минометов, 
1 500 танков и штурмовых орудий и 3 300 боевых самолетов. 

Советские войска должны были нанести несколько мощных 
ударов на широком фронте, окружить и одновременно расчле-
нить берлинскую группировку на части и уничтожить каждую из 
них в отдельности. С 16 по 19 апреля советские войска прорвали 
одерско-нейсенский рубеж обороны противника. 20 апреля начал-
ся штурм столицы Германии. 24 апреля было завершено окруже-
ние франкфуртско-губенской группировки противника, а 25 апре-
ля – всей берлинской группировки. В этот же день в районе Торгау 
советские войска встретились с подходившими с запада частями 
американской армии. Франкфуртско-губенская группировка была 
уничтожена в период с 26 апреля по 1 мая.  

Уничтожение берлинской группировки непосредственно в горо-
де продолжалось до 2 мая. Бои за рейхстаг начались 29 апреля, а 
30 апреля над рейхстагом было водружено Знамя Победы. 2 мая 
сопротивление противника в Берлине полностью прекратилось. 
Борьба с отдельными группами, пытавшимися прорваться на за-
пад, закончилась 5 мая. 

 8 мая 1945 представители германского верховного командова-
ния подписали в Карлсхорсте Акт о безоговорочной капитуляции 
вооруженных сил Германии. По завершении Берлинской операции 
более 600 ее участников были удостоены звания Героя Советского 
Союза, а 13 человек награждены второй Золотой Звездой Героя Со-
ветского Союза. 
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Разгром Берлинской группировки
апрель—май 1945
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Акулова Валентина Петровна
Семья Кашниковых во главе с отцом, Петром Михайловичем 

(1912 г. р.), проживала в селе Андрюшино Нижнетавдинского райо-
на Омской, а теперь – Тюменской области. В семье росло двое 
детей. После призыва отца на фронт их воспитанием полностью 
занималась мать, Прокопова Аграфена Афанасьевна (1915 г. р.).

Петр Михайлович служил в танковых войсках. Ему было при-
своено звание младшего лейтенанта. Воевал он  в составе 126-го 
танкового полка 17-ой гвардейской танковой бригады 6-го гвардей-
ского механического корпуса 4 гвардейской танковой армии. 

П. М. Кашников командовал танком Т-34/85 «Мать-Родина», 
который на свои сбережения приобрела мать героя СССР, Васи-
лия Орлова, Мария Иосифовна Орлова. Она попросила направить 
танк в 6 гвардейский механистический корпус и отдать лучшему 
экипажу. В ответном письме экипаж танка дал обещание оправдать 
оказанное им доверие. 

Экипаж танка во главе с  Петром Михайловичем участвовал в 
Верхне-Силезской (март 1945) и Берлинской операциях. Ими уни-
чтожено 17 танков, 2 бронетранспортера, 18 машин и 2 роты про-
тивника, за что они были награждены 6 орденами. 

Погиб Петр Михайлович  незадолго до победы, а именно 29 
апреля 1945 года. Он был похоронен возле города Посдам. Танк 
Т-34/85 «Мать-Родина» долгое время стоял на постаменте в Бер-
лине, а в 1993 был установлен в Саратове. В 2003 году по просьбе 
ветеранов 4-й танковой армии при поддержке Б. В. Громова рас-
поряжением правительства РФ от 26.06.2003 № 866-Р прах пере-
несен в поселок Котельники Люберецкого района Московской об-
ласти к школе № 1, в которой действует музей боевой славы 17-й 
механической бригады. Немаловажно отметить, что об экипаже 
данного танка написано в воспоминаниях маршалов Конева и Жу-
кова, а также в статье Елисеева (журнал «За рулем», 1962). 

Кабацкий Иван Егорович
Отец, Кабацкий Егор Устинович (1910 г. р.), призван из д. Народ-

ная Черлакского района. В 1941 г. погиб под Берлином. Двое его де-
тей воспитывала мать, Кабацкая Татьяна Николаевна (1911 г. р.).  
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Умерли от ран 
в госпиталях
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Болонова Юлия П.
Из письма в редакцию Ю. П. Болоновой, 

которая проработала в Омском политехническом институте 
15 лет гардеробщицей

В моей семье воевал отец, Петр Константинович Елгешин. Он 
был командиром полка. Воевал на передовой в 1941 году. В 1942 
году был ранен в почку и кисть руки. Лежал в омском госпитале 
целый месяц, но, в связи с трудной обстановкой, его забрали об-
ратно воевать. Всего одно письмо он написал с дороги и больше 
ничего за это долгое время от него не приходило. В 1945 году при-
шло письмо о том, что он пропал без вести. Я подавала в розыск, 
из Москвы ответили, что он умер от множества ран. 

Жилось нам очень трудно во время войны. Семья была боль-
шая – мать и пятеро детей, кормили нас очень плохо, полбуханки 
хлеба на всю семью. 

Иванова Серафима Васильевна
Семья Серафимы Васильевны жила под Ленинградом, когда 

началась война. Отец Серафимы Васильевны,  Иванов Василий 
Иванович, родился в  деревне Большие Язвищи Позданского рай-
она Новгородской области. До войны работал в животноводстве. 
Сразу после начала войны его забрали на фронт, где он служил 
в партизанском отряде рядовым солдатом. Летом 1942 года мать 
перевезла всех чет-
верых детей в Алтай-
ский край, в 1943 году 
она умерла. Тогда в 
Алтайском крае был 
голод, отец забрал 
детей из детдома и 
перевез их в город 
Омск. После войны 
Василий Иванович 
работал конюхом в 
воинской части, наве-
щал детей в детдоме. Семья Ивановых
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Отец умер в 1945 году 
от ран. Серафиме Ва-
сильевне было 13 лет, 
когда отец их перевез 
в Омский детский дом. 
Старший брат Алек-
сей убежал из детдо-
ма.  В 14 лет после ФЗО 
(фабрично-заводское 
образование), как от-
личнице, Серафиме 
разрешили закончить 
10 классов. Школу она 
окончила с золотой ме-
далью, затем – Ленинградский университет. После университета 
по собственной просьбе была направлена на Сахалин, педагогом. 
С 1992 года работает библиотекарем при православной библиоте-
ке в Омском детском доме № 1.  

Сестра, Мария  Васильевна  Баженова, окончила универси-
тет по специальности «экономист» и работала в статистическом 
управлении города Омска. Старший брат, Алексей Васильевич, 
окончил Ленинградский университет, в 1996 году переехал в США. 
Младшая сестра, Капиталина Васильевна Сгибнева (1939 г. р.),  
окончила текстильный институт и работала в городе Омске. 

Капустина Нина Григорьевна
Отец, Ткаченко Григорий Игнатьевич, родился в 1900 году в 

с. Георгиевка Полтавского района. До войны был председателем 
колхоза. В действующую армию был призван оттуда же, где родил-
ся и жил. Сражался под Москвой. Поезд попал под бомбежку. Был 
ранен, умер от ран в госпитале в Омске 13.06.1945 года. Похоро-
нен на Старом Южном кладбище. Наград не имел. 

У матери, Ткаченко Анны Осиповны, на руках осталось восемь 
детей, которых она воспитывала сама. Из восьми только один брат 
окончил 10 классов, был научным сотрудником сельского хозяй-
ства, удостоен Государственной премии. Сейчас живет и работает 
в Барнауле. Остальные очень рано начали работать. 

Семья Ивановых
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ГЛАВА V

Дата гибели 
неизвестна

Они просто исчезли,  
как будто и не жили 

никогда

Я в том бою остался.
Стоя,
в окопе линии передней,
засыпанный сырой землею,
пронзенный пулею.
Последней…
Я той Войны остался болью
незримой, как бы неумест-
ной,
став для нее на ранах солью,
вошедший в память -
Неизвестным.
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Абрамова Елизавета Михайловна
Отец Елизаветы Михайловны, Дубок Михаил Ефремович, во-

евал в Сызрани, пропал без вести. Брат Николай Михайлович по-
гиб в Литве или Латвии. Елизавета  Михайловна очень мало знает 
о своей семье и практически ничего не помнит. Рано лишившись 
родителей, в силу обстоятельств, она росла отдельно от отчего 
дома.

Агеева Вера Алексеевна

Отец Веры Алексеевны, Дураков Александр Сергеевич, родил-
ся в 1901 году. Семья проживала в с. Пушкино под Омском, оттуда 
он был призван. Служил в Калининградской области. 

Семерых детей воспитывала мать – Дуракова Анастасия Гри-
горьевна (1902 г. р.). Старший брат также воевал, после учился на 
офицера. В войну жили в с. Сперановка.

Вера Алексеевна работала на заводе в гальваническом цехе. 
Другие дети на заводе Козицкого и Баранова на станках.

Александрова Надежда Викторовна

Надежда Викторовна родителей не помнит, так как она из дет-
ского дома г. Орджоникидзе Донецкой области. Там были восста-
новлены метрики: дата рождения – октябрь 1937, хотя Надежда 
Викторовна родилась в мае 1936 года.  

В 1943 году эвакуирована в детский дом № 12 Большеречен-
ского района (Омская область). Закончила ремесленное учи-
лище Ворошиловского завода, 10 лет проработала на Машино-
строительном заводе сначала токарем-револьверщиком, а потом 
токарем-наладчиком. 

Затем Надежда Викторовна училась в Химико-механическом 
техникуме, после  чего была направлена на работу на Нефтезавод 
лаборантом. Параллельно училась  в Политехническом институте 
(3 года), а затем перевелась в Московский институт им. Губкина 
(филиал). После обучения была направлена на завод пластмасс и 
до 1991 года работала начальником лаборатории. 
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Баженов Иван Николаевич
Иван Николаевич – круглый сирота, об отце и матери ничего не 

знает. Он только помнит, что, когда он был совсем маленьким, его 
кто-то нес на руках и определил в детский дом, где он рос и вос-
питывался.

Баранова Наталья Ивановна

Родилась в 1926 году на Урале. Родители – колхозники, в семье 
было четверо детей. Отец погиб на фронте. В годы войны Наталья 
Ивановна жила в деревне Ольховке Хопенского района Пермской 
области и трудилась в колхозе в поле, на лесозаготовках. 

18 августа 1949 года приехала в Омск. Работала подсобником, 
маляром. В Омском государственном техническом университете 
проработала 11 лет уборщицей в главном корпусе. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945гг.», «Ветеран труда».

 
НА ТЯЖЕЛУЮ РАБОТУ ПОСЫЛАЛИ МОЛОДЕЖЬ

Воспомнания Натальи Ивановны

Деревня наша находилась на берегу Камы, поэтому новости к 
нам «приплывали» по реке. Едва покажется вдали пароход, как 
селяне сбегаются к реке. На пароходе есть радио. В воскресный 
июньский день мы, завидев причаливающее судно, бросали по-
лоть морковку и бежали на пристань. 

Училась я тогда в школе. С весны до осени пришлось работать 
в 1941 году, а в 1942-м, когда исполнилось шестнадцать лет, учеба 
прекратилась. Наравне со взрослыми работала на лесозаготов-
ке: пилили, валили лес. Родители работали в колхозе. Молодежь 
посылали на тяжелые работы. Ели лебеду, ходили в лаптях. Про-
дукты отправляли на фронт. В лесу нам выдавали только хлеб, 
остальные продукты высылали из дома: картошку, капусту, у кого, 
что есть. Работали с восьми утра и до темноты. На работу ходили 
пешком километров пять от деревни. Особого голода не чувствова-
лось весной, когда поспевала лебеда. Одежду ткали сами из льна. 
Коллектив состоял из четырех бригад, мужчин и парней оставалось 
очень мало, отдых не предусмотрен. Единственным развлечением 
служило кино. 
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В апреле, в распутицу давали формально десять дней отдыха, 
но дома сидеть не приходилось, то на сплав пошлют бревна по 
реке сплавлять, то в колхозе нужно было помогать... Участвовали 
и в уборке урожая. Колхоз выращивал пшеницу, овес.

Война запомнилась мне тяжелым трудом и голодом. Не дай бог 
такому повториться.

Богатова Зинаида Васильевна

Отец, Косарев Василий Анатольевич, был призван воевать в 
Знаменский район Орловской области. После его смерти у матери 
на руках остались два ребенка – Зинаида Васильевна и ее брат. 
Большую часть жизни Зинаида Васильевна проработала телефо-
нисткой.

Демина Мария Ивановна

Отец, Голубев Иван Степанович, родился примерно в 1889 году 
в д. Костино Большереченского района. До войны работал в колхо-
зе. В армию был призван оттуда же, где родился и жил. Воинское 
звание – сержант. Пропал без вести.  

Мать – Голубева Анна Порфирьевна. На руках осталось шесте-
ро детей, воспитывала сама. Дети хорошего образования не полу-
чили, но стали хорошими рабочими. Мария Ивановна работала в 
ресторане. 

Долженко Владимир Павлович
Отец – Долженко Павел. До войны работал в колхозе. Призван 

в армию из Щербакульского района Омской области.  Рядовой сол-
дат П. Долженко погиб под  г. Житомир. В семье осталось восемь 
детей (три мальчика и пять девочек). После смерти отца их воспи-
тывала мать, в 1956 годы мать умерла от турбекулеза легких. На 
тот момент в семье осталась только одна несовершеннолетняя се-
стра, пока она училась в техникуме, ее воспитывал старший брат 
Владимир Павлович.



Они просто исчезли, как будто и не жили никогда

189

Жабко Вера Петровна

Отец, Петр Панфилович Бахарев, родился в 1915 году. Место 
рождения неизвестно, но Вера Петровна предполагает, что он ро-
дился в Таре, так как все родственники оттуда.  Петр Панфилович 
был военнослужащим, поэтому еще до начала Великой Отече-
ственной войны был направлен в Польшу в г. Белосток из с. Алек-
сеевка  Омской области. Семья отправилась с ним, но позже была 
из Польши эвакуирована. Петр Панфилович считается без вести 
пропавшим.  

Мать Веры Петровны после эвакуации сильно болела и в 1954 
году умерла. Вера Петровна осталась совсем одна, жила со своей 
бабушкой. Она закончила техникум и 38 лет проработала в Тресте 
№ 6 сначала техником, потом – инженером. 

Вера Петровна долгое время пыталась узнать что-либо о своем 
отце, но так ничего и не добилась. В Книге Памяти о ее отце очень 
мало информации, даже фамилия написана неверно. Из докумен-
тов  тоже ничего не осталось, так как все они были украдены у 
бабушки Веры Петровны.

Жукова Лилия Николаевна

Отец Жуковой Лилии Николаевны, Шолыгин Николай Никоно-
рович, родился 28 ноября1908 года в селе Шухово Знаменского 
района Омской области. До войны он был секретарем райкома 
партии. За полтора месяца до начала войны (5 мая 1941 года) 
он был отозван на учебу по специальности в Москву, после окон-
чания курсов сразу отправился на фронт. Воевал под Киевом. В 
семье нет никаких документов и не сохранилось никаких сведе-
ний о том, где и когда погиб отец, в каком звании сражался. На 
руках у матери, Шолыгиной Татьяны Петровны (1909 – 10.12.1996), 
осталось трое детей. Мать воспитывала их одна. Старшей сестре 
Нине было 13 лет, когда началась войны. Она помогала матери 
растить младшего брата и сестру. Все дети Татьяны Петровны и 
Николая Никоноровича получили хорошее образование. Геннадий 
Николаевич стал инженером-электриком, Лилия Николаевна была 
агроном-экономистом.
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Кодылева Алла Максимовна
Отец Аллы Максимовны, Сысов Максим Давыдович, родился в 

1902 году. Семья с четырьмя детьми проживала в Одесском райо-
не Омской области. Оттуда в сентябре 1941 года отец был призван 
на фронт. Службу проходил под Ленинградом, был артеллеристом, 
осуществлял доставку продуктов через Ладожское озеро. Детей 
воспитывала мать Зинаида Павловна (1906 г. р.).

Лаптева Мария Логиновна
Отец, Куртас Логин Николаевич, родился в Псковской области 

Витебской губернии. До войны работал председателем колхоза. 
Призван в армию из Омской области д. Черниговка. Место служ-
бы и год смерти неизвестны. Воспитывала детей мать – Шалыгина 
Маланья Иосифовна. На руках осталось десять детей. Мария Ло-
гиновна работала учителем, ее брат председателем рабпотребсо-
юза, второй брат – директором совхоза, сестра – шахтером, третий 
брат – механиком с/х техники, другой брат – шахтером, еще два 
брата погибли на фронте.

Щукина Нина Дмитриевна
Отец Нины Дмитриевны, Щу-

кин Дмитрий Гаврилович, родился 
в 1905 году в Саргатском районе 
Омской области. До войны работал 
сторожем. На фронт был призван 
из Саргатки. Сражался рядовым. 
Пропал без вести, точная дата не-
известна. На руках у матери, Щуки-
ной Анны Васильевны (1906–1998), 
осталось пятеро детей. Мать их вос-
питывала одна. Нина Дмитриевна 
долгое время работала фрезеров-
щицей на Сибзаводе.Щукина Н. Д.
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ГЛАВА VI

Маршалы 
Победы
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Всех героев Великой Отечественной войны не пересчитать, 
имена многих так и остались неизвестны. А героем в то страшное 
время был каждый.  

Но нельзя не отметить вклад тех, кого по итогам войны назовут 
маршалами Победы. Они стали своеобразными символами триум-
фа советской армии. 

На плечи нескольких людей легло принятие самых сложных и 
важных решений, а ведь не каждый человек способен на это, не 
каждый сможет предугадать наперед шаги противника.  

Оценивая превосходство советского военного искусства, важно 
подчеркнуть, что вооруженная борьба – это не только битва во-
йск, но и столкновение ума и воли противостоящих военачальни-
ков. В сражениях Великой Отечественной войны была достигнута 
и интеллектуальная победа над врагом. Превосходство интеллек-
та руководства определило победоносное окончание войны в по-
верженном Берлине и безоговорочную капитуляцию фашистской 
армии.

Мы хотим рассказать вам о некоторых из них, которые были 
более любимы армией и народом.  
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Жуков Георгий
 Константинович 

(1896–1974)

Он внес огромный вклад в успешное 
проведение крупнейших стратегических 
операций Великой Отечественной вой-
ны. Осенью 1941 года он руководил  обо-
роной Ленинграда и Москвы. Летом 1944 
года Жуков направлял и координировал 
действия 1-го и 2-го Белорусских фрон-
тов в крупнейшей Белорусской наступа-
тельной операции. Весной 1945 года он 
возглавил войска, идущие на штурм сто-
лицы фашистской Германии.

Его заслуги перед Родиной отмечены четырьмя Золотыми Звез-
дами Героя Советского Союза, двумя высшими полководческими 
орденами «Победа», шестью орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя ор-
денами Суворова I степени, другими орденами и медалями, По-
четным оружием. Память о нем увековечена в названиях планеты, 
улиц в Москве, Ленинграде и других городах. Его имя присвоено 
Военной командой академии противовоздушной обороны.   
Отмечая большие заслуги Маршала Советского Союза Г. К. Жуко-
ва перед Советским государством и его выдающийся вклад в побе-
ду советского народа в Великой Отечественной войне, Политбюро 
ЦК КПСС приняло решение о сооружении памятника полководцу в 

городе Москве. 
Памятник великому полко-

водцу установлен и в Омске. 
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 Василевский 
Александр 

Михайлович 
(1895–1977)

Великая Отечественная вой-
на – это третья война, в которую 
пришлось вступить А. М. Васи-
левскому. Сначала он готовил 
ежедневные сообщения о собы-
тиях на фронтах для сводок Со-
винформбюро, но уже в конце 
июля Александра Михайловича 
назначили начальником Опера-
тивного управления и заместите-
лем начальника Генштаба. В мае 
1942 года он занял пост началь-
ника Генерального штаба, в то же 

время являясь представителем Ставки на фронтах. 
А. М. Василевский был инициатором и одним из создателей 

операции «Уран», проведения контрнаступления под Сталингра-
дом, также он принимал участие в разработке операции на Кур-
ском выступе. В начале 1945 года  он координировал действия 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, а уже  после войны 
принимал участие в войне  против Японии.  

А. М. Василевский  дважды удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза, награжден восемью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова I степени, 
Красной Звезды, другими ор-
денами и медалями, Почетным 
оружием. Дважды ему вручали 
высший полководческий орден 
«Победа».  
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Мерецков  Кирилл 
Афанасьевич 
(1897–1968) 

В годы Великой Отечественной 
командовал армиями, фронтами, 
был представителем Ставки Вер-
ховного Главнокомандования. Пер-
вая успешно завершившаяся за 
время Великой Отечественной во-
йны наступательная операция под 
Тихвином принадлежит К. А.  Ме-
рецкову, командующему 4-й армией.   
С декабря 1941 по февраль 1944 
командовал войсками Волховского 
фронта участвовавшего в операции 
«Искра». 

Позже он командовал  Карельским  фронтом, Приморской груп-
пой войск. В августе 1945 К. А. Мерецков – командующий войсками 
1-го Дальневосточного фронта, участвовавшего в разгроме япон-
ских войск в Маньчжурии и Северной Корее. По итогам войны с 
Японией он был награжден орденом «Победа».

К. А. Мерецков – Герой Советского Союза, удостоен семи ор-
денов Ленина, ордена Октябрьской Революции, четырех орденов 
Красного Знамени, двух орденов Суворова I степени, ордена Куту-

зова  I степени, многих 
других советских и ино-
странных наград. 
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Малиновский 
Родион Яковлевич 

(1898–1967) 

В начале Великой Отече-
ственной войны командовал 48-м 
стрелковым корпусом, с августа 
1941 – 6-й армией. С декабря 
1941 по июль 1942 – командую-
щий Южным фронтом, с августа 
по октябрь 1942 командовал 66-й 
армией севернее Сталинграда. 
В октябре – ноябре 1942 – заме-
ститель командующего войсками 
Воронежского фронта.  

С конца ноября 1942 коман-
довал 2-й гвардейской армией, 
которая в декабре участвовала 
в отражении удара немецко-
фашистской группы армий «Дон» 

с целью деблокады окруженной под Сталинградом группировки не-
мецких войск, а затем в ее разгроме.  

С мая 1944 по май 1945 командовал войсками 2-го Украин-
ского фронта в Ясско-Кишиневской операции, при освобождении 
Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. С июля 1945 коман-
дующий войсками Забайкальского фронта, наносившими главный 
удар в Маньчжурской стратегической операции. Награжден пятью 
орденами Ленина, орденом Победы, тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами 
Суворова I степени, орде-
ном Кутузова I степени, 16 
иностранными орденами, 
а также медалями.  
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 Рокоссовский 
Константин 

Константинович 
(1896–1968)

В Великую Отечественную 
войну К. К. Рокоссовский командо-
вал Донским, Центральным,  Бе-
лорусским, 1-м Белорусским и 2-м 
Белорусским фронтами. Войска 
под командованием Рокоссовского 
участвовали в Московской, Ста-
линградской, Курской битвах, в 
Белорусской, Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской, Берлин-
ской операциях.  

После окончания Великой Оте-
чественной войны, 24 июня 1945 года на Красной площади Москвы 
состоялся Парад Победы. Честь командовать парадом была до-
верена маршалу К. К. Рокоссовскому.  

За боевые подвиги, совершенные в годы Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, К. К. Рокоссовский дважды удостоен 
звания Героя Советского Союза и награжден орденом «Победа», 
семью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, ше-
стью орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени и 
Кутузова I степени, а также многими медалями. Удостоен ряда ино-
странных наград: Польши – ордена «Виртути Милитари» I класса 

со звездой и Крестом Грюн-
вальда I класса, Франции – 
орденом Почетного легиона 
и Военным Крестом, Велико-
британии – Рыцарским Ко-
мандорским Крестом ордена 
Бани, Монголии – орденом 
Красного Знамени.
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Народ-победитель
Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли
И от пота еще солоны
В эти дни бесконечной весны.

Возвращались солдаты с войны.
И прошли по Москве, точно сны, –
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В Зоопарке трубили слоны, –
Возвращались солдаты с войны!

Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы –
Москвичи, ленинградцы, донцы...
Возвращались сибиряки!

Возвращались сибиряки –
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И властители мирных долин, – 
Возвращался народ-исполин...

Возвращался?
Нет!
Шел он вперед.
Шел вперед
Победитель-народ!

Леонид Мартынов
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ГЛАВА VII

Омск в годы 
Великой Отечественной 

войны
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Работать так, 
  чтоб дрогнул враг,
Стремись к тому,  
  чтоб каждый шаг
Был в пользу 
  для родной страны
Во дни войны...

Омские дивизии
24 июня 1941 года в райвоенкоматы г. Омска поступило око-

ло 2 250 заявлений от добровольцев. Омск был центром Сибири 
по формированию воинских соединений и частей. В Омске были 
сформированы воинские соединения и части, в том числе 178-я, 
282-я, 308-я, 362-я, 364-я стрелковые, 49-я и 77-я кавалерийские 
дивизии, 70-я отдельная морская, 75-я отдельная стрелковая, 146-я 
и 30-я лыжные бригады, 712-й отдельный линейный батальон свя-
зи и другие. Они прошли боевой путь от Подмосковья до Берлина. 

Первой ушла на фронт сформированная в 1939 году из трудя-
щихся Алтайского края и Омской области 178-я стрелковая диви-
зия. Сражалась под Москвой, на Смоленщине, принимала участие 
в боях за Кулагинские высоты и города Новосокольники, Выборг. За 
боевые действия в период Смоленской наступательной операции 
дивизии было присвоено почетное наименование «Кулагинская». 

В ноябре 1941 из Омска была направлена на фронт 364-я 
стрелковая дивизия. В составе 2-й ударной армии она участвовала 
в прорыве блокады города и освобождала Ленинградскую область. 
За освобождение г. Тосно в январе 1944 дивизии было присвоено 
наименование «Тосненская». За штурм Берлина дивизия награж-
дена орденом Красного Знамени.  

362-я стрелковая дивизия отличилась в боях за Москву, в 
Орловско-Курской операции, на Псковщине и Белоруссии, осво-
бождала  Польшу. 308-я стрелковая дивизия проявила героизм и 
отвагу  в битве на Курской дуге, за освобождение Польши, Прибал-
тики и Германии.

В боях за Ельню, Смоленск, городов Белоруссии и Прибалтики 
прославилась 75-я отдельная добровольческая стрелковая брига-
да, сформированная в июле 1942 (с мая 1943 – 65-я гвардейская 
Рижская стрелковая дивизия).
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Свыше 130 омичей удостоены звания Героя Советского Союза, 
среди которых: воспитанник Сибирского кадетского корпуса, генерал-
лейтенант инженерных войск Д. М. Карбышев, матрос морской пехо-
ты Тихоокеанского флота П. И. Ильичев, рядовой 356-й стрелковой 
дивизии К. К. Краснояров, ефрейтор Ф. Г. Крылов, младший лейте-
нант стрелкового взвода 2-го Украинского фронта А. Ф. Лебедев, 
повторившие подвиг A. M. Матросова, санинструктор батальона 
морской пехоты Тихоокеанского флота М. Н. Цуканова и другие. 
Свыше 30 омичей – полные кавалеры орденов Славы. 

Некоторые данные, характеризующие г. Омск 
в годы Великой Отечественной Войны:

Область приняла из западных прифронтовых территорий
 около 110 промышленных предприятий, 

более 80 из них размещено в Омске.
Количество рабочих в Омске увеличилось 
с 35,1 тыс. в 1941-м до 91 тыс. в 1945 г. 

Из сельской местности на работу в промышленность 
привлечено около 37 тыс. человек.

Население области безвоздмездно сдало в фонд обороны и 
внесло по государственным займам 

1 миллиард 153,3 миллиона рублей, около 2-х кг золота, 64 кг 
серебра, 83 кг платины и 213 330 тыс. рублей

 государственных займов.
В Омской области призвано в ряды защитников Родины 

286 639 человек.
Вернулось домой 142 тыс. человек.

Награждены званием Герой Советского Союза 136 человек.
Награждены тремя степенями Ордена Славы 35 человек. 

65 из них участвовали в Параде Победы на Красной площади.

Сведения предоставлены музеем ОмГТУ
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Омский тыл
Победа советского народа над гитлеровскими захватчиками ко-

валась не только на полях сражений. Омская область в годы Вели-
кой Отечественной войны стала одним из основных районов раз-
мещения перебазированных в тыл заводов и фабрик. Она приняла 
из западных прифронтовых территорий около 110 промышленных 
предприятий, более 80 из них размещено в Омске. Вместе с эва-
куированными предприятиями прибыло около 150 тыс. рабочих, 
инженеров, техников, служащих и их семей.  

За короткий срок на эвакуированных предприятиях был произ-
веден монтаж оборудования и налажен выпуск продукции, в том 
числе и оборонной. Перестроились на военный лад и омские заво-
ды, на которых стали выпускать боеприпасы, стрелковое и мино-
метное вооружение, другую боевую технику. 

Значительный вклад в дело победы над Германией внесли и 
труженики сельского хозяйства области. Несмотря на трудности 
(мобилизация людских резервов и отправка техники на фронт, со-
кращение производства запасных частей для тракторов, слабая 
обеспеченность нефтепродуктами и др.), хозяйства области за 
годы войны сдали государству 122,5 млн пудов зерна, 7 млн пудов 
мяса, 34,5 млн пудов молока, 13 млн пудов картофеля, 2,5 млн 
пудов овощей.

Омичами были собраны средства на строительство авиаэска-
дрильи «Омский комсомолец», бронепоездов «Омский мопровец», 
«Омский железнодорожник», «Сибиряк-барабинец» и др.  В 1942 
году учащиеся и работники школ ФЗО и училищ области зарабо-
тали и собрали 839.000 рублей и облигаций Госзайма на 200.000 
рублей, отправили эти средства в Госкомитет обороны на создание 
танковой колонны "Трудовые резервы" Омской области. 

За героический труд во время войны 3,5 тысячи рабочих, ин-
женеров, техников были награждены орденами и медалями. От-
мечены наградами сотни работников железной дороги и сельского 
хозяйства. 

Во время Великой Отечественной войны наш город был не 
только крупным центром оборонной промышленности, но и круп-
нейшим за Уралом городом-госпиталем. В Омской области было 
организовано 28 госпиталей, расширена эта сеть в 1944 году до 45,  
прибыло  562 военно-санитарных поезда, в числе которых был и 
2-й Московский мединститут. В госпитале № 1494 находился на ле-
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чении советский хирург, один из основоположников нейрохирургии 
Н. Н. Бурденко. Одновременно он участвовал в лечении раненых. 
С фронтов поступило  156 598 раненых, 13 198  больных. Возвра-
щены в строй – 101 715 человек. 

Во время войны  в Омскую область прибыло 214 235 человек 
эвакуированного населения, из них  около 30 тыс. детей, было раз-
мещено 120 детских домов и 77 интернатов эвакуированных из 
прифронтовой полосы. 
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Трудовые резервы
В начале 1941 года существовало 10 учебных заведений:  6 школ 

ФЗО, 3 ремесленных училища и 1 железнодорожное училище.
Вскоре после начала войны в школах ФЗО и училищах начался 

переход на подготовку кадров, необходимых для фронта.
В это время начали прибывать училища с эвакуированных тер-

риторий. Всего в Омск были эвакуированы 34 ремесленных учи-
лища и школ ФЗО из Ленинграда, Москвы, Запорожья, Николаева, 
Херсона и других городов европейской части. 

За годы войны в Омске открылись 13 ремесленных училищ и 
школ ФЗО. «Трудовые резервы» Омской области сыграли суще-
ственную роль в изготовлении материальных ценностей и военно-
го снаряжения.  

В годы войны подростками школ ФЗО и ремесленных училищ 
производили: Корпус мины «М–800» со стабилизатором, головки 
снарядов, взрыватели и др. «Все для фронта!», «Все для Побе-
ды!» – лозунги сибирского тыла. С ними жили и трудились работ-
ники и учащиеся из ремесленных училищ и школ ФЗО. Городские 
ремесленные училища и школы ФЗО оказывали шефскую помощь 
селу по ремонту тракторов, сельскохозяйственной техники, было 
плановое закрепление шефства. 

Параллельно с шефской помощью учащиеся заготавливали 
продукты питания: грибы, ягоды, рыбу, выполняли план сдачи госу-
дарству в фонд Красной Армии. 

В училищах Омской области за годы войны было подготовлено 
30 000 человек, а при заводах прошли курс обучения и получили 
профессию 110 000 человек. 

За успешную подготовку кадров для промышленности и по-
мощь фронту 20 000 учащихся и работников системы «Трудовых 
резервов» были награждены орденами и медалями. 11 выпускни-
ков системы «Трудовых резервов» Омской области были удостое-
ны высокого звания «Герой Советского Союза».  



Омск в годы Великой Отечественной войны

205

В книге использованы материалы:

1. Фотоматериалы из книги «Великая Отечественная….» (крат-
кая иллюстрированная история войны для юношества) М.: «Моло-
дая Гвардия», 1975. 576 с.

2. Кузнецова О. П., Салохина Н. Н. Воспитание патриотизма –  
одна из главных задач высшего учебного заведения Омск: Изд. 
ОмГТУ, 2008. 62 с.

3. Материалы из личных архивов сирот ВОВ.

Над книгой работали:

В сборе материалов принимали участие студенты ФГО.

Студенты группы СР–416:
Авласенко Наталья 

Елисеева Анна
Лизогуб Ульяна

Мартышова Ольга

Долгов Михаил
Малеева Галина Михайловна
Мокшина Александра
Муротова Насиба
Салохина Нина Николаевна
Солодкевич Николай
Хохлова Алена

Книга создана 
под руководством 

проректора по ВР и СВ, 
доктора экономических наук, 
профессора О. П. Кузнецовой



Война лишила их отцов

206

Студенты группы СР–317

Азарова Дарья
Бутырская Мария
Иванчикова Татьяна
Карпова Наталья
Колыданова Елена
Косинцева Алина 
Кубрина  Елена
Кучерявенко Дмитрий
Мамаева Кристина

Михайлюк Кристина
Мокшина Александра
Муротова Насиба 
Панкова Елена
Побокова Евгения
Полещук Екатерина
Попова Валерия
Салчак Олча 
Сарыглар Айхун

Сивачева Елена
Скрипко Ольга
Тымченко Виталий
Федоренко Елена
Федоров Андрей
Хохлова Алена
Чарная Ольга
Шарапова Екатерина
Эйнбаум Яна

Студенты группы СР–218

Беседина Мария
Борзенко Татьяна
Голуб Ангелина
Глубева Дарья
Ефременко Ольга
Жидецкая Наталья
Жидецкий Егор

Князев Александр
Муканов Тимур
Плотникова Лиана
Попова Евгения
Початкова Ольга
Просолова Анна
Рыжих Артем

Софонова Виктория
Сердюк Светлана
Тлеукина Бибигуль
Тумасян Наира
Фильчикова Дарина
Шультайс Кристина
Щукина Юлия



Омск в годы Великой Отечественной войны

207

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Война лишила их отцов

208

Корректоры Н. Н. Салохина, Н. П. Салохин 
Техническое редактирование: А. Мокшина, А. Хохлова, Я. Ташкеева, 

К. Гирина

Война лишила их отцов

Книга, посвященная судьбам сирот 
Великой Отечественной войны


