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Вступление
■       С первых дней войны  писатели и поэты нашего края   

вместе со всем народом встали на борьбу с фашистами.  Война 
разметала их по разным фронтам. Их оружием были и винтовка, 
и пулемет, и слово: стихи, рассказы, песни, строки военной 
корреспонденции.  Не все вернулись домой. 

■       Поэты и писатели– воины мерзли в окопах, ходили в атаку и 
писали, рассказывали о войне. Их рассказы – в стихотворной 
или прозаической форме - воскрешают напряженную 
атмосферу тех лет, солдатские костры, трагедию русских 
городов и деревень, горечь отступления и радость первых 
побед.. 

■      Здесь представлены нижегородские авторы -фронтовики, 
главной темой произведений которых стала Великая 
Отечественная война. 



Авдеев Виктор Иванович 
(1923-1955)

■       Родился в Сормово. Прямо со 
школьной скамьи 
восемнадцатилетним парнем ушел 
на фронт. Прошел путь от Москвы 
до Берлина. Дослужился до 
гвардии капитана, удостоен трех 
орденов (в т.ч. Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени) и 
шести медалей.

■ В 1950 году он поступил сразу на 3 
курс Литературного института им. 
Горького в Москве (перевелся из 
другого гуманитарного вуза). 
Закончил его в 1954 году. В 1951 
году В. Авдеев опубликовал в 
сборнике «О самом дорогом» 
большую подборку стихов. А через 
два года в Волго-Вятском 
издательстве вышла его первая 
книга «Волжские зори». Виктор 
Иванович Авдеев скоропостижно 
скончался в 1955 году. В 1959 году 
вышел его посмертный сборник 
«Капля меду».



Афоньшин Сергей Васильевич 
(1908-1984)

■         Родился в селе 
Владимирском ныне 
Воскресенского района 
Горьковской области. После 
окончания Семеновской средней 
школы с педагогическим уклоном 
с 1928 года учительствовал на 
селе. В июле 1941 года был 
призван в действующую армию, 
награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги» и др. После Победы 
вернулся на родину и с осени 
1945 вновь стал вести уроки в 
Черноозерской школе, где 
проработал до выхода на 
пенсию. Много внимания уделял 
изучению истории родного края. 
В 1980 году Сергей Васильевич 
был принят в члены Союза 
писателей СССР 



Беднова Галина Наполеоновна 
(род. в 1926)

■      Поэт, инженер БРИЗа, 
ученица Ольги 
Берггольц. Блокадница, 
сандружинница. 
Воевала, была ранена. 
После войны окончила 
Ленинградский 
политехнический 
институт. Работала в 
НИИ. Жила в Сарове, 
стояла у истоков 
городского 
литобъединения 
«Радуга».



Воронин Геннадий Григорьевич 
(1925-2001)

■                      Родился в Сергаче 
Нижегородской губернии. В январе 1943 года 
семнадцатилетним юношей ушел в армию. 
Служил в самоходном артиллерийском полку. 
Прошел с ним от правобережья Днепра до 
Берлина и Праги. Награжден десятью 
орденами и медалями. После войны окончил 
юридический институт и стал журналистом. 
Работал в редакциях областных газет. Около 
пятнадцати лет был корреспондентом 
ТАСС. В члены Союза писателей СССР принят 
в 1983 году.   Геннадий Воронин – автор 
многочисленных рассказов и повестей о 
войне: «На фронте затишье», «Операция 
«Мост»», «Мёртвые не осудят, 
«Коммунисты», а также: «Излучина», 
«Тысяча километров любви», «Где ночуют 
чайки» и др.

■      Тема Великой Отечественной  войны – 
главная для писателя. Военная повесть 
«Павшие без вести» - третья по счёту о 
земляках – бывших пильнинских ребятах, 
шагнувших в огонь Великой Отечественной 
со школьной скамьи.



Глебова Тамара (Тамара 
Глебовна Грейбер) (1908-1988)

■             Родилась 6 ноября 1908 года в 
Нижнем Новгороде. В 1925 году окончила 
Первую опытно-показательную школу имени 
К. Ф. Рылеева, после чего два года работала 
статисткой в драматическом театре. 1927 
года уехала в Ленинград продолжать 
образование на высших государственных 
курсах искусствоведения при Институте 
истории искусств на литературном 
отделении. В это время она начинает писать 
свои первые рассказы и очерки. С начала 
войны, с июля 1941 года, окончив 
краткосрочные курсы, работала медсестрой в 
госпиталях Горького, затем начальником 
клуба. В программе госпитальной 
самодеятельности бывали её небольшие 
пьесы: «Бабуся с узелком», «Военная 
хитрость», «Возвращение майора Денисова» 
и другие. За «Возвращение майора 
Денисова» в 1945 году получила на 
городском конкурсе первую премию за 
лучшую одноактную пьесу. По окончании 
Великой Отечественной войны перешла 
работать в Горьковский областной 
радиокомитет в качестве корреспондента, 
писала очерки и рассказы для радио и статьи 
для газет. 



Денисов Иван Михайлович 
(1913-1988)

■          Родился в селе Ветошкино ныне 
Гагинского района Нижегородской области, там 
же окончил начальную школу и школу 
крестьянской молодежи. В 1930 году поступил 
учиться в мотостроительный комбинат. 
Несколько лет проработал на хлебокомбинате 
технологом, заведующим химлабораторией, 
диспетчером, директором и заместителем 
главного инженера треста. В начале войны был 
призван в армию. После тяжелого ранения в 
1942 году, пребывая в госпитале, начал 
заниматься литературой. В 1952 году был 
принят в Союз писателей СССР.



Елисеев Алексей Иванович 
(1905-1980)

■            Родился 26 декабря 1905 г. в 
Нижнем Новгороде. Учился в 
трехклассной школе, потом в Первой 
губернской гимназии. В 1925 году 
поступил на литературное отделение 
педагогического университета и окончил 
его в 1930 году. Занимался 
литературным краеведением, стал 
директором первого Литературного музея 
А. М. Горького и работал в нем до начала 
Великой Отечественной войны. В июле 
1941 года по мобилизации ЦК КПСС ушел 
на оперативную работу в ряды Красной 
Армии. В декабре 1945 года, после 
демобилизации, был направлен на 
работу главным редактором Горьковского 
издательства. В 1946-1948 гг. руководил 
Горьковским отделением Союза 
писателей. Был организатором 
коллективных сборников местных 
писателей («Огни зажглись», «Пусть 
поют соловьи» и др.), ответственным 
редактором «Волжского альманаха».



Зеленцов  Геннадий Васильевич 
(1920-1991)

■ Родился 10 октября 1920 г. в селе Княгинино 
Нижегородской губернии. В 1923 году после 
смерти родителей он был направлен в Поповский 
сиротский дом, затем переведен в Макарьевский 
детский дом. В 1934 году Зеленцов поступил в 
ФЗУ № 2 г. Горького. С 1936 по 1940 год работал 
на Горьковском автозаводе и одновременно 
учился на вечернем отделении строительного 
техникума. В 1940 году был призван в Красную 
Армию, подводник. После войны работал 
конструктором ЦКБ «Вымпел». Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу».

■ В 1947 г  Геннадий Васильевич демобилизовался 
и приехал в г. Горький. В 1952 году  он окончил 
кораблестроительный факультет Горьковского 
института водного транспорта. С 1952 по 1954 
гг. работал инженером-конструктором на 
Лиепайском судоремонтном заводе № 2 ВМС. 

■ Он вёл большую военно-патриотическую работу 
в школах Горького, Ленинграда и Одессы , 
принимал активное участие в деятельности 
ветеранских организаций Горьковской области.

■ Последние годы жизни Зеленцов писал 
воспоминания о Великой Отечественной войне



Кузьмичев Иван Кириллович 
(род. в 1923)

■          Родился 3 августа 1923 года в д. 
Клюкино ныне Семеновского района 
Нижегородской области. Окончил 
Семеновское педагогическое училище. В 1941 
году с первого курса Горьковского 
учительского института ушел на фронт. После 
демобилизации в 1945 году продолжил 
обучение в институте. Работал в Горьковском 
институте иностранных языков, заведующим 
кафедрой советской литературы ГГУ 
им. Н. И. Лобачевского, читал курс истории 
советской литературы в Варшавском 
университете. Доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской литературы ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского. Депутат Горьковского 
городского Совета народных депутатов 13, 14 
и 15-го созывов. Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. Почетный гражданин 
Нижегородской области. Автор нескольких 
десятков трудов по истории и теории 
литературы, литературно-художественной 
критике. Первая публикация – 1956 год. 
Прозаик, критик, публицист. Член Союза 
писателей России с 1976 года.



Люкин Александр Иванович 
(1919-1968)

■            Его называли "сормовским соловьем", "нижегородским 
Есениным", "лучшим поэтом Волги". Сормово может гордиться 
тем, что стало его поэтической колыбелью и поэтической 
мастерской.
Родился А.И. Люкин в селе Шишковердь Княгининского района 
Нижегородской области. По собственным словам, он начал 
писать стихи ещё в пятом классе. Восемь классов окончил в 
Сормове, на сормовском заводе началась его трудовая 
деятельность и родились первые стихи. 

■ В 1942-м из Сормова ушел на войну. Воевал стрелком в 
воздушно-десантном полку, минером в инженерном батальоне. 
После войны вернулся в Сормово, работал слесарем на 
авиационном заводе, затем перешел на 
машиностроительный, контролером. Был награжден медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В 1958 году вышла его первая книга стихов «Мои 
знакомые». В 1961 году был принят в Союз писателей СССР и 
направлен на Высшие литературные курсы. В 1963 году вышла 
вторая книга стихов «Жизнь», в 1965 – «Беспокойство» и в 1966 
– «Судьбы». Его поэзия удивительно самобытна и оригинальна. 
За краткостью и лаконичностью люкинских строк стоят 
необыкновенно ёмкие поэтические формулировки, похожие на 
мудрые афоризмы. Стихи вызывают улыбку и грусть, 
заставляют задуматься том главном, что в суете сует проходит 
мимо. Суть его поэзии - в жизненной правде. Сам Люкин так 
написал о главном в своем творчестве:
«Рассказать в словах о всём увиденном,
Насмешить, чтоб было веселей,
Приоткрыть прекрасное в обыденном –
Это суть поэзии моей». 



Плотников Александр Иванович 
(1920-2012)
            Родился 7 февраля 1920 года в селе Абрамове ныне 

Арзамасского района Нижегородской области. В 1932 
году окончил начальную школу, в 1935 – семилетку. 
Около двух лет работал с отцом в кузнице. Два года 
учился в Арзамасском техникуме механизации и 
электрификации сельского хозяйства. Осенью 1940 года 
был призван в Красную Армию, служил на границе с 
Манчжурией, где и встретил войну. В начале 1943 года 
из 199-го артиллерийского полка был переведен в 9-ю 
Воздушную армию. Работал внештатным 
корреспондентом армейской газеты «Боевой курс». 
Награжден медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией», «За боевые заслуги» и др. Стихи 
публиковал в дальневосточных газетах: «Тревога», «На 
защиту родины» и др. Демобилизовался из армии в 
1947 году. Около 40 лет проработал учителем русского 
языка и литературы в сельских школах, Почетный 
гражданин Арзамасского района. В 1949 году окончил 
Арзамасский учительский институт. Первое 
стихотворение «На последней параллели» напечатал в 
1937 году в районной газете «Арзамасская правда». В 
1971 году принят в члены Союза писателей СССР. В 
1980 году Плотникову было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации».



А.Плотников. Ода солдату

Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжёл.
Он всё прошёл: огонь и воду,
и трубы медные прошёл.

Шагал по вражескому следу
до завершающего дня.
И прочно выковал Победу
из грома, стали и огня.

И, полная творящей силы,
вся в блеске солнца, не в дыму,
стоит спасённая Россия
как вечный памятник ему.



Пильник Борис Ефремович 
(1903-1984)

■       Родился 7(20) августа 1903 года в Нижнем Новгороде. 
Начал работать по найму шестнадцатилетним подростком. 
Был рассыльным, конторщиком, счетоводом, чертежником, 
не бросая учебы в школе. В 1929 году Борис Пильник 
вступил в группу начинающих литераторов, 
объединившихся вокруг газеты «Молодая рать». Через год 
они реорганизовались в НАПП (Нижегородскую 
ассоциацию пролетарских писателей), и Пильник стал ее 
первым председателем. В 1936 году окончил 
Нижегородский промышленно-экономический институт и 
пошел служить в армию. После демобилизации 
отправился в Казахстан, трудился инспектором-стажером 
Наркомата РКИ, а затем старшим инспектором Гурьевской 
рабоче-крестьянской инспекции. С начала войны, в июне 
1941 года, призван в армию. Командовал взводом связи в 
запасном полку, потом стрелковым взводом на Брянском 
фронте. С конца 1940-х годов Пильник помогал 
прославленному партизану Герою Советского Союза 
Антону Петровичу Бринскому в создании двухтомного 
документального повествования «По ту сторону фронта». 
Работа принесла успех и автору, и литературному 
обработчику. В начале 1960-х годов поэт обрел второе 
дыхание, выпуская в свет яркие книги, в которых 
чувствуется молодой напор неутоленной души и 
умудренность страстотерпца, знающего о сложностях 
жизни не понаслышке: «Стучало бы только сердце» (1961) 
и «Не ради холодной славы» (1964). 



Рогов Иван Михайлович 
(1913-1942)

■                  Родился в д. Леонтьево ныне 
Сосновского района Нижегородской области. 
Окончил Панинскую школу крестьянской 
молодежи, работал в г. Павлове в артели им. 
Штанге, а в 1932 году приехал в г. Горький и 
начал работать в молодежной газете 
«Ленинская смена». Газета стала для И. Рогова 
началом творческой судьбы, стихи его стали 
популярны. В декабре 1934 года И. Рогов 
представлял горьковчан на Первых Всесоюзных 
курсах комсомольских писателей. С 1935 по 
1937 год служил в Красной Армии. В 1941 году, 
когда уже шла Великая Отечественная война, И. 
Рогов окончил Горьковский педагогический 
институт и ушел на фронт. Он погиб в августе 
1942 года, в возрасте 29 лет. Перед войной поэт 
подготовил к изданию сборник стихов «Письма 
друзьям», но книга не увидела свет, а рукопись 
затерялась. Лишь в 1965 году стихи И. Рогова 
были собраны в книгу и изданы под тем же 
названием.



Сомов Иван Григорьевич 
(род. в 1923)

■               Родился в 1923 году в с. Пергалеи 
ныне Бутурлинского района в простой 
крестьянской семье. В 1930 году закончил 
10 классов, после чего два года преподавал 
в сельских школах географию, русский 
язык, литературу. В январе 1942 года ушел 
на фронт. По окончании артиллерийского 
училища в ноябре того же года лейтенант 
Сомов был направлен в 12-ю 
артиллерийскую дивизию, которая 
формировалась на Урале. В канун 1943 года 
дивизия уже была на одном из участков 
Брянского фронта, откуда дошла до 
Берлина. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За 
отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы». Из армии Иван 
Григорьевич уволился в декабре 1955 года и 
вернулся в родной район. Работал 
заведующим сельхозотдела Сергачского 
райкома КПСС, в 1969 году был назначен 
заместителем начальника районного отдела 
внутренних дел по политической части.



Симаненков Илья 
Константинович (1908-1996)

■                 Родился 31 июля 1908 года в селе Шутилово 
Нижегородской губернии в крестьянской семье. После 
окончания средней школы работал сельским избачом 
(работником избы-читальни). В 1928 году поступил в 
Нижегородский педагогический институт, который 
окончил в 1932 году. До 1939 года работал педагогом и 
журналистом в городе Горьком. Первые стихотворения 
И.К. Симаненкова были опубликованы в 1926 году в 
газете «Молодая рать» Нижегородской губернии, а 
затем, в 1920-1930-е годы, его произведения 
печатаются в газетах «Нижегородская коммуна», 
«Горьковский рабочий», журналах «Натиск», 
«Волжский альманах» и др. Первая книга 
стихотворений поэта «Межи» вышла в 1933 году. В 
члены Союза писателей СССР был принят в 1934 г. С 
1939 по 1959 год Илья Константинович служил в рядах 
Красной (Советской) Армии военным журналистом. 
Работая в армейской печати, он написал немало 
стихотворений и очерков на военные темы. В годы 
Великой Отечественной войны И. К. Симаненков был 
редактором дивизионной газеты. Закончил войну в 
Австрии в звании подполковника. Награжден 
орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».



Суетнов Михаил Иванович 
(1905-1991)

■       Родился в 1905 году в селе 
Тольский Майдан ныне 
Лукояновского района. Учился на 
заочном отделении Военно-
политической академии имени 
В. И. Ленина, во время учебы был 
мобилизован на фронт. В Красной 
Армии был курсантом курсов 
военных комиссаров, временно 
исполнял обязанности комиссара 
воздушно-десантного корпуса, 
начальником политотдела 35-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Под Сталинградом был контужен 
и после госпиталя вернулся в 
свою дивизию на прежнюю 
должность. После демобилизации 
работал директором 
Первомайской средней школы. 
Писать книги начал в 1953 году. 
Член Союза писателей СССР.



Заключение

■    Время идет, но мы храним память о Великой 
Отечественной войне. Сохранить эту память 
помогают книги. Особенно книги, написанные 
фронтовиками, которые знали войну не 
понаслышке. Только в этих книгах о войне  
можно  понять, как трудно  досталась Победа, 
как много пришлось выстрадать, вынести всей 
стране. 
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