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Мы рассказываем  о ратном подвиге советского солдата  в годы 
Великой Отечественной войны. Рассказываем мы,  потомки тех, кто на 
фронте  приближал ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. Рассказываем мы,  дети XXI 
века, впервые узнавшие о солдатском мужестве не из учебников, а 
из  рассказов своих дедушек и бабушек. 

Прочтите эти простые истории.  Ещё раз всем сердцем поклонитесь 
ветеранам. И пусть горит "свеча"  в память о живых и павших на полях 
той далёкой войны. Честное слово, они это заслужили. 

КНИГА 
ПАМЯТИ



В двадцатых годах шестнадцать бедняцких семей переселенцев из Калужской 
области приехали в Абатский район. В их числе были братья Скуратовы, 
Артамоновы.
Объединились переселенцы в товарищество по совместной обработке земли. 
А через год Федор Владимирович Артамонов, увлеченный идеей коммуны и 
всеобщего братства людей, пошел по домам односельчан для «крупного и 
революционного разговора». Поворот к новой жизни взбудоражил крестьян. 
В тридцать первом году двадцатипятилетнего Федора Артамонова избрали 
председателем Челноковского сельсовета, позднее он уехал на учебу в 
бронетанковое училище. Окончив его служит на Дальнем Востоке.
… Лето 1941 года. В сентябре Артамонов попал на Западный фронт. Ранение. 
Госпиталь. Опять Западный фронт. Контузия. Госпиталь. И – Центральный 
фронт… Осень 1943 года. Наши войска ведут упорные бои с врагом. 
Командир 25-й гвардейской Нежинской механизированной бригады гвардии 
подполковник Артамонов со своими солдатами на подступах к Днепру, перед 
которым еще одна водная преграда – река Десна.
За смелость и умелые действия в наступательных боях подполковнику 
Артамонову Федору Владимирову присвоили звание Героя Советского союза.

ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ АРТАМОНОВ



Николай Васильевич Маслов родился в 1902 году в деревне Узлово
Абатского района, Тюменской области. Учиться долго не пришлось,
работал в своем хозяйстве. В двадцать семь лет Николая Васильевича
избрали председателем колхоза. Шесть лет руководил колхозом, два года
работал в заготовительных организациях, а в 1937 году вновь избрали
председателем колхоза.

В 1941 году Николай Васильевич призван в Советскую Армию,
вскоре прибыл на фронт. В 1943 году Николай Васильевич стал
кандидатом в члены партии.

В сентябре 1943 года войска Брянского фронта наступали на запад, к
Днепру. В районе деревни Сидоровка, Любечского района, Черниговской
области, противник спешно переправлялся на правый берег Днепра.
28 сентября под сильным огнем противника отделение Маслова на плотах
переправилось на правый берег Днепра и сразу же вступил в бой. Ворвавшись в 
траншеи, гвардии старший сержант Маслов уничтожил десять гитлеровцев. 
Боевую задачу они выполнили. Звание Героя Советского Союза ему присвоено
15 января 1944 года за подвиг при форсировании Днепра.

НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ   МАСЛОВ



Ян Янович Розе родился 24 нюня 1919 года в селе Рыжково
Крутинского района Омской области. После учебы в школе заочно,
закончил педтехникум и был направлен в Партизанскую в то время
семилетнюю школу учителем и переезжает на постоянное место
жительства в село Партизан.

24 нюня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы. В
торжественном марше по Красной площади проходил сводный полк
Прибалтийского фронта. В строю этого полка шагал воин 43-й
гвардейской латышской стрелковой дивизии полный кавалер орденов
славы Ян Янович Розе. И так он был участником всех парадов Победы на
Красной площади, а на 5-ю годовщину Победы он шел в строю с
воинами сибиряками из Тюменской области. Это был его последний
Парад Победы.

ЯН   ЯНОВИЧ    РОЗЕ



Я хочу рассказать о моем  прадедушке, Мицкевиче Александре Михайловиче, 
отце моей бабушки Галины Александровны. Прадедушка  – фронтовик, участник 
Великой Отечественной войны. Он был призван на фронт в июне 1941 года, ему было 
33 года. Дома остались жена и трое детей. В боевых действиях принял участие на 
Волховском фронте под Ленинградом. Александр Михайлович был смелым, 
ответственным, храбрым связистом. Под страшным обстрелом, устанавливая связь, 
получил серьёзное ранение в ногу,  попал в госпиталь. Там ему ампутировали ногу. 
После долгого лечения в госпитале поправился, вернулся  в 1943 году домой, в Конево. 
Дома  было очень тяжело, голодно. Всё отдавали фронту. Несмотря на то, что у прадеда 
не было одной ноги, он ловко справлялся с любой работой, косил траву и смётывал 
сено в скирду, работал в поле и на лесозаготовках. После войны он долгие годы 
проработал бухгалтером в Коневской школе. Прадедушка был честным, 
принципиальным, ответственным человеком во всех поступках, делах. Бабушка 
рассказала о таком случае с Александром Михайловичем. Однажды ранним утром он 
выехал в Абатск на лошади, получил деньги на зарплату    учителям  и к обеду 
вернулся в школу. Выдал зарплату, обнаружил лишние деньги. Прадед запряг лошадь 
и поехал в Абатск, вернул деньги. Вот такой был фронтовик, труженик Мицкевич 
Александр Михайлович. Его уважали и ценили односельчане. Он был славным 
тружеником на своей земле. Прадедушка   награжден за храбрость, героизм и 
мужество медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победой над Германией», за 
добросовестный труд медалью  «За трудовую доблесть». Я горжусь моим прадедом. 
Александр Михайлович  для меня -  пример настоящего человека, героя.   

Дочь Галина и правнук Никита.

АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ МИЦКЕВИЧ



Мой прадедушка, Ушаков Михаил Николаевич,   защищал Родину от фашистов.  Родился он 6 
октября 1924 года в деревне Старая-Маслянка. Родители, Екатерина Ивановна и Николай Павлович 
Ушаковы, учили его трудолюбию, уважению к людям, доброте и отзывчивости.  Ему ещё не было 18 лет, 
когда  его призвали в армию. В августе 1942 года его отправили в школу сержантов. На фронт он попал в 
начале 1943 года в звании младшего сержанта Замкового истребительно-противотанково батареи  298 
гвардейского полка.

Несколько раз с риском для жизни прадед выполнял  важные опасные задания.    9 апреля 1945 года в 
одном из кварталов города Вены фашисты упорно сопротивлялись. Тогда   младший лейтенант 
Ушаков Михаил Николаевич выкатил орудие на открытую позицию и яростно уничтожал врагов, но 
прямым попаданием заклинило орудие. Мой прадед под сильным пулеметным огнем устранил 
неисправность и продолжил бой. Погибло много товарищей, но  были уничтожены  2 огневые точки 
противника  и отделение пехоты фашистов. За этот бой он был награжден медалью «За взятие Вены».   
27 апреля 1945 года от имени Президиума Верховного  Совета СССР за образцовое выполнение 
заданий командований на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество прадедушка был награнён  орденом «Красная Звезда». Сержанту Ушакову 
Михаилу Николаевичу было присвоено  звание старший сержант. До конца войны прадедушка был 
командиром орудия. Весной 1946 года вернулся домой. Моя мама, Королевских Людмила Леонидовна, 
любила слушать рассказы деда о войне, ведь он непосредственный участник всех событий. Теперь 
она рассказывает о прадеде нам с братом. Мне все интересно, я всегда задаю много вопросов. Вот и 
сегодня я задаю такой же вопрос, как когда то мама: как же  люди смогли вынести эту ужасную войну 
и победить в ней?  Мама  отвечает,  что прадедушка говорил так: «Помогала  людям в их справедливой 
борьбе великая любовь и великая ненависть. Молодые ребята гибли, но гибли за правое дело, защищая 
Россию-матушку, жизнь   родных и близких людей». Спасибо тебе,  прадедушка, низкий поклон  Вам, 
уважаемый Ушаков Михаил Николаевич, за свет и мир на этой планете!

                                                                                                                        Денис и Людмила Королевских 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ УШАКОВ



Сергей Иванович Тимошкин – первоцелинник. Он приехал в Новосибирскую 
область с семьёй, когда в нашей стране прозвучал клич: «Даёшь целину!», а до этого за 
плечами беспокойная и голодная жизнь в Рязанской области, война. 
Семья была большая – семеро детей да мать с отцом. Отец работал садоводом. От него-то 
и перенял Сергей трудолюбие. В тринадцать лет он уже пас лошадей, брался за другую 
крестьянскую работу. Особенно любил уборочную страду. 
22 августа 1942 года из   военкомата пришла повестка 18-летнему парнишке. Как и 
сверстники, он был наслышан о войне, о зверствах фашистов. Мог хорошо стрелять. А 
служить пришлось связистом в артиллерийском полку. И связь нужна была постоянная, 
в любую погоду, в любое время суток, в любой обстановке. И связисты выполняли свой 
долг, часто ценой собственной жизни.
В 1947 году вернулся домой, женился, в семье родились пять детей. Две дочери Сергея 
Ивановича   живут в нашем селе, здесь же здесь же четверо внуков и правнучка.   Сергей 
Иванович Тимошкин всего несколько лет не дожил до 70-летнего юбилея Великой 
Победы. Он был славным тружеником на своей земле, даже на пенсии продолжал 
трудиться в родном совхозе. 
Сегодня, накануне юбилейного Дня Победы, мы преклоняем колени перед подвигом 
простого русского солдата - папы, деда, прадеда. Спасибо, милый, дорогой наш ветеран, 
за мужество, за труд, за Победу! 

Дочь Галина, внучка Юлия, правнучка Ксения.

СЕРГЕЙ    ИВАНОВИЧ    ТИМОШКИН



Тимаков Семен Алексеевич родился  15  февраля 1921 года в 
Орловской области, деревне Алехино. В 30-е годы вместе с 
родителями приехал  в Абатский район, в деревню Челноково. В 
армию был призван в 1941 году. Воевал храбро, яростно, попал в 
окружение, плен, а затем в концентрационный лагерь  Амерсфорт в 
Голландии до 1947 года. Там и сегодня на Поле Славы лежат его 
товарищи, советские войны. Трижды пытался бежать, трижды 
возвращали, зверски избивали, издевались. О пребывании в плену 
ничего не рассказывал, лишь смахивал слезу и говорил: «Лишь бы 
не было войны». В мирное время  Семен Алексеевич честно 
трудился. Был человек скромным, добрым, отзывчивым. В семейном 
альбоме хранится его фотография, его медали. Мы должны 
научиться ценить мирную жизнь. Память о Великой Отечественной 
войне священна и вечна, потому что мужество, стойкость и героизм 
людей не имеют срока давности. 

Дети, внучки, правнучки Тимакова С.А.

СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ  ТИМАКОВ



В Красную Армию был призван 12 июля 1941 года. Воевал 
на фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 
по август 1942 г. в составе     48-го стрелкового полка в  
звании рядового. После тяжелейшего ранения вернулся в 
деревню Старая-Маслянка.  Санников Андрей Степанович 
награжден за боевые заслуги орденом «Отечественной 
войны IІ степени», медалью «За победу над Германией». 
Работал в совхозе честно. Среди односельчан пользовался 
уважением и почетом. Старые раны не давали покоя 
бывшему солдату, но он умел радоваться жизни, ценил 
каждую её минуту. Умер в  1996 г. Так история одной 
российской семьи связана с историей Великой 
Отечественной войны. 

Колмаков Владимир, 12 лет 

АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ  САННИКОВ 



Я хочу рассказать вам о моем прадедушке. Его звали Ясиновский Петр 
Павлович 12.07.1925 г.р., уроженец Омской области, Абатского района, деревни 
Бобыльск. 
18-летним парнем в июне 1943 года его  призвали в армию,  и по 30 декабря 
1943 года он участвовал  в боях  Великой Отечественной войне в составе  249-го 
гвардейского стрелкового  полка в звании рядового.
15.09.1943 года родным пришла похоронка на имя Ясиновский Петр Павлович. 
Последнее место службы: 85 Гвардейская стрелковая дивизия: Воинское 
звание: красноармеец. Первичное место захоронения: Смоленская область, 
Глинковский район, станция  Малая-Нежада.
Каково же было удивление родителей, когда их сын в январе 1944 года вернулся 
домой с  тяжелым ранением в голову, практически слепым, но все же живой. 
Со страшным ранением он находился  в госпитале при воинской части. 
Демобилизовавшись из рядов Красной  Армии, стал работать агентом в 
сельсовете,  заведующим клубом. 

27 мая 1991 года прадедушки не стало, но память о нем живет в наших 
сердцах.
Его место захоронения: Тюменская область, Абатский район, деревня 
Бобыльск.

Правнуки

ПЕТР  ПАВЛОВИЧ  ЯСИНОВСКИЙ



Рассказ мне помогли составить моя  бабушка Таня, её старшая сестра  Надя  и брат 
Лёня.  Мой прадедушка (по маминой линии), Шерстобитов Николай Никитич, 
родился 14.01. 1920 года в  Тюменской области,   Викуловском  районе,  деревне 
Калманка. Его родители Никита  Яковлевич и Домна Протасовна  родом из Уфимской 
губернии в  Башкирии.  Прадедушкина семья была большая: 4 брата и 2 сестры.  В 38 
году в  18 лет его призвали в Красную Армию на Дальний Восток, служил на границе 
с Маньчжурией (Китай). В 1941 году   его дивизию   эшелоном перевезли в Куйбышев 
(ныне Самара), потом в Ленинград, где он служил связистом. Были крупные налеты 
фашистов  на Ленинград, в связи с нехваткой зенитчиков прадедушку Николая 
перевели в зенитную батарею.  Во время блокады  Ленинграда их батарея сбила 142 
немецких самолёта.  Там мой дед участвовал и в боях за Невский пятачок.  Своим 
огнём батарея поддерживала солдат на той стороне реки Невы, которые держали   
оборону на плацдарме. За оборону Ленинграда мой прадед был награждён  2 медалями  
«За отвагу» и «За  оборону Ленинграда». В 1944 году  после  снятие блокады 
Ленинграда мой прадедушка участвовал в  Восточно-прусской операции при захвате 
крупнейшего укрепительного района  г. Кёнигсберга  (Польша) – ныне  Калининград 
РФ. За эти бои мой прадед получил медаль  «За взятие Кёнигсберга». Дальше он 
воевал в Восточной Пруссии,  ликвидируя  армию Власова.  Там он и встретил 
ПОБЕДУ!!!
Скоробогатов Елизавета, 9 лет.

НИКОЛАЙ  НИКИТИЧ  ШЕРСТОБИТОВ



Родился 5 мая 1916 года в д.Камышенка Абатского района, Тюменской 
области. За годы участия  в Великой Отечественной войне Беляков Н.
Ф. был награжден Орденом «Отечественной войны II степени». 
Медалями: - «За оборону Советского Заполярья» (Указ Президиума 
Верховного Совета  СССР от 05.12.1944 года), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г» (Указ 
Президиума Верховного Совета  СССР от 09.05.1945 года), «60 лет ВС 
СССР» (Указ Президиума Верховного Совета  СССР от 28.01.1978 
года). Информация указана  на основании личного военного билета 
Белякова  Н.Ф. На фронте Беляков Н.Ф. получил слепое осколочное 
ранение мягких тканей правого бедра, которое давало знать о себе в 
послевоенные годы. Беляков Н.Ф. умер 22.07.1988 года, похоронен  в д. 
Камышенка Абатского района Тюменской области. Он был очень 
добрым и трудолюбивым человеком, никогда не жаловался на жизнь, 
на свою судьбу. Его молодость перечеркнула война, он испытал весь 
ужас войны. Наша семья помнит его и гордится им.
 
                                                                            Склюева Полина, 2 класс.

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ  БЕЛЯКОВ



Прошло 70 лет со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, и я мало, что знаю об 
этой войне. 
Мой папа, Осокин Владимир Анатольевич, рассказал мне, что   прадедушка, Осокин Михаил 
Антонович, погиб и похоронен в братской могиле.  
        Мы вместе с папой  изучали  документы, выяснили, что мой прадедушка был призван  РВК  в 
1941 году и направлен в Сталинградскую область. Он участник самой страшной, жестокой в истории 
человечества  битвы – Сталинградской битвы. Имена многих и многих героев - пехотинцев, 
артиллеристов, танкистов и летчиков - дала миру Сталинградская битва. Это были  отважные, 
бесстрашные люди, отдавшие жизнь за свободу будущих поколений.  Среди них и мой прадедушка. 
Герои Сталинградской битвы никогда не должны быть забыты. 
В Мемориальном комплексе «Мамаев курган» есть список воинов, погибших в Сталинградской битве 
и занесенных на символические знамена в Зале Воинской Славы. 
Вот все, что осталось от прадедушки – Осокина Михаила Антоновича, рядового, начальника 
пулеметной команды пограничных войск НКВД. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась 
победа нашей стране. Теперь эту память будем хранить мы – правнуки героев Великой Победы.

МИХАИЛ АНТОНОВИЧ  ОСОКИН



Даурова Клавдия Антоновна родилась 11.09.1922г. в д. Бурдино Абатского района в 
многодетной семье, где было 6 детей. Она росла примерной и послушной девочкой, помогала 
родителям по хозяйству, следила за младшими сестрёнками и братишками. Закончила 4 
класса в д. Фирсова, а дальше учиться не отпустила мама. Пошла работать в колхоз 
разнорабочей, работали днём и ночью. Но этот мирный труд прервала война.  Прабабушка, не 
раздумывая, встала на защиту своей Родины. Её направили в Еврейскую автономную область 
в город Биробиджан, там она охраняла пост №44. Задача поста - вести наблюдение за 
самолётами противника, сообщать по рации курс движения самолётов. Через год её 
направляют в батальон поваром.  До окончания службы она кормила солдат. Было очень 
трудно, но она хорошо справлялась со своей работой. Закончилась война, народ ликовал, но 
открылся Восточный фронт и часть, в которой служила прабабушка, ненадолго направили в 
Манчжурию. 15 октября 1945 года прабабушка приехала домой. Работала в колхозе «20 лет 
Октября» кладовщиком, а зимой  возила сено на лошадях. В 1946 голу вышла замуж, родила 
троих детей. Вместе с мужем Михаилом Ивановичем воспитали их достойными людьми.  
Супруги всю жизнь трудились на совесть. За добросовестный труд   не раз награждалась 
денежными премиями и ценными подарками.  Её   трудовой стаж   составляет 44 года. Моя 
прабабушка награждена медалями. Но главной наградой для моей прабабушки стала 
свободная и мирная жизнь. Именно они, такие простые и в то же время необыкновенные 
люди, подарили нам  возможность мечтать, переживать, радоваться и огорчаться, одним 
словом – жить. Сейчас моей прабабушке уже 93 года. Рассказывая  о войне, прабабушка 
замолчит, смахнёт слезу. Я часто бываю у неё в гостях, помогаю, рассказываю о своих успехах.

Даурова Анастасия, 2 класс. 

КЛАВДИЯ АНТОНОВНА   ДАУРОВА 



Мой прадедушка, Александр Фёдорович  Бажин, ушёл на фронт в сентябре 1941 года. 
Воевал в 78 стрелковой дивизии в звании сержанта, был командиром отделения. Погиб 
Александр Фёдорович  Бажин 29 мая 1943 г. в бою у деревни Привольное Лисиченского 
района Ворошиловоградской области. Похоронен в Ворошиловоградской области, в    г. 
Луганске. В 1987 году мой дедушка, Бажин Сергей Александрович,  ездил в  г. Луганск, 
где в братской могиле похоронен его отец Александр Фёдорович Бажин. Ветераны  тех 
жестоких и кровопролитных боев возле деревни Привольное рассказали дедушке, что 
после уничтожения советскими войсками 330-тысячной немецко-фашистской 
группировки под Сталинградом,  Красная Армия в начале 1943г. развернула мощное 
наступление на юго-западном и западном направлениях.  Но трудным и был путь к 
освобождению Донбасса. Освобождая, украинскую землю, я думаю, мой  прадедушка 
не мог предположить, что через 70 лет здесь снова будут бои, кровь, слёзы и ужас 
войны.
Мы не должен забывать о тех тяжелых годах, должны быть благодарны тем, кто отдал 
свои жизни за честь и свободу Родины!

Егоров Даниил, 7 класс

АЛЕКСАНДР  ФЁДОРОВИЧ  БАЖИН



Мой прадедушка, Коновалов Михаил Васильевич,  родился 22 января 1925 года в 
деревне Старо-Вяткина в крестьянской семье. Он  рано узнал, что такое 
крестьянский труд. Работали наравне с взрослыми, а когда началась война, то 
встали на место  мужчин, ушедших на фронт. В январе 1943 года прадедушку 
призвали в армию. Воевал на втором Украинском фронте. Дошёл до Венгрии, 
участвовал в освобождении города Будапешт. В одном из боёв на территории 
Румынии был ранен и попал в госпиталь, где пролежал три месяца. После 
тяжёлого ранения был комиссован. Прадедушка Миша пробыл на фронте восемь 
месяцев, но память о тех тяжёлых днях оставалась с ним до конца жизни. Он 
часто рассказывал моей маме о войне. Вот один из рассказов. Форсировали Дунай. 
Редкое  затишье.  Двое  молодых солдатиков решили тайком от командира 
половить рыбки. Рыбы они не поймали, зато вернулись с известием о том, что 
немцы что-то празднуют и, не оставив часового, покинули свои позиции. Было 
принято решение атаковать. Тихо, стараясь не шуметь, бойцы кто вплавь, кто на 
плотах перебирались через реку. Сильное течение затрудняло переправу. На 
вражеском берегу затаились, а через некоторое время бросились на врага. 
Короткий, но яростный бой завершился победой.                                                                                                                                                                                               
Грудь моего прадедушки украшали награды: Орден Отечественной войны первой 
степени, медаль Жукова, знак «Фронтовик» и юбилейные медали. У него пять 
детей, девять внуков и десять правнуков, которые по праву гордятся своим отцом, 
дедом и прадедом, отстоявшим для них мирную жизнь. 

Вадим, 8 лет.

МИХАИЛ   ВАСИЛЬЕВИЧ   КОНОВАЛОВ 



Родился в 1915  года в деревне Смоленка  Абатского района в крестьянской семье. Выучился 
на тракториста, пахал землю, сеял хлеб, нежил свою дочку Дину.

С первых   дней войны он вступил в бой с ненавистным врагом на танке Т-34. Рвачев Федор 
Поликарпович воевал на многих фронтах, прошел с боями многие сотни километров, не один раз 
пролил свою кровь. Но никакие испытания не могли сломить его веру в  победу. Первый танк 
подбили. Командир  машины и артиллерист были убиты автоматными очередями. Машина 
горела. Федор Поликарпович выбирался через десантный люк, находящийся в днище танка, но 
горел ватник, горело тело. Снег под танком и вокруг него таял от жары.  Очнулся   в госпитале  с 
ожогами рук, ног, груди. После излечения снова в бой. Воевал стойко, яростно, отважно. Дошел до 
Берлина, расписался  на Рейхстаге.
 «Три танка подо мной сгорели, два утонули. А я знал, что вернусь домой»,- вспоминал со слезами 
на глазах  Рвачев Федора Поликарповича.                      За годы участия в Великой Отечественной 
войне  старший механик-водитель  Рвачев Ф.П. был награжден Правительственными наградами: 
орденами «Красной Звезды»,  «Славы», «Победы», многими медалями, в том числе «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За боевые заслуги».
После войны работал механиком в  совхозе. Не просто работал, а горел на работе. Пользовался 
заслуженным уважением и почетом. Старые раны не давали покоя бывшему танкисту. Война 
изрядно потрепала его, но не сломила оптимизма и жизнелюбия.  Умер в  1972 г. 
Это лишь немногое из того, что было совершено, пережито удивительным, добрым и честным 
человеком - Рвачевым Федором Поликарповичем.   

Из воспоминаний сестры и племянников.                                  

ФЕДОР  ПОЛИКАРПОВИЧ РВАЧЕВ



 Моя бабушка Пашкевич (Малышкина) Зоя Николаевна рассказывает нам,  что  её папа,  
Малышкин Николай Михайлович, 1921 года рождения  родился в деревне Свердлово 
Голышмановского района. С 15 октября 1940 года был призван в РККА из 
Голышмановского РВК Омской области (ныне Тюменская). Началась  служба в Красной 
Армии, а с 22 июня 1941г. - участник боевых действий по защите СССР. Совершил  не 
один подвиг. Был механик – водитель Т-34 2 танковый батальон  2 –й Гвардейской 
Танковой бригады. Приказом от 3 января 1944 года № 01/Н выше названной бригады от 
имени Президиума Верховного совета Союза ССР  за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество был награждён орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».
 10 апреля 1945 года прадедушка получил очередную медаль «За взятие  Кенигсберга». 
Вскоре и война подошла к концу после тяжёлых боёв.  9 мая 1945 года стало для него и 
для всей нашей страны Днём Победы!!!  Прадедушка  не    любил  вспоминать  о войне. 
Иногда надевал  свой  старенький  пиджачок, его награды  -  его подвиги. 
Фронтовики принесли в трудную мирную  жизнь веру, надежду, бескорыстное служение 
Родине. Трое  детей, пять внучек, три правнука и три правнучки  гордятся и помнят 
Малышкина Н.М.  Мы  благодарны ему  за жизнь  и  за  мир, и за день Победы!

Правнук Ракитин Егор

НИКОЛАЙ  МИХАЙЛОВИЧ  МАЛЫШКИН



Прадедушка Панин Гаврил Николаевич родился 12 апреля 1912 г. в  д. 
Толоконцево  Омской области. В 1939 году был призван защищать восточную 
границу нашей Родины, направлен в школу младших командиров по 
обслуживанию  лётных эскадрилий. Из воспоминаний Прадедушка Панин Гаврил 
Николаевич  …                                                                                                                                                                          
Прадедушка рассказывал, что было  холодно, голодно, страшно, но допустить 
врага на нашу землю означало потерять самое дорогое- родную землю, жену, 
дочь… Были и смешные истории: однажды корейцы угощал наших военных 
варёной бараниной. Ох  и вкусная баранина была! Потом оказалось, что ели 
национальное корейское блюдо из собаки. Домой  вернулся в 1946 году из порта 
“Ванино”. За участие в военных действиях был награждён орденом и медалями, 
которые мы бережно храним и передаём из поколения в поколение. У прадедушки 
две дочери, один сын, десять внуков, четырнадцать правнуков, семь 
праправнуков. Все мы гордимся заслугами отца, деда,  прадеда и прапрадедушка.   
Ведь это наша история, память сердца. Спасибо прадедушке и  всем тем, кто 
воевал и умирал на фронтах Великой Отечественной войны для того, чтобы 
продолжалась мирная жизнь. 

                                                                                       Бахтинов Максим, 5 класс.

ГАВРИЛ  НИКОЛАЕВИЧ ПАНИН



12 июля 41 года Портнягина Александра Никитича призвали в ряды Красной Армии. Из  города Ишима 
эшелон с новобранцами был  отправлен на Дальний Восток. Начал Портнягин Александр Никитич  службу 
в  г. Иманев противотанковой роте  774 стрелкового полка 47 дивизии.  Дивизия и Тихоокеанский флот 
Армия защищали границы СССР  на Дальнем Востоке. Отец бабушки был наводчик на пушке 45-мм. В 
народе их называли «Сорокопятки». Наступил 1944 год. С Дальнего Востока прибыла на передовую 78 
стрелковая рота из 300 человек, в нее входил противотанковый взвод – пушки 45 мм. На одной из них был 
сержант - наводчик Портнягин А. Н. Первый бой с фашистами  принял под Витебском. Жестокий, 
кровопролитный, страшный бой. «Сорокопятка» прадеда отличалась высокой точностью, выбил немецкие 
танки. На пятые сутки сержант - наводчик был ранен, множество осколков от снарядов пронзили весь 
правый бок, захватив руку. В городе Ельне4 месяца лежал  в госпитале. Раны  были  тяжелые, заживали 
долго. Догнал свою роту на реке Проня. В жесточайших боях  была освобождена  Белоруссии. В Минске 
встретился со своим земляком из Костылево – Федотовым. Снова  яростные, отважные бои за освобождение 
Польши. Прадедушка был награжден медалями «За освобождение Варшаву», «За отвагу». Весной 45 года, 16 
апреля прадедушка вступил в грандиозное сражение за Берлин. Берлин был превращен в мощную 
крепость. Ночью от выстрелов «Катюш» ярко озарилась местность. Сотни тысяч бомбардировщиков,  
танков, пушек и бойцов ринулись в атаку. Бой продолжался пять дней  и ночей.  Был  ранен в ногу. Уже на 
шестой день Александр Никитич, пешком, прихрамывая по освобожденному Берлину, догнал свою роту. Из 
300 ротных солдат в живых осталось только 30. Эти счастливые видели знамя Победы над Рейхстагом. Мой 
прадедушка награжден медалью «За взятие Берлина». Хорошо помнит встречу на Эльбе с американскими 
патрульными отрядами. Помнит, как бойцы Красной Армии организовали питание населения, кормили, 
одевали детей, наводили порядок на улицах города. 
                                                                                                      Т. Черных (Портнягина) и Ксюша Болдырева

АЛЕКСАНДР   НИКИТИЧ   ПОРТНЯГИН



Михеев Иван Егорович   родился в 1915 году. С  первых дней войны - 
командир орудия 2-ой батареи 710 зенитно-артиллерийского полка. За 
годы участия в Великой Отечественной войне  был награжден 
Правительственными наградами: орден «Боевого Красного знамени», 
орден «Красная Звезда», медаль «За отвагу». Он  был отважным в бою и 
очень скромный в  жизни. С фронта редко приходили от Михеева И.Е.  
письма - единственная «живая ниточка», которая связывала его с  
близкими людьми. «Здравствуй,   дорогая мама, пишет Вам ваш сын с 
фронта. Я сижу в окопе, вот выдалась свободная минутка чиркнуть 
письмо. У нас на фронте идёт сильный дождь, кругом грязь, слякоть, 
стреляют со всех сторон. Скоро дойду до Берлина. Всё 
нормально.   Пишите, ждите. Ваш сын Иван». В треугольнике данная 
фотография с надписью: «На память маме Елене Петровне от сына 
Михеева Ивана Егоровича в дни Отечественной войны. 25.4.45 год». 

ИВАН  ЕГОРОВИЧ  МИХЕЕВ



Мой прадедушка, по словам папы, был очень добрым, 
трудолюбивым, хозяйственным человеком. Он смело и 
честно воевал, много раз был ранен. Однажды во время 
сильной бомбежки его завалило землей, но он чудом остался 
жив. Санитары нашли его  израненного, тяжело 
контуженного и отправили в госпиталь. Вернулся 
Сильнягин Николай Антонович инвалидом. У него много 
боевых наград, среди них орден «Великой Отечественной 
войны», медаль «За отвагу». В мирное время он очень 
любил работать в поле, рыбалку и охоту, научил всему 
моего папу, а папа учит меня. Значит, живет дело 
прадедушки, живет и он в нашей памяти, в наших сердцах. 

НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ СИЛЬНЯГИН



Гордейчик Василий Иванович родился в 1921 году в д. Черемшанка Абатского района 
Тюменской (Омской) области. Был призван из Запорожья на Черноморский флот в 1940 
году. Нёс службу на корабле  «Парижская коммуна».

Начало войны встретил 22 июня 1941 года в 2.40 утра с объявления боевой тревоги – 
воздушной, когда первая волна фашистских люфтваффе рвалась уничтожить корабли, 
стоявшие  на рейде после боевых учений.

Участвовал в обороне Одессы, Новороссийска, Туапсе, Севастополя.
В одном из ожесточенных боёв корабль «Парижская коммуна» был потоплен. Василий 

Иванович и еще несколько матросов долгое время дрейфовали по Черному морю,  
ухватившись за обломок корабля. Когда на горизонте появилась всплывающая подводная 
лодка, моряки подумали что это немцы. Чтобы не попасть в плен к врагу они  решили  
утонуть, но в момент, когда они прощались друг с другом, на лодке показалась красная 
звезда, символ советских войск. Так Василий Иванович  и его друзья были спасены. 

После потери корабля В.И. Гордейчик продолжал служить на линкоре «Севастополь». 
Был контужен в схватке с Румынами. Со службы вернулся в декабре 1946 года в звании 
старшина 1 статьи – артиллерист.

 

ВАСИЛИЙ   ИВАНОВИЧ   ГОРДЕЙЧИК 



Мой дедушка, Яклюшин Василий Васильевич, родился в д. Погорелка Абатского 
района Тюменской области в   многодетной крестьянской семье.  Принимал 
участие в гражданской войне, служил в Забайкалье под командованием будущего 
маршала Рокоссовского К.К.  В  сентябре 1941 года был призван на фронт,  попал 
в кавалерийский полк Буденнного С.М. Воевал под Новгородом, освобождал 
Ленинград, служил связным. Он вспоминал, что бои были настолько жестокими, 
что из их полка в живых осталось несколько человек. Дедушка там был тяжело 
ранен, получил 17 осколочных ранений, полгода пролежал в госпитале, а потом 
ему дали отпуск домой на поправку на целый год. В 1944 году деда снова призвали 
на фронт. Теперь он попал в Польшу,  в боевые части маршала Жукова Г. К. Шло 
наступление на Берлин, 20 апреля 1945 г.  их полк подошел к окраинам города. 
Дедушка был в штурмовой группе. При переправе через канал в плот, на котором 
он был со своими товарищами, попал снаряд: погибли все, кроме него. После 
окончания войны дедушка оставался в Берлине до конца августа. Он награжден 
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».                                

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЯКЛЮШИН

Логинова  Т.Е. 



В мае 1942 года ушла на фронт бабушка моей  мамы: Беспятова Ксения Никифоровна.    Передо мной 
самая драгоценная реликвия семьи - письма с фронта. Настоящие солдатские треугольники, а за 
ними судьба простой сельской девушки, погибшей на войне. Читаю первое: «Здравствуйте, мои 
дорогие, милые родители. Я живу хорошо, учимся в селе Горбатовка. Обо мне не беспокойтесь, не 
плачьте, а живите и ожидайте меня. Моя милая, дорогая мамочка, я о тебе беспокоюсь, но что делать. 
Когда победим врага, то вернусь домой.  30. 05.1942 года».
Да, она верила в скорую победу, верила, что вернётся домой. И снова читаю строки из письма: « Я 
нахожусь в дороге. Едем весело, природа хорошая, но на сердце тяжело.  Обо мне не беспокойтесь.  Я 
вам письма писать буду, пока не погибну, но мы едем не погибать, а побеждать…»

 Каждый ехал на фронт именно с этой мыслью. Но война есть война. Гибли люди, но знали, что 
сражаются за свою землю, за своих родных и близких. 
Очень надеялась вернуться с войны живой и встретиться с родными Ксения Никифоровна. Она 
помогала раненым, вынося их с поля боя на своих хрупких плечах.    О военных буднях, о фронтовых 
трудностях Ксения Никифоровна.
не писала. Может, нельзя было, а может, не хотела волновать родителей.  
 Дома её ждали, верили, что вернётся их дочь живой. Но великая беда постучалась в небольшой 
сельский дом, в котором жила семья Беспятовых. 2 января 1943 года принесли похоронку. 
       Бережно хранятся в нашей семье все письма и похоронка. Они как святая реликвия, как память 
о тех страшных днях.  Я горжусь Ксенией Никифоровной. Для меня она настоящий герой, патриот 
своей страны.
      Да… Ход времени нельзя остановить. Всё меньше остаётся в живых участников Великой 
Отечественной. Но нам, молодому поколению, нужно помнить о тех роковых годах, о тех миллионах, 
что погибли ради жизни на земле.
 И дай Бог, чтобы над нами всегда было мирное  небо.

Тумашова Мария

КСЕНИЯ НИКИФОРОВНА БЕСПЯТОВА



Я хочу рассказать о своем прадедушке, Пронотове Николае Александровиче, участнике 
Великой Отечественной войны. Все, что я знаю о нем, мне рассказала моя бабушка-Рогожина 
Надежда Николаевна (дочь Николая Александровича). Я знаю, что мой прадед родился в1923 
году. Был призван Викуловским военкоматом в октябре  1942 году. Сержант в составе 1032 
отдельной шестовой кабельной роты Первого Украинского фронта и горнострелкового 
Севастопольского Краснознаменного полка. В марте 1945 года был ранен в левую ногу.

Доле фронтового шофёра не позавидуешь. Из воспоминаний Николая Александровича:  «В 
первое время больше всего боялся бомбёжки. Представьте, летит вражеский самолёт, и когда 
на бомбёжку заходит, бывает даже лётчика видно, и, кажется, что теперь уже спастись не 
удастся. Гонишь машину, что есть силы! На фронте всякое бывало.  Что бы укрыться от 
бомбёжки накладывали три наката брёвен не только на землянки, так укрывали и технику. 
Начался обстрел. Взрывом завалило орудие и всех, кто около него находился. Командир погиб 
сразу, я и связистом остались чудом живы, но понимали, что самим нам не выбраться из 
этого завала. «Только бы рацию не  повредило», - повторял связист. Настроился и сумел 
передать о случившемся. Дышать становилось всё труднее, но мы подбадривали друг друга, 
пока не услышали, что сапёры начали нас откапывать, и поняли тогда: жизнь продолжается. 
Спасла уцелевшая рация и неугасимая вера  в дружбу фронтовую. Вернулся прадед домой в 
45ом. Награждён медалями « За боевые заслуги» «За победу над Германией». После войны он 
не расстался со своей «баранкой», так он называл руль, и до самой пенсии продолжал 
работать шофером. Умер в 1985 году. 

Воротникова Александра

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОНОТОВ 



 Иван Георгиевич Гаврилов – участник Великой Отечественной войны  и инвалид 2 
группы.
   Родился в Омской области в крестьянской семье, в которой было 5 детей.
     Осенью 1941 года Иван был призван в армию.  После  был распределён в 282 
мотострелковую дивизию Белорусский фронт. Через 17 дней семья получила 
треугольный конверт с северо-западного фронта из-под Старой Руссы. В этом письме 
Иван очень тепло отзывался о генерале Белобородове. Курсы младших лейтенантов 
Иван окончил на фронте, командовал лыжными и пешими взводами. 
     В 1942 г. получил контузию под городом  Гаврилов Ян. У него было четыре тяжёлых 
ранения, и он писал письма домой левой рукой. Молодой русский врач Смирнов сыграл 
большую роль в судьбе Ивана, он спас его от гангрены.
     В 1944 г. декабре под Польшей в боях он опять получает множество осколочных 
ранений и попадает в госпиталь в Тюменскую область г. Салехард. В госпитале он 
встречает победу!
     В боях получил 6 медалей: «За отвагу!», «За мужество!». После госпиталя был 
распределён в полк охраны военнопленных.
     В это время он знакомится со своей женой Антониной, она работала медсестрой в 
госпитале. В  1950 у них  рождается дочь Людмила, в 1951 сын Валерий, в 1959 сын 
Сергей. Иван Георгиевич успел понянчиться с 4  внучками и одним внуком.
                                                                                                            Правнучка Романова Полина

ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ ГАВРИЛОВ



Илья Ефремович Игнатенко родился 2 августа 1920 года в деревне Шипунова 
Абатского района в семье крестьянина. В 1930 году семья Игнатенко переехала 
на Черниговщину в  город Щорц. Здесь Илья закончил 7 классов и работал в 
паровозном депо. В 1940 году призывается в Красную Армию.
В 1941 году начало Великой Отечественной войны, он разведчик, сержант.
С сентября 1941 года старший разведчик, старший сержант Илья Игнатенко 
на фронтах Великой Отечественной войны.
В составе 133 гвардейской артиллерийского полка Илья Ефремович прошагал 
с тяжелыми, порой изнурительно жестокими боями не одну тысячу 
километров освобождая шаг за шагом оккупированную поруганную землю 
России, Украины и Белоруссии.
На фронте Илье Ефремовичу присваивается первое офицерское звание – 
гвардии младший лейтенант.
В 1951 году Илья Ефремович окончил Харьковскую юридическую школу. Жил 
и работал в органах прокуратуры города Чернигова. Абатчане бывали у него в 
гостях, и он наведывался в малую Родину.

ИЛЬЯ ЕФРЕМОВИЧ ИГНАТЕНКО



- кавалер ордена Александра Невского, командир 2-го дивизиона 297-го артиллерийского полка 
121-й стрелковой дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта, капитан.
Родился 5 июня 1920 года в селе Конёво ныне Абатского района Тюменской области. С 1928 по 
1936 годы учился в Конёвской НСШ. С 1936 по 1940 годы работал в местном колхозе «Красный 
боец» учётчиком полеводческой и тракторной бригады. В октябре 1940 года был призван 
Абатским РВК в ряды Красной Армии. Воевал на Западном, Брянском, Воронежском, 1-ом 
Украинском и 4-ом Украинском фронтах. Послужной список выглядит так:
497 гаубичный артиллерийский полк, 137 стрелковая дивизия, Московский ВО, г. Муром, 
курсант полковой школы с октября 1940 по июнь 1941 гг., командир орудия с июня по сентябрь 
1941 г. Западный фронт.
Далее с сентября по декабрь 1942 курсы младших лейтенантов, г; Тамбов, курсант. 297 
артиллерийский полк, 121 стрелковая дивизия, Брянский фронт, командир взвода с января по 
июнь 1942 г, Воронежский фронт, начальник штаба дивизиона.
С июня 1942 по март 1943 гг., Центральный, 1-й Украинский, 4-й Украинский фронты, 
командир дивизиона с марта 1943 по январь 1945 гг., зам. командира полка по с/ч с февраля 1945 
по май 1946 гг.

ПРОКОПИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЩИТКОВ


