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Мир отстоявшим для будущих поколений 

Слава вам вечная и благодарность Отечества. 

Родина чтит эти подвиги, 

Имя которым—бессмертие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Я помню! Я горжусь! - Яр:  Ярская центральная 

библиотека. ОСБИР, 2010. - 54 с.- (Знатные  люди земли 

 Ярской). 

             

        Брошюра посвящена ветеранам Великой Отечествен-

ной войны 



От составителя: 
 

История  нашей страны, история развития  района отразились в судьбах 

людей, а вернее  в судьбах людей  отразились история  района.  

1917 год.  Великая Октябрьская революция. Уроженец д. Короли Филипп 

Кононович Юсов стал участником штурма Зимнего дворца.   

1918 год. Гражданская война. Петр Андреевич Барышников из д. Байда-

лино сражался в партизанском отряде в годы гражданской войны, после 

окончания академии   стал народным комиссаром  земледелия  республики.  

1920-30-е годы. Колхозное строительство. Мария Тимофеевна Трефило-

ва. В ее судьбе отразились самые существенные черты целого этапа истории 

страны. От безграмотной батрачки до государственного деятеля. В 1931 г. -  

она делегат 6-го Всесоюзного съезда Советов, где была избрана членом ЦИК  

СССР. В этом же году возглавила  коммуну, образованную в  д. Усть-Лекма. 

В  1934 г. она  окончила курсы советского актива и работала инструктором 

Пудемского  райисполкома по строительству,  позднее инструктором Пу-

демского  райкома партии.  

1941 год. Страница истории Великой Отечественной войны записана кро-

вью миллионов людей в летопись России.  Многие наши земляки были 

награждены орденами и медалями. Среди защитников бессмертного леген-

дарного гарнизона  Брестской крепости были наши земляки - Матвеев Арка-

дий Степанович (д. Пепеево), Веретенников Григорий Ефимович (д. Дизьми-

но). Данилов Петр Григорьевич участвовал в Финской войне, освобождал 

Белоруссию, награжден тремя орденами Красного Знамени, медалями «За 

отвагу». Сержант Дорофеев Семен Павлович (д. Дзякино) награжден орде-

ном Красного Знамени, за мужество и отвагу в боях у озера Халгин – Гол в 

Монголии. Данилов  Михаил Семенович (поч. Кычинский) ушел в отставку 

в звании подполковника. Он ветеран Вооруженных Сил СССР, награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу»… 

 В глубоком тылу  не зная  ни сна и отдыха, трудились старики, женщины, 

подростки. Шутова Пелагея Савельевна 14 лет (1939-1953)  проработала в 

Юрской МТС, «Залуженный колхозник»,  награждена медалью за доблест-

ный труд, медалью «Тридцать лет Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г.».  Ушако-

ва Тамара Григорьевна (д. Яр) в 14 лет попала на строительство железной 

дороги Балезино – Ижевск. Рубила лес, занималась раскряжевкой и убирала 

за собой пни. Валентину Васильевну Ушакову (д. Яр) в  15 лет забрали  на 

Глазовский завод №544 (ЧМЗ), здесь делали боевые патроны. Работали по 

12 часов, практически без выходных, питались по карточкам. 

1945 год. Организаторские способности, жизненный опыт, личный авто-

ритет позволили решать сложные социально-экономические  задачи после-

военного времени председателю исполкома района Котомцеву Семену Ива-

новичу, почетному гражданину Ярского района.  

С 1952 года Логинова Екатерина Кузьминична (д. Удмурт - Сада) работа-

ла  председателем колхоза «Борьба» затем колхоза «Красное Знамя» 
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Под ее руководством колхозы из отстающих поднимались  до уровня  передо-

вых хозяйств  района. И ее избирают членом Удм. обкома КПСС и депутатом 

Верховного Совета республики, работала заместителем Председателя Верх. 

Совета УАССР. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью 

участника ВСХВ, заслуженный пенсионер. 

1955 год, поднятие целины в Павлодарской области. 12 человек из нашего 

района  трудились в тракторной бригаде колхоза  им. Ильича – Антонина Кон-

дратьева, Геннадий Главатских, Аркадий Сунцов  выполняли норму до 180 

процентов. 

1969 год, советско-китайский конфликт. Девятнадцатилетний комсомолец 

из д. Баяран  Золотарев Валентин Григорьевич пал смертью храбрых в воору-

женном конфликте, защищая остров Даманский. Его имя занесено в Книгу 

почета военкомата  республики. 

1979 год.  30 сыновей нашего района прошли через Афганистан. Награжде-

ны медалью «За боевые заслуги» - Назаров Николай Васильевич (д. Верхняя 

Чура), Филимонов Петр Николаевич (д. Удмурт Сада). Куртеев Вениамин Ака-

тьевич (д. Баяран) награжден медалью «За отвагу».  

1986 год, апрель. Чернобыльская  ядерная катастрофа. 23 человека из наше-

го района были направлены  на разгребание и расчистку энергоблока в разное 

время. Первыми были Василий  Кириллович Токарев, Владимир  Иванович 

Вахрушев, Владимир  Петрович Коковихин, Евгений  Сергеевич Фалеев. На 

основании Указа президента РФ от 29.05.2006 г. «О награждении государ-

ственными наградами» орденом Мужества награждены Токарев В. К. и Фалеев 

Е. С. 

1995 год.  Более ста человек – уроженцев нашего района участвовали в во-

енном конфликте в Чеченской республике. Наши воины  проявили массовый 

героизм, мужество и отвагу. Незабываемы подвиги  наших земляков: Евгения 

Веселкова (п.Яр), Андрея  Катаева (п.Яр), Владимира Семакина (с. Дизьмино), 

Михаила  Ельцова (с. Пудем), погибших, исполняя свой воинский долг. 

2000 год. Актриса Удмуртского драматического театра, уроженка д. Тум, 

Владыкина  Галина Михайловна. Начав с небольших второстепенных ролей, 

выросла в одну из ведущих актрис Удм. драм. театра. В 1981 г. Галине Михай-

ловне присвоено звание заслуженной артистки УАССР, в 1994 г. она стала 

народной артисткой УР, в 2001 г. - получила звание заслуженной артистки РФ. 

Салтыков Петр Степанович  уроженец поч. Кычинский. Мастер спорта между-

народного класса по легкой атлетике, достигший мировых результатов по  бе-

гу на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Вот немногие герои - личности, с именами которых связаны события райо-

на. Через биографию людей прослеживается история района, нераздельность 

судеб страны в целом и нашего района.  Герои  данного  сборника - известные, 

менее известные и незаслуженно забытые люди, которые олицетворяют  собой  

эпоху. 



Стр. 5 

 

 

                                                   

    Андреев  

        Анатолий Сергеевич 
 
В с. Укан 1 октября 1921 года в семье 

Андреевых появился первенец, которого 

назвали Толей. Дом был знаменит деть-

ми: после Толи на свет появились еще три брата и шесть 

сестер. 

В колхозе в ребятишках нуждались, и они, еще не закон-

чив учебный год, уже садились на лошадей и боронили. А третий класс Анато-

лию не удалось закончить по другой причине - раскулачили семью. Ну и Ана-

толия, как сына кулака, исключили из школы.  

Крепостной прадед был продан купцом  из Подмосковья  в  с. Укан.  Прадед  

был мастеровым и обладал   красивым   голосом. Эти способности унаследо-

вал внук, отец Анатолия Сергеевича. Он играл  на тальянке, которую ему по-

дарил сам Тухачевский. Надпись на тальянке гласила: «Фельдфебелю  Андре-

еву от Тухачевского». Позднее был  реабилитирован,  но здоровье   было   по-

дорвано и в  1941    году скончался.  

 Уканскую десятилетку закончил с твердым намерением быть военным. 

Здоровье было что надо, на груди сверкали всевозможные оборонные значки: 

ГТО, "Ворошиловский стрелок", ГСО, ПВХО...  

Осенью 1940 года Анатолия призвали в армию. В ясный осенний день вся  

школа вышла  провожать Анатолия   в   армию. В народе принято считать, что 

если   вышел   из дома в дальнюю  дорогу,   то обратно не следует  возвращать-

ся, но  старая   бабушка  поступила   иначе: она  выпроводила   всех из дома,  

Анатолия попросила оставить фуражку,   а самому   выйти пятясь назад,  затем 

вернуться в дом  и  взять  фуражку. О войне тогда никто не догадывался, но 

сердце старой женщины подсказало, что надо сделать так, чтобы внук вернул-

ся домой. А отец подарил сыну серебряную ложку, с которой тот прошел всю 

войну.  Анатолию  очень хотелось в авиацию, но его подставили: "Сын кулака 

пусть идет в стройбат, пусть землю покопает". И попал он на  Дальний Восток, 

в батальон   обслуживания   аэродрома.    В  марте 1941 года по приказу Стали-

на всех солдат с десятилетним образованием направили в учебные батальоны 

по подготовке младших офицеров запаса. В  феврале  1941 года его взяли  в 

учебный 6 батальон   по   подготовке офицеров    запаса.  Из 150 человек толь-

ко 9 прошли медицинскую   комиссию. В девятку   вошел   и Анатолий, но 

учиться  в  Саранском летно-истребительном  гидроавиационном  училище, 

куда  их   отобрали, ему  было   не суждено: началась  война.  Анатолия 

направляют на четырехмесячное обучение в Хабаровское пехотное  училище. 

Первое время лейтенант Андреев служит командиром пулеметно-

минометного взвода на границе около озера Ханка. Потом начина- Стр. 5 



ется формирование дивизии на фронт. Анатолий Сергеевич - помощник 

начальника штаба стрелкового батальона 422 стрелковой дивизии. Первые бои 

принял под Сталинградом: «Танки, - пронеслось по цепи. Анатолий всматри-

вался вдаль, и тоже увидел их, серые коробочки, над которыми густым облаком 

вздымалась пыль. Противно засосало в груди, взмокли ладони. Тридцать три.., 

сорок один,.. шестьдесят штук.. Анатолий волновался, но ему стало неловко 

oтoгo, что   его страх   могли  заметить. Он рассердился на себя. Потом отдал  

приказ, стрелять  только по пехоте. Отсекать ее от танков. Это была именно та 

команда, которую должен был отдать командир в такой обстановке. Анатолий 

отдал ее вовремя и, наверное, поэтому никто после боя не говорил, что  лейте-

нант растерялся. Возможно даже, что солдатам он показался человеком хладно-

кровным, уравновешенным  в любых обстоятельствах. Между тем он был так 

взвинчен и распален, что ему совсем не запомнилось начало этого жестокого 

боя, первого в его жизни. Отрывистые команды, яростные выкрики, стоны, 

взрывы, шипенье снарядов, скрежет раздираемого металла, запах крови и поро-

ховой гари, песок на губах... Снарядами и бомбами был перепахан каждый 

метр Сталинградской земли. Горело все, что могло гореть,   даже    Волга. Были 

и психические атаки: пьяные немцы шли во весь рост, сплошной стеной.  Шли, 

словно на параде, печатая шаг. Это было страшно. Верх возьмет тот, у кого 

нервы крепче. Это   Анатолий   знал. Жизнь и смерть зависели только от самого 

себя, от умения воевать, находчивости, ловкости».  

Орден Красного Знамени он получил за то, что благодаря сообразительно-

сти, знанию немецкого языка смог вывести батальон из окружения. И был  

назначен командиром этого же батальона. Орден Суворова Анатолий Сергее-

вич получил, когда дивизия вышла в Карпаты,  пересекла границу Румынии. 

Здесь в ущелье среди скал сильно  укрепились немцы. 10 дней шли сплошные 

бои. Батальон то атаковал, то отбивался. Был момент, когда немцы оказывались 

и спереди, и сзади, и левый фланг батальона не был прикрыт. Комбат  не при-

казал занять оборону, а продолжал вести роты на запад, сбивал с толку врага…

Майор Андреев воевал по – суворовски. 

Анатолий Сергеевич  был  участником Сталинградского, Донского, Воро-

нежского, II Украинского фронтов. Закончил войну в качестве командира от-

дельного учебного батальона в звании майора. Награжден орденами Красного 

Знамени и Суворова II степени, медалями "За отвагу", "За оборону Сталингра-

да", "За победу над Германией". 

Вернулся на Родину только в 1946 году. Работал в Ижевске комсоргом ЦК 

ВЛКСМ в спецпартшколе.  Вернулся  в Яр учителем военно-физической подго-

товки в среднюю школу. Работал в железнодорожной школе № 41 учителем по 

труду и преподавателем начальной военной подготовки.  Здесь на новогоднем 

вечере в школе он познакомился с будущей женой, преподавателем языка и 

литературы Зоей Степановной Вершининой.  Выстроили дом,  посадили дере-

вья, воспитали троих детей.  

О боевом пути 422-й гвардейской стрелковой дивизии, в которой воевал  А. 

Андреев написана книга «Полки» - мемуары гвардии генерала – май-

ора  И. К. Морозова. Во второй части книги автор рассказывает о Стр. 6 



том, как защищал свою Родину наш земляк А. С. Андреев. В сборнике очерков 

«Крутая спираль» журналист В. Т. Кибардин поведал читателю о том, как по-

явились ордена Красного Знамени, Суворова на груди молодого комбата А. С. 

Андреева.  

( Сельская правда - 2001.—2 окт. ) 

 

 

                                

                                  

                                Ашихмин  

                   Степан Васильевич  
 

Родился Ашихмин Степан Васильевич в д. Юр  Ярского 

района в 1921 году, из восьмерых детей он самый младший. 

Сестер, правда, ему не пришлось увидеть, умерли в младен-

честве. В 1930 году пошел в первый класс. Закончил 7 клас-

сов  Уканской школы. 

В 1940 году Степана Васильевича призвали на срочную службу на Дальний 

Восток в Хабаровск. А в следующем году началась война. Когда войска вер-

махта были на Украине и быстро двигались к столице Советского Союза, их 

перебросили из Хабаровска под Москву.  Он прошел всю войну от Москвы до 

Берлина, на переднем фронте в 210-м гаубично - артиллерийском полку. Его 

оружием была  крупнокалиберная пулеметная установка, ходил в разведку, 

соединял обрывы проводов телефонной связи. В 1944 году за руку здоровался с 

союзниками - американцами на Эльбе. Поразительна его фронтовая судьба: 

пройти от Москвы до Берлина,  воевать четыре года на  переднем крае, посто-

янно рисковать жизнью и не получить ни осколка и ни пули. Это ли не чудо?  

Но один раз его серьезно контузило. Когда он стоял на посту и охранял воен-

ную технику, поздно вечером налетели бомбардировщики. В одной из воронок 

при близком разрыве его завалило толстым слоем земли.  Его контузило, и он 

пролежал под землей, почти уже в могиле, восемнадцать часов. Но, на его сча-

стье, его  откопали. Фронтовик вспоминает: «Было время, когда я смерти быст-

рой просил. На глазах гибли однополчане, разрывало технику, только и ждешь, 

когда тебе снесет голову». Но фронтовику везло. «Поразительно вам везло: всю 

войну прошли от Москвы до Берлина, один раз сильно контузило, но Вас все-

гда облетали осколки  и пули?». «А я молился, я и сейчас молюсь и после обеда 

всегда говорю  «спасибо за хлеб,   за соль».  Повезло и в Берлине. Многим хо-

телось подойти к рейхстагу и посмотреть разбитое логово фашизма, но им не 

разрешали: там могли остаться «кукушки». Но рейхстаг они в бинокль все-таки 

рассмотрели. Встречу на Эльбе с американцами-союзниками вспоминает с 

улыбкой: «Трусливые они были. Руку здороваться подают, а сами трясутся. 

Они уговаривали нас уехать жить в Америку. Я не согласился, а многие ведь 

тогда уехали...». Ветеран   прошел   с   боями   Западную   Украину,   

Польшу,   Германию. Степан Васильевич с женой познакомился во 
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время войны. Была она из Мелитополя (Украина) - Горбань Надежда Ивановна. 

После войны жили в Юру. Воспитали они с Надеждой Ивановной двух доче-

рей. С 1960-1967 годы Степан Васильевич учил в школе детей черчению и ри-

сованию. Какое-то время работал столяром в колхозе, несколько лет в заготзер-

но. С 1967 года работал директором Юрского сельского Дома культуры. 

Степан Васильевич награжден орденами «Красной Звезды» и 

«Отечественной войны I и II степеней», орденом «Славы». Так же награжден 

боевыми медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», памятным знаком «65 

лет битвы за Москву» и медалью «За доблестный труд». Есть у него специаль-

ный знак «Фронтовик 1941-1945 годы». За свой труд в мирное время Степан 

Васильевич неоднократно отмечался почетными грамотами и ценными подар-

ками.                                                                   

(Сельская правда - 2003.—2 дек. ) 

 

 

 

                          

                            Баженов 

              Геннадий Архипович  

 
... Мать-Россия, мы полсвета 

 У твоих прошли колес, 

 Позади оставив где-то  

                                                       Рек твоих раздольных плес.     

А.Твардовский. 

 

Эти строки посвященные советскому солдату, написаны в самую цель и про 

нашего бывшего воина Геннадия Архиповича Баженова. География его боевых 

путей и солдатских дорог за семь лет такая, что даже на школьном глобусе од-

ним взглядом не возьмешь: от картинной Европы до промерзшей безлюдной 

Чукотки.  На войне он — разведчик-радиотелеграфист. Постоянные вылазки 

маленькой группой за линию фронта: то за «языком», то за сведениями о рас-

положении вражеских позиций, а то еще разведки боем. А это чуть ли не равня-

ется тому, что добровольно идти погибать. Да еще радиостанция за плечами. И 

так — от Белоруссии, где он начал боевой путь в марте 1945 года, до Германии, 

где войну закончил летом 1945 года. Орден Красной Звезды (второй орден) 

получил уже 3 июля, после капитуляции Германии.  Самый пик боев для связи-

ста разведчика пришелся в Восточной Европе: Польша – Венгрия – Чехослова-

кия - Германия. Служил сержант  тогда в отдельной морской бригаде горно-

стрелкового корпуса 4-го Украинского фронта. До этого прошел курсы млад-

ших командиров  в Кунгуре, затем – курсы связистов в Свердловске. 

В пекло войны попал в марте 1945 года. Разведывательных боев и вылазок за 

этот короткий срок до макушки хватило на его долю — на десяток 
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мирных судеб достанет. Ведь получены эти два ордена всего за три месяца: 

один — за месяц до Победы, другой — через полтора месяца после Победы. 

Все боевые награды бесценны, но дороже Геннадию Архиповичу — орден 

Славы III степени, первый орден.  

«Шла  разведка боем. Это когда батальон автоматчиков шел на позиции 

фрицев и навязывал бой, чтобы затаенный враг раскрылся, «показывая» свои 

позиции и сталь орудийных дул. На границе Польши и Чехословакии развер-

нули этот бой лихие автоматчики. Радиотелеграфист Баженов занял свою по-

зицию в одном из городских домов на отшибе. Во время стремительного боя 

он при помощи эфирного Морзе вживую «срисовал» позиции  немцев. Пушеч-

ная бомба попала в дом, но солдат остался жив. Достали его из-под обломков 

уже солдаты другой воинской части. Скорость наступления советских войск в 

Европе была большая, бои были частые. Неизвестно, успевали ли штабные 

писари записывать списки награжденных, а вот орденов не хватало. И развед-

чику Геннадию Баженову не успели тогда  торжественно пришпилить к груди 

первый орден. Ему этот высокий знак подвига вручили уже здесь, в Ярском 

военном комиссариате в 1989 году». 

До Берлина разведчик Баженов не дошел, а по земле Германской протопал. 

На том войне его можно было поставить точку, но  вспыхнула война с Япони-

ей.  Их горно-стрелковый корпус снаряжают на Дальний Восток.  Но их силы 

не понадобились: в августе  японцы капитулировали. Но их горно-стрелковый 

корпус отправляют в Анадырский район Чукотки. Здесь на морозе под 70 гра-

дусов, под воющими ураганными вьюгами,  5 лет служил радио-телеграфист 

Баженов Геннадий. Дома его потеряли, потому что письма из Чукотки не дохо-

дили. Два года жили солдаты в палатках, топили бочки-буржуйки круглосу-

точно. Лишь потом на кораблях летом и на самолетах зимой начали доставлять 

строевой лес. Бесконечными простудами,  цингой, выпадением волос, дефици-

том кислорода и животворных лучей солнца, сопровождало солдат заполярье.  

Демобилизовался  в марте 1950 года и — домой, в Глазовский район в  д.  

Лумпашур.  Родился  в 1926 г. в простой крестьянской семье. После школы он 

решил овладеть профессией тракториста и  окончил  Парзинский МТЗ и стал 

пахать землю. Вскоре его, пятнадцатилетнего паренька, назначили бригади-

ром, а потом он освоил профессию агронома. В 1943 г. Его, призывника, 

направили в Свердловскую школу на радиотелефониста,  а через полтора ме-

сяца  на  фронт. 

За две войны вручили ему награды: «За Победу над Германией»,  «За Побе-

ду над Японией», орденом Отечественной войны I степени.  

Но уже в мирное время Геннадий Архипович по участию в событиях страны 

личность историческая: первый солдат на Чукотке. Но и в Ярском районе он 

первый в своем деле - первый профессиональный специалист по  телефониза-

ции района. Его направили в Ярский район из Глазова в 1952 году. Тогда в 

районе по сельсоветам стояли всего 20 проводных телефонных крутилок.  А 

радиоточек и вовсе не было, кроме нескольких по улице Горького. С такой 

системы связи в районе начал военный связист-разведчик свою  

мирную жизнь. Здесь он познакомился со своей будущей супругой.  Стр. 9 
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Анастасия Семеновна  в 1942 г. служила в 361-м зенитно – 

артиллерийском полку в Карелии, разведчицей и телефонист-

кой во взводе при обороне Мурманска. После  победы  в  1945 

г. Анастасия Семеновна вернулась на родину в деревню Гу-

щино. Устроилась работать на почту в п. Яр и трудилась 

здесь до самой пенсии. Она награждена  орденом Отечествен-

ной войны  II степени, медалями «За Победу над Германией», 

«За оборону Заполярья». Кроме того, она отличник ПВО.  

 

Сельская правда  - 2004. - 10 дек.). 

 

                               

                  

 

                            Вахрамеев  

                Иван Михайлович  
 

Родился в 1904 году.  Учился в п. Пудем и окончил школу 

2 степени. В1922 году добровольцем ушел в Красную ар-

мию. После службы окончил военное училище. Началась 

Отечественная война. Подполковник Вахрамеев принимает 

участие во вводе советских войск в Иран. Иван Михайло-

вич участвует в боях на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении 

Белоруссии, Польши, громил врага в Германии. Участвовал в боях на Таманском 

полуострове, Закавказском фронте, командовал противотанковым артилле-

рийским полком на Орлово - Курской дуге. В 1944 году участвовал в леген-

дарном рейде конно-механизированной группы по тылам врага в Бобруйско - 

Минской операции. За подвиги в боях, умелое командование вверенными 

ему частями Родина высоко оценила заслуги Гвардии генерал-майора. И.М. 

Baxрамеев награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного 

Знамени, двумя орденами Отечественной войны, орденом А. Суворова, ор-

деном М. Кутузова, орденом Б. Хмельницкого.  

 

(Н. Кузнецов «Воинская слава Удмуртии. – Ижевск, 2009.) 



 

 

             Веретенников  

         Иван Михайлович  
 

Родился 15 сентябри 1923 года в д. 

Дизьмино Ярского   района   Удмурт-

ской Республики, в   семье крестья-

нина-середняка.  

Родители в 1930 году вступили в кол-

хоз. В 1940 году окончил Уканскую 

среднюю школу и пошел работать участковым инспекто-

ром  Ярской  инспекции Госстатистики. В сентябре 1941 

года был призван в Красную Армию и направлен учиться  в авиатехническое 

училище в г. Курган. 

С ноября 1942 года служил  в 606-м штурмовом авиационном полку. С янва-

ря 1943 года по декабрь 1944 года в составе этого полка участвовал в боях с 

немецко-фашистскими войсками. 

В феврале 1948 года демобилизовался. В мае 1946 года вступил в члены 

КПСС. В 1955 году окончил двухгодичную партийную школу, в 1964 году- 

Ижевский педагогический институт. 

После демобилизации работал на комсомольской и партийной работе в Яр-

ском и Завьяловском районах, инструктором обкома КПСС, председателем 

Завьяловского исполкома районного Совета, в 1961 -1964 годы на Ижевском 

механическом заводе, в 1964-1967 годы директором Лудорвайской средней 

школы. 

В августе 1967 года вернулся в Ярский район, работал заведующим отдела 

народного образования исполкома Ярского райсовета. С 1969 года - директо-

ром школы № 41. С 1976 года до выхода на пенсию работал заместителем ре-

дактора районной газеты "Сельская правда". 

Неоднократно награждался Почетными грамотами Обкома ВЛКСМ, Ярского 

райкома КПСС, исполкома райсовета, райкома ВЛКСМ, Обкома Профсоюза 

работников культуры, редакции районной газеты "Сельская правда". Избирался 

членом Ярского и Завьяловского райкомов КПСС, депутатом Завьяловского и 

Ярского районного Советов, членом Ярского райкома ВЛКСМ. С супругой  

Ниной Афанасьевной они вырастили сына Анатолия и дочь Ольгу. 

Являясь пенсионером, Иван Михайлович активно занимается общественной 

работой. Принимал непосредственное участие в составлении "Книги Памяти" и 

поддерживал тесную связь со своими однополчанами и членами их семей. Под 

его руководством велась поисковая работа об участниках Великой Отечествен-

ной войны, вернувшихся живыми с фронта, об их дальнейшей судьбе. В эту 

работу были задействованы районный военкомат и администрации сельсоветов 

и поссовета. 

I. Орден "Знак Почета", вручен 30 июня 1958 года Стр. 11 



2. Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне I94I-

I945 годы", вручена 26 ноября 1945 года 

3. Медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне I94I-I945 

годы", вручена 9 июля 1966 года 

4. Медаль "50 лет Вооруженных сил СССР",  вручена 23 февраля 1969 года 

5. Медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне I94I-I945 

гг.", вручена 4 декабря 1975 года 

6. Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР", вручена 22 февраля 

1979 года. 

7. Медаль "Ветеран труда", вручена 30 ноября 1983 года. 

8. Орден Отечественной войны П степени, вручен II марта 1985 года. 

9. Медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне I94I-I945гг", 

вручена 23 апреля 1985 года 

10. Медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР; вручена, 20 февраля 1988 года. 

11. Медаль "За боевые заслуги", вручена 15 августа 1991 года 

12. Медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г, вру-

чена 22 марта 1995 года 

 

 

                     

                             

                         Веретенников 

             Сергей Александрович 
 

  В  учетной партийной карточке ветерана войны и труда 

С. А. Веретенникова, проживающего в д. Сада, вся трудо-

вая и боевая жизнь расписана по датам. В 1932 году, когда 

ему было 17 лет, он вступил в комсомол. А на следующий 

год его по линии комсомола назначили инспектором-

контролером Пудемского маслозавода.                        

Но упущен в карточке такой немаловажный факт, как строительство Магни-

тогорска. 

Участник комсомольской стройки вспоминает, что на стройке было много 

иностранцев, в основном это немцы и американцы. В начале тридцатых никто 

еще не знал, что лет через восемь начнется страшная война, потому что нацист 

Адольф Шикльгрубер (Гитлер) в это время еще только приходил к власти. А 

тогда, в начале тридцатых, Германия помогала восстанавливать хозяйство Со-

ветскому Союзу. Жили они тогда в Магнитогорске в спецгородке. Затем Сер-

гей Александрович  принимал участие в строительстве  станции «Стальная». А 

в 1934 году девятнадцатилетний Сергей Веретенников начал работать в систе-

ме   народного образования. В этой системе он проработал всю жизнь, на заслу-

женный отдых вышел только в 1975 году, хотя и потом   продолжал работать. 

Его первая школьная должность - заведующий Зюинской начальной 

школой. Ему сказали: «Чем быстрее восстановишь школу, тем быст-
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рее поедешь работать в родной Укан» (Родом он  из  Укана). 

В Укан приехал через год. Два года всего работал учителем в начальной 

школе, а потом его снова направили в другую школу- в начальную школу д.  

Сибирка. И снова  назначили заведующим (теперь уже эта должность называ-

ется директор начальной школы). Сергей Александрович еще до сих пор пом-

нит (это было в 1937 - 1939 г.г.), что в  школе было тогда 126 учеников. 

Затем служба в Красной Армии. Уехал в 1939 году осенью. Служил в Мон-

голии, а когда началась война, их перебросили на Западный  фронт, под Моск-

ву, в Звенигород. Это был конец 1941 года, как раз в критическую ситуацию 

под Москвой. Ветеран вспоминает, что Москву доставали уже выстрелы ору-

дий противника. Подмосковный город Дорохово ни по разу в день переходил 

из рук в руки вражеских самолетов, иной раз столько по небу на Москву лете-

ло, по выражению Сергея Александровича, «курице некуда было клюнуть». 

По самой Москве машины ездили ночью без света, нередко по трупам. Вете-

ран также говорит, что в подмосковных боях применяли термитные снаряды, 

которые при взрыве расплавлялись. Было и так, что из-за нехватки оружия 

одну винтовку давали на двоих  и к ней пять  патронов. 

В составе второго Прибалтийского фронта в должности командира отделе-

ния Веретенников дошел до Прибалтики. Служил всю войну в подразделении 

химических войск.  

Из Прибалтики - в Маньчжурию. За Амуром – сопки. Почти все их японцы 

укрепили дотами. Пришлось  их оттуда выбивать. Сергей Александрович и 

здесь воевал в дегазационной роте. До   конца   1945 года. 

После войны - снова родной Укан. Снова стал учить ребят младших клас-

сов. За восемь лет окончил заочно сначала Глазовское педучилище, а затем 

учительский институт в Ижевске. В Глазовском педучилище учился вместе с 

отцом Флора Васильева Иваном Алексеевичем. В 1954 году Сергея Алексан-

дровича назначают директором детского дома в Укане. Поработал он на этой 

должности всего полгода. Осенью этого же года его назначают директором 

Садинского детского дома.  Все дети были эвакуированы из фронтовой  поло-

сы. Так и остался Сергей Алeкcaндpoвич в Саде. Работал учителем, воспитате-

лем. 

Он награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», орден Оте-

чественной войны. И еще несколько юбилейных медалей.     

                                                          

( Сельская правда – 1995. – 6 мая). 
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                         Веретенникова  

                   Елена Григорьевна 
 

Родилась 26 июня 1923 года в Укане. Закончила деся-

тилетку в родном селе в тот год и месяц, когда началась 

война. У них даже не было выпускного вечера. Многих 

парней взяли в армию и отправили на фронт. А девушек 

направили на лесозаготовки, на строительство железнодо-

рожной дороги  Балезино - Ижевск. В 1942 году Елена 

Григорьевна попала на Пудемский листопрокатный завод, 

на котором выполнялись военные заказы. После недолгого обучения военно-

му делу в конце августа 1943 года была направлена на фронт. Попала в части 

ПВО, была зенитчицей первого Украинского фронта,  участвовала в освобож-

дении Киева. При форсировании Днепра её ранило в руку, и некоторое время 

она провела в госпитале. Победу встретила в Киеве, а в августе 1945 года бы-

ла демобилизована. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны, ме-

дали «За освобождение Киева», «За победу над Германией».  

(Сельская правда -  2004. -  7 мая). 

 

 

 

      

 

Дементьев 

 Павел Прохорович  
              (1915 - 1991 г.г.) 
 

Много было в нашем районе фронто-

виков, но моряков-фронтовиков – 

единицы. Дементьев Павел Прохоро-

вич  из п. Яр. Родился 10 февраля 1915 года  в д. Зянкино. 

С семи лет пастушил в колхозе. Пахал. Окончил семь 

классов, которые по сегодняшним меркам приравнивались 

к среднему образованию. В деревне работал по ликвида-

ции безграмотности. До армии был учетчиком и бригадиром. Начал службу 

до войны в Краснознаменном Северном флоте, воевал на корабельном флоте 

в Кенигсберге (Калининград), Пилау (Балтийск), которые были захвачены 

фашистами на Балтийском море. С боевыми походами ходил на Баренцево и 

Белое моря, в Мурманск и Северодвинск.  А на полуострове Рыбачий их ко-

рабль затопил десант. Мичман Павел Дементьев спасся чудом: он сбросил с 

себя вещмешок с питанием и смог выплыть. Был ранен и контужен. А многие в 

том бою утонули. 

За боевые действия П.П. Дементьев награжден медалями «За отва-Стр. 14 



гу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над 

Германией» и многими другими наградами, в том числе орденом Отечествен-

ной войны I степени. 

Служил мичманом (старшина в сухопутных войсках). В его ведении под контро-

лем на корабле были все виды боеприпасов. На флоте в общей сложности прослу-

жил 9 лет. 

После войны работал в милиции начальником паспортного стола, а позднее 

- вагонным мастером на станции Яр. Воспитал пятерых детей.  

 

 

                 
                     

                         Ефимов  

               Филипп Иванович  
 

Родился 24 октября 1924 года в деревне Сивашур. 

Начальную школу окончил в деревне Кычино, среднюю - 

в Яру. 

В августе 1942 года его призвали в армию и направили в 

полковую школу г. Шуя Ивановской области. А уже в 

канун нового 1943 года эшелон из 900 человек был от-

правлен в район Сталинграда, где шли тяжелые оборонительные бои. Попал  

автоматчиком в 12-ю танковую бригаду четвертого Свердловского танкового 

корпуса. В одну из ночей получили приказ перерезать железнодорожный узел 

станции Кантемировка Воронежской области. Ночью с зажженными фарами  

танки вошли в оккупированный город. Это сбило с толку немецких часовых и 

патрулей. Они приняли нас за своих, и к утру город перешел в наши руки. Было 

захвачено много сонных немцев, трофеев, техники. За эту операцию корпусу 

было присвоено звание Кантемировский. 

Вокруг Сталинграда не прекращались упорные кровопролитные бои. Нако-

нец, 3 февраля 1943 года Сталинградская группировка немцев под командова-

нием фельдмаршала Паулюса была окружена и оказалась в "котле". Танковая 

бригада после целого месяца ожидания в резерве получила долгожданную ко-

манду "По машинам!". Сели на танки по 12-16 человек на каждый. Ехать на 

танках было холодно: зима, держаться не за что, кроме башни. Танки на боль-

шой скорости двигались на передовую. Задача была одна: преследовать врага, 

не дать соединиться с окруженными. На первых порах особого сопротивления 

не встречали, немцы спасались бегством. Были освобождены города Изюм, 

Краматорск, Старобельск и другие. 

Каждый освобожденный населенный пункт стоил больших жертв и потерь 

техники. Битва под Сталинградом стала для Филиппа Ивановича первым бое-

вым крещением. Дальше фронтовые дороги привели его на Курскую дугу. 

 «Перед наступлением немцев командование отобрало 32 авто-

матчиков на трофейные противотанковые пушки. Задача: отражать Стр. 15 



натиск как пехоты, так и танков. Под Прохоровкой перешли в наступление, 

взяли Грайворон. Мою пушку поставили на перекрестке у церкви. Не успели 

установить орудия, разгрузить автомашины с боеприпасами, как вдруг налете-

ли 88 фашистских самолетов. Я сам считал. Такого количества одновременно 

еще не встречал. Началась бомбежка. Я забрался в небольшой окопчик и благо-

дарил за него немецкого солдата, который его вырыл. От взрывов бомб мне 

казалось, что в окопе я подпрыгиваю, как мячик. Было страшно. Вспомнил про 

Бога, своего покровителя. Наконец, все стихло. Кругом горели дома, машины, 

были слышны стоны, крики раненых. А пушка моя цела! Только немного опом-

нились, другая беда — идет на нас желтый дым шириной 4 км. Кто-то закри-

чал: "Газы!" Все побежали к реке, чтобы дышать через мокрые шинели.  

 Но оказалось, отступая, немцы зажгли дымовые шашки». Теряя друзей, бое-

вых товарищей, Филипп Иванов прошел Украину и дошел до Германии.  За-

кончил войну в Чехословакии 12 мая 1945 года, не зная, что страна уже от-

праздновала первый День Победы. Демобилизовался в начале   ноября 1945 

года, а 7 ноября был дома, в своем Сивашуре, и всем колхозом отпраздновали 

Победу, весну 45-го года. Две боевые медали украшают грудь фронтовика:  

"За боевые заслуги" (память о Курской  дуге) и "За отвагу" (за взятие  г. Бре-

славля). 

После войны Филипп Иванович окончил Ижевский пединститут по специ-

альности "история" и всю трудовую жизнь посвятил учительской профессии, 

школе, детям. Более 15 лет работал директором Юрской школы. 
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                                       Жуйков  

                      Иван Степанович  
 

Родился 8 июня 1912 года. С самых детских лет началась 

его трудовая деятельность. В 1931 году в период коллекти-

визации, первыми в колхоз вступили Жуйковы. Только 8 

дворов на первых порах изъявили желание объединиться. 

Свирепствовали единоличники, мешали нормальному раз-

витию молодого хозяйства. Кто-то просто не верил в буду-

щее. Но когда уже на следующий год урожайность в колхозе оказалась значи-

тельно выше, многие задумались, и ещё 40 дворов объединил свои усилия. В то 

трудное время Иван Степанович в возрасте 18 лет руководил колхозом 

«Сирень», в дальнейшем работал счетоводом, бригадиром в колхозе, кладов-

щиком.   

С 1934 года по 1936 год Иван Степанович служил в рабоче-крестьянской 

Красной Армии командиром отделения. В 1936 году демобилизовался и устро-

ился на работу в Юрскую МТС, где работал по 1941 год трактористом, заведу-

ющим складом запасных частей и заведующим нефтебазой. 

С 1941 по 1946 год Иван Степанович находился на фронтах Великой Отече-

ственной войны. В ноябре 1946 года он возвратился  с фронта домой и устроил-

ся работать в родном колхозе «Сирень» счетоводом. В 1950 году Ивана Степа-

новича, как депутата сельского Совета избирают секретарем сельского Совета, 

где он работает до 1959 года.  С 1959 года по 1972 год  работал в крупном кол-

хозе «Авангард» счетоводом, а затем в совхозе «Зюинский» и «Юрский» счето-

водом-кассиром.  

В 1972 году Жуйков выходит на заслуженный отдых.  

Иван Степанович со своей супругой и верной спутницей Федосьей Егоров-

ной прошли по жизни рука об руку трудный, полный испытаний путь и воспи-

тали прекрасных детей. 

Иван Степанович Жуйков награжден орденами и многими медалями: Орде-

ном  Отечественной войны II степени, двумя Орденами  Красной Звезды, Орде-

нами  Славы II степени, Славы III степени. Медалями:  «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За доб-

лестный труд в ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина», юби-

лейными медалями, «Ветеран труда». 
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Погибли многие за счастье 

У  Мормали 

На  той   пророчившей  о  смерти 

Высоте. 

Но комсомол был из свинца 

И стали. 

И в трудный час не думал о себе. 

И Николай лицом к лицу со смертью встал,  

Закрыл собою вражий дзот. 

 Он жизнь за Родину отдал, 

 3ато в сердцах народа не умрет. 

 

 

                                                       Жуйков   

                                   Николай  Петрович   
                                      (  1922  -  1944 г.г.) 

 

Родился  Николай Петрович в  д. Еловский  Починок  (сегодня  д. Юр).  В  

семье  Жуйковых  Коля  был  младшим, и все -  братья Петр  и Константин, 

сестры  Анна, Наталья, Василиса – как  могли, заботились  о  нем. Отец  умер, 

когда  было  ему  6 лет. Николай  вместе  с  больной  матерью  жил  в  семье  

брата Кости. Окончив  семь  классов,  пошел  работать  в  колхоз. Любой  дру-

гой  работе  предпочитал  ту,  где  не  обойтись  без  « лошадиной  силы»  - 

очень  любил   лошадей.  Как    любой  настоящий крестьянин  многое  умел: 

дом  ли  подремонтировать, балалайку  ли  « сочинить»  из  фанеры. 

  Перед  армией  он  поехал  работать  в  город  Чусовой Пермской области, 

где  жили  его  старшие  сестры. Из  Чусового и  проводили  на  службу  Нико-

лая. Проводили  19 июня  1941  года. 

  … Как  мучительно  переживали  они, курсанты  военного  училища, за  

события  на  фронте, как  стремились  туда, где  с  боями  отступала  на  восток  

наша   армия. 

  В  апреле  1943  года окончив  училище, прибыли   на  фронт. 

… 1  марта  1944 года  13-й  отдельный  пулеметно – артиллерийский бата-

льон  наступал  на  важную  высоту  вблизи  деревни  Мормаль  Жлобинского  

района Белоруссии…Задача  была предельно  четкая – захватить  ее. Но  как? 

Разведка  сообщила: высотка  опоясана  сплошным  проволочным  заграждени-

ем и  траншеями, окопы  под  «опекой» шести  дзотов.  

  Атака  была  назначена  на  19.00.  Уже  начало  смеркаться,  когда  три  

роты  после  короткой  артподготовки  преодолели  заграждения  и  под  силь-

ным   огнем   противника   ворвались  в  передовые  траншеи. Фашисты   бро-

сились  в  контратаку, но   были   отбиты. Тогда  они   обрушили   на  батальон   

минометно -  артиллерийский  и  пулеметный  огонь. Велики  были  

потери. Дальше   наступать  было   невозможно  -  траншея   
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насквозь  простреливалась  из  дзота.  И  выбраться  из  нее  было   точно   

таким  же  самоубийством. Командир   пулеметного  взвода  лейтенант  Жуй-

ков  и  командир  отделения  станковых   пулеметов  старший  сержант  Мази-

лин   решили  подползти  к  дзоту. Двинулись  вместе,  метров  с  15 бросили  

гранаты.  Но  то  ли  сил, то  ли   точности  не  хватило -  оба  к  этому  момен-

ту   были  тяжело  ранены -  только  пулемет  продолжал  стрекотать. Фаши-

сты   воспользовались  заминкой,  бросились  при  поддержке  дзота  в  контр-

атаку. Решался  исход  боя. Мгновение, и  поднялись  два  воина, стиснув  

зубы   от  ненависти, шагнув   навстречу  смерти.  Навстречу БЕССМЕРТИЮ. 

 

Очерк Ю. Кедров  «Из особого сплава». (Книга  «Вчера, сегодня, зав-

тра советской Удмуртии». – Ижевск, 1990. – С. 200 – 203. 

   

Командир одной из немецких частей, объясняя командованию причину 

отступления с занимаемой позиции, писал осенью 1944 года о том, что 

«долговременная огневая точка была ослеплена бросившимся на амбразуру 

солдатом противника. Создается впечатление, что начиная с 1943 года, про-

тивник использует непробиваемые кольчуги из особого сплава. На это указы-

вает многократность подобных действий солдат противника». Из особого 

сплава... Что ж, фашист был близок к истине. Из особого сплава являлись са-

ми люди, защищающие свободу и счастье своего народа. «Он стал и вправду 

бессмертен, этот русский парень» - писала в годы войны о подвиге Алек-

сандра Матросова подпольная газета французских коммунистов «Юманите». 

– Иначе как объяснить, что подвиг, совершенный им, повторили десятки дру-

гих героев»… 

... Четвёртые сутки наступали советские войска. Враг, отступая, цеплялся 

за каждую высоту, населённый пункт. Последние три ночи бойцы и команди-

ры почти не спали. Они упорно гнали фашистов на запад, стремясь быстрее 

освободить Белоруссию, навсегда выбросить их из пределов родной страны. 

С рассветом солдаты взвода лейтенанта Николая Жуйкова должны были 

идти в наступление. Вчерашняя атака захлебнулась на подступах к селу. Фа-

шисты отлично использовали высоту, увенчав её бетонированным колпаком, 

из амбразур которого хлестали прицельным, уничтожающим огнём пулемёты. 

Командирование батальона решило взять высоту в тиски, применив необхо-

димый манёвр. 

Но утром, когда серый мартовский туман расползался по земле и батальон 

снова пошёл в атаку, гитлеровцы, разгадав манёвр, сосредоточили огонь по 

флангам, опять заставили залечь наступающих. Вторая атака встречена шква-

лом огня. Редела цепь бойцов. Все мучительно осознавали, каким бессмыс-

ленным будет ещё один лобовой бросок. Нужно было единственное верное 

решение. 

Жуйков передал по значительно поредевшей цепи взвода: 

- Будем забрасывать дзот гранатами. Кто пойдёт добровольцем? 

Через минуту от солдата к солдату, всё ближе к лейтенанту, по-

ползло: «Я, товарищ лейтенант», «Я...», «Прошу меня...». Николай Стр. 19 



остановился на Мазилине - немногословном, всегда собранном сибиряке, от-

личном бойце. 

- Мазилин, пойдёте со мной. 

- Есть, товарищ лейтенант! 

Укрываясь за каждым кустиком,  в воронке от вражеского снаряда, они мед-

ленно ползли к губительному укреплению. Сколько ещё? Кажется - пора. Одна 

за другой летят гранаты. Грохот, взрыв, комья мёрзлой развороченной земли. А 

цепь наступающих уже поднялась, короткими рывками 

приближаясь к высоте. Но опять запульсировало пламя из 

серого колпака, пулемёты ожили. И падают бойцы, ско-

шенные пулями. Тогда на самой высоте, у огнедышащих 

амбразур, взметнулись почти одновременно две фигуры - 

лейтенанта Жуйкова и рядового Мазилина. Захлебнулись, 

как задавленные, немецкие пулемёты. Солдатское «ура» 

мощно прозвучало над всем заснеженным полем и звуча-

ло до тех пор, пока фашисты не были изгнаны из неболь-

шого белорусского села. 

... За сотни километров от белорусской земли в предгорьях Урала есть такое 

же небольшое село - Юровский починок. Здесь рос Николай Жуйков, окончил 

семилетку, вступил в комсомол, приобщился к трудной профессии хлебороба. 

Семья рано потеряла отца. Николай стал опорой семьи и дома. В редкие сво-

бодные минуты, которые выдавались, он бежал к пруду, в лес и рисовал, жадно 

вбирая краски окружающего мира. Ложились на бумагу тонкие берёзы, свет-

лые блики на воде, просёлочная дорога, бегущая вдаль от деревенской околи-

цы. 

Возможно, он стал бы художником, а может быть музыкантом, потому что к 

музыке его тоже влекло властно. Никто в деревне не мог так лихо играть на 

балалайке. Не было здесь и другого такого мастера, создающего отличные по 

звучанию инструменты. Он терпеливо обрабатывал еловые заготовки, вклады-

вая  много любви и мастерства в каждую вещь, прежде чем из-под рук выходи-

ла новая балалайка и струны начинали петь. 

А может, он стал бы математиком. Ведь это был его любимый предмет в 

школе, он считался одним из лучших учеников класса. 

Но Николай не успел стать ни музыкантом, ни художником, ни математи-

ком. Он многое не успел. Пришло такое время, когда мальчики рано взрослели, 

становясь мужчинами. Он стал военным, солдатом самой большой войны и 

прошёл трудными дорогами до той белорусской деревни, где принял послед-

ний бой, после которого был посмертно награждён орденом Ленина. 

Николай Константинович, племянник  героя вспоминает: «…Уже война бы-

ла в разгаре, когда в наш дом шумно вошёл молодой военный, широкоплечий, 

крепкий. Аккуратно отглаженную гимнастёрку ловко перехватывала портупея. 

Как и все мальчишки, я завидовал военным. А этот был родной человек, мой 

дядя: перед отъездом на фронт ему дали несколько дней отпуска. Помню, он 

умел притягивать к себе людей, успокаивал, говоря, что теперь, по-

сле Московского сражения, война пошла на перелом и немцу при-Стр. 20 



дётся ещё кусать локти. Говорил коротко, убедительно. Мы, мальчишки, не 

отставали от него ни на шаг. Ещё любил бродить по окрестностям. Брал с со-

бой альбом и рисовал, а мы восхищались, до чего похожи эти рисунки на окру-

жающий нас лес, дорогу, дальние поля. Про балалайку тоже не забыл. По-

моему он очень любил жизнь и людей. Уехал он раньше срока - хотел быть 

там, на передовой, где громыхала война. Я запомнил его с вещмешком на 

спине, быстро шагающего по дороге, прощальный взмах фуражкой на повороте 

к большаку». 

... Прошли годы. Тонкие берёзки у лесного озера поднялись вверх, обросли 

могучей кроной. Выросло новое поколение 

мальчишек, идущих дорогой отцов. Давно 

отгремели орудийные залпы. Но не всё ещё 

имена бойцов, совершивших ратный подвиг в 

Великую Отечественную известны. Поэтому 

помните страстные слова Юлиуса Фучика: 

«Об одном прошу. Вы, которые переживаете 

это время, не забудьте, не забудьте ни хоро-

ших, ни плохих. Терпеливо собирайте сведения о павших за себя и за вас. При-

дёт время, когда сегодня станет историей и заговорят о великой эпохе и безы-

мянных героях, которые её вершили. Не было безымянных героев... Гибли лю-

ди, люди, у которых были имена, лица, мечты и надежды и боль последнего 

ничуть не меньше боли первого, имя которого осталось…». 

 

 

 

 

 

                           Ившин  

                 Яков Семенович 
 

Родился в  деревне Чатчагурт. Когда началась война, ему 

было неполных 15 лет. В 1943 году его призвали в армию, 

и после ускоренных курсов связистов вместе с нашими 

войсками освобождал оккупированные немцами города и 

села. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, в апреле 1945 года 

брал Берлин. После окончания войны еще  три  года прослужил на территории 

Германии. В 1950 году вернулся в родную деревню. Имеет награды: орден Оте-

чественной войны III степени, медали «За взятие Берлина», «За взятие Варша-

вы», «За победу над Германией», «Жукова».  

 

(Сельская правда - 2004. -  7 мая). 
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                            Кондратьев  

             Серафим Дмитриевич 

 
Серафим Дмитриевич был старшим в семье. Родился в 

деревне Озерки. В первый класс его повела мама. Как и 

многие его сверстники, ходил в школу в лаптях. Закон-

чив четыре класса, еще одну зиму ходил в п. Пудем  и 

на этом учебу пришлось закончить.  В двенадцать лет 

устроился работать в колхоз, возил на лошадях снопы, 

навоз. В Озерках тогда насчитывалось четыре  бригады и в каждой было по 

тридцать лошадей. 

Повестку в 1942 году ему принесли домой. Собралось их тогда одиннадцать 

человек — из Озерок, Кушмана, Баярана. В Горьком они влились в первую 

учебную минометную бригаду. Еще через месяц их отправили в  Калининскую 

область и своим ходом подались на северо-западный    фронт. Воевать при-

шлось оружием, за которым охотились враги. Знаменитые «катюши» наводили 

панику, сеяли разрушения и смерть. Даже снаряды тщательно охранялись, Од-

нажды, когда враг подошел близко к позициям, занимаемым «катюшами», ре-

шено было уничтожить два штабеля снарядов. Облили  бензином и подожгли, 

один штабель загорел, а другой нет. Потом командира расчета судили и отпра-

вили в штрафную роту. Впоследствии он отличился и даже получил орден.  

Воевать приходилось в труднодоступных болотистых местах. Идет одна шос-

сейка, а по сторонам  — топь. Кормили плохо,  бывало, выдавали  пару сухарей 

на день.  Валенки сушить было  негде. Так и ходили в сырых и стылых. Дере-

венские парни были покрепче, а вот городских  полегло тогда много. Выжить 

было нелегко, но «катюши» превратили в ад для немцев  Курскую дугу, остано-

вили танки у Прохоровки.  На Курской дуге на отдельных участках стояло до 

24 катюш, в шести метрах друг от друга.  Серафим Дмитриевич участвовал в 

форсировании Волги, Дона, Днепра, Днестра, воевал в составе Северо - Запад-

ного, Воронежского, степного, 2-го Украинского фронтов. Победу встретил в 

Чехословакии. Грудь ветерана украшают орден Отечественной войны II степе-

ни, медали «За отвагу», « Георгия Жукова».  
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Крошкин  

 Сергей Васильевич 

 
Родился  в селе Укан. Дом его стоит в стороне от цен-

тральной трассы. В доме  Крошкина полно всевозмож-

ной зелени, и думаешь, что, войдя в его квартиру, по-

пал сразу из снежного декабря в знойное лето. 

Сергей Васильевич вспоминает, что в школу его мать 

отдала с семи лет, а вообще  брали с девяти. Жили они вдвоем с матерью, и 

когда она уходила на работу, Сергей  очень скучал. Может это и повлияло на 

ход событий. А  от ребят постарше он ни чем и не отличался, также прилежно 

учился, схватывая все на лету. Писали  на  старых книгах между строчками 

карандашом или чернилами из сажи.  В 1930 году, закончив школу первой сту-

пени, учился в школе колхозной молодежи три года. А потом, после окончания 

восьми классов, перевели их на II курс Глазовского  педагогического технику-

ма. И семнадцатилетний мальчишка становится заведующим  Кычинской шко-

лой.  Случилось  это  в  1936   году. 

Война его застала на учебе в Ижевске, и в 1941 году их досрочно выпустили 

из стен пединститута. А в декабре, когда шла битва под Москвой, Сергея Ва-

сильевича назначают учителем истории в д. Сада. 

В январе 1942 года, когда он приступил к своим обязанностям, был  призван 

в армию. Впереди были трудные военные дороги. До марта 1942 года он нахо-

дился в запасном полку у Йошкар-Олы, где обучали минометчиков и пулемет-

чиков. А потом  их погрузили в эшелоны и  отправили на фронт. Эшелон раз-

бомбили под Калугой. До передовой  190 километров добирались пешим по-

рядком. Добрались до села Сельковичи, под Смоленском. Деревня была разо-

рена основательно. Вновь прибывшие попали под обстрел. Пришлось прятать-

ся в уцелевших домах за печками.  

В мае 1942 года пошли в наступление. На трех-четырех человек была одна 

винтовка. Командир полка построил солдат и поставил задачу: «Должны взять 

населенный пункт. Оружие добывайте в бою». И добывали, но ценой больших 

человеческих жертв. Сергея Васильевича ранило в стопу. После медсанбата-

школа снайперов.  

В 1943 году его вновь направляют в действующую армию.  Но там, в части  

оказывается, нет снайперских винтовок. В результате С. В. Крошкина зачисля-

ют в лыжный батальон автоматчиков. Действия развернулись в Польше. Там 

батальон охранял полковое знамя, всевозможные склады. Однажды обнаружи-

ли скопление немцев. Встал вопрос: что они собираются делать- наступать или 

отступать? Сергея Васильевича в составе четырех человек послали в разведку. 

Ползли ночью по ржи. Подползли к логу, увидели скопление техники. После 

наблюдений выяснили, что  немцы собираются отступать Эта ин-
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формация на следующий день подтвердилась. На груди разведчиков засияли 

медали «За отвагу». 

А потом была переправа через Вислу, где Сергей Васильевич получил орден 

Отечественной войны II степени. В ноябре 1945 года он демобилизовался. И 

направили лейтенанта в Уканскую школу завучем. Преподавал историю. В 

1979 году вышел на пенсию.  

(Сельская правда – 1995 – 17 января). 

 

 

 

                               

                            Кутявин   

                    Сергей Данилович 
 

Родился   31  января  1919 года в деревне  Меметово.  До 

призыва на  действительную службу безвыездно жил и 

работал  в деревне.  Службу проходил  в  Новосибирской 

области в артиллерийских войсках. Служба подходила к 

концу, «старики», в их числе и Сергей, ждали дня демобилизации (срок был в 

сентябре 1941 года), у каждого    солдата - «старика» был свой план жизни 

после демобилизации. 

Каждый представлял, как он будет жить вернувшись домой. Вдруг … при-

шел командир полка объявил о вероломном нападении фашистской Германии 

на  Советский Союз.  После  чего  зачитал  приказ об  отправлении  Воинского 

эшелона по Северной железной дороге в направлении Москвы. Доехали до 

станции Вязьма. Дальше поезд не пошел - шла бомбежка. В Москву и по горо-

ду шли пешком. Повезли к Днепру вторым эшелоном. В июле пошли в наступ-

ление. С июля по 21 декабря находились на передовой линии фронта в проти-

вопехотном взводе  артиллеристом-наводчиком №  1.Сильные бои проходили 

на Западной Двине. С 23 августа по 7 ноября полк находился в окружении 

немцев под Калининым и только 7 ноября прорвали кольцо и вышли к реке 

Ока. 19 декабря освободили город, а 27 декабря его ранило. С того времени по 

17 февраля 1942 года пролежал в госпитале. После госпиталя комиссовали по 

зрению и направили на трудовой фронт. 

Прибыв в Ижевск, он работал на заводе без выходных. Здесь производили 

комплектацию вооружения. После Дня Победы он вернулся на родину. 

 

(Сельская правда – 1995 – 26 января). 
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                            Лапин  

              Василий Николаевич 

 
Родился в деревне  Красный Яр. В школе учился недолго, с 

малых лет работал в колхозе. 

В 1941 году взяли в армию, и  сразу попал на фронт. Вое-

вал в 108-м артиллерийском полку Прибалтийского фрон-

та.  Был тяжело ранен, и полгода находился в госпитале. Затем вновь попал на 

передовую. Победу встретил в Кенигсберге. Награды — орден Отечественной 

войны, медали «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». 

 

 

 

 

                              

                            Лапин 

                Григорий Павлович  
 

Родился он в деревне Красный Яр в год начала первой ми-

ровой войны, семья была многодетной, трудолюбивой он 

был старшим и во всем помогал родителям. В это время в 

стране развивались бурные события. Октябрьская револю-

ция, затем гражданская война. Закончить удалось только четыре класса двух-

комплектной начальной школы. В его молодости было трудно с хлебом, стоя-

ли неурожайные годы. Поэтому семья вскоре перебралась в Сибирь, в Кемеро

-во, где Григорий Павлович около четырех лет работал на разных предприяти-

ях. В 1936 году его призвали на службу в Красную Армию. После учебы слу-

жил в Хабаровском, Благовещенском погранотрядах, на реке Уссури, охраняя 

советско-китайскую границу, а демобилизовался только в 1940-м году.  24 

апреля 1942 года Григория Павловича вновь призвали в армию.  Их воинскую 

часть сформировали в Уральских военных лагерях. Из пограничников Г.Л. 

Лапин «переквалифицировался» в разведчика, но в основном это был стрелок-

автоматчик.  Воевать начал на Северо-Западном фронте в стрелковой бригаде. 

Через два месяца его ранило, но легко, и скоро он вновь был на передовой, 

попал в 41 - ю лыжную бригаду разведчиков. Весной 1943 года получил вто-

рое ранение — в руку, но снова вернулся в пехотный строй.  Пехоту пули не 

жалели, косили наповал. В декабре того же года Григория Павловича ранило 

в третий раз. И тяжело. После третьего ранения он долго лежал в госпитале. 

Его отпустили домой, как уволенного в запас. Но едва успел приехать, в апре-

ле 1945 года призвали вновь. Привезли в Челябинск на танковый 

завод, где работали военнопленные. Их нужно было охранять. Сре-
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ди них были в основном немцы, поляки, румыны. Вернувшись на родину, 

устроился в колхоз. Здесь и встретился со своей будущей супругой  Апполина-

рией Григорьевной. Григорий Павлович  работал на мельнице, на пилораме. В 

последние годы до выхода на пенсию трудился на ферме.  Награжден  знаком 

«Заслуженный колхозник», медалью «Ветеран труда». С  женой воспитали чет-

верых детей, которые приняли от родителей трудовую эстафету. 

Грудь Григория Павловича  украшают фронтовые награды: медали «За По-

беду над Германией», «За боевые заслуги», «За Победу в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», орден Отечественной войны II степени. 

 

 

 

                                  

                                         

                                         Лихачев 

                      Василий Демидович  
 

Родился в деревне Юберки. Его дом стоял напротив ста-

ренького магазина у тополей. Мать была рядовой колхоз-

ницей, а отец работал мельником в Вершинятах. Когда бы-

ло много работы или в распутицу, так и оставался там но-

чевать. Школа начальная была в Юберках. После уроков ребята ходили на фер-

му, ухаживали за лошадьми, собирали золу, птичий помет, пилили дрова, коло-

ли. После окончания начальной школы  Лихачев три года ходил в Тарасовскую 

школу. А затем  он становится  учеником  Уканской, а позднее и Ярской шко-

лы.  В июне 1942 года   закончил  школу, а уже в августе взяли в армию. Попа-

дает он на курсы во второе Ленинградское военно-пехотное училище, которое 

тогда было эвакуировано в Глазов. Вышел он из училища в звании  младшего 

лейтенанта, командиром взвода ПТР. В начале лета их погрузили в теплушки и 

отправили на фронт.  Не доезжая Москвы, поезд свернул на Елецк, Курск. В 

Орловской  области Bacилий Демидов принял под командование  штрафников. 

Все они были старше его, но отношения сложились хорошие. Его слушались 

беспрекословно. 

И вот первый бой у поселка Новозыбково, первая встреча с танками. Пять та

-нков шли на позиции взвода В. Д. Лихачева. Три из них удалось подбить из 

противотанковых ружей, а два танка убрались восвояси. Два часа длился этот 

бой, пять человек из взвода погибли. 

Был и такой бой перед самым ранением. Взвод Василия Демидовича выд-

винули на дорогу, чтобы преградить путь танкам. Долго ждать не пришлось, 8 

«тигров» вышли прямо на взвод. Подпустили их на пятьдесят метров, и нача-

лось сражение. Всего было подбито пять танков, три повернули назад. За этот 

бой Василию Демидовичу вручили медаль «За отвагу». 

1943 год. Ночь провели в лесу  у города Речица, а ближе  к рассвету 

вышли на боевые рубежи. В шестом часу пошли танки. При-
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готовились стрелять  бронебойными. Одно ружье отказало, и  командир взво-

да переполз к нему, пришлось встать на колени, чтобы что-то предпринять.    

Снайперская разрывная пуля  вырвала  из мышцы руки кусок  мяса. Василий 

Демидович  решил, что сам доберется  до медсанчасти, и пополз по едва     

заметной ложбинке.  Вражеские  пули еще  долго преследовали его.  Скоро  от 

потери   крови он потерял сознание и нашли его артиллеристы у сосны. Это    

был его последний  бой. Потом госпитали. В двадцать лет он стал инвалидом  

III группы. 

Вернулся в родную деревню Юберки. Он начал учительствовать в той шко-

ле, которую закончил сам. Тогда здесь занималось четыре класса по двадцать  

человек  в каждом. Потом   перешел в Тарасовскую  школу  военруком. Потом  

работает  вторым секретарем  райкома комсомола,  заканчивает   учительский   

институт в Омутнинске, работает  учителем  в Бачумово, возглавляет Ворцин-

скую школу, являлся председателем общества инвалидов, ответственным сек-

ретарем  общества  ВООПиК. 

Василий Демидович  имеет награды: Орден Отечественной войны I степе-

ни, медали: «За победу над Германией», «За отвагу», «За боевые заслуги».   

 

(Сельская правда – 1994. – 20 октября). 

 

 

 

 

 

                                     Лихачев 

                       Иван  Федорович 
  

Родился в многодетной семье в  Юберках. Рано покинул 

деревню, потому что большую семью родителям трудно 

было содержать. По счастливому случаю, выучился на  

землеустроителя. И эта профессия очень помогла на фронте саперу ориенти-

роваться по карте. Служил  сержант Лихачев помощником  командира развед-

взвода. Его  часто посылали во главе группы в разведку, чтобы обследовать 

впереди местность и прокладывать нашим войскам дорогу. 

Признание командиров он заслужил своими грамотными действиями при 

вылазке на разведку, при разминировании местности, мостов. 

В начале войны Иван Федорович работал на Ижевском заводе, откуда и 

написал заявление  призвать его на фронт. В тылу тогда в 1942 году, тоже 

было нелегко. Заводчане жили впроголодь. Хотя им выдавали талоны, но  их 

попросту некогда было отоваривать, так как работали 12-16 часов в сутки. 

Призвали Ивана Федоровича 5 ноября 1942 года. Учеба в Смоленском пе-

хотном училище, но, недоучившись, отправили на оборону Ленинграда. А там  

тогда  было  труднейшее положение, именно  в конце ноября солда-

там сократили хлебные пайки до 200 граммов и 100 граммов суха-
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рей в сутки. Ходили  по ночам на поле боя. Подбирали погибших  лошадей и 

варили конину-мертвечину. Стоял Иван Федорович в обороне Ленинграда до 

января 1944 года, когда после прорыва блокады соединились с Волховским 

фронтом. В апреле саперу Ивану Лихачеву вручили медаль «За оборону Ле-

нинграда» и удостоверение за участие в героической обороне Ленинграда. 

Затем путь лежал на Гатчино. Здесь сапер получает первую благодарность 

от Верховного Главнокомандующего Маршала СССР  Сталина за отличные 

боевые действия против немецко-фашистских захватчиков. За год войны он 

получил 10 таких благодарностей. 

Участвовал Иван Федорович в боях при освобождении Карелии, Прибалти-

ки, Польши, Восточной Пруссии. Особенность в рискованности операций 

саперов-разведчиков состояла  в том, что им надо было доказать свою работу 

фактом. Если, к примеру, разминировали дорогу и мосты, для доказательства 

надо было с собой принести одну обезвреженную мину. Провода, которые 

шли к подрывным машинам, в счет не брали. Удача не приходит сама собой, 

она приходит с опытом. И то, что разведгруппу во главе с младшим сержан-

том Иваном Лихачевым сопровождала удача, это прежде всего было лишь 

приложением к опытному подрывнику и саперу, бывшему землеустроителю, 

который хорошо ориентировался по карте. 

В 1944 году в марте Лихачева осколком  ранило в правое плечо.  Ровно че-

рез три месяца — второе ранение. Врачи написали: «Слепое пулевое  ранение 

лица в области правой скуловой части с повреждением кости». Третье ране-

ние, тоже в правое плечо осколком, сапер-разведчик получил уже в Германии. 

Десятую благодарность Главкома Сталина Иван Федорович получил 6 мая 

1945 года. А на обратной стороне медали «За взятие Кенигсберга» отлита дата 

«10 апреля 1945 года». Тогда и наградили их, освободителей города, этой бое-

вой наградой. 9 мая 1945 года Лихачев награжден медалью «За Победу над 

Германией». И то, что через 60 лет после Победы разведчика, сапера и под-

рывника наградили  высоким Дипломом «За мужество и героизм в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.» и он удостоен  звания  лауреата 

Форума «Общественное признание» - это результат рискованного труда на 

самых боевых участках фронта, когда впереди были только минные поля и 

вражеские  позиции. А с тобой - несколько товарищей и твой опыт,  «волчье» 

чутье на мины, замыслы врага и большая интуиция. А еще - крепкий дух, 

твердая воля советского солдата.  

 

( Сельская правда – 2005. – 7 июня). 
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                                  Макаров       

                     Иван Романович  
 

Ветеран войны и труда  живет в селе Никольском, куда пе-

реехал всего год назад. А до этого всю жизнь прожил в по-

чинке Нижнеуканском, в пяти километрах от центральной 

усадьбы колхоза. За водой в починке ходить было далеко,  

за хлебом приходилось ездить в село Никольское. И решил-

ся ветеран на переезд. А в починке осталось всего два дома 

из более чем пятидесяти. 

Закончил он только четыре класса. В связи с тем, что семья жила бедновато, 

он пошел работать. В шестнадцать лет он уже был помощником счетовода, 

потом бригадиром, строил в Ижевске так называемый 72-й завод. Затем выу-

чился на тракториста. А потом - война. Как он воевал, говорят ордена Красной 

Звезды Отечественной войны II степени. 

Вернулся с войны только в 1946 году. Сыграли свадьбу с Анной Васильев-

ной, с которой учился в школе вместе и с которой переписывался всю войну. И 

потянулись будни. Сначала работал рядовым, затем выучился на бухгалтера. 

Жизнь его помотала. Был в сельхозотделе при исполкоме, в ЦСУ занимал  

немаленькую должность... Долго можно перечислять его трудовую биогра-

фию. А вышел он на заслуженный отдых будучи продавцом.  

 

( Сельская правда – 1995. – 11 февраля). 

 

 

 

 

                           Никитина  

                   Таисия Михайловна 
 

На самой страшной войне XX века Никитиной Таисии Ми-

хайловне  пришлось стать солдатом. Она не только спасала, 

перевязывала раненых, но и стреляла из «снайперки», подры-

вала мосты, ходила в разведку, брала «языка», была связисткой. 

Женщина на войне. Не женское это дело. Но они шли добровольцами, что-

бы ковать Победу. Всего за годы войны в различного рода войсках служило 

свыше 800 тысяч женщин. Среди них была и наша землячка из поселка Пудем 

Вахрамеева (Никитина) Таисья Михайловна. В 1942 году добровольцем она 

ушла на фронт. 

«Вспоминаю о тех днях, когда перед каждым стоял вопрос: как помочь Ро-

дине в трудные дни военного лихолетья?— вспоминает Таисия Михайловна. 

— Многие девушки приходили с заявлениями в военкомат, требо-

вали отправить их на войну. Я тоже попросилась. И вот мне, комсо- Стр. 29 



молке, выпала такая трудная и огромная честь. Определили меня в медсанбат. 

В августе 1942 года наш медсанбат стоял под Можайском, в трех километрах 

от линии фронта. Впервые я тогда пережила бомбежку. Хотелось куда-нибудь 

спрятаться, но нужно было перевязывать раненых, которых было очень много. 

Приходилось работать и за операционную сестру, и за няню, и за сиделку. Бы-

вали моменты, когда работали днем и ночью, после чего засыпали на ходу. 

Перевязочные пункты были в палатках, и зимой в них было 

холодно. Стоны, крики раненых, кровь, боль, ампутации — 

все пришлось пережить. Нам, молодым девушкам, было 

морально труднее переносить «мужской быт войны». 

Когда она шесть месяцев прослужила в медсанбате, ее 

отправили в Москву в школу сержантов. Выучилась на 

связиста. Белорусский военный округ. С 1943 по июль 

1944 года была командиром первой отдельной женской 

добровольной стрелковой бригады. После войны верну-

лась в родной Пудем. За участие в Великой Отечествен-

ной войне награждена медалью «За Победу над Германи-

ей». 

Родилась Таисия Михайловна в год революции — 22 мая 1917 года на ст. 

Пудем, в семье простого рабочего. Росла и воспитывалась в многодетной и 

дружной семье. Пятеро из семерых детей защищали Родину во время войны. 

Брат Петр погиб, а Михаил приехал контуженным и умер в 25 лет. В послево-

енные годы родителям трудно было прокормить большую семью, но всем ста-

рались дать образование. Таисия Михайловна работала в паспортном столе, 

архиве, почти 30 лет — в школьной библиотеке. Ее сестра Клавдия Михайлов-

на была учительницей русского языка и литературы Пудемской средней шко-

лы. 

В 1946 году  Таисия вышла замуж за Прокопия Ивановича Никитина, быв-

шего фронтовика, который до конца войны был в действующей армии. Сра-

жался за города и села, участвовал в крупных сражениях под Сталинградом. 

Победу встретил в чине капитана. Награжден орденом Боевого Красного Зна-

мени, медалью «За оборону Сталинграда» и другими медалями. 

Два фронтовика нашли друг друга, образовали семью и трудились долго и 

честно за мирную и хорошую жизнь.  Они воспитали трех дочерей. 
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                               Поздеев  

                 Михаил Петрович       
       

Родом из деревни Озерки. Отец умер рано - болел. Види-

мо, на его здоровье сказалась гражданская война, в кото-

рой он участвовал. До коллективизации жили средне: 

имели пять дойных коров, три лошади. А потом нача-

лось... Ставили в такие условия, что люди сами выну-

ждены были вести скот в общественную ячейку. Жили 

плохо, без хлеба. Тянулись подводы с металлоломом в 

Омутнинск, продавали его там, а потом ехали в Уни, соседней Кировской об-

ласти и покупали на вырученные деньги солому, хлеб. В школу он пошел в 

домотканном пиджаке, лаптях. Закончив четыре класса, пытались устроить 

Михаила в Пудемскую школу, но не нашли квартиру для проживания. Мать 

была уже пожилая, говорила только по - удмуртски. И Миша тоже. Их никто  

не понимал. На этом учеба и кончилась.  Пошел  он  в колхоз боронить, возить  

навоз, копны. Повестку о призыве армию Михаил Петрович получил до вой-

ны. Попал сначала в Пермь, восемь месяцев Михаил Петрович возводил эваку-

ированный с запада завод. Станки стояли на железнодорожных платформах. 

Возведут цех в одном конце и сразу устанавливают станки в другой конец, 

который был еще под открытым небом. 

Впервые  война коснулись его в феврале 1942 года в Калининской и Смо-

ленской  областях.  Места там болотистые и мало танков могло противобор-

ствовать друг с другом. Но бои шли жестокие. Не зря немцы снимали свои вой

-ска со Сталинграда и бросали именно в те места, где воевал наводчик зенит-

ного орудия Михаил Петрович Поздеев. Гибли люди. За село  Карманово  по-

гибло с нашей стороны семь тысяч бойцов. 

«... Они шли по болотистому лесу, дошли до опушки. Завязался бой, но ко-

мандир взвода куда-то исчез. Позже узнали, что он просто испугался и убежал. 

Взвод отступил. Сержанты взяли командование на себя и заявили: «Кто отсту-

пит, будем стрелять. Если попятимся мы, стреляйте в нас». Две деревни на 

«ура» взяли, а лейтенанта, командира взвода, потом расстреляли».   

  «1943 год. Курская дуга: горели танки, самолеты, машины, рожь. На небе 

не было видно солнца. Все время ревели двигатели. Зенитные установки били  

и по самолетам и по танкам.   Под Курском наши  войска окружили   6 дивизий    

противника…». Михаил   Петрович  получает медаль  «За отвагу». 

Он немного не дошел до Одера. Кроме медали «За отвагу», его грудь укра-

шает и медаль «За взятие Берлина», орден Отечественной  войны  I  степени. 

На руке у Михаила Петровича след от войны, не обошла его разрывная пу-

ля. Но, вернувшись домой, окунулся в нелегкую колхозную жизнь: был брига-

диром, заправщиком в тракторной бригаде. 
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                               Поздеев 

                    Степан Андреевич 
 

Военные годы незабываемы. Грохот орудий, взрывы бомб 

до сих пор слышатся участникам прошедшей войны, и 

сейчас перед глазами горящие деревни, города, лица уби-

тых товарищей. 

На фронт Степан Андреевич Поздеев пошел доброволь-

цем. Часть формировалась в Кировской области.  Попал в 

111-ю воздушную бригаду в десантные войска. Трижды 

прыгал с парашютом, а потом отправили их под Москву. Здесь в бой не всту-

пали, держали в резерве. Настоящая война для него началась на Сталинград-

ском фронте, куда их направили из-под Москвы. Ехали в эшелонах. Не доехав 

до фронта, попали под бомбежку. С этого времени он шел пешком к победе. 

Свое боевое крещение Степану Андреевичу не забыть никогда. Было это в 

августе 1942 года. Да и как про это забудешь, когда впервые попадаешь в та-

кой переполох, что не знаешь, в какую сторону идти, куда стрелять. «Верите 

ли, от страха у меня выступили слезы. Страшно было, очень страшно. На небе 

чёрным - чёрно от вражеских самолетов и, казалось, нет им ни конца, ни края, 

взрывы бомб, пыль, дым, пальба из пулеметов, ржание лошадей... Все смеша-

лось». 

Война - игра мужчин. Во все времена мужчины играли в эту игру. Но это 

страшная «игра», в которой погибают люди. Страшно видеть, как погибают 

мужчины, но еще страшней видеть на войне гибель молодых девушек. Степан 

Андреевич с содроганием вспоминает, как на его глазах убило санитарку. К 

этому привыкнуть невозможно. И сейчас надо сделать все, что в наших силах, 

чтоб не было больше таких «игр», чтоб, не гибли люди: мужчины, женщины, 

дети...  

Свою первую награду медаль «За отвагу» - Степан Андреевич получил за 

сбитый немецкий самолет. Сбил он его из ручного пулемета. А вскоре его 

направили в Астраханское военно-политическое училище. Вышел оттуда в 

звании старшего лейтенанта  - и снова  на фронт. Немалый путь пришлось 

пройти ныне офицеру запаса, ветерану труда Степану Андреевичу Поздееву. А 

началась его военная дорога в 1938 году, когда его призвали на действитель-

ную   службу. 

И детство нельзя сказать, что было счастливое. Родился он  в семье  кресть-

янина – бедняка, был четвертым ребенком. Отец Андрей Иванович, провоевав 

на гражданской войне, вскоре умер. Степан Андреевич от отца остался трех-

летним мальчиком. Несмотря на трудности, семь классов окончил  при Укан-

ской школе колхозной молодежи. В 1930 году его семье пришлось вытерпеть 

многое: старший брат, помощник матери, попал под поезд, пала корова, жере-

бец (основная тягловая сила) сломал ногу. В таком положении ока-

залась семья перед коллективизацией. Когда стали создавать колхоз, Стр. 32 



старшие без раздумий вступили в него. И Степан Андреевич пастушил колхоз-

ный скот. В   1934  году был  страшный голод.  Некоторые,  истощав умирали. 

Кто знает, вытерпел бы молодой организм парня, если бы не сжалился над ним 

председатель колхоза Александр Петрович Поздеев. Парню дали справку из 

колхоза, по которой он получил паспорт и поступил на работу в Пудемскую 

артель металлургов рабочим.  Он теперь мог питаться, чтоб не пропасть голод-

ной смертью. Полгода поработал там. Вернувшись домой, заболел тифом. 

Мать закрыла его в одной из комнат, никого не пускала к больному - лечила 

сама своими средствами. Видать, на роду ему было написано жить, и он вы-

жил. 

После болезни на работу поступил в районный узел связи кассиром. Его 

направляют учиться  на курсы начальников отделений связи. Окончив учебу, 

замещает отпускников разных отделений. В 1938 году призывают на службу в 

армию. Направляют на Дальний Восток, где шли бои на озере Хасан. Но вско-

ре они прекратились, и ему не довелось участвовать в них. Отслужив свой 

срок рядовым, демобилизуется. Но домой возвращаться не стал. По пути за-

вербовался. Его посылают в Идельлаг (так называлась местность) в НКВД пи-

сарем. Живет в казармах.  

После войны, лечения возвращается домой и в течение четырнадцати лет 

Степан Андреевич трудится  в Ярском сельхозбанке. Когда же упразднили его, 

переводят в госбанк кредитным инспектором. Оттуда переходит в сберкассу, 

потом работает начальником Дизьминского отделения связи. В 1978 году ухо-

дит на заслуженный отдых, но в течение 10 лет трудится на разных работах.  

Степан Андреевич ветеран войны и труда.  

 

 

 

 

                               Рылов  

                    Дмитрий Кузьмич 

 
 Родился в с. Елово 24 октября 1922 года. С 1 по 4 класс 

учился в   Еловской начальной  школе, 5, 6 классы окончил 

в Бозинской  школе, а 7 класс снова обучался в Елово. В 

1938 году поступил  учиться на монтера связи в г. Киров. 

Работал на  строительстве  линии связи Котлас – Воркута 

(1940 – 42 г.г.). В 1943 году был призван на фронт связистом в составе 163 

отдельной роты связи. Затем был переведен в состав 1315 стрелкового полка  

173 стрелковой дивизии 31 армии. В июне 1945 – го полк был расформирован, 

но Дмитрий Кузьмич продолжал еще служить до 1948 года.  В 1948 – м был 

уволен в запас по постановлению Совета министров СССР от 13. 01. 1948  г. 

Возвратившись домой, проработал начальником узла связи 33 года.  

Из воспоминаний: « Первое боевое крещение принял в Смолен-

ской области. Запомнился случай, когда наш полк сменил Поль- Стр. 33 



скую дивизию в местечке Ленино. Немцы не знали, что поляков сменили рус-

ские и начали обстрел из всех видов оружия. Бомбовый снаряд попал в теле-

фонную станцию, убило начальника станции старшину Мартынюка, замполи-

та и двух телефонистов. Под огнем пришлось восстанавливать связь.  

Запомнились бои под Ельней, Витебском, Оршей. За освобождение Орши 

дивизии было присвоено звание Краснознаменной. Дивизия прошла через всю 

Западную Европу: Чехословакию, Австрию, Венгрию. В общей сложности 

пришлось пройти более 800 км и все пешком».  

Награжден: Орденами  Красной Звезды, Славы III степени. Медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», За взятие Кенигсберга, За освобождение Праги. 

 

 

 

 

                         Семакин  

                  Николай  Иванович 

 
Лето 1942 года. Дальние подступы к Сталинграду. Дыби-

лась земля, разрываемая снарядами в пыль, смешиваясь с 

металлом, топливом и... кровью солдат. При таком артоб-

стреле от осколочных брызг головы не поднять, внутри 

холодеет, а пехоте надо бежать вперед, на позиции про-

тивника. Трупный чад порохового дыма притупляет вся-

кое чувство запаха. В таком грохоте не то чтобы соседа, своего голоса не слы-

шишь,  пушки настолько трамбуют воздух, что в ушах закладывает. Кажется, 

от боли сама земля подскакивает под животом. А бежать надо. Командир вон с 

пистолетом поднялся и что-то орет. Ясно что: «Вперед!» Надо  бежать, бежать.  

Солдаты только догадываются, куда их гонят, потому что многие еще в боях 

не побывали. Им приказали бежать вперед, выкурить из позиций врага и за-

нять его место. Но для пехотинцев это довольно туманная задача. Солдаты в 

войне - это зубчики шестеренки, через которые раскручивается весь механизм 

войны. 

Вот и девятнадцатилетний парень Николай Семакин оказался в этом поло-

жении. Призвали его из д. Шобоково, привезли в Глазов, а оттуда - в Раменск, 

чтобы подготовить их для воздушно-десантных частей. Но их группа так ни 

разу не прыгнула с парашюта, а срочно была направлена в 110-ый гвардейский 

пехотный полк. И уже через несколько дней их, неопытных и необученных, 

кинули в бой, потому что на подступах к Сталинграду шли тяжелые бои. Но до 

позиции врага Николаю так и не пришлось добежать. Слева вдруг разорвался 

снаряд. Страшно обожгло левое бедро и предплечье. Очнувшись, он долго 

полз  назад к своим  позициям, иначе  никто  тебя здесь, на поле боя, не подбе-

рет, потому что слишком сильные бои, потому что  слишком  много раненых и 

убитых. Его перевязали, повезли со многими ранеными на машине 

на пристань и по Волге доставили в Казань.  Стр. 34 



Это было в августе. А в ноябре началось контрнаступление под Сталингра-

дом, в котором Николаю Ивановичу уже не пришлось участвовать, потому что 

пролежал он в госпитале целых полгода. В декабре, после лечения, Николая 

Ивановича снова направили в стрелковый полк, только уже в другой, в 249-й, 

который воевал под Смоленском. И снова ранение в предплечье, снова в авгу-

сте. Всего четыре ранения. Медсанбаты,  госпитали. 

Окончил войну Николай Иванович в 602-м стрелковом полку в Кур-

ляндской группировке. Освобождал прибалтийские республики. В мае 1945 

года их части усиленно готовились к наступлению, а тут объявляют, что война   

окончена. Что он вынес из войны? Не только ранения и четыре медали «За 

отвагу», но исполнительность, работоспособность, дисциплину. 

 После войны он приехал в свое Шобоково и 5 лет работал бригадиром в 

колхозе им. Молотова. С 1951 года, когда объединили колхозы им. Молотова и 

им. Сталина (Шобоковский и Юберовский), Николая Ивановича назначили 

заместителем председателя колхоза. Затем, когда бригады разделились, Нико-

лай Иванович 13 лет бригадирствовал в своей деревне. Перед пенсией Нико-

лай Иванович еще 10 лет ездил верхом на лошади, работал учетчиком-

заправщиком, ходил по полям, махая саженным циркулем и обмеривая   обра-

ботанные поля. Много полей он перешагал за свою жизнь и знает то, что со-

крыто в поговорке «Жизнь прожить - не поле перейти». Об этом говорят его 

ордена «Отечественной войны» и «Трудового Красного знамени.  

 

(Сельская правда .-1992.-14 декабря) 

 

 

                                 

                                     Сизов 

                 Николай Макарович 
 

Ветераны  войны.  Безусыми юнцами попали они на фронт, 

а вернулись с глубокими морщинами на лице от горечи 

утрат и с седыми прядями в волосах от пережитого. Им бы 

любить девчонок, создавать семьи, а вместо этого приходи-

лось идти под снаряды и пули, не ведая, останутся ли они 

живыми после очередного боя. Ветераны не любят вспоми-

нать о войне: слишком много горя она принесла народу. Не любит рассказы-

вать о себе в военные годы и фронтовик из д. Тупалуд Николай Макарович 

Сизов. Восемнадцатилетним парнишкой  в 1942 году его забрали на фронт. 

Вскоре оказался в осажденном Ленинграде. Было все: и «Дорога жизни» через 

Ладогу, по которой их  везли на Ленинградский фронт, и многочисленные мед-

комиссии, и скудный блокадный паек хлеба, и постоянные бомбежки и арт-

налеты, и контузия, и потеря боевых товарищей... Воевал он на сторожевом 

корабле Балтийского флота. Был командиром-дальнобойщиком, ар-

тиллеристом, командиром орудия, вычислял немецкие самолеты. До-
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служился до звания старший матрос. Военному делу учила война, приходилось 

перенимать опыт старшего поколения. После снятия блокады их корабль пере-

вели в Крондштат. Из числа моряков набирали команду для перегона новых 

кораблей из Америки. Уже мерили новую форму, когда пришла радостная 

весть: открыт второй фронт. От затеи с перегоном кораблей командование от-

казалось. 

Победный май Николай Макарович встретил на Одере.  Демобилизовался он  

в 1947 году, и то после приказа еще проводили разминирование, ожидая нави-

гации по Балтийскому морю. Домой возвращался через Кенигсберг и Москву. 

Вся мирная жизнь Николая Макаровича связана с родными местами. Родился 

он в д. Сизово, здесь прошла почти вся его жизнь. Во время коллективизации 

его отец возглавил колхоз в своей деревне. До сих пор помнит, как по наказу 

отца сдали  в колхоз корову, сбрую, телегу, тарантас, а коня отец повел сам. 

Строгий был, дисциплину хорошо держал, потому и урожайность по сравне-

нию с соседями была выше. Да и ребятишки помогали: пахали на лошадях, 

сеяли, косили, возили копна, метали сено. Многих не досчитались в деревне 

после войны. До сих пор помнит ветеран по имени-отчеству своих сверстни-

ков, не вернувшихся домой. Но жизнь продолжалась. Развивалось полеводство 

на колхозных полях все работы выполнялись на лошадях. С появлением техни-

ки пришлось поработать и комбайнером, и трактористом. К вверенной технике 

относился добросовестно, поэтому трактора служили ему и после списания.  

В копилке Николая  Макаровича много заслуженных наград: орден Отече-

ственной войны II степени, юбилейные медали к 25-, 30-, 40-, 50-летию Побе-

ды, 50- и 70-летию Вооруженных Сил, к 250- и 300-летию Ленинграда, к 100-

летию со дня рождения В.И. Ленина, «Георгий Жуков», множество значков 

«Ударник коммунистического труда».  

(Сельская правда – 2004. – 27 июля)  

 

 

          

 

                             Соломина  

                      Лидия Павловна 
 

Фронтовые медсестры. Этим молоденьким хрупким девуш-

кам приходилось на войне труднее всего. Они были на са-

мых опасных участках, под бомбежками, минометным и ар-

тиллерийским огнем, во время атак и отступлений, оказывая 

необходимую медицинскую помощь раненым, почти всегда рискуя соб-

ственной жизнью.  Сколько их полегло на безымянных высотах и полях сраже-

ний восемнадцати - двадцатилетних, не успевших познать чувства любви и 

материнства. Для раненых они были и остались навеки сестричками и дочеря-

ми. Ужас военных лет на себе испытала и Лидия Павловна Соломи-

на,  проживающая в деревне Тум.  Получив семиклассное образова-
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ние в родной Люмской школе Глазовского района, в 1942 году она поступила в 

Глазовскую медицинскую школу. Проучилась там чуть более полугода, про-

должать образование не было денег. A тут пришла похоронка на отца.  Мама 

старая, с ней младшие брат и две сестренки. Чтобы как-то выжить и про-

кормить семью, устроилась в военный госпиталь, находившийся в Глазове.  

Недолго пришлось работать — она попала в число бессемейных медработни-

ков, которых отправляли на фронт. Так двадцатилетняя девушка в 1943 году 

оказалась в военном госпитале г. Харькова. Их сразу же направили принимать 

раненых. 

Затем санитарный поезд госпиталя № 1737 II Украинского фронта. Бессон-

ные ночи, проведенные с ранеными. Бомбежки, под которые попадали не раз. 

Невысокой хрупкой девчонке было тяжело носить на носилках солдат, выво-

дить их на прогулку. 

Через три месяца после окончания войны она вернулась домой в с. Люм. 

Работала трахоматозной сестрой, необходимым знаниям училась у фельд-

шера. В Комарово нашла свою половину -  бывшего фронтовика  Леонида Его-

ровича. Воспитали восьмерых детей. 

С 1964 года жили в деревне Баяран. Работала птичницей в совхозе 

«Пудемский». Вышла на пенсию.   

(Сельская правда – 2004. . 5 ноября). 

     

                          

 

 

                            Суворов 

               Николай Игнатьевич 
 

 

Судьба фронтовика Николая Игнатьевича могла сложить-

ся совсем по-другому, если бы в критические для жизни 

моменты ему не помогали добрые люди. И даже из плена, 

где он был всего лишь несколько часов, ему помогли бе-

жать. А воевал боец Суворов на известных масштабных участках войны. 

В 1939 году, когда Николаю Суворову еще не было и шестнадцати лет, его 

из д. Большое Малагово завербовали на строительство военного завода в 

Ижевск. Не имевших профессий поставили на погрузку речного песка, а затем 

увезли в Воткинский район на погрузку гравия. И лишь осенью сорок первого 

ему удалось вырваться оттуда. После окончания договора их не отпускали. 

Они вшестером выехали тайком. Им удалось добраться до дома. 

Месяца через два его вызвали в милицию. Из шестерых двух девушек осу-

дили на два года лишения свободы, а их, четверых парней, отпустили: шла 

война, а их возраст был уже призывным. 

Призвали Николая Суворова 7 мая 1942 года. Он попадает  под 

Смоленск. В каком кошмаре оказывались наши деды и отцы в смо-
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ленских болотах, знает Николай Игнатьевич. Он был там, он видел это чудови-

ще войны. Жили (жизнью это трудно было назвать), точнее, базировались в 

болотистых местах. Артобстрелы врага, бомбежки. Их поднимали в атаки, ко-

торые, скорее всего, были «слепыми»: отвоюют винтовками деревню или 

часть территории, но вскоре немцы снова загоняли их в леса. В ту пору солдат 

погибло  много. Бомбы и снаряды рвали леса в клочья, взлетали грязные боло-

та, укрыться было просто негде. Николай Игнатьевич видел прямые попадания 

в людей, когда на деревья закидывало шинели и куски человеческих останков. 

Один раз видел, как отлетела голова и продолжался раскрывать рот.  Сумасше-

ствие какое-то! И одно только просишь: убило бы, что ли, быстрее.   

Связиста Николая Суворова под Смоленском контузило, но  ему невероятно 

повезло,  это показала его пилотка, которая от осколков превратилась в изо-

рванную тряпку. В его лицо и голову впились лишь крапинки песка и земли. 

Здесь же под Смоленском он попал в плен. Допрашивали через переводчика.  

Николай Игнатьевич уверен, что переводчик был русским человеком. Ко-

нечно, ничего от него не добились, да он ничего и не знал. Но и отпускать его 

смысла не было. Немецкий автоматчик с переводчиком по-

вели его по окопу, и наверху у небольших кустов заставили 

копать яму. Для чего, догадаться несложно. На его счастье 

вдруг поднялась ожесточенная стрельба. Николай кинулся 

в ближний лес. Перешел по грудь какое-то болото. Ночевал 

под  деревьями в сырой одежде. Встретили его в лесу три 

наших разведчика. Они, оказывается, еще со вчерашнего 

дня, когда он убежал, следили за ним. Разведчики тоже 

ходили к немцам за «языком». Взять не удалось, но своего 

спасли. И Суворову в очередной раз повезло, что попались 

«свои» переводчик и разведчики своей дивизии. 

Из Западного фронта их перебросили  на Степной фронт под Курском. И 

стояли они всего лишь километрах в пяти от знаменитой д. Прохоровка. Де-

ревня, как вспоминает фронтовик, была большая, только после гигантской 

танковой битвы от нее остались лишь обугленные останки. За Курскую битву 

боец Суворов был награжден медалью «За отвагу», за форсирование Днепра 

— медалью «За боевые  заслуги». 

Затем война в Карпатах, за которую Николай Игнатьевич был награжден 

орденом Красной Звезды. Румыния. Венгрия. В ожесточенных боях под горо-

дом Брно в Чехословакии Суворов Николай был удостоен второго ордена 

Красной Звезды. Здесь его ранило.  

Дослуживал свои положенные два года Николай Суворов на Украине,  в 

Черниговской и Сумской  областях  до 1947 года. Уговаривали остаться, ведь 

дома из родных почти никого не осталось: два брата погибли на войне. Вер-

нулся в деревню. Работал на тракторе, потом бригадиром.  

 

(Сельская правда – 2005. – 20 мая) 
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                               Трефилов  

                     Василий Ильич 

 
Герой – разведчик из д. Володино, в нашем районе он – 

первый фронтовик, награжденный орденом Ленина по-

смертно. Вторым был Николай Жуйков из д. Юр. 

      Написана документальная повесть «Последний рас-

свет»  В. В. Голубевым, фронтовиком, полковником в от-

ставке. Повесть была опубликована на удмуртском языке 

в майском – июньском номерах журнала «Кенеш» за 2005 

г. В  2006 г. переведена журналистом В. Трефиловым  в 

газете «Сельская правда»  за 11 апреля. 

   «На северном  участке Сталинградского фронта в районе рабочих поселков 

Спартановка  и Рынок бойцам  выдалась небольшая передышка, всего несколь-

ко дней, хотя бои не прекращались. Рабочий поселок тракторного завода был 

превращен в груды кирпичей. Батальоны закрепились вдоль балки Мечета, за 

развалинами поселков и сгоревшими избами. За их спинами – широкая синяя 

Волга, перед ними – фашисты в окопах. Летописцем этих событий, лично 

встречавшийся на переднем крае с солдатами бригады, был писатель К. Симо-

нов, автор повести «Дни и ночи". Бойцам 124 стрелковой бригады было пору-

чено закрепить и продолжить славное дело обороны Тракторного завода, нача-

тое рабочими ополченцами совместно с малочисленными подразделениями 

гарнизона. Уже имевший боевой опыт полковник Горохов соблюдал золотое 

правило опытных разведчиков: непрерывно, из любых источников добыть дан-

ные о противнике, сверять и принимать во внимание лишь  то, что подтвержда-

ется по нескольким каналам. Поэтому командир разведроты старший лейтенант 

Таренков с одним взводом был переправлен на первом же пароме. Разведчикам 

предстояло первыми войти в непосредственное соприкосновение с немцами, 

уточнять их позиции, по возможности силы, особенно наличие танков. На при-

стани разведчиков лейтенанта Александрова никто не встретил. Преодолевая 

многочисленные воронки и завалы, они продвигались по звукам пулеметных и 

автоматных очередей и вспышкам ракет. Впереди с командиром взвода шли 

разведчики Трефилов, Цыплаков и Усачев. Для разведчиков начались горячие 

дни. Командир бригады требовал, чтобы они непрерывно сообщали ему все 

перемены, которые происходят у немцев. Начались поисковые разведки, раз-

ведчики стали проникать в расположение немцев. Лейтенант Александров уже 

давно приметил, что трое из бойцов его взвода всегда пытались держаться вме-

сте. Между ними, как понял лейтенант, завязалась настоящая солдатская друж-

ба, такая, которая очень нужна на фронте. А для разведчиков это особенно важ-

но. 

Направляя впервые Трефилова в тыл к противнику, лейтенант спросил, кого 

бы он взял с собой на задание. Трефилов назвал Цыплакова и Усачева. Лейте-

нант не ошибся, он ожидал такой ответ. Цыплаков - его ровесник, 

уже третий год служат вместе в одной части, а Усачев, хотя и помо- Стр. 39 



ложе их, он земляк Цыплакова. Первая разведка трех разведчиков завершилась 

удачно. Больше двух суток разведчики провели на территории, занятой немца-

ми. Добытые разведчиками сведения подтвердились на вторые сутки. 15 октяб-

ря немцы, сосредоточив мото-пехоту и танки, перешли в наступление. Овладев 

Тракторным заводом на небольшом участке, вышли к Волге. Таким образом, 

124 стрелковая бригада и другие части, обороняющие северный участок, были 

отрезаны от остальных сил 62 армии. Целые три немецкие дивизии железной 

хваткой зажали на берегу Волги части группы Горохова. Эти части, обороняю-

щие поселки Рынок и Спартановка, по данным противника, несколько раз 

"уничтожались полностью".  Некоторые гитлеровцы нашу оборону в рабочих 

поселках Сталинграда называли то "героическим противником", то 

"неприступными красными скалами". Полковнику Горохову  передали личное 

приказание командующего срочно разведать данные о новых прибывших 

немецких частях, места их дислокации и размещение штабов. Получив задачу, 

решили послать уже  известных трех бойцов из первого взвода. Они хорошо 

изучили местность. Имеют подготовленные места для перехода линии фронта. 

Цыплаков в этот день был ранен и эвакуирован в госпиталь. И поэтому к по-

литруку прибыли Трефилов и Усачев. Более двух суток провели на этот раз 

разведчики в тылу у противника. Данные, полученные разведчиками, подтвер-

дились и воздушной разведкой. Через день наши бомбардировщики нанесли 

бомбовые удары под районам скопления противника. 

И снова надо готовиться в тыл к немцам. Снова Трефилов и Усачев вдвоем 

слушают задачу и напутствия своих командиров. Все, что им удалось на этот 

раз разузнать и увидеть своими глазами, позволяло сделать некоторые выводы: 

немцы вновь готовятся к наступлению. Трефилов и Усачев уже готовились к 

возвращению, но случилось непредвиденное. 

Усачев решил еще раз побывать в Орловке и встретиться с подростком Ко-

лей и его родителями, перед их домом он был задержан. Трефилов же в это вре-

мя, ожидая возвращения своего товарища, скрывался за соседним домом. Вы-

шедшие из дома немецкие солдаты его тоже схватили. Их обоих с завязанными 

руками привели в штаб 189 пехотной дивизии в Городище…  

 На столе у офицера вещественные доказательства, отнятые у него граната и 

парабеллум. Ведь теперь не скажешь, что он рабочий и отстал от эшелона. До-

прос, издевательства и избиения продолжались несколько часов. В бессильной 

злобе, ошеломленные молчанием разведчика, сделавшего это молчание своим 

последним и победоносным оружием, немецкий офицер отдает команду—

”Расстрелять!”. Усачев, избитый до потери сознания, был вынесен и выброшен 

солдатами в холодное помещение. Немцы, по-видимому, решили, что он не 

скоро придет в себя, а с рассветом начнут снова его допрашивать. Но случи-

лось так, что наш солдат, несмотря на слабость, смог выбраться из закрытого 

помещения и, улучив момент, добрался до своих знакомых в селе Орловка, а 

затем вернулся в свою часть. От Усачева командование бригады узнало о гото-

вящемся немцами новом наступлении. Немецкие части 17 ноября еще раз пыта-

лись преодолеть сопротивление обороняющихся частей и выйти к 

Волге. Но их вновь постигла неудача. Стр. 40 



Наши части перешли в наступление. Село Орловка было освобождено 26 

января 1943 года. Бои по ликвидации окруженной группировки немцев еще 

продолжались. 

После окончания боев в Сталинграде 124 стрелковая бригада на некоторое 

время была выведена в резерв и на пополнение. Только тогда  было направле-

но родителям Трефилова извещение о его гибели. Написали, как обычно писа-

ли в те годы на бумагах-похоронках: "Погиб героически в бою за Родину 6 

ноября. Похоронен в д. Орловка Сталинградской области". Не смог политрук 

написать правду о гибели героя-разведчика, хотя уже тогда из штаба бригады 

было направлено представление о его награждении посмертно. А в списках 

захороненных наших бойцов и командиров в селе Орловка  разведчик - крас-

ноармеец Трефилов Василий Ильич не значится. И в селе Городище – тоже. 

Документы о награждении Василия Ильича обнаружили в архиве литовские 

школьники, они и сообщили в 1985 году в Володино о том, что их земляк 

награжден высокой наградой. До этого о Василии знали только то, что он по-

гиб осенью 1942 года. К сожалению родителей, Ильи Тимофеевича и Дарьи 

Гавриловны, в живых уже не было.  

(Сельская правда - 2000. -  28 апреля). 

 

 

 

 

                              Тукмачев 

                 Андрей Иванович 
 

Родился 22 ноября 1925 года в деревне Тащалуд. На первых 

порax работал в колхозе. Подростки заменяли мужчин, 

ушедших на фронт. В январе 1943 года Андрей Иванович 

был   призван в армию и уже в октябре попал на передовую, 

на Украинский фронт. Освобождая территорию Украины, 

был тяжело ранен в ногу. Длительное время находился в 

госпиталях, но ногу спасти не удалось — ампутировали. В начале победного 

45-го вернулся в родные места. Награжден боевыми наградами: орденами 

Красной Звезды, Славы, Отечественной войны, медалью «За победу над Гер-

манией».  

 

(Сельская правда — 2004.—7 мая). 
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                                   Ускова 

                    Анна Ивановна 

  
Родилась в 1921 году в деревне Дворищино (сейчас ее уже 

нет) Юрского сельсовета в крестьянской семье, где было 

семеро детей.  Училась в Юрской начальной, Садинской не-

полной средней школах. В 1940 году закончила Глазовское 

педагогическое училище и была направлена учителем 

начальных классов в село Кулигу Кезского района. После 

двух лет работы ее призвали на фронт. Ей тогда было 20 лет. Всю войну, с 

1941 про 1945 годы, она работала в секретной части артполка при штабе, где 

служить было очень ответственно: все секретные бумаги, письма, военные 

карты были у нее. 

Незабываемым и радостным событием в ее жизни была встре-

ча на войне со старшим братом Салтыковым Якимом Иванови-

чем, который воевал на Ленинградском фронте. По военным 

картам она вычислила, где находится ее брат. Это было не очень 

далеко от ее части. Она попросила разрешения у своего началь-

ника, чтобы съездить к нему. Несмотря на трудную дорогу, они 

встретились. Войну она закончила в Берлине. 

Анна Ивановна награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», «За взятие Берлина». 

После войны работала в школе № 41 при станции Яр. Здесь познакомилась с 

фронтовиком Усковым Евгением Зотиковичем и вышла за него замуж. У них 

двое детей: дочь Татьяна  - кандидат химических наук, а сын — предпринима-

тель в  г. Кирове. 

 

 

 

 

                            Ушаков 

              Андриян  Михайлович 
 

Родился он в деревне Яр за год до революции. В свое вре-

мя пошел учиться. Закончил семь классов при школе кол-

хозной молодежи в с. Укан. Ходил в лаптях, которые 

быстро изнашивались, промокали. После окончания семи 

классов, работал в колхозе. Но трудиться на колхозных по-

лях с таким образованием не захотел. В то время такое образование получали 

немногие. И в 1934 году идет на производство в отдел по заготовке шерсти.  

Учится на шестимесячных курсах в Подмосковье. По этой отрасли работает 

в Глазове,   в  Кезу. В сентябре 1937 года   призывают   в   армию на 

действительную службу. Отправляют во Владивосток на Тихоокеан- Стр. 42 



ский флот. 
Через два года должен был отслужиться, но выходит указ, по которому 

младший командирский состав оставляют  служить еще на несколько лет. В 

феврале 1940 года  после окончания Тамбовского пехотного училища в звании 

младшего лейтенанта направляют в часть при Бугуруслане. В декабре перево-

дят в другую часть, расположенную в Сорочинске  Оренбургской  области. 

 «16 июня собрали командиров и дали  распоряжение отправить семьи из 

лагеря. А на следующий день подали состав, дали два часа на погрузку. Уже в   

пути следования сказали,  что едем на большие тактические  учения. 22 июня в 

Чернигове выгрузились. Около девяти часов над нами залетали немецкие ра-

зведывательные самолеты. Из Чернигова  повезли в Белоруссию. В бой всту-

пили на станции Жлобин. Бой был очень жестокий. Немцы разбомбили стан-

цию. Везде валялись убитые. Жутко было. Летали самолеты, гонялись за каж-

дым нашим солдатом. 4 августа меня ранило, и нас санитарным поездом по-

везли в госпиталь в Ессентуки, где лечился полгода. Потом дали отпуск». По-

сле отпуска его направили в запасной полк Приволжского военного округа, Но   

не  понравилось  лейтенанту, крещенному боями, сидеть в тылу. Попросился 

на фронт.  С боями прошел многие города и села. Войну  закончил  в  Австрии. 

Был он в пехоте. Как водится, пехотинцы в бой шли последними, потому он, 

может, и уцелел. Самое страшное было уже после Победы, когда воевал с бен-

деровцами.  Дамой вернулся  только в 1946 году  с орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны. Лейтенант в отставке, по возвращению в Яр,  пошел  

работать заведующим отделом по мобилизации, организованным при испол-

коме. После сокращения отдела был директором РКШ, 15 лет работал в загот-

зерно, а до выхода на пенсию - в дистанции. В 1976 году вышел на заслу-

женный отдых. 

С супругой Евдокией  Васильевной  познакомился в Яру. За годы совмест-

ной жизни вырастили и воспитали двух сыновей и двух дочерей. 
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Войны года былинные.  
Горящая земля.  
Четыре века длинные —  
В победу верил я. 
 
В войну огонь беспечности  
Мальчишке не к лицу.  
Четыре долгих вечности  
Я письма слал отцу. 
 
Я грезил словом "армия",  
Тяжелым, как металл.  
И как врагов, с корнями я  
Осот колючий рвал. 
 
Мне снились сны военные.  
Я знал, что я смогу  
Мечтою дерзновенною  
Пути закрыть врагу. 
 
К нам в дом победа славная.  
Придет в конце концов.  
Мы знали — это главное.  
Мы верили в отцов. 
 

Ф.И. Васильев  
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Памятник землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 

Мемориальная доска на улице героя - 
фронтовика Н.П. Жуйкова, повторив-

шего подвиг А. Матросова 1марта 1944 
г. д. Мормаль, Беларусь 



 

Ушаков   

Василий Дмитриевич 
(1912—1980 г.г.) 

 

 

Василий Дмитриевич родился 15 января 1912 г. в д. Вятка 

1 Глазовского района в крестьянской семье. Удмурт. В 

1920 г. окончил 3 класса сельской школы. Работал в своем 

хозяйстве. С 1931 г. работал в колхозе. С 1936 г. стал трак-

тористом и комбайнером. В декабре 1941 г. Пудемский 

райвоенкомат его призвал в Красную Армию. В действующей армии с 16 мая 

1942 г. Боевое "крещение" принял 22 мая 1942 г. в районе г. Жиздра Смолен-

ской области в составе 113-го минометного полка 6-й артиллерийской дивизии 

Западного фронта. Затем сражался на Брянском, Центральном и 1-м Белорус-

ском  фронтах. 

В середине января 1945 г. на 1-м Белорусском фронте рядовой 113-го мино-

метного полка Ушаков при прорыве долговременной обороны немцев на за-

падном берегу реки Висла из автомата уничтожил станковый пулемет. Затем 

обнаружил 75-миллиметровую артбатарею немцев, которая была подавлена 

артогнем дивизиона, чем открыл путь для наступления нашей пехоте. За сме-

лость награжден орденом Славы III степени. 

С 14 по 19 марта 1945 г. разведчик 2-го дивизиона Ушаков при ликвидации 

плацдарма немцев на правом берегу реки Одер, восточнее Штеттина, обнару-

жил 75-миллиметровое орудие прямой наводки, миномет и 2 пулеметные точ-

ки, которые огнем дивизиона были подавлены. При атаке на г. Хекендорф спо-

собствовал захвату моста, который немцы пытались взорвать. Награжден орде-

ном Славы II степени. 

В той же части (2-й артдивизион, 113-й минполк, 47-я армия, 1-й Белорус-

ский фронт) рядовой В. Д. Ушаков участвовал в прорыве обороны немцев на 

западном берегу реки Одер. В период с 16 апреля по 8 мая 1945 г. при овладе-

нии г. Бранденбург он обнаружил минометную батарею и 2 ручных пулемета. 

Северо-западнее города обнаружил пулемет и противотанковую пушку, кото-

рые были уничтожены артогнем дивизиона. За обеспечение боевого успеха 

пехоте В. Д. Ушаков Указом от 15 мая 1946 г. награжден орденом Славы I сте-

пени. 

После войны Василий Дмитриевич в сентябре 1945 г. ушел в запас. Умер 1 

июня 1980 г. Похоронен в родной деревне — Вятка 1. 
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                                Ушаков  

                  Виктор  Павлович  
 

 Родился и рос Виктор  Павлович Ушаков в д. Горд Яр 

Люмского сельсовета. Дом родителей стоял на высоком 

берегу р. Чепцы и двумя окнами выходил на реку. Именно 

там и проводил свободное время Виктор Павлович, сквозь  

рябь выглядывая поплавки. Но как у каждого деревенского 

мальчишки редко выпадали свободные минуты: надо было 

помогать по дому, выходить в колхозное поле. Две сестры, 

четверо братьев — таково было их семейство. Отца Виктор Павлович помнит 

смутно, мать не помнит совсем: он был предпоследним  в  семье  ребенком. 

Уже после окончания четырех классов он становится рядовым колхозни-

ком: боронил, полол. Вставал еще до восхода солнца, приходили домой затем-

но. Большая была деревня, в ней насчитывалось четыре бригады. Одной трудо-

вой единицей без всяких снисхождений был Виктор Павлович. Видел, как тя-

жело приходилось старшим братьям и сестрам. Нагрузкой для семьи быть не 

хотелось, не позволяла гордость. Когда они сменили место жительства и уеха-

ли в Кезский район, построить свой дом не успели. Началась  война. 

В 1943 году был призван в армию. После соответствующей подготовки его 

вместе с сослуживцами перебрасывают под Могилев на Второй белорусский 

фронт. Вручили молодому солдату ручной  пулемет,  два  диска. 

На переправе через одну из речушек ручной пулемет Виктора Павловича 

засыпало песком, и он отказал. Тогда солдат взял гранаты и пошел вперед. 

Вскоре он приобрел автомат, которым уже не расставался. 

В августе  в Польше близ города   Августов   его   тяжело ранило в голову. В 

тот день они форсировали болотистую местность. К нему подоспели вовремя. 

Когда привезли в медсанбат   испачканного в болотистой жиже, в крови,  мед-

сестра   не  сразу   решилась подойти к нему. 

В той же Польше в 1944 году отделение, которым он командовал, целую 

ночь удерживало небольшой кусочек земли. Когда утром пришло подкрепле-

ние из 10 человек, в живых остался только солдат из Горд Яра. Орден Славы   

III степени украсил грудь храбреца. И еще был бой. Были еще бои, были награ-

ды, был ратный труд в мирное время, орден Отечественной войны II степени, 

орден «Знак почета»... Только через пять лет после Победы демобилизовался 

доблестный воин. Работал на лесобазе,   а  последние 30 лет до выхода на пен-

сию — на кирпичном заводе. Как слесаря-наладчика  его  неоднократно вызы-

вали на работу и ночью, и в выходные дни. Он никому не смел отказать. Как-

то даже показали небольшой документальный фильм о Викторе Павловиче 

Ушакове: вот он идет на работу, вот он в кругу своего коллектива. Не отказы-

вался и от общественных нагрузок.   

 

(Сельская правда -  1990 -  8 мая). Стр. 46 



 

Ушаков   

Иван Петрович   
   

Родом из  деревушки  Верхний Ягошур, которая 

в 36 дворов пряталась в глухомани за р. Леко-

вай. Рядом с деревней брала начало река Вятка. 

И если Вятка не иссякла, продолжает нести свои 

воды в Каму, то Верхнего Ягошура, как непер-

спективной деревни, давно уже нет. Александра родилась 9 марта 1922 года, 

Иван родился 25 марта  1919 года. Семеро детей было у родителей Алексан-

дры Алексеевны. С одним ее братом, Яшей, еще до войны случайно встретил-

ся Иван Петрович на Дальнем Востоке, где оба проходили службу. Позднее 

Яков погиб. Без вести пропал и другой брат, Семен. 

Дома будущих супругов стояли почти рядом, наискосок. Дети тогда рано 

познавали труд и во всем помогали взрослым: косили, жали, дергали лен. Да 

мало ли работы в колхозе? Вместе все ходили и в четырехлетнюю Лековай-

скую школу. Иногда их подвозили на лошади. Позже Александра Алексеевна 

и Иван Петрович, двое из всей деревни заканчивали 8 классов в Пудеме, а по-

том и на всю жизнь остались вместе. 

Александра Алексеевна выучилась на медсестру. Во время войны начались 

ее мытарства госпиталям: Харьковская область, Могилев - Подольский на бе-

регу  Днестра, Румыния. И так 4 года и 4 месяца. Попадала и под бомбежки. 

В родную деревню Александра Алексеевна, может быть не вернулась бы, но 

в Верхнем Ягошуре жили младшие сестры, которые голодали. Надо было их 

выручать. Да и судьба явно стучалась в дверь, предрекая очередную встречу с 

будущим мужем. Отец Ивана Петровича погиб еще в гражданскую войну, но, 

несмотря на трудную жизнь, Иван стремился к знаниям, находя средства на 

учебу. После школы выучился на киномеханика. Так получилось, что по рас-

пределению его направили в Красногорский район, но предоставили плохие 

жилищные условия. И Иван вернулся домой. Работал бригадиром, кладовщи-

ком, два года секретарем Лековайского сельсовета. А потом была армия, даль-

невосточный остров Русский, мыс Песчаный. На II Украинский фронт попал 

только в 1943 году. Иван Петрович был связистом в части, в которой имелось 

грозное оружие - «катюши».  

Однажды глубокой осенью оборвалась связь. Младший сержант Ушаков с 

другом обнаружили обрыв, и связь был восстановлена. На груди Ушакова за-

сиял орден Красной Звезды. А друг позднее погиб. 

Иван Петрович дошел до Праги. 11 мая часть была вынуждена вступить в 

бой, потому что небольшая группа немецких войск не  задавалась. Так погиба-

ли люди уже после Дня Победы. Он также награжден медалями «За отвагу», 

«За победу над фашисткой Германией», орденом Отечественной войны. 

Награжденa и Александра Алексеевна Иван Петрович участвовал в 

освобождении Освенцима. Оба демобилизовались в 1946 году и  
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поженились. Александра Алексеевна продолжила работать медсестрой, а Ивана 

Петровича через неделю после приезда, как коммуниста, вызвали в райком пар-

тии и попросили возглавить колхоз в Крестьянке. До 1949 года он работал 

председателем колхоза, а после учебы в партшколе, которую окончил с отличи-

ем, возглавил колхоз «Верхний Пудем». Десять лет работал председателем Ка-

заковского сельсовета. Работал и в Госстрахе, и кладовщиком на листопрокат-

ном заводе.  

 

 

 

 

Федотов  

Николай Михайлович  
 

Родился в д. Ворца в многодетной семье. Отец работал бри-

гадиром, потом председателем колхоза. Когда Николай  

окончил семь классов, началась война. Его направили на 

строительство второго пути у железнодорожного лекмин-

ского моста, чтобы наладить более интенсивное движение 

составов с людьми и военной техникой. А в октябре по проливным дождем 

строили аэродром. Он должен был стать запасным. В ноябре 1943 года Н. М. 

Федотова призвали в армию. К этому времени погибли уже отец и старший 

брат. Последний  окончил педучилище, командовал старший лейтенант пуле-

метной ротой, был кавалером ордена  боевого Красного Знамени и погиб на 

Волоколамском шоссе.  

Прибыли они в Кунгур, где были зачислены в шестой стрелковый запасной 

полк. Полгода из них готовили младший командный состав, а потом  нап-

равили в Белоруссию. Под Витебском приняли первый бой. Николай Михайло-

вич пожелал стать разведчиком. 15—17 человек постоянно выходили на пере-

довой край к немцам, обследовали расположение огневых точек. В августе 

форсировали Неман.  В тот день Николаю Михайловичу исполнилось восемна-

дцать лет. Той же ночью освободили  Каунас. 

Потом до глубокой осени шли бои местного значения. Шла подготовка к 

наступлению на Восточную  Пруссию.19 января 1944 года началось контрна-

ступление. Перед разведчиками поставили задачу — достать языка. Пленный    

оказался  ценным языком — штабным  работником. За  него  заместитель  ко-

мандира взвода получил орден  Красной  Звезды. Дошли до  Кенигсберга. Го-

род был хорошо укреплен. Командир полка вызвал разведчиков и   поставил 

задачу... «Придется  штурмовать  вам». Задание было выполнено и  всех раз-

ведчиков представили  к награде. Николай Михайлович получил орден Крас-

ной Заезды. Потом был парад Победы, а затем Дальний Восток. Потом был 

город русской славы Порт-Артур, еще пять лет действительной военной служ-

бы.  
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Домой старший сержант вернулся в  1950 году и был направлен в Ворцин-

скую  школу  преподавать военно–физическую дисциплину. Потом был  ин-

структором РК КПСС по Бачумовской МТС, секретарем парткома колхоза 

имени Чапаева, инспектором Ярского  poнo, завучем в двух школах района, 20 

лет работал военруком в Ярской  средней школе № 2. Учился Николай Михай-

лович до 40 лет: окончил заочно Можгинское педучилище и географический 

факультет Кировского пединститута. Кроме ордена Красной Звезды, он 

награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Ке-

нигсберга», «За победу над Японией», «За победу над Германией». 

Ветераны чтят память о своих боевых товарищах.  В Мелеховской средней 

школе Ковровского района  Владимирской области создан музей части, в кото-

рой служил Н. М. Федотов. Она прошла славный боевой путь. Судите caми — 

262 стрелковая  ордена  Боевого Красного Знамени и ордена Богдана Хмель-

ницкого Краснознаменная дивизия.  

 

(Сельская правда – 1994. – 24 декабря 
 

 

 

 

 

                               Щепин   

                Арсентий Дмитриевич 
          

Жила - была когда – то  деревня Маршаково в бывшем Пу-

демском районе. Черемухи, березы радовали односельчан 

весенней и летней порой. По наклонной горе, на которой 

находилась деревня, можно было зимой прокатиться на санках и лыжах. Но 

нет там уже не только домов, но и деревьев.  Здесь родился и провел детство и 

отроческие годы участник Курской битвы, младший сержант Арсентий Дмит-

риевич Щепин. В семье у них было пятеро детей, Арсентий был средним.  В 

школу Арсентий ходил в соседнюю деревню Горбаши за три километра. Де-

ревня  была меньше Маршаково, но тем не менее являлась центром сельсовета, 

а 5, 6, 7 классы он заканчивал уже в Люме, куда  ходил пешком, но уже за 5 

километров. И только лето Арсентий проводил в окрестностях Маршаково, 

работая на разных работах. После окончания школы  Арсентий Щепин посту-

пил на отделение механизации Глазовского совхоза-техникума. Но на втором 

курсе учиться им не довелось, потому что учеба стала платной, а денег не бы-

ло. Труднее стало жить еще и потому, что в том же году умирает отец. И вновь 

Арсентий возвращается в свой колхоз. В августе 1941 года он попадает в ФЗО 

и позже работает электромонтером в Глазове, а затем участвует в строитель-

стве железной дороги. 

В 1942 г. его призвали в армию. В тот же день — баня, стрижка 

под нуль и отправка в 18-й учебно-минометный полк Московского  Стр. 49 



военного округа. Так новобранец Щепин стал курсантом-радистом. Ему тогда 

еще не было восемнадцати лет. В ноябре 1942 года их погрузили в эшелон и 

отправили в Калининскую область близ города Осташково. До войны было 

недалеко. . .   

В декабре их загнали в лес, в болотистую местность. Отсюда "Катюши" и 

другие минометные орудия вели артподготовку. Если базой для "Катюши" 

служили трехосные ЗИСы, то другая артиллерия была на  конной тяге. Мучи-

лись люди, мучились животные. Спали на снегу, на ветках. Полгода солдаты 

не раздевались, не видели баню. Вши одолели всех. Радист Арсентий Щепин 

брал в руки провод и шел по лесу искать разрыв. Приходилось плутать целую 

ночь. Плохо было с питанием, ели убитых лошадей.... 

Форсирование Днепра. Арсений Дмитриевич  вместе с другом из Ижевска 

Иваном Вахриным за успешное выполнение задания в трудных условиях и 

установления бесперебойной связи были награждены медалью «За отвагу». 

Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, расширяли плацдарм на пра-

вом берегу Днепра, и зимой 1944 года продвинулись на несколько километров. 

Дальнейшее продвижение наших войск усилилось. В результате в феврале-

марте 1944 года завершилось окружение 10  дивизий немцев.  Затем было фор-

сирование реки Южный Буг, вступление в Румынию, Чехословакию. С войны 

младший  сержант пришел коммунистом. Начал трудится в своем родном  рай-

оне.  

 

(Сельская правда.2002.-23 августа) 
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                          Шуклин  

             Николай Иванович  
 

Ветеран  Великой Отечественной воины и труда. Родил-

ся в деревне Новолекомцы, которой, увы, уже нет. «А 

когда я был мальчишкой, в ней насчитывалось 20 дво-

ров. В семье было трое детей, я - самый младший. Кре-

стьянских  детей рано приучают к труду. С 8 лет выхо-

дил в поле, на луга, боронил, возил копны со своими  

сверстниками». Начальную школу Николай окончил в 

1936 году в д. Зюино, а затем  учился в Садинской семилетней школе, которая 

находилась в десяти километрах от дома.  После школы работал в колхозе, а в  

1940 году послали учиться в РКШ на агротехника. По этой специальности про-

работал два месяца в трех колхозах, расположенных в деревнях Ассыпы, Бори-

сово и Новолекомцы.  А потом мобилизовали в армию. 

Когда началась война, старшего брата взяли на фронт, где он вскоре погиб, 

успев отправить домой только одну весточку. «Едем в сторону Литвы». А в 

1942 году Николай Иванович встал в ряды защитников Родины. Попал в воз-

душно-десантные войска. «Остановились на станции Раменское под Москвой. 

Затем нас перебросили на станцию Тейково Ивановской области. Предполага-

лось, что нас будут забрасывать в тыл врага, и в ожидании этого жили в лесу, 

спали на березовых ветках в землянках. Все планы спутала оборона Сталин-

града. Нашу часть расформировали и, распределив в пехоту, отправили под 

Сталинград». 

 Шуклин стал связистом. На  Волге шли ожесточенные бои. При ночном 

форсировании реки Николая Ивановича первый раз ранило осколком. Был на 

излечении в эвакогоспитале города Саратова. После госпиталя с 1942 по 1944 

годы воевал солдатом-связистом в 126-ом отдельном батальоне второго Укра-

инского фронта. Военные дороги привели его в Венгрию, где он получает вто-

рое ранение. В Чехословакии  получил третье ранение. Подобрали только че-

рез 12 часов после ранения. Началась гангрена, так что врачам пришлось при-

бегнуть к ампутации. На этом для него война закончилась. Мирная, послевоен-

ная жизнь Н. И. Шуклина началась с учебы в г. Омутнинске на портного. Вы-

учился и остался там работать. Но снова вернулся в Яр, супруга Антонина Се-

меновна не захотела покидать Яр. Работал в Яру портным в промкомбинате, а 

затем, выучившись на закройщика в Свердловске, и закройщиком. В бытком-

бинате - наладчиком швейных машин. С 1978 года — на заслуженном отдыхе. 

За время войны Николай Иванович  был награжден орденом Славы III степени 

и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. г», а также благодарностями Верховного Главнокомандующего за осво-

бождение Харькова, города Ново - Украинки. В мирное время отмечен множе-

ством правительственных наград и медалей. 
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                                       Ярко  

Елизавета Григорьевна. 
 

Родилась в деревне Красный Яр в трудолюбивой семье Ла-

пиных Григория Степановича и Ольги Михайловны 24 ав-

густа  1923 года. В восемь лет она уже работала в колхозе. 

Вначале боронила, а позже пахала на лошади. В семье она 

была старшей (их было восемь человек) и потому ей при-

шлось учиться только пять лет.  После окончания пяти 

классов работала в колхозе, позже - на лесозаготовках в Сюмсинском и Сел-

тинском районах, строила железную дорогу Балезино - Ижевск. В ноябре  1942 

года ей вручили повестку из военкомата. После распределения Лиза попадает в 

зенитно - пулеметный батальон в Московскую область. В 1943 году часть пере-

бросили в Литву, Вильнюс, где и прослужила до конца войны. В 1946 году 

демобилизовалась. Елизавета Григорьевна награждена медалями «За Победу 

над Германией», «За военную доблесть». 

После войны работала в колхозе дояркой, телятницей. Елизавета Григорьев-

на  ветеран войны и труда. С мужем, Лапиным Павлом Игнатьевичем , участ-

ником  войны,  вырастили  шестерых  детей. 
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