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Памяти моих родителей 

Неволиных Ивана Степановича 

и Анастасии Фёдоровны 

посвящается… 

ОТ АВТОРА 

Родная семибратовская земля … 
Сегодня вы не найдете еѐ на карте 
Верещагинского района Пермского 
края. Нет деревни Семибратово и 
других населенных пунктов. Вот уже 
50 лет как не стало и Малого Кокуя – 
деревни, где я родилась.  

Только в памяти навсегда 
остался образ родного дома, близких 
людей, школы, запечатлелись картины 
детства и юности, радостных и 
печальных событий. Свет этой памяти 
помогает мне жить и верить в добро.  

Память каждого из нас 
складывается в память поколений, которые постоянно сменяют 
друг друга. Наш долг сохранить, не прервать эту нить.  

На семибратовской земле, в многолюдных когда-то 
деревнях, на хуторах с давних пор жили и трудились тысячи 
людей. Они вспахивали и засевали поля, строили дома, 
выращивали скот... Нашим дедам и прадедам пришлось 
пережить все тяготы, выпавшие на их долю: войны, революции, 
произвол властей.  

Родная земля дала жизнь многим замечательным людям. 
Мы должны помнить о них и гордиться.  

Священна память о тех, кто ценой своей жизни и здоровья 
совершил победу в Великой Отечественной войне. С началом 
войны из деревень Семибратовского совета ушли на фронт 
почти все мужчины. Они героически сражались на различных 
участках военных действий, принимали участие в судьбоносных 
битвах.  
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В деревнях остались женщины, старики и дети. Все они, 
включая подростков, трудились от заката до рассвета, чтобы 
дать хлеб и всѐ необходимое фронту, чтобы приблизить победу 
над врагом. Далеко не многие семьи дождались своих родных. 
Больше половины воинов погибли или пропали без вести во 
время сражений, умерли от ран, были замучены в плену. А 
сколько солдат вернулось домой инвалидами?! Война скосила 
лучших. Богат был еѐ «урожай»: крепкие, работящие мужчины, 
отцы семейств, юноши, ещѐ не изведавшие чувства любви.  

Но жизнь продолжалась. Подрастали дети, учились и 
работали, верили в светлое будущее. Только этого не 
случилось. Бездумные, безответственные решения руководства 
страны множество деревень отнесли к категории 
неперспективных, а годы перестройки и совсем превратили 
большую территорию России в зону запустения и разрухи. С 
особой силой прокатился этот вал уничтожения по моей малой 
родине: незасеянные поля, опустевшие и разрушенные дома, 
мосты и дороги. Всѐ заросло бурьяном, крапивой, лесом.  

Деревни, из которых в войну были призваны на фронт 
солдаты, исчезли. Уже трудно определить, где они находились. 
Имѐн погибших нет на памятных досках, которые и поставить-то 
негде. Из всех деревень Семибратовского совета осталось 
только две деревни – Салтыково и Еловики. В них доживают 
свой век пенсионеры да летом приезжают дачники. А молодѐжь 
уезжает в города в поисках работы.  

Гуляют ветры, шумят метели на обширных, богатых 
некогда угодьях моей родины. Неужели время так же 
безжалостно засыплет, заметѐт следы прошлого, нашу память о 
людях, которые здесь жили и трудились, о тех, кто шѐл в бой за 
родную землю?  

Пусть эта книга будет своеобразным памятником этим 
героям, моим землякам, отдавшим свои жизни в годы Великой 
Отечественной войны за светлое будущее своих детей, за 
любимую страну, за свою малую родину. К сожалению, не обо 
всех жителях деревень, ушедших на фронт, удалось найти 
сведения об их гибели. Домой они тоже не вернулись. 

А вернувшиеся с фронта победители? Только около двух 
десятков человек числятся в Книге памяти «С войны вернулись 
победители», изданной администрацией Верещагинского 
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района к семидесятилетию Великой Победы. А вернулись с 
фронта в деревни Семибратовского и Кочнѐвского сельских 
советов более двухсот человек. Почти все они были 
инвалидами и работать физически уже не могли. Многие из них 
прожили совсем короткую жизнь. О них мы, их потомки, должны 
помнить. 

А труженики тыла? Моѐ военное и послевоенное детство 
прошло в одной из деревень этого сельского совета – Малом 
Кокуе. Я располагаю, конечно, скудной информацией о военном 
времени, т.к. была совсем маленькой и не понимала, что 
происходит. Почему часто плакали мама и мои старшие сѐстры. 
Мне некому было сказать слово «папа», т.к. он погиб на войне, о 
чѐм я узнала позднее. Я видела, как тяжело живѐтся всем 
женщинам деревни, где нет мужчин. Они работали в колхозе с 
раннего утра до вечера, прихватывая ночь, без выходных и 
отпусков, выполняя главный лозунг страны – «Всѐ для фронта, 
всѐ для Победы». Выживали только за счѐт своего хозяйства. А 
в колхозе работали за трудодни. Только в урожайные годы на 
них можно было получить сколько-то зерна. Если было плохое 
лето, то колхозникам совсем ничего не оставалось. Весь урожай 
до зѐрнышка сдавался государству. Как они всѐ выдерживали? 
Откуда брали силы? Об этих прекрасных людях, уже давно 
ушедших из жизни, мы, их потомки, обязаны помнить. Все они 
пережили тяжелейшие исторические события нашей страны: 
Первую мировую войну, Великую Октябрьскую революцию, 
Гражданскую войну, коллективизацию, годы репрессий, самую 
кровопролитную Великую Отечественную 1941-1945 годов, 
тяготы послевоенных лет.  

В списки включены также дети войны. Я тоже отношусь к 
этой категории граждан. Войну не помню, а только 
послевоенные годы. Детства не было. Десятилетние подростки 
трудились каждое лето без выходных: пасли скот, ломали 
веники, в сенокос возили на лошадях копны сена к стогам, 
мальчишки работали прицепщиками и т.д. Зимой учились в 
школе. После занятий собирали металлом, макулатуру. В 
зимние и весенние каникулы изготавливали торфяные 
горшочки, возили навоз на поля. Весной после уроков сажали 
картофель, кукурузу. Осенью тоже работали на уборке урожая. 
Окончив семь классов, многие вступали в колхоз и трудились 
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как взрослые за трудодни. Тяжело было всем. Женщины, 
старики, дети как работали до изнеможения во время войны, так 
и продолжали трудиться и после неѐ. Легче не стало.  

А годы репрессий? О миллионах граждан, пострадавших 
от них, не говорят и не пишут, им не ставят памятники, не 
снимают кино. Больше сорока человек Семибратовского 
сельского совета было арестовано, начиная с 1930 по 1953 
годы. Что плохого сделали государству эти неграмотные или 
малограмотные люди, умеющие только выращивать хлеб на 
родной земле для себя и для государства? А их обвинили во 
вредительстве, в антисоветской агитации, в терроре. Страшно 
представить, что они пережили в аду сталинских концлагерей. 
Выжили из них единицы.  

Много колхозников было арестовано и отправлено в 
тюрьму по закону о колосках на два-три-пять лет. В основном 
это были женщины. Их маленькие дети оставались выживать в 
деревнях после ареста их матерей. Каково им было? Отец 
погиб на фронте, мать – в тюрьме. Многие из них выжили 
благодаря родственникам, бабушкам и дедушкам, соседям.  

Я надеюсь, что каждый, кто перелистает страницы этой 
книги, проникнется глубоким уважением, состраданием, 
гордостью и благодарностью к людям, жившим на нашей 
родной земле – труженикам и воинам, всем, кто, преодолевая 
испытания, приближал победу над фашизмом. Прочтите еѐ. Это 
наша жизнь, наша история. 
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СЕМИБРАТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

Образовался в 1924 году из деревень Усть-Бубинской 

волости Оханского уезда Пермской губернии. По переписи 1926 

года в нѐм было 38 населѐнных пунктов, 526 хозяйств, в 

которых проживали 2098 жителей (881 лиц мужского пола, 1217 

– женского). К сельскому совету отошли деревни – 

Семибратово, Салтыково, Поносово, Малый Кокуй, Власово, 

Бараново, Кочни, Кормухино, Ожига, Ожега, Еловики, Заполье, 

Иванушково, Качкалы, Крысята, Антоново, Осинники, Тетеново, 

Филимоничи и несколько хуторов. Семибратово стало 

центральной деревней сельсовета. В половине 30-х годов 

сельский совет разделили на два – Семибратовский и 

Кочнѐвский. В 1954 году снова объединили, а в 1966 году 

упразднили. 
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СЕМИБРАТОВО 

В 1834 году в деревне Семибратово было сорок дворов, 

проживали 174 жителя с фамилиями Голощаповы, Лукиных, 

Шалыгины, Чудиновы, Шелунцовы. Существовала версия, 

что эту деревню основали семь братьев. Возможно, это были 

братья Голощаповы или Лукиных. В деревне были два 

торжка, две мельницы, две кузницы. Жители занимались 

земледелием, животноводством. 

По переписи 1913 года в Семибратово было 52 хозяйства 

с населением – 261 человек. В 1926 году – 57 хозяйств, 230 

жителей. В 1948 году – 58 хозяйств. В 1981-м году – два 

человека.  

В советское время в деревне располагались 

администрация, библиотека, клуб, магазин, правление колхоза, 

школа, медицинский пункт, почта, сберегательная касса, 

ветеринарная лечебница, животноводческая ферма, большой 

конный двор. Почти все жители деревни трудились в колхозе, 

имели свои личные хозяйства, за счѐт которых выживали в 

трудные времена. Жили, растили детей, мечтали о лучшей 

доле, о мире. Но мирную жизнь потрясли коллективизация, 

репрессии 1937 года, и разрушила еѐ Великая Отечественная 

война.  

Семибратовская школа 

Открылась в 1889 году как церковно-приходская школа. 

Шадрин Платон Васильевич, учитель и директор этой школы 

с 1935 - 1941 годы, оставил перед уходом на фронт собранные 

им воспоминания семибратовцев: «Отдельного здания не было, 

училось по 25-30 человек в частных домах. Каждый год 

помещения менялись. За одной партой сидело по семь – десять 

учеников. Учебный год начинался с четырнадцатого октября. 

Перед началом уроков пропевали молитвы, перед обедом и в 
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конце занятий тоже. Главным предметами были закон божий и 

славянский язык. Лукиных Михаил Егорович окончил три 

класса Семибратовской церковно-приходской школы. Он 

рассказывал, что учителя наказывали детей за любую 

провинность: ставили в угол, теребили за уши, били линейкой 

по щекам и т.д. А Шалыгин Никонор Васильевич вспоминал, 

что его часто оставляли без обеда и ставили в угол за то, что не 

мог выучить молитвы, из-за чего проучился только год. Учителя 

жили бедно, плохо одевались, т.к. получали мизерную зарплату 

– 12 рублей в месяц. Еѐ немного повысили только перед 

революцией». 

В советское время школа была начальной. Располагалась 

в двух небольших зданиях в центре деревни. С 1951-56 годы 

была семилетней, с 1956-1973 – восьмилетней. В предвоенные 

годы начальная школа процветала: учителя давали хорошие 

знания учащимся, была оборудована спортивная площадка. 

Поносов Геннадий Иванович, учившийся в ней в войну и 

первые послевоенные годы, вспоминает: 

 «Я пошѐл учиться в Семибратовскую начальную школу 

в 1944 году. Помню учителей, работавших в эти годы. Это 

Тамара Григорьевна Шистерова, Лукиных Феоктиста 

Дмитриевна. До начала Великой Отечественной войны 

директором был Шадрин Платон Васильевич. Школа 

считалась лучшей в Свердловской области. Платон 

Васильевич был удостоен высокой правительственной 

награды – орденом Трудового Красного Знамени за успехи в 

деле воспитания подрастающего поколения. Это образцовый 

порядок, хорошие знания учащихся, отличная спортивная 

площадка, сильные педагоги, связь с родителями и т.д.  

Во время войны при школе был образован интернат для 

детей, эвакуированных из оккупированных немцами городов. 

Их было 146 человек. Мне пришлось учиться вместе с ними. 

Помню, с первого класса нас учили военному делу. Уроки вѐл 

Микрюков Степан Иванович, только что демобилизованный 
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с фронта из-за ранения, у него не было одной руки. О 

начальной школе у меня остались самые приятные 

воспоминания».  

Я тоже с теплотой вспоминаю Семибратовскую школу, в 

которой училась с 1949 по 1956 годы. Нашей учительницей с 

первого по четвѐртый класс была Шистерова Тамара 

Григорьевна. Когда она болела, то замещала еѐ Феоктиста 

Дмитриевна Лукиных. Что рассказать об этом времени? 

Страна восстанавливалась после кровопролитной войны. Жили 

трудно. Голодные, полураздетые, с холщовыми сумками за 

спиной мы пришли в 1949 году в первый класс. Школа 

располагалась в двух деревянных домах. Мы учились во 

втором. Помещение было небольшим, в перемены мы все 

выходили в коридор. Зимой было холодно. Пока технички 

натопят печи, пока потеплеет, мы сидели за партами в верхней 

одежде. Писать было неловко. Порой замерзали чернила. Как 

только услышим звонок на перемену, вскакиваем и бежим к 

печке, чтобы погреться. В школе тогда не кормили. И мы, съев 

свои кусочки уже на первой перемене, сидели голодными. А 

после занятий надо было идти до дома ещѐ три километра. И 

чтобы заглушить голод, мы пели песни. Осенью по дороге 

набрасывались на шиповник, черѐмуху, рябину. Ужасная 

бедность, нищета. А ещѐ запомнилось осень 1952 года. 

Недалеко от нашей деревни поселился цыганский табор, рядом 

с дорогой в Семибратово. Каждое утро цыгане поджидали нас и 

заставляли отдавать им наш «хлебушек». Они запугивали, 

чтобы мы не жаловались родителям и учителям, иначе побьют. 

Естественно, мы молчали. А в школе сидели голодными, даже в 

обмороки порой падали. И это длилось месяца два, пока цыгане 

не устроились жить по домам в нашей деревне. Кормились они 

тоже за счѐт жителей. Мужчины, правда, старались помочь 

одиноким женщинам по хозяйству, т.е. заработать овощи, муку. 

А их дети почему-то в школу не ходили. И также порой 

встречали нас и клянчили кусочки хлеба. Когда я пришла 
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работать в 1962 году в эту школу, то завидовала ребятишкам, 

что для них варили суп из овощей, выращенных на 

пришкольном участке. По-моему, и хлеб детям давали. Горячий 

обед, как это было важно для детского организма. А для нас в 

то послевоенное тяжѐлое время, видимо, не было возможности 

и средств кормить в школе детей. Уроки начинались с девяти 

часов и заканчивались порой в два - три часа дня. Домой мы 

приходили уже вечером. Конечно, все мы были больными с 

раннего детства. Многие бросали учѐбу, возможно, и из-за 

голода.  

С пятого по седьмой классы нашими учителями были 

Балуева Антонина Петровна (математика), Головина 

Клавдия Васильевна (русский язык), Лукиных Лидия 

Алексеевна (немецкий язык, пение, физкультура), Чечкин 

Василий Филиппович (география, ботаника, биология). 

Директора школы каждый год менялись. Запомнила Чебыкину 

Анну Алексеевну, Левину Люцию Григорьевну, Щукину 

Таисью Николаевну. Мы очень уважали Люцию Григорьевну. 

Она была педагогом от Бога. На уроках истории, которые она у 

нас вела, всегда была тишина не от еѐ строгости, а больше от 

еѐ обаяния. Нам было интересно еѐ слушать, стыдно было не 

знать материал, огорчать еѐ плохими ответами. Добрый след в 

душе оставили все учителя. Не помню, чтобы нас унижали.  

В то время большой радостью для нас было кино. Мы 

ходили на просмотр фильмов всем классом. Это был праздник. 

Запомнила фильмы «Чапаев», «Трактористы», «Волга-Волга», 

«Тарзан», «Испытание верности», «Молодая гвардия» и другие.  

На уроках или внеклассных мероприятиях нам о Великой 

Отечественной войне очень мало рассказывали. Конечно, мы 

слышали о Зое Космодемьянской, о молодогвардейцах, о 

Гастелло. Они были героями, известными всей стране. А рядом 

с нами тоже жили герои, вернувшиеся с фронта. Почему-то их 

не приглашали к нам на внеклассные мероприятия, на уроки 

истории. Мы хотя бы с благодарностью и почтением стали 
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относиться к ним, чудом выжившим в горниле войны. Сколько 

всего интересного могли бы они нам рассказать. Я до сих пор 

задумываюсь над этой темой. Или нас берегли от тяжѐлых 

воспоминаний, что мы росли без отцов, или запрещено было 

учителям рассказывать школьникам о войне. Когда я училась в 

старших классах, в Зюкайке, тоже не помню ни одного 

мероприятия о прошедшей войне. 

Немногим из нас удалось получить образование. Только 

некоторые мои одноклассники смогли учиться дальше. 

Например, из 25 человек нашего класса лишь трое окончили 

среднюю школу, один – Зюкайский техникум. Родители 

заставляли четырнадцатилетних детей трудиться в колхозе. 

Было очень трудно выживать в послевоенные годы. Не было 

одежды. С едой, правда, стало уже лучше, когда после смерти 

Сталина Маленков отменил налоги с крестьян. Это случилось в 

1953 году. 

С 1957 года школа стала восьмилетней. Директором был 

назначен Губанов Алексей Иванович, он работал до еѐ 

закрытия. При нѐм построили новое здание. Оно было светлым, 

просторным, с большим холлом, с тѐплым туалетом.  

Вспомним учителей школы, оставивших о себе добрую 

память. 

Шадрин Платон Васильевич родился в 1916 году в 

деревне Шубничата. В 1931 поступил в 

Верещагинский педагогический 

техникум. Успешно его окончил в 1935 

году и стал работать заведующим 

Семибратовской школы. Уже в августе 

1938 года его имя было занесено на 

областную доску почѐта знатных людей 

советской школы Уральской области. А 

в 1939 году Платон Васильевич был 

награждѐн орденом Трудового Красного 

Знамени за успехи в деле воспитания 
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подрастающего поколения. Ему было всего 23 года, и такое 

признание его заслуг! А школе была вручена премия – 2500 

рублей. Платон Васильевич ежегодно избирался депутатом 

Семибратовского сельского совета, вѐл большую 

пропагандистскую работу среди населения. В начале 1942 года 

был призван на фронт. Пропал без вести в октябре 1942 года. 

Так записано в Книге памяти. Вернувшийся с фронта Нежданов 

Александр Николаевич, директор Кукетской семилетний школы, 

рассказал о гибели Платона Васильевича следующее: «18 июня 

1942 года произошло сражение около города Задонска 

Воронежской области. На второй день к нам в полк пришѐл 

почтальон Трясцин, наш земляк, и сообщил мне о гибели 

Шадрина Платона Васильевича, командира взвода 513-го 

пехотного полка. Я взял увольнение и пошѐл в село Подгорное, 

чтобы похоронить друга. Его тело лежало у стены разрушенного 

сарая. Территория обстреливалась немецкими снайперами, и 

только на второй день состоялись похороны погибших. Ночью 

для них была выкопана братская могила. Я проводил в 

последний путь своего земляка и друга».  

Шистерова Тамара Григорьевна (1914) выросла в 

деревне Спешково Очѐрского района. Окончила Очѐрское 

педагогическое училище и получила направление в 

Семибратовскую школу. Это моя первая учительница. Молодая 

статная женщина со спокойным, уравновешенным характером. 

Не помню, чтобы она нас ругала, повышала голос, унижала. Мы 

еѐ уважали. Она была женой Платона Васильевича. Когда он 

ушѐл на фронт, Тамара Григорьевна стала заведующей школой, 

работала на этой должности до 1952 года. Нелегко ей было: 

двое маленьких сыновей – Юрий и Рудольф, своѐ хозяйство, 

без которого в деревне было не прожить. Должность 

заведующей не была освобождѐнной, надо было ещѐ вести 

уроки и воспитательную работу в своѐм классе. Кроме этого 

общественные нагрузки. Тамара Григорьевна избиралась 

постоянно депутатом Семибратовского сельского совета, была 
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членом исполкома. С конца 1942 года перестали приходить от 

мужа письма, не было и официальных известий о гибели. 

Только в конце войны пришло извещение, что муж пропал без 

вести. Она не верила, всѐ надеялась на его возвращение. Не 

случилось. В 1946 году была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», в 1949 году Тамаре Григорьевне была вручена медаль «За 

трудовую доблесть» за обучение и коммунистическое 

воспитание молодого поколения. В 1950 году она вышла замуж 

за Яковлева Григория Степановича, вернувшегося из армии. 

Он работал председателем Семибратовского сельского совета. 

У них родились еще двое детей: Владимир и Людмила. В 1954 

году его перевели в село Вознесенское. Тамара Григорьевна 

стала работать в Вознесенской семилетней школе. В 1969 году 

вышла на пенсию. Уже давно нет в живых этих замечательных 

людей. Рано ушли из жизни и их сыновья. Продолжают хранить 

память о своих родных их дочь Людмила, внуки – Светлана и 

Сергей. 

Лукиных (Дудина) Феоктиста Дмитриевна (1917) 

приехала в Семибратово в 1934 году после окончания 

Пермского педагогического училища. Ей было всего семнадцать 

лет. Она вышла замуж за Лукиных Ивана Михайловича, жителя 

Семибратово. Он с 1938 по 1940 годы был в армии, принимал 

участие в военных действиях с Финляндией и на острове Хасан. 

В конце 1940 года вернулся домой. 

А осенью 1941 был призван на 

фронт. В начале 1942 года 

родилась его дочь Людмила. 

Растить еѐ Феоктисте Дмитриевне 

пришлось одной. А надо было ещѐ 

работать. Никаких декретных 

отпусков в то время не давали. Шла 

война. Весной 1943 года пришло 

извещение о гибели мужа. Трудно 
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представить еѐ состояние. Одна, далеко от родных, которые 

жили в Перми. Но ей повезло. Весть о гибели мужа была 

ошибочной. Иван Михайлович был тяжело ранен и долго лежал 

в госпитале. Вернулся домой осенью 1945 года.  

Сколько поколений детей воспитала эта замечательная 

учительница, умная, красивая, добрая, улыбчивая женщина. Еѐ 

очень любили дети, уважали односельчане. Она часто 

избиралась депутатом Семибратовского сельского совета. В 

школе постоянно вела кружки: танцевальный, драматический, 

хоровой и другие. Я не могу назвать ни одного учителя, который 

бы столько времени отдавал внеклассным занятиям, как это 

делала Феоктиста Дмитриевна. Ещѐ и дома у неѐ было немало 

работы: огород, домашний скот. Приходилось пешком ходить по 

деревням, встречаться с жителями, посещать семьи учащихся. 

Всѐ успевала эта трудолюбивая женщина. Она оставила о себе 

добрую память. Вместе с Иваном Михайловичем они вырастили 

дочь. Людмила окончила Свердловский железнодорожный 

институт, работала инженером в Верещагинском отделении 

железной дороги. Она была прикована к постели много лет 

после несчастного случая. Ухаживал за ней сын Андрей. Ему 

приходилось проведывать и бабушку, возить ей продукты. 

Феоктиста Дмитриевна последние годы тяжело болела после 

инсульта. Умерла в 2005 году. Вечная ей память! 

Безгодова Вера Назаровна (1925) была направлена в 

Семибратовскую школу после окончания Очѐрского 

педагогического училища и трудилась в ней до еѐ закрытия. 

Работа сельского учителя не ограничивается только школой. 

Надо было участвовать в общественной жизни деревни: 

проводить беседы с колхозниками, ходить на собрания, 

помогать убирать урожай, грести сено и т.д. Веру Назаровну 

постоянно избирали председателем местного профсоюзного 

комитета школы. Она вышла замуж за фронтовика Безгодова 

Георгия Михайловича. Вместе они построили новый дом. В их 

семье родились два сына и дочь: Геннадий, Алексей, 
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Надежда. Вера Назаровна рано овдовела, растила детей в 

основном одна. Перед пенсией работала в начальной школе, в 

Каменке. Последние годы жила в Верещагино.  

Чечкин Василий Филиппович (1914) – участник войны. 

Был ранен, контужен. Вѐл уроки ботаники, зоологии, географии. 

Он заставлял нас заниматься озеленением школьного двора. 

Весной мы разбивали клумбы, сажали цветы. А в шестом и 

седьмом классах закладывали школьный сад: сажали 

смородину, иргу, яблони, малину. После занятий мы каждый 

день трудились, домой приходили уже вечером. И очень жаль, 

что просуществовал этот сад недолго. А зимой Василий 

Филиппович (он умел играть на гармошке) и Феоктиста 

Дмитриевна занимались с нами художественной 

самодеятельностью. Мы много репетировали, готовили 

концертные номера для школьных праздников, выступали с 

ними в школе, в сельском клубе. Я очень благодарна этим 

людям. Они не жалели сил и времени для нашего развития. 

Наверное, благодаря моим первым учителям я выбрала 

профессию педагога.  

Головина Клавдия Васильевна (1920) вела уроки 

русского языка и литературы. Была строгой, требовательной. 

На еѐ уроках всегда было тихо. Она была замужем за 

Микрюковым Степаном Ивановичем, фронтовиком-инвалидом. 

Они вырастили дочь Ольгу. Жили в учительском доме без 

всяких удобств, занимали одну комнату. Степану Ивановичу, как 

офицеру запаса, в 1970 году дали благоустроенную квартиру в 

Перми, куда они и переехали. 

Балуева Антонида Петровна, учитель математики, 

работала в нашей школе с 1952-56 годы. Мы относились к ней с 

уважением. Она часто проводила с нами дополнительные 

занятия. А в каких условиях приходилось ей жить? Помню, они 

вдвоѐм с Лидией Николаевной Сивковой жили в небольшом 

домике. Утром они не успевали его протопить, т.к. дрова были 

сырые. Однажды они нас с подругой попросили напилить дрова. 
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Когда мы зашли в дом, увидели на стенах иней, вода в ведре 

замѐрзла, хлеб тоже был мѐрзлым. Мы напилили и накололи 

дрова, пока растопили печь, был уже вечер. А ведь надо было 

еду приготовить, хотя бы поужинать горячей пищей. 

Электричества не было. Целый день с утра до вечера они 

питались всухомятку. Вот в таких условиях жили сельские 

учителя. Как они выдерживали такое, я удивляюсь. Антонина 

Петровна в 1955 году родила сына Владимира в Зюкайской 

больнице, еѐ выписали. Муж не мог их встретить, т.к. работал в 

Верещагино. Ей пришлось самой возвращаться домой. Она в 

одной руке несла ребѐнка, в другой сумку с вещами и 

пелѐнками. До деревни Семибратово надо было идти семь 

километров. Она с трудом добралась до Большого Кокуя, зашла 

к своей ученице Чудиновой Рите и попросила еѐ помочь 

донести сумку, это ещѐ четыре километра пути. В 1956 году 

Антонина Петровна переехала в Верещагино и закончила 

навсегда свою учительскую деятельность. До пенсии она 

трудилась бухгалтером в Верещагинском автохозяйстве.  

Сивкова Лидия Алексеевна (1932) работала в 

Семибратовской школе три или четыре года. Еѐ послали сюда 

после десятого класса, т.к. учителей в сельских школах тогда не 

хватало. Она вела у нас уроки немецкого языка, физкультуры, 

рисования. Лидия Алексеевна тоже не стала в дальнейшем 

работать в школе. Вернулась в Зюкайку, где жили еѐ родители. 

Устроила воспитателем в детский сад, где и трудилась до 

пенсии. С мужем Лукиных Анатолием Фѐдоровичем они 

воспитали сына и дочь. 

Губанов Алексей Иванович родился в 1915 году в 

деревне Ожега Семибратовского сельского совета, в 

крестьянской семье. Его родители, Губановы Иван Якимович и 

Варвара Филипповна, крестьяне-середняки, в 1929 году 

вступили колхоз «Имени Ворошилова». Алексей Иванович 

после окончания школы, в пятнадцать лет, тоже стал работать в 

колхозе. В 1935 году поступил на учительские курсы в Очѐр. С 
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1936 – 1938 годы – учитель Стрижевской начальной школы, 

1938-1941 – заведующий Шатровской начальной школы, затем с 

1941 – 1942 годы возглавлял Шистеровскую школу 

Сергеевского сельского совета. В августе 1942 года был в 

трудовой армии, в Березниках. В 1943 году возвращается в 

Шистерово и продолжает работать в школе. В июле 1943 года 

Алексея Ивановича назначают инструктором Верещагинского 

райкома ВЛКСМ, через год – вторым секретарѐм, с 1945 – 1947 

годы – заведующим отделом культпросветработы 

Верещагинского райисполкома. В 1947 году поступает в 

Молотовскую областную партийную школу, где учится два года. 

В 1949 году его направляют в Углеуральск. Сначала работает 

заведующим отделом культпросветработы при горисполкоме, 

затем лектором Углеуральского горкома КПСС, секретарѐм 

партийной организации МТС. В августе 1957 года Алексей 

Иванович с семьѐй возвращается на малую родину в 

Верещагинский район. Его назначают директором 

Семибратовской восьмилетней школы. При нѐм в 1961 году 

было построено из бруса новое здание школы. Алексей 

Иванович вѐл уроки истории. Одновременно он заочно учился в 

высшей партийной школе при ЦК КПСС в Москве, которую 

окончил в 1964 году. В Семибратово он вѐл большую 

общественную работу: неоднократно избирался депутатом 

сельского совета, вѐл политучѐбу, читал лекции. 

Внимательный, спокойный, уравновешенный человек, он 

пользовался большим уважением среди учащихся школы, их 

родителей, всех жителей Семибратово и окрестных деревень. 

Директором Семибратовской школы Алексей Иванович 

трудился до 1971 года. С 1971 – 1978 годы он работал 

директором Зюкайской школы рабочей молодѐжи. Награждѐн 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г.». В 1979 Алексея Ивановича не стало, он умер в 

возрасте 64 лет. 
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У них с Валентиной Васильевной была дружная семья. 

Вырастили замечательных детей: приѐмную дочь Галину и сына 

Виктора. Помогли им получить высшее образование. Галина 

пошла по стопам родителей, стала педагогом. Виктор окончил 

Пермский политехнический институт и работал в нефтяной 

промышленности. Вырастил трѐх сыновей – Романа, Андрея, 

Алексея. Есть внук Еремей. Жил в Перми, сейчас в Зюкайке, где 

построил красивый уютный дом.  

Я с благодарностью вспоминаю Алексея Ивановича и 

Валентину Васильевну за их уважительное отношение к нам, 

молодым педагогам, не имеющим ещѐ никакого опыта работы с 

детьми. Всегда можно было посоветоваться с ними, рассказать 

о трудностях. Подскажут, по-доброму поговорят, успокоят, 

помогут. К сожалению, только год я поработала с ними. По 

семейным обстоятельствам мне пришлось переехать в Зюкайку, 

потом в Верещагино. Светлая память этим замечательным 

людям! 

 Валентина Васильевна родилась в Санкт-Петербурге. 

Там еѐ отец Азанов Василий Алексеевич служил в царской 

армии. Мать Ефимья Григорьевна уехала к нему, служила в 

прислугах у князя Георгия Голицына. После революции они 

вернулись домой, в деревню Кукеты Верещагинского района. 

Работала учителем начальных классов с 1932-1987 годы в 

Кукетской, Стрижевской, Шатровской, Савинской, 

Верещагинской, Семибратовской, Зюкайской школах. Еѐ 

педагогический стаж 55 лет. Была пионервожатой и секретарем 

комсомольской организации. Награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», «Ветеран труда», орденом «Знак Почѐта» за многолетний 

и добросовестный труд в деле просвещения и воспитания 

молодого поколения. Прожила долгую жизнь. Была прекрасной 

женой, матерью, бабушкой. Умерла в 2011 году, в возрасте 96 

лет. Последние годы тяжело болела. Была окружена заботой и 

вниманием со стороны сына Виктора Алексеевича. 
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Вспоминают еѐ ученицы Балуева Катя и Тарасова Ирина: 

«Валентина Васильевна была прекрасным учителем, 

которого любили ребята и до сих пор помнят. Такого 

человека просто невозможно забыть! Для некоторых ребят 

была не просто учителем, а ещѐ очень заботливой мамой. 

Некоторые ее так и называли иногда - «мама»! Она учитель 

от бога, и ребятам очень повезло знать и видеть еѐ, быть еѐ 

классом. А ведь были трудные времена, это военные и 

послевоенные годы. Всем тогда было очень нелегко, но она 

заботилась и помогала своим ученикам. И сейчас все помнят 

и любят свою любимую учительницу». 

Поносов Геннадий Иванович работал в родной школе с 

1966-1973 годы, до конца еѐ существования. Читаем его 

воспоминания об этом времени: «Мне удалось потрудиться в 

родной школе учителем труда, физкультуры, физики, пения. 

Отдавался я работе полностью. Отремонтировал и 

оборудовал школьную мастерскую, построил спортплощадку, 

оборудовал спортзал, приобрел лыжи, ботинки; для уроков 

пения и внеклассной работы были приобретены музыкальные 

инструменты, оборудован радиоузел. Также мною был создан 

кабинет физики. За семь лет моей работы были достигнуты 

неплохие успехи. Школьники принимали участие в районных 

соревнованиях по труду, по физкультуре (лѐгкой атлетике, 

лыжным гонкам). В 1969 году Лукиных Тамара заняла первое 

место в лыжных гонках в Пермской области. Она была в 

составе сборной России. Мои воспитанники также 

участвовали в районных олимпиадах по физике. 

В школе постоянно менялись учителя, я не могу 

вспомнить их всех, кто трудился вместе со мной эти семь 

лет. Я даже не успевал запоминать их имена. Почему уходили 

учителя? Не было жилья, им приходилось жить в частных 

домах вместе с хозяевами. Естественно, у них не было 

возможности хорошо готовиться к урокам, заниматься 

самообразованием и т.д. В 1969 году Верещагинский 
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районный отдел образования провѐл проверку уровня знаний 

учащихся. Итог был печальный. Были уволены преподаватели 

математики, русского языка, завуч. Начальное звено 

сохранилось. Лукиных Феоктиста Дмитриевна и Безгодова 

Вера Назаровна, ветераны школы, продолжали работать. Но 

существовать Семибратовской школе оставалось совсем 

недолго. В 1972 году вышло постановление правительства о 

сносе неперспективных деревень, что коснулось и нашей 

школы. Я в это время был секретарѐм парторганизации 

совхоза «Уралец» и с помощью коммунистов мы отстояли еѐ. 

Но в 1973 году школу всѐ же закрыли, т.к. много ребят ушло 

учиться в Зюкайску. Меня перевели в Субботники, где 

обеспечили жильѐм». 

 

        
Губанова В.В. и Лукиных 

Ф.Д. 30-е годы. 
Занятия в старом здании школы. 

  
Лукиных Ф.Д. ведѐт урок,  

1936 год. 
Годы войны. 
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Губанов Алексей Иванович - 
директор школы с учителями 

Рогожниковой Т.М. и Казанцевой 
А.Я 

Урок в старом здании  
(годы войны). 

  

  
Шадрин Платон Васильевич 

проводит педагогический совет с 
учителями Семибратовской школы, 

1940 г. 

1946 год. 

  

  
6-й класс, 1954 год 7-й класс,1954 
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1955г., 6-й класс, в центре Балуева 

Антонина Петровна и Головина 
Клавдия Васильевна 

1956г. 

  

  
1957г., 3-й кл.  

  

 
1953г 
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Фотограф – Губанов В.А. 
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Учителя Верещагинского р-на, 1935 год 
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Учителя Верещагинского района, 1939 год. 
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Колхозная жизнь 

Во время войны на территории Семибратовского 

сельского совета было три колхоза: «Коммунар», «Культура», 

«Имени Ворошилова». В каждой деревне был конный двор. На 

лошадях пахали поля, боронили, убирали хлеб, возили зерно, 

сено. Только в послевоенное время стали появляться тракторы, 

автомобили. Все работы выполнялись вручную. Это был 

тяжелейший труд – выращивать хлеб. 

Все мои земляки прожили очень сложную, тяжѐлую жизнь. 

Можно сказать, они не жили, а выживали. Страшно 

представить, что они испытали в военные и послевоенные годы. 

Голодные, полураздетые, они трудились до изнеможения, без 

выходных, праздников, отпусков за трудодни, на которые даже 

хлеб, выращенный их же трудом, не всегда могли получить. Они 

были колхозными рабами, не имели возможности изменить 

свою судьбу, уехать из деревни, т.к. не имели паспортов. И нам, 

их детям, готовилась эта же участь. Слава Господу, когда мы 

подросли, «крепостное колхозное» право уже трещало по швам: 

создавались совхозы. Выдаче паспортов крестьянам никто не 

препятствовал. И мы, дети войны, уже имели какую-то свободу 

в выборе профессии, в выборе местожительства. Наша жизнь 

по сравнению с судьбой наших дорогих родителей была более 

счастливой. 

За все годы существования колхозов, находящихся на 

территории Семибратовского сельского совета, крестьяне 

получали мизерную оплату за свой труд, потому что весь хлеб 

сдавался государству. Если колхоз выполнит план, ему давали 

дополнительный. В итоге на трудодни людям ничего не 

оставалось. Колхозники выживали за счѐт овощей со своего 

огорода и коровы. После войны моим землякам жилось не 

лучше, чем в военное время. Государство продолжало душить 

налогами: нужно было сдать молоко, мясо, яйца, шерсть, шкуры 

животных, плюс к этому денежный налог на каждого члена 
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семьи, самообложение. Надежда на лучшую жизнь появилась 

только после смерти Сталина в 1953 году, после отмены 

налогов.  

А займы? Где должны были взять деньги крестьяне, а это 

200-300 рублей в год, ведь на трудодни давалось только зерно, 

которого после помола на муку хватало совсем ненадолго. 

Продать было нечего, т.к. молоко сдавалось государству, мясо, 

яйца тоже. В Верещагинском архиве сохранились протоколы 

сессий депутатов Семибратовского совета. Каждое заседание, а 

они проводились ежемесячно, начиналось с обсуждения темы 

плохой уплаты займа. На этих заседаниях часто присутствовали 

представители Верещагинского райкома партии, райисполкома. 

Их выступления были уж очень грозными. Представители 

власти давали указания уполномоченным, председателям 

колхозам, их заместителям, бригадирам, что деньги 

немедленно надо собрать и сдать государству, иначе будут 

приняты самые суровые меры. Те в свою очередь 

организовывали собрания по бригадам, запугивали 

колхозников, уже давно нищих, обобранных. Помню, мама 

приходила с этих собраний всегда возбуждѐнная, заплаканная. 

По воскресеньям посылала нас на рынок в Зюкайку продать 

куриные яички, собранные в лесу ягоды. Мы боялись даже 

булочку купить, бежали голодные домой, а это семь 

километров. Отдавали всѐ до копейки маме. Она их вместе с 

нашей пенсией отдавала уполномоченным в счѐт займа.  

В 1954 году три колхоза объединили в один и назвали 

«Заветы Ильича». Председателем был избран Мицнер Уган 

Густаввович. Об этом человеке хочется рассказать подробнее.  

Он родился в 1907 году в селе Михайлово Белостокского 

уезда Гродненской губернии. В 1928 году начал трудиться в 

Сивинском районе лесообъездчиком. В 1931 году был 

переведѐн заместителем председателя Сатинского сельсовета. 

До 1941 года работал управляющим совхоза. Началась Великая 

Отечественная война. Уган Густаввович ушѐл на фронт. В 1944 
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году вернулся после ранения. Начал 

работать лесничим в Верещагинском 

районе. В 1951 году его назначили 

заместителем Верещагинского 

райисполкома. С 1954 - 1958 годы – 

председатель колхоза «Заветы 

Ильича». С 1959 года – председатель 

укрупнѐнного колхоза «Имени Ильича», 

куда вошли одиннадцать хозяйств.  

Это умный, способный 

организатор. С самого начала его 

работы экономика колхоза «Заветы 

Ильича» стала улучшаться. Например, уже в 1956 году надои 

молока в Салтыковской ферме увеличились в пять раз, 

возросло производство мяса, яиц, доходы колхоза увеличились 

в четыре раза. Улучшилась и жизнь колхозников. Они стали 

получать на трудодни не только хлеб, но и немного денег. В 

колхозе была своя пасека, и когда был хороший медосбор, на 

трудодни давали даже мѐд. У людей вырос стимул хорошо 

трудиться. Молодѐжь стала оставаться в деревне. Уган 

Густаввович много раз избирался депутатом Верещагинского 

районного совета, в 1960 стал депутатом Пермского областного 

совета. В 1965 году колхозы преобразовали в совхозы. По 

распоряжению райкома партии он был назначен управляющим 

районной строительной организации. В начале 70-х годов жизнь 

Мицнера Угана Густаввовича трагически оборвалась. Все, кто 

его знал, сохранили об этом талантливом человеке добрую 

память. 

С половины семидесятых годов неперспективные деревни 

стали убирать. Их жителям было предложено переезжать в 

Салтыково, в Еловики и другие населѐнные пункты. Молодѐжь 

разъехалась по ближним и дальним городам России. Так 

исчезли все деревни Семибратовского сельского совета. 
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Сейчас уже всѐ зарастает лесом, бурьяном, и уже трудно 

определить, где они находилась. 

 

 

 
Уборка клевера. 

 
 

 
Механизаторы колхоза Заветы Ильича. 

 
 

   
Жительницы деревни Семибратово 
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Руководители и передовики колхоза 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Погибли за родину 

В начале Великой Отечественной войны из деревни 

Семибратово были призваны на фронт сорок мужчин. Не 

вернулись с фронта 30 воинов, девять из них совсем 

мальчишки в возрасте 17-19 лет. Перед вами скорбный список 

семибратовцев, отдавших свои жизни на фронтах Великой 

Отечественной войны. Он может быть неполным, потому что 

некоторые жители этой деревни уехали в разные районы нашей 

страны и были призваны другими военкоматами. 

 

1. Агеев Николай… Призван в 1941 году из Ленинграда. 
Жена - Агеева Вера Михайловна с детьми Галиной и Лидией 
были эвакуированы в Семибратово, где проживали после 
войны. После ликвидации деревни уехали в Пермь. 
2. Базанов Николай Иванович (1917) родился в Сивинском 
районе. Призван на фронт в 1941 году, лейтенант, командир 
взвода 108-й отдельной штрафной роты, погиб в бою пятого 
августа 1944 года. Похоронен в Польше, село Дымитру 
Сташевского района Радомского графства.  
3. Баяндин Георгий Прохорович (1916) призван в 1940 
году. Рядовой. Пропал без вести в 1941 году. Он родился и 
вырос в семье Баяндина Прохора Алексеевича и Евдокии 
Михайловны. Семья была многодетной. В 1937 году Георгий 
был арестован и осуждѐн на 10 лет. Вместе с братом 
Баяндиным Петром Прохоровичем они убежали из лагеря. 
Сердце Петра не выдержало, по дороге он умер. Захоронив его, 
Георгий Прохорович вернулся в лагерь и сдался властям. 
Перед побегом они не знали, что обвинение с них было снято. В 
1938 году он вернулся домой, пожить ему удалось совсем 
недолго, началась война.  
4. Булдаков Еремей Петрович (1912) призван из Кировской 
области, Зюздинского района. Рядовой 844-го стрелкового 
полка. Погиб в декабре 1941 года в Новгородской области. 
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5. Вишняков Георгий Иванович (1909) призван в 1941 году. 
Пропал без вести. Жена – Вишнякова Варвара 
Александровна, сын – Вишняков Юрий Георгиевич. 
6. Голощапов Афанасий Иванович (1924) ушѐл 
добровольцем в 1941 году. Лейтенант, командир пулемѐтного 
взвода 275-го стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 26 декабря 1943 года, похоронен в деревне Конки 
Городокского района Витебской области, Белоруссия. Жена – 
Чудинова Анна Александровна, дочь – Чудинова Маргарита 
Афанасьевна. 
7. Голощапов Иван Александрович (1914) призван на 
фронт в 1941 году. Старшина. Пропал без вести в августе 1943 
года. 
8. Голощапов Иван Иванович (1913), старший брат 
Голощапова Афанасия Ивановича, призван на фронт в 1941 
году. Пропал без вести. 
9. Голощапов Иван Иванович (1925) призван в 1943 году из 
Перми. Погиб пятого августа 1944 года. 
10. Голощапов Николай Михайлович (1911) призван в июне 
1941 года. Пропал без вести в феврале 1942. Жена 
Голощапова Татьяна Никифоровна после войны уехала в 
деревню Поличи Сивинского района. 
11. Лукиных Владимир Андреевич (1922) родился в семье 
Лукиных Андрея Петровича и Дарьи Степановны. Призван 
на фронт в 1941 году. Рядовой. Погиб в бою шестого марта 
1942 года. Похоронен в деревне Менчалово Ржевского района 
Тверской области. Ему было всего 19 лет. 
12. Лукиных Иван Петрович (1921) призван в 1940 году. 
Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941 года. Дома ждала его 
мать – Лукиных Евдокия Фѐдоровна. 
13. Лукиных Николай Иванович (1897) призван в 1942 году. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года. Жена – Лукиных 
Степанида Егоровна. Взрослые дети – Лукиных Иван 
Николаевич, Лукиных Ольга Николаевна, малолетний сын - 
Лукиных Иван Николаевич. 
14. Лукиных Николай Матвеевич (1905) призван в 1941 году. 
Рядовой, стрелок. В армию был призван в 1939 году, 
участвовал в войне с Японией, где был ранен. Потом началась 
Великая Отечественная война. На каком фронте он воевал, 
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неизвестно. Домой пришло извещение, что Лукиных Николай 
Матвеевич пропал без вести в июле 1941 года. Он даже не 
успел написать домой ни одного письма. На запросы, где погиб, 
ответов не было. У него остались сиротами дочери Анастасия 
и Анна. 
15. Лукиных Николай Михайлович (1913), родной брат 
Петра Михайловича, родился в 1913 году в семье Михаила 
Ефимовича и Анны Алексеевны. Призван в ряды Красной 
Армии в 1936 году. Окончил Челябинское танковое училище. 
Младший лейтенант. Служил командиром взвода средних 
танков. Пропал без вести в 1941 году. 
16. Лукиных Пѐтр Михайлович (1904) призван в армию в 
1939 году. Рядовой первого стрелкового полка 82-й стрелковой 
дивизии. Умер от ран 19 августа 1939 году у реки Халхин-Гол, в 
Монголии. 
17. Мелехин Пѐтр Васильевич (1912), рядовой, призван в 
1941 году. Пропал без вести в августе 1941. Мать – Кобелева 
Федора Ивановна. Сын – Мелехин Виктор Петрович. 
18. Пепеляев Иван Иванович (1925) призван в 1943 году. 
Пропал без вести. 
19. Пинаев Егор Игнатьевич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 года. 
20. Пупырев Иван Дмитриевич родился в 1924 году в 
деревне Ожига. Призван на фронт в 1942 году, сержант, 
командир отделения 277-й стрелковой дивизии 49-й армии. 
Умер от ран в сентябре 1943 года. Похоронен в селе Приходы 
Смоленской области. Мать – Пупырева Екатерина 
Фѐдоровна. 
21. Саначев Григорий Фѐдорович (1916) призван в 1941 
году. Рядовой, погиб в бою в феврале 1942 года. Похоронен в 
деревне Почурино. 
22. Сенькин Степан Васильевич (1909) призван из 
Кировской области Афанасьевского района, села Гордино. 
Рядовой 54/24 п.п. Пропал без вести в октябре 1941 года. Его 
жена Сенькина Дарья Павловна после войны с детьми 
переехала в Семибратово. 
23. Устинов Павел Иванович родился в 1919 году в деревне 
Ожига. Призван на фронт в 1941 году. Пропал без вести в 
феврале 1942 года. 
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24. Чудинов Владимир Георгиевич (1904) родился в 
Семибратово. Призван на фронт Кагановическим РВК города 
Перми в 1941 году. Пропал без вести в декабре 1941 года. Жена 
– Чудинова Евдокия Прокопьевна. 
25. Шадрин Платон Васильевич (1916) призван в 1942 году. 
Рядовой. Погиб под Воронежом в октябре 1943 года.  
26. Шалыгин Владимир Никонорович (1921) – лейтенант, 
политрук, заместитель командира стрелковой роты 758-го 
стрелкового полка. Родился и вырос в семье Шалыгина 
Никонора Васильевича и Натальи Степановны. Прошѐл курс 
молодого бойца и был отправлен на фронт в звании младшего 
лейтенанта. В июне 1943-го года пропал без вести.  
27. Шалыгин Николай Васильевич (1900) погиб в декабре 
1941 года. Похоронен в деревне Дьяково Лотошинского района 
Московской области. Он вырос в семье Шалыгиных Василия 
Максимовича и Анастасии Никитичны, жил со своей семьѐй в 
Карагайском районе.  
28. Шелунков Дмитрий Яковлевич (1911) призван в 1941 
году, пропал без вести в сентябре 1942. Мать Шелункова 
Надежда Петровна после войны жила в Верещагино. 
29. Шелунцов Павел Васильевич (1925) окончил 
Семибратовскую начальную школу. Работал в колхозе имени 
Ворошилова. Призван на фронт в январе 1944 года. Рядовой, 
стрелок 29-й отдельной штурмовой роты. Пропал без вести 
пятого июля 1944 года. 
30. Шипицын Иван Васильевич (1914) родился в деревне 
Семибратово. Призван Осинским райвоенкоматом в 1941 году. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года. 
31. Шолунцов Василий Иванович (1925) призван в 1942 
году, пропал без вести в апреле 1943. Отец – Шолунцов Иван 
Егорович. 

Вернулись с фронта 

Лето 1945-го года. Возвращаются с фронта победители. 
Весна, Победа, цветы, улыбки, объятия… Радость от первых 
встреч вскоре сменилась суровыми буднями. Дома ждал их 
неустроенный деревенский быт, заплаканные глаза 
родственников и знакомых. Солдат с нетерпением ждали в 
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деревне, надеялись, что они будут помогать женщинам, 
старикам, детям обрабатывать колхозные поля. Но 
вернувшиеся фронтовики были инвалидами. Конечно, они 
включались с первых же дней в колхозную жизнь: работали 
бригадирами, заведующими фермами, звеньевыми в бригадах, 
налоговыми агентами. Но раны, контузии, увечья не позволяли 
им трудиться в полную силу. Участники войны болели и 
постепенно один за другим уходили из жизни. Некоторые из них 
сразу покидали деревню и увозили свои семьи. Уже давно 
никого из них нет в живых. Вспомним их всех поимѐнно. 

 
1. Алтобаев Павел Евсеевич (1902) призван на фронт в 
1941 году. Вернулся в 1945. Ранен, контужен. Инвалид второй 
группы. Работал кладовщиком, бригадиром в строительной 
бригаде. Был арестован и осуждѐн на три года. Последние годы 
трудился сторожем на конном дворе. Умер в 1973 году. 
2. Баяндин Павел Прохорович (1914) призван на фронт в 
1941 году, 68-я корпусная пушечная артиллерийская бригада, 5-
я батарея 2041-го артиллерийского полка, водитель. 
Участвовал в войне с Японией в 1945 году. После войны 
проживал в Зюкайке. 
3. Безгодов Егор Михайлович (1925) призван Сивинским 
РВК в 1943 году. Младший сержант, Второй Украинский фронт, 
153-я армейская бригада, 40-я армия. В 1944 году совершил 
подвиг, за что был награждѐн медалью «За отвагу». Имел 
контузии и ранения. После войны с родителями переехал в 
Семибратово, где трудился бригадиром тракторного отряда. С 
женой Верой Назаровной вырастили двух сыновей – Геннадия, 
Алексея и дочь Надежду. Умер в конце 60-х годов. Похоронен в 
Зюкайке. 
4. Дьяконов Фѐдор Григорьевич (1917) призван в 1941 
году. Вернулся в 1945. Работал в колхозе. Несколько раз 
избирался депутатом Семибратовского сельского совета. 
5. Илюшин Захар Никонорович – участник Гражданской 
войны с 1919 - 22 годы. В начале Великой Отечественной войны 
работал председателем колхоза, имел бронь, но отказался от 
неѐ и в июле 1942 года ушѐл на фронт. Старший лейтенант, 
командир стрелкового взвода 3-й стрелковой роты 235-го 
стрелкового полка в составе Брянского и второго 
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Брибалтийского фронтов. Награждѐн орденом Красной Звезды 
и боевыми медалями. Инвалид второй группы (не было одной 
ноги). Умер в 1964 году. 
6. Лукиных Иван Михайлович (1918) призван в армию в 
1938 году. Участник финской кампании в 1939 году. В августе 
1941 года призван на фронт. Старший лейтенант, участвовал в 
боях в течение всей войны, 1-я танковая дивизия военного 
обслуживания, Прибалтика. Награждѐн Орденом Красной 
Звезды в 1944 году и двумя Орденами Отечественной войны 
первой и второй степени в 1945. Инвалид 2-й группы. После 
ликвидации Семибратово переехал на разъезд Кукетский. 
7. Лукиных Иван Николаевич (1918), старший сержант, сын 
погибшего на фронте Лукиных Николая Ивановича. В 1945 
году награждѐн медалью «За боевые заслуги». После войны 
работал налоговым агентом от Верещагинского райфинотдела. 
8. Лукиных Фѐдор Иванович (1911), старший лейтенант, 
участвовал в боях с апреля 1942 по октябрь 1945 годов. 
Политрук роты 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, 41-й 
зенитно-пулемѐтный полк, 3-й гвардейский мотострелковый 
полк. Несколько раз был ранен. Инвалид второй группы. 
Награждѐн орденами Красной Звезды, Великой Отечественной 
войны и боевыми медалями. 
9. Марин Алексей Михайлович (1912) призван Зюздинским 
РВК Кировской области. Рядовой 849-го стрелкового полка 238-
й стрелковой дивизии. Был ранен четыре раза. Награждѐн 
медалью «За отвагу» в 1944 году. После войны с семьѐй 
переехал в Семибратово. Работал кладовщиком. 
10. Микрюков Степан Иванович (1925), лейтенант, служил в 
танковых войсках, награждѐн орденом Красной Звезды, 
боевыми медалями. Инвалид Великой Отечественной войны (не 
было одной руки). Вернулся с фронта в 1944 году, работал в 
школе военруком. 
11. Сидоров Пѐтр Анфиногенович (1912) призван в 1941 
году. Награждѐн орденом Отечественной войны 1 степени и 
боевыми медалями. После войны жил в Зюкайке, работал в 
больнице. 
12. Черемных Андрей Алексеевич (1923) призван в 1942 
году. Рядовой 132-го стрелкового полка 48-й гвардейской 
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стрелковой дивизии, Украинский фронт. В 1942-м году 
награждѐн медалью «За отвагу». Вернулся в 1945. 
13. Чудинов Василий Александрович (1909) призван в 1941 
году. Вернулся с войны инвалидом второй группы. Награждѐн 
боевыми медалями. Умер в 1962 году. 
14. Шалыгин Модест Мартинянович (1914) призван в 1940 
году. Попал в плен в июле 1941 года в Карелии. Освобождѐн 
после перемирия с Финляндией в октябре 1944 года. Вернулся 
домой в 1945 году. 

Труженики тыла и дети войны 

Агеева Вера Михайловна (1912), вдова Агеева 
Николая…, в начале войны вместе с детьми Галиной и Лидией 
была эвакуирована из Ленинграда. Работала в колхозе 
кладовщиком, на ферме. После войны в Ленинград не 
вернулась. Последние годы жила в Перми, у дочери. Дети 
войны – Агеевы Галина Николаевна (1938), Лидия 
Николаевна (1941). 

Алтобаевы Анна Павловна (1928) и Николай Павлович 
(1938) – дети фронтовика Алтабаева Павла Евсеевича. 
Эвакуированы с финской границы. Работали в колхозе. После 
войны уехали из деревни. 

Базанова Марина Семѐновна (1910) работала на почте. 
Дети войны – Базановы Владимир Николаевич (1936), 
Рената Александровна (1941).  

Безгодова Вера Назаровна (1926), жена фронтовика 
Безгодова Егора Михайловича, работала учительницей 
начальных классов в Семибратовской школе до еѐ закрытия.  

Безгодова Павла Якимовна (1900), Безгодов Михаил 
Дмитриевич (1888) работали в колхозе. Дети войны – 
Безгодовы Мария Михайловвна (1930), Павел Михайлович 
(1931), Александр Михайлович (1936), Валентин Михайлович 
(1942), Анатолий Михайлович (1938).  

Булдакова Ульяна Алексеевна (1910), вдова, прибыла с 
семьѐй из Кировской области в 1947 году. Дети войны – 
Булдаковы Анатолий Еремеевич (1931), Юлия Еремеевна 
(1939), Рафаил Еремеевич (1941), Геннадий Еремеевич 
(1931). 
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Вишнякова Варвара Александровна (1908) – вдова 
Вишнякова Георгия Ивановича. Дети войны – Вишняков 
Юрий Георгиевич (1935), Голощапов Владислав Иванович 
(1933) – сын репрессированного брата Голощапова Ивана 
Александровича. 

Воробьѐв Иван Иванович (1868) работал сторожем. 
Воробьѐва Анна Самойловна (1868) – домохозяйка. 

Голощапов Александр Фѐдорович (1882) трудился в 
колхозе, Голощапова Ксения Максимовна (1880) – рядовая 
колхозница. 

Голощапова Наталья Ларионовна (1873) воспитала 
внуков Голощаповых Афанасия Ивановича и Ивана 
Ивановича, их родители рано умерли. Оба внука погибли на 
фронте. Умерла в начале 50-х годов. 

Голощапова Татьяна Никифоровна (1915), вдова 
погибшего на фронте Голощапова Николая Михайловича, 
трудилась дояркой. Дети войны – Вишняков Юрий Алексеевич 
(1935), Голощапов Геннадий Николаевич (1941). После войны 
уехали в деревню Поличи Сивинского района. 

Горюнов Степан Васильевич (1900) трудился на конном 
дворе, в кузнице. Жена – Горюнова Елена Максимовна (1885), 
дочь – Горюнова Антонида Степановна (1935). 

Губанов Алексей Иванович (1915) – директор 
Семибратовской школы. Во время войны трудился заведующим 
Верещагинским отделом пропаганды и агитации. Губанова 
Валентина Васильевна (1915) – учительница начальных 
классов.  

Дьяконова Евдокия Анисимовна (1906) – жена 
фронтовика Дьяконова Фѐдора Григорьевича (1917). Дети 
войны – Дьяконовы Владимир Фѐдорович (1939), Антонида 
Фѐдоровна (1934), Сергей Фѐдорович (1939). 

Зарубина Надежда Петровна (1885) – рядовая 
колхозница. 

Илюшина Акулина Севастьяновна – жена инвалида 
Великой Отечественной войны Илюшина Захара 
Никоноровича. До войны жила в Москве, работала на ВДНХ. 
Когда немцы подошли близко к столице, детей стали 
эвакуировать. Акулина Севастьяновна уехала вместе с 
маленькой дочкой на свою родину, в Мордовию. В 1950 году по 
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программе переселения семья переехала в Семибратово. 
После войны родилось ещѐ трое детей. Последние годы 
Акулина Севастьяновна проживала в Зюкайке. Дети войны – 
Сергеева Раиса Андреевна (1936), Илюшин Виктор 
Захарович (1942). 

Кузьмин Николай Терентьевич (1919), эвакуированный 
из Ленинграда, работал ветеринарным врачом.  

Лукиных Анна Матвеевна (1903) работала 
председателем ревизионной комиссии, бригадиром. Еѐ дочь 
Лукиных Римма Матвеевна (1928) трудилась кладовщиком и 
разнорабочей в колхозе. 

Лукиных Дарья Абрамовна (1856) – колхозница, в 1950 
году уехала в Пермь. 

Лукиных Дарья Степановна (1888) – рядовая 
колхозница, мать погибшего сына. Дети войны – Лукиных 
Александра Андреевна (1928), Клавдия Андреевна (1933). 

Лукиных Евдокия Фѐдоровна (1883) – рядовая 
колхозница, мать погибшего на фронте сына Лукиных Ивана 
Петровича. 

Лукиных Ирина Ивановна (1888) работала техничкой в 
школе. 

Лукиных Марфа Ефимовна (1890) – рядовая колхозница. 
Лукиных Михаил Егорович (1891) работал агентом по 

заготовкам.  
Лукиных Наталья Васильевна (1904) работала в колхозе 

конюхом, техничкой в школе. Вдова погибшего в 1939 году во 
время русско-японской войны на Халхин-Голе Лукиных Петра 
Михайловича. Дети войны – Лукиных Анна Петровна (1926), 
Александр Петрович (1928), Павел Петрович (1934), 
Дмитрий Петрович (1938), Геннадий Иванович (1941).  

Лукиных Наталья Григорьевна (1925) работала 
счетоводом, продавцом. 

Лукиных Прасковья Пантелеймоновна (1908), жена 
фронтовика Лукиных Фѐдора Ивановича, работала 
заведующей почтой и сберегательной кассой. Дети войны – 
Лукиных Анатолий Фѐдорович (1933), Аркадий Фѐдорович 
(1936), Эмма Фѐдоровна (1941).  
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Лукиных Степанида Егоровна (1903), вдова Лукиных 
Николая Ивановича, работала молокосборщицей, на 
лесозаготовках. 

Лукиных Феоктиста Дмитриевна (1917) – жена 
фронтовика Лукиных Ивана Михайловича. Работала 
учительницей начальных классов. Получила похоронку на мужа 
в 1944 году. А в 1945-м он вернулся. Дочь – Лукиных Людмила 
Ивановна (1942). 

Марина Софья Андреевна (1909) – жена фронтовика 
Марина Алексея Михайловича. Приехали из Удмуртии в 1948 
году. Дети войны – Марины Андрей Алексеевич (1932), Иван 
Алексеевич (1939).  

Миронов Иван Степанович (1898) – фельдшер 
медицинского пункта. Миронова Настасья Семѐновна (1898) 
работала санитаркой. 

Неволина Анастасия Васильевна (1917) – рядовая 
колхозница. Дети – Попова Валентина Егоровна (1939), 
Неволин Иван Ильич (1936). 

Неволина Надежда Ивановна (1900) работала дояркой. 
Пепеляева Александра Дмитриевна (1930) – 

библиотекарь.  
Пепеляева Варвара Кирилловна (1904) – колхозница. 

Дети войны – Пепеляевы Екатерина Яковлевна (1932), 
Анастасия Яковлевна (1937). 

Пепеляева Парасковья Степановна (1889) – мать 
погибшего на фронте Пепеляева Ивана Ивановича. Дети – 
Пепеляевы Антонида Ивановна (1929), Валентин Иванович 
(1930).  

Петрунина Александра Васильевна (1930) в войну 
работала в колхозе. После войны с мужем переехали в Зюкайку, 
где трудилась на маслозаводе, в детском саду.  

Петрунина Дарья Ивановна (1871) эвакуирована с 
финской границы. В войну работала в колхозе. Сын Петрунин 
Николай Васильевич (1928) – тракторист. Его жена Петрунина 
Надежда Кирилловна (1926) трудилась секретарѐм сельского 
совета, продавцом, бухгалтером в колхозе. Мать шестерых 
детей. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
двумя медалями «Мать - Героиня». В 1963 году переехали в 
Зюкайку.  
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Пинаева Анна Егоровна (1931), Пинаева Раиса 
Егоровна (1937), дочери погибшего на фронте Пинаева Егора 
Игнатьевича, работали в колхозе. 

Поносова Дарья Александровна (1909) – разнорабочая 
в колхозе. Дети войны - Шипицыны Евдокия Павловна (1929), 
Федосья Павловна (1934), Поносов Николай Петрович 
(1937).  

Путин Михаил Иванович (1933) работал в колхозе. 
Путина Анна Ивановна (1920) работала в колхозе. Была 

в заключении два года по делу о колосках.  
Путина Вера Ивановна (1927) работала дояркой на 

ферме.  
Путина Евдокия Зиновьевна (1914) – рядовая 

колхозница. 
Сенькина Дарья Павловна ( 1909) – вдова погибшего на 

фронте Сенькина Степана Васильевича. Работала 
разнорабочей в колхозе.  

Сидорова Парасковья Николаевна (1914), жена 
фронтовика Сидорова Петра Анфиногеновича, рядовая 
колхозница. Дети войны – Сидоровы Фѐдор Петрович (1936), 
Галина Петровна (1942).  

Старкова Мария Дмитриевна (1910) – вдова Мелехина 
Петра Васильевича. Работала техничкой в школе. Сын – 
Мелехин Виктор Петрович (1940). В 1950 году уехали в 
Зюкайку. 

Третьякова Любовь Андреевна (1921) – рядовая 
колхозница. Дочь – Третьякова Галина Борисовна (1943). 

Утѐмова Елена Александровна (1917) была арестована 
в 1947 году, осуждена на пять лет за горсть зерна в кармане или 
за колоски. Одна воспитывала дочь Светлану. Трудилась 
разнорабочей в колхозе. 

Черемных Александра Петровна (1927) – рядовая 
колхозница. 

Черемных Алексей Фѐдорович (1890) трудился 
сторожем. 

Черемных Елизавета Егоровна (1895) – рядовая 
колхозница. Дети войны – Черемных Анна Михайловна (1931), 
Тихон Михайлович (1939).  
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Черемных Мария Ильинична (1893) – рядовая 
колхозница. 

Чудинов Александр Сергеевич (1882) – участник трѐх 
войн: Первой мировой, Гражданской, русско-японской. Работал 
сторожем в колхозе. 

Чудинова Анна Петровна (1897) – домохозяйка. Дочь 
Чудинова Анна Александровна (1929) работала бухгалтером 
в колхозе. 

Чудинов Семион Тимофеевич (1878) трудился сторожем 
магазина. Жена – Чудинова Наталья Хрисанфовна (умерла в 
начале войны). Взрослые дочери – Чудиновы Анна 
Семионовна (1906), Александра Семионовна (1909), Анисья 
Семионовна (1910). После войны Семион Тимофеевич 
переехал вместе с дочерью Анной в Малый Кокуй. Был 
парализован. Умер в начале 50-х годов. 

Чудинова Ольга Николаевна (1916) трудилась в колхозе 
бригадиром, рядовой. После ликвидации Семибратово 
переехала в Зюкайку. Дети войны – Чудинов Николай 
Васильевич (1936), Тамара Васильевна (1942), Людмила 
Николаевна (1944). 

Шалыгин Никонор Васильевич (1881), Шалыгина 
Наталья Степановна (1884) – родители погибшего на фронте 
Шалыгина Владимира Никоноровича. Никонор Васильевич 
работал в кузнице. Наталья Степановна умерла в 1950 году. 
Мать Шалыгина Наталья Никитична (1840) умерла в 1951 году 
в возрасте 110 лет. Токарева Анна Николаевна (1901) – 
вторая жена. Сыновья – Шалыгин Фѐдор Никонорович (1928), 
Шалыгин Павел Никонорович (1930).  

Шалыгина Ирина Андреевна (1880) – рядовая 
колхозница. 

Шалыгина Ксенья Андреевна (1878) – рядовая 
колхозница. 

Шелунцов Михаил Яковлевич (1904) работал 
бригадиром тракторного отряда. Инвалид 3-й группы. 

Шелунцова (Меринова) Анна Ивановна (1911) – рядовая 
колхозница. 

Шелунцова Аграфена Матвеевна (1901) трудилась на 
ферме, в поле. Дети войны – Шелунцовы Борис Михайлович 
(1931), Раиса Михайловна (1938) – инвалид детства.  
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Шелунцова Варвара Тимофеевна (1915) работала 
телятницей. 

Шистерова Тамара Григорьевна (1914) – вдова 
погибшего на фронте Шадрина Платона Васильевича, 
учительница начальных классов. Дети войны – Шадрин Юрий 
Платонович (1936), Шадрин Рудольф Платонович (1937). В 
начале 50-х годов семья переехала в село Вознесенское. 

Воспоминания 

Жителей Семибратово, переживших тяжѐлые годы 
военного времени, осталось совсем мало. После упразднения 
деревни многие из них разъехались в разные районы нашей 
страны. Поделились воспоминаниями о своих семьях 
семибратовцы, проживающие в Зюкайском поселении.  

В победе есть вклад и моей семьи 

Шпицерт Ольга Павловна 

Мой отец Лукиных Павел Петрович родился в семье 
Лукиных Петра Михайловича и Натальи Васильевны в 
1934 году, в Семибратово. У него были братья и сѐстры – 
Анна (1926), Александр (1928), Дмитрий (1938), Геннадий 
(1940), Николай (1939). Родители Петра Михайловича (1904) – 
Лукиных Михаил Ефимович и Анна Алексеевна. Кроме 
Петра в их семье выросли Прасковья (1895), Евдокия (1900), 
Николай (1913), Михаил (1915), Иван (1918).  

Моего деда Лукиных Пѐтра Михайловича в 1939 году 
призвали в Красную Армию. Он был участником русско-
японской войны, рядовой 601-го стрелкового полка 82-й 
стрелковой дивизии, умер от ран 19 августа 1939 года в 
госпитале у реки Халхин-Гол, Монголия.  

Брат моего деда Лукиных Николай Михайлович (1913) 
был призван в ряды Красной Армии в 1936 году, учился в 
Челябинском танковом училище. Офицер, командир взвода. 
Пропал без вести в 1941-м году. Семьи у него не было. 

Прошѐл всю войну, был несколько раз ранен и контужен 
второй брат деда Лукиных Иван Михайлович. Он тоже был 
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офицером. Три ордена и множество боевых медалей украшали 
его китель. Я его хорошо помню, т.к. они с женой последние 
годы жили в посѐлке Кукетском, где и мы с мамой. 

Моя мама Лукиных 
Муза Прокопьевна, 
учитель русского языка и 
литературы, в 1953 году 
была направлена на 
работу в Семибратовскую 
школу после окончания 
института. Здесь она 
познакомилась с Павлом 
Петровичем Лукиных, 
только что вернувшимся 
из армии. Они поженились. 

В 1954 году маму перевели в Кукетскую семилетнюю школу. 
Папа работал в Кукетах киномехаником. Через какое-то 
время родители развелись. Мама растила меня одна. Отец 
изредка навещал нас. В последние годы его жизни мы 
общались с ним более тесно. Жил он с другой женой в 
Кунгурском районе. Четыре года назад он умер.  

Его брат Геннадий (1941) окончил семь классов 
Семибратовской школы. Служил в армии. Работал шофѐром. 
Он был женат на учительнице Коноваловой Галине. У них 
родился сын. Тоже развелись. Как сложилась его дальнейшая 
судьба, я не знаю.  

Бабушку Лукиных Наталью Васильевну я видела 
всего несколько раз, когда была 
ещѐ маленькой. В войну она 
работала техничкой в школе, 
позднее конюхом, разнорабочей в 
колхозе. Содержала огород, 
домашнее хозяйство. Ей пришлось 
пережить трагическую гибель 
сына Дмитрия. Он попал под 
трактор в начале 60-х годов. 

Хочется вспомнить ещѐ о 
моѐм дяде Казымове Германе 

Прокопьевиче. Это брат моей мамы. Он погиб в 1941 году на 



B  46   b 

Ленинградском фронте. Мама часто вспоминала его и 
плакала. Ему было всего 24 года.  

В 1961-м году мы переехали на разъезд Кукетский, где 
мама продолжила работать в школе. Здесь она и жила до 
конца своей жизни. Я окончила Верещагинскую школу №1, 
музыкальную школу, Пермский фармацевтический институт, 
вышла замуж за Шпицерта Валерия Викторовича, штатного 
военного. Как жена офицера ездила с ним по разным точкам 
России. Когда муж вышел на пенсию, мы поселились в посѐлке 
Кукетском, построили большой дом, где и проживаем. Есть 
квартира в Верещагино. До пенсии я работала в Кукетской 
школе, вела уроки химии. Мы вырастили четверых детей: 
Дарью, Юлию, Елену, Наталью. У старших дочерей уже свои 
семьи. А младшая Наташа учится ещѐ в 9-м классе. Я 
рассказываю своим детям и внукам о моих родственниках, 
хочу, чтобы они тоже сохранили память о них. 

Считается убитым… 

Лукиных Иван Михайлович (1918) был призван в ряды 
Красной Армии в 1938-м году. Участвовал в войне с 
Финляндией. В 1940 году он вернулся домой. Женился на 
молодой учительнице Дудиной Феоктисте Дмитриевне. 
Началась Великая Отечественная война. Иван Михайлович был 
призван на фронт. Младший лейтенант. Служил в 170-й 
стрелковой дивизии, 391-й стрелковый полк. Тяжело ранен в 
марте 1942 года и отправлен в госпиталь. По ошибке был 
внесѐн в списки погибших воинов. В Верещагинский 
райвоенкомат было отправлено извещение об его гибели. В 
Книге памяти нашего района он числится как погибший. А в 
Книге памяти о вернувшихся с фронта солдат он числится как 
живой. Вот такие парадоксы судьбы Ивана Михайловича. После 
выписки из госпиталя ему дали короткий отпуск, и он приехал 
домой, где уже получили на него похоронку. Радости родных не 
было предела. Он впервые увидел свою годовалую дочку 
Людмилу. И снова фронт, сражения. В наградном листе читаем: 
«Во время службы офицером связи при 42-м стрелковом 
корпусе с сентября 1943-го года старший лейтенант 
Лукиных Иван Михайлович показал себя грамотным и 
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дисциплинированным офицером. Во время наступательных 
боѐв 1943-1944 годов товарищу Лукиных И.М. ставились 
боевые задачи по доставке боевых приказов в дивизию. Эти 
задачи выполнялись им всегда в срок в любых условиях. Как 
грамотный и растущий офицер повседневно помогает в 
работе оперативного отдела. Среди офицеров пользуется 
большим авторитетом. За его хорошую службу присвоено 
звание старшего лейтенанта.  

От имени Президиума Верховного Совета ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при 
этом доблесть и мужество наградить орденом 
Отечественной войны 1 степени.  

27 ноября 1944 года от имени Президиума Верховного 
Совета ССР наградить старшего лейтенанта Лукиных И.М., 
командира миномѐтного взвода 391-го стрелкового полка 170-
й стрелковой дивизии, Орденом Красной Звезды. 

20.02.1945 года от имени Президиума Верховного 
Совета ССР за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество наградить 
старшего лейтенанта Лукиных И.М. орденом Отечественной 
войны 2 степени».  
Вот так, три ордена и большое количество медалей. Никогда, 
нигде он не говорил о своих наградах. Ничего он не просил от 
властей. Многие вернувшиеся с фронта офицеры получили 
квартиры в крупных городах. Они имели на это полное право и 
воспользовались им. А Иван Михайлович с Феоктистой 
Дмитриевной своими руками построили деревянный дом в 
Семибратово. Так бы и жили в нѐм, если бы власти не стали 
ликвидировать деревни. В начале 70-х годов они переехали на 
разъезд Кукетский, где купили небольшой дом, в котором Иван 
Михайлович прожил совсем недолго. Его не стало в конце 70-х 
годов. Никакими льготами он не успел воспользоваться. Имея 
инвалидность (хромал), он всегда трудился в колхозе, в 
сельсовете. Имел огромный авторитет среди односельчан. Это 
был очень скромный человек.  
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Лукиных Иван Михайлович с женой, 

дочерью и внуком. 
Феоктиста Дмитриевна с 

отцом и бабушкой (1934 г.). 

 
Похоронен Лукиных Иван Михайлович в Зюкайке. 

Феоктиста Дмитриевна умерла в 1905 году. Их дочь Людмила 
после окончания Свердловского железнодорожного института 
работала инженером сначала в Перми, потом переехала в 
Верещагино, чтобы быть поближе к родителям. После 
несчастного случая она стала инвалидом и долго болела. Она 
даже не имела возможности навестить больную мать и 
похоронить еѐ. Ухаживал за ней и бабушкой Андрей, еѐ сын. 
Несколько лет назад Людмила Ивановна ушла из жизни. Андрей 
с дочерью Надей живут в Верещагино. 

На фронт ушѐл добровольцем в 17 лет 

Поносова Маргарита Афанасьевна 

Мой отец Голощапов Афанасий Иванович родился и 
вырос в деревне Семибратово. Они с братом Иваном в раннем 
детстве остались круглыми сиротами, их воспитала 
бабушка Голощапова Наталья Ларионовна. Папа окончил 
Семибратовскую семилетнюю школу и сразу пошѐл 
работать. Они с моей будущей мамой Чудиновой Анной 
Александровной учились в одном классе. Когда подросли, то 
стали дружить. Хотели пожениться, но их не 
зарегистрировали, т.к. им не было ещѐ восемнадцати лет. 
Они очень любили друг друга. И папа, и мама были с 1924 года. 
Когда началась Великая Отечественная война, отцу было 
семнадцать лет. Он решил добровольцем уйти на фронт. В 



B  49   b 

то время в деревне паспорта крестьянам не давали. Он 
сказал в военкомате, что родился в 1923 году, и его взяли в 
учебную школу, где готовили танкистов. После учѐбы 
отправили на фронт. Мама получала от него письма, в 
которых он просил еѐ, чтобы берегла себя и ребѐнка. Служил 
папа командиром взвода 275-го стрелкового полка, 117-й 
стрелковой дивизии, был в звании старший лейтенант. 

 

  
Голощапов Афанасий Иванович 

(с гитарой справа, слева его брат 
Голощапов Иван Иванович) 

Голощапов А.И.  
(второй ряд, первый слева). 

  

Я родилась в январе 1942 года. Когда папа узнал о моѐм 
рождении, то очень обрадовался. Об этом мама мне 
рассказывала. Мне ещѐ не было года, как письма от папы 
перестали приходить. Потом пришло извещение, что он 
погиб в бою 26 декабря 1943 года. Похоронен в деревне Конки 
Городокского района, Витебской области, в Белоруссии. В 
моѐм свидетельстве папа записан, и мне назначили пенсию 
210 рублей как дочери командира. Пенсии рядовых 
военнослужащих были гораздо меньше, например, на троих 
сирот матери получали всего 72 рубля. Помню, как мама 
каждый месяц ездила за ней в Верещагино, в банк. Почему-то 
по почте еѐ не посылали.  

Меня растили мама и бабушка. В войну нам жилось 
нелегко. Не было одежды, мало еды. Моя пенсия шла на 
уплату налогов и государственного займа. Конечно, что-то и 
оставалось в доме. Мама осталась совсем молодой, но замуж 
не вышла. Она работала с утра до ночи. Была бригадиром, 
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заведующей фермой, учѐтчиком. Жили мы в деревне Большой 
Кокуй. Мама сильно болела и ушла из жизни очень рано, в 44 
года. Сказались тяжѐлый труд, голод, холод во время войны. 

Я училась в Семибратовской семилетней школе. Иногда 
встречалась с моей прабабушкой Голощаповой Натальей 
Ларионовной, которая всегда горько плакала о своих внуках. 
Она умерла в 1952 году. 

Еѐ второй внук Голощапов Иван Иванович (1913), брат 
моего папы, пропал без вести на фронте. В Книге памяти его 
имени нет. Был призван в 1943-м году.  

Прошѐл всю войну и вернулся с пулями в лѐгком родной 
брат мамы Чудинов Василий Александрович. Умер в 1969 
году.  

Повезло моему дедушке Чудинову Александру 
Сергеевичу, который прошѐл три войны: германскую, 
финскую, японскую. Он не был ранен и дожил до глубокой 
старости.  

Мы с моим мужем Поносовым Петром Ивановичем 
живѐм в Сиве. Вырастили сына Юрия и дочь Марину. У нас 
трое внуков. Вечная память нашим отцам, отдавшим жизнь 
за Родину!  

Дошѐл до Берлина 

Лукиных Эмма Фѐдоровна 

Мой отец Лукиных Фѐдор 
Иванович родился 21 июня 1911 года в 
деревне Семибратово, в семье 
Лукиных Ивана Матвеевича и 
Татьяны Ивановны. Окончил семь 
классов. До войны работал секретарѐм 
сельского совета, председателем 
колхоза. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1939 году, участвовал в 
русско-японской войне, за что был 
награждѐн тремя медалями. Вернулся 
домой. Но началась Великая 
Отечественная война. Отец окончил 
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военно-политическое училище, ушел на фронт младшим 
командиром, а закончил войну в звании капитана. Воевал в 41-
м отдельном полку 8-й гвардейской армии, в 3-й гвардейской 
(82-й) Краснознаменной стрелковой дивизии. Прошел с боями 
от Москвы до Берлина. Несколько раз был ранен, контужен. 
Домой вернулся только осенью 1945 года, т.к. несколько 
месяцев лечился от ран в военном госпитале. Награждѐн 
орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За взятие Берлина», 
медалью Жукова, «60 лет вооружѐнных сил СССР», «За 
отвагу», семью Юбилейными медалями, знаками «25 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «Фронтовик 1941-
1945.» После войны работал председателем колхоза, 
налоговым агентом, председателем Семибратовского 
сельского совета.  

Мама Лукиных Парасковья Пантелеймоновна выросла 
в Ирбите, в семье Леонтьевых Пантелеймона Васильевича 

и Фѐклы Григорьевны. 
После учѐбы она 
приехала в Семибратово, 
работала заведующей 
почтой и в сберкассе. 
Вышла замуж за Фѐдора 
Ивановича. Нас было уже 
трое, как началась 
война: Анатолий (1933), 
Аркадий (1936), я 
родилась в 1941 году. 
После ухода отца на 

фронт маме было очень трудно нас растить. Надо было 
работать, а я совсем маленькая. Со мной нянчились старшие 
братья. За время войны, как и все люди того времени, мы 
испытали и голод, и холод. Слава Богу, выжили. И папу 
дождались. В первые послевоенные годы тоже было нелегко. 
До лета 1953 года платили налоги, выживали в основном на 
картошке. Потом стало чуть получше. Мы с братьями 
окончили Семибратовскую семилетнюю школу.  
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Анатолий после службы в армии женился на 
учительнице Сивковой Лидии Алексеевне. В 1958-м году они 
переехали в Зюкайку, где Анатолий трудился до пенсии в 
авторемонтном заводе. Лида работала в детском саду 
воспитателем. Они вырастили дочь Елену и сына Анатолия. 
К сожалению, Анатолий трагически погиб. Он работал в 
Барнауле, на военном заводе, и что-то там случилось. 
Остались сиротами его дети – Саша и Костя. 

Аркадий тоже служил в армии. Дважды был женат. У 
него пятеро детей – Николай, Наталья, Андрей, Юрий, 
Валентина. Жили они тоже в Семибратово, потом переехали 
в Салтыково, где им дали квартиру. Аркадий трагически 
погиб, его сбил автомобиль около Захарят.  

Я получила профессию библиотекаря. Двадцать лет 
жила в Воронеже с мужем Александром Алексеевичем 
Михиным. Детей у нас не было, т.к. в армии муж подвергся 
радиации. Мы воспитывали приѐмного сына до шестнадцати 
лет, но он нас предал.  

После ликвидации Семибратовского сельского совета 
родители ещѐ какое-то время жили в деревне совсем одни. В 
1982 году они переехали в Зюкайку, где папе дали 
однокомнатную квартиру. Родителям не нравилось в ней 
жить, т.к. она была холодной и сырой. Они очень скучали по 
своему дому, по деревне. Когда мама тяжело заболела, я 
вынуждена была выехать в Зюкайку и ухаживать за ними. 
Мамы не стало в 1999 году, папа умер в 2001. Я осталась 
совсем одна. 
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Трудились с утра до ночи 

Михайлова Нина Анатольевна 

Наши прадедушка Лукиных Матвей Акакиевич и 
прабабушка Пелагея Игнатьевна – коренные жители 
деревни Семибратово. Жили они в 19-м веке. У них родилось 
двадцать детей, но выжили только пятеро: Николай, Яков, 
Иван, Мария и Анна (наша бабушка). Хозяйство у них было 
очень большое: лошадь, коровы и другие животные, свой 
надел земли. Вся семья трудилась с утра до ночи, особенно 
весной и летом. После революции всѐ изменилось. По-разному 
сложились судьбы моих родственников. 

Лукиных Николай Матвеевич (1905), родной брат 
нашей бабушки, жил в Семибратово, работал в колхозе. Он 
ушѐл на фронт в начале Великой Отечественной войны, 
пропал без вести. У него остались жена и две дочери – 
Анастасия и Анна. От него не было ни одного письма. 

Второй брат бабушки Лукиных Иван Матвеевич 
работал начальником милиции в 
Перми. Потом его направили на 
работу в Украину, Кривой Рог. 
Или в войну, или уже после неѐ 
он раскрыл банду, которая 
хотела взорвать большой 
завод. При задержании наш дядя 
сильно пострадал: бандиты на 
ходу выкинули его из машины. 
После этого он стал сильно 
болеть. За раскрытие данного 
преступления Иван Матвеевич 
был награждѐн высокой 
наградой. Кто-то рассказывал, 
что он получил Звезду Героя 

Советского Союза. Но я не знаю точно об этом, а спросить 
уже не у кого. Я видела его один раз в жизни где-то в 1961 или 
в 1962 годах. Мне было четыре годика. Иван Матвеевич 
приехал к нам в гости. Помню, мы пришли из леса и принесли 
много малины. На лавке сидел пожилой мужчина весь белый, 
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седой, очень похожий на нашу бабушку. Он погостил у нас 
недолго и уехал. Скоро он умер. Похоронен в Кривом Роге. Про 
дядю Якова я почти ничего не знаю. Похоронен он в Зюкайке. 

Сестра бабушки Лукиных Мария Матвеевна жила в 
Еловиках. Была очень трудолюбивой. Детей у неѐ не было. 
Наша мама в детстве часто ходила к ней вместе с 
двоюродными сѐстрами Тасей и Аней, дочерьми погибшего 
Николая. Иногда они подолгу жили у неѐ.  

А наша дорогая бабушка Лукиных Анна Матвеевна 
родилась в 1903 году. Была умная, 
способная, хотя и окончила всего два 
класса. Она учила молодѐжь в деревне 
Поносово в 30-е годы. Тогда 
советское правительство проводило 
ликвидацию безграмотности. Помню, 
у бабушки был очень красивый почерк. 
Ещѐ помню, как она помогала моему 
брату Володе решать задачи за 
восьмой класс. Рассказывали, что у 
неѐ в молодости была русая толстая 
коса ниже пояса. Ещѐ я слышала, что 
во время Гражданской войны еѐ чуть 

не расстреляли белые, уже направили на неѐ винтовку, 
требуя рассказать, где отец и братья. Но обошлось. Она 
родила двух детей: Римму (нашу маму) и Ивана. Дядя Ваня 
умер молодым, 18-ти лет. Как тяжело, наверное, ей было 
потерять сына в таком молодом возрасте. Она помогала 
маме вырастить нас. В колхозе бабушка пользовалась 
большим уважением. Помню, все еѐ звали по имени и 
отчеству, обращались к ней за советом. Умерла она в 1989 
году. 

Мама Лукиных Римма Матвеевна родилась в 1928 году. 
Она окончила только начальную школу и стала работать. 
Мама рассказывала, что в 30-е годы был голод. Они с братом 
ходили по деревням и собирали милостыню. Кто подаст, а 
кто и нет. Летом ели разную траву, пекли из жмыха лепѐшки. 
Хлеба почти не было. Во время Великой Отечественной 
войны маму, совсем ещѐ ребѐнка, в течение трѐх зим 
отправляли на лесозаготовки, голодную, полураздетую. 
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Мужчин в деревнях не было, они все были на фронте. А кто и 
вернулся, так были все покалечены. Колхоз держался на 
молодых девчонках, мальчишках и стариках. Она одна 
вырастила нас, троих детей: Владимира, Тамару и меня. 
Конечно, большое спасибо нашей любимой бабушке, она 
приучила нас трудиться, быть честными, добрыми, уважать 

окружающих. Мама с утра до ночи 
работала, нашим воспитанием ей 
совсем некогда было заниматься. Я 
не помню, чтобы она когда-нибудь 
отдыхала. Всѐ время что-нибудь 
делала. За всю жизнь она была в 
отпуске только один раз, когда 
деревни перевели в совхоз. В 
колхозе отпусков не давали. Ещѐ и 
дома было много работы. Всегда 
держали корову, курочек, поросят, 
иногда овец, гусей. Последние годы 
мама работала бригадиром, 

кладовщиком. Во время уборки урожая приходилось трудиться 
без выходных, в три смены:  следили, чтобы зерно 
просушивалось, не портилось. А на работу ещѐ посылали 
учащихся Зюкайского аграрного техникума. С ними надо было 
находить взаимопонимание, приучать их к 
ответственности. Мама всю жизнь прожила для нас. Она 
помогла нам воспитывать и наших детей, еѐ внуков. Мы за 
это ей безмерно благодарны. Низкий ей поклон! Она знала 
много песен. У неѐ был очень красивый голос. Помню, 
соберутся с двоюродными сѐстрами и поют старинные 
песни. Но это было очень редко. Мы благодарны ей, что 
приучила нас с сестрой к труду. У нас в детстве были свои 
обязанности, своя работа. А если провинимся или что-то не 
сделаем, она посмотрит строгим взглядом, мы уже знали, 
что виноваты. Пусть Господь воздаст всем нашим матерям! 
Уже несколько лет нет с нами нашей дорогой мамочки, но мы 
всегда помним о ней и жалеем. 

Как сложилась наша жизнь? Брат Владимир окончил 
Закамское техническое училище. Получил профессию 
сварщика. Работал по этой специальности около сорока лет. 
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Служил в армии на Байконуре, видел, как запускают ракеты в 
космос. Его часто посылали в командировки. Принимал 
участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали. 
Брата уже нет в живых, умер в 60 лет. 

Сестра Тамара живѐт в Зюкайке. С мужем Михаилом 
вырастили трѐх детей – Ивана, Надежду, Любовь. Всем 
помогли получить высшее образование. Все трое уже создали 
свои семьи. Тамара в школьные годы много занималась 
спортом, бегала на лыжах. У неѐ много дипломов и грамот. 
Однажды она ездила на всесоюзное соревнование в 
Петрозаводск, где заняла третье место и получила 
бронзовую медаль. Еѐ трудовая жизнь прошла в Зюкайском 
ремонтном заводе. Начинала с токаря, потом работала в 
техническом отделе, на проходной, затем была начальником 
литейного цеха, откуда и вышла на пенсию. Еѐ муж Брязгин 
Михаил работал в профтехучилище, а после его ликвидации 
перешѐл на ремонтный завод. 

 Я тоже живу в Зюкайке. У меня двое детей: дочь Елена и 
сын Станислав. Семейная жизнь не сложилась, растила 
детей одна. Дочери - 37 лет, у них с мужем Андреем шестеро 
детей. Сын живѐт со мной. Пока холост. Очень хотелось, 
чтобы наши дети, внуки, правнуки не забывали историю 
нашей Родины, помнили свою родословную, уважали старших. 
И дай Господь нам всем мирного неба над головой! 

Пропал без вести 

Чудинова Вера Фроловна 

В Семибратово жила моя родная тѐтя Лукиных 
Степанида Егоровна. Она вышла замуж за Лукиных Николая 
Ивановича (1897), вдовца. У него были взрослые дети: 
Лукиных Ольга Николаевна и Иван Николаевич. Ещѐ у него 
был маленький внебрачный сын в Зюкайке. У Степаниды 
Егоровны своих детей не было, поэтому она растила Ивана 
как своего. Родная мать отдала им его. Началась Великая 
Отечественная война. Николай Иванович ушѐл на фронт и не 
вернулся, пропал без вести в 1942 году. От него не было ни 
одного письма. 
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Степанида воспитывала приѐмного сына одна. Но она 
была молодой, и еѐ постоянно отправляли в командировки: 
дорогу ремонтировать или на лесозаготовки. Она боялась 
его оставлять одного и отвезла его в Зюкайку, к родной 
матери. В будущем Иван Николаевич очень обижался на 
мачеху за то, что она вернула его родной матери, где ему, 
видимо, жилось нелегко. Иван Николаевич всю жизнь прожил в 
Зюкайке. С женой Раисой Ивановной они построили большой 
красивый дом, вырастили четверых детей: Николая, Ирину, 
Сергея, Юрия. К сожалению, их младший сын Юрий 
трагически погиб, утонул в возрасте 10 лет. Иван 
Николаевич работал в Зюкайском ремонтном заводе, здесь же 
трудилась и Раиса Ивановна. Оба были очень трудолюбивыми 
людьми. Что только ни росло у них в огороде, разные 
плодовые деревья сажала Раиса Ивановна, а также было 
очень много цветов, особенно лилий разных сортов. Пока 
могли, они держали корову, иногда и две, кур, овец. Совсем 
недавно оба ушли из жизни. Их дети и внуки проживают в 
Зюкайке.  

Степанида Егоровна жила в Семибратово до конца. Я к 
ней часто ходила в гости. Потом, когда деревня стала 
разваливаться, она переехала к нам, в Панюши. Эта деревня 
тоже исчезла. Наша тѐтя и мама переехали в Зюкайку. Они 
жили вместе. Сначала умерла мама. Тѐтя сильно болела, и мы 
с сестрой поочерѐдно ухаживали за ней и похоронили. Я помню 
моих дорогих родственников. 

Война в жизни нашей семьи 

Иванова Рената Александровна 

Наша семья - это мама Базанова Марина Семѐновна, 
брат Владимир, и я. Жили мы в Сивинском районе, 
Новомихайловском сельском совете, деревне Зуево. Первым 
мужем мамы и отцом Володи был Базанов Николай 
Иванович. Он родился и вырос в семье Базановых Ивана 
Константиновича и Аграфены Корниловны. Они были 
инвалидами, у отца не было одной руки, мать плохо видела, в 
конце жизни она ослепла.  
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В 1939 году Николая Ивановича призвали в армию. 
Служил он в Красных казармах, в Перми. Мама навещала его 
несколько раз. Но пути их разошлись по какой-то причине. 
Когда он вернулся домой в начале 1941 года, у мамы была уже 
я. Он не стал ни в чѐм обвинять маму, сказал ей, что у него 
тоже есть другая женщина и уехал. Моим отцом был 
Яковлев Александр Николаевич.  

Началась война. Ушли на фронт наши с братом отцы. 
Базанов Николай Иванович, лейтенант, командир взвода 
108-й отдельной штрафной роты, погиб в бою пятого 
августа 1944 года. Похоронен в Польше, село Дымитру 
Сташевского района Радомского графства.  

В 1944 году мы переехали в Семибратово, где нас 
поселили в маленькую избушку. Позднее мама купила дом, за 
который постепенно расплачивалась пенсией, которую 
получала за погибшего первого мужа. Ей было очень трудно, 
как и всем женщинам во время войны. Холод, голод, тяжѐлый 
труд – всѐ пришлось ей перенести. Мама возила на лошади 
почту из Зюкайки. 

 Мой отец Яковлев Александр Николаевич дошѐл до 
Берлина. Вернулся домой в апреле 1946 года. Он заехал на 
какое-то время к нам. Сказал, что съездит к родителям и 
вернѐтся. Этого не случилось. Отец завѐл другую семью. Я 
писала ему письма, он отвечал. После его смерти я общаюсь 
с Виктором и Зинаидой, братом и сестрой по отцу. 

В 1950 году в нашей семье появился отчим Алтобаев 
Павел Евсеевич. Он помог маме нас растить. Это был 
человек нелѐгкой судьбы. Перед началом Великой 
Отечественной войны он был эвакуирован с финской границы, 
поселился в Семибратово. Его первая жена умерла. Были 
дети – Анна и Пѐтр. От второй жены – сын Николай. В 
начале войны Павла Евсеевича призвали на фронт. Был ранен, 
контужен. Вернулся домой инвалидом второй группы. Стал 
работать в колхозе кладовщиком. Одна многодетная семья 
голодала. Ей выписали три килограмма ржаной муки. Отчим 
пожалел детей и заменил эту муку на пшеничную. Отец 
детей рассказал об этом своему родственнику. Тот донѐс. 
Приехали милиционеры и арестовали отчима. Посадили на 
три года. За что? Взял бы что-то себе или дал эту муку без 
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выписки. Ещѐ можно было как-то понять. К тому же он был 
фронтовиком-инвалидом. Никакого милосердия не было со 
стороны власти даже к участникам войны, чудом выжившим в 
кровопролитной войне. 

 Они с мамой стали жить вместе, когда он вернулся из 
лагеря. Относился к нам с братом хорошо. Можно сказать, 
заменил нам отцов. Работал в строительной бригаде, 
позднее сторожем. Они перевезли дом из деревни Зуево. 
Отчим пристроил к нему ещѐ комнату. Когда из 
Семибратово стали всех выселять, мы продали дом колхозу. 
Его перевезли в Салтыково, поставили и поселили туда три 
семьи. В 1973 году я перевезла родителей к себе. Они были 
уже очень больны. Через три недели отчим скончался. Мама 
жила с нами ещѐ пять лет.  

Брат Владимир окончил семь классов Семибратовской 
школы. Работал в колхозе. Он был влюблѐн в девушку Раю. 
Дружили они со школьной семьи. Когда брата призвали в 
армию, родители выдали еѐ замуж. Жила она в Оверятах. У 
них с мужем Аркадием родился сын Николай. К сожалению, 
Аркадий трагически погиб, попал под поезд. Я сообщила 
брату об этом. Они стали переписываться. Из армии Володя 
вернулся уже в Оверята. Жили они счастливо, растили 
Николая. Родилась их общая дочь Людмила. Брат работал 
электросварщиком на кирпичном заводе до пенсии. Был 
передовиком, его фотография постоянно висела на доске 
Почѐта. Рая трудилась на обжиге кирпича. У них четверо 
внуков и три правнука. Сейчас брат живѐт с дочерью. Раиса 
десять лет назад трагически погибла. 

Мы с мужем Ивановым Валентином Сергеевичем жили 
сначала в Семибратово. Он работал на Зюкайском ремзаводе, 
потом в совхозе «Уралец» водителем. В 1970 году мы уехали 
в Горнозаводский район, посѐлок Сараны, где проживаем и 
сейчас. Муж трудился в шахте проходчиком, я – на почте, 
позднее перешла на шахту заведующей главным складом. 
Вырастили четверых детей – Татьяну, Светлану, Олега, 
Владимира. У нас девять внуков, три правнука, одна 
правнучка.  

О военном детстве вспоминаю с горечью. Не было еды, 
одежды, обуви. Каждое лето работали в колхозе. Весной, 
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после уроков нас, голодных, отправляли сажать овощи, 
кукурузу. Осенью мы собирали картофель. Ещѐ дома в 
огороде было много работы. Не помню, чтобы мы играли, 
отдыхали. Постоянно были заняты. 

Мы дети войны… 

Чудинов Николай Васильевич 

Я родился в 1936 году в Семибратово, в семье 
Чудиновых Василия Александровича и Ольги Николаевны. 
В 1941 году родилась моя сестра Тамара. Папу призвали на 
фронт. В войну мама растила нас одна. Она была постоянно 
на работе, и мы с Томой были дома одни, я ей был нянькой. 
Жили, как и все, очень бедно, питались гнилой картошкой да 
травой. Одежды не было.  

С фронта вернулся наш отец, израненный, 
контуженный, у него не было одного лѐгкого. Мама жила уже с 
другим мужем. Это был эвакуированный из Ленинграда 
Кузьмин Николай Терентьевич. Он работал ветеринаром в 
колхозе. Я его не признавал, всячески старался ему 
навредить, за что меня жестоко избивали. Отец снова 
женился. Меня он взял к себе. Но мачеха постоянно 
жаловалась на меня, и отец тоже меня бил. Моя мать родила 
ещѐ двух дочерей: Людмилу и Лидию. Я вернулся жить к ним, 
когда она рассталась с Кузьминым. С отцом общался. 
Помогал ему, когда он о чѐм-нибудь просил. Он часто болел, 
получал пенсию как инвалид войны. По возможности старался 
трудиться в колхозе. В 1961 году его не стало.  

Я окончил начальную школу и стал работать в колхозе. 
Потом поступил в РУ-34, в Зюкайку, где получил профессию 
тракториста-слесаря. Стал работать механизатором в 
колхозе. Когда мне исполнилось 18 лет, я поступил в 
Верещагинский леспромхоз, где трудился два года. Здесь же 
встретил Веру, мы поженились. В поисках лучшей жизни 
уехали в Горнозаводск. Там я работал тоже в леспромхозе. 
Растили двух детей. Прожив там 11 лет, вернулись в 
Зюкайку. Я стал трудиться в ремзаводе. Отработав здесь 28 
лет, вышел на пенсию. Старался работать добросовестно, 
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имею медаль «Ветеран труда», много грамот и поощрений. 
Мой стаж – больше сорока лет. С женой Верой Фроловной 
вырастили троих детей: Сергея, Светлану, Нину. У нас 
шесть внуков.  

Сестра Тамара после окончания восьми классов уехала в 
Пермь. Работала на заводе. С мужем Владимиром Ужеговым 
вырастили двух сыновей: Сергея и Андрея. Сейчас Тамара 
живѐт одна. Она похоронила мужа и старшего сына.  

Людмила тоже рано уехала в Пермь. С мужем 
Владимиром Кожевниковым они работали в «ЛУКОЙЛе». 
Вырастили двух сыновей: Евгения и Александра. Владимир 
рано ушѐл из жизни. Людмила живѐт вместе с семьѐй Саши.  

Лидия жила в Зюкайке. Она выходила замуж за Чудинова 
Сергея Семѐновича, родила сына Михаила. Жизни с ним не 
получилось: пил, дрался, хулиганил, за что сидел несколько 
раз. Она уехала от него в Пермь, к сѐстрам. Работала в 
строительной организации. Родила ещѐ дочь Ольгу. 
Вырастить еѐ не успела, скоропостижно скончалась. Михаил 
помогал сестре становиться на ноги. 

Мой дед по отцу Чудинов Александр Сергеевич прошѐл 
три войны: Первую мировую войну, Гражданскую, Финскую. Он 
рассказывал мне, что в Гражданскую войну их полк пешком 
шѐл из Перми до Уфы. Время было очень тяжѐлое, голодное. 
А солдатам выдали какое-то довольствие. Весь путь их 
сопровождали женщины, которые во время отдыха 
предлагали себя солдатам за деньги, чтобы спасти своих 
детей от голода. После финской войны он вернулся домой 
контуженным, был в возрасте, поэтому на фронт в Великую 
Отечественную войну его уже не призвали. С моей родной 
бабушкой он не жил, женился второй раз, где родились ещѐ 
двое детей. Я часто был голодным. Когда приходил к деду, то 
он украдкой давал мне горбушку хлеба, которую я прятал под 
рубашку и убегал. Дедушка умел ремонтировать обувь, 
плести лапти, делать поделки из дерева. Этим он 
зарабатывал на жизнь. Пенсию, по-моему, он не получал. Я 
иногда помогал ему относить товар в Зюкайку для продажи. 
Умер дед в конце 50-х годов. 
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Мама Чудинова Ольга Николаевна трудилась в колхозе 
«Заветы Ильича», потом в совхозе «Уралец». Она работала 
бригадиром. Во время войны мы еѐ почти не видели, т.к. она 
трудилась с утра до ночи. Мама награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.». После ликвидации Семибратово я перевѐз еѐ в Зюкайку, 
где купил ей небольшой домик в Чурбышево. Последнее время 
она жила у Людмилы в Перми. Там мама и похоронена. 

Иван Николаевич Лукиных, брат мамы, тоже был 
участником войны. Вернувшись с фронта, он какое-то время 
трудился в колхозе. Потом работал в Верещагинском 
райфинотделе. С женой Натальей они вырастили шестерых 
детей: Антонину, Нину, Владимира, Александра, Николая, 
Юрия. После выхода на пенсию какое-то время они жили в 
Зюкайке. Их сын Николай жил в Москве и решил перевезти 
родителей в Тверь. Там дядя тяжело заболел и вернулся в 
Зюкайку. Жил у мамы. Она ухаживала за ним до конца и 
похоронила.  

Забыть мне это невозможно… 

Старкова Анна Демидовна 

В центре Семибратово, против сельского совета, 
стоял дом, где жила моя бабушка Шалыгина Анастасия 
Никитична. Она была родом из Малого Кокуя. Деда 
Шалыгина Василия Максимовича я не помню. В их семье 
было восемь детей: Степан, Семѐн, Григорий, Никонор, 
Татьяна, Ирина, Пелагея (моя мама), Анна. Вместе с 
бабушкой жил Никонор Васильевич с семьѐй. 

Моя мама Шалыгина Пелагея Васильевна вышла замуж 
в 1920 году за Демида Дмитриевича Старкова, в деревню 
Порозята. Мы, их дети, родились в этой деревне, а в 
Семибратово мы ходили часто в гости к бабушке и дяде 
Никонору. О своей семье я расскажу позднее. А пока вспомню 
своих родственников из Семибратово  

Тетя Шалыгина Анна Васильевна жила в Семибратово. 
Она вышла замуж за Баяндина Петра Прохоровича. В 1937 
году его арестовали. Обвинили в терроризме, антисоветской 
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агитации и приговорили к десяти годам лагерей. Также был 
арестован его брат Баяндин Георгий Прохорович. В 1938 
году братья убежали из лагеря. По дороге Петру Прохоровичу 
стало плохо, и он умер. Похоронив брата, Георгий сдался 
властям. И тогда ему сказали, что на них с братом пришли 
документы об освобождении, а они убежали. Георгия 
освободили, позднее он погиб на фронте. А моя тѐтя одна 
растила трѐх детей: Зою, Григория, Анатолия. Григорий ещѐ 
молодым парнем погиб в Семибратово, его убили во время 
драки. Анна с Зоей и Толей уехала из деревни в Закамск. 
Построила там землянку, в которой семья жила довольно 
долго. Работала тѐтя на авторемонтном заводе. Сейчас в 
живых только Анатолий.  

Вторая моя тѐтя Шалыгина Татьяна Васильевна 
жила в Семибратово. Она одна воспитывала сына Николая и 
дочь Александру. Замуж не выходила. Позднее она переехала 
тоже в Закамск. Еѐ сын Шалыгин Николай Васильевич погиб 
на войне. Он с семьѐй жил в Карагайском районе, откуда был 
призван на фронт. Его дочь Мария тоже была в армии, 
вернулась. 

Дядя Шалыгин Григорий Васильевич (1892) с женой 
Феклиньей Силантьевной жил в Еловиках. Своих детей у них 
не было, воспитывали приѐмную дочь Анастасию. Во время 
Гражданской войны дядя был красным командиром. 
Вернувшись, жил в деревне, занимался крестьянским трудом. 
Вступил в колхоз. В 1942 году он был призван на фронт. Был 
ранен, контужен. Вернулся в конце войны. Продолжал 
трудиться в колхозе. Умер он в 1952 году. 

Степан Васильевич Шалыгин жил в Семибратово со 
своей семьѐй. Его сын Иван Степанович был в конце 
тридцатых годов председателем колхоза. В 1937 году был 
богатый урожай зерновых. После сдачи хлеба государству 
колхозники получили на трудодень по пуду хлеба. Помню, моя 
мама и брат Василий помогали убирать хлеб в Семибратово 
и привезли за работу целый воз зерна. Осенью этого же года 
случилась страшная трагедия в нашей семье. После уборки 
урожая семья собралась в доме бабушки. Приехал в гости и 
дядя Семѐн из Верещагино. Вдруг появляются милиционеры, 
арестовывают Шалыгиных Степана Васильевича, Семѐна 
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Васильевича, Ивана Степановича и увозят их в 
Верещагино. Где погибли или умерли наши родственники и за 
что? Нет ответа. Позднее прошѐл слух, что донѐс на них 
кто-то из работников сельского совета, которым, якобы, 
давалось задание написать донос на определѐнное 
количество неблагонадѐжных людей. Я это не утверждаю. Но 
очень обидно за моих родственников. В чѐм они провинились? 
За что так безжалостно с ними расправились? За то, что 
трудились не покладая рук. Позднее все они были посмертно 
реабилитированы. А нам, родственникам, от этого легче не 
стало. Мы не знаем, где они похоронены. Им даже не дали 
сообщить, где они находятся. Каково было пережить всѐ это 
Анастасии Никитичне, их матери! Двух сыновей и внука она 
потеряла навсегда и неизвестно за что. Она не пережила 
этого горя. Последние годы жизни сильно болела. Умерла в 
1950 году. 

У Семѐна Васильевича было четверо детей – Иван, 
Елизавета, Михаил, Валентин, жена Евдокия Александровна. 
Раньше они жили в Малом Кокуе. У них сгорел дом в 1936 году, 
и им пришлось переехать в Верещагино. Осенью он приехал в 
Семибратово навестить мать и братьев. И его за компанию 
арестовали и уничтожили. А когда слышишь или читаешь, как 
издевались над заключѐнными, то волосы на голове 
поднимаются дыбом от ужаса, который пришлось испытать 
моим дорогим родственникам.  

Из всей нашей большой семьи, кто их знал, осталась я 
одна. Они, мои родные, всегда в моей памяти. Я мысленно 

молюсь о них и никогда не смогу 
простить властям эту страшную 
несправедливость, наглое, 
самодовольное истязание и 
убийство моих близких. Я проклинаю 
их убийц. 

Дядя Шалыгин Никонор 
Васильевич – участник Первой 
мировой войны. Был призван на 
фронт в 1914 году. Воевать ему 
долго не пришлось. Он попал в плен 
в Австрии, где находился четыре 
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года. Домой вернулся только в 2019 году. Женился на 
Наталье Степановне из Большого Кокуя. Они вырастили 
четверых детей: Владимира, Фѐдора, Павла, Анну. Дядя 
Никонор прожил долгую жизнь. До конца своих дней трудился. 
Никакой пенсии не получал. Ему пришлось пережить смерть 
жены, она умерла в 1951 году. Женился второй раз на 
Токаревой Анне Николаевне из деревни Власово, тоже 
пережившей безутешное горе. Она не дождалась с фронта 
мужа и единственного сына. Была совсем одинокой. 

Сын Никонора Васильевича, Шалыгин Владимир 
Никонорович, родился в 1921 
году. Окончил Верещагинское 
железнодорожное училище. По-
моему, он даже не успел 
поработать по специальности, а 
также жениться. В начале 
Великой Отечественной войны 
был призван на фронт, 
лейтенант, пропал без вести в 
1943 году. В Верещагинской 
книге Памяти неправильно 
написано его отчество 
(Никифорович).  

Второй сын Фѐдор 
Никонорович жил в Зюкайке, работал на маслозаводе, был 
женат на Александре Васильевне Петруниной. Они 
вырастили дочь Наталью. Она работала в Зюкайской школе 
преподавателем русского языка и литературы. Сейчас на 
пенсии. С мужем Семилетовым Виктором 
Валентиновичем они вырастили прекрасного сына 
Александра, который подарил им двух внуков – Александра и 
Светлану. Павел Никонорович был женат на Анне Егоровне 
Лапиной из Крысят. Детей у них не было. Жили в Зюкайке. Он 
умер рано, в 50 лет. 

А теперь расскажу о нашей семье. Мой отец Старков 
Демид Дмитриевич был старшим сыном Екатерины 
Дмитриевны Старковой (наша бабушка), жили они в деревне 
Порозята. Она замуж не выходила, а жила в гражданском 
браке с племянником Постникова Ивана Петровича, купца 
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второй гильдии, владельца маслозавода в Зюкайке. А в Усть-
Бубе, в двух километрах от Порозят, жил его брат со своей 
семьѐй. Они владели мельницей, суконной лавкой, магазином. 
Сын этого купца влюбился в юности в Екатерину и хотел на 
ней жениться. Она была простой крестьянкой, неграмотной, 
а он из купеческого сословия, образованный. Естественно, им 
не разрешили обвенчаться. Так он и был приходящим мужем и 
отцом пятерых детей: Демида, Григория, Марии, Петра, 
Таисьи. Он помогал Екатерине Дмитриевне растить детей, 
надеялся, что рано или поздно он сможет с ней обвенчаться и 
усыновить их. Но не случилось. Грянула революция. И всему 
семейству Постниковых пришлось спасаться. Смог ли 
спастись наш дед, я не знаю. Но всѐ-таки кто-то сумел 
уехать заграницу. В 90-е годы, когда открылись границы, в 
Зюкайку приезжала внучка Ивана Петровича Постникова. 
Рассказывают, что она долго стояла у разрушающегося дома 
и плакала. Дом ещѐ существовал, в нѐм располагалась 
амбулатория. Еѐ визит не был никем зафиксирован.  

А тогда наша бабушка очень сильно пережила отъезд 
своего любимого. Растила детей одна. Все они были 
записаны на деда Дмитрия. Мы, потомки, даже не знаем имя 
нашего настоящего деда. Нам не говорили потому, что 
боялись репрессий. Все люди в 30-е годы и до смерти 
Сталина жили в страхе и старались не вспоминать о своѐм 
прошлом, чтобы безвинно не пострадать. Наша бабушка 
была очень смелой женщиной. Она поверила в советскую 
власть, принимала самое активное участие в становлении 
советов. В 1920 году она была делегатом Третьего съезда 
партии большевиков, видела В.И. Ленина. На обратном пути 
из Москвы заболела малярией. С трудом добралась до дома. 
Через три месяца умерла, оставив на попечение наших 
родителей, Демида Дмитриевича и Пелагеи Васильевны, 
несовершеннолетних детей. Самой младшей Таисье было 
всего шесть годиков, Марии – 12. Перед смертью бабушка 
просила свою сестру Неволину Надежду Дмитриевну, которая 
проживала в деревне Салтыково, забрать младшую дочку и 
вырастить еѐ. Так и случилось. Тѐтя Тася росла в семье 
Неволиных Степана Александровича и Надежды Дмитриевны. 
Мама рассказывала, что она сильно скучала по своей семье и 
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постоянно бегала одна в Порозята, а это шесть километров 
и всѐ почти лесом. В 1930 году она вместе с семьѐй 
двоюродного брата Неволина Данилы Степановича уехала 
в Пермь, где и жила до конца своих дней. Она вышла там 
замуж за Горлаева Геннадия Ивановича. Вместе они 
вырастили двух детей: Нину и Виктора. 

 Мария совсем молоденькой девчонкой ушла в 
Семибратово. Там вышла замуж за Мелехина Петра 
Васильевича. Родом он был из зажиточной семьи. Началась 
война. Пѐтр Васильевич отправился на фронт в первые дни. 
Мария осталась беременной. Родила сына Виктора уже после 
гибели мужа. Растила его одна. Работала техничкой в школе. 
В начале пятидесятых годов она переехала с сыном в 
Зюкайку. Работала на маслозаводе до его закрытия. Виктор 
женился и уехал из Зюкайки в Украину. У него с женой Риммой 
шестеро детей. Тѐтя Маруся жила одна, очень скучала по 
сыну и внукам. Так она и не дождалась их в гости. Умирала в 
одиночестве. Хоронили еѐ мы, племянники. Виктор приезжал в 
Зюкайку, когда исполнилось сорок дней со дня еѐ смерти. 
Больше мы его не видели. Умер он в 2002 году. Где и как 
живут его дети, не знаю. Слышала, что одна из его дочерей 
проживает в Аргентине. 

Нас у папы с мамой выжило 
четверо: Василий, Илья, я, Павел. 
Отца я не помню. Он умер в 1936 
году, когда мне было только два 
годика. Умер папа от простуды. 
Весной был сплав леса на реке 
Обве. Один парень стал тонуть, и 
отец его спас. Вода была холодной. 
У папы воспалились от простуды 
уши. Вылечить их не могли. Он 
страшно мучился от боли и умер. 
Ему было всего 35 лет. Мама 
растила нас одна.  

Василию ещѐ не исполнилось 
18 лет, когда началась война. Он 
добровольцем ушѐл на фронт в 

1942 году. После недолгой подготовки его отправили в 
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Сталинград. Мне брат рассказывал, как их полк двигался к 
Сталинграду, а им навстречу шла колонна военнопленных 
немцев. Наши воины были одеты в тѐплые бушлаты, в 
ватные галифе, вооружены. А было холодно, пронизывающий 
ветер. Немцы были в шинелях, на одной ноге лапоть, на 
другой – рваный сапог… И случилось невероятное. Впереди 
нашего полка шѐл молодой комадир, которого солдаты 
обожали. Когда поравнялись с колонной немцев, один пленный 
выхватил из кармана пистолет и выстрелил в командира, 
убил его. Видимо, наши плохо обыскали немцев, когда их в 
плен брали. Настолько наши военные были ошеломлены 
таким событием, что командир полка дал команду 
«стрелять». И вся колонна немецких пленных была 
уничтожена. Брат служил в гвардейском полку, он заряжал 
«катюши». Однажды он чуть не погиб. Только что закончился 
бой. Все сидели в блиндаже. Брат вышел по какой-то нужде. 
Вдруг под ногами разорвался снаряд и по груди что-то резко 
скользнуло. Оказывается, это пуля по нему проскочила, задев 
только мягкие ткани. Он с трудом вернулся в блиндаж. 
Друзья раздели его. От бедра осколком был вырван кусок 
мяса, хлестала кровь. Его хотели отправить в госпиталь, но 
брат отказался, не хотел покидать свой полк. Отлежал 
полтора месяца в медсанбате и снова воевал. Другой брат 
Павел работал водителем, жил в Зюкайке. 

Илья работал сталеваром на заводе имени Ленина в 
Перми. Потом перешѐл на завод имени Дзержинского, где ему 
дали квартиру. В 1962 году он трагически погиб, попал под 
поезд. Оставил сиротами трѐх дочерей. 

Я живу в Закамске. Уехала туда ещѐ в юности. 
Работала в ателье мастером по пошиву верхней одежды. 
Вырастила дочь Валентину. Она долгое время трудилась 
мастером в профтехучилище, потом в заводе. У них с мужем 
два сына – Артѐм и Антон.  

Я до конца жизни буду помнить своих дорогих 
родственников. Надеюсь, что мои дочь и внуки тоже их не 
забудут. 
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Наша дружная семья 

Носкова Галина Николаевна 

Мои дедушка и бабушка, Петрунины Василий 
Андриянович и Дарья Ивановна, с сыновьями Василием и 
Николаем приехали в Семибратово в 1939 году, они были 
эвакуированы из Карелии, с финской границы. А родом они из 
Рязанской области. Спустя какое-то время к ним приехала их 
дочь Александра. Она сопровождала скот от Карелии до 
Москвы. Поселились в старой избушке Шалыгина Никонора 
Васильевича. А позднее купили небольшой дом в центре 
деревни, работали в колхозе, имели большой огород, держали 
корову. В начале войны умер дед. Бабушке и папе было очень 
тяжело выживать, как и всем людям в военное время. 
Испытали и голод, и холод.  

Наша мама Старкова (Петрунина) Надежда 
Кирилловна родом из деревни 
Порозята Сивинского района. Из 
воспоминаний мамы: «Родилась я в 
крестьянской семье Старковых 
Кирилла Михайловича и Степаниды 
Даниловны. Папа работал конюхом в 
колхозе, мама – на разных работах. 
Она была верующей. Еѐ приглашали 
отпевать покойников, читать 
молитвы об усопших. Папа любил 
рыбачить. У нас всегда была в доме 
рыба.  

В 1941 году я окончила 
семилетнюю школу и поступила в 
восьмой класс Сивинской средней 

школы, где проучилась только два месяца. Меня взяли в ФЗО 
при Очѐрском машиностроительном заводе. После трѐх 
месяцев учѐбы на шишельницу-стерженщицу меня направили 
в литейный цех. В 1941 году в завод были привезены с 
Украины станки для отливки мин. Бригады девчат из пяти 
человек работали по 12-14-16 часов в сутки, изготовляли 
детали для мин. Сначала отливали головки, формировали 
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маховик. «Чушки» носили в огранку. Изготавливали и стержни 
для мин. Затем полуготовые мины и детали к ним (весом 16 
кг) на носилках относили в сборочный цех. Жили в общежитии 
по сорок человек в комнате. Было холодно, т.к. помещение 
отапливалось плохо, спали на нарах. В столовой кормили 
только по талонам перловой кашей, похлѐбкой из капусты и 
картошки. Наша бригада была лучшей на заводе. В бане 
мылись без мыла, щѐлоком (его готовили из золы). 

В 1947 году умер отец, и я уволилась с работы, уехала в 
деревню к маме. Было послевоенное время, мужчины погибли, 
и в деревне нужны были наши рабочие руки. Днѐм возили 
мешки с зерном от комбайна, солому, ночью молотили снопы. 
В 1948 году я уехала в Сиву и поступила на трѐхмесячные 
курсы счетоводов. После их окончания на работу не смогла 
устроиться. Жила у мамы. В этом же году вышла замуж за 
Петрунина Николая Васильевича и уехала к нему в 
Семибратово. Здесь стала работать учѐтчиком, 
кладовщиком. Потом пригласили в сельский совет 
секретарѐм. Позднее была продавцом в магазине, главным 
бухгалтером в колхозе «Заветы Ильича». Муж трудился в 
колхозе трактористом. В нашей семье родилось шестеро 
детей: Галина, Лидия, Нина, Владимир, Виктор, Николай. 
Моя свекровь Дарья Ивановна помогла нам их вырастить. 
Святая женщина, я ей безмерно благодарна». 

Когда я окончила восемь классов Семибратовской 
школы, наша семья переехала в Зюкайку. Это было в 1963-м 
году. Мама стала работать продавцом, много лет была 
заведующей магазином. Она труженица тыла, ветеран 
труда, многодетная мать. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», двумя орденами «Материнская 
Слава» первой и второй степени, шестью Юбилейными 
медалями.  

У мамы во время Великой Отечественной войны погиб 
на фронте родной брат Старков Василий Кириллович. Он 
ушѐл на фронт добровольцем после окончания Сивинской 
средней школы. Нашему дяде не было ещѐ и восемнадцати 
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лет. Погиб в Ленинградской битве. Похоронен в братской 
могиле, в Волхове. В 1979 году мама с сѐстрами Анастасией и 
Прасковьей съездили в Ленинград и посетили братскую 
могилу, где похоронен их брат.  

 

  

 

Папа Петрунин Николай Васильевич начал трудиться 
с 14 лет, работал трактористом в колхозе «Коммунар», 
потом в «Заветы Ильича». Награждѐн медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 г.г.», «Ветеран труда», четырьмя Юбилейными 
медалями. Семь раз он был победителем соцсоревнования. 
После отъезда из Семибратово он работал в Зюкайском 
авторемонтном заводе кладовщиком на складе и какое-то 
время продавцом в хозяйственном магазине вместе с мамой. 

Наши родители всем нам дали образование. Владимир 
окончил Пермский политехнический институт, я - Московский 
университет потребительской кооперации заочно. Лидия и 
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Нина окончили Пермский механический техникум. Виктор и 
Николай – Зюкайский аграрный техникум. У всех нас свои 
семьи. У наших родителей девять внуков, 14 правнуков. К 
сожалению, уже нет на свете папы и мамы. Мы их всегда 
помним и жалеем. 

Голодное военное детство 

Поносова Галина Андреевна 

Я была направлена в Семибратовскую школу после 
окончания педагогического училища. 
Работала учителем начальных 
классов, воспитателем в интернате. 
Жила на квартире. Познакомилась с 
моим будущим мужем Поносовым 
Николаем Петровичем (1937). Он 
учился тогда в Зюкайском техникуме. 
Его отец Лукиных Пѐтр Николаевич 
погиб в 1939 году на Халхин-Голе. 
Растила Николая мать Поносова 
Дарья Александровна (1909). Были у 
него ещѐ две старшие сестры – 
Феклинья и Евдокия. В войну они уже 

работали в колхозе. С какой горечью Николай вспоминал о 
своѐм голодном военном детстве! Ему приходилось одному 
сидеть дома с утра до позднего вечера. Было очень страшно. 
Рассказывал, что зимой очень хотелось ему кататься с 
горки, которая была рядом с их домом. В окно видел, как 
ребята катаются. А одежды не было. Он одевался в какое-то 
тряпьѐ, на ноги тоже наматывал какие-нибудь тряпки или 
надевал носки. Прокатится на санках раз или два и мчится 
обратно домой, чтобы на печке отогреть ноги. Мать и 
сѐстры работали с утра до ночи за трудодни, а жили 
впроголодь, на одной картошке и травах. Почти весь хлеб в 
войну отправляли на фронт. Иногда по сто – двести граммов 
давали на трудодень. Это же крохи. Муку понемногу 
добавляли в тесто из гнилой картошки и молотой сухой 
травы. Иногда варили из неѐ кашу-заваруху. В войну не было 
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спичек, соли, мыла. Люди очень страдали из-за этого. В 1945 
году Николай пошѐл в школу. Одевать было нечего. Не было 
бумаги, ручек, карандашей. Так и учились. Уже с первого 
класса их заставляли работать в колхозе: собирать 
картофель за взрослыми, рвать морковь, летом возить 
копны сена на лугах. Дома было своѐ хозяйство – корова, 
овцы, куры. Также был большой огород. Со всем этим 
Николаю приходилось управляться одному, т.к. мать и 
сѐстры всегда были на работе. Несмотря на все трудности 
он окончил семилетку, техникум. Уже потом заочно окончил 
Пермский педагогический институт. Работал в Верещагино 
учителем физики в вечерней сменной школе, потом в первой. 
Когда жителей Семибратово стали выселять, мы купили дом 
в Верещагино для Дарьи Александровны. Она пережила сына 
на несколько лет. Николай умер рано от инфаркта, не дожив 
до пенсии. Мы вырастили с ним сына Сергея. Помогли 
получить ему высшее медицинское образование. Он работал 
заведующим психиатрическим отделением Верещагинской 
районной больницы. К сожалению, мой сыночек скоропостижно 
умер. Никому не пожелаю пережить такое безутешное горе. 
Ему не было и 45 лет. Остались внуки – Никита, Илья, 
Ксенья. Сейчас они уже взрослые. Никита работает на 
железной дороге. Илья и Ксенья учатся в институте. А я 
живу, существую на этой земле воспоминаниями о прошлой 
счастливой жизни. 

О сестре Николая Евдокии рассказывает еѐ внук 
Шатров Денис: «Родилась моя бабушка двадцать пятого 
февраля 1929 года в деревне Ожига Семибратовского 
сельского совета. С восьми лет пошла в школу, которая 
находилась в трѐх километрах от деревни. Так она закончила 
четыре класса. Летом приходилось работать, нянчиться с 
детьми колхозников прямо на дому. В пятый класс она не 
пошла, так как у еѐ мамы было ещѐ двое детей и нужны были 
средства для обучения. Когда исполнилось четырнадцать 
лет, ей пришлось возить воду на ферму, а когда исполнилось 
шестнадцать, еѐ отправляли каждую зиму на заготовку дров. 
В лес ходили пешком. Летом боронила на лошади, а на зиму - 
снова в лес.  
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В войну работала сборщицей молока с фермы и у 
колхозников. На работу ходили к шести часам утра за три 
километра, если опоздаешь хоть на пять минут, то лишали 
муки, которую давали по двести граммов на трудодень. Сено 
косили вручную литовками, гребли тоже вручную, хлеб жали 
конными жатками. Потом вязали снопы, ставили в суслоны, 
которые возили на лошадях и складывали в скирды. Осенью их 
везли на ток, где и молотили. Потом это зерно веяли, 
увозили его опять же на лошадях в Верещагино в заготзерно. 
А летом в военные годы работали день и ночь и никаких 
выходных не видали. Днем работали на комбайне, а ночью 
сортировали зерно, чтобы утром его увезти и сдать 
государству. 

А сами ели клевер, липовый лист, рапсовый жмых. 
Весной в поле собирали гнилую картошку, которая осталась 
там с осени, пекли лепешки и ели. Бабушке была вручена 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-42 г.г.». 

Нет в России семьи такой, 
где б ни памятен был свой герой… 

Аксарин Вадим Борисович 

О подвиге старшего лейтенанта Захара Никоноровича 
Илюшина, командира стрелкового 
взвода 3-й стрелковой роты 235-го 
стрелкового полка, наша газета 
рассказала год назад. Даже получив 
тяжѐлое ранение на подступах к 
деревне Ваньки (Псковская область), он 
оставался на боевом посту до 
последнего, пока хватало сил… Тогда 
за проявленные стойкость, мужество и 
отвагу, умелое командование взводом, 
старший лейтенант Илюшин был 
удостоен правительственной награды 
– Ордена Красной Звезды. 
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ДОВЕЛОСЬ, КСТАТИ, ЗАХАРУ НИКОНОРОВИЧУ 
послужить и в конной (да-да, была и такая!) разведке: бойцы 
(в основном, подразделение было укомплектовано жителями 
Средней Азии) пробирались в глубокий тыл, чтобы добывать 
особо засекреченные данные. Не раз возвращались с заданий и 
с захваченными вражескими «языками» – немецкими 
офицерами. Однажды, в километрах 80-ти от передовой, 
взяли в плен полковника с ценными документами (при 
выполнении разведывательной операции старший лейтенант 
Илюшин был ранен в шею). За доставку «языка» и секретных 
сведений командование на выбор предложило Захару 
Никоноровичу «форму поощрения»: представление к награде 
или возможность краткосрочного отдыха? Старший 
лейтенант Илюшин выбрал второе… 

Передохнув недельку в тылу, вновь отправился на 
передовую – «охотиться» за фашистами с офицерскими 
погонами, вплоть до начала битвы на Курской дуге, – одном 
из величайших и переломных сражений Великой 
Отечественной войны, длившемся 50 дней. И в том, что 
хребет немецко-фашистской армии был сломлен 
окончательно и бесповоротно, есть немалая заслуга и 
разведроты, в которой служил Захар Никонорович… 

В одном из боѐв, летом 1944-го, он был ранен разрывной 
пулей в ногу, ниже колена. Запоздалая медицинская помощь не 
прошла бесследно: началась гангрена. Пришлось 
ампутировать правую ногу по колено. Однако некроз тканей 
на этом не прекратился, и ногу отняли практически 
полностью… Долгих девять месяцев провѐл Захар 
Никонорович в госпитале, в Хакассии, в предгорьях Саян… 
Был момент, когда его даже в палату для безнадѐжных 
больных переводили. Но не поддался «костлявой» старший 
лейтенант Ильюшин, выкарабкался. 

Нашѐл он себя и в мирной жизни: никогда не унывал, не 
отчаивался и не жаловался на трудности. На протезе так 
наловчился ходить, что не каждый молодой мог за ним 
угнаться. Работал после войны председателем колхоза и 
председателем сельсовета. Правда, ночами боли, видимо, 
всѐ-таки мучили его: от долгих ночных хождений из угла в 
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угол одна доска на полу имела характерный след от 
протеза… 

Ушѐл из жизни ветеран двух войн, Гражданской и 
Великой Отечественной, Захар Никонорович Илюшин в 1964 
году, когда ему было всего 62. Через 19 лет после победы 
«убил» его осколок, оставшийся после ранения в шее. 
Хирургическое вмешательство оказалось роковым: рана 
никак не заживала, и герой войны от операции оправиться 
так и не смог. 

Жители деревни 

     
Голощапов Иван 

Александрович с женой. 
Шелунцовы Михаил Яковлевич и 

Анна. 

  
        Пинаева                                      Три колхозницы 
   Анна Егоровна. 
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Сергей Орлов 

 
В череде суетливых и праздных 

Позабытых и памятных дат 
Помяните, хотя бы однажды, 

Нас, за Родину павших солдат. 
 

Мы остались в полях и окопах, 
Среди топких болот и в лесах. 

Нас не счесть на прижизненных тропах 
И не взвесить на смертных весах. 

 
Мы смеялись и также любили, 

И мечтали, и пели, как вы, 
Мы хотим, чтобы нас не забыли, 

Не слагали дурные молвы. 
 

Мы хотим, чтобы дети играли 
И резвились на нашей земле, 
Чтобы матери горя не знали, 

Жены слѐз и седин на челе. 
 

Неустанные времени ветры 
Стѐрли шрамы кровавой войны, 

Прах развеяли на километры 
Наш, забытый без всякой вины. 

 
Не держите нас в траурной раме 
В скорбно памятный день или час, 

Лучше где-нибудь, в маленьком Храме, 
Помяните в молитве о нас 
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ДЕРЕВНЯ МАЛЫЙ КОКУЙ 

Деревня образовалась в 18 веке и называлась 
Софроновским хутором. Это моя малая родина, где я выросла, 
где жили мои предки по линии папы Неволина Ивана 
Степановича. Здесь родилась моя бабушка Тиунова 
(Неволина) Пелагея Фѐдоровна в семье Тиуновых Фѐдора 
Никитича и Акилины Михайловны. Здесь с 12-ти лет жил мой 
папа в семье своего дяди Тиунова Дмитрия Фѐдоровича, т.к. 
остался сиротой после смерти своей матери в 1918 года. До 
революции деревня называлась Ближним Кокуем, потому что 
находилась близко к волостному центру Усть-Бубу. В 1834 году 
здесь проживали в основном семьи с фамилией Тиуновы: 
Василий Егорович Тиунов с сыновьями Егором, Семѐном, 
Василием, Гордеем; Никита Иванович Тиунов (мой 
прапрадедушка) с сыновьями Нифонтом, Елисеем, 
Селивѐрстом, Фѐдором; Кондратий Никитович Тиунов с 
сыном Семѐном и т.д. А в конце 19 века в Ближнем Кокуе 
проживали Иван Анисимович Тиунов, Георгий Лаврентьевич 
Тиунов, Тимофей Петрович Арапов с женой Дарьей 
Савельевной, Ермолай Ефимович Пантелеев и его жена 
Матрѐна Спиридоновна, Иван Никитович Барабошин и др. 
Через лог, в 200 метрах от Ближнего Кокуя, находилась 
маленькая деревня Хомяки. Когда я подросла, этой деревни 
уже не существовало. На месте домов были развалины, ямы от 
колодцев, черѐмухи. 

В советское время Ближний Кокуй стал Малым Кокуем и 
вошѐл в число деревень Семибратовского сельского совета 
Верещагинского района. А Усть-Буб отошѐл к Сивинскому 
району. В 30-е годы двадцатого века почти все жители деревни 
вступили в колхоз. Он назывался «Культура», в него вошли 
деревни Салтыково, Малый Кокуй, Крысята, Хомяки, Дыричи. 
Правление находилось в Салтыково. Колхозники занимались 
выращиванием хлеба, овощей, животноводством. Большую 
часть урожая сдавали государству, что-то оставалось за труд и 
самим колхозникам. В деревне было около 30 дворов. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Настал 1941 год, Великая Отечественная война, которая 
разрушила мирную жизнь каждой семьи. Закончилась 
счастливая жизнь и моих односельчан. В первые месяцы войны 
наша деревня опустела. Всех мужчин, годных к военной службе, 
призвали на фронт. Остались женщины, старики и дети. 
Погибли на войне двенадцать человек, пятеро из которых 
совсем молодые парни. Вернулись с фронта 12 человек. 

Погибли за Родину 

1. Лапин Фѐдор Павлович (1910) призван в 1941 году, 
рядовой, пропал без вести в августе 1942. Жена – Лапина 
Дарья Ивановна. 
2. Неволин Иван Степанович (1906), мой папа, призван на 
фронт в августе 1941 года. Рядовой, пулемѐтчик 416-го 
стрелкового полка 258-й стрелковой дивизии. Погиб 18 сентября 
1942 года в Сталинградской области. Похоронен в братской 
могиле у станции Котлубань (с. Самофаловка). Жена – 
Неволина Анастасия Фѐдоровна. До войны работал кузнецом. 
3. Пинаев Александр Романович 1909 (Хомяки). Призван в 
1939 году. Рядовой, автоматчик 41-й танковой бригады. Погиб в 
бою в октябре 1944. Похоронен в деревне Сентеул, Румыния. 
4. Подойницын Николай Иванович (1924) призван в 1942 
году, пропал без вести в октябре 1942. Мать – Подойницына 
Прасковья Гавриловна.  
5. Тиунов Иван Емельянович (1922), лейтенант, командир 
взвода 2-го миномѐтного батальона 12-й отдельной лыжной 
бригады. Пропал без вести в 1944-м году. Мать – Тиунова 
Ксенья Михайловна. 
6. Тиунов Николай Михайлович (1917) призван в 1939 году, 
рядовой, пропал без вести в июле 1942 года.  
7. Тиунов Никонор Терентьевич (1907) призван в 1942-м 
году. Рядовой. Пропал без вести в июне 1942. Жена – 
Неволина Мария Васильевна.  
8. Тиунов Павел Михайлович (1916) призван в 1939-м году, 
стрелок, пропал без вести в июне 1942 года. Жена – Тиунова 
Пелагея Терентьевна. 



B  83   b 

9. Тиунов Пѐтр Максимович (1926) родился в деревне 
Хомяки. Призван в 1943 году. Рядовой. Пропал без вести. 
10. Уточкин Алексей Иванович (1915) призван в 1941 году, 
пропал без вести в феврале 1942 года. Осталось трое детей.  
11. Уточкин Иван Иванович (1920) призван в 1940 году, 
рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года. 
12. Юдин Егор Андреевич (1911), рядовой, пропал без вести 
в январе 1944 года. Жена – Юдина Елизавета Семѐновна. 

Вернулись с фронта 

1. Арапов Василий Тимофеевич (1899) во время войны 
был переводчиком на фронте. После войны жил в Перми, 
работал преподавателем иностранных языков в школе, в 
политехническом институте. 
2. Васькин Антон Ионович (1926) ушѐл на фронт осенью 
1944 года, вернулся в 1949. Служил в Бресте. 
3. Васькин Иван Ионович (1924) призван в 1942 году. 
Командир стрелкового отделения 68-й механизированной 
бригады, сержант. В 1944 году был мобилизован по ранению. 
Награждѐн медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.». После войны трудился трактористом. 
4. Истомин Иван Егорович (1920) призван в 1941, вернулся 
в 1947 году. Работал трактористом, комбайнером. Трагически 
погиб в 1952 году. 
5. Отинов Прокопий Яковлевич (1909) призван в 1941 году. 
Сапѐр 38-го отделения дорожно-строительного батальона. В 
1944 году был награждѐн медалью «За боевые заслуги». Ранен, 
контужен. После войны работал кузнецом. Умер в начале 60-х 
годов. 
6. Тиунов Кирилл Михайлович (1907) родился в Малом 
Кокуе. Служил в действующей армии на Сахалине и после 
службы остался там жить. Призван на фронт в 1941 году. 
Вернулся в 1945. 
7. Тиунов Григорий Михайлович (1911) призван в 1942 
году. Вернулся в 1945. Работал бригадиром.  
8. Тиунов Михаил Логвинович (1912) – рядовой 102 - 
стрелкового полка. Попал в плен в Крыму (Севастополь). До 
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апреля 1945 находился в лагере военнопленных, в Германии. 
Освобождѐн в 1946 году. О дальнейшей судьбе сведений нет. 
9. Тиунов Михаил Фѐдорович (1925) ушѐл на фронт в 
конце 1943 года, вернулся в 1950. 
10. Тиунов Яков Иванович (1911) призван на фронт в 1942 
году. После войны уехал в Самарканд. 
11. Тиунова Надежда Алексеевна (1922) ушла 
добровольцем на фронт в 1942 году. Вернулась в 1945 году. 
Работала продавцом. В 1948 году вышла замуж и уехала в 
Ессентуки. 
12. Шалыгин Иван Семѐнович (1916) родился в деревне 
Малый Кокуй, перед войной жил в Верещагино, откуда был 
призван в 1942 году на фронт. Рядовой 11-го отдельного 
понтонно-мостового батальона. Вернулся в 1945. После войны 
жил в Зюкайке. 

Труженики тыла и дети войны 

Арапов Тимофей Петрович (1862), его жена – Арапова 
Дарья Савельевна (1875). Взрослые дети – Араповы Пелагея 
Тимофеевна, Пѐтр Тимофеевич (1897), Василий 
Тимофеевич (1899). Внучка – Тиунова Юлия Кирилловна 
(1931) – труженица тыла. 

Барабошина Мария Васильевна (1866) умерла в 1949 
году. 

Васькин Иона Васильевич (1896) – кузнец. Жена – 
Тиунова Мария Петровна (1895), дочери – Римма Ионовна 
(1941), Валентина Ионовна (1931). Его старшие сыновья, Иван 
Ионович и Антон Ионович, участники Великой Отечественной 
войны. 

Лапина Дарья Ивановна (1910) – вдова Лапина Фѐдора 
Павловича. Работала в колхозе. 

Неволина Анастасия Фѐдоровна (1904), вдова 
Неволина Ивана Степановича, рядовая колхозница. Дети 
войны – Неволины Любовь Ивановна (1932), Анфиса 
Ивановна (1934), Анна Ивановна (1941).  

Неволина Мария Ивановна (1920) работала учѐтчиком 
тракторного отряда. 
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Неволина Мария Васильевна – вдова Тиунова 
Никонора Васильевича. Приѐмная дочь – Тиунова Зоя 
Никоноровна (1930). 

Неволина Надежда Андреевна (1902) и еѐ муж Белов 
Сергей Фѐдорович (1901) воспитывали дочерей – Неволиных 
Валентину Сергеевну (1943), Клавдию Сергеевну (1945). 

Отинова Феклинья Егоровна (1910) – жена фронтовика 
Отинова Прокопия Яковлевича, рядовая колхозница. Дети 
войны – Отиновы Иван Прокопьевич (1931), Галина 
Прокопьевна (1935), Петр Прокопьевич (1938), Николай 
Прокопьевич (1942).  

Подойницына Прасковья Гавриловна (1879) – мать 
погибшего сына Подойницына Николая Ивановича (1924), еѐ 
дочери – Подойницыны Ефросинья Ивановна (1918), Анна 
Ивановна, Мария Ивановна, внук – Подойницын Михаил 
Давыдович (1940). 

Поносова Екатерина Матвеевна (1910) – мать-одиночка, 
ухаживала на ферме за овцами. Много раз избиралась 
депутатом Семибратовского сельского совета. Дети войны – 
Лапин Михаил Иванович (1933), Чащихина Фаина Ивановна 
(1939), Уточкина Мария Алексеевна (1942).  

Поносова Прасковья Павловна (1903) – вдова участника 
трудового фронта Истомина Павла Егоровича, который был 
призван на трудовой фронт в 1941 году, вернулся домой 
больным и умер в первые послевоенные годы. Их дети – 
Истомины Григорий Павлович (1928), Нина Павловна (1934), 
Николай Павлович (1939). В 1952 году семья переехала в 
Зюкайку. 

Тиунов Алексей Михайлович (1891) – сын Тиунова 
Михаила Михайловича от первого брака, ветеринар, умер в 
1943 году от болезни. Его дети – Тиуновы Анастасия 
Алексеевна (1916), Надежда Алексеевна (1924), Валентин 
Алексеевич (1935). Жена – Истомина Пелагея Васильевна 
(1892).  

Тиунов Иван Анисимович погиб от рук бандитов в конце 
войны, его жена – Тиунова Мария Петровна. Дочери - 
Тиуновы Матрѐна Ивановна, Парасковья Ивановна, 
Наталья Ивановна. 
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Тиунов Илья Семѐнович и Филимонова Вера Петровна 
(1876), их приѐмная дочь - Тиунова Анна Николаевна (1925).  

Тиунов Михаил Агафонович (1862), жена – Тиунова 
Прасковья Егоровна (1889), Дети – Тиуновы Кирилл 
Михайлович (1907) Григорий Михайлович (1911), Василий 
Михайлович, Мария Михайловна (1915). 

Тиунов Михаил Михайлович (1866) – отец погибших на 
войне сыновей Тиуновых Павла Михайловича и Николая 
Михайловича. Жена – Тиунова Ольга Александровна (1890). 
Дети войны – Тиуновы Клавдия Михайловна (1926), 
Александра Михайловна, Фѐдор Михайлович (1930). 

Тиунова Александра Петровна (1907) Еѐ дочь – 
Журавлѐва Лидия Ивановна (1934). 

Тиунова Анна Семионовна (1908) – рядовая колхозница, 
переехала в Малый Кокуй после войны из деревни 
Семибратово. Муж, фронтовик Тиунов Григорий Михайлович, в 
1951 году ушѐл из семьи. Дети войны – Тиуновы Геннадий 
Григорьевич (1932), Тамара Григорьевна (1936), Галина 
Григорьевна (1941).  

Тиунова Евдокия Яковлевна (1904) – рядовая 
колхозница, мать фронтовика Тиунова Михаила Фѐдоровича.  

Тиунова Елена Анисимовна – колхозница. 
Тиунова Ксенья Михайловна (1890) – инвалид детства, 

мать погибшего на фронте единственного сына Тиунова Ивана 
Емельяновича. 

Тиунова Наталья Дмитриевна (1881) – мать погибшего 
на войне Тиунова Никонора Терентьевича. Еѐ дочь Тиунова 
Пелагея Терентьевна (1918), вдова погибшего на войне 
Тиунова Павла Михайловича, работала конюхом. Сын – 
Тиунов Геннадий Павлович (1940). 

Тиунова Прасковья Афанасьевна одна растила детей – 
Татьяну и Маргариту. После войны с детьми уехала в Зюкайку. 

Тиунова Таисья Михайловна (1900) жила с сыном 
Тиуновым Василием Игнатьевичем (1933). 

Уточкин Иван Илларионович (1877) – отец погибших 
сыновей Уточкиных Алексея Ивановича, Ивана Ивановича. 
Жена – Уточкина Татьяна Алексеевна (1896), дочь – Уточкина 
Ольга Ивановна (1924). 
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Уточкина Зоя Николаевна (1918) – колхозница. Дети 
войны – Тиуновы Валентин Алексеевич (1936), Клавдия 
Алексеевна (1939), Галина Никоноровна (1940).  

Юдина Елизавета Семѐновна (1911) – вдова Юдина 
Егора Андреевича, дочь репрессированного в 1937 году 
Шалыгина Семѐна Васильевича, одна растила детей 
Юдиных Тамару Егоровну (1933), Галину Егоровну (1936), 
Анатолия Егоровича (1939). 

Воспоминания 

О моей семье.  

Груздева Анна Ивановна 

Я выросла в деревне Малый Кокуй, в семье Неволиных 
Ивана Степановича и Анастасии 
Фѐдоровны. Папа родился в 1906 году 
в деревне Поносово. Его родители – 
Неволины Степан Георгиевич и 
Пелагея Фѐдоровна. Мой дед был 
солдатом царской армии в бессрочном 
отпуске, он погиб в Первую мировую 
войну. Пелагея Фѐдоровна одна 
воспитывала троих детей. У папы 
были старший брат Григорий и сестра 
Варвара. В 1918 году их мама умерла 
от тифа. Дети остались круглыми 
сиротами. Все трое воспитывались в 

чужих семьях. Видимо, детских домов не было в эти годы. 
Папа рос в семье своего дяди Тиунова Дмитрия Фѐдоровича, 
в Малом Кокуе, помогал ему работать в кузнице, ловить рыбу 
на Обве, ухаживать за пчѐлами. Всѐ это ему пригодилось 
потом в самостоятельной жизни. В восемнадцать лет он 
женился на нашей будущей маме Старковой Анастасии 
Фѐдоровне из деревни Порозята. Папа работал кузнецом, 
мама была разнорабочей в колхозе. Поженились они в 1924 
году, сразу стали строить дом, в который вошли в 1927 году. 
Жили материально неплохо. Был большой огород, где 
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выращивали разные овощи. Было несколько ульев. Держали 
корову, овец, птицу. За шестнадцать лет жизни у них 
родилось семь детей, кроме нас были Александра, Анна, 
Николай, Зоя. Они умерли в младенчестве. Выжили трое – 
Любовь, Анфиса, я (Анна). 

Мои родители жили мирно,  растили нас. Думаю, что они 
были счастливы, несмотря на все трудности. Папа нас очень 
любил. Спокойную, мирную жизнь разрушила проклятая война. 

Первую повестку папа получил в конце 
июня. Но по какой-то причине его 
вернули домой. В июле он тоже 
вернулся, к нашему счастью. И только 
в третий раз, в августе 1941 года, 
папу отправили на военную 
подготовку в Нытву. Мама ездила к 
нему два раза. А в декабре его 
отправили на фронт, сначала служил 
под Москвой, потом под Воронежем, а 
дальше – Сталинград. Здесь наш 
папочка погиб. Это произошло 18 
сентября 1942 года. В этот же день 
погиб его старший брат Неволин 

Григорий Степанович, защищая Ленинград. Нам на память 
осталась пачка писем от папы. В каждом из них он спрашивал 
о делах в колхозе. Наказывал маме, чтобы она нас не обижала, 
заставляла учиться. Просил, чтобы сажали больше 
картошки, держали корову. Папа служил в 258-й дивизии 
(Первая армия). Ему было всего 36 лет. Я не помню его, т.к. 
мне было восемь месяцев, когда его провожали на фронт. 
Представить его могу только по фотографии.  

В начале 70-х годов мы разыскали братскую могилу, где 
похоронен отец. С тех пор ездим туда регулярно. На месте 
боя, где он погиб, до сих пор валяются патроны, гильзы, 
разорванные гранаты и кости погибших воинов. Жуткая 
картина. 

Какой ценой маме удалось нас вырастить, это тяжело 
вспоминать. Никто же не давал скидки на маленьких детей. 
Шла война. Наши мамы работали сутками, без выходных, для 
фронта, для победы. А дети оставались дома одни или со 
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старшими братьями и сѐстрами. Например, со мной 
нянчились шестилетняя и восьмилетняя сѐстры. А когда они 
уходили в школу, то я оставалась дома одна. Помню, что 
очень боялась. Садилась на подоконник и смотрела на дорогу, 
ждала сестѐр или маму.  

Наша дорогая мама Анастасия Фѐдоровна не знала 
никакого отдыха. С утра до ночи работала в колхозе. Ночами 
шила на машинке одежду для односельчан. Правительство 
душило налогами. Сено заготовлять не давали, а молоко надо 
было сдать. Зимой, помню, кормили скот овсяной соломой. 
Естественно, надои были плохие. А займы? Где должны были 
колхозники брать деньги, чтобы уплатить их. Мама получала 
небольшую пенсию за погибшего папу, откладывала эти 
деньги для оплаты займа. Ещѐ был денежный налог. На 
трудодни даже хлеба не всегда давали, а деньги тем более. 
Кто не мог уплатить налог, отправляли на принудительные 
работы. Были и такие случаи. Только летом 1953 года, когда 
председатель совета министров Маленков отменил налоги с 
крестьян, деревня стала оживать. Женщины плакали от 
радости, услышав эту новость. Помню, в нашей семье по 
праздникам на столе иногда стали появляться суп с мясом, 
творог, оладьи и блинчики со сметаной. Иногда могли что-то 
купить в магазине. Это было уже в половине 50-х годов. 
После школы мы с подружками забегали в магазин и 
завидовали людям, которые что-то покупали. А тут стали 
водиться какие-то небольшие денежки и в наших семьях. Это 
было такой радостью. Займы ещѐ не отменили. На них 
заставляли подписываться, по-моему, до 1958 года. 

Мы выросли. Старшей сестре Любе удалось окончить 
только начальную школу. Она стала трудиться с 12 лет. 
Была почтальонкой, дежурила в сельском совете. Когда 
подросла, то наравне с взрослыми стала работать в колхозе. 
В 1948 году ей удалось уйти из деревни. Но тоже пришлось 
нелегко. Она устроилась на маслозавод в Зюкайке. Летом еѐ 
посылали в колхоз работать, зимой - на лесозаготовки. Она 
вышла замуж за Лопатина Алексея Ивановича и родила дочь 
Зою. Только тогда еѐ перевели работать в цех. После 
закрытия маслозавода она работала на лесопилке, потом 
поваром в детском саду, в больнице. Моя сестра – труженица 
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тыла, ветеран труда. Она награждена Юбилейными 
медалями, имеет много грамот и поощрений за труд. Жизнь с 
мужем не сложилась. Одна воспитала двух дочерей, Зою, 
Галину, помогла им получить образование. Зоя трудилась 
главным бухгалтером в торговле. Галина жила в Заполярье, в 
Норильске, где работала в предприятиях общественного 
питания заведующей производством. У Любы четверо внуков 
– Юрий, Наталья, Наталья, Александр; три правнука – 
Павел, Юлия, Георгий. 

Анфиса окончила семилетнюю школу, затем Пермское 
педагогическое училище. Всю жизнь трудилась в детском 
саду совхоза «Уралец», в Кукетском отделении, 
воспитателем, заведующей. С мужем Мошевым Фѐдором 
Трифоновичем воспитали трѐх детей – Надежду, Светлану, 
Валерия. У них шестеро внуков – Татьяна, Александр, 
Владимир, Ольга, Марина, Максим, семь правнуков – 
Людмила, Евгений, Екатерина, Кирилл, Кристина, Иван, 
Софья. 
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После окончания Семибратовской семилетней школы я 
училась в Зюкайке (8-й и 9-й классы). В 1958-м году уехала в 
Пермь, где окончила 10-й класс вечерней школы № 25. Жила в 
семье Старковых Полины Фѐдоровны и Владимира 
Михайловича (мои тѐтя и дядя). Работала в Пермском 
отделении перевозки почт. Потом вернулась в 
Верещагинский район. Работала один год в Кукетском 
сельском клубе, год в школе учителем немецкого языка и 
физкультуры. В 1961-м году поступила в Пермский 
педагогический институт, на филологический факультет, 
который окончила в 1967 году заочно. Работала учителем 
русского и немецкого языков в Семибратовской школе, в 
Зюкайском техникуме, в Верещагинской школе рабочей 
молодѐжи. В 1970 году мы с мужем Груздевым Иваном 
Митрофановичем и маленькими дочками, Мариной и 
Вероникой, уехали в Заполярье, в Норильск. Там я прожила 15 
лет. Трудилась в профтехучилище №17 преподавателем 
литературы и немецкого языка, завучем. Вышла на пенсию. 
Муж работал на Норильском горно-металлургическом 
комбинате прорабом, начальником производства. Вернулись 
мы из Заполярья в 1986 году. Дочери окончили Пермский 
государственный университет, механико-математический 
факультет. Марина с семьѐй живѐт в Москве. Вероника – в 
Перми. У нас с мужем три внука – Дмитрий, Кирилл, Павел, 
внучка Олеся, правнучка Катюша.  

Большую цену заплатила наша семья за победу в 
Великой Отечественной войне. Были призваны на фронт 
пятнадцать близких родственников. Погибли и пропали без 
вести одиннадцать человек. 

Неволин Григорий Степанович (1904), мой дядя, погиб в 
1942 году в Ленинграде. Остались сиротами четверо детей.  

Старков Иван Фѐдорович (1921), брат мамы, умер от ран 
в 1942 году, похоронен в деревне Орехово Калининской 
области. До войны окончил Верещагинское железнодорожное 
училище. 

Старков Василий Кириллович (1924) – двоюродный брат 
мамы. Он в семнадцать лет ушѐл на фронт добровольцем 
после окончания десятого класса. Погиб в битве за Ленинград в 
1942 году. 
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Старков Андрей Ильич (1923), двоюродный брат мамы, 
пропал без вести. 

Соромотин Иван Михайлович (1912) – муж моей тѐти 
Евдокии Фѐдоровны. Жили в посѐлке Павловский Очѐрского 
района. Работал судьѐй в Очѐре. Призван на фронт в 1941 году. 
Офицер. Погиб на Калининском фронте в сентябре 1942 года. 

Черемных Григорий Михайлович (1909), муж моей тѐти 
Александры, пропал без вести в 1941 году в сражении под 
Смоленском. 

Смирнов Василий Васильевич (1915), муж моей тѐти 
Валентины, пропал без вести. 

Механошин Николай Сысоевич (1903), муж моей тѐти 
Варвары, пропал без вести в 1943 году. 

Мироненко Василий Семѐнович (1919), родственник 
зятя, погиб под Ленинградом в 1942 году. Похоронен на 
Охтинском кладбище. 

Мироненко Алексей Семѐнович (1925), родственник 
зятя, погиб в 1944 году в Днепропетровской области. 

Вернулись с фронта пять родственников. 

Старков Владимир Петрович (1921), сводный брат 
мамы, офицер, служил в армии до 1956 года. После 
демобилизации несколько лет жил в Якутии. В 1960 году 
вернулся в Верещагино, работал в вагонном депо. Умер в 56 
лет после тяжѐлой болезни. Два сына – Старковы Валерий 
Владимирович (1940), Борис Владимирович (1941). 

Пермяков Иван Григорьевич (1924), сын двоюродного 
брата мамы, офицер. Был ранен в правое плечо, контужен. 
Инвалид второй группы. После войны работал 
председателем Усть-Бубинского сельского совета, 
преподавателем в школе. Умер в 2012 году. Награждѐн 
орденом Красной Звезды, боевыми медалями. С женой 
Валентиной Григорьевной вырастили сына Владимира, внучку 
Валентину, мать которой умерла после родов. 

Старкова Полина Фѐдоровна (1925) – сестра мамы. 
Ушла на фронт в 1942 году. Служила в санитарном поезде 
медицинской сестрой до конца 1945 года. Забирали раненых 
из полевых госпиталей, на местах сражений. Награждена 



B  93   b 

орденом Красной Звезды, боевыми медалями. После войны 
жила в Перми, работала в поликлинике госбезопасности 
медсестрой. С мужем Владимиром Михайловичем вырастили 
сыновей – Игоря, Олега. 

Мироненко Григорий Семѐнович, дед нашего зятя 
Коломойцева Александра Владимировича, родился в 1923 году 
на Кубани, в семье Мироненко Семѐна Игнатьевича и Агафьи 
Васильевны. Кроме него в семье были три брата и сестра: 
Мироненко Василий Семѐнович, Алексей Семѐнович, Мария 
Семѐновна, Иван Семѐнович. Жили зажиточно. Имели свою 
кузницу, большой дом, сад, домашнее хозяйство. В 1931 году 
их раскулачили, отобрали всѐ и выслали на север 
Свердловской области. Здесь семью высадили в лесу. Вместе 
с другими раскулаченными заставили рыть землянки, в 
которых пришлось выживать в суровые зимы. На протяжении 
многих лет подвергалась принудительному труду под 
надзором спецкомендатуры. Были реабелитированы только в 
1991 году.  

Началась Великая Отечественная война. С 1941-42 годы 
были призваны на фронт три брата, двое погибли – 
Мироненко Василий Семѐнович и Алексей Семѐнович. 
Удалось выжить Мироненко Григорию Семѐновичу (1923). 
Он был призван на фронт в мае 1942 года. Служил 
командиром миномѐтного расчѐта 188-го гвардейского полка 
63-й гвардейской стрелковой дивизии, затем в той же дивизии 
командиром разведывательной роты. Участвовал в обороне и 
освобождении Ленинграда. В 1943 году был дважды ранен: 

первый раз в область левой кисти, 
второй раз в голову (черепно-
мозговая травма и контузия). После 
госпиталя вернулся в свою часть и 
продолжил службу. В третий раз 
ранен осколком снаряда в правое 
бедро в феврале 1945 года под 
Кенигсбергом. Санитарным поездом 
был доставлен в Москву, а затем 
отправлен в эвакогоспиталь № 1503 
Новосибирска. Здесь перенѐс четыре 
операции. День Победы встретил в 
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госпитале. Домой вернулся в ноябре 1945 года инвалидом 
второй группы. Награждѐн орденом Славы 3 степени, 
Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 
степени; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медалью Жукова.  

После войны Григорий Семѐнович получил экономическое 
образование, работал бухгалтером, начальником машинно-
счѐтной станции. Женился на Валентине Артемьевне. Она 
работала медицинской сестрой. Вместе прожили 52 года. 
Вырастили дочь Светлану и внука Александра. Светлана 
Григорьевна Коломойцева – врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук, 30 лет работала в медицинских 
учреждениях города Перми. Внук Александр Владимирович 
Коломойцев – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
дерматологии ПГМУ, главный дерматовенеролог Пермского 
края. 

Мироненко Григорий Семѐнович умер в 1999 году в 
возрасте 75 лет. Валентина Артемьевна Мироненко 
скончалась в 2004 году. Оба похоронены на аллее Славы 
северного кладбища города Перми. 

Коломойцев Фѐдор 
Кузьмич (1914), второй дед 
нашего зятя Коломойцева 
Александра Владимировича, 
родился в 1914 году в 
Донецкой области. В 1936 
году был призван в армию. 
Служил на крейсере 
«Червона Украина», а с 
февраля 1938-45 годы – на 
крейсере «Красный Кавказ».  
Принимал участие в 

битвах за Севастополь, за Одессу, в войне с Японией в 1945 
году. Был демобилизован только в декабре 1946 года. 
Награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
«За победу над Японией», «За оборону Севастополя», «За 
оборону Одессы». В Украину не вернулся. Приехал в Пермь. 
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Женился на девушке, с которой был знаком по переписке. 
Анна Дмитриевна работала фармацевтом, потом до пенсии 
– директором Пермского фармацевтического училища. У них 
родилось двое сыновей: Владимир в 1947 году, Алексей в 1952. 
Фѐдор Кузьмич вернулся с войны целым и невредимым, не 
было ни одного ранения, ни контузии. Но его здоровье было 
подорвано. В 1956 году он умер от туберкулѐза. Сыновья 
были ещѐ маленькими. Растить их пришлось Анне 
Дмитриевне одной. Она сумела воспитать их прекрасными 
людьми. Старший сын Владимир Фѐдорович Коломойцев 43 
года трудился в Пермской медицинской академии, с 1974 - 
2017 годы. Кандидат медицинских наук, доцент, выпустил 
несколько поколений врачей. К сожалению, он скорпостижно 
умер в июле 2017 года. Его брат Алексей Фѐдорович, 
кандидат философских наук, работал до пенсии в Пермском 
государственном университете, ушѐл из жизни в 2016 году. 

Я всегда Вас помню, мои родные! Хочется, чтобы  и 
наши потомки не забывали те страшные события, которые 
Вам пришлось пережить. 

 

  

Я помню Вас, мои дорогие земляки 

Тиунов Никонор Терентьевич родился в 1907 году в 
семье Юдина Терентия Сергеевича и Натальи Дмитриевны 
Тиуновой. Работал в колхозе. Был дважды женат. Он был 
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призван на фронт в самом начале войны. В 1942 году пропал 
без вести. Остались трое детей: Анна, Зоя, Галина. Наталья 
Дмитриевна до конца своих дней ждала сына домой, не верила, 
что он погиб. Она жила с дочерью Пелагеей Терентьевной и 
внуком Геннадием. Умерла в начале пятидесятых годов. 
Вторая жена Никонора Терентьевича Неволина Мария 
Васильевна работала в колхозе, растила его дочь от первого 
брака Зою. Его старшая дочь Анна жила с матерью в Зюкайке. 
Зоя стала трудиться с двенадцати лет. Она дружила с моей 
сестрой Любой. Работали они в колхозе наравне с взрослыми. 
А когда им исполнилось по шестнадцать лет, их стали 
отправлять на ремонт дороги, на лесозаготовки. Зоя 
Никоноровна одна вырастила троих детей. Из деревни она 
уехала в Менделеево. Анна жила какое-то время в Якутии. Еѐ 
детей я не знаю. Внебрачная дочь Никонора Терентьевича 
Галина родилась перед войной и отца, естественно, не 
помнила. Еѐ вырастила мама Зоя Николаевна Уточкина, с 
которой он жил перед войной. Галя закончила только 
начальную школу и стала работать: каждое лето пасла 
коров. Еѐ жизнь оборвалась рано, в 29 лет, умерла после 
родов третьего ребѐнка.  

Его сестра Пелагея Терентьевна была замужем за 
Тиуновым Павлом Михайловичем, родила от него сына 
Геннадия, которого растила одна, т.к. муж погиб на фронте. 
Сколько я помню, она работала на конном дворе. После войны 
родила ещѐ двух сыновей, Николая и Василия. Их отцом был 
вернувшийся с фронта живым Егор Антонович Лапин из 
Крысят. Пелагея жила всегда с матерью, которая помогала 
ей растить детей. Домик у них был совсем старенький. 
Помню, Пелагея Терентьевна после смерти матери 
построила новый дом. После ликвидации Малого Кокуя она 
переехала в Салтыково. Потом она жила у сына в 
Карагайском районе, где и умерла. Еѐ сын Геннадий Павлович 
уехал в Крым, женился. Детей у них не было. Он был военным. 
Сейчас его уже нет в живых.  

Тиунов Иван Емельянвич (1921) был единственным 
сыном Ксении Михайловны Тиуновой, двоюродной сестры 
нашей бабушки Тиуновой Пелагеи Фѐдоровны. Их матери, 
Тиуновы Акилина Михайловна и Екатерина Михайловна, были 
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родными сѐстрами. Ксения Михайловна, инвалид детства, 
растила сына одна. Иван окончил Семибратовскую начальную 
школу, потом учился в Зюкайке. Позднее уехал в Пермь 
работать и продолжать учѐбу. В каком учебном заведении он 
учился, никто из родственников уже не помнит. Работал он 
на Мотовилихинском военном заводе. Несмотря на бронь, 
добровольцем ушѐл на фронт. Был в звании – лейтенант. 

Пропал без вести в 1944 году. Как 
пережила гибель сына Ксения 
Михайловна, уму непостижимо. Она 
почернела от горя. Не верила. До 
последних дней своей жизни она ждала 
его. Она хранила его книги, письма, 
одежду. Его портрет всегда висел 
над еѐ кроватью. Не успел еѐ сыночек 
обзавестись семьѐй, не оставил 
внуков. Хоть какая-то отрада была 
бы у матери. Но это была очень 
сильная женщина. Как рассказала еѐ 

сестра, Ксения Михайловна в двадцатые годы ездила в 
Москву, на второй съезд РСДРП, видела В.И. Ленина. Она не 
могла работать в поле, т.к. хромала, но выращивала гусей, 
уток, кур для колхоза, работала сторожем. На своей усадьбе 
держала большую пасеку. Жители всех окрестных деревень 
брали у неѐ мѐд. Помню, как только выкачает первый мѐд, 
сразу соберѐт нас, всех детей деревни, и угостит этой 
сладостью. Какой это был праздник для нас, какая радость! 
Среди сельчан Ксенья Михайловна пользовалась огромным 
авторитетом, много лет еѐ избирали депутатом 
Семибратовского сельского совета. Помню, еѐ дом был 
всегда полон гостей. Кто бы ни приехал в деревню, в первую 
очередь шли к ней. Всегда накормит, напоит вкусным квасом 
или чаем с мѐдом. Светлая память этой прекрасной 
женщине!  

Уточкин Алексей Иванович (1915) и Уточкин Иван 
Иванович (1920) – родные братья. Они родились в семье 
Уточкиных Ивана Илларионовича и Парасковьи Степановны, 
которая умерла в начале 20-х годов. Иван Илларионович 
женился на Истоминой Татьяне Алексеевне. В 1929-м году у 
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них родилась дочь Ольга. Семья была дружной. Братья 
окончили Семибратовскую начальную школу и работали 
вместе с родителями в колхозе. Алексей Иванович был женат 
на Зое Николаевне Поносовой из деревни Салтыково. В их 
семье было двое детей: Валентин и Клавдия. К сожалению, 
семья распалась. Его вторая жена Екатерина Матвеевна 
родила в 1942 году дочь Марию. Алексей Иванович был уже в 
это время на фронте. Он пропал без вести в 1942 году. Иван 
Иванович был призван в армию в 1939 году, принимал участие 
в войне с Японией. Женат он не был. В начале войны был 
отправлен на фронт. В 1943 году пропал без вести.  

Приѐмный сын Ивана Илларионовича, Истомин Иван 
Егорович, был призван в армию в начале войны из 
Карагайского района. Вернулся из армии в 1946 году. Женился 
на Неволиной Марии Ивановне. У них родился сын Юрий. 
Прожили они недолго: Иван трагически погиб (утонул в Обве). 
Мария жила в своѐм доме в конце деревни. Она работала в 
колхозе учѐтчиком. Юре было 17 лет, как погибла Мария в 
1964 году, она попала под машину. Бабушка с тѐткой женили 
внука, нашли ему невесту в деревне Вахрушево Карагайского 
района, а дом продали Отинову Николаю Прокопьевичу. Юрия 
уже тоже нет в живых.  

Ольга после окончания начальной школы стала 
трудиться в колхозе. Она работала конюхом, в поле. Была 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Замужем она не была, 
т.к. все парни, еѐ ровесники, погибли. Одна растила четверых 
детей: Александру, Петра, Василия, Галину. После 
ликвидациии нашей деревни она жила в Салтыково, в своѐм 
доме, который перевезли из Малого Кокуя. Несколько лет 
назад еѐ убил бандит из-за пенсии, которую она только что 
получила. Это уже реалии нашего дня. 

Уточкина Зоя Николаевна дружила с нашей мамой, 
поэтому я еѐ хорошо помню. Она родилась в Ожегах. Еѐ отец 
Поносов Николай Иванович погиб в Гражданскую войну. Зоя 
Николаевна выросла в семье своего дяди Поносова Ивана 
Ивановича, который жил в деревне Салтыково. Она рано 
вышла замуж за Уточкина Алексея Ивановича из нашей 
деревни. Перед войной они разошлись, хотя и было у них уже 
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двое детей: Валентин и Клавдия. После развода Валентин 
остался жить в семье дедушки Ивана Илларионовича. Зоя 
Николаевна родила ещѐ Галину, отцом которой был Никанор 
Васильевич. Об этом я уже писала выше. Работала она и в 
поле, и на ферме. После войны она родила ещѐ сына 
Владимира. Валентин проживал в Салтыково, он был женат 
на дочери Елизаветы Семѐновны Юдиной – Александре. Он 
болел и рано ушѐл из жизни. Клавдия вышла замуж и уехала из 
деревни. Галина тоже вышла замуж, у неѐ были дети. После 
родов сына в 1969 году она умерла в возрасте 30-ти лет. По-
моему, сын воспитывался в семье еѐ брата Валентина. Зоя 
Николаевна тоже жила в Салтыково после ликвидации нашей 
деревни, похоронена она в Зюкайке.  

Лапин Фѐдор Павлович родился в деревне Крысята в 
1910 году в семье Лапиных Павла Фѐдоровича и Екатерины 
Артамоновны. Он был женат на Дарье Ивановне Сажиной из 
Хомяков. Жили они в Малом Кокуе, в своѐм доме. Детей у них 
не было. Работал на тракторе. Ушѐл на фронт в первые дни 
войны, пропал без вести в августе 1942 года. Погиб на 
фронте и его брат Лапин Сергей Павлович.  

Дарья Ивановна жила одна, не верила в гибель мужа, 
ждала его ещѐ долго после окончания войны. Это была 
высокая сильная женщина, любая работа ей была по силам. 
Весной она на лошади пахала поля, летом управляла косилкой, 
осенью жала хлеб на конной жатке, после обмолота отвозила 
его в Верещагино, в заготзерно. Бригадир посылал еѐ на 
самые тяжѐлые работы. Они с моей мамой были близкими 
подругами, и тѐтя Даша помогала нам во всѐм. Помню, она 
меня, маленькую, носила из бани домой. В 1943 году наша 
мама сильно болела, еѐ даже отправили в областную 
больницу, где она лежала несколько месяцев. У мамы болели 
почки. Тѐтя Даша, можно сказать, полностью заменила нам 
маму. Она помогала нам во всѐм: ухаживала за скотом, 
топила баню, мыла нас, пекла нам хлеб, варила суп. Если бы 
не она, то не знаю, как бы мы выжили. Мы бесконечно 
благодарны этой женщине с такой доброй душой. Они с 
мамой все домашние работы делали вместе: огороды пахали, 
урожай убирали осенью, дрова рубили, заготовляли сено, 
ставили изгородь и т.д. Дарья Ивановна была награждена 
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медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.».  

В конце сороковых годов Дарья Ивановна вышла замуж за 
Трекозюка Михаила Софроновича. Она родила пятерых детей: 
Ивана, Николая, Анну, Михаила, Алексея. Жили скромно, 
растили детей, но в 1961 году у них случилось несчастье – 
сгорело всѐ подворье. Семья осталась без крова. Им 
пришлось переехать в Еловики. Там они купили дом. У тѐти 
Даши после пожара стали сильно болеть ноги. Детей надо 
было растить, кормить, одевать. Помню, она приезжала в 
Верещагино, на рынок, чтобы продать молоко, сметану, яйца 
и купить для детей какую-то одежду. Хромая, с тяжѐлыми 
сумками, она тащилась по городу до рынка. Иногда она 
приезжала с вечера и ночевала у нас. Ох, и досталось ей! 
Совсем молодым умер еѐ старший сын Иван, потом 
семнадцатилетним скоропостижно скончался Михаил, ушѐл 
из семьи муж. В последнее время она жила в Верещагино, у 
сына Алексея, где и умерла. Похоронена Дарья Ивановна в 
Кочнях. По возможности мы посещаем еѐ могилу. Конечно, мы 
не сказали ей слов благодарности при еѐ жизни, как-то 
недопонимали, особенно я, еѐ значение в нашей жизни. Каюсь, 
что не сказала слова благодарности при встречах. А без неѐ 
нам бы выживать было ещѐ труднее. Вечная память этой 
замечательной женщине! 

Семья Шалыгиных Семѐна Васильевича и Евдокии 
Александровны жила недалеко от нас. В 1936 году сгорел их 
дом. Семья переехала в Верещагино. В 1937 году Семѐн 
Васильевич был арестован и расстрелян вместе с братом и 
племянником из Семибратово. Евдокия Александровна в войну 
и первые послевоенные годы почти каждое лето жила у нас. 
Как вынесла эта женщина арест своего мужа, его гибель, 
стоит только удивляться. Они считалась «врагами народа», 
и жить надо было тихо, не привлекать к себе внимания. Я не 
помню, чтобы эта женщина когда-нибудь улыбалась или 
рассказывала что-либо. Она переживала свою страшную беду 
молча. Она приводила к нам и свою корову, которая паслась в 
общем стаде. Сама работала по найму в колхозе, чтобы 
заработать на трудодни хлеб.  
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Их дочь Елизавета Семѐновна была замужем за 
Юдиным Егором Андреевичем родом из Сивинского района. 
Жили они в деревне Нижнее Галино. В семье родилось четверо 
детей: Тамара, Галина, Анатолий, Александра. В первые дни 
войны Егор Андреевич отправился на фронт. Елизавета 
Семѐновна с детьми вернулась к себе на родину, в Малый 
Кокуй, здесь она купила дом у нашего деда. Младшую 
Александру ей пришлось отдать в бездетную семью на 
воспитание. В 1944 году семья получила похоронку на Егора 
Андреевича. Он пропал без вести. Пенсию на детей, отцы 
которых пропали без вести, тогда ещѐ не давали. Нужно 
было платить налоги, займы. Очень трудно жилось этой 
семье. Хоть и держали они корову, но еды в доме почти не 
было, голодали. Всѐ уходило на налоги. Старшая Тамара 
окончила только четыре класса и стала трудиться в колхозе 
вместе со своими подругами на самых тяжѐлых работах: на 
лесозаготовках, ремонте дороги между Сивой и Верещагино, 
на сплаве леса. Рано вышла замуж за жителя Верещагино. 
Получила паспорт и уехала из деревни. Позднее они с мужем 
Николаем переехали в Пермь. Я помню, как подруги 
завидовали ей. Получить паспорт деревенскому парню или 
девушке в то время было большой удачей. Колхозники были 
совершенно бесправными и их дети тоже. Все старались 
любыми путями покинуть деревню. В половине 60-х годов 
семья Юдиных уехала. Как сложилась их дальнейшая жизнь, 
никто не знает. 

Брат Елизаветы Шалыгин Иван Семѐнович был 
участником Великой Отечественной войны. После 
возвращения с войны тоже подолгу жил в нашей деревне. Я 
помню, как он управлял конной жаткой, косилкой. Потом он 
женился на Зинаиде Ивановне Шевня из деревни Салтыково, 
где они стали жить. Позднее они переехали в Зюкайку. 
Вырастили восьмерых детей. 

Подойницын Николай Иванович (1924) ушѐл на фронт 
в 1942 году, пропал без вести в октябре 1943 года. Ему было 
всего 19 лет. Об его семье я знаю мало. Они приехали в нашу 
деревню в начале Великой Отечественной войны из 
Кировской области, купили дом. У него были мама Прасковья 
Гавриловна и три сестры: Ефросинья, Анна, Мария. Они не 
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верили в гибель Николая и ждали его. Анна жила в Перми с 
сыном Михаилом. Еѐ муж тоже погиб на войне. Мария вышла 
замуж в деревню Панюши, потом с мужем переехали в 
Зюкайку. 

Поносова Екатерина Матвеевна вырастила одна 
четверых детей: Михаила, Фаину, Марию, Аркадия. Трудилась 
она в овчарне, на конном дворе, на полевых работах. Была 
награждена медалью « За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-45 г.г.». Все военные и 
послевоенные годы она избиралась депутатом 
Семибратовского сельского совета. Еѐ дети выросли 
достойными людьми. Все они перебрались в город Пермь. 
Мария жила какое-то время в селе Вознесенское. Она умерла 
очень рано, в 30 лет. Осталась маленькая дочь, которую 
вырастила бабушка. В половине 60-х годов Екатерина 
Матвеевна тоже уехала из деревни к детям – Михаилу и 
Фаине. Похоронена она на Гайве. 

Тиунова Евдокия Яковлевна жила 
с сыном Михаилом. Она была вдовой 
Тиунова Фѐдора Ивановича, о котором 
никто не помнит, 
погиб он на войне 
или умер. Евдокия 
трудилась, как и все 
женщины деревни, 
на разных работах. 
Еѐ сын Тиунов 
Михаил Фѐдорович 
был призван в 

армию в 1943 году. Вернулся домой, 
какое-то время работал в колхозе. 
Потом сильно заболел и умер в молодом 
возрасте. Его мать осталась одна. 
Последнее время тѐтя Дуся жила в 
Салтыково у Зои Николаевны Уточкиной, которая еѐ и 
похоронила. 

Истомина (Поносова) Прасковья Павловна с детьми 
Григорием, Ниной, Николаем переехала в деревню Малый 
Кокуй сразу после войны из деревни Порозята. Еѐ муж 
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Истомин Павел Егорович тяжело болел после возвращения 
из трудовой армии и скоро умер. Они жили в нашей деревне не 
очень долго, пока вернувшийся из армии Григорий не перевѐз 
их в Зюкайку. Григорий Павлович работал на Зюкайском 
ремонтном заводе, был женат на Раисе Семѐновне Обуховой 
из деревни Русскино. В их семье было три сына, самый 
старший из них погиб во время срочной службы в армии. Нина 
вышла замуж в Сивинский район. Николай Павлович окончил в 
Зюкайке среднюю школу, поступил в Пермский 
сельхозинститут. После его окончания долгое время 
работал директором Вознесенского завода по ремонту 
сельхозмашин. В 2005 году он умер во время операции на 
сердце в Перми.  

После их отъезда в этом доме поселилась сестра 
Прасковьи Павловны – Поносова Фѐкла Павловна с мужем 
Лапиным Иваном Константиновичем. Они переехали сюда из 
Крысят. Тѐтя Феня, мы так еѐ звали в детстве, всю жизнь 
работала кладовщиком в Малом Кокуе. Детей у неѐ не было, и 
она всегда нас, вечно голодных, старалась чем-нибудь 
угостить: то горсточку гороха даст или пшеничку в ладошку 
насыплет, то хлебушка из дома принесѐт. А ведь в то время 
это было небезопасно. Еѐ могли посадить, если бы кто-то 
донѐс в органы. А мы не понимали, что подвергаем еѐ 
опасности, бежали на склад как в какое-то волшебное место, 
где угощают вкусным. Последнее время она жила в селе 
Вознесенское вместе с сестрой. Их туда перевѐз Николай 
Павлович, они вместе с женой Марией Сергеевной ухаживали 
за ними и похоронили. А муж Фѐклы Павловны Иван 
Константинович Лапин был сильно болен, парализован, он 
умер ещѐ в 1963 году.  

Тиунова Анна Николаевна была приѐмной дочерью 
Тиуновых Ильи Семѐновича и его жены Веры. Анна Николаевна 
выходила замуж за Брюханова Валерьяна. У них был сын 
Николай, который умер шести лет от дифтерии. После 
ликвидации Малого Кокуя Анна Николаевна переехала в 
Салтыково, где ей дали небольшую квартиру. Ещѐ у неѐ были 
дети: Алла, Николай, Надежда, Людмила, Галина. Алла живѐт 
в Крыму. Николай был женат на Старковой Надежде из 
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Большого Кокуя. Они вырастили пятерых детей. Он умер в 
возрасте 50-ти лет.  

Два брата не вернулись с фронта 

Тиунова Клавдия Михайловна 

Наши родители, Тиунов Михаил Михайлович и Ольга 
Александровна, вырастили пятерых детей (Павел, Николай, 

Александра, Клавдия, Фѐдор). Ещѐ у 
папы было двое детей от первого 
брака, Ксения и Алексей, их мать 
умерла. Они уже были взрослыми и 
жили отдельно. Мои братья, Тиуновы 
Павел Михайлович (1916) и Тиунов 
Николай Михайлович (1918), окончили 
Семибратовскую начальную школу и 
рано пошли работать в колхоз. Днѐм 
трудились, вечерами вместе с 
деревенскими парнями и девушками 
посещали гуляния, где пели и плясали 
под гармошку и балалайку. Жили весело 

и надеялись на лучшее будущее. Николай был холостым. 
Павел рано женился, в семнадцать лет, на Тиуновой Пелагее 
Терентьевне. Мои братья были трудолюбивыми, добрыми. У 
нас было своѐ хозяйство: большой огород, во дворе корова, 
овцы, свиньи, куры, гуси. Жили неплохо. 
Обстановка в стране была уже 
напряжѐнной. В 1939 году Николая и 
Павла призвали в армию. Служили они в 
Казани. Мы получали от них письма, но 
их содержание я не помню. Оба 
мечтали быстрей вернуться домой. Но 
началась война. И больше мы их 
никогда не видели. Помню, что один из 
них погиб, когда вражеские самолѐты 
бомбили поезд, на котором их часть 
куда-то перевозили. Откуда эти 
сведения, не знаю, но слышала об этом. 
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А кто из братьев так погиб, я не помню. В извещениях 
писали, что пропали без вести. Мы долго страдали и плакали 
о них. Всѐ надеялись, что они вернутся. Сын Павла родился, 
когда отец был уже в армии. Пелагея Терентьевна растила 
его одна. Геннадий окончил Семибратовскую семилетнюю 
школу, какое-то время жил в деревне. После службы в армии 
он уехал в Крым, был военным. Женился. Детей у них с женой 
Валентиной не было. В Малом Кокуе у него остался 
внебрачный сын Валерий. Геннадий умер рано, в 60 лет. 

В войну нам жилось очень плохо, мы 
часто голодали, одежды не было. Я рано 
начала работать. Помню, меня, 
пятнадцатилетнюю, отправили на 
лесозаготовки в Березники. Там я 
работала три года. Когда вернулась 
домой, сразу отправили на сплав леса по 
рекам Лысьве и Обве: стояла на двух 
брѐвнах и регулировала поток леса на 
повороте реки Лысьвы. Всю остальную 
жизнь трудилась в колхозе, потом в 
совхозе «Уралец». Мой трудовой стаж - 
42 года. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Мне уже скоро 
90 лет, живу с дочерью Васькиной Раисой Михайловной и 
зятем Виктором Антоновичем в Верещагино. Внук Сергей 
живѐт в Перми, работает на железной дороге. С 
фотографиями братьев никогда не расстаюсь, гляжу на них и 
мысленно с ними разговариваю. Плачу о них, совсем молодыми 
они погибли, так и не узнали всех радостей жизни. Очень их 
жаль. Светлая им память!  

Брат Фѐдор был самым младшим в семье. В войну он 
работал как взрослый, хотя ему было только двенадцать 
лет. Трудился он сначала в колхозе «Заветы Ильича», позднее 
в совхозе «Уралец». С женой Дарьей Васильевной жили одни, 
детей у них не было. Сначала жили вместе с родителями, 
позднее построили свой дом. В конце 60-х годов они переехали 
в Салтыково. Сейчас их уже нет в живых.  
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Сестра Александра 
вышла замуж в деревню 
Ёлино Карагайского района. 
Еѐ муж Неволин Андрей 
Григорьевич (1916) был 
призван в армию в 1936 
году, участвовал в Финской 
кампании, в войне с 
Японией. В 1940 году 

вернулся домой, женился. В начале 1941 года ушѐл на фронт, 
где был ранен, контужен. В 1944 году он лежал в военном 
госпитале, в Перми, потом снова вернулся в часть. Домой 
пришѐл только в 1946 году, осенью. В их семье родилось 
десять детей: Нина, Николай, Любовь, Вера, Владимир, 
Надежда, Юрий, Анатолий, Виктор, Маргарита. Семья 
была дружной, трудолюбивой. Николай уже ушѐл из жизни. 
Юрий жил в Кирове, не так давно он умер. Любовь, Нина, Вера, 
Маргарита живут в Зюкайке, остальные в Верещагино. 
Погибли на фронте три брата Неволина Андрея 
Григорьевича – Неволин Александр Григорьевич, Неволин 
Григорий Григорьевич, Неволин Федот Григорьевич. 
Большую цену заплатила наша семья за победу в Великой 
Отечественной войне: шесть человек погибли.  

Моя племянница Тиунова Надежда Алексеевна ушла на 
фронт добровольцем. Ей было всего девятнадцать лет. 
Родилась она в семье моего брата по отцу Тиунова Алексея 
Михайловича и Татьяны Степановны. У неѐ была сестра 
Дробинина Анастасия Алексеевна, которая жила в Зюкайке. 
Алексей Михайлович работал ветеринаром в колхозе 
«Культура». Эта специальность тогда была востребована и 
уважаема, т.к. в каждой деревне колхоза был конный двор, 
также в Салтыково имелась скотоводческая ферма. Надежда 
Алексеевна рано осталась без матери, которая 
скоропостижно умерла. Отец женился на Пелагее 
Васильевне. В новой семье родился сын Валентин.  

Надежда Алексеевна вернулась с фронта, когда еѐ отца 
уже не было в живых, он умер в 1943 году. Она какое-то время 
работала продавцом в магазине, в Семибратово. Потом 
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вышла замуж и уехала жить на Кавказ, в город Ессентуки. Еѐ 
уже нет в живых. Об еѐ детях тоже ничего неизвестно.  

Валентин женился в 1955 году на девушке из деревни 
Потанино Усть-Бубинского сельского совета, Марии 
Семѐновне. Они вырастили дочь Надежду и сыновей Виктора, 
Владимира. Они перевезли свой дом в Салтыково, где и 
проживали до конца жизни. Валентин был пчеловодом в 
колхозе, он ещѐ долго содержал пасеку в родной деревне, пока 
медведь не разорил еѐ. Их сыновей тоже уже нет в живых. В 
Салтыково живѐт их дочь Надежда с мужем Васькиным 
Николаем Ивановичем. Я помню всех моих родственников и 
молюсь о них. 

Дед не любил вспоминать про войну 

Черемных Людмила Петровна 

Отинов Прокопий Яковлевич 
(1904) был призван на фронт в начале 
войны. Дома остались жена Феклинья 
Егоровна и дети: Иван, Галина, Пѐтр, 
Николай. Дед служил сапѐром 38-го 
отдельного дорожно-строительного 
батальона, воевал на Западном, 
Белорусском фронтах. Был ранен, 
контужен. В 1944 году он был 
награждѐн медалью «За боевые 
заслуги». В наградном листе читаем: 
«За период наступления и разгрома 
Берлинской группировки противника 
чѐтко нѐс охрану и самоотверженно 

работал на восстановлении повреждѐнных частыми 
бомбѐжками и плавучими минами мостов через реку Одер, 
показывал пример мужества другим, увлекал их на 
выполнение заданий». После возвращения с войны продолжал 
работать кузнецом в колхозе. Родился сын Павел. 
Материально семья стала жить лучше. Дедушка прожил 
совсем недолго, сказались контузия и ранение, он умер в 
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начале 60-х годов, когда я была ещѐ маленькой. Папа мне 
говорил, что дед не любил вспоминать о войне.  

Их старший сын Иван уже работал во время войны 
сапожником в Зюкайке. Шил обувь. Но заболел туберкулѐзом и 
умер молодым в начале пятидесятых годов, в 25 лет. У него 
остался сын, который живѐт в Сиве.  

Галина Прокопьевна окончила семь классов, стала 
работать в столовой, в Зюкайке. В конце пятидесятых годов 
она завербовалась в Польшу, где вышла замуж. После 
возвращения они с мужем стали жить в Саратове, у них росли 
сын и дочь. А в семидесятые годы Галина потерялась. Она 
ушла на работу и не вернулась. До сих пор о ней ничего 
неизвестно. Поиски шли долго, но всѐ безрезультатно.  

Пѐтр Прокопьевич (мой отец) женился на Марии 
Николаевне Чудиновой из Салтыково. Вырастили трѐх 
детей: меня, Светлану, Андрея. Папа был механизатором, 
мама трудилась на разных работах. После ликвидации Малого 
Кокуя нам дали квартиру в Салтыково. Мама стала работать 
поваром в столовой. У неѐ был сахарный диабет. Умерла в 
возрасте 60-ти лет. Папы тоже уже нет в живых. Я живу в 
Зюкайке. У нас с мужем Черемных Сергеем Анатольевичем - 
дочь Ирина и две внучки. Сестра Светлана живѐт в Нижнем 
Галино. Брат Андрей умер в возрасте сорока лет. 

Николай Прокопьевич женился на Тамаре Неволиной из 
деревни Летягино Сивинского района. Они жили в доме, в 
конце деревни. У них две дочери - Светлана, Татьяна, сын 
Иван. Николай, как и наш отец, был механизатором. К 
сожалению, произошла страшная трагедия. За хорошие 
успехи в труде ему выделили мотоцикл «Урал» с коляской. 
Когда он его обкатывал, произошла авария, столкнулись два 
мотоцикла. Погибли Николай, его семилетний сын Ваня и сын 
Галины Николаевны Поносовой, покалечилась и я.  

Светлана вышла замуж за Мошева Валерия Фѐдоровича. 
Живут они в посѐлке Уральском Нытвенского района. 
Вырастили и помогли получить высшее образование дочери 
Марине и сыну Максиму. А сейчас помогают растить внучку 
Соню. Сестра Светы, Татьяна, живѐт на станции 
Григорьевская. Она одна вырастила двух детей. 
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Павел после возвращения из армии уехал от родителей 
в Подмосковье. Он рано ушѐл из жизни. 

Я всегда помню своих родственников, жалею их. Уж 
очень трудная и неспокойная была у них жизнь.  
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Один на всю деревню 

Главатских Людмила Ивановна 

Наш отец Васькин Иван Ионович родился в семье 
Васькина Ионы Васильевича. Они переехали из Коми-
Пермяцкого округа в конце 20-х годов двадцатого века в 
деревню Малый Кокуй. В семье было трое детей: Иван (1924), 
Антон (1926), Валентина (1929). В конце 30-х годов умерла 
наша бабушка, и дед Иона остался один с детьми. У него 
было много родственников в Кудымкаре. Я хорошо помню его 
брата Николая, который иногда приезжал в гости к нам. 
Старожилы рассказывают, что во время войны и после неѐ в 
Малый Кокуй приходил иногда отец Ионы Васильевича, наш 
прадедушка Васькин Василий, к сожалению, отчества не 
помню. После смерти жены Иона Васильевич женился на 
Марии Петровне Тиуновой. В декабре 1941 года у них 
родилась дочь Римма. Жили неплохо. Дедушка работал в 
кузнице, Иван – трактористом, Антон трудился в колхозе. 
Бабушка Мария работала на лошади, возила зерно, сено, 
солому и т.д. Дедушка был очень добрым человеком, он всѐ 
умел делать: катал валенки, шил обувь из кожи, ковал 
лопаты, вилы. Он был мастером на все руки. Как это 
пригодилось в войну, которая началась в 1941 году. Все 
мужчины деревни ушли на фронт. А деду было уже около 50-
ти лет, и его не призвали. Из трудоспособных мужчин он 
остался один в деревне. Не было такого двора, где бы наш 
дедушка ни помогал. Женщины-солдатки, а потом вдовы, 
обращались к нему за помощью, и он никому не отказывал. То 
крышу кому-то надо отремонтировать, то огород 
поставить или поправить, скот зарезать, всѐ дед делал. И 
всѐ это было после трудового дня. А ведь в кузнице работа 
была очень тяжѐлой, естественно, он очень уставал, но 
никогда не отказывался, когда его просили помочь. Он был 
уважаемым человеком в деревне. Сыновья ему помогали.  
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В августе 1942 года моего будущего папу Ивана 
Ионовича призвали на фронт. К этому времени в деревню 
пришло уже несколько похоронок. И сколько было переживаний 
в семье, когда Ивана провожали. Отец служил в 68-й 
механизированной бригаде, был командиром стрелкового 

отделения в звании «сержант». 12 
декабря 1943 года он был ранен в 
правую руку, и его отправили в 
эвакогоспиталь 1662. Там он был 
на излечении до 26 апреля 1944 
года. Затем его уволили по 
ранению. Был награждѐн медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», Юбилейными 
медалями. После возвращения с 
фронта женился на нашей будущей 
маме Ольге Сергеевне Лапиной из 

деревни Крысята, находившейся рядом с Малым Кокуем. Они 
стали жить в Крысятах. Один за другим стали появляться 
дети. Первым родился Михаил. К сожалению, он умер семи 
лет от кори. Борис родился в 1950 году, я - в 1952, в 1954 году 
родился Василий, в 1955 – Николай, в 1958 – Аркадий, Михаил – 
в 1959, Сергей – в 1964 году. Наши бабушки помогли 
родителям вырастить нас.  

Все мои братья служили в армии, их командиры на всех 
посылали родителям благодарственные письма. Старший 
брат Борис уехал со своей семьѐй в Егоршата Свердловской 
области, трудился в контактной сети. Он трагически погиб 
во время работы, ему было всего 28 лет. У него остались два 
сына: Олег и Константин. К сожалению, позднее трагически 
погибли ещѐ двое моих братьев. Василий работал 
трактористом, жил в Зюкайке, погиб в аварии. У него 
остался один сын Олег. В 2004 году разбился на автомобиле 
Михаил в возрасте 45 лет. Детей у него не было.  

Я всю жизнь трудилась на Верещагинской трикотажной 
фабрике, муж работал водителем в Верещагинском АТП. У 
нас с ним две дочери, Надежда и Валентина. Аркадий живѐт в 
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Зюкайке, работает в Якутии вахтовым методом, летает 
туда самолѐтом. Сергей живѐт в Очѐре, работает в газовой 
промышленности. У него две дочери, Марина и Оксана, двое 
внуков.  

Наша семья жила в Крысятах до 1959 года. Деревня 
начала разрушаться, и мы переехали в Малый Кокуй, где 
купили старый дом в конце деревни. Скоро построили рядом 
новый дом. Однако недолго нам пришлось в нѐм пожить. 
Малый Кокуй тоже начали расселять, и нам пришлось 
переехать в Салтыково. В 1980 году нашему папе, как 
участнику Великой Отечественной войны, дали 
благоустроенную квартиру в Зюкайке, где и жили наши 
родители до конца своих дней. Папа умер в 1994 году, мама – в 
2000 году. Последние годы мама сильно болела и жила у меня, 
в Верещагино. 

Сестра папы Васькина Валентина Ионовна окончила 
начальную школу и стала работать в колхозе. Она трудилась 
всю войну, потом окончила ФЗО и устроилась штукатуром-
маляром на какое-то предприятие в Перми. Позднее она 
приехала в Верещагино, где тоже работала в строительной 
организации. Тѐтя Валя одна воспитала сына Анатолия, 
который стал строителем. Он уехал в Сочи, женился. 
Перевѐз туда и мать, когда она заболела.  

Младшая сестра папы Римма Ионовна живѐт со своей 
семьѐй в Волгодонске. Они уехали туда с мужем Юрием в 
начале 70-х годов на строительство атоммаша. Тѐтя Римма 
работала бухгалтером, заместителем главного бухгалтера. 
Уже давно они на пенсии. У них дочь Наташа и сын Владимир, 
пятеро внуков. 

Васькину Антону Ионовичу исполнилось пятнадцать 
лет, когда началась война. И с него спрос был как с взрослого. 
Приходилось выполнять самые тяжѐлые работы в колхозе. А 
осенью 1944 года его призвали в армию. Когда его провожали 
на фронт, то все односельчане рыдали, ведь почти на всех 
ушедших ребят к этому времени уже пришли похоронки. Но 
Антону повезло. Война к этому времени уже шла на западе. 
Полк, в котором служил Антон, держали в резерве, в городе 
Бресте. Служить ему пришлось шесть лет. Вернулся он 
домой только в 1950 году. Его сразу избрали бригадиром, в 
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этой должности он был до конца своей короткой жизни. С 
женой Юлией Кирилловной они воспитывали пятерых детей. 
В 1968 году Антон Ионович скоропостижно умер, ему было 
всего 42 года. Два года назад ушла из жизни тѐтя Юля. Мы, 
их потомки, стараемся сохранять память о наших дорогих 
роственниках. У них была очень тяжѐлая жизнь. 

 

 

    

  



B  114   b 

Во время войны работали с утра до ночи. 

Васькина Юлия Кирилловна 

Мой дедушка по линии мамы Арапов Тимофей 
Петрович – коренной житель Малого Кокуя. Он родился в 
1975 году. Моя бабушка – Арапова Дарья Савельевна. Жили 
они в своѐм доме, занимались сельским хозяйством. 
Вырастили троих детей: Пелагею (мою маму), Василия, 
Петра. Я тоже жила в основном с ними, помогала им. Дедушка 
с бабушкой до конца своей жизни работали. Дед, хотя и был 
пожилым, всю войну трудился с утра до ночи, выполнял в 
колхозе посильную работу: ремонтировал стойла на конном 
дворе, отбивал литовки во время сенокоса, дежурил на складе 
и т.д. Никакой пенсии они не получали. Бабушка тоже 
работала там, где ей было по силам: перебирала картошку, 
летом гребла сено, охраняла зерно на складе. Дед умер в 1950 
году, бабушка – в 1958. 

Мои дяди ещѐ до образования колхозов уехали из 
деревни. Оба жили в Перми. Василий Тимофеевич был 

грамотным, он знал немецкий, 
французский, испанский языки. В 
Великую Отечественную войну он 
был переводчиком на фронте. После 
войны работал преподавателем 
иностранных языков в школах и 
политехническом институте. С 
женой Августой они вырастили двух 
сыновей - Игоря и Евгения. Игорь – 
художник, он работал в картинной 
галерее, реставрировал картины. 
Евгений работал на заводе. Дядя 
Василий часто приезжал к нам, пока 
были живы дедушка и бабушка. Я его 

хорошо помню. Всегда хорошо одетый, интеллигентный 
мужчина. Он привозил всем детям деревни подарки: линейки, 
тетради, ручки, карандаши, конфеты. Как они радовались его 
приезду! Он жалел их, т.к. у большинства детей погибли на 
фронте отцы. Весть об его приезде моментально 
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разносилась по деревне, и вся детвора мигом собиралась у 
нашего дома, и дядя Вася раздавал им подарки.  

Пѐтр Тимофеевич был участником Гражданской войны, 
рядовым 10-го кавалерийского полка. Во время 
Отечественной войны он работал на военном заводе и у него 
была бронь. Жил на Гайве с женой Марией Александровной и 
дочерью Екатериной. Катя в детстве часто гостила в нашей 
деревне. Сейчас она живѐт в Красноярске. Связь с ними давно 
прервалась. Я даже не знаю, когда умерли мои дяди. 

Мой дед по линии отца – Тиунов Михаил Агафонович, 
бабушка – Тиунова Прасковья Егоровна. Они во время войны 
тоже были уже в престарелом возрасте, но всѐ равно 
работали. Михаил Агафонович был шорником на конном 
дворе, он изготавливал сбрую для лошадей. Бабушка была 
домохозяйкой, но выполняла в колхозе ту работу, которую 
могла: полола овощи, гребла сено, перебирала картофель в 
яме.  

Моя мама Арапова Пелагея Тимофеевна родилась в 
1908 году. В 1929 году вышла замуж за Тиунова Кирилла 
Михайловича. В 1930 году у них родилась я, а в 1931– мой 
брат Василий. Отца мы с братом в детстве не знали, т.к. 
его в 1933 году призвали на действительную службу в армию. 
Проходил он еѐ на Сахалине, где завѐл себе другую семью. 
Мама растила нас одна. В 1937 году она снова вышла замуж за 
вдовца Неволина Дмитрия Дмитриевича в село Усть-Буб. 
Прожила она с ним 48 лет. Я часто жила у дедушки Тимофея и 
бабушки Дарьи. Василий рос в основном в семье деда Михаила 
Агафоновича. Отец был участником Великой Отечественной 
войны. Об этом мы узнали позднее. Он приехал в нашу 
деревню в начале 50-х годов, когда мы с братом были уже 
взрослыми. Потом ещѐ два раза приезжал к нам. В его новой 
семье было четверо детей: Майя, Юлия, Анатолий, Сергей. 
Брат Василий после службы в армии уехал к нему на Сахалин, 
завѐл там семью, его жена – Анна Ивановна, дети – 
Александр и Елена. Василий работал таксистом. В 1972 году 
он трагически погиб, за кого-то заступился в драке и умер от 
побоев. Ему шѐл 41-й год. После смерти его жены связь с 
моими племянниками потерялась.  
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Второй мой дядя Тиунов Григорий Михайлович был 
женат на Анне Семионовне Чудиновой из деревни 
Семибратово. Там они и жили. В начале войны его призвали на 
фронт. Вернулся с войны в полном здравии. Сразу после 
возвращения с фронта они переехали в Малый Кокуй, купили 
большой дом недалеко от родителей. До войны у них 
родилось трое детей: Геннадий, Тамара, Галина. После войны 
родилась Людмила. Дядя Гриша работал бригадиром, 
председателем колхоза недолго. Потом ему надоело всѐ, и он 
переехал в Зюкайку, где нашѐл себе другую жену. Геннадий 
служил в это время в армии. А Тамару, Галину и Людмилу Анна 
Семионовна продолжала поднимать одна.  

Геннадий после армии женился на Галине Запольских из 
Зюкайки и переехал туда жить. Он всю жизнь работал в 
Зюкайском ремонтном заводе, а Галина - на хлебозаводе. Они 
вырастили трѐх детей. Их старший сын Виктор трагически 
погиб в молодом возрасте. Дочери Светлана и Елена живут в 
Зюкайке. Из всей семьи Тиуновых Григория Михайловича и 
Анны Семионовны осталась Тамара. Галина умерла в 2005 
году. Она жила в Кировской области. Еѐ дочь Наталья умерла 
рано, в 40 лет. Сейчас в Кирове живѐт еѐ дочь Ольга. 
Людмила скоропостижно умерла в 55 лет, она жила в 
Верещагино. У неѐ двое детей.  

Тамара вышла замуж за Павла Михайловича Безгодова из 
Семибратово и жила в этой деревне до еѐ переселения. 
Потом их семья переехала в Салтыково. Она вырастила 
пятерых детей. Еѐ сыновья трагически погибли. Своего отца 
Григория Михайловича, когда он заболел, Тамара перевезла в 
Салтыково, ухаживала за ним и похоронила. В мае 2018г. Она 
ушла из жизни. 

В 1950 году я вышла замуж за Васькина Антона 
Ионовича, вернувшегося из армии. В нашей семье родилось 
пять детей: Людмила, Виктор, Василий, Нина, Галина. После 
его смерти детей пришлось мне растить одной. Все дети 
выросли достойными людьми. Людмила живѐт в Зюкайке. Она 
была замужем за Власовым Павлом Ильичѐм. Они вырастили 
двух детей: Наталью и Александра. Павел умер, и Людмила 
живѐт одна уже несколько лет. Она много лет работала 
продавцом в магазине. Сейчас на пенсии. 
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Виктор с женой Раисой живут в Верещагино. Вырастили 
сына Сергея, который живѐт в Перми.  

Василий с женой Галиной Васильевной живут в 
Салтыково. У них трое взрослых детей: Владимир, Елена, 
Антон. Все они со своими семьями живут в Зюкайке.  

Нина уехала в 1970 году в Крым, в Бахчисарай. С мужем 
Виктором Ивановичем Шунтиковым они вырастили дочь 
Оксану. Младшая дочь Галина с мужем Неволиным Сергеем 
Анатольевичем живѐт в Зюкайке, их дочь Виктория - в Перми. 
Я одна в деревне Салтыково жить не могу, поэтому 
переехала к Галине в Зюкайку. Часто вспоминаю своих 
дорогих родственников. Как же тяжело им пришлось жить, 
ничего хорошего они не видели в своей жизни. Работали с 
утра до ночи бесплатно за трудодни. Выживали только за 
счѐт своего хозяйства и огорода.  
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Тяжело жить без мамы 

Брудно Валентина Сергеевна 

Моя мама 
Неволина Надежда 
Андреевна родилась 
в большой семье, в 
Карагайском районе. 
У неѐ были сѐстры – 
Надежда, Евдокия, 
Вера, Ксенья, Таисья, 
Федосья, Александра; 
братья – Иван, 
Степан. Семья была 
зажиточной, но в 

1929 году их раскулачили, отобрали абсолютно всѐ. Чтобы 
дети выжили, не умерли с голоду, родителям пришлось их 
отдать в люди. Вот так расправлялась с трудолюбивыми 
крестьянами советская власть. Мама вышла замуж в Малый 
Кокуй. У них с мужем было четыре сына. Они сгорели во время 
пожара их дома где-то в 30-х годах. Как это случилось, мама 
никогда не рассказывала. И как она такое страшное горе 
пережила, мне даже трудно представить. Во время войны в 
наш колхоз приезжали эвакуированные. И вот из Смоленска 
прибыл в нашу деревню Белов Сергей Фѐдорович. Он был 
больным, поэтому на фронт его не взяли. Они стали вместе 
жить. Родились мы. Папа не работал в колхозе. У него, 
единственного в деревне, имелся паспорт. Он работал по 
найму, был хорошим столяром, плотником. А мама ухаживала 
за телятами. С весны до поздней осени она их пасла и 
караулила на лугах. Почему - то еѐ никто не менял. Мы в 
основном были дома одни. Когда нам было очень одиноко, мы с 
Клавой бежали к маме на луга. Там и ночевали. Было очень 
холодно, и мама сильно простудилась. В итоге она заболела, 
долго лежала и умерла. Это случилось в 1954 году. Мне было 
11 лет, Клаве – шесть. Нас забрала к себе Таисья Андреевна, 
сестра мамы, которая жила в Закамске. Мы очень скучали и 
по отцу, и по деревне. Папа не стал препятствовать нашему 
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отъезду, т.к. сам был болен и к тому же не хотел, чтобы мы 
стали потом колхозницами. Конечно, он сильно страдал от 
этого, скучал. Может, от этого и рано умер, в 1956 году. Мы 
стали круглыми сиротами. Правда, до этого он жил с Юдиной 
Елизаветой Семѐновной, у них родилась дочь Екатерина. 
Папе было всего 47 лет. Он похоронен в Зюкайке.  

Я живу в Перми. После окончания семи классов я стала 
работать. Учиться дальше у меня не было возможности. Всю 
свою жизнь я трудилась на военном заводе. С мужем Брудно 
Руфаилом Халиловичем мы вырастили двух сыновей: 
Андрея и Евгения. Андрей окончил Пермскую медицинскую 
академию, но по специальности работал недолго. В 90-е годы 
он стал предпринимателем. У них с женой Людмилой две 
дочери: Ксюша и Аня. Евгений окончил юридический 
факультет Пермского государственного университета. Он 
работает прокурором в Мотовилихинском районе Перми. У 
них с женой Натальей – сын Даниил и дочь Анжела. Я горжусь 
сыновьями и внуками. Они у меня замечательные.  

Моя сестра Клавдия окончила восемь классов, потом 
профтехучилище. Вышла замуж за военного, родила сына и 
дочь. Растила их одна, т.к. с мужем они развелись. Сестра 
живѐт в Липецкой области.  

У меня было нелѐгкое детство, но я всегда с любовью 
вспоминаю свою родную деревню и очень по ней скучаю. 

Убили за лапти 

Неволина Любовь Ивановна 

Тиунов Иван Анисимович с женой Марией Петровной 
были нашими соседями. Я их хорошо помню. У них были дочери 
- Парасковья, Матрѐна, Елена, которые жили в Перми. Иван 
Анисимович трудился в колхозе во время войны, вечерами 
плѐл лапти для односельчан. В первые послевоенные годы он 
иногда ездил в Пермь их продавать, чтобы заплатить налог 
государству. Его убили, когда он шѐл на разъезд Зюкай, 
чтобы сесть на поезд. Видимо, бандиты подумали, что в 
мешке он нѐс хлеб. Однако там были лапти. Это был очень 
добрый дед. Я часто ходила к ним в гости, и они каждый раз 
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старались чем-нибудь меня угостить, т.к. дочери из Перми 
всегда привозили родителям гостинцы. Все жители нашей 
деревни ревели на похоронах Ивана Анисимовича, очень 
жалели его. 

 
 

Жители деревни 
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Чащихина Фаина 

Ивановна 
Истомин Николай 

Павлович 
Поносова Фѐкла 

Павловна 
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Валентина Корнилова 
 

Малой родине 
 

Всѐ делили: радость и печали. 
Помогали в малом и большом. 

Если свадьба – всем селом справляли, 
Хоронили тоже всем селом. 

 
Под гармошку праздники встречали, 

Залит был огнями сельский клуб. 
А как песни пели, как плясали! 

Слышно было за пять вѐрст вокруг. 
 

А теперь какие уж там песни… 
Тишь, безлюдье, даже нет ворон. 

Будто смерчь пронѐсся по деревне 
Под печальный колокольный звон. 

 
Догнивают ветхие избушки, 
Заросли крапивой, лопухом. 

Ободрали крышу на избушке, 
Сдали колокол на металлолом. 

 
Сколько ещѐ сѐл по всей России 

Продолжают тихо умирать, 
А с трибун высоких всѐ твердили, 

Что деревню надо возрождать. 
 

Надо, чтобы нивы колосились, 
Чтоб звенел по сѐлам детский смех, 

Чтобы люди на земле трудились. 
А губить деревню – тяжкий грех. 
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ДЕРЕВНЯ КРЫСЯТА 

В половине 19 века в Крысятах жили Араповы, Сажины, 
Лапины, Пупыревы, Старковы. Деревня находилась на 
берегу Обвы. По переписи 1926 года в деревне было 20 
хозяйств, в которых проживало 65 человек. В 40-50-е годы 
жителей в ней становилось всѐ меньше. После войны здесь 
было всего тринадцать хозяйств. И окончательно деревня 
исчезла в конце 50-х, начале 60-х годов 20 века. Некоторые 
семьи переехали в Малый Кокуй, например, Васькины Иван 
Ионович и Ольга Сергеевна. Лапины Егор Антонович с женой 
Евгенией и детьми уехали в Зюкайку. Другие дома опустели 
после смерти хозяев. В советское время Крысята и Малый 
Кокуй считались одной бригадой в колхозе «Заветы Ильича», 
т.к. находились в полукилометре друг от друга.  

Погибли за Родину 

Во время войны семь мужчин ушли на фронт. Погибли 
пять человек. Вернулись двое. Трѐх сыновей не дождалась 
Арапова Евдокия Михайловна. Как трудно ей было поверить в 
их гибель. До конца жизни она надеялась, что кто-то из них 
вернѐтся. Не дождалась. 
1. Арапов Михаил Михайлович (1906) призван в 1941 году. 
Рядовой, стрелок 359-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 
декабря 1941 года. Похоронен в деревне Чухино Калининской 
области. Жена – Арапова Варвара Степановна. 
2. Арапов Михаил Михайлович (1913) призван в 1941 году 
из Перми, погиб на Ленинградском фронте. 
3. Арапов Алексей Михайлович (1914) призван в 1941 году. 
Пропал без вести. 
4. Лапин Сергей Павлович (1910) призван в феврале 1941 
года. Пропал без вести в августе 1942.  
5. Лапин Андрей Данилович (1911) призван в 1942 году. 
Рядовой, связист. Пропал без вести в июне 1943.  
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Вернулись с фронта 

1. Лапин Егор Антонович (1909) призван в начале 1941 
года. Дошѐл до Берлина. Вернулся в 1945 году. Награждѐн 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После 
войны работал бригадиром в колхозе. 
2. Старков Валентин Андреевич (1926) призван в 1943 
году. Вернулся домой в 1949 году. 

Труженики тыла и дети войны 

Арапов Михаил Кириллович (1878) – отец трѐх погибших 
сыновей, участник Первой мировой войны. Арапова Анастасия 
Гавриловна (1895) – жена. Внук – Гордеев Юрий 
Александрович (1939). 

Арапова Евдокия Михайловна – мать трѐх погибших 
сыновей – Араповых Михаила Михайловича (1906), Алексея 
Михайловича (1914), Михаила Михайловича (1913). Работала 
в колхозе. 

 Истомина Аграфена Алексеевна (1897), еѐ мать – 
Шалыгина Екатерина Васильевна (1863). Дети – Шалыгин 
Василий Степанович (1931), Шалыгина Мария Степановна 
(1930), Пупырева Тамара Кузьмовна (1940). 

Караваева Ольга Ивановна (1915) – вдова Лапина 
Андрея Даниловича. Дочери – Лапины Надежда Андреевна 
(1938), Валентина Андреевна (1941). 

Лапин Константин Степанович (1881), его жена – 
Лапина Васса Петровна (1892). Сыновья – Лапины Степан 
Константинович, Григорий Константинович. Дочери – 
Лапины Любовь Константиновна (1934), Нина 
Константиновна (1938). 

Лапина Евгения Семѐновна (1905) – жена фронтовика 
Лапина Егора Антоновича. Дети – Лапины Анна Егоровна 
(1930), Леонид Егорович (1931), Владимир Егорович (1936), 
Анастасия Егоровна (1947). 

Лапина Екатерина Ермолаевна (1898), вдова Лапина 
Сергея Павловича, работала огородницей. Мать – Пантелеева 
Матрѐна Спиридоновна (1865). Дочь Лапина Ольга 
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Сергеевна (1924) во время войны работала секретарѐм 
Семибратовского сельского совета.  

Неволина Александра Александровна (1919) работала 
кладовщиком. Уходила на фронт, через полгода вернулась. 

Поносова Фѐкла Павловна (1910), Лапин Иван 
Константинович (1918). В 1952 году переехали в Малый Кокуй. 

Пупырев Кузьма Никитович (1882), его жена – 
Пупырева Мария Ефимовна (1882).  

Старков Андрей Васильевич (1895), его жена Старкова 
Мария Максимовна (1895), дочери – Старковы Ольга 
Андреевна (1930), Елена Андреевна (1931). Сын – Старков 
Василий Андреевич (1926). 

Старкова Евдокия Григорьевна (1922) работала 
учѐтчиком, счетоводом. Сын – Старков Рудольф Васильевич 
(1945). Мать – Старкова Мария Николаевна (1879). В 50-е 
годы переехали в Верещагино.  

Воспоминания 

Мои дорогие родственники 

Васькина Людмила Ивановна 

Наша семья была большой и дружной. Мы жили вместе с 
бабушкой Лапиной Екатериной Ермолаевной и прабабушкой 
Пантелеевой Матрѐной Спиридовной. Мой дед Лапин 
Сергей Павлович ушѐл на фронт в 1941 году. Он пропал без 
вести. Бабушка Екатерина Ермолаевна не верила похоронке и 

всю жизнь ждала мужа с войны. Она 
была великой труженицей. Можно 
сказать, что на таких женщинах, как 
она, держался колхоз в войну и после 
неѐ. Баба Катя была высокой, сильной. 
Она и косила, и жала, и даже работала 
на комбайне. Но в основном она была 
огородницей. Под еѐ руководством 
выращивали в колхозе овощи: огурцы, 
помидоры, тыкву, капусту, морковь, 
свѐклу. В 50-е годы, когда 
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председателем колхоза был Мицнер Уган Густаввович, колхоз 
торговал овощами, что приносило прибыль. Бабушка даже 
ездила на ВДНХ, в Москву, где получила медаль. У неѐ также 
были медали «За трудовую доблесть в годы Великой 
Отечественной войны», Юбилейные медали. Она умерла в 
1980 году.  

Папа Васькин Иван Ионович работал трактористом в 
колхозе, мама Ольга Сергеевна трудилась секретарѐм в 
Семибратовском сельском совете. Они создали семью в 1944 
году после возвращения папы с фронта. Один за другим 
стали появляться дети. Наши бабушки помогли родителям 
вырастить нас. С благодарностью вспоминаю бабушку 
Матрѐну. Нелегко ей было, но она нас любила. Еѐ не стало в 
1964 году, умерла в возрасте 99 лет. Я всегда с любовью 
вспоминаю моих дорогих родственников. 

Погибли на фронте три брата 

Арапова Нина Михайловна 

Я родилась в семье Араповых 
Михаила Михайловича и Анны 
Васильевны. Была их единственной 
дочерью. Мой отец родился в деревне 
Крысята Верещагинского района 
Пермской области. Его родители – 
Араповы Михаил Кириллович и 
Евдокия Михайловна. В их семье было 
четверо сыновей: Семѐн, Михаил, 
Михаил, Алексей. Почему двух братьев 
назвали одинаково?  Было поверье, если 

дать родившимся друг за другом мальчикам одинаковые 
имена, то следующий младенец будет девочкой. В первую 
мировую войну мой дед Михаил Кириллович был призван на 
фронт. Вернулся с войны не один, привѐз молодую жену. 
Поселился недалеко от своего дома. В этой семье у них 
родились две дочери. Сыновьям от первого брака он тоже 
уделял внимание. Мой отец родился в 1913 году. Сначала жил 
со своей мамой в деревне, помогал по хозяйству. В 1934 году 
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уехал в Пермь на строительство порохового завода. Спустя 
какое-то время он женился на моей будущей маме Чудиновой 
Анне Васильевне, которая жила в 
деревне Малый Кокуй. Он увѐз еѐ в 
Пермь, где она устроилась работать 
на этот же завод. В 1938 году родилась 
я. Жили мои родители очень дружно, 
растили меня.  

Началась Великая Отечественная 
война. Отца призвали в армию. Служил 
он на Ленинградском фронте. Писал 
нам с мамой письма. «В бою за 
социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 20 февраля 1942 
года. Похоронен в Ленинградской 
области», – такое извещение мы получили 12 марта 1945 
года.  

Жить нам с мамой было нелегко. Она с утра до позднего 
вечера работала на заводе. Порох для армии нужен был как 
воздух. Меня оставляла часто одну, иногда с соседями или 
нанимала няньку, какую-нибудь старушку. Жили очень бедно в 
тесной комнатушке коммунальной квартиры.  

Каждое лето мы ездили с мамой в деревню, навещали 
бабушку. Из четырѐх сыновей она получила похоронки на 
троих. Как только она пережила это, страшно представить. 
Кроме моего отца она потеряла на войне сына Арапова 
Михаила Михайловича (1906), он был призван на фронт в 
1941 году. Рядовой, стрелок 359-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 28 декабря 1941 года. Похоронен в деревне Чухино 
Старицкого района Калининской области. У него осталось 
трое детей. После войны они уехали в Челябинскую область. 
Погиб в бою и самый младший мой дядя Арапов Алексей 
Михайлович (1914), он ещѐ не был женат. Бабушка ждала его 
до конца своих дней, всѐ надеялась, что он жив. Остался жив 
еѐ старший сын Арапов Семѐн Михайлович. Он работал на 
военном заводе в Закамске, где жил с женой Александрой 
Егоровной и дочерью Анастасией. У него был ещѐ внебрачный 
сын Михаил. Моя бабушка, потеряв на войне троих сыновей, 
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можно сказать, до конца своей жизни не смогла прийти в себя. 
Она была как бы отрешѐнной, всегда была задумчивой, еѐ 
ничто не радовало в жизни. Последние годы она жила у своей 
племянницы Тиуновой Ксеньи Михайловны в Малом Кокуе и 
помогала ей по хозяйству. Умерла она в начале 60-х годов. 

Я окончила среднюю школу в Закамске. Потом 
поступила в Пермский сельскохозяйственный институт. 
После его окончания работала на Пермском водоканале. У 
меня двое сыновей, Павел и Вадим, две внучки Анюты и внук 
Андрей. Маму мы похоронили в 1898 году. Она от папы 
осталась совсем молодой, но была ему верна до конца своих 
дней, замуж не выходила. Светлая память моим родителям!  

Отцу тяжело было вспоминать пережитое 

Ичетовкина Анастасия Егоровна 

Мой отец Лапин Егор 
Антонович родился 18 апреля 1909 
года в деревне Япольник 
Карагайского района, в семье 
крестьянина. С четырнадцати лет 
он нанимался в работники к 
зажиточным крестьянам, научился 
катать валенки. В 1928 году 
женился на Евгении Семѐновне – 
дочери крестьянина из деревни 
Крысята. В 1930 году они вступили 
в колхоз. Папа окончил четыре 
класса «ликбеза». Работал в 
колхозе прицепщиком на тракторе. 

До войны у них родилось пятеро детей: три сына и две 
дочери. Выжили трое – Анна, Леонид, Владимир. 

В мае 1941 года папа был призван на военные учения в 
посѐлок Бершеть (ныне Звездный). В июне 1941 года со 
станции Верещагино отправил письмо маме, сообщал, что 
уезжает на германскую границу, просил беречь детей. 

По пути следования эшелон попал в окружение. Мужчины 
были без обмундирования и оружия. Сразу попали в концлагерь 
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села Молодечино (Белорусской ССР), но вскоре отец был 
выкуплен у немцев местной жительницей. В сентябре 1941 
года ему удалось разыскать партизанский отряд. Воевал, был 
ранен в правое плечо. Вновь попал в плен, в тот же лагерь, 
опять бежал зимой 1942 года и разыскал партизан. 

В 1944 году после освобождения Белоруссии вместе с 
войсками Красной армии дошел до Берлина, был контужен. 

После войны был награжден медалями «За Отвагу» и « 
За победу над Германией в Великой Отечественной войне». 
Вернулся домой, работал долгое время бригадиром. Он был 
единственным из деревни, вернувшимся с фронта, поэтому 
постоянно чувствовал вину перед деревенскими вдовами и их 
детьми - сиротами, чем мог, облегчал им жизнь: помогал по 
хозяйству, в свободное время ловил рыбу, которой угощал 
односельчанок, катал валенки на всю округу.  

Папа никогда не рассказывал подробности о войне, 
видимо, нелегко ему было вспоминать пережитое. Помню из 
его редких рассказов, что после битвы под Москвой фашисты 
«озверели». 

В 1947 году родилась я. В 1957 году, в декабре, мы всей 
семьѐй переехали в посѐлок Зюкайку. Папа построил дом. Он 
стоит и сейчас. В 1959 году устроился в Сивинское 
лесничество обходчиком. Позднее работал в местном 
рабочем кооперативе Верещагинского районного 
потребительского общества строителем, кочегаром. В 
свободное время продолжал заниматься рыбной ловлей и 
катанием валенок. В 1965 году умер от инфаркта в местной 
больнице. Ему было всего 55 лет. Мне было тогда 
семнадцать лет. Сейчас из всей семьи осталась я одна. 
Давно умерли мама, братья Леонид и Владимир, сестра Анна. 
У папы десять внуков, много правнуков. Мы всегда помним 
наших дорогих родителей. Вечная им память! 

Родом из Крысят 

Пучнина Тамара Павловна 

Моя бабушка по линии мамы Арапова Анна Артемьевна 
рассказывала, что еѐ отец Арапов Артемий Филиппович 
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(мой прадед) родом из деревни Крысята Семибратовского 
сельского совета Верещагинского района. В их семье было 
четверо детей. В 1922-1923 годах его родители умерли от 
тифа и голода в одну ночь. Дети остались сиротами. 
Старший сын ушѐл из деревни на заработки. Среднего 
загрызли волки по дороге из Семибратово, нашли его только 
по валенкам.  

Шестилетнего Артемия взял в свою семью священник 
из села Вознесенское. Дед пас коров и свиней, нянчился с их 
маленьким ребѐнком. Так и вырос в этой семье. Его младшую 
сестру Полину взяла на воспитание богатая семья из 
Карагая. Однажды брат и сестра случайно встретились уже 
взрослыми на ярмарке в Карагае. У них лошади оказались 
рядом. Их радости не было предела. 

Артемий в 16 лет женился на девушке Оле из деревни 
Заболотное. Ей было уже 20 лет, она нянчилась с детьми в 
одной семье. Познакомились они на лугах, где пасли хозяйских 
коров. В деревне Заболотное тогда было всего три дома. 
Сюда вернулся после 25 лет службы солдат царской армии, 
построил большой дом, амбар, конюшню, баню, женился. 
Детей у него не было, и он уговорил Артемия с Ольгой жить 
в их доме. После смерти приѐмных родителей Артемий стал 
хозяином. В семье родилось трое детей: Александр, Иван, 
Анна (моя бабушка). Александр был штатным военным в 
царской армии, имел чин. Он погиб в Гражданскую войну. 
Средний сын Иван служил в Красной Армии. В деревне стояли 
белые, они издевались над жителями. Полина, жена Ивана, 
была беременна, ей приходилось скрываться от новых хозяев. 
Если бы они узнали, что еѐ муж воюет против белых, 
неизвестно, чем бы это закончилось. Всѐ равно произошла 
страшная трагедия. Красноармейцы наступали, пытались 
выгнать белых. В одном из боѐв Ивана ранили, а ей сказали, 
что его убили. Полина потеряла сознание, начались ранние 
роды, при которых она погибла. А Иван, вернувшись после 
ранения домой, страшно переживал смерть жены, которую 
очень любил. Он больше не женился, до конца жизни был 
одиноким.  

Моя бабушка Анна Артемьевна вышла замуж за 
Григория Ионовича, сына приказчика купцов Постниковых. Они 
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вырастили трѐх дочерей: Анастасию, Анну (мою маму), 
Валентину.  

Жители деревни 

  

ДЕРЕВНЯ САЛТЫКОВО 

Это старинная деревня расположена на берегу красавицы 
Обвы. Еѐ протяжѐнность более двух километров вдоль реки. В 
1834 году в деревне было 35 дворов, где проживали 70 лиц 
мужского пола и 109 женского. В 1926 году было 48 дворов, в 
которых проживали 167 человек. Коренные жители деревни 
носили фамилии Поносовы, Тиуновы, Журавлѐвы, 
Неволины, Жидковы.  

Вспоминает житель деревни Салтыково Поносов 
Геннадий Иванович: «Раньше это была купеческая деревня. 
Рубили лес и продавали его в Пермь. Были построены девять 
домов для хозяев и прислуги, для наѐмных работников. В 30-е 
годы двадцатого века хозяев раскулачили, усадьбы отобрали. 
В один из таких домов мы и переехали из ближней деревни 
Ожеги в 1943 году. В деревне была водяная мельница, жители 
окрестных деревень мололи в ней зерно на муку. А также 
были два молотильных тока, две кузницы, большая ферма».  

В настоящее время Салтыково - единственная деревня, 
сохранившаяся после ликвидации Семибратовского сельского 
совета. Потомки Поносовых, Неволиных, Шевня ещѐ проживают 
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здесь, а также потомки переселенцев из деревень 
Семибратово, Большого Кокуя, Малого Кокуя и из других.  

О жителях Салтыково, переживших войну, помогли 
вспомнить Поносова (Чудинова) Галина Николаевна, 
Поносов Геннадий Иванович, Неволина Любовь Ивановна, 
Васькина Юлия Кирилловна. Пока книга составлялась, Юлия 
Кирилловна и Галина Николаевна ушли из жизни. Светлая им 
память! 

Погибли за Родину 

В начале Великой Отечественной войны почти всех 
мужчин, годных к военной службе, призвали на фронт. Деревня 
опустела. Остались старики, женщины-солдатки, дети. Не 
вернулись с фронта 14 человек, пятеро из них совсем юные 
мальчишки. Вечная им слава и наша память! Этих прекрасных 
людей, положивших свои жизни на полях сражений, мы должны 
помнить всегда, гордиться ими. Мы, их потомки, обязаны им 
нашей жизнью. 

 
1. Журавлѐв Александр Тихонович родился в 1921 году в 
семье Журавлѐвых Тихона Андреевича и Марии 
Александровны. Окончил начальную школу. На фронт призван 
в 1940 году. Старший лейтенант. Погиб в бою 23 января 1945 
года. Похоронен на станции Гана, Венгрия. 
2. Журавлѐв Павел Константинович родился в 1924 году в 
семье Журавлѐвых Константина Егоровича и Анны 
Павловны. Призван на фронт в 1942 году. Пропал без вести в 
январе 1944. Окончил Семибратовскую начальную школу, 
работал в колхозе. Его родители трудились в колхозе. После 
войны они уехали из деревни.  
3. Карпов Иван Петрович (1924) призван в 1942 году. 
Младший сержант, командир отделения 975-го стрелкового 
полка 270-й стрелковой дивизии, командир отделения 6-й 
стрелковой роты. Пропал без вести в октябре 1944.  
4. Механошин Николай Сысоевич (1903), рядовой, стрелок 
248-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии. Пропал без 
вести 28 декабря 1943 года у деревни Шитки Витебской 
области, Белоруссия. Жена – Неволина Варвара Степановна.  
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5. Неволин Николай Григорьевич родился в 1912 году в 
семье Неволиных Григория Филимоновича и Степаниды 
Дмитриевны. Трудился в колхозе. Была ли у него своя семья, 
никто не помнит. Ушѐл на фронт в начале войны. Рядовой. 
Погиб в мае 1943 года. В воинской карточке значится только 
имя матери. Степанида Дмитриевна жила с дочерью Анисьей 
Григорьевной. 
6. Неволин Николай Ефимович родился в 1923 году в 
деревне Салтыково, в семье Неволиных Ефима и Ирины 
Максимовны. Призван на фронт в марте 1941 года из города 
Кизела. Рядовой. Последнее письмо было из Ржева в 1944 году. 
Пропал без вести в мае 1945 года. 
7. Норов Михаил Иванович призван в 1941 году. Пропал 
без вести. 
8. Ознобихин Василий Петрович (1902) призван в 1941 
году. Рядовой. Пропал без вести в 1943 году. 
9. Першин Кирилл Леонтьевич (1901) призывался из 
Кировской области Зюздинского района. Служил в Первой 
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в марте 1943 года, 
похоронен в Орловской области. Жена с детьми после войны 
переехала в Салтыково. 
10. Першин Николай Кириллович (1923) призван из 
Кировской области. Пропал без вести в 1943 году. 
11. Поносов Иван Фѐдорович (1907) родился в 1923 году в 
деревне Салтыково. Призван Орджоникидзевским РВК города 
Перми в 1942 году. Рядовой. Пропал без вести в мае 1942 года.  
12. Поносов Сергей Назарович родился в 1912 году в семье 
Поносовых Назара Николаевича и Веры Павловны. Призван 
на фронт в 1942 году. Старший лейтенант, заместитель 
командира роты 163-го стрелкового полка 54-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 1-го декабря 1942-го года. Похоронен на 
станции Суровикино Сталинградской области.  
13. Чащихин Иван Дмитриевич родился в 1916 году в 
деревне Поносово. Жил в Салтыково. Призван на фронт в 1942 
году. Умер от ран 26 февраля 1943. Похоронен в селе Песчанка 
Павлоградского района Днепропетровской области, Украина. 
14. Шмырин Мокей Степанович (1908) до войны работал 
председателем колхоза, призван в 1941 году. Рядовой, 
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пулемѐтчик. Пропал без вести в декабре 1941. Жена – 
Шмырина Елизавета Андреевна. 

Вернулись с фронта 

Вернулись с фронта 21 человек. Почти все они были 
инвалидами и очень рано ушли из жизни. Только единицы из 
них прожили долгую жизнь.  
1. Владычных Александр Григорьевич (1915) призван в 
1938 году. Служил на Ленинградском фронте, краснофлотец, 
сигнальщик воинской части «Микула». Награждѐн орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал мельником, бригадиром, неоднократно 
избирался депутатом Семибратовского сельского совета. В 
1952 году выбыл в Карагайский район. 
2. Выймов Дмитрий Елизарович (1922) родился в 
Кировской области, Зюздинском районе. Призван в мае 1943 
года. Рядовой, стрелок 33-й пулемѐтной бригады, Белорусский 
фронт. В октябре 1944 года был тяжело ранен, инвалид 2-й 
группы. Награждѐн медалью «За отвагу». После войны 
переехал с семьѐй в деревню Салтыково. Умер в начале 60 -х 
годов. 
3. Жидков Николай Дмитриевич (1902), сержант, служил 
писарем 47-й механизированной стрелковой бригады в 
Смоленской области. Инвалид 2-й группы. Был тяжело ранен в 
сентябре 1943-го года в теменную область с повреждением 
кости. Награждѐн орденом Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги» и др. Вернулся после госпиталя в мае 1944 
года. Трудился счетоводом, председателем ревизионной 
комиссии. Умер в начале 60-х годов. 
4. Журавлѐв Константин Егорович (1904) призван в 1941 
году, рядовой 337-го пулемѐтно-артиллерийского батальона. 
Награждѐн медалью «За отвагу» в августе 1944. После войны 
работал кузнецом. Отец погибшего сына Журавлѐва Павла 
Константиновича. В начале 50-х годов переехал с семьѐй в 
другую местность. 
5. Карпов Пѐтр Иванович (1900) – отец погибшего сына 
Карпова Ивана Петровича. Призван в 1942 году. Был тяжело 
ранен. После госпиталя вернулся домой. Работал пожарником. 
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6. Кокаровцев Виктор Александрович (1911), рядовой, 
участвовал в боях с 1941-1945 годы.  
7. Конин Михаил Иванович (1922) участвовал в боях с 
декабря 1941 по март 1942г.г. 
8. Лапин Иван Павлович (1910) призван в 1941 году. 
Рядовой, сапѐр 438-го отдельного сапѐрного батальона 369-й 
стреловой дивизии, Калининский фронт. В 1943 был тяжело 
ранен, лишился левого глаза, ампутированы кисти рук, инвалид 
1-й группы. Награждѐн орденом Красной Звезды и медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и др. После длительного 
лечения в госпитале в начале 1944 года вернулся домой. 
Трудился заведующим МТФ, бригадиром. С женой Татьяной 
Павловной вырастили дочерей – Анну, Таисью, Ксенью, Анну, 
Антониду. 
9. Лопатин Степан Андреевич (1913) – инвалид Великой 
Отечественной войны. 
10. Маркелов Иван Фадеевич (1911) призван на фронт в 
начале войны. Вернулся в 1945. В начале 50-х годов приехал с 
женой Марией Сергеевной и дочерью Ниной в Семибратовский 
сельский совет. Сначала они жили в Малом Кокуе, снимали там 
дом. Потом переехали в Салтыково. Прожил более 80 лет. 
Работал в колхозе, потом в совхозе. Какое - то время был 
заместителем председателя колхоза. Много лет избирался 
депутатом Семибратовского сельского совета. Увлекался 
пчеловодством.  
11. Неволин Василий Петрович (1923), сержант, командир 
отделения 623-го стрелкового полка 231-й стрелковой дивизии. 
В конце 1942 года его родители получили извещение о гибели 
сына, что Неволин Василий Петрович (1923) погиб в бою 
10.09.1942 года. Похоронен в деревне Ерзовка Сталинградской 
области. В Верещагинской Книге памяти он тоже числится как 
погибший. Произошла ошибка. Василий Петрович вернулся. С 
женой Елизаветой Савельевной жил в Зюкайке, трудился 
водителем в совхозе «Уралец». 
12. Неволин Иван Васильевич (1921) призван на фронт в 
1941 году. Старшина технической службы 883-го стрелкового 
полка 193-й стрелковой дивизии. Награждѐн медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». 
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13. Неволин Константин Семѐнович (1909) призван в 1941 
году. Сведений о службе нет. Домой не вернулся. 
14. Неволин Леонид Петрович (1926) родился в семье 
Неволиных Петра Фроловича и Степаниды Тимофеевны. 
Призван на фронт в 1944 году. Вернулся в 1948. После 
возвращения трагически погиб. 

15. Поносов Андрей Яковлевич 
(1910) родился в деревне Ожега. 
Сержант 1225 стрелкового полка, 29-я 
армия, Калининский фронт. Призван на 
фронт в декабре 1941 года. В октябре 
1942 тяжело ранен в ногу, инвалид 3-й 
группы. Награждѐн медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и др. 
Вернулся с фронта в 1943 году. 
Хромал, но ходил без палки. Работал 
бригадиром тракторного отряда в 
колхозе. Прожил недолгую жизнь. Умер 

в 1973 году. Его жена – Ольга Алексеевна, сыновья – Николай 
и Иван, одиннадцать внуков.  
16. Поносов Григорий Яковлевич родился в деревне Ожега 

в 1910 году. Призван в августе 1941 года. 
Рядовой, стрелок 1199-й стрелковой 
дивизии, Калининский фронт. В январе 
1942 года был тяжело ранен в ногу. 
После длительного лечения в госпитале 
демобилизовался. В 1946 году был 
представлен к награждению орденом 
Красной Звезды. В 1947 ему была 
вручена медаль «За отвагу». Работал на 
тракторе, зимой – на мельнице. С женой 
Евдокией Андреевной они вырастили 
четырѐх дочерей: Людмилу, Галину, 
Анну, Любовь. Григорий Яковлевич был 

замечательным гармонистом. Ни один праздник не проходил 
без его участия. Он умер вскоре после 60-ти лет, сказались 
раны и контузии. Его жена Евдокия Андреевна дожила до ста 
лет. Людмилы и Галины уже нет в живых. Любовь с мужем 
Неволиным Владимиром живут в Зюкайке. 
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17. Терѐхин Иван Николаевич (1914) ушѐл на фронт в 1941 
году. В послевоенное время работал на тракторе. 
18. Харин Николай Семѐнович (1905) призван в начале 
войны. После возвращения работал счетоводом в колхозе 
«Культура». 
19. Шапошников Андрей Иванович (1921) приехал в 
Салтыково перед Великой Отечественной войной. Призван в 
1941 году. После окончания войны вернулся в деревню 
инвалидом 2-й группы. Он часто уезжал на лечение в госпиталь, 
в больницу. Получал военную пенсию. Работать не мог. Умер в 
конце 50-х годов. 
20. Шевня Иван Дорофеевич (1900) призван на фронт в 
сентябре 1941 года. Рядовой 215-го стрелкового полка, 
Западный фронт. Был дважды ранен: первый раз в плечо, 
второе тяжѐлое ранение получил в локтевой сустав правой 
руки. Стал инвалидом 3-й группы. Награждѐн медалью «За 
боевые заслуги». После длительного лечения в госпитале 
вернулся к мирной жизни. Работал агрономом в колхозе 
«Культура». С женой Анной Александровной они вырастили 
двух детей - Зинаиду и Ивана. Все колхозники относились к 
нему с большим уважением. Ушѐл из жизни он в начале 60-х 
годов. Их сын Иван Иванович работал трактористом в колхозе, 
потом в совхозе. Женился на Людмиле Егоровне из деревни 
Ёлино. Они вырастили Валентину, Раису, Сергея. Валентина 
рано умерла. Раиса живѐт в Нытве. Сергей с женой Надеждой 
Пантелеевной живут в Салтыково. Их дети – Наталья, 
Александр. Шевня Зинаида Ивановна после войны вышла 
замуж за фронтовика Шалыгина Ивана Семѐновича. Жили они в 
Зюкайке, вырастили восьмерых детей. 
21. Щукин Пѐтр Петрович (1924) призван в 1942 году. 
Награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени. Вернулся 
в 1945 году. 

Труженики тыла и дети войны 

Арапова Аграфена Фѐдоровна (1883) – рядовая 
колхозница. 

Вешнякова Анна Григорьевна (1883) – жена 
репрессированного Вешнякова Якова Васильевича. Дети 
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войны – Вешняковы Михаил Яковлевич (1928), Валентин 
Яковлевич (1932). 

Вешняковы Алексей Николаевич и Анна Григорьевна. 
Их сыновья – Вешняковы Анатолий Алексеевич и Владимир 
Алексеевич.  

Владычных Евдокия Афанасьевна (1884), Владычных 
Прасковья Григорьевна (1911). Дочери – Мария Павловна 
(1938), Нина Григорьевна (1940).  

Высотин Матвей Савельевич (1880), инвалид первой 
мировой войны, умер в 1949 году. Жена – Высотина Домна 
Павловна (1880). Внучка – Высотина Лидия Михайловна 
(1939). 

Выймова Екатерина Кирилловна – жена фронтовика-
инвалида. Работала на ферме. 

Жидкова Елена Алексеевна (1912) работала на ферме, 
жена фронтовика-инвалида. Приѐмная дочь Жидкова Анфиса 
Фѐдоровна (1930) трудилась на ферме. 

Журавлѐва Анна Павловна (1908) – жена фронтовика, 
мать погибшего на фронте сына Журавлѐва Павла 
Константиновича. Дети войны – Журавлѐвы Галина 
Константиновна (1935), Юрий Константинович (1940). 

Журавлѐва Васса Александровна (1873) работала 
сторожем. 

Журавлѐва Евдокия Фѐдоровна (1911) – колхозница. 
Дочери – Черемных Юлия Васильевна (1932), Раткевич 
Лариса Ивановна (1939). 

Журавлѐва Мария Александровна (1887) – мать 
погибшего на фронте Журавлѐва Александра Тихоновича, 
которого ждала до конца своих дней. Трудилась в колхозе на 
разных работах. Очень красиво пела. Еѐ приглашали на 
свадьбы и другие мероприятия. 

Журавлѐва Мария Фѐдоровна (1899) трудилась на 
разных работах в колхозе. Одна вырастила детей Журавлѐвых 
Анну Константиновну, Любовь Константиновну (1927), 
Орлова Геннадия Викторовича (1935).  

Иванова Анастасия Ивановна (1917) – колхозница. 
Дочери – Лидия Ивановна (1940), Людмила Ивановна (1940). 

Истомин Алексей Дмитриевич (1883) – участник первой 
мировой войны (1914), рядовой, инвалид 3-й группы. До 1927 
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года получал пособие 166 рублей в год. С 1927 – 1941 годы 
пенсию не платили. С января 1941 года снова была назначена 
пенсия в сумме 25 рублей.  

Карпов Иван Архипович (1878) работал сторожем. 
Карпова Фѐкла Фѐдоровна (1879) – рядовая колхозница. 

Карпова Мария Егоровна (1900) – мать погибшего на 
фронте сына Карпова Ивана Петровича. Второй сын Карпов 
Михаил Петрович (1928) жил в Зюкайке.  

Конырев Фѐдор Петрович (1888) работал сторожем. 
Жена Конырева Александра Ивановна (1893) – рядовая 
колхозница. 

Лапин Василий Павлович (1913) был в заключении. 
После возвращения работал в колхозе. Лапина Елизавета 
Федотовна (1914) – жена, дочери – Лапина Галина 
Васильевна (1935), Гачегова Антонида Фѐдоровна (1939), 
Лапина Тамара Степановна (1937). 

Лапина Акулина Николаевна (1883) – рядовая 
колхозница. 

Лапина Парасковья Трофимовна (1877) работала 
сторожем. Умерла в 1947 году. 

Лапина Татьяна Павловна (1909), жена фронтовика-
инвалида Лапина Ивана Павловича, работала почтальоном. 
Дети войны – Лапины Анна Ивановна (1931), Ксенья 
Ивановна (1939), Таисья Ивановна (1945), Анна Ивановна 
(1931).  

Маркелова Мария Сергеевна (1911) – жена фронтовика. 
Дочь – Маркелова Нина Ивановна (1940). 

Мелюхина Пелагея Степановна (1916), дочь – 
Мелюхина Тамара Михайловна (1940). Мать – Мелюхина 
Анна Абросимовна (1883). Работали на ферме. 

Неволин Петр Фролович (1873), Неволина Степанида 
Тимофеевна (1883) – родители фронтовика Неволина 
Василия Петровича. 

Неволина Аграфена Борисовна (1888) – колхозница. 
Неволина Анастасия Григорьевна (1896) – рядовая 

колхозница. 
Неволина Анастасия Николаевна (1896), дочь – 

Мелехина Степанида Дмитриевна (1921). Выбыли в 1949-м 
году. 



B  142   b 

Неволина Анна Петровна (1890) – рядовая колхозница. 
Неволина Варвара Степановна (1909), вдова 

Мехоношина Николая Сысоевича, трудилась на ферме дояркой. 
Одна воспитывала дочерей Колпакову Анну Ивановну (1930) 
и Мехоношину Нину Николаевну (1940).  

Неволина Евдокия Васильевна (1920) одна растила 
сына Неволина Степана Васильевича (1938). 

Неволина Ирина Ефимовна (1902) – жена 
репрессированного и расстрелянного в 1930 году Вешнякова 
Николая Васильевича. Трудилась в колхозе, одна вырастила 
дочерей – Вешнякову Анну Николаевну (1930), Неволину 
Галину Михайловну (1933). Пугин Александр Григорьевич 
(1928) – зять. Все трудились в колхозе. 

Неволина Ирина Максимовна (1880) – мать погибшего на 
фронте сына Неволина Николая Ефимовича (1923). Работала 
в колхозе. 

Неволина Лукия Ипатовна (1906) трудилась свинаркой, 
телятницей. Избиралась депутатом сельского совета. Дочь – 
Неволина Анна Ивановна (1945). 

Неволина Мария Михайловна (1906) работала конюхом. 
Дочь – Неволина Тамара Васильевна (1933).  

Неволина Надежда Ивановна и Неволина Анастасия 
Ивановна – две сестры, жили одной семьѐй. Дети – Неволины 
Лидия, Людмила, Нина, Николай. Трудились в колхозе.  

Неволина Степанида Дмитриевна – мать погибшего 
солдата Неволина Ивана Григорьевича. 

Неволина Феклинья Павловна (1886) – рядовая 
колхозница. 

Некрасова Александра Григорьевна (1914), сын – 
Некрасов Николай Григорьевич (1937). 

Пинаева Пелагея Васильевна (1903) – вдова 
Ознобихина Василия Петровича. Рядовая колхозница. 

Першина Евдокия Гавриловна (1900) – вдова и мать 
погибших на фронте мужа и сына. Дети войны – Зинаида 
Кирилловна, Татьяна Кирилловна, Клавдия Кирилловна 
(1940). Приехали из Кировской области по программе 
переселения. 

Поносов Борис Иванович, его дочери – Поносовы 
Аграфена Борисовна и Дарья Борисовна. 
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Поносов Иван Иванович (1901) работал в войну 
председателем колхоза, сельского совета. Поносова 
Парасковья Матвеевна (1898) – рядовая колхозница. Сын - 
Поносов Геннадий Иванович (1936). 

Поносов Пѐтр Николаевич (1900), Поносова Пелагея 
Фѐдоровна (1908) работали в колхозе. Дети войны – 
Поносовы Григорий Петрович (1928), Надежда Петровна 
(1933), Степан Петрович (1935), Пѐтр Петрович (1938).  

Поносов Яков Иванович (1886) работал в кузнице. Жена 
Поносова Татьяна Ивановна (1879) трудилась в поле. 
Сыновья – Поносовы Григорий Яковлевич (инвалид войны), 
Поносов Андрей Яковлевич (инвалид войны), Поносов 
Василий Яковлевич (1927), его жена – Поносова Юлия 
Васильевна (1932). 

Поносова Анна Петровна (1898), дочь – Поносова 
Надежда Константиновна (1927). Работали в колхозе. 

Поносова Дарья Борисовна (1880), рядовая колхозница, 
выбыла в 1952 году. 

Поносова Евдокия Андреевна (1910) – жена 
фронтовика. Дочери – Поносовы Людмила Григорьевна 
(1935), Галина Григорьевна (1938), Анна Григорьевна (1942). 

Поносова Ольга Алексеевна (1910) – жена фронтовика. 
Дети войны – Поносовы Иван Николаевич (1933), Поносов 
Николай Николаевич (1931). 

Попова Мария Назаровна (1886), сын - Попов Виктор 
Назарович (1929). 

Ромашова Зинаида Тихоновна (1897), сын – Ромашов 
Николай Владимирович (1929). 

Сажин Илья Иванович (1879) – охотник. Сажина Татьяна 
Власовна (1878) трудилась в колхозе на разных работах. Детей 
не было. 

Сажина Евдокия Михайловна (1887) – рядовая 
колхозница. Дочь Сажина Анастасия Ивановна (1923) 
работала в колхозе. 

Слюнкова Дарья Степановна (1874) работала сторожем. 
Старцева Анастасия Васильевна (1923) работала на 

ферме. Еѐ родители – Старцевы Василий Иванович (1867), 
Ефимья Ивановна (1867). 
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Терѐхина Анастасия Григорьевна (1914) – жена 
фронтовика. Дети войны – Терѐхины Нина Ивановна (1937), 
Дмитрий Иванович (1940). 

Тиунов Дмитрий Фѐдорович (1885) работал в кузнице, 
на мельнице. Тиунова Александра Петровна (1885) – рядовая 
колхозница. 

Тиунов Михаил Филиппович (1886) – участник Первой 
мировой войны, инвалид. Пользовался большим уважением 
среди односельчан. Родился в семье Тиуновых Филиппа 
Георгиевича и Елены Никифоровны. У него были братья – 
Степан, Василий. Михаил Филиппович хромал. Ногу он 
повредил или в первую мировую войну, или в гражданскую. 
Будучи инвалидом, он постоянно трудился: заведующим 
фермой, возил горючее на лошади, дежурил на ферме и т.д. А 
его брат Тиунов Василий Филиппович – гордость и слава не 
только деревни Салтыково, но и всего Пермского края. О нѐм 
рассказ ниже. Жена – Тиунова Александра Егоровна (1902). 
Дети войны – Тиуновы Зоя Михайловна (1935), Аркадий 
Михайлович (1940). 

Тиунова Анастасия Ивановна (1917). Дети – Лидия 
Ивановна (1940), Людмила Ивановна (1941). 

Тиунова Ефимья Герасимовна (1873) работала 
сторожем. 

Тиунова Мария Степановна (1885) работала в поле. 
Фадеева Соломия Фѐдоровна (1904) – вдова Норова 

Михаила Ивановича, работала дояркой. Сын – Норов 
Василий Михайлович (1941).  

Суматохина Клавдия Фѐдоровна (1927) работала на 
ферме. 

Харина Соломия Фѐдоровна (1905) растила одна 
дочерей – Хариных Анну Николаевну (1924), Ксенью 
Николаевну (1932), Лидию Николаевну (1938) Валентину 
Николаевну (1928), Римму Николаевну (1944), Зою 
Николаевну (1938), сына Николая Николаевича (1934). Муж 
после возвращения с войны оставил семью. 

Чащихина Анисья Дмитриевна (1886), вдова Чащихина 
Ивана Дмитриевича, одна воспитывала дочь Чащихину Зою 
Ивановну (1933). 
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Чудинова Соломия Андреевна (1912) трудилась на 
конном дворе. 

Чудиновы Николай Тимофеевич (1922), Анна Ивановна 
(1918) в войну трудились в колхозе. Дочери – Чудиновы 
Галина Николаевна (1939), Мария Николаевна (1941), 
Александраа Николаевна (1940). После войны у них родилось 
ещѐ шесть дочерей. Оба были репрессированы. Переехали из 
деревни Ожега. 

Шевня Анна Александровна (1900) – жена фронтовика. 
Дети войны – Шевня Зинаида Ивановна (1928), Иван 
Иванович (1929). 

Шмырина Елизавета Андреевна – вдова Шмырина 
Мокея Степановича, рядовая колхозница. 

Щукина Евдокия Ивановна (1904) – рядовая колхозница, 
мать фронтовика Щукина Петра Петровича. Дочь Щукина 
Нина Ильинична (1924) работала дояркой. 

Воспоминания 

Дорогие мои соседи 

Поносов Геннадий Иванович 

Я хорошо знал своего соседа Лапина Ивана Павловича, 
его семью. Помню, что он вернулся с фронта инвалидом 
первой группы, без обеих рук и одного глаза, с обожжѐнным 
лицом. Получал военную пенсию. Несмотря на 
инвалилидность, он всегда был весел, жизнерадостен. Своими 
шутками, властным голосом мог подчинить внимание тех, 
кто его окружал. Иван Павлович много лет после 
возвращения с фронта был бригадиром полеводов. Был 
справедлив, требователен, мог заставить всех работать. 
Когда было необходимо, пускал в ход протезы, если убеждения 
не помогали. Бывало и такое. 

Его жена Татьяна Павловна и дочери Анна, Ксенья, 
Антонида, Анна, Ася любили своего папу и окружали его 
заботой и вниманием. В доме всегда был идеальный порядок. 
Татьяна Павловна была великой труженицей. Дети были 
всегда чисто одеты, не шатались по деревне. Она приучала 
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их к труду. Сѐстры ухаживали за домашним скотом, 
выращивали овощи в огороде. Старшие девочки научились 
шить на швейной машинке и перешивали одежду старших для 
младших. Всегда были заняты, пока родители трудились с 
утра до ночи на колхозной работе. 

 

 
 
Семья Лапиных уехала из нашей деревни в 1956 году. 

Тогда председателем колхоза стал Мицнер Уган Густаввович. 
Бригадир и председатель не поняли друг друга. Оба были 
сильными личностями. Обида Ивана Павловича была, видимо, 
очень велика, что он решился покинуть родную деревню. 
Сначала пожили в Зюкае Карагайского района, потом 
переехали в село Менделеево этого же района. Жили на 
съѐмных квартирах. Что-то опять не получилось. Снова 
переезд. На этот раз – Оверята. Это с его-то здоровьем? И 
опять не последнее пристанище. Старшие дочери уехали в 
Краснодар на строительство комбината. Им там нравилось: 
тепло, фрукты… Они стали звать к себе и родителей. И они 
согласились. На новом месте построили свой дом. Стали не 
просто жить, а постепенно жить хорошо, сытно, даже 
богато по тем меркам. Но недолго продолжалась счастливая 
жизнь. Умер Иван Павлович, когда ему было 72 года. 
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Теперь о дочерях Ивана Павловича и Татьяны Павловны. 
Ксенья и первая Анна остались в Менделеево со своими 
семьями. У Ксеньи детей не было. Позднее она тоже 
переехала в Краснодар. Еѐ уже нет в живых. Антонида, Ася и 
вторая Анна живут в Краснодаре. Недавно ушла из жизни Ася. 
Оставшиеся две сестры живут там счастливо. Я с ними 
часто общаюсь по телефону, особенно с Аней. У неѐ 
отцовский характер. Дважды была замужем. Сейчас живѐт 
одна в большом красивом доме, всем обеспечена. Даже мне 
иногда посылает подарки. Дочери благодары своему отцу, 
что он покинул деревню в поисках лучшей жизни. Иван 
Павлович умер в 1982 году. 

Аня звала меня к себе в гости, но я не согласился, хотя 
давно уже вдовец. Побоялся смены климата, т.к. нет 
здоровья. 

В войну мы работали как взрослые 

Я сначала расскажу о бабушке и дедушке. Дед Поносов 
Иван Иванович родился в Коми-Пермяцком округе в 1860 году. 
Вместе с бабушкой Дарьей они позднее переехали в деревню 
Ожега Верещагинского района и построили здесь дом. 
Вырастили четверых детей: Якова (1890-1959), Николая 
(1898-1923), Дарью (1900-1972), Ивана (1901-1967). 

Поносовы Иван Иванович и Парасковья Матвеевна – 
мои родители. У них было пятеро детей. Три девочки умерли 

одна за другой. Через десять лет 
родился я. Ещѐ был братик Коля, 
но он не прожил и года. Так что я 
рос один в семье. Была у меня ещѐ 
старшая сестра Зоя. Она была 
племянницей моих родителей и их 
приѐмной дочерью. Она была 
старше меня на шестнадцать 
лет. До 1943 года мы жили в 
Ожегах, в полутора километрах 
от деревни Семибратово. Помню, 
детей моего возраста в деревне не 
было. Играть приходилось одному. 
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А с шести-семи лет я уже помогал маме: собирал колоски, пас 
коров, ходил за ягодами. Носил молоко в Семибратово. Там 
были эвакуированные дети из Ленинграда. Они были очень 
худые, измождѐнные. Мне их было очень жаль.  

Мы, дети, в войну работали каждый день, как и 
взрослые. Возили копны во время сенокоса, пололи, ломали 
веники, пасли скот. В памяти осталось, как я просил у 
бригадира разрешения отдохнуть: «Дядя Тиша, можно мне 
отдохнуть один день?». Он погладил меня по головке и 
сказал: «Разрешаю, Геночка, и только один день, а завтра 
будь на работе». А было-то мне всего семь годиков. Я был 
бесконечно рад и сразу же убежал в деревню играть. Помню, 
как мы ходили с ребятами в магазин, в Семибратово. Проходя 
мимо школы, заглядывали в классы, смотрели, как учителя 
ведут уроки. И у меня появилось желание побыть на месте 
учителя. Это, может, и определило мою дальнейшую судьбу. 
Мой отец имел образование – два класса церковно-приходской 
школы. Был спокойный, уравновешенный, красивый. Меня он 
никогда не обижал, помогал во всѐм. В 1930 году он был 
избран председателем Семибратовского рабкоопа, затем до 
1943 года работал председателем Семибратовского 
сельского совета. В этом же году мы переехали в Салтыково, 
где папу избрали председателем колхоза «Культура». Сюда 
входили деревни Салтыково, Малый Кокуй, Крысята, Дыричи, 
Хомяки. Трудился он на этом посту до 1948 года. Затем был 
мельником, кладовщиком. Жители уважали моего отца. Он 
всем старался помочь и словом, и делом. Прошло уже около 40 
лет, как его не стало, но старожилы вспоминают его добрым 
словом.  

Моя мама Прасковья Матвеевна не умела ни писать, ни 
читать, но обладала феноменальной памятью. Еѐ тоже 
очень уважали сельчане. Наш дом всегда был полон гостей. 
Мама всех накормит пирогами, шаньгами, вынесет на стол 
всѐ, что есть вкусного в доме. Я всегда радовался этому и 
сам рос таким же. Помню, как мой дружок Гена Орлов просил у 
меня хлеба. Они жили впроголодь. Мне мама на день оставит 
полкаравая, так я половину всегда отдавал ему. А к вечеру 
набегаюсь, а поесть нечего, сам умирал с голоду, пока маму с 
работы дождусь. В школу я пошѐл в 1944 году. До деревни 
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Семибратово – шесть километров, итого 12 ежедневно, в 
любую погоду. После начальной школы пришлось учиться в 
Зюкайке, потом открыли семилетку в соседнем селе Зюкае 
Карагайского района. А в 1952 году открыли семилетнюю 
школу в Семибратово. И я семь классов уже окончил в ней. Во 
время каникул нам давали одну неделю отдыха после 25 мая. В 
остальное время летних каникул мы работали в бригаде. 
Пололи овощи, в сенокос возили копны сена на лошадях, в 
августе трудились на уборке овощей. Для дома запасали 
ягоды, грибы на зиму. После работы и утром ловили рыбу в 
Обве. Еѐ солили, сушили на зиму. Иногда играли с ребятами: 
строили самокаты, турник, карусель, играли в «чиж», «муху». 
Хотя бы раз в неделю молодѐжь устраивала вечерами танцы 
на берегу Обвы. И мы, дети, тоже отдыхали вместе с ними. Я 
уже играл на гармошке, и под мою музыку танцевали. Почти 
весь сентябрь мы работали в колхозе: убирали турнепс, 
картофель, другие овощи, сортировали зерно. Занятия в 
школе начинались только первого октября. Учился хорошо, 
без троек, после окончания семилетки поступил в Зюкайский 
аграрный техникум. Помню, конкурс был 400 заявлений на 90 
мест. Я прошѐл. Окончил я техникум в 1957 году. Уехал в 
Пермь. Какое-то время работал механиком, мастером. 
Потом перешѐл в 102-ю школу учителем машиноведения. 
Женился на Маше. Она родом из Киргизии. У нас в деревне был 
строгий порядок: мальчики росли отдельно от девочек, почти 
не общались. Девчата старались после окончания семилетки 
убежать из колхоза. Они уезжали в Пермь, в Верещагино и в 
другие города, устраивались там няньками, прислугами в 
городские семьи. Получив паспорт, устраивались на заводы, 
фабрики. Домой никто из них не возвращался. Только потом 
приезжали к родителям в гости уже с мужьями и детьми. 
Поэтому деревенским парням приходилось жениться тоже на 
чужих девчонках, как было у меня. В 1961 году купил 
ведомственную квартиру, из-за чего пришлось идти 
работать на стройку нефтеперегонного завода. Условия 
труда там были тяжелейшие: газ и на работе, и дома. Мне, 
выросшему в деревне, было не по силам всѐ это терпеть, 
хотя работу очень любил. И в 1966 году мы с семьѐй уехали 
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домой, в Салтыково. Отец сильно болел, и ему был нужен 
уход. В 1967 году папы не стало.  

Алексей Иванович Губанов, директор Семибратовской 
школы, узнав о моѐм приезде, пригласил меня работать. 
Помню, Валентина Васильевна, его жена, сказала: «Геннадий 
Иванович, не важно, где ты будешь работать, но в школе 
условия работы не позволят тебе быть пьяницей, лентяем, 
бездельником». Еѐ слова себя оправдали. Я их помнил всегда. 
Кроме труда и физкультуры я вѐл ещѐ физику, музыку. Жил я 
в своѐм родном доме, в Салтыково, и каждый день мерял по 
шесть километров туда и обратно. Если была хорошая 
погода, то ездил на мотоцикле. 

В 1973 году школу закрыли и я с семьѐй переехал в 
Субботники, где проработал до выхода на пенсию в 1992 году. 
Вѐл уроки физкультуры, музыки, труда. Коллектив учителей 
здесь был дружным, сплочѐнным. Своими силами с ребятами 
построили спортивную площадку, беговую дорожку, 
гимнастический комплекс. В первый же год работы создал 
спортивную секцию, до 20 соревнований по всем видам спорта 
проводил ежегодно. В 1976-78 годы наша школа занимала 
первые места среди восьмилетних школ района. Получали 
премии, которые использовали на покупку спортивного 
инвентаря и оборудования спортивного зала. Проводил 
открытые уроки физкультуры для учителей района.  

В 1986 году стал вести уроки труда. За первый же год 
работы получил почѐтную грамоту областного отдела 
народного образования. Однажды провѐл открытый урок 
общественно-полезного труда для учителей района. На нѐм 
присутствовали заведующая Верещагинским районо Байдина 
Людмила Гавриловна, директора и завучи всех районных школ. 
Оборудовал кабинет музыки по системе Кабалевского. 
Проводил для учителей музыки района открытые уроки. Я 
ветеран труда, имею много почѐтных грамот от районного 
отдела народного образования, несколько грамот от 
областного комитета ДОСААФ, от областного отдела 
народного образования, три грамоты от комитета 
физического воспитания. 

В 1992 году вышел на пенсию и ещѐ работал 12 лет до 
2003 года на станции юных техников в Верещагино.  
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С женой Марией Спиридоновной мы прожили 47 лет. 
Вырастили сына Василия и дочь Елену. Маша умерла десять 
лет назад. Сейчас живу один. Сын живѐт в Перми, у него двое 
детей – Борис, Мария. Лена живѐт в Верещагино, работает 
главным бухгалтером в районной больнице. Еѐ дети – Роман, 
Юлия. Всего у меня четыре внука и четыре правнука.  

А теперь о моих родственниках. Мой дядя Поносов 
Николай Иванович погиб в Гражданскую войну. У него 
остались жена Ксенья и дочь Зоя (1920). Мои родители 
вырастили Зою, выдали еѐ замуж в деревню Малый Кокуй за 
Уточкина Алексея Ивановича. В войну он погиб на фронте. 
У них были дети – Валентин и Клавдия. 

Второй дядя Поносов Яков Иванович женился дважды. 
От первого брака у него родились Андрей и Григорий. От 
второго брака – Василий (мой крѐстный), Татьяна. 

Сестра папы Дарья Ивановна Пермякова жила с мужем 
в Большом Кокуе. У них – сын Аркадий и дочь Александра. 
Аркадий был участником войны, вернулся инвалидом, прожил 
очень мало, умер в 27 лет. У него остались дочери Валентина 
и Галина. Валентина работала бухгалтером в Верещагинском 
районо. Сейчас живѐт в Зюкайке. У Александры – сыновья 
Николай и Иван. 

Все мои родственники жили трудно, но честно. Я 
горжусь ими. 
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Похоронка в День Победы 

Каурова Татьяна Александровна 

У моей бабушки Неволиной 
Ирины Ефимовны погиб в Великую 
Отечественную войну, в мае 1945 
года, родной брат Неволин Николай 
Ефимович (1923). Страна 
праздновала Победу. А наша семья 
получила похоронку. Мы, еѐ внучки, 
родились после войны, но помним еѐ 
рассказы о своѐм брате. Он погиб 
совсем молодым, отдал жизнь за 
нашу родину, за нас, за наших детей 
и внуков. Он только успел вырасти, и 
проклятая война разрушила все его 
мечты и надежды.  

Бабушка – коренная жительница деревни Салтыково. 
Она прожила очень трудную жизнь. Еѐ мужа (нашего деда) 
Неволина Николая Васильевича (1897) арестовали в декабре 
1929 года. Осуждѐн был в феврале 1930. Обвинение – 
контрреволюционная деятельность, антисоветская 
агитация. Приговор – высшая мера наказания. Ему было всего 
32 года. Позднее он был реабилитирован посмертно. Мою 
маму Анну Николаевну она родила уже после гибели мужа. С 
утра до ночи трудилась, одна воспитывала двух дочерей. 
Бабушка – труженица тыла, но не пользовалась никакими 
льготами. Я помню, что у неѐ была медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Она 
умерла в 1978 году. 

В 1937 году был арестован и брат нашего деда 
Вешняков Яков Васильевич (1894). Была осень, дядя был в 
поле, где ему надели наручники и увезли. За что? Никто об 
этом не знает. Никаких известий от него не было. У дяди 
Якова остались двое маленьких сыновей: Михаил и 
Валентин. Их мама Вешнякова Анна Григорьевна растила 
их одна. У Михаила двое детей: дочь Надежда и сын Сергей. 
Может быть, дядю Якова отправили в штрафную роту и он 
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погиб на фронте. Или умер в лагерях? Мама хранила статью 
из газеты о нѐм. Мы еѐ, к сожалению, потеряли и не помним, о 
чѐм там было написано. 

Наши родители, Вешнякова Анна Николаевна (1930) и 
Пугин Александр Григорьевич (1928), всю войну трудились 
для фронта, для победы. Где только мама ни работала во 
время войны. А ведь была она совсем ещѐ ребѐнком 
двенадцати лет, когда окончила начальную школу. Шла война, 
и продолжить учѐбу у неѐ не было никакой возможности. Надо 
было помогать матери растить младшую сестру Галину, 
ухаживать за огородом, пасти скот. В это время она стала 
работать в колхозе: пасла колхозных коров, возила копны во 
время сенокоса, гребла сухую траву. А в четырнадцать лет 
она стала уже рядовой колхозницей. Когда ей исполнилось 
шестнадцать лет, еѐ стали посылать на строительство 
дороги, зимой – на лесозаготовки. А это адский труд. Никто 
не жалел тогда подростков. Надо было восстанавливать 
разрушенное войной хозяйство. Мужчин почти всех убило на 
фронте. Молодые парни были на срочной военной службе. В 
советское время служили по три года. Всю колхозную работу 
выполняли вдовы, старики, подростки.  

Папа тоже трудился с детских лет в колхозе, потом в 
совхозе. Естественно, ему доставалась самая трудная 
работа. Папа с мамой прожили вместе 50 лет в гражданском 
браке, воспитали нас, троих детей, – меня, Владимира, 
Ларису. У нас была дружная семья. Здоровье наших родителей 
было подорвано непосильным трудом в военное и 
послевоенное время. В последние годы своей жизни они сильно 
болели. Мама умерла в 1905 году, папа – в 1906. 

Брат Владимир с женой Маргаритой Николаевной 
вырастили двух дочерей: Елену и Анжелику. Двадцать лет 
назад он умер.  

Я живу в Зюкайке, работаю заведующей магазином. С 
мужем Кауровым Семѐном Павловичем мы вырастили Юрия и 
Ольгу, которые живут в Перми. Сестра Лариса живѐт в селе 
Вознесенское, работает председателем Вознесенской 
потребкооперации. С мужем Богдановым Сергеем Юрьевичем 
вырастили двух детей: Виталия и Ирину. 
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Сестра мамы Неволина Галина Михайловна (1932) 
тоже прожила нелѐгкую жизнь. Окончила только начальную 
школу, сразу стала работать в колхозе дояркой. Она вышла 
замуж за Поносова Ивана Андреевича, родила четверых 
детей: Николая, Александра, Надежду, Владимира. Иван 
трагически погиб, когда дети были ещѐ маленькие. Растить 
их пришлось одной. Сыновья, Николай и Александр, тоже 
умерли. Владимир с семьѐй живѐт в Салтыково. Надежда 
проживает в Зюкайке. Галина Михайловна умерла два года 
назад.  

Мы, дети, внуки, правнуки, помним своих ушедших из 
жизни родственников. Какие страшные времена им пришлось 
пережить. Светлая им память! 
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Мои родственники 

Груздева Анна Ивановна 

Это дедушка и бабушка – Тиуновы Дмитрий Фѐдорович 
(1985) и Александра Петровна (1985). Они растили моего папу 
Неволина Ивана Степановича после смерти его матери, 
которая приходилась родной сестрой Дмитрию Фѐдоровичу. 
Своих детей у дедушки с бабушкой не было. Кроме папы они 
помогли встать на ноги и его младшей сестре Неволиной 
Варваре Степановне. Дед работал в кузнице, на мельнице, 
сторожем. Бабушка трудилась в поле, в старости – сторожем на 

складе с зерном. Они 
содержали огород, 
домашний скот. У них 
даже ульи с пчѐлами 
были. Также дед довил 
рыбу в Обве. По-моему, 
никакой пенсии они не 
получали. Трудились, пока 
могли. Ушли из жизни в 
начале 60-х годов. Когда я 
была маленькой, слышала 

разговоры взрослых, что дед хотел поделить нашу пенсию за 
папу. Конечно, жить им было трудно. Но наша пенсия была так 
мала, что поделѐнная пополам тоже бы ничего не изменила. 
Видимо, дедушка раздумал. Он любил нас и жалел. Геннадий 
Иванович Поносов рассказал мне случай из жизни моего деда, 
свидетелем которого он был: «Случилось это в конце 40-х 
годов. Был какой-то праздник. Моя мама Поносова Парасковья 
Матвеевна пришла в гости к Дмитрию Фѐдоровичу Тиунову. 
Там уже сидели за столом Григорий Яковлевич Поносов и 
Пѐтр Иванович Карпов. Маму тоже посадили за стол. Кушали, 
разговаривали о жизни. Дмитрий Фѐдорович решил закурить. 
Он оторвал от газеты клочок, насыпал табак, свернул его. 
Оказалось, там был портрет Сталина. Карпов ему сказал, 
что нельзя закуривать в такой обѐртке, Сталин же. Дед 
махнул рукой и зажѐг цигарку. И это дорого бы ему обошлось, 
если бы мама и Григорий не заступились за него. На второй 
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день приехали милиционеры и увезли всех в Верещагино. Трое 
суток их не выпускали из камеры, заставляли подписать 
протокол допроса, что они видели, как Дмитрий Фѐдорович 
выкурил сигарету с изображением Сталина. Мама с 
Григорием ещѐ по дороге договорились, что не выдадут его. 
Так и сделали. Их выпустили. Через какое-то время вернулся 
и Дмитрий Фѐдорович. Помню, он пришѐл к нам, принѐс 
четверть самогона, пал перед мамой на колени, благодарил 
еѐ и плакал. Его могли посадить на десять лет. В то время 
это было нормой». 

Тѐтя Неволина Варвара Степановна жила последнее 
время с ними, она их и хоронила. Она была вдовой, растила 
одна двух дочерей – Анну и Нину. Еѐ муж Мехоношин Николай 
Сысоевич (1903) ушѐл на фронт в 1941 году, пропал без вести 
в декабре 1943 года. До войны работал в колхозе. Был простым, 
добрым, трудолюбивым мужчиной.  

Тѐтя Варвара трудилась в колхозе дояркой, телятницей и 
на полевых работах. Нелегко ей было. Но она старалась 
вырастить дочерй. Анна окончила только начальную школу. 
Шла война, и ей пришлось работать в колхозе с 12 лет. В 18 лет 
она вышла замуж за Тиунова Николая Михайловича, соседа. 
Они уехали из Салтыково в Кудымкар. В их семье родилось 
шестеро детей. К сожалению, Николай ещѐ молодым разбился 
на мотоцикле. Детей ей пришлось растить одной. У неѐ была 
гипертония, и она рано умерла от инсульта. 

Вторая дочь Мехоношина Нина Николаевна окончила 
Семибратовскую семилетнюю школу, потом училась в 
Кудымкарском сельскохозяйственном техникуме на экономиста. 
После его окончания она работала бухгалтером в Зюкайском 
рабкоопе. Вышла замуж за Кочева Николая Михайловича. 
Вскоре они переехали в Пермь. Нина работала на 
Мотовилихинском военном заводе, Николай был мастером 
профтехучилища. Они вырастили дочь Тамару и сына Андрея. 
Когда тѐтя Варя заболела, они перевезли еѐ к себе из деревни. 
Я в эти годы жила в Заполярье, и мы с сестрой не встречались. 
Ездила к ним только в 90-е годы, на поминки тѐтки. Позднее 
тоже редко встречались. Последние годы Нина работала 
начальником цеха на заводе имени Ленина. Только вышла на 
пенсию, как коварная болезнь прервала еѐ жизнь. Я была на еѐ 
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похоронах. Только тогда я узнала, какой славой и почѐтом на 
заводе пользовалась моя сестра. Вся площадь перед их домом 
была заполнена народом. Бесконечным потоком люди шли 
прощаться с ней. Это произошло в 2002 году. Сколько добрых 
слов о ней я услышала на митинге во время похорон! Еѐ 
любили в цехе, гордились ей. Мне было стыдно в душе, что я 
редко встречалась со своей двоюродной сестрой и мало еѐ 
знала. Ей было всего 60 лет. Светлая ей память! 

Трудились сутками, приближая победу. 

Поносов Пѐтр Петрович 

Я родился и вырос в семье 
Поносовых Петра Николаевича и 
Пелагеи Фѐдоровны. У мамы был 
брат Поносов Иван Фѐдорович. Он 
родом из Салтыково, а жил в Перми. 
Был призван на фронт в 1942 году. 
Пропал без вести в 1945 году. Мама 
всегда вспоминала своего брата. У 
него была семья в Перми, но после 
гибели дяди родственники с нами не 
общались. Моего отца не призвали на 
фронт, т.к. он был уже пожилым 
человеком. Но трудился отец с утра 

до ночи, т.к. мужчин в деревне почти не осталось. Мы не 
видели его сутками, он всегда был на работе, как все жители 
деревни. А мама управлялась по дому и в войну работала, 
хотя лет ей тоже было уже немало. 

В семье было семеро детей: Григорий, Надежда, 
Степан, Пѐтр, Татьяна, Ольга, Людмила. Мы держали 
скот, обрабатывали большой огород. Жили бедно, но не 
помню, чтобы голодали. Рядом была река Обва, поэтому у нас 
всегда была рыба. Два старших брата и сестра рано стали 
работать в колхозе. Своим трудом они приближали победу. 
После войны были награждены медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  
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Как сложилась жизнь после окончания Великой 
Отечественной войны у нас, их детей? Мой старший брат 
Григорий был немым, жил в Салтыково. С женой Верой 
Матвеевной вырастили шестерых детей: Любовь, Василия, 
Антониду, Сергея, Надежду, Владимира. В конце 70-х годов 
они переехали в Зюкайку.  

Надежда жила в Космодемьянске, потом вернулась в 
Салтыково. Она рано ушла из жизни, в 40 лет. Остался сын 
Александр. Он проживает в Соликамске. 

Степан уехал в Калугу. С женой Александрой они 
вырастили четверых детей: Марину, Светлану, Надежду, 
Веру.  

 

  
 
Я учился в Семибратовской школе. Окончил только пять 

классов. В 13 лет я уже трудился в колхозе на разных 
работах. С 1960 года работал трактористом, комбайнером. 
С женой Галиной Николаевной вырастили четверых детей: 
Алексея, Владимира, Андрея, Наталью. В 1980 году мы 
переехали в Зюкайку, где и живѐм в настоящее время. Наш 
старший сын Алексей окончил Пермский политехнический 
институт в 1982 году. В этом же году он трагически погиб. 
Владимир живѐт в Дурово, работает водителем в техникуме. 
Андрей – в Перми. Наталья проживает в Верещагино, 
работает в администрации района. У нас шесть внуков: 
Катя, Оля, Аня, Маша, Павел, Саша.  

Сестра Татьяна окончила семь классов Семибратовской 
школы, работала сначала в Перми. Потом вышла замуж за 
корейца и уехала в Таджикистан. У неѐ четверо детей: Инга, 
Вениамин, Илья, Вероника. Сейчас сестра живѐт в Липецке.  
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Ольга живѐт в Екатеринбурге. Она работала 
водителем трамвая. У неѐ двое детей: Ольга и Олег. 
Людмила проживает в Менделеево. Они с мужем Павлом 
Петровичем вырастили трѐх детей: Василия, Ларису, Лену.  

Наших родителей уже давно нет на свете. Они прожили 
очень тяжѐлую жизнь. Мы их помним. 

Такие были времена  

Поносова Галина Николаевна 

Мы переехали в 
Салтыково из деревни 
Ожега после войны. 
Отец Чудинов Николай 
Тимофеевич родился в 
этой деревне, в семье 
Чудиновых Тимофея 
Матвеевича и Татьяны. 
Мама Чудинова Анна 
Ивановна родом из 
деревни Поносово. Еѐ 
родители – Чудиновы 

Иван и Евдокия Николаевна. Папа работал кузнецом, 
полеводом. Мама трудилась дояркой на ферме, заведующей 
зерновыми складами. Когда мы жили в Ожегах, то отец и 
мать отсидели в тюрьме. Мне было годиков шесть, как в это 
заведение угодил папа. Шѐл 1945-й год. Отец ехал на лошади 
из города Верещагино. По пути увидел распечатанный зарод 
сена. Он взял клочок сена и положил его на сани, чтобы 
помягче было сидеть. Кто-то увидел и сообщил начальству. 
В то время было в порядке вещей доносить друг на друга. 
Отца посадили на год, по-моему. А у нас со двора увезли всѐ 
сено на колхозный двор. Корова осталась без корма, а мы без 
еды. Кое-как мы сумели продержать нашу кормилицу до 
свежей травы. Папа вернулся. Но вскоре посадили маму. Она 
работала кладовщиком. Все в войну голодали. У Балуевой 
Евдокии и Поносовой Евдокии было по трое детей, которые, 
можно сказать, умирали с голоду. И мама им дала по 
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пригоршне муки, чтобы они сварили кашу и накормили детей. 
Кто-то тоже донѐс. Всех троих посадили в тюрьму. А детей 
оставили на выживание. Через полгода все вернулись. Вот 
такие были времена.  

В нашей семье было девять человек: Галина, Мария, 
Александра, Лидия, Ольга, Надежда, Маргарита, 
Антонида, Екатерина. В детстве я часто жила у бабушки в 
деревне Поносово. Окончила семь классов Семибратовской 
школы и сразу стала работать. Сначала пастухом, потом 
дояркой. Училась год в профтехучилище на бригадира 
комплексной бригады. С 1959 года трудилась бригадиром, 
заведующей фермой. 26 лет я отработала сначала в колхозе 
«Заветы Ильича», потом в совхозе с 1965 года. Вышла замуж 
за Петра Петровича Поносова. О нашей семье его рассказ 
выше. В 1971 году я была делегатом 24 Съезда КПСС. 
Незабываемое впечатление. Москва. Кремль. Красная 
площадь.  

В 1980 году мы переехали в Зюкайку. 17 лет я работала 
бухгалтером в поселковом совете. Вышла на пенсию в 1996 
году.  

А теперь немного расскажу о сѐстрах. Мария окончила 
семилетку. Замуж вышла за Отинова Петра Прокопьевича из 
Малого Кокуя. Позднее они переехали в Салтыково. У них 
трое детей – Людмила, Светлана, Андрей. Мария болела 
сахарным диабетом, умерла несколько лет назад. Недавно 
ушли из жизни еѐ муж Пѐтр и сын Андрей. Остались две 
дочери – Людмила и Светлана. 

Александру родители отдали на воспитание 
родственникам, в Верещагино. Она работала в торговле. С 
мужем Антонидом вырастили двух дочерей, Нину и Веру. У 
них пять внуков и четверо правнуков.  

Лидия родилась в 1947 году, окончила восемь классов 
Семибратовской школы. Сразу стала работать на ферме в 
Салтыково. Потом переехала в Зюкайку, устроилась в 
Зюкайский авторемонтный завод и одновременно училась в 
вечерней школе, окончила 11 классов. Одна вырастила трѐх 
сыновей: Вадима, Эдуарда, Виктора. Вадим рано ушѐл из 
жизни. Эдуард живѐт в Соликамске, Виктор – в Верещагино. 



B  161   b 

Лида сильно болела, у неѐ был сахарный диабет, ушла из 
жизни в 2014 году.  

Ольга (1954) живѐт в Верещагино. У них с мужем 
Неволиным Владимиром Андреевичем двое детей – Алексей и 
Евгений, пять внуков. Ольга работала на макаронной 
фабрике.  

Надежда родилась в 1955 году. Она живѐт в Кудымкаре. 
С мужем Нечаевым Анатолием Ивановичем они вырастили 
дочь Татьяну. У них две внучки – Наташа и Даша. 

Наша младшая сестра Екатерина живѐт в Зюкайке. Она 
окончила Кудымкарский сельскохозяйственный техникум. 
Работала в авторемонтном заводе, сейчас трудится в 
Верещагинских теплосетях. У неѐ двое детей, Денис и Анна, 
двое внуков.  

Маргарита (1957) с мужем Вешняковым Владимиром 
Александровичем вырастили двух дочерей – Елену и Анжелу. 
У них трое внуков – Егор, Тимофей, Игорь. Рита работала 
сначала в хлебепекарне, потом в столовой авторемонтного 
завода.  

Антонида (1960) трудилась 35 лет в общепите. С 
мужем Трушниковым Анатолием Геннадьевичем прожили 30 
лет. Детей у них нет.  

Мама умерла рано, в 1973 году, ей было 58 лет. Отец 
ушѐл из жизни в 1985 году. Мы живѐм с сѐстрами дружно, 
всегда поддерживаем друг друга в беде. 

От автора: к сожалению, Галина Николаевна трагически 
погибла в 1916 году. Она выносила мусор, и пьяный водитель 
сбил еѐ. Светлая ей память! 
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Погибли на фронте отец и сын в один год 

Варанкина Зинаида Константиновна 

Семья Першиных (наши родственники) переехала в 
Верещагинский район вскоре после войны из Кировской 
области. В начале Великой Отечественной войны ушли на 
фронт глава семьи – Першин Кирилл Леонтьевич и его 
старший сын Першин Николай Кириллович. Евдокия 
Гавриловна Першина осталась одна с четырьмя детьми – 
Екатериной, Зинаидой, Татьяной, Клавдией. Выживали 
тяжело: голодали, не было одежды. Надеялись, что война 
скоро закончится, мужчины вернутся домой и жизнь 
наладится. Сын Николай писал с фронта: «Сегодня опять 
оставили город, но мы жестоко мстим врагам, и верь, мама, 
придѐт время, когда мы будем бить врага в его логове». В 
1943 году на обоих пришли похоронки. Семья дождалась конца 
войны, но жизнь в их колхозе не улучшалась, хотя трудились 
от зари до зари. По программе переселения решили 
переехать в соседнюю Молотовскую область. Сначала 
снимали дом в деревне Малый Кокуй, позднее переехали в 
Салтыково. Жизнь постепенно налаживалась. Сначала 
Зинаида в 1952 году пришла на Салтыковскую ферму, потом к 
ней присоединились Татьяна и Клавдия. Все трое стали 
лучшими доярками колхоза. О них неоднократно писала 
районная газета «Ленинский ударник». 

Мы гордимся своим земляком 

Прославил Семибратовский сельский сельсовет, деревню 
Салтыково, Верещагинский район Василий Филиппович 
Тиунов. Его родители – Тиуновы Филипп Георгиевич и 
Елизавета Никифоровна – простые крестьяне, коренные 
жители Салтыково. В интернете имеется следующая 
информация об этом выдающемся человеке: «Василий 
Филиппович Тиунов (20 декабря 1900 – 4 января 1998), 
деревня Салтыково, Оханский уезд, Пермская губерния, 
советский экономист, первый в Пермской области доктор 
экономических наук, партийный и советский деятель, ректор 
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Пермского университета (1951-1961), инициатор создания 
экономического факультета Пермского университета (1959), 
депутат Верховного Совета СССР (1958-1962). Окончил 

Сивинскую учительскую школу. В 
1916-1918 годах работал учителем 
начальных классов. В 1918 году 
призван в РККА, вступил в РСДРП. 
Один год был членом и 
заместителем председателя Усть-
Бубинского волостного ревкома. 
Затем переехал в Вятскую 
губернию, где в мае 1919 года 
вступил в Красную Армию, служил 
по март 1923 года, работая 
политработником (инструктором 
политотдела и комиссаром школы 
комсостава частей РККА).  

С 1923 по 1927 годы учился 
на общественно-экономическом 

отделении педагогического факультета Пермского 
университета. После его окончания работал заместителем 
заведующего орготдела, заведующим промышленно-
транспортного отдела Свердловского и Омского обкомов 
ВКП(б). 

В 1937 году был арестован, два года находился под 
следствием в омской тюрьме УНКВД. Освобождѐн и 
восстановлен в партии в 1939 году. Работал на должностях 
заместителя, затем председателя Пермского облплана и 
первого заместителя председателя Пермского облисполкома. В 
1944 году защитил кандидатскую диссертацию «Экономика 
Молотовской области накануне и в условиях Отечественной 
войны». В 1945 и в 1948 годах принимал участие в подготовке и 
проведении двух выездных сессий АНСССР. 

С ноября 1951 по октябрь 1961 был ректором Пермского 
университета. В этот период содействовал открытию 
технического факультета ПГУ, на основе которого позднее был 
создан Пермский политехнический институт. Также стал одним 
из инициаторов и организатором экономического факультета 
Пермского университета.  
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В 1959 году Василий Филиппович защитил докторскую 
диссертацию «Промышленное развитие Западного Урала», 
стал первым в области доктором и профессором экономических 
наук и вошѐл в число первых в СССР ста докторов наук в 
области экономики (диплом №96). 

Во время его ректорского правления были построены 
студенческие общежития по улице Белинского, заканчивалось 
строительство общежития по улице Генкеля; также был 
построен знаменитый пермский дом учѐных, где жили 
крупнейшие представители профессуры ПГУ. Ректор ПГУ (1987-
2010) В.В.Маланин отмечает: «При Тиунове В.Ф. наметилась 
тенденция серьѐзного роста университета, увеличилось 
количество факультетов, студентов, преподавателей. Если 
в начале его ректорского срока в ноябре 1951 года в нѐм 
обучалось 1778 человек (и только на дневном отделении), то 
к началу ноября 1961 года контингент студентов составлял 
6437 человек, в том числе на дневном –- 2788, вечернем – 
1031, заочном – 2618 человек. Количество штатных 
преподавателей за это время увеличилось вдвое. 
Значительно укрепилась и материальная база 
университета». 

С ноября 1961 года Василий Филиппович был 
профессором на кафедре отраслевых экономик Пермского 
университета, написал несколько фундаментальных 
монографий по экономике народного хозяйства. Много времени 
он уделял и общественной работе. Долгое время был 
сотрудником и членом редколлегии крупнейшей областной 
газеты «Звезда». С 1958 по 1962 годы был депутатом 
Верховного Совета СССР. За трудовые заслуги Тиунов Василий 
Филиппович награждѐн орденом Октябрьской революции (1980), 
тремя орденами Трудового Красного Знамени (1944, 1961, 
1967); имеет почѐтное звание Заслуженный деятель науки 
РСФСР, пять медалей».  

Василий Филиппович ежегодно приезжал в Салтыково 
навестить своего старшего брата Тиунова Михаила 
Филипповича. Многие жители деревни его хорошо помнят и 
гордятся своим знаменитым земляком. 
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Жители деревни 
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Караваева Фаина Егоровна 
с мужем 

Неволина 
Надежда 

Поносова Галина 
Николаевна. 
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Вадим Аксарин 

 

На разъезде, в сожжѐнной деревне, 

Слушал сводку оставшийся люд, 

Что мы с каждой атакою крепнем 

И что скоро - победный салют. 

 

Шли на запад войска, сокрушая, 

В пух и прах разбивая врага. 

И, казалось, что жизнь большая, 

Оказалось – « … четыре шага»… 

 

Сколько юных, безусых мальчишек 

Спотыкались о пули в полях? 

Сколько Танек, Андреек и Мишек 

Не дождались в родных деревнях?... 

 

Сколько баб в деревнях и посѐлках, 

Получив похоронный листок, 

Над портретом родным без умолку 

Промокали свой вдовий платок? 

 

Да, мы многих тогда не дождались: 

Не вернулись отцы и сыны… 

Пусть же те, кто навечно остались, 

Спят и видят красивые сны. 
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ДЕРЕВНЯ БОЛЬШОЙ КОКУЙ 

В половине 19 века эта деревня называлась Дальним 
Кокуем, т.к. находилась в восьми километрах от волостного 
центра Усть-Буба, дальше Ближнего Кокуя. В 1834 году здесь 
проживало 26 семей с фамилиями Истомины, Старковы, 
Чудиновы, Менькины, Черемных, Шелунцовы. В советское 
время деревню назвали Большим Кокуем, видимо, по большей 
численности населения, чем в Малом Кокуе. По переписи 1926 
года здесь было 48 хозяйств, в которых проживало 200 человек. 
Здесь находились правление колхоза имени Ворошилова, 
животноводческая ферма, свиноферма, кузница, конный двор.  

Во время Великой Отечественной войны все мужчины 
этой деревни ушли на фронт, остались дети, старики, женщины. 
Двадцать воинов сложили головы на полях сражений. 
Вернулись с фронта 22 человека. О жителях этой деревни 
помогла вспомнить Чудинова (Поносова) Маргарита 
Афанасьевна, моя подруга детства и юности. Также 
использованы похозяйственные книги из Верещагинского 
архива. 

Погибли за Родину 

1. Истомин Алексей Павлович родился в 1913 году в семье 
Истоминых Павла Ивановича и Анастасии Петровны, 
рядовой, стрелок 49-й отдельной штрафной роты, 4-я армия. 
Призван в 1940 году. Погиб в бою 14 августа 1943 года. 
Похоронен в Мурманской области. 
2. Истомин Василий Павлович (1918) призван в 1942 году, 
Пермь. Сержант в/ч 89520. Погиб в бою 29 ноября 1943 года. 
Похоронен в селе Свердловка Кировоградской области, 
Украина. 
3. Истомин Иван Афанасьевич (1907) призван в 1943 году. 
Пропал без вести в 1944. Жена – Истомина Анастасия 
Егоровна. 
4. Истомин Иван Афанасьевич (1923), рядовой, призван в 
1943 году. Пропал без вести в мае 1943 года. 
5. Истомин Павел Андреевич (1900) призван в 1941 году. 
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года. 
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6. Менькин Иван Герасимович (1910), рядовой 1966-го 
истребительного противотанкового артиллерийского полка, 43-й 
отдельной истребительной противотанковой артиллерийской 
бригады. Погиб в бою пятого марта 1944 года. Похоронен в 
деревне Заполье Витебской области, Белоруссия. 
7. Менькин Николай Иванович (1914), рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 года. 
8. Неволин Григорий Фѐдорович (1910), сержант, 
командир отдельного 968-го артиллерийского полка, 395-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 13 апреля 1945 года. 
Похоронен в станице Троицкой Краснодарского края. 
9. Носков Арефий Андреевич (1915) призван Чердынским 
райвоенкоматом в 1942 году. Погиб 20 апреля 1945 года в 
городе Шведт, Восточный берег реки Одер, Германия. Жена – 
Носкова Мария Григорьевна. 
10. Старков Иван Алексеевич (1895), участник Гражданской 
войны, был арестован в 1937 году, отправлен на Сахалин. 
Призван на фронт 25.02.1942 года. Рядовой. Пропал без вести в 
сентябре 1943. Жена - Старкова Парасковья Устиновна 
(1896). 
11. Старков Пѐтр Дмитриевич (1908) призван в 1941 году. 
Рядовой, шофѐр. Пропал без вести в марте 1942 года. 
12. Старков Фѐдор Гаврилович (1902) погиб в плену, лагерь 
«Шталак», в декабре 1941 года. Жена – Старкова Акулина 
Петровна. 
13. Тарасов Иван Фѐдорович (1915), рядовой, стрелок 193-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 25 октября 1942 года. 
Похоронен в Сталинграде. 
14. Уточкин Иван Александрович был арестован в 1937 
году. Из лагеря был отправлен в штрафную роту, погиб в бою. 
15. Черемных Яков Александрович (1921) родился в семье 
Черемных Александра Петровича и Анны Ивановны. 
Призван в августе 1943 года. Пропал без вести. 
16. Чудинов Иван Максимович (1900) призван в 1941 году. 
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года. 
17. Чудинов Тимофей Максимович (1914), рядовой, стрелок, 
призван в 1941 году. Пропал без вести в январе 1942. 
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18. Шелунцов Григорий Иванович (1913). Рядовой. Погиб в 
бою в декабре 1941 года, похоронен в деревне Кашино 
Московской области. 
19. Шелунцов Пѐтр Гаврилович (1923) призван в 1942 году. 
Ефрейтор 645-го стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии, 
Белорусский фронт. В 1944 году награждѐн медалью «За 
отвагу». Погиб в апреле 1945 года в городе Шпандау, 
предместье Берлина. 
20. Шелунцов Степан Семѐнович (1914), старший 
лейтенант, командир роты 16-го воздушно-десантного 
стрелкового полка 5-й воздушно-десантной дивизии, 4-й армии. 
Погиб в бою 23 августа 1943 года. Похоронен в деревне 
Пархоменко Харьковской области, Украина. 

Вернулись с фронта 

Что я помню … 

Поносова Маргарита Афанасьевна  

Мне хочется рассказать о вернувшихся с войны 
солдатах нашей деревни Большой Кокуй, которых я хорошо 
помню. Мой папа Голощапов Афанасий Иванович погиб, я 
его ни разу не видела. Мне было обидно и горько всю жизнь. Но 
я и не завидовала своим сверстникам, у которых отцы 
вернулись с фронта. Этим воинам повезло выжить, но все 
они пришли инвалидами: кто без рук, кто без ног, кто слепой, 
контуженные, израненные. Только некоторые из них были 
трудоспособными. Им очень тяжело было жить. Расскажу о 
тех, кого я помню. 

 
1. Воробьѐв Михаил Андреевич (1912) ушѐл на фронт, 
оставив дома жену Ирину Ивановну и детей, Николая и 
Валентину. После ранения и контузии вернулся домой. Его 
голова была запрокинута к одному плечу, разговаривал плохо, 
умственные способности были нарушены. Он умер вскоре 
после войны. Их сына Николая уже нет в живых. Валентина 
жила в Перми. 
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2. Истомин Григорий Афанасьевич (1903) и его жена 
Александра Яковлевна (1900) жили недалеко от нас. У них 
была дочь – Анна Григорьевна. Мы с ней учились в одном 
классе. Григорий Афанасьевич вернулся с фронта инвалидом, 
без обеих ног. Передвигался по избе с помощью палок. 
Невыносимо было видеть, как он мучился. Прожил он совсем 
недолго. Я помню, как ходила к ним слушать патефон, 
который Григорий Афанасьевич привѐз с фронта. Слушали 
одну единственную пластинку с песней «Ой вы кони, вы кони 
стальные…». Нам, детям, это было в диковинку, т.к. мы и не 
знали, что есть такое чудо – патефон. Анна Григорьевна из 
деревни уехала. Где живѐт, не знаю. Да и жива ли она? 
3. Ковыляев Николай Дмитриевич (1892) был тяжело 
ранен, у него были повреждены внутренние органы. Он не мог 
ходить, ему было трудно дышать. Даже за калитку он не мог 
выйти. Я помню, как ему тяжело жилось. Его жена тоже была 
инвалидом, у неѐ не действовала правая рука. Пенсия по 
инвалидности была очень маленькой, еѐ не хватало даже на 
то, чтобы купить одежду. Прожил совсем недолго. Умер в 
1953 году. Его не на что было хоронить, даже рубашки не 
было: похоронили в фуфайке. 
4. Тарасов Иван Ипатович (1899) ушѐл на фронт в зрелом 
возрасте. У них с женой Аграфеной была уже взрослая дочь 
Анна, которая жила отдельно, по-моему, в Вознесенском. 
Иван Ипатович вернулся с фронта лежачим больным после 
ранения в живот. Он очень быстро умер. 
5. Тарасов Степан Ипатович (1895) – родной брат Ивана 
Ипатовича. Они и дома себе построили рядом. У них с женой 
Марией Алексеевной было два маленьких сына, Геннадий и 
Василий. Степан Ипатович вернулся с фронта без ноги, на 
деревянном протезе. Работал он шорником на конном дворе, 
чинил сбрую для лошадей, а их у нас было сорок голов. Прожил 
он всего лет пятнадцать. 
6. Чудинов Андрей Яковлевич (1924) ушѐл на фронт 
молодым парнем. Вернулся инвалидом, у него совсем не было 
глаз. Родственников у него тоже не было. Жил он один. 
Работать, естественно, не мог. Получал небольшую пенсию. 
Двигался только по дому и по двору, где ему было знакомо всѐ 
по памяти. Прожил он очень мало, семьи так и не завѐл. Когда 
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он совсем заболел, ухаживала за ним женщина из другой 
деревни, она его и похоронила. 
7. Чудинов Спиридон Гаврилович (1910) отправился на 
войну, оставив троих маленьких детей, Антонину, Галину и 
Юрия. Домой вернулся с одной рукой. Жена ушла от него, 
забрав старшую дочь Антонину. Маленьких Галину и Юрия 
она оставила с отцом. Спиридон Гаврилович женился снова на 
вдове погибшего на войне Тарасова Ивана Фѐдоровича – 
Марии Григорьевне. У неѐ было двое своих детей. Они всех 
вырастили настоящими людьми. Спиридон Гаврилович 
работал после возвращения председателем колхоза, 
заведующим фермой, хотя был инвалидом 2-й группы. 
8. Яковлев Василий Иванович (1908) отправился на 
фронт в 1941 году. Дома остались жена Татьяна Алексеевна 
и шестеро детей: Пѐтр, Александр и дети от первого брака 
– Сергей, Евдокия, Иван, Леонид. Живы были и его родители. 
Василий Иванович вернулся домой с одним глазом. Жена его 
не приняла. Детей поделили. Она забрала себе старшую дочь 
Евдокию и сына Леонида, остальных оставила отцу. Спустя 
какое-то время Василий Иванович женился на Елизавете 
Михайловне. Недолго прожил с матерью и его сын Леонид, 
вернулся к отцу. Ещѐ родились Александра и Пѐтр. Василий 
Иванович трудился на разных работах в колхозе, в основном 
возил грузы на лошади. После войны машин в колхозе не было. 
Первый трофейный «мерседес» появился у нас в начале 50-х 
годов, но он погоды не сделал. Проблему перевозок решали 
только лошади. Война оставила этим людям жизнь, забрав 
здоровье, разрушила семьи».  
9. Менькин Павел Герасимович (1924) в 1940 году окончил 
семь классов Зюкай-Мельничной школы. В довоенный период 
работал в колхозе. Воевал в составе 20-й гвардейской 
стрелковой дивизии, участвовал в оборонительных операциях в 
районе Харькова, в форсировании рек Северный Донец и 
Днепр, освобождал Западную Украину, Днепродзержинск и 
Кривой Рог. В одном из боѐв ему оторвало ногу. Награжден 
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
в войне 1941-1945 г.г.», «За отвагу», Юбилейными медалями. 
После длительного лечения в госпитале вернулся домой. 
Женился. Семья поселилась в посѐлке Зюкайка. До выхода на 
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пенсию работал председателем Зюкайского рабкоопа. 
Неоднократно избирался депутатом Зюкайского поселкового 
совета, принимал активное участие в общественной жизни 
посѐлка, долгое время был членом товарищеского суда.  
10. Неволин Иван Фѐдорович (1926) призван в 1944 году, 
вернулся в 1950 году. 
11. Неволин Павел Фѐдорович (1910) призван в 1941 году. 
Инвалид третьей группы. После войны работал шофѐром. В 
начале 50-х годов переехал в Зюкайку. 
12. Пермяков Егор Петрович (1918) призван в 1941 году. 
Рядовой 18 БВ, 121-я стрелковая дивизия. Награждѐн орденом 
Отечественной войны 1 степени. После войны работал 
помощником комбайнера. 
13. Сосунов Иван Николаевич (1910) призван в 1941 году. 
Рядовой, водитель 68-й инженерно-сапѐрной бригады. После 
войны жил в Зюкайке, работал на маслозаводе. 
14. Старков Василий Михайлович (1926) призван в 1943 
году. Служил семь лет. После возвращения из армии переехал 
с семьѐй в Зюкайку. 
15. Старков Иван Михайлович (1921) призван в 1940 году. 
Служил в Ленинграде. Перенѐс блокаду. Чудом выжил, стал 
инвалидом второй группы. 
16. Тарасов Николай Фѐдорович (1913) призван на фронт в 
1941 году. Вернулся в 1945. После войны работал трактористом 
17. Тиунов Родион Андреевич (1908) –- рядовой 159-го 
отдельного стрелкового дивизиона. Попал в плен в июле 1941-
го года под городом Витебском, Белоруссия. Отправлен в 
лагерь военнопленных в Норвегию. Освобождѐн в мае 1945 
года. Прошѐл госпроверку в апреле 1946 года. 
18. Харин Василий Николаевич (1904) призван в 1941 году. 
После войны работал счетоводом в колхозе. 
19. Черемных Александр Александрович (1917) призван на 
действительную военную службу в сентябре 1938 года в 148 
гаубичный артиллерийский полк на должность командира 
отделения радио. Член КПСС с 1942 года. С мая 1943 служил в 
98-м отделении гаубичной артиллерийской бригады – начальник 
радиостанции (он же командир отделения). Участвовал в 
Великой Отечественной войне с января 1944 по май 1945 годов 
в звании старший сержант. Награждѐн орденом Красной 
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Звезды, медалями: «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г», 
юбилейными медалями. Вернулся с 
фронта в октябре 1945 года. В 1946 году 
женился. Жена – Черемных Матрѐна 
Ивановна, с которой воспитали пять 
дочерей: Валентину, Галину, Нину, 
Людмилу и Наталию. До 01.10.1955 года 
работал на Зюкайском маслозаводе 
электромонтером. После ликвидации 

этого предприятия трудился в совхозе «Уралец». В конце жизни 
работал в Зюкайском рабкоопе. Умер в 1972 году. 
20. Черемных Василий Григорьевич (1909) призван осенью 
1941 года. В одном из боѐв его ранило в голову, перебило обе 
ноги, контузило. Лежал в госпитале семь месяцев. Был 
комиссован. Работал трактористом, комбайнером. С женой 
Марией Сергеевной вырастили детей - Рудольфа, Василия, 
Нину, Валентину. Все получили образование и стали 
достойными людьми. Рудольф был директором станции по 
защите растений. Нина работала мастером в ПУ-61, 
заведующей швейной мастерской. Живут в Верещагино. 
Василий,  военный, подполковник запаса, служил в армии 27 
лет в Германии, Украине, Приднестровье, Казахстане. Живѐт в 
Большой Соснове.  Валентина - учитель математики, работала 
в ПТУ-71, в Зюкайской средней школе. Василий Григорьевич 
умер в 1979 году. 
21. Черемных Пѐтр Александрович (1903) призван в 1941 
году. Вернулся с фронта инвалидом второй группы. Умер в 1955 
году. 
22. Яковлев Григорий Степанович родился в 1915 году. Его 
мать – Яковлева Евдокия Степановна. До армии работал 
лаборантом маслозвода на хуторе Ключи. В августе 1942 года 
призван на фронт. Служил в городе Кунгуре помощником 
командира взвода 69-й запасной стрелковой дивизии в звании 
старший сержант. В 1944 году сопровождал маршевую роту в 
Монгольскую народную республику. Снова вернулся в Кунгур. 
Демобилизовался в ноябре 1945 года. Работал председателем 
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Семибратовского сельского совета, женился на Тамаре 
Григорьевне Шистеровой, учительнице начальных классов 
Семибратовской школы. Он помог ей вырастить сыновей Юрия 
и Рудольфа, отец которых Шадрин Платон Васильевич погиб 
на фронте. Позднее Григория Степановича перевели в село 
Вознесенское, где он до пенсии трудился председателем 
сельского совета.  

Труженики тыла и дети войны 

Надѐжный тыл в годы войны обеспечивали вдовы и жѐны 
воинов, старики, дети. Все они героически трудились на 
колхозных полях и фермах, приближая победу.  

 
Безгодова Анна Ипатовна (1893) – рядовая колхозница. 
Воробьѐва Ирина Ивановна (1898). Дети – Воробьѐвы 

Николай Михайлович (1936), Валентина Михайловна (1938). 
Истомин Дмитрий Матвеевич (1881), его жена – 

Истомина Ксения Васильевна (1888). Дети – Истомины Анна 
Дмитриевна (1919), Аграфена Дмитриевна (1919), Павел 
Дмитриевич (1929).  

Истомина Александра Яковлевна (1900). Дочь – 
Истомина Анна Григорьевна (1930). 

Истомина Анна Петровна (1882) – мать погибшего на 
фронте Истомина Ивана Афанасьевича. Рядовая колхозница. 

Истомина Татьяна Артемьевна (1917), вдова Истомина 
Алексея Павловича, работала на ферме. Дочери - Истомины 
Людмила Алексеевна (1936), Тамара Алексеевна (1941). 

Ковыляева Евдокия Ивановна (1885) – жена 
фронтовика-инвалида, рядовая колхозница, инвалид. 

Мелехин Вавил Терентьевич (1881) – рядовой колхозник. 
Дочь – Мелехина Татьяна Вавиловна (1912). Еѐ дети – 
Мелехины Иван Иванович (1931), Зотей Иванович (1932), 
Екатерина Васильевна (1939). 

Менькин Герасим Филиппович (1888) – разнорабочий в 
колхозе. Менькина Екатерина Васильевна – жена. Внучка – 
МенькинаТамара Григорьевна (1940). 
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Менькин Николай Николаевич (1928), его жена 
Менькина Александра Афанасьевна (1927) работали в 
колхозе. Мать – Менькина Степанида Степановна (1874). 

Менькина Евдокия Герасимовна (1916) трудилась 
разнорабочей в колхозе. Сын – Менькин Василий Степанович 
(1941). 

Менькина Евдокия Фѐдоровна (1905) – жена инвалида 
войны Менькина Николая Ивановича. Дети – Менькины Иван 
Николаевич, Анатолий Николаевич (1936), Валентина 
Николаевна (1938), Виктор Николаевич (1938). 

Мехоношина Любовь Мокеевна (1927) работала 
счетоводом. 

Неволина Анастасия Ивановна (1888) – рядовая 
колхозница. Сын – Черемных Николай Васильевич (1940). 

Неволина Екатерина Павловна (1922), еѐ мать – 
Неволина Наталья Васильевна (1878). Дети – Пермяков 
Анатолий Васильевич (1942), Яковлев Владимир Павлович 
(1940). 

Неволина Ирина Артемьевна (1879), сын – Неволин 
Семѐн Александрович (1927). Колхозники. 

Неволина Мария Фѐдоровна (1910) – рядовая 
колхозница. Дети – Неволины Яков Павлович (1936), Виктор 
Павлович (1938), Владимир Павлович (1940). Переехали в 
Зюкайку в начале 50-х годов. В живых из этой семьи уже нет 
никого. 

Пермяков Пѐтр Иванович (1888), Пермякова Пелагея 
Феоктистовна (1888). Дочери – Пермяковы Екатерина 
Петровна (1926), Анисья Петровна (1933). 

Пермякова Мария и еѐ дочь Пермякова Галина 
Сергеевна жили на квартире у одинокой женщины Марины 
Егоровны. 

Поносова Надежда Александровна (1910) – рядовая 
колхозница. Дочь Романова Александра Васильевна (1939) 
живѐт в Екатеринбурге. У неѐ две дочери, внук, внучка и две 
правнучки.  

Попова Александра Александровна (1914). Сын – 
Шумихин Николай Иванович (1938). Работали в колхозе. 

Порошина Мария Ивановна – рядовая колхозница. 
Семьи у неѐ не было.  



B  177   b 

Сосунова Анна Ивановна (1910) – колхозница. 
Старков Михаил Алексеевич (1898) работал 

трактористом. На фронте не был, т.к. был инвалидом по 
зрению. Его жена Старкова Анна Фѐдоровна (1899) - 
домохозяйка. Дочь – Старкова Галина Михайловна (1939). 

Старкова Акулина Петровна – вдова Старкова Фѐдора 
Гавриловича, рядовая колхозница. 

Старкова Анисья Николаевна (1885) работала на 
ферме. 

Старкова Анна Ивановна (1908) – вдова погибшего на 
фронте Старкова Петра Дмитриевича. 

Старкова Мария Степановна (1924) – рядовая 
колхозница. 

Старкова Парасковья Устиновна (1896) – вдова 
Старкова Ивана Алексеевича. Работала сторожем. Была в 
заключении. Сын – Старков Николай Иванович (1929). 

Старкова Пелагея Андреевна (1875) – мать погибшего на 
фронте Старкова Ивана Алексеевича, рядовая колхозница. 
Внучка – Старкова Антонида Степановна (1931). 

Тарасова Аграфена Степановна (1900) – рядовая 
колхозница, жена фронтовика Тарасова Ивана Ипатовича. 

Тарасова Анна Ипатовна жила одна. Рядовая 
колхозница.  

Тарасова Ксенья Ивановна (1916) – жена фронтовика. 
Дети войны – Тарасовы Иван Николаевич (1935), Алексей 
Николаевич (1939), Линда Николаевна (1940), Юрий 
Николаевич (1941). 

Тарасова Мария Григорьевна (1914) – вдова Тарасова 
Ивана Фѐдоровича, погибшего на фронте. Дети – Тарасовы 
Валентина Ивановна (1939), Геннадий Иванович (1941). 
Приѐмные дети – Чудиновы Галина Спиридоновна (1932), 
Антонида Спиридоновна (1933), Юрий Спиридонович (1940). 

Тарасова Мария Михайловна (1901) – жена фронтовика 
Тарасова Степана Ипатовича. Работала дояркой. Сын – 
Тарасов Геннадий Степанович (1939). 

Ужегова Анна Захаровна (1900) работала конюхом. 
Уточкина Мария Павловна (1907) – вдова Уточкина 

Ивана Александровича. Дети – Уточкины Павел Иванович 
(1930), Дарья Ивановна (1939). Жили в Зюкайке.  
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Харина Анастасия Михайловна (1921) – рядовая 
колхозница. Сын – Харин Валентин Николаевич (1941). 

Харина Фѐкла Алексеевна (1903). Дети – Харины Зоя 
Васильевна (1932), Евгений Васильевич (1934), Валерий 
Васильевич (1936), Анна Васильевна (1941). 

Черемных Александр Петрович (1884) работал 
кладовщиком, жена Черемных Анна Ивановна (1891) – 
родители погибшего на фронте Черемных Якова 
Александровича. Дети войны – Черемных Семѐн 
Александрович (1927), Степан Александрович (1928).  

Черемных Григорий Степанович (1881), Черемных 
Устинья Сергеевна (1891) – родители фронтовика Черемных 
Василия Григорьевича. Его жена – Черемных Мария 
Сергеевна (1924) работала счетоводом, секретарѐм 
Семибратовского сельского совета. Сын – Черемных Василий 
Васильевич (1945). 

Черемных Капитолина Макаровна (1884). Дети войны – 
Черемных Анастасия Ивановна (1922), Петухов Михаил 
Миронович (1925). 

Черемных Марина Егоровна (1890) – рядовая 
колхозница. 

Чудинов Андрей Яковлевич (1893) трудился в колхозе. 
Дочь – Чудинова Любовь Андреевна (1928). 

Чудинов Иван Петрович (1895), его жена – Чудинова 
Мария Павловна (1907). Дети – Чудиновы Надежда 
Ивановна (1929), Анна Ивановна (1940). 

Чудинова Маремьяна Фѐдоровна в войну трудилась в 
колхозе. Чудинова Анна Александровна (1924) работала 
заведующей фермой, учѐтчиком. Дочь – Чудинова Маргарита 
Афанасьевна (1942). 

Шелунцов Иван Васильевич (1931) трудился 
механизатором. Жена Шелунцова Екатерина Петровна – 
рядовая колхозница. 

Шелунцова Вера Степановна (1913) – вдова Шелунцова 
Григория Ивановича, погибшего на фронте. Дети – 
Шелунцовы Раиса Григорьевна (1934), Галина Григорьевна 
(1937), Виктор Григорьевич (1939). Шелунцов Михаил 
Селифантович (1862) – отец. 
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Шелунцова Пелагея Алексеевна (1874) – мать 
погибшего на фронте сына Шелунцова Петра Гавриловича. 
Дети – Шелунцовы Сергей Гаврилович (1928), Валентина 
Гавриловна (1931), Вера Гавриловна (1936). 

Яковлев Иван Никифорович (1887) работал кузнецом. 
Его жена Яковлева Федосья Мироновна (1886) – 
домохозяйка. 

Яковлева Александра Николаевна (1913) – рядовая 
колхозница. Дети – Яковлевы Сергей Васильевич (1931), 
Евдокия Васильевна (1934), Иван Васильевич (1938), 
Леонид Васильевич (1940).  

Яковлева Евдокия Степановна (1883) – рядовая 
колхозница. 

Воспоминания 

Чти отца твоего и матерь твою… 

Стефановская Елена Михайловна 

Начну я свой рассказ с воспоминаний моей тетушки Нины 
Васильевны Шафрановой, в девичестве Старковой, которая 
родилась в 1949 году в Смоленской области, деревня 
Милятино. В возрасте одного года ее привезли в деревню 
Большой Кокуй Верещагинского района Пермской области, на 
родину отца Старкова Василия Михайловича. Здесь она 

проживала до 1956 года. В возрасте 
семи лет переехала в посѐлок 
Зюкайку, где отец построил дом на 
улице Пугачева: 

«Деревни Большой Кокуй 
теперь не существует, время 
стерло ее, скрыв в зарослях 
времени и бурьяна, остались 
только воспоминания. На окраине 
был маленький прудик, сама деревня 
казалась большой, молодежи было 
много, в основном школьники. 
Семилетняя школа находилась в 
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четырѐх километрах, в деревне Семибратово. Окончив еѐ, 
чтобы продолжать образование, переходили в Зюкайку, 
другие шли работать в местный колхоз.  

По воспоминаниям односельчан, первым председателем 
колхоза был Старков Иван Алексеевич (1895 - 1943). Он был 
участником Гражданской войны. В 1918 году служил в 10-м 
кавалерийском полку. Иван Алексеевич – родной брат нашего 
деда Старкова Михаила Алексеевича. Рассказывали, что в 
1937 году его осудили за падеж колхозной лошади и отправили 
на принудительные работы на Дальний Восток строить 
Комсомольск - на - Амуре. Оттуда он был призван в 1942 году 
на фронт. Служил рядовым, в сентябре 1943 пропал без 
вести. 

В деревне у деда был дом около конного двора, не очень 
большой, всего одна комната и кухня. Электричества не 
было, для освещения использовали керосиновые лампы. 
Русская печка занимала большое пространство – половину 
кухни. Хозяйство было – корова бодучая, теленок, овцы, 
курицы. Обрабатывали огород: сеяли пшеницу, рожь, сажали 
картофель, лук, морковь. Колодец под окошком. Баня 
топилась по-чѐрному. Я не любила там мыться, не знала, 
куда сесть, всѐ было в саже.  

 Я знаю, что прадед Михаил переболел оспой, после чего 
всѐ его лицо было «исклѐвано» и бельмо на одном глазу. В те 
времена оспу не прививали. Несмотря на инвалидность, сумел 
выучиться на тракториста и работал на «Фарзонишке3» 
(фордзон-путиловец - американский трактор). Получал от 
колхоза на трудодни много хлеба, т.е. зерна, которое мололи 
на сивковской мельнице. Из муки сами пекли хлеб. 

Мой отец Старков Василий Михайлович до призыва на 
фронт помогал деду Михаилу на тракторе, работал у него 
прицепщиком. Времена были тяжелые, шла Великая 
Отечественная Война.  

Все мужчины из деревни Большой Кокуй были призваны 
на фронт, оставались только женщины – солдатки, 
несовершеннолетние дети, да мой дед Михаил – инвалид по 
зрению. Дети помогали взрослым: собирали на полях колоски, 
пололи овощи и т.д.  
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Как только отцу исполнилось 18 лет в 1943 году, его 
сразу призвали в армию, где он находился до 1950 года, верой 
и правдой отслужил семь лет ефрейтором во внутренних 
войсках НКВД. Но не сразу, а в начале забрали его на курсы 
танковых пулеметчиков. После окончания вместе с другими 
он должен был отправиться на фронт, где проходили 
сражения на Курской дуге.  

Первый и последний бой для всех ребят из его учебки – 
никто не вернулся живым. Отец волей судьбы был спасен. 
Перед самым выпуском приехал большой начальник, всех 
выстроил и спрашивает: «Кто умеет работать топором?» 
Отец вырос в деревне и умел. Он и ещѐ несколько человек 
подняли руки, и их забрали.  

Так случилось, что служить пришлось во внутренних 
войсках, конвоировали военнопленных. Отец топором делал 
виселицы, а приговор приводили в исполнение другие. А после 
войны папу отправили в деревню Милятино, там 
военнопленные немцы заново отстраивали разбитый 
Смоленск, им нужен был материал. Так после войны еще пять 
лет Василий топором лес заготавливал. Там же он 
познакомился с Евдокией Михайловной Дроздовой, которая 
впоследствии стала его женой и моей мамой. В 1950 году мы 
приехали в Зюкайку. 

Мы с братом Мишей подолгу жили в деревне у бабушки с 
дедом, а родители работали и жили в Зюкайке. Забрать нас 
возможности у них не было, т.к. сами ютились в бараке, в 
одной маленькой комнатушке. Сейчас на этом месте магазин 
обуви. 

Из детства помню, что бабушка Анна каждый день 
топила русскую печь, варила суп и омлет для деда, один раз в 
неделю выпекала хлеб. Мы с братом спали на полатях, 
бабушка на печке, а дед на кровати в комнате. Нам ежедневно 
давали кружку молока и кусок хлеба от домашнего каравая. 
Помню, летом и весной мы с утра убегали из дома на улицу 
гулять и возвращались поздно вечером спать. Собирались 
гурьбой и играли, чаще всего в магазин. Я была постарше, 
умела считать, была продавцом. Напишу цену на бумажке и 
продаю. Особо ценились флакончики от духов, весной мы 
наполняли их водой из ручейка и продавали за стеклышки. А 
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Миша, малой, счета не разумел, покупателем был. 
Спрашивает: «Сколько стоит?» Отвечаю: «Пять». Он ходит, 
ищет стеклышки, найдет сколько-то и протягивает в ручке. 
Считаю: «Нет, Миша, мало. Иди еще ищи»,- и он идет, ищет.  

Вот еще помню, что лежим как - то на полатях и видим 
за окном в сумерках, как серые собаки ходят. Спрашиваем у 
мамы: «Что это за собаки ходят?» А она отвечает: «Какие 
такие собаки? Откуда? То волки ходят». Было страшно.  

Потому как еще малы были, одних нас в лес не 
отпускали. Бабушка и старшие ребята с нами возиться не 
хотели, соберутся и упорхнут то за грибами, то по ягоды. 
Однажды только по малину с сестрой у папы Васи 
отпросились сходить в деревню Семибратово, вот и все 
занятия.  

У деда после гибели брата Ивана остались только 
кумовья да сваты, так они друг друга называли, – Неволины, 
Тарасовы, Тиуновы, Поносовы. Поносов дядя Петя из деревни 
Салтыково – двоюродный брат отца.  

Вся семья собиралась обычно на 1 мая, Пасху, Новый год 
и Рождество, 7-е ноября. Кто жил поближе, приходили, а кто 
подальше, выписывали в колхозе лошадь и приезжали семьями 
с детьми.  

Пока взрослые сидят за столами и трапезничают, 
разговоры разговаривают, семейные вопросы обсуждают, 
старейшины решают, кто следующий гостей принимает. 
Всей семьей решали, кому нужна помощь, обсуждали, у кого 
какие новости, тогда телефонов не было. Когда приходила 
очередь принимать гостей, бабушка Анна собирала на стол 
шаньги сметанные, пироги рыбные, капустные, мясо, 
картофель, угощала домашним пивом. Всѐ выращивали в 
домашнем хозяйстве. 

Дети, приезжие и мы, все это время должны были 
сидеть тихо на полатях и ждать, пока нас не позовут. Как 
только услышим: «Эй, воробьи, идите, садитесь!», – мы тут, 
как тут, быстренько слазим и к столу.  

Помню, в деревне, за конным двором жила бабушка 
Пелагея, была она пчеловодом. Дядя Степан привез ей ульи, 
вот она их и держала. Возле ее дома росли огромные липы – 
это для пчел, им взяток нужно брать. 
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Как сейчас помню, бабушка была сгорбленной, 
маленькой, худенькой и очень доброй. Миша маленький, я 
повыше, она меня за ручку ведет, а его на руках несѐт. До сих 
пор помню вкус меда, которым она нас угощала. Звали ее 
Старкова Пелагея Андреевна, но чаще с уважением – 
Андреевной и знали как лекарьку. Дед ругался шибко, если 
приходили женщины лечиться. Она поможет, а на нее 
донесут в милицию, мол, бабка опять лечит. До самой 
смерти она трудилась и всем помогала. Померла во сне, 
легко. Тогда у нее жила квартирантка Валя из Удмуртии. 

Пришла эта Валя к бабке Анне и говорит: «Тетка, Анна, 
бабушка Палашка не встает. Девка ползает, ползает, а она 
не встает, а девка ревет, ревет…» 

Побежали в Зюкайку, к тете Тоне Вшивцевой, она на 
маслозаводе работала. Ей сказали, что бабка Палашка 
померла. Она пришла и Нину забрала. Эта Нина жила с 
Пелагеей Андреевной потому, что тогда матерям 
больничный не давали, декретных отпусков тоже не было».  

А что мне запомнилось из своего детства? От папы 
Михаила знаю, что в роду был кузнец, имел талант к 
рисованию. 

Со слов своего деда Василия знаю, что во время войны 
действовал лозунг «Все для фронта, все для победы!», а сами 
голодали крепко.  

В июле 1944 года мой дед Василий в эшелонах 
сопровождал пленных немецких солдат в Москву, видел 
Паулюса: «Маленький, сухонький, держал в руках пенсне». 
После того, как побежденная 60 - тысячная армия прошла по 
улицам столицы, следом проехала поливальная машина, 
смывая их следы. Сам он парада не видел. 

 Из истории мы знаем, что Фридрих Паулюс – немецкий 
военачальник, командующий 6-й армией, окруженной и 
капитулировавшей под Сталинградом. Один из авторов плана 
Барбаросса.  

 Дед имел награды за победу над Германией и еще 
несколько юбилейных, но все они утеряны. У всех, кто 
вернулся, они были. Да и не до того было. Страну из руин 
поднимать было нужно. 
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Помню, было мне тогда лет десять, во время прополки я 
сильно ворчала по поводу лебеды, заполонившей огород, а 
дедушка Василий подошел, покрутил травинку в руке и сказал: 
«В войну мы лебеду ели». «А еще что ели?» - спрашиваю. 
«Пистики собирали, крапиву, почки с деревьев, пиканы, все, 
что годилось в пищу». Так меня это поразило тогда, что на 
всю жизнь запомнила. А моя бабушка Дуся, жена его, 
рассказывала, что найдут трухлявый пень, сотрут его в муку 
и лепешки пекут, муки - то не было.  

Помню сдержанное недовольство деда во время 
просмотра фильмов с демонстрацией работы установки 
«Катюша». Однажды я спросила: «Что не так?» В ответ 
услышала: «Машина не видит, куда стреляет, ей, что свой, 
что чужой». Будучи взрослой, я размышляла над его словами, 
и многое встало на свои места. Стало понятно, почему 
погибли его товарищи в первом же бою. 

У дедушки Васи и бабушки Дуси родилось трое детей: 
Нина, Михаил, мой папа, и Николай. Из трех только папа 
родился в Большом Кокуе. Именно он в шесть месяцев должен 
был погибнуть от дизентерии, а в два года корова едва не 
подняла его на рога. И в том, и в другом случае спасло чудо, 
видимо, Богу было угодно, чтоб род Старковых по ветви 
Михаила продолжался. Ведь, если бы не он, не было бы меня, а 
значит, не было бы и вас, мои дорогие и горячо любимые 
детки.  

Папа Старков Михаил Васильевич (1951) окончил 
восемь классов Зюкайской средней школы. Выучился на 
шофѐра и всю жизнь работал по своей специальности. Мама 
Татьяна Аркадьевна родом из Кунгурского района, деревня 
Черепахи. Родилась в многодетной семье (семеро детей). 
Жили бедно. С утра до вечера приходилось стоять в очередях 
за хлебом. После окончания восьми классов она уехала в 
Пермь, до 18 лет нянчила маленьких детей. Потом работала 
на заводе имени Калинина. В 1972 году они поженились с 
папой. Жили в Лысьве, потом переехали в Зюкайку. Мама 
работала на почте, папа - водителем. Спустя три года 
родители решили переехать в леспромхоз, в Усьву 
Горнозаводского района, где прожили 28 лет. После выхода на 
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пенсию опять вернулись в Зюкайку. Родители вырастили нас 
с братом Костей.  

Я в 14 лет уехала от родителей учиться в Зюкайском 
техникуме, жила у дедушки с бабушкой. После его окончания 
поступила в Пермский сельскохозяйственную академию – 
агрономический факультет. Работала в Перми. 

И пускай, давно уж нет той деревни, тех людей, чьи 
имена лежат в основании рода, но в сердцах наших это будет 
жить, пока мы помним. Знайте, как бы ни сложилась жизнь, вы 
не одиноки, пока вы помните!  

Обращаюсь к детям своим и прошу: «ПОМНИТЕ»! Мы 
родом из Большого Кокуя, свою малую родину – ПОМНИТЕ! 

Я – вдова Стефановского Александра Анатольевича, 
от которого имею трѐх детей: Ярославу (Евдокию), Ладу 
(Дарью) и сына Илью.  

Муж мой погиб пятого августа 2014 года смертью 
храбрых, доблестно сражаясь в рядах ополчения, батальона 
«Заря», в Луганске, против нацистов. Там его хорошо знают 
и помнят. На месте гибели поставили памятник. А в архивах 
Ленфильма хранится документальный фильм «Повесть о 
сыне», который снял о нем талантливый режиссѐр Сергей 
Александрович Князев. Сейчас я проживаю в семье моего 
отца Старкова Михаила Васильевича. Он и мама Татьяна 
Аркадьевна Старкова (Ермолина) делят вместе со мной 
нелегкую ношу заботы и воспитания моих детей, за что им 
низкий поклон. Мой дорогой супруг считал, что семья очень 
важна для человека, без прошлого нет будущего, и это так.  

Александр Анатольеич Стефановский родился 21 
октября 1975 года в Перми. В 1977 
году семья переехала на остров 
Сахалин. Его отец Стефановский 
Анатолий Викторович работал в 
порту водолазом. Когда Саше было 
десять лет, родители расстались. 
По рассказам его сестры Кати, 
после ухода отца детство брата 
закончилось. Пока их мама Лариса 
Павловна была на работе, 
ответственность за младшую 
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сестру ложилась на Сашу. В 1991 году семья переехала в 
город Поронайск. Здесь шестнадцатилетний Саша увлекся 
охотой и рыбалкой. Учился в ПТУ №15, где получил 
профессию - «штукатур-маляр». Воспитанный на примерах 
героев Великой Отечественной войны, он с детства любил 
историю, на своих рисунках изображал целые баталии. 
Рассматривая их, читаем надписи, сделанные его рукой: 
«1941г. – началась, 1945г. – кончилась война». Муж имел 
способности к рисованию. Брат его мамы, член Союза 
художников России, председатель Пермского отделения 
художников Одинцов Игорь Павлович рассказывал, что 
после ПТУ он звал племянника в Пермь, хотел подготовить 
для поступления в художественную академию, на отделение 
«Прикладное искусство», но Саша не захотел. «Не мое!» – 
говорит.  

Упрямый племянник выбрал другой путь. И в 1993 году 
ушел в армию. По словам родных, служил в городе Уссурийске 
рядовым матросом. После службы задержался в Приморске. 
Недолго поработал под началом родного отца водолазом. 
Потом они расстались, можно сказать, навсегда. Несколько 
лет назад его отец скончался от рака крови – сказалась 
работа на глубине. Саша очень гордился папой. Когда мы всей 
семьей отдыхали в Крыму, муж заплывал далеко в море и 
нырял на трехметровую глубину, где находился в течение 40 
минут без снаряжения, для того чтобы детям достать со 
дна живых крабов. Этому научил его отец.  

В 1996 году вернулся из Приморска в Пермь, где 
поступил в лицей № 15 на изготовителя художественных 
изделий из камня. В это же время он учился в вечерней школе 
и одновременно работал грузчиком, дворником, занимался 
рукопашным боем. После окончания лицея в 1998 году искал 
себя в жизни, пытался поступить в ПГТУ на специальность 
«Политолога». Экзамены по истории сдал «отлично», но не 
прошѐл по конкурсу. 

Когда начались боевые действия в Северокавказском 
регионе, долго не думая, 31.07.2000 года поехал 
добровольцем, сказав маме, что едет на заработки. Служил 
он в воинской части № 98311 снайпером. Из воспоминаний 
сослуживца Игоря: «Однажды возвращаясь на ППД, (до центра 
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оставалось езды минут 40) две машины сопровождения 
попали в засаду. Огонь был шквальный, счет шел на секунды. 
На просьбу о помощи ответил Саша: «Это Мангуст, я вас 
слышу! Вы где?» Получив координаты местонахождения, 
сказал, что он с другом выдвигается к ним, просил 
продержаться. «Когда мы лежали под траком, было видно, как 
через пять минут на этот пяточек заезжает одна «коробка» 
БРДМ и, открыв огонь из всех орудий, прикрывает отход 
техники». За этот поступок особисты хотели отдать Сашу 
под трибунал, как нарушившего приказ, но после разговора с 
ротным взыскание сняли, наоборот, представили к награде. 
Но документы где-то затерялись, и награда не нашла героя.  

Мы познакомились с Сашей уже после его возвращения 
из Чечни. Вспоминая войну, он часто использовал «солдатский 
юмор», который трудно было назвать смешным. Стараясь 
никогда не унывать, он еще в детстве увидел себя в 
бесстрашном, смелом и отважном Рики-Тики из рассказа 
Киплинга. Так Александр Стефановский стал Мангустом. 

Редко приезжая к нам, он всегда с удовольствием читал 
и обсуждал с детьми сказки, смешные рассказы, такие как 
«Барон Мюнхгаузен», а свой любимый фильм «Айболит 66» 
мог смотреть бесконечно. Для снятия напряжения 
зачитывался смешными рассказами в стиле фэнтэзи. 

Чувство ответственности и долга – две главные 
направляющие всей его жизни. Александр целенаправленно 
изучал культуру России и казачества, искал в запасниках 
библиотек исторически забытые факты, утраченные 
традиции. Попутно осваивал материалы по философии, 
психологии, политологии – всѐ, что могло хоть как-то 
приблизить его к теме возрождения Российского 
государства. Обладал феноменальной памятью, штудировал, 
а впоследствии цитировал наизусть многие исторические 
факты. Книга всегда сопровождала его по жизни, Саша с 15-
ти лет дружил с библиотекой «духовного возрождения». 
Лично у меня это вызывает уважение. 

Супруг считал, что главная задача женщины – это 
почитать мужа и воспитывать детей. За помощью или 
консультацией обращался. Последней просьбой было – 
разработать проект «Выставка созидательного 
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искусства»». Озадачив меня, Саша переключился на 
украинскую тему и вскоре уехал.  

 О проблемах муж рассказывал редко, не любил бросать 
слова на ветер. Гордился только реальными делами, 
например, когда организовал и возглавил в Ленинском районе 
Перми добровольную народную дружину, помог Пермской 
МБОУ СОШ №136, сотрудничал с Прикамским отделением 
казачьего округа, проводил заседания в клубе «Патриот». 
Являясь патриотически настроенным народником, 
участвовал в народных гуляньях с фольклорным коллективом 
«Вечѐра». На основе русских народных игр воссоздал игру 
«Бачуга». Цитирую запись, сделанную со слов мужа: «Смысл 
игры, по определению В. Даля, направлен на развитие 
физических и духовных сил у подростков, развивает силу, 
выносливость, смелость и командный дух». Вредных привычек 
муж не имел, пропагандировал здоровый образ жизни, на 
собственные средства снял антиалкогольный фильм 
«Одолень», который тоже основан на народных традициях. 
Занимался с детьми из женского монастыря на Бахаревке. 
Приезжая на выходные к нам, в Зюкайку, участвовал в 
мероприятиях храма.  

Прихожу к выводу, что Саша был неутомимым 
общественником, политическим деятелем (дома сохранилось 
Сашино удостоверение КПРФ). Имел обширный круг 
знакомых, с которыми сотрудничал, встречался по разным 
вопросам, дружил. Он был очень скромным человеком, никогда 
не жаловался, не зазнавался, не выпячивался, лично для себя 
ничего не выпрашивал. И то, чем занимался, любил, потому 
что верил: «Как роса поутру появляется на траве, так 
встает русский человек на границе добра со злом для битвы, 
даже если темной ночью враги говорили, что нет больше 
русских. Что вышли все…» 

Он и детей воспитывал на сказках и притчах. Был 
ласковым отцом, заботливым мужем. Очень радовался 
художественным успехам старшей дочери Ярославы и 
осторожно давал советы. 

После чеченской кампании Саша купил дом в деревне 
Морозы, в котором планировал жить семьей. Но на 
капитальный ремонт средств не хватало, и на холодное 
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время года я и дочь переехали к моим родителям. Саша был 
очень занят, часто задерживаясь допоздна, оставался в 
мастерской у дяди Игоря. Там ему было удобно встречаться с 
соратниками, записывать лекции и хотя бы немного 
высыпаться. Когда появилась вторая дочь Лада, Саша 
запланировал строить дом на Гайве, но трудности ожидали 
его на каждом шагу, начиная от разбитого соседом сруба и 
заканчивая пропиской, которую до сих пор не может 
оформить его мама. В 2011 родился сын Илья и Саша начал 
строительство дома в селе Култаево. Каждое бревнышко 
этого дома знает тепло его рук. Но и тут не повезло. Муж не 
унывал, он умел держать удар! Решив, что его место среди 
защитников Новороссии, уехал добровольцем туда. 

 Надо было знать Сашу, чувство долга перед Родиной 
для него было на первом месте. Все 12 лет, что мы были 
вместе, я всегда доверяла мужу и знала, что, как только 
появится возможность, он позвонит, приедет, какое-то 
время побудет с нами. Старалась радовать его успехами 
детей, и к его приезду мы готовили небольшой отчет из 
рисунков, грамот, музыкальных номеров. Каждому хотелось 
порадовать любимого папочку. Да он и сам любил 
преподносить сюрпризы. Человек - праздник, он всегда 
улыбался и, приезжая к нам на выходные, (а это тоже было не 
часто, надо было зарабатывать деньги, вести большую 
общественную работу, достраивать дома и т.д.), всегда 
придумывал что-то новое, как мальчишка резвился, играя с 
детьми. Несмотря на погоду, водил нас на рыбалку, где мы 
обязательно пекли на костре картошку и Саша рассказывал 
нам притчи и поверья. Трудно забыть катание на лодке в 
пруду, выезд на турбазу в Салтыково, поездку на море.  

Это случилось в 2010 году. Решив совместить полезное 
с приятным, неожиданно приехал и сказал: «Собирайтесь, мы 
едем в Крым, билеты куплены!». Муж ехал на Украину 
осознанно, в поисках правды встречался с депутатами и 
политическими деятелями. Несмотря на его занятость, это 
было самое счастливое время для нашей семьи. 
Незабываемые минуты радостных впечатлений и любви. 
Крым подарил нам долгожданного сына.  
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 Последний раз Саша приехал в апреле 2014 года, 
подарив нам три дня счастья, безмерной радости и восторга. 
19 апреля Лариса Павловна (его мама) рассказала мне, что 
Саша уехал в Ростов на заработки. Сам он часто менял 
телефонные номера. О работе ничего не рассказывал, 
ссылаясь на то, что разговор прослушивается, обещал 
приехать в отпуск. Я ждала.  

И вот однажды Саша прислал сообщение, в котором 
просил посмотреть в интернете материал о разгроме 
батальона «Айдар». В тот же день мне позвонили его 
знакомые, муж просил их помочь, пока он в отъезде. Так я 
узнала, что мой ЛЮБИМЫЙ на войне. Вскоре он сам просил 
рассказать детям, что их папа в Украине! Я спросила: «Как им 
сказать, за что ты сражаешься?» И он ответил, что 
защищает русских от нацистов и олигархов. Внезапно узнав о 
выборе мужа, я была в шоке, всѐ думала, почему он так 
поступил, почему не сказал, мучилась, много молилась, 
просила, чтобы Господь вразумил меня. А когда приняла 
выбор мужа, сразу стало легче. Тогда я написала ему: «Будь 
смел и отважен! Твой выбор – мой крест! Пусть хранит тебя 
Мать Пресвятая Богородица! Господь с тобой, муж мой 
любимый!» Он ответил коротко и ѐмко: «Спасибо!». Эта 
переписка и сейчас хранится у меня в телефоне, как и все 
номера, с которых он когда-то звонил.  

Из газет я узнала, что, имея опыт ведения боевых 
действий после чеченской компании, Саша вначале обучал 
новобранцев военному делу, а потом возглавлял 
разведывательно-диверсионную группу батальона «Заря». А 
из воспоминаний ополченцев мне стало известно, как он 
погиб.  

Пятого августа 2014 года Мангуст, получив приказ 
командования, с небольшим отрядом отправился в село 
Малая Вергунка провести разведку боем. Один из местных 
жителей вышел к ополченцам и предупредил их о засаде. 
Саша, как командир, принял решение прощупать противника. 
Завязался бой. Он три раза просил помощь, но командование 
предложило только артиллерийскую поддержку, которая 
повлекла бы за собой гибель мирных жителей, а этого он не 
мог допустить. Время шло, боеприпасы таяли на глазах. 
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Ближе к концу боя подъехали наши танкисты. Многие 
воодушевились их появлением. Но подбив БТР и один танк 
противника, еще до конца боя им пришлось отступить в 
тыл, т.к. заклинило пушку. И ополченцы остались без огневой 
поддержки, тогда как у «укропов» выехал второй танк и 
буквально начал охоту за бойцами Мангуста. Уцелевшие 
ополченцы погрузили раненых на машины и под шквальным 
огнем противника вынуждены были отступить. Тело 
командира смогли вынести из окружения лишь на следующий 
день вечером. Остальных (а вместе с Сашей погибло еще 
четыре человека) вынести не удалось. «Укропы» 
заминировали троих ополченцев на площади у автобуса, 
поставив по периметру снайперов. Четвѐртый попал в плен, 
где был расстрелян.  

Предчувствуя недоброе, 31 июля я писала мужу: «Милый, 
любимый, отзовись, наша собака воет, и мне жутко!». А он 
ответил: «Все хорошо»! Последний звонок разбудил меня 
первого августа, в час ночи. Саша звонил с незнакомого 
номера, в трубке шумело, хрипело, но главное, я слышала его 
голос. Он обещал скоро приехать в отпуск, говорил, что 
очень скучает и просил не волноваться, если долго не будет 
звонить, т.к. в городе нет связи. Из СМИ я знала про блокаду.  
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Шли дни в ожидании звонка. Я отправляла СМС – 

сообщения, которые возвращались назад, успокаивала себя 
тем, что просто нет связи, но сердце не обманешь. 
Девятого августа, оставив детей с родителями, поехала в 
Пермь искать ответы. А уже 12-го августа из Ростова 
позвонили: «Ваш муж Стефановский Александр 
Анатольевич, героически сражаясь в рядах ополчения, 
погиб». Похоронили его 16 августа 2014 года в Перми, на 
аллее Боевой Славы Северного кладбища. Спи спокойно, 
любимый!  

Сейчас мы проживаем в посѐлке Зюкайка – это родина 
моего папы. Родители, Старков Михаил Васильевич и 
Татьяна Аркадьевна, помогают мне растить и воспитывать 
детей. Я считаю, что семья - это очень важно для каждого 
человека, независимо от возраста. Одному Богу известно, 
что могло произойти, если бы их не оказалось рядом в 
трудный момент. А детей я постараюсь воспитать 
достойными имени твоего! 

Война в жизни моих родителей 

Старкова Валентина Ивановна 

Мой отец Старков Иван Михайлович родился в 1921 
году в деревне Большой Кокуй, в 
семье Старковых Михаила 
Алексеевича и Анны Фѐдоровны. Из 
его воспоминаний: «До 1929 года мои 
родители жили единоличным 
хозяйством. Имели землю, рабочих 
лошадей, скот. Летом выращивали 
урожай, а зимой работали по найму. 
Возили с железной дороги в 
Зюкайский маслозавод сою, 
подсолнечное и конопляное семя, а с 
завода – масло, жмых. Нужны были 
деньги для строительства дома, лес 
для него заготовляли за рекой Обвой.  
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Зюкайская школа, 1938г. 
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В 30-е годы появились МТС, тракторы. Я рано начал 
работать, сначала учѐтчиком, потом вместе с отцом стал 
трудиться на тракторе и комбайне. О нас даже в районной 
газете писали. В 1938 году меня послали учиться на шофѐра 
от МТС. 

В 1940 году меня призвали в армию. Служил в 41-й 
дивизии, части которой располагались по всему северу: в 
Вологде, Архангельске, Мурманске. Когда началась война, 
наша часть находилась в Вологде. Водителей направили на 
эвакуацию техники, складов, заключѐнных с Карельского 
перешейка. После этого Ленинградский фронт. Я буксировал 
зенитку. После взятия немцами Тихвина Ленинград был 
отрезан от железнодорожного транспорта и его снабжение 
происходило автомобилями. Немец наступал, у него было 
много техники, а мы отступали. Если приходило пополнение, 
даже винтовок на всех не хватало. Когда сомкнулось кольцо 
блокады, снабжение Ленинграда продовольствием резко 
сократилось. Мы были голодные, как волки. Меня 
эвакуировали полуживого в Вологду, в госпиталь № 442. 
После лечения я был признан нестроевым и в боевых 
действиях больше не участвовал. Наша часть получила 
американские студебеккеры. Мой первый рейс после 
госпиталя был опять в Ленинград. Это 600-700 километров 
по бездорожью на сухом пайке. Но это был уже третий день 
после прорыва блокады. Демобилизовался я в 1946 году 
инвалидом 2-й группы» 

Мама Старкова Александра Андреевна (1923) родилась 
в Карагайском районе. Она по тем временам была грамотной. 
Еѐ воспоминания о войне: «В июне 1941 года я окончила 
Зюкайскую школу, мне было 18 лет. В воскресенье 22 июня в 
клубе (бывшая церковь) показывали фильм. Сеанс был 
прерван, т.к. зашли военные и стали по спискам вызывать 
молодых ребят. Им даже не разрешили зайти домой. 
Родители принесли им вещи, ребят посадили в кузов машины 
и увезли. Так мы узнали, что началась война. Сначала я 
работала в Зюкайке, а в 1942 году меня отправили на 
заготовку леса для фронта. Работали без выходных, с утра 
до позднего вечера. Хлеб давали по карточкам. Мне было 
положено 250 граммов. А тем, кто валил лес, 600 граммов. За 
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перевыполнение плана добавляли ещѐ 200 граммов. В 
столовой кормили грибовницей, редькой с растительным 
маслом, киселѐм. Весной начинался сплав леса. Я сутками 
дежурила в сплавной будке и передавала в леспромхоз 
сведения о выполнении плана. После сплава мы чистили 
делянки от сучьев. Об окончании войны нам сообщил курьер. 
Сколько было радости! В 1948 году я вышла замуж за 
вернувшегося с фронта Старкова Ивана Михайловича из 
Большого Кокуя». 

Ушѐл добровольцем на фронт 

Тиунова Вера Александровна 

Своего деда Черемных 
Василия Григорьевича я не 
помню, он умер за два года до 
моего рождения. Когда я подросла, 
мне захотелось узнать о нѐм. И из 
воспоминаний бабушки Марии 
Сергеевны у меня получился такой 
рассказ. Судя по фотографиям, 
это был широкоплечий статный 
богатырь, что-то у него есть 
общее с Ильей Муромцем с 
картины Васнецова. Бабушка 
часто вспоминала его глаза ярко-
синего, небесного цвета. Наверное, 

он был добрым человеком. Его дети, в частности моя мама, 
вспоминают его с любовью, а злые люди не любят детей, 
даже своих. 

Так вот, жил да был простой парень. Любил девчат, 
охотно балагурил на вечерках, в колхозе считался 
передовиком производства. Он был комбайнером. Раньше это 
была уважаемая профессия. Работал на совесть. Начинал 
подумывать о женитьбе, но тут грянула война. Все честные 
мужчины нашей страны считали своим долгом драться с 
врагом. Дед был одним из них. У него была «бронь»: 
высококвалифицированных механизаторов было немного, их 
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ценили. Стране нужен был хлеб. Но дед не мог оставаться в 
тылу, он был не из породы «крыс». Осенью 1941 года дед 
добровольцем ушел на фронт. О его фронтовой жизни я знаю 
немного. Он не любил говорить о ней. Видимо, слишком 
тяжело вспоминать такое. Только под хмельком, со слезами 
на глазах он говорил о войне. В январе 1942 года начал 
воевать на Калининском фронте телефонистом. Ранили в 
ноябре 1942 года в голову, были перебиты обе ноги, 
контужен. С поля боя вытащила медсестра. В госпитале 
города Слободского Кировской области пролежал семь 
месяцев.  

В первые месяцы войны не слишком-то считались с 
солдатскими жизнями. Рядовые расплачивались кровью за 
нехватку оружия и неопытность командования. 

Дед был ранен в первом же сражении. Хотя сражением 
тот бой назвать сложно, скорее это была бойня. 
Представить такое жутко, а пережить тем более. Дед был 
телефонистом. Наши из окопов увидели вдалеке танки. 
Радисты стали передавать командованию: «Танки всѐ 
ближе». Им в ответ: «Не паникуйте! Это свои». Танки все 
ближе и ближе... люди смотрели в глаза своей смерти. Что 
они могли сделать? Винтовками против танков не воюют. 
Всех смешали с землей.  

Чудом выжили единицы, в том числе и дед. Его вынесла 
из этого ада хрупкая рыженькая санитарка. Дед говорил о 
ней: «Удивляюсь, как она смогла меня вытащить. Совсем 
цыплѐнок. И девушкой-то не назовешь. Ребенок». Потом 
долгие месяцы госпиталей. Из ног достали 20 осколков. Из-за 
контузии пропал слух. Домой деда, лежащего на телеге, 
привезли весной 1943 года. Ходить не мог.  

Через полгода встал на костыли и продолжил борьбу с 
фашизмом на трудовом фронте. Работал бригадиром 
тракторной бригады. Снова сел за штурвал комбайна. Один 
выжинал все колхозные поля. Больше механизаторов не было. 
Спал по четыре часа в сутки, и так всю войну. 

После войны еще 30 лет отработал в колхозе. Трудился 
на земле, растил хлеб. Построил дом, воспитывал детей. В 
1957 году за хорошую работу посылали в Москву на ВДНХ. 
Осталась стопа грамот. 
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 А вот про войну вспоминать не любил. Наверное, 
только пережившие этот кошмар могут в полной мере 
наслаждаться мирной жизнью. Это моѐ глубокое убеждение.  

За войну у него была медаль «За отвагу» и еще много 
других, в том числе юбилейные. Умер в 1979 году.  

Вдова в восемнадцать лет 

Поносова Маргарита Афанасьевна 

Наша семья – это бабушка Чудинова Маремьяна 
Фѐдоровна, мама Чудинова Анна Александровна, дети – я, 
Лидия, Владимир, Анатолий. Мама осталась вдовой в 18 лет. 
Еѐ муж, мой отец Голощапов Афанасий Иванович, погиб на 
войне. Он ушѐл на фронт добровольцем, был офицером. Мама 
работала бригадиром, счетоводом, на ферме, учѐтчиком 
тракторного отряда. Мы дома еѐ почти не видели. Кроме 
меня она родила ещѐ троих детей. Нас воспитывала в 
основном бабушка, которая летом тоже работала. Она 
уходила жать хлеб в поле, чтобы заработать больше 
трудодней. А мы сидели с утра до позднего вечера совсем 
одни. Мне, самой старшей, было всего пять лет. Жили бедно, 
как и все наши соседи. Выручали овощи с огорода, особенно 
картошка. Держали корову, кур. Летом выручали съедобные 
травы, ягоды, грибы. Заготовляли их на зиму. Так и выживали 
в войну и первые годы после неѐ. 

Мама очень рано ушла из жизни. Перед этим тяжело 
болела, сказались тяжелейший труд и лишения в военные 
годы. Еѐ не стало в 44 года. Братья трагически погибли 
вскоре после смерти мамы. Я бабушку перевезла к себе, она 
ещѐ какое-то время пожила в моей семье, и еѐ не стало. Я 
живу в Сиве с мужем Поносовым Петром Ивановичем и 
дочерью Мариной. Сын Юрий проживает в Перми. У нас трое 
внуков – Михаил, Екатерина, Тимофей. Сестра Лидия с 
семьѐй живѐт в Екатеринбурге. У них с мужем один сын, двое 
внуков - Екатерина и Тимофей. О своих дорогих родных, рано 
ушедших из жизни, мы не забываем. Светлая им память! 
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Мама растила нас одна 

Сальникова Александра Ивановна 

Мой отец Чудинов Иван 
Максимович родился в починке 
Заполье, который находился на 
расстоянии одного километра от 
Большого Кокуя. У него был брат 
Чудинов Тимофей Максимович (1914). 
Они рано остались без родителей. Я 
помню только деда Чудинова Максима 
Сергеевича. А как звали бабушку, к 
сожалению, не помню. Также хорошо 
помню брата нашего деда – Чудинова 
Александра Сергеевича. Он уехал из 
Большого Кокуя в деревню 

Семибратово. Его дочери, Анна и Надежда, остались с 
матерью. А сын Василий стал жить с отцом.  

В 1920 году папа познакомился с моей будущей мамой 
Пинаевой Марфой Антоновной, которая жила в деревне 
Чурбышево Зюкай-Мельничного сельского совета. Они 
поженились, и папа переехал жить к ней. Они купили срубы у 

брата мамы Пинаева Ивана 
Антоновича и построили 
небольшой домик. Папа 
поступил учиться в школу 
механизации на штукатура-
маляра.  После окончания стал 
работать на строительстве 
новой школы, которую в 1932 
году переименовали в 

сельскохозяйственный 
техникум. Папа штукатурил 
стены, клал печи этого здания. 
В 1934 году мама родила 
двойняшек, меня и брата 
Николая. До нас у них было 
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несколько детей, но все они умирали.  
В 1941 году началась Великая Отечественная война. 

Отца призвали в августе 1941, а в 1942 году пришло 
извещение, что он пропал без вести. После победы мы 
узнали, как погиб отец. С ним вместе служил Карпов Пѐтр 
Иванович из деревни Салтыково. Он рассказал нам, что 
группу воинов, где был и наш отец, отправили на задание. 
Надо было идти через болото, а там их ждала засада. Немцы 
стали бомбить. Но команде был дан приказ: «Не 
отступать!». Их загнали в тупик и бомбили до тех пор, пока 
всех не перестреляли. Они тонули в трясине. Некоторые 
солдаты ещѐ несколько суток были живы, но потом умирали. 
Один из этой команды Карпов остался в живых. Хотя он был 
ранен, но выжил, выбрался на сушу, там его подобрали 
санитары и увезли в госпиталь.  

Жить нам в войну было очень трудно. Мама не могла 
работать, так как оставлять нас было не с кем. Питались 
очень плохо. Нам давали восемь рублей в месяц и девятьсот 
граммов хлеба в сутки. Ели в основном овощи. Иногда 
покупали немного жмыха у рабочих Зюкайского маслозавода. 
Когда мы немного подросли, мама устроилась на работу в 
организацию «Артель Победы». Там было кирпичное и 
веревочное производство. Был еще швейный цех. Всѐ 
производили для фронта. Летом она работала в веревочном 
цехе, нас брала с собой. Зимой трудилась дома: плела лапти 
из веревок, их называли «чунями». В обед маму кормили, но 
она всю еду отдавала нам.  

Брат Николай пошел учиться в восемь лет, а я в 
девять. Учились в разные смены, поэтому одежду носили 
поочередно, особенно обувь. На уроках часто грызли кусочки 
жмыха. Он был для нас вместо конфет. Если заметит 
учитель, то жмых отбирали. Жили впроголодь. После 
окончания восьми классов я уехала учиться в город Бобров на 
прессовщика-жаровщика. Это было в Воронежской области. 
Училась там один год на гособеспечении. Окончила училище с 
отличием. Вернулась в Зюкайку, так как мама жила одна и 
болела. Брат в это время служил в армии. Устроилась 
работать на маслозавод. 
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В 1962 году его прикрыли из-за отсутствия сырья. 
Испортились отношения с Китаем, а сою поставляли 
оттуда. Я стала работать на Зюкайском авторемонтном 
заводе учеником шлифовщика. Восемнадцать лет простояла 
за шлифовальным станком. Последние одиннадцать лет 
работала кладовщиком, т.к. заболели ноги. С мужем 
Николаем прожили сорок семь лет. В 2004 году он умер. Это 
был сильный, умный, трудолюбивый человек. Образование 
получил заочно. Работал в заводе инженером-метрологом. 
Мы с ним вырастили двух детей.  

Мой брат Чудинов Николай Иванович окончил семь 
классов, потом ремесленное училище по специальности 
«автослесарь» в городе Краснокамске. Отслужил в армии. 
После окончания школы рабочей молодежи работал на заводе. 
Заочно окончил Челябинский юридический техникум. Был 
избран председателем завкома и секретарем партийной 
организации завода. Потом долгое время работал 
участковым в милиции. Женат. У него двое детей. Живет в 
Перми.  

Брат папы Чудинов Тимофей Максимович (1914) в 
половине 30-х годов тоже уехал из Большого Кокуя. Он 
женился и жил с семьѐй в Каменке. В 1941 году Тимофея 
Максимовича призвали на фронт. Рядовой, стрелок, пропал 
без вести в январе 1942 года. У него остался сын Геннадий 
Тимофеевич. Он жил в Верещагино. 

А брат нашей мамы Пинаев Иван Антонович был 
женат на Чудиновой Анне Гавриловне из Большого Кокуя. У 
них была единственная дочь Ольга. Она жила одна, детей не 
было. Лет десять назад она умерла. Последнее время она 
тяжело болела, я за ней ухаживала и похоронила. 

У Анны Гавриловны был брат Чудинов Спиридон 
Гаврилович. У него не было одной руки, такую цену он 
заплатил за Победу в Великой Отечественной войне. Слава 
Богу, что остался жив и вернулся домой. Он жил в Большом 
Кокуе. Работал председателем колхоза, бригадиром. 

В Зюкайке, у школы, воздвигнута стела в память 
погибшим воинам, где занесены фамилии моего отца 
Чудинова Ивана Максимовича и его брата Чудинова Тимофея 
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Максимовича. Ежегодно, в День Победы, мы ходим к обелиску и 
вспоминаем наших отцов, родных, погибших на войне.  

Вечная память всем моим родственникам, отдавшим 
жизнь за нашу Родину, рано умершим от ран, работавшим в 
годы войны сутками для фронта, для Победы. 

В войну нам жилось нелегко 

Истомина Тамара Алексеевна 

Мой отец Истомин Алексей Павлович родился в 1913 
году в деревне Большой Кокуй, в семье Истоминых Павла 
Ивановича и Анастасии Петровны. Мама Истомина 
Татьяна Артемьевна родом из деревни Поносово. Отец 
работал бригадиром тракторной бригады, мама трудилась 
телятницей. Жили дружно, воспитывали двух дочерей: 
Людмилу и меня. Началась война, и папу призвали на фронт. 
Служил рядовым, стрелком 49-й отдельной штрафной роты, 
4-я армия. Погиб в бою 14 августа 1943 года. Похоронен в 
Мурманской области. Мы не верили этому страшному 
известию, ждали папу с фронта, надеялись, что он вернѐтся. 

Я его не помню, т.к. была совсем маленькой. Жилось нам 
тяжело в войну. Мама с утра до ночи была на работе. Я 
часто находилась у бабушки Вешняковой Татьяны Ефимовны 
в деревне Поносово. Мама нас вырастила, помогла встать на 
ноги. Людмила уехала в Пермь. Я часто у неѐ жила. Даже в 
школе там училась. Потом жила в Зюкайке, работала в 
торговле. Вышла замуж за Неволина Владимира 
Евгеньевича. Вырастили с ним дочь Светлану и сына Андрея.  

Отец мужа Неволин Евгений Дмитриевич тоже погиб 
на фронте, пропал без вести в 1941-м году. Ему было всего 26 
лет, как моему папе. Светлая им память! 

Пал смертью храбрых в 20 лет 

Томилова Анастасия Андреевна 

Приближается 73-я годовщина Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. Более 27 миллионов сыновей и 
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дочерей не дождались еѐ. Их подвиг навсегда останется в 
памяти нашего народа. Погиб на фронте и мой дядя Удавихин 
Михаил Александрович. Я хочу рассказать о нѐм. Родился он в 
январе 1924 года в семье Удавихиных Александра 
Афанасьевича и Антонины Кузьмовны. Окончил неполную 

среднюю школу. Рос крепким, 
сильным, был выносливым, 
трудолюбивым. Летом играл со 
сверстниками в городки, лапту, а 
зимой катался на лыжах. В 1940 
году семья переехала в Зюкайку. 
Дядя Миша поступил на работу 
бухгалтером в Зюкайский техникум 
механизации сельского хозяйства. С 
обязанностями успешно справлялся. 
Очень хорошо о нѐм отзывался 
главный бухгалтер Глушков Леонид 
Петрович.  

22 июня 1941 года стал самым 
страшным днѐм в истории 

человечества – началась Великая Отечественная война. 
Семнадцатилетним подростком был призван в ряды Красной 
Армии и Михаил Александрович. В Перми он досрочно прошѐл 
курс молодого бойца, а затем его как способного и 
достаточно образованного для того времени человека 
направили на курсы командиров. После окончания он получил 
звание младшего лейтенанта и уехал служить на Западный 
фронт. Командовал сначала взводом, потом пятой ротой 
275-го стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии. В апреле 
1942 года был ранен. Два с половиной года прошѐл мой дядя 
дорогами войны. Сначала горькое отступление от своих 
рубежей, а потом победоносное наступление на вражеские 
позиции. Домой часто писал письма-треугольники. Жаль, что 
они не сохранились. 

В ноябре 1943 года родители получили печальное 
известие, что их сын, старший лейтенант Удавихин М.А., 
погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками девятого 
ноября 1943 года. Похоронен в деревне Локтево близ города 
Ржева Калининской области. Уже в наше время мы узнали, 
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что Михаил Александрович посмертно был представлен к 
награде – ордену Отечественной войны 2 степени. Вот как 
описывается его подвиг: «В момент боя 9-го и 10-го ноября 
1943 года у высоты 191 в Калининской области показал себя 
настойчивым и решительным командиром. Враг переходил 
девять раз в контратаку с шестью танками, обрушивая всю 
свою силу на его взвод. Но отважный командир не растерялся 
и стойко отражал все атаки врага. В результате чего 
измотал его силы и отбросил назад. В этом бою товарищ 
Удавихин пал смертью храбрых. Представляется посмертно 
к правительственной награде – ордену Отечественной 
войны 2 степени». 

О дяде Мише мне рассказала моя бабушка Удавихина 
Валентина Александровна, славная труженица, ветеран 
труда Верещагинской трикотажной фабрики. Кроме дяди 
Миши и моей бабушки в семье были ещѐ два сына. Старший 
Григорий Александрович (1926) тоже был участником войны, 
его призвали на фронт в 1944 году. Учился на лѐтчика. Через 
год вернулся домой. Работал в Зюкайском ремонтном заводе 
механиком. Он рано умер, в 43 года. Другой сын Удавихин 
Александр Александрович работал в отделе снабжения 
Зюкайского ремзавода, электриком на подстанции. Умер в 
1992 году в возрасте 56 лет. Их родителей тоже уже давно 
нет в живых. Александру Афанасьевичу и Антонине Кузьмовне 
пришлось пережить в своей жизни немало трудностей. Самое 
страшное в жизни любого человека – это хоронить своих 
детей. Такая участь не обошла стороной моих прадедушку и 
прабабушку. Сколько бед и горя им пришлось пережить, 
стоит только удивляться. Они труженики тыла, трудились с 
утра до глубокой ночи всю войну. Прадед работал 
каменщиком в Зюкайском техникуме, потом – в ремзаводе. В 
молодости он был участником Гражданской войны.  

Мы, младшее поколение этой дружной семьи, никогда не 
забудем наших дорогих родственников. Светлая им память! 
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Фаина Зверева 
 

Последние свидетели войны, 
Вы детство потеряли в сорок первом. 

Своих отцов вы памяти верны, 
Отцов, принесших миру май победный. 

 
И матерей, чья молодость была 

Оборвана заботой и бедою. 
И ваша боль осталась навсегда 

О тех, кто не вернулся с поля боя. 
 

Вам не забыть тревог военных дней 
И хлеб наполовину с лебедою, 

И почтальона с сумкой у дверей, 
И день, когда покончили с войною. 

 
Вы жизнь свою отдали для страны, 
Творили и трудились не напрасно – 
Мы вашей гордой памятью сильны 
И не забудем флаг победы красный! 
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ДЕРЕВНЯ ПОНОСОВО 

Эта деревня находилась недалеко от Большого Кокуя. В 
1834 году в ней было 17 хозяйств. Проживало 91 человек (41 
лиц мужского пола, 50 – женского пола) с фамилиями 
Вишняковы, Старцевы, Поносовы, Тетеновы, Неволины. В 
1926 году было 36 хозяйств, в которых проживало 145 жителей. 
Во время войны – 30 хозяйств. Она входила в колхоз имени 
Ворошилова. О жителях этой деревни помогли вспомнить Зоя 
Федотовна Зуева (Старцева) и Галина Николаевна 
Поносова (Чудинова). Их уже нет в живых.  

В начале Великой Отечественной войны ушли на фронт 18 
мужчин, погибли девять. Четверо из погибших – безусые 
мальчики 18-20 лет. 

Погибли за Родину 

1. Вишняков Тимофей Иванович (1903) призван в 1942. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести в ноябре 1942 года.  
2. Неволин Григорий Степанович (1904), рядовой, погиб в 
бою 18 сентября 1942 года. Похоронен в деревне Охта 
Ленинградской области. Вырос в Поносово. Проживал с семьѐй 
в Зюкайке. 
3. Неволин Павел Фомич родился в 1909 году в деревне 
Поносово. Проживал в селе Зюкай Карагайского района. 
Призван на фронт в 1941 году. Сержант, шофѐр 831-го 
стрелкового полка 3-й дивизии. Попал в плен в городе Невель 
Калининской области. Бежал в 1942 году. Направлен в ПФЛ. 
Прошѐл госпроверку и вновь был отправлен на фронт. 
Награждѐн орденом Отечественной войны 1 степени, медалью 
«За боевые заслуги». Погиб в 1944 году. Жена – Неволина 
Евдокия Михайловна.  
4. Неволин Фѐдор Петрович (1898) призван в июле 1942 
года. Рядовой. Пропал без вести осенью 1942. Жена – 
Неволина Евдокия  Фѐдоровна. 
5. Поносов Денис Демидович (1921) призван в 1941 году. 
Рядовой. Погиб в бою в мае 1942 года. 
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6. Пупырев Иван Дмитриевич (1924) призван в 1942 году. 
Сержант. Служил в 279-й стрелковой дивизии. Умер от ран в 
сентябре 1943-го года. 
7. Старцев Геннадий Лаврентьевич (1924) призван в 1942 
году, сержант, стрелок 149-го артиллерийского стрелкового 
полка. Погиб в Сталинграде в 1942 году. Мать – Старцева 
Мария Васильевна. 
8. Старцев Дмитрий Филиппович (1924) призван на фронт 
в 1943 году. Домой не вернулся. Сведений о службе нет.  
9. Старцев Николай Степанович (1900), рядовой, стрелок 
1317-го стрелкового полка 34-й армии. Умер от ран 23 января 
1942 года, госпиталь ППГ 699. Похоронен в деревне Лутовенко 
Ленинградской области. Жена – Старцева Пелагея 
Григорьевна. 

Вернулись с фронта 

1. Балуев Михаил Давыдович (1919) родился в деревне 
Черномясово. Призван в ряды Красной Армии в 1939 году. 
Участвовал в сражениях с начала 1941 по январь 1942 годов. 
Старший сержант, командир огневого взвода 111-го 
мотострелкового полка, Можайское направление. В январе 1942 
года был тяжело ранен, долгое время лечился в госпитале. 
Инвалид 2-й группы. Награждѐн орденом Отечественной войны 
1 степени, медалью «За отвагу». Вернулся домой летом 1942 
года. Жил в Поносово. Работал председателем колхоза имени 
Ворошилова. 
2. Вешняков Николай Артемьевич (1925) призван на фронт 
в 1943 году. Ранен, контужен. После войны жил в Губахе. 
3. Старков Николай Иванович (1920) призван в 1941 году. 
Ранен, контужен. После войны работал трактористом. 
4. Старков Сергей Иванович (1906) призван в 1941 году. 
Стрелок 1227-го стрелкового полка, Калининский фронт. Был 
тяжело ранен в июне 1943 года. Награждѐн медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». После войны жил в Ленино, 
потом в Зюкайке, работал плотником в совхозе «Уралец». 
5. Старков Фѐдор Фѐдорович (1892) призван на фронт в 
1943 году. До войны работал заведующим фермой, 
председателем колхоза. Вернулся в 1945 году. 
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6. Старцев Дмитрий Филиппович (1924) призван в 1943 
году. Вернулся с фронта инвалидом, прожил недолго. 
7. Старцев Федот Фѐдорович (1918) призван в 1941 году, 
награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени. 
8. Токарев Григорий Иванович (1890) призван в 1943 году. 
Вернулся с войны инвалидом. 
9. Шалыгин Степан Иванович (1904) вернулся раненым, 
контуженным. После войны трудился бригадиром Поносовского 
отделения колхоза имени Ворошилова. В 50-е годы переехал с 
семьѐй в Салтыково. 

Труженики тыла и дети войны 

Балуева Екатерина Васильевна (1921) – жена 
фронтовика Балуева Михаила Давыдовича. Дочь – Балуева 
Светлана Михайловна (1944), мать – Балуева Александра 
Николаевна (1873). 

Варанкина Наталья Власовна (1900), дети – Варанкины 
Пѐтр (1932), Клавдия (1934), Георгий (1937). 

Вешняков Иван Фѐдорович (1875). Его жена - 
Вешнякова Агафья Семѐновна (1875), дочь – Вешнякова 
Таисья Ивановна. 

Вешняков Максим Никитович (1874), его жена - 
Вешнякова Александра Егоровна (1873). Дети – Вешняковы 
Иван Максимович и Мария Максимовна. 

Вешняков Сергей Фѐдорович жил один. 
Вешняков Фѐдор Фѐдорович (1875), Вешнякова 

Наталья Якимовна (1870) – жена. Дочери – Вешняковы 
Екатерина Фѐдоровна (1932), Пелагея Фѐдоровна (1924).  

Вешнякова Агафья Ивановна (1892), дочь – Анастасия 
Фѐдоровна (1931). 

Вешнякова Анна Фѐдоровна (1903) – вдова погибшего 
на фронте Вешнякова Тимофея Ивановича. Детей не было. 

Вешнякова Мария Гавриловна жила с родителями, 
детей у неѐ не было. 

Вешнякова Татьяна Ефимовна (1889) – рядовая 
колхозница, мать фронтовика Вешнякова Николая 
Артемьевича. Дочери – Вешняковы Антонида Артемьевна 
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(1935), Людмила Артемьевна, Татьяна Артемьевна, Тамара 
Артемьевна. 

Емельянов Николай Петрович (1892) работал конюхом. 
Сын – Емельянов Пѐтр Николаевич (1939). 

Лукиных Мария Гавриловна (1901) – рядовая 
колхозница, еѐ отец Лукиных Гаврил Ефимович (1865) 
работал сторожем. 

Неволин Степан Маркович. Детей не было. В 50-е годы 
переехал в Захарята. 

Неволина Евдокия Фѐдоровна (1891) – вдова. Дети – 
Неволины Тамара Фѐдоровна (1943), Нина Фѐдоровна 
(1939), Алексей Фѐдорович (1937), Виктор Фѐдорович (1934), 
Лидия Фѐдоровна (1941). 

Неволина Наталья Марковна (1918) – рядовая 
колхозница. 

Петрова Александра Алексеевна (1889) – колхозница. 
Дочь – Петрова Екатерина Григорьевна (1937). 

Пупырева Анастасия Васильевна (1921), дочь 
Маргарита (1946). 

Старков Иван Фѐдорович (1875) жил один, трудился в 
колхозе. Держал пчѐл, угощал соседей мѐдом. 

Старкова Александра Ивановна (1910) трудилась в 
овчарне. Дети – Старковы Таисья Сергеевна (1931), Василий 
Сергеевич (1934), Николай Сергеевич (1936). После войны 
переехали в Зюкайку. 

Старкова Александра Семѐновна (1879) жила одна, 
работала в колхозе.  

Старкова Анна Алексеевна (1893) – рядовая колхозница, 
жена фронтовика Старкова Фѐдора Фѐдоровича. 

Старцев Алексей Тимофеевич (1865) в войну работал 
сторожем. Умер в 1951 году. 

Старцев Иван Степанович (1874) работал сторожем. 
Старцев Степан Семѐнович (1884) – рядовой колхозник. 

Дети – Старцевы Николай Степанович (1928), Яков 
Степанович (1936). 

Старцев Филипп Лаврентьевич (1893), Старцева 
Анастасия Ильинична (1902) – родители фронтовика 
Старцева Дмитрия Филипповича.  
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Старцева Мария Васильевна (1901) – мать погибшего 
сына Старцева Геннадия Лаврентьевича. Дети – Старцевы 
Анна Лаврентьевна (1928), Александр Иванович (1937). 

Старцева Пелагея Григорьевна – вдова Старцева 
Николая Степановича, погибшего на фронте, трудилась на 
разных работах в колхозе. 

Старцева Татьяна Степановна (1901) – рядовая 
колхозница. Дочь – Старцева Екатерина Степановна (1926).  

Тетенова Екатерина Степановна (1926) работала 
свинаркой. 

Токарева Клавдия Григорьевна (1891) – жена 
фронтовика. Дети – Токаревы Николай Григорьевич (1928), 
Иван Григорьевич (1934), Мария Григорьевна, Евдокия 
Григорьевна. 

Филимонова Вера Петровна (1880) – рядовая 
колхозница 

Чудинова Евдокия Николаевна (1889). Дочери – 
Чудиновы Екатерина Ивановна (1922), Анна Ивановна. 

Чудинова Евгения Ивановна (1888) – рядовая 
колхозница. Дети – Чудиновы Тамара Федотовна (1924), Зоя 
Федотовна (1928), Анастасия Васильевна (1921), Михаил 
Васильевич (1923). 

Шалыгина Ирина Григорьевна (1904) трудилась в 
колхозе на полевых работах. Сын – Шалыгин Аркадий 
Степанович (1935). В начале 50-х годов семья переехала в 
Салтыково. 

Шалыгина Мария Ильинична (1907) – рядовая 
колхозница, жила одна. Детей у неѐ не было. 

Воспоминания 

В войну мы хлеба не видели 

Старцева Зоя Федотовна. 

Я родилась в 1928 году в деревне Поносово. Мои 
родители – Старцевы Федот Алексеевич и Евгения 
Ивановна. Я росла самой младшей в семье. Кроме меня были 
Анастасия (1921), Михаил (1923), Тамара (1924). Отцом 
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старших брата и сестры был Чудинов Василий (отчество не 
помню). Это был первый муж мамы. Он погиб во время 
Гражданской войны. А наш с Тамарой отец Старцев Федот 
Алексеевич был членом партии большевиков, поэтому 
активно участвовал в становлении советской власти. Он 
работал председателем Семибратовского совета. Когда 
стали создаваться колхозы, его избрали председателем 
колхоза. В начале 30-х годов отец неожиданно заболел и умер. 
Его похоронили в Верещагино как большевика с почестями. Я 
его не помню.  

В войну мы выживали за счѐт огорода и коровы. Хлеба 
почти не было. Летом мама заставляла меня собирать на 
лугах головки клевера, которые сушили, толкли, добавляли 
горсточку муки и пекли лепѐшки. После войны тоже было 
нелегко. Власть душила налогами. Я окончила 
Семибратовскую начальную школу, потом училась в Зюкайке. 
После окончания семилетки работала продавцом в Зюкайском 
рабкоопе. Захотелось учиться дальше, и я поступила в 
Верещагинскую школу полеводов. Получила профессию 
агронома, но работать по специальности не стала. Опять 
вернулась в Зюкайское потребительское общество, где 19 
лет трудилась заведующей складом. Потом перешла в 
училище механизации, где работала библиотекарем, позднее 
бухгалтером до выхода на пенсию. Я труженик тыла, 
награждена юбилейными медалями и медалью «Ветеран 
труда» 

Мой муж Зуев Владимир Емельянович – участник 
Великой Отечественной войны. Он вернулся домой только в 
1949 году. После окончания войны служил в Украине, воевал с 
бандеровцами. У него много наград. Вернувшись, он поступил 
на работу в Зюкайский авторемонтный завод, где трудился 
мастером, начальником цеха. За отличные трудовые успехи 
был награждѐн орденом «Знак почѐта». Вырастили с ним 
сына Анатолия и дочь Лидию, обоим помогли получить 
высшее образование. Они живут в Перми. У нас трое внуков – 
Виктор, Евгений, Людмила. Они тоже окончили высшие 
учебные заведения.  

Моя сестра Старцева Тамара Федотовна окончила 
Зюкайский аграрный техникум, работала секретарѐм в 
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Зюкайском ремонтном заводе, позднее в училище 
механизации. Еѐ муж Чудинов Геннадий Александрович 
трудился в заводе, в отделе технического контроля. Они 
вырастили сына. 

Старшая сестра Чудинова Анастасия Васильевна 
вышла замуж за Пупырева Якова Ивановича, вернувшегося с 
войны. Они жили в посѐлке Ленино, растили дочь Маргариту. 
Яков Иванович рано ушѐл из жизни, сказались ранения и 
контузии. Сестра переехала в Зюкайку, работала в литейном 
цехе завода. Когда заболела наша мама, Тася вернулась в 
деревню, работала в Семибратовском сельском совете 
техничкой. После ликвидации деревни они с племянницей 
переехали в Салтыково. 

Владимир прожил всего 23 года. Он умер от какой-то 
болезни. Нам немало пришлось пережить в жизни, как и всем 
людям нашей страны. 

Погиб в Ленинграде 

Жуйкова Анна Григорьевна  

Детство моего папы Неволина 
Григория Степановича было нелѐгким. 
Родился он в 1904 году в семье солдата 
царской армии Неволина Степана 
Георгиевича и крестьянки Пелагеи 
Фѐдоровны. Жили они в деревне 
Поносово. В перерывах между 
призывами на сборы или военные 
действия их отец, наш дедушка, 
занимался крестьянским трудом. Он 
имел своѐ хозяйство плюс к этому 
постоянное солдатское жалование от 
государства, так что по тем временам 
семья жила неплохо. Наш папа был 

первым ребѐнком в семье. В 1906 году родился его брат Иван, 
третьей появилась на свет сестра Варвара. Ещѐ несколько 
детей в их семье умерло.  
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Началась первая мировая война. Степана Георгиевича 
с первых же дней призвали на фронт. Бабушка Пелагея 
осталась одна с тремя детьми. Было ей нелегко. Дед с войны 
не вернулся, неизвестно, где погиб. Наш папа остался за 
старшего в семье, поэтому всѐ делать научился сам. В 1918 
году в стране свирепствовал сыпной тиф, все им переболели. 
Дети выздоровели, а их мама умерла. Папе было 14 лет, 
Ивану – 12, Варваре – 9 лет. Одним им было не выжить. Ивана 
и Варвару взял к себе на воспитание брат матери Тиунов 
Дмитрий Фѐдорович, который жил в Малом Кокуе. А наш 
папа жил у чужих людей, можно сказать, в работниках. Его 
заставляли ткать, и прясть, и шить, и корову доить. За это 
кормили. Когда стал совершеннолетним, женился на нашей 
будущей маме Екатерине Михайловне. Сначала жили в 
деревне Поносово. Здесь родились мой старший брат Василий 
и я. В 1935 году наши родители решили переехать в Зюкайку. 
Папа устроился работать на маслозавод. Жили на частной 
квартире, т.е. снимали жильѐ у людей. В 1937 году родился 
Иван. Семья увеличивалась, необходимо было иметь свой 
угол... Отец перешѐл работать на льнозавод, где ему дали 
небольшую квартиру. В 1939 году родился наш младший брат 
Анатолий. В этом же году папа ушѐл на финскую войну, с 
которой он вернулся невредимым. В начале Великой 
Отечественной войны его призвали на фронт. Сначала он 
проходил подготовку в Бершети, мама ездила к нему. Потом 
его отправили на Ленинградский фронт. Приходили от него 
письма, но мы их не сохранили. В последнем письме папа 
сообщил, что за выполнение боевого задания ему полагался 
отпуск, но выбраться не смог, т.к. кругом бомбили. Со своей 
частью папа уходит дальше на фронт. Больше писем не 
было. Скоро мы получили извещение из военкомата: «Неволин 
Григорий Степанович (1904), рядовой, погиб в бою 18 
сентября 1942 года. Похоронен в деревне Охта Лычковского 
района Ленинградской области». В этот же день погиб его 
младший брат Неволин Иван Степанович в бою за 
Сталинград. 
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Нам жилось без отца очень 
тяжело. Было и холодно, и голодно. 
Спасали огород и своя корова. Мы все 
рано начали работать. Учиться было 
некогда и не на что. Василий всю 
жизнь работал в совхозе «Уралец». 
Они с женой вырастили троих детей: 
Валерия, Владимира, Любовь. Его 
уже нет в живых. Я работала до 
пенсии в литейном цехе Зюкайского 
авторемзавода. Адский труд, но 
выдержала. Конечно, очень болею. 
Вырастила дочь Лидию. У меня две 
внучки: Татьяна и Наталья. Иван после службы в армии стал 
жить в Перми. Работал до пенсии в нефтяной 
промышленности. Живут вдвоѐм с женой Людмилой. 
Анатолий работал на Зюкайском авторемонтном заводе, 
вырастил троих детей: Владимира, Сергея, Татьяну. Мама 
тоже давно умерла. Светлая память нашим дорогим 
родителям. 

ДЕРЕВНЯ ОЖЕГА 

По переписи 1926 года в деревне было 16 дворов с 72 
жителями. В 1946 году проживало 15 семей. В конце 50-х годов 
деревни уже не было. 

Погибли за Родину 

1. Балуев Кирилл… призван в 1941 году. Домой не 
вернулся. Сведений о службе не найдено. 
2. Вшивков Григорий Макарович (1909) призван в 1941 
году, пропал без вести в июне 1941 года. 
3. Поносов Сергей Иванович (1925) призван в 1943 году. 
Рядовой, пропал без вести в 1944. Награждѐн орденом 
Отечественной войны 2 степени. 
4. Пупырев Николай Дмитриевич (1924) призван в 1942 
году. Сержант. Командир отделения. Умер от ран 2-го сентября 
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1943 года. Похоронен в селе Приходы Смоленской области. 
Бабушка – Шелунцова Екатерина Дмитриевна, брат – 
Шелунцов Василий Дмитриевич. 
5. Чудинов Владимир Георгиевич (1904) призван в 1941 
году из Перми. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в марте 
1942. 
6. Чудинов Павел Петрович (1921) призван в 1939 году из 
села Верхние Муллы. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 
1943. 
7. Чудинов Павел Тимофеевич родился в Ожегах, жил в 
Зюкайке. Перед войной с семьѐй переехал в Пермь. Призван на 
фронт в начале Великой Отечественной войны из Перми. Сержант. 
Погиб в бою в августе 1943 года. Похоронен в деревне Морозовка, 
Харьковская область, Украина. 

Вернулись с фронта 

1. Вешняков Иван Иванович (1923) призван в 1942 году. 
Вернулся из армии в 1948 году. 
2. Пермяков Аркадий Иванович (1927) призван в 1942 году. 
Вернулся инвалидом. Работал бригадиром. Прожил недолго. 
Умер в 1954 году. 
3. Поносов Павел Максимович (1925) призван на фронт в 
1943 году. После войны работал трактористом. 
4. Старцев Степан Егорович (1907) призван в 1941 году. 
После войны работал слесарем в совхозе «Уралец». 
5. Тетенов Леонид Петрович (1921) призван на фронт в 
1941 году. Вернулся инвалидом второй группы. Работал 
бригадиром. Несколько раз избирался депутатом 
Семибратовсвского сельского совета. Умер в 1953 году. 
6. Фадеев Иван Яковлевич (1901) призван в 1941 году. 
Сведений о службе нет. Домой не вернулся. 
7. Фадеев Сергей Иванович (1925) призван в 1943 году. 
Домой не вернулся. 
8. Хренов Павел Егорович (1912) призван в 1939 году. 
Рядовой 244-го стрелкового полка, 17-я армия, отдельный 
дорожный батальон, Тихоокеанский флот. После войны жил в 
Зюкайке. 
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Труженики тыла и дети войны 

Балуева Евдокия Андреевна (1907) – рядовая 
колхозница. Дети – Балуевы Григорий Кириллович (1931), 
Надежда Кирилловна (1936). 

Белѐва Дарья Васильевна (1925) – колхозница. 
Губанова Варвара Филипповна (1889) – рядовая 

колхозница. В 1954 году выбыла в Зюкайку. 
Мелехина Ксенья Прокопьевна (1873) – рядовая 

колхозница. 
Мелехина Ольга Тихоновна (1914) – рядовая 

колхозница. Сын – Хренов Николай Павлович (1938). Мать – 
Мелехина Ксенья Прокопьевна (1873). 

Неволина Наталья Маркеловна (1910) – колхозница. 
Пермяков Иван Андреевич (1873), Пермякова Дарья 

Ивановна (1892). Дочь – Александра Ивановна (1924). Все 
трудились в колхозе. 

Петрова Александра Алексеевна (1889). Дочь – Петрова 
Екатерина Григорьевна (1937). 

Поносова Мария Филаретовна (1880) трудилась на 
полевых работах. Дочь Поносова Агриппина Максимовна 
(1924) работала комбайнером. Александра Максимовна (1921) 
жила в Зюкайке. Поносова Анна Ивановна (1920) работала на 
ферме. 

Тетенов Пѐтр Ефремович (1868), Тетенова Татьяна 
Демидовна (1899) – рядовые колхозники. Дети – Тетеновы 
Анна Петровна (1925), Анастасия Петровна, Степан 
Петрович, Владимир Петрович (1939), Антонида Петровна 
(1933). 

Углева Ксения Ильинична (1924) – рядовая колхозница. 
Фадеева Евдокия Михайловна (1901) – рядовая 

колхозница, мать двух сыновей - фронтовиков. 
Чудинов Тимофей Матвеевич (1872), жена – Чудинова 

Татьяна Михайловна (1884) – родители погибшего в Великую 
Отечественную войну сына Чудинова Павла Тимофеевича. 
Дочери Чудиновы Татьяна Тимофеевна (1930) и Домна 
Тимофеевна (1925) работали в колхозе. 

Чудинова Ксенья Александровна (1869) работала 
сторожем в войну. 
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Чудинова Марфа Степановна (1881) – рядовая 
колхозница. 

Шалыгина Елена Петровна (1892) – рядовая колхозница. 
Мать – Шалыгина Татьяна Егоровна (1862). 

Воспоминания 

Победа далась нелегко 

Пучнина Тамара Павловна 

Мой отец Чудинов Павел Тимофеевич родился в 
деревне Ожега Семибратовского сельского совета. Вырос в 
многодетной семье. Женился на моей будущей маме Анне 
Григорьевне из деревни Заболотное, и они стали жить в 
Зюкайке. Своего угла не было. В семье родилось трое детей: 
Ираида, Тамара, Коля.  

Папа с братом Филиппом 
поехали в Пермь устраиваться 
на работу. В это время 
маленький братик Коля болел и 
умер. Отец очень хотел иметь 
сына и тяжело перенес эту 
утрату. В 1939 году и мы 
переехали в Пермь. Жили на 
берегу Камы, у большой 
пристани, где подъезжали баржи 
с зерном, которое сгружали в 
склады. Папа и мама работали в 
этой организации. Жили мы в 

большом двухэтажном деревянном доме. В одной половине 
дома были контора и столовая, а во второй – квартиры. 
Жили на втором этаже, где было пять комнат. В общем 
большом коридоре взрослые часто вечерами собирались и 
обсуждали дневные новости, а время было тревожное: шла 
война в Европе. Рядом с нами жил военный. Он сказал всем, 
что 22 июня будет важное сообщение. Мы все в этот день 
собрались в коридоре слушать радио. И вот раздался голос 
Левитана: «22 июня 1941 года без объявления войны немецкие 
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войска вероломно напали на нашу страну, ночью перешли 
границу у города Бреста». Как в песне поется: «22 июня, 
ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что 
началась война». Конечно, слезы, переполох. А мы толком 
ничего не поняли, что случилось с взрослыми. Молчим, еще не 
знали, что это за война. Стало хуже с продуктами и вообще 
со снабжением. 21 июля 1941 года папе и другим мужчинам 
пришли повестки из райвоенкомата Перми. Провожали 
будущих солдат на Перми II со слезами и горечью. На старой 
площади вокзала было трудно передвигаться. Мама нас 
держала за руки, чтобы не потерялись. Шум, слезы и пляски 
под гармошку. Уже сложили частушки про Гитлера. Выше 
площади стоял деревянный двухэтажный дом. Наших 
новобранцев постригли и переодели в военную форму. Из окон 
второго этажа они выкрикивали что-то своим родным, но 
ничего было не понять. Папа догадался вложить записку в 
катушку с нитками и нам выбросить, просил нас, дочерей, 
беречь маму, а он вернется с победой. Так мы стали жить без 
отца.  

Мама подолгу работала. Вечерами отключали свет и 
требовали плотно закрывать темными шторами окна. 
Настало холодное, голодное, тяжелое время. Все было для 
фронта. А как было тяжело солдатам: в холоде, в окопах да 
под бомбежкой. Мама приходила поздно вечером, света не 
было. Помню, как-то вечером она пришла уставшая, зажгла 
лучину, заварила муку («кашу-повалиху»), и мы вокруг 
табуретки ели эту кашу, так как больше нечего было. 
Бабушка Анна Артемьевна стала нас звать жить к ней, там 
был свой дом. И мы переехали в Зюкайку. Выручал огород. 
Весной собирали в поле пистики (хвощ), летом - грибы, ягоды 
и пиканы, их бабушка отваривала и солила, а потом с квасом 
хлебали. Хлеба не было, давали норму только по карточкам. 
Настало время идти в школу, надо было покупать школьную 
форму, но денег не было. Мама получала небольшую 
зарплату, работая дежурной в электростанции маслозавода. 
Мы с сестрой и другие девочки пошли работать на учхоз 
(учебное хозяйство техникума) полоть свеклу, морковку. 
Земля была очень твердая, все ногти пообрывали, а надо 
было выполоть сотку. Это была норма. Так мы зарабатывали 
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деньги на школьную форму. Приходили от папы с фронта 
письма - треугольнички. Он был ранен, после госпиталя его 
снова отправили на фронт. А в 1943 получили похоронку, где 
сообщалось, что старший сержант Чудинов Павел 
Тимофеевич погиб в сражении под Харьковом 18 августа 1943 
года, похоронен в братской могиле деревни Морозовка 
Славянского района Харьковской области. За погибшего отца 
дали небольшую пенсию, которую поделили пополам, его отцу 
и нам, двум дочерям. Мама рассказывала, что она 
встречалась с вернувшимся фронтовиком Иваном (фамилию 
не помню) из деревни Сивково, он, раненый, пришел домой. 
Иван рассказал, что воевал под Харьковым и встретил Пашу 
(нашего отца), который был ранен в ногу и не мог идти. Он 
помог ему сесть на грузовую машину, подбиравшую раненых, 
они попрощались с надеждой, что встретятся после войны. А 
бой был ужасный, шел артобстрел, земля стояла дыбом, 
ничего не было видно. Позиции не раз переходили из рук в 
руки. Но мама не получала после этого писем от отца, и он не 
писал, что был ранен в ногу. Видимо, в этом бою их машину 
разбомбили немцы и все раненые погибли.  

Учились мы с сестрой в Зюкайской школе. Теплой 
одежды не было, валенки изношены, 
старые, сверху надевали галоши, 
чтобы снег не попал. У кого отцы 
пришли, их дети одевались лучше, 
но относились к нам, 
безотцовщине, не очень хорошо, 
порой надсмехались, что мы хуже 
их были одеты. В 1954 году я 
окончила десять классов. Надо 
было выбрать путь в жизни, 
получить специальность, ждать 
помощи было не от кого. В 
сентябре 1954 года поступила 
учиться в Кунгур. Нас, зюкайцев, 
было тринадцать человек. 

Получила специальность радиотехника МТС, какое-то время 
работала, но вскоре МТС реорганизовали в РТС и многих 
сократили, в том числе и радиотехника. Пошла учиться на 
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фармацевта, получила в июне 1958 года диплом. Вышла 
замуж, родила сына Вадима. Муж работал на заводе 
«Вторчермет», жили на съемной квартире. Зарплата у 
фармацевта небольшая. Я поступила учиться в институт, 
одновременно работала. Было тяжело, на руках маленький 
ребенок. Получила диплом провизора, состояла во 
«Всесоюзном научном обществе фармацевтов».  

Многие школьники сейчас не знают, что была Великая 
Отечественная война и что наши деды, отцы, братья и 
сестры отстояли русскую землю от фашизма. Вечная 
память всем погибшим! Победа далась нелегко. Все 
трудности войны легли на плечи женщин и детей.  

Домой вернулся больным 

Пермякова Валентина Аркадьевна 

Я родилась в 1951 году в деревне Ожега Семибратовского 
сельского совета, в семье Пермяковых Аркадия Ивановича и 
Анны Павловны. Мои дедушка и бабушка – Пермяковы Иван 
Андреевич и Дарья Ивановна.  

Отца призвали в армию в 
1944 году. Война шла уже на 
западе. Папа не воевал с немцами. 
Но в 1945 году его отправили на 
войну с Японией. Что там 
произошло, он не рассказывал. 
Домой вернулся больным в 1948 
году. Женился. Родились мы с 
Галей. Работал какое-то время 
бригадиром. А в 1954 году умер. 
Ему не было и тридцати лет. 
Перед этим он долго болел, не 
вставал с кровати. Я его помню 
смутно.  

Мама родом из деревни 
Зюкай Карагайского района. В девять лет она осталась сиротой 
после смерти матери. Отец бросил семью, когда мама была 
маленькой. Еѐ взяла на воспитание приѐмная семья – Поповы 
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Пѐтр и Анна. Кроме неѐ они воспитали ещѐ шестерых приѐмных 
детей. С некоторыми сводными братьями и сѐстрами мама 
общалась всю жизнь. Я хорошо помню тѐтю Марию (Попову 
Марию Петровну). Еѐ судьба была интересной. Приѐмные 
родители нашли еѐ в Сиве полуживую, завѐрнутую в какие-то 
лохмотья. Мать, видимо, только родила еѐ и выбросила за 
амбарами. Они еѐ окрестили и не надеялись, что выживет. Но 
она поправилась. Тѐтя Маша всю жизнь мечтала найти родную 
мать. Но ей не удалось. Ещѐ девчонкой еѐ отправили в Киев из 
Нытвенского завода на учѐбу, по-моему. Это произошло в 1940 
году. А в 1941 году началась война. Домой она уже не смогла 
вернуться. Так и прожила в оккупации всю войну. Она хорошо 
помнила Бабий Яр, была там и видела кучи тел. Жила она 
недалеко от Крещатика. Мама считала тѐтю Марию погибшей. 
Но в 1963 году от неѐ пришло письмо. Мы у неѐ гостили 
несколько раз. Она тоже приезжала в гости к нам. Помогала 
маме растить нас. К праздникам приходили от неѐ посылки с 
подарками, с гостинцами. После войны тѐтя Мария стала 
работать в храме. Она умерла в 1997 году. Замуж она не 
выходила и детей не имела. 

А мы жили очень бедно. Мама сутками работала на 
ферме, была свинаркой, телятницей, кормила овец. Трудодней 
зарабатывала много, а получала на них только немного зерна. 
Надо было платить налоги, займы. А где на них было взять 
деньги? Пенсию за отца нам почему-то не платили. Помню, 
только в 1966 году мы стали получать на двоих с сестрой 12 
рублей. 

Я окончила восемь классов Семибратовской школы и 
поступила в СПТУ - 66 города Перми, получила через год 
диплом бухгалтера. Два года трудилась в Захарятах, четыре – 
на Верещагинской трикотажной фабрике, в ХРПУ – 20 лет. 
Последние годы была бухгалтером в районном отделе 
народного образования, откуда и вышла на пенсию.  

С мужем Тарасовым Юрием Николаевичем поженились в 
1969 году. Он родом из Большого Кокуя. Окончил Пермский 
строительный техникум, работал в Омске. Потом в Верещагино 
трудился заместителем директора молочного завода. 
Вырастили дочь Светлану. Есть внук Дмитрий. Муж уже ушѐл из 
жизни. 
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Отец мужа Тарасов Николай Фѐдорович был на фронте. 
Где он воевал, я не знаю. Не помню, чтобы он что-нибудь 
рассказывал о войне. Когда вернулся домой, какое-то время 
работал трактористом, последние годы на дробильной машине 
готовил корм для животных. Пока он был на фронте, его жена 
Ксенья Ивановна растила в войну четверых детей – Ивана, 
Алексея, Линду, Юрия. Тяжело ей было. После войны родился 
Василий. 
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Надежда Пермякова 
 

Наша жизнь порой бывает сложной – 
То безденежье, то хвори, то тоска. 
Словно белой пылью придорожной 

Запорошен локон у виска. 
Пусть сейчас на все лады «разносят» 
Выдержавший всѐ колхозный строй, 

Но всѐ больше тех, кто подаянье просят 
И стоят с протянутой рукой. 
Не ханжа я, не судите строго. 

Тем, что на Руси живу, горжусь! 
Но старушке уступив дорогу, 

Я в еѐ глаза взглянуть стыжусь. 
Словно я пред нею виновата 

В том, что нет в кармане ни гроша. 
Что пальтишко старое - в заплатах, 

И как зноем выжжена душа. 
Выдержав ту страшную годину, 

Голод, холод, пережив войну, 
День и ночь, не разгибая спину, 

Поднимала из руин страну. 
Лес валила, сеяла, пахала 
И косила травы на лугу, 

Хлеб растила, у станка стояла 
И не знала слова «не могу». 

А теперь вот дети разлетелись 
И не шлют письма давным-давно. 

Взгляд потух, и руки ослабели, 
Что там завтра будет – всѐ равно… 
Если невзначай я твой покой нарушу, 

Не спеши меня за это осуждать. 
А когда ты встретишь ту старушку, 

Вспомни, не твоя ли это мать?! 
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КОЧНЁВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Перед началом Великой Отечественной войны деревни 
Кочни, Еловики, Власово, Бараново, Кормухино, Филимоничи, 
Тетеново, Качкалы, Кленовый Мыс, Кудрино, Сталино, 
Осинники, Калиничи, Нежданово вывели из состава 
Семибратовского сельского совета и образовали новый совет – 
Кочнѐвский с центральной деревней Кочни. В 1961 году 
Семибратовский и Кочнѐвский сельские советы снова 
объединили. В 1965 году ликвидировали. 

ДЕРЕВНЯ КОЧНИ 

Прежнее название деревни – починок Михайловский. По 
переписи 1926 года в деревне было 37 хозяйств, в которых 
проживало 153 человека. Совсем рядом находились деревни 
Антоново (14 хозяйств, 48 жителей), Тетеново (18 хозяйств, 69 
человек), Кленовый Мыс (20 хозяйств, 72 жителя). Перед 
Великой Отечественной войной в Кочнях было 34 хозяйства. В 
послевоенное время их число с каждым годом уменьшалось. 
Вернувшиеся с фронта инвалиды старались увезти свои семьи 
из деревни в более перспективные населѐнные пункты. Жители 
переезжали в Ленино, Вознесенское, Зюкайку, Верещагино. 
Сейчас об этой деревне напоминает кладбище. Оно не 
заброшено. Сюда хоронят умерших из Сивы, Еловиков и других 
деревень. Потомки стараются выполнить наказы своих 
родителей, пожелавших покоиться на своей малой родине. 

В Кочнях находились администрация сельского совета, 
почта, магазин, медпункт, клуб, правление колхоза, 
ветеринарный пункт, животноводческая ферма, конный двор, 
зерновые склады и т.д. 

Погибли за Родину 

В начале войны были призваны на фронт все мужчины 
этих деревень в возрасте до 40 лет, а в 1942 и все остальные, 
кому не исполнилось 50-ти лет. В деревне остались старики, 
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женщины и дети. Ушли на фронт 85 человек. Погибли 43 
человека, из них 20 молодых парней в возрасте восемнадцати, 
двадцати лет. Вечная им память! Перед вами скорбный список 
погибших воинов деревень Кочни, Кленовый Мыс, Антоново, 
Тетеново. Все эти деревни находились рядом. 
1. Акулов Сергей Иванович (1913) погиб в бою 2-го января 
1944 года. Похоронен в деревне Сорокино Невельского района 
Калининской области. 
2. Бизяев Иван Фотеевич (1919) призван в 1939 году. 
Пропал без вести в сентябре 1941 года. 
3. Бизяев Александр Фотеевич (1911) родился в деревне 
Кленовый Мыс. Призван на фронт в 1939 году. Рядовой 602-го 
стрелкового полка 82-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в 
августе 1939 года у реки Халхин-Гол. 
4. Горбушин Михаил Петрович (1909) призван Зюздинским 
РВК (Кировская область). Рядовой, стрелок. Пропал без вести в 
октябре 1941 года. После войны его семья переселилась в 
Кленовый Мыс. 
5. Голощапов Михаил Степанович (1920) родился в 
деревне Тетеново. Призван в 1941 году. Рядовой. Умер в 
немецком плену в ноябре 1941 года. 
6. Елохов Павел Фомич (1909) призван в 1941 году, погиб в 
плену. 
7. Емельянов Александр Иванович (1921) призван в 1942. 
Рядовой, пропал без вести в декабре 1943 года.  
8. Завьялов Иван Яковлевич (1915) родился в Тетеново. 
Призван в 1941 году. Рядовой. Умер от ран 26 апреля 1944 
года. Похоронен в посѐлке Красные Окны Одесской области, 
Украина.  
9. Казанцев Иван Михайлович (1906) призван в 1942 году. 
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942. 
10. Лебедев Павел Александрович (1925), рядовой, стрелок 
1020-го стрелкового полка 305-й стрелковой дивизии, погиб в 
бою 2-го января 1944 года. Похоронен в Украине. 
11. Лукиных Александр Николаевич (1925) учился в 
Верещагинском железнодорожном училище, в 1942 году был 
призван на фронт. Сведений о службе нет. Домой не вернулся. 
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12. Миков Николай Васильевич (1905) призван в 1941 году. 
Рядовой, стрелок 385-го стрелкового полка. Пропал без вести в 
1941 году. До войны работал в Верещагинском заготзерно. 
13. Миков Дмитрий Николаевич (1924) призван в 1942 году. 
Домой не вернулся. Сведений о службе не найдено. 
14. Незговоров Василий Алексеевич (1914) призван в 1941 
году. Пропал без вести. До призыва на фронт трудился 
трактористом.  
15. Нечаев Егор Степанович родился в 1924 году. Призван в 
августе 1942 года. Рядовой. Пропал без вести в марте 1944. 
16. Нечаев Иван Дмитриевич (1923) призван в 1941 году. 
Рядовой 181-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в июле 
1944 года. 
17. Нечаев Пѐтр Дмитриевич (1920) вырос в крестьянской 
семье Нечаевых Дмитрия Савельевича и Дарьи 
Селивѐрстовны. Призван в 1940 году. Рядовой, разведчик 29-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 21 февраля 1945 года, 
похоронен в городе Познани, Польша. 
18. Нечаев Степан Степанович (1903) призван в 1941 году. 
Старшина 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии. 
Умер от ран в январе 1945 года. Похоронен в селе Всташно 
Краковского производства, Польша. 
19. Николаев Иван Иванович, офицер, пропал без вести. 
20. Пеленѐв Степан Григорьевич (1908) ушѐл на фронт в 
1942 году. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года. 
21. Поносов Дмитрий Александрович (1924) ушѐл 
добровольцем на фронт в 1942 году. Пропал без вести. 
22. Поносов Сергей Константинович (1911), рядовой, 
пропал без вести в августе 1942 года. Мать – Поносова 
Парасковья Демидовна. 
23. Слюнков Пѐтр Яковлевич призван в 1941 году. О 
дальнейшей судьбе сведений нет. Домой не вернулся. 
24. Слюнков Степан Иванович (1909) родился в семье 
Слюнкова Ивана Георгеевича и Марфы Степановны. Призван в 
1941 году Кагановическим РВК, Пермь. Сержант. Шофѐр. Был 
тяжело ранен 16 ноября 1942 года в Сталинграде. Умер от ран 
в декабре 1942. 
25. Старков Михаил Дмитриевич (1904) работал 
председателем колхоза. Призван в 1942 году, старший сержант, 
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командир отделения 661-го стрелкового полка 153-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести в январе 1942 года.  
26. Старков Михаил Иванович (1925) призван в 1943. 
Рядовой. Пропал без вести в апреле 1944 года. 
27. Тетенов Фѐдор Петрович (1905) жил в Тетеново, работал 
бригадиром в колхозе, призван на фронт в 1941 году. Рядовой 
523-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии. Погиб в 
бою 31 января 1944 года в Украине.  
28. Толпышев Александр Михайлович (1924) родился в 
семье Толпышевых Михаила Агафоновича и Маремьяны 
Васильевны. Ушѐл добровольцем на фронт в 1942 году. 
Участник Курской битвы. Пропал без вести в мае 1943 года. 
29. Уточкин Александр Иосифович (1908) родился в 
деревне Антоново, призван на фронт в 1942 году. Попал в плен 
в городе Керчи. Умер в октябре 1944 года в концлагере Шталаг, 
Германия. Жена – Шалыгина Ирина Семѐновна.  
30. Уточкин Григорий Иосифович (1904) родился в 
Тетеново. Призван в 1941 году. Пропал без вести в декабре 
1944. Жена -- Завьялова Аграфена Григорьевна. 
31. Уточкин Михаил Константинович (1923) призван из 
деревни Антоново в 1941 году. Пропал без вести в апреле 1942 
года.  
32. Черемных Михаил Васильевич (1910) призван в 1941 
году. Рядовой, шофѐр 273-го миномѐтного полка. Погиб в бою 
29 июня 1944 года. Похоронен в селе Межево Оршанского 
района Витебской области, Белоруссия. 
33. Чудинов Иван Васильевич (1906) призван в 1941 году. 
Рядовой 337-й отдельной артиллерийской бригады. Умер от ран 
9-го апреля 1943 года. Похоронен в деревне Костово 
Ленинградской области. 
34. Поносов Иосиф Перфильевич (1905) призван в 1941 
году из Перми. Пропал без вести в январе 1942 года. 
35. Старков Александр Васильевич (1921) призван в 1942 
году. Рядовой 421-го стрелкового полка 119-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести в январе 1943 года 
36. Тиунов Пѐтр Миронович (1921) призван в 1942 году. 
Пропал без вести в январе 1943.  
37. Чудинов Александр Савельевич (1905) призван в 1941. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 1943 года. 
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38. Чудинов Афанасий Михайлович (1924) призван в 1942 
году. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942. 
39. Чудинов Василий Симонович (1920) призван в 1940 
году. Домой не вернулся. Сведений о службе нет. 
40. Чудинов Иван Васильевич (1906) призван в 1941 году. 
Рядовой 337-й отдельной артиллерийской бригады. Умер от ран 
9-го апреля 1943 года, похоронен в Ленинградской области, 
деревня Костово. 
41. Чудинов Иван Фотеевич (1919) призван в 1939 году. 
Домой не вернулся. Дальнейшая судьба не известна.  
42. Чудинов Михаил Савельевич (1898) призван в 1942 
году. Домой не вернулся. Сведений о дальнейшей судьбе не 
найдено. 
43. Чудинов Сергей Афанасьевич (1920) призван в 1940. 
Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1941 года. 
44. Чудинов Яков Власович призван в 1938 году. Пропал без 
вести в 1939 в Финляндии. 

Вернулись с фронта 

1. Власов Фѐдор Дмитриевич (1911) призван в 1941 году. 
До войны трудился конюхом. Выбыл в 1950 году в другую 
местность.  
2. Горбушин Алексей Петрович (1918) призван в 1941 году, 
рядовой 550-го стрелкового полка. До войны работал кузнецом. 
После возвращения переехал в Верещагино. 
3. Ёлохов Алексей Архипович (1917) – шофѐр, рядовой 
112-й стрелковой дивизии отдельного разведывательного 
батальона. Попал в плен 22.07.1941 года в город Невель 
Калининской области. Отправлен в лагерь военнопленных в 
Нюрнберг, Германия. Освобождѐн американскими войсками в 
апреле 1945 года, отправлен в ПФЛ, Россия. Госпроверку 
прошѐл 8.06. 1946. 
4. Завьялов Григорий Ефремович (1917) призван на фронт 
30 ноября 1939 года. Командир отделения 1386 зенитного 
артиллерийского полка. Был тяжело ранен в Белоруссии 22 мая 
1944 года (повреждена правая кисть руки, височная часть 
головы, тазобедренный сустав). Награждѐн медалью «За 
боевые заслуги». Долго лечился в госпитале. Вернулся домой в 
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декабре 1945 года. Выбыл в Верещагино. Трудился водителем 
в Верещагинской автоколонне. 
5. Завьялов Иван Ефремович (1914) призван в ряды 
вооружѐнных сил в 1940 году. Принимал участие в русско-
японской войне. Вернулся домой. В 1942 был снова призван на 
фронт, вернулся в 1945. До войны работал трактористом, 
комбайнером. После войны трудился кладовщиком, шофѐром.  
6. Завьялов Роман Яковлевич (1917) призван в 1941 году, 
вернулся в 1945. 
7. Кошевая Ольга Филипповна (1916) ушла на фронт в 
1942 году. Вернулась с фронта в 1945 году. Имела боевые 
награды. После войны работала продавцом. Вырастила двух 
сыновей. Последние годы жила в Верещагино.  
8. Краснопѐров Иван Васильевич – инвалид Великой 
Отечественной войны. Умер в 1956 году. 
9. Леонтьев Иван Николаевич (1923) призван в 1941 году. 
Вернулся в 1945. 
10. Лобашев Иван Васильевич (1913) призван в 1941 году. 
Вернулся инвалидом второй группы. Работал трактористом, 
комбайнером. 
11. Лукиных Николай Алексеевич (1900) призван в 1942 
году, вернулся с фронта в 1943, инвалид 2-й группы.  
12. Мелехин Иван Егорович (1923) призван на фронт в 1942 
году из деревни Антоново. Рядовой, автоматчик 1-го 
стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии, Украинский фронт. 
Вернулся в 1945. Награждѐн орденом Отечественной войны 2 
степени, медалью «За отвагу». После войны работал 
трактористом в Верещагинской МТС. Инвалид второй группы. 
13. Неволин Василий Иванович (1911) жил в Тетеново, 
призван в 1941 году. До войны трудился заведующим фермой, 
бригадиром. Инвалид 2-й группы. После войны выбыл в 
Зюкайку. 
14. Неволин Владимир Владимирович (1907) призван в 
1939 году. Участник боев на Халхин-Голе, в Монголии. Рядовой 
359-й стрелковой дивизии, Калининский фронт. Участвовал в 
освобождении Калининской области, воевал в районе Ржева, 
где была настоящая мясорубка, немцев и наших полегло более 
двух миллионов человек. Освобождал Польшу, дошел до 
Бреслау. Награжден медалями «За победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями, орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды. После войны трудился в совхозе 
«Уралец» механиком, управляющим центрального отделения. 
15. Неволин Иван Егорович (1921), тракторист, призван в 
1941 году, вернулся в октябре 1945. Ранен, контужен. После 
войны работал налоговым агентом. 
16. Неволин Никита Иванович (1910) призван в 1940 году. 
Принимал участие в войне с Японией, вернулся. В 1941 году его 
призвали на фронт. После ранения и контузии был комиссован 
в 1944 году.  
17. Неволин Николай Егорович (1918) призван в 1941, 
вернулся с фронта в 1942 году после ранения.  
18. Неволин Пѐтр Егорович (1914), старшина, участвовал в 
боях с 1941-45 годы, 224-й стрелковый полк, 1-й стрелковый 
батальон, 1-й Украинский фронт, 1-й Белорусский фронт, 
командир взвода. После войны работал трактористом.  
19. Негодяев Илья Николаевич (1899) призван в 1941 году, 
вернулся в 1942 году после ранения, инвалид 3-й группы. 
Трудился председателем колхоза. Похоронен в Кочнях. 
20. Негодяев Павел Ильич (1924) призван в 1942 году, 
инвалид 2-й группы по ранению. Работал ветеринаром. С женой 
вырастили девять детей. В начале 50-х годов переехали в 
Сатино Сивинского района. 
21. Нечаев Егор Дмитриевич (1917) родился в семье 
Нечаевой Дарьи Селивѐрстовны. Ушѐл на фронт в 1942 году. 
Вернулся в 1945 году. 
22. Петров Андрей Васильевич (1918) призван в ряды 
вооружѐнных сил в 1939 году, был участником русско-японской 
войны. В 1941 снова ушѐл на фронт, возвратился с войны 
инвалидом в 1942 году. Прожил всего несколько месяцев. 
Похоронен в Кочнях.  
23. Пинаев Иван Емельянович (1892) призван в 1942 году, 
вернулся в 1945. 
24. Пинаев Константин Иванович (1918) призван в 1942 
году. Вернулся в 1944 году. Награждѐн орденом Отечественной 
войны 2 степени. 
25. Плешкова (Толпышева) Анна Михайловна (1923) 
добровольцем ушла на фронт в 1942 году. Сержант. Служила в 
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82-м зенитном артиллерийском полку, старший дальномерщик, 
участница обороны Москвы. Награждена медалями «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. Умерла в 1998 году в посѐлке 
Ленино. 
26. Поносов Иван Григорьевич (1923) жил в Тетеново, 
призван на фронт в 1942 году. Вернулся инвалидом второй 
группы. Работал пчеловодом.  
27. Поносов Пѐтр Константинович (1904) призван в 1941 
году. Сержант. служил в 25-м отдельном аэролыжном 
батальоне. Вернулся в 1945. Переехал с семьѐй в Верещагино. 
После войны трудился шофѐром. 
28. Поспелов Иван Васильевич (1910) призван в 1941 году. 
Вернулся в 1945. После войны работал кузнецом. 
29. Радостев Сергей Иванович (1924) призван в 1942 году, 
старший сержант, 43-й стрелковый полк, 106-я стрелковая 
дивизия, Украинский фронт. Награждѐн орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалью «За отвагу». 
30. Сарапульцев Аркадий Тихонович (1922) родился в 
семье Сарапульцевых Тихона Мартемьяновича и Евгении 
Филипповны. Младший лейтенант, участвовал в боях с 1941-45 
годы, Западный фронт, 49-я танковая бригада, командир орудия 
танка, а также 89-я танковая бригада, 2-й Белорусский фронт. 
Ранен, контужен. Награждѐн Орденом Отечественной войны 2 
степени. После возвращения работал зоотехником, счетоводом, 
бригадиром. Последние годы проживал в Ленино. Умер в 1993-
м году. 
31. Сарапульцев Павел Петрович (1918) призван в 1938 
году, участвовал в русско-японской войне. В 1940 вернулся 
домой. В 1941 году был призван на фронт. Старший лейтенант 
интендантской службы, участник боѐв с японскими самураями в 
августе 1945 года. Награждѐн орденом Красной Звезды. 
32. Слюнков Иван Иванович (1902) ушѐл на фронт в 1941 
году, вернулся в 1945. Ранен, контужен. 
33. Старков Алексей Васильевич (1919) призван в 1941 
году. Рядовой 421-го стрелкового полка 112-й стрелковой 
дивизии. Попал в плен в ноябре 1941 года около города 
Калинина. Содержался в лагере военнопленных, освобождѐн в 
декабре 1941 года. Прибыл в ПФЛ в апреле 1942 года. После 
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госпроверки был направлен в распоряжение Суздальского РВК. 
Вернулся домой в 1945 году. 
34. Тетенов Михаил Петрович (1921) родился в Тетеново, 
ушѐл на фронт в 1940 году. Ефрейтор, сержант, командир 
орудия 175-й Уральской стрелковой дивизии, 278-й стрелковый 
полк, 48-я армия, Белорусский фронт. В 1943-м году награждѐн 
орденом Красной Звезды. В 1944 году - Орденом Славы 3 
степени, Орденом Отечественной войны 1 степени. 
35. Францев Пѐтр Гаврилович (1915) призван в 1941 году. 
Рядовой 273-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии, 
пулемѐтчик. Участвовал в боях с июня 1941 года по февраль 
1942. Вернулся в 1942 году после ранения. После войны 
трудился бригадиром, заведующим фермой. 
36. Чудинов Василий Егорович (1926) призван из деревни 
Тетеново в 1943 году. Вернулся в 1945. 
37. Чудинов Иван Петрович (1927) призван в 1944 году. 
Вернулся в 1948 году. 
38. Чудинов Иван Прохорович (1892) призван в 1942 году, 
вернулся в 1945, инвалид 2-й группы. Трудился кладовщиком. 
39. Чудинов Сергей Прохорович (1888) призван в 1942 году. 
Вернулся инвалидом. Умер в 1946. 
40. Шкляев Пѐтр Исакович (1926) призван в 1942 году. 
Вернулся в 1945. 

Труженики тыла и дети войны 

Авдеева Мария Сысоевна (1910) – колхозница. Сын – 
Патраков Фѐдор Зотеевич (1945).  

Балуева Анна Ефремовна (1909) работала почтальоном, 
кладовщиком. Сын – Неволин Василий Васильевич (1935). 
Жили в Тетеново. 

Балуева Анна Фѐдоровна (1873), Балуев Михаил 
Пименович (1866) – рядовые колхозники. 

Балуева Мария Петровна (1920) – рядовая колхозница. 
Вихарева Ефросинья Александровна (1897) Дети войны 

– Вихаревы Анастасия Савельевна (1927), Николай 
Савельевич (1931). Мать – Филимонова Анна Васильевна 
(1862). Все трудились в колхозе. 
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Власова Матрѐна Михайловна (1905) – рядовая 
колхозница. Дочь – Власова Августа Фѐдоровна (1942). 

Голощапова Анисья Фѐдоровна (1890) – пчеловод, муж 
Старков Иван Павлович (1881) – рядовой колхозник. 

Голощапова Анна Тихоновна (1876) жила в Тетеново. 
Рядовая колхозница. 

Голощапова Ефросинья Фѐдоровна (1910) – вдова 
погибшего на фронте Тетенова Фѐдора Петровича. Дети – 
Тетеновы Василиса Фѐдоровна (1929), Зоя Фѐдоровна 
(1931), Александр Фѐдорович (1939). Жили в Тетеново. 

Голощапова Мария Иосифовна (1889) – колхозница. 
Дочь – Тетенова Мария Алексеевна (1942). 

Голощапова Мария Иосифовна (1889) – рядовая 
колхозница. Дочь – Гуляева Лукерья Михайловна (1919), 
внучки – Гуляевы Анна Георгиевна (1930), Нина Георгиевна 
(1941). Жили в Тетеново. 

Голубаева Матрѐна Уваровна (1897) – колхозница. 
Горбушина Анастасия Васильевна (1905) – вдова 

Горбушина Михаила Петровича. Дети – Горбушины Юрий 
Михайлович (1930), Ипполит Михайлович (1932), Лидия 
Михайловна (1938), Маргарита Михайловна (1941).  

Емельянов Иван Ильич (1891) – кладовщик, 
Емельянова Наталья Петровна (1897) – родители погибшего 
на фронте Емельянова Александра Ивановича. Жили в 
Тетеново. 

Желнина Елизавета Николаевна (1888) – колхозница. 
Журавлѐва Мария Степановна (1918) – рядовая 

колхозница. Дети – Журавлѐвы Николай Константинович 
(1940), Павел Константинович (1945). 

Завьялова Анастасия Григорьевна (1897) – вдова 
погибшего на фронте Уточкина Григория Иосифовича. Дочь – 
Уточкина Васса Ипатовна (1928). Тетеново. 

Завьялова Ирина Федотовна (1887) трудилась в 
колхозе. Дети – Завьяловы Парасковья Яковлевна (1921), 
Анна Яковлевна (1922), Дарья Яковлевна (1924). Жили в 
Тетеново. 

Завьялова Прасковья Ефремовна (1912) – рядовая 
колхозница. Дети войны – Завьялова Раиса Григорьевна 
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(1937), Губанов Борис Алексеевич (1938), Неволин Николай 
Николаевич (1940). 

Завьялова Степанида Михайловна (1914) – рядовая 
колхозница, жена фронтовика Завьялова Ивана Ефремовича. 
Дети войны – Завьяловы Владимир Иванович (1937), 
Николай Иванович (1938), Галина Ивановна (1931). 

Истомина Марфа Дмитриевна (1910) – техничка в 
сельском совете. 

Кузнецова Клавдия Михайловна (1904) – рядовая 
колхозница. Дети – Чудиновы Елизавета Сергеевна (1931), 
Василий Сергеевич (1934), Мария Сергеевна (1936). 

Лобашов Василий Михайлович (1874), Лобашова 
Мария Агафоновна (1879) в войну трудились сторожами на 
зерновых складах. 

Лобашова Таисья Филипповна (1920) ухаживала за 
овцами. Дети – Лобашовы Анна Ивановна (1940), Евдокия 
Ивановна (1942), Фѐдор Иванович (1945). 

Лопатина Александра Петровна (1888) – колхозница. 
Лукиных Алексей Иванович (1868) работал сторожем. 

Сын – Лукиных Виктор Алексеевич (1943). 
Лукиных Вера Петровна (1904) – рядовая колхозница, 

жена фронтовика-инвалида Лукиных Николая Алексеевича и 
мать погибшего на фронте сына Лукиных Александра 
Николаевича. Дети войны – Лукиных Павел Николаевич 
(1928), Николай Николаевич (1931), Лидия Николаевна 
(1936), Валентина Николаевна (1944), Надежда Николаевна 
(1944).  

Лукиных Евгения Михайловна (1890) – рядовая 
колхозница. 

Мальцева Александра Игнатьевна (1891) – колхозница. 
Дети – Мальцевы Лазарь Максимович (1930), Сергей 
Максимович (1927). 

Мальцева Арина Максимовна (1917) – рядовая 
колхозница. 

Мелехина Мария Абрамовна (1899) – рядовая 
колхозница. Дети – Мелехины Анна Иосифовна (1926), 
Николай Иванович (1931). Жили в Антоново. 

Мелехина Мария Васильевна (1885) – рядовая 
колхозница. Антоново. 
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Мелехина Пелагея Степановна (1882) – рядовая 
колхозница. Антоново. 

Мелехина Пелагея Степановна (1892) – рядовая 
колхозница. Тетеново. 

Неволина Аграфена Михайловна (1903) работала 
телятницей. Сын – Неволин Владимир Иванович (1937). 

Неволина Анастасия Васильевна (1886) – инвалид 
второй группы. Дети – Неволины Лукерья Михайловна (1924), 
Александра Михайловна (1919), Анна Михайловна (1926). 
Жили в Антоново.  

Неволина Анастасия Ивановна (1914) – рядовая 
колхозница. Дочь – Шипицына Анна Ивановна (1938). 

Неволина Анна Михайловна (1893) – рядовая 
колхозница. 

Неволина Анна Михайловна (1914) – колхозница 
Неволина Екатерина Ивановна (1877) проводила на 

фронт трѐх сыновей – Неволиных Ивана Егоровича, Петра 
Егоровича, Николая Егоровича. Все вернулись инвалидами. 

Неволина Ксенья Яковлевна (1921) трудилась дояркой. 
В 1950-м году выбыла. 

Неволина Лукерья Михайловна (1919) трудилась 
кладовщиком. Неволин Владимир Иванович (1928) – 
механизатор. 

Неволина Мария Ивановна (1900), Неволина 
Александра Афанасьевна (1927) работали в колхозе. 

Неволина Надежда Дмитриевна (1875) – колхозница, 
мать фронтовика Неволина Никиты Ивановича. Внучка – 
Шипицына Анна Ивановна (1938). 

Неволина Фѐкла Семѐновна (1883) – рядовая 
колхозница. 

Негодяева Анастасия Евдокимовна (1889) проводила на 
фронт мужа Негодяева Илью Николаевича (1899), сына 
Негодяева Павла Ильича. Оба вернулись инвалидами. Дочь – 
Мария Николаевна (1927).  

Негодяева Ольга Силантьевна (1921) работала в 
колхозе. Дочь – Негодяева Тамара Павловна (1944). 

Нечаев Егор Савельевич (1869) в войну работал 
сторожем. 
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Нечаева Александра Фѐдоровна (1920) работала 
секретарѐм сельского совета. Была в заключении, 
освободилась в 1950 году. 

Нечаева Дарья Селивѐрстовна (1877) проводила на 
фронт трѐх сыновей. Нечаевы Петр Дмитриевич, Иван 
Дмитриевич погибли. Егор Дмитриевич вернулся. 

Нечаева Клавдия Дмитриевна (1914) ухаживала за 
кроликами. Дочь – Поносова Галина Григорьевна (1938). 

Нечаева Степанида Дмитриевна (1919) – рядовая 
колхозница. Лапиков Николай Александрович (1927). 

Новикова Татьяна Александровна (1909) работала 
конюхом. Сын – Новиков Николай Фѐдорович (1931). 

Пинаев Фѐдор Емельянович (1877) – сторож. Жена 
Менькина Парасковья Павловна (1892) – рядовая колхозница. 

Пинаева Анна Ивановна (1879) – рядовая колхозница, 
мать погибшего на фронте сына Пинаева Егора Ипатовича 
(жил в Кудрино). Внучка – Микова Галина Николаевна (1933). 

Пинаева Ирина Ивановна (1897) работала в овчарне. 
Дети – Пинаевы Анна Ивановна (1924), Татьяна Ивановна 
(1930), Таисья Ивановна (1933), Валентина Ивановна (1936), 
Екатерина Ивановна (1934). 

Плешкова Наталья Фѐдоровна (1907) – рядовая 
колхозница, вдова Незговорова Василия Алексеевича. Дочь – 
Плешкова Анна Николаевна (1931). 

Плешкова Пелагея Ивановна (1899) – колхозница. Дети – 
Плешковы Александр Иванович (1930), Николай Иванович 
(1932), Анатолий Иванович (1937), Владимир Иванович 
(1940), Василий Иванович (1940), Валентина Ивановна 
(1942), Анна Ивановна (1944). 

Поносова Анна Андреевна (1876) – мать погибшего на 
фронте Пеленѐва Степана Григорьевича (1908). 

Поносова Анна Дмитриевна (1885) – мать погибшего на 
фронте Поносова Дмитрия Александровича. Дочь Поносова 
Анна Александровна (1917) работала трактористкой. Еѐ сын – 
Поносов Анатолий Иванович (1944). 

Поносова Анна Дмитриевна (1907) трудилась 
телятницей, дояркой. Сын – Поносов Михаил Иванович 
(1931). 

Поносова Ксенья Дмитриевна (1897) работала конюхом. 
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Поносова Наталья Ильинична (1907) – учѐтчик 
тракторного отряда. Одна воспитывала сына Поносова 
Михаила Яковлевича (1936). 

Поносова Устинья Евграфовна (1904), еѐ дочь 
Поносова Анна Петровна (1926) работали в колхозе. 

Попова Ксенья Семѐновна (1896) – рядовая колхозница. 
Поспелова Анна Васильевна (1914) трудилась конюхом. 

Сын – Поспелов Борис Иванович (1937) 
Радостева Анна Ивановна (1914) работала на 

птицеферме. 
Сарапульцев Тихон Мартемьянович (1888) трудился 

председателем ревизионной комиссии, сапожником. Его жена 
Сарапульцева Евгения Филипповна (1887) – рядовая 
колхозница. Родители фронтовика Сарапульцева Аркадия 
Тихоновича (1922). Дочь – Сарапульцева Мария Тихоновна 
(1928). 

Сарапульцева Евгения Ильинична (1909) – рядовая 
колхозница. 

Сарапульцева Евдокия Васильевна (1898) – рядовая 
колхозница. Дети – Сарапульцевы Еликонида Петровна 
(1924), Нина Петровна (1931), Мария Петровна (1938). 

Сарапульцева Пелагея Ильинична (1909) – рядовая 
колхозница, жена вернувшегося с фронта инвалида Петрова 
Андрея Васильевича, который умер от ран через полгода. 
Воспитала приѐмного сына Толпышева Александра 
Михайловича. 

Сидоров Яков Иосифович (1888), Сидорова Ксенья 
Яковлевна (1896) проживали в деревне Тетеново, работали в 
колхозе. 

 Слюнков Яков Алексеевич (1872) в войну трудился 
сторожем, Слюнкова Мария Степановна (1878) – рядовая 
колхозница. Слюнкова Александра Яковлевна (1910) 
работала конюхом, на лесозаготовках. 

Слюнкова Варвара Николаевна (1902) работала 
конюхом. 

Слюнкова Евдокия Яковлевна (1891) трудилась 
дояркой, конюхом. Дочь – Слюнкова Зоя Михайловна (1934). 

Слюнкова Марфа Фѐдоровна (1898), вдова погибшего на 
войне Нечаева Степана Степановича и мать убитого на 
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фронте сына Нечаева Егора Степановича, трудилась 
телятницей, молоковозчицей. (1924). Дети войны – Нечаевы 
Борис Степанович (1928), Иван Степанович (1931), Николай 
Степанович (1926), Зинаида Степановна (1924).  

Сосунова Евдокия Агафоновна (1882) в войну работала 
сторожем. Дочери – Сосуновы Клавдия Григорьевна (1923), 
Зоя Григорьевна (1927). 

Сосунова Елизавета Михайловна (1906) – рядовая 
колхозница. 

Старков Василий Тимофеевич (1891) – рядовой 
колхозник. Старкова Парасковья Моисеевна (1894) – 
колхозница. Проводили на фронт двух сыновей – Старковых 
Алексея Васильевича и Александра Васильевича (погиб). 

Старкова Ольга Сергеевна (1915) трудилась на разных 
работах. 

Старкова Парасковья Ивановна (1888) – рядовая 
колхозница. Дочь – Чудинова Анна Егоровна (1922) – 
колхозница. 

Тетенова Елизавета Егоровна (1876) – мать погибшего 
на фронте Тетенова Михаила Петровича и участника войны 
Тетенова Александра Петровича. Дочери – Тетеновы Мария 
Петровна (1918), Парасковья Петровна (1926). Жили в 
Тетеново. 

Тетенова Ольга Павловна (1909) – жена погибшего на 
фронте Тетенова Фѐдора Петровича. Работала на ферме 
дояркой, телятницей. Дети войны – Тетеновы Василий 
Фѐдорович (1929), Зоя Фѐдоровна (1931), Александр 
Фѐдорович (1939). Жили в Тетеново. 

Тетенова Пелагея Романовна (1907), рядовая 
колхозница, жила в Тетеново. 

Толпышев Михаил Агафонович (1887) трудился 
лесником, Толпышева Маремьяна Васильевна (1900) – 
рядовая колхозница. Вырастили одиннадцать детей. Два 
старших сына, Иван и Александр, погибли на фронте. Дети 
войны – Толпышевы Григорий Михайлович (1927), 
Анастасия Михайловна (1930), Михаил Михайлович (1936), 
Вячеслав Михайлович (1938), Геннадий Михайлович (1940), 
Тамара Михайловна (1942), Александр Михайлович (1943). 
Анна Михайловна – участница войны. 
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Францева Анастасия Егоровна (1909) – рядовая 
колхозница. Дети войны – Первов Сергей Алексеевич (1936), 
Завьялова Анна Григорьевна (1939), Францев Виктор 
Петрович (1944). 

Францева Екатерина Кузьмовна (1886) трудилась 
разнорабочей в колхозе. Дочь – Францева Надежда 
Гавриловна (1930). 

Черноусова Ефросинья Андреевна (1919) – рядовая 
колхозница. Дочь – Черноусова Мария Андреевна (1940). 

Чудинов Василий Агафонович (1870), Чудинова 
Хавронья Григорьевна (1871) трудились в колхозе сторожами. 

Чудинов Влас Агафонович (1888) – бригадир 
полеводческой бригады. Жена Политова Евдокия 
Пантелеевна (1900) трудилась в колхозе. Дочь – Деменева 
Любовь Николаевна (1930). 

Чудинов Роман Васильевич (1877), его жена Чудинова 
Соломия Дементьевна (1876) – рядовые колхозники. Вторая 
жена – Вешнякова Анастасия Яковлевна (1888). Еѐ сын – 
Чудинов Иван Петрович (1927). 

Чудинова Анна Власовна (1906) – колхозница, мать 
погибшего на фронте Чудинова Афанасия Михайловича. 
Дети войны – Чудиновы Анна Михайловна (1936), Таисья 
Михайловна (1929), Иван Михайлович (1931), Степанида 
Михайловна (1938), Татьяна Михайловна (1940), Евдокия 
Михайловна (1941). 

Чудинова Анна Савельевна (1908) работала в овчарне. 
Дети войны – Чудиновы Александра Фѐдоровна (1930), Иван 
Фѐдорович (1936). Кленовый Мыс. 

Чудинова Вера Михайловна (1913) – вдова Чудинова 
Ивана Васильевича, погибшего на фронте. Работала на 
овчарне. Дети – Чудиновы Анна Ивановна (1925), Нина 
Ивановна (1937). 

Чудинова Клавдия Фѐдоровна (1827) работала в 
колхозе. 

Чудинова Ольга Наумовна (1892) – рядовая колхозница. 
Дети войны – Чудиновы Ефросинья Ивановна (1923), Вера 
Ивановна (1925), Нина Ивановна (1928), Любовь Ивановна 
(1933). 



B  239   b 

Чудинова Ольга Степановна (1909) трудилась дояркой, 
конюхом. Вдова Чудинова Александра Савельевича, 
погибшего на фронте. Дети – Чудиновы Александра 
Александровна (1933), Анна Александровна (1937), Мария 
Александровна (1940). 

Чудинова Степанида Николаевна (1912) ухаживала за 
кроликами. Дети – Чудиновы Мария Яковлевна (1936), 
Геннадий Яковлевич (1939). 

Чудинова Татьяна Иосифовна (1882) – мать фронтовика 
Чудинова Василия Егоровича. Боброва Анна Васильевна 
(1916) – его жена. Сын – Блинов Иван Фотеевич (1938).  

Шалыгина Ирина Степановна (1906), рядовая 
колхозница, вдова Уточкина Александра Иосифовича, 
проживала в Антоново. 

Шатрова Аграфена Егоровна (1920) трудилась в 
колхозе. В 1949 году уехала из деревни. 

Шурпакова Татьяна Яковлевна (1918) – колхозница, 
жена фронтовика Старкова Алексея Васильевича. 

Воспоминания 

Дружная семья Толпышевых 

Толпышева Зинаида Константиновна 

Родители моего мужа Толпышевы Михаил 
Агафонович и Маремьяна Васильевна переехали в Кочни из 
деревни Шерстяны в конце 30-х годов. В их семье уже было 
шесть детей – Марфа, Иван (1921), Анна (1923), Александр 
(1924), Григорий (1927), Анастасия (1930), Михаил (1935). Ещѐ 
родились Вячеслав (1938), Геннадий (1940), Тамара (1942), 
Александр (1943). Всего детей в семье было 11 человек. 
Михаил Агафонович работал лесником. Маремьяна 
Васильевна воспитывала детей и трудилась в колхозе. Семья 
была дружной. Все беспрекословно слушались родителей. 
Жили скромно, но не бедствовали.  

Страшная беда пришла в 1937 году. По всей стране шли 
репрессии. Старшему Ивану должно было исполниться 16 
лет. Как и все мальчишки его возраста, он ходил в выходные в 
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клуб. В одну из суббот они ушли на мероприятие в Комары. 
Один парень выстрелил из рогатки и случайно попал в 
портрет Сталина. Был страшный переполох. Этому 
молодому человеку было уже 18 лет, и он попросил Ивана 
признаться, что он стрелял из рогатки. Надеялись, что 
несовершеннолетнему ничего не будет. Не тут-то было. 
Дома его избил отец, а на второй день приехали милиционеры 
и увезли Ивана в Верещагино. Больше семья его не видела. Из 
документов известно, что Ивана приговорили к высшей мере 
наказания – расстрелу. Во время войны один мужчина из 
соседней деревни, воевавший в штрафной роте, сумел каким-
то образом послать домой весточку. В ней он сообщил, что 
они служат вместе с Толпышевым Иваном Михайловичем. Ну 
а в штрафных ротах выжить было нереально. Трагическая 
судьба Ивана очень волновала его братьев и сестѐр. В 60- е 
годы Анна Михайловна пыталась узнать о судьбе старшего 
брата. Ей ответили, что приговор приведѐн в исполнение в 
1938 году. Но родные верили письму соседа, что Иван погиб на 
фронте. Это чуть-чуть приглушало боль. 

В 1942 году на фронт добровольцем ушел Толпышев 
Александр Михайлович, ему не было ещѐ 18-ти лет. Воевал 
на Орловско-Курской дуге. Пропал без вести в 1943 году. Из 
каких-то источников семье стало известно, что немцы 
разбомбили эшелон, на котором Саша ехал. 

В 1942 году уходит добровольцем на фронт их сестра 
Анна Михайловна Толпышева. До 
этого она работала учительницей в 
Комаровской школе. Была направлена 
туда после окончания Очѐрского 
педагогического техникума. Служила 
Анна Михайловна под Москвой, в 82-м 
зенитно-артиллерийском полку, 
была в звании старший сержант. 
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. 
После войны работала секретарѐм 
Кочнѐвского сельского совета, 
учителем в деревнях Власово, 
Еловиках, Семибратово, Денисовке, 
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Комарах, куда переводили мужа.  
Надо отдать должное, что в семье Толпышевых в те 

непростые годы становления советской власти, 
коллективизации, репрессий, войны всем детям старались 
дать образование. А учиться тогда было нелегко. Начальная 
школа находилась в Комарах. А в старших классах они учились 
в Верещагино, ходили туда пешком, как и до Очѐра. 

Еѐ муж Плешков Николай Сергеевич тоже участник 
Великой Отечественной войны. Родился и вырос он в деревне 
Кормухино. Был призван в Красную Армию в 1939 году. 
Участвовал в русско-японской войне, в финской кампании. Его 
часть находилась под Ленинградом, когда фашисты напали 
на Советский Союз. Участвовал во многих сражениях, был 
тяжело ранен, контужен. После длительного лечения в 
Верещагинском госпитале он остался там работать. После 
демобилизации трудился председателем колхоза, 
сельсовета. Женился на Анне Михайловне. Вместе они 
вырастили пятерых детей – Екатерину, Владимира, Татьяну, 
Лидию, Галину. Последнее время семья жила в посѐлке Ленино. 
Николай Сергеевич умер в 1978 году. Анна Михайловна - в 1998 
году. Светлая им память! 

Старшая дочь Марфа Михайловна тоже окончила 
Очѐрский педагогический техникум. Почему-то она была 
отдана на воспитание в бездетную семью. Еѐ судьба была 
нелѐгкой. Она одна воспитывала пятерых детей. Еѐ мужа 
убило молнией во время грозы. Своих младших братьев и 
сестѐр она не забывала, помогала им. Миша подолгу жил у 
неѐ. А учиться в те годы было нелегко. Начальная школа 
находилась в Комарах. А в старших классах они учились в 
Верещагино, ходили туда пешком, как и до Очѐра. 

Как сложилась судьба остальных членов большой семьи? 
В 1943 году неожиданно во время родов умирает мать 
Маремьяна Васильевна. Сколько же пришлось пережить ей? 
Погибли два сына, дочь на фронте. Возможно, это сказалось 
на еѐ здоровье. Младенец выжил. Его назвали в честь 
погибшего брата – Александром. В семье оставалось ещѐ 
пять маленьких детей.  

Пережив страшное горе, Михаил Агафонович женился. 
Надо было растить новорожденного сына. Его второй женой 
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стала Сарапульцева Пелагея Ильинична - вдова умершего 
инвалида войны. Она очень полюбила маленького Сашу, 
растила его как родного. К остальным детям она тоже 
относилась хорошо. Она прожила долгую жизнь, почти 90 
лет. С Сашей их судьба разлучила только раз, когда он 
служил в армии три года. Когда он учился в старших классах в 
Верещагино, а потом в Зюкайском техникуме, в выходные 
ездил домой в Кочни. Обратно на учѐбу Пелагея Ильинична 
отвозила его на лошади и давала на неделю продукты. Она до 
самой смерти не отпускала его из виду. Когда он со своей 
семьѐй улетал в Крым, она от них не отстала, не побоялась, 
что надо лететь в самолѐте, хотя ей было уже много лет. 
Каждое утро она вставала и задавала вопрос своей невестке: 
«Где Сашка?». Если не получит ответа, идѐт в совхозную 
контору разбираться, куда отправили еѐ сыночка. Вот какую 
красивую, искреннюю любовь получил Саша от своей 
приѐмной мамы. Это пример многим родителям в настоящее 
время.  

Вернулась с войны Анна Михайловна. Семья надеялись на 
лучшую жизнь. Но беда опять не заставила себя долго ждать. 
В 1951 году скоропостижно умирает Михаил Агафонович, 
глава семейства. А ещѐ пятерых детей надо было 
поднимать на ноги. На семейном совете решили Вячеслава и 
Геннадия отдать в детский дом. Их старшая сестра 
Анастасия ушла в няньки. Михаил, мой будущий муж, жил то в 
своей семье, то у сестѐр. В детский дом его не взяли, т.к. 
ему надо было лечить глаза в домашних условиях. Он окончил 
семь классов и Верещагинское железнодорожное училище. Три 
года служил в армии. После возвращения мы с ним 
поженились. Стали жить в Верещагино. Михаил работал 
машинистом. У нас с ним двое детей – Алевтина и Олег. Дочь 
работает врачом-стоматологом в Верещагино. У неѐ сын 
Валентин и дочь Анна. Валентин отслужил в армии. 
Работает моряком дальнего плавания вместе с отцом, 
заканчивает Ижевский госуниверситет. Анна учится в 
десятом классе. Сын Олег окончил два института – 
политехнический и железнодорожный. Он живѐт в Перми, 
работает руководителем подразделения в Пермском 
отделении железной дороги.  
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Геннадий и Вячеслав воспитывались в детском доме. 
Братья и сѐстры их не оставляли без внимания, постоянно их 
навещали, забирали домой на каникулы, иногда и на выходные 
дни. Брошенными братья себя не чувствовали. Геннадий 
окончил Пермский нефтяной техникум. Учился на очном 
отделении. Стал работать по специальности в 
нефтеразведке. Потом окончил политехнический институт. 
Сначала с семьѐй жил в Краснокамске. Потом его перевели в 
Ижевск. У них с женой Людмилой сын Родион и дочь Лариса. 
Геннадий растил их в основном один. Люда много лет болела 
и умерла, когда дети ещѐ не встали на ноги. Родион и Лариса 
получили высшее образование. Оба живут в Москве. Геннадий 
– инвалид первой группы по зрению. Я помогла ему переехать 
из Ижевска в Верещагино, ближе к родственникам.  

Вячеслав окончил Пермский железнодорожный техникум. 
Всю жизнь работал на заводе имени Свердлова. У него два 
сына – Илья и Андрей. Он, как и Геннадий, тоже воспитывал 
их один. Жена рано умерла. Братья и сѐстры Толпышевы 
жили всегда дружно, помогали друг другу. 
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В труде – красота человека 

Уточкин Сергей Яковлевич 

 

Сейчас часто можно слышать, что живѐм в сложное 
переломное время, трудно найти себя, кругом 
несправедливость и т.д. Но если мы вспомним историю, то в 
каждом еѐ периоде свои трудности: и во времена Петра I, и в 
годы первых пятилеток, и в годы войны, и в послевоенное 
время, но всегда находились свои герои, свои «маяки», 
которые служили ориентиром в бурлящем океане жизни. 
Именно к таким людям относится Нечаев Борис 
Степанович – человек яркой трудовой судьбы.  

Родился он в 1928 году в деревне Кочни Верещагинского 
района, в большой крестьянской семье. Время было трудное – 
во всѐм испытывали недостаток: одежда, обувь, питание… 
Ему было двенадцать лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Детство закончилось. Приходилось 
выполнять тяжѐлую крестьянскую работу: пахать, сеять, 
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косить и убирать траву, колоть дрова. Маленькие дети 
помогали своим родителям, как могли. Погиб на войне отец 
Нечаев Степан Степанович. Его старший брат Нечаев 
Егор Степанович (1924) ушѐл на фронт в 1942 году. Пропал 
без вести в 1944. Это было тяжѐлым горем для семьи 
Нечаевых. 

Борис учился в Вознесенской школе, а затем окончил 
железнодорожное училище по специальности – машинист 
паровоза. В 1948 году его призвали в армию. Служил в 
воздушно-десантных войсках три года. Во время прыжка с 
парашюта строп ызапутались, и Борис Степанович, падая, 
сильно ударился о землю. В результате этого падения он 
долго лежал в госпитале, и последствия этой травмы давали 
знать о себе всю жизнь. В госпитале он познакомился со 
своей будущей супругой Зоей Сергеевной, которая ухаживала 
за ним после травмы. Поженились. После армии остался в 
городе Рязани, устроился на завод слесарем. Но тянуло его 
домой, и в 1956 году молодая семья переезжают в Зюкайку, 
где Борис Степанович устраивается на маслозавод и 
работает там до его закрытия. В 1961 году он был принят 
на Зюкайский авторемонтный завод фрезеровщиком. 

В 1965-м Бориса Степановича приглашают в школу на 
должность учителя труда, где он проработал до 1981 года. 
Он бы требовательным человеком как к себе, так и к 
ученикам, радел за честь школы, любил порядок. Пользовался 
уважением коллег по работе, родителей и учащихся. Когда он 
объяснял новую тему урока, учащиеся сидели не 
шелохнувшись, внимая каждому его слову. На уроках было 
много практической работы. Он учил ребят в совершенстве 
знать и уметь пользоваться инструментом как столярным, 
так и слесарным. Объекты труда были практико-
ориентированные: изготовляли ящики для рассады, лопаты 
для уборки снега, наличники для окон, мебель для детского 
сада. Старшеклассники под руководством Бориса 
Степановича принимали активное участие в строительстве 
мемориала «Жизнь за Родину, за коммунизм отдавшим», 
заливали фундамент для памятника. Не имея 
педагогического образования, он давал открытые уроки для 
учителей района и молодых специалистов. На его занятиях 
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царил настоящий культ труда. Ученикам часто казалось, что 
Борис Степанович был слишком строг. Но жизнь всѐ 
расставляет на свои места, и через несколько лет во 
взрослой жизни бывшие ученики с благодарностью 
вспоминают его уроки и утверждаются в том, что именно 
так нужно учить детей, именно так относиться к 
порученному делу. Прошедший большую трудовую закалку, 
умеющий многое делать своими руками Борис Степанович 
многому мог научить своих воспитанников. Главный врач 
Зюкайской участковой больницы Валерий Викторович 
Литвинов вспоминает с удовольствием уроки труда: Борис 
Степанович привил ему любовь к токарному делу, научил 
мастерить изделия из дерева. Сейчас Валерию Викторовичу 
за 50, но каждую весну с соседскими ребятами он делает 
скворечники и развешивает их на деревья, как в те далѐкие 
детские годы, когда с Борисом Степановичем проводили 
неделю встречи перелѐтных птиц. Ещѐ один воспитанник 
Паньков Василий Иванович прямо говорит, что на жизнь 
зарабатывает только благодаря тем умениям и навыкам, 
которым он научился в школе у Бориса Степановича. 

В 60 – 70-е годы, когда многое нельзя было купить в 
магазинах, Борис Степанович, чтобы облегчить домашний 
труд своей любимой жене, сконструировал и изготовил 
стиральную машину. Вместе с сыновьями изобрели аэросани 
необычной конструкции, мотоколяску и многое другое. В 
трудовой книжке Бориса Степановича много благодарностей. 
Его награждали денежными премиями за рационализаторские 
предложения, за усовершенствование станков и различных 
инструментов. 

В любом коллективе он был «душой компании», так как 
хорошо играл на гармошке, пел, шутил, неплохо играл в 
шахматы и в другие настольные игры. 

Борис Степанович вместе со своей женой воспитали 
пятерых детей – двух дочерей и трѐх сыновей. Старший 
Андрей не уронил честь отца, тоже служил в воздушно-
десантных войсках. Был в первой группе войск, оказывающих 
интернациональную помощь Афганистану, несколько раз был 
ранен и чудом остался жив. Сын Александр пошѐл по стопам 
отца: долгое время работал тренером в спортивном клубе 
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«Мастер». Дочь Татьяна работает хирургом в городе Перми. 
Все дети Бориса Степановича стали достойными, честными 
гражданами нашей страны. 

За добросовестный труд Борис Степанович награждѐн 
медалями, грамотами, отличительными знаками. Где бы ни 
работал он, всегда был в числе передовиков. Даже когда был 
на пенсии, к нему часто обращались заводские специалисты 
за помощью: настроить тот или иной станок, так как он был 
единственным, кто мог это сделать. Многие односельчане 
помнят его помощь: кому-то он отремонтировал крышу, 
помог в строительстве дома, молодожѐнам делал детские 
кроватки для малышей. Приходилось делать ему и гробы, 
памятные знаки, так как не было в советское время 
ритуальных служб, как в наше время.  

Счастливо быть первым среди равных и равным среди 
первых, поступать во благо себе и во благо всему обществу, 
отвечать за всѐ. И пусть Борис Степанович будет примером 
нам, его ученикам, своим внукам и правнукам.  

Жизнь прожить – не поле перейти. 

Мой отец Уточкин Яков 
Тимофеевич родился восьмого апреля 
1921 года в деревне Панюши Бубинской 
волости, которая находилась недалеко 
от Кочней, была родовым имением нашей 
семьи. Еѐ основал прадед отца Уточкин 
Семѐн Мокеевич после отмены 
крепостного права, получив надел земли. 
В Сепыче, где они жили, свободных 
земель было мало. Получив лесной 
участок, они с женой освоили его: 
очистили от леса, распахали, засеяли, 
построили дом, завели хозяйство. Прадед 
был очень трудолюбивым. В семье было 
четыре сына. Каждому он построил дом, 
наделил хозяйством. После революции 
жили зажиточно. Отец вспоминал, что в 
хозяйстве было две лошади, две коровы, 
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свиноматка, овцы, куры и гуси. Жили только своим трудом.  
Когда начали организовывать колхозы, вначале не 

вступили туда. Жили по-старому. Но экономическая жизнь в 
деревне устраивалась так, что в одиночку прожить было всѐ 
труднее и труднее. Отдав всѐ хозяйство в колхоз, зажили по-
новому, сменив вековой уклад жизни.  

Яков был первым ребенком у Семѐна Мокеевича 
Уточкина, внука Тимофея. Кроме него было ещѐ две сестры и 
брат. Родители, как могли в тех условиях, воспитывали 
своих детей, отдавая им всѐ самое лучшее. Начальная школа 
была в деревне Берѐзовка – примерно в четырѐх километрах 
от Панюшей. Семилетняя школа находилась в селе Буб. До 
неѐ надо было идти десять километров туда и столько же 
обратно. Тяга к знаниям была очень велика, и Яша не 
пропускал ни одного дня, в дождь и в снег ходил на занятия. 
Он вспоминал, что детей было в деревне много, и вначале все 
старались ходить в школу, но окончили семь классов они 
вдвоѐм с другом, жившим в соседней деревне. 

Отец решил учиться дальше. Но как учиться, если даже 
толком нечего было одеть – в лаптях не поедешь в город. 
Родители обратились к родственникам, и дядя дал ему 
старую военную форму с ботинками времѐн гражданской 
войны, которую очень берѐг и носил только по праздникам. Не 
пожалел еѐ для племянника. Отец всегда вспоминал этот 
эпизод и был очень благодарен дяде. 

Где на лошади, где пешком добрался до города Очѐра, но 
опоздал на вступительные экзамены в педагогическое 
училище. Секретарь по приѐму документов сказала, что в 
этом году он, к сожалению, не может быть принят, так как 
вступительные экзамены уже прошли. Он стоял и не знал, 
что ему делать. В это время выходит из кабинета директор 
училища и видит: стоит худенький юноша в старой 
гимнастѐрке и чуть не плачет. Разговорились. Видимо, 
директору стало жаль парня, он тут же вызвал завуча, и они 
вдвоѐм в своѐм кабинете провели экзамены для абитуриента, 
попросили подождать, когда будут подведены итоги 
вступительных экзаменов. Через два дня были озвучены 
результаты экзаменов и, к великой радости Якова, он набрал 
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необходимое количество баллов для поступления на учителя 
начальных классов. 

В 1940 году папа окончил училище и был призван в армию 
19 октября. Служил в 213-м стрелковом полку, 56-я 
Московская дивизия, которая располагалась на западной 
границе около города Гродно. Командовал дивизией генерал-
майор Сахнов С.П., 213-й полк был в районе Сопоцкина. 
Занимались строительством укреплений. В три часа утра 
22.06.41 года их полк был поднят по тревоге. Палаточный 
лагерь сразу попал под бомбѐжку немецких самолѐтов. В 
полку были очень большие людские потери. Дивизия 
обороняла по фронту 40 километров. К шести часам утра 
отряд немцев прорвался к штабу дивизии, его управление 
было уничтожено. Оставшиеся в живых солдаты 213-го 
полка, заняв недостроенные доты и полевые укрепления, 
сколько могли, в круговой обороне сдерживали натиск врага. В 
небе над позициями полка постоянно висели «юнкерсы», их 
сменял артиллерийский обстрел. Это был настоящий ад, 
который продолжался до вечера. У бойцов кончились 
боеприпасы, не было воды и еды. Сплошной обороны уже не 
было, остались только отдельные очаги сопротивления. 
Похоронили убитых, кого смогли. Отправив на подводах в 
тыл тяжелораненных, оставшиеся воины были разбиты на 
группы по два-четыре человека для разведки расположений 
соседних подразделений, так как связь со всеми прервалась. 
Яков во время дневного боя получил контузию и почти не 
слышал. Получив маршрут движения, они с другом-
однополчанином пошли к намеченной цели. Местность была 
болотистая, поросшая кустарником и невысоким лесом, слева 
недалеко располагалась река, а справа проходила дорога, по 
которой непрерывным потоком шли немецкие части. Нужно 
было перейти дорогу, но так как постоянно шли войска, им 
это никак не удавалось. Солдаты замаскировались и 
выжидали момент. Но поздно вечером, откуда ни возьмись, 
появились немецкие подводы. Немцы повели на водопой 
лошадей. Одна из них почуяла чужих людей и заржала. И 
буквально минуты через три Яков неожиданно получает удар 
прикладом по голове (последствия этого удара он носил всю 
жизнь в виде шрама). Очнулся он лежащим на телеге. Так он 
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оказался в немецком плену. Спустя короткое время там же 
оказался и его друг. 

Привезли их на территорию Польши. Лагерь был 
поделѐн на блоки, в каждом по несколько тысяч человек. 
Военнопленные комплектовались в группы по 200 человек. В 
обеденный час им выдавалось 10 буханок хлеба (он был из 
молотой соломы и костей), банка повидла из свеклы. Грунт в 
лагере был песчаный, и военнопленные вырыли себе землянки, 
так и жили. Вся земля в лагере была переворошена на глубину 
метра, всѐ, что можно, было съедено: трава, корешки. 
Умирало ежедневно столько, что не успевали сталкивать во 
рвы, над которыми стояло зловоние, трупный запах. Это 
была настоящая фабрика смерти. Отец вспоминал, что 
выжил в этих нечеловеческих условиях только благодаря той 
закалке, которую получил в детстве, преодолевая 
расстояния по 20 км ежедневно и скудно питаясь. Само 
детство как бы подготовило его к преодолению будущих 
лишений. В начале 1942 года оставшихся в живых пленных 
перевели в другие лагеря. Он попал в лагерь на территории 
Германии, который был разделѐн на две зоны. В одной из них 
находились военнопленные из Франции, Дании, Голландии, 
Англии и других западных стран. В другой зоне - советские 
военнопленные. Режим содержания разительно отличался. 
Западные раз в месяц получали посылки с продуктами 
питания, могли свободно перемещаться по территории 
лагеря. Отец рассказывал такой случай: «Работали мы в 
поле, убирали турнепс. Я случайно оказался вместе с 
французскими пленными. Познакомились. Один француз тоже 
оказался учителем. Пообщались жестами, знаками. Увидев 
измождѐнного русского военнопленного, можно сказать, 
живого скелета, накормил меня. И потом по возможности 
помогал мне продуктами. Если бы ни этот француз, вряд ли 
бы я выжил. Однажды мы работали в поле, и я положил в рукав 
корнеплод. При возвращении в лагерь нас проверяла охрана из 
числа военнопленных, которые прислуживали немцам. 
Немецкие охранники стояли рядом. Я успокоился, всѐ же 
проверяющие из бывших военнопленных. Как вдруг один из них 
оттолкнул меня в сторону, где стояли двое с резиновыми 
шлангами. Они вынимают у меня из рукава корнеплод и 
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начинают осыпать меня ударами. После этих ударов я уже 
встать не мог. Друзья подхватили меня за руки и утащили в 
лагерь. Идти сам я не мог. Лежал и думал, что всѐ, конец. 
Лежал около колючей проволоки, с другой стороны находились 
французы. Мой знакомый француз вначале меня не узнал, а 
узнав, передал мне медикаменты и плитку шоколада. Если бы 
ни эта помощь, то, вряд ли бы я выжил…» 

В 1943 году Яков попадает на работу к немецкому 
фермеру, где они вместе с другим военнопленным кормят 
коров, работают на огороде. Прав, конечно, никаких у них не 
было. Жили вместе с животными, но по сравнению с лагерем 
условия были более терпимыми. В конце 1944 года отца снова 
отправляют в лагерь военнопленных, который находился на 
западе Германии. В апреле 1945 их освобождают американцы, 
которые предложили, кто не желает возвращаться в 
Советский Союз, могут садиться на предоставленные 
машины и уехать на территорию, освобождѐнную западными 
союзниками. Некоторые воспользовались такой 
возможностью, т.к. боялись возвращаться на родину. Отец, 
как увидел машины из Советского Союза, первым залез в 
кузов – только домой. Ему нечего было бояться. В течение 
нескольких недель их проверяли на предмет работы на врага. 
Он прошѐл все проверки и в мае был зачислен в 218-й 
стрелковый полк, в котором прослужил до демобилизации. В 
ноябре 1945-го года он вернулся домой. 

Всю войну от него не было вестей. Мать и все родные 
очень переживали. Однажды в деревню зимой пришли цыгане, 
постучались в дом и попросили соли. Мать рассказала о своѐм 
горе и попросила погадать. Цыганка сказала, что их сын жив 
и скоро придѐт от него весточка. Действительно, через 
несколько месяцев приходит письмо от сына, а в ноябре 
явился и он сам. Радость была неописуема. 

В декабре 1945 года отец устроился учителем 
начальных классов в Савичевскую начальную школу 
Сивинского района. Учитывая, что после войны в школе было 
много детей-переростков, которые не учились в войну, были 
определѐнные трудности с дисциплиной учащихся. В 1950 
году его переводят учителем в Борисовскую семилетнюю 
школу. Срочно пришлось менять свою квалификацию – стать 
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учителем математики. В это время он выполнял большую 
общественную работу, был секретарѐм партийной 
организации колхоза. Эта общественная нагрузка занимала 
всѐ свободное время. Приходилось заниматься 
разъяснительной работой среди населения, проводить 
политинформации, агитировать за подписку различных 
государственных займов. Практически он работал по 20 
часов в сутки. Но после пережитого в плену эта работа была 
в радость. Авторитет Якова Тимофеевича среди детей и 
родителей был очень высокий. Даже сейчас ученики, которым 
сейчас под 70-80 лет, с благодарностью вспоминают его 
уроки. Он был строгим, но справедливым учителем. 

В 1960 году отец был переведѐн в Кониплотинскую 
семилетнюю школу учителем математики. В 1964 году – в 
Борисовскую школу директором, где проработал до выхода на 
пенсию по болезни. Это было в 1972 году. Его здоровье было 
серьѐзно подорвано в войну. Испытав немыслимые лишения, 
он заболел экземой, всѐ его тело покрывалось язвами, и он 
вынужден был ежегодно лежать в больнице по несколько 
месяцев. В 1972 году у него парализовало правую сторону. В 
1977 году у Якова Тимофеевича выявили рак желудка. 
Страшные боли сопровождали болезнь. В ноябре 1977-го года 
сердце его остановилось. Ему было всего 56 лет. 

Похоронен Яков Тимофеевич на сельском кладбище в 
деревне Кулаковка. Деревни давно нет, но кладбище люди 
посещают, приносят цветы на его могилу. Память о нѐм 
жива. Бережѐм память о нѐм и мы, его дети, Клавдия, Сергей 
и Михаил. Мы с сестрой пошли по стопам отца, стали 
учителями.  

Во всѐм поддерживала мужа и помогала ему его жена 
Уточкина Екатерина Егоровна. На еѐ плечах лежало 
домашнее хозяйство, забота о детях. Имея образование семь 
классов, она многое могла, многое умела, была 
эрудированным человеком. Екатерина Егоровна (в девичестве 
Меркушева) родилась второго ноября 1926 года в деревне 
Самозванка Сивинского района, в большой крестьянской 
семье. В общем, родители воспитали трѐх мальчиков и 
четырѐх девочек. Катя была старшим ребѐнком. Еѐ мама 
Феклинья Фѐдоровна была верующим человеком.  
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Окончила Екатерина семь классов Вознесенской школы. 
Очень трудно пришлось в войну. Она устроилась на базу по 
откорму крупного рогатого скота. Работать приходилось 
без выходных с утра до вечера. За время работы на базе ей с 
другими работниками пришлось пять раз от села Сивы до 
города Перми перегонять стада крупного рогатого скота на 
мясокомбинат. Это были всегда очень сложные переходы и 
для животных, и для пастухов.  

После войны работала кладовщиком на складе, 
продавцом в магазине, ночной няней в школьном интернате. 
Не имея должного образования, она, тем не менее, очень 
много читала. Очень любила историю. Много знала сказок, 
басен, стихотворений, например, наизусть могла прочитать 
поэму «Евгений Онегин». Выпускники Борисовской школы, 
которые жили в интернате, всегда вспоминают Екатерину 
Егоровну, еѐ сказки, которые она рассказывала перед сном. 

После смерти отца она осталась с пятью детьми: 
старшему исполнилось 18 лет, младшему – девять. За год до 
смерти отца родители взяли на воспитание ещѐ трех детей 
у его умершего брата Уточкина Ивана Тимофеевича. Да ещѐ 
и двое своих несовершеннолетних: Миша учился в 6-м классе в 
селе Буб, я на 2-м курсе педучилища в Перми. Мама работала 
тогда продавцом в сельском магазине. Получала очень мало. 
Для неѐ это были очень непростые времена. Вскоре двое 
приѐмных сыновей ушли в армию. На руках остались сын 
Миша и приѐмный Серѐжа. Я учился на 3-м курсе и 
подрабатывал лаборантом. Окончив училище, я тоже ушѐл в 
армию. Пока я служил, случилась трагедия – пожар. Сгорел 
дом, построенный ещѐ прадедом, в котором проживала семья. 
Мама очень переживала случившееся. Сгорело всѐ имущество 
двух объединенных семей. 

Муж сестры Клавдии Яковлевны Геннадий разрешил 
маме занять дом его бабушки и дедушки в соседней деревне 
Рябинники. Через год из армии пришѐл я. Жизнь более - менее 
настроилась, а через три года я перевѐз маму в Зюкайку на 
постоянное место жительство. Похоронена она на кладбище 
в селе Вознесенское рядом с могилами отца и деда.  

Моя старшая сестра Мехоношина Клавдия Яковлевна 
родилась 25 ноября 1948 года, окончила Пермский 
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педагогический институт, факультет «Педагогики и 
методики начальных классов», университет Марксизма – 
Ленинизма. Работала пионервожатой в Большесосновском 
доме пионеров, директором Борисовской восьмилетней школы 
с 1972 по 1977 год, завучем по учебной работе в Бубинской 
средней школе, директором этой школы в 1979-1980 годах, 
инспектором Верещагинского РОНО с 1980 по 1986 годы. С 
1986 работает в Зюкайской средней школе завучем по 
начальным классам до выхода на пенсию. Была секретарѐм 
партийной организации при РОНО, секретарѐм партийной 
организации Зюкайской школы. Семь раз еѐ выбирали 
депутатом поселкового совета. Участвовала во 
Всероссийском проекте « Интеграция воспитательных сил 
микрорайона», где ей присвоили звание «Социальный 
инноватор». Провела переоборудование начальной школы; 
участвовала во Всесоюзном проекте «Школа – микрорайон». 
Присвоено звание «Почѐтный житель Зюкайского поселения». 
Награждена знаком «Отличник народного просвещения». 
Воспитала двух сыновей – Виктора и Владимира.  

Мой брат Уточкин Михаил Яковлевич родился в 1965 
году. После окончания Бубинской средней школы поступил в 
железнодорожное училище. После службы в армии стал 
работать по своей специальности на железнодорожном 
транспорте. С женой воспитали четырѐх детей. 

Я родился 25 сентября 1960 года. Окончил восемь 
классов Борисовской школы. С 1976 по 1980 учился в Пермском 
педагогическом училище №4, отделение «Учитель труда и 
черчения». Служил в армии 1980-1982 годы. Заочно окончил 
Кировский Государственный педагогический институт, 
индустриально-педагогический факультет в 1988 году. 

Работал в Зюкайской средней школе с 1983 по 2016 год. 
Имел высшую квалификационную категорию. Учащиеся всегда 
показывали высокие результаты на всех конкурсах и 
олимпиадах от районного до российского уровней. Награждѐн 
знаком «Почѐтный работник общего образования»; 
юбилейной медалью «85 лет ДОСААФ России». Присвоено 
звание «Почѐтный житель Зюкайского сельского поселения». 

Вѐл технический кружок по ракетомоделированию. 
Ежегодно на 9 мая при проведении митинга ребята запускали 
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модели ракет, салютуя Дню Победы. Десять лет входил в 
оргкомитет по проведению смотра-конкурса самодельной 
техники. С женой Татьяной Ивановной воспитали двух 
сыновей – Михаила, Александра.  

А сейчас рассказ моей жены Уточкиной Татьяны 
Ивановны о родственниках, прошедших войну. 

«В Зюкайской школе я проработала 32 года, а проживаю 
в посѐлке с 1981-го года, попав сюда по распределению после 
окончания Пермского государственного педагогического 
института. Здесь вышла замуж за Уточкина Сергея 
Яковлевича, родились сыновья Михаил и Александр. Находясь 
на заслуженном отдыхе, по просьбе сыновей стала 
составлять генеалогическое древо, собирать информацию о 
своих родных.  

Родители мои были родом из Красновишерского района. 
Они постоянно переезжали с места на место в поисках 
лучшей жизни, связь с родными поддерживать не стремились, 
да и некогда было, так как на новом месте приходилось 
обустраивать всѐ с нуля. И на работе им нужно было 
зарекомендовать себя. Мы, дети, тоже привыкали к новому 
месту, новому коллективу. Всем было нелегко, но вот такой 
беспокойный характер был у отца Митракова Ивана 
Тимофеевича и моей мамы Анны Васильевны. 

А заинтересовала меня история моего деда Митракова 
Василия Еремеевича, которого я не застала. От родителей 
я знала, что дед - участник Великой Отечественной войны. 

Для начала немного предыстории. Митраковы Мария 
Васильевна и Еремей Сергеевич – мои прабабушка и 
прадедушка по материнской линии. В их семье родилось 24 
ребѐнка, но во взрослую жизнь вошли только восемь детей: 
семеро сыновей и дочь Ксения. Остальные дети умерли в 
младенчестве. 

Из статьи «Такое не забывается» А.Бражникова в газете 
«Красная Вишера»:  

«…Когда у Марии Васильевны Митраковой родился 
первенец Иван, она была счастлива, души в нѐм не чаяла. 
Затем появились второй, третий... В начале тридцатых 
годов Митраковы стали членами большой колхозной семьи. 
Достаток пришѐл в дом сельских тружеников. Дети 
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подросли. И вот уже помощниками стали Иван, Дмитрий, 
Василий, Яков, Павел, Семѐн. Мужал Алексей, росли дочери... И 
вдруг ...война.  

Друг за другом покинули отчий дом семеро сыновей. На 
разных фронтах они воевали. Хотя не часто, но приходили 
письма от них. Читали их всей деревней. Но вот страшное 
горе вошло в дом: погиб Иван (Митраков Иван Еремеевич). 
Истошно голосила мать, проклиная фашистских извергов. А 
впереди еѐ ждали новые испытания. Одна за другой пришли 
похоронные извещения на двух сыновей: пали смертью 
храбрых Митраковы Дмитрий Еремеевич, Семѐн 
Еремеевич. Не стало младшего – Митракова Алексея 
Еремеевича. Пропал без вести Митраков Яков Еремеевич. 
Сухи были глаза матери: давно уже выплакала она все слѐзы. 
Точно окаменело сердце. Начала немного отходить, когда 
вернулся тяжело больной сын Василий. Ухаживали за ним как 
за малым ребѐнком, но коварные раны сделали своѐ дело. 
Схоронили и Василия. Из семерых сыновей в живых остался 
один сын Павел».  

Был Василий дважды женат. После войны он женился 
вторично, т.к. первая жена Аксинья (моя бабушка) не 
дождалась мужа с войны, покинула семью. Во втором браке с 
женой Валентиной они родили четверых сыновей, но вот 
растить мальчишек пришлось одной Валентине. Старшему 
сыну было пять лет, младшему – восемь месяцев. Моя мама, 
дочь от первой жены, росла сиротой у деда с бабушкой. Но об 
этом отдельная история. 

Может быть, он бы прожил и дольше, но неправильно 
сделанный укол прервал его жизнь. Пройти всю войну, выжить 
в невероятных условиях войны и умереть от укола – вот они 
превратности судьбы. 

 Из различных сайтов Интернета узнала, что дед 
Василий родился в 1910 году, воевал в 536-м стрелковом полку 
114-й стрелковой Свирской Краснознамѐнной дивизии 7-й 
Отдельной армии Карельского фронта. 

Боевой путь 114-й дивизии: 1941-1944 – Оборона 
Карелии, 1944 – Свирско - Петрозаводская операция, 1944 – 
Петсамо - Киркенесская наступательная операция. Москва 
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четыре раза салютовала доблестным войскам Карельского 
фронта. 

Дед награждѐн медалью «За отвагу» 25 июля 1944 года 
как участник прорыва обороны противника в районе 
Лодейного Поля и форсирования реки Свирь. Бой был 
страшным: 

«21 июня 1944 года в 8 часов началось наступление. 
Артиллерийская подготовка продолжалась 3,5 часа. За 
Свирью бушевал смерч огня и дыма, от взрывов летели вверх 
брѐвна разбитых укреплений, кусты, деревья. Потом 
началась ложная переправа. Только после неѐ началось 
форсирование реки и захват основного плацдарма. По сигналу 
ракеты река сразу покрылась плотами, надувными и 
простыми лодками. Противник встретил наших бойцов 
шквальным пулемѐтным огнѐм, разрывами мин и снарядов.  

24 июня 1944 года по радио прозвучал Приказ Верховного 
Главнокомандующего И.В.Сталина о награждении 
отличившихся частей, командиров и воинов. В Москве был 
произведѐн салют в честь воинов – героев 114-й дивизии». 

Ещѐ о 7-й отдельной армии, которая вела тяжѐлые бои 
на земле между Онежским и Ладожским озѐрами. В первую 
фронтовую зиму тяжело пришлось всем частям дивизии, 
особенно когда фашисты захватили Тихвин. Паѐк - 120 
граммов сухарей приходилось растягивать на сутки. Люди 
откапывали из-под снега убитых лошадей, по ночам 
пробирались в нейтральную полосу за снопами гороха и ржи, 
стоявшими в копнах. Для корма лошадям заготавливали 
берѐзовые веники, парили их. Зима была ранней и снежной. В 
лесах Присвирья снега было по пояс, а снаряжения не было. 
Бойцы своими руками стали делать лыжи. Вот что пришлось 
пережить деду Василию Еремеевичу. 

 
А вот данные о братьях Василия, опубликованные в 

«Книге Памяти» Пермской области: 
Митраков Иван Еремеевич (1906) призван в 1941-м, 

погиб 25.01.1944 года. 
Митраков Дмитрий Еремеевич (1908) призван в 1941-

м, пропал без вести. 
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Митраков Павел Еремеевич (1917) призван в 1937 году 
в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке (около 
Благовещенска) в зенитном артиллерийском полку 
связистом. Осенью 1939 года откомандирован на Финский 
фронт. Воевал на Кандалакшском направлении командиром 
отделения связи в 206 артполку. Демобилизован он в октябре 
1940 года. Домой не поехал, работал в Мурманске на 
судоремонтном заводе. 23 июня 1941 года был призван на 
фронт. Служил в Архангельске, в окружной артиллерийской 
школе сержантов. В сентябре 1941 года был направлен в 
Котлас. В декабре 1941 года – на Калининский фронт. Служил 
в 112 артполку 28-ой стрелковой дивизии. Дивизия наступала 
в Латвию. Освобождал Невель, Двинск. С 12 декабря 1944 года 
– старшина 8-ой батареи. Из Латвии полк переведен в 
Румынию. Дивизия готовилась в Германию, но война 
кончилась, полк перевели в Николаев. Здесь из пяти дивизий 
сформировали одну. Четыре раза был ранен. В мае 1947 года 
был демобилизован. Награждѐн орденом Отечественной 
войны 1 степени и тремя медалями «За отвагу». После войны 
работал бригадиром в колхозе, председателем сельсовета и 
сельпо.  

Митраков Семѐн Еремеевич (1921) призван в 1940-м, 
погиб в 1944 году. Похоронен в городе Ржеве Калининской 
области.  

Митраков Алексей Еремеевич (1925) призван в 1944-м 
году, погиб второго августа 1944-го года. Похоронен в 
посѐлке Мустакайло, Карелия. 

Митраков Яков Еремеевич (1914), о нѐм стало 
известно только спустя много лет после войны. Был 
рядовым 222-й отдельной зенитно-береговой батареи. 
13.09.1941 года попал в окружение, а 05.12.1941 – в плен на 
остров Эзель, Эстонская ССР. Прошѐл лагеря военнопленных 
в Германии №326 и №6. Освобождѐн американскими войсками 
26.03.1945 года. Прибыл в ПФЛ (проверочно - 
фильтрационный лагерь) 24.11.1945. По результатам 
проверки был направлен в угольную промышленность 
Донбасса. Домой он так и не вернулся.  

Найденный материал о Митракове Василии 
Еремеевиче, его братьях, семье взволновал не только меня, 
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но и всю мою семью. Как полезно знать свою родословную, 
своих героев. Есть на кого равняться, с кого брать пример, 
как вести себя в тяжѐлых жизненных ситуациях. Так и 
рождается любовь к Родине, к «отеческим гробам». Спасибо 
таким людям, как Груздева Анна Ивановна, которая 
заставила всех ныне живущих вспомнить про участников 
войны, детей войны, работников тыла. Удивиться, как 
смогла страна выйти победительницей из ужасно жестокой 
войны. Какой тяжѐлой ценой далась эта победа. Сколько горя 
и лишений пришлось перенести советскому народу. 
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Тяжело вспоминать прошлое 

Мальцева Анна Васильевна 

Мой отец Мальцев Василий 
Григорьевич родился в Сивинском районе. 
Был призван на фронт в августе 1941 
года. Служил он вместе с моим дядей 
Мальцевым Степаном Петровичем, 
братом мамы, под городом Тверью. Там 
шли сильные бои. На одном берегу реки 
Клязьмы находились наши солдаты, на 
другом – немцы. Дядю Степана там 
убили. А папу отправили на Курскую Дугу, 
потом под Ленинград. Погиб он на 
Ладожском озере, станция Мга, первого 
февраля 1943 года. Похоронен в деревне 
Савино Мгинского района Ленинградской 
области. Его друг написал маме письмо, в 
котором сообщил, как отец погиб. Их, 
разведчиков, было пятеро, по приказу они 
должны были захватить фашиста. 
Задание выполнили и шли обратно. Немцы 

их заметили и стали стрелять. Папу сразу убили. Друг папы 
сообщил, что подробно расскажет об этом, когда вернѐтся. 
Но он погиб девятого мая 1945 года в Берлине. 

Наша мама Александра Петровна осталась с шестью 
детьми – Александр (1927), Николай (1930), Геннадий (1931), 
Зоя (1934), Лидия, Анна (1941). Мне было полгода, а 
старшему Саше – 14 лет. 

Мама работала сутками: днѐм на одной работе, ночью – 
на другой. Были очень тяжѐлые годы во время войны и ещѐ 
долго после неѐ. Самое страшное – это голод. Месяцами мы 
не видели крошки хлеба. Спасала корова. За неѐ надо было 
сдать государству 360 литров молока. Себе оставалось его 
очень мало. Также сдавали мясо, яйца, шерсть, картофель. 
Выживали в основном на траве. Ели репей, щавель, лебеду и 
другие растения. Весной на ѐлках появлялись ягоды. Они 
казались нам очень вкусными. Летом собирали много 
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земляники, смородины, малины, черѐмухи, рябины, калины, 
грибов. Помню, привозили какой-то чѐрный жмых скоту, и 
женщины нам его давали по кусочку. Мы всегда радовались, 
т.к. он напоминал нам хлеб. Собирали также головки клевера, 
полевой хвощ, сушили, толкли в ступе и пекли из этой смеси 
лепѐшки на капустных листьях. Ели их вместо хлеба. 
Некоторые ели даже опилки, но мама нам не разрешала их 
брать в рот. Всѐ пережили. Слава Господу, что у нас не 
зверствовали фашисты. 

После третьего класса нас заставляли рвать лѐн. Это 
было очень тяжело, все руки были в занозах. Рвали турнепс, 
собирали картофель. Школа была начальной. Директор 
Иосиф Кондратьевич Ёлохов организовал нам горячее 
питание. Его жена Мария Ивановна варила нам похлѐбку из 
овощей и трав, наливала нам этот суп в чашки. Конечно, 
хлеба ни крошки не было. Я до сих пор благодарна им, что они 
спасали нас таким образом от голода. Осенью поспевал 
колхозный горох, и мы как саранча нападали на него. 
Наедались им досыта да ещѐ домой в карманах приносили. В 
период уборки урожая собирали в поле колоски, из зѐрнышек 
варили кашу. Так и выжили. Можно бесконечно об этом 
вспоминать, только слѐзы застилают глаза, и очень грустно 
становится на душе. 

Брат Александр окончил семь классов и его заставили 
работать учѐтчиком в летнее время, а зимой отправляли на 
лесозаготовки. В 1944 его призвали в армию. Он окончил 
лѐтную школу. Сделал 18 учебных вылетов, и война 
закончилась. Так он остался жив. Служил девять лет. А его 
товарищи все погибли. Он ездил в 30-летие Великой Победы 
на могилу отца. Там похоронено много наших земляков. 
Местные жители хорошо встретили и проводили его. Брат 
привѐз земельку с могилы. Мама была ещѐ тогда жива. 

Второй брат Николай окончил четыре класса, его 
заставили разносить почту. А сельский совет был в семи 
километрах от нашей деревни. Зимой темнеет рано. 
Однажды его чуть не разорвали волки. Спасла его женщина. 
Она ехала на лошади и сумела отогнать зверей. Но без 
последствий не обошлось. Брат заикался всю жизнь. 
Повзрослев, он стал работать прицепщиком.  
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Геннадий окончил Верещагинское железнодорожное 
училище и уехал по направлению работать в Кизел. Через 
какое-то время получил тяжѐлую травму, долго лечился в 
больнице. Вернулся в деревню, к маме. Женился. Дожил до 64 
лет. Конечно, постоянно лечился, т.к. был инвалидом. 

Зою после окончания начальной школы заставили 
кормить овец, пасти свиней. Мама отправила еѐ на какое-то 
время к дяде в Киров. Она там училась в школе. Вернулась в 
Верещагино, устроилась на трикотажную фабрику. Потом 
вышла замуж, и они с мужем уехали в Ангарск. Позднее 
переехали под Москву, в Обнинск. Последние годы жили в 
Перми. 

Ушли уже в мир иной мама, братья и сестра Зоя. 
Остались ещѐ мы с Лидой. Она тяжело болеет, уже шесть 
лет прикована к постели. Ухаживает за ней сын. 

Я окончила семь классов в деревне и сразу уехала в 
Верещагино. Жила у сестры Зои, училась в школе рабочей 
молодѐжи. Открылся кооперативный техникум, и я поступила 
туда. После окончания работала продавцом какое-то время. 
Потом перешла на трикотажную фабрику, где трудилась 34 
года в отделе кадров. Я ветеран труда, также имею много 
похвальных грамот и поощрений от руководства фабрики. С 
мужем Мальцевым Павлом Дмитриевичем прожили 56 лет. Он 
работал на железной дороге. Три года назад он умер от 
инфаркта. Вырастили с ним дочь Татьяну. Она работает в 
121-й школе преподавателем литературы и русского языка. У 
меня двое внуков – Андрей и Елена. Живут в Перми. Я 
благодарна им всем, что не оставляют меня без внимания, 
ежедневно ощущаю их заботу. Спасибо, мои дорогие! 

ДЕРЕВНЯ ВЛАСОВО 

По переписи 1926 года в деревне было 34 хозяйства, в 
которых проживало 134 жителя. Перед началом Великой 
Отечественной войны здесь было более 60 дворов. В деревне 
была начальная школа. После еѐ окончания дети продолжали 
учѐбу в Семибратовской семилетней школе, находившейся в 
трѐх километрах от деревни Власово. Недалеко находился 
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хутор Ключи. Здесь существовал ещѐ со времѐн царской 
России маслозавод. В нѐм перерабатывалось молоко, 
полученное на колхозных фермах и в частных хозяйствах. 
Директором завода был Ибиус Мартин Модестович. 

Погибли за Родину 

Почти 60 человек были призваны на фронт, половина из 
них пали смертью храбрых за Родину, 13 из которых молодые 
парни в возрасте 18-20 лет. 
1. Алексеев Александр Алексеевич (1920) призван в 1941 
году. Пропал без вести в 1944 году.  
2. Андреев Пѐтр Семѐнович (1915) призван на фронт в 
1941 году, рядовой 112 стрелкового полка. Пропал без вести в 
сентябре 1941 года. 
3. Васильев Илья… призван в 1941 году. Пропал без вести. 
4. Леконцев Александр Фѐдорович (1910) – рядовой, сапѐр 
50-го отдельного батальона 50-й армии. Пропал без вести 5-го 
октября 1941 года. 
5. Мазунин Николай Викторович (1925) призван в 1943 
году. Рядовой, стрелок 947-го стрелкового полка 268-й 
стрелковой дивизии. Погиб в деревне Липка Струго-
Красненского района Ленинградской области. 
6. Мелехин Алексей Андреевич (1916) родился в 
Сивинском районе. Жил в деревне Власово. Призван на фронт 
в 1941-м году. Гвардии рядовой, повозочный 39-го отдельного 
дивизиона 5-й кавалерийской дивизии. Погиб 26-го декабря 
1943-го года в Белоруссии. Похоронен в селе Шишка. 
7. Менькин Иван Николаевич (1923) призван на фронт в 
марте 1942. Сержант. Погиб в бою 17 сентября 1942 года. 
Похоронен в деревне Грачи Сталинградской области. 
8. Неволин Георгий Абрамович (1906) призван в 1941 году. 
Ефрейтор, сапѐр 311-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 15 
марта 1943 года. Похоронен у деревни Смердыня Мгинского 
района Ленинградской области. 
9. Негодяев Дмитрий Александрович (1924) призван в 
1942 году. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в мае 1943 года.  
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10. Негодяев Иван Иванович (1918) призван в армию в 1937 
году, лейтенант, погиб в бою 15 июня 1942 года. Похоронен в 
городе Тамани Крымской области.  
11. Новиков Александр Николаевич (1923) – младший 
лейтенант, командир роты 88-й стрелковой дивизии 31-й армии. 
Погиб в бою 11 октября 1942 года. Похоронен в деревне 
Щеколдино Зубцовского района Ленинградской области. 
12. Поносов Александр Афанасьевич (1924) призван на 
фронт в 1942 году. Сведений о дальнейшей судьбе не найдено. 
13. Поносов Афанасий Ефимович (1899) призван в 1942 
году, ефрейтор, сапѐр, 311-я стрелковая дивизия. Умер от ран 
8-го ноября 1943 года.  
14. Поносов Владимир Петрович (1922) призван в 1941 
году. Лейтенант, командир танка 248-го отдельного танкового 
полка. Погиб в бою 12 августа 1943 года. Похоронен в деревне 
Дворище Спас Деменского района Смоленской области. 
15. Поносов Григорий Иванович (1910) призван в 1941 году, 
рядовой. До войны работал шофѐром. Пропал без вести в 
январе 1942 года.  
16. Поносов Иван Александрович (1914) призван в 1941 
году. Рядовой, стрелок. Погиб в марте 1943 года. Похоронен в 
деревне Жердовка Ленинградской области. 
17. Поносов Иван Афанасьевич (1923) призван на фронт в 
1942 году. Рядовой. Пропал без вести. 
18. Поносов Иван Иванович (1914) родился в деревне 
Власово. Призван на фронт в июле 1941 года. Пропал без вести 
в ноябре 1941. Жена Поносова Мария Николаевна жила в 
Денисовском сельском совете. 
19. Поносов Иван Иванович (1916) призван в 1941 году, 
младший командир. Пропал без вести в январе 1942 года под 
Ленинградом. 
20. Поносов Иван Иванович (1924) призван в 1942. Пропал 
без вести в 1943 году. 
21. Поносов Иван Михайлович (1923) призван в 1942 году. 
Рядовой, стрелок 887-го стрелкового полка 211-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 31 марта 1945 года. Похоронен в деревне 
Пельжвемовице Котовицкого воеводства, Польша.  
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22. Поносов Иван Петрович (1911) призван в 1941 году, 
рядовой, умер от ран в госпитале 26 февраля 1944. Похоронен 
в городе Кирове. 
23. Токарев Алексей Васильевич (1925) призван в 1943 
году. Сержант, командир отделения 2-го воздушно-десантного 
стрелкового полка 3-й воздушно-десантной дивизии. Погиб в 
бою 13 марта 1945 года. Похоронен в местечке Ференц, 
Венгрия. В 1943 году был награждѐн орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 
24. Токарев Василий Михайлович (1907) призван в 1939 
году, пропал без вести в этом же году в Монголии, в сражении у 
реки Халхин-Гол. 
25. Трушников Прокопий Иванович (1907) родился в 
Сивинском районе, проживал в деревне Власово. Призван в 
июле 1941 года. Пропал без вести в феврале 1943 года. 
26. Уточкин Василий Егорович (1893) работал заведующим 
фермой, призван на фронт в 1942 году. Домой не вернулся. 
Сведений о службе нет. 
27. Черенѐв Пѐтр Иванович (1924) ушѐл на фронт в 1942 
году. Домой не вернулся. Сведений о службе нет. 

Вернулись с фронта 

1. Дудин Климентий Андреевич (1918) призван в 1941 году. 
Командир орудия на бронепоезде «Пермский рабочий», 30-й 
отдельный дивизион. В 1944 году награждѐн орденом Красной 
Звезды. 
2. Ибиус Альберт Мартынович (1915) призван в 1941 году 
(хутор Ключи). Старший техник-лейтенант. Карельский фронт. В 
1944 году награждѐн медалью «За боевые заслуги». После 
войны переехал в Сивинский район. 
3. Изоргин Валентин Михайлович (1919) призван в 1941 
году. Вернулся в 1945. Инвалид второй группы. Имел много 
боевых наград. 
4. Изоргина Валентина Михайловна родилась в 1921 году в 
Верещагино. Окончила среднее педагогическое училище в 
городе Очѐре. До войны работала ретушером, бухгалтером, 
учителем. В 1944 году призвана на фронт. Служила в 316 
отдельном батальоне связи, дислоцированном в Восточной 
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Пруссии. В июле 1945 года демобилизована из армии. 
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
После войны работала учителем начальных классов в деревнях 
Власово, Семибратово, Еловиках. Муж – Изоргин Валентин 
Михайлович. Дети – Леонид, Владимир, Дмитрий. Из деревни 
Власово семья переехала сначала в Ленино, потом – в 
Капидоны. Валентина Михайловна умерла в мае 1984 года. 
5. Лукиных Василий Ефимович (1909) призван в 1941 году, 
служил в 19-м артиллерийском полку, Северо-Западный фронт. 
Награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу». 
6. Лукиных Вера Ефимовна ушла добровольцем на фронт. 
Вернулась в 1944 году. Работала в эвакогоспитале в 
Верещагино. Вышла замуж за ленинградца, лечившегося здесь. 
Уехала с ним в Ленинград. 
7. Лукиных Евгений Лукич родился в 1923 году в деревне 
Власово. В 1940 году окончил семь классов Вознесенской 
средней школы, затем Очѐрскую школу, где выучился на 
слесаря. Уехал в Златоуст, где трудился слесарем на заводе. В 
ноябре 1942 года призван на фронт. Служил в 12-й 
артиллерийской дивизии топографом под Брянском, позднее на 
первом Белорусском фронте, в 12-й артиллерийской дивизии. 
Демобилизован в мае 1946 года. Работал в колхозе электриком. 
С января 1948 года трудился на хуторском маслозаводе 
электриком. Мастер на все руки. Награждѐн юбилейными 
медалями. Умер в 1996 году в посѐлке Ленино. 
8. Лукиных Пѐтр Ефимович (1907) призван в 1942 году. 
Рядовой 108-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. 
После войны жил в Екатерининске Сивинского района, где 
работал мастером на молокозаводе. Позднее переехал в 
Зюкайку.  
9. Мелехин Пѐтр Васильевич (1913) призван в сентябре 
1942 года. Вернулся. После войны работал трактористом. 
10. Мелехин Пѐтр Васильевич (1919) призван на фронт в 
1941 году. После войны трудился бригадиром тракторного 
отряда. 
11. Нечаев Егор Дмитриевич (1916) призван в начале войны. 
Старший сержант, командир отделения телефонной связи. Три 
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раза был ранен. Награждѐн медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны был арестован. Вернулся из заключения 
в 1950 году. 
12. Никулин Леонид Михайлович (1927) призван в 1944 
году. Вернулся из армии в 1949 году. Жил в деревне 
Заболотное. 
13. Никулин Михаил Иванович (1902) призван в 1942 году. 
Вернулся инвалидом 3-й группы. 
14. Никулин Николай Михайлович (1924) призван в марте 
1942 года. Связист 189-го миномѐтного полка, Украинский 
фронт. Награждѐн орденом Красной Звезды 15 мая 1945 года. 
Вернулся осенью 1945. 
15. Поносов Александр Афанасьевич (1924) призван в 1942 
году. После войны уехал в Верещагино, работал на нефтебазе. 
16. Поносов Григорий Яковлевич (1916) призван в 1937 
году, старшина, участвовал в боях с июля 1942 по август 1943 
годов, 134-я танковая бригада, водитель бронемашины, 710-й 
отдельный батальон, 48-й механизированный батальон, 
водитель танка. После войны работал шофѐром в 
Семибратовской школе.  
17. Поносов Григорий Михайлович (1919) призван в 1939 
году. Участвовал в войне с Японией. Вернулся в 1941. В 1942 
призван на фронт, вернулся в 1945. После войны переехал с 
семьѐй в Верещагино. Работал бухгалтером в леспромхозе.  
18. Поносов Иван Михайлович (1892) в 1937 году был 
арестован, в 1940 вернулся из заключения. Призван на фронт в 
1942 году. После войны работал бригадиром в колхозе. 
19. Поносов Пѐтр Михайлович (1927) призван в 1944 году. 
Вернулся из армии в 1948 году. После войны трудился в 
колхозе.  
20. Поносов Яков Михайлович (1924) призван в 1942 году. 
Награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени. После 
войны работал начальником Верещагинской военизированной 
охраны. 
21. Поносова Лидия Ивановна (1924) призвана в 1942 году. 
После войны уехала в Пермь, где работала диспетчером в 
обкоме партии. Муж – Поносов Николай Михайлович.  
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22. Поносова Таисья Ивановна ушла на фронт в 1942 году 
из деревни Власово. Домой не вернулась. Вышла замуж, жила в 
Баку. 
23. Строганов Иван Михайлович (1922) призван в 1941 году. 
Гвардии сержант. Награждѐн медалью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны 2 степени. После войны работал на 
маслозаводе механиком, хутор Ключи. 
24. Токарев Фѐдор Лукич (1916) призван в 1941 году. 
Рядовой 1178-го стрелкового полка. После войны работал в 
Верещагинском АТП главным инженером. Был честным, 
принципиальным. Прекрасный специалист. Вырастил двух 
сыновей. 
25. Толпышев Сергей Львович (1907) призван на фронт в 
начале войны. Служил на Белорусском фронте. Был ранен. 
Имел много наград. После войны работал директором 
Власовской школы. В 50-е годы уехал с семьѐй в Кунгур. 
26. Уточкин Василий Егорович (1893) призван в 1941 году. 
Вернулся в 1945 году. Работал заведующим фермой. 
27. Уточкин Иван Васильевич (1924) призван на фронт в 
1942 году. После войны работал на железной дороге в 
Верещагино.  
28. Фѐдоров Владимир Андреевич (1924) жил в Ленинграде, 
откуда ушѐл на фронт. Был тяжело ранен. Долго лечился в 
Верещагинском военном госпитале. После выписки не вернулся 
в родной город. Женился. Жил в деревне Власово, работал 
комбайнером. 
29. Черенѐв Алексей Иванович (1926) призван на фронт в 
1943 году. Вернулся в 1945. 
30. Черенѐв Илья Иванович (1922) призван в 1941. Вернулся 
с фронта в 1945 году. Жил в Сиве. 
31. Черенѐв Степан Иванович (1920) вернулся в июне 1943 
года инвалидом первой группы. Умер в июле 1943.  

Труженики тыла и дети войны 

Андреева Александра Андрияновна (1995) – рядовая 
колхозница. 
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Андреева Елена Платоновна (1919) – вдова Андреева 
Петра Семѐновича, погибшего на фронте. Дети войны – 
Андреевы Анна Петровна (1940), Пѐтр Иванович (1945). 

Варанкин Константин Тихонович (1912) работал 
кузнецом, во время войны был бригадиром, председателем 
колхоза. Варанкина Мария Гавриловна (1907) – рядовая 
колхозница. Дети – Варанкины Аркадий Константинович 
(1932), Зинаида Константиновна (1939), Михаил 
Константинович (1941). 

Варанкина Екатерина Т. (1919) – рядовая колхозница. 
Васильева Елизавета Николаевна (1908) – вдова 

погибшего на фронте Васильева Ильи… Одна растила детей – 
Васильевых Зинаиду Ильиничну (1931), Николая Ильича 
(1937). 

Васильева Пелагея Фѐдоровна (1908) – рядовая 
колхозница, во время войны трудилась на лесозаготовках. 

Ганицева Мария Трофимовна (1928) – колхозница. 
Гливанов Дмитрий Никифорович (1902) – пенсионер. 
Дудина Мария Дмитриевна (1918) – рядовая колхозница. 

Сын – Дудин Юрий Кириллович (1937), Мелентьев Владимир 
Николаевич (1940). 

Дудина Раиса Николаевна (1926) – мастер маслозавода. 
Журавлѐв Иван Васильевич (1888) – инвалид 1-й 

группы. Журавлѐва Мария Васильевна (1891) – рядовая 
колхозница. Мать Поносова Александра Степановна (1866) в 
войну трудилась сторожем в колхозе. 

Запольских Ирина Григорьевна (1888) трудилась на 
маслозаводе. 

Ибиус Мартин Модестович (1884) – заведующий 
маслозаводом. Инвалид второй группы. Его жена Ибиус Елена 
Ивановна (1889) работала мастером. В 1938 году были 
арестованы. Освобождены в 1939 за отсутствием состава 
преступления. 

Истомина Анна Ефимовна (1876) – рядовая колхозница. 
Князева Васса Васильевна (1910) – рядовая колхозница. 
Лукиных Анастасия Родионовна (1887) – рядовая 

колхозница, мать фронтовика Лукиных Евгения Лукича. Дети 
войны – Лукиных Владимир Лукич (1928), Галина Лукинична 
(1932), Васса Лукинична (1926). 
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Любишкина Агафья Фѐдоровна (1915) работала в 
школе. Дети войны – Любишкина Евгения Петровна (1937), 
Толпышевы Нина Сергеевна (1939), Игорь Сергеевич (1941). 

Мелехина Анисья Григорьевна (1885) – рядовая 
колхозница.  

Мелехина Ольга Ивановна (1908), вдова Мелехина 
Алексея Андреевича, трудилась молокосборщиком в колхозе. 

Менькин Николай Игнатьевич (1885) работал в колхозе. 
Жена – Менькина Марфа Николаевна (1880) – рядовая 
колхозница. Родители погибшего на фронте Менькина Ивана 
Николаевича. 

Менькина Вера Ивановна (1919) трудилась 
трактористом, комбайнером. Сына – Комаров Геннадий 
Григорьевич (1937). 

Мохова Анна Даниловна (1898) трудилась в колхозе. 
Мохова Антонида Даниловна (1884) – рядовая колхозница. 
Дочь – Мошева Лидия Иосифовна (1941). 

Найданов Александр Николаевич (1929), Найданова 
Васса Ивановна (1932) трудились в колхозе на разных 
работах. 

Неволин Абрам Матвеевич (1873) работал в колхозе. 
Жолнина Елизавета Николаевна (1883) – рядовая колхозница. 

Неволина Анна Петровна (1905) – вдова погибшего на 
фронте Неволина Георгия Абрамовича. Дети войны – 
Неволины Владимир Георгиевич (1929), Афанасий 
Георгиевич (1932), Валентина Георгиевна (1938). 

Неволина Екатерина Абрамовна (1896), инвалид 2-й 
группы, трудилась в колхозе. Дети – Поносовы Раиса 
Лукинична (1924), Зоя Лукинична (1928), Евдокия Лукинична 
(1930), Геннадий Лукич (1933). 

Негодяев Иван Петрович (1885) – кузнец, Негодяева 
Мария Николаевна (1884) – рядовая колхозница. Родители 
погибшего на фронте сына Негодяева Ивана Ивановича 
(офицера). 

Негодяев Михаил Матвеевич (1865), Негодяева 
Степанида Михайловна (1901) – родители погибшего сына 
Леконцева Александра Фѐдоровича. Внучка – Лукиных 
Антонида Петровна (1924). 
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Негодяев Павел Матвеевич (1876) – рядовой колхозник, 
Негодяева Анастасия Фѐдоровна (1876) трудилась в войну 
сторожем. Дочь Негодяева Мария Павловна (1922) работала 
налоговым агентом. Лукиных Антонида Петровна (1929) 
колхозница. 

Негодяева Ирина Ильинична (1900) – мать погибшего на 
фронте сына Негодяева Дмитрия Александровича. Рядовая 
колхозница. 

Нечаева Александра Фѐдоровна (1920) – рядовая 
колхозница. 

Никулина Аграфена Никифоровна (1885) – рядовая 
колхозница. 

Никулина Анна Алексеевна (1903) – рядовая колхозница. 
Дети – Никулины Василий Михайлович (1935) – инвалид 
детства, Анна Михайловна (1921). 

Никулина Анна Ефимовна (1876) – пенсионерка. В войну 
трудилась в колхозе, получала пенсию за мужа, погибшего в 
Гражданскую войну. 

Панина Ирина Семѐновна (1885) – рядовая колхозница. 
Пашнина Анна Ивановна (1910) – рядовая колхозница. 
Пермяков Александр Семѐнович (1929), Пермякова 

Капитолина Антроповна (1930) работали в колхозе. 
Пигалева Федосья Ан. (1901) – рядовая колхозница. 
Поносов Александр Иванович (1903) работал 

бригадиром тракторной бригады. В 1944 году трагически погиб. 
Жена – Поносова Анна Владимировна (1902) трудилась в 
колхозе. Дед Поносов Иван Александрович (1871) работал 
сторожем во время войны. Дети – Поносовы Владимир 
Александрович (1927), Николай Александрович (1932), 
Анастасия Александровна (1937), Аркадий Александрович 
(1940), Иван Александрович (1934), Мария Александровна 
(1943). 

Поносов Михаил Иванович (1905) на фронте не был. 
Воспитывали с женой восьмерых детей. В 50-е годы переехали 
в Карагай. 

Поносов Андрей Михайлович (1863) трудился в колхозе. 
Поносов Матвей Макарович (1873) – рядовой колхозник. 

Поносова Мария Ильинична (1883) – рядовая колхозница. 
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Поносов Степан Макарович (1877), Поносова 
Елизавета Семѐновна (1882) – разнорабочие в колхозе. Дочь 
Поносова Анна Степановна (1918) работала продавцом. 

Поносов Яков Ефимович (1889), Поносова Степанида 
Николаевна (1891), родители фронтовика Поносова Григория 
Яковлевича, трудились в колхозе.  

Поносова Мария Ивановна (1922) – рядовая колхозница, 
жена вернувшегося с фронта Поносова Григория Яковлевича. 
Племянница – Поносова Мария Григорьевна (1940). После 
ликвидации Семибратовского сельского совета семья жила в 
Ленино. 

Поносова Александра Андреевна (1876) – рядовая 
колхозница. 

Поносова Анисья Ивановна (1882) – рядовая 
колхозница. Неволин Иван Петрович (1886) – рядовой 
колхозник. Дочь Никулина Надежда Ивановна (1926) после 
войны уехала в Зюкайку. 

Поносова Анна Андреевна (1875) работала сторожем. 
Дочь Поносова Татьяна Степановна (1903) – заведующая 
избой-читальней, бригадир. 

Поносова Анна Фѐдоровна (1885) – рядовая колхозница. 
Дочери – Поносовы Александра Фѐдоровна (1920), Таисья 
Фѐдоровна (1929), внук – Поносов Геннадий Иванович 
(1930). 

Поносова Апполинария Ивановна (1913) – рядовая 
колхозница. Дочь – Плешкова Татьяна Степановна (1935). 

Поносова Евдокия Петровна (1912), вдова погибшего на 
фронте Поносова Ивана Петровича, работала конюхом, на 
ферме, в поле. Дети войны – Поносовы Анна Ивановна 
(1931), Александр Иванович, Петр Иванович (1941).  

Поносова Елена Ивановна (1896) – вдова погибшего на 
фронте Поносова Афанасия Ефимовича, мать погибших 
сыновей Поносовых Ивана Афанасьевича (1923), Андрея 
Афанасьевича (1924). Дети войны – Поносовы Зоя 
Афанасьевна (1931), Михаил Афанасьевич (1928). 

Поносова Ефимья Петровна (1888) проводила на фронт 
трѐх сыновей – Поносовых Григория Михайловича, Якова 
Михайловича, Петра Михайловича. К счастью, все трое 
вернулись домой. 
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Поносова Наталья Ивановна (1912) одна растила сына 
Поносова Николая Степановича (1930). Трудилась на разных 
работах в колхозе. 

Поносова Прасковья Александровна (1889) – рядовая 
колхозница, мать погибших сыновей Поносовых Ивана 
Петровича, Владимира Петровича. 

Поносова Татьяна Степановна (1903) трудилась 
счетоводом. 

Поносова Татьяна Степановна (1908), вдова Поносова 
Григория Ивановича, работала учѐтчиком тракторного отряда. 
Мать – Поносова Александра Андреевна (1876). 

Поносова Устинья Ивановна (1891) трудилась 
разнорабочей в колхозе, проводила на фронт мужа Поносова 
Ивана Михайловича и дочь Поносову Лидию Ивановну 
(1921). Оба вернулись с войны.  

Тетенов Михаил Петрович (1890) – колхозник. Жена 
Белѐва Евдокия Михайловна (1901) – рядовая колхозница. 

Токарева Агания Дементьевна (1872) проводила на 
фронт сына Токарева Фѐдора Лукича (вернулся). Трудилась в 
войну сторожем. 

Токарева Анна Николаевна (1901) – вдова Токарева 
Василия Михайловича и мать погибшего на фронте сына 
Токарева Алексея Васильевича, награждѐнного за подвиги 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Трудилась 
на ферме и в поле. В начале 50-х годов переехала в 
Семибратово. 

Токарева Татьяна Фѐдоровна (1886) – мать погибшего 
сына Токарева Василия Михайловича и бабушка погибшего 
внука Токарева Алексея Васильевича. Трудилась в колхозе. 

Трофимова Евдокия Моисеевна (1906) – рядовая 
колхозница. 

Трушникова Елена Дмитриевна (1901) – вдова 
погибшего на фронте Трушникова Прокопия Ивановича. Дети 
войны – Трушниковы Екатерина Прокопьевна (1927), 
Татьяна Прокопьевна (1933), Анна Прокопьевна (1937), 
Михаил Прокопьевич (1939). В 50-е годы семья выбыла в 
Сивинский район. 
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Уточкина Ирина Ильинична (1900) – рядовая колхозница, 
мать погибшего на фронтн сына Негодяева Дмитрия 
Александровича. 

Уточкина Ксенья Дмитриевна (1895) – вдова погибшего 
на фронте Уточкина Василия Егоровича и мать пропавшего 
без вести сына Уточкина Ивана Васильевича. Работала в 
колхозе. 

Уточкина Павла Степановна (1905) – семеновод, одна 
воспитывала трѐх детей Уточкиных Владимира Ивановича 
(1929), Ивана Ивановича (1936), Анну Дмитриевну (1940). 

Черенѐв Иван Васильевич (1892) – кузнец, в войну 
трудился на лесозаготовках. Жена – Черенѐва Анна 
Прохоровна (1888). Проводили на фронт четырѐх сыновей – 
Черенѐвых Степана Ивановича (1920), Илью Ивановича 
(1922), Петра Ивановича (1924), Алексея Ивановича (1926). 
Дома остался один сын – Черенѐв Иван Иванович (1930). 

Черноусова Пелагея Михайловна (1918) – рядовая 
колхозница. 

Штина Анастасия Яковлевна (1918) работала на 
маслозаводе. 

Воспоминания 

Мы помним … 

Чудинова Анна Ивановна 

Я родилась в 1931 году в семье 
Поносовых Ивана Петровича и 
Евдокии Петровны. Жили мы в 
деревне Власово Семибратовского 
сельского совета Верещагинского 
района. Кроме меня у родителей были 
еще два сына: Александр и Петр. Жили 
хорошо, имели свое хозяйство. Папа 
работал в колхозе пчеловодом, 
кладовщиком. У него из-за операции 
был слабый слух. Мама трудилась 
тоже в колхозе: пахала, сеяла, 
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окучивала картошку, косила, укладывала сено в стога. А я ей 
помогала управлять лошадью, подвозить копны и т.д.  

Война разрушила нашу мирную 
жизнь. Летом 1941 года отцу пришла 
повестка из военкомата, но на фронт 
его не отправили из-за слабого слуха. 
Папа вернулся домой. А 16 ноября 1941 
года его призвали на сборы в 
Менделеево. Перед отправкой 
отпустили повидать семью. Помылся 
в бане, и мама в ту же ночь увезла его 
на сборный пункт. В армии он шил 
обувь для солдат, но не выдержал и 
добровольно попросился на передовую. 
В бою получил множественное ранение 
и умер в госпитале города Кирова от ран, там и похоронен. 
Нам пришло письмо от медицинской сестры этого 
госпиталя. Она написала его по просьбе папы. Сам он писать 
не мог, так как был весь израненный. Умер после удаления 
почки. Медсестра говорила, что если бы ел, то выжил. Как 
было есть, когда все лицо было изуродовано. Бедный, какие 
страшные муки перенес, пока его везли с фронта, да еще в 
госпитале терпел восемь дней. Мы ездили в Киров, 
навестили его могилу. Всю жизнь его помним и жалеем.  

У папы был брат Поносов 
Владимир Петрович 1922 года 
рождения. В 1941 году он окончил 
Зюкайский сельскохозяйственный 
техникум, получил профессию механика. 
По распределению был отправлен в 
Удмуртию. Летом 1941 года его 
призвали в армию. В военкомате просил 
разрешение съездить к родителям, но 
его не отпустили. Хорошо, что к нему 
на свидание приехала мама. Она 
выстирала ему рубашку, высушила на 
солнышке. Так и проводила его одна. 

Дядя Володя после призыва учился на командира-танкиста. 
Офицер. Был убит восьмого августа 1942 года, когда 
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выбирался из танка через люк. Ему было всего двадцать лет. 
Это было в Смоленской области, там же и похоронен. Так 
моя бабушка Поносова Прасковья Алексеевна сразу потеряла 
двух сыновей.  

Как мы выжили после гибели папы, трудно описать. 
Мама трудилась, можно сказать, сутками. Ее отправляли на 
самые трудные работы: возить горючее, сдавать хлеб в 
заготзерно, укладывать большие возы на телеги. Она всегда 
находилась далеко от дома. Питались очень плохо. Зимой ели 
овощи с огорода, сушеную зелень. Летом питались 
пистиками, пиканами и другой травой. На зиму сушили 
головки клевера, листья липы, лебеду, чтобы зимой 
добавлять это в пищу. У нас была очень добрая, 
трудолюбивая бабушка. Она работала поблизости от дома, 
так как надо было присматривать за младшим братом 
Петей. Его оставляли одного. Она и за хозяйством следила, и 
еду нам готовила. А я, начиная с 1943 года, каждое лето 
работала в колхозе. Помогала маме. Управляла лошадью, 
когда она окучивала картошку в поле, в сенокос подвозила 
копны сена к стогам, во время уборки укладывала снопы в 
скирды.  

После окончания начальной школы я стала жить в 
Зюкайке, у папиной сестры Поносовой Марии Петровны. Она 
работала на военном заводе. А после войны трудилась в 
техникуме, позднее заместителем главного бухгалтера в 
совхозе «Уралец», откуда и вышла на пенсию. Я жила у нее 
три года, пока училась в школе. По выходным пешком ходила 
домой за продуктами. Жилось тоже нелегко, хотя война уже 
закончилась. Тетя Маруся вырастила своих четверых детей, 
но и на нас, племянников, хватало у нее тепла и ласки. 
Позднее и мой брат Петя жил у нее, когда учился в 
техникуме. Умерла наша тетя в 1988 году от сердечного 
приступа. Мы будем ее всегда помнить, пока живы.  

После окончания семилетки я вернулась в колхоз. В 1955 
году вышла замуж за Чудинова Юрия Александровича. После 
службы в армии он выучился на механизатора. Летом 1956 
года ездил на велосипеде в мастерские села Вознесенское 
ремонтировать трактор. А там сквозняки. Заболел 
туберкулезом. Подолгу лежал в больнице, ездил в санаторий, 
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но все бесполезно. От операции отказался, и через пять лет 
болезнь перешла в открытую форму. А я успела с 1956 по 
1961 годы родить четверых детей: сына и трех дочерей. А в 
1967 году муж умер у меня на руках. И остались мы опять 
сиротами. Все мои дети прошли через Верещагинскую 
санаторную школу. Двух дочерей возила на лечение в 
санатории. Спасибо свекрови. Она присматривала за детьми. 
Прожила с нами двадцать семь лет. Царствие ей небесное и 
низкий поклон! А я работала с утра до позднего вечера: детей 
надо было кормить и одевать. А еще я в неоплатном долгу 
перед моим младшим братом Петром и его женой 
Маргаритой Афанасьевной. В трудное для нас время они 
всегда были рядом. Помогали по хозяйству. Мои дети жили у 
них, пока учились в школе. До сих пор оказывают моей семье 
помощь. У них же жила мама Евдокия Петровна после выхода 
на пенсию. Умерла она в 1988 году. Большое им спасибо за всѐ 
и низкий поклон!  
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А я, оставшись вдовой в тридцать шесть лет, всю свою 
жизнь посвятила детям и работе. У меня девять внуков и 
семь правнуков. Накопила массу болячек. С 2004 года являюсь 
инвалидом второй группы. Летом живу в своей деревне 
Еловики, сажаю овощи на огороде, ухаживаю за ними. Дом 
совсем разваливается, жить зимой в нем невозможно, так как 
тепло не держится. На зиму приходится уезжать к детям. А у 
них свои семьи, и мне кажется, что я их стесняю. Очень 
обидно. Одна воспитала четверых детей, отработала 
больше сорока лет в колхозе, позднее в совхозе, но так и не 
получила от государства жилья, где бы могла дожить до 
смерти.  

Мы с братом, пока живы, всегда будем помнить наших 
дорогих родителей. Мечтаем хоть еще раз съездить на 
могилу отца и поклониться ему.  

Жилось нам нелегко 

Варанкина Зинаида Константиновна 

Мои родители Варанкины 
Константин Тихонович и Мария 
Гавриловна поженились в 1928 
году. Жили они в Кировской 
области, Афанасьевском районе, 
деревня Тарѐнки. Мама была 
сиротой. Выросла она в семье 
двоюродного брата. Была 
трудолюбивой. Любила своих 
приѐмных родителей и, когда 
выросла, во всѐм им помогала. 
После свадьбы родители стали 
заготавливать лес, чтобы 
построить собственный дом и 

надворные постройки. Пока валили лес, папа повредил ногу и 
стал инвалидом. К сожалению, дом им не дали срубить, лес 
отобрали и построили из него правление колхоза и амбар. 
Начиналась коллективизация. А родителям пришлось жить на 
квартире. Было очень обидно. Один за другим у них стали 
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рождаться дети. Папа с мамой не боялись никакой работы, 
трудились в колхозе с утра до ночи, а жили очень бедно.  

Я родилась в 1939 году. Скоро началась война. Папу не 
призвали на фронт из-за инвалидности. Но ему досталось в 
войну по полной программе, т.к. всех мужчин нашей деревни 
призвали на фронт в начале войны. Папа работал 
бригадиром, председателем колхоза. Мы его сутками не 

видели дома. Ему приходилось 
самому выполнять самые тяжѐлые 
работы. Мама Мария Гавриловна 
тоже с утра до ночи трудилась на 
ферме, в поле. Я была маленькой, и 
нянчились со мной старшие братья 
– Аркадий и Андрей. Пережили 
войну, но всѐ равно было тяжело, 
голодали. Однажды папа съездил на 
рынок в Верещагино и познакомился 
там с мужчиной, который сказал, 
что они уже давно едят хлеб без 
всякой примеси.  

В 1948 году мы переехали в Верещагинский район и 
поселились в деревне Власово. Год снимали жильѐ, потом 
купили старенькую избушку. Позднее построили новый дом. 
Стали жить лучше. Отец работал в кузнице. В 1956 году он 
заболел и умер. Ему было всего 46 лет. Старшие братья 
Аркадий и Андрей служили в это время в армии, на Дальнем 
Востоке. Естественно, они не смогли приехать на похороны 
отца. Маме пришлось нелегко одной растить нас, трѐх 
детей – меня, Михаила, Николая. Она работала в колхозе за 
трудодни, на них можно было получить немного зерна. 
Выживали за счѐт огорода и домашнего скота. Как бы ей ни 
было тяжело, она заставляла нас учиться. 

Я после окончания Семибратовской семилетней школы 
стала учиться в Зюкайке. Жила на квартире. Каждый 
выходной одна ходила к маме в деревню, а это 12 километров. 
Натерпелась страха. Приходилось добираться тѐмным 
вечером или ранним утром. В то время было много волков в 
лесах. Надо было маме помочь, взять продукты на неделю. 
Так продолжалось три года. Помню, как я однажды поленилась 
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идти в выходной домой. Это был апрель, распутица. Мама не 
выдержала, пришла в воскресенье ко мне, на санках привезла 
продукты. Как тяжело ей было идти эти 12 километров по 
мокрому снегу. Я до сих пор не могу себя простить, что 
заставила еѐ преодолеть такие трудности. Ведь ей было в 
то время уже немало лет.  

После десятилетки я поступила в Пермский 
железнодорожный техникум. Училась на стипендию, жила в 
общежитии. Это были самые счастливые годы. Каждую осень 
нас посылали на уборку урожая в колхоз. А в 1958 году мы 
пять месяцев работали на целине. Также мне 
посчастливилось учиться вместе с будущим космонавтом 
Савиных Виктором Петровичем. После первого полѐта он 
собрал нас всех на встречу в железнодорожном техникуме, в 
Перми.  

После получения диплома я вышла замуж за Толпышева 
Михаила Михайловича из Кочней. Стали с ним жить в 
Верещагино. Я заочно окончила Свердловский 
железнодорожный институт. Всю жизнь работала в 
Верещагинской дистанции пути инженером труда и 
заработной платы, экономистом, мастером. Ездила со своей 
бригадой ремонтировать камский мост. Муж работал 
машинистом. Прожили с ним 40 лет, вырастили двух детей. 
Сейчас живу одна. Дети и внуки мне помогают во всѐм.  

Как сложилась судьба моих братьев? После армии 
Аркадий жил в Еловиках с женой Верой Трофимовной, работал 
кузнецом. Детей у них нет. Умер в 1999 году.  

Андрей с женой Марией Дмитриевной вырастили двух 
детей – Владимира, Ирину. Жили в Свердловске. Он работал 
инженером, строил Яйвинскую, Добрянскую, Белоярскую 
электростанции. Умер в 2015 году. 

Михаил жил с семьѐй в Чебоксарах. Работал на 
строительстве электростанции. Трагически погиб в 
возрасте 39 лет. Остались две дочери. Николай окончил 
Зюкайский техникум, работал начальником мелиорации в 
Верещагино, умер скоропостижно в 34 года.  

Всегда помню своих дорогих родителей, братьев и 
молюсь о них. Рассказываю моим внукам о тяжѐлой жизни в 
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военные годы. Дай бог, чтобы они ничего подобного не 
испытали. 
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Мама растила нас одна 

Поносова Анастасия Александровна 

Я родилась и выросла в семье Поносовых Александра 
Ивановича и Анны Владимировны. В нашей семье было 
шестеро детей: Владимир, Аркадий, Николай, Иван, 
Анастасия, Мария. Отец на фронте не был. Его призывали, 
но вернули. У него была бронь как у механизатора МТС. В 
войну мы его почти не видели, т.к. он с утра до ночи 
находился на работе. Мужчин в деревне не осталось, и ему 
приходилось трудиться за всех. Он трагически погиб в 45 
лет. И маме Анне Владимировне пришлось растить нас 
одной. Она работала молоковозчицей, кладовщиком, на 
ферме. Жили мы очень бедно, как и все наши соседи. Хлеба, 
который получали на трудодни, не хватало. Выживали за 
счѐт огорода и коровы. Государство душило крестьян 
налогами. Молоко ели только по праздникам, мясо тоже. 
Картошка, морковь, свѐкла, капуста, лук, съедобная трава, 
грибы, ягоды – это было нашей пищей во время войны и после 

неѐ. Одевались плохо. У нас была 
швейная машинка, и мама сама нам 
шила одежду. Мы все рано пошли 
работать. Старший брат Владимир 
стал трактористом. Николай окончил 
ФЗО, работал на железной дороге. Они 
уехали в Казахстан. Аркадий тоже 
после армии отправился к ним. Иван 
был отдан на воспитание к дяде, в 
Верещагино.  

Я рано уехала из деревни. 
Окончила восемь классов в Верещагино 
и работала на трикотажной фабрике с 
1954 - 1966 годы. Вышла замуж за 
Черемных Владимира Григорьевича, и 

мы переехали в Зюкайку. Трудилась в Зюкайском ремонтном 
заводе сверловщицей и на очистных сооружениях 22 года. Мой 
общий стаж работы – 33 года. Жили в своѐм доме, позднее 
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получили комнату в общежитии. Муж уже умер. Я живу одна. 
Помогают мне во всѐм дочь Люба и внук Саша.  

Моя младшая сестра Мария окончила семь классов 
Семибратовской школы, работала в колхозе «Заветы 
Ильича» бухгалтером. Она живѐт в Салтыково. С мужем 
Тарасовым Геннадием вырастили сына Ивана и дочь 
Светлану.  

У папы был брат Поносов Михаил Иванович (1905). На 
фронт его не взяли, т.к. было у них с женой восемь детей. 
Работал он на маслозаводе. После войны они уехали сначала в 
Верещагино, потом в Карагай.  

Я часто вспоминаю своих родителей, своѐ военное 
детство. Тяжело всем было, но жили честно, все работали. 
Пусть наши потомки никогда не узнают, что такое война, 
голод, нищета. Пусть все будут счастливы!. 
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Жители деревни 
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Токарева А.Н. Трушников Иван Ефимович. 
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Юрий Останин 
 

Живут средь нас фронтовики- 
Сквозь ад войны прошедшие солдаты. 

Пути-дороги были нелегки 
Тех, кто домой вернулся в 45-м… 
В боях жестоких, в вихре огневом 
Они дрались, победу приближая, 

Затем на мирном фронте – трудовом 
Бессменно были на переднем крае. 

Как хочется, чтоб среди славных дат 
Потомки эти помнили Победу, 
А мужество и подвиги солдат 

В стихах и песнях славили поэты. 
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ДЕРЕВНЯ ЕЛОВИКИ 

Деревня входила в состав Кочнѐвского сельского совета. 
Недалеко от неѐ находились Качкалы, Осинники, Филимоничи, 
Калиничи. После войны эти деревни стали исчезать, жители 
постепенно перебирались в другие населѐнные пункты. В 
Еловиках были мельница, магазин, лесопилка, кузница, пасека, 
большая животноводческая ферма, недалеко маслозавод. В 
настоящее время деревня существует, имеется детский садик, 
который посещают только девять детей. Проживают в ней 90 
человек. О жителях этой деревни помогли вспомнить Чудинова 
Анна Ивановна, два года назад ушедшая из жизни, и 
Менькина Валентина Николаевна, проживающая в 
Верещагино. Основные сведения взяты из похозяйственных 
книг, хранящихся в Верещагинском архиве. 

Погибли за Родину 

1. Алексеев Александр Алексеевич (1920) призван на 
фронт в июне 1941 года из деревни Филимоничи. Пропал без 
вести в мае 1944 года.  
2. Алексеев Григорий Алексеевич (1922) жил в 
Филимоничах, призван в 1942 году. Младший сержант, 
заместитель командира отделения 631-го стрелкового полка 
159-й стрелковой дивизии. Погиб в бою. Похоронен в деревне 
Подгорная Семилукского района Воронежской области.  
3. Андреев Михаил Андреевич (1903) родился в Качкалах. 
призван в 1941 году. Рядовой, стрелок 904-го стрелкового полка 
245-й стрелковой дивизии. Погиб в бою в Одесской области, 
Украина. Жена – Андреева Клавдия Прокопьевна.  
4. Иванов Павел Петрович (1923) призван в 1942 году. 
Сержант, командир отделения 2-го отдельного стрелкового 
батальона 14-й отдельной стрелковой бригады. Погиб в бою 17 
июля 1942 года. Похоронен в деревне Сутоки Залучского 
района Ленинградской области. 
5. Катаев Андриян Ефремович (1919) призван в 1939 году 
из деревни Калиничи. Рядовой. Пропал без вести в июле 1941 
года. 
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6. Катаев Аника Арсентьевич (1909) призван в 1941 году из 
деревни Калиничи. Рядовой, кавалерист. Погиб в 1942 году. 
Похоронен в деревне Мясной Бор Новгородской области. 
7. Катаев Иван Андропович (1926) призван в 1943 году из 
деревни Калиничи. Фельдшер. Умер от ран в январе 1943. 
Похоронен в деревне Нижние Шальгихи Ленинградской 
области. 
8. Катаев Михаил Ефремович призван в 1941 году. Домой 
не вернулся. 
9. Константинов Иван Константинович (1892) приехал из 
Псковской области в июле 1940 года. Работал плотником. 
Призван в 1942 году. Пропал без вести. 
10. Мезенцев Иван Кузьмич (1902) призван в 1941 году, 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 года. 
11. Незговоров Николай Васильевич родился в деревне 
Филимоничи. Призван из села Сивы в 1939 году. Пропал без 
вести в Финляндии. 
12. Озеров Павел Васильевич (1896) работал кладовщиком 
в деревне Филимоничи. Призван в 1942 году. Рядовой, стрелок 
55-й армии. Умер от ран 18 августа 1943. 
13. Петров Павел Петрович призван в 1941 году. Сведения о 
службе отсутствуют. Домой не вернулся. 
14. Политов Владимир Ефремович родился в 1918 году в 
деревне Калиничи. Лейтенант, командир взвода 1350-го 
стрелкового полка 234-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 17 
сентября 1943-го года. Похоронен в деревне Клыпово 
Духовщинского района Смоленской области.  
15. Поносов Иван Ефимович (1904) призван в 1941 году, 
рядовой, стрелок 359-й стрелковой дивизии, пропал без вести в 
декабре 1941 года в Калининской области. 
16. Поносов Иван Иванович (1914) призван в 1937 году, 
вернулся в 1941. В 1942 году снова призван на фронт. Младший 
командир. Пропал без вести в январе 1942 под Ленинградом. 
17. Поносов Иван Михайлович (1914) призван в 1942 году. 
До войны работал шофѐром. Пропал без вести в декабре 1943-
го года. Жена – Деменева Анна Николаевна.  
18. Поносов Михаил Михайлович (1923) сержант, командир 
отделения 24-го воздушного стрелкового полка, погиб в бою 18 
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марта 1944 года. Похоронен на хуторе Роздол Еланецкого 
района Николаевской области, Украина. 
19. Поносов Николай Васильевич (1926) призван в ноябре 
1943 года. Пропал без вести в августе 1945 года в Манчжурии. 
Награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени. 
20. Посадов Михаил Иванович (1911) призван в 1940 году из 
деревни Филимоничи. Вернулся в 1941. В 1942 году снова ушѐл 
на фронт. Пропал без вести.  
21. Сосунов Иван Иванович (1922), рядовой, снайпер 631-го 
стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии, погиб в бою 25 
июля 1942 года. Похоронен в деревне Подгорная Семилукского 
района Воронежской области. 
22. Ужегов Григорий Игнатьевич (1920) призван в 1940 году. 
Рядовой. Попал в плен в июле 1941 года. Находился в лагере 
Шталаг-2, Брандербург, Германия. Умер 12 марта 1942 года.  

Вернулись с фронта 

1. Вишняков Николай Николаевич (1923) призван в 1942 
году. Награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени. 
Вернулся в 1948 году. 
2. Гуляев Павел Николаевич (1911) родился в Сивинском 
районе, деревня Пустогово. Окончил семь классов. После 
школы работал на Екатерининском маслозаводе Сивинского 
района. Призван в ряды Красной Армии в начале 1941 года из 
Еловиков. Был контужен. Демобилизован в 1944 году. 
Награждѐн медалью «За оборону Москвы» и юбилейными 
медалями. Умер в мае 1983 года.  
3. Гуляева Ирина Алексеевна (1920) родилась в деревне 
Гришата. Ушла добровольцем на фронт в 1943 году. Зачислена 
в седьмой автомобильный полк. Вернулась в 1945. 
4. Деменев Михаил Матвеевич (1906) призван в 1941 году. 
Вернулся в 1945 году. Работал лесозаготовителем. 
5. Иванов Алексей Иванович (1914) призван в 1940 году из 
деревни Филимоничи. Вернулся в конце этого года. В декабре 
1941 года призван на фронт. Дальнейшая судьба не известна. 
6. Иванов Пѐтр Иванович (1894) жил в деревне Качкалы, 
призван в 1942 году.  
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7. Менькин Николай Герасимович (1914) призван в 1941 
году. Рядовой 242-го стрелкового полка. В одном из боѐв был 
ранен в ногу. В конце 1942 года комиссован после лечения в 
госпитале. Работал председателем колхоза. В 1944 году уехал 
в Андроновку Бородулинского сельского совета. 
8. Никулин Николай Михайлович (1924) призван в 1942 
году. Рядовой, Первый Украинский фронт. Принимал участие в 
освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии. 
Награждѐн орденом Красной Звезды в мае 1945 года. 
9. Пепеляев Иван Петрович (1903) призван в 1941 году. 
Вернулся. Работал кладовщиком, бригадиром. Жил в 
Филимоничах. 
10. Петров Иван Иванович (1925) призван в 1943 году из 
деревни Филимоничи. Вернулся в 1945.  
11. Поносов Алексей Лукич служил в трудовой армии. Шил 
сапоги для солдат. После войны уехал в Верещагино, работал в 
АТП. 
12. Поносов Алексей Тихонович (1915) призван на фронт в 
1941 году. Офицер, командир отделения разведки, 879-я 
стрелковая дивизия, Украинский фронт, участник Курской 
битвы. Вернулся в 1946 году. 
13. Поносов Иван Григорьевич родился в 1923 году. 
Окончил начальную школу. Работал почтальоном. В 1941 году 
призван на фронт. Рядовой, стрелок 5-го гвардейского 
стрелкового полка, Северо-Кавказский фронт. Был тяжело 
ранен в ногу в оборонной зоне города Моздока. В 1943 году 
демобилизован по инвалидности. Награждѐн орденом Красной 
Звезды и юбилейными медалями. Работал почтальоном в 
колхозе «Путь Ленина». Ветеран труда. Умер в 2002-м году. 
14. Поносов Степан Васильевич (1922) родился в деревне 
Филимоничи. Призван в 1942 году. Старший лейтенант, 
заместитель командира роты 167-го отдельного танкового 
полка. Награждѐн орденом Отечественной войны 1 степени. 
Вернулся в 1944 году. Жил в Ильинском районе, село 
Сретенское, умер в 1986 году.  
15. Поносов Тихон Тихонович (1908) работал заведующим 
пасекой. Призван в 1942 году. Рядовой, стрелок 142-й 
гвардейской стрелковой бригады. В июле 1942 года попал в 
плен. Освобождѐн в июне 1945 года.  
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16. Поносов Яков Александрович (1908) призван в 1941 
году. Вернулся в 1944 году. Инвалид третьей группы по 
ранению и контузии. Работал председателем ревизионной 
комиссии. Умер в 1945 году. 
17. Поносова Александра Николаевна была на фронте. 
18. Соловьѐв Николай Матвеевич (1900) призван в 1941 
году. Вернулся в 1944 году. Работал агрономом, заведующим 
клубом. 
19. Тиунов Михаил Алексеевич (1908) жил в деревне 
Филимоничи, призван в 1942 году. Вернулся в 1945 году. 
Работал заведующим фермой. 
20. Токарев Иван Еремеевич (1913) до войны работал 
председателем колхоза. Призван на фронт в 1942 году, 
младший сержант, участвовал в боях с 1944-1945 годы, 2000-я 
зенитная артиллерия. Командовал зенитным расчѐтом и со 
своим орудием прошѐл славный путь до фашистского логова. 
За мужество и отвагу при взятии Берлина Иван Еремеевич 
награждѐн орденом Славы 3 степени, пятью юбилейными 
медалями. Вернулся домой в 1948 году. Работал бригадиром. 
21. Трушников Ефим Алексеевич (1904) призван в 1941 из 
Кировской области. Вернулся. 
22. Фѐдоров Павел Фѐдорович (1894) призван на фронт в 
1942 году. Вернулся в 1945 году. Инвалид второй группы по 
ранению. После войны работал сторожем. Умер в 1950 году. 
23. Францев Пѐтр Гаврилович (1915) до войны работал 
бригадиром. На фронт призван в 1941 году. Вернулся в 1945. 
24. Шалыгин Григорий Васильевич (1892) – участник 
Гражданской войны, красный командир. Призван на фронт в 
1942 году. Вернулся в 1945. 
25. Шалыгина Анастасия Григорьевна (1925) ушла на 
фронт добровольцем в 1943 году. Вернулась в 1945. 
26. Шкляев Пѐтр Исакович (1926) родился в Кировской 
области, деревня Слудка в 1926 году. Окончил начальную 
школу. Трудился в колхозе. В ноябре 1943 года призван на 
фронт. Воевал на Карело-Финском фронте, 60-й стрелковый 
полк, рядовой. В 1944 году был ранен осколком снаряда в 
правую стопу. В 1945 году вернулся с войны. Сначала работал 
продавцом в магазине, потом трактористом. В 1986 году вышел 
на заслуженный отдых. Умер в 1985 году. 
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Труженики тыла и дети войны 

Алексеева Анна Алексеевна (1910) – рядовая 
колхозница. Дети войны – Посадова Нина Михайловна (1941), 
Алексеева Мария Степановна (1944). 

Беклемышева Мария Матвеевна (1890) – колхозница. 
Белоглазова Акулина Матвеевна (1895) – рядовая 

колхозница. Дочь – Белоглазова Капитолина Михайловна 
(1937). 

Васильев Алексей Васильевич (1990) работал пастухом 
на ферме, зимой возил корм на ферму. Жена – Поносова 
Пелагея Фѐдоровна (1908). Сын Алексеев Григорий 
Алексеевич погиб на фронте. Дети войны – Васильевы 
Анастасия Алексеевна (1924), Евдокия Алексеевна (1933), 
Николай Алексеевич (1941). 

Григорьев Алексей Григорьевич (1879) – отец двух 
погибших сыновей Алексеевых Александра Алексеевича и 
Григория Алексеевича. Дочь – Алексеева Анастасия 
Алексеевна (1924).  

Деменева Аграфена Матвеевна (1912) работала в 
полеводческой бригаде. 

Деменева Анна Николаевна (1914) – вдова погибшего на 
фронте Поносова Ивана Михайловича, рядовая колхозница. 
Брат – Деменев Григорий Николаевич (1927). 

Деменева Мария Васильевна (1908) – рядовая 
колхозница. Дети войны – Деменевы Мария Михайловна 
(1932), Нина Михайловна (1930), Алексей Михайлович (1933). 

Запольских Ирина Григорьевна (1885) – рядовая 
колхозница. Дети войны – Вишняковы Раиса Николаевна 
(1926), Агния Николаевна (1928). 

Иванова Анастасия (1896) – свинарка. Дети – Фѐдоровы 
Евгения Павловна (1923), Александр Павлович (1930), Нина 
Павловна (1935), Зинаида Павловна (1938). 

Истомина Анна Ивановна (1922) – рядовая колхозница, 
жила в Качкалах. 

Истомина Елизавета Петровна (1912) работала 
заведующей фермой, бригадиром. Племянница – Истомина 
Галина Георгиевна (1931). 
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Катаева Васса Еремеевна (1910) – вдова Катаева 
Михаила, колхозница. Дети войны – Тиуновы Зоя Михайловна 
(1935), Алексей Михайлович (1937), Геннадий Михайлович 
(1939). 

Мезенцева Анна Ивановна (1911) – вдова Мезенцева 
Ивана Кузьмича. Дети войны – Мезенцевы Иван Иванович 
(1935), Мария Ивановна (1938), Алексей Иванович (1940), 
Николай Иванович (1940). 

Менькина Мария Игнатьевна (1913) в войну одна 
растила дочерей Менькиных Валентину Николаевну, Нину 
Николаевну. Работала несколько зим на лесозаготовках, много 
лет на ферме. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Неволина Анастасия Михайловна (1905) – рядовая 
колхозница, жила в Качкалах. 

Обухова Анна Еремеевна (1902) – рядовая колхозница. 
Сын – Обухов Пѐтр Григорьевич. 

Озерова Клавдия Павловна (1926) – вдова Озерова 
Павла Васильевича, работала на маслозаводе, хутор Ключи. 
Дети войны – Озеровы Таисья Павловна (1928), Александр 
Павлович (1930), Валентина Павловна (1937).  

Пепеляева Татьяна Николаевна (1871) – сторож. 
Племянник – Истомин Алексей Егорович (1928). 

Петрова Наталья Алексеевна (1904) – колхозница, вдова 
Петрова Ивана… Дети войны – Петровы Александр 
Иванович (1927), Михаил Иванович (1931), Нина Ивановна 
(1928), Андрей Иванович (1938), Озерова Зинаида Павловна 
(1941). 

Пинаева Ксенья Матвеевна (1900) работала в колхозе, 
на ферме. 

Пономарѐва Анна Петровна (1902) – колхозница. Сын – 
Пономарѐв Николай Васильевич (1931). 

Поносов Александр Фѐдорович (1885) работал на 
пасеке, в лесхозе. Жена Поносова Анна Власовна трудилась в 
полеводческой бригаде. Дочь Поносова Парасковья 
Александровна работала на тракторе. Еѐ сын – Никулин 
Аркадий Михайлович (1941). Вторая дочь Поносова Анна 
Александровна (1924) – колхозница. 
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Поносов Иван Никифорович (1928), Поносова Анна 
Иосифовна (1925) трудились в колхозе. Жили в Качкалах. В 60-
е годы выехали в Верещагино. 

Поносова Анастасия Григорьевна (1878) – рядовая 
колхозница. Дочь – Поносова Анастасия Ивановна (1923). 
Жили в Филимоничах. 

Поносова Анастасия Степановна (1909) – жена 
фронтовика Поносова Тихона Тихоновича, работала 
почтальоном. Свѐкор – Поносов Тихон Матвеевич (1870). Дети 
войны – Поносовы Зоя Тихоновна (1929), Анна Тихоновна 
(1934), Валентин Тихонович (1937). 

Поносова Анастасия Фѐдоровна (1892) – мать 
погибшего на фронте сына Поносова Михаила Михайловича. 
Еѐ дочь Поносова Мария Михайловна (1926) работала 
пчеловодом. В 1948 году была осуждена, вернулась в 1950 
году. Переехали в Верещагино. 

Поносова Анна Гавриловна – рядовая колхозница. 
Поносова Антонина Кирилловна (1909) – рядовая 

колхозница. Дети войны – Поносовы Евдокия Яковлевна 
(1930), Валентина Яковлевна (1932), Леонид Яковлевич 
(1935), Виктор Яковлевич (1938), Нина Яковлевна (1940), 
Людмила Яковлевна (1945). 

Поносова Апполинария Ивановна (1913) работала 
дояркой, свинаркой. Дочь – Плешкова Татьяна Степановна 
(1935). 

Поносова Ирина Власовна (1907) работала в колхозе. 
Дети – Поносовы Александра Алексеевна (1927), Ефимья 
Алексеевна (1929), Анна Алексеевна (1931). 

Поносова Мария Николаевна (1906) – вдова Поносова 
Ивана Ивановича. Работала кладовщиком. Дети – Поносовы 
Нина Ивановна (1935), Виктор Иванович (1942). 

Поносова Парасковья Александровна (1913) – рядовая 
колхозница. 

Поносовы Василий Филиппович (1878), Марфа 
Ивановна (1885) – родители погибшего на фронте Поносова 
Николая Васильевича и фронтовика Поносова Степана 
Васильевича. Дочь – Поносова Мария Васильевна (1929). 
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Поносовы Иван Ефимович (1885) – рядовой колхозник. 
Жена Поносова Александра Николаевна (1890) работала на 
ферме. 

Попова Ксенья Семѐновна (1896) – рядовая колхозница. 
Соловьѐва Евдокия Ивановна (1906) – колхозница. Дети 

– Соловьѐвы Светлана Николаевна (1937), Валентина 
Николаевна (1939), Ольга Николаевна (1941), Александр 
Николаевич (1945). 

Сосунова Аграфена Васильевна (1899) – мать 
погибшего на фронте Сосунова Ивана Ивановича. Дочь – 
Сосунова Александра Ивановна (1925) работала 
кладовщиком. Умерла в 1953 году. 

Сосунова Анна Семѐновна – рядовая колхозница. 
Субботина Анисья Нифонтовна (1898) трудилась в 

бригаде, на ферме. Сын – Поносов Геннадий Яковлевич 
(1938). 

Терентьева Акулина Терентьевна (1886) – рядовая 
колхозница. 

Тимофеева Ольга Тимофеевна (1912) – рядовая 
колхозница. 

Тиунова Евдокия Петровна (1900) – колхозница. Дочь – 
Тиунова Мария Алексеевна (1932). Зять – Варанкин Сергей 
Иванович (1930). 

Тиунова Екатерина Семѐновна (1910) – колхозница. 
Дети войны – Тиуновы Зоя Михайловна (1935), Алексей 
Михайлович (1937), Геннадий Михайлович (1939). 

Токарева Татьяна Фѐдоровна (1906) – рядовая 
колхозница, жена фронтовика. Мать – Юдина Дарья 
Романовна (1884). Сын – Неволин Геннадий Фѐдорович 
(1930). 

Трушникова Василиса Леонтьевна (1904), дочь – 
Татьяна Ефимовна (1928). Обе трудились в колхозе. 

Ужегов Игнатий Николаевич (1888), Ужегова Мария 
Никитична (1889) – родители погибшего на фронте сына 
Ужегова Григория Игнатьевича. Трудились в колхозе.  

Фадеева Екатерина Абрамовна (1908) – рядовая 
колхозница. 
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Чудинова Парасковья Ивановна (1908) трудилась 
курятницей. Мать – Беклемышева Мария Матвеевна (1890) – 
колхозница. Сын – Чудинов Юрий Николаевич (1931).  

Шалыгина Феклинья Силантьевна (1896) работала 
конюхом. Дочь – Шалыгина Анастасия Григорьевна (1925). 

Яковлева Евдокия Яковлевна (1897) – мать погибшего 
на фронте Иванова Павла Петровича. Рядовая колхозница. 
Дети войны – Ивановы Мария Петровна (1926), Александра 
Петровна (1931), Михаил Петрович (1931), Николай 
Петрович (1935), Валентин Петрович (1940). 

Яковлева Парасковья Яковлевна (1899) – вдова 
погибшего на фронте Константинова Ивана 
Константиновича. Трудилась огородницей, свинаркой. Одна 
растила в войну детей – Константиновых Александра 
Ивановича (1927), Марию Ивановну (1922), Нину Ивановну 
(1925), Владимира Ивановича (1931), Михаила Ивановича 
(1940). 

Воспоминания 

Трудились с утра до ночи, а жили бедно 

Менькина Валентина Николаевна 

Я родилась в 1939 году в семье 
Менькиных Николая Герасимовича 
и Марии Игнатьевны. Мы жили в 
Верещагино. Отец работал на 
железной дороге. А дедушка с 
бабушкой, Ужеговы Игнатий 
Николаевич и Мария Никитична, 
жили в Качкалах. В начале Великой 
Отечественной войны они 
проводили на фронт сына Ужегова 
Григория Игнатьевича (1920), 
брата нашей мамы. В апреле 1942 
года они получили извещение, что 

их сын пропал без вести. Я помню, как тяжело наша семья 
переживала его гибель. Только сейчас мы узнали, что дядя 
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Гриша умер в плену, в лагере Шталаг, Германия, в 1942 году. 
Боже, сколько же ему пришлось пережить, перенести. От 
чего он умер там? Может, от голода или от пыток. Нам уже 
не узнать. Только на душе становится очень горько и больно, 
когда представляешь, каково ему там было. Он был совсем 
молодым, не испытавшим ничего в жизни, и сразу попал в ад. 
Славу Богу, что дедушка, бабушка и мама не узнали этой 
страшной вести.  

Нашего отца Менькина Николая Герасимовича тоже 
призвали на фронт в начале войны. В одном из боѐв его 
ранило в ногу. После госпиталя он вернулся домой, в 
Верещагино. В 1943-м году родилась моя сестра Нина. Мы 
переехали в Еловики, так как сильно заболела бабушка Мария 
Никитична. Отец стал работать председателем колхоза. 
Мне исполнилось четыре года, а Нине – четыре месяца, как 
он ушѐл из семьи. Стал жить с Марией, она работала 
заведующей фермой. После войны они уехали в Андроновку. 
Нас с Ниной растила одна мама. Отец не общался с нами и не 
помогал. Только дедушка с бабушкой принимали участие в 
нашем воспитании. Дед работал в колхозе, а бабушка 
нянчилась с нами. Каждую зиму маму и деда отправляли на 
лесозаготовки. Они отработали там восемь лет подряд. 
Мама возила строевой лес. Позднее она трудилась на ферме, 
а дедушка работал кузнецом, дежурил на пасеке. Они были 
награждены правительством медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Мы жили 
очень бедно, хотя держали корову, овец, кур, поросят. Всѐ 
уходило на налоги. Питались травой, картошкой, овощами. 
Молоко, мясо, яйца доставались нам только по праздникам. 
После войны мама родила ещѐ двух детей – Александру и 
Тамару. Мама всех нас вырастила, помогла получить 
образование. 

Я инвалид детства. Окончила Семибратовскую школу. В 
1958 году поступила на работу в Верещагинский бытовой 
комбинат, в цех массового пошива. Трудилась швеѐй-
мотористкой до выхода на пенсию. Награждена медалью 
«Ветеран труда», юбилейной медалью к 100-летию В.И. 
Ленина, имею много грамот и поощрений. 
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Моя сестра Нина после окончания десяти классов в 1961 
году уехала в Пермь и поступила в техническое училище, где 
выучилась на токаря. Десять лет она работала на заводе 
имени Калинина. Позднее трудилась бухгалтером. Еѐ стаж 
работы – 38 лет. С мужем они вырастили двух сыновей – 
Николая и Сергея. У неѐ два внука – Роман и Максим. 

Тяжѐлые годы войны мы никогда не забываем. Всем 
тогда было трудно, но выстояли, всѐ перенесли. Жаль, что 
наши родные не дожили до нашего времени и не увидели 
такого изобилия товаров и продуктов в магазинах. В их время 
всѐ было дефицитом.  

 
 

        
 

Такая вот история 

Уточкина Татьяна Ивановна 

Пономарѐв Иван Феоктистович работал в Зюкайской 
средней школе преподавателем трудового обучения. Слыл 
знатоком своего дела. Летом 1917 года ему исполнилось 80 
лет. 

Его родители Пономарѐвы Феоктист Евдокимович и 
Матрѐна Клементьевна родом с кочнѐвской стороны. Семья 
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была зажиточной: своя мельница, несколько лошадей, коров. В 
период коллективизации им пришлось всѐ отдать в колхоз, а 
затем переехать в Вознесенское. Отец устроился работать 
кузнецом в МТС (машинно-тракторная станция), мать стала 
трудиться в колхозе. В семье кроме Ивана было две дочери: 
Людмила и Ирина. В 1940-м году семья переезжает в село Буб. 
В 1941-м отец уходит на фронт. Изредка семья получала от 
него весточки. Летом 1942-го года пришло уведомление 
Матрѐне Клементьевне, штамп 125-й отдельной зенитно-
артиллерийской батареи от 18.06.1942 года: 

«Ваш муж и отец Ваших детей Пономарѐв Феоктист 
Евдокимович, находясь в личном составе воинской части, 
выполняя свой долг перед нашей Великой Родиной, личным 
участием уничтожил «4» вражеских самолѐта, за что 
представлен к правительственной награде. 

Поздравляя Вас с боевыми успехами Вашего Феоктиста 
Евдокимовича, желаю успеха в укреплении тыла, как 
составной части единого боевого лагеря – нашего Великого 
Советского Союза, призванного, выполняя указание нашего 
любимого вождя и друга трудящихся всего мира, товарища 
Сталина, уничтожить проклятых фашистов в 1942 году 
окончательно. 

Командир 125-ой О.З.А.Б. старший лейтенант /Комаров/. 
Комиссар 125-ой О.З.А.Б. старший политрук /Игнатьев/.» 
Рядом с фамилиями стояли личные подписи Комарова и 
Игнатьева.» 

Радости родных не было конца. Но война в 1942-м году, 
увы, не закончилась. А летом 1944-го года семья вдруг 
получает извещение: «Пономарѐв Феоктист Евдокимович 
пропал без вести 05.1944». И всѐ, больше никаких сообщений. 
Горе навсегда поселилось в доме. Семья была лишена помощи 
государства после такой формулировки.  

Через созданные в Интернете сайты, как «Книга 
памяти», «Память народа» и другие удалось лишь недавно 
узнать, что Феоктист Евдокимович умер от ран 26.08.1944 
в госпитале 18 ОМСБ 195-й стрелковой дивизии, в 
Молдавской ССР Бендерского уезда Комратского района, в 
городе Комрат. Похоронен на кладбище. Место его последней 
службы: 604 стрелковый полк, 195 стрелковая дивизия. 
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Боевой путь 195-й стрелковой дивизии: 1942 – битва за 
Воронеж. Среднедонская операция. 1943 – 
Ворошиловоградская операция. Изюм – Барвенковская 
наступательная операция. Донбасская операция. 
Днепропетровская операция. 1944 – Никольско-Криворожская 
наступательная операция, Березнеговато-Снигирѐвская 
наступательная операция. Одесская наступательная 
операция. Ясско-Кишинѐвская операция. Болгарская операция. 

Для Феоктиста Евдокимовича участие в Одесской 
наступательной операции было, очевидно, последним, так как 
наступление было в апреле, а в мае пришло сообщение, что 
пропал без вести. 

И не мудрено: 8 апреля 195-я стрелковая дивизия начала 
наступление к Днестру по направлению к рубежу прибрежных 
сѐл Слободзея Русская, Чобручи (левобережное). 10 апреля 
дивизия освободила прибрежное село Варваровка. 11 апреля 
Слободзея Русская и Чобручи были освобождены. В тот же 
день дивизия форсировала Днестр, захватив плацдарм, 
получивший название Кицканский. В течение апреля 1944-го 
года дивизия вела упорные бои за удержание и расширение 
Кицканского плацдарма. С 28-го апреля в командование 195-й 
стрелковой дивизии вступил полковник Иван Сергеевич 
Шапкин. 1-го мая 1944-го года дивизия была выведена во 
второй эшелон армии, вернулась на левый берег Днестра и 
расположилась под Тирасполем для пополнения и подготовки к 
новым боям, занявших три с половиной месяца.  

Умер от ран на войне и погиб на войне – это, пожалуй, 
равнозначные события. И семья имеет право получить от 
государства хотя бы посмертную реабилитацию памяти 
отца, честно выполнившего свой долг перед Родиной.  

Погиб и брат отца Пономарѐв Савелий Евдокимович 
1905 года рождения. Призван на фронт 01.01.1941 года. Был 
рядовым, автоматчиком 863-го стрелкового полка 196-ой 
стрелковой дивизии. 8 - го февраля 1944-го года награждѐн 
медалью «За боевые заслуги», был кандидатом в члены ВКПб. 
Погиб 14 февраля 1944 года, похоронен у деревни Молоди 
Полновского района Ленинградской области.  

Боевой путь 195-й стрелковой дивизии 1-го 
формирования: 1941 год – оборонительные бои на Украине, 
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сражение за Киев. 1942 – Сталинградская битва. 1943 – 
участие в обороне Ленинграда, участие в боях на Синявских 
высотах. Декабрь 1943 – март 1944 – участие в боях на 
Ораниенбаумском плацдарме, освобождение Гатчины и 
присвоение дивизии наименования «Гатчинская». Март 1944 – 
17 июня 1944 – участие в боях на Псковском направлении. Май 
1944 – 17 июня 1944: боевая учѐба в резерве фронта. 

С 26 июля 1944 года – переход дивизии в Прибалтику и 
включение еѐ в состав 12-го Гвардейского стрелкового 
корпуса 1-й Ударной Армии. С сентября 1944 по 13 октября 
1944 – участие в боевых действиях на Рижском направлении и 
освобождение города Риги. Октябрь 1944 – май 1945 – 
участие в боях в районе Рижского залива и за город Тукумс, 
разоружение Курляндской группировки фашистской Германии. 

Сын старшей сестры Феоктиста Евдокимовича 
Евдокии Евдокимовны Петровой успел тоже попасть на 
фронт – это Кочергин Григорий Семѐнович 1922-го года 
рождения. Был рядовым. Погиб в бою 18 сентября 1942-го 
года под городом Воронежем. Боевые действия у села 
Подгорное начались утром 7 июля 1942 года. Они 
продолжались в течение недели с переменным успехом. Село 
то полностью, то частично переходило из рук в руки. Полки 
161-й стрелковой дивизии несли большие потери. 14 июля 
1942 года противник был окончательно выбит из села. 
Однако фронт отодвинулся от села лишь на 1,5 – 3км. В 
течение семи месяцев село фактически оставалось на 
переднем фронте, испытывая на себе удары артиллерии и 
налѐты авиации. В июле 1942 года на территории сельского 
кладбища Подгорного была создана братская могила, 
получившая регистрационный номер 291. (После Великой 
Отечественной войны на могиле установлен памятник, 
автор проекта не известен). Всего захоронено -3492 
человека, известных – 2382 чел., неизвестных – 1110 человек. 
Фамилия Кочергина Г.С. высечена на памятнике. 

Огромную цену заплатил советский народ за свою 
победу в Великой Отечественной войне на примере семьи 
Пономарѐвых. 

В 1950-м Иван Феоктистович окончил четыре класса 
начальной школы. Послевоенное время было особенно 
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тяжѐлым для крестьян. Жилось всем очень нелегко, во всѐм 
испытывали нужду. Бедствовала и семья Пономарѐвых. Мама 
решила отправить Ивана в Зюкайку, к дяде, который жил 
чуть лучше, а главное, что сыну можно было учиться дальше. 
Дядя устроил племянника в школу. По окончании семи классов 
поступил в Зюкайский техникум на отделение 
электрофикации. В 1957-м году пришѐл работать молодым 
специалистом в совхоз – техникум «Уралец». Отслужил в 
армии три года. После возвращения продолжил работать в 
совхозе, а затем его пригласили в школу на должность 
лаборанта производственного обучения. Иван Феоктистович 
зарекомендовал себя хорошим специалистом, и 
администрация школы предложила ему вести уроки труда в 
старших классах: электротехнические работы в 10-х – 11-х 
классах. В дальнейшем он стал вести уроки трудового 
обучения с пятого по десятый классы. Будучи мастером на 
все руки Иван Феоктистович был незаменим при устранении 
любых возникших неполадок в школе.  

В 1967-м году его назначают заведующим межрайонной 
фильмотекой на общественных началах, которая 
обслуживала школы шести районов Пермской области 
учебными фильмами. В 1972-м году он становится 
официально директором фильмотеки, выполняя 
одновременно роль ремонтника школьной киноаппаратуры. 
На этой должности он проработал до выхода на пенсию. 

Всегда поддерживала во всех начинаниях мужа его 
прекрасная жена Нина Николаевна, учитель начальных 
классов. Вместе вели хозяйство, вместе воспитывали 
сыновей Андрея и Сергея. Эту семью отличают трудолюбие 
и взаимопонимание. Сейчас сыновья имеют свои семьи, но 
отчий дом для них свят. Не забывают родителей, приезжают 
оказать помощь.  

Сергей Островой 

В юности любви не испытали, 

Ворошить не хочется былое. 

Парни наши смертью храбрых пали, 

Полегли они на поле боя. 
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Россию и Европу прошѐл пешком 

Паздников Валентин Васильевич 

Мой отец Паздников Василий 
Афанасьевич родился в 1914 году. 
В конце тридцатых годов он 
женился на моей будущей маме 
Старковой Прасковье Кирилловне 
из деревни Порозята Усть-
Бубинского сельского совета. 
Построили свой дом. Оба работали 
в колхозе. В 1939 году у них 
родилась дочь Галина.  

Началась Великая 
Отечественная война. Папу 
призвали на фронт летом 1941 
года. Служил он в пехоте. Как он 
говорил иногда: «Я всю Россию и 
Европу прошѐл пешком». Дошѐл до 
Берлина. Был ранен, лежал в 
госпитале и снова был отправлен 

на передовую. Мама одна осталась с маленькой дочкой. 
Работала на ферме, была бригадиром полеводческой 
бригады. Тяжело ей было, но выдержала и сестрѐнку подняла.  

Папа чудом остался живым. Домой вернулся только 
осенью 1945 года. Их после победы довезли до Латвии, где 
заставили убирать урожай. Сразу после возвращения отец 
стал работать председателем колхоза. Тоже было нелегко. 
В колхозе после войны остались в основном женщины, 
старики, подростки. Из мужчин домой вернулись единицы и то 
почти все инвалиды. Механизации никакой. Все работы 
выполнялись на лошадях. Когда их колхоз объединили с 
Бубинским, отец стал бригадиром. Зима 1948 года была очень 
холодной. В свинарнике начался опорос. Одна свиноматка 
принесла около двадцати поросят. Выкормить она их не 
могла. Отец распорядился отдать половину поросят по 
домам, чтобы там кормить их из соски молоком и спасти от 
гибели, а как подрастут, вернуть на ферму. Кто-то об этом 
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донѐс властям. Приехали работники КГБ и отца забрали. Его 
осудили на восемь лет. Поросят вернули на ферму, где они 
сразу погибли. Папа вернулся спустя четыре года, его 
освободили после смерти Сталина. В колхозе оставаться у 
него желания уже не было, и в 1955 году мы переехали в 
Зюкайку. Родители устроились на работу в Зюкайский 
сельскохозяйственный техникум. Папа работал столяром, 
плотником. Мама кормила лошадь, убирала аудитории. Дали 
нам комнатку в общежитии, где мы ютились вчетвером. 
Немного обжились, и в 1960 году решили перевезти из 
деревни свой дом. Нелегко было строиться. Отец на фронте 
сильно застудил ноги и часто лежал в больнице. Дом строили 
почти десять лет, одновременно и жили в нѐм. И опять 
несчастье. В 1972 году дом сгорел неизвестно от чего. За 
одну ночь после пожара папа полностью поседел. Всѐ 
пришлось начинать сначала. Какое-то время жили в 
Заболотном, но папе с больными ногами было уже трудно 
каждый день ходить на работу. С трудом собрав нужную 
сумму, купили небольшой домик по улице Кирова. Здесь и 
дожили мои родители до конца своих дней. Последнее время 
отец почти не ходил. Умер он в 1986 году. Он почему-то не 
любил рассказывать о войне. Видимо, очень нелегко было об 
этом вспоминать. Никогда, нигде, никто не вспоминал 
вернувшихся с войны солдат при жизни отца, никаких льгот 
не было.  

Родители вырастили нас, помогли получить 
образование. Мы с сестрой окончили Зюкайский техникум. 
Галина работала инженером по технике безопасности в 
колхозе «Россия». Последние годы – в лесхозе. У Галины было 
двое сыновей: Олег и Юрий. К сожалению, их уже нет в живых. 
Сестра тоже рано ушла из жизни, в 60 лет. Меня после 
окончания техникума направили мастером по строительству 
подстанций в деревнях. В 1970 году мы с семьѐй уехали в 
Обвинск Карагайского района, где я работал мастером на 
подстанции, парторгом колхоза «Заветы Ильича». Жили мы 
там 16 лет. Пришлось вернуться в Зюкайку, потому что 
парализовало отца. Работал в совхозе энергетиком. У нас с 
женой Екатериной – сын Александр и дочь Татьяна, шесть 
внуков – Максим, Татьяна, Артѐм, Лев, Захар, Николь, два 
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правнука – Илья и Лев. Все живут в Перми. Дети и внуки 
навещают нас, помогают во всѐм, за что им большое 
спасибо. 

Отец вернулся больным 

Поносов Валентин Тихонович 

Мой отец Поносов Тихон 
Тихонович родился в 1908 году на 
хуторе Осинники Кочнѐвского 
сельского совета, в крестьянской 
семье Поносова Тихона Дементьевича. 
До революции они владели ста 
гектарами земли, жили зажиточно. 
Семья была большой. Бабушка родила 
18 детей. После революции всѐ 
отобрали, на 15 подводах вывозили 
нажитое непосильным трудом с 
нашего двора. Хорошо, что оставили 
дом, который стоит и сейчас. 

Эксплуатации наѐмных рабочих не было. 
Наши родители жили в Еловиках. Детей в семье было 

трое: Зоя (1932), Анна (1934), Валентин (1937). Дед тоже 
жил с нами. Папа работал пчеловодом на пасеке, на ней было 
150 ульев. Началась война. В первые дни отца призвали на 
фронт. Он был защитником крупнейшего порта 
«Новороссийский». В одном из боѐв был ранен и пленѐн 
немцами. Почти три года он находился в концлагере, в 
Германии. Пленные работали на каменоломне. Это адский 
труд. Выживали сильные. Жили в ужасных условиях – холод, 
голод, плохая еда. Одежда давалась «рабам» жѐсткая, обувь – 
деревянные колодки. Пленные гибли, не вынося нестерпимых 
условий жизни: побои, издевательства, голод, холод. Отец 
выжил только потому, что умел переносить все лишения. Он 
заболел туберкулѐзом. Лечился травами. Летом ловил пчѐл и 
лечил себя ужалениями. От голода пленные спасались 
овощами. Ночами, рискуя жизнью, воровали их из овощных ям. 
В конце войны отец был освобождѐн американскими войсками 
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и передан Советской Армии. После лечения и реабилитации 
он был направлен на Дальний Восток, где принимал участие в 
русско-японской войне. Домой вернулся осенью 1945 года 
инвалидом второй группы. Туберкулѐз лѐгких его мучил 
пожизненно. Когда он рассказывал в кругу семьи или друзьям о 
том, что ему пришлось пережить, то не мог удержать слѐз. 
Будучи больным он выполнял посильные работы в колхозе. 
Умер в 1970 году, 62 лет. 

А нам тоже жилось нелегко в войну и после победы. 
Пережили и голод, и холод, и тяжѐлый труд. Мама Анастасия 

Степановна трудилась от 
рассвета до заката: жала серпом в 
поле, работала на свиноферме и 
т.д. Однажды она чуть не погибла. 
Поехала в деревню Филимоничи за 
снопами на подводе с двумя 
лошадьми. На них набросились 
волки. Лошади мчались. Как она 
сумела удержаться, не упасть – 
это было чудом. Спасла себя и 
лошадей. После войны мама родила 
ещѐ дочь и двух сыновей – Нину, 
Бориса, Ивана. 

Старшая сестра Зоя окончила семь классов. В войну 
работала каждое лето в колхозе. После войны уехала в 
Карпинск, работала на железной дороге. Окончила с отличием 
горный техникум и по направлению уехала в Никополь. 
Позднее окончила Харьковский университет и стала 
юристом. Двадцать лет была судьѐй в Днепропетровске. У 
них с мужем дочь и двое внуков. 

Анна с восьми лет пасла коров вместе со взрослыми 
пастухами. После войны жила в Менделеево. Трагически 
погибла в тридцать лет. 

Я в восемь лет тоже пас коров каждое лето. В 
пятнадцать лет стал работать на тракторе, в 
шестнадцать был уже сменным трактористом. 
Одновременно окончил семь классов, поступил в Зюкайский 
сельскохозяйственный техникум, отделение электрификации 
сельского хозяйства. Три года и три месяца служил в армии, в 
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группе советских войск в Германии. После возвращения 
работал в селе Вознесенском энергетиком. Позднее переехал 
в Пермь. Женился. Устроился на работу в Пермский 
совнархоз, в отдел снабжения инженером. Мой стаж работы – 
45 лет. Я ветеран труда. С женой вырастили дочь Ольгу и 
сына Сергея.  

Сын окончил два института, аспирантуру. Он кандидат 
наук, мастер спорта по тяжѐлой атлетике. У меня трое 
внуков – Кирилл, Настя, Илья, трое правнуков. Дочь окончила 
авиационный техникум и педагогический институт. 
Работает в школе.  

Прошѐл всю войну и мой дядя Поносов Алексей 
Тихонович (1915). Он был разведчиком. Победу встретил в 
Чехословакии. Домой вернулся в 1946 году. Я помню, что он 
привѐз деньги, по-моему, 25 тысяч. Жил у нас. Помог папе 
восстановить вторую половину дома. Позднее женился на 
дочери председателя колхоза, и они построили свой дом. Дядя 
был отличным плотником и столяром. В 1952 году дядю 
посадили в тюрьму за драку. Спустя два года он вернулся 
домой. Они с женой вырастили трѐх дочерей. 

Светлая память всем моим родным, ушедшим из жизни! 

ДЕРЕВНЯ БАРАНОВО 

Небольшая деревня. По переписи 1926 года в Бараново 
было 17 дворов, в которых проживало 28 жителей. В конце 30-х 
годов численность жителей почти не изменилась. 

Погибли за Родину 

1. Агафонов Константин Иванович (1910) родился в 
Бараново. Призван в 1941 году. Старший политрук. Погиб в бою 
18 ноября 1941 года в Финском заливе. 
2. Голощапов Андрей Александрович (1924) призван в 
1942 году. Домой не вернулся 
3. Голощапов Иван Александрович (1922) призван в 1940 
году. Участвовал в войне с Японией. Вернулся в 1941. Призван 
на фронт в 1942 году. Старшина, командир миномѐта 285-го 
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миномѐтного полка 5-го миномѐтно-строительного корпуса. 
Погиб в бою 18 марта 1942 года. Похоронен в деревне Каменск-
Шевченковская Александровского района Кировоградской 
области, Украина. 
4. Голощапов Иван Иванович (1908) призван на фронт в 
1941 году. 
5. Голощапов Иван Михайлович (1908) до войны работал 
кузнецом, призван в 1941 году. Рядовой, стрелок 359-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 27 декабря 1941 года в 
деревне Чухино Зубцовского района Калининской области. 
6. Журавлѐв Алексей Степанович родился в деревне 
Бараново. Призван в 1941 году. Рядовой. Умер от ран 26 
февраля 1943 года. Похоронен в деревне Кондая 
Ленинградской области. 
7. Журавлѐв Иван Михайлович (1918) призван в 1937 году. 
Участник русско-японской войны. Рядовой 7-го полка. Погиб в 
бою 3-го июля 1942 года. Похоронен в деревне Трубино 
Ржевского района Калининской области.  
8. Журавлѐв Михаил Матвеевич (1898) до войны был 
бригадиром в колхозе. Призван в 1942 году. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1943.  
9. Мальцев Пѐтр… призван в 1941 году. Пропал без вести. 

Вернулись с фронта 

1. Вихарев Иван Савельевич (1926) призван в 1942 году. 
Вернулся в 1945. После войны трудился трактористом, 
комбайнером. 
2. Галкин Афанасий Алексеевич (1927) призван в 1944 
году. Вернулся в 1948. Инвалид второй группы. 
3. Голощапов Иван Александрович (1914) призван в 1940 
году. Рядовой 373-й стрелковой дивизии. Вернулся в 1945 году. 
4. Журавлѐв Сергей Матвеевич (1907), бригадир 
тракторной бригады, призван в 1942 году. После возвращения 
работал трактористом, кузнецом. 
5. Журавлѐва Анна Никитична (1923) до войны трудилась 
почтальоном. Ушла на фронт в 1942 году. Вернулась в 1945. В 
50-е годы уехала в Верещагино. 
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6. Найданов Николай Григорьевич (1891) до войны 
трудился кузнецом, бригадиром. Призван в 1942 году. Вернулся 
инвалидом третьей группы. Работал сторожем. 
7. Неволин Алексей Александрович (1927) призван в 1944 
году. Вернулся в 1948 году. 
8. Неволин Афанасий Данилович (1893) призван в 1942 
году, плотник-мостовик 28-го мостового железнодорожного 
батальона. В мае 1945 года награждѐн медалью «За боевые 
заслуги». Вернулся в 1945 году. 
9. Неволин Иван Никифорович (1895) призван в 1942 году. 
После войны работал пчеловодом/ 
10. Паздников Григорий Фѐдорович (1918) призван в 1938 
году. 
11. Поносов Иван Никифорович (1925) призван в 1943 году. 
12. Тетенов Александр Петрович родился в 1923 году в 
деревне Бараново. Призван на фронт в 1942 году. Служил в 
составе 14-го гвардейского стрелкового полка 7-й стрелковой 
дивизии, младший сержант, командир стрелкового взвода. 
Награждѐн орденом Отечественной войны 1 степени. После 
войны трудился трактористом, пчеловодом. Умер в 1996 году. 
После ликвидации деревни продолжал жить в Бараново, где и 
умер. 

Труженики тыла и дети войны 

Голощаповы Александр Григорьевич (1887) и Пелагея 
Михайловна (1898) – рядовые колхозники, родители погибших 
на фронте сыновей Голощаповых Ивана Александровича 
(1922) и Андрея Александровича (1924). Дети войны – 
Голощаповы Елена Александровна (1931), Василий 
Александрович (1936), Иван Александрович (1942). 

Журавлѐв Никита Иванович (1891) – инвалид второй 
группы, работал сторожем. Журавлѐва Екатерина 
Михайловна (1891) работала на овчарне. Дочь Журавлѐва 
Анна Никитична (1923) работала почтальоном. Дети войны – 
Журавлѐвы Александра Никитична (1935), Пѐтр Никитич 
(1931). 

Журавлѐва Мария Никитична (1899) – вдова Журавлѐва 
Михаила Матвеевича, мать погибшего на войне сына 
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Журавлѐва Ивана Михайловича. Дочери – Журавлѐвы Зоя 
Михайловна (1929), Нина Михайловна (1939). 

Журавлѐва Надежда Александровна (1912) – рядовая 
колхозница. Дети войны – Журавлѐвы Анатолий Сергеевич 
(1939), Валентин Сергеевич (1940), Николай Сергеевич 
(1941). Неволина Мария Ивановна (1900) 

Журавлѐва Наталья Николаевна (1907) – рядовая 
колхозница. Жена репрессированного Журавлѐва Петра 
Степановича. Дети войны – Журавлѐвы Анна Петровна 
(1927), Татьяна Петровна (1929), Сергей Петрович (1930), 
Ксения Петровна (1936). 

Истомина Акулина Петровна (1887) – мать погибшего на 
фронте сына Голощапова Ивана Михайловича. 

Мальцева Ульяна Абрамовна (1908) – вдова Мальцева 
Петра… Одна растила детей – Мальцевых Полину Петровну 
(1931), Любовь Петровну (1933), Ивана Петровича (1938), 
Василия Петровича (1940). 

Найданова Александра Васильевна (1891) – рядовая 
колхозница. В войну одна растила детей Найдановых 
Александра Николаевича (1929), Ивана Николаевича (1929), 
Екатерину Николаевну (1931), Василия Николаевича (1932), 
Клавдию Николаевну (1936), Степана Николаевича (1941). 

Неволина Анастасия Николаевна (1893) – рядовая 
колхозница. 

Паздникова Ефросинья Ивановна (1914) – рядовая 
колхозница. 

Плешкова Марфа Кузьмовна (1906) – ветфельдшер 
Плешкова Марфа Кузьмовна (1906) трудилась 

заведующей фермой. Дети войны – Голощаповы Николай 
Иванович (1927), Степан Иванович (1931). 

Порошина Агафья Ивановна (1915) – конюх. Дети – 
Порошины Анна Григорьевна (1936), Зинаида Прокопьевна 
(1941). 

Тетенова Ефросинья Ивановна (1917) – рядовая 
колхозница. 
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Нина Анфалова 

 

В деревеньке моей не держали запоров. 

Вечерами собачий не слышался лай. 

Был весѐлый да добрый у жителей норов – 

Заиграет гармонь – подходи, запевай!... 

 

Выйдут бабы, в нарядные платья одеты, 

Мужики запалят папирос огоньки, 

И завяжутся плавные нити беседы, 

И затянутся песни, широки и звонки… 

 

Уж за полночь по избам своим разойдутся, 

Разговора тепло уносить не спеша, 

Чтобы с солнышком снова на поле вернуться, 

Чтоб в работе звенела и пела душа! 

 

На любую  работу сноровки и быстры, 

А беда у кого – на подмогу легки. 

Были крепки на слово и душами чисты 

Неприметные с виду мои земляки 
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ДЕРЕВНЯ КОРМУХИНО 

По переписи 1926 года в деревне было 18 дворов с 73 
жителями. Перед войной – 20 хозяйств. 

Погибли за родину 

1. Миков Василий Александрович – старший сержант, 
погиб в бою 8 - го декабря 1942 года. Похоронен на хуторе 
Остоновский Сталинградской области. 
2. Неволин Иван Ефимович (1911) – старший сержант, 
помощник командира взвода п/п 36893-И, пропал без вести в 
сентябре 1944. 
3. Неволин Пѐтр Степанович (1908) призван в 1941 году. 
Рядовой, санитар 26-го стрелкового полка 7-й стрелковой 
дивизии, погиб 30-го декабря 1942 года. Похоронен в деревне 
Речица Залучского района Ленинградской области. 
4. Неволин Степан Иванович (1917) призван в 1938 году. 
Домой не вернулся. Сведений о службе не найдено. 
5. Плешков Алексей Иванович (1923) призван в 1942 году. 
Пропал без вести в 1942. 

Вернулись с фронта 

1. Беляев Михаил Васильевич (1903) призван в 1941. 
Вернулся. Выбыл в Сибирь. 
2. Глухих Александр Васильевич (1922) до войны работал 
заготовителем в Сивинском районе. Призван на фронт в 1942 
году. Сначала попал в строительный батальон, который 
находился в Курье. Только после нескольких походов в 
военкомат его взяли в 169-й стрелковый полк. Направлен 
сначала в Москву, а оттуда в Ногинск. Отсюда с частью выбыл 
на белорусский фронт. Служил зенитчиком, участвовал в боях 
на Орловско-Курской дуге, освобождал Варшаву, где был 
контужен. Дошѐл до Берлина. Но в городе не был, его часть 
прошла севернее этого города. Домой вернулся инвалидом 
третьей группы в 1946 году. 
3. Голощапов Андрей Александрович (1927) призван в 
1944 году. Вернулся в 1949. 
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4. Голощапов Пѐтр Александрович (1926) – тракторист. 
Призван в 1943 году. Вернулся. 
5. Деменев Михаил Кузьмич (1920) призван в 1941 году из 
Кормухино. Вернулся в 1944 году. Инвалид второй группы. 
6. Неволин Алексей Александрович (1927) призван в 1944 
году. Вернулся в 1948 году. 
7. Неволин Иван Иванович (1907) до войны работал 
трактористом, комбайнером. Призван в 1941 году. Награждѐн 
орденом Отечественной войны 1 степени. Инвалид третьей 
группы. 
8. Неволин Михаил Степанович (1923) призван в 1941 году. 
Вернулся. 
9. Неволин Николай Александрович (1926) призван в 1942 
году. После войны работал секретарѐм Семибратовского 
сельского совета. 
10. Неволин Яков Прохорович (1912) был контужен, ранен, 
инвалид третьей группы. После войны жил в Перми. Умер в 
1966 году. 
11. Плешков Георгий Иванович (1927) призван в 1944 году. 
Вернулся в 1949 году. 
12. Плешков Михаил Сергеевич (1922) до войны жил в Сиве. 
Призван на фронт в 1941 году. Младший сержант, 46-й 
отдельный аэросанный батальон, 195-й истребительный полк, 
механик. Вернулся в 1945 году. После войны жил в Верещагино. 
13. Плешков Николай Сергеевич (1907) призван на фронт в 
1942 году. Старшина 116-го стрелкового корпуса. Вернулся в 
1945. Работал председателем сельского совета, председателем 
колхоза. 
14. Раксин Георгий Сергеевич (1923) – инвалид 1-й группы. 
Умер в 1951 году. 
15. Чудинов Василий Егорович (1926) работал в Перми, на 
заводе имени Калинина. Призван на фронт в 1943 году. После 
войны вернулся домой. Умер в 1958 году. 

Труженики тыла и дети войны 

Журавлѐва Ирина Артѐмовна (1880) работала в колхозе. 
Микова Вера Семѐновна (1894) – рядовая колхозница. 
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Неволина Анастасия Ивановна (1900) – инвалид третьей 
группы. Дети – Неволины Сергей Прохорович (1928), 
Евдокия Прохоровна (1920), Неволина Нина Григорьевна 
(1941) – внучка. 

Неволина Вера Семѐновна (1894) работала 
кладовщиком. Дети – Неволины Анна Александровна (1918), 
Алексей Александрович (1927), Пелагея Александровна 
(1928). 

Неволина Евдокия Ивановна (1913) – рядовая 
колхозница. Дочь – Неволина Серафима Петровна (1933). 

Неволина Ирина Григорьевна (1872) – пенсионерка. 
Неволина Пелагея Александровна (1929) работала 

почтальоном. 
Неволина Пелагея Степановна (1904), вдова Неволина 

Петра Ивановича, работала свинаркой. Дети войны – 
Неволины Иван Петрович (1930), Раиса Петровна (1932). 

Неволина Татьяна Ивановна (1908) – рядовая 
колхозница. Дети войны – Неволины Анна Ивановна (1927), 
Владимир Иванович (1928), Николай Иванович (1930). 

Неволина Татьяна Степановна (1901) трудилась 
конюхом. Еѐ мать Неволина Мария Ивановна (1871) в войну 
работала сторожем.  

Плешкова Наталья Фѐдоровна (1907) трудилась в 
колхозе. Дочь – Плешкова Анна Николаевна (1937). 

Плешкова Олимпиада Васильевна (1876) – мать 
фронтовиков Плешковых Михаила Сергеевича, Николая 
Сергеевича. 

Раксина Евдокия Сергеевна (1927) – колхозница. 
Старкова Анна Филипповна (1873) в войну работала 

сторожем. 
Чудинова Евдокия Александровна (1910) – колхозница. 
Чудинова Евдокия Александровна (1910) – колхозница. 

Дети – Голощапов Анатолий Иванович (1937), Чудинов 
Александр Сергеевич (1945). 

Чудинова Татьяна Иосифовна (1882) – колхозница. 
Чудинова Татьяна Иосифовна (1882) – колхозница. 
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Воспоминания 

Считается без вести пропавшим 

Политова Любовь Ивановна 

Мой отец Неволин Иван 
Ефимович родом из Кормухино. Моя 
мама Носкова Мария Власовна 
родилась в Комарах. Жили мы всей 
семьей до войны в Зюкайке. Кем и 
где родители работали, мы с 
сестренкой не знали, да и ничего не 
помним. Мне, старшей, в то время 
было три с половиной года, а 
сестренке всего четыре месяца. По 
старой фотографии могу сказать, 
что папа работал трактористом. 
На одной из них изображена группа 
мужчин на тракторах и на обороте 

написаны фамилии. Где и кем работала мама в то время, не 
знаю, почему-то об этом мы с ней не говорили. Личность 
папы представляем только по фотографиям. Папа был 
призван в ряды Советской Армии Верещагинским РВК 
седьмого июля 1941 года, а с сентября 1944 года считается 
без вести пропавшим. Всего семь месяцев не дожил до 
Победы. Мама не верила такому извещению и ждала его всю 
жизнь. 

В начале войны из города Луганска Украинской ССР был 
эвакуирован завод имени 20-летия Октября, на котором было 
налажено производство снарядов. Сюда пошла работать моя 
мама Мария Власовна, обучилась профессии печника. Это 
была тяжелая мужская работа, но очень нужная заводу. Мама 
рассказывала нам, что однажды произошла авария в 
котельной. Надо было срочно производить ремонт, времени 
на него было отпущено мало, всего сутки, а печи раскалены. 
На весь завод она была одна, начинающий печник, а старый 
ушел на фронт. И вот закутанная с головы до пят, в 
толстых тройных рукавицах пробиралась она в жаркий проем 
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печи. Все время ее поливали холодной водой, дышать было 
трудно, дым ел глаза, работать было тяжело. Когда 
закончила, ее, обессиленную, вытащили на свежий воздух. В 
той горячей печи мама пробыла шестнадцать часов. Это 
был настоящий подвиг. Благодаря ей завод ожил на восемь 
часов раньше. Все ликовали. С той поры эту, еще совсем 
юную женщину, все стали величать по имени-отчеству. 

Когда Луганск освободили от немцев, завод стали 
возвращать обратно. Моя мама вместе с другими уральскими 
рабочими тоже поехала на Украину. Работая на этом заводе, 
уже в Луганске, мама пользовалась большим авторитетом. 
Она стала руководить бригадой, учила молодых, как 
сооружать новые печи. После войны ей предлагали другую, 
более легкую работу, но она наотрез отказалась: нет, 
никогда не изменит она своей трудной горячей профессии, к 
которой сердцем прикипела. За самоотверженный труд в 
годы войны она награждена орденами «Знак почета» и 
«Октябрьской революции», медалями. Ее портрет и личные 
рабочие вещи были помещены в краеведческом музее. Там 
сделана такая надпись: «Они ковали Победу». О том, как она 
работала, было напечатано в газетах: в одной на русском 
языке, в другой на украинском. 

Младшая сестра Галина окончила среднюю школу и 
тоже пошла работать на завод. Позднее он стал выпускать 
сельхозмашины. Я воспитывалась у родителей мамы, так как 
ей было трудно с нами, двумя маленькими детьми. Поэтому 
мы с мамой были разлучены на целых девять лет. После 
окончания семи классов Комаровской школы я уехала в 
Луганск, там окончила среднюю школу. В 1956 году поехала на 
Урал навестить стариков, которые по сути дела меня 
вырастили. Им со мной тоже было много хлопот. Бабушка 
работала на конном дворе, который от их дома был недалеко, 
в ста метрах. Она меня, маленькую, завернет в фуфайку, на 
спину сзади себя посадит и тащит на двор, в «конюховку». Я 
проводила там целый день, а потом дедушка с работы 
приедет, меня домой тащит. Когда подросла, меня уже 
оставляли дома одну. Ну а потом я стала школьницей, уже 
была помощницей им. В общем, война принесла много горя 



B  318   b 

всем, много трудностей пришлось пережить, как взрослым, 
там и детям.  

 

   

Жили в войну очень плохо 

Плешкова Раиса Петровна 

Жили мы в деревне Кормухино Семибратовского 
сельского совета, Верещагинского района. Мама Пелагея 
Степановна трудилась в колхозе, на ферме, папа Неволин 
Пѐтр Степанович, наверно, тоже работал в колхозе. Я его 
плохо помню. Когда началась война, отца сразу же призвали 
на фронт. Мне запомнилось, как его увезли на лошади в 
Верещагино. Приходили от него письма, но мы их не 
сохранили. Отец служил рядовым, санитаром 26-го 
стрелкового полка, 7-й стрелковой дивизии. Погиб 30 декабря 
1942 года. Похоронен в деревне Речица Залучского района, 
Ленинградской области.  

У меня был ещѐ брат Иван с 1932 года. Он уже давно 
умер. Жили в войну очень плохо. Ели гнилую картошку, 
пиканы, пистики, овощи, выращенные на огороде. Одежды не 
было. Ходили полураздетые, в лаптях. Зимы были очень 
холодные, естественно, мы постоянно простывали. Я 
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окончила только начальную школу, сразу же пошла на ферму 
кормить телят. Когда подросла, меня перевели работать 
дояркой. После войны мы переехали из Кормухино в Еловики. С 
мужем Георгием Ивановичем Плешковым вырастили 
шестерых детей. Живу одна. Сын живѐт тоже в Еловиках. 
Помогает мне, когда попрошу. Дочери проживают в Перми, в 
Верещагино, меня навещают. Мою жизнь не назовѐшь лѐгкой: 
труд с утра до ночи, никакого отдыха, не заметила, как 
старость подкралась. 

Родом из Кормухино 

Неволина Мария Сергеевна 

Я родилась в 1948 году в деревне Кормухино Кочнѐвского 
сельского совета, в семье Неволиных Сергея Прохоровича 
и Анны Петровны. Они вырастили шестерых детей: 
Алексея (1947), Марию (1948), Николая (1953), Геннадия 
(1954), Линду (1961), Валентина (1964).  

Отец начал очень рано работать в колхозе. Шла война. 
С 1944 года он числился уже в штате колхоза и ему начисляли 
трудодни. До этого он тоже работал, но трудодни начисляли 
его отцу. Родители поженились рано, в 18 лет. В 1948 году 
папу призвали в армию, хотя у него не видел один глаз. 
Служил он в Севастополе три года. У мамы уже было двое 
детей, я и Алексей. Она одна нас поднимала. Это были 
первые послевоенные годы, тяжѐлые, голодные. Как-то мама 
сумела нас сохранить. После демобилизации папа работал 
бригадиром тракторной бригады, управляющим 
Еловиковского отделения совхоза. С 1968 года трудился в 
лесхозе. Он всегда работал, хотя имел вторую группу 
инвалидности. Награждѐн медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», Юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» и множеством грамот. Они с мамой 
последними покинули родную деревню и переехали в Поповку. 
Он и здесь продолжал трудиться до 1993 года. Умер в 2002 
году. 
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Мама Анна Петровна всю жизнь трудилась на тяжѐлых 
работах, долгое время была дояркой. А это тяжелейший 
труд, всѐ вручную. А ещѐ детей шестеро. Когда она только 
успевала всѐ делать? Мы, конечно, старались ей помогать. У 
мамы немало наград – две «Медали материнства», знаки 
«Победитель соцсоревнования», много грамот. Она умерла в 
2005 году. 

Мы все выросли, получили образование. Нет уже в живых 
братьев Николая и Геннадия. Николай умер скоропостижно от 
сердечного приступа. Ему было всего 36 лет. Осталось двое 
маленьких детей. Геннадия в 1986 году отправили в 
Чернобыль. После возвращения он стал сильно болеть, умер 
в 57 лет.  

Я долгое время работала в общепите, последние годы 
заведующей ОРСА на комбинате хлебопродуктов, открыла 
кондитерский цех в микроайоне Северный. Муж Козоногов 
Сергей Павлович трудился машинистом электровоза. У нас 
с ним две дочери, Татьяна и Ольга, трое внуков – Екатерина, 
Дарья, Александра. 

Родители отца – Неволины Прохор Николаевич (1886) 
и Анастасия Ивановна (1900) тоже работали в колхозе. Дед 
Прохор умер в 1941 году, ему было всего 54 года. У бабушки 
Анастасии Ивановны было очень тяжѐлое детство. Она 
рассказывала нам, что семь сроков отслужила в прислугах и 
няньках у зажиточных людей. А потом колхозная работа без 
выходных и праздников. Когда бабушка вышла замуж, у 
Прохора Николаевича было уже двое детей: Яков и Евдокия. 
Их мать Василиса Андреевна умерла. Яков Прохорович 
Неволин был на фронте, вернулся, с семьѐй жил в Перми. 

Непростая судьба моего деда по линии мамы Журавлѐва 
Петра Степановича. Он работал кузнецом, мог сковать что 
угодно. Во время репрессий в 1937 году на него был ложный 
донос. Деда арестовали и приговорили к трѐм годам ссылки 
на Колыму. Вместо трѐх лет он отбыл там тринадцать. 
Бабушка Наталья Николаевна одна растила четверых детей: 
Анну Петровну (1927), Татьяну Петровну (1929), Сергея 
Петровича (1930). Никаких известий о муже она не получала, 
думала, что он погиб на войне. Тогда шла молва, что 
выживших узников сталинских лагерей отправляли в 
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штрафные роты и первыми бросали в бой, где они почти все 
погибали. В 1945 году бабушка даже вышла замуж за 
вернувшегося с фронта Беляева Михаила Васильевича 
(1903). Без мужчины в большой семье выживать и в 
послевоенные годы было очень тяжело. У них родилась дочь 
Валентина в 1946 году. Но прожили они недолго. Михаил 
Васильевич куда-то уехал и потерялся. В конце 40-х годов 
неожиданно объявился в деревне еѐ первый муж Пѐтр 
Степанович. Он вернулся с Колымы. Оказалось, что у него 
была бронь, поэтому на фронт его не отправили. Он 
трудился на военном заводе кузнецом, спасли деда его 
«золотые руки». Дед привѐз с собой полный чемодан денег. С 
женой и детьми он сначала не общался, обижался, что жена 
его не ждала. Потом вернулся в семью. Работал кузнецом в 
колхозе. Последние годы они жили в Верещагино. 

Снова нищета, холод, голод… 

Казаринова Екатерина Павловна 

Моя мама Неволина Анна Афанасьевна родилась в 
деревне Кормухино. Отец Казаринов 
Павел Степанович (1914) родом из 
Кировской области, куда он и 
перевѐз маму, когда они поженились. 
В нашей семье было четверо детей 
– Галина, Екатерина, Владимир, 
Александр. В 1941 году папу 
призвали на фронт. Маме с нами 
было очень трудно. Его родители, с 
которыми мы вместе проживали, 
выгнали нас из дому. Надежды на то, 
что папа скоро вернѐтся, не было. 
От него пришло письмо, что он 
едет в железнодорожном составе в 

сторону Сталинграда. Вскоре получили извещение, что отец 
пропал без вести. Скитались мы по квартирам. На нашу 
семью выдавали четыреста граммов хлеба. Ели в основном 
гнилую картошку и ту недосыта. Все переболели 
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скарлатиной. Галина и Александр умерли в больнице от этой 
болезни. Мы с Владимиром выжили. Спасаясь от голода, мы 
переехали в Пермскую область. Здесь, в деревне Кормухино, 
жили родственники мамы, еѐ родной отец. Но нас никто не 
ждал. Снова нищета, холод, голод. Перебрались в Зюкайку. 
Опять ходили по квартирам. Мама работала на лесосплаве, в 
маслозаводе. Жили очень бедно, но голодали здесь меньше: 
спасал жмых, который иногда давали на маслозаводе. Только к 
старости маме дали небольшую квартиру. Но долго жить в 
ней ей не пришлось, она умерла в возрасте 55 лет. На еѐ 
здоровье сказались тяготы войны: голод, холод, непосильный 
труд. 

Я рано начала работать, учиться было некогда. 
Трудилась на авторемонтном заводе сначала штукатуром, 
позднее перевели на покраску машин. Я была маленькой, 
хрупкой, так что досталось нелегко. Вырастила трѐх детей, 
есть две внучки и внук. Война и тяжѐлый труд сказались на 
моѐм здоровье: плохо вижу, с трудом хожу и т.д. Родителей 
вспоминаю часто. Им пришлось жить в ещѐ более худших 
условиях. А отец погиб совсем молодым, ему не было и 
тридцати лет. 

ПОСЁЛОК ЛЕНИНО 

Село в Верещагинском районе, до войны относилось к 
Семибратовскому сельскому совету. Известно с 1885 года как 
имение помещицы Елизаветы Никитичны Сатиной. Сначала 
называлось селом Елизаветинским по имени владелицы. Затем 
перешло в руки Елены Сатиной и получило новое название – 
Еленино. В 1920 году на базе помещичьего хозяйства 
образовался совхоз «Еленино». В половине 30-х годов он был 
объединѐн с совхозом «Уралец» и стал его производственным 
отделением, просуществовавшим до 1965 года. После 1930 
года название села стали связывать с именем В.И. Ленина – 
посѐлок Ленино. Во время войны и до 1953 года посѐлок 
назывался Сталино, а отделение совхоза – Сталинским. В 1965 
этом же году на базе колхоза им. Ильича был создан совхоз 
Ленинский с центром в селе Ленино, в который вошли все 
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деревни Кочнѐвского и Семибратовского сельских советов. Его 
первым директором был Батраков Фѐдор Александрович. 
После ликвидациии Семибратовского сельского совета была 
образована Ленинская сельская администрация. В Ленино 
имеются АТС, ФАП, средняя общеобразовательная школа, 
библиотека, дом культуры, почтовое отделение, четыре 
магазина, детский сад, ветучасток. С января 2006 года посѐлок 
Ленино входит в состав Вознесенского сельского поселения. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Из села Ленино были призваны на фронт около ста 
человек. Половина из них погибли в бою или пропали без вести. 
О судьбе некоторых воинов сведений нет.  

Погибли за Родину 

1. Балуев Михаил Ефимович (1916) призван в 1941 году. 
До войны работал трактористом, комбайнером. 
2. Беляй Матвей Иванович (1908) родился в Белоруссии, 
проживал в Сталино. Призван в 1941 году. Политрук роты 90-го 
стрелкового полка. Погиб в бою 12 июля 1942 года. Похоронен в 
деревне Дьяково Московской области. 
3. Бизяев Александр Фадеевич (1911) призван в 1941 году. 
Пропал без вести в ноябре 1941. 
4. Бизяев Иван Фадеевич (1919) призван в 1939 году. 
Пропал без вести в 1941 году. Мать – Бизяева Марфа 
Васильевна. 
5. Бизяев Павел Фадеевич (1913) призван в 1939 году. 
Участвовал в войне с Японией. Вернулся в 1940 году. В начале 
1941 призван на фронт. Пропал без вести в августе 1941 года. 
До войны трудился трактористом, шофѐром.  
6. Буданцев Ларион Потапович (1906) призван в 1942. До 
войны трудился в совхозе «Уралец». Рядовой 559-го 
стрелкового полка. Умер от ран в сентябре 1941-го года. 
Похоронен на Пискарѐвском кладбище в Санкт-Петербурге. 
7. Доронин Михаил Никитич (1913) погиб в плену в декабре 
1941 года. 
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8. Дудин Максим Иванович (1907) призван в 1942. Домой 
не вернулся. Сведений о службе нет. 
9. Захаров Прокопий Семѐнович (1897) призван в 1942 
году. Домой не вернулся. 
10. Кузьмин Иван Фѐдорович (1908) призван в июне 1941 
года Кизеловским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в 
ноябре 1942 года. 
11. Кузьмин Тарас Игнатьевич (1905), рядовой, призван в 
1942 году. Пропал без вести в сентябре 1942 года.  
12. Леконцев Александр Фѐдорович (1910) призван в 1941. 
Рядовой, сапѐр 70-го отдельного батальона 50-й армии. Пропал 
без вести 5-го октября 1941 года. 
13. Мелехин Артѐм Васильевич (1915) призван в 1941 году. 
Рядовой. Умер от ран в марте 1945 года. Похоронен в г. 
Крайове, Румыния. 
14. Никитин Семѐн Михайлович (1904) призван в 1941 году. 
Рядовой. Пропал без вести в июле 1942. 
15. Обухов Елизар Фомич (1902) призван в 1941 году. 
Рядовой, командир отделения 1108-го стрелкового полка. Погиб 
в бою в декабре 1942. Похоронен в посѐлке Городище 
Калининской области. 
16. Обухов Михаил Елизарович (1924) Рядовой, вожатый 
собак второго отдельного полка 3-й армии. Погиб в бою в 
августе 1943 года. Похоронен в селе Привольное 
Ворошиловградской области, Украина. 
17. Обухов Никита Фѐдорович (1911) родился в Очѐрском 
районе. Призван Верещагинскив РВК в 1941 году. Рядовой, 
мостовик 8-й отдельной железнодорожной бригады. Погиб в 
мае 1943 года. Похоронен в селе Поляна Курской области. 
18. Петров Иван Васильевич (1910) призван в 1941 году. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести в январе 1942. До войны 
трудился трактористом. 
19. Пинаев Александр Яковлевич (1912) призван в 1941 
году. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942. 
20. Пинаев Андрей Михайлович (1913) родился в селе 
Вознесенское, жил в Ленино. Призван в 1941 году. Пропал без 
вести в декабре 1941. Мать – Пинаева Ксенья Петровна. 
21. Пинаев Михаил Ермолаевич (1918) призван в мае 1939 
года. Пропал без вести в июле 1941. 
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22. Поносов Иван Васильевич (1911) призван в 1942 году. 
Сведений о службе нет. Домой не вернулся. 
23. Поносов Федор Прокопьевич (1902), рядовой, погиб в 
бою 11 июля 1942 года. Похоронен в селе Подгорное 
Воронежской области. До войны трудился трактористом в 
совхозе «Уралец». Осталось четверо несовершеннолетних 
детей. 
24. Поносов Федот Прокопьевич (1902) работал в совхозе 
«Уралец». Призван в 1942 году. Рядовой. Пропал без вести в 
декабре 1941 года. 
25. Пупырев Борис Павлович (1925) призван в 1943 году. 
Рядовой. Умер от болезни 8-го июня 1945. Похоронен в 
Чехословакии. 
26. Пупырев Николай Григорьевич (1898) призван в июле 
1941 года. Рядовой. Пропал без вести. До войны работал 
трактористом. 
27. Пупырев Павел Григорьевич (1889) призван в 1941 году. 
Рядовой, вожатый. Погиб в бою 18 августа 1943. Похоронен в 
Харьковской области, Украина. До войны работал кузнецом. 
28. Пьянков Алексей Николаевич (1922) призван в 1941 
году. Пропал без вести в апреле 1945. До войны работал 
трактористом в совхозе «Уралец». 
29. Пьянков Михаил Кузьмич (1892) призван в 1942 году. До 
войны работал конюхом. Домой не вернулся. Сведений о 
службе не найдено. 
30. Пьянков Николай Николаевич (1925) призван в 1943 
году. Рядовой, автоматчик 32-го стрелкового полка 12-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 29-го сентября 1943 года. 
Похоронен в Черниговской области, Украина. До войны 
трудился на ферме. 
31. Сергин Ульян Поликарпович (1913) родился в Кукетском 
сельском совете, проживал в Сталино. Призван в 1941 году. 
Рядовой, шофѐр. Пропал без вести в декабре 1941 года. 
32. Толпышев Фѐдор Емельянович (1908) призван в 1941 
году. Рядовой 324-го стрелкового полка 119-й артиллерийской 
дивизии. Погиб в бою 11 марта 1945 года. Похоронен в деревне 
Корнилово Калининской области. До войны трудился 
трактористом. Остались сиротами семь детей. 
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33. Уточкин Дмитрий Ермолаевич (1893) призван в 1941 
году. Рядовой 1243-го стрелкового полка 375-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 12 августа 1942. Похоронен в деревне 
Коршуново Калининской области. 
34. Ухов Михаил Андреевич (1899) призван в 1942 году. 
Рядовой, стрелок. Пропал без вести в сентябре 1942. До 
призыва работал в тракторной бригаде. 
35. Черемных Василий Васильевич (1921) призван в январе 
1942 года. Пропал без вести в июне 1942.  
36. Черемных Данил Васильевич (1910) призван в 1942 
году. Рядовой. Погиб в бою 29 июня 1944 года. Похоронен в 
деревне Межево Витебской области, Белоруссия. До войны 
трудился механизатором в совхозе.  
37. Черемных Николай Васильевич (1906) работал 
плотником в совхозе «Уралец». Призван в 1942 году. Рядовой, 
повар 759-го стрелкового полка. Умер от ран в апреле 1942 
года. Похоронен в городе Костроме. 
38. Чефранов Владимир Петрович (1909) призван в 1941 
году. Младший командир. Пропал без вести в ноябре 1941 года. 
До войны работал трактористом. 
39. Шистеров Николай Гаврилович (1925) призван в 1943. 
Домой не вернулся. Сведений о службе нет. 
40. Шистеров Сергей Гаврилович (1912), рядовой, 
пулемѐтчик, пропал без вести в декабре 1941 года. До войны 
трудился в колхозе механизатором. 

Вернулись с фронта 

1. Азанов Егор Селивѐрстович родился в 1894 году. 
Призван на фронт в 1942. Рядовой 82-го запасного полка, 8-го 
мотострелкового полка. Вернулся с фронта в 1945 году. 
Инвалид 2-й группы. Умер в 1981 году. 
2. Азанов Иван Егорович (1920) до войны работал 
коновозчиком, призван в 1941 году. Награждѐн орденом 
Отечественной войны 2 степени. 
3. Азанов Александр Кузьмич (1904) призван в августе 
1942 года. Вернулся в 1945. Трудился счетоводом в совхозе 
«Уралец». С женой вырастили пятерых детей. 
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4. Бизяев Андрей Фадеевич (1926) призван в 1944 году. 
Вернулся в 1948 году. После войны работал трактористом. 
5. Бортников Василий Михайлович (1910) – лейтенант, 
участник войны с Японией, 184-я стрелковая дивизия, 668-я 
артиллерийская бригада, 501-й гаубичный артиллерийский 
полк, начальник связи. В 50-е годы выбыл в Верещагино. 
6. Буданцева Наталья Ларионовна (1923) призвана в 1942 
году, вернулась в 1945. 
7. Булдаков Михаил Фѐдорович (1924) – ефрейтор 320-го 
минѐрного батальона. Участвовал в боях с 1942 по 1943 годы. 
После войны трудился в совхозе Ленинский. Умер в городе 
Тольятти. 
8. Булдаков Михаил Фѐдорович (1927) призван в 1944 
году. Служил в 97-м отдельном зенитном дивизионе 
Тихоокеанского флота. Свой боевой путь закончил в Праге. За 
разные подвиги его грудь украсили медали «За боевые 
заслуги», «За освобождение Киева» и др. Вернулся домой в 
1947 году. Работал трактористом. За успехи в труде награждѐн 
орденом Октябрьской Революции и медалью к 100-летию 
В.И.Ленина. 
9. Волков Геннадий Григорьевич (1924) призван в 1942 
году в ряды Военно-Морского флота. Служил во Владивостоке 
до мая 1947 года. Матрос, участвовал в боях с милитаристской 
Японией с 9-го августа 1945 по 3 сентября 1945 годов, 1-я 
бригада подводных лодок. Награждѐн орденом «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и 
пятью боевыми медалями. С 1970 года проживал в Ленино, 
работал шофѐром. Умер в 1999 году. 
10. Доронин Илья Никитич родился в 1906 году. Призван в 
1941 году. Рядовой 337-го мостового батальона. Инвалид 
второй группы. Работал в совхозе «Уралец». Умер в 1984 году. 
11. Доронин Михаил Никитич родился в 1902 году в семье 
крестьянина деревни Петухи Бубинской волости Оханского 
уезда Пермской губернии. Окончил один класс Борисовской 
начальной школы. С тринадцати лет работал вместе с отцом в 
своѐм единоличном хозяйстве. С 1930 года трудился в совхозе 
«Уралец» Верещагинского района шорником. В 1941 году 
призван на фронт. Его часть формировалась в Удмуртской 
АССР, на станции Агрыз. Оттуда был направлен на Волховский 
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фронт. Рядовой 101-й гвардейской пехотной дивизии. В одном 
из боѐв был тяжело ранен. В мае 1945 года вернулся домой 
после лечения в военном госпитале. Инвалид второй группы. 
Награждѐн юбилейными медалями. Умер в июле 1987. 
12. Захваткин Евгений Петрович родился в 1922 году в 
Верещагино, в семье служащего. В 1937 году окончил среднюю 
школу и поступил в ФЗО. После его окончания был направлен 
работать слесарем в Чусовское паровозное депо. В 1939-м году 
по семейным обстоятельствам переехал в город Краснокамск, 
где работал на бумажной фабрике резчиком. В июле 1941-го 
был призван на фронт. Сержант. Участвовал в боях под 
Москвой, был тяжело ранен. После лечения направлен на 
Северокавказский фронт. В 1943 был вторично ранен. После 
госпиталя демобилизован. Награждѐн орденом Красной Звезды 
и боевыми медалями. После войны работал инспектором 
Верещагинского районо, кредитным инспектором, экономистом. 
С 1965 года трудился экономистом совхоза Ленинский. Умер в 
сентябре 1992 года. 
13. Иванов Семѐн Степанович родился в феврале 1908 года 
в деревне Гавриловка Сивинского района. Окончил начальную 
школу. В 1927 году призван в РККА. Служил в Ленинграде 
рядовым, оружейным мастером. После службы работал 
слесарем МТС в Савичах Сивинского района. В 1939 году вновь 
призван в ряды вооружѐнных сил. Участвовал в подавлении 
конфликта Японии с Монголией на реке Халхин-Гол. С ноября 
1939 по март 1940 годов принимал участие в Финской кампании. 
В 1941 году служил в Белорусском полку, был на сборах. 
Началась война. В первый же месяц полк оказался в окружении, 
все оставшиеся после сражения бойцы попали в плен. Все 
четыре года Семѐн Степанович находился в плену, в Германии, 
в городе Шверенг. Перенѐс голод, холод, избиения, унижения. 
Два раза побывал в крематории, хотели сжечь. Но всѐ что-то 
случалось: то печь сломается или ещѐ что-нибудь. И судьба 
дала ему шанс выжить в этом аду. Лагерь был заминирован. 
Наши разведчики каким-то образом сумели освободить тысячи 
жизней военнопленных. Поляки взяли несколько 
военнопленных в рабство. Семѐн Степанович попал к хорошим 
людям, и они его спасли от голодной смерти. После 
освобождения нашими войсками долго лежал в госпитале. 
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Потом служил в комендантском полку в Берлине. В ноябре 1945 
года демобилизовался и вернулся в семью, в Сталино. С женой 
Матрѐной Александровной вырастили десять детей. Работал 
в совхозе «Уралец» слесарем-наладчиком на МТФ, 
дизельщиком на электростанции. Инвалид 3-й группы. 
Награждѐн орденом Отечественной войны, юбилейными 
медалями. Семѐн Степанович был очень одарѐнным 
человеком: самостоятельно смастерил гусли, отлично играл на 
них на концертах в школе перед ребятами и дома, принимал 
участие в смотрах художественной самодеятельности в 
Верещагино. В памяти односельчан, детей, внуков, правнуков, 
праправнуков он остался мужественным, смелым, добрым, 
весѐлым, талантливым человеком. Ушѐл из жизни в 1995 году. 
14. Ившин Михаил Васильевич родился в 1919 году. 
Сержант, участвовал в боях в 1945 году, 110 отдельная 
авиационная эскадрилья. Умер в 1980 году. 
15. Кайгородов Яков Иванович (1910) призван в 1941 году. 
Рядовой, санитар 717-го стрелкового полка 170-й стрелковой 
дивизии. Награждѐн медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал плотником. 
16. Кивилев Григорий Макарович (1897) окончил начальную 
школу в деревне Ташка Кочѐвского района. Участник 
Гражданской войны. В 30-е годы работал председателем 
колхоза «Ташка». В 1942 году был призван на фронт. Рядовой 
238-го стрелкового полка Брянской дивизии. Участник многих 
сражений. Награждѐн медалями «За взятие Берлина», «За 
взятие Праги», «За боевые заслуги». Окончил войну в 1945 году 
в Чехословакии. После войны трудился кладовщиком. С 1957-го 
года на пенсии. Жил в Ленино. Умер в сентябре 1988 года.  
17. Колчанов Владимир Дмитриевич (1907), старшина, 
участвовал в боях с 1941 по 1943-й годы, 1145 стрелковый полк. 
18. Косов Николай Павлович (1919), старшина, участвовал в 
боях с 1941 по 1945 годы в 110-й зенитной артиллерийской 
бригаде. Родился в крестьянской семье, в селе Анаево 
Мордовской АССР. В 1938-м году окончил десять классов 
Анаевской средней школы и поступил в Московский институт 
культуры, откуда в 1939-м году был призван в ряды Красной 
Армии. Участвовал в Финской войне, командир разведки. В годы 
Великой Отечественной войны принимал участие в героической 



B  331   b 

обороне Ленинграда. После прорыва блокады был направлен в 
Среднюю Азию. Демобилизовался в 1946 году. Трудился в 
совхозе «Уралец», позднее в совхозе «Ленинский» электриком, 
кочегаром, плотником. Награждѐн медалями «За оборону 
Ленинграда», «Отличник ПВО». 
19. Кудрин Фѐдор Степанович (1910) работал конюхом. 
Призван на фронт в 1942. Вернулся инвалидом 3-й группы в 
1943 году. Работал в совхозе «Уралец». С женой Марией 
Фотеевной вырастили шестерых детей. 
20. Ложкин Владимир Иванович (1922) призван в 1941 году, 
вернулся в 1945. Работал в совхозе «Уралец» заправщиком. 
21. Лукиных Евгений Лукич (1923) участвовал в боях с 1943 
по 1945 годы, 539-й артиллерийский полк, топограф-
вычислитель, Курская дуга. 
22. Макаров Иван Иванович (1914) призван в 1942 году. До 
войны работал на ферме скотником. После возвращения с 
фронта трудился в совхозе «Уралец» рабочим. 
23. Мальцев Василий Алексеевич родился в Юсьвинском 
районе Пермской области. Окончил Кудымкарскии 
лесотехникум. Призван на фронт в мае 1941 года из посѐлка 
Ленино. Участвовал в битве под Москвой, где был ранен. После 
госпиталя попал на Воронежский фронт. Участвовал в Курской 
битве, в форсировании Днепра, освобождении Киева. Далее 
Белорусский фронт, ранен второй раз. Участвовал в штурме 
Берлина. Демобилизовался в 1946 году. После войны работал в 
лесной промышленности начальником лесоучастка. Воспитал 
троих детей. Умер в 1985 году. 
24. Мандрик Семѐн Григорьевич (1899) призван в 1942 году. 
Вернулся инвалидом второй группы. 
25. Матвеев Иван Тимофеевич родился в 1909 году. 
Призван на фронт в 1941. Место службы – 1262 стрелковый 
полк, 360-я стрелковая дивизия, командир орудия. Тяжело 
ранен в 1943 году. Инвалид 3-й группы. Награждѐн орденом 
Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». После войны 
работал агрономом. 
26. Миков Григорий Савельевич родился в 1915 году в 
Сивинском районе. Призван в ряды вооружѐнных сил в 1939 
году. Участвовал в войне с японскими захватчиками. Во время 
Великой Отечественной войны служил в 304 стрелковом полку 
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22-й стрелковой дивизии, сержант, заместитель командира 
стрелковой роты. Награждѐн орденом Славы 3 степени. 
Вернулся в 1945 году. Работал учѐтчиком в совхозе. Умер в 
1995 году. 
27. Неволин Устин Васильевич (1903) до войны работал 
конюхом. Призван в 1941 году. Старшина, 1240-й полк. 
Вернулся в 1945 году. 
28. Никифоров Степан Александрович (1921) работал 
токарем в совхозе. Призван в 1941 году. Рядовой 15-го полка 
связи. Мобилизован по ранению осенью 1941. 
29. Носков Павел Яковлевич родился в 1907 году. Призван в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях с 1941 – 1943 годы, 
старшина, 1145 стрелковый полк. После войны работал 
кладовщиком, плотником. Умер в 1983 году.  
30. Перевозчиков Всеволод Михайлович родился в 1913 
году в Удмуртской АССР, деревня Марково. Окончил два класса 
начальной школы. С 1926 года работал рядовым колхозником в 
хозяйстве «Новая школа» Дебесского района. В 1936 году 
призван в ряды Красной Армии. В 1939-м году принимал 
участие в Финской войне. Награждѐн орденом Славы 3 степени. 
В 1940 году вернулся домой, работал в колхозе. В сентябре 
1941-го года был отправлен на фронт. Рядовой 3-го 
гвардейского стрелкового полка, 9-й гвардейской дивизии, 
сформированной в г. Глазове. Участвовал в обороне 
Ленинграда с февраля 1942 по май 1942 годы. Командир 
отделения. Участник многих боѐв, был трижды ранен и 
контужен. Демобилизован. В 1962-м году переехал в 
Верещагинский район, а с 1965 года работал в совхозе 
«Ленинский». Награждѐн орденом Отечественной войны и 
юбилейными медалями. Умер в 1992 году. 
31. Пинаев Василий Емельянович родился в 1899 году в 
деревне Кудрино. До войны жил в Тетеново, работал агентом по 
заготовкам. Участник Великой Отечественной войны. Ранен, 
контужен. Награждѐн орденом Отечественной войны 1 степени. 
С 1950 года проживал в Ленино, работал заготовителем 
сельхозпродуктов. 
32. Пинаев Иван Васильевич родился в 1911 году в семье 
крестьянина. Окончил Пинаевскую начальную школу. Работал в 
колхозе. В 1932 году переехал в Сталино и стал работать в 
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совхозе «Уралец». В 1933 году призван в ряды РККА, проходил 
службу в Хабаровске. Вернулся домой. Во время Великой 
Отечественной войны призван на фронт. Рядовой, участвовал в 
боях с марта 1943 по 1945 годы, 23-й отдельный мостовой 
дорожный батальон, плотник-мостовик, 31-я артиллерийская 
дивизия – моторист. После войны трудился бригадиром до 1972 
года, в общей сложности 26 лет. Неоднократно награждался 
медалями за добросовестный труд. С женой Анной Ивановной 
воспитали шестерых детей, четверо из которых работают в 
родном совхозе. Умер в 2004 году. 
33. Платонов Николай Сафронович (1924) призван в 1942 
году. Младший сержант, командир пулемѐтного отделения 1082 
стрелкового полка 310 стрелковой дивизии. О Николае 
Сафроновиче рассказал учащийся Зюкайской школы Балуев 
Константин: «Родился 26 октября 1924 года в Богушевском 
районе Оршанской области. После окончания семилетки 
работал кочегаром. Призван на фронт в 1942 году. Служил в 
310 стрелковой дивизии, командир пулемѐтного отделения 1082 
стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медалью «За отвагу», орденом Славы III степени, юбилейными 
медалями. В послевоенное время работал в совхозе–техникуме 
«Уралец» слесарем-инструментальщиком. Николай 
Сафронович вспоминает: «Самый памятный день у меня на 
войне – это я первый раз пошел в разведку. Нас было семеро. 
Наша задача – найти переправу через реку Свирь. Найдя 
переправу, бесшумно и осторожно пошли обратно. На душе 
было жутко, страшно, но и гордость за то, что задание 
выполнено и возвращаемся все живы, здоровы. Не успел об 
этом подумать, как наткнулись на немецкую разведку. Никто из 
наших не был даже ранен, а мы захватили в плен одного немца, 
за что командир 310 стрелковой дивизии объявил нам 
благодарность». 
34. Плотиков Кондратий Никитич (1903) призван в 1941 
году, вернулся инвалидом 3-й группы. Работал плотником. 
35. Поносов Михаил Георгиевич (1913) призван в 1941 году. 
Вернулся осенью 1942. Инвалид по ранению. 
36. Резенов Антон Семѐнович (1912) участвовал в боях с 
сентября 1941 по май 1943 годы 786-й стрелковый полк, 



B  334   b 

миномѐтчик. С сентября 1943 по май 1945 годы был в немецком 
плену. 
37. Сафронов Владимир Петрович (1909) призван в июне 
1941. До войны работал трактористом в совхозе «Уралец». 
Вернулся в 1945. Продолжал работать в совхозе. 
38. Ситников Василий Михайлович родился в 1924 году в 
деревне Мусиха Сатинского сельского совета Сивинского 
района, в семье крестьянина. Окончил семь классов Сатинской 
школы. Работал в колхозе «Урожай». В сентябре 1942 года 
призван в ряды Красной Армии. Окончил полковую школу в 
звании сержанта. С 1943 года – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Старший сержант, командир отделения 
258, 130, 11 стрелковых полков. Был дважды ранен и контужен. 
Войну закончил в 45 километрах от Берлина. В 1945 году 
вернулся домой. Пять лет работал бригадиром колхоза 
«Урожай». В 1953 году с отличием окончил 
сельскохозяйственную школу. Трудился председателем колхоза 
«Луч» в Каменке, главным агрономом совхоза Ленинский, затем 
главным экономистом. Награждѐн орденам Красной Звезды, 
Отечественной войны и трудового Красного Знамени. Умер в 
1995 году. 
39. Стерхов Григорий Николаевич родился в 1905 году. 
Участвовал в боях с 1941 года, сержант, служил в 72-м 
стрелковом полку. Имеет три боевых медали. 
40. Сухопяткин Алексей Алексеевич (1914) призван в 1941 
году. Рядовой, 360-й отдельный миномѐтный полк. 
Мобилизован по ранению в 1943 году. Работал бухгалтером в 
совхозе. В 1949 году с семьѐй переехал в Зюкайку. 
41. Тарасенко Фѐдор Митрофанович (1915) работал 
директором совхоза «Ленинский». Призван на фронт в 1941 
году. Вернулся в 1945. 
42. Тарасов Иван Алексеевич родился в 1921 году в 
Даровском районе Кировской области, деревня Тарасѐнки. 
Окончил семь классов. Работал столяром на комбинате учебно-
технического школьного оборудования в городе Кирове. В 1941 
году призван в ряды вооружѐнных сил. Пулемѐтчик, стрелок, 
участвовал в боях с июня 1941 по июль 1943 года, 582-й 
отдельный стрелковый батальон, 864-й стрелковый полк, 
Ленинградский фронт. Был тяжело ранен в обе ноги. Награждѐн 
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медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. После войны 
трудился столяром-плотником в Ленинском совхозе. 
43. Тютиков Кондратий Никитович (1903) призван в 1940 
году. Старший лейтенант, заместитель командира роты 167-го 
отдельного стрелкового полка. Награждѐн медалью «За 
отвагу». Инвалид 3-й группы. 
44. Уточкин Анатолий Михайлович (1927) призван в 1944 
году. Отправлен на радиокурсы. Вернулся в 1948 году. После 
войны работал в совхозе «Уралец». 
45. Уточкин Лаврентий Ильич (1910) призван в 1941 году. 
Вернулся в 1945. После войны трудился заведующим фермой, 
мельником. 
46. Уточкин Михаил Ильич (1897) призван в 1942 году. 
Вернулся в 1945, инвалид 2-й группы. 
47. Черемных Иван Васильевич (1895) призван на фронт в 
1942 году, вернулся в 1945. С женой Евдокией Егоровной 
воспитали шестерых детей. 

Труженики тыла и дети войны 

Абросимов Степан Иванович (1891) работал шорником. 
Азанов Василий Егорович (1928). Дочь – Азанова 

Римма Васильевна (1944). 
Азанова Евдокия Петровна (1918), Азанова Надежда 

Егоровна (1925), Азанов Василий Егорович (1928), Азанов 
Виктор Егорович (1931), Азанов Валентин Егорович (1934), 
Азанова Лариса Егоровна (1942) – дети фронтовика Азанова 
Егора Селивѐрстовича. 

Балуев Ефим Гурьянович (1877), Балуева Анастасия 
Ивановна (1890). Дети – Балуевы Мария Ефимовна (1925), 
Евдокия Ефимовна (1932), Николай Ефимович (1929). 

Балуева Анастасия Емельяновна (1890), Балуев Ефим 
Гурьянович (1877), Макарова Анна Леонтьевна (1912) – 
вдова Балуева Михаила Ефимовича. Дети – Балуевы Мария 
Ефимовна (1925), Евдокия Ефимовна (1932), Николай 
Ефимович (1929), Александр Ефимович (1935), Владимир 
Ефимович (1941). 

Балуева Анна Силантьевна (1903) трудилась на ферме 
совхоза. Дети – Балуевы Федосья Тимофеевна (1928), 
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Аглаида Тимофеевна (1930), Афанасий Тимофеевич (1931), 
Сергей Тимофеевич (1933), Евгений Тимофеевич (1935), 
Леонид Тимофеевич (1939). 

Бизамова Анна Григорьевна (1929), Бизамова 
Анастасия Васильевна (1870). 

Бизяева Екатерина Ефимовна (1910) – вдова Бизяева 
Павла Фадеевича. Дети – Бизяевы Геннадий Павлович 
(1938), Николай Павлович (1939). 

Бизяева Екатерина Степановна (1901) – рабочая 
совхоза, вдова Бизяева Александра Фадеевича. Отец 
Чудинов Степан Агафонович (1874) в войну работал 
сторожем. 

Бизяева Марфа Васильевна (1870) – мать погибших на 
фронте трѐх сыновей Бизяевых Павла Фадеевича, 
Александра Фадеевича, Ивана Фадеевича. 

Буданцева Евдокия Дмитриевна (1900) – вдова 
Буданцева Лариона Потаповича. Сын – Буданцев Василий 
Ларионович (1934). 

Горбунова Ирина Михайловна (1905), Горбунова Анна 
Яковлевна (1883) – рабочие совхоза. 

Горбунова Наталья Михайловна (1899) работала в 
совхозе дояркой, телятницей. Дети – Горбуновы Матрѐна 
Панфиловна (1924), Николай Панфилович (1929), Шистеров 
Григорий Гаврилович (1943). 

Горбунова Ульяна Михайловна (1898). Сын – Шистеров 
Георгий Гаврилович (1943). 

Давыдова Евдокия Степановна (1883), Давыдовы 
Екатерина Сергеевна (1913), Елена Сергеевна (1918) 
работали доярками. 

Дѐмин Емельян Степанович (1894) – инвалид второй 
группы, рабочий совхоза. Жена – Пугина Анастасия 
Варламовна (1892). Сын – Архипов Ефим Архипович (1935). 

Долженкова Раиса Петровна (1916) – вдова Беляй 
Матвея Ивановича. Долженкова Мария Семѐновна (1898) – 
мать. 

Дудина Елена Алексеевна (1908), жена фронтовика, 
трудилась в совхозе. Дети – Дудины Мария Максимовна 
(1934), Василий Максимович (1938). 
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Захарова Евдокия Александровна (1914) – вдова 
Захарова Прокопия Семѐновича. Сын – Иванов Александр 
Семѐнович (1935). 

Зибик Елена Васильевна (1913), Носова Алевтина 
Афанасьевна (1940) – дочь.  

Иванова Матрѐна Александровна (1911). Дети – 
Ивановы Иван Семѐнович (1930), Мария Семѐновна (1932), 
Владимир Семѐнович (1940). 

Кудашова Анастасия Куприяновна (1910) – вдова 
Сергина Ульяна Поликарповича. 

Кудашова Наталья Куприяновна (1897) работала 
телятницей. 

Кудашова Ольга Куприяновна (1909) – рабочая совхоза.  
Кудрина Мария Фотеевна (1910), жена фронтовика 

Кудрина Фѐдора Степановича, в войну работала конюхом. 
Дети – Кудрины Михаил Фѐдорович (1931), Анна Фѐдоровна 
(1936), Пѐтр Фѐдорович (1939), Екатерина Фѐдоровна (1941), 
Иван Фѐдорович (1944). 

Кузьмина Мария Гавриловна (1908), вдова Кузьмина 
Ивана Фѐдоровича, трудилась учѐтчиком на МТФ. Дети – 
Кузьмины Таисья Ивановна (1938), Борис Иванович (1941). 

Кузьмина Таисья Васильевна (1914) – вдова погибшего 
на фронте Кузьмина Тараса Игнатьевича. Дети – Кузьмины 
Зоя Тарасовна (1929), Виктор Тарасович (1936), Татьяна 
Тарасовна (1942). 

Куренских Федосья Николаевна (1904) работала 
почтальоном, техничкой. Сын – Юдин Анатолий Егорович 
(1933). 

Лукиных Яков Матвеевич (1898), Лукиных Степанида 
Тимофеевна (1888). Дети – Лукиных Мария Яковлевна 
(1922), Клавдия Яковлевна (1924), Иван Яковлевич (1928). 

Мазунина Мария Парамоновна (1911). Дети – Пѐтр 
Михайлович (1934), Валентина Михайловна (1936). 

Макарова Анна Леонтьевна (1912) трудилась в войну 
дояркой, бригадиром. Сын – Макаров Александр Иванович 
(1935). 

Макурик Агафья Петровна (1900). Дочь – Макурик Ольга 
Семѐновна (1932). 
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Матвеева Мария Михайловна (1908). Сын – Матвеев 
Юлиан Иванович (1935). 

Наумов Анатолий Васильевич (1864) – рабочий совхоза. 
Жена – Наумова Пелагея Семѐновна (1870). Внучки – 
Наумовы Александра Васильевна (1927), Анастасия 
Васильевна (1930). 

Нежданова Таисья Григорьевна (1912) работала 
конюхом. Дети – Пупыревы Зоя Яковлевна (1934), Варвара 
Яковлевна (1940). 

Нежданова Таисья Ивановна (1915) – вдова Нежданова 
Евграфа Григорьевича. Сын – Нежданов Геннадий 
Евграфович (1935). 

Никитина Ефросинья Гавриловна (1910). Дети – 
Никитины Зоя Семѐновна (1930), Галина Семѐновна (1932), 
Валентина Семѐновна (1934), Геннадий Семѐнович (1937), 
Анатолий Семѐнович (1940). 

Никифорова Елена Григорьевна (1928) работала 
секретарѐм. 

Носкова Наталья Яковлевна (1907). Дети – Носковы 
Тамара Павловна (1933), Роза Павловна (1938), Галина 
Павловна (1940). 

Обухова Александра Ивановна (1926) – разнорабочая в 
совхозе. 

Обухова Мария Матвеевна (1913) работала телятницей. 
Сын – Обухов Юрий Гаврилович (1943). Обухова Фотинья 
Мироновна (1879) – мать. 

Пасютина Екатерина Никитична (1880). Внук – Азанов 
Михаил Андреевич (1933). 

Петрова Ефимья Даниловна (1881) – мать погибшего на 
фронте Петрова Ивана Васильевича. Петрова Евдокия 
Васильевна (1912) – жена погибшего. Дети – Петровы 
Анатолий Иванович (1937), Николай Иванович (1940). 

Пинаева Анна Ивановна (1919). Дети – Пинаевы Раиса 
Ивановна (1939), Анатолий Иванович (1941). 

Пинаева Анна Сергеевна (1911). Дети – Пинаевы 
Александра Ивановна (1932), Павел Иванович (1935). 

Пинаева Евдокия Петровна (1912). Дети войны – 
Пинаевы Тамара Сергеевна (1939), Павел Сергеевич (1935), 
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Мария Сергеевна (1940). Пинаева Мария Савельевна (1886) – 
мать. 

Пинаева Пелагея Михайловна (1911). Дети – Пинаевы 
Надежда Васильевна (1932), Татьяна Васильевна (1938), 
Таисья Васильевна (1934). 

Платонова Зоя Тарасовна (1929) – рабочая совхоза. 
Политова Дарья Фѐдоровна (1903) – вдова Политова 

Павла Григорьевича. Дети – Политовы Серафима Павловна 
(1930), Виталий Павлович (1929), Августа Павловна (1932). 

Политова Капитолина Петровна (1914) работала 
заведующей детским садом. 

Политова Татьяна Матвеевна (1913) – разнорабочая 
совхоза «Уралец». 

Поносов Григорий Михайлович (1863), Поносова Васса 
Филипповна (1865) – рабочие совхоза «Уралец». 

Поносова Анна Ивановна (1919) – вдова Поносова 
Ивана Васильевича. Дети войны – Поносовы Парасковья 
Ивановна (1932), Раиса Ивановна (1939), Анатолий 
Иванович (1941). 

Поносова Афанасия Николаевна (1916). Дети – 
Поносовы Валентина Михайловна (1940), Нина Михайловна 
(1945). 

Поносова Екатерина Андреевна (1913) работала 
дояркой. Дочь – Пупырева Нина Яковлевна (1936). 

Поносова Парасковья Даниловна (1903) – вдова 
Поносова Фѐдота Прокопьевича. Дети войны – Поносовы 
Анна Федотовна (1931), Александр Федотович (1935), 
Валентин Федотович (1938), Валентина Федотовна (1940). 

Пупырев Иван Григорьевич (1889) – пчеловод. 
Пупырева Аграфена Мироновна (1888). 

Пупырева Анна Павловна (1906), вдова и мать погибших 
на фронте Пупырева Павла Григорьевича (муж), Пупырева 
Бориса Павловича (сын). Работала в совхозе «Уралец». Дети 
– Александра Павловна (1929), Виктор Павлович (1939). 

Пупырева Дарья Ивановна (1911), вдова Пинаева 
Андрея Михайловича, в войну работала на ферме телятницей. 
Пинаева Ксенья Петровна – мать. 
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Пупырева Ирина Михайловна (1899) – вдова Пупырева 
Николая Григорьевича. Сын – Пупырев Борис Николаевич 
(1936). 

Пьянкова Ксения Семѐновна (1893) – вдова Пьянкова 
Михаила Кузьмича. Дочь – Пьянкова Валентина Михайловна 
(1933). 

Пьянкова Татьяна Фѐдоровна (1901) – мать погибших на 
фронте сыновей – Пьянкова Алексея Николаевича (1922), 
Пьянкова Николая Николаевича (1926). Дети войны – 
Пьянковы Ольга Николаевна (1927), Любовь Николаевна 
(1932), Вячеслав Михайлович (1940). 

Сафронова Мария Афанасьевна (1908) – жена 
фронтовика Сафронова Владимира Петровича. Дочь – 
Сафронова Валентина Владимировна (1937). 

Старкова Александра Ивановна (1910). Дети – 
Старковы Таисья Сергеевна (1932) Василий Сергеевич 
(1934), Николай Сергеевич (1936). 

Старкова Пелагея Васильевна (1911). Дети – Уточкины 
Таисья Лаврентьевна (1929), Анатолий Лаврентьевич (1938), 
Нина Лаврентьевна (1940). 

Суханова Фѐкла Прокопьевна (1892) работала в 
совхозе. 

Тиунова Ирина Андреевна (1925) – рабочая совхоза. 
Тиунова Парасковья Панфиловна (1907) – рабочая. 
Толпышева Матрѐна Фотеевна (1905) – колхозница. 

Дети – Толпышевы Михаил Фѐдорович (1928), Павел 
Фѐдорович (1930), Валентина Фѐдоровна (1931), Зоя 
Фѐдоровна (1934), Анатолий Фѐдорович (1936), Мая 
Фѐдоровна (1939), Лидия Фѐдоровна (1941). 

Тунѐва Парасковья Панфиловна (1907), Тунѐв Панфил 
Александрович (1875). 

Углева Анна Михайловна (1898) работала дояркой, 
телятницей. Сын – Углев Виктор Иванович (1928). 

Уточкина Александра Яковлевна (1911) – жена 
фронтовика. Дети войны – Уточкины Татьяна Михайловна 
(1925), Анатолий Михайлович (1927), Валентина Михайловна 
(1929), Антонида Михайловна (1936), Виктор Михайлович 
(1939). 

Уточкина Ирина Семѐновна (1882) – работница совхоза. 
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Уточкина Наталья Хеновна (1895), вдова Уточкина 
Дмитрия Ермолаевича, работала в совхозе. Дети войны – 
Уточкины Мария Дмитриевна (1924), Клавдия Дмитриевна 
(1929), Людмила Дмитриевна (1932), Парасковья 
Дмитриевна (1931), Татьяна Дмитриевна (1936).  

Ухова Марфа Васильевна (1897) – вдова Ухова 
Михаила Андреевича. Дети – Уховы Анна Михайловна 
(1923), Валентина Михайловна (1926). Ухова Анна Ивановна 
(1879) – мать погибшего. 

Филимонова Евдокия Ильинична (1920) работала 
учѐтчиком. Сын – Калугин Юрий Петрович (1940). 

Черемных Евгения Степановна (1910), вдова Черемных 
Данила Васильевича, трудилась разнорабочей в совхозе 
«Уралец». Дети войны – Черемных Лидия Даниловна (1935), 
Дмитрий Данилович (1938), Валентина Даниловна (1940), 
Нина Даниловна (1943). 

Черемных Евдокия Егоровна (1894), жена фронтовика 
Черемных Ивана Васильевича. Шестеро детей – Черемных 
Мария Ивановна (1922), Клавдия Ивановна (1927), Анна 
Ивановна (1928), Евдокия Ивановна (1927), Геннадий 
Иванович (1934), Лидия Ивановна (1941). 

Черемных Елизавета Васильевна (1908) – вдова 
Черемных Николая Васильевича. Дети – Черемных Анна 
Николаевна (1928), Василий Николаевич (1940), Николай 
Николаевич (1941). Мать – Черемных Евдокия Михайловна 
(1881).  

Чефранова Мария Афонасьевна (1908), вдова 
Чефранова Владимира Петровича, работала в совхозе. Дочь 
– Чефранова Валентина Владимировна. 

Чудинов Фѐдор Сидорович (1892) работал сторожем, 
Чудинова Меланья Васильевна (1888). Дети войны – Юдины 
Александра Егоровна (1934), Клавдия Егоровна (1933). 

Чудинова Анастасия Григорьевна (1905) – жена 
фронтовика. Дети войны – Чудиновы Геннадий 
Александрович (1929). Юрий Алексанлрович (1932), Нини 
Александровна (1936), Валентин Александрович (1938), 
Павел Александрович (1941). 

Чудиновы Геннадий Александрович (1929), Юрий 
Александрович (1932), Нина Александровна (1936), 
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Валентина Александровна (1938), Павел Александрович 
(1941). 

Чудинова Вера Алексеевна (1911) работала поваром в 
детском саду, вдова погибшего на фронте Шистерова Сергея 
Гавриловича. 

Чудинова Таисья Васильевна (1916). Дети войны – 
Пупыревы Виктор Яковлевич (1934), Геннадий Яковлевич 
(1937). 

Чухланцев Емельян Алексеевич (1900). Сын – 
Чухланцев Валентин Емельянович (1932). 

Шабалина Анна Павловна (1919) трудилась на ферме. 
Шистеров Гаврил Прокопьевич (1880) работал конюхом 

в совхозе «Уралец». Жена – Шистерова Анна Семѐновна 
(1885). Родители двух погибших сыновей. Дети войны – 
Шистеровы Клавдия Гавриловна (1926), Василий 
Гаврилович (1937)). 

Юдина Аграфена Алексеевна (1914) трудилась в войну 
трактористкой, телятницей. Дети войны – Юдины Анна 
Ивановна (1926), Анатолий Иванович (1928), Валентина 
Ивановна (1931), Виталий Иванович (1938), Александра 
Егоровна (1939). 

ДЕРЕВНЯ НЕЖДАНОВО 

Погибли за Родину 

1. Баталов Иван Пенофонтович (1910) работал 
трактористом. Призван на фронт в 1942 году. Домой не 
вернулся. 
2. Мелехин Григорий Семѐнович (1922) призван в начале 
1942 года. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1942. 
3. Мелехин Иван Семѐнович (1920) призван в 1941 году из 
Кизела. Домой не вернулся. 
4. Мелехин Максим Семѐнович (1925) призван в 1943 году. 
Рядовой, стрелок 914 стрелкового полка 246-й стрелковой 
дивизии. Умер от ран в октябре 1943. Похоронен в д. Сиделевка 
Добрянского р-на Черниговской области, Украина. 
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5. Мелехин Семѐн Николаевич (1902) призван в 1942 году. 
Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943. Жена – Мелехина 
Агафья Ивановна.  
6. Нежданов Евграф Григорьевич (1908) призван в августе 
1941 года. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942. 
7. Нежданов Иван Григорьевич (1906) призван в 1941 году, 
рядовой, санитар 1274-готстрелкового полка. Умер от ран в 
августе 1942 года. Похоронен в городе Бежецк Калининской 
области. 
8. Политов Иван Дмитриевич (1917) работал комбайнером. 
Призван в 1940 году. Был участником войны с Японией. 
9. Политов Павел Григорьевич (1903) призван в 1940 году. 
Пропал без вести. 
10. Шистеров Фѐдор Алексеевич (1893) призван на фронт в 
1942 году. Домой не вернулся. 

Вернулись с фронта 

1. Иванов Пѐтр Иванович родился в 1922 году в 
Калининской области. Окончил пять классов. После школы 
работал на торфоболоте Ленинградского спирттреста. В июне 
1941 года призван в ряды вооружѐнных сил. Направлен в 
Пермь, в полковую школу, находившуюся в Красных казармах. 
Через три месяца было присвоено звание старшего сержанта. 
Отправился на фронт. Участвовал в боях с 1942 по 1945 годы, 
791-я штабная батарея. Был ранен в обе ноги. Лечился в 
госпитале города Иваново. Отправлен на Калининский фронт. 
Служил помощником командира взвода. Присвоено звание 
младшего лейтенанта с переводом на должность командира 
взвода. Награждѐн орденом Красной Звезды. Затем был 
направлен на курсы усовершенствования. После учѐбы 
присвоено звание лейтенанта и зачислен на должность 
командира роты. Направлен под город Ржев, в 31-ю 
гвардейскую дивизию, назначается начальником штаба 
батальона. Был ранен в позвоночник и локтевой сустав руки. 
После войны проживал в Коротаевском сельском совете. 
Позднее переехал в Нежданово, трудился управляющим 
отделения. Умер в 1992 году. 
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2. Мелехин Андрей Титович родился в 1910 году, в деревне 
Евсино. Жил в Нежданово. Работал кузнецом, трактористом. В 
1941 году был призван в ряды Красной Армии. Рядовой, 
участвовал в боях с ноября 1941 по декабрь 1941 годов, 194-й 
стрелковый полк, стрелок, Калининский фронт. Был ранен в 
правую руку, лечился в госпитале, после чего уволен в запас. 
Награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
3. Мелехин Павел Семѐнович (1924) призван в 1942 году, 
вернулся с фронта в 1949. Работал кладовщиком. 
4. Нежданов Михаил Андреевич (1917) призван в 1942 
году. Вернулся. 
5. Нежданов Александр Николаевич (1905) призван в 1942 
году. Служил в 159 - й стрелковой дивизии штурманом. Воевал 
в Воронеже. Был тяжело ранен. Комиссован в 1944 году. До 
войны и после неѐ работал директором Кукетской школы. В 
1968 году с семьѐй уехал в Краснодар. Умер в 1983. 
6. Нежданов Николай Николаевич (1904) трудился 
трактористом, конюхом, кузнецом. Призван на фронт в 1941 
году. Вернулся. 
7. Нежданов Пѐтр Егорович (1926) призван в июне 1944 
года. Вернулся в 1948. 
8. Нежданов Фѐдор Николаевич (1924) призван в 1942 
году. Гвардии младший сержант 303-го гвардейского 
стрелкового полка, 99-й гвардейской стрелковой дивизии, 
помощник наводчика ручного пулемѐта, Карельский фронт. В 
июне 1944 года награждѐн медалью «За отвагу». Вернулся в 
1945 году. 
9. Никитин Николай Васильевич родился в 1922 году в 
Смоленской области. Участник боевых действий с 1941-43-й 
годы. Младший сержант. После войны трудился трактористом в 
совхозе «Ленинский». Жил в деревне Нежданово. 
10. Попов Артемий Иванович (1921) призван в 1940 году, 
участвовал в русско-японской войне. Вернулся в 1941 году. В 
1942 снова призван на фронт. Вернулся. 
11. Шистеров Сергей Фѐдорович (1821) призван в 1942 
году. Награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени. 
Вернулся. 
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Труженики тыла и дети войны 

Мелехин Потап Петрович (1873), его жена – Мелехина 
Варвара Андреевна (1874) – родители погибшего на фронте 
сына Мелехина Григория Семѐновича. 

Мелехина Агафья Ивановна (1892) – вдова Мелехина 
Семѐна Николаевича. Кроме мужа проводила на фронт 
четырѐх сыновей, двое из них погибли. Дети войны – Мелехина 
Тамара Семѐновна (1936). Попова Зоя Павловна (1919), 
Татьяна Константиновна (1929) – племянница. 

Мелехина Мария Семѐновна (1917). Сын – Нежданов 
Иван Михайлович (1943). 

Мелехина Феклинья Васильевна (1910) – жена 
фронтовика Мелехина Андрея Титовича. Дети войны – 
Мелехины Петр Андреевич (1930), Анна Андреевна (1932), 
Иван Андреевич (1939), Геннадий Андреевич (1941), 
Александра Андреевна (1943), Сергей Андреевич (1945). 

Нежданов Андрей Павлович (1875) в войну трудился 
сторожем. Жена Попова Мария Алексеевна (1885) работала в 
колхозе. Дети – Неждановы Федора Андреевна (1929), Анна 
Андреевна (1933), Надежда Андреевна (1938). 

Нежданова Акулина Иосифовна (1879), дочь – 
Мелехина Мария Семѐновна (1917). Внук – Нежданов Иван 
Михайлович (1943). 

Нежданова Анна Андреевна (1914) в войну одна 
воспитывала детей – Неждановых Михаила Павловича 
(1933), Николая Павловича (1936), Валентину Павловну 
(1933), Зою Павловну (1942). 

Нежданова Васса Архиповна (1873) – колхозница. 
Умерла в 1950 году. 

Нежданова Ефросинья Ивановна (1892) – рядовая 
колхозница. Шестеро детей – Неждановы Анна Егоровна 
(1918) Пѐтр Егорович (1926), Степан Егорович (1929), Сергей 
Егорович (1931), Валентин Егорович (1938), Геннадий 
Егорович (1940). Все трудились в колхозе. 

Нежданова Клавдия Ивановна (1913) работала 
свинаркой. Сын – Нежданов Степан Николаевич (1931). 
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Нежданова Ксенья Потаповна (1902) – вдова 
Нежданова Ивана Григорьевича. Дочь – Нежданова 
Александра Ивановна (1936). 

Нежданова Татьяна Ивановна (1886) – рядовая 
колхозница. Сын – Нежданов Григорий Григорьевич (1931) 
работал лесником. Его жена – Дружина Анна Алексеевна 
(1926), Нежданова Анна Ивановна (1877) – сестра. 

Нежданова Федора Карповна (1885). Дети – Неждановы 
Николай Иванович (1931) – тракторист, Зоя Ивановна (1923), 
Нина Ивановна (1926), Валентина Ивановна (1927). Все 
работали в колхозе. 

Пинаев Николай Родионович (1878), Пинаева Наталья 
Фѐдоровна (1900) – рядовые колхозники.  

Политова Дарья Фѐдоровна (1911) – вдова погибшего на 
фронте мужа Политова Павла Григорьевича. Дети – 
Политовы Виталий Павлович (1929), Серафима Павловна 
(1930), Августа Павловна (1932). 

Политова Пелагея Семѐновна (1911) – рядовая 
колхозница. Сын – Мелехин Иван Дмитриевич (1938). 

Слюнкова Лидия Михайловна (1915) – вдова Баталова 
Ивана Пенофентовича. 

Уточкина Павла Степановна (1905). Дети – Уточкины 
Владимир Иванович (1929), Иван Иванович (1936), Анна 
Дмитриевна (1940). 

Шистерова Анна Фѐдоровна (1917) работала в колхозе. 
Дочь – Шистерова Татьяна С. (1938). 

Шистерова Елена Григорьевна (1899) – колхозница. Сын 
– Шистеров Михаил Фѐдорович (1928), его жена – 
Шистерова Евдокия Ивановна (1917). 
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Воспоминания 

Дороги огненных лет 

Нежданова Галина Александровна 

Мой отец Александр Николаевич 
Нежданов родился в деревне 
Нежданово Вознесенской волости 
Оханского уезда в 1905 году. Учился в 
Зюкайской школе. После еѐ окончания в 
1932 году стал работать в 
Сепычѐвской школе учителем черчения 
и труда. Одновременно учился заочно в 
Очѐрском педагогическом училище. 
После его окончания был направлен 
заведующим Кукетской начальной 
школы, где работал до января 1942 

года. Призван на фронт. Служил штурманом. После тяжѐлого 
ранения и длительного лечения в госпиталях в 1944 году был 
комиссован. Награждѐн орденоми Славы 1 степени, Красной 
Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени; 
медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.», «За трудовую доблесть», четырьмя Юбилейными 
медалями. Вернулся домой в 1944 году и вновь возглавил 
Кукетскую школу, проработав на этой должности до конца 
1961 года. По его эскизам была построено новое здание 
Кукетской школы. 

Мама Черемных Пелагея Родионовна родилась в 1918 
году в деревне Сарачи Зюкай-Мельничного сельского совета. 
После окончания Вознесенской восьмилетней школы она 
поступила в Пермский железнодорожный техникум, в котором 
ей удалось учиться только два курса. Техникум перевели в 
Липецк, а уехать она туда не могла, т.к. умер отец и надо 
было помогать матери. Мама перевелась в Пермское 
педагогическое училище. В 1937 году началась еѐ трудовая 
жизнь в Кукетской начальной школе. С папой они поженились 
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перед войной. Мы с сестрой Алевтиной родились одна за 
другой. Началась Великая Отечественная война. В январе 
1942 года папа уходит на фронт. Мама остаѐтся одна с 
нами, совсем маленькими. Тяжело ей досталось. В 1942 году в 
Кукеты прибыло два детских интерната из Ленинграда – 40 
голодных, больных детей. Мама вместе с другими учителями 
тепло приняли детей, они окружили их заботой и вниманием. 
Школа перешла на двухсменн ые занятия. Ленинградские 
дети были непоседами, они не знали элементарных правил, 
что значит сидеть тихо и слушать внимательно. 
Воспитатели попросили Пелагею Родионовну работать с 
детьми. Много сил и энергии отдала мама воспитанию и 
обучению этих детей.  Ей было очень тяжело совмещать 
работу в школе с утра до вечера, растить нас с сестрой,  
справляться с 
домашними делами. 
Чуть полегче стало, 
когда вернулся домой в 
1944 году отец. 
Кропотливая работа не 
прошла даром. Уже во 
втором полугодии еѐ 
ученики научились 
красиво писать, стали 
дисциплинированными, 
усидчивыми. Когда они 
уезжали после окончания 
войны в Ленинград, плакали и обнимали свою первую 
учительницу. Все послевоенные годы родители 
переписывались с ленинградскими воспитателями и детьми, 
по 40-50 поздравлений получали они к праздникам. Некоторые 
воспитанники стали учителями. В 1945 году родители 
получили грамоту от Ленинградского городского совета «За 
проявленную заботу и повседневную помощь детям 
интернатов города Ленинграда». Мама награждена медалями 
«За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», значком «Отличник народного просвещения». Мама вела 
большую общественную работу: читала лекции в клубе, была 
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бессменным секретарѐм избирательной комиссии, 
заседателем народного суда, руководителем кустового 
методического объединения. Еѐ педагогический стаж – 31 
год. 

В 1968 году папе дали квартиру в Краснодаре, куда мы 
все и переехали. Отец умер в 1983 году, мама – в 1994. 

 

Из воспоминаний Нежданова Александра 
Николаевича о Великой Отечественной войне. 

- В первую военную осень меня вызвали в Верещагинский 
военкомат. Военком Жаровцев лаконично приказал: «Вам 
сегодня же надо выехать в Уральский военный округ, в 
авиаучилище на учѐбу». Занятия шли уплотнѐнно, чтобы 
программу закончить в первой половине апреля 1942 года. 
При комплектовании меня зачислили в 217-й авиаполк особого 
назначения, командиром которого был Виктор Ефимович 
Нестеренко, сейчас генерал-лейтенант в отставке. Лѐтный 
состав выехал на поезде на фронт. Недалеко от города 
Тамбова мы расположились на станции Рада. Жили в сырых 
землянках. После получения боевых самолѐтов наш полк 
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должен был вылететь в Иран, чтобы оказать помощь 
Иранской армии. Но немцы бросили крупные силы на 
Сталинград и Воронеж, чтобы быстро взять эти города и 
очистить путь на Москву с юга. Ставка Красной армии 
отменила наш вылет в Иран и передала нас в 159-ю 
стрелковую дивизию, сформированную в городе Верещагино. 
В первых числах мая 1942 года 159-я стрелковая дивизия 
подошла к линии фронта. Мы получили задание – разбить 
колонну противника. Пять бомбардировщиков и три 
истребителя вылетели в безоблачное небо. Мы перелетели 
линию фронта и обрушили шквальный огонь на врага. 
Загорели немецкие машины, боеприпасы, немцы в панике 
бежали, бросив технику. Мы взяли курс назад. Пятнадцать 
стервятников преградили нам путь. Завязался неравный бой. 
Наш самолѐт был подбит, горел. Я был ранен. Но нас не 
оставили в беде. Мой друг, летевший на другом самолѐте, 
сделал круг над нашей поляной. Шѐл бой, нас уже окружали 
немцы. Лѐтчик буквально на несколько минут коснулся земли, 
и мы были спасены. Нам стреляли вслед, бежали и стреляли 
по ногам в воздухе. Я был ранен, но были задеты только 
мышцы ног. Отлежав в госпитале, я опять прибыл в свою 
часть. Про этот случай я написал в военную газету, т.к. был 
внештатным корреспондентом. Мою статью прочитали 
Кукрыниксы и в одной из книг нарисовали этот случай. 

- 18 июня 1942 года начало наступления известила наша 
артиллерия, еѐ тогда называли «богом войны». Она начала 
обрабатывать передний край немецкой обороны. Были 
введены крупные танковые соединения, «катюши» и 
самолѐты. Ожесточѐнный бой длился до вечера. Пилоты 
нашего полка к тому времени приобрели уже опыт, взаимную 
выручку. Мы бросали самолѐты как щепки, направляя их то 
влево, то вправо. Когда их вели на вираж, моторы 
пронзительно гудели, словно жалуясь на большую перегрузку. 
При мѐртвых петлях трудно было понять, где небо, где 
земля. Самое страшное для пилота, когда он остаѐтся в 
кабине, а самолѐт охвачен дымом и пламенем огня. В этом 
бою такая участь постигла лѐтчика Морковина. Мы победили 
в этот раз, освободили город Задонск и его окрестности. 
Отступая, немцы оставляли следы крови, бесчинства на 
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нашей земле. В селе Кривоборье лежали десятки трупов 
женщин, стариков и детей, замученных немецкими 
оккупантами. Чем больше мы видели злодеяний фашистов, 
тем неудержимее росла у нас воля к победе.  

- Шли тяжѐлые бои. Немцы били по нашему аэродрому. 
Мы совершали по пять-шесть вылетов в сутки. На 
аэродроме жила лошадь для вывоза раненых. Я всегда еѐ 
кормил то кусочком сахара, то сухариком, мы с ней дружили. 
Она ходила за мной по пятам. После налѐта немцев я был 
тяжело ранен. Провалился в воронку, меня засыпало землѐй. 
После боя считали убитых и раненых. Меня в списках не было. 
Стали меня искать. И опять же мой друг-лошадь тоже искала 
меня. Около моей воронки она стала ржать и рыть копытами 
землю. Мои товарищи поняли еѐ и откопали меня. Я был в 
бессознательном состоянии. Это было уже четвѐртое и 
последнее ранение. Остались осколки в обоих лѐгких, 
получена травма черепа. На этом мои военные дороги 
закончились. Я был отправлен в госпиталь, который 
находился недалеко от линии фронта. На пятые сутки к моей 
койке подошла женщина-врач и тихо сказала: «До свидания!» Я 
значения этого слова не понял. В этот и последующие дни 
обхода врачей не было. В госпитале царила абсолютная 
тишина. Только спустя два дня мы узнали от местного 
населения, что село занято немцами. Но мы не могли 
встать, укрыться где-то, так как были прикованы к постели. 
Местное население, не боясь карателей, мужественно 
переносило наше общее горе. По утрам и вечерам женщины и 
подростки приносили нам пищу. На пятые сутки мы 
услышали шаги тяжѐлых сапог. Кто-то сказал: «Немцы!» Мы 
приготовились умирать. Некоторые натянули одеяла на 
глаза, чтобы спокойно погибнуть. Но это был военврач. Он 
виновато объяснил, что немцы с помощью парашютистов 
заняли село, поэтому нас не смогли вовремя увезти. Нас 
стали потихоньку эвакуировать. Меня положили на телегу и 
повезли в другой госпиталь. Дорогой нас встретили 
самолѐты и стали обстреливать из пулемѐтов. Мы чудом не 
пострадали. Потом немцы стали бомбить мост, по 
которому мы должны были ехать дальше. Он упал в реку. 
Ездовой выбрал перекат, и мы поехали бродом. Но по дороге 
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лошадь остановилась, видимо, колесо засосало илом. Солдат 
оставляет меня в телеге, а сам уходит за второй лошадью. 
А это шесть километров. Скоро я почувствовал, что 
октябрьская вода стала «прогревать» мне спину. Время шло 
медленно. На перекате течение реки мне играло похоронный 
марш. К счастью, этого не случилось. Приехали два солдата 
и привели вторую лошадь. Скоро мы были на другом берегу 
реки, а потом и в госпитале. Через две недели меня вывезли в 
Борисоглебск, потом в Тамбов, в Сызрань, откуда я 
демобилизовался в 1944 году. Несмотря на тяжѐлое ранение, 
я вновь вернулся к гуманной профессии учителя. В 1961 году 
по состоянию здоровья ушѐл на пенсию. 

ДЕРЕВНЯ КУДРИНО 

Погибли за Родину 

1. Балуев Александр Нестерович, рядовой, пропал без 
вести.  
2. Балуев Александр Петрович (1914) призван в 1941 году. 
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941. 
3. Балуев Фѐдор Петрович (1910), рядовой, стрелок 878-го 
стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии. Погиб в бою в 
апреле 1942 года. Похоронен в д. Екатериновка Барятинского р-
на Смоленской области. 
4. Кудрин Иван Николаевич (1904) призван в 1941 году. 
Рядовой, стрелок. Умер от ран в октябре 1944. 
5. Кудрин Фѐдор Никифорович (1910) призван в 1941 году 
Рядовой, пропал без вести в декабре 1941. 
6. Мелехин Илья Михайлович (1923) призван в 1942 году. 
Рядовой 40-го запасного стрелкового полка. Пропал без вести в 
декабре 1942. 
7. Пинаев Александр Михайлович (1925) призван в 1943 
году. Лейтенант, командир миномѐтного взвода 490-го 
стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии. Погиб в бою в 
январе 1945 года, похоронен в д. Нойхаузен, г. Кенигсберг, 
Восточная Пруссия. 
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8. Пинаев Егор Ипатович (1914) призван в 1941 году. 
Рядовой 385-го стрелкового полка. Пропал без вести в июле 
1941 года.  
9. Пинаев Иван Евстигнеевич (1918) призван в 1941 году. 
Домой не вернулся.  
10. Смирнов Илья Степанович (1904) призван в 1941 году. 
Пропал без вести. 
11. Фадеев Фѐдор Иванович (1911) призван в 1941 году, 
умер от ран в сентябре 1944 года. Похоронен в Эстонии. 
12. Южаков Пѐтр Андреевич (1911) призван в 1941 году. 
Пропал без вести в январе 1942. 

Вернулись с фронта 

1. Вешняков Иван Петрович (1927) призван осенью 1944 
года. Вернулся в 1949. 
2. Кудрин Александр Егорович – участник войны с Японией 
у реки Халхин-Гол. В Отечественную войну был участником 
Ленинградской битвы. Тяжело ранен в руку и живот. После 
длительного лечения в госпитале вернулся домой. Работал 
председателем колхоза. 
3. Кудрин Алексей Егорович (1927) призван в ноябре 1944 
года. Вернулся в 1948. 
4. Кудрин Афонасий Никифорович (1919) работал 
механиком по тракторам в Вознесенской МТС. Призван в 1941 
году. Старший сержант, 28-й танковый батальон, 4-я танковая 
бригада, механик-водитель, Западный фронт. Участвовал в 
боях с января 1941 года по октябрь 1944. Его часть 
освобождала Пруссию, Румынию, Болгарию. Был ранен. 
Вернулся домой в 1946 году. Работал слесарем МТС. Являлся 
наставником молодѐжи. 
5. Кудрин Егор Андреевич (1892) призван в 1942 году. 
Вернулся в 1945. Награждѐн медалью «50 лет вооружѐнных сил 
СССР». Работал конюхом. 
6. Кудрин Иван Васильевич (1893) призван в июне 1943 
года, вернулся в 1945. Работал мельником. 
7. Кудрин Константин Васильевич (1927) призван в 1944 
году, вернулся в 1948. 
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8. Кудрин Николай Егорович (1922) призван в армию в 
1940 году. Служил в Прибалтике. Артиллерист. Защищал 
Москву. Награждѐн орденами Боевого Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени и четырьмя 
боевыми медалями. 
9. Кудрин Сергей Егорович (1914) призван в 1939 году, 
участвовал в войне с Японией у озера Хасан, в финской 
кампании. Сержант. 40-й стрелковый полк, Северо-Западный 
фронт. Был тяжело ранен в первые месяцы Великой 
Отечественной войны, инвалид 3-й группы. После госпиталя 
вернулся домой. Работал председателем колхоза. 
10.  Лучкин Александр Фѐдорович (1921) призван в 1941 
году. Вернулся в 1945 году. 
11. Нежданов Павел Егорович родился в 1912 году в 
Кудрино. Окончил два класса Пинаевской школы. Какое-то 
время работал кузнецом. В 1934 году был призван в армию и 
служил на Дальнем Востоке. После возвращения трудился в 
колхозе. В 1941 году ушѐл на фронт. Рядовой 296-го 
артиллерийского полка. Участвовал в освобождении города 
Смоленска. Был дважды ранен. Лечился в госпитале. После 
выздоровления служил в Ивановском лагере, кормил пленных 
немцев. Имеет боевые награды. После войны продолжал 
трудиться в колхозе. Умер в 1996 году.  
12.  Пинаев Василий Емельянович родился в 1899 году. 
Окончил Пинаевскую начальную школу. В 1918 году был 
призван в ряды РККА из деревни Кудрино. Был участником 
Гражданской войны. Был контужен. Демобилизован. Трудился 
лесообъездчиком. В 1941 году ушѐл на фронт. Рядовой. Был 
ранен в 1944 году. Демобилизован по инвалидности. Награждѐн 
орденом Отечественной войны 1 степени и многими медалями. 
Трудился приѐмщиком заготсырья. Жил в Ленино. В 1959 году 
вышел на заслуженный отдых. Умер в 1986 году. 
13.  Пинаев Василий Петрович (1906) родился в Кудрино, 
призван в 1941 году. До войны работал столяром. Рядовой 916-
го стрелкового полка 145-й стрелковой дивизии. Награждѐн 
орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». В 1944 году был ранен в ногу. 
После лечения в госпитале вернулся домой. После войны жил в 
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Верещагино, работал заведующим хозяйством в столовой. С 
женой Пелагеей Михайловной вырастили четверых детей. 
14.  Пинаев Константин Васильевич (1927) призван в 1944 
году. Награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени. 
Вернулся в 1948 году. 
15.  Попов Артемий Иванович (1914) призван в 1941 году. 
Вернулся. 
16. Чудинов Пѐтр Павлович (1922) призван в 1940 году. 
Старший лейтенант, командир 11-го запасного стрелкового 
полка 10-й запасной стрелковой дивизии. Дважды был ранен. 
Награждѐн орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалью «За оборону Сталинграда» и др. 
Участник Сталинградской бивы. После войны работал 
инженером по технике безопасности в Вознесенском отделении 
«Сельхозтехника». Из воспоминаний Петра Павловича: «Боевое 
крещение я принял в боях под Сталинградом в 1942 году. Я 
только что окончил военное училище. В составе 1-й 
гвардейской армии участвовал в боях по прорыву наших войск 
в район тракторного завода, где создалось тяжѐлое 
положение. Две наших роты, 60 человек, шли на прорыв к 
одному из полков, попавших в окружение. Бои не прекращались 
ни днѐм, ни ночью. Горстку советских воинов фашисты 
поливали пулемѐтным огнѐм, восемь самолѐтов делали над 
нашими позициями заход за заходом. Из шести офицеров к 
вечеру осталось только двое. Все попытки связаться со 
штабом своего полка не удавались. Связные гибли от 
шквального огня противника. Я решил сам пробиться к 
штабу. Неожиданно по позициям немцев нанесли огневой угар 
наши прославленные «катюши». Под прикрытием их огня я 
проскочил опасные места и связался со своим командованием. 
Утром нам на выручку подошла помощь, и полк был выведен 
из окружения. Мы бились до последнего. За два дня тяжѐлых 
боѐв погибли и были ранены более 130 солдат и офицеров. 
Горстка храбрецов, оставшихся в живых, удержала позиции».  
17.  Швецов Борис Яковлевич (1925) призван в 1943 году 
Рядовой, автоматчик 287-го стрелкового полка 95-й стрелковой 
дивизии. Награждѐн медалью «За боевые заслуги». 
18.  Швецов Яков Иванович (1901) призван в 1941 году. 
Старший сержант 934-го артиллерийского полка 379-й 
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стрелковой дивизии, Прибалтийский фронт. Награждѐн двумя 
орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». 

Труженики тыла и дети войны 

Балуев Пѐтр Савельевич (1875), Балуева Александра 
Фѐдоровна (1884) – родители погибшего на фронте сына 
Балуева Александра Петровича. 

Балуева Анна Ильинична (1913) – рядовая колхозница. 
Сын – Балуев Григорий Фѐдорович (1931). 

Балуева Екатерина Ермолаевна (1912) – вдова Балуева 
Александра Нестеровича, одна воспитывала детей – 
Балуевых Ивана Александровича (1937), Агафью 
Александровну (1938). 

Балуева Екатерина Ермолаевна (1912) – вдова Балуева 
Александра Петровича. Работала телятницей. Одна 
вырастила детей – Балуевых Ивана Александровича (1937), 
Агафью Александровну (1938). 

Баталова Пелагея Пенофентовна (1920) – работала на 
ферме. 

Дровосекова Евдокия Пенофонтовна (1912) – рядовая 
колхозница. 

Кудрин Григорий Андреевич (1875) в войну трудился 
бригадиром. Жена – Кудрина Татьяна Алексеевна (1871). 

Кудрина Анастасия Сергеевна (1893) – мать фронтовика 
Пинаева Константина Васильевича. 

Кудрина Анна Наумовна (1889) трудилась в колхозе. 
Проводила на фронт мужа и четырѐх сыновей. К счастью, все 
вернулись домой. Дочь Анна Егоровна жила в Верещагино. 

Кудрина Васса Агафоновна (1879) работала сторожем. 
Чудинов Иван Александрович (1935) – племянник. 

Кудрина Вера Фѐдоровна (1916) работала на ферме. 
Кудрина Евдокия Емельяновна (1910), вдова Кудрина 

Фѐдора Никифоровича, была в заключении. Вернулась в 1950 
году. Дети войны – Кудрины Иван Фѐдорович (1932), Михаил 
Фѐдорович (1934), Анна Фѐдоровна (1939)), Александр 
Фѐдорович (1940). 
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Кудрина Евдокия Трофимовна (1887) работала в 
колхозе. 

Кудрина Марфа Фроловна (1874) трудилась в колхозе. 
Кудрина Татьяна Алексеевна (1879). Дочь – Кошкина 

Нина Максимовна (1931). 
Ларионова Анастасия Петровна (1916) – рядовая 

колхозница. 
Лучкина Екатерина Александровна (1924) – колхозница. 
Мелехина Евдокия Наумовна (1893) – мать погибшего на 

фронте сына Мелехина Ильи Михайловича. 
Нежданов Лев Григорьевич (1872) работал сторожем. 

Жена – Нежданова Евдокия Наумовна (1879). Внук – 
Нежданов Василий Фѐдорович (1939). 

Пинаева Мария Савельевна (1883) – рядовая 
колхозница. 

Пинаева Марфа Дмитриевна (1885) – мать погибшего на 
фронте сына Пинаева Ивана Евстигнеевича. 

Политова Матрѐна Захаровна (1888) работала в колхозе. 
Поносова Анастасия Степановна (1923) трудилась 

конюхом. 
Поносова Екатерина Васильевна (1930) – колхозница. 
Попова Зоя Павловна (1919) работала на ферме.  
Смирнов Степан Васильевич (1875) работал сторожем. 

Жена – Смирнова Ольга Ивановна (1875). На фронте погиб их 
сын Смирнов Илья Степанович.  

Фадеева Капитолина Денисовна (1889) – мать 
погибшего на фронте сына Фадеева Фѐдора Ивановича. Дочь 
– Фадеева Анастасия Ивановна (1920). 

Филимонова Антонида Ивановна (1831) работала в 
колхозе. 

Чудинов Иван Михайлович (1905) трудился кузнецом. 
Жена – Чудинова Анна Васильевна (1906). Дети – Чудиновы 
Михаил Иванович (1934), Антонида Ивановна (1937), 
Надежда Ивановна (1941), Любовь Ивановна (1943), Виктор 
Иванович (1945), Зоя Ивановна (1927) 

Чудинова Александра Павловна (1924). Сын – Чудинов 
Иван Сергеевич (1945). 

Чудинова Анна Васильевна (1906) одна растила в войну 
детей – Чудиновых Зою Ивановну (1927), Михаила 
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Ивановича (1934), Антониду Ивановну (1937), Надежду 
Ивановну (1941), Виктора Ивановича (1945). 

Чудинова Евдокия Титовна (1893) работала в колхозе. 
Дочь – Чудинова Александра Павловна (1924) работала в 
колхозе. Сын – Чудинов Иван Сергеевич (1945). 

Швецова Парасковья Леонтьевна (1905) проводила на 
фронт мужа Швецова Якова Ивановича и сына Швецова 
Бориса Яковлевича. В войну растила дочь Швецову 
Антониду Яковлевну (1937). 

Южакова Мария Трофимовна (1883) – мать погибшего на 
фронте сына Южакова Петра Андреевича Дочь – Южакова 
Клавдия Андреевна (1925). 

Воспоминания 

Вернулся с войны инвалидом 

Лисков Фѐдор Евлампиевич 

Я родился в 1913 году в деревне Кудрино Кочнѐвского 
сельского совета. В 1933 году окончил Пермский 
педагогический техникум. 40 лет работал в школах 
преподавателем географии, истории, завучем, директором. 
Ушѐл на защиту Родины первым из села Вознесенское в июне 
1941 года. Был направлен на Ленинградский фронт. По дороге 
к передовой фашистская авиация разбомбила наши машины. Я 
собрал оставшихся в живых солдат и доставил их в 546-й 
полк 191-й краснознамѐнной стрелковой дивизии. Меня 
назначили помощником командира разведки, позднее 
помощником командира взвода, потом командиром первого 
взвода. В этой должности я оставался до тяжѐлого ранения в 
сентябре 1941 года. В госпиталь был доставлен только в 
октябре. Первого января 1942 года из блокадного Ленинграда 
на самолѐте был доставлен на Хвойную, оттуда на поезде 
сначала в Ярославль, потом в Омск. Десять месяцев лечился, 
был комиссован и снят с военного учѐта. Стал инвалидом 
второй группы. Вернулся в село Вознесенское. До 1945 года 
работал преподавателем в Зюкайской средней школе, потом 
перешѐл преподавателем истории в Зюкайский 
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сельскохозяйственный техникум. После длительного 
перерыва в связи с войной и ранением в 1949 году сдал 
госэкзамены и получил диплом об окончании института. В 
этом же году женился. В 1952 году по просьбе жены мы 
переехали в Молебку Кишертского района. Здесь также 
продолжал трудиться в школе. Четыре года был 
заместителем председателя исполкома Молебки.  

Через десять лет мы снова вернулись в Вознесенское. Я 
стал работать директором Вознесенской школы. При мне 
была построена новое здание на 320 мест. В 1965 году 
передал школу новому директору, а сам до выхода на 
заслуженный отдых в 1973 году трудился здесь 
преподавателем истории. Имею много грамот и 
благодарностей за труд. Награждѐн медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-45 годов», Юбилейными 
медалями. Вырастили с женой дочь Зою и сына Александра. У 
нас три внука и одна внучка. 

Им повезло выжить 

Кудрин Сергей Александрович 

Недалеко от села Ленино Верещагинского района была 
небольшая деревня Кудрино. Рядом с деревней протекала 
речка Урак, а за ней сразу располагался лес, в котором было 
много грибов, ягод и дичи. До войны жизнь в деревне шла 
своим чередом: в будни работали в колхозе, а в праздники 
собирались вместе, пели песни и лихо отплясывали. 

Началась Великая Отечественная война. Из деревни 
ушли на фронт все мужчины. Работа в колхозе легла на плечи 
женщин, стариков. Подростки тоже оказывали большую 
помощь: осенью копали лопатами картошку, дергали лен, 
собирали колосья, летом пололи овощи, помогали убирать 
траву во время сенокоса, пасли скот, ломали веники. 

Не обошла война и нашу семью. Мой дед Кудрин 
Александр Егорович вырос в этой деревне. У него было три 
брата: Сергей, Николай и Алексей. 
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Перед самой войной в ряды Красной Армии был призван 
Кудрин Николай Егорович. Он встретил войну в Прибалтике 
и уже в первые дни участвовал в боях. Затем защищал 
Москву. Он был артиллерист, за защиту Москвы был 
награжден орденом Боевого Красного Знамени. Закончил войну 
в Кенигсберге, за участие в войне имеет три боевых ордена и 
четыре боевых медали. 

Двум старшим братьям Александру и Сергею пришлось 
воевать самыми первыми.  

Кудрин Александр Егорович (мой дед) участвовал в 
боях с Японией на реке Халхин-Гол. Вернулся домой. А как 
началась Великая Отечественная война, он был сразу призван 
на фронт. На Урале была сформулирована дивизия, которую 
направили на западную границу. Она защищала подступы к 
Ленинграду и попала в окружение. Дед был ранен в руку и 
живот. После блокады Ленинграда в 1943 году вернулся 
домой. Рука не действовала, но он пошел работать. Трудился 
бригадиром в родной деревне, потом был избран 
председателем Кочневского сельского совета. Конец войны 
встретил в селе Сепыч, где работал замполитом 
машинотракторной станции. 

Второй брат Александра Кудрин Сергей Егорович 
участвовал в боях с японцами у озера Хасан. Затем был на 
войне с финнами. В первые месяцы Отечественной войны 
был тяжело ранен. Из госпиталя вернулся домой. Работал 
председателем колхоза. 

Вместе с сыновьями ушел на фронт их отец – Кудрин 
Егор Андреевич, мой прадед. Было ему 55 лет. Он прошел 
три войны: первую мировую, гражданскую и Отечественную. 
После победы прадед вернулся домой и работал в колхозе до 
70 лет. 

Младший брат Кудрин Алексей Егорович пошел 
служить в армию в 16 лет. Прошел курсы танкиста. Попал на 
фронт в последний год войны. После Победы служил в 
Белорусском военном округе и остался там жить. В годы 
Великой Отечественной войны из моей родни никто не погиб. 
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МЫ ПАМЯТЬ, ЧТО ЖЕСТОКА И ГОРЬКА 

(Репрессированные) 

Репрессии в России – это преступление тоталитарного 
режима против собственного народа. Арестовывали по доносам 
и просто так. Люди жили в страхе, в одиночестве, не доверяли 
друг другу, боялись общаться с соседями. Некоторые из них 
считали, если они донесут на соседа или знакомого, то спасут 
себя от тюрьмы, власть их помилует.  

Арестованные были обречены. «Враги народа» не имели 
никаких гарантий на правосудие. Чтобы выбить показания, их 
подвергали моральным и физическим воздействиям, от грубых 
избиений до самых изощрѐнных пыток. «Ты теперь не личность, 
а дерьмо», - говорили следователи на допросах обвиняемым. 
Выжили в сталинских концлагерях единицы. Не обошли 
репрессии и моих земляков. Из этого скорбного списка выжили 
единицы.  

 
1. Азанов Егор Селивѐрстович (1894) проживал в Ленино. 
Арестован в 1935 году, освобождѐн в 1941. В 1942 призван на 
фронт. Вернулся инвалидом второй группы. 
2. Анисимов Яков Петрович родился в 1888 году, д. 
Долган, Кезский район, Удмуртская АССР. Арестован 
10.09.1938. Проживал: д. Хомяки, Верещагинский район, 
Пермская область. Осужден 7.07.1939. Обвинение: КРД. 
Приговор: 5 лет лишения свободы. Дело прекращено при 
пересмотре за отсутствием состава преступления. 
3. Баяндин Георгий Прохорович (1916) д. Семибратово, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
01.11.1937. Проживал: п. Верещагино. Осужден 05.12.1937. 
Обвинение: терроризм, АСД. Приговор: 10 лет лишения 
свободы. В 1938 году реабелитирован. Погиб на фронте. 
4. Баяндин Петр Прохорович (1898), д. Семибратово, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
29.10.1937. Проживал там же. Осужден 05.11.1937. Обвинение: 
вредительство, терроризм. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Умер во время побега. 
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5. Беклемышев Владимир Андреевич (1918), д. 
Семибратово, Верещагинский район, Пермская область. 
Русский. Арестован 19.10.1937. Проживал там же. Осужден 
13.11.1937. Обвинение: АСД, вредительство. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Домой не вернулся. 
6. Верхоланцев Афанасий Данилович (1905) д. Б. Кокуй, 
Верещагинский район, Пермская обл. Русский. Арестован 
04.02.1937. Проживал: п. Черная Холуница, Омутнинский район, 
Кировская обл. Осужден 09.08.1937. Обвинение: КРД. Приговор: 
ВМН. Расстрелян 18.08.1937. 
7. Верхоланцев Иван Яковлевич (1916) д. Б. Кокуй, 
Верещагинский р-н, Пермская обл. Русский. Арестован 
21.08.1942. Проживал: с. Усть-Боровая, Соликамский р-н, 
Пермская обл. Осужден 07.12.1942. Обвинение: АСА. Приговор: 
10 лет лишения свободы. 
8. Верхоланцев Моисей Данилович (1895) д. Б. Кокуй, 
Верещагинский район, Пермская обл. Русский. Арестован 
30.10.1937. Проживал там же. Осужден 4.11.1937. Обвинение: 
КРД, АСА, вредительство. Приговор: ВМН, конфискация 
имущества. Расстрелян 13.11.1937. 
9. Вешняков Яков Васильевич родился в 1894 году в 
деревне Салтыково Верещагинского района Уральской области. 

Окончил два класса сельской 
школы. В 1915 году был призван в 
императорскую армию. Летом 
1918 года мобилизован в Красную 
армию в 10-й кавалерийский полк. 
Участник Ильинского восстания 
24 декабря 1918 года против 
большевиков. Вместе с полком 
перешел на сторону Сибирских 
войск. Принимал участие в боях с 
Красной армией под Пермью. 
Отступал до Тюмени в составе 
седьмого кавалерийского 
дивизиона седьмой Степной 
Сибирской дивизии. С войсками 
генерала Г.А. Вержбицкого дошел 
до Читы. Воевал в Воткинском 
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дивизионе Иркутской дивизии, затем в Приморье с 
партизанами. Вместе с войсками генерала М.К. Дитерихса 
перешел в 1922 году в Китай. В феврале 1923 года вернулся на 
родину. Крестьянствовал. Арестован 04.10.1937. Осужден 
22.10.1937. Обвинение: пропаганда, АСА. Приговор: 10 лет 
лишения свободы.  
10. Вешняков Николай Васильевич родился в декабре 1897 
года в деревне Салтыково Верещагинского района Уральской 
области. Брат Якова Васильевича. Окончил церковно-
приходскую школу. С 1916 года по конец 1917 служил рядовым 
в Приморском драгунском полку, в городе Пензе. В 1918 году 
крестьянствовал. Во время Сепычевского восстания 
(18.08.1918) ездил по деревням Усть-Бубинской волости, 
поднимал солдат и мужиков на поддержку сепычан. 
Организовал собрание в своей деревне, которое разогнали 
прибывшие из Зюкайки коммунары и военный комиссар волости 
Иван Токорев. Мобилизован в Красную армию, в 10-й 
кавалерийский полк. Участник Ильинского восстания 24 декабря 
1918 года против большевиков. Вместе с полком перешел на 
сторону сибирских войск. Принимал участие в боях с Красной 
армией под Пермью. Отступал до Тюмени в составе седьмого 
кавалерийского дивизиона седьмой Степной Сибирской 
дивизии. С войсками генерала Г.А. Вержбицкого дошел до 
Читы. Воевал в Воткинском дивизионе Иркутской дивизии, 
затем в Приморье с партизанами. Вместе с войсками генерала 
Дитерихса перешел в 1922 году в Китай. В феврале 1923 года 
вернулся на родину. Крестьянствовал. В сентябре 1929 года 
работал в Перми разнорабочим на предприятии «Красный 
Октябрь». Арестован 28.10.1929. Проживал: д. Усть-Мулянка, 
Уральская область. Осужден 03.02.1930. Обвинение: АСА, КРД. 
Приговор: ВМН (высшая мера наказания). 
11. Голощапов Иван Александрович (1913) д. Семибратово, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
11.09.1937. Военнослужащий. Осужден 28.04.1938. Обвинение: 
АСА. Приговор: четыре года лишения свободы. Был отправлен 
на Дальний Восток, где остался жить после освобождения. 
12. Журавлѐв Пѐтр Степанович жил в деревне Кормухино. 
Арестован в 1937 году по доносу и отправлен на Колыму. 
Вернулся в начале 50-х годов. 
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13. Журавлев Степан Матвеевич (1895) д. Бараново, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
20.10.1937. Проживал: д. Летягино, Сивинский район, Пермская 
область. Осужден 04.11.1937. Обвинение: АСА, вредительство. 
Приговор: 10 лет лишения свободы. 
14. Забагло Исидор Теофилович (1894) д. Черниховка, 
Краковское воеводство, Польша. Поляк. Арестован 26.02.1944. 
Проживал: д. Семибратово, Верещагинский район, Пермская 
область. Дело прекращено за смертью обвиняемого. Умер 
27.07.1944. 
15. Ибиус Елена Ивановна (1890) проживала в деревне 
Ключи Кочнѐвского сельского совета. Арестована в феврале 
1938 года. Освобождена в марте 1939 года за недоказанностью 
состава преступления. 
16. Ибиус Мартин Модестович (1884) родился в городе 
Терри Лифляндской губернии. Проживал в деревне Ключи 
Кочнѐвского сельского совета. Арестован 20 февраля 1938 
года. Дело прекращено за недоказанностью состава 
преступления. Освобождѐн в апреле 1939 года. 
17. Истомин Георгий Алексеевич (1903) родился в деревне 
Большой Кокуй. Проживал в Верещагино. Арестован в апреле 
1938 года. Осуждѐн в августе 1938. Обвинение: КРА 
(контрреволюционная агитация). Приговор: три года лишения 
свободы. Дело прекращено при пересмотре за отсутствием 
состава преступления в ноябре 1938 года.  
18. Истомин Павел Андреевич (1900) д. Б. Кокуй, 
Верещагинский р-н, Пермская обл. Русский. Арестован 
16.10.1935. Проживал: п. Истоминский, Верещагинский район, 
Пермская область. Дело прекращено за недоказанностью 
состава преступления. 
19. Катаев Иван Ефремович жил в деревне Калиничи 
Кочнѐвского сельского совета Верещагинского района. 
Арестован в октябре 1937 года. Приговор: 10 лет лишения 
свободы. Освобождѐн в марте 1938 года по подписке о 
невыезде.  
20. Лукиных Анна Федоровна (1881) родилась в деревне 
Поносово, Верещагинский р-н, Уральская область. Русская. 
Арестована 05.02.1933. Проживала: д. Семибратово, 
Верещагинский район, Уральская обл. Осуждена 16.05.1933. 
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Обвинение: АСА, КРД. Приговор: высылка. О дальнейшей 
судьбе сведений нет. 
21. Неволин Константин Данилович (1877) д. Кормухино, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
11.01.1938. Проживал: г. Краснокамск, Пермская область. Дело 
прекращено за отсутствием состава преступления. Освобожден 
04.03.1939. 
22. Неволин Филипп Ефимович (1904) д. Семибратово, 
Верещагинский район, Пермская обл. Русский. Арестован 
19.10.1937. Осужден 13.11.1937. Обвинение: вред. Приговор: 10 
лет лишения свободы. Сведений о дальнейшей судьбе нет. 
23. Поносов Иван Михайлович (1892) жил в деревне 
Власово Кочнѐвского сельского совета. Арестован в 1937 году 
по доносу. Освобождѐн в 1940 за отсутствием состава 
преступления. 
24. Поносов Иосиф Кузьмич (1906) д. Поносово, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
16.02.1938. Проживал там же. Осужден 14.03.1938. Обвинение: 
КРПО, АСА. Приговор: ВМН, конфискация имущества. 
Расстрелян 22.03.1938. 
25. Пупырев Степан Ефимович (1887) д. Б. Кукуй, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
07.07.1941. Проживал: п.Зюкайка, Верещагинский район, 
Пермская область. Осужден 01.08.1941. Обвинение: АСА. 
Приговор: 10 лет лишения свободы. 
26. Старков Иван Алексеевич (1895) жил в Большом Кокуе, 
работал председателем колхоза Имени Ворошилова. Был 
арестован в 1937 году за падѐж лошади. Сослан на Дальний 
Восток, откуда в 1941 году был отправлен на фронт. Погиб. 
27. Тиунов Василий Филиппович родился в 1901 году в 
деревне Салтыково. Арестован в 1937 году в Перми. Два года 
находился в Омской тюрьме УНКВД. Освобождѐн и 
восстановлен в партии в 1939 году. Был ректором Пермского 
классического университета. 
28. Тиунов Родион Андреевич (1908) д. Поросята, 
Верещагинский р-н, Пермская область. Русский. Арестован 
06.11.1937. Проживал: д. Салтыково, Верещагинский район, 
Пермская область. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Освобожден 19.01.1939. Погиб на фронте. 
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29. Тиунов Федор Филиппович (1904) д. Хомяки, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
28.10.1937. Проживал там же. Осужден 04.11.1937. Обвинение: 
АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Призван на 
фронт. Пропал без вести в 1942 году. 
30. Толпышев Иван Михайлович (1921) родился в деревне 
Шерстяны, жил в Кочнях. Арестован в 1937 году, в шестнадцать 
лет. Осуждѐн в августе 1937. Обвинение: АСА (антисоветская 
агитация), КРД (контрреволюционная деятельность). Приговор: 
ВМН (высшая мера наказания). Расстрелян 19.10.1937 года. 
Семье передали, что погиб на фронте. 
31. Тунев Афанасий Александрович (1869) д. Ожега, 
Верещагинский р-н, Уральская область. Русский. Арестован 
06.02.1934. Проживал там же. Осужден 22.03.1934. Обвинение: 
АСА, АСД. Приговор: пять лет лишения свободы условно. 
Арестован 14.10.1937. Проживал там же. Осужден 22.10.1937. 
Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
32. Уточкин Иван Александрович (1896), житель Большого 
Кокуя, арестован в Карагайском районе, деревня Сосуново, 
осуждѐн 31 декабря 1940 года. Приговор – семь лет лишения 
свободы. Дальнейшая судьба не известна. По слухам, был 
отправлен на фронт, в штрафную роту. Погиб. Дома его ждали 
жена и двое маленьких детей. 
33. Черемных Иван Иванович (1867) д. Ожига, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
06.08.1937. Проживал там же. Осужден 17.10.1937. Обвинение: 
вредительство, АСА. Приговор: ВМН, конфискация имущества. 
Расстрелян 19.10.1937. 
34. Чудинов Гаврил Матвеевич (1883) д. Ожига, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
06.08.1937. Проживал: д. Губаново, Верещагинский район, 
Пермская область. Осужден 27.08.1937. Обвинение: 
вредительство, АСА. Приговор: ВМН, конфискация имущества. 
Расстрелян 31.08.1937. 
35. Чудинов Георгий Симонович (1873) проживал в деревне 
Кленовый Мыс. Арестован в августе 1937 года. Осуждѐн в 
октябре 1941 года. Обвинение: АСА (антисоветская агитация). 
Приговор: 10 лет лишения свободы. 
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36. Шалыгин Иван Васильевич (1902) жил в деревне 
Заболотное, Верещагинский район, Пермская область. Русский. 
Арестован 22.10.1937. Проживал там же. Осужден 04.11.1937. 
Обвинение: вредительство, АСА. Приговор: 10 лет лишения 
свободы. Дело прекращено при пересмотре 26.10.1939. 
Освобожден 03.12.1939. 
37. Шалыгин Иван Степанович (1903) д. Семибратово, 
Верещагинский район, Пермская обл. Русский. Арестован 
29.11.1937. Проживал там же. Осужден 05.12.1937. Обвинение: 
подготовка террористического акта, вредительство, АСА. 
Приговор: 10 лет лишения свободы. Домой не вернулся. 
38. Шалыгин Семен Васильевич (1891) родился в деревне 
Семибратово, Верещагинский район, Пермская обл. Русский. 
Арестован 18.10.1937. Проживал там же. Осужден 29.10.1937. 
Обвинение: терроризм, диверсия, АСА. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Домой не вернулся. 
39. Шалыгин Степан Васильевич (1877) д. Семибратово, 
Верещагинский район, Пермская область. Русский. Арестован 
29.10.1937. Проживал там же. Осужден 05.12.1937. Обвинение: 
терроризм. Приговор: 10 лет лишения свободы. Домой не 
вернулся. 

В войну и послевоенные голодные годы без 
воровства в колхозах не обходилось, несмотря на 
жестокие законы. Воровать людей заставляла не 
жадность, а безысходность. Были случаи, что люди 
умирали от голода. Насыпет женщина горсть зерна в 
карман или насобирает колоски, чтобы сварить кашу 
деткам, обязательно кто-то донесѐт. Многие 
пострадали за драки, за варение самогона, просто ни за 
что. Приедут, арестуют, посадят кого на год, кого на 
два. А дети выживают у родственников, в детских 
домах.  
1. Алтабаев Павел Евсеевич (1902) жил в Семибратово. 
Участник войны. Работал кладовщиком. Был арестован на три 
года в 1946 году за то, что выдал многодетной семье по 
ведомости пшеничную муку вместо ржаной, пожалев детей. 
2. Балуев Григорий Кириллович (1931) жил в Ожегах. Был 
в заключении. 
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3. Голощапов Пѐтр Александрович (1926) жил в деревне 
Кормухино. В 1954 - 1955 годах находился в заключении. 
4. Завьялов Роман Яковлевич (1917) жил в деревне 
Тетеново. Был в заключении. 
5. Завьялов Сергей Михайлович (1928) жил в Кормухино. 
Прибыл из заключения в 1950 году. 
6. Караваева Елена Николаевна (1920) жила в 
Семибратово, арестована в 1944 году. 
7. Кудрина Евдокия Емельяновна (1910), вдова, мать 
четверых детей, была в заключении. Вернулась в 1950 году. 
жила в деревне Кудрино. 
8. Лапина Анна Егоровна жила в деревне Крысята. Была в 
заключении за кражу вещей у соседей. 
9. Неволина Анастасия Ивановна (1915) В 1943 году была 
арестована. Вернулась в 1944 году. 
10. Неволина Лукерья Михайловна (1924) была на 
принудительных работах в Чусовом, работала на сплаву. 
11. Нечаев Егор Дмитриевич (1916) жил в деревне Власово, 
инвалид Великой Отечественной войны. Был арестован за 
какой-то проступок. Вернулся в 1950 году. 
12. Нечаева Александра Фѐдоровна (1920) жила в деревне 
Власово. Вернулась из заключения в 1957 году. 
13. Поносов Алексей Тихонович (1915) жил в Еловиках. 
Вернулся из заключения в 1952 году. 
14. Поносов Василий Яковлевич (1927) был в заключении. 
15. Поносова Евдокия Андреевна жила в Салтыково, 
арестована за правонарушение. 
16. Поносова Мария Максимовна (1926) жила в Еловиках. 
Была в заключении. Вернулась в начале 50-х годов. 
17. Поносова Устинья Ивановна (1891) жила в деревне 
Власово. Вернулась из заключения в 1940 году. 
18. Путина Анна Ивановна (1920) арестована в Семибратово 
после войны за кражу колосков в поле. 
19. Сарапульцев Тихон Мартемьянович (1888) арестован в 
1942 году. Жил в Кочнях. 
20. Старкова Прасковья Устиновна (1896) – вдова 
погибшего на фронте. Жила в Большом Кокуе. Арестована во 
время войны за колоски. Сын-подросток жил у родственников. 
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21. Углев Виктор Иванович (1928) жил в посѐлке Ленино, 
был арестован в 1945 году. 
22. Утѐмова Елена Александровна (1917) жила в 
Семибратово. Одинокая мать. Арестовали за колоски на три 
года. Маленькая дочка Света росла в это время в детском доме. 
23. Чудинов Николай Тимофеевич (1920) жил в Ожегах. Был 
арестован и осуждѐн на год за клочок сена, положенного в сани, 
чтобы потеплее было сидеть по дороге в Верещагино. У семьи 
забрали со двора заготовленное на зиму сено. 
24. Чудинова Александра Александровна жила в Большом 
Кокуе. Была арестована в начале 30-х годов по закону о 
колосках и выслана в Сибирь, где осталась жить после 
освобождения. 
25. Чудинова Анна Ивановна (1918) жила в Ожегах, 
работала кладовщиком. Насыпала в карманы немного пшеницы 
одинокой матери, чтобы она сварила кашу для умирающих от 
голода детей. Отсидела в лагере один год. 
26. Шистерова Елена Фѐдоровна (1926) жила в деревне 
Нежданово. Была в заключении. 
 

«Прошло более шестидесяти лет, как я покинул эти ужасные 

места, где до 1953 года умирали тысячи безвинных людей. Они были 

высланы на погибель в глубокие Васюганские болота… Проклятая 

власть! Жестокая, немилосердная! Вот здесь лежат тысячи невинных 

людей! Их пытали коменданты, расстреливали, издевались над ними, 

как хотели. За любую провинность летом привязывали к деревьям 

голышом. Гнус за ночь полностью выпивал кровь из бедных людей. 

Они стонали, кричали, молили о пощаде, а пьяные энкавэдэшники 

глумились над ними и хохотали. Привязывали провинившихся 

верѐвками к сѐдлам сытых комендатских жеребцов и гнали галопом по 

кочкам. От людей оставались лишь кровавые лохмотья. Измываясь 

над беззащитными людьми, хлестали их нагайками и ремнями, в 

клочья разрывая тела. Зверскую и лютую власть защищали такие же 

нелюди… Знают ли об этом сейчас россияне? Сегодняшняя власть 

старается не вспоминать те окаянные годы. Но я верю: время придѐт! 

Бог накажет всех по делам их!» 

Отрывок из романа Николая Углова «Безвременье» 
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Василий Докукин 
 

Помянем всех невинно убиѐнных, 
Познавших ужас тюрем, лагерей 

Миллионов жертв, гражданских и военных, 
Высоких рангом и простых людей. 

 
Лежат в могилах дипломат и плотник, 

Крестьянин, врач, поэт и генерал, 
Священник, пилоправ и партработник, 

Учѐный, кучер, режиссѐр, маляр. 
 

Навечно их земля соединила, 
Погибших от злодеев без войны. 

Приют последний – братская могила, 
Там нет чинов – пред богом все равны. 

 
Их в «звании» всех «тройки» уравняли, 

«Враги народа» и в распыл скорей. 
Такого варварства цари не допускали, 
Большевики всех переплюнули царей. 

 
Людей казнили без суда и следствия, 

Всѐ шло по указанию вождей… 
Иезуитства этого последствия 
Как штамп на поколениях людей. 

 
И как всѐ это пережить, о Господи, 

Как это в наших уместить умах: 
Преступники лежат на Красной площади, 

Невинно пострадавшие – в болотах и во рвах. 
 

Нет холмиков, уж нет фанерок сгнивших, 
Могилы мхом и лесом заросли, 

Хранит лишь память имена погибших, 
Поклонимся им низко, до Земли! 
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Человек, не знающий историю, не имеет 

будущего. Мы должны помнить и чтить прошлое, 

знать свои корни, рассказывать своим детям и 

внукам об их прадедушках и прабабушках, выживших 

в тяжелейших испытаниях или отдавших свои 

жизни за наше настоящее и будущее. Благодаря им 

мы живѐм на этой земле. Помните! 

  



B  372   b 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОТ АВТОРА .................................................................................... 3 

СЕМИБРАТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ .................................... 7 

СЕМИБРАТОВО ............................................................................ 8 

Семибратовская школа .......................................................... 8 

Колхозная жизнь ................................................................... 27 

Погибли за родину ................................................................ 32 

Вернулись с фронта ............................................................. 35 

Труженики тыла и дети войны ............................................. 38 

Воспоминания .......................................................................... 44 

Шпицерт Ольга Павловна................................................... 44 

Поносова Маргарита Афанасьевна ................................... 48 

Лукиных Эмма Фѐдоровна ................................................... 50 

Михайлова Нина Анатольевна ........................................... 53 

Чудинова Вера Фроловна .................................................... 56 

Иванова Рената Александровна......................................... 57 

Чудинов Николай Васильевич .............................................. 60 

Старкова Анна Демидовна ................................................. 63 

Носкова Галина Николаевна ................................................ 72 

Поносова Галина Андреевна ............................................... 75 

Аксарин Вадим Борисович ................................................... 77 

Жители деревни ....................................................................... 79 

ДЕРЕВНЯ МАЛЫЙ КОКУЙ .......................................................... 81 

Погибли за Родину ............................................................... 82 

Вернулись с фронта ............................................................. 83 

Труженики тыла и дети войны ............................................. 84 

Воспоминания .......................................................................... 87 

Груздева Анна Ивановна ...................................................... 87 



B  373   b 

Тиунова Клавдия Михайловна ........................................... 104 

Черемных Людмила Петровна ......................................... 107 

Главатских Людмила Ивановна ........................................ 110 

Васькина Юлия Кирилловна .............................................. 114 

Брудно Валентина Сергеевна .......................................... 119 

Неволина Любовь Ивановна .............................................. 120 

Жители деревни ..................................................................... 121 

ДЕРЕВНЯ КРЫСЯТА ................................................................. 125 

Погибли за Родину ............................................................. 125 

Вернулись с фронта ........................................................... 126 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 126 

Воспоминания ........................................................................ 127 

Васькина Людмила Ивановна ............................................ 127 

Арапова Нина Михайловна ................................................ 128 

Ичетовкина Анастасия Егоровна .................................... 130 

Пучнина Тамара Павловна ................................................ 131 

Жители деревни ..................................................................... 133 

ДЕРЕВНЯ САЛТЫКОВО ............................................................ 133 

Погибли за Родину ............................................................. 134 

Вернулись с фронта ........................................................... 136 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 139 

Воспоминания ........................................................................ 145 

Поносов Геннадий Иванович ............................................. 145 

Каурова Татьяна Александровна ..................................... 152 

Груздева Анна Ивановна .................................................... 155 

Поносов Пѐтр Петрович .................................................. 157 

Поносова Галина Николаевна ........................................... 159 

Варанкина Зинаида Константиновна .............................. 162 



B  374   b 

Мы гордимся своим земляком ........................................... 162 

Жители деревни ..................................................................... 165 

ДЕРЕВНЯ БОЛЬШОЙ КОКУЙ ................................................... 168 

Погибли за Родину ............................................................. 168 

Вернулись с фронта ........................................................... 170 

Поносова Маргарита Афанасьевна ................................. 170 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 175 

Воспоминания ........................................................................ 179 

Стефановская Елена Михайловна ................................... 179 

Старкова Валентина Ивановна ....................................... 192 

Тиунова Вера Александровна ............................................ 195 

Поносова Маргарита Афанасьевна ................................. 197 

Сальникова Александра Ивановна .................................... 198 

Истомина Тамара Алексеевна .......................................... 201 

Томилова Анастасия Андреевна ...................................... 201 

ДЕРЕВНЯ ПОНОСОВО ............................................................. 205 

Погибли за Родину ............................................................. 205 

Вернулись с фронта ........................................................... 206 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 207 

Воспоминания ........................................................................ 209 

Старцева Зоя Федотовна. ............................................... 209 

Жуйкова Анна Григорьевна ............................................... 211 

ДЕРЕВНЯ ОЖЕГА ..................................................................... 213 

Погибли за Родину ............................................................. 213 

Вернулись с фронта ........................................................... 214 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 215 

Воспоминания ........................................................................ 216 

Пучнина Тамара Павловна ................................................ 216 



B  375   b 

Пермякова Валентина Аркадьевна .................................. 219 

КОЧНЁВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ........................................... 223 

ДЕРЕВНЯ КОЧНИ ...................................................................... 223 

Погибли за Родину ............................................................. 223 

Вернулись с фронта ........................................................... 227 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 231 

Воспоминания ........................................................................ 239 

Толпышева Зинаида Константиновна............................. 239 

Уточкин Сергей Яковлевич ............................................... 245 

Мальцева Анна Васильевна ............................................... 261 

ДЕРЕВНЯ ВЛАСОВО ................................................................. 263 

Погибли за Родину ............................................................. 264 

Вернулись с фронта ........................................................... 266 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 269 

Воспоминания ........................................................................ 275 

Чудинова Анна Ивановна ................................................... 275 

Варанкина Зинаида Константиновна .............................. 279 

Поносова Анастасия Александровна ............................... 283 

Жители деревни ..................................................................... 285 

ДЕРЕВНЯ ЕЛОВИКИ ................................................................. 288 

Погибли за Родину ............................................................. 288 

Вернулись с фронта ........................................................... 290 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 293 

Воспоминания ........................................................................ 297 

Менькина Валентина Николаевна .................................... 297 

Уточкина Татьяна Ивановна ............................................ 299 

Паздников Валентин Васильевич ..................................... 304 

Поносов Валентин Тихонович .......................................... 306 



B  376   b 

ДЕРЕВНЯ БАРАНОВО .............................................................. 308 

Погибли за Родину ............................................................. 308 

Вернулись с фронта ........................................................... 309 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 310 

ДЕРЕВНЯ КОРМУХИНО............................................................ 313 

Погибли за родину .............................................................. 313 

Вернулись с фронта ........................................................... 313 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 314 

Воспоминания ........................................................................ 316 

Политова Любовь Ивановна ............................................. 316 

Плешкова Раиса Петровна ............................................... 318 

Неволина Мария Сергеевна .............................................. 319 

Казаринова Екатерина Павловна ..................................... 322 

ПОСЁЛОК ЛЕНИНО ................................................................... 323 

Погибли за Родину ............................................................. 324 

Вернулись с фронта ........................................................... 327 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 335 

ДЕРЕВНЯ НЕЖДАНОВО ........................................................... 342 

Погибли за Родину ............................................................. 342 

Вернулись с фронта ........................................................... 343 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 345 

Воспоминания ........................................................................ 347 

Нежданова Галина Александровна ................................... 347 

ДЕРЕВНЯ КУДРИНО ................................................................. 352 

Погибли за Родину ............................................................. 352 

Вернулись с фронта ........................................................... 353 

Труженики тыла и дети войны ........................................... 356 

Воспоминания ........................................................................ 358 



B  377   b 

Лисков Фѐдор Евлампиевич ............................................... 358 

Кудрин Сергей Александрович .......................................... 359 

МЫ ПАМЯТЬ, ЧТО ЖЕСТОКА И ГОРЬКА ................................ 361 

СОДЕРЖАНИЕ .......................................................................... 372 

 

  



B  378   b 

При создании книги использованы материалы из архива 

Верещагинской районной администрации, Верещагинского 

музейно-культурного центра, Верещагинской муниципальной 

библиотеки имени Мельчакова, Зюкайской, Ленинской 

библиотек, метрические книги Пермского государственного 

краевого архива; 

Книга Памяти Верещагинского муниципального района - 

Пермь: ООО "Пермское книжное издательство", 2010;  

С войны вернулись победители. Книга Памяти 

Верещагинского муниципального района. - Верещагино: ООО 

"Печатник", 2015. 

 


	ОТ АВТОРА
	СЕМИБРАТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
	СЕМИБРАТОВО
	Семибратовская школа
	Колхозная жизнь
	Погибли за родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Шпицерт Ольга Павловна
	Поносова Маргарита Афанасьевна
	Лукиных Эмма Фёдоровна
	Михайлова Нина Анатольевна
	Чудинова Вера Фроловна
	Иванова Рената Александровна
	Чудинов Николай Васильевич
	Старкова Анна Демидовна
	Носкова Галина Николаевна
	Поносова Галина Андреевна
	Аксарин Вадим Борисович

	Жители деревни

	ДЕРЕВНЯ МАЛЫЙ КОКУЙ
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Груздева Анна Ивановна
	Тиунова Клавдия Михайловна
	/Черемных Людмила Петровна
	Главатских Людмила Ивановна
	Васькина Юлия Кирилловна
	Брудно Валентина Сергеевна
	Неволина Любовь Ивановна

	Жители деревни

	ДЕРЕВНЯ КРЫСЯТА
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Васькина Людмила Ивановна
	Арапова Нина Михайловна
	Ичетовкина Анастасия Егоровна
	Пучнина Тамара Павловна

	Жители деревни

	ДЕРЕВНЯ САЛТЫКОВО
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Поносов Геннадий Иванович
	Каурова Татьяна Александровна
	Груздева Анна Ивановна
	Поносов Пётр Петрович
	Поносова Галина Николаевна
	Варанкина Зинаида Константиновна
	Мы гордимся своим земляком

	Жители деревни

	ДЕРЕВНЯ БОЛЬШОЙ КОКУЙ
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Поносова Маргарита Афанасьевна
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Стефановская Елена Михайловна
	Старкова Валентина Ивановна
	Тиунова Вера Александровна
	Поносова Маргарита Афанасьевна
	Сальникова Александра Ивановна
	Истомина Тамара Алексеевна
	Томилова Анастасия Андреевна


	ДЕРЕВНЯ ПОНОСОВО
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Старцева Зоя Федотовна.
	/Жуйкова Анна Григорьевна


	ДЕРЕВНЯ ОЖЕГА
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Пучнина Тамара Павловна
	Пермякова Валентина Аркадьевна


	КОЧНЁВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
	ДЕРЕВНЯ КОЧНИ
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Толпышева Зинаида Константиновна
	Уточкин Сергей Яковлевич
	Мальцева Анна Васильевна


	ДЕРЕВНЯ ВЛАСОВО
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Чудинова Анна Ивановна
	Варанкина Зинаида Константиновна
	Поносова Анастасия Александровна

	Жители деревни

	ДЕРЕВНЯ ЕЛОВИКИ
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Менькина Валентина Николаевна
	Уточкина Татьяна Ивановна
	Паздников Валентин Васильевич
	Поносов Валентин Тихонович


	ДЕРЕВНЯ БАРАНОВО
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны

	ДЕРЕВНЯ КОРМУХИНО
	Погибли за родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Политова Любовь Ивановна
	Плешкова Раиса Петровна
	Неволина Мария Сергеевна
	Казаринова Екатерина Павловна


	ПОСЁЛОК ЛЕНИНО
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны

	ДЕРЕВНЯ НЕЖДАНОВО
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Нежданова Галина Александровна


	ДЕРЕВНЯ КУДРИНО
	Погибли за Родину
	Вернулись с фронта
	Труженики тыла и дети войны
	Воспоминания
	Лисков Фёдор Евлампиевич
	Кудрин Сергей Александрович


	МЫ ПАМЯТЬ, ЧТО ЖЕСТОКА И ГОРЬКА
	СОДЕРЖАНИЕ

