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Дорогие читатели! 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. 

стала не только эпохальной историей, но и 

трагедией, коснувшейся лично каждой семьи. 

Перед вами живые воспоминания людей, 

прошедших войну. Воспоминания жителей  

г. Заречный собраны  Гришиной Мариной 

Андриановной в рамках проекта «Памяти 

открытые двери» к юбилею Победы. 

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Заречный 

«Централизованная библиотечная система» 

благодарит всех жителей и читателей, 

сопричастных к изданию.  Сборник состоит из 

трёх частей. В первой части собраны личные 

воспоминания участников и членов семей 

воинов, вторая часть посвящена труженикам 

тыла, третья - детям войны. Сборник адресован 

всем, в ком живет и бьётся память о том 

страшном и великом времени. 
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ЧАСТЬ 1 

 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

«ПОМНИМ ВАС, 

И МЁРТВЫХ, И ЖИВЫХ» 
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БАРИНОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Боченкова (Баринова) Галина Георгиевна 

вспоминает об отце: 

Баринов Георгий 

Васильевич родился 

13.03.1914г. в 

Горьковской области, в  

селе Владимирское 

Воскресенского района. 

В октябре 1941 г. он 

ушел на фронт из г. 

Горького. 

Воевал до 9 мая 1945 г. В 

Сталинграде получил 3 ранения: два в ногу и одно в 

живот. Награды не сохранились. 

Отец умер в 1961 году в городе Козьмодемьянске 

Мари-Эл. 

Отец рассказывал другу-фронтовику Старостину 

Ивану Григорьевичу о жестоких сражениях под 

Сталинградом. Ночами, когда бои прекращались, был 

случай, когда немцы бросили им кусок сала, направили 

прожектор и осветили место, куда упало сало, а затем 

кричали, чтоб они забрали и ели сало. Отец был 

младшим командиром (точно назвать не могу), и когда 

у него солдаты спросили разрешения сходить забрать 

сало (а солдаты были очень голодные), отец не мог 

принять такое решение и подвергнуть жизнь солдата 

опасности: а вдруг это провокация и солдата убьют? Но 

один солдат сало всё же забрал. Все вместе сало съели. 

Была зима, сильный холод, и кушать всегда хотелось. 
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БРУСНИЦЫН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 

 

Родился в с. Бруснятское 

Белоярского района 

Свердловской области. 

Родители: отец Брусницын 

Семён Васильевич, мать 

Брусницына Анна 

Максимовна. Призван на 

фронт в июле 1941 г. 

Белоярским военным 

комиссариатом. Служил в в/ч 

32539 стрелкового полка в звании сержант. 

14.04.1945 г. – ранен, 14.04.1946 г. получил тяжелое 

осколочное ранение, проходил лечение в 

Нижнетагильском госпитале, ампутирована левая нога. 

Награжден Орденом  Отечественной войны 

IIIстепени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Инвалид Отечественной войны III группы. 

Ушел из жизни в 1973 году в возрасте 50 лет. 

 

БРУСНИЦЫНА АНТОНИНА МАКСИМОВНА 

 

Родилась в 1924 году в с. 

Бруснятское Белоярского района 

Свердловской области. Родители: 

отец Коптелов Максим Иванович, 

мать Коптелова Домна 

Евдокимовна. 
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Обратилась в военкомат в 1942 году, но на фронт не 

взяли, так как была несовершеннолетняя. Ушла на 

фронт добровольцем восемнадцатилетней девушкой в 

1943 году. Белоярским военным комиссариатом была 

направлена в Ярославское интендантское училище, где 

получила специальность повара и бухгалтера. 3 мая 

1943 г. приняла присягу. 5 мая 1943 г. отправлена на 

передовую под Тулой во второй Белорусский фронт 63 

армии, затем на Северо-Западный фронт 4 армии. 

Прошла по дорогам Польши, Белоруссии, Восточной 

Пруссии. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны II 

степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль Жукова. 

Из воспоминаний. «Родилась в крестьянской семье. 

В семье было 12 детей. В 1937 году умер отец. На 

начало войны в семье осталось 9 детей, четверо сынов 

ушли на фронт». 

«10 мая 1943 года под Тулой началась военная 

служба в хирургическом госпитале. До полутора тысяч 

раненых принимал госпиталь за сутки». 

«На территории Польши пришлось служить в 

инфекционном госпитале. Здесь недалеко от Данцига в 

фашистском концлагере томились тысячи людей 

разных национальностей. Наша армия принесла 

освобождение тем немногим, кому удалось выжить в 

этом аду. Но как истощены и истерзаны были эти 

люди! Фашисты вне всяких норм брали у этих узников 

кровь и заразили людей брюшным тифом. 

Передвигаться без посторонней помощи узники не 
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могли. На телегах привозили в госпиталь по нескольку 

человек и их выхаживали». 

«В 1945 году демобилизовалась и приехала на 

Родину. Вышла замуж за инвалида войны Брусницына 

Михаила. Трое детей, внуки, правнуки радуют 

фронтовичку. Заработала достойную пенсию, все годы 

занималась общественной работой. С 1965 по 1995 год 

была председателем Совета ветеранов войны 

Белоярского района. 

БРУСНИЦЫН СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 

Родился 18.03.1919 года в селе 

Бруснятское Белоярского района 

Свердловской области. 

Родители: Брусницын Семён 

Васильевич и Брусницына Анна 

Максимовна.  

01.12.1939 года Белоярским 

районным комиссариатом 

Свердловской области призван в 

ряды вооруженных сил и начал 

службу в полковой школе на 

территории Монгольской Народной 

Республики. В ноябре 1940 года назначен помощником 

командира миномётной роты. 

20 июня 1941 года воинская часть прибыла в 

Западную Украину в г. Проскуров. В августе 1941 года 

назначен командиром миномётного взвода. В сентябре 

1941 года уже командир 2-ой миномётной роты 416 

миномётного стрелкового полка в составе 115 



9 
 

гвардейской дивизии 3-го Белорусского фронта. 

Полевая почта 56235 - н.  

Войну закончил на территории польского города 

Данциг на косе Фриш - Нерунг в чине гвардии 

капитана. 

Демобилизовался в 1946 году. Имеет награды: 

- орден Красной Звезды, 

- орден Отечественной войны II степени, 

- медаль «За отвагу», 

- медаль «За оборону Москвы», 

- медаль «За взятие Кёнигсберга», 

- медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-45 годов». 

«Первая встреча с фашистами 

лицом к лицу произошла в 

августе 1941 года. Шли 

жестокие бои. Был ранен 

командир взвода, я назначен 

командиром миномётного 

взвода, а в сентябре - 

командиром миномётной 

роты. Отступали. Несли 

большие потери наших 

солдат. И вот мы уже на 

подступах к Москве для 

защиты её от врага. 

В течение 11 месяцев 

стояли на обороне столицы на 

Волоколамском направлении. 

Враг не прошел, хотя 7 ноября 1941 
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года Гитлер мечтал о параде своих войск на Красной 

площади в Москве. Много моих однополчан погибли у 

стен Москвы, но враг был остановлен. Мы перешли в 

наступление в составе 115 гвардейской дивизии 3-го 

Белорусского фронта. Был награжден медалью «За 

оборону Москвы», вскоре получил медаль « За отвагу». 

Был редактором сатирической газеты «Фронт 

смеётся», которую выпускали бойцы моего взвода 

ежедневно. 

В августе 1943 года наша часть на Курской дуге. 

Здесь, под Прохоровкой, я вступил в партию. 

Запомнился один из боев. Я был командиром роты. 

Перед одним из населенных пунктов пехота нашего 

стрелкового батальона вынуждена была залечь, так 

как немцы вели шквальный обстрел из миномётов. 

Выбрав наблюдательный пункт на возвышенности, я 

стал внимательно разглядывать населенный пункт в 

бинокль и скоро обнаружил батарею миномётов, 

которая вела огонь из-за сарая. Дал команду бойцам 

своей батареи занять огневую позицию, подготовил 

данные для стрельбы. Скомандовал: «Батареей десять 

мин беглый огонь!». И немецкие миномёты замолчали. 

Когда заняли деревню, то увидели, что за сараем 

валялись 4 миномёта и до десятка ящиков с минами. 

Убитых немцев не оказалось. У них в этом деле 

порядок: убитых по мере возможности они старались 

убрать. За этот бой был награжден орденом Красной 

Звезды. Затем была награда орденом Отечественной 

войны II степени. 

Тяжёлые бои под Кёнигсбергом. Немцы сильно 

укрепили этот город, скрываясь в бетонированных 
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бункерах. Но город был освобожден от немцев. Получил 

медаль «За взятие Кёнигсберга». 

Закончил войну на территории польского города 

Данцига на косе Фриш-Нерунг в чине гвардии 

капитана. До августа 1946 года служил в городе 

Инстербурге. Демобилизовался в августе 1946 года. Был 

награжден медалью «За победу над Германией». 

Ветеран Великой Отечественной войны. Гвардии 

капитан, инвалид 

1 группы. Ушел из жизни в возрасте 66 лет 

Из писем гвардии капитана Брусницына Сергея 

Семеновича. 

Письмо из 1941 года: «Привет из блиндажа! Шлю его 

Вам и желаю самых хороших успехов в работе. Быть 

может, вы падаете духом, узнав по радио и из газет об 

оставленных нашими войсками городах и сёлах. Скажу 

одно: не надо поддаваться унынию. Мы, солдаты, не 

падаем духом. Уверены, что недалек тот день, когда 

наша армия погонит обнаглевшую свору прочь. Лучше 

работайте в тылу, давайте как можно больше 

продукции для фронта. Победа придет...» 

Письмо из 1942-го, июнь: «Сообщаю, что на сегодня я 

жив. Здоров и продолжаю бить проклятого врага, 

навязавшего нам войну, нарушившего нашу мирную 

жизнь. Сердце болит, когда проходишь по выжженным 

полям. А погода стоит замечательная. Такими 

жалкими кажутся опустевшие поля, никем не 

вспаханные и не засеянные! Слезы на глазах солдат 

накатываются от этого зрелища, нервы сжимаются в 

кулак, хочется бить и бить проклятых фашистов до 

полного уничтожения. 
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А в глазах - родные поля, 

вспаханные тобой и твоими 

подругами. Будьте здоровы! 

Успехов Вам, хлеборобы. Скоро 

вернемся домой мы, мужики, и вам 

будет легче...» 

Письмо из 1943-го, сентябрь. 

Этот ответ на письмо жены, в 

котором получил фотографию 

дочери, родившейся без него. 

Солдат не видел её, не представлял, 

какая она. На фотографии дочери 

отец написал стихи. Они не совершенны, но от всей 

души: 

Не шути ты, судьба, надо мной, 

Дай вернуться мне к дочке родной. 

Как родилась - не видел ее, 

И болит о ней сердце мое... 

Письмо из 1943 года, 25 июля: «Я сейчас старший 

лейтенант. Получил две награды: медаль «За отвагу» и 

орден Красной Звезды...»Письмо из 1944 года, 30 ноября: 

«... Сегодня узнал, что присвоено звание гвардии 

капитана. Вот перебью всех фашистов и вернусь 

домой. Ждите». 

Письмо из 45-го: «... Девятый день, как кончилась 

война, но все не верится, что настал долгожданный 

День Победы. Я жив, здоров, значит, буду ждать 

встречи с вами». 
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ГОРЛАНОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 

жительница Заречного Ходусова Любовь 

Георгиевна вспоминает: 

Мой отец, Горланов Георгий 

Петрович, родился в 1920 году 

в деревне Шутиха Катайского 

района Курганской области. В 

1936 году переехал в поселок 

Белореченский Белоярского 

района Свердловской области. 

В годы Великой Отечественной 

войны воевал под Москвой, в 

Сталинграде, где был ранен, 

затем на 4-м Украинском 

фронте. Участвовал в освобождении Севастополя и 

Крыма. Потом направлен на 1-й Украинский фронт, 

участвовал в освобождении городов Украины. С 

жестокими боями прошли Польшу, форсировали реки 

Сан и Вислу, участвовал в освобождении городов 

Кельцы, Кракова. Вошли на территорию Германии, 

форсировали реки Бобер, Нейсе, Одер, Шпрее и 

освобождал города Грюнберг, Зоммерфельд, Зорау. 

Получил три ранения, награжден 4-мя 

благодарственными грамотами от командующего 1-

го Украинского фронта и командира части, 

медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией в 

1941-45 г.г». 

Демобилизовался в 1946 году, работал 

трактористом в Свердловской госконюшне. За 
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добросовестный труд трижды стал участником 

Сельскохозяйственной выставки. В 1951 году 

награжден орденом «Ленина», за годы работы в Учхозе 

награжден медалью «100-летние В.И. Ленина», получил 

почетную грамоту от Областного исполнительного 

комитета в честь 50-летия Великого Октября, получил 

почетные грамоты в 1962 году, в 1971 году, занесен в 

Книгу почета учхоза «Уралец» в 1965 году. Горланов 

Г.П. умер в 1998 году. 

ЗАРУБА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

 

Родился 7 ноября 1919г. В 

Краснодарском крае в крестьянской 

семье. После окончания средней 

школы поступил в медицинское 

училище. После начала Великой 

Отечественной войны его направили 

в Томское артиллерийское училище. 

В сентябре 1941 г., получив звание 

младшего лейтенанта, в составе 

полка, сформированного из 

сибиряков, направлен на Северно-

западный фронт. В ноябре вступил в 

первый бой с фашистами. Фронтовой путь прошёл 

через всю нашу страну, а также Молдавию, Венгрию, 

Румынию, Чехословакию, Австрию. 

Несмотря на тяжёлое ранение и контузию после 

окончания войны, продолжал службу в Советской 

армии. В 1954 г. участвовал в войсковых учениях с 
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практическим применением атомного оружия, 

награждён орденом Мужества. В 1957 г. уволен в запас 

по состоянию здоровья. Поселился в п. Белоярском. 

Работал пропагандистом в РК КПСС. В 1979г. переехал 

на постоянное место жительство в п. Заречный. 

Постоянно выполнял общественные обязанности: 

секретарь партийной организации, председатель 

профкома, председатель товарищеского суда, 

председатель школьного комитета, председатель Совета 

ветеранов Великой Отечественной войны Белоярского 

района и п. Заречного, член Президиума городского 

Совета ветеранов. 

Постоянно занимался военно-патриотическим 

воспитанием школьников и молодёжи. За боевые и 

трудовые заслуги награждён орденами «Мужества», 

«Отечественной войны 1 и 2 степени», «Красной 

звезды», двумя медалями «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.Ленина», 

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

«Ветеран труда», многими юбилейными медалями. 

Занесён в Книгу Почёта и присвоено звание «Почётный 

ветеран городского Совета ветеранов г. Заречный». 
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ИВЛИЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

У Александра Александровича 

Ивлиева была семья: жена 

Мария, сын Гоша и дочь Галина. 

Он был счастлив: заботливая 

жена, дети, работа на заводе, 

благоустроенная квартира - все 

было устроено. Правда, 

трудностей было достаточно, но 

окрыляли мечты о будущем. 

Любил он свою рабочую 

профессию, работал с огоньком, 

вкладывая в труд все свои 

творческие возможности. 

Он был очень хорошим токарем на заводе 

Уралмаш в г. Свердловске. За хороший труд и 

большую общественную активность его уважали в 

рабочем коллективе. Он врос в завод и считал себя 

неотъемлемой частицей славного коллектива 

уралмашевцев. 

Но в мире было неспокойно. Стране нужны 

были надежные армейские командиры. Его берут 

на командирские курсы, по окончании их младший 

лейтенант А.А. Ивлиев был направлен в воинскую 

часть г. Луцка, где его назначили командиром 

минометной роты. В конце 1940 года он забирает в 

Луцк семью, а через несколько месяцев началась 

война. 
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Вскоре пришла на него похоронная: Ивлиев 

Александр Александрович погиб 15 февраля 1942 

года. Был захоронен в районе д. Дяглево Калужской 

области. Прожил он только 30 лет. Позже останки 

солдат в 1955-1956 г.г. были перезахоронены в 

братскую могилу с. Вертное. (основание: списки 

погибших том № 5, запись на № 232). Над могилой 

установлен скульптурный памятник, ухаживают за 

могилой учащиеся Вертненской 8-ми летней школы 

и жители с. Вертное. 

  Его отец был железнодорожником, мать тоже 

работала на железной дороге. В семье было 6 

братьев и одна сестра Галя. 

Ивлиев А.А. был не только замечательным 

общественником, но и верным мужем, заботливым 

отцом, примерным семьянином. Его помнят в г. 

Саранске и до настоящих дней, его фотографии 

выставлены в краеведческом музее и Дворце 

пионеров. 

 В 1972 году под издательством Управления по 

печати при Совете Министров Мордовской АССР 

вышла книга «Под пионерским знаменем», в 

которой опубликованы воспоминания, очерки, 

рассказы о полувековом пути пионерской 

организации Мордовии, в книге рассказано и о 

пионерской жизни Ивлиева А.А. 
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КАЗАКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 

 

Казаков Владимир Николаевич вспоминает: 

 

Мой отец Казаков Николай Ильич, 

1915 года рождения, родился в 

деревне Вокзюзденского района 

(Афанасьевского) Кировской 

области. Ушел на фронт осенью 

1941 года с Кировской области. 

Пропал без вести примерно в 1942 

году. Мама - Солоницына П. А. 

рассказывала, что она сообщила 

отцу, что беременна. И он ответил, 

что хорошо, «вернусь домой и у нас 

будет семья». Отца я никогда не видел, и отец меня 

никогда не видел. Когда я родился, отца уже не было в 

живых. 

 Моя мама, Солоницына (ранее Казакова) Пелагея 

Александровна, 1916 года рождения является 

участником войны, так как в годы ВОВ она работала в 

милиции в звании капитан милиции в районном центре 

Афанасьево Кировской области. Работники милиции 

приравнены к участникам войны. Мама была 

начальником паспортного стола. Дежурства были два 

раза в месяц, регулярные стрельбы из пистолета. Во 

время дежурства по милиции отвечала за все. Мама 

имела награды, в основном юбилейные. Мама умерла в 

Заречном в 1997 году. 

Сразу после войны мама вышла замуж за 

Солоницына Михаила Васильевича, 1915 года 
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рождения, он родился в поселке Афанасьево Кировской 

области. Пришел раненый в ногу. Воспитывал меня он. 

Служил - связистом. Приходилось восстанавливать 

связь, таскать провод вместе с катушкой и искать 

обрыв, который нужно было найти любой ценой, все это 

под огнем, под бомбежкой. Бывал в окружении, 

рассказывал, что много людей гибло в окружениях, 

особенно в первые годы войны. Когда начинал 

вспоминать тяготы войны, то играл на гармошке и 

часто слезы наступали на глаза. Имел награды, но 

уточнить какие - не могу. Умер в 1979 году в Кировской 

области. 

 

КОЧНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Гришина В.С. вспоминает о 

дяде:  

 

Родился 12.01.1925 года в с. 

Бруснятское Белоярского 

района Свердловской области. 

Родители: Кочнев Иван 

Григорьевич, Кочнева Мария 

Фёдоровна. 

Призван на фронт Белоярским 

районным военным 

комиссариатом Свердловской 

области 13.02.1943 года во вторую стрелковую 

бригаду. Лагерь Чебаркуль Южноуральской ж\д. 
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Командир стрелкового отделения сержант Кочнев 

В. И, полевая почта 02377 - «а». 

Последнее письмо получено родными 15.11.1943 

года. 

Сведений о судьбе военнослужащего нет. 

Заключение Белоярского райвоенкомата от 12 

июня 1952 

года: считать без вести пропавшим в ноябре 1943 

года. 

Место захоронения неизвестно. 

 

 

ЛОСКУТОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

Правнучка Лоскутова 

Татьяна вспоминает: 

 

Мой прадед Лоскутов 

Павел Яковлевич родился 6 

июля 1907г. в деревне Глухово 

Богдановического района. 

Призван на фронт 

Сухоложским военкоматом с 

первого дня Великой 

Отечественной войны. Первое 

боевое крещение принял под 

Ржевом. Сначала проходил 

подготовку в Еланских 

военных лагерях под Камышловом. Его жена, моя 

прабабушка Лоскутова Евгения Николаевна 
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(07.01.1906г.р.) родилась также в д. Глухово. До войны 

прадедушка работал заведующим хозяйством 

Богдановической районной больницы, а прабабушка 

работала медсестрой. 

Лоскутов П.Я. служил старшиной мотострелковой 

роты в звании сержанта и награжден медалями «За 

взятие Кёнингсберга», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

боевые заслуги», «За отвагу» и «Орденом Великой 

Отечественной войны». 

Мой прадед прошел всю войну с первого до 

последнего дня. Закончил войну в Восточной Пруссии. 

Оттуда был переброшен на Дальний Восток на войну с 

Японией. Был также награжден медалью «За победу над 

Японией». Демобилизовался уже в декабре 1945г. 

        Павел Яковлевич был дважды ранен. Первый раз 

под Ржевом, второй - в Японии. Дважды на него 

приходила похоронка. А потом - письмо из госпиталя, 

что Павел Яковлевич ранен, но жив. 

Дети во время войны собирали с полей колоски и 

мерзлую картошку, сдавали всё это в колхоз. Время 

было голодное, техники не хватало, все отдавалось на 

нужды фронта. Вместо конфет ребятишки лакомились 

жмыхом (прессованные отжимки от семечек). 

 После войны, Лоскутов В.Я. устроился слесарем-

инструментальщиком на Машинно-тракторную 

станцию (МТС), обслуживающую всю технику в районе. 

Затем работал заведующим хозяйством 

Богдановической МТС, включающим в себя и лошадей, 

и машины, и поля для нужд МТС. 
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Все кто вернулся с войны, часто собирались друг у 

друга в гостях, делились воспоминаниями, 

рассказывали разные случаи из военной жизни. Так во 

время стоянки в Восточной Пруссии в период между 

боями мой прадед организовал для своей роты 

хозяйство из бесхозных коров. Солдаты их доили и 

питались молоком. После того, как майор об этом узнал, 

на следующий день приказом назначил его старшиной 

роты. 

Павел Яковлевич участвовал в строительстве 

БАЭС с первого дня стройки. Жил в д. Мезенке, в пос. 

Муранитном, потом в г. Заречный. Делал мебель для 

нашего ДК Ровесник. Ушел из жизни 28 апреля 1986г. 

Светлым человеком был мой прадед Лоскутов Павел 

Яковлевич. 

 

МАКСИМОВА ЗОЯ ПАВЛОВНА 

 

Смотрю назад в продымленные дали 

Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

А высшей честью школьницы 

считали Возможность умереть за 

свой народ! 

Все для фронта 

1941 год. В наш уральский городок 

Невьянск война ворвалась сразу. В 

город прибывали эшелоны с людьми, 

эвакуированными из города 

Ленинграда. Эшелоны с ранеными, осиротевшими 

детьми. Госпитали были размещены в трех школах, 
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поэтому мы, ученики 9-10 классов, учились в 3-ю 

смену, а утром помогали медицинским работникам 

выхаживать раненых. 

На территории города был машиностроительный 

завод, который сразу же перешел на выпуск оборонной 

продукции - делали снаряды (вес оного снаряда - 24 

килограмма). 

Прошла мобилизация, ушли на фронт отцы и 

старшие братья. И мы, подростки-старшеклассники, 

встали к станкам. Работали по 12-14 и более часов, не 

уходили с завода, пока была не сделана норма. А норма 

всё увеличивалась, так как снарядов фронту надо было 

всё больше и больше. В обеденный перерыв, вместо 

обеда, ложились тут же, под станком, и засыпали. 

Просыпались так же быстро под зычный голос 

бригадира: «Рабочий класс, подъём!». А пройдёт мимо и 

скажет: «Ох, и работнички!», потому что к станку 

становились на подставку из 2 - ящиков, так как не 

могли достать до ручек управления станком. В 

свободное время ещё сушили картофель, морковь, 

собирали тёплые вещи, отправляли на фронт посылки. 

Учимся воевать 

1942 год. Нас, группу девушек (35 человек), 

военкомат по нашей просьбе направил в город Омск в 

медицинское училище. Нас готовили для работы в 

госпиталях и медсанбатах медсёстрами. 

Запомнились первые дни «почти» солдатской 

жизни. Пока 10 дней были на карантине ходили все в 

своей одежде. По окончании карантина всех повели в 

баню. Подстригли под мальчиков и выдали 

обмундирование: бушлат, шапку - ушанку, ботинки, 
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юбки, бельё и гимнастёрки. Всё было новое, кроме 

гимнастёрок - они были с заштопанными дырками от 

прострелов. У моей гимнастёрки была дырка на груди, 

на левом кармане. У меня сразу похолодело всё внутри: 

значит, кто-то был убит пулей или осколком прямо в 

сердце. А когда переоделись и посмотрели друг на друга 

- не узнали, и от смятения расплакались. Вот тут уже 

почувствовали, что такое война. 

 Помимо специальных предметов и строевой 

подготовки, учили разбирать и собирать винтовку и 

пулемёт, стрелять тоже учили. По соседству с нами было 

артиллерийское училище. Были ночные подъёмы по 

тревоге на боевые учения в непогоду, и в дождь и в 

снег. Ползли по-пластунски по болотам с винтовкой, 

противогазом, санитарной сумкой, чтобы оказать 

помощь пострадавшим на полигоне в учебном бою 

артиллеристам. 

В боевом строю 

По окончании училища нам присвоили воинское 

звание - старший сержант медицинской службы и 

направили по медсанбатам и госпиталям. Мы, 10 

девочек, были направлены на Сталинградский фронт. 

Сталинград был уже освобождён, но от города остались 

руины, пепелища. Кругом валялась разбитая техника, 

трупы немецких солдат; всё в дыму и смраде. На 

окраинах города ещё шли бои. Здесь был сформирован 

санитарный поезд, и мы начали свою армейскую 

жизнь. Так на колёсах и двигались за линией фронта с 

ранеными. Тех, кого вылечивали, отправляли в 

запасные полки, а многих - на лечение в глубокий тыл. 
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Стояли мы как-то на небольшой узловой станции 

(названия не помню), там было скопление воинских 

эшелонов. Были разрушены железнодорожные пути, 

шёл ремонт, и все ждали отправки. Мы с одной 

девочкой пошли с котелками на водокачку за водой. 

Набрали воды, идём обратно мимо воинского эшелона. 

В одном из вагонов красноармейцы-танкисты 

попросили воды напиться. Я им стала подавать котелок, 

а двое солдат выпрыгнули из вагона, подхватили меня 

под руки и подняли в вагон. Долго меня не отпускали, 

объясняя это тем, что им нужна медицинская сестра. 

Дело даже дошло до их командира, который уговаривал 

меня остаться (они ехали после пополнения и 

формирования на передовую после боёв под 

Сталинградом). В конце концов, меня всё-таки 

проводили до санпоезда, где начальник поезда 

отпустить меня с замполитом напрочь отказался. 

Первая бомбёжка 

Боевое крещение приняли на станции «Красный 

Сулин» Ростовской области. Большая узловая станция. 

Постоянно налетали бомбардировщики, бомбы 

сыпались, как горох. Пути были разрушены, из-за 

остановки движения на станции было скопление 

воинских эшелонов с боеприпасами, людьми, 

продовольствием и цистерны с горючим. Налёты всё 

учащались. Загорались составы, взрывались цистерны с 

горючим и военная техника. Взрывались цистерны с 

горючим. Раненых уносили, все было в саже, грязи и 

крови. От усталости валились с ног. Кругом стоны, 

грохот, жара, даже не описать. Действительно - «даже 

небу было жарко». Чем-то горячим (или головёшкой, или 
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осколком снаряда) мне сильно обожгло колено. В 

спешке я этого не почувствовала, но потом долго 

болела. 

Но постепенно всё рассеялось, остановили 

пожары, сформировали составы, отремонтировали пути 

и снова поехали ближе к фронту. Вскоре я заболела 

малярией, меня сняли с поезда и отправили в полевой 

госпиталь. Нашей 5-й ударной армией ППГ № 5342. По 

выздоровлению меня оставили там работать. 

 

Фронтовыми дорогами 

Так и прошли с этим госпиталем по дорогам 

войны всю Украину, Молдавию, Белоруссию, Польшу, 

Германию. Получили приказ на передислокацию: 

грузили на машины оставшихся раненых, имущество, а 

сами шли по 40-60 и больше километров, в основном, 

ночью, впотьмах, в любую погоду, по бездорожью. 

Попадали под бомбёжки и обстрелы. 

Прибудем в пункты назначения, а тут одно 

пепелище. Хорошо, если уцелело какое-то здание: 

наскоро ремонтировали, как могли, развертывали 

госпиталь. Если не было такой возможности, 

размещались в землянках, развертывали палатки. 

Работали день и ночь. Сами дрова заготавливали, 

буржуйки топили. Трудно было, не досыпали. Но тогда 

не было слова «не могу», а было слово «надо»! 

Сначала работали в операционном блоке. При 

сложной операции чувствовала себя очень плохо, 

держась за стену вышла из операционной, потеряла 

сознание. Работала и палатной сестрой, и в 
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перевязочном блоке. Бойцы говорили, что работаю 

уникально: безболезненно накладываю повязки. Сильно 

заболело горло, 7 месяцев была без голоса, говорила 

шепотом, перевели работать в палату тяжелобольных. 

Когда в госпитале было мало раненых, и готовились к 

передислокации, помогали работникам кухни: 

перебирали крупу, чистили овощи, мыли посуду, 

чистили котлы. 

Вспоминается курьезный случай медсестер. 

Медсестра Верочка была маленькая ростом, мыла 

суповой котел. После суточного дежурства котел был 

теплый, она забралась в него и уснула. Обнаружили ее, 

когда стали заливать воду.  

Подошли к переправе через реку Днепр. Такое 

никогда не забывается. Переправу непрерывно 

бомбили. Саперы постоянно восстанавливали 

понтонный мост. Переправлялись, как могли: и вплавь, 

и на обрубке дерева, под свистом пуль и осколков над 

головой. Было очень много убитых и раненых, некуда 

было класть, не хватало продуктов питания, 

медикаментов, перевязочного материала. Зрелище было 

ужасным. Но выдержали, отстояли Днепр и двинулись 

дальше. Ведь были такие моменты, что без слез и 

содрогания вспомнить невозможно, но не было страха, 

было только горе и ненависть врагу. Здесь на переправе 

и ранило меня осколком в позвоночник, но полежать 

как все не было возможности. С перевязанной спиной 

продолжала работать. 

Не перестаю удивляться мужеству, верности и 

стойкости солдатов. Мы с шофером госпиталя поехали 

на санитарной машине в очередной рейс в санбат, за 
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ранеными. Вперед проехали благополучно, загрузили 

машину ранеными. Я уселась с ними в кузове. На 

обратном пути попали под обстрел. По дороге шли 

солдаты, машины с боеприпасами, население 

возвращалось в освобожденные села и города. Дорога 

была забита, но у нас были раненые. Мы были в ответе 

за их жизни. Шофер Саша Желтушкин вел машину по 

обочине, делая все, что мог, боясь еще наскочить на 

мину. Выехали из зоны огня благополучно. Раненые все 

были в сохранности, а вот шофер Саша оказался ранен: 

пуля пробила плечо. Но он настолько искусно вел 

машину и несколько раз спросил, как там дела у нас в 

кузове. Когда приехали в госпиталь, он остановил 

машину и потерял сознание. А ведь можно было 

остановить машину и наложить на рану повязку. Но он 

думал не о себе, а о раненых. Сашу вылечили и он 

снова колесил на свое «санитарке» по дороге войны. Это 

был добрый, веселый, всегда улыбающийся паренек, 

любимец госпиталя. В свободное время брал гитару, 

шел в палаты к раненым и давал импровизированные 

концерты. 

Народ не покорить 

Стояли мы в селе Великая Александровка, 

возвращались жители из лесов и не находили своего 

дома. На пепелище рыли землянки и жили. Отступал 

враг, уничтожая все, что не могли забрать и вывезти. 

Это были варвары! Оставшуюся муку, зерно на складах 

смешивали с песком, бытовым стеклом, золой, известью 

и высыпанным пером из подушек, чтобы было не 

пригодно. Жгли поля, скот. Казалось, что 
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возвратившимся людям есть нечего, но они находили 

какие-то продукты и старались это последнее принести 

раненым. 

Настала пасхальная неделя. В селе была церковь. 

Служители церкви собрали пасхальное подаяние: мясо, 

сало, мед, муку и др. продукты (казалось, что их вообще 

быть не могло) и на подводе все подвезли к госпиталю. 

А служитель церкви во всем своем одеянии попросил 

разрешения у начальника госпиталя и, надев халат, сам 

всем раненым разнес крашеные яйца. Население 

голодало, не было медикаментов, вместо одежды были 

лохмотья. Но люди были рады, что остались в живых. 

И доброе слово лечит 

У меня все еще болело горло, даже собирались 

делать операцию (это было связано с голосовыми 

связками). И я работала в палате крайне тяжелых 

больных. За глаза мы называли ее «смертичкой», т.к. из 

нее живыми не возвращались. 

Ведущий хирург и главный врач госпиталя всегда 

нам говорили, что лечит больного не только лекарство, а 

улыбка, ласковые руки и доброе слово. 

«Прислушивайтесь даже к бреду больного. В бреду, они 

могут высказать свои думы и желания». 

И вот в этой «смертичке» лежали офицер-летчик. 

В сознание после двух сложных операций приходил 

редко. В бреду, как на передовой, вел бой с 

противником, отдавал команды, а когда приходил в 

сознание - с трудом открывал глаза и ни с кем не 

разговаривал. Лечащий врач говорил, что он не жилец. 

Но вот однажды, опять после жаркого боя (конечно, в 

бреду) он выговорил: «Горячий чай, самовар». Откуда-то 
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достали самовар, разожгли его углями, еще шипящий 

поставили около него в палате. Надо было видеть его 

удивление и радость, когда он пришёл в себя. Глаза 

ожили, он жестом руки попросил дать ему чай, пил 

торопясь, обжигаясь. Казалось, с чаем в него 

возвращается жизнь. И выжил, выписался в свою 

часть. Подобных случаев было очень много, всего не 

опишешь. 

Дети тоже воевали 

Лежал на лечении в госпитале мальчик лет 10-11. 

«Сын полка» подобрали его артиллеристы на «дорогах 

войны». Ранение было не тяжелое: выписали, и приехал 

за ним политрук. Здесь же, в госпитале, он вручил ему 

орден «Красная звезда». Такую высокую награду давали 

за геройский подвиг. Артиллерийский полк стоял на 

формировании и пополнении в одном из 

освобожденных сел Белоруссии. Здесь стояло несколько 

воинских частей, мальчик был в одном из них: носил 

военную форму, выполнял обязанности адъютанта при 

командире. 

И вот командир заболел, а Лёня (так звали 

мальчика), запомнил, как его в детстве бабушка лечила 

парным молоком. Нашел Леня хозяйку, у которой была 

корова и попросил котелок молока для заболевшего 

командира. Хозяйка доила корову, он зашел в хату и 

стал ждать. Его внимание привлек шорох и на полу: из 

щели высунулся какой - то металлический предмет, ещё 

раз показался и исчез. Мальчик прислушался. Из-под 

пола доносилась непонятная речь. Вошла хозяйка, 

налила молока, и он ушел, ничего не сказав и не 
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спросив. А командиру про это рассказал подробно. 

Были приняты срочные меры, и в подполье были 

схвачены немцы с рацией. Они уже успели передать 

своим, что здесь скопление воинских частей: танки, 

самолеты и др. техника. Наше командование дало 

приказ на срочную передислокацию всех частей, а 

через день сюда налетели фашистские самолеты - 

бомбардировщики и бомбили пустое место. Вот за 

такой поступок, смекалку, он и получил свою награду. 

Это была долгожданная победа. 

Наш штаб армии был расположен в восточной 

части города Берлина в районе Карсхорста. Жили мы в 

домиках-коттеджах. Нас, двоих девчонок, поместили в 

особняке инженера-энергетика. Хозяйка с 2 сестрами 

жили в подвальном помещении. На первом этаже жили 

мужчины-портные, а на втором этаже мы с Ларисой. 

Сейчас она живет в Астрахани, мы переписываемся и 

встречаемся 1 раз в год. Муж хозяйки-немки с сыном 

воевали в России. Сын к этому времени был убит под 

Смоленском, а от мужа она давно не получала известий. 

Наш командующий армией генерал-полковник Николай 

Эрастович Берзарин, был приказом маршала Жукова 

назначен первым военным комендантом города 

Берлин. 28 апреля 1945 года был издан приказ № 1. 

Согласно этому приказу вся власть в Берлине перешла в 

руки Советского командования. Бои продолжались на 

окраине Берлина, а так же в Чехословакии, в Румынии, 

в Венгрии. А 8 мая в 1 час ночи по московскому 

времени был подписан акт о полной и безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. А под утро была 

снята маскировка света. Город вспыхнул огнями. В 
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здании, где был подписан акт о капитуляции на улице 

Фрид. Шинкель-Штрассе, сейчас мемориал-памятник.  

В этом здании 9 мая 1945 года мы и 

отпраздновали день победы, был дан банкет, на 

котором были многие военачальники советского Союза 

и союзных войск. Нас девчонок пригласили на 

обслуживание банкета. Мы впервые за многие годы 

надели гражданское платье и туфли. Как все 

радовались этому дню. Пели песни со слезами на глазах 

и плясали. Даже маршал Жуков Г. К. плясал! 

Но 16 июня нас постигло большое горе - 

трагически погиб генерал-полковник Берзарин Н. Э. в 

автомобильной катастрофе. Были траурные дни. И 

советским командованием Берлина был назначен 

генерал - полковник А. В. Горбатов. В сентябре 1945 

года в районе рейхстага был проведен парад, 

советских, английских, американских, французских 

войск и войска Польского. По просьбе командования 

мы были в Германии до конца октября месяца. 

Однажды вызывают меня и говорят, что со мной хочет 

связаться брат. Было это 25 августа в мой день 

рождения. Я сказала, что это ошибка, у меня брат еще 

маленький и далеко, на Урале. Но, к моему удивлению, 

это действительно оказался мой брат, только 

двоюродный. Случилось это так: наши ездили в 

санотдел за медикаментами, там разговорились два 

шофера и по номеру полевой почты определили, что мы 

были друг от друга в нескольких километрах. Вот и 

приехал поздравить меня с днем рождения.  

Вот так и проскочили пол Европы, полземли и 

вернулись домой в октябре, имея благодарность 
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Жукова, несколько благодарностей командования и 

правительственные награды: Орден Отечественной 

войны второй степени, медаль за победу над 

Германией, медаль за освобождение Варшавы, медаль 

за взятие Берлина, медаль за оборону Сталинграда и 

освобождение Белоруссии. В 35-летие дня победы по 

туристической путевке с группой ветеранов посетили 

город-герой Волгоград. В 1977 году в составе 

туристической группы области довелось снова проехать 

по местам прошедших боев от Бреста в Польшу, ГДР и 

Чехословакию. И еще раз вспомнились тяготы и ужасы 

войны, о них напомнили надгробные плиты погибших 

советских воинов. 

Памятник в Трептов - парке в ГДР советский 

солдат с советской девочкой на руках. Напомнило об 

этом и поселение концлагеря Заксенхаузен в Германии 

и улицы нашего командующего 5 ударной армией. 

Называется она Берзаринштрассе. Полевая почта 

нашей части была в в/ч 196. Нет, наш народ никогда 

не забудет и не простит этого! Записано в 1986 году. 

 

МОИСЕЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

Иконникова Наталья Федоровна вспоминает об 

отце: 
 

Родился 17.09.1923 в г. Ишим Тюменской области. 

Перед войной окончил танко-артиллерийское училище в 

Свердловске в звании офицера. Призван на фронт, 

провоевал с 1941 по 1945 г. Под г.Старая Русса 

Новгородской области был тяжело ранен и контужен 

(Северо-западный фронт). 
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После войны вернулся в г. Камышлов, встретился 

с Пономаревой Марией Петровной, женился, родились 

сын и дочь. 

Работал зубным протезистом. Хобби фотография. 

Ушел из жизни в 1961 г. 

 

МАСЛАКОВ НИКАНОР ПАВЛОВИЧ 

Жительница г. Заречный Теплых (Маслакова) 

Людмила Никаноровна вспоминает об отце: 

Отец Маслаков Никанор Павлович родился в 1921 

году в деревне Шевелево Китайского района 

Курганской области. С женой проживал в поселке 

Каменка Белоярского района Свердловской области 

Молодая семья, им было по 20 лет: шофер Никанор 

Павлович и жена - учительница Екатерина Алексеевна 

Маслаковы с бесконечно радостным волнением ждали 

первенца... 

И вдруг – война. Никанор 

Павлович, ушел на фронт. В 

1942 году узнал, что родилась у 

него дочь Людмила. В первом 

же письме Никанор написал 

жене: «Я всю жизнь отдам за 

нашу Родину, за вас с 

Людмилой. Наше дело правое, 

враг будет разбит, победа 

настанет!». Письмо и 

похоронка - все, что осталось от 

отца. С каждым годом все сильнее было желание 
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побывать на могиле отца. Начались поиски, которые 

увенчались успехом, могила найдена. Место последнего 

боя отца - село Пролетарское Готвальдского района 

Харьковской области. На окраине села, у небольшой 

речушки Мжи, воздвигнут обелиск - отлита из бронзы 

фигура солдата-освободителя.  

На мраморных досках - 69 

фамилий, но в братской могиле 

похоронены еще 292 неизвестных 

героя. Довелось побывать на 

могиле отца, посыпать уральской 

землицы на неё, положить к 

подножию букет цветов. 

«Здравствуй, отец», - прошептала, 

глядя на высеченные на мраморе 

буквы «Маслаков Н.П.». 

Старушки рассказали о тех 

страшных днях 1943 года: здесь, в 

селе, 9 дней проходила линия фронта, от 

деревни не осталось почти ни одного дома, много 

воинов полегло, но немец отступил! 
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НИКОЛАЕНКО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 

 

Тютюнник Людмила Ивановна вспоминает отца: 

Родился 24 января 1919 года 

в деревне УстьКивда, 

Буреинского района Амурской 

области. ЧленКПСС. До 

начала войны по окончании 

железно-дорожного училища в 

1941 г. работал слесарем в 

вагонном депо на железной 

дороге. Вначале войны в 

армию не был призван, так 

как имел бронь: на 

обслуживание и содержание 

железнодорожных путей и 

составов нужны были 

квалифицированные кадры. 

Но узнав о гибели на фронте старшего брата, ушел 

добровольцем на фронт в сентябре 1941 г. 

Окончил политшколу и в ноябре 1941 года замполитом 

в 301стрелковую дивизию 561 отдельного батальона. 

Был на Ленинградском и Волховском фронтах, бои  

были жестокими. Держал оборону города Ленинграда. 

Был тяжело ранен, находился в госпиталях с января 

1943 г. И после лечения был направлен на Воронежский 

фронт, участвовал в войне с Японией.  

Домой вернулся в 1946 году. Инвалид Великой 

Отечественной войны 2 группы. За боевые заслуги 

награжден медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 
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победу над Японией», орденами ВОВ 1 и 2 степени 

(тяжело достались фронтовые дороги на западе в боях с 

немецко - фашистскими захватчиками и на востоке - 

против японских милитаристов). После войны в мирное 

время трудился до пенсии в МПС - вагонном депо. 

Он остался жив. Был доволен тем, что сумел 

отомстить врагам за погибшего брата и внес свой вклад 

в защиту своей Родины. Принимал активное участие в 

общественной работе. В 1983 году, будучи 

пенсионером, с женой переехал в деревню Курманка. 

Умер в 1999 году. 

 

ПАНЮШЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Тамара Николаевна Волкова (в девичестве 

Мирошниченко), жительница г. Заречный, 

активный читатель читального зала вспоминает 

об отце: 

 

Мой отец младший сержант 

Панюшев Николай Николаевич 

родилсяв 1924 году в селе 

Володинское 

ЧернушинскогоРАЙОНА 

Молотовской области Пермского 

края. Призван на военную 

службу Чернушинским 

районным военным 

комиссариатом 17.08.1942года, 

вчпп 98560, убит в бою 

07.09.1943 года в г. Сталино 
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Сталинской области. Вот и все, что 

я знаю о своем отце. Прослужил он 

меньше года. 

Я родилась 23 марта 1943 года, т.е 

после того, как отца призвали на 

фронт. Отец погиб, когда мне было 

5 месяцев, он меня никогда не 

видел. 

От отца у меня осталась 

фотокарточка и справка из 

военкомата. Сожалею, что мало о нём знаю. 

 

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

СТЕПАНОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 

КОМИССАРЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Соснина Елена Витальевна, жительница г. 

Заречный,вспоминает : 

 

 

 

 

 

 

Рядовой Степанов Александр Михайлович (дед по 

материнской линии) родился в Камышловском уезде. 
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Призван на войну в 1941 году, получив ранение, он 

вернулся домой в 1942 году. В октябре 1943 года его 

призвали на войну снова, через месяц после рождения 

дочери Екатерины. Супруга Бердникова Елизавета 

Андреевна. Степанов А.М. воевал на Корельском 

фронте, погиб 07.10.1944 года около Мурманска. 

Степанов Антон Михайлович (брат деда), родился в 

Камышловском уезде. Воевал, с фронта вернулся. 

Комиссаренко Василий Андреевич - дед по отцовской 

линии. Воевал танкистом, погиб летом 1941 года - 

сгорел в танке. 

ТЕПЛОУХОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Горбов Вячеслав, житель Заречного, вспоминает о 

дедушке: 

Мой дед, Теплоухов Андрей Яковлевич, родился в 

1915 году на станции Баженово Белоярского района 

Свердловской области. В годы Великой Отечественной 

войны он примерно полгода воевал минометчиком. В 

1942 году участвовал в серьезных боях под городом 

Ржев, где и был контужен. Дед рассказывал, что при 

поступлении в госпиталь после ранении он пролежал 

15-17 суток без сознания. После прохождения лечения 

он больше не воевал, был комиссован. 

Теплоухов Андреи Яковлевич был награжден 

медалями «За отвагу» и «За победу над Германией», а 

также в дальнейшем - юбилейными медалями. 
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После войны Теплоухов Андрей Яковлевич 

проживал в Белоярском районе в районе 

инструментального завода, где работал электриком. 

Умер в 1977 году. 

 

ТОМИЛОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Новак Наталья Михайловна вспоминает о дяде: 

Родился в селе Камышево Белоярского района 

Свердловской области. В 1941 году призван на фронт 

Белоярским военным комиссариатом. Больше сведений 

о нем не поступало. Он пропал без вести в годы 

Великой Отечественной войны. 

Мать Сергея Петровича, Томилова Мария 

Егоровна (моя бабушка) и его сестра (Мезенова 

Антонина Петровна – моя мама) решили в честь без 

вести пропавшего Сергея Петровича назвать его 

именем моего брата Мезенова Сергея. 

Не растраченные чувства к сыну и брату 

достались Мезеному Сергею, и это давало силы моим 

бабушке и маме пережить горести войны, хранить 

память о Томилове Сергее Петровиче. 
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ФАРНОСОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

родился 20.08.1926 г. в деревне 

Тарасова Талицкого района 

Свердловской области, ветеран 

Великой Отечественной войны, 

награжден медалью «За победу над 

Германией и двумя юбилейными 

медалями Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. 

Личные воспоминания 

В 1941 году мне было 14 лет. В семье 

было 5 детей: три мальчика и две девочки. Я был 

старший. Мужчин всех забрали на фронт, работать 

было некому. Я работал в колхозе конюхом, 

прицепщиком на тракторе, боронил поля на лошадях. 

Осенью, при  созревании хлеба, возил на лошадях зерно  

на элеватор на станцию Поклевская (сейчас станция 

Талица). Одну  зиму я работал на химзаводе в Талице - 

возил на лошадях бочки с сосновой серой. А вообще 

работал там, куда пошлют, ежедневно бригадир давал 

разные задания. 

    Сразу на фронт меня не взяли из-за маленького 

роста. В начале 1943г. в Талицком районе создали 

курсы, где я в 17 лет проучился на шофера, после чего 

меня направили на курсы шоферов в 6 учебный 

автополк в г. Богородск Горьковской области. Я их 

закончил и в 1944 году, и меня направили на фронт, 

объявили, что отправляют на передовую в пятую 

ударную гвардейскую армию. В г. Богородске посадили в 
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эшелон. В Москве наш состав остановили, нас 

выстроили у вагона на перроне и дали команду: «Шагом 

марш!». И нас посадили в пассажирский вагон (нас было 

50 человек). 

     Провезли примерно 15 км до следующей станции, 

высадили из вагона. Мы пошли и увидели воинскую 

часть, нам сказали: «Товарищи солдаты, мы вас будем 

учить хранению автомобильного имущества военного 

склада №52». Это было в 1944 году, мы учились до 

весны 1945 года. После окончания курсов нам объявили, 

что после сдачи экзаменов с присвоением звания 

сержанта нас направят по воинским частям с 

дипломами по охранению автомобильного имущества. 

Наш преподаватель (начальник гаража) предложил 

остаться в военном складе № 52 в Звенигородском 

районе под Москвой и продолжить службу шофером, я 

согласился. А остальных отправили на фронт. А я 

прослужил на этом военном складе до мая 1950 года. 

Вся служба проходила в самой Москве, знал город очень 

хорошо. После Москвы я вернулся домой в д. Тарасова. В 

1952 году женился на Ильиных Марии Ивановне. В 1954 

году мы перебрались в г. Заречный, где и проживаем по 

настоящее время. Имею два сына: Сергея (сейчас 

предприниматель) и Александра (работает на 

железнодорожной станции Баженово) и два внука 

Евгения и Дениса. С 1986 года я на пенсии, проработал 

46 лет водителем. Очень люблю читать книги с самого 

детства. 
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ФОМИН СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 

ФОМИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

ФОМИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

Соколова Лидия Степановна вспоминает : 

Мой отец, Фомин Степан Андреевич, родился в 

1912 году так же в селе Мезенское. Во время войны у 

него была «бронь», т.к. работал он в Свердловске на 

военном заводе, жил на казарменном положении. Один 

раз в месяц его отпускали на ночь домой. О своей 

работе он не рассказывал даже по окончании боевых 

действий, так как это была военная тайна. После войны 

отец прожил и проработал в селе Мезенском - был 

водителем грузового автомобиля в совхозе Мезенском. 

Умер в 1987 году в возрасте 75 лет от болезни и 

старости. 

Мой дядя, Фомин Александр Иванович, родился и 

проживал в селе Мезенском. Воевал в Великую 

Отечественную войну, был ранен. После войны 

вернулся домой. На пенсию ушел в должности прораба 

электроцеха стройки. На похоронах военком 

рассказывал, что Александр Иванович воевал 

связистом, ранен был в ногу, неоднократно - в голову. 

От ранения в ногу осталась хромота на всю жизнь, и 

дядя был вынужден носить ортопедическую обувь. 

После войны отличался скромностью и огромным 

трудолюбием. После себя оставил 2-х детей: Сергея и 

Зинаиду. 



44 
 

Фомин Николай Андреевич родился в 1917 году в 

селе Мезенское. Призван на фронт в 1941 году, воевал 

рядовым в Прибалтике и погиб в Прибалтике 18 

сентября 1944 года. Похоронен в поселке Иецава 

Латвийской Советской социалистической республики. 

Информация о нем есть в Свердловской книге Памяти. 

 

ШИРЯЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

Порозова Людмила 

Николаевна вспоминает: 

Родился в Воронежской 

области в 1908 году. Призван 

в Красную Армию. 

Учился в г. Москве в 

Объединенной Высшей 

школе им. ВЦИК в Кремле. 

После окончания школы в 

1934г. служил в гарнизонах 

Сибири. 

Перед Великой Отечественной войной занимал 

должность коменданта 31 Новосибирской военно-

авиационной школы. В действующей Армии находился 

с 1942г. В звании капитана командовал батальоном. 

22 августа 1943г. погиб в бою под г. Харьковым. 

Захоронен в с. Каменка Изюмского района 

Харьковской области на правом берегу реки Северный 

Донец. Награжден орденом Красного знамени. 

Орденская книжка была вручена мне, дочери, 

Порозовой Людмиле Николаевне в 1994г. как память. 
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Мой отец был веселым человеком. Любил петь, 

танцевать. Любимой его песней была «Распрягайте, 

хлопцы, коней». В последние минуты перед отправкой 

на фронт он высоко поднял меня на руки. Мне было 7 

лет, но я помню это прощание, как будто это было 

вчера. 
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ЧАСТЬ 2 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

ВАШ ТРУДОВОЙ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН 
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БАРИНОВА АНАСТАСИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Жительница г. Заречный 

Боченкова (Баринова) 

Галина Георгиевна 

вспоминает: 

Моя мама, 13.03.1914 г.р., 

работала в войну в офицерской столовой в городе 

Горький, является труженицей тыла. Маму вызывали в 

Москву, где её за хороший труд наградили отрезом 

хорошей ткани - габардином. Мама рассказывала, что 

немцы часто бомбили в городе Горьком автозавод и 

мост (стратегически важные объекты), и все спасались 

в бомбоубежище. Но при очередном налете мама 

схватила своего маленького ребенка и прижала к себе, 

не побежала в бомбоубежище, хотя ранее всегда там 

пряталась. Её женщины звали бежать и спасаться в 

бомбоубежище, но мать отказалась. А после бомбежки 

мама увидела, что всех бегущих в бомбоубежище 

накрыла бомба и от них осталась воронка. Все погибли, 

а маме погибнуть было не суждено. 

В канун возвращения отца с фронта моя мама видела 

вещий сон о том, что она ходит в курятнике и собирает 

куриные яйца, а их так много и уже в 

корзинку не помещаются, и она складывает их в 

подол. На этот сон соседка сказала маме, что сон 

указывает на скорое возвращение мужа с фронта. Так 

и случилось. Мама умерла в 1992 году в г. 
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Козьмодемьянске Мари-Эл.  Каких-либо фотографий и 

документов не сохранилось. 

 

 

БЕРДНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА 

 

Соснина Елена Витальевна, жительница г. 

Заречный, вспоминает : 

 

Бабушка Бердникова Елизавета Андреевна, 

родилась 17.08.1900 г. В Камышловском уезде. Во 

время войны работала бухгалтером на Камышловском 

железнодорожном узле. По законам военного времени 

опоздания на работу были недопустимы. Елизавета 

Андреевна была ответственным работником, но один 

раз она проспала на работу. По законам военного 

времени её за это могли расстрелять. Но её начальник (к 

сожалению фамилию его мы не запомнили) прибежал к 

ней, дал ей какие-то документы с работы и сказал, что, 

когда она придет на работу, то должна сказать, что с 

этими документами ходила в другое учреждение. Это 

было важно для того, чтоб избежать расстрела, а 

начальник пожалел её и помог. 

Елизавета Андреевна имела значок 

«Ворошиловский стрелок». Награды: «Труженик тыла». 

Работа в глубоком быту была очень тяжелой, кроме 

текущей работы еще на два-три часа приходилось 

оставаться на дополнительную работу, что называлось 

«помощь фронту»: разгружали вагоны, принимали 

раненых, в основном был ручной труд. Придя домой 

нужно набрать воды из колодца, растопить печь и 
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приготовить нехитрый ужин. Еду также готовили на 

«керосинке» (нагревательный прибор на фитилях) или 

на «керогазе»(нагревательный прибор, работающий на 

керосине, для приготовления пищи, имеет фитиль). 

Продукты были, в основном, со своего огорода. У дома 

был огород, где сажали картошку и овощи. И был еще 

один огород на островке на реке Пышма, родные знали 

какую-то мель, чтоб пройти на остров с огородом. 

Бытовой техники тогда не было. Стирали на 

специальной стиральной доске. Мыло, спички и соль 

были в дефиците. Перед войной муж Степанов А.М. 

каким-то образом достал мешок поваренной соли. 

Елизавета Андреевна удивилась: «Зачем?». Ответ 

последовал: «Надо». И эта соль их во время войны очень 

выручила. Давали в день 800 грамм хлеба на четверых 

человек. Хлеб был черный. Белый можно было достать, 

но только в коммерческой торговле и очень дорого. 

Отоваривать хлебные карточки ходил старший сын 

Сергей, 1937 г.р. Однажды он потерял хлебные 

карточки. Елизавета Андреевна за это его сильно 

побила. А через день данные хлебные карточки 

нашлись, они оказались в подкладке штанов. Елизавету 

Андреевну всю жизнь мучила совесть в связи с тем, что 

она побила маленького сына за утерянные карточки, 

которые позже нашлись. 

Город Камышлов был поделен на кварталы. Кроме 

основной и дополнительной работы по ночам еще 

вязали носки и шили кисеты для фронта. И ходила 

«квартальная», которая собирала носки и кисеты. Кисет 

можно было шить из любой прочной ткани. Дома была 

ручная швейная машинка «Зингер». А вот шерсть для 
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носков надо было где-то купить и спрясть. 

Электрическое освещение было ограничено и ночами 

приходилось зажигать керосиновую лампу либо лучину. 

Степанова Дарья Прокопьевна родилась в 1860 

году в Камышловском уезде - прабабушка. Умерла в 

1944 году. Бердникова Елизавета Андреевна с 

родственницей Юлией Михайловной Степановой 

положили её на телегу, отвезли на Камышловское 

кладбище, похороны были самые простые, просто 

закопали и поставили ветку на могилу, чтоб не забыть 

место. После возвращения с войны её сына Антона 

Михайловича был установлен могильный памятник. 

 

СОРОКИНА (ЗАГИДУЛЛИНА) РАУФА 

 

Личные воспоминания труженицы тыла, 

жительницы г. Заречного: 

 

Рауфа Сорокина (в девичестве Загидуллина) родилась в 

1929 году в городе Серове Свердловской области. Семья 

была многодетной (5 братьев и три сестры). Перед 

войной родители умерли. Во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Рауфа с 

сестренкой проживала в деревне Филькино Серовского 

района Свердловской области. Всех её пятерых братьев 

забрали на фронт, а старшая сестра Латыфа, 1910 г.р. 

жила в г. Серове, где работала на военном заводе. 

Рауфа с сестренкой сильно голодали. Приходилось 

ежедневно ходить на работу по 8 километров утром и 

вечером на военный завод в г. Серов, где приходилось 

подносить ящики под изготавливаемые снаряды. 
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Радовало то, что рабочим завода ежедневно давали 

тарелку супа и 150 граммов хлеба. Также подростком 

Рауфа работала на кирпичном заводе, где в группе 

подростков по 3-4 человека толкали на завод вагонетки 

с песком. В летний период работала в колхозе, где 

приходилось делать любую работу, которая поручалась: 

полола сорняки, собирала колоски, вязала снопы, 

верхом на лошади возила копешки сена. В колхозе за 

работу еду не давали и приходилось есть лебеду, 

крапиву, жмых... 

Кроме основной работы по вечерам в красном уголке 

школы все собирались, чтоб готовить подарки для 

фронта. Мужчины катали валенки, женщины пряли и 

вязали носки и варежки, а дети и подростки теребили 

шерсть. Так как электричества в деревне не было, то 

работали при лучине либо жгли лампу- «керосинку». 

С фронта вернулись только два брата Акмальтин (1926 

г.р.) и Абратин (1918г.р.), а три брата погибли. 

Рауфа Сорокина является труженицей тыла, 

награждена пятью юбилейными медалями к 50-летию, 

55-летию, 60-летию, 65-летию и 70- летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Рауфа Сорокина отметила свой восьмидесятилетний 

юбилей. 
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Степанов Алексей Николаевич житель г. 

Заречного вспоминает о своих родных участниках 

ВОВ, тружениках тыла, сестрах и братьях, 

переживших Великую Отечественную войну : 

 

Мать Варвара Сергеевна, 1903 г.р. (умерла в 1980 

году, уже когда семья проживала на Мельзаводе), всю 

жизнь проработала в сельском хозяйстве колхозницей 

до 1946 года. В годы ВОВ наша семья голодала, 

находились в оккупации, с 1941 до начала 1942 года. 

Зимой с 1941-1942 г. фашистские захватчики выгнали 

нас из дома, и мы всю зиму жили в овощной яме, 

которая располагалась через дорогу. В яме было очень 

холодно, темно. В нашей квартире немцы организовали 

штаб. После освобождения нас Красной Армией, мы 

переехали в Тульскую область около станции Алексино 

(было лето).  

Когда нашу деревню освободили, мы вернулись 

домой. Наш хороший яблоневый сад вырубили и на его 

месте были выкопаны копаниры для «катюш» Красной 

Армии. Наш дом находился на горе, и я видел, как по 

дороге шли солдаты Красной Армии, их было очень 

много: была зима, солдаты в белых халатах, они шли, 

шли, шли... В деревне в живых остались одни 

женщины, которые на быках работали (пахали, сеяли и 

т.д.). В деревенской школе в годы войны располагался 

госпиталь.  

Вокруг деревни находили много трофеев, помню 

подростками нашли ящики с гранатами, мы их кидали 

в реку, но они не взрывались, так как взрыватели 

отсырели. Но были случаи и взрывались и подростки 
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погибали. Старшие ребята (15-ти лет) шашки с толом 

кидали в реку и глушили рыбу. Мы находили советский 

самолет. Наше подворье было закрыто железной 

крышей, по возвращению мы увидели, что она вся 

изрешечена - немцы стреляли в голубей. 

Старшие сестра Мария 1924 г.р. и брат Николай, 

1926 г.р. во время войны учились в ФЗО (фабрично-

заводское обучение) в г. Кемерово. В войну с нами они 

не находились. 

В войну сестра Мария вернулась в деревню, где 

работала почтальоном. В 1946 году работала 

телефонистом в п. Белоярский (на Мельзаводе), в 

Баженовской геофизической экспедиции, в 1955 году 

работала в службе ПТО на строительстве БАЭС, 

закончила строительный техникум в г. Заречный. 

Умерла в 2004 году. 

Николай в 1943 году на фабрике Коминтерна в 

Белоярском районе работал и жил у тетки, Белоярским 

РЕК призван на фронт в 1943г., он участвовал в боях, в 

операции «Багратион», был артиллеристом пушки 45-го 

калибра, всегда на переднем плане с танками и 

пехотой, в 1945 г. Был ранен по г. Кенигсбергом (г. 

Калининград), направлен в госпиталь в Тульскую 

область, по излечении остался в г. Москве, где женился, 

проработал водителем, умер в г. Москве в 1996 г., был 

положительным человеком, активистом партийным и 

профсоюзным. 

Брат Михаил, 1928 г.р. после войны работал на 

фабрике Коминтерна, в кузне, в 1948 году его призвали 

в Красную Армию, закончил с отличием (в числе пяти 

лучших) Шадринское военное училище бортмехаников, 
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проходил военную службу на аэродроме в г. Москве, 

возил в самолете министра внутренних дел Молотова (из 

его рассказов), под Волгоградом была аварийная 

посадка из-за аварии на самолете, после которой он 

поседел, но остался живой. Остался жить в Москве, 

женился, был членом КПСС, работал инженером на 

секретном заводе, умер в 1993 году. 

Сестра Анастасия 1930 г.р., работала лаборантом 

на Мельзаводе, умерла в 2013 году. 

Сестра Нина, 1933 г.р., работала разнорабочей на 

Мельзаводе, умерла в 2007 году. 
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ЧАСТЬ 3 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТЕННАЯ ВОЙНА  

В ПАМЯТИ  ДЕТЕЙ 
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Воспоминания   Гараевой 

Анны Павловны 

Я, Гараева Анна Петровна, 

родилась 24 ноября в 1939г. в 

г. Свердловске. Была 7-м 

ребенком в многодетной 

семье. Отец умер перед 

войной и моя мама, Лазарева 

Клавдия Александровна, 

осталась одна с семью 

детьми. В войну я была 

совсем маленькая, часто 

болела (корью, скарлатиной, оспой), с двух до четырех 

лет  была слепая.  

Во время войны стоял страшный холод и голод, все 

болезни, надеть было нечего. Мы варили разную зелень: 

крапиву, лебеду, иван-чай. Как закипит, мы сразу 

хлебали, чтобы скорей заглушить голод. Голодали до 

самого окончания войны. Все время хотелось кушать. 

По окончании войны в магазины привезли много хлеба, 

его уже не взвешивали по 100, по 200, по 400 г, а стали 

продавать сколько хочешь. И мы семьей пошли в 

магазин. Мамочка нам всем купила по булке хлеба. Мы 

радовались: обнимали и целовали этот хлеб. Пока 

пришли домой, каждый съел свою булку хлеба. 

Пришлось снова идти в магазин, где мамочка снова 

купила каждому из нас по булке хлеба. После 

съеденного хлеба я захотела пить и напилась воды. От 

этого мне сразу стало очень плохо потому, что я была 
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маленькая и после голода съела сразу всю буханку 

хлеба. С тех самых пор я хлеб никогда не ем.  

Также хочу вспомнить своего дядю Лазарева 

Георгия Александровича (1990-июнь 1941г.г), который 

был призван на фронт и погиб в первые дни войны 

1941 года и свекра Гараева Давлета Гараевича, 

который родился в с.Сайзбаево Булаевского района 

Башкирской ССР, который в 1943 году пропал без 

вести. 

 

Гришин Александр Петрович житель д. Курманка, 

г. Заречный Свердловской области 

 

Настоящие фамилия и имя - 

не известны. Кто его родные, 

где затерялись они на 

дорогах войны? 

Предполагаемое место 

рождения - город Шарград 

Винницкой области. Память 

хранит некоторые эпизоды 

сиротской жизни. Вот один 

из них: деревенская изба, 

много ребятишек, постоянно 

хочется есть. 

Запомнил женщину, которая была вместе с ними. 

Иногда подходила к нему и спрашивала: «Как тебя 

зовут?». Молча прижимался к её плечу. «Ты Саша 

Гришин. Запомнил?» Подрастал. По-прежнему было 

голодно, холодно, неуютно. Однажды с другом Толей 
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убежал из детского дома. Скитались, голодали. Попали в 

детский приёмник, а потом оказались в детском доме 

на Тамбовщине. Убегал ещё несколько раз. Однажды 

прибился к цыганскому табору. Кочевал вместе с ними, 

пас лошадей. Стали обучать воровству, 

попрошайничеству. Сбежал. Снова детский дом и 

сиротская жизнь. Последним детским домом был 

Сампурский. Тех воспитанников, которые учились 

хорошо, определяли в училища. А таких, как Саша, с 

проблемами в знаниях, по достижению 14 лет 

трудоустраивали. Но для трудоустройства надо было 

предоставить свидетельство о рождении, а его не было. 

Также никто не знал ' его дату и место рождения. 

Направили в комиссию по определению возраста. И вот 

в 1955 году выдано свидетельство о рождении, в 

котором указали дату рождения 2 февраля 1939 года, а 

место рождения - детский дом. Все данные

 были поставлены условно. Выдали одеяло, 

подушку, продукты на первое время и отвезли в 

ближайший совхоз в д. Ярославка Тамбовской области. 

Определили жить на квартиру. У хозяев дяди Вани и 

тёти Раи были трое детей. Саша стал четвёртым. В 

семье его не обижали, и он старался отвечать добром на 

добро. Нянчился с малышнёй, работал в колхозе. С 

помощью дяди Вани пытался разыскать своих родных. 

На запрос в адресный стол г. Шарград пришёл ответ: «В 

настоящее время в городе Шарград жители с фамилией 

Гришины не проживают. Ранее жили, но выбыли. Вам 

следует обратиться в адресный стол этих населённых 

пунктов». Поиск продолжал, но безрезультатно. 
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   Жизнь текла своим чередом. Дядя Ваня определил 

Сашу в железнодорожное училище. Направил на 

паровозостроительный завод в Свердловск. Работал, 

учился. Получил права газосварщика, машиниста 

экскаватора, тракториста. Заочно закончил железно-

дорожный техникум, когда уже обзавёлся семьёй. 

Едлинская Людмила Александровна 

Родилась 29.04.1931 года в г. Свердловске, ныне 

проживает в г. Рига в Латвии. Это были страшные 

годы… такое забыть невозможно! Когда началась 

война, я училась в 3 классе, мне тогда было 10 лет. 

Жили мы в Свердловске, тогда так назывался 

Екатеринбург. В самые первые дни войны наш 

директор ушел на фронт и там его убили. Нашу школу 

расформировали, и мы стали учится в гимназии, где 

учились раздельно мальчики и девочки. 

Жили мы тогда еще в двухкомнатной квартире, 

папу сразу же перевели, на какой-то секретный завод - 

он был слесарем 1 разряда и всю войну он жил там - и 

спал, и работал, домой приезжал редко, но, когда 

приходил, всегда приносил продукты. Мы остались 

дома с мамой, старший брат учился в техникуме, а 

младшему было 3 годика. Было очень трудно - всегда 

хотелось кушать. Мама не работала, чуть позже 

родилась еще сестренка и, чтобы выжить, мама ездила 

по деревням и меняла вещи на продукты. Помню 

случай, когда наша соседка, старая еврейка (она нас 

очень жалела и иногда приглашала к себе в гости) как-

то раз зазвала к себе, усадила на диван и сделала нам 

царское угощенье (но я это теперь понимаю, что 
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«царское») -каждому намазала по бутерброду с маслом и 

красной икрой, а мы и не знали, что это такое - 

красная икра – попробовали - не понравилось! Пальцем 

смазали ее с бутерброда и вытерли об диван, а 

бутерброд с маслом умяли за милую душу! - вот это 

было действительно-вкусно! Жить в Свердловске с 

каждым днем становилось все тяжелее и голоднее, и 

мама решила переехать в деревню к папиной родне - в 

Чащино. Там купили корову и, благодаря нашей 

любимице Милке, выжили! В Чащино в то время не 

было школы и мне приходилось ходить  учиться в 

другую деревню. Выходили с подружкой рано утром, 

засветло, шли 3 километра через лес. А в то время в 

лесу было много волков. Слышно было, как они по 

ночам выли. В школу нас всегда сопровождала наша 

собачка по имени Дочка.  

Вот, как-то зимой идем по лесу, темно, страшно, а 

рядом с нами бежит Дочка… Вдруг вижу, что у дочки 

глаза загорелись каким-то жутким огнем. Я ее зову: 

«Дочка, Дочка». Она, обычно всегда подбегала, 

ластилась, а тут, как будто не слышит, я иду к ней, а 

она отбегает. Хоть было и темно, но я заметила, что это 

вовсе не Дочка, а крупный волк! Как мы перепугались с 

подружкой! Ладно, до деревни оставалось не много - 

бегом бежали до самой школы. 

А маме, балерине из оперного театра, пришлось 

освоить деревенский уклад: ухаживать за коровой, у 

нас были еще и куры, и гуси. Ведь мы выжили только 

благодаря коровьему молоку, позже у нас еще сестренка 

появилась. Старший брат остался в Свердловске, на 

руках у мамы было трое малышей, а я помогала маме во 
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всем - и корову доила, и на покосы ходила, и по дому 

хозяйничала и убирала, и за детьми присматривала, да 

и в школу ходила. 

Было очень трудно всем… Однако, выжили, 

победили всей страной, ведь Победу ковали все вместе - 

и на фронтах, и в тылу! Все годы мы заклинали: «Только 

бы не было войны!» А сейчас, смотрю на несколько 

поколений, которые выросли в благополучное время, 

которые не ведали того, что пережили мы, и удивляюсь: 

«Живут люди в тепле и сытости, имеют все удобства - и 

все не довольны…всего-то им мало…». 

 

Скоробогатова Анна Тимофеевна вспоминает: 

 

20.09.1939 г.р., родилась в деревне Кучки Фирсовского 

сельского совета Режевского района Свердловской 

области. 

Дети войны 

Из военных воспоминаний мне запомнился 1943 

год, когда на Урале было очень голодно, и наша семья 

голодала. Помню, как мы, дети, бегали в огород рвали 

морковку, но морковки еще не было, и мы ели верхнюю 

зеленую часть от морковки. Бабушка нас ругала и 

говорила, что надо подождать, когда морковь вызреет. 

В Заречном живу с 1960 года. Имею дочь Ирину. У 

меня есть внук Николай Михайлович, закончил школу с 

золотой медалью. Рабочий стаж у меня 40 лет. 

Мой отец Русин Тимофей - участник Великой 

Отечественной войны родился 1 мая 1912 года в 

деревне Кучки Фирсовского сельского совета 



62 
 

Режевского района Свердловской области, откуда в 

1940 году призван на финскую войну, с которой сразу, 

не возвращаясь домой, попал на Великую 

Отечественную войну, с которой вернулся в июле 1946 

года, на его гимнастерке красовались медали и орден, 

но какие точно не знаю, награды и информация о них 

утеряны. Отец имел ранения. После войны отец сразу 

пошел работать в колхоз комбайнером, ушел из жизни в 

1981 году. Рассказывал о войне мало. Отец воевал на 

орудие «Катюша». Рассказывал такой эпизод: немцы 

шли как саранча, их осталось 3 солдата, и они должны 

были взорвать «Катюшу», чтоб оружие не досталось 

немцам. «Катюшу» они взорвали, а уехать со всеми не 

успели, немцы были рядом, и отец и еще два бойца 

прыгнули в ближайший колодец, чтоб спрятаться от 

немцев. Вода была студеная. Но стоял вопрос жизни 

или смерти: либо немцы убьют, либо в колодце утонут 

(отец в холодной воде колодца застудил ноги, после 

этого у отца всегда болели ноги). Немцы прошли мимо 

колодца, отец слышал их голоса совсем рядом, но в 

колодец немцы не заглянули. Позже отец и солдаты 

вылезли из колодца. Этот эпизод я запомнила, потому 

что отец неоднократно о нем рассказывал. Говорил, что 

было очень и очень страшно. Отец говорил, что с 

«катюшами» служить было тяжело: то техника не идет, 

то лошади не тянут, часто застревали в болотах. Также 

рассказывал, что не хватало одежды, одеть солдат не 

успевали, так как солдаты то наступали, то отступали. 

Отец был высокий, статный, бескорыстный, очень 

услужливый. 
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Мама Русина Мария Константиновна - труженик 

тыла, родилась 17 октября 1914 года в деревне Кучки 

Фирсовского сельского совета Режевского района 

Свердловской области. Мама - человек большой 

душевной теплоты, отзывчивая, работящая, была 

невысокого роста. Всю войну проработала бригадиром 

молочно-товарной фермы в д. Кучки. 

Доброжелательная, отзывчивая, всех привечала. 

В 2014 году отметила юбилей. 

Маленького роста, худенькая, трудолюбивая, 

умела сопереживать, готова была последнее отдать. 

Корова была, сдавала молоко, мясо для фронта. 

Дядя Русин Дмитрий Васильевич родился в 

деревне Кучки Фирсовского сельского совета 

Режевского района Свердловской области. В 1941 году 

Дмитрия Васильевича призвали на фронт и в 1941 году 

он пропал без вести. Мы, родственники, пытались 

найти его могилу, но безрезультатно... 

 

 

Степанов Алексей Николаевич вспоминает: 

 

Родился 08 октября 1936 года в Калужской области 

Мосальский район деревня Булыгино. Семья 

крестьянская, 6 детей, я самый младший. Закончил 

Мезенскую школу в 1951 году, закончил свердловский 

автодорожный техникум в 1955 году, служба в 

советской Армии (1955г.-1958 г.) в авиации 

авиационным механиком, закончил школу младших 

авиационных специалистов в г. Дубна Ровеской области 

Украина, службу проходил в воинской части в г. Луцк 
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Волынской области Украина. После армии работал 

механиком в Курманском каменно-щебеночном 

карьере, заведующим гаражом на Мельзаводе до апреля 

1963 года. Затем до 1987 года проходил службу в 

органах МВД в Белоярском ОВД в службе 

госавтоинспекции, затем заместителем начальника 

милиции по политико-воспитательной работе (ныне 

начальник отдела кадров). В период службы закончил 

обучение в высшей школе МВД СССР. Ушел на пенсию 

в звании майора, много лет был председателем 

ветеранской организации в милиции. Сейчас с 2011 

года избрали председателем общественной организации 

«Ветеран» ГО Заречный. Награжден: орден «Знак 

почета», 7 медалей «Ветеран труда». Отец Николай 

Дмитриевич, 1894 г.р., был призван на военную 

службу, принимал участие в составе Красной Армии в 

первой мировой войне, с 1918-1922 г.г., в 1937 году его 

расстреляли за антисоветскую пропаганду по ст. 58 

уголовного кодекса того времени (политическая). Где-то 

выступал против советской власти. Я запрашивал 

документы в архиве, читал протокол допроса отца, где 

отец все отрицал. Отца реабилитировали в 1956 году. 

 

Автор воспоминаний «Нэлины страхи»  

неизвестен: 

 

Мне было еще 6 лет, когда началась война. 

Мы приехали в Майкоп из Армавира в 39 году. Мой 

папа был офицер, служил в танковой части. Я 

запомнила папу высоким, красивым, ласковым, волосы 

были черные, волнистые. Он хорошо пел, его любимые 
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песни были "Крутится, вертится шар голубой", "За 

фабричной заставой", папа любил выступать в части на 

концертах. Мы приходили на концерт всей семьей. 

Звал он меня Котеночком, а маму Кошечкой. Мама 

тогда не работала. Жили в офицерском домена улице 

Пионерской, помимо нас там жили еще Мартыновы, 

Карнауховы, Овсянниковы, Гороховы, Дегтяревы, тетя 

Зина с дочкой Лилей и сыном Женей, тетя Шура, 

многих я уже забыла.... 

В нашем дворе стояли огромные деревья-тутовники 

(шелковицы) - ягоды были очень вкусные и разного 

цвета- черные, белые и розовые. Мы лазили на деревья 

и ели ягоды. 

Когда объявили войну, все офицеры сразу же 

отправились в часть... 

А на третий день мы с мамой пошли на вокзал 

провожать папу на войну. Он стоял возле эшелона, ко 

мне подошел солдат и дал мне веточку с желтыми 

ягодами - я тогда не знала, что это за ягоды... много 

позже я узнала, что это была облепиха... Папа маме 

нарвал букетик полевых цветов из пахучего горошка. 

Папа отправлял эшелон, он попрощался с нами и 

запрыгнул в последний вагон, долго-долго махал рукой, 

а мы смотрели на него до тех пор, пока виден был 

конец эшелона... 

Немцы зашли в Майкоп в августе, когда поспел 

тутовник... 

Страх №1 

На дерево мы залезали по забору... только залезли на 

забор, слышим грохот и тарахтенье, глянули -  а на 
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улице около ворот стоят немцы в плащах, касках, 

очках, даже носы их казались зелеными от пыли... 

Нас словно ветром сдуло с забора, мы все попрятались в 

окопы, которые вырыли наши солдаты совсем недавно, 

буквально неделю назад... 

Сидим и дышать боимся. А в это время наши мамы 

торопились- жгли книги, письма, фотоальбомы, кидали 

в туалет - им сказали, что немцы будут в первую 

очередь расстреливать офицерские семьи. 

Страх №2 

Немцы открыли ворота во двор и въехали на 

мотоциклах. Стали разбирать несгоревшие книги, 

откидывали книги Карла Маркса, а книги со Сталиным 

сожгли. 

Заставили наших матерей вынести большие кастрюли, 

налили в них воду, согрели ее на костре, затем 

разделись догола и заставили женщин их купать, как 

маленьких... 

Мы на все это смотрели, и нам было дико и страшно! 

Взрослые здоровые мужики впервые предстали перед 

нами в первозданном виде!.. Вот так я впервые увидела 

живых немцев. Откуда мы, маленькие дети, это знали? 

Страх №3 

У нас в квартире на постой определили фельдшера. 

Однажды мне не хотелось идти в школу, и я 

притворилась, будто у меня болит живот. Немец узнал о 

моей якобы болезни и дал мне большую сладкую 

таблетку. Мне она так понравилась, что я не 

удержалась и взяла со стола всю коробку с таблетками, 

унесла во двор и раздала всем ребятам. Когда фельдшер 

не нашел своего лекарства, он наставил на меня 
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пистолет и чуть не убил. Я очень испугалась, заревела, 

мама услышала мой плач, и повалилась в ноги к 

немцу... 

Страх №4 

В другой раз мы с подружкой съели печенье, и опять 

нас хотели наказать - поставили возле забора и 

наставили на нас свои пистолеты, мы уже с жизнью 

попрощались, но опять нас спасла мама 

Было очень голодно. Есть хотелось все время. Фашисты 

над нами все время издевались-то покажут нам хлеба, 

подзовут к себе - (а у нас аж слюнки бегут!), мы 

подойдем в надежде, что нас покормят, а они бросят 

кусок хлеба нашим дворовым собакам Шарику и 

Бобику -и ржут над нами, как лошади...Было очень 

обидно! 

А еще мне запомнился сыр, который был у них тюбиках, 

как зубная паста... Мы смотрели на это диковинное 

кушанье - так хотелось его попробовать... но немцы 

остатки сыра тоже выбрасывали собакам. 

Страх №5 

Еще запомнился один страх, когда маму забрали 

гестапо. 

У нас дома стоял кожаный диван, который был в 

квартире еще до нас. Поселившись в квартире, мы его 

ни разу не сдвигали с места. Немцы хотели его 

перенести в другую комнату и обнаружили внутри 

дивана офицерский комплект (винтовку, кинокамеру, 

фотоаппарат и планшет). 

Маму сразу объявили партизанкой и хотели 

расстрелять... Как мы плакали! 

Весь наш дом ходил просить «за маму». 
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Страх №6 

Мы заглядывали в окна бывшего Дворца культуры, а 

там лежали трупы - это был такой ужас! 

Страх №7 

Когда наш город наконец-то освободили от немцев, мы 

пошли в дом-гестапо. До сих пор мне становится плохо 

от этих воспоминаний! 

Там была настоящая комната пыток! В ней лежали 

какие-то кровавые волосы, отрезанные пальцы, 

запекшиеся сгустки крови... 

Уже 70 лет живем без войны, а страхи до сих пор со 

мной. 

Папа с войны не пришел... В сентябре 41-го он пропал 

без вести. 

Все послевоенные годы я искала его 

Куда я только ни обращалась! 

И вот, совсем недавно, благодаря Земляновой Фаине 

Леонидовне, я наконец-то нашла могилу отца. 
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