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Одной из самых страшных 
трагедий человечества является 
война. Великая Отечественная 
1941 -1945 годов была самой 
жестокой и кровопролитной. И вот 
уже 74 года 9 мая в День Победы, 
мы с горечью вспоминаем 
погибших на этой войне и 
преклоняемся перед их мужеством 
и героизмом. Выражаем слова 
благодарности оставшимся в 
живых ветеранам. 

«Книга Памяти» - знак уважения и 
благодарности землякам – 
защитникам Отечества. В ней 
многие найдут имена своих 
родных и близких, память о 
которых о которых для них 
священна. 

«Книга памяти» создавалась на 
основе материалов музея «В селе 
моем – моя судьба». 



Кусекеевская модельная библиотека-
музей «В селе моем -  моя судьба» 
открыта в 2011 году. Задолго до этого был 
начат сбор материалов об участниках 
Великой Отечественной войны.

В музее  накоплен богатый фонд 
подлинных материалов для проведения 
экскурсий по темам: «Односельчане в 
годы Великой Отечественной войны»; 
«Труженики  тыла в годы Великой 
Отечественной войны». 

В целом подлинники составляют 210 
экспонатов музея. Несколько семей 
передали музею фронтовые письма.



«В селе моем -  моя 
судьба»



Из села Кусекеево на фронт были 
призваны 115 человек, 50 из них 
вернулись, а вот 65 – считаются 
погибшими или пропавшими без 
вести.

(списки прилагаются) 
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В ряды колхоза вступали добровольцы 
всех возрастов…



Колхоз имени Ленина в годы Великой Отечественной 
войны

22 июня 1941 год... Фашистская Германия напала на нашу Родину. По зову партии 
поднимался народ на священную войну против озверелых орд фашистов. 

Колхоз им.Ленина внес большей вклад в дело разгрома фашистов. Из нашего колхоза 
шло пополнение Красной армии людьми. Колхоз поставлял стране - фронту продукты: 
хлеб, мясо, молоко, овощи. Наши люди в числе воинов Красной армии первыми 
восприняли удары врагов. К ним относятся воины: Дьяконов Дмитрий Максимович, 
Самойлов Петр А. В первые дни войны началась мобилизация, сильно накрененные на 
бок пароходы отплывали с призванными от пристани Бирск под звуки оркестров. В 
августе в действующую армию отправили самых лучших коней. Желающих от правится 
добровольно было много. 

Колхоз им.Ленина усиливал сдачу хлеба госу дарству и других продуктов. Колхозники 
работали с большим энтузиастом. Колхоз ники Сергеева Марфа Дмитриевна, Тимофеева 
Матильда, Кирина Анастасия, Порываева Вера, Белобородова Вера и сотни других 
проявляли трудовой героизм в тылу. Первыми с фронта прибыли раненые героические 
участники войны. Начался сбор в фонд помощи Армии. Для бойцов собирали варежки, 
чулки, носки. Ляпустин Михаил Михайлович (со Смоленского направления), Кондаков 
Леонтий Петрович (участник боев за Ленинград 1941 г). 

Добровольцами отправились выпускники 1941 года: Кузнецов Александр, Зинов 
Лукьян. Салангин Дмитрий, Ляпустин Павел. Ге роически обороняли Тулу Белобородов 
Геннадий Гаврилович (погиб). В борьбе за Донские степи и Сталинград погибли лучшие 
люди нашего села: Белобородо Сер гей, Белобородов Григорий, Белобородов Иван и 
многие другие. В Курском сраже нии участвовал Сальников Василий Осипович. В битвах 
за правобережную Украи ну, за освобождение Румынии погиб Белобородов Михаил 
Иванович.

В освобождение Прибалтики, разгрома фашистских войск в Кенигсберге участвова ли 
Сальников Василий, Васильев Сергей, Ляпустин Павел, Овечкин Иван дошли до Берлина. 
В сентябре 1945года лейтенант Ляпустин Павел дошел до Берлина и был ранен в одном из 
последних боев за Рейхстаг из воспоминаний Белобородова А.И. Из каждой семьи 
участвовали в войне сыновья, дочери, мужья и в этой войне побе дил Советский народ, 
жители нашего колхоза внесли свой вклад в борьбу с врагом. Колхозники непокладая рук 
в исключительно трудных условиях особенно в 1943- 1945 годов трудились, многие 
умирали от недомогания и недоедания, а другие вы держивали. Не хватало хлеба, 
картофеля других продуктов. Люди ходили в холщевых мешковинах, но продолжали 
трудиться, поставляя Армии и стране все необходимое.

Вернуться в Содержание



Памятник 
«Павший со 
знаменем»

Автор памятника:
Украинский скульптор 

ЮЛИЯ УКАДЕР

Построен в память о жителях села Кусекеево, 

павших в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.



Вырезки из газет…
Вернуться в Содержание



ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
1. Анисимов Александр Яковлевич
2. Белобородов Александр Яковлевич
3. Бычков Ксенафонт Гаврилович
4. Васильев Иван Николаевич 
5. Зинов Лукьян Петрович
6. Зинов Николай Григорьевич
7. Игумнов Василий Константинович
8. Князев Сергей Николаевич
9. Овчинников Василий Александрович

10. Овчинников Сергей Филиппович
11. Привалов Иван Федорович
12. Салангин Леонтий Федорович
13. Сальников Василий Осипович
14. Сальников Иван Сергеевич
15. Сальников Филипп Сергеевич
16. Сергеев Дмитрий Михайлович
17. Стромов Иван Алексеевич

Вернуться в Содержание



Анисимов Александр 
Яковлевич родился 12 октября 
1918 года в деревне Суслово. 

В 1941 году призван на фронт. 
Воевал на 1 Украинском 
фронте. Участвовал в 
освобождении Киева, 
Харькова. Имел 3 ранения. В 
1943 году был ранен, вернулся 
в город Бирск. Работал 
инженером по технике 
безопасности, затем 
председателем сельпо. 

Женился, переехал жить к 
жене в село Кусекеево.

Инвалид войны. Имеет 
«Орден Славы» 3 степени.

Анисимов 
Александр 
Яковлевич

Вернуться к списку



Белобородо
в Александр 
Яковлевич

Белобородов Александр 
Яковлевич родился 13 мая 1910 
года в селе Кусекеево Бирского 
района БАССР. 

В Советской Армии служил 
рядовым стрелком в 13 стрелковом 
полку. С первых же дней войны 
попал на Северный фронт на 
Кольский полуостров. Затем был 
направлен под Воронеж. До конца 
войны прошел через ряд стран 
Европы: Румынию, Болгарию, 
Югославию, Венгрию, дошел до 
Австралии. 

Имеет награды : «Орден Красной 
Звезды», медаль « За Отвагу», «За 
Победу над Германией», 
награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд в 
ознаменовании 100 -летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина».

Женат, воспитал 6 детей. Умер 22 
мая 1971г. Похоронен в с. 
Кусекеево.

Вернуться к списку



Бычков 
Ксенафонт 

Гаврилович

Бычков Ксенафонт Гаврилович 
родился в 1922 году в деревне 
Кояново Бирского района.

Призван в ряды Красной Армии в 
1942 году. Воевал на центральном 
фронте в составе 331 Брянской 
пролетарской дивизии, в 1 108 полку. 
Был сержантом. 7 марта 1943 года 
был ранен на станции Сычевка. 
Находился в госпитале два месяца. 
В мае 1943 года направлен в 
прифронтовой 202 полк. 
Командовал расчетом танкового 
пулемета. Из 202 полка направлен в 
киевское танковое училище, там 
было присвоено звание младшего 
лейтенанта.

После войны работал в колхозе 
имени Ленина председателем. До 
самой пенсии. Умер 12 ноября 1994 
года.

Вернуться к списку



Васильев 
Иван 

Николаевич 

Родился в 1912 году в селе Кусекеево. Когда 
началась война Ивану Николаевичу было 29 лет. 
Сначала его не брали в армию, потому что его дяди 
были раскулаченные, а на фронт призвали одним 
из первых.
25 ноября его проводили на войну, к ному времени 
у них было двое детей. Из Бирска их отправили до 
Уфы, а там их расформировывали. Из Кусекеево 
их было двое, но их разделили, вместе им не 
пришлось воевать. Из Уфы Ивана Николаевича 
отравили на фронт на поезде вместе с лошадьми). 
Не успев доехать до фронта, поезд начали 
бомбить. Солдаты разбежались по лесу, чтобы 
спастись. Когда бомбежка закончилась, они сели 
на лошадей и поехали дальше. Воевать его не 
обучали, специальности особой не было. Иван 
Николаевич был дважды ранен и, к несчастью, оба 
раза в правую ногу. После первого ранения его 
увезли лечиться в село Осташкова. В 1944 году он 
снова был ранен, было это на территории Латвии. 
На этот раз его отправили лечиться в Уфу. За 
участие в борьбе с фашистами у Ивана I 
Николаевича было 4 награждения, он был 
инвалидом 2 группы. После второго ранения он уже 
не мог участвовать в боях, начал работать 
трактористом на освобожденной территории: сеял 
разные культуры.
О победе над Германией он узнал на поле, ему 
сообщили. Иван Николаевич умер в 1996 году, 
когда ему было 88 лет. Дали о себе знать ранения, 
и в результате переживаний о преждевременной 
смерти сыновей, произошло кровоизлияние в мозг. 
Он похоронен в селе Кусекеево.

Вернуться к списку



Зинов 
Лукьян 

Петрович

Зинов Лукьян Петрович, родился 31 октября 
1922 года в селе Кусекеево Бирского района.

Призван в ряды Красной Армии Бирским 
военкоматом 21 июля 1941 года и направлен в 
Челябинскую военно-авиационную школу 
стрелков-бомбардировщиков. С апреля 1942 
года проходил службу в 730м Укреп районе, в 
составе которого участвовал в боях па Южном 
и Северо-Кавказском фронтах в качестве 
командира отделения с танковых пулемётов.

Был дважды контужен. С сентября по 
декабрь 1942 года учился па курсах офицеров, 
после окончания в декабре 1943 года 
участвовал в боевых действиях по 
освобождению Северного Кавказа, 
Ставропольского и Краснодарского краев.

В боях за освобождение города героя Керчь 
был ранен. Уволен в запас в июне 1946 года.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией».

После демобилизации работал 
финансистом в Бирском райфинотделе; 
заведующим Стерлитамакским 
райфинотделом.

Вернуться к списку



Зинов
Николай 

Григорьевич

Родился в 1915 году в селе Кусекеево 
Бирского района в большой крестьянской 
семье. До 1941 года работал в колхозе конюхом. 
Пошел на фронт на 3-й день Великой 
Отечественной войны. Старший сержант с 27 
декабря 1941 года по май 1945 года. Прошел с 
боями Сталинград, Кенигсберг, Украину. Воевал 
на 3-м Украинском и Белорусском фронтах. 
Попал в окружение под Бугом. Выходили из 
окружения 6 дней. Переправляясь через реку 
Буг, командир 229-й стрелковой дивизии утонул. 
Утонуло и знамя дивизии. После этого 229 
стрелковая дивизия была расформирована. Из 
окружения вышли около 600 человек. 
Остальные погибли или попали в плен.

Николай Григорьевич не дошел до Берлина 
всего 150 километров. В 1945 году он был 
контужен, получил сильные ожоги. После 
госпиталя был демобилизован домой.

Вернувшись, домой работал в родном 
колхозе. 30 лет проработал пожарником. 
Вырастил 5 детей.

Николай Григорьевич награжден: орденом 
«Красной Звезды» 2-й степени, орденом 
«Славы», орденом «Гвардия», медалью «За 
отвагу», медалью «За оборону Сталинграда», 
медалью «За боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией», имеет 7 юбилейных 
медалей. Ему присвоено звание «Ветеран 
груда».

Умер Николай Григорьевич в декабре 1999 
года.

Статья А.Тимирова из неизв. источника (см. 
дальше)



ПОЛЫХАЮЩИЕ ГОДЫ ВОЙНЫ
 В один из морозных дней февраля я совершенно случайно встретился на берегу реки Белой с человеком, который даже 

после непродолжительной беседы с ним стал для меня символом героической солдатской славы суровой годины войны.

Николай Григорьевич Зинов. Так зовут моего нового знакомого. Родился Николай Зинов в Кусекеево. Оттуда же пошел 
служить в армию. А в грозном 1945 - на войну и оттуда израненный, с боевыми наградами на груди вернулся к своей горячо 
любимой Лидочке.

Не смог я отказать этому, еще по-солдатски стройному, умудренному жизненным опытом, седому человеку, который 
разменял уже восьмидесятый год жизни. И вот сижу в колхозном автобусе, слушаю тихую, уравновешенную речь Николая 
Григорьевича.

Гостеприимно распахнула двери жена Николая Григорьевича Лидия Александровна. Бросились в глаза 
хозяйственность, порядок в доме. Супружеская жизнь Зиновых уже давно перевалила за пятьдесят, хозяйке 83 года, но 
столько в ней красоты, женственности, любви к людям. И невольно приходят на ум слова Сергея Есенина о русской березе. 
Лидия Александровна именно сравнима только с есенинской березой...

...В далеком 1937-м встретил Николай свою Лидочку. Обычно говорят, что первая любовь горячая, страстная, проходит 
скоро. Так вот этой страсти уже 57 лет. Ожидание любимого с действительной службы, затем слезы и горечь с полей 
кровавой войны... Мирно беседуем, попивая пахучий травный чай, под озорной вечерний треск сухих поленьев в русской 
«голландке». Много чем поделилась эта прекрасная пара. Хоть трудно жили, но воспитали трех сыновей, двух дочерей. С 
гордостью рассказали о том, что у них девять внуков, четыре правнука. И на глазах появились предательские слезинки, 
когда зашла речь о том, что остались одни, а жизнь разбросала из родительского гнезда детей по бескрайней России-
матушке...

И осталось у моих друзей одно занятие - уход за подворьем - корова, овцы, поросята, куры... Говорят, посмеиваясь, что 

деревенская тяга к труду с детства и сейчас основа для поддержания изломанного организма в форме.

Недолго пришлось Николаю Григорьевичу после службы в армии заниматься мирным трудом в родном хозяйстве. 
Грянула война. В июле 1941 ушел на фронт. И закрутилась карусель военных дорог и тревог. Сидя рядом со мной старший 
сержант Николай Зинов показывал, нежно поглаживая ладонями, испещренными морщинами от сохи и пороха, награды 
Родины, фронтовые фотографии. Есть ордена и медали, благодарности от Верховного Главнокомандующего. С особой 
гордостью рассказывает Николай Григорьевич о битве за Сталинград, за что был награжден орденом Красной Звезды. 1943 
стал решающим, переломным в Великой Отечественной. Весь мир стал свидетелем величайшей битвы за Сталинград. 
Старый солдат рассказывал, как давался каждый метр родной земли. Люди гибли. В памяти умирающих бойцов было 
единственное: голодающие дети и жены. Солдат умолил не отдавать врагу ни клочка нашей земли. И оставшиеся в живых 
шли снова в атаку, чтобы прийти с победой в родные деревни и города. Воспоминания солдата бередили душу.

Всю войну Николай Григорьевич обеспечивал связью наши войска. Был и ранен, но, не долечившись, снова воевал в 
составе своей дивизии. Тяжело вспоминать солдату преодоление такой преграды, как. Пинские болота. Только военный 
специалист может понять, что это такое. Это смерть многих тысяч наших бойцов. Потом бои за Прибалтику и уничтожение 
врага в его же логове.

Только в октябре 1945 года вернулся боец Николай Зинов в родное Кусекеево. Соскучилась душа по земле. Началась 
завоеванная мирная жизнь. Стала расти семья, прибавилось много новых забот. О труде солдата говорят медали мирного 
времени и благодарности руководства, где бы он ни работал.

Мне очень захотелось написать о моем новом знакомом Николае Григорьевиче Зинове. Это ваш земляк, и биряне 
должны знать о нем, о его прекрасной жене Лидии Александровне. Так хочется, чтобы таких было больше, и как необходимо 
знать о таких бескорыстных, преданных делу людях.

А.ТИМИРОВ, г.Уфа.
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Василий Константинович 
Игумнов родился 17 апреля 
1917 года в деревне Вознесенка. 
Вскоре родители разошлись, 
отец ушёл на фронт в Красную 
Армию, а мальчика воспитывали 
дед с бабушкой да брат отца 
Андрей Михайлович. 
Вернувшись домой, отец 
женился во второй раз. 

О подвиге Василия Игумнова 
(см. дальше)

Статья из 
фронтовой 

газеты 
1942 года



…Осенью 1939 года пришла пора идти на службу. Провожала его Елизавета Васильевна (мачеха). Новобранцев было много, играла гармошка, 
звучали песни, а Василий был не весел. Переночевали в Бирске, а рано утром ребят посадили на маленький пароходик. Служил Василий в 
Красноярском крае в городе Ачинске. С началом войны их часть перебросили на фронт. Дивизиону старшего лейтенанта Пономарёва (уроженца 
Бирского района) во взаимодействии с гвардейским полком, где служил его земляк Василий Константинович Игумнов, предстояло брать село 
Боровское. Это был важный пункт на пути к Ржеву, укреплённый с чисто немецкой обстоятельностью: в каменных домах установлены 
пулемётные гнёзда, понастроены железобетонные колпаки,- и всё это за тремя рядами колючей проволоки. Первыми в атаку поднялись 
гвардейцы справа. Их поддержали уральцы. Несмотря на бешенный огонь фашистов, нашим бойцам удалось прорваться к селу. Но тут налетели 
бомбардировщики, а из леса (село находились у опушки) выползли танки. Видать в засаде сидели. Немцы поднялись в контратаку. Выдержать 
такой массированный удар оказалось не по силам: велики были потери. Сходу взять село Боровское не удалось. На другой день действовали 
основательно – с мощной артподготовкой, с танками, и после ожесточенного боя выбили немцев из села. Через несколько дней во фронтовой 
газете Пономарёв прочитал о бессмертном подвиге политрука В.К. Игумнова: «Полк продолжал наступление, занял важную высоту на подступах к 
оборонительному рубежу противника в селе Боровское. Бойцы окопались, приготовились к новому бою. Политрук всю ночь был с гвардейцами, 
рассказывал им о последних событиях, объяснил обстановку, говорил об отличившихся в недавнем бою.

- Враги, наверняка, будут контратаковать нас, - говорил политрук,- эта высота им очень нужна.
Игумнов обошёл комсомольцев, с каждым поговорил о подготовке к ночному бою, напомнил требования быть бдительными, а в нужную 

минуту личным примером увлечь всех за собой. Перед рассветом противник предпринял контратаку.
Бойцы открыли огонь. Но враг упорно лез вперёд, не считаясь с потерями. Ему удалось прорваться в наши траншеи. Создалась критическая 

обстановка. И вот тогда среди воинов на самом опасном месте появился лейтенант Игумнов. Он поднял над головой гранату, и крикнув: 
«Коммунисты, за мной!» бросился на врага. Воодушевлённые призывом политрука, гвардейцы с возгласом «Ура!» - ринулись за Игумновым, 
выбили фашистов из траншей. В бою Василия тяжело ранило, И без сознания попал он в руки фашистов. Несмотря на попытки, Василий на 
допросах упорно молчал…

И вот на большой поляне собрались бойцы, чтобы почтить его память пред отправкой на фронт. Открыв митинг, комсорг Игошев сказал:
- Среди нас, бойцов, присутствует отец Василия Игумнова. Пусть он перед боем даст нам напутствия.
На середину поляны вышел пожилой человек. Он окинул взглядом стоящих полукругом в суровом молчании воинов, затем чуть дрожащим 

взволнованным голосов заговорил:
- Орлы молодые! Вот вы собрались почтить память своего друга и соратника, моего сына, который безропотно и гордо принял смерть за нашу 

матушку Русь. Смотрю я на вас сейчас и мне становится, легче, потому что все вы как бы мои сыновья. Да Вася мой не очернил фамилию 
Игумновых. Он честно лёг за Отечество наше. Вечная память ему. Его не забудет земля русская, не забудет комсомол, не забуду и я до конца 
дней своих. Васю фашисты жестоко пытали, но он не выдал военной тайны. Потом его стали жечь на костре. А он с ненавистью плюнул им в глаза 
и сгорел в огне без единого слова. Такая крепость душевная должна быть и у нас. Тогда никакая сила не одолеет русскую землю. Отомстите же, 
детки, за Васю, и я тоже не останусь в долгу перед ним, ибо он - моя кровь.

После него гвардейцы дали слово отомстить за смерть Василия Игумнова.
-Сегодня же в бою я открою счёт мести за Васю, - заявил прославленный пулемётчик Мосин, - людоедам пощады не будет. Мы истребим их до 

единого…
Вскоре, взломав линию «Фортленд», артиллеристы вышли на железную дорогу Витебск-Богушевск. Здесь их встретили немецкие штрафники 

–смертники, которые были прикованы к штурмовым орудиям. После короткой яростной дуэли было покончено и с ними. Путь на Витебск и Оршу 
был открыт. О геройской гибели Василия и родные, и близкие, и односельчане узнали, когда его отец Константин Михайлович вернулся с войны в 
победном 1945 году. Он привёз фронтовые газеты.  Выдержку из одной статьи помнила Нина Константиновна Ротова, сводная сестра Василия:

«Небольшая, занесённая снегом поляна, где шумят высокие сосны. Там на северо-западе устают орудия, там идёт бой. Через несколько часов 
придут люди почтить память героя, зверски замученного немцами…»

Вот и всё… Он погиб в неполные двадцать пять. «Простой солдат страны родной, без званий и наград».
Известно кем он стал в двадцать пять. А кем он мог стать в 40 или 50? Неизвестно. Он был честным, порядочным парнем, хорошим сыном.  В 

свои двадцать пять он успел стать только солдатом и погибнуть за Родину. Его подвиг навсегда остаётся в памяти благодарных потомков.



Вспоминает Елизавета Васильевна Игумнова – мачеха Василия: «Вася был самый старший в семье. Помогал мне во всём: и ребят 
нянчить, и с огородом управляться, и за скотиной ухаживать. А семья была немалая, детей семеро. Вася восьмой. В тридцатые годы муж 
работал председателем сельсовета, часто приходилось переезжать из деревни в деревню. Вася к тому времени учился в Кусекеевской 
семилетке.  Смышлёный был, учился хорошо. По субботам домой приходил, ребятишки ждали его очень, в окошки выглядывали».

Зоя Павловна Зинова училась с Василием в одном классе. Она вспоминает: «Был он среднего роста, коренастый, стройный, 
приветливый, трудолюбивый парень. При встрече улыбка озаряла его лицо. Односельчане уважали его. В классе он был успевающим, 
всегда аккуратно выполнял общественный поручения».

Рассказ продолжает двоюродная сестра Василия – Екатерина Андреевна Мальцева: «Деревня наша небольшая. Расположена 
она на высоком месте и вся утопала в садах. Улиц было всего три. Мы жили на Забегаевке (последнее время существования Вознесенки 
она носила имя В.Игумнова). Василий часто бывал у нас. Родители относились к нему хорошо. И он был также привязан к нам». Это были 
трудные и счастливые годы, годы мужания и строительства новой жизни. Люди впервые почувствовали себя хозяевами жизни, создавали 
колхозы. Вместе со взрослыми увлечёно строили новую жизнь и подростки. И любимым занятием в летнюю пору крестьянских ребятишек 
во все времена был сенокос.

Жена Алексея Васильевича Косихина – Анна Александровна вспоминает: «Однажды ребята, Алексей и Михаил Косихины, 
Николай Михеев и Василий Игумнов, работали на лугах. Разожгли костёр, а сами ушли на Белую купаться. Ну у них гармошка и сгорела. 
Потом все над ними шутили. Чья была гармошка не помню, но играть они умели все».

Так и рос Василий, мужал и креп его характер в немудрых крестьянских заботах. О том, каким учеником был Василий Игумнов, когда 
обучался в Кусекеевской средней школе, вспоминает его школьный товарищ Зинов Николай Петрович (впоследствии он работал 
учителем математики в Старопетровской средней школы, всего он проработал 38 лет. Сейчас его уже нет в живых).

«Да, я хорошо знал его, когда мы учились вместе в восьмом классе Кусекеевской средней школы и жили на одной квартире у Ивана 
Николаевича Васильева. С тех пор прошло много лет, а было это в 1937 году. Годы дают о себе знать, так что многие подробности забыты. 
Но общая характеристика осталась в моей памяти. Вася был хорошим, весёлым, доброжелательным парнем. К учёбе относился прилежно 
и с охотой. Вспоминаю, как вечером мы трое, при свете керосиновой лампы сидели над решением алгебраических примеров или 
геометрических задач, стремясь получить желаемый ответ. Вася был сильнее нас в математике, и его упорство в достижении 
поставленной цели мне нравилась, и я стремился подражать ему. В тот год отец и семья Игумновых жила в деревне Печёнкино, и Вася 
иногда на выходные дни или каникулы ходил домой пешком, тогда ведь и попутных машин не было. Физически он был крепким парнем, по 
возрасту он был старше меня, кажется, на два года. Третий с нами жил Привалов Дмитрий Евсеевич, он был из деревни Чадово (теперь 
этой деревни нет). Жили мы дружно, хотя материальное положение у всех было трудное (как и у всего народа). Основным питанием была 
картошка и хлеб, сахар и мясо было редкостью, но мы всегда делились друг с другом. Подробности гибели Васи я узнал от его отца, 
Константина Михайловича (1898 г.р.), при случайной встрече в Бирске. Позже, будучи в краеведческом музее (тогда он был в «Авроре»), 
мне Яков Дмитриевич Штыков показал фотографию Васи в военной форме и вырезки из фронтовых газет, как зверски фашисты сожгли 
Васю.

Воспоминани
я…
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Князев 
Сергей 

Николаеви
ч

Князев Сергей Николаевич родился в 
1927 году в городе Бирске. Работал до 
войны учеником в паровозном депо в 
городе Свердловске.

В 1944 году добровольцем поступил на 
курсы ОСО авиахим в городе Уфе. Через 
5 месяцев подготовки получил звание 
младшего сержанта. 13 апреля 1945 года 
был отправлен на Запад. Попал под 
бомбежку. Потом был направлен на 
Дальний Восток, станция Раздольная в 
стрелковый полк. Приходилось 
переходить границу с Японией. До 
октября 1945 года воевал с 
милитаристской Японией. Был награжден 
медалью «За победу над Японией».

После боев с Японией в составе 
самоходного пехотного полка был 
отправлен на Чукотку, остров 
Привидения, где служил до 1951 года, 
старшим радистом пулеметчиком.

Награжден медалью «30 лет Советской 
Армии», медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После 
войны до пенсии работал киномехаником 
в клубе села Кусекеево. Умер 29 декабря 
1995 года.
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Овчинников 
Василий 

Александрович

Овчинников Василий Александрович родился 
28 декабря 1927 года, отец и мать работали в 
колхозе. В армию пошел в 17 лег, в 1944 году. 
Шесть долгих лет прошел, прополз е 
миноискателем, глядя смерти в глаза. Он был 
сапером и артиллеристом. А это значит, что 
каждый его шаг мог оказаться последним. 
Василий Александрович вспоминал, как трое его 
друзей взорвались на мине. А сам он ранения на 
войне не получил.

За его плечами сотни и тысячи километров 
освобожденной от фашистов родной земли. 
Полтора года служил па Дальнем Востоке, восемь 
месяцев в Польше, три года четыре месяца в 
Германии. Там они изучали японские мины.

Когда воевали с Японией было очень тяжело. 
Часто голодали по недели. Первое время 
терпели, но когда начинали слабеть пили воду до 
тошноты. Ко всему еще заедали вши.

В Германии служить было легче. Там хорошо 
кормили, было хорошее командование. В 
Германии ему пришлось охранять аэродром.

Во время войны Овчинников Василий 
Александрович отличился спасая своих боевых 
товарищей. За это получил самую высокую 
солдатскую награду медаль «За отвагу». Получил 
ее 1 октября 1945 года, среди боевых наград есть 
еще медаль «Георгий Жуков» и медаль «За 
победу над Японией». Так же шесть юбилейных 
медалей.

После войны он вернулся в село Кусекеево и 
продолжил работу в колхозе. 

Умер 8 октября 2002 года.
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Овчинников 
Сергей 

Филиппович

Овчинников Сергей Филиппович родился в 1923 
года в деревне Пеньково Бирского района. Учился 
в школе села Базанова, воспитывался матерью, 
без отца в крестьянской семье. До ухода на фронт 
Великой Отечественной войны работал в колхозе. 
Ушел на фронт в мае 1942 года добровольцем. 
Воевал в авиадесантном полку под Старой 
Руссой. В 1943 году принимал участие в Курской 
Битве в составе 2-го Украинского фронта под 
Харьковом. За форсирование Днепра удостоен 
медали «За отвагу». За участие в Корсунь-
Шевченской операции награжден орденом 
«Красной звезды». Воевал под Одессой, прошел с 
боями Бессарабию, Румынию, Венгрию, 
форсировал Бут, Прут. Под Дебрененом был 
заброшен десантом. Во время прыжка с 
парашютом был ранен в ногу. Полтора года 
провел в госпитале. В октябре 1944 года был опять 
ранен, вернулся домой в 1947 году.

После войны работал на лесозаготовках, был 
парторгом. 20 лет работал бригадиром тракторной 
бригады.

Овчинников Сергей Филиппович награжден 
орденом «Красной звезды», орденом 
«Отечественной войны 2 степени», орденом «Знак 
почета» за высокие урожаи 1966 года, имеет две 
медали за боевые заслуги и шесть юбилейных 
медалей.

В 1985 году был приглашен на встречу 
ветеранов авиадесантного полка в Москву.

Умер в 1988 году.



Письмо участника ВОВ Овчинникова С.Ф. 
к членам клуба мальчишек школы №9 г.Бирска
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Привалов 
Иван 

Федорович

Привалов Иван Федорович родился в 
1911 году 20 сентября в деревне Чадово 
Базановского сельсовета. До войны 
работал механизатором в колхозе 
имени Буденного. Проработав полтора 
года, перешел в МТС.

Ушел на Великую Отечественную 
войну 16 декабря 1942 года. Попал на 
Северо-Западный фронт. Был 1-м 
номером ПТФ в десантных войсках. 
Дважды ранен. После ранения служил 
заведующим складом. Войну закончил в 
Праге. Домой вернулся в 1946 году.

Награжден орденом «Красной 
звезды», орденом «Отечественной 
войны II степени», орденом «Славы III-й 
степени» за разведку. Имеет 
гварардейский и десантный значки.

После войны работал в МТС 
бригадиром. Потом заведующим 
фермой в колхозе имени Ленина. 
Оттуда и вышел на пенсию. Умер в 
сентябре 1999 года.
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Салангин 
Леонтий 

Федорович

1920 г. рождения уроженец 
деревни Вознесенка Бирского 
района. 
110 ГВ СП гвардии старшина 
наводчик орудия.
Погиб 10 октября 1944 г. 
Похоронен в Польше Варшавское 
воеводство.

Письмо с 
фронта
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Сальников 
Василий 

Осипович

Сальников Василий Осипович родился 13 
февраля 1913 года в селе Кусекеево. 
Окончил 2 класса сельской школы. Работал 
в колхозе. В 1937 году был призван в 
действующую армию на Дальний Восток в 
город Ворошилов, служить в 
артиллерийском полку.

1 ноября 1941 года ушел на фронт. Попал 
в 63 морскую береговую бригаду на 
Кольском полуострове. В 1942 году был 
ранен, выбыл из армии. 

В начале 1943 года попал в 7-ю лыжную 
бригаду в городе Казани. Летом они 
тренировались ездить на лыжах по еловым 
лапам, а зимой - по снегу. После подготовки 
был отправлен на 3-й Украинский фронт, 
под Харьковом, в город Калач. Вместе с 
десантом попал в окружение в 
Сталинградской области, близ города 
Красноармейска. Вышли из окружения 18 
апреля 1943 года, после этого был 
отправлен в учебный батальон 57-й 
дивизии.

В боях на Курской дуге был ранен. В 
сентябре 1943 года 57-я дивизия была 
расформирована и Василий Осипович 
попал в 8-ю действующую армию, 260-й 
полк. 14 января 1945 года был ранен. До 
сентября 1945 года находился в госпитале. 
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Сальников 
Иван 

Сергеевич

Сальников Иван 
Сергеевич, 1916 года 
рождения, старшина, с 
июня 1941 года по май 1945 
года, 446 гаубично-
артиллерийский полк, 
командир отделения,619 и 
327 артиллерийский полк, 
старшина
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Сальников
Филипп 

Сергеевич

Родился 13 ноября 1913 года в с. Кусекеево 
Бирского района , в многодетной семье. Окончил 4 
класса Кусекеевской школы. В 13 лет остался без 
отца, в 16 лет он был бригадиром полеводческой 
бригады с.Кусекеево. Со слов колхозниц он хорошо 
справлялся со своей работой. В 19 лет женился на 
Беляевой Марине Александровне жительнице с.
Кусекеево. Прожили они совместно 40 лет. 
Воспитали 3 детей.

В 1936 году Филиппа Сергеевича забрали в ряды 
Советской Армии, отслужив 3 года он попадает на 
«Финскую войну» в 1939 году. Приходит домой и 
спустя небольшое время уходит на Великую 
Отечественную войну, где воюет до Победы 9 мая 
1945 года. Всю войну он прошел шофером на 
«полуторке» в звании рядового. Был награжден 
«Орденом Красной звезды». Медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

В 1945 году после Победы отправили на Дальний 
Восток, воевать с японцами , и только осенью 1945 
года он вернулся домой.

Всю свою жизнь он проработал трактористом, 
комбайнером в родном колхозе им.Ленина,  Два года 
преподавал машиноведение в Кусекеевской школе.

За хорошую, добросовестную работу был 
участником Всесоюзной Сельскохозяйственной 
выставки и награжден медалью «ВСХВ»

В 1973 году занял 1 место среди трактористов, 
присвоено звание «Заслуженный колхозник колхоза 
им.Ленина », «Лучший тракторист колхоза» в этом 
году ушел на пенсию. 

В 1977 году после продолжительной болезни 
Филипп Сергеевич умер.
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Сергеев 
Дмитрий 

Михайлович

Сергеев Дмитрий Михайлович, 
1915 года рождения, 
лейтенант, с декабря 1944 
года по май 1945 года, 3 
Украинский фронт 17 
Гвардейская воздушно 
десантная бригада, 331 
гвардейский стрелковый полк 
105 Гвардейская стрелковая 
дивизия, командир взвода.
Ордена Красной Звезды, 
Красного Знамени, медаль «За 
взятие Вены».
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Стромов Иван Алексеевич, 
1923 года рождения, рядовой, с 
января по сентябрь 1942 года, 
542 стрелковый полк, стрелок, 6 
пулемётная рота, пулемётчик.

Имел тяжелое ранение, 
признан негодным к строевой 
службе и остался работать 
езцовем в Э/Г - 1933 по 
военному найму. С мая 
переведен учеником на 
шофера, с ноября 1945 года 
работает шофером. Имеет 
благодарности от 
командования госпиталя.

 Вернувшись с войны работал 
в колхозе механизатором. 
Имел много благодарностей и 
награды за добросовестный 
труд.

Стромов 
Иван 

Алексеевич
Вернуться к списку
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Нина Терентьевна Анисимова 
встретила военные годы совсем 
девчонкой - было ей 11 лет, с шес 
тилетнего возраста уже росла без мамы. 
Отец Терентий Иванович Выдрин в свое 
время работал начальником Бирской 
милиции. Он сразу ушел на фронт, дед - 
в трудовую армию, из взрослых дома 
осталась только бабушка. Училась в 
Кусекеевской школе, а летом помогала в 
колхозе, как и все дети военной поры.

После школы Нина Терентьевна 
поступила в медицинский техникум и всю 
дальнейшую жизнь связала с 
медициной. Сорок шесть лет проработал 
фельдшером: в Бирске, на речных судах, 
в Кусекеево. Трудилась со всей душой, 
имеет первую категорию, отличник 
здравоохранения СССР, награждена 
юбилейными медалями и медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вырастила двух сыновей, сейчас у нее 
пять внуков и четыре правнука.

АНИСИМОВА
НИНА

ТЕРЕНТЬЕВНА



Интервью с  Анисимовой Н.Т.
Вернуться к списку



БЕЛОБОРОДО
ВА

ДАРЬЯ
ИВАНОВНА

На снимке:

Белобородовы с детьми
(снимок сделан в 60-е годы).

Сергейчева Г. Есть женщины в 
русских селеньях… // Победа. – 
1995. – 23 март (№33). – с. 2.



ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНИЯХ…
Эти слова словно списаны с Дарьи Ивановны Белобородовой, которая отмечает сегодня свой 90-летний юбилей. В 
гостеприимном и хлебо сольном доме ее дочери Александры Алексеев ны, с которой она живет, соберется сегодня 
многочисленная родня, соседи, подруги. И в то стах прозвучат только теплые и добрые слова, которые Дарья Ивановна 
заработала и подтвер дила всей своей нелегкой жизнью. Жизнью женщины, вырастившей девятерых детей, за менившей 
мать троим внучатам.
Обычная крестьянская девчонка (родилась Даша в Маядыке) и не думала и не гадала, что станет родоначальницей 
большой и дружной семьи. Не способствовал тому, вроде бы, и пер вый ее неудачный семейный опыт—осталась с 
маленькой Шурочкой на руках. Не думала и не гадала Даша, что найдет свое женское счастье рядом с вдовцом, на десять 
лет старше ее, Алексеем Константиновичем Белобородовым, жившим в Кусекеево. Да не разница в возрасте страшила—
остались сиротами пятеро детей, для которых нужно было стать матерью. А из пятерых-то этих старшей девочке десяти 
лет. Самой маленькой, как и ее Шурочке, всего два с половиной года.
Приживались, примерялись друг к другу. Может не всегда был стол сытным—Алексей Константинович был в колхозе 
мотористом, Дарья Ивановна разнорабочей—но всегда, всем все делили поровну. “Мама”,—так ее называли и неродные 
дети, на этот счет была строга и спра ведлива. Вскоре и общие дети появились. Жили небогато, но дружно, весело, и в поле, 
и по дому дети помогали. Потихоньку росли.
Взрослыми стать не успели—пришла война. Отца забрали на фронт, осталась Дарья Ива новна с девятью детьми. Жене 
Алексей Кон стантинович одно наказывал:
—Даша, себя береги и ребятишек сохрани.
Не сохранила бы, если не корова. Пусть пус тую похлебку на стол ставили, а подбелишь мо локом—вроде и сытно. 

До сих пор помнит Шу рочка, Александра Алексеевна, как выкапывали с братьями и сестренками мерзлую картош ку, а мама 
пекла из нее лепешки. Страшное ла комство детей войны.
Нелегко сложилась и воинская судьба отца. Попал в плен, трижды убегал. Последний раз удачно, но еще до 1947 года 
домой вернуться не пришлось—доказывал, что в плен попал не специально. Горько, но и такие страницы из судьбы нашей 
страны не вычеркнешь.
Пришел отец домой, дети уже были на но гах. Да случилось несчастье—погиб сын, учи тельствовавший в Златоусте. Его 
жена детей собралась в детдом сдать. Взяли дед с бабушкой их к себе, да от дочери еще ребенок остался. Так и 
воспитывали троих внуков как своих де тей. Дарья Ивановна пока эту троицу на ноги не поставила, продолжала работать в 
колхозе. Все лишняя копейка в дом.
Сегодня большая семья Белобородовых раз летелась по разным уголкам страны. Живут де ти Дарьи Ивановны в Бирске и в 
Уфе, в Кусе кеево и в Благовещенске, в Пермской области и в Москве.
Профессии у детей тоже самые разные: врач и учитель, доярка и фармацевт, шофер, сестра- хозяйка, инженер. Давно умер 
отец, но спешат на приветный мамин огонек дети, как только выдается возможность.
Приезжают и удивляются—не стареет их мама. Такая же бодрая и веселая, как раньше. И на кухне суетится, и с правнуками 
водится, и всю семью обвязывает. А в свободные минуты нет лучшей забавы для старушки, чем в “под кидного дурака” 
перекинуться. Охотно наве щают ее соседки, с которыми долгие-годы про жила Дарья Ивановна в дружбе и согласии!
Сегодня Дарье Ивановне Белобородовой—90 лет. Были ли среди них легкие, беззаботные, безоблачные годы? Вряд ли. Да 
только все горе сти, все удары судьбы принимала Дарья Ива новна, не ропща, не жалуясь, не сетуя. Обыч ная женщина 
обычной судьбы. Обычная ли?

Г.СЕРГЕЙЧЕВА.
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На снимке:

С.М.Белобородова,
внук Тимо фей, дочь Нина, 
сын Виктор.

Фото С.Чиглинцева.
Сергейчева Г.  Хозяйка своей 
судьбы // Победа. – 2000. – 30 
ноябрь (№141). – с. 2.

БЕЛОБОРОДО
ВА

СТЕПАНИДА
МАТВЕЕВНА



Этой худощавой, подвижной старушке никак не дашь 90 лет, а именно столько исполнилось Степаниде Матвеевне Белобородовой 14 нояб ря. 
Она энергичная, очень живая, с острым языч ком. Во всяком случае речь ее так и изобилует пословицами и поговорками, которых я прежде и не 
слышала, но таких точных по смыслу. Толь ко спросила, коренная ли она жительница Кусекеево, Степанида Матвеевна не задержалась с ответом: 
«Тут уродилась, тут и пригодилась».

Жизнь Степаниды Матвеевны, с одной сторо ны, вроде бы и скудновата необычными собы тиями, с другой, это совсем не так. Практически целый 
век, целый исторический пласт прошел у нее перед глазами. Родилась и росла в обычной крестьянской семье, пошла в школу—в стране грянула 
революция. Детские впечатления у нее довольно яркие: как писали угольком в школе на страницах книг. Как шли на уроки и каждый нес с собой два-
три полена.

Ей недолго довелось учиться, ходила в школу только три года. Семья жила, как и многие тог да, в основном своим хозяйством: и скотину при 
ходилось пасти, и лен прясть.

—Ох и долгонько рубашка льняная выхо дит,—вспоминает Степанида Матвеевна.—Ле нок-то больно капризный. Посеешь его, потом из земли 
вытеребишь, высушишь семена и измо лотишь. На лугах тоненько расстелешь. И снова собираешь, в бане сушишь, на мялке изомнешь, спрядешь, 
выткешь полотно, покрасишь—вот тебе и материал для рубахи.

Степанида Матвеевна по тем временам замуж не рано собралась, на 21 году. Познакомилась с суженым своим, работая в колхозе. Александр 
Яковлевич Белобородов, как и Степанида, был в колхозе разнорабочим. Жить стали со свекро вью и свекром.

—Двадцать два года с мамашей и папашей прожили,—рассказывает Степанида Матвеев на.—По закону нас должны были отделить, но у 
младшего деверя жена была уж больно востра. С руганью на свекровь наскакивала, ну та и не захотела с ней жить. А нам чего было делить?

В 1942 году Александр Яковлевич, как и мно гие его односельчане, ушел на войну. Вернулся после Победы, в 1945 году, три раза был ранен, зато с 
медалями и орденами. Здоровье, конечно, было уже не то, страдал повышенным давлени ем, головными болями и в 1971 году ушел из жизни, 
оставив свою Степочку доживать нелег кий вдовий век.

Степанида Матвеевна была счастлива в своей семье, счастлива своими детьми. Из семи, прав да, двух уже нет в живых: одна дочка умерла со 
всем малышкой, в полуторагодовалом возрасте. Дочь Ирина, она с семьей жила в Туркмении, ушла из жизни после тяжелой болезни год на зад. 
Остальные, слава Богу, живы, воспитывают детей и внуков, помогают матушке.

Старший сын Николай, уже и сам пенсионер, работал в колхозе имени Ленина. Дочь Надеж да тоже всю жизнь проработала в колхозе, была 
дояркой и телятницей, сейчас на заслуженном отдыхе. Сын Владимир живет и работает трак тористом в Буздякском районе. Сын Виктор— начальник 
участка водоканалхозяйства в Моск ве. Дочь Нина живет в Ярославской области, она штукатур-маляр.

Не так часто удается двум последним детям побывать в родном Кусекеево, но уж раз в году непременно приезжают навестить маму, навезут 
столичных гостинцев, помогут по хозяйству. В юбилей, само собой, приехали. Не забыли в этот день Степаниду Матвеевну родной колхоз и сель 
совет. Собрали пусть небольшие, но приятные ее сердцу подарки.

Степанида Матвеевна всех приглашала к сво ему гостеприимному столу. Пусть не ломится он от заморских яств, но зато все свое. Садит бабу ля с 
помощью многочисленной родни больше пятнадцати соток картошки, потом сдает ее в кооператив имени Ленина. Взамен зерно полу чает. На том 
зерне да на картошке каждый год поросенка выращивает. И сегодня у нее на дво ре четыре курицы, поросенок да любимая кош ка Маша, с ней 
хозяйка дружит, балует и обсуж дает телепередачи, где «все болтуны, никому ве рить нельзя».

У Степаниды Матвеевны десять внуков и че тырнадцать правнуков, бабулю любят и жить с собой приглашаю?. А она смеется:

—Ну, конечно, молодые меж собой поругают ся, а я буду думать, что из-за меня. Нет уж, пока силы есть, буду сама себе хозяйка.

Силы у Степаниды Матвеевны есть точно—и душевные, и телесные. На здоровье она не жалуется, а рецепт у нее очень простой:

—Лес рядом, хожу туда постоянно, гуляю, дышу. Уж очень у нас воздух в Кусекеево хоро ший.

Когда писала материал об этой милой русской женщине, подумала о том, что зря не спросила у нее о своих родных бабушке и дедушке, урожен 
цах соседней деревушки Вознесенка, Клавдии и Дмитрии Косихиных. Возрастом-то они только чуть постарше Степаниды Матвеевны. Из жиз ни 
ушли не так давно на 92 и 96 годах. Видно, и впрямь какой-то особенный воздух в Кусекеево, долгожительский.

Г.СЕРГЕЙЧЕВА.
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Бычкова Октябрина Павловна родилась 2 
сентября 1926 года в деревне Вознесенка 
Бирского района в семье крестьян-
колхозников. Закончила Кусекеевскую 
среднюю школу в 1943 году. Получила 
аттестат с отличием, одновременно работая 
в колхозе , как и все дети военного времени, 
работали на сенокосе, вязали снопы, пололи 
поля...

Закончила Бирское педучилище и стала 
учителем начальных классов. В 1946 году 
работала в Кояновской начальной школе. 
Вышла замуж за фронтовика Бычкова К.Г. В 
1953 году, работала учителем нач. классов 
Пеньковской нач. школы до 1959 года. Затем 
27 лет работала учителем нач. классов в 
Кусекеевской средней школе. Воспитала 4 
детей. Вдова участника Великой 
Отечественной войны. 

Награждена многочисленными Почетными 
грамотами , «Ветеран труда». Награждена 
медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За 
доблестный труд в ознаменовании 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными 
медалями «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг», «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг»

БЫЧКОВА
ОКТЯБРИНА
ПАВЛОВНА
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ВАСИЛЬЕВА
ЕЛИЗАВЕТА

НИКИФОРОВН
А

Родилась  15  сентября  1914 г в  селе 
Кусекеево   Бирского района .  Была  
единственным ребенком в семье. В 
1920 году  у нее погибает отец на 
Финской войне и в возрасте 6 лет она 
остается одна с матерью, которая  
выходит замуж за  Дьяконова Михаила 
Ивановича. В 26 лет  Елизавета 
Никифоровна  выходит замуж за 
Васильева  Ивана Николаевича, с 
которым воспитали  6 детей. Всю 
жизнь проработала  в колхозе .

Награждена  медалью «Мать 
героиня», медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны», юбилейными  медалями «30 
лет  Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг»,  «40 лет Победы  в 
Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.» .

Умерла 8 мая 1997 года. Похоронена 
в селе Кусекеево.



Сергейчева Г. Есть женщины в русских селеньях… // Победа. – 1994. –  сентябрь (№33). – с. 2.

Эти некрасовские строчки словно списаны с простой русской женщины, жительницы села Кусекеево Елизаветы Никифоровны Васильевой, 
матери шестерых детей, вдовы фронтовика.

Елизавета Никифоровна - не стахановка и не председатель колхоза.

Всю жизнь она посвятила своей семье, как ивовый прутик, сгибалась под ударами судьбы, но не сломилась.

Может, потому так у нее сложилось, что молодой девушкой вышла за соседского парня, схоронившего жену, в одночасье сгоревшую в 
послеродовой горячке, и оставшегося с трехнедельным сыном на руках.

Иди, Лиза, замуж, - сказал ей отец. - Иван - работать молодец, а с тобой жить можно.

Так и стала Лиза в 24 года не только женой, но и мамой трехмесячного малыша Володи. Мальчик этот давно стал взрослым и уважаемым в нашем 
районе человеком, это глава администрации Кусекеевского сельсовета Владимир Иванович Васильев.

Жизнь у молодых налаживалась: сноха ладила со свекровью, которая прожила с ними, тринадцать лет, семь из которых была неходячей: сковал 
ревматизм. Муж работал в колхозе конюхом, жена управлялась по дому и заботилась о Володе, которого с первого дня приняла и полюбила всем 
сердцем. Когда ему перевалило за два годика, решили и общего ребенка завести. Людочка появилась на свет 22 апреля 1941 года, а через два месяца 
Иван Николаевич Васильев ушел на фронт, оставив молодую жену с двумя малышами. Но дома она не засиделась, время было тревожное, и 
каждому хотелось сделать свой вклад в победу, в приходе которой рано или поздно, никто не сомневался. Поначалу отпрашивалась у бригадира 
сбегать домой, покормить девочку грудью, а потом постепенно перевели малышку на коровье молоко, да и родители Лизы по соседству жили и 
помогали присмат ривать за ребятишками. 

С гордостью Елизавета Никифоровна вспоминает, что уже до Нового года заработала 260 трудодней и назначили ее бригадиром садоводческой 
бригады. И с не меньшей гордостью говорит о том, как работали садоводы: в один год, например, малины и смородины сдали 54 центнера.

В то время как Елизавета Никифоровна исправно исполняла свою трудовую по винность, ее муж Иван Николаевич не менее добросовестно (хотя и 
не совсем это слово к войне подходит) воевал на фронтах Великой Отечественной. Не случайно его воинский путь в числе прочих отмечен такими 
наградами, как ордена Славы III степени и Красного Знамени, медаль «За отвагу».

Только жену его не награды, не доблесть воинская заботили и волновали, а чтобы пришел ее любимый домой живым и здоровым. 

Г.СЕРГЕЙЧЕВА.
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5.5.17

О том молилась по ночам, о том плакала по ночам в подушку, которая еще помнила совсем другие слезы. Радостные слезы счастливой молодой 
жены и мамы. И хотя не внял бог ее молитвам, вскоре мужа тяжело ранили в ногу, а за год до Победы еще раз, все же и не совсем отвернулся: 
привезли Ивана Николаевича в уфимский госпиталь. Тут уж вся душа у Елизаветы Никифоровны загорелась: скорее к мужу лететь.
Родители дочь отпускали неохотно: дети малые, за скотиной надо смотреть, но раз пароход попадает, долго не задержится. Лиза, не привычная к 
лености и безделью, к тому же искусная рукодельница, прихватила с собой клубки шерсти да спицы. Наверное, шестым чувством почувствовала, 
что путь станет неблизким: трое суток добирался до Уфы пароход, который в конце концов притянули на буксире. Зато спускалась по сходням на 
пристань, а в узелке уже лежала новая пушистая шаль. Но слово Лиза себе дала: на пароход больше не садиться. И ведь сдержала: в следующий 
раз навещать мужа отправилась пешком, через Кушнаренково. Но разве может неблизкий и нелегкий путь служить преградой для любви? Именно 
она поддерживала и хранила Ивана Николаевича на трудных фронтовых дорогах.
В семье Васильевых родилось еще четверо детей, правда, некоторые уже ушли из жизни. Сын Александр, появившийся на свет в 1946 году, 
трагически погиб в автокатастрофе, когда ему было всего пятьдесят лет. Болезнь унесла из жизни следующего сына Николая, про которого 
Елизавета Никифоровна вспоминает так:
Был Коленька у нас четвертым, и это уже давало право на пособие. Четыре рубля получала.
Затем появились в семье Васильевых еще две дочки - Наденька и Валюта. Надю Елизавета Никифоровна аж в свой день рождения родила, 14 
сентября, только на пятьдесят лет позже, так что нынче семья будет праздновать двойной юбилей. Сегодня она совсем разрослась: у Елизаветы 
Никифоровны девять внуков и пять правнуков, приезду которых, теперь, правда, бабушка радуется одна (Иван Николаевич ушел из жизни в 1996 
году).
Сама Елизавета Никифоровна возрасту не поддается, до сих пор газеты и книги без очков читает, и в магазин сходит, и по дому с мелкой работой 
справится, и носки внучатам вяжет. Ну а основная нагрузка по дому и хозяйству (три свиньи, утки, куры, небольшая пасека, огород) лежит на плечах 
старшей дочери Людмилы, кото рая после выхода на пенсию переехала в родительский дом из Уфы, оставив свою квартиру детям, Да и сын 
Владимир под боком, всегда и во всем поможет женщине, которая не родила его, но стала настоящей матерью.
В доме Васильевых тепло и уютно, но не от ковров и шикарной мебели. Его наполняет своим обаянием до сих пор привлекательная, 
словоохотливая, очень общительная Елизавета Никифоровна, за плечами которой достойная и праведная жизнь.
Г.СЕРГЕЙЧЕВА.



Кондакова Александра Алексеевна  
родилась  в д.Маядыково Бирского района 
БАССР  10  февраля  1929 г. Мать до войны 
переезжает жить в д.Кусекеево, где выходит 
замуж . Воспитывалась в многодетной 
семье , где было  6 детей, пришлось ей 
работать очень рано.  С 8 лет она работала 
в колхозе на прополке пшеницы и ржи.

С 12  лет помогала матери пасти овец,  т.
к. отца забрали на фронт , и нужно было 
помогать  матери. В 1951 г.  работает 
поваром в Камышенском доме инвалидов,  
затем на Бирской швейной фабрике. В 1962 
году выходит замуж за Кондакова Ивана 
Сергеевича и работает дояркой в 
Кусекеевской МТФ колхоза им.Ленина . С 
1975 года вплоть до выхода на пенсию 
работает  в Бирском КБО — приемщицей.  

Воспитала 5 детей, награждена медалью 
«Медаль Материнства», «Ветеран труда». 
За добросовестный  труд награждена 
медалью «Ударник коммунистического 
труда», юбилейными медалями «60 лет  
Победы в  Великой Отечественной войне», 
«65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

КОНДАКОВА
АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСЕЕВНА



Интервью с Кондаковой А.А.  
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Овчинникова Прасковья Михайловна 
родилась в д.Вознесенка Бирского р-на 
БАССР в многодетной крестьянской семье. У 
нее было четыре брата, она была старшая. 
Жили очень бедно. После окончания 
Вознесенской нач. школы начала с 15 лет 
работать в колхозе. Трудовой стаж у 
Прасковьи Михайловны 60 лет. Пришлось 
работать и простой колхозницей и в 
животноводстве, где бы не работала 
отличалась трудолюбием. Во время Великой 
Отечественной войны работала на 
лесозаготовках и торфе. 

Вышла замуж за Овчинникова Василия 
Александровича, в браке родились 4 детей. 
Вдова участника Великой Отечественной 
войны.

Награждена многочисленными Почетными 
грамотами, Значком Ударник 
Коммунистического труда, медалью «За 
доблестный труд в в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями: 
«30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг», «40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» , 
«70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг».

ОВЧИННИКОВ
А

ПРАСКОВЬЯ
МИХАЙЛОВНА



Сочинение 
Кати Овсиенко,

написанное к 65-летию Победы и занявшее 1 место 
в районном конкурсе 

«Моя семья в истории Великой Отечественной войны»

Иллюстрация автора к сочинению



9 мая 2010 года исполняется 65 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
22 июня в 4 часа утра 1941 года фашистская германия напала на советский Союз. Советское правительство 

издало указ: «Все для фронта, все для победы!».
Со всех союзных республик мобилизованы люди для защиты нашей Родины. Все силы и средства были 

направлены на борьбу с врагом.
Из городе# и деревень стали призывать на фронт. Много мужчин и женщин уходили на фронт добровольцами.
Заводы стали переоборудовать для выпуска военной техники, артиллерийских снарядов и патронов. В колхозах и 

совхозах выращенный хлеб и мясо отправляли на фронт.
У нас дома хранятся медали моей прабабушки за доблестный труд во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.
Моя прабабушка Овчинникова Анисия Ивановна, как и все женщины того тяжелого времени, всю войну 

проработала в колхозе. Они работали по 12-16 часов в сутки, выполняя всю работу. Не доедая, не высыпаясь они 
отдавали все силы работе, приближая день Победы. Придя с работы домой они пряли шерсть и вязали носки и 
варежки для бойцов, шили кисеты и все это отправляли на фронт бойцам, чтобы хоть как-то их порадовать и 
обогреть.

Моя бабушка, папина мама, Овчинникова Прасковья Михайловна работала в свердловской области на торфяных 
разработках. Молодыми девчонками в любую погоду они добывали торф. Грязные, измотанные тяжелым трудом, но 
не сломленные, они верили в победу советского народа. Верили в то, что настанет день и немецкая Германия будет 
разгромлена.

По рассказам бабушки, из колхозов отправляли на фронт всех хороших лошадей. Поля приходилось 
обрабатывать на старых лошадях и коровах. Все сено и фуражное зерно отправляли на фронт, а сами кормили 
животных соломой и осокой, делая все возможное, чтобы на фронте ни в чем не нуждались'. В то трудное для всех 
время, они не считали себя героями. Они просто выполняли свой долг. Помогали солдатам выстоять в боях и 
победить.

На фронте воевал мой дедушка Овчинников Василий Александрович. У нас в семье хранятся его награды: орден 
Отечественной Войны II степени, медаль за отвагу, медаль «за Победу над Германией», медаль «за Победу над 
Японией», медаль Жукова..

Двоюродный брат моей прабабушки Колчанов Григорий Семенович был генералом и во время войны командовал 
дивизией.

У моей бабушки, Прасковьи Михайловны, был двоюродный брат Игумнов Василий Константинович, который 
посмертно получил звание Героя Советского Союза.

Учителя нашей школы собирали материал о ветеранах войны, в том числе и о Василии Константиновиче. Вели 
переписку с его другом детства, который жил в деревне Старопетрово Зиновым Николаем Петровичем, бывшим 
учителем математики. И вот что он рассказал в одном из своих писем в нашу школу: «Учился Вася прилежно. Помню 
часто мы сидели вечерами при свете керосиновой лампы над решением примеров и задач. Нелегко давалась нам 
наука. Вася был упорнее нас и часто первым добивался желаемого.

После войны я встретил его отца, и он рассказал, как погиб его сын.
Вася был политруком роты, раненый был захвачен немцами вместе с другими товарищами. В это время наши 

части вели наступление. Но немцы успели расправиться с Василием и его товарищами—сожгли их живыми на 
костре. Наши части когда, прогнали немцев, нашли только обгорелые трупы.

Василий Игумнов был одним из тех, кто достоин памяти, в его честь названа улица в нашем городе».
Я горжусь тем, что у меня были такие родственники. Вся наша семья чтит память ветеранов. К сожалению 

дедушки уже нет в живых, но бабушка часто, нам с братом рассказывает о том далеком и тяжелом времени. Они 
воевали и многие отдали свои жизни за то, чтобы мы могли жить мирно, получать образование и работать для 
процветания нашей страны.

Наше поколение чтит память о героях и стремится к тому, чтобы больше не было войны.
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Родилась 3 августа 1914 года в с.
Кусекеево Бирского района БАССР. 
Родилась в многодетной семье , у нее 
было 5 сестер, она была старшая, 
пришлось быть няней у сестер , 
поэтому в школу ходила 1 год, была 
малограмотной. 

В 1932 году вышла замуж за 
Сальникова Филиппа Сергеевича.  
Всю жизнь проработала колхозницей. 
Во время Великой Отечественной 
войны пришлось очень много 
работать. 

Награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 

Слыла среди односельчан очень 
доброй, кроткой женщиной, хорошей 
хозяйкой и добросовестной 
колхозницей. После перенесенной 
сложной операции , в возрасте 56 лет 
умерла. Прожив с мужем 40 лет , 
воспитали 3 прекрасных детей.

САЛЬНИКОВА
МАРИНА

АЛЕКСАНДРОВ
НА

Вернуться к списку



Сергеева Татьяна Александровна родилась в 
д. Николаевка Бирского района БАССР 10 января 
1931 года. Родилась в многодетной семье у нее 
было четыре сестры и брат , воспитывались без 
отца и матери. После смерти матери , в 1941 году 
забрали отца на фронт и он погиб. Окончила 4 
класса и с 10 лет пошла работать в колхоз. 
Пришлось работать и в поле , и на сенокосе. С 12 
лет стала помощницей доярки у старшей сестры, 
через некоторое время сама стала дояркой. Все 
работы по дому делали сами т .к не накого было 
надеяться. Татьяна Александровна вспоминает , 
чтобы вытащить хлеб из печи ставала на 
табуретку т.к была маленького роста . В 1955 году 
выходит замуж в д. Кусекеево за Сергеева 
Леонида Степановича .Почти всю жизнь 
проработала дояркой Кусекеевской МТФ к-за им. 
Ленина. За добросовестный труд награждена 
многочисленными Почетными грамотами в т .ч : 
«Почетной Грамотой Башкирского Обкома КПСС, 
Совета Министров БАССР, Областного Совета 
профсоюзов за высокие показатели в работе ». 
Медалями : «Победитель социалистического 
соревнования 1973г.», «Ударник девятой 
пятилетки». Юбилейными медалями « 60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», « 65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», « 70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.»

Татьяна Александровна « Ветеран труда».
Прожив с мужем более 30 лет воспитала 4 

прекрасных, заботливых дочерей. Ее старость 
проходит в окружении любимых внуков и 
правнуков, которые ее очень любят , уважают и 
ценят.
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«Книга Памяти» не 
закончена. Она будет 

пополняться материалами 
о воинах-

интернационалистах и 
участниках чеченских войн.


