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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Центральная библиотека Каменского городского округа 

традиционно проводит мероприятия, посвящённые Герою России 

В.П. Дубынину.  

В.П. Дубынин родился в посёлке Мартюш. На улице, где 

стоял дом будущего командарма, сейчас стоит пятиэтажный жи-

лой дом, здесь же находится библиотека. На здании библиотеки 

установлена мемориальная доска, и теперь ежегодно в день рож-

дения В.П. Дубынина, 1 февраля, и в день его смерти, 22 ноября, 

проходят Дни памяти – встречи жителей района и города с людь-

ми, знавшими Виктора Петровича, ветеранами Афганской, Че-

ченской войн и других локальных конфликтов.  

В 2021 году Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Центральная библиотека Каменского городского 

округа» присвоено имя Героя России генерала амии Виктора 

Петровича Дубынина.   
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Окулова Надежда Фёдоровна, 

библиотекарь  

Пироговской библиотеки, 

Каменский городской округ 

 

 

 

 

Связь поколений  

Окулов Николай Северьянович родился 5 декабря 1884 года в 

селе Пирогово в крестьянской семье. 

Всю свою жизнь, кроме службы в ар-

мии и участия в военных сражениях, 

он прожил со своей семьей в селе Пи-

рогово. В семье было 3 сына и 3 доче-

ри. На фотографии изображены его 

молодая жена с дочерью Леной и его 

сестра Василиса.  

В 7 лет он идет учиться в церковно-

приходскую школу. Затем школа пере-

ходит в училище, по окончанию учебы 

получает свидетельство, в котором 

указано: «Камышловский уездный учи-

лищный совет удостоверяет, что 

Окулов Николай Северьянович, сын крестьянина Пироговского 

сельскаго общества Зырянской волости Каменского уезда Перм-

ской губернии, родившийся месяца декабря 5 числа 1884 года, 

Православного вероисповедания  

успешно окончил курс учения в Пироговском начальном учили-

ще, а потому имеет право на льготу, установленную п. 4 ст. 56 

устава о воинской повинности. Выдано месяца июня 26 числа 

1898 года». Николаю шел четырнадцатый год. 
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Далее он был направлен на курсы учебной команды в г. Ря-

зань. Окончив, получил свидетельство, в котором указано: «Дано 

сиё ефрейтору 11-ой роты 138-го пехотного Болхонскаго полка 

Николаю Северьяновичу Окулову в том, что он успешно окончил 

курс учебной команды. Поведения был отличного. 20 июля 1908 

года»1. 

 

_____________ 
1Грамматика, стиль документов и писем сохранены. 
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Ему исполнилось 23,5 года, 

он возвращается домой, к ро-

дителям. Через 4 года, в 1912 

г. (в 28 лет), женился на де-

вушке из родного села Кон-

дратовой Евлинье Никитичне. 

Вскоре, в 1913 г., родилась 

первая дочь Елена. Но недол-

го он прожил со своей семьёй. 

В сентябре 1914 года его при-

звали на защиту Родины в 

Москву. Началась Первая ми-

ровая война. В 1915 году ро-

дился сын Егор, когда Нико-

лай уже находился на службе 

в армии.  Добравшись до 

Москвы, Николай пишет 

письмо домой своему тяте, 

милой жене и дочери: «1914 г. 

27 сентября. Здравствуйте, дорогой тятя и милая жена Евгенья 

и милая дочь Лена. Спешу уведомить вас в том, что дорогу мы 

проехали слава богу благополучно. В город Москву мы приехали 

на шестой день вечером двадцать пятова сентября. Находимся 

почти все пироговсы вместе в александровских казармах, только 

артилерию врозь отщитали в другие казармы. На другой день по 

прибытию мы получили обмундирование гимнастерки фуражки 

шинели шаравары и сапоги. Передавайте всем сердечный привет 

и низяющий поклон и желаю вам от Господа бога доброва здоро-

вья и всего хорошего в жизни вечной. Адрес город Москва 55-й 

запасный батальон во вторую роту младшему унтер офицеру 

Николаю Северьяновичу Окулову».  

В следующем письме он высылает открытки с видом г. Моск-

вы, памятников и пишет о том, что: «В воскресенье (на 3-й день 

по приезду в Москву) нас уволили в город где я нашел много инте-

ресного, были мы в Кремле с Сергеем Павловичем и с Андреем 
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Митривичем, много там старинных пушек и ядер, заходили мы в 

Кремль в Спасские ворота, где всякий русский человек снимает 

шапку. Первое что нас заинтересовало в Кремле памятник Алек-

сандра второва, у этова памятника все время находится часо-

вой георгиевский кавалер. Посмотрели Царь колокол и царь пуш-

ку, Царский дворец, колокольню Ивана великова и другие памят-

ники, весь Кремль обложен высокой кирпичной стеной и нахо-

дится на возвышенном месте у самой реки Москвы». 

Пока есть возможность, Николай регулярно пишет письма до-

мой, в которых подробно описывает не только о своей жизни, но 

и о жизни односельчан и земляков из соседних деревень, которые 

служат вместе с ним. 

«Уведомляю вас, ожи-

дайте от нас икону кото-

рую мы купили пирогов-

ским приходом, значит 

пироговсы, сипавсы, наве-

ковсы и крачиковсы. Збор 

на икону был так, кто 

сколько мог, кто 10 к. кто 

15. 20. 50. С иконой будет 

список всех нижних чинов 

которые жертвовали на 

икону. Икону увидите лич-

но когда принесут в цер-

ковь. Окуловсы тоже по-

купали икону, она уже 

отослана». 

 Письмо от 1914 г. де-

кабря 24 дня. «Спешу уве-

домить вас получил я от вас дорогие гостинцы 21 декабря, ко-

торые состоят из сухарей, пряников, канфеток, табачнова ко-

шелька, лист курительной бумаги, коробка спичек и восьмушка 

табаку. Всем этим я остаюсь очень доволен, за что и шлю вам 

высокую благодарность». В этом же письме он просит у своего 
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дорогого тяти денег, чтобы купить себе тёплую рубашку, тёплые 

сапоги и подкладку под шинель, чтобы, когда отправят на пози-

цию, можно было потеплее одеваться. В письме от 15 февраля 

1915 г. Николай пишет: «Лина! Вы писали мне что хотите снят-

ся на карточку с Леной и Василисой, и вот я хочу напомянуть 

вам немножко, как одеваться. Нестарайтесь снятся в сарафа-

нах или в кофтах у которых вышит ошейник рукава и кругподо-

лу, а просто снимитесь в рубашках каков угодно цвета, можно в 

белых каленкоровых, непомешает что будет вышит у рубашки 

ошейник и приполок, к такой рубашке пристало будет какого 

угодно цвету юбки, в особенности чернова или серова цвета. За-

пону не надевать, или же с нагрудником. Головнова убора тоже 

некакова не надевайте, а только лишь волосы сделать под форму 

заводских женщин, и накиньтесь шалями или платками сзади 

через плечи, волосы немножко сделайте спереди припудреными, 

а не углажены, это все может сделать вам тот же фотогра-

фист. Может быть вам Лина покажется это все очень стран-

но, но вы этого не избегайте, нечево в этом задачливого небу-

дет, кроме того, как карточки ваши выйдут более приличные, 

ведь они пойдут в Москву, в такой замечательный город». 

Не забывает своих родных поздравлять с праздниками: с Но-

вым годом, с Рождеством, с Пасхой и днем рождения. Поздрав-

ления отправляются не только в письмах, но и на красивых от-

крытках. С уважением, с теплотой и нежностью он обращается ко 

всей своей семье. «Поздравляю вас дорогой папаша, и дорогая 

Лина, и дорогие дети с радостным светлым Христовым воскре-

сеньем. Любящий вас Николай».  

На этой открытке адрес немного изменился: Пермская губер-

ния, Камышловский уезд, в Пироговскую волость того же села. 

Письмо на родину 25 апреля  1916 г.:  «Здравствуйте милые 

дорогие Лина, Лена и Егорушка. Шлю я вам свой горячий привет 

и целую вас мило и сердечно, желаю вам доброва здоровья и всего 

хорошего в жизни вашей. Теперь мы стоим в лагерях, выступили 

с зимних квартир, и вот теперь я сижу в палатке и пишу вам 

письмо. Лина вы спрашивали меня почему я невелю писать вам по 
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адресу город Москва, это нам приказывали, и мы предполагаем 

потому, чтобы втайне от противника, что где и какая часть 

запасных войск находится».  

Письмо на родину 1917 г. января 6-го дня: «Давно не получал 

писем от Хреснова и от Ивана Игнатьевича, вчера получил от 

Андрея Митревича Шляпникова с позиции. Он пишет, что нахо-

дится живой и здоровый, стоят в каком-то румынском городе, 

румыны по нашему говорить совсем не умеют». 

Иногда удавалось написать письмо на листке с изображением 

государя императора Николая. 1917 год февраль 1-го дня. Про-

шло три года, как призвали на фронт. «В отпуске не был, а те-

перь отпуска прекратили до особово распоряжения. Очень со-

скучился Лина по тебе, и не знаю почему я так начал тосковать, 

некогда еше со мной так не случалось. Одно только думаю и ску-

чаю об вас. Получил письмо от Хреснова, он находится на пози-

ции вместе с Андрияном Афонасьевичем и Сергеем Чертовико-

вым, ходим говорит на работы окопы копать и вообще, что 

придется». 

28 февраля 1917 года отправлена домой фотокарточка, где Ни-

колай Северьянович в военной форме того времени. Просит у 

родных выслать ему денег 10 рублей к Пасхе. Стало всё дорого, 

белый хлеб один фунт стоит 40 копеек. Теперь хлеб покупает не 

каждый день, а только два раза в неделю. 

Письмо из плена. 1917 год 21 октября. «Здравствуй дорогая 

Лина, спешу прислать вам свой сердечный привет и уважение и 

желаю вам доброго здоровья. Уведомляю вас дорогая Лина я 

нахожусь жив и здоровый, нахожусь в плену с первого октября. 

Шлю привет и уважение дорогому папаше и желаю вам доброго 

здоровья и прошу вас дорогой папаша вышлите мне денег 15 руб-

лей. Адрес: Германия военнопленному Николай Окулов №206599 

военнопленный лагерь Гейльсбег. Лина прошу вас посылайте по-

скорее денег. До свиданья дорогая Лина крепко целую тебя Нико-

лай». 

Николаю удаётся сбежать из плена. В это же время в России 

произошёл переворот власти, началась Октябрьская революция, 
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кому он присягал на службу – свергли. Из воспоминаний близ-

ких: долго добирался до России, шёл в основном пешком, по но-

чам. На границе с Польшей ему пришлось отдать своё обручаль-

ное кольцо, чтобы пограничник его не задержал и не вернули об-

ратно в плен. Но велико было желание попасть на родину. Почти 

год пробирался домой, преодолев много трудностей, по дороге 

приходилось как-то зарабатывать на пропитание, но он выжил и 

дошёл.  

Письма, открытки и все документы кропотливо собирала и бе-

режно хранила дочь Татьяна Николаевна. В 1992 году она пред-

ложила семейный архив передать внуку Николая Северьяновича 

Николаю Михайловичу Окулову. «Сколько лет я их хранила. 

Храните и вы, разбирайте только по праздникам. На игрушки 

детям не давайте. Оценят дети тогда, когда сами вырастут. 

Тетя Таня 20/08.92 г.» 

 В архиве, который передали семье Окуловых, много писем, 

конвертов и открыток. Всё было оформлено в папку с файлами, 

письма разложены по порядку, по датам, её периодически про-

сматривают наши родственники, а также друзья. Папка уже пере-

даётся из поколения в поколение в семье Окуловых, дети и внуки 

трепетно относятся к этой семейной реликвии. По этим докумен-

там в библиотеке и клубе проводятся мероприятия гражданско-

патриотического направления для детей и подростков, для взрос-

лого населения. 
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Открытки с видом г. Москвы, присланные на Родину 

Связь через письма, 1914 -2016 годы 
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Поздравление родным, 1916 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытки военного времени 
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Письмо из германского плена 

 

Письма, документы, денежные купюры 

 из архива семьи Окуловых 
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Ярославцева  

Валентина Вениаминовна, 

 главный библиотекарь МБУК «ЦБС»,  

 библиотека №13, г. Каменск-Уральский 

 

 

 

 

 

 

 

По танкам в упор. 

О подвиге младшего лейтенанта  

Комарова Георгия Михайловича (1909 – декабрь1942 г.) 

 

Война. Говорить о ней – значит, 

тронуть больную струну нашей памяти. 

Знаем и помним об этом. И всё же… 

давайте вспомним о тех, кто вынес По-

беду на своих плечах. Да разве мы за-

бывали об этом когда-нибудь?! Осо-

бенно дети павших. 

Я хочу рассказать об отце читателя 

библиотеки Комарова Владимира Ге-

оргиевича – Георгии Михайловиче Ко-

марове. 

«В те суровые годы кому-то повезло, 

потому что отец всё-таки вернулся. 

Пусть без ноги или в гимнастёрке с пу-

стым рукавом. Пусть ослепший или 

оглохший, но живой. И тогда ребячья память надолго сохранит 

прохладные ночные рыбалки с отцом, сладость чёрного хлеба, 

который он щедро покропил постным маслом и крупной солью. 

Комаров Г.М. 1941 г. 



17 
 

 

Нам война такого счастья 

не оставила. Наш отец, Кома-

ров Георгий Михайлович, по-

гиб под Сталинградом в 1942 

году. Осталось только имя его 

– на обелиске павшим трубни-

кам»,  – вспоминает сын Геор-

гия Михайловича Владимир 

Георгиевич.  

Самое сильно чувство, ко-

торое определяло жизнь семьи Кома-

ровых в войну, – ожидание. Ожида-

ние отца, ушедшего на фронт летом 1941 года. Ожидание матери, 

уходящей на работу затемно и приходившей в темноте.  

Комаров Георгий Михайлович родился **** 1909 года в де-

ревне Комарово Каменского района Свердловской области. 

Детство Георгия прошло, как и у всех детей этого времени: 

походы в лес, рыбалка, игры со сверстниками. Юность. Дочь 

Афанасия Евлампиевича – Мария Комарова и её будущий муж 

Георгий Михайлович Комаров тоже 

были из одной деревни, поэтому к 

одинаковым фамилиям односельчан 

привыкли. 

Они рано поженились: обоим бы-

ло по 16 лет. В те времена взрослели 

рано, потому что работать начинали, 

будучи ещё (по нынешним меркам) 

детьми. 

Георгия в 20 лет призвали в ар-

мию. Служба проходила в Троицке 

Оренбургской области. Мария по-

ехала вслед за мужем, не могла без 

него в разлуке. Так и пробыли вме-

сте два года: он – в казарме, она – в 

Обелиск, 2019 г. 



18 
 

 

поварах. После службы Георгий домой в деревню не поехал. Ре-

шили с женой, что в Каменске жизнь перспективнее. 

Работал Георгий Михайлович начальником караула на труб-

ном заводе, потом – начальником одного из жилищно-

коммунальных участков. Был членом партии. 

Когда началась Великая Отечественная война, Георгия Ми-

хайловича забрали на фронт, старшему сыну Владимиру было 6 

лет, младшему Валерию – всего два ме-

сяца. 

Владимир помнит об отце немного: 

как ходил к папе на работу (его кабинет 

был в доме, где сейчас располагается от-

дел полиции Синарского района), как хо-

дили с отцом на рыбалку, как купались, 

как возил отец его на велосипеде к ба-

бушке в деревню Шаблиш. 

«А ещё отец был хорошим охотником: 

мог настрелять за зарю до тридцати уток. 

Привезёт бабушке, та причитает: «Куда ж 

их девать?» 

Самое яркое воспоминание Владимира 

Георгиевича: как хватается он плачущий 

за поручни вагона, в котором уезжает 

отец на войну, а милиционер пытается оторвать его. 

Жена Георгия Михайловича Мария Афанасьевна работала в 

столовой. Ей давали 600 граммов хлеба в день, малышам – по 300 

грамм. Выжили. Помогал муж, присылая денег из своего денеж-

ного довольствия офицера.  

Он был бесстрашный боец. 

В семейном архиве сохранилась заметка «По танкам в упор», 

где рассказывалось о боевом родственнике. 

Владимир с отцом  

6 лет, 1938 г. 
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Будучи младшим лейте-

нантом, 2 сентября 1942 го-

да в боях за деревню Верх-

няя Гнилая вместе с бойца-

ми своей роты подбил 2 

танка. Во время боя 4 

немецких танка устреми-

лись на передний край 

нашей обороны. Появив-

шись из-за высоты, они 

быстро приближались к 

нашим окопам. 

Мгновенно оценив поло-

жение, Комаров решил вы-

ждать: подпустить враже-

скую технику совсем близ-

ко, и когда фашистская тех-

ника подошла почти в упор, дал роте команду: «Огонь!» В ре-

зультате для двух танков противника этот бой оказался послед-

ним, ещё два бросились наутёк, оставив без защиты следовавшую 

в атаку немецкую пехоту. После этого на поле боя, помимо под-

битой техники, остались лежать два десятка трупов гитлеровских 

захватчиков. 

За этот подвиг Георгий Михайлович награждён орденом Крас-

ного Знамени №28176 и наградой «Смелым и отважным». 

Погиб Георгий Михайлович 6 декабря 1942 года в битве за 

Сталинград в звании командира роты ПТР 788 стрелкового полка 

214 стрелковой дивизии. 

За особую храбрость, самоотверженность и мужество, прояв-

ленные при защите социалистического Отечества, Георгий Ми-

хайлович был награждён орденом Красного Знамени № 28176. 
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В семье сына Владимира Георгиевича хранят «Удостоверение 

о погибшем военнослужащем».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жена Георгия Михайловича, любившая мужа, с трудом пере-

жила известие о его гибели, писала потом его боевым друзьям, 

чтобы отомстили за его смерть. 

«Зимние вечера в Каменске короче вздоха. Не успел пригля-

деться к фиолетовому полумраку, а на пороге уже ночь. Эта по-

следняя ночь декабря 1942 года чёрной вехой стала в моей жиз-
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ни, на десятилетия оставила в душе кровавый полынный след. 

Мороз высушил воздух до стеклянного звона. Вечер путь подсу-

шил, расплылись, сместились контуры деревянных домов «Бара-

бы» и деревьев. 

Почтальонша бесшумно приоткрыла калитку, встала в проё-

ме, долго вслушивалась в голос матери, а она всё спрашивала, ка-

кую весть принесла Александровна. Я, семилетний мальчуган, 

наблюдал эту сцену, и зябко было на душе от предчувствия близ-

кой беды. 

Похоронка от отца. В сизую тишь впился вдруг пронзитель-

ный крик, а потом, будто специально для того, чтобы не дать 

застояться тишине, послышался плачь матери, и возбуждённые 

собаки начали лаять – глухо и бессмысленно, с внутренним тоск-

ливым воем. 

Наверное, надо было придумать что-нибудь, попытаться 

успокоить мать, но у Александровны челюсть дрожала от жа-

лости к матери и ко мне, волчонком зыркающим по сторонам. 

Брату Валерику в то время было 8 месяцев. И с трудом выгово-

рив, почтальонша ответила: «Что есть, то и сказала». Выпали-

ла на едином дыхании и задохнулась. И я понял, что у меня боль-

ше никогда не будет такого родного человека – моего отца! 

Мать плакала всю ночь. Утром на неё страшно было смотреть, 

она словно обуглилась, стала черна лицом, суха и невесома те-

лом, и только глаза сверкали таким ярким внутренним огнём, 

что, столкнувшись с ним взглядом, я не выдерживал и старался 

смотреть в сторону. Я всячески старался облегчить ей страда-

ния, но это было выше моих сил. 

В день ухода на фронт сделал отец круглую печку – буржуйку. 

Её тёплое, уютное мерцание помогало нам ждать его и тогда, 

когда его уже не стало. Особенно переживал Валерка. Играя на 

улице, он иногда видел, как ребятишки встречали вернувшихся с 

войны отцов. Он бежал с горьким плачем, падал на мамины ко-

лени и спрашивал: «Почему наш папа не приходит так долго?» Я 

не плакал, я знал, что в нашем стареньком комоде лежит похо-

ронка». 
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Сегодня имя Георгия Михайловича Комарова – на обелиске 

павшим в годы Великой Отечественной войны трубникам. Все 

эти годы в день Победы семья Владимира Георгиевича и его бра-

та Валерия приходят сюда. Их отцу не довелось с боями дойти до 

Германии, погиб в 33 года. 

 
 

У памятника погибшим воинам СТЗ  

семья Комарова Владимира Георгиевича:  

жена Нина Матвеевна, дочери Марина и Алена,  

внучка Юлия. 9 мая 1985 г. 

 

Мой рассказ полон не грусти, а восхищения простым русским 

солдатом. 

Вечная память, вечная слава всем тем, кто видел войну своими 

глазами, кто боролся за победу, светлое будущее и мирное небо! 

Автор благодарит сына Георгия Михайловича Комарова Вла-

димира Георгиевича за предоставленные фото и архивные мате-

риалы. 
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Вагина  

Елена Александровна, 

заведующая сектором 

по работе с детьми МБУК «ЦБС»,  

библиотека №13, г. Каменск-Уральский 
 

 

 

Трудовой фронт металлурга Вагина 

К 80-летию со дня первой плавки на Каменск-Уральском  

заводе по обработке цветных металлов 15 февраля 1942 года 

Всё дальше от нас годы военного лихолетья, всё меньше оста-

ётся участников войны, тружеников тыла, людей, которые пере-

жили те суровые годы, тех, кто может рассказать о пережитом. 

Уже написано несколько книг о Каменске и каменцах в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Прочитав 

страницы, посвящённые заводу по обра-

ботке цветных металлов и заводчанам, 

мы можем встретить имя Сергея Васи-

льевича Вагина. Он – дедушка моего 

мужа, Вячеслава Вагина. Осталось со-

всем немного людей, которые могут рас-

сказать нам о том, какой это был человек, 

отец, дедушка. В настоящее время жива 

только одна дочь – Александра, которая 

живёт в Подмосковье, и жена одного из 

сыновей – моя свекровь Валентина Пав-

ловна Вагина. Когда я сообщила ей, что 

хотела бы побольше узнать о Сергее Васильевиче, Валентина 

Павловна выдержала довольно приличную паузу и сказала: «Се-

рьёзный был мужик…» Я поняла, что означает эта характеристи-

ка. Значит, сложный, непростой был человек, с характером… Да 

и каким может быть мужчина, глава семьи, который жил, рабо-
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тал, имел свой дом и хозяйство, пятерых детей и вдруг – война, 

эвакуация…  

Когда началась Великая Отечественная война, семья Вагиных 

проживала в селе Ильинское Владимирской области. Сергей Ва-

сильевич (1904 г.р.) работал на заводе по обработке цветных ме-

таллов им. Серго Орджоникидзе в городе Кольчугино, его жена 

Анна Сергеевна (1905 г.р.) – в колхозе в селе Ильинском. Вален-

тина Павловна вспоминает, как ей рассказывал сам Сергей Васи-

льевич, что он в начале войны получил повестку и явился в рай-

военкомат. Дома его провожали всей семьей, жена собрала ему 

котомку и думала, что больше не увидит мужа. Он был готов от-

правиться на фронт и защищать Родину от фашистов. В назна-

ченное время он явился на призывной пункт. С утра в цехе его 

потеряли – никогда такого не было, чтобы Вагин опоздал или не 

явился на работу. В село отправили машину – узнать, в чём дело. 

Разобрались и выдали бронь – такие ценные специалисты нужны 

были на трудовом фронте. 

Враг подошёл совсем близко, и Кольчугинский завод подгото-

вили к эвакуации. 15 октября 1941 года нарком цветной метал-

лургии СССР П. Ф. Ломако издал приказ о немедленной эвакуа-

ции предприятия в глубокий тыл… В Каменск-Уральский 

направлялось оборудование для изготовления катанки, проволоки 

и прутков различных сплавов – в основном это оборудование це-

ха №3, где и работал Сергей Васильевич. Приказ об эвакуации 

был воспринят трудящимися тяжело, но в то же время все пони-

мали, что этого требует обстановка, без этого невозможно выиг-

рать войну [1, с. 122]. Горько было кольчугинцам оставлять свой 

город, дом, родных и близких людей, но суровое военное время 

не располагало к долгим уговорам [2, с. 16]. Первый эшелон с 

оборудованием и людьми был отправлен из Кольчугино 25 ок-

тября 1941 года [3, с. 137]. Сергей Васильевич был в первом эше-

лоне, а семья ещё на какое-то время осталась в селе. В пути сле-

дования эшелон неоднократно подвергался нападению вражеских 

самолётов, но прямых попаданий с воздуха не было… Настрое-

ние рабочих было единодушно – скорее добраться до места и 
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своим трудом оказать помощь в разгроме ненавистного врага [1, 

с. 122]. 

По прибытии в Каменск-Уральский 14 ноября 1941-го года 

Сергея Васильевича поселили в бараке в посёлке Первомайском, 

недалеко от места, где должен был разместиться будущий завод. 

Людей размещали, где только возможно, лишь бы под крышей. 

Пришло время обживаться на новом месте в Каменске-Уральском 

и поднимать производство. В короткий срок почти на голом ме-

сте предстояло наладить выпуск прутков, проволоки, труб и 

фольги из цветных металлов и сплавов [1, с. 123]. Всё оборудова-

ние волочильного цеха №3 монтировалось силами заводских ра-

бочих. Ведущими были слесаря, им помогали производственные 

рабочие, среди которых был и волочильщик С. Вагин [1, с. 129].  

Стояла лютая уральская зима. Люди, одетые в ватные бурки и 

телогрейки, более 15-20 минут на морозе не выдерживали. А 

фронт просил, требовал. И строили. Не раз портянки к ногам 

примерзали, руки снегом растирали… Несмотря на голод и хо-

лод, работа по становлению завода шла своим чередом [1, с. 133]. 

И вот уже 15 февраля 1942 года в 8 часов утра была разморожена 

электропечь «Аякс» №9. В 9 часов вечера дали первую плавку. 

Прессование отлитых литейщиком Н. Н. Осокиным первых ка-

менских слитков выполнил И. В. Моисеев, а волочение прово-

лочной заготовки – Сергей Васильевич Вагин [2, с. 32]. 

Военной продукцией нового завода были сплавы из цветных 

металлов, которые шли на изготовление пуль и патронов для 

автоматов, пулемётов, на снаряды для артиллерийских устано-

вок. Прокат из легированной меди шёл для оборонного машино-

строения, проволока – для приборостроения, так называемые 

фаспрутки – спецзаказ для Наркомата боеприпасов (из них дела-

ли пояски для снарядов). Медные и латунные трубки различного 

диаметра шли на изготовление гильз для боевого оружия: вин-

товок, автоматов Калашникова, пулемётов Дегтярёва. [3, с. 

139]. 

Валентина Павловна вспоминает, как рассказывал ей Сергей 

Васильевич, был такой случай – он пришёл в барак после ночной 
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смены, голодный, уставший, рабочие тогда сильно уставали, ра-

ботали много, план перевыполняли, выполняли приказ: «Всё для 

фронта! Всё для Победы!» Не успел он помыться и поесть, как за 

ним приехали и сказали, что срочно нужно выполнить заказ для 

министерства обороны. Сергей Васильевич быстро оделся, схва-

тил кусок хлеба и опять на завод. Работали на износ и выполнили 

срочное задание. 

По итогам 1942 года одним из лучших стахановцев стал воло-

чильщик цеха №3 С. В. Вагин (выполнение нормы выработки – 

156%, месячная зарплата – 968 рублей)… [1, с. 136]. Голодные, 

полураздетые люди работали по 12 часов, без выходных, недо-

едая и не высыпаясь. За самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны только высшим орденом страны – орденом 

Ленина – были награждены 44 труженика завода по обработке 

цветных металлов, среди которых был и Сергей Васильевич. За 

годы войны он был удостоен и другими правительственными 

наградами. 

Позже на Урал приехала вся семья: жена Анна, сыновья Вла-

димир и Виктор и дочери Мария, Александра и Валентина.  

Династия металлургов Вагиных продолжилась: после оконча-

ния войны сын Виктор тоже пришёл на завод ОЦМ. Пришло вре-

мя, и легендарный Сергей Васильевич стал гордиться своим сы-

ном – за самоотверженный труд Вагин-младший был награждён 

многими наградами, орденом Октябрьской революции, орденом 

Трудовой Славы III степени, медалью «За трудовую доблесть». 

Виктор Сергеевич был единственным работником КУЗОЦМ, яв-

ляющимся Почётным гражданином нашего города. 

Во время Великой Отечественной войны Сергей Васильевич, 

как и миллионы других людей, работая в тылу, ценой своего здо-

ровья и жизни самоотверженно трудился и приближал победу, 

обеспечивая нужды фронта. Нелегко далась эта победа, и мы все-

гда будем помнить тех, кому обязаны жизнью под мирным не-

бом. Каждый, кто погиб за Родину и кто ковал победу в тылу, – 

герой. 
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 Пермякова  

Нина Николаевна,  

         заведующая сектором  

по информационной 

работе, 

     Серяк Марина Юрьевна 

       ведущий библиотекарь, 

 Библиотека №17 

 г. Каменск-

Уральский 

 

«В одном строю с солдатами» 

Война – это всегда горе, боль и слёзы. Великая Отечественная 

война унесла миллионы жизней. Но потери могли быть куда бо-

лее сокрушительными, если бы не подвиг советских медиков. 

Врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, санинструкторы внесли 

неоценимый вклад в общую победу над фашизмом. С первых 

дней войны они спасали бойцов, не жалея себя, проявляя неверо-

ятное мужество и самоотверженность. Вытаскивали раненых с 

поля боя, сражались за жизни солдат, оперируя по нескольку су-

ток без сна. На фронтах люди в белых халатах спасали воинов и 

от эпидемий, и от массовых инфекционных заболеваний, которые 

зачастую уносили больше жизней, нежели сами боевые действия. 

Всё это ради достижения одной цели. Победы.  

Маршал Советского Союза Иван Баграмян после окончания 

войны писал: 

«То, что сделано советской военной медициной в годы ми-

нувшей войны, по всей справедливости может быть названо по-

двигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ 

военного медика останется олицетворением высокого гуманиз-

ма, мужества и самоотверженности». 

 Сегодня мы вспоминаем имена наших земляков-медиков – 

ветеранов Великой Отечественной войны. 
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Василий Петрович Устюжанин  

Родился 10 июля 1924 года в селе 

Кабанье Багарякского района Челябин-

ской области.  

Отец – Пётр Иванович (1896 г.р.) и 

мать – Соломея Сергеевна (1903-1959 

гг.) Устюжанины. В семье было пятеро 

детей: Василий (1924 г.р.), Валентина 

(1926 г.р.), Иван (1928 г.р.), Сергей 

(1930 г.р.) и Александр (1939 г.р.). 

Окончил Василий лишь 4 класса.  

Когда началась Великая Отече-

ственная война, Василию не исполнилось ещё и 17 лет. Отца при-

звали на фронт. Осталась Соломея 

одна с детьми. Работала почти сутка-

ми в колхозе за трудодни. И старший 

Василий во всём помогал матери. 

Присматривал за младшими, вёл до-

машнее хозяйство. В 18 лет 16 авгу-

ста 1942 года Василий Устюжанин 

был призван на фронт Багарякским 

РВК Челябинской области. Воевал в 

стрелковой роте 289 стрелкового Нарвского орденов Кутузова и 

Александра Невского полка 120 Гатчинской Краснознамённой 

дивизии в звании старшего сержанта медслужбы в должности са-

нинструктора.  

В боях получил ранения и контузию. Находился в госпитале. 

Однако в части его считали без вести пропавшим и матери отпра-

вили похоронку на сына. Но позже домой пришло от Василия 

письмо, что он жив и здоров. Дата в письме не была указана, и 

родные, надеявшись, всё же не знали, жив он или нет. И только 

получив следующее письмо с датой отправки, убедились, что Ва-

силий продолжает воевать.  
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Вместе с бойцами Василий ходил в атаку и там, на месте, ока-

зывал медицинскую помощь. Он знал, что причиной гибели бой-

цов, помимо травм, несовместимых с жизнью, является ещё шок 

и большая потеря крови. Не щадя себя, старался тут же выносить 

раненых с поля боя.  

За образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и му-

жество от имени Президиума Верхов-

ного Совета Союза ССР, Приказом 

частям 120 стрелковой Гатчинской 

краснознамённой дивизии по награж-

дению от 10.06.1945 г. Утюжанин Ва-

силий Петрович был представлен к 

ордену Славы III степени. 

Из наградного листа:  

«Старший сержант Устюжанин Василий Петрович, работая 

санинструктором роты в период боёв на территории Силезии с 

февраля по апрель 1945 года, вынес с поля боя 60 раненых бойцов, 

оказав им на месте первую помощь. Только в бою у деревни 

Неймюль 25 марта 1945 года под сильным огнём противника вы-

нес с поля боя раненых 13 человек, в том числе командира роты». 

Вернулся солдат в родную деревню в мае 1947 года. Но надол-

го там не остался и переехал в город Каменск-Уральский, где 

устроился работать шофёром на Уральский алюминиевый завод. 

Вскоре познакомился со своей будущей женой Галиной Михай-

ловной Галяминских. Жили они на Новом посёлке. В семье роди-

лось пятеро детей: Виктор, Нина, Сергей, Николай, Павел. По 

своему характеру Василий Петрович был добрым, общительным, 

ответственным, но в то же время мог и строго сказать разбало-

вавшимся ребятишкам: «Я смотрю, смотрю, да как жогну».  
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Семья Устюжаниных 

 

О войне рассказывать не любил, но своим детям говорил: «Ре-

бята, я ведь чудом жив остался». 

С 20 января 1949 года по 1 апреля 1977 года Василий Петро-

вич Устюжанин служил в военизированной пожарной охране. 

Проработал он там 28 лет 2 месяца и 11 дней. За доблестный труд 

имел правительственные награды. С большим уважением отзы-

вались о нём коллеги по работе.  
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У пожарной части № 26 посёлка им. Чкалова 

 

Продолжателями пожарной династии стали двое сыновей Ва-

силия Петровича. Сергей был водителем, а младший сын Павел –  

пожарным. Пожарным был и зять Лобанов Николай Григорьевич. 

Диспетчером пожарной охраны 

работала сноха, жена Сергея, 

Устюжанина Тамара Семёновна. 

Внук Александр тоже работал в 

пожарной части (ПЧ-26) посёлка 

им. Чкалова.  

Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Устюжанин Василий 

Петрович ушёл из жизни в день 

своего 65-летия, 10 июля 1989 го-

да. Память о герое чтят его дети и 

внуки, ежегодно проходя в одном 

строю «Бессмертного полка». 
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Вряд ли где ещё мы встретим столько женщин-участниц Вели-

кой Отечественной войны, как среди медицинских работников. 

Скромные труженицы, на долю которых выпало неимоверно 

трудная и вместе с тем славная судьба: в пору своей юности 

наравне с мужчинами вынести все тяготы военного лихолетья и 

внести свой вклад в Великую Победу. 

 

Татьяна Николаевна Линник (Томилова) 
 

Родилась 20 января 1924 го-

да в деревне Ушаково Курган-

ской области Катайского рай-

она.  

Вместе с родителями Анной 

Максимовной (21.09.1898 – 

13.03.1989) и Николаем Яко-

влевичем (27.11.1897 – 

20.08.1949) в 1934 году прие-

хала в город Каменск-

Уральский. В семье было трое 

детей: старший Виктор 

(20.04.1920 – 28.03.1992), Та-

тьяна (20.01.1924 г.р.) и Ана-

стасия (1925 г.р.). 

Окончив школу №5 на УАЗе, юная Татьяна поступила в 

Свердловский медицинский техникум на специальность «фельд-

шерское дело». 

Семнадцатилетней девчонкой 8 августа 1941 года была при-

звана Свердловским ГВК Свердловской области г. Свердловска 

(из учётно-послужной картотеки) и ушла на фронт, не повидав-

шись с родными.  
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На несколько дней раньше, 3 авгу-

ста 1941 года, уходит на фронт и 

старший брат Виктор, призванный 

Каменск-Уральским РВК Свердлов-

ской области. Воевал на Ленинград-

ском фронте. 

Татьяне Николаевне довелось слу-

жить в 50-й отдельной роте меди-

цинского усиления воинской части 

военного госпиталя №354, где она 

была операционной сестрой. Прихо-

дилось тяжело. Её рабочий день не-

редко длился несколько суток, и она 

неотступно стояла возле операцион-

ных столов, помогая хирургам вытас-

кивать солдат с того света, не жалея 

себя, оказывая помощь раненым.  

Воинское звание – лейтенант меди-

цинской службы.  

После окончания Великой Отече-

ственной войны Татьяна Николаевна 

не сразу вернулась домой, а продол-

жила службу на Дальнем Востоке. 

Принимала участие в войне с Японией. Интересный факт – дед 

Татьяны Николаевны, Яков, был офицером. И случилось так, что 

в разные годы они следовали с ним одним и тем же путём – через 

горные хребты Большого Хингана.  

Татьяна Николаевна прошла всю войну с 1941 года, демобили-

зовалась 2 декабря 1946 года. Домой вернулась лишь в начале 

1947. И только тогда впервые увидела свою младшую сестру Ан-

тонину, родившуюся в 1943 году. 
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В этом же году она уезжает к мужу 

Линник Ивану Никитичу на Украину. 

В 1947 году в семье появляется перве-

нец – сын Виктор, а в 1950 году – Ни-

колай. За время пребывания на фронте 

Татьяна Николаевна набралась опыта и 

продолжила свою работу операцион-

ной сестрой в Великоновосёлковской 

районной больнице Донецкой области. 

Там и закончила свой трудовой стаж. 

Коллеги по работе высоко ценили Та-

тьяну Николаевну, уважали. Она была спокойная, рассудитель-

ная, эрудированная. После выхода на пенсию в сложных случаях 

её приглашали на операции, и она никогда не отказывала, шла и 

снова спасала чью-то жизнь. 

Татьяна Николаевна часто возвращалась на свою малую роди-

ну. Как магнитом её тянуло в родные места. Когда приезжала в 

Каменск-Уральский, подолгу 

разговаривала с мамой, и никак 

они наговориться не могли, 

вспоминая далёкое детство, не-

лёгкую, но счастливую жизнь. 

Вместе с младшей сестрой Ан-

тониной ездила в деревню. А в 

деревне только и родни было – 

двоюродная сестра отца, Бобро-

ва Анастасия. Вот её и навеща-

ли.  

Как и многие пережившие 

ужасы войны, Татьяна Никола-

евна не рассказывала о войне.  

В семейном архиве сестры Та-

тьяны, Антонины Николаевны Корикаловой (Томиловой), береж-
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но хранится газета от 9 мая 1965 года «Путь к коммунизму» с фо-

тографией и заметкой о ней. Сохранилась подпись: «Мама, это 

Вам и внукам на память о дочери, тётке и бабушке. Татьяна».  

Своё желание спасать жизнь людям Татьяна Николаевна пере-

дала сыновьям. Её сын Виктор стал анестезиологом, а Николай –  

терапевтом в Еловайске. Их 

супруги тоже медики. Надо 

сказать, что и сестра Антонина 

Николаевна проработала всю 

свою трудовую жизнь мед-

сестрой в детской поликлини-

ке №3 посёлка им. Чкалова.  

Томилова Татьяна Никола-

евна награждена медалями. 

Приказом подразделения 

№704 от 10.10.1943 года –  

медалью «За боевые заслуги».  

Президиумом Верховного 

Совета СССР от 09.05.1945 г. 

– медалью «За победу над 

Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 

гг.». 

Президиумом Верховного 

Совета СССР от 09.06.1945 г. 

– медалью «За взятие Кенигсберга». 

Президиумом Верховного Совета СССР от 30.09.1945 г. – меда-

лью «За победу над Японией». 

10.10.1945 г. – медалью «За боевые заслуги». 

Приказом подразделения №864 от 18.10.1945 г., изданным Во-

енным Советом 39-й армии – орденом Красной Звезды. 

Министерством обороны СССР от 06.04.1985 г. – орденом Оте-

чественной войны II степени. 



38 
 

 

В январе 1998 года ветерана Великой Отечественной войны 

Линник (Томиловой) Татьяны Николаевны не стало.  

Родина по достоинству оценила подвиг людей в белых халатах. 

Тысячи медиков в годы войны были награждены орденами и ме-

далями СССР. 47 медицинских работников удостоены высшей 

степени отличия – звания Героя Советского Союза. 

Благодаря их профессионализму, мужеству и отваге была оказа-

на медицинская помощь небывалому числу раненых и больных. 

Многие были возвращены медиками в строй.  

Каждый медицинский работник, отважно сражавшийся за жизни сол-

дат во времена Великой Отечественной войны, заслуживает глубокого 

уважения и почтения, ведь, выполняя свой долг, они внесли огромный 

вклад в общую победу, а многие из них заплатили за неё собственными 

жизнями. 
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Иван Друзь, 

ученик 3 класса;  

Пустовалова  

Наталья Александровна, 

 учитель 

МКОУ «Новоисетская СОШ» 
 

  

«Медаль за бой, медаль за труд» 

Я посвящаю рассказ ветерану 

Великой Отечественной войны, 

ветерану труда, работнику произ-

водственного объединения «Ок-

тябрь», хорошему семьянину 

Наливайко Олегу Фёдоровичу.  

Наливайко Олег Фёорович ро-

дился 22 сентября 1924 года в селе 

Кутковцы Чемировецкого района 

Хмельницкой области, Украина. 

Отец Наливайко Фёдор Дмитрие-

вич и мать Любовь Николаевна 

работали и жили в городе Каме-

нец-Подольский Хмельницкой об-

ласти. Отец окончил сельскохо-

зяйственный институт и там же преподавал агрономию. Мать ра-

ботала на главпочтамте бухгалтером. 

В 1933 году Фёдора Дмитриевича арестовали за якобы нацио-

налистическую деятельность и приговорили к пяти годам лише-

ния свободы. В 1936 году освободился, но реабилитирован пол-

ностью был лишь после смерти Сталина в 1954 году из-за отсут-

ствия доказательств вины. 
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В 1933 году в результате политики коллективизации на Укра-

ине, как и в других регионах страны, бушевал голод. Люди гибли 

тысячами, на улицах лежали трупы, Любовь Николаевна заболела 

и скончалась в этом же году. Олег Фёдорович в девятилетнем 

возрасте остался один, без средств к существованию. Его при-

ютила хозяйка дома, в котором его семья снимала комнату. Эту 

женщину звали Рулицкая Анна Петровна. Благодаря ей мальчик 

смог выжить в это трудное время. 

В 1936 году судьба улыбнулась Олегу Фёдоровичу вновь – его 

отца досрочно освободили в связи с расстрелом главы Народного 

Комиссариата Внутренних дел Н. И. Ежова и приходом на его 

место Г. Г. Ягоды. Всех осуждённых на пять лет досрочно осво-

бодили по амнистии, так как действия Ежова официально были 

признаны незаконными. Освобождению подлежали только те, кто 

отличился примерным поведением в концлагере. 

Освобождённый Фёдор Дмитриевич устроился работать на 

железную дорогу строителем вторых путей в районе Биробиджа-

на на Дальнем Востоке. Вскоре он обосновался в селе Павлоград-

ка Омской области и стал главным агрономом в МТС. 

Олег подрастал, в 1933 году окончил четыре класса школы,  

Анна Петровна Рулицкая привезла его в Павлоградку к отцу и 

помогала вести хозяйство. Мальчик продолжил учёбу и много 

времени уделял физкультуре: играл в футбол, волейбол, катался 

на коньках и лыжах. Спортивное оборудование изготавливал сам. 

Мячи латал и клеил, а коньки изготавливал из деревяшек и про-

волоки. Кроме того, увлекался чтением книг. 

1937 – 1938 годы – время массовых репрессий. Многие руко-

водители попали в эту волну, и больше их никогда не видели в 

живых. Та же участь ожидала и руководителей местной власти 

Павлоградки. Чудом Фёдор Дмитриевич избежал этих событий, 

ведь он совсем недавно освободился из концентрационного лаге-

ря. 

Время шло, Олег Фёдорович жил и учился, как и все осталь-

ные подростки. Но наступил 1941 год – началась Великая Отече-

ственная война. Десятиклассник Олег Наливайко не был призван 



41 
 

 

на фронт в силу несовершеннолетия. Но в 1942 году он был мо-

билизован на работу в МТС, где должен был ремонтировать 

тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины. 

Осенью он работал на уборке урожая в колхозе, где был помощ-

ником комбайнера. В обязанности юноши входило управление 

комбайном и технический уход. 

В сентябре 1942 года, когда Олегу исполнилось 18 лет, его 

призвали в Красную армию. Будущих бойцов-фронтовиков гото-

вили к сражениям плохо: обучали лишь строевому шагу и бес-

прекословно выполнять приказы командиров. В ноябре 1942 года 

под Сталинградом шли тяжёлые бои. Гибли тысячи людей. Воин-

ская часть, где служил рядовой Наливайко, отправили эшелоном 

на Сталинградский фронт для пополнения потерь, которые по-

несла Красная армия в тот период времени. 

Неожиданно вмешались немцы. Самолёты люфтваффе раз-

бомбили разъезд с обеих сторон и уничтожили военный эшелон, 

где был О. Наливайко и медицинский поезд. Спасаясь, как и дру-

гие солдаты, Олег Фёдорович отбежал от железнодорожных пу-

тей на 150-200 метров, но всё же в левую голень попал осколок. 

На первый взгляд ранение было пустяковым – осколок вошёл 

слабо, и боль была не очень сильной, средств для обработки ран 

не было, поэтому вскоре началось заражение крови, распухла но-

га и повысилась температура.  

На вторые сутки пришла помощь, но сначала обрабатывали 

тяжело раненных и обгоревших в огне солдат, из-за этого, когда 

очередь дошла до О. Наливайко, нога распухла ещё сильнее и за-

гноилась. Его поместили в эвакогоспиталь (предварительно вы-

нув осколок) и повезли лечиться в тыл, в Новосибирск, где он 

пробыл три месяца (резали, убирая нагноение, наложили гипс и 

т.д.) до марта 1943 года. От ранения была флегмона.  

Пока раненный новобранец лежал в госпитале, он общался с 

фронтовиками, сражавшимися в недавних боях, и узнал очень 

много нового для ведения боя и всему, что надо было солдату, 

поэтому после госпиталя стал неплохо ориентироваться в бою 

(теоретически), и это было уже хорошо. 
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Из всего видно, что Олегу Фёдоровичу очень сильно повезло 

во всём (кроме ранения), потому что новобранцы гибли в первых 

же боях из-за недостатка умения и опыта сражаться, теперь, ко-

гда всё это появилось, была разбита армия Паулюса, немцы стали 

отступать, появились новые силы – положение рядового Нали-

вайко стало более крепким. 

Полностью выздоровев, он пошёл на пересыльный пункт, где 

попал в формируемый батальон связи и стал там связистом. По-

том с батальоном прибыл в Москву, а в мае 1943 года под Курск, 

то есть на Курскую дугу. Теперь Олег Фёдорович был связистом 

в танковых войсках. Его батальон в составе девятого танкового 

корпуса, который входил в танковую армию генерала Рыбалко, 

доставили на станцию Поныри, где Гитлер хотел «срезать» вы-

ступ линии фронта и направил основные атаки и контратаки. 

Олег Наливайко сначала был в обороне, а затем в атаке (второе 

место, где немцы хотели «срезать» линию фронта, была деревня 

Прохоровка). Бои были очень тяжёлые, а потери очень больши-

ми. Здесь фашисты впервые применили новейшие танки «Тигр» и 

«Пантера», а также самоходное артиллерийское орудие «Ферди-

нанд», что дало возможность применения новой тактики боя для 

немцев. Впереди шли, как правило, два «Тигра» или «Пантеры», 

которые освобождали путь и уничтожали сильные русские танки. 

Следом шли другие танки, сила которых была меньше, и уничто-

жали остальное. 

Солдатам пришлось очень тяжело, противотанковая сорокапя-

тка их не подбивала, танковые пушки семьдесят шестого калибра 

(были у танка Т-34 и некоторых артиллерийских орудий) также 

плохо справлялись с ними (действенные выстрелы были в борт, в 

тыл и в гусеницу (ходовая часть), именно из-за этого в тот период 

времени танки Т-34 стали выпускать с пушками восемьдесят пя-

того калибра). В этих боях связь нарушалась беспрерывно (танки 

и прочая техника рвали кабеля сотнями метров). В то время Олег 

Фёдорович дослужился уже до звания «младший сержант» – ко-

мандир отделения связи. За 5-6 дней боёв его отделение переста-

ло существовать (остались лишь рядовой – москвич Степаненко и 
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сам Наливайко). Остальные были убиты или ранены. Словом, до 

конца оборонительных боев, а затем и наступления Олег Фёдоро-

вич работал как рядовой связист. 

Благодаря боевым действиям 2-й танковой армии, в составе 

которой находился Олег Наливайко, удалось сломить сопротив-

ление немцев на Курской дуге. Как правило, упоминают сраже-

ние у деревни Прохоровки, и совсем немногие знают о том, что у 

станции Поныри шли очень жестокие бои. Положение русских 

войск облегчало то, что они занимали выгодную позицию на вы-

соте, где находился наблюдательный пункт и укрепления. Отбив 

атаки врага, Красная армия стала успешно атаковать и сумела 

окружить немцев в районе Орла. В боях за освобождение Украи-

ны 9-я танковая дивизия, где находился младший сержант Нали-

вайко, получила поставки по ленд-лизу – американские автомо-

били «Виллис-МБи» и «Студебеккеры». Это помогло Олегу Фё-

доровичу лучше проявить себя в боях за освобождение города 

Умань. Джип, где находилась радиостанция, нужно было доста-

вить на командный путь, который находился в 100 км от места 

расположения танковой дивизии. Так как дорог почти не было, 

отделению Олега Наливайко приходилось нести «Виллис» с ра-

диостанцией на руках через болота, реки и другие природные 

преграды. Только за 5-10 километров до КП появилась дорога, по 

которой можно было проехать. 

Далее Олег Фёдорович в составе 185-го батальона связи 9-й 

танковой дивизии участвовал в боях за Молдавию. Там у него 

произошёл ещё один интересный случай. В Молдавии было мно-

го осадков и лежал снег. Когда автомобиль, в котором был млад-

ший сержант Наливайко, ехал по сильно заснеженной дороге, его 

не заметил и наехал Т-34. Несколько человек были убиты и ране-

ны. Вскоре 2-ую танковую армию, в частности 9-ю танковую ди-

визию, перебросили в Белоруссию под город Ковель. В скором 

времени подошли к Варшаве. Там поляки силами Армии Краева 

пытались освободить свою столицу. 9-й танковой дивизии велели 

помочь им, но немцы разбили Армию Краева и взяли русских в 

«котёл». Фактически 9-я танковая дивизия была уничтожена, из 
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окружения выходило командование дивизии – 1 танк и 2 радио-

станции на автомашинах РАФ и РСБ. Автомашина Олега Фёдо-

ровича была с группой связистов, разведчиков и солдат охраны 

штаба. Она шла с мелкими боями. Русским повезло: шёл дождь, 

было туманно. Видимость была плохая, поэтому бомбардиров-

щики люфтваффе не смогли их разбомбить, как это обычно дела-

ли немцы. В общем, русские солдаты пробились сквозь окруже-

ние. Дивизию вывели в резерв – на пополнение танками, авто-

транспортом и живой силой. К этому времени Олегу Наливайко 

присвоили звание старший сержант, он получил полное по штату 

пополнение, а старший сержант стал помощником командира 

взвода. В бои дивизия вступила зимой 1944 года и взяла Варшаву 

(в том месте, где дивизию ранее разгромили), а потом с боями 

вышла в Германию, на Кюстринский плацдарм на реке Одер. За-

тем с боями старший сержант Наливайко в составе 9-й танковой 

дивизии подошёл к Берлину и участвовал в его взятии. Он воевал 

в городе Потсдам (рядом с Берлином).  

Конец войны. Олег Фёдорович остался в Германии до демоби-

лизации и в последнее время работал на офицерской должности –  

начальником узла связи 9-й танковой дивизии. И вот 1947 год. 

Старшего сержанта Олега Наливайко демобилизуют, война для 
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него закончилась. 

После демобилизации Олег Фёдорович Наливайко жил в селе 

Павлоградка Омской области, где работал в конторе связи на 

должности заместителя начальника конторы связи (он отвечал за 

телефонизацию, телеграф и радио Павлоградского района). Рабо-

тал он успешно. Неоднократно поощрялся премиями, почётными 

грамотами и благодарностями в приказах Омского управления 

связи. Но Олег Федорович понимал, что, не имея инженерного 

диплома, выше начальника конторы связи района ему не дослу-

житься, а работа в администрации района и партийная карьера 

его не прельщала, поэтому в 1950 году он решает поступить в 

Омский политехнический институт. Сдал экзамены и приехал с 

семьей в Омск, но учиться не смог. Жилья не было, стипендия 

была мизерная. 

Пришлось бросить учёбу и пойти работать на завод, где про-

вел около 1,5 лет, работая распиловщиком кварцев. Работа была 

очень тяжёлой – приходилось проводить целую смену в кероси-

новой атмосфере. Домой, если душ не работал, приходилось идти 

пешком (в общественном транспорте нельзя – после такой работы 

человек был насквозь пропахший керосином). В 1951 году Олег 

Наливайко поступил в спецгруппу от авиазаводов Омска при Ом-

ском авиационном институте имени Ворошилова. Спецгруппа 

ускоренно готовила инженеров для авиазаводов – обучение за 2,7 

года. Таких инженеров ускоренной подготовки выпускали в 4 по-

тока. Но когда Олег Фёдорович защищал диплом, министр обра-

зования отменил решение, поэтому группу Олега Наливайко вы-

пустили техниками, хотя их уровень подготовки был гораздо 

выше. Диплом он защитил с отличием, поэтому его направили в 

Каменск-Уральский на завод №33, сейчас это ПО «Октябрь». 

С 1955 года Олег Фёдорович работал на заводе рядовым ин-

женером, с 1957 года – начальником испытательного цеха, а за-

тем заместителем начальника радиотехнического отдела завода. 

В 1959 году его назначили начальником сборочного цеха №1. За-

вод начал работать над выпуском аппаратуры для крылатых ра-

кет. Приборы имели условные названия «Пихта» и «Кедр», их 
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цех и собирал. В 1960 году завод начал выпуск аппаратуры для 

баллистических ракет. Цех №1 аннулировали и объединили с це-

хом №2. Олег Фёдорович отказался от административных долж-

ностей (они его не привлекали по многим причинам: смена про-

филя работы и т.д.) и перешёл в цех №2 на должность старшего 

инженера в лабораторию комплексных испытаний. Затем он стал 

ответственным сдатчиком пусковой аппаратуры цеха на первых в 

СССР подводных лодках – одна дизельная, вторая с атомным ре-

актором. Успешно провёл на лодке (с группой инженеров ЛКИ) 

контрольные стрельбы. В общем, сдали в эксплуатацию две суб-

марины. 

Олега Фёдоровича назначили начальником группы (подразде-

ления) обслуживания подлодок и технических центров ВМФ по 

пуско-контрольной аппаратуре и управлению баллистических 

ракет. Приборы становились всё сложнее, флот нуждался в тех-

нической помощи специалистов завода (за это Олега Наливайко 

ВМФ наградил медалью Нахимова).  

Так он и проработал до пенсии, наступившей в 1984 году. На 

пенсии Олег Фёдорович стал работать в ДЮСТШ, где заведовал 

Владимир Васильевич Друзь, и был универсальным рабочим. Он 

занимался телефонизацией и радиофикацией помещений, а затем 

и радиообслуживанием мотогонок, кроме этого, он освоил ре-

монт карбюраторов и электрооборудования автомобилей и мото-

циклов. По просьбе Друзя Олег Фёдорович ремонтировал физ-

культурный кабинет школы №19, диапроекторы и киноаппарату-

ру школы. Всё это было практически бесплатно, так как любые 

заработки урезали пенсию, её предел был 300 рублей. 

Олег Фёдорович любил технику, но больше всего признавал 

автомобиль. Он провёл за баранкой 60 лет. На мотоцикл сел ещё 

на Ввйне, а в 1949 году уже пересел на свой собственный ИЖ-

250. Всегда ездил аккуратно, соблюдая правила, а какое-то время 

был не штатным автомобилистом, а автодружинником. За это 

время у Олега Наливайко серьёзных аварий не было, а мелкие 

нарушения всегда оценивал трезво. Всегда верно оценивал как 

свои возможности, так и возможности автомобиля. Транспорт, на 
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котором ездил, знал в совершенстве, благодаря этому хорошо ез-

дил по плохим дорогам страны. С иномарками дело не имел. 

Также Олег Фёдорович всегда хорошо относился к своим род-

ственникам: отучал их от вредных привычек, желал здоровья, 

просил добиваться всего своим трудом, уметь командовать и вы-

полнять дело, подчиняться, прислушиваться к мнению других... 

По сути Олег Наливайко всю жизнь проработал военным. Если 

не брать войну, Олег Фёдорович был специалистом определённо-

го профиля ВМФ, его последнее зва-

ние – капитан. 

За свои заслуги в войне и работе 

Олег Фёдорович получил очень мно-

го наград: 

орден Красной звезды; 

орден Отечественной войны II степе-

ни; 

медали: «За боевые заслуги», «За 

освобождение Белоруссии», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германи-

ей». 

Трудовая медаль «За доблестный 

труд». 

Персональный знак «Фронтовик», 

различные знаки за хорошую работу. 

3 знака «Ударник коммунистического труда» за каждую пятилет-

ку, победитель в соревнованиях по итогам года.  

Имел благодарности и грамоты. 

В Великой Отечественной войне получил 3 благодарности 

от Верховного главнокомандующего за успешные действия в бо-

ях за Украину, Белоруссию и Германию (к сожалению, они не 

сохранились).  

Также как офицер запаса и фронтовик Олег Наливайко по-

лучал юбилейные медали: 20, 30, 40, 50, 60 и 65 лет Победы Ве-
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ликой Отечественной войне; 50, 60 и 70 лет Вооруженных сил 

СССР.  

Кроме того, был награжден медалью Жукова и медалью «300 

лет ВМФ России». Олег Фёдорович ещё имел инвалидность по 

набору болезней 2-й группы. 

Но осенью 2008 года у Олега Фёдоровича начались проблемы 

со здоровьем и 28 октября того же года его не стало. 

Где бы он ни работал, его всегда отличали высокая требова-

тельность, нетерпимость к расхлябанности и неисполнительно-

сти. Он всегда ценил людей по их отношению к своим обязанно-

стям. Таким его сделала война, потому что с юных лет он был по-

ставлен в жесточайшие условия и на себе испытал всю меру от-

ветственности за жизнь вверенных ему людей. 

Во время работы я попытался собрать, проанализировать ин-

формацию о Наливайко Олеге Фёдоровиче, при этом я изучил его 

мемуары, составленные им самим, услышал многое о событиях 

того времени. И я сделал вывод, что судьба моего прадеда отра-

жает жизнь многих людей. 

Жизнь моего прадеда – пример для подражания его детям, 

внукам и правнукам. Лично я хочу научиться у него понимать 

других людей, быть справедливым, находчивым и уметь достой-

но выносить жизненные трудности. 
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Богачёв Филипп, 

ученик 3 класса;  

 Сидорова Марьяна Викторовна, 

 учитель 

МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 

«Спасти для Победы» 

 

История нашего государства – это история каждого из нас, ис-

тория каждой семьи. Историю страны можно изучать не только 

по произошедшим событиям, но и по воспоминаниям людей, ведь 

каждый человек и делает эту историю. 

Моя прабабушка Паршикова Раиса Павловна родилась 1 

июля 1918.  

Сейчас её уже нет, всё, что мне из-

вестно, я узнал от её детей и внуков, 

которым она охотно рассказывала  

историю своей жизни. А рассказ 

начинала со слов: «Про меня можно 

фильм снимать, много серий бы по-

лучилось…» 

Родилась в подмосковном посёлке 

Старолетово Рыбновского района Ря-

занской области в семье местного 

священника Павла Страхова.  

Этот год был тяжёлым в истории 

нашей страны, а для семьи священ-

ника Рязанской епархии тем более. В 

семье у Раи было ещё 2 сестры и 2 

брата. Жили хорошо, даже богато. 

Сама прабабушка рассказывала о семье моему папе так: «Ко-

гда мне было 5 лет, в дом пришло много солдат, у всех оружие… 

перевернули дома всё вверх дном, много вынесли, … даже пальто 

мамино зимнее отобрали… отца увели с собой…больше мы его 



50 
 

 

не видели…» Потом их выселили из большого деревянного дома, 

и семью приютили родственники мамы в Москве. Дали комнату.  

Отучившись 5 лет начальной школы, пошла работать. Сначала 

работала уборщицей и няней в домах богатых профессоров. По-

взрослев, устроилась на авиационный завод в Ступино, Ступин-

ский авиационный (металлургический) комбинат №150. Рая стала 

рабочим по обработке деталей. 

Тут и познакомилась с будущим мужем – Паршиковым Бори-

сом. Поженились в 1939 году. А 4 апреля 1940 родилась дочь Га-

лина (моя бабушка).  

 История специализации машиностроительного завода по про-

изводству авиационных винтов г. Ступино, чем в настоящее вре-

мя занимается СМПП, для самолётов различного типа и назначе-

ния берёт своё начало не в 1948 году, как это считается сейчас, а 

с 1936 года. 

 Созданное производство авиационных винтов переменного 

шага и самолётов стало называться авиационным комбинатом 

150 и заводом №3. 

 Ранним утром 22 июня 1941 года без объявления войны фа-

шистская Германия напала на Советский Союз. На нашу страну 

обрушился удар. Весь советский народ поднялся на Отечествен-

ную войну против фашистской Германии. 

 Как только 22 июня узнали о войне, на завод пришли солдаты 

и добровольно призвали в армию всех подходящих по возрасту 

мужчин. Так ушёл на фронт муж Борис и оба брата. Рая осталась 

со старенькой мамой и дочерью одна.  

 Особенно тяжёлой была первая осень войны. В цехах было 

холодно, обогревались у печек и костров, разложенных на полу. 

Трудно было и с питанием: в столовой пища состояла из пшённо-

го супа, на второе тоже пшённая каша. Из-за низкой калорийно-

сти и отсутствия витаминов началась цинга. Люди слабели. Мно-

гие работали за станком сидя, сделав себе стульчик или скамееч-

ку. 

 В октябре 1941 года оба производства эвакуировали: метал-

лургов – на Урал, машиностроителей – в город Куйбышев, с обо-
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рудованием, материалами, необходимыми для начала работы и 

рабочей силой. 

 Рае с дочерью предложили эвакуироваться на Урал. Но она не 

смогла оставить мать. 

 Днём, отработав полную смену, оставляя дочь с мамой, участ-

вовала в работе на оборонительных укреплениях на подступах к 

Москве: рыли окопы, устанавливали противотанковые «ежи» … 

и прятались от бомбёжек.  

 Зима 1941-го была осо-

бенно тяжёлой. Немцев от-

бросили от Москвы, но в 

боях погибли оба брата Раи. 

Её мама очень тяжело пере-

несла их гибель, заболела. 

Есть было почти нечего. 

Про это дядя Юра (сын Раи) 

рассказывает со слезами на 

глазах: «Ночью ходили с 

подругой собирать мёрзлую 

мелкую картошку с полей, ходили тайком, ведь если поймают –  

посадят. Когда проходили патрульные, они падали на землю, и их 

не замечали. Моя мама всегда была очень маленькой и худень-

кой…» 

 Мама Раи зиму 41-го не пережила. Тогда Рая решила пере-

ехать со вторым эшелоном на Урал. Куда поедет, она не знала. 

Но обо всем писала в письмах своему мужу на фронт и ждала его 

очень.  

 С эвакуированным заводом моя прабабушка в январе 1942 го-

да попала в Каменск-Уральский. Сначала тяжело пришлось эва-

куированным. С жильём было трудно. Все были расселены в по-

строенные бараки. В бараках одна семья от другой отделялась 

матерчатой занавеской. 

 Морозы достигали 25-30 градусов. И в этих условиях, несмот-

ря на холод, расконсервировали станки, промывая детали, обмо-

раживая руки. Работали от темна до темна – по-деревенски, элек-
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тричества не было. Люди молчаливо и напряжённо собирали свой 

завод, разобранный на части. Завод надо было заставить жить, 

работать. 

 Авиация, фронт ждали от завода воздушные винты на самолё-

ты. Станки устанавливали прямо на грунт, без фундамента. Как 

только получили электроэнергию, эти станки заработали. Позже, 

конечно, подвели под станки фундамент. Работали по 12 часов в 

сутки, без выходных. Спали и отдыхали тут же, в цехе или в ко-

ридоре бытовок. Летом для рабочих, которые находились на ка-

зарменном положении, на территории завода установили палатки.  

 6 февраля 1942 года была сдана в эксплуатацию первая элек-

трическая печь литейного цеха. Первая плавка металла была вы-

полнена 14 февраля. В апреле 1942 года в Верхнюю Сал-

ду отправился первый вагон с продукцией завода – слитками. В 

это же время в связи с победой под Москвой и смещением линии 

фронта на безопасное расстояние было принято решение о реэва-

куации завода №150, а новое оборудование для КУМЗа заказано 

в США. 

 Бабушка проработала на заводе рабочим по обработке деталей 

до 1952 года. Объёмы производства наращивались. Становилась 

теплее и сытнее жизнь Раи и её маленькой дочки. Девочка ходила 

в садик, а женщина получала такой паёк, что могла не только се-

бя прокормить, но и умудрялась собирать посылку Борису на 

фронт. Как квалифицированному рабочему, да и дочка у неё на 

руках ещё маленькая, было Рае предложено остаться на Урале, 

когда было принято решение о реэвакуации части завода №150. И 

осталась Рая на Урале навсегда. 

 Закончилась война. Борис так и не вернулся. Раиса Павловна 

начала розыск, переживала. Через некоторое время пришло 

письмо: «Меня не ищи, встретил другую… у меня семья». Через 

3 года вернулся, простила и даже родила ему сына. Но он снова 

уехал. 

 Спустя время встретила Николая, с ним переехала в деревню 

Боёвка. В семье появились ещё две дочери – Наталья и Надежда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Все девочки разъехались, вышли замуж. Раиса Павловна дожила 

до 89 лет. 

Награждена медалями «Труженик тыла», юбилейными ко Дню 

Победы. 

 Я попытался рассказать о своей прабабушке, а получилось, 

что заглянул в историю моей Родины и сделал вывод, что особая 

заслуга в годы Великой Отечественной войны принадлежит 

женщинам. Они на своих плечах, работая за себя и за мужчин, не 

в меньшей степени, чем солдаты на передовой, выстрадали эту 

Победу. 

 О моей прабабушке не написано в книгах, не снято фильмов, 

но для меня и моих близких она – герой и навсегда останется в 

памяти. А сколько ещё таких героев, память о которых хранится 

только в сердцах их родственников!.. 

 Я понял, что последствия войны простираются далеко во вре-

мени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, 

матерей, они переходят к детям и внукам, они в воспоминаниях. 

Война живёт в памяти всего народа. 

Я рассказал, как проявлялась любовь к Родине, стойкость в 

испытаниях у тружеников тыла в те далекие военные годы, луч-

шие качества человека: патриотизм, чувство долга, ответствен-

ность, самоотверженность. 

 Описывая историю прабабушки, я понял, что она прожила до-

стойную жизнь, преодолевая жизненные трудности, не жалуясь 

на судьбу, выполняя свой долг перед семьей, страной, Родиной, 

вырастила достойных детей и внуков, правнуков. 
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Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

  

 
Семья Р.П. Паршиковой  

 

Список источников 

Беседа с родственниками. 

Семейные архивы. 

Семейные фотографии. 

Интернет-ресурсы:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменск-

Уральский_металлургический_завод 

http://www.mosoblpress.ru/mass_media/3/154/item97424/ 

https://fb.ru/article/359289/kamensk-uralskiy-metallurgicheskiy-zavod-

istoriya-opisanie-produktsiya 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменск-Уральский_металлургический_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменск-Уральский_металлургический_завод
http://www.mosoblpress.ru/mass_media/3/154/item97424/
https://fb.ru/article/359289/kamensk-uralskiy-metallurgicheskiy-zavod-istoriya-opisanie-produktsiya
https://fb.ru/article/359289/kamensk-uralskiy-metallurgicheskiy-zavod-istoriya-opisanie-produktsiya
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Богачёва Валерия, 

ученица 10 класса;  

Сидорова Марьяна Викторовна, 

 учитель 

МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 

 

 

 

 
 

«Вклад моего прадеда в победу над фашизмом» 

 

 Война ещё исчезнуть не готова. 

 Те годы –  миллионы личных драм. 

 А потому давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 

 В истории нашей страны есть дата, о которой невозможно го-

ворить равнодушно, без волнения. Это 22 июня 1941 года, когда 

фашистская Германия внезапно, без объявления войны, обруши-

лась на нашу страну. Началась Великая Отечественная война, ко-

торая продлилась долгих 1418 дней и ночей. 

 Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Почти 

семьдесят семь лет отделяют нас от последних залпов Великой 

Отечественной войны. Но, несмотря на давность событий, потом-

ки ветеранов войны и все россияне продолжают вспоминать ге-

роизм тех людей, которые отдали свою жизнь за нашу возмож-

ность жить и радоваться миру. 

 Я часто слышу фразу: «Война вошла в каждый дом, в каждую 

семью, прошла через сердце каждого человека» и подумала о 

том, что и мой прадед тоже защищал Родину во время Великой 

Отечественной войны. 

 Данная работа посвящена моему прадеду – участнику Вели-

кой Отечественной войны Кислину Ивану Фёдоровичу. 
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 Мне, как и многим живущим в 

нашей стране, всегда была близка эта 

тема, потому что это истории нашей 

страны и моей семьи. Мне стало важно 

собрать и систематизировать докумен-

ты семейного архива и факты военной 

биографии из жизни моей семьи в годы 

Великой Отечественной войны. 

Родился мой прадед 23 января 1926 

года в селе Петровка Абдулинского 

района Оренбургской области. В кре-

стьянской семье он был младшим ре-

бёнком, в семье, помимо прадеда, было 

ещё четверо детей: Сергей, Анастасия, 

Татьяна и Матрёна. Родители прадеда, Фёдор Григорьевич и Ев-

докия (отчество неизвестно), всю свою жизнь работали в колхозе. 

После вероломного нападения фашистской Германии на Со-

ветский Союз многие жители Петровки в первые же дни ушли на 

фронт. Добровольцы осаждали двери военкомата. Вместо ушед-

ших на фронт мужей и братьев на их рабочие места становились 

их жены, матери, сестры, дети-подростки. 

Впереди были трудные годы сражений и оккупации, голода и 

ожидания вестей с фронта. 

Свой вклад в разгром фашистов внёс и мой прадед – Кислин 

Иван Григорьевич. Ивану Фёдоровичу было 15 лет, когда нача-

лась война, а в декабре 1943 его призвали на фронт в возрасте 17 

лет. 

Попав на фронт, мой прадед служил в составе 19-й миномёт-

ной бригады и был шофёром грузовой машины (Газ АА «полу-

торка»), на которой перевозил продукты и боеприпасы в блокад-

ный Ленинград. Зимой грузы доставлялись по льду Ладожского 

озера («Дороге жизни»). Позднее он рассказывал, как на его гла-

зах некоторые из грузовых машин уходили под лёд. Страшно 

представить, что в те суровые времена ещё совсем молодые 

мальчишки были вынуждены подвергать себя опасности. 
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После снятия блокады Ленинграда мой прадедушка дошёл до 

Кёнигсберга. Когда же Кёнигсберг был захвачен советскими вой-

сками, солдат разместили по квартирам, чтобы те отдохнули. Хо-

зяйка квартиры (немка), в которой был Иван Фёдорович, на ужин 

приготовила вареный картофель. Она сварила его и, не сливая 

воду, положила туда кусочек сливочного масла и мелко нарезан-

ный лук. По словам прадедушки, это был самый вкусный в его 

жизни картофель. 

Несмотря на всю тяжесть Великой Отечественной войны, у 

моего прадеда был очень сильный ангел-хранитель, ведь у него 

не было ни одного ранения. 

 В нашем семейном архиве хранится не так уж много фото-

графий и медалей, но всё, что осталось, – это громадная па-

мять для нас. Родина высоко оценила заслуги тех, кто сражался 

на её рубежах, и мой прадедушка тоже удостоен наград: медали 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За 

взятие Кёнигсберга», позже он был награждён орденом Отече-

ственной войны II степени. 

 После окончания войны моего пра-

деда регулярно награждали юбилейны-

ми медалями, также он был награждён 

медалью «Ветеран труда». После войны 

Иван Фёдорович вернулся в родное се-

ло. Женился на моей прабабушке, Гон-

чаровой Татьяне Филипповне, с кото-

рой у них родилось четыре дочери: в 

1954 году – дочь Полина, в 1955 году – 

Елена, в 1957 году – Наталья и в 1960 

году – Татьяна. 

Сначала прадед устроился в пожар-

ную часть, поработав там немного, 

ушёл работать кузнецом. В каком бы месте он не работал, всегда 

там была кузница, поэтому он всю жизнь работал кузнецом. 

Прадедушка играл на гармони, хорошо пел. Голос был постав-

лен. Был художественно одарён, вязал. Любил рыбалку, сам плёл 
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сети, а ещё мой прадед вязал ковры, сейчас его работы хранятся в 

краеведческих музеях Каменска-Уральского и Екатеринбурга. 

В 1961 году Иван Фёдорович с семьёй уехал в Киргизию, го-

род Джалал-Абад. 

Рассказывать про 

войну, как и большин-

ство ветеранов, он не 

любил, но однажды пе-

ред 9 мая 1985 года его 

пригласили в детский 

сад о ней рассказать. 

Иван Фёдорович 

сказал детям: «Береги-

те хлеб!» В его памяти 

осталась бабушка, ко-

торой в Ленинграде на перроне он отдал свой хлеб. 

Она, пережившая страшный голод во время блокады, откусы-

вала кусочки хлеба над ладонью и съедала каждую упавшую на 

неё крошечку. 

Также прадедушке не нравилось смотреть фильмы про Вели-

кую Отечественную войну, он говорил своим дочерям: «Ни один 

фильм не отражает действительности того, что было на войне. 

Немецкие солдаты были представлены в них профессионалами, 

умными и обученными военному делу, в кино же чаще всего они 

показаны глупыми и несобранными». 

В 76-м ушёл на пенсию и вернулся с семьей на Урал, в село 

Колчедан. 

Вот таким был мой прадед. И моя семья хранит о нём память. 

Столько документов из архива ещё не расшифрованы, и я ис-

кренне надеюсь, что скоро появятся новые факты из его жизни, и 

я с гордостью буду вчитываться в каждую строчку. Мой прадед – 

мой герой, пример для подражания. 

Он ушёл из жизни задолго до моего рождения. Его сердце 

остановилось 7 марта 1985 года. 
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Я безмерно благодарна ему и всем ветеранам этой страшной 

войны. Мне хочется каждую секунду благодарить вас за мирное 

небо над головой, за то, что почти 77 лет назад вы не сломались и 

защитили нашу Родину от фашистских захватчиков. Вечная па-

мять погибшим в годы суровой войны! Крепкого здоровья живу-

щим сейчас в разных точках нашей необъятной страны ветера-

нам. 

Семья Гончаровых (Иван Фёдорович, Татьяна Филипповна, 

дочери Полина, Елена, Наталья, Татьяна) 

 

Список литературы 

1. Дударенко М.Л., Перечнев Ю.Г., Елисеев В.Т. и др. 

Освобождение городов: Справочник по освобождению городов 

в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – М.: 

Воениздат, 1985. 

2. История Урала с древнейших времен до наших дней: 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / 

Кол. авторов. Под общ. ред. И. С. Огоновской, Н. Н. Попова. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2003. – 496 с., ил.  
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Кузнецов Данил, 

 ученик 4 класса; 

Симанова Надежда Николаевна, 

 учитель МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 

 

 

 

«След войны в моём доме» 

 

 Каждый год 9 мая наш народ отмечает День Победы. В классе 

мы решили создать Книгу Памяти прадедов – участников Вели-

кой Отечественной войны. Я не знал, есть ли в нашей семье вете-

раны войны. От дедушки я узнал, что его отец, мой прадед, про-

шёл всю войну, дошёл до Берлина, имеет много боевых наград. Я 

решил узнать о его судьбе более подробно: собрать информацию, 

оформить страницу памяти и познакомить с ней одноклассников 

Несмотря на то, что прошло уже 75 лет, эта ужасная война жи-

ва в памяти людей. Более 20 миллионов человек отдали свои 

жизни за наше счастливое будущее. Война оставила после себя 

сирот, вдов, несчастных матерей, которые даже не знали, где по-

хоронены их дети. Пожалуй, нет ни одной семьи, которую не 

коснулась бы война: на фронт уходили отцы и дети, мужья, ба-

бушки и дедушки, братья и сёстры… Война была общей болью и 

бедой. 

Прошло много времени со Дня Победы нашего народа в Вели-

кой Отечественной войне, и мы, учащиеся начальной школы и 

наши молодые родители, мало знаем об этой войне, не задумыва-

емся, какой след оставила война в наших семьях. Я хочу, чтобы 

память о славных подвигах наших дедов и прадедов жила в по-

томках, передавалась из поколения в поколение. 
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 Война – это очень страшное 

слово, как страшно, что мы часто 

встречаемся с ним. А ещё страш-

ней, когда люди гибнут, защищая 

свою Родину, свою Отчизну. Це-

ной своей жизни наши прадеды 

защищали Родину, детей, стари-

ков, жён. Каждый раз, идя в бой, 

бойцы вспоминали своих близ-

ких, и это им придавало сил. Они 

знали, что нельзя отступать, что 

надо сражаться и живыми вер-

нуться домой. 

Я собрал сведения о своём 

прадедушке, который принимал 

участие в войне. Я хочу расска-

зать вам о моём прадедушке, 

Прямикове Михаиле Григорьевиче, который прошёл всю вой-

ну и вернулся домой. Мой прадедушка родился 29 октября 1918 

года в селе Колчедан. В семье было одиннадцать детей. Он был 

последним ребёнком. Окончив семь классов, он пошёл учиться на 

бригадира полеводческой бригады и до армии работал землеме-

ром. В 1939 году он был призван в ряды Красной армии и служил 

на Дальнем Востоке. Там его и застала война. 

Мой дед, Прямиков Сергей Михайлович, рассказал мне, что 

прадед не любил рассказывать про то страшное время. На фото-

графии можно разглядеть ордена и медали. Каждый орден, каж-

дая медаль напоминает о боевых действиях. 

 Летней ночью, на рассвете, 

 Гитлер дал войскам приказ 

 И послал солдат немецких 

 Против всех людей советских,  

 Это значит – против нас. 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была наруше-

на нападением фашистской Германии. Немецкие войска наступа-
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ли и дошли почти до Москвы. И в октябре 1941 года войска с 

Дальнего Востока стали срочно направлять для защиты Москвы. 

Артиллерия – бог войны. Прадед был артиллеристом. Полк, в ко-

тором он служил, входил в состав Западного фронта, и он в со-

ставе этого фронта прошёл от Москвы до Германии. В ходе Мос-

ковской наступательной операции, а она длилась с 5 декабря 1941 

года по 20 апреля 1942 года, войска отбросили противника от 

Москвы на 100-250 км. Это были тяжёлые сражения, много сол-

дат погибло. За эту операцию мой прадед был награждён меда-

лью «За отвагу». 

Войска Западного фронта с тяжёлыми боями продвигались к 

нашей границе, освобождая территории, занятые фашистами. 

Освободили Московскую, Тульскую, Смоленскую, Калининград-

скую области и в 1943 году вышли на территорию Белоруссии. 

Командовал фронтом в то время генерал армии Г.К. Жуков. 

Весной и летом 1944 года мой прадедушка участвовал в 

наступательных действиях в Белоруссии, освобождал города Ви-

тебск, Борисов и ещё много населённых пунктов и деревень. 

Немецкие войска сопротивлялись, у них были созданы различные 

укрепления, но наши войска разгромили вражескую группировку 

и прорвали оборону. За боевые действия мой прадедушка был 

награждён орденом Отечественной войны и медалью «За боевые 

заслуги». 

24 апреля 1944 года Западный фронт был переименован в 3-й 

Белорусский фронт, и прадедушка продолжал служить в части, 

входящей в 3-й Белорусский фронт. Командовал фронтом гене-

рал-полковник И.Д. Черняховский. 

В июле 1944 года прадед был контужен, взрывом от снаряда 

его завалило землёй, сослуживцы его откопали, отправили в 

медсанбат, а там направили в госпиталь города Ленинграда. Кон-

тузия не прошла даром, он стал плохо слышать, но после госпи-

таля снова вернулся в свою часть и продолжал бить немцев. Был 

награждён орденом Красной Звезды. 

Позже участвовал в освобождении Кёнигсберга и награждён 

медалью «За взятие Кёнигсберга».  
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Победу он встретил в Восточной Пруссии. Это Германия. Был 

награждён медалью «За победу над Германией». На этом война 

для него не закончилась. Он был отправлен на войну с Японией, 

которая на востоке нашей страны вела военные действия. В этой 

войне он получил медаль «За победу над Японией». 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это 

– Победа. Страна освобождена от оккупантов. А прадедушка 

снова продолжил служить в своей части на Дальнем Востоке. 

Демобилизовался в звании младшего сержанта в 1946 году. В 

этом же году женился и устроился работать помощником маши-

ниста экскаватора на Соколовский бокситовый рудник, где рабо-

тал до 1955 года. После закрытия рудника работал машинистом 

экскаватора до выхода на пенсию. У прадедушки с прабабушкой 

Анной Петровной было пятеро детей, поэтому работать приходи-

лось много, чтобы дать им достойное воспитание и обучение. 

Все награды прадеда хранятся и дороги как память, хотя пра-

дедушки давно уж нет, и я его даже никогда не видел. Умер пра-

дедушка 13 июля 1996 года.  

 Светлая память героям, защищавшим нашу Родину! 

 В преддверии празднования Дня Победы наш класс создал 

«Книгу памяти» о фронтовых подвигах наших прадедов. Я тоже 

оформил страницу памяти о своём прадедушке Прямикове Миха-

иле Григорьевиче.  

 

 
Правнук с портретом прадеда 
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Маскалюк Елизавета,  

ученица 10 класса;  

Кондратьева Светлана Викторовна 

педагог дополнительного образования 

МКОУ «Травянская СОШ» 

 

 

 
«Память в сердце бережно храним. 

Нашим прабабушкам и прадедушкам посвящается» 
 

Семейная история поможет ощутить прошлое предшествую-

щих поколений как часть своего прошлого. Ведь семья – это ма-

ленькое зеркало большого общества. Перелистывая семейные 

альбомы, мы нашли немногочисленные документы: фотографии 

послевоенных лет, удостоверения о награждении, награды и ор-

дена моих прадедушек и прабабушек, но мы совсем не знали, за 

что удостоены наши прабабушки и прадедушки этих наград. 

Мы очень мало знаем об этом трудном и героическом периоде в 

жизни нашей страны и нашей семьи. Мы стали интересоваться 

историей наших предков, где они родились, выросли, откуда 

наши корни. И в знак глубокой благодарности, в знак памяти о 

наших близких родственниках у меня возникла идея создания 

проекта «Память в сердце бережно храним». 

Отгремели грохоты разрыва снарядов, свистящие пули, уходит 

память о них, как уходят от нас ветераны. Всё больше пере-

осмысливается история, всё меньше современные дети ценят по-

двиг далеких теперь для них предков. Их дедушки и бабушки в 

большинстве своём были во время войны детьми. Но не все 

школьники знают об истории жизни старшего поколения в годы 

войны, их страшном и жестоком детстве, не все понимают, что 

значит жизнь без детской игры, звонкого смеха. В проекте иссле-

дована жизнь моих прадедушки и прабабушки, которые в годы 

Великой Отечественной войны были совсем маленькими, но они 

наравне со взрослыми приближали победу в тылу. Рассказы, при-



65 
 

 

ведённые в данном проекте, – это важный вклад в дело сохране-

ния памяти.  

Кондратьев Василий Семёнович, муж моей прапрабабушки 

Артемьевой Зои Демьяновны, в 1941 году ушёл на фронт, оставив 

её одну с шестилетним сыном. С фронта не было ни одной ве-

сточки. Лишь в 1945 году Зое Демьяновне пришло письмо, в ко-

тором сообщалось, что Кондратьев Василий Семёнович пропал 

без вести. Ему тогда был всего 31 год. Осталась Зоя Демьяновна 

солдатской вдовой с малолетним сыном Витей (моим прадедуш-

кой).  

 
Прапрабабушка Зоя Демьяновна Артемьева 

(во втором ряду слева) 

 

Только спустя много лет, в 2004 году, его сыном Виталием Ва-

сильевичем был сделан запрос в военный комиссариат Кезского 

района Удмуртской республики о судьбе своего отца. В семье 

Кондратьевых хранится справка о том, что Кондратьев Василий 

Семенович 1914 года рождения пропал без вести в 1945 году. 

Призван в Советскую армию Кулигинским РВК.  
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Мама прадедушки, прапрабабушка Артемьева Зоя Демьяновна 

работала в колхозе дояркой, телятницей, на заготовке леса. Неве-

роятно трудно было в животноводстве в го-

ды войны. Приходилось работать за троих, за четверых: быть до-

яркой, пастухом, возчиком кормов, воды, да ещё работать на лу-

гах и полях. А весной, когда корма заканчивались, собирали, где 

только могли, остатки сена, пихтовые ветки. За самоотверженный 

труд во время войны Зоя Демьяновна награждена медалью.  

Нелёгкое детство выпало нашим прабабушкам и прадедушкам 

– «детям войны». Великая Отечественная война обрушилась на 

них так же, как и на взрослых: голодом, холодом, разлукой с 

близкими. Они рассказали своим внукам и правнукам о тех горь-

ких военных годах. Это грустные рассказы. 

Мои родственники, прабабушка и 

прадед, уроженцы деревни Зючлуд 

Кулигинского района Удмуртской 

АССР.  

Мой прадедушка Виталий Васи-

льевич Кондратьев родился 21 нояб-

ря 1935 года. 

 У него было тяжёлое детство, се-

мья была бедная. Он являлся един-

ственным ребёнком в семье. С детства 



67 
 

 

его приучили к тяжёлому и непосильному труду, Витя уже в 6 лет 

помогал в колхозе за трудодни. Маленького Витю посылали па-

сти свиней. Как рассказывал прадед, «свиньи однажды съели мой 

обед, который состоял из горбушки чёрного хлеба и молока. 

Причём молоко было в бутылке, свиньи даже бутылку съели!»  

В школу Витя пошёл учиться в 8 лет. Школа была в соседней 

деревне Манашпи. Каждый день нужно было идти по 6 километ-

ров. Ходили босиком до самых заморозков, сапоги берегли. Хо-

лодно, иней, а Витя бежал через лес босиком учиться. Сильное 

впечатление на меня произвели и воспоминания Виталия Василь-

евича о школе: «В то время использовали старые газеты – писали 

между строчками. Деревенские дети, привыкшие к труду с мало-

летства, не боялись никакой черновой работы». Мой прадедушка 

Виталий Васильевич рассказывал моей бабушке: «Во время вой-

ны и после неё летом работали на сенокосе вместе со взрослыми 

– сгребали сено, возили копны на лошадях, пасли колхозное ста-

до. Осенью вместе со взрослыми убирали с полей урожай. Каж-

дый клубень, каждый колосок был на счету – и мы это понима-

ли». Трудности этих лет закалили их, сделали сильными, вынос-

ливыми, трудолюбивыми, ответственными. Дети войны – это 

особое поколение людей. Именно им предстояло нести на своих 

плечах тяжесть послевоенной разрухи. 

 
Урожай овса. Фото 13 августа 1947 года 
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После войны Виталий Васильевич окончил 7 классов и в 14 

лет пошёл работать в колхоз, а в 16 

лет стал учиться на тракториста. Ез-

дил на учёбу в город Глазов. Ездили в 

товарных вагонах, денег на дорогу не 

тратили, «экономили». В 16 лет впер-

вые попробовал колбасу «ливерную». 

Ему она показалась какой-то сказкой, 

в которую он долго не верил, думал, 

неужели есть такие вкусные продукты 

на свете! Работал до армии в колхозе 

на тракторе за «трудодни». В 1954 го-

ду Виталия призвали на воинскую 

службу. Служба проходила в Арме-

нии, в городе Кировакане. Служил он в танковых войсках води-

телем танка. Атмосфера в армии, по рассказам прадедушки, была 

дружеская, никакой дедовщины. Виталий был отмечен почётной 

грамотой за отличную службу. Впервые в армии попробовал по-

мидоры, яблоки, виноград. До армии он их вообще не видел. 

Через три года и три месяца, в 

1957 году, Витя пришёл из армии 

и устроился в леспромхоз тракто-

ристом, так как там платили зар-

плату «живыми деньгами». Вита-

лий обучился в Чусовской лесо-

технической школе в группе 

трактористов-бульдозеристов. Он 

жил в посёлке Верх-Лысьва на 

квартире у семьи Артемьевых, 

где старшая дочь Елена (моя пра-

бабушка) очень ему пригляну-

лась. Она была шустрая, весёлая, 

а Виталий был очень скромным и 

боялся к ней подойти. Елена во-

обще не смотрела в его сторону, у 
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неё было много ухажеров. Поговорил Виталий с матерью Зоей 

Демьяновной, она сказала: а мы зашлём сватов! И в Рождество 

1959 года состоялось сватание. Отец Елены – Митрофан Ивано-

вич – сказал: стелите скатерть. Это означало, что он согласен. 

Расстелили скатерть, собрали угощение на стол и договорились о 

свадьбе. И в 1958 году 8 марта сыграли свадьбу, в день рождения 

Елены.  

Моя прабабушка, Елена Митрофановна Артемьева, роди-

лась 8 марта 1938 года. Ей было всего лишь 6 месяцев, когда её 

отец Митрофан в августе 1938 года был призван Кезским РВК 

(военным комиссариатом) Удмуртской АССР на военную службу 

на Дальний Восток. Елена отца не помнила, лишь знала по пись-

мам с фронта и фотографиям. На конец войны Елене исполни-

лось семь лет. Мне запал в душу её рассказ: «Когда отец пришёл 

с фронта в январе 1946 года, мне было всего 7 лет, я сидела дома 

и пряла лён. Когда зашёл отец с бородой, в белом полушубке, в 

сапогах, вся грудь в медалях, я заплакала, испугалась и убежала, 

спряталась в амбаре. Брат Анатолий нашёл меня и сказал: дурёха, 

ты чего испугалась, это же наш папа!»  

После войны семья Артемьевых пере-

ехала в посёлок Кез. Отец Елены, Мит-

рофан Иванович, выстроил дом. Роди-

лись ещё дети. Их было семеро у родите-

лей. Елена окончила семилетнюю школу, 

пошла работать.  

Также приходилось водиться с млад-

шими братьями и сестрой, так как она 

была самая старшая в семье. Елена Мит-

рофановна рассказывала, как стирала бе-

льё и пелёнки, полоскать ходила на реч-

ку. Зимой полоскала белье в проруби.  
Артемьев 

Митрофан Иванович. 

Фото 1944 года 
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Елена была очень активна, жизнерадостна, дружелюбна, была 

комсомолкой, в ней выделялись лидерские качества, которые по-

могали ей в работе по обустройству нового посёлка. В ней увиде-

ли перспективного работника и направили учиться на мастера 

лесозаготовок, в должности которого она проработала много лет 

и была удостоена большого количества наград. Число её подчи-

нённых достигало 90 человек, она хорошо справлялась с задачей 

наставника и лидера.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
На лесозаготовках, 1953 год 

   

В семье Кондратьевых Виталия Васильевича и Елены Митро-

фановны родилось четверо детей. Галина – старшая – моя бабуш-

ка. Валентина, Николай и Ольга. Когда дети повзрослели, праде-

душке пришлось искать новое место для жизни, потому что он 

хотел дать своим детям хорошее образование. Они переехали в 

село Травянское, где им сразу же дали трёхкомнатную квартиру и 

работу. Как и все в деревне, вели домашнее хозяйство. Праба-

бушка устроилась мастером по строительству, руководила ре-

монтными работами, лесозаготовками, она хорошо зарекомендо-

вала себя на новой должности, неоднократно была ударником 

соцсоревнования и награждена медалью за доблестный труд.  
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Елена Митрофановна в Травянской школе. Совхоз Травянский 

 

Виталий Васильевич тоже работал в совхозе бульдозеристом. 

Его очень ценили как специалиста. Он также был награжден гра-

мотами как победитель социалистического соревнования, орде-

ном Трудовой Славы, 

медалью как ветеран 

труда. За заслуги в 

1982 году им выдали 

большой дом с 

участком, где они 

прожили до самой 

смерти.  

Прожили Елена и 

Виталий вместе 50 

лет. Отметили золо-

тую свадьбу.    
 

 

 

 

Виталий Васильевич и Елена Митрофановна 

Кондратьевы 
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Окончить выступление я хочу рассказом моей тёти Кондратье-

вой Анастасии: «Слова из русских народных сказок: «И жили они 

долго и счастливо, и умерли в один день» написаны про моих 

прадеда и прабабушку. Звучит сказочно и почти нереально.  

Умерли они не в один день, а с разницей ровно в двадцать 

дней, но этот срок для них, а всего лишь миг, небольшая разлука 

перед бесконечностью, которую предстоит провести вместе. 

Только вдумайтесь в срок – 50 лет. Пятьдесят лет вместе. Пятьде-

сят лет! Четверо детей, семеро внуков и пять правнучек». 

Пятьдесят лет совместного счастья, трудностей, проблем, бо-

лезней, радостей, жизни и, конечно, любви. Любви, без которой 

не было бы нас всех, таких разных – сумбурных, смешных и се-

рьёзных. Нас, которых объединяли эти два человека. Они ушли. 

Навсегда. Они ушли, но также они с нами навсегда на фотогра-

фиях, в воспоминаниях, мыслях, специфических словечках, в са-

мих нас. «Дорогой мой человек» – называла она его. Ближе неё у 

него никого не было. Она не смогла смириться с мыслью, что он 

уйдёт раньше, и покинула этот мир. Он, не справившись без её 

поддержки, ушёл спустя 20 дней. 

За окном тёмно-коричневые ветки облетевших вишен с одино-

кими остатками листьев холодно-рыжего цвета. Листья одиноки, 

растут они на разных ветках, но на одном дереве, с глубоко ухо-

дящими корнями. Порывистый осенний ветер несёт разорванные 

клоки серых туч и ярко-белых пухлых кучевых облаков. Так хо-

чется верить, что эти два дорогих человека сидят вместе спокой-

но на одном из таких мягких облаков, счастливые, свободные и, 

простив нам все обиды, улыбаются. Им легко и хорошо. «И жили 

они долго и счастливо ...» 
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Першина  

Елена Анатольевна,  

библиотекарь Колчеданской  

модельной библиотеки 

 им. И.Я. Стяжкина 
 

 

 

 

«Колчедан. Парк моего детства» 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач учреждений культуры и об-

разования, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития чувства любви к Родине.  

«Парк Победы как место сохранения памяти и общности кол-

чеданцев»  – такую тему исследовательской работы взяли учащи-

еся Колчеданской школы совместно с библиотекой. Это социаль-

ный мультипроект, т.е. комплексный проект, состоящий из трёх 

монопроектов: первый – экологический, направленный на благо-

устройство клумб и цветников в парке; второй монопроект – кра-

еведческий, он направлен на поисковую и экскурсионную дея-

тельность в отношении обелиска и памятных объектов, располо-

женных в парке, а также сохранение памяти о колчеданцах-

участниках войн; третий монопроект – организационно-

досуговый. 

Результат второго монопроекта будет представлен учениками 

весной, а сейчас я вкратце познакомлю вас с историей нашего 

парка. 

Начну с отрывка из стихотворения Всеволода Рождественско-

го «Парк Победы»: 
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Вот она – молодая награда 

За суровые дни и труды! 

Мы, былые бойцы Ленинграда, 

В честь побед разбивали сады. 
 

Мы сажали их в грозные годы 

На распаханном пепле войны, 

И вхожу я под свежие своды 

Так, как входят в свершенные сны. 
 

Здесь, на почве суровой и жесткой,  

В полукруге бетонных громад, 

Клены-кустики, липы-подростки 

Вдоль дорожек построились в ряд. 

   

 

Парк в селе Колчедан появился в 1965 году. Его строительство 

инициировали комсомольцы совхоза 

«Колчеданский». Он задумывался, 

как было принято в советские вре-

мена, для культурного досуга. Ком-

сомольцы во главе с комсоргом Ве-

рой Мичуриной мечтали не только 

посадить деревья, но и построить 

крытое помещение для музыкантов 

с танцевальной площадкой. Ветера-

ны обратились в сельский совет с 

просьбой поддержать строительство 

парка и установить в нём памятник 

воинам-односельчанам, погибшим 

во время Великой Отечественной 

войны.                                           

Комсорг совхоза «Колчедан-

ский Вера Мичурина 
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Большой вклад в организа-

цию строительства парка внесла 

комсорг совхоза, нынче краевед 

и Почётный житель Каменского 

городского округа Вера Алек-

сандровна Мичурина.  

Из воспоминаний В.А. Ми-

чуриной:  

«Мы все загорелись этой 

идеей построить и торже-

ственно открыть 9 мая парк и 

памятник-стелу. Денег на 

строительство не было. Тогда 

мы обратились к жителям с 

просьбой выйти на субботники 

и другие работы. И этот при-

зыв был услышан комсомольца-

ми совхоза и завода. Под парк выбрали место в центре села –  

площадку заброшенного пустыря. Место оказалось совсем не 

плодородным, под камнями была непробиваемая природная пли-

та. Комсомольцы в выходные дни приходили со своими инстру-

ментами и с трудом выдалбливали ломиком или киркой ямки 20 

на 20 см. Деревья для посадки брали в школьном питомнике. Всё 

лето школьники ежедневно поливали саженцы, чтобы они при-

жились и не засохли. Парк был распланирован так, что по диаго-

нали шла широкая центральная аллея, было два входа, место для 

памятника и проведения митингов. Парк огородили деревянным 

забором. Большую помощь оказал Колчеданский завод ЖБК». 

Из официальных источников: 

«9 мая 1965 года в селе Колчедан был открыт первый памят-

ник воинам-односельчанам, погибшим во время Великой Отече-

ственной войны. Он был установлен на улице Ленина между до-

мами 37 и 43. Памятник представлял из себя стелу с табличка-

ми, на которых были написаны фамилии 314-ти погибших 
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участников Великой Отечественной войны. Всего из села Колче-

дан на фронт ушли более 600 человек». 

Из воспоминаний В.А. Мичуриной:  

«9 мая 1965 года запомнился мне на 

всю жизнь. День двадцатилетия побе-

ды советского народа и его Вооружен-

ных сил в Великой Отечественной 

войне против немецко-фашистских за-

хватчиков как всенародный праздник 

трудящихся Советского Союза был 

объявлен нерабочим днём. После тор-

жественного открытия памятника-

стелы был проведён митинг, посвя-

щённый Дню Победы, на котором при-

сутствовали более ста участников вой-

ны. Вечером по улицам Колчедана че-

рез центральную аллею парка к памят-

нику прошло молодёжное факельное 

шествие. Патриотический подъём был 

у всех жителей Колчедана.  
Вера Мичурина (справа) 

 

В 1985 году благодаря Колчеданскому заводу ЖБК был возве-

дён новый мемориал «Односельчанам, павшим в боях за Роди-

ну», посвящённый воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны, и построено новое металлическое ограждение. В 

этом же году парк получил свое имя – парк Победы, которое яв-

ляется народным.  

Официальное описание мемориал: 

«Год создания (возникновения) объекта – 1985 г. 

Адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, Ка-

менский район, село Колчедан, ул. Ленина; в парке между дома-

ми 37 и 43. Автор – неизвестен.  

Описание: Мемориал состоит из двух частей, установленных 

на бетонном основании, на площадке из бетонных плит. Правая – 



77 
 

 

в виде длинной бетонной стены трапециевидной формы (флаг), 

на которой укреплены мраморные серые плиты с именами по-

гибших. Над плитами укреплена рельефная металлическая 

надпись: «Односельчанам, павшим в боях за Родину». Перед сте-

ной разбит цветник. Левая часть представляет собой конструк-

цию из железобетонной звезды (контур), стоящей на вертикаль-

ной плите с рельефной надписью «1941 – 1945». Контур звезды и 

цифры покрашены в красный цвет. К Вечному огню ведут ступе-

ни. Вся площадь у мемориала выстлана плитами. 

Количество увековеченных: 314 человек». 

Из воспоминаний В.А. Мичуриной:  

«9 мая 1985 года прошло торжественное открытие мемориала 

«Односельчанам, павшим в боях за Родину», митинг ко Дню По-

беды, на котором впервые зажжён Вечный огонь».  

В жизни парка всегда принимали участие организации и жите-

ли села. Проводились субботники по уборке территории и благо-

устройству: подрезали деревья, убирали мусор и косили траву. 

Хочется сказать спасибо председателю сельского совета Пурусо-

ву Ивану Ивановичу, учителю и собирателю истории Бухарову 

Николаю Петровичу, директору завода ЖБК Симонову Николаю 

Анатольевичу, многолетним председателям Совета ветеранов 

Семериковой Ульяне Алексеевне и Ляпиной Любови Алексан-

дровне.  

Особые слова благодарности Мичуриной Вере Александровне, 

которая на протяжении многих лет по крупицам собирала ин-

формационный материал о ветеранах войны и труда Великой 

Отечественной, об участниках локальных войн. Восстанавливала 

исторические факты, записывала интересные подробности из их 

жизни.  

Совместно с учениками и поисковыми отрядами возвращали 

из небытия имена наших земляков. Калистратов Александр Сер-

геевич более 70 лет считался без вести пропавшим, но благодаря 

поисковой работе было найдено место захоронения, установлена 

личность бойца, найдены родственники, которым передана ин-

формация о месте почётного перезахоронения (найден в деревне 
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Зайцево Ярцевского района Смоленской области, 24 августа 2011 

года в числе 567 бойцов предан земле со всеми воинскими поче-

стями в городе Ярцеве). 

Целью своей жизни Вера Александровна считает издание кни-

ги, в которой останется память о судьбах земляков, отдавших 

свою жизнь за свободу России.  

Парк Победы – это место глубоко символично для жителей се-

ла. Можно сказать, что в нём выросло не одно поколение колче-

данцев: днём играли дети, гуляли подростки, вечером отдыхали 

взрослые.  

Колчедан. Парк Победы. Мемориал 

 

В День Победы у мемориала собирались почтить память пав-

ших в боях за Родину.  

Но время вносит свои коррективы, всё ветшает и устаревает. 

Так случилось и с нашим парком, деревья почти все погибли, 

часть парка превратилась в общественную свалку. Было жалко и 

больно наблюдать, как парк умирает. И вот благодаря инициати-

ве и большому желанию депутата Думы Каменского городского 

округа, библиотекаря Колчеданской модельной библиотеки Еле-

ны Анатольевны Першиной, главы Колчеданской сельской адми-

нистрации Владислава Викторовича Аргучинского, при активной 
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поддержке жителей села и администрации Каменского городско-

го округа Колчедан получил возможность полной реконструкции 

парка Победы. Активные жители села просто «загорелись» идеей 

во что бы то ни стало осуществить этот проект. 

В современном варианте парка разместились несколько функ-

циональных зон для разных возрастов, тем самым воплотилась 

идея вновь объединить людей и сделать парк семейным. Игровая 

зона для детей, спортивная зона для подростков и молодёжи, ме-

сто прогулок и отдыха для взрослых и главная, центральная часть 

парка – историческая, торжественная, мемориальная.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлённый мемориал 

 

Мемориальную плиту погибшим воинам в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 гг. сохранили в старой архитектуре. 

Дополнительно установлены плиты «Помним. Чтим. Гордимся» с 

фамилиями участников Великой Отечественной войны, умерших 

уже в мирное время. Краевед Вера Александровна Мичурина 

подняла свои записи, сформировала списки колчеданцев-

ветеранов войны, передала в сельскую администрацию. Ещё не-

которое время жители Колчедана дополняли эти списки.  
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Также установлен монумент воинам-интернационалистам. 

Он без фамилий и имён, без названий 

локальных войн и конфликтов… Он 

посвящён всем воинам, кто выполнял 

интернациональный долг в конце XX – 

начале XXI века.  

Кроме того, было принято решение 

оставить Пограничный столб, установ-

ленный колчеданцами-«погранцами» в 

2018 году к 100-летию пограничных 

войск. Пограничный столб как символ 

неприступности государственных гра-

ниц России, в память погибших солдат, 

которые первыми встали на защиту 

нашей Родины.  

9 мая 2020 года состоялось возложение цветов к обновленной 

мемориальной плите. В 2022-м, юбилейном для Колчедана, году 

перед колчеданцами стоит задача занести на плиты фамилии по-

следних ветеранов-участников Великой Отечественной войны, 

ушедших от нас в 2019 – 2021 гг., и восстановить имя единствен-

ной женщины, нашей землячки, погибшей во время боев под 

Берлином, – Семянниковой Анны Васильевны.  
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Сейчас парк Победы – одна из главных 

достопримечательностей села Колчедан. И 

хотя после его реконструкции некоторые 

колчеданцы подходили и возмущались, как 

можно было сделать игровые площадки в 

парке Победы, я хочу ответить: общая идея и 

концепция парка – в символичности всего 

происходящего: наши деды и прадеды по-

гибли за то, чтобы дети могли мирно жить и 

играть, а дети должны знать и помнить об 

этом.  

Несмотря ни на что, жизнь продолжается 

дальше в наших детях. 
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Банникова  

Людмила Александровна,  

общественный деятель 

 

 

 

 

 
 

 

 

Помяни их, Россия, в февральскую стужу… 

Февраль в нашей стране уже давно называют месячником пат-

риотизма. Именно в феврале, 23 числа, празднуется самый муже-

ственный праздник – День защитника Отечества. Защитника Ро-

дины. Начиная с Советской армии. А воины Советской армии где 

только не воевали! 

Полковник Фадин, начальник подразделения спецназа ГРУ 

«Вымпел», говаривал: «Я был везде, где стреляли!» Наш совре-

менник, парень из нашего города, проживавший в детстве на 

улице Чапаева, ходивший в школу №6. 

Да, он был в Афганистане, Таджикистане, Чечне. Его военная 

судьба началась в 1967 году… Но всё по порядку. 

Нет, он не мечтал в детстве стать разведчиком. Стратегическая 

разведка, работающая глубоко в тылу противника. Интеллектуа-

лы. Аналитики. Мастера спорта. Каждый в 14 раз умеет и может 

больше, чем обычный боец ВДВ. Необходимо знать многие язы-

ки. Понимать иностранную речь и самому хорошо говорить. 

Многие окончили специальную школу разведки. В «Вымпеле» 

служили только офицеры. Все как на подбор: спортивные, умные, 

волевые, упорные. Откуда берутся такие? 

Конечно, такими не рождаются. Такими становятся. С детства. 

А детство Валеры Фадина прошло в родном Каменске, в старой 

части города. Он учился в школе № 6 и через полвека с большой 

теплотой вспоминал своих первых учителей. Особенной любо-
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вью наполнены его воспоминания о первой учительнице Екате-

рине Яковлевне (с легендарной фамилией Прокопьева). Да, она 

дочь Якова Фёдоровича Прокопьева (материалы о нём хранятся в 

городском краеведческом музее). Валера очень любил читать 

(читать в 4 года начал сам), а Екатерина Яковлевна советовала, 

что лучше читать, какие книги брать в детской библиотеке. За два 

года ученик начальной школы прочитал всё, что было в детской 

городской библиотеке. Много книг привозил отец из командиро-

вок.  

Помнил хорошо Валерий Фадин и учителя русского языка и 

литературы Валентину Александровну Долгих, которая была его 

классным руководителем с пятого класса. Прекрасно преподавал 

математику Пётр Яковлевич Тройнин (директор школы №6). 

Физкультуру преподавал в шестой школе в шестидесятых годах 

бывший военный, очень грамотный, серьёзный человек. Он сумел 

привить любовь к спорту простым каменским мальчишкам: Сер-

гею Чемезову, Саше Шукст, Славе Корниенко, Вите Морозову, 

Валерию Фадину. Мальчишки оборудовали сами спортплощадку, 

раздобыли секундомеры и начали тренироваться сами (по кни-

гам). Валерий, например, научился прыгать с шестом. А всего сто 

парней с соседних улиц ходили на тренировки. 

Первое серьёзное соревнование – летняя межлагерная спарта-

киада в Свердловске. Мальчишки бегали шестидесятиметровку, 

затем 400 метров, прыгали в длину, в высоту и выиграли все! Их 

заметили инструкторы из Свердловского пединститута с кафедры 

физкультуры. Советовали тренироваться серьёзно, по науке. Ну-

жен наставник – тренер. И мальчишки пришли к Гене Поросен-

кову – тренеру, мастеру спорта, призёру первенства СССР. Затем 

занимались в «Салюте». В то время Фадин учился уже в школе 

№19. Школа, уроки дома, потом – на УАЗ, на тренировку. И так 

ежедневно. Спорт стал главной частью жизни. 

После окончания девятнадцатой школы поступил учиться на 

исторический факультет Уральского государственного универси-

тета заочно и работал на литейном заводе слесарем-сборщиком. 
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Призвали в армию. Хотел в ВДВ, но попал в «команду – 200». 

Что это такое, не знал. Двести человек с Урала привезли в Гру-

зию в часть КГБ СССР. Так жизнь дала резкий поворот. Сначала 

сержант Фадин – это в 1967 году, потом полковник запаса Вале-

рий Владимирович Фадин. Тридцать лет служил Родине. 

Учился в школе разведки в Подольске. Преподаватели – быв-

шие разведчики.  

Фадин изучал языки, альпинизм, освоил чтение спецкодов, 

изучал топографию, приёмы маскировки. У Валерия обнаружи-

лись природные способности к альпинизму. Мгновенная реакция, 

способность мыслить, несмотря на переутомление после трудных 

переходов по горам. Он мог сразу же вести бой. Сто километров 

двигаться в горах и стрелять. Спокойно выдерживал кислородное 

голодание. Чётко читал коды. Двести пятьдесят знаков за 2 мину-

ты – норма мастера спорта. Через месяц укладывался за время 

менее минуты. В соревнованиях занял первое место. Освоил пя-

тизначный шифр, дешифровку. 

После школы разведки попал в шестнадцатое управление. Это 

было в 1972 году. 

Свои фамилии у разведчиков были строго засекречены. Вторая 

фамилия у Фадина была Наумов (по маме). И ещё два позывных: 

«Чума» и «Странник». А далее – 1979 год – Афганистан, позднее 

– Узбекистан, в 2002 году – Чечня. Обо всём можно книгу напи-

сать. Сколько пережито, сколько друзей погибло, сколько было 

ранений у самого Фадина! Но подчинённых он берег. Зря под пу-

ли не пускал. Всего три человека погибло. Главная задача на 

войне – выполнить задание и выжить! 

Он выжил. И вернулся в родной город. Жил среди нас, парень 

из нашего города. Воин, проливший кровь за то, чтобы мы с ва-

ми, земляки, спокойно учились, жили, растили детей, трудились 

каждый на своем месте. 

Ему же судьба была уготована воевать. Воевать в мирное вре-

мя. Чтобы был мир на его земле. 
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 Из воспоминаний Фадина В.В. о войне в Афганистане: 

 

 «Ущелье Карера в провинции 

Кунар, в двадцати километрах 

юго-западнее Асабада, было ме-

стом дислокации исламского пол-

ка имени национального героя 

Афганистана Абдул Вакиля. 

База располагалась на горном 

хребте почти рядом с погранза-

ставой Пакистана. Со стороны 

Афганистана – только скалы. На 

базе постоянно находилось более 

700 боевиков, преимущественно 

пуштунов, которые в горах были 

как у себя дома и знали каждый 

камешек и тропинку. 
Фадин В. В. командир Горного отдела 

«ВЫМПЕЛ» КГБ СССР в Афганистане 

 (1985 – 1988 гг.) 

Эта база была как кость в горле у Советской группировки 

войск. Духи минировали дороги, нападали на гарнизоны и колон-

ны, устраивали засады. А затем безнаказанно уходили в горы. 

Руководство приняло решение: уничтожить базу! Привлечь к 

этой операции спецназ ГРУ (Главного разведывательного управ-

ления), ВДВ, вертолёты, тяжёлую артиллерию и горный спец-

наз. 

Командовать нами был назначен командир пятнадцатой бри-

гады ГРУ В.М. Бабушкин – прекрасный человек и очень хороший 

и решительный командир. 

Но легко сказать –  уничтожить базу Она располагалась в 

глубине горного массива на высоте 3500 метров и была практи-

чески неприступна. 

В июле – августе 1985 года силами спецназа ГРУ нашим под-

разделением была организована разведка с двух сторон с целью 
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установить расположение укрепрайонов, выносных и стацио-

нарных огневых точек и по возможности взять языков. 

Офицеры ГРУ и мои ребята исползали по ночам на животе 

все скалы в округе, но необходимую информацию получили! Кро-

ме того, Ваня Войцеховский, мой заместитель, притащил на се-

бе трёх «языков». Вместе с комбатом Толей Быковым мы со-

ставили карту расположения базы.  

10 августа началась боевая операция. Со стороны Афгана – 

два батальона ГРУ, батальон ВДВ, два полк вертушек, пять ба-

тарей тяжёлых гаубиц. Для корректировки действий со сторо-

ны Пакистана выдвинулась группа «Вымпел». Заранее, через 

агентуру, нам удалось выяснить, что большинство духов будут 

находиться в эту ночь в кишлаке; на базе останутся только 

бойцы охранения и дежурное подразделение. Всего не более ста 

человек. 

Комбриг Бабушкин принял решение: силами двух батальонов 

бригады и батальоном десантников выйти на рубеж базы по 

двум господствующим хребтам, а дальше действовать по ситу-

ации. Хотя разведчики Быкова неслышно сняли десять часовых, 

на хребтах, по которым двигались ребята, в 03.30 разгорелся 

тяжёлый бой. С укреплений базы работали безоткатные орудия, 

ЗГУ, ДШК, миномёты. Десантно-штурмовой батальон ВДВ, 

умеющий воевать в горных условиях, нагло «попёр» на духов, от-

влекая их внимание, а разведчики стали обходить их слева и 

справа по горным стенам. К 04.00 база и выносные точки были 

захвачены. 

Мы были поражены: внутри горы японскими вырубовыми ма-

шинками были вырублены помещения общей площадью более ты-

сячи квадратных метров. С энергообеспечением, канализацией, с 

большими запасами продовольствия и воды. И, конечно, там 

находилось огромное количество оружия и боеприпасов. 

Надо было уходить, но уже наступил рассвет. Решили закре-

питься и ждать темноты. Моя группа облюбовала высоту 3195, 

с которой вся территория просматривалась, как на ладони. 
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Кроме того, рядом с высотой проходила дорога с пакистанского 

кишлака. 

Я под утро немного задремал. Где-то в 07.30 майор Войцехов-

ский толкает меня в грудь и говорит: «Товарищ подполковник, 

духи!» Смотрю – точно, из кишлака по дороге идут примерно 

сто бородатых мужиков с автоматами и гранатомётами. 

Идут расслабленно. Они и предположить не могли, что на базе 

чужие. Подпустили мы их на семьдесят метров и дали из всех 

стволов. Человек двадцать завалили. 

Прошло минут сорок. Смотрим: на пакистанской террито-

рии засуетились. В кишлак вошла колонна из пятидесяти грузо-

виков. В бинокль было видно, что в машинах сидят пакистанские 

коммандос. Силы были явно неравные. Пришлось попросить ко-

мандира бригады атаковать колонну вертолётами. 

А минут через сорок начался кромешный ад! Плотность огня 

была такова, что головы поднять было невозможно. Поскольку 

задачи свои мы выполнили, я принял решение выйти из боя. 

Нарушив режим радиомолчания, попросил у комбрига огонь на 

себя. Бабушкин говорит: «Ты что, обалдел?» Я не сдержался и 

ответил ему матом. Секунд тридцать в эфире была тишина. А 

потом – осевший голос комбрига: «Ну, лови, Валера!» Артилле-

рия немедленно начала работать по нам, а я принял необычное 

решение: уйти в сторону Пакистана. 

Проползли мы метров пятьсот под кромешным огнём, залезли 

в какую-то пещеру. Там оказали помощь раненым, переждали до 

сумерек и ушли в Пакистан. 

Уже в Пакистане от агентов узнали, что в районе Кареры 

уничтожено более пятисот боевиков. Командира полка и его за-

мов арестовали спецслужбы Пакистана и расстреляли. Все были 

уверены, что они предали. Ни у кого и мысли не было, что таким 

образом сработала наша разведка и спецназ. 

31 августа на место боёв прибыл лично Председатель Ислам-

ской Партии Афганистана Гульбетдин Хекматиар. 

К своим мы вышли только через месяц и узнали, что укре-

прайон полностью разгромлен, а все мы считаемся погибшими. 
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Спецназ ГРУ потерял в боях девять человек. Потери такого 

масштаба для спецназа были крайне редки. Но бои там были 

очень тяжёлые. Двадцать спецназовцев были ранены. Десантни-

ки потеряли тридцать человек. Полковника Бабушкина я уже в 

Афгане не встретил. 

По итогам этой блестящей операции командир бригады был 

отстранён от должности, а никто из участников не был 

награждён в связи с тем, что была нарушена пакистанская гра-

ница.Но я думаю, Владимир Михайлович никогда об этом не жа-

лел». 

Вот всего лишь один эпизод из будней той далёкой кровопро-

литной, несправедливой и непопулярной войны. А закончить этот 

материал мне хочется стихотворными строчками самого героя 

моего повествования – Валерия Владимировича Фадина: 

Помяни нас, Россия, 

В февральскую стужу, 

Перед тем, как присядешь  

За праздничный стол, 

Вспомни тех, кто  

Присягу тебе не нарушил,  

Кто берег тебя вечно 

И в вечность ушёл.  

 

Именно от полковника ГРУ Фадина в 2008 

году я впервые узнала, что в нашем городе 

Каменске-Уральском родился Герой России 

генерал армии Виктор Петрович Дубынин, чьё 

семидесятидевятилетие мы будем отмечать 1 

февраля 2022 года, и все неравнодушные 

участники боевых действий соберутся, чтобы 

возложить цветы к памятнику генерала-

афганца, что уже девять лет стоит на Аллее 

Славы в центре нашего города. 
Использованные материалы 

1. Воспоминания В.В.Фадина. 
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Падышева 

 Зинаида Алексеевна, 

краевед,  
руководитель краеведческого музея 

МАОУ «Бродовская СОШ» 

 с 1994 по 2018 гг. 

 

 

 

«Я истину искал повсюду…» 

Посвящается нашему земляку,  

участнику Афганской и Чеченской войн 

подполковнику Валерию Владимировичу Фадину 

 

 «В связи с рядом обстоятельств 

человек я не публичный. По харак-

теру закрытый и необщительный. 

Людей не люблю. Гороскоп не 

смотрю и газет не читаю. Ни в ка-

ких партиях и ветеранских объеди-

нениях не участвую. Считаю это 

пока бесполезным в России заняти-

ем», – такие высказывания о себе 

представил подполковник Валерий 

Владимирович Фадин в наш музей Бродовской школы в февра-

ле 2013 года. Это почти всё, что он рассказал о себе. Но зато 

сколько ещё интересного материала он представил в своих вос-

поминаниях! Прошло 9 лет. В январе 2022 года не стало Валерия 

Владимировича. И я хочу опровергнуть или объяснить, как я по-

нимаю, такие его нелестные высказывания о себе. 
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Мы познакомились с Валерием Владимировичем в 2012 году. 

Участник Афганской и Чеченской войн, бывший командир Гор-

ного отдела «Вымпел» Комитета государственной безопасности 

СССР в Афганистане, он пришёл к нам в музей, узнав, что здесь, 

на  Мартюше, в школьном музее, имеется экспозиция, посвящён-

ная Виктору Петровичу Дубынину. Тогда в г. Каменске-

Уральском только – 

только начинали узна-

вать о легендарном ко-

мандарме 40-й армии в 

Афганистане. Равно-

душный человек этого 

бы не сделал и не стал 

бы в дальнейшем от-

кликаться на просьбы 

музея о встречах с уча-

щимися нашей школы. 

А он это делал не еди-

ножды. Он рассказывал о Викторе Петровиче и в ДК п. Мартюша 

летом 2013 года. Тогда там, в очередной День посёлка, была ор-

ганизована встреча с родными и земляками В.П. Дубынина. Они 

прибыли к нам из села Большая Рига Курганской области. Встре-

ча была посвящена присвоению Виктору Петровичу Дубынину 

звания «Почётный гражданин Каменского городского округа». 

Кстати, В.В. Фадин также способствовал этому: именно он вме-

сте со мной и депутатом 

Думы г. Каменска-

Уральского А.В. Кукари-

ным представлял Виктора 

Петровича на заседании 

Думы Каменского город-

ского округа 27 июня 2013 

года. Он представлял Вик-
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тора Петровича как военачальника, как человека, гражданина, 

уроженца нашего района, достойного такого высокого звания. 

 В своих воспоминаниях, которые он подарил школьному 

музею в день его 35-летия в феврале 2013 года, Валерий Влади-

мирович много места отводит легендарному командарму. Он 

восхищается им и как полководцем, и как человеком: «насмот-

релся я на всяких больших генералов, относился к ним с большим 

предубеждением и глубоко был уверен в их полной несостоятель-

ности в условиях реальной войны. Потому что каждая новая 

война рождала своих генералов, офицеров и, естественно, сол-

дат. Но Виктор Петрович был генералом именно этой войны…» 

Оказалось, что они с Виктором Петровичем – земляки: оба роди-

лись в Каменском районе Свердловской области. Как разведчика 

Валерия Владимировича очень радовало, что «огромное внимание 

Виктор Петрович уделял организации разведки. Он один из не-

многих генералов в ВС понимал её роль и значение, а также роль 

современной связи, управления и информационного обеспечения 

войск. Дубынин с нескрываемым любопытством, профессио-

нально интересовался работой разведчиков». И о человеческих 

качествах В.П. Дубынина Валерий Владимирович говорит много. 

Вот, например: «Виктор Петрович никогда не ругался матом и 

никогда не повышал голос. Он был в своих убеждениях твёрд, как 

скала. Он мне чем-то напоминал великих поляков Великой Отече-

ственной войны: маршала Рокоссов-

ского и генерала армии Черняховского. 

Настоящий армейский интеллигент. 

Чем сложнее была обстановка, тем 

спокойнее и решительнее был гене-

рал». И можно ещё много добрых вы-

сказываний В.В. Фадина о генерале 

приводить здесь. 

 А посмотрите, с какой любовью 

и восхищением он пишет о своих со-

служивцах, участниках Афганской 

войны. Один из своих рассказов он 
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назвал «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

«Вы думаете, на войне не бывает ангелов? Вы скажете, от-

куда они в этом грязном и кровавом деле? Но вы ошибаетесь. Я 

их видел своими глазами. Они бывают разные – белые и чёрные. 

И они постоянно витают над нами, оберегая наши судьбы от 

беды… 

То, что делали пилоты в горах Афганистана, вызывало не-

вольное восхищение и благодарность. Можно много рассказы-

вать о мастерах экстра-класса. Но отдельно хочу рассказать о 

Николае Саиновиче Майданове, потому что на фоне этих ма-

стеров он выглядел яркой самобытной звездой… 

Этот парень из никому неизвестного посёлка в Казахстане 

воистину сделал себя сам. Николай (по-казахски Каиргельды) Са-

инович Майданов родился 7 февраля 1956 года… в большой 

дружной семье, где кроме Николая было ещё 5 братьев и 2 сест-

ры… Лётчиком мечтал стать с детства… После окончания 

срочной службы поступил в Саратовское лётное училище. После 

окончания училища… объездил и отпахал в шести военных окру-

гах. В 1984 году написал рапорт и попал в Афганистан…  

У Николая было уже двое сыновей… 

 Именно Майданов первым в горных условиях начал применять 

технику пилотирования, которая спасла жизни многим пилотам 

и спецназовцам. 

Дело в том, что вертолёты МИ-8 – отличные боевые маши-

ны. Но высоко в горах с большой нагрузкой никогда раньше не 

летали. А оказалось, что эти машины плохо слушались управле-

ния в условиях разряженного воздуха и взлетать по-

вертолётному, даже с небольшой нагрузкой, не хотели. Тогда 

Коля начал их учить по-самолётному. Он разгонял машину, как 

самолёт, и резко бросал её с горных вершин в пропасть. Риско-

ванный манёвр давал поразительные результаты: в свободном 

падении винт раскручивался, машина набирала скорость и зача-

стую уходила из-под носа у раздосадованных моджахедов, кото-

рые уже праздновали победу. Однополчане и все те, кто сталки-

вался с Николаем в Афганистане, твёрдо знали: если вертолёт 
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пилотирует Майданов, живыми вернутся все. И спецназовцы на 

него молились, как на настоящего ангела. Они нарисовали на фю-

зеляже его вертолёта белого ангела. Коля был на войне белым 

ангелом». 

И далее В.В. Фадин описывает несколько эпизодов из героиче-

ской жизни Майданова в Афганистане. Рассказывает, что после 

Афганистана Майданов закончил Военно-воздушную академию 

им. Ю.А. Гагарина, командовал вертолётным полком Ленинград-

ского военного округа. Далее, по его просьбе, служба на Север-

ном Кавказе. Он принимает участие в операциях в Дагестане и 

Чечне. Здесь также он проявляет мужество и героизм. И погиб он 

также геройски, спасая командующего Северо-Кавказским воен-

ным округом генерал-полковника Казанцева и журналистов. 

 «В 44 года ушёл в вечность один из лучших пилотов ХХ века. 

В полку не хотели верить в смерть любимого командира. Матё-

рые мужики, прошедшие Афганистан, Таджикистан и Чечню, не 

скрывали слёз». 

Каиргельды Саинович Майданов – единственный боевой офи-

цер ВС РФ, который является Героем СССР и Героем России. 

Валерий Владимирович несколько стихов посвятил К.С. Май-

данову. Вот отрывок одного из них: 

Сын Казахстана в небе синем, 

Он после Бога был второй,  

Герой Союза и России, 

Так часто рисковал собой. 

 

В горах Афгана и Аргуна, 

Он словно ангел во плоти, 

Спускался с неба, словно чудо, 

И жизнь своим друзьям дарил. 

 

Второго ангела войны Валерий Владимирович называет «чёр-

ным». Это достойный ученик Майданова Анатолий Вячеславо-

вич Лебедь. 
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«… на войне, рядом с людьми смелыми, 

неординарными, настоящими профессиона-

лами, –  пишет В.В., – всегда вырастали 

очень способные ученики… Рядом с Никола-

ем одно время летал бортмехаником моло-

дой пилот с воздушной фамилией Анатолий 

Лебедь. Анатолий родился в 1963 году в Эс-

тонской ССР в семье фронтовика…» 

Его отец, морской пехотинец, был для 

сына примером. Как и Майданов, Толя Ле-

бедь с детства мечтал летать. После службы в ВДВ поступил в 

Ломоносовское военное авиационно-техническое училище, после 

окончания которого написал рапорт в Афганистан. За мужество и 

героизм в Афганистане был награждён тремя орденами Красной 

Звезды и орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. В 

1999 году добровольно вместе с другом поехал в Дагестан на ме-

ста боёв. Участвовали в боях дагестанского ополчения. Встретил 

там сослуживцев из ВДВ, которые были уже в больших чинах, и 

договорился о службе по контракту. Затем Чечня. Подорвался 

там на мине, и ему была ампутирована ступня. «Когда один из 

корреспондентов спросил Лебедя: 

- Не тяжело воевать без ноги? – Анатолий ответил: 

- Да ничего, привык. Главное, чтобы мозги не отшибло. А 

протез хороший немцы сделали. Правда, в наших горах пару раз 

ломался, но я его перемотаю скотчем и вперёд… 

Получил вторую группу инвалидности, однако из ВДВ не уво-

лился. Хотя у него к тому времени было 5 высоких наград. Освоил 

сначала протез, потом прыжки с парашютом (их у него 840) и 

рукопашный бой на протезе». 

Далее В.В. рассказывает о героических подвигах А. Лебедя по 

уничтожению боевиков, по захвату двух американских инструк-

торов. За этот подвиг в 2005 году Указом Президента РФ ему бы-

ло присвоено звание Героя России. Затем Осетия. «Он всегда 

там, где горячо». Снова высокие награды. 
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«Вот про кого надо писать книги и снимать фильмы. Рэмбо 

тут отдыхает. А Лебедь служил почти до 49. Спецназовцы из 

Белоруссии специально старались попасть на ежегодные сорев-

нования в Россию, чтобы хотя бы увидеть Анатолия Лебедя, по-

держаться за его «хэ-бэ», если, конечно, повезёт. На удачу. 

Настолько Анатолий был очень популярен в Белоруссии. 

Но только обидно, что не ценит наше государство своих луч-

ших сынов. У Анатолия очень долго не было своей квартиры, 

жил с семьёй в общежитии, да и зарплата была низкой». 

Далее В.В. говорит о том, что в Америке и Белоруссии к таким 

уникальным людям относятся гораздо лучше. И продолжает: 

«Когда я смотрел на Лебедя, то понимал, что он никак не по-

хож на супермена. Невысок, крепок, со своим бритым черепом, 

он больше походил на чёрта. Или, вернее, на чёрного ангела. Было 

в этом одноногом человеке что-то, пугающее и притягательное 

одновременно. Я таких людей видел немало на войне. Они вне 

привычных социальных отношений. С ними бесполезно говорить 

про мораль и про деньги. Их трудно представить в мирной жиз-

ни. Да и они в ней как-то теряются. Но трудно представить 

Россию без них, они для неё последняя надежда и опора. 

…Толя Лебедь погиб по-дурацки. 26 апреля 2012 года в 

Москве…  Как человек, привыкший к риску и не способный жить 

без риска, Анатолий увлекался прыжками с парашютом, скало-

лазанием, езде на быстроходных машинах. Был у него и классный 

байк, способный развить скорость 300 

км/час. Вот он и стал причиной гибели 

Лебедя…. Не стало чёрного ангела. Но 

Толя навечно вписал золотыми буквами 

своё имя и свои ратные дела в книгу ис-

тории родины…» 

Следующий свой рассказ В.В. назвал 

«Охотник за стингерами», в котором рас-

сказывает о разведчике Евгении Георги-

евиче Сергееве, называя его «выдаю-

щимся разведчиком Афганской войны». 
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В.В. пишет: «Эта фамилия многим россиянам ни о чём не гово-

рит. Но любому офицеру спецназа известно, что именно этот 

небольшого роста майор, чем-то напоминающий Дениса Давы-

дова, в далёком Афганистане летом 1987 года первым вместе с 

капитаном Ковтуном и другими парнями захватил два стингера 

и полную документацию на них. Ставка на захват была 

настолько высока, что министр обороны маршал Соколов по-

обещал за это звание Героя СССР. Дело в том, что с появлением 

стингеров у афганских партизан стала серьёзно меняться ситу-

ация в боевых действиях. Стингер способен поражать любое 

летательное устройство на расстоянии 5 км. Этот аппарат 

прост в обращении и очень точен. Это сразу почувствовали на 

себе наши пилоты. Всего за период с лета 1987 года по февраль 

1989 года было сбито 700 наших машин, и основная масса – 

стингерами. Конечно, задание захватить стингеры и документы 

к ним получили все силовые структуры. Но первым это сделал 

офицер ГРУ Евгений Сергеев». 

А далее В.В. излагает биографические данные Евгения и ха-

рактеризует его человеческие и бойцовские качества, его непро-

стую боевую биографию. В.В. искренне переживает за него и 

гордится этим смелым, неординарным человеком. В 2012 году 

Е.Г. Сергееву уже после смерти было присвоено звание Героя 

РФ. 

«Война как явление крайне экстремальное 

выявляет у людей такие качества, о которых 

они ранее и не подозревали. И не узнали бы о 

них никогда, не попади в сложную ситуацию. 

Одних война превращает в скотов, а других 

поднимает на такую духовную высоту, что 

просто дух захватывает. Причём каждая 

война имеет своих героев, своих солдат и сво-

их генералов… 

Небывало ярко раскрылся на войне талант 

майора Григория Васильевича Быкова-

Кунарского. Не было человека популярнее в 
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Афганистане, чем Григорий. А с 1985 по 1988 годы не было более 

боеспособного подразделения в Афганистане, чем Асадабадский 

отряд разведчиков... Все более или менее серьёзные операции в 

Афганистане без участия отряда с осени 1985 года не проводи-

лись. И заслуга в этом, несомненно, Григория Быкова… 

Местом дислокации 334-го отряда спецназа ГРУ был неболь-

шой приграничный городок Асадабад, центр провинции Кунар. 

Провинция Кунар узкой полоской протянулась на 200 километров 

по плодородному ущелью (Кунарское ущелье – авт.), вдоль грани-

цы с Пакистаном…(Теперь вам понятно происхождение второй 

фамилии героя – авт.). Сам Асадабад располагался на берегу реки 

всего в 15 км от пакистанской границы… Три месяца Быков го-

товил разведчиков, отрабатывал тактику штурмовых действий 

и внезапных налётов на укрепрайоны… Комбата Быкова побаи-

вались офицеры и солдаты. Он был очень строг. На похвалу ску-

поват. Но очень справедлив. Когда я думаю, какими качествами 

должен обладать офицер-профессионал, невольно на ум прихо-

дит Григорий Быков. В свободное время он был по-человечески 

доступен. В 334-м была своя самодея-

тельность, и Григорий всегда первым 

выступал со своими песнями. Он пре-

красно играл на гитаре и писал стихи. 

Ребята очень любили его песни. Они 

очень уважали его за то, что всего себя, 

без остатка, отдавал службе. За спины подчинённых в бою не 

прятался. Не было такого случая, чтобы батальон уходил на бо-

евые, а комбат оставался… В бою Быков чувствовал себя в род-

ной стихии. Действовал азартно, на изменения обстановки реа-

гировал мгновенно. Решения принимал за считанные секунды, 

чем сложнее ситуация, тем он был спокойнее. Прекрасно знал 

повадки душманов, был храбр и отважен. Когда он шёл на бое-

вые операции, на душе у всех было легко. Григорий был фарто-

вым человеком. Не было случая, чтобы рейд под его руковод-

ством закончился неудачно. На его счету было более 120 боевых 

выходов». 
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Здесь же Валерий Владимирович Фадин описывает своих про-

тивников, с кем приходилось воевать в Афганистане: «На войне 

легко не бывает. И экзаменаторы у нас были строгие – пуштун-

ские воины Аллаха. Во-первых, пуштун – прирождённые воины, 

во-вторых, они были у себя дома, в-третьих, у них были свои 

идеи. Когда наши генералы и журналисты говорят следующие 

слова: смертники, фанаты, наркоманы, бандиты, меня невольно 

коробит. Это от неуважения к противнику, от невежества. Ес-

ли человек идёт под пули, подрывает себя гранатой, значит, у 

него есть идея. Значит, её следует понять. Иначе карусель вой-

ны будет продолжаться до бесконечности... У духов было самое 

современное оружие и идеальная дисциплина. Моральный дух 

моджахедов был очень высок, дрались они беззаветно. К чести 

пуштунов, они никогда не прятались за бабскими юбками и не 

прикрывались детьми, как новоиспечённые моджахеды Кавказа. 

Это были отменные воины, и я горжусь тем, что воевал с ними 

на равных, а во многих компонентах и гораздо лучше… 

Очень тяжёлая штука война. И особенно на передке, где с 

противником сталкиваешься лицом к лицу. На расстоянии вы-

стрела, взрыва гранаты, в рукопашной схватке. Каждый сол-

дат, сержант, офицер принимали удар первыми. Они воевали, 

проливая кровь, теряли руки, ноги, навеки выходили из строя. Я 

низко кланяюсь за это всем им». 

А дальше Валерий 

Владимирович рассказы-

вает о трагической судь-

бе Григория Быкова. Не 

мог он смириться с теми 

переменами, что проис-

ходили в стране, мире. 

Как и у многих ребят то-

го поколения, участни-

ков боевых действий, у него случился душевный надлом. Он по-

кончил жизнь самоубийством. «Жизнь этого необычного челове-

ка оборвалась не на войне 6 июля 1995 года». 
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Как видите, в своих воспоминаниях Валерий Владимирович 

делится своими сокровенными мыслями, которые на протяжении 

последующей послевоенной жизни не давали ему покоя. Вот ещё 

одна из его мыслей: 

«Национальный Герой Афганистана Ахмад Шах Масуд, чело-

век, которого я уважал, очень точно подметил однажды: «Ру-

ководство СССР совершило две крупные стратегические ошиб-

ки: первую, когда неразумно ввело в Афганистан свои войска, а 

вторую, когда предательски их вывело, предав миллионы афган-

цев, поверивших в «шурави». Так чего же стоит такая страна, 

которая запросто может предать своих друзей?» Более точно и 

пророчески сказать просто невозможно». 

Валерий Владимирович, несомненно, был одарённым челове-

ком. Он успешно окончил исторический факультет МГУ им. Ло-

моносова, настала пора, и он стал разведчиком. Конечно, его по-

стоянно терзала мысль о его сыне, который погиб в Чеченской 

войне. Ведь это он повлиял на то, что сын выбрал военную спе-

циальность. Валерий Владимирович много размышлял, и свои 

мысли выражал в том числе и в стихах. Небольшую подборку 

своих стихов он подарил нашему музею. Они у него поистине 

философские. Вот посмотрите, это стихотворение было написано 

в перестроечном 1993 году: 

 

Искал свой путь, покуда мрак клубился, 

Когда же тьму рассеяли лучи – 

Я заблудился, растерялся, сбился, 

Сжимая воск светившей мне свечи. 

 

Все ринулись в азарт аудиторий –  

Развенчивать, клеймить и обличать, 

И каждый в этом многолюдном хоре 

Старается других перекричать. 
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В церквях крестясь, и в новой своей жизни 

Часовни строят, жертвуют на храм, 

И освещают бизнес, недвижимость, 

Последнее у стариков отняв. 

 

Все знают путь и как дойти до цели, 

И на кого вину переложить, 

Неуж-то все так быстро поумнели – 

И только я не знаю, как мне жить? 

 

И на свету, как некогда под тучей, 

Опять сомненья мучают меня, 

Стою растерян, и на всякий случай 

Сжимаю воск и не гашу огня. 

Неужели вся прожитая жизнь была зря? Почему родное Отече-

ство так холодно встретило воинов Афганистана и не оказало им 

должной поддержки? А всё, что происходит сейчас, разве спра-

ведливо? Эти мысли терзали Валерия Владимировича, я знаю это, 

так как мы много говорили об изменениях, происходящих в 

нашей стране. Поэтому для меня очень понятен его вот этот стих: 

……………………………. 

Я ждал чудес и верил в чудо, 

Но перед Богом на суде 

И там, на небе, помнить буду: 

Я истину искал повсюду, 

Но не нашёл её нигде. 

Думаю, что вам, дорогие читатели, теперь тоже стало понятно, 

почему такую нелестную характеристику о себе дал наш замеча-

тельный воин, воин-разведчик, участник Афганской и Чеченской 

войн, наш земляк Валерий Владимирович Фадин. 

 
Использованные материалы 

1. Воспоминания В.В.Фадина. 
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Гореликова  

Наталья Сергеевна, 

библиотекарь  

 МБУК «Центральная библиотека 

Каменского городского округа» 

 

 

 

 

 

 

«Бывших пограничников не бывает» 

 

 

За порядком следят на границе 

державы. 

Пограничники вечно стоят на краю. 

Им не нужно особой торжествен-

ной славы, 

Они делают просто работу свою. 

 

 «Бывших пограничников не бы-

вает» – этот девиз пограничников в 

полной мере относится к моему де-

душке Анатолию Николаевичу 

Косинцеву. 

Родился Анатолий Николаевич 

Косинцев в 1953 году в селе Боль-

шой Атяж Долматовского района Курганской области в семье 

ветеринарного фельдшера совхоза «Восход» Николая Григорье-

вича и библиотекаря Таисии Фёдоровны. 

Годы шли, Толя подрастал. Маленький шустрый мальчишка 

сразу стал заводилой всех местных ребятишек. Закончил сред-

нюю Кривскую школу, а затем автошколу в городе Шадринске.  
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В 1970 году в село вернулся из армии Виктор – односельча-

нин, отслуживший в погранвойсках на заставе Даманского полу-

острова, что на границе с Китаем. В то время там произошёл во-

енный конфликт с Китаем. В вооруженной стычке с китайскими 

нарушителями Виктор был ранен.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий с родителями, братьями Николаем, Александром  

и сестрой Надеждой 

 

Анатолий заворожённо слушал рассказы Виктора о погранич-

ной службе, они так воодушевили его, что он решил пойти слу-

жить в пограничные войска. Не дожидаясь повестки, сам отпра-

вился в военкомат. Мечта Анатолия сбылась, его призывают 

служить в погранвойска. 

Со своей супругой Екатериной Александровной Анатолий Ни-

колаевич расписался в марте 1971 года, а в ноябре он отправился 

служить уже будучи женатым человеком. 

До места службы добирались целую неделю, и вот, наконец, 

долгожданная станция – город Шимановск. Пройдя специальные 

трёхмесячные курсы водителей, успешно сдал экзамены и полу-

чил удостоверение от службы КГБ. Спустя некоторое время его 

отправили служить на заставу Кумара имени сержанта Анатолия 

Яковлевича Довбий.  
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В 60-х годах в связи с обострением обстановки на советско-

китайской границе решением правительства в Шимановске нача-

то строительство погранзаставы и формирование погранотряда, 

который получил название Шимановский ордена Александра 

Невского пограничный отряд. 

Отряд принял под охрану участок бывшего Кумарского погра-

нотряда, его боевое Красное знамя с орденом Александра 

Невского, стал наследником его славных традиций. В сложной и 

напряжённой обстановке в 1968 – 1969 годах личный состав от-

ряда параллельно с охраной государственной границы занимался 

созданием материально-технической базы и строительством 

вновь созданных погранзастав. В феврале – марте 1969 года под-

стрекаемые антисоветской политикой руководства страны китай-

ские граждане и военнослужащие стали вторгаться на нашу тер-

риторию и совершать неправомерные действия по отношению к 

пограничным нарядам и жителям приграничных сёл. Исключи-

тельно напряженная обстановка на границе сложилась на участке 

8-й погранзаставы. Исход событий на острове Даманский заста-

вил китайцев покинуть нашу территорию.  

В конце 1971-го года началось строительство современного 

основного городка отряда и погранзастав. Как раз в это время 

Анатолию и довелось служить там.  
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В первый же день, через 3 часа после прибытия на заставу, 

Анатолий под командованием старшего пограничного наряда 

Михаила Набиулина отправился на охрану государственной гра-

ницы.  

Было очень волнительно, даже стук своего сердца слышал. 

Вернулся в казарму в три часа ночи, с непривычки очень 

устал, а в семь часов подъём и опять служба.  

Ежедневно по 8 часов в сутки приходилось нести нелёгкую 

службу... Постоянные наряды, пограничники друг друга не видят 

неделями. 

 Спустя какое-то время сослуживец Анатолия пошёл на дем-

бель. На службе было 3 автомобиля «Газ-69», «130-й прожектор» 

и «Газ-66», на котором в дальнейшем и посчастливилось работать 

и служить моему деду.  

    
«Так началась моя шоферская жизнь! За 2 года службы я 

практически не спал ночами. Только днём, урывками. Машина на 

заставе нужна всё время! Столкновений как таковых с китай-

цами не было, но за 2 года службы было задержано 10 наруши-

телей на границе. Я был водителем и выезжал на все нарушения, 

без меня не обходилось никак», – рассказывает дедушка. Случа-
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лось и такое, что, догоняя нарушителей, машина переворачива-

лась, но всё обходилось ушибами. 

 «Служба была интересная, а коллектив на заставе очень 

сплоченный. Нас было 56 человек, некоторые из них курили, когда 

я ездил в магазин, просили купить пачку сигарет, а я покупал 

конфеты. Никто не обижался. К концу службы почти все завя-

зали с вредной привычкой», – смеётся дедушка.  

За добросовестное отношение к выполнению служебных обя-

занностей Анатолий получил отпуск. Дома пробыл около двух 

недель. За это время отметился в военкомате, где обратили вни-

мание на то, как возмужал и стал настоящим мужчиной недавний 

призывник. 

Побывал в автошколе, которую окончил перед армией. Там его 

хорошо помнили и встретили с радостью, даже запчастей с собой 

дали на служебную машину.  

Служба пролетела как один миг. Воспоминания о ней хоро-

шие, дедовщины не было совсем, жили как одна семья. Сами 

пекли хлеб, доили коров, ухаживали за собаками. За каждым жи-

вотным был закреплён солдат, у всех были свои обязанности. 

Праздники справляли очень весело, если приходили посылки, 

высыпали содержимое на общий стол, каждый угощался. 
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Именинникам полагалась двойная порция масла, банка сгу-

щёнки, на кухне стряпали для него пирог. 

И вот пришёл заветный дембель. Дедушка вернулся домой, 

долгожданная встреча с семьей и любимой невестой. На груди 

поблёскивает целый ряд знаков солдатской доблести и медаль 

«За отличие в охране государственной границы».  

 «2 года назад безусым мальчишкой пришёл Анатолий на за-

ставу. Здесь стал шофёром, здесь вырос от рядового солдата до 

старшего сержанта, здесь заслуженно получил знаки «Отличник 

Советской армии» и «Отличник пограничных войск II степени. 

Сколько раз приходилось ему участвовать в задержании нару-

шителей границы! А в этом деле нужны смелость, решитель-

ность, выносливость, пограничное мастерство.  

Вот один из примеров… Погра-

ничники, свободные от наряда, 

смотрели в Ленинской комнате 

новый кинофильм, когда на заста-

ву поступил тревожный сигнал: 

«Нарушена граница!» В считаные 

секунды тревожная группа на ма-

шине, за рулём которой сидел 

Анатолий, выехала в район нару-

шения. Несколько минут преследо-

вания, и вооружённый нарушитель 

был взят. Так что не зря в мирное 

время даются боевые награды!» – 

отрывок из местной Долматовской 

газеты «Патриот», написавшей статью о моем дедушке.  

После службы Анатолий Николаевич вместе со своей женой 

переехал в г. Каменск-Уральский, где жили многие его сослу-

живцы. Сначала устроился на работу в ПМК-1 водителем автобу-

са, проработал там 27 лет. Награждён тремя знаками «За работу 

без аварий», за добросовестный труд получил звание «Ветеран 

труда». 
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 В дальнейшем 14 

лет работал в службе 

безопасности Ураль-

ского алюминиевого 

завода. 

 В марте 2021 года 

мои бабушка и дед 

отметили золотую 

свадьбу. На это се-

мейное торжество их 

приехали поздравить 

сослуживцы деда.  

За эти годы Анатолий Николаевич и Екатерина Александровна 

воспитали двух замечательных детей: сына Сергея и дочь Мари-

ну, теперь помогают воспитывать троих внуков и правнука. 

Со своими сослуживцами дедушка встречается и по сей день. 

28 мая ежегодно ветераны погранвойск отправляются на Аллею 

Славы на праздничный парад.  

У них есть замечательная традиция – устанавливать погранич-

ные столбы в знаковых местах сёл и деревень.  
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Вместе с товарищами дед занимается патриотическим воспи-

танием детей: выезжают в школы, детские сады, музеи и библио-

теки. 

 

Дома дедушка не скучает, зимой ходит на лыжах по реке, ле-

том рыбачит. Ведёт хозяйство: держит кур, гусей. 

Для меня мой дедушка – настоящий герой! Его верность тра-

дициям, активное участие в воспитании подрастающего поколе-

ния для меня являются самым лучшим подтверждением патрио-

тизма!  
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