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В сборник включены воспоминания людей, детство которых пришлось на 

суровое военное время. Их отцы пропали без вести, погибли в боях, попали в плен. 

Матери от зари до зари трудились на полях и фермах, заводах и фабриках. Детям тоже 

пришлось взять на себя тяжелую ношу испытаний, выпавших на долю матерей. 

Каждое воспоминание – это история выживания во время войны и послевоенные 

годы, история горькая и трагическая. Дети-сироты военной поры тоже герои, 

достойные подражания, уважения и признания. Их внуки должны знать, как выживали 

их дедушки и бабушки в суровое военное лихолетье, будучи детьми. 

Книга основана на воспоминаниях очевидцев и адресована широкому кругу 

читателей. 

В приложении размещены авторские стихи детей погибших защитников 

Отечества, посвящённые своим отцам, а также фронтовые письма. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За последние годы в Кунгуре издано несколько книг справочного характера о 

кунгуряках-фронтовиках, вернувшихся домой с победой и павших: «Здравия желаем!» 

(2000), «Поколение победителей» (2001), «Солдаты Победы» (2005), «Книга памяти 

города Кунгура» (2005). 

Новая книга, что вы держите в руках, безусловно, продолжает эту серию, но в то 

же время, имеет свои особенности: она написана людьми, отцы которых погибли в 

годы Великой Отечественной войны. Ее невозможно  читать со спокойным сердцем: на 

всех страницах разлита боль. Боль детей, потерявших в годы войны своих отцов, 

испытавших на себе все тяготы военного времени. Большинство авторов этой книги 

никогда не видели своих отцов-воинов, многие даже не знают, где они похоронены, но 

не теряют надежды это выяснить.  Только в 2011 г., например, стала известна судьба 

Григория Ивановича Балахонова, ушедшего на войну из г. Кунгура в 1941 г. В тот год  

при раскопках в Гродно, на территории военного городка, были найдены останки 118 

красноармейцев.  Выяснилось, что здесь прежде находился лагерь наших 

военнопленных.  Поисковикам удалось прочесть записку, найденную в медальоне, по 

ней и отыскали живущую в Кунгуре дочь воина Людмилу Собянину, которая никогда 

не видела своего отца (родилась в 1941 г.), но  всегда хотела узнать о его судьбе.  

Григорий Балахонов воевал в 416-м стрелковом полку 112-й стрелковой 

дивизии. В первый месяц этот полк, куда были призваны сотни кунгуряков (не 

случайно его назвали Кунгурским), героически сражался с фашистами под Краславой. 

Выжить в жестоких боях удалось немногим: одни полегли на поле брани, другие 

попали в плен, где большинство и погибли.  

В книге впервые воспет подвиг матерей, в одиночку воспитавших осиротевших 

детей. У многих женщин на руках осталось по трое-пятеро и более детей, а, например, 

в семье погибшего фронтовика Василия Филипповича Кобелева – девять душ! В целом 

воссоздана сложная атмосфера военного и послевоенного времени.  Дочь погибшего 

фронтовика Ивана Останина, Тамара, написала, что до шести лет не знала, что такое 

сахар.  

Книга, без сомнения, будет полезна историкам и краеведам, молодому 

поколению, всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, историей 

своей Родины. Однако эта книга памяти, как и предыдущие, что я назвал выше, не 

охватывает всех участников трагических событий. Например, в «Книге памяти города 

Кунгура» (2005 год) содержатся сведения о 3896 фронтовиках, это значительно больше, 

чем воспоминаний, вошедших в этот том.  Что и понятно: самому молодому автору 

воспоминаний уже 77 лет, многие просто не дожили до этого дня. А сколько 

фронтовиков погибли, не успев создать семей? Кто о них вспомнит?  К тому же за 10 

лет, что прошли со дня издания «Книги памяти города Кунгура» стали известны сотни 

(!) новых имен кунгуряков, в неё не вошедшие. Например, в «Книге памяти Кунгура» 

содержатся сведения лишь о 135 воинах, призванных в 112-ю стрелковую дивизию. 

Анализ документов, выложенных на сайте ОБД «Мемориал», ряда других источников, 

позволил отыскать еще сотни кунгуряков из 112-й СД, призванных военкоматами 

Кунгура, Юго-Осокино (Калинино) и П-Серги. Теперь известно 661 фамилия воинов 

112-й СД, в основном  Кунгурского полка, из которых домой вернулись не более 10 

человек.  

 «Книга памяти Кунгура» содержит информацию лишь о 59-ти воинах, умерших 

в годы войны в 7-ми Кунгурских эвакогоспиталях. В настоящее время благодаря 

поисковой работе, которую веду с 2010 года, этот список значительно пополнился – в 

нем свыше 440 новых имен. 

 

Владислав Одегов,  

краевед, член Союза журналистов России 
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Уважаемые кунгуряки! Дорогие читатели! 

 

Война обрушилась на детей так же, как и на взрослых – голодом, холодом, 

разлуками. В книге воспоминаний повзрослевшие очевидцы военного времени пишут о 

том, как вели себя дети в тяжелейших условиях, помогая матерям. А получив 

похоронки на погибших отцов, став «безотцовщиной», заменяли их, работая в тылу для 

фронта.  

Дети беспощадной волей войны оказывались в пекле страданий и невзгод. Они 

вели себя как герои. Осилили, вынесли то, что казалось и взрослому преодолеть не 

всегда под силу. Дети выдержали войну и победили вместе со взрослыми.  

Вслед за участниками войны начинают уходить из жизни и малолетние 

свидетели. Поэтому для подрастающего поколения так важно знать историю 

героического прошлого из уст людей, которые пережили и выстояли в той суровой 

войне. Знать, чтобы жить. 

 

 Раиса Николаевна Колыванова, председатель филиала   

Пермской региональной общественной организации «Память сердца.  

Дети-сироты Великой Отечественной войны» по городу Кунгуру и Кунгурскому 

муниципальному району, заслуженный работник культуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
  

От составителей 

 

Дорогие читатели! 

 

Сборник воспоминаний «Мой отец не вернулся из боя» появился в результате 

реализации проекта «Дети и внуки Победы», который был выигран в рамках 

Международного грантового конкурса «Православная инициатива» 2017-2018 г.г.,  

организованного  Фондом «Соработничество»  под эгидой Русской Православной 

Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. 

Есть такая категория людей, как малолетние свидетели войны, их называют еще 

«дети-сироты войны».  Вслед за участниками войны  уходят из жизни и они, 

малолетние очевидцы военного времени.  

На протяжении нескольких лет активисты общественной организации «Память 

сердца. Дети-сироты Великой Отечественной войны» работали над сбором 

воспоминаний детей-сирот, по крупицам собирали фотодокументы, сведения из 

архивов. Все это они передали составителям сборника, оказав тем самым огромную 

помощь в его издании. Активно работали в поиске материала сотрудники Центральной 

детской библиотеки им. Б.С. Рябинина, ребята из  волонтерского  отряда «Поиск», 

председатели советов ветеранов Кунгурского района, краеведы города и района, 

библиотеки и музеи сельских поселений.  

Благодаря всем неравнодушным людям вы держите в руках этот сборник с 

воспоминаниями. Вместе с авторами статей мы пройдем этот путь, прикоснемся душой 

и сердцем к их подвигу и склоним головы перед  мужеством и стойкостью маленьких 

свидетелей войны. У каждого из них была своя война и своя история. 

Надеемся, что сборник «Мой отец не вернулся из боя» станет ресурсом в 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, так как книга 

увековечивает народную память о погибших воинах-кунгуряках, подвиг матерей и 

детей, выдержавших лишения и невзгоды в годы военного лихолетья. 

Книга основана на  личных воспоминаниях и рассказах, документах из личных 

архивов очевидцев, не претендует на полноту раскрытия темы. Это первая попытка 

собрать воспоминания детей войны в г. Кунгуре и Кунгурском районе. Чтобы знали и 

помнили. 

 

Нина Васильевна Бабкина,  

автор проекта «Дети и внуки Победы» 
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Мы – дети войны 

 

Мы – дети погибших в годы Великой Отечественной войны защитников 

Отечества, благодарны Фонду поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив "Соработничество", оказавшему финансовую помощь в выпуске Книги 

памяти о наших отцах. 

Нам есть, что рассказать о нашей жизни без отцовской заботы в военные и 

послевоенные годы. Нам нужно, чтобы нас выслушали и поддержали в настоящее 

время, ведь мы уже пожилые люди, и любые слова поддержки нам очень нужны. 

Я не знаю, где могила моего отца, он погиб на Ленинградском фронте в феврале 

1942 года. Я очень рада, что в «Книге памяти» будут сведения  о моём отце и всей 

нашей семье.  

 

Тамара Константиновна Дьякова 

 

 

Я благодарна за то, что в этой книге увековечат память о моём отце, который 

добровльцем ушёл на фронт в августе 1941 года и погиб при защите Родины в марте 

1943 года. 

Валентина Ивановна Евграфова 

 

 

Я очень благодарна всем, кто участвовал в создании книги «Мой отец не 

вернулся из боя». Эту книгу задумали написать пять лет назад. Первым создателем 

книги был Халтурин Геннадий Павлович, который много сил отдал созданию этой 

книги, но, к сожалению, не успел увидеть её выхода в свет. 

Я видела немало «Книг памяти» под разными названиями, меня это очень 

впечатлило. Однажды мой внук Сергей нашёл данные о моём отце, где он похоронен, 

когда ушёл на войну. Я отца не видела, я родилась без него в 1942 году.  

Жаль, что мой отец погиб, ему было всего 43 года, а мне сейчас 76 и мне 

кажется, что я ещё мало прожила. Он погиб за то, чтобы мы жили хорошо. Я горжусь 

своим отцом, он был настоящим мужчиной! 

 

Лариса Платоновна Титова 
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Мой отец не вернулся из боя 

 
список отцов, погибших в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 г.г.  

 
Аверинов Николай Данилович 

Акентьев Валерьян Ильич 

Акентьев Петр Михайлович 

Алексеев Иван Спиридонович 

Алябышев Леонид Фёдорович 

Андреев Степан Елизарович 

Анкудинов Аркадий Иванович 

Анцыгин Василий Иванович 

Ардашев Алексей Дмитриевич 

Атепаев Николай Григорьевич 

Атепаев Пётр Николаевич 

 

Бабин Иван Андреевич 

Бабушкин Алексей Александрович 

Балахонов Григорий Иванович 

Балберин Никита Степанович 

Баранов Михаил Тимофеевич 

Бариев Зиянгир 

Бартов Василий Иванович 

Барышков Александр Дмитриевич 

Башков Василий Матвеевич 

Белёв Александр Николаевич 

Белёв Иван Петрович 

Белоусов Василий Алексеевич 

Бердников Алексей Петрович 

Битков Михаил Алексеевич 

Болотов Афанасий Евсеевич 

Большаков Николай Фёдорович 

Борин Иван Андреевич 

Боталов Константин Петрович 

Брылунов  Василий  Петрович 

Букирев Василий Данилович 

Бурылов Иван Павлович 

 

Волгарев Александр Иванович 

 

Гилев Илья Матвеевич 

Гилимшин Мухаматнур 

Гузеев Степан Васильевич 

Гусельников Афонасий Тимофеевич 

Гусельников Семён Степанович 

 

Деревянных Никанор Федотович 

Дёгтев Степан Иванович 

Дёмин Николай Иванович 

Дмитриев Георгий Андреевич 

Долгоруков Евгений Иванович 

Долгоруков Иван Александрович 

Долгоруков Пётр Александрович 

Долинин  Михаил Игнатьевич 

Дьяков Александр Павлович 

 

Ерёменко Филипп Илларионович 

 

Желтышев Иван Иванович 

 

Завьялов Иван Матвеевич 

Зазнобин Иван Семенович 

Звягин Сергей Николаевич 

Зернин Василий Степанович 

Зернин Константин Исакович 

Зернин Степан Павлович 

Зуев Григорий Андреевич 

Зыков Александр Тихонович 

Зыков Фёдор Иванович 

 

Ибрагимов Сабирзян 

Иванов Захар Николаевич 

Иконников Семён Иванович 

Истомин Антон Александрович 

 

Казаков Пётр Логинович 

Казарин Павел Иванович 

Калашников Василий Семенович 

Каменев Афанасий Андреевич 

Килин Нифантий Дорофеевич 

Климин Иван Иванович 

Клюев Павел Спиридонович 

Кобелев Василий Филиппович 

Кожин Михаил Фомич 

Кокорин Василий Степанович 

Кокшаров Василий Михайлович 

Кокшаров Матвей Иванович 

Кокшаров Николай Петрович 

Корнилов Фёдор Иванович 

Коротаев Петр Андреевич 

Корпачев Яков Иванович 

Косолапов Павел Александрович 

Котегов Егор Федорович 

Кочергин Егор Иванович 

Кочергин Иван Максимович 

Кочергин Степан Осипович 
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Кочинов Филимон Васильевич 

Крапивин Владимир Алексеевич 

Красных Андрей Иванович 

Крупнов Афанасий Антонович 

Крутиков Василий Алексеевич 

Крюков Константин Васильевич 

Кузнецов Алексей Александрович 

Кузнецов Василий Михайлович 

Кузнецов Григорий Савельевич 

Кузнецов Данил Григорьевич 

Кузнецов Дмитрий Григорьевич 

Кузнецов Леонид Александрович 

Кузнецов Степан Михайлович 

Култышев Василий Дмитриевич 

Кулыгин  Андрей Иванович 

Курицын Степан Андреевич 

 

Ладейщиков Николай Степанович 

Лапин Николай Иванович 

Лаптев Василий Петрович 

Лебедев Павел Васильевич 

Лёгких Алексей Николаевич 

Лезгин Николай Кириллович 

Лепихин  Илья Иванович 

Лепихин Николай Иванович 

Лепихин  Пётр Михайлович 

Лихачёв Михаил Иванович 

Лобанов Александр Андреевич 

Лобанов Иван Васильевич 

Лопатин Александр Тимофеевич 

Лукин Григорий Ильич 

Лыгалов Владимир Иванович 

Лыгалов Леонид Андреевич 

Лыгалов Николай Иванович 

 

Макаров Михаил Андреевич 

Макушев Андрей Ильич 

Мальгин Василий Петрович 

Мальгин Степан Константинович 

Мальцев Николай Павлович 

Медведев Петр Николаевич 

Меньшиков Иван Иванович 

Меньшиков Фёдор Васильевич 

Миронов Ерофей Михайлович 

Михеев Гаврил Дмитриевич 

Могильников Ефим Осипович 

Мозжерин Пётр Иванович 

Мокроусов Константин Васильевич 

Молчанов Иван Прокопьевич 

Морсковатых Ефим Алексеевич 

 

 

Налескин Евгений Васильевич 

Некрасов Григорий Михайлович 

Нефёдов Егор Власович 

Никитин Петр Михайлович 

Новиков Петр Павлович 

Носков Василий Иванович 

 

Обвинцев  Данил Киприянович 

Огнёв Георгий Антонович 

Окунев Дмитрий Иванович 

Окунцев Василий Андреевич 

Оленин Павел Иванович 

Останин Василий Михайлович 

Останин Иван Андреевич 

Откулов Александр Максимович 

 

Панов Константин Федорович 

Панов Михаил Михайлович 

Паньков Макар Павлович 

Пасхин Фёдор Дмитриевич 

Патраков Николай Ефимович 

Паутов Иван Александрович 

Передернин Иван Николаевич 

Пестренин Николай Денисович 

Петров Константин Федорович 

Петухов Дмитрий Федорович 

Петухов Яким Фёдорович 

Пирожков Леонид Кузьмич 

Пищальников Василий Иванович 

Пленкин Иван Михайлович 

Плотников Степан Михайлович 

Полежаев Михаил Афанасьевич 

Полин Степан Андреевич 

Пономарёв Егор Николаевич 

Порозов Степан Иванович 

Поспелов Иван Ефимович 

Поспелов Илья Александрович 

Пустобаев Александр Васильевич 

Путилов Александр Иванович 

Путьмин Иван Андреевич 

Пучкин Гаврил Иванович 

Пшеницын Афанасий Иванович 

Пятунин Михаил Алексеевич 

Пятунин Федор Яковлевич 

 

Раздьяконов Леонид Алексеевич 

Раздьяконов Павел Алексеевич 

Радичкин Фёдор Максимович 

Распономарев  Николай Максимович 

Редькин Григорий Михайлович 
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Редькин Алексей Иванович 

Ремезов Василий Фёдорович 

Рожнев Петр Иванович 

Романенко Андрей Иванович 

Романов Сергей Егорович 

Росляков Сергей Алексеевич 

Рудаков Александр Федорович 

Рябухин Петр Андреевич 

 

Саенко Григорий Михайлович 

Сапожников Алексей Георгиевич 

Сергеев Константин Иванович 

Ситников Александр Иванович 

Смирнягин Андрей Михайлович 

Смолин Александр Иванович 

Смоляков Александр Петрович 

Смоляков Григорий Васильевич 

Сосновский  Иван Иванович 

Спирин Иван Андреевич 

Спирин Сергей Иванович 

Суетин Александр Васильевич 

Сухарев Николай Михайлович 

Сыромятников Степан Иванович 

 

Терехин Петр Яковлевич 

Титов Платон Михайлович 

Тиунов Василий Петрович 

Третьяков Семен Тихонович 

Трясцын Илья Петрович 

Трясцын Пётр Васильевич 

Тюриков Пётр Фёдорович 

 

Ужегов Николай Яковлевич 

Унжаков Михаил Николаевич 

Усталов Григорий Андреевич 

Ушаков Илья Ильич 

 

Федотов Василий Иванович 

Федоров Михаил Александрович 

Фефилов Василий Алексеевич 

 

Халтурин Павел Максимович 

 

 

Халявин Василий Иванович 

Хахалкин Семен Николаевич 

Хомяков Пётр Павлович 

Худяков Дмитрий Иванович 

 

Цыпляков Яков Иванович 

 

Частухин Захар Александрович 

Чайкин Иван Васильевич 

Чекалин Николай Ефимович 

Чепурных  Игорь Владимирович 

Черепанов Александр Кондратьевич 

Черепахин Иван Павлович 

Чернышев Максим Константинович 

Честиков Василий Степанович 

Чечулин Иван Андреевич 

Чураков Григорий Павлович 

Чухланцев Василий Андреевич 

Чушев Леонид Васильевич 

 

Шайдуров Дмитрий Алексеевич 

Шеин Пётр Фёдорович 

Шестаков Павел Константинович 

Шипиловских Виктор Нестерович 

Ширяев Семен Ильич 

Шихов Григорий Андреевич 

Шляпников Иван Николаевич 

Шобанов Николай Григорьевич 

 

Щеколдин Михаил Алексеевич 

Щепелин Иван Григорьевич 

Щепелин Трофим Иванович 

Щербаков Михаил Алексеевич 

Щучалов Иван Иванович 

 

Юшков Александр Афонасьевич 

Юшков Алексей Петрович 

Юшков Василий Степанович 

Юшков Михаил Андрианович 

 

Яковлев Николай  Яковлевич 

Якунин Иван Степанович 
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Один из них 

 

Аверинов  

Николай Данилович 

 
Вспоминает сын 

Аверин Николай Николаевич 

 

  

 

 

 

 
Я, Аверин Николай Николаевич, родился  08 сентября 1941 года. Отец уже был в 

1941 году призван Боготольским РВК на фронт, защищать Отечество. На момент 

призыва были сестра Анна - 1934 года рождения и брат Михаил - 1939 года рождения. 

Меня папа, Аверинов Николай Данилович так и не видел.  

В «Мемориале» не могли найти, так как в свидетельстве о рождении я был 

записан Аверин Николай Николаевич, паспорт получил по свидетельству о рождении. 

Аверинов Николай Данилович родился  в д. Надежденка Тузлуковского 

сельсовета, Боготольского района, Красноярского края в 1906 году. Закончил 2 класса и 

выполнял в детстве домашнюю работу, потом коллективизация, работал в колхозе 

разнорабочим. Женился на Ефросиньи Елисеевне, родили двух детей, а третий был в 

проекте. Мама была неграмотная. Той деревни уже  не существует. 

Семья так и жила в 

д.Надежденка во время войны. 

Сохранилась лишь похоронка у 

мамы. Отец служил в 270-й СД 

стрелком и умер в госпитале от 

ран 23 июля 1944 года. 

В то время держали язык за 

зубами. Время было такое, сажали 

за разговоры на все темы. Я не 

помню ничего о той войне. Но по  

рассказам  старших знаю, что 

было очень трудно женщинам и 

детям, ведь мужчин в деревне не 

осталось, одни старики. 

Мама работала всю жизнь в 

колхозе, заработала звание 

«Труженик тыла» и получила за 

добросовестный труд во время Великой Отечественной войны медаль.  

Надо было дров заготовить 50 кубометров на зиму, русская печь и буржуйка, 

которую нужно почти круглосуточно топить в морозы, одним словом - Сибирь. 

Сестра начала работать в колхозе с семи лет, хотя в деревне была школа, сестра 

и брат ходили в эту школу. Одна учительница  учила все классы. Пока было тепло, 

босиком бегали даже в школу. В холод носили лапти, исключительная обувь для 

деревни. Зимой в Сибири обували пимы. Летом выручал подножный корм: всякая 

съедобная трава, черемша-колба. Больницы не было, врача тоже. Выживешь - ладно, 

умрёшь - тоже ладно. Когда подросли, то в колхозе работали. Верхом на лошади возили 
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копны сена, осенью снопы ржи или пшеницы в скирды, ночью работали, а днём 

учились. Колхоз справок не давал на паспорта, уходили парни в Армию или сбегали из 

колхоза.  

Сестра Анна умерла почти в 80 лет, оставила после себя сына. Брат  Михаил  

умер рано, хотя оставил пятерых детей. После смерти старших детей мама перешла ко 

мне, Николаю Николаевичу. 

Я из всей  семьи один живой остался. Окончил строительное училище и стал 

каменщиком IV разряда. В Армии служил три года в Амурской флотилии, потом 

работал на стройках СССР, перед пенсией работал печником на железной дороге, 

вышел на пенсию и живу в с. Плеханово, Кунгурского района, Пермского края. Имею 

одного сына, внучку и правнука. 
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Жили плохо  

 

Акентьев  

Валерьян Ильич 

 
Вспоминает дочь 

Акентьева Раиса Валентиновна 

 
Я родилась 22 января 1940 года в д. Сухая речка Кунгурского района. Родители: 

отец - Акентьев Валерьян Ильич, трудился кондуктором на железной дороге товарных 

поездов. Мать - Анна Васильевна, работала в воинской части. Я была единственным 

ребёнком.  

Отца, Валерьяна Ильича, в 1939 году взяли на действительную службу в 

Приморский край, а потом - война. Погиб в неравном бою в 1943 году. Пришла 

похоронка, пропал без вести.  

Я отца не помню. Мама, Анна Васильевна, закончила только 2 класса. Всю 

жизнь трудилась разнорабочей. Семья жила в д. Власята (20-25 домиков) 

Филипповского сельского совета Кунгурского района. Сейчас этой деревни нет на 

карте. Там был откормочный пункт молодняка крупного рогатого скота. Мать, Анна 

Васильевна, ухаживала за скотом, а меня, Раису, в 3-4 годика оставляла дома одну.  

Жили плохо. Правда, картошка была своя. Был приусадебный участок. Хлеба 

порой не было. Мама пекла различные лепёшки с разными травами (пистики, 

клеверные головки, лебеда и др.). В совхозе немного давали муки. Варила суп из 

крапивы. Когда давали хлеб в совхозе, для нас был праздник. В деревне школы не 

было. Школа была на Кировском посёлке за 3 км. Поэтому семья переехала в д. Сухая 

речка. Там у мамы жила родная сестра Анна. В д. Сухая речка была начальная школа. 

Закончила 3 класса, потом снова уехали жить в д. Власята. Ходила в школу  на 

Кировский посёлок. Там и закончила 10 классов.  

Мама работала в воинской части, нам дали квартиру на Кировском посёлке. 

Здесь мама вышла на заслуженный отдых. Я получила образование, добилась своей 

цели в жизни и осуществила свою мечту. В 1964 году окончила Кунгурское 

педучилище, получила диплом «Учитель начальных классов». Начала трудовую 

деятельность по направлению в Малой Усе Чернушинского района в восьмилетней 

школе. Заочно поступила в Пермский пединститут на факультет начальных классов. 

Окончила институт в 1971 году. В 1975 году приехала в Кунгурское РАЙОНО, 

получила направление в Ленскую школу. До 1992 года трудилась воспитателем группы 

продлённого дня с 1 по 6 классы. Позднее трудилась учительницей начальных классов 

в д. Кособаново Мазунинского сельского поселения. В 1997 году прекратила трудовую 

деятельность в связи с выходом на заслуженный отдых.  
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Более четырех лет фронтовых дорог 
 

 

Акентьев 

 Петр Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

Акентьева Тамара Петровна 

 

 

 

 
Мой отец, Акентьев Петр Михайлович, был призван в начале в лагерь для 

прохождения курсов, а затем в 1941 году его отправили на фронт. 

Погиб отец 31 января 1945 года в Литовской ССР на расстоянии 150 метров от 

хутора Варкале и в 50 метрах от опушки леса. Там он и захоронен. 

Я, Акентьева Тамара Петровна, родилась 25 сентября 1938 года в г. Кунгуре 

Молотовской области. Окончила медучилище, братьев и сестер у меня нет. 

Моя мама - Акентьева Ольга Петровна. Во время войны я жила с бабушкой, 

мама постоянно работала в госпитале, и я её почти не видела. 

За погибшего отца получала пенсию с бабушкой отца пополам.  
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Отец писал письма 

 

Алексеев  

Иван Спиридонович 

 
Вспоминает дочь 

Денисова (Алексеева) Лидия Ивановна 

 

 

 

 

 
 

Мой отец, Алексеев Иван Спиридонович, родился в г. Кунгуре Пермской 

губернии в 1903 году. Мама, Ульяна Всеволодовна, родилась 3 января 1903 года в с. 

Веслянка в двух километрах от с. Ленск Пермской губернии. В семье было четверо 

детей, две сестры, и два брата. 

До войны отец работал водителем грузового предприятия. Тогда автобусов в 

городе не было. Он ездил по городу и району, возил продукты, стройматериалы. Перед 

войной жили мы вместе с бабушкой - папиной мамой. 

Когда началась война, мне было 6 лет, и я 

не помню, как отец уходил на фронт. Помню 

только, что мама очень переживала. В тот день 

маме было очень плохо, и мы, дети, все четверо, 

были очень напуганы. А вдруг мама умрёт?  

Отец писал письма, была одна открытка сестре 

на день рождения, с тех мест, где он воевал. 

Погиб 26 января 1945 года уже в конце войны. 

Похоронен сержант Алексеев Иван 

Спиридонович в г. Черникац с западной стороны, 

так написано в похоронке. 

Во время войны было очень трудно, 

нечего было есть. Летом ели горькую редьку и другие травы. Помню, соседка угостит 

нас шанежкой, мы её поделим, и по маленькому кусочку едим. Мама работала в аптеке 

при городской больнице, зарабатывала очень мало, приходилось подрабатывать. Мы с 

сестрой помогали ей мыть полы. Маму на 

работе ценили. Хоть она и была больная, но 

работать старалась хорошо. У мамы есть 

награда – медаль за доблестный труд. 

Я, Алексеева Лидия Ивановна, 

закончила 7 классов и пошла учиться в 

художественное училище. Проучилась 3 

года, направили работать в Дейково. Я 

изготовляла изделия из камня. Потом 

работала в пассажирском предприятии 

кондуктором на автобусе. Вышла замуж, 

родилось двое детей, есть внук. Братья и 

сёстры уже умерли.   
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«Сиротинушки  вы  мои» 

 

Алябышев  

Леонид Фёдорович 
 

Вспоминает сын 

Алябышев  Владимир  Леонидович 

 

           

 
Я, Алябышев Владимир Леонидович, родился 03 июня 1938 года в д. Горбунята 

Кунгурского района. Родители оба работали на молзаводе в с. Ленск. Отец до войны 

работал мастером на молзаводе. Началась война. Отца забрали на фронт, он умер от 

ран, полученных во время боёв, 18 июля 1943 года, на Курской дуге. Был похоронен в 

д. Мелин Моховского района Орловской области. 

Нас у мамы, Анастасии Мироновны, было четверо детей: сыновья - 11 лет, 6 лет, 

3 годика, а сестре было 7 месяцев. Маме был 31 год, когда отца взяли на войну. Жили 

все годы очень тяжело. Хлеб давали по карточкам. Сколько грамм, не помню, но мама, 

придя домой из магазина, делила этот кусок хлеба ещё на всех четверых ребят. Этот 

хлеб каждый свой кусочек прятали друг от друга в разные углы маленького сундучка, а 

потом всё время бегали к этому сундучку, каждый откусит свою пайку и обратно 

положит, так каждый день, пока есть хлеб. В полях собирали после зимы гнилую 

картошку. Мама её варила, толкла пестиком и стряпала лепёшки (кандырики). Колоски 

ржи или пшеницы собирать для личного хозяйства запрещали власти сельского совета, 

за это могли посадить в тюрьму. Ели всякие травы: горчушку, пиканы, бердячки, 

полевой хвощ, кочни, кислицу, полевой лук.  

Для нас, детей, царь и бог была наша мама. Всех нас спасла, сохранила и 

вырастила, выучила в школе и дала нам высшее образование. Прожила ради нас, детей. 

Мы все её любили, боялись и уважали. Умерла в 92 года, прожив 60 лет вдовой 

погибшего на войне мужа. Соберёт, бывало, нас вокруг себя, обнимет всех четверых и 

плачет, приговаривая: «Сиротинушки вы мои». И мы вместе с ней плачем. Вспоминая 

эти слова, я и сейчас плачу.  

Я, Владимир, был третьим ребёнком в семье. Получил высшее образование, 

окончил Пермский Государственный университет. Работал на руководящих постах. На 

заслуженный отдых вышел с должности Генерального директора универсама г. Перми. 

Имею свой дом в с. Ленск. Награды: орден «Знак Почёта», медаль «Ветеран труда».  

Будь проклята эта война отныне и вовеки веков, которая оставила нас жить без 

отца, а нашу маму оставила в страданьях и горе. Спасибо всем, кто помнит о нас, о 

детях войны, кто хочет написать, о нашем детстве, о наших отцах и матерях в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.   
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Удивляюсь, 

как мама всё успевала 

 

Андреев 

Степан  Елизарович 
 

Вспоминает дочь 

Кашина (Андреева) 

Дина Степановна 

 

 

 
Мой отец, Степан Елизарович Андреев, 1904 года рождения, уроженец 

д.Демидово Пермской губернии. Погиб 9 ноября 1942 года в бою за социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество. Похоронен в 

д.Захарьино Новгородского района Ленинградской области.  

Мой папа был коммунистом, 

вторым секретарём по сельскому 

хозяйству Юрлинского райкома партии. 

Из-за болезни бабушки, семья переехала 

в д. Демидово Усть-Зулинского 

сельсовета, где отец работал секретарём 

сельского совета. Отец, видимо, знал, что 

будет война, и сделал тапкой запас на 

хозяйственное мыло, спички, керосин, 

соль, что нам хватило на всю войну и 

послевоенные годы.  

Моя мама, Екатерина 

Андрияновна, 1899 года рождения была 

из большой семьи «подкулачников», где 

много работали, имели большой огород, держали много скотины. Но деда не 

раскулачили. Вот откуда у мамы была «жилка» жить и трудиться хорошо. На момент 

гибели отца, детей в семье было двое - Евгений 1932 года рождения и я, Дина, 1938 

года рождения. У нас был ещё брат 1935 года рождения, который умер от дизентерии.  

Я до сих пор удивляюсь, как мама всё успевала. У нас 

было своё хозяйство: корова, куры, огород. Надо было дома 

всё сделать, кроме этого, мама работала в колхозе «Красный 

партизан» и была передовой колхозницей.  

Была у нас швейная машинка «Зингер», мама ещё 

находила время и шила кофты ситцевые, юбки соседкам. 

Помню из детства, у нас был ситец в сундуке и грубый 

материал, которым мама покрывала нам шубы. Соседу 

Емельяну шила рубахи и подштанники, за эту работу он 

давал нам рыбу солёную и свежую на пироги. Мама вкусно 

стряпала, варила отменное пиво. К нам любили приходить в 

гости родственники, особенно в Троицу. 

Мама замуж не вышла, всё ждала папу, хотя её 

сватали.  

Как мы жили во время войны и после. Мать получала 

от государства небольшие деньги на сирот.  
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Большинство людей в деревне выживали на картошке, траве, молоке. 

Трудолюбивые хозяева держали скотину, корову, кур. У нас это всё было. Ходили мы 

летом в лаптях, а зимой в валенках.  

Подрастал мой брат, стал работать в колхозе, возил 

снопы хлеба на молотилку. Помогал по хозяйству, чинил 

изгородь, ловил рыбу и ставил зимой силки на зайцев. За 

хорошую работу в войну и послевоенные годы, мать и брата 

правительство РСФСР наградило медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

 

 

 

 

 

 

Мама всё время была на работе, мы, дети, её почти не 

видели. Я ходила в детский сад, а затем за мной 

«приглядывали» двоюродные сёстры и тётя Маруся.  

Брат Евгений закончил 7 классов, поступил в 

лесотехникум в г. Кудымкар. После окончания учёбы 

работал в Верх-Косьвинском леспромхозе п. Сюзьва. Там 

женился, родилось два сына и дочь. В 33 года брат погиб на 

работе. После смерти брата мама состарилась лет на десять.  

В 2018 году мне исполнилось 80 лет, но всё послевоенное детство и юность я 

хорошо помню. В десять лет мы уже работали, пололи траву на колхозных полях. В 

тринадцать лет подростки работали на сенокосе, гребли сено, а в четырнадцать - уже 

косили. Я помню, как мы с мамой укладывали сухое сено в стог и утаптывали. Деньги в 

колхозе не давали, а ставили бригадиры трудодни (палочки), а детям ставили пол-

палочки. На эти трудодни давали муку, зерно, солому. 

Я окончила десятилетку в с. Юрла, поступила в медицинское училище в г. 

Кудымкаре. Помогал учиться брат, так как он уже работал. После окончания училища 

работала фельдшером в детском доме с. Усть-Зула, была активисткой, секретарём 

комсомольской организации. Помогала заведующей клубом в самодеятельности, и мы 

на смотре заняли второе место по Коми - Пермяцкому округу. В 1959 году я вышла 

замуж за нефтяника-бурильщика. Переехали в г. Пермь, затем в г. Кунгур, родились 

дети. Дети все получили образование, живут хорошо.  

В г. Кунгуре я 10 лет работала в родильном доме, в палате новорожденных. Мне 

было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Работала в городской 

поликлинике участковой медсестрой. Мой участок – п. Нагорный и Заиренские частные 

и кожкомбинатовские дома. Больница была маленькая, поэтому лечили больных дома, 

даже участников ВОВ. Восемь лет ходила пешком по домам и ещё 4 часа работала на 

приёме с терапевтом, затем меня приняли меня на работу в г. Перми на должность 

заведующей здравпунктом АТК-2 УИТУ УВД.  

За многолетний труд присвоено звание «Ветеран труда». В 1996 году мужа 

ранило на буровой, он стал инвалидом, мне пришлось уволиться с работы и ухаживать 

за ним.  
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О рождении сына отец не узнал 

 

Анкудинов 

Аркадий Иванович 

 
Вспоминает дочь Самоловских (Анкудинова) 

Александра Аркадьевна 

 

  
 

Я, Самоловских Александра Аркадьевна, родилась в выселке Макеевка Юго-

Осокинского сельсовета. Остались самые светлые воспоминания об отце Анкудинове 

Аркадии Ивановиче. Он работал бригадиром и после разнарядки, когда шел домой, 

бабка меня держала на руках у открытого окна. Отец брал меня из окна на руки и 

заносил в дом. Это была вершина детского счастья. Моя мама, Анкудинова Анфисья 

Яковлевна, работала на ферме.  

В августе 1942 года отца забрали на войну. Так получилось, что отец долго 

находился в лагере для подготовки солдат около с. Моховое. Мама к нему туда 

несколько раз приезжала. Отца отправили на фронт. Дома остались беременная жена с 

двумя дочками, мной и сестрой Ниной. Мне 3,5 года и Нине 1,5 года. О рождении сына 

Николая мама написала отцу в письме. А 27 июля 1943 года на отца пришла похоронка. 

Так что мы и не знаем, получил ли отец письмо с вестью о рождении сына. Только 

брата Николая звали в шутку «лагерный», так как он был рожден в результате 

последних встреч родителей.  

Жили очень плохо. Колхозникам никаких денег не платили, одни «палочки» - 

трудодни. Мама с утра до вечера работала на ферме. Спасались тем, что всё хозяйство в 

доме вела бабушка, Анкудинова Евгения Ивановна, – женщина крепкого и сурового 

характера. Она и готовила, и шила, и перешивала. Умудрялась заготавливать для сдачи 

в аптеку травы и ягоды, чтобы отовариться ватой и марлей. Из этих товаров она шила 

нам рубашки и вязала чулочки. Дедушка, Анкудинов Иван Никифорович, работал 

счетоводом в колхозе им. В.И. Ленина.  

Благодаря бабушке, её мастерству, мы всегда выглядели самыми нарядными. 

Она умела из малейшей тряпочки сшить нам наряд, а так как маму за труд награждали 

отрезами ткани, чаще всего они шли на изготовление одежды для детей. Порой 

говорили про нас: «Откуда они всё берут?». Я помню такой случай, стали раздавать 

вещевую помощь. Тут одна из женщин сказала: «Анкудиновым можно не давать, они и 

так богатые». На это бабушка пришла и отругала всех: «Какие мы богатые, они 

такие же сироты, как и все». В результате нам эту помощь принесли домой: мне - 

халат, Нине - платье, а Коле - кофту с капюшоном.  

Когда подросли, появились и у нас обязанности. Пока старшие на сенокосе, 

пасли колхозное стадо телят, а их пауты накусают, телята от нас в лес убегают. Пока 

мы их обгоняем, все изжалимся крапивой и наревёмся, а когда гроза начинается, так 

вообще страху натерпимся. А после ещё надо набить чугуны крапивой, чтобы в печи 

бабка напарила. А эти лепешки с крапивой даже и вспоминать не хочется. Благо была 

корова и всё это запивали молоком.  

Воспоминание о дне Победы в нашей семье было горькое. У людей радость, 

праздник, а в нашу семью пришло горе, похоронка на брата отца, погибшего  30 апреля 

1945 года. Фотографий того периода у нас нет, некому было нас в деревне 

фотографировать. Но мама долгие годы хранила письма и похоронку на отца, в 

коробочке, в сундуке.   
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Не знаю,  когда мама спала 

 

Анцыгин 

Василий Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Ковалева (Анцыгина) 

Нина Васильевна 

 

 

  

 
Мой отец, Анцыгин Василий Иванович, родился в 1913 году. До войны он 

работал столяром. Маму на работу не отпускал, говорил: «Что? Я не в состоянии 

прокормить семью? Да мне и от людей будет стыдно». 

Когда началась война, папу призвали вначале на сборный пункт в город 

Чебаркуль. Мама говорит, что папа был там запевалой, когда ходили строем, у него 

был очень хороший голос. С фронта он писал маме, как только закончится война, мы с 

тобой обвенчаемся. А 14 октября 1944 года отца убили. Я помню, когда пришла 

похоронка, как тяжело переживала мама это время. 

Когда папу забрали на фронт, моей маме, Анцыгиной Юлии Александровне, 

было только 24 года. Детей было трое, мама ходила в положении с четвёртым 

ребенком. Все дети были маленькие: Рая была - 1937 года рождения, Нина - 1939 года, 

Руфина - 1940 года и родилась Таня – 1941 года рождения.  

Во время войны хлеб давали по карточкам, 300 граммов на человека на месяц, 

хочешь за один день съешь, хочешь на месяц растяни. Мама немного дома побыла, но 

поняла, что надо идти работать, семью нужно кормить. Устроила нас двоих в детский 

сад, двоих в ясли. Все говорила: «Несу двоих на руках, а двое за подол держатся». Мы 

жили в леспромхозе, мама пошла работать на лесоповал, а весной на сплав леса. Я 

хорошо помню, как она с работы придет, нас из садика (яслей) заберет, берет литовку и 

бежит в соседний колхоз горох крючить (скашивать), чтобы получить туесок гороха, 

чтобы нас накормить. Я не знаю, когда она и спала. 

Один раз и такое было: на работе мама задержалась, воспитательница отпустила 

нас одних домой, и мы все четверо взялись за ручки и пошли. Пришли домой, а мамы 

нет, мы сели на крыльцо в ожидании её. Откуда-то накатилась черная туча и пошла 

сильная гроза. Когда гроза кончилась, мимо нас проходила какая-то женщина, увидела 

нас, мы сидим все мокрые и увела нас в сельский совет. Она там поругалась из-за того, 

почему нас отпустили одних домой. Мама пришла с работы, садик закрыт, нас нигде 

нет, она бегала, искала нас, очень перепугалась. Потом ей сказали, что мы в сельском 

совете, она привела нас домой и очень плакала. С тех пор из садика никого раньше не 

отпускали, пока не придут родители.  

Жили очень тяжело и после войны. Я до 7 класса не износила ни одной пары 

сапог, ни одной пары валенок, все время ходила в лаптях, хорошо, что мама научилась 

их плести. После окончания 7 классов, пошла работать на маслозавод в маслоцех. В 

1957 году вышла замуж, родила пятерых детей. В 1971 году мы приехали из Башкирии 

в г. Кунгур, устроилась на работу, на птицефабрику в п. Комсомольский цыплятницей. 

И работала там до выхода на пенсию.  

Сестра, Кавардакова Руфина Васильевна, после окончания 7 классов выучилась 

на кондитера, работала на пекарне по месту жительства, затем приехали в Пермскую 

область, и работала в столовой. Вырастила двоих детей.  
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Помним и любим! 

 

Ардашев  

Алексей Дмитриевич 
 

Вспоминает дочь 

Сарапулова (Ардашева) Валентина Алексеевна 

 

 
 

 

 

 

Мой отец, Ардашев Алексей Дмитриевич, родился в 1906 году в г. Лысьва. 

Работал на Лысьвенском металлургическом заводе, цех №1. Призван Лысьвенским РВК 

21 ооктября 1941 года, был стрелком 49-й отдельной стрелковой бригады.  

Много лет отец считался без вести пропавшим. Лишь 23 августа 1995 года 

написала запрос в г. Подольск, в Центральный ордена Красной Звезды архив 

Министерства обороны РФ. Пришёл ответ, что из документов учёта безвозвратных 

потерь сержантов и солдат Советской Армии установлено: погиб Ардашев Алексей 

Дмитриевич и похоронен: с. Одуево, Истринского района, Московской области.  

На момент гибели отца нас было двое: брат - Ардашев Леонид Алексеевич, 1930 

года рождения и я, Ардашева Валентина Алексеевна, 1940 года рождения. 

Мама, Ефросинья Ионовна, до войны работала по 

найму, а когда призвали отца, то пошла работать на ЛМЗ 

лудильщиком жести. Не передать словами, как трудно 

было для неё и других матерей, заменивших мужей, на 

трудном мужском участке работы. 

Жуткое детство, которое выпало на нашу долю: 

голодное, холодное, раздетое, разутое. Хорошо то, что 

отец перед самой войной построил домик с русской 

печкой, где прошло моё детство: на полатях, на кухоньке, 

под столом. Зимой под столом жили куры. Мы были 

счастливы тем, что у нас хоть маленький, но свой угол. 

Помню, у соседей была корова, на ней пахали и возили 

дрова, а мы помогали толкать телегу сзади.  

Однажды мне брат 

говорит: «Хочешь немцев 

посмотреть?» Я отвечаю: 

«Хочу». Он повел меня к 

проходной ЛМЗ к концу смены, 

завод работал в три смены. Пленных выводили строем из 

проходной, я удивилась, что люди, как люди, а я думала, что 

фашист это зверь страшный. Наши женщины делились с ними 

последним куском хлеба, думали, что граждане немцы их 

мужьям помогают в плену.  
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После похоронки узнали, что отец похоронен в братской могиле д. Холмы, 

Истринского района. Там похоронено 66 воинов, почти все из города Лысьвы.  

Я отца не помню, но из воспоминаний матери и брата поняла, что он был очень 

хорошим человеком, трудолюбивым, добрым, покладистым мужем и отцом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1956 году я закончила ФЗУ, в 1963 году поступила и окончила вечерний 

механико-технологический техникум по специальности технолог обувного 

производства. Работала на Кунгурском кожкомбинате на различных работах.  

В 1971 году окончила плановое отделение Кунгурского лесотехникума. С 1973 

года работала инженером по производственному обучению кадров. Многие годы 

занималась общественной работой, была внештатным контролёром за поступающим 

товаром и отгрузкой.  

На Кунгурском кожкомбинате работало более пяти тысяч человек, выпускали 11 

миллионов пар обуви в год разного ассортимента, было 11 цехов основного 

производства. Горько, что в настоящее время нет комбината.  

Я теперь на заслуженном отдыхе, «Ветеран труда», стаж на одном предприятии 

у меня 39 лет. У меня двое детей. Сын Николай окончил автомеханический техникум, 

дочь Надежда окончила колледж промышленных технологий и дизайн и ВУЗ. Есть у 

меня две внучки и четыре внука, правнук и две правнучки. Муж, Сарапулов Геннадий 

Иннокентьевич очень добрый и замечательный человек, прожили с ним 58 лет. Брата 

уже нет в живых.  
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Трудно в семье без отца 

 

Атепаев 

Николай  Григорьевич 
 

Вспоминает сын 

Атепаев Михаил  Николаевич 

 

       

 

 

 

 
Я, Атепаев Михаил Николаевич, 1938 года рождения, 

делюсь своими воспоминаниями об отце, погибшем на 

войне, о военном и послевоенном детстве. Мой отец, 

Атепаев Николай Григорьевич, 1910 года рождения, 

уроженец с. Змеёвка. Мать, Атепаева Александра 

Семёновна, 1909 года рождения.  

Помню об отце по рассказам матери. Мы были 

слишком малы. Отец всё умел делать по хозяйству. Умел 

прясть, вязать, шить, катать валенки. Работал механиком в 

совхозе, был у него свой транспорт – лошадка Пеганко. 

Помню, отец после работы брал меня с собой отводить 

лошадь в стойло, я верхом, а он страховал, вёл лошадь на 

поводу.  

Началась война, отца призвали на фронт. Последнее 

письмо с фронта было 23 ноября 1941 года, в котором он 

сообщал, что находится в ста километрах от фронта, под Ленинградом. Беспокоился о 

семье, о детях. Интересовался товарищами по работе. Письма и похоронка затерялись.  

На момент гибели отца, нас было в семье трое детей: Анна - 1936 года рождения, 

Михаил - 1938 года рождения, Зоя - 1940 года рождения. В начале войны, мама была 

домохозяйкой. Затем работала в колхозе «Урожай», от непосильного труда, от 

недоедания два раза в войну полумёртвую увозили в больницу. Подвиг матери – это 

было в прямом смысле.  

За войну переезжали два раза. Помню, что ходили в ясли, там кормили, по тем 

временам, хорошо. Няни сами припасали на зиму огурцы солёные, овощи, даже 

немного грибов солили на зиму. В колхозе были свои конопляники, лён, свое 

растительное масло. Нам его давали немного с картошкой, гороховым студнем. Когда 

подросли, стали помогать маме по хозяйству. А как мы жили, вспомнить страшно. 

Собирали на полях замёрзшую картошку, мама делала из неё вкуснющие оладьи. 

Помню, когда мне было 8 лет, я возил копны и мне достался самый своенравный и 

непослушный конь Соловей. Он затащил меня с копной в лес, и сучьями меня сволокло 

под копну. Получил травму позвоночника и сотрясение головного мозга. Трудно в 

семье без отца. Мы получали пособие по потере кормильца – 75 рублей. Все мы 

выросли, получили профессию, честно работали всю жизнь, берегли и уважали свою 

маму.  
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Осталась полной сиротой 

 

Атепаев  

Пётр Николаевич 
 

Вспоминает дочь 

Арапова (Атепаева)  Галина  Петровна 

 

 

 

 
Я, Арапова Галина Петровна, родилась 04 сентября 1938 года в д. Захаровка 

Ленского сельсовета.  

Отца, Атепаева Петра Николаевича, взяли на фронт, а вскоре мама заболела и 

умерла.  

После школы я стала работать дояркой. В 1961 году приняла группу телят  на 

Змеёвской ферме. В 1993 году вышла на заслуженный отдых. 

Ветеран труда. Живу в Змеёвке.  
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Дата гибели  

старшего политрука неизвестна 

 

Бабин 

 Иван Андреевич 
 

Вспоминают дети 

 

  

 

 

 

 
Бабин Иван Андреевич, 1903 года рождения, родился в д. Камень Пермской 

губернии в семье крестьян Андрея Егоровича и Марии Семеновны Бабиных. В семье 

были еще две дочери: Анастасия и Наталья. Второй класс Рождественской школы 

(с.Каширино) Иван не закончил, знаний набирался самостоятельно. С 15 лет обучался 

сапожному делу. После революции активно включился в строительство новой жизни.   

С 1920 по 1923 годы был ликвидатором неграмотности среди крестьян 

окружающих деревень. С 1927 по 1928 год был избран членом Снегиревского 

сельского Совета. Принимал участие в съездах депутатов сельских Советов 

Кунгурского района (об этом свидетельствую фотографии 1927 г., 1929 г.).  

С сентября 1928 по январь 1930 года был секретарем Снегиревского сельского 

Совета и секретарем правления колхоза «Путь Октября».  

В начале 30-х годов Иван с семьей (женой и двумя малолетними дочерьми) 

переезжают в г. Кунгур. С 1931 года, после обучения на полугодовых курсах в г. 

Кургане, был принят инструктором в Кунгурскую организацию «КНЧ-стройсоюз» 

(написано неразборчиво), где проработал до 1933 года. На год его переводили работать 

директором артели в поселке Ергачинского гипсового завода. После возвращения в г. 

Кунгур был назначен директором райзаготконторы. 18 июня 1932 года был принят 

Кунгурским РК в члены ВКПб. В 1936 году Иван Андреевич был переведен в 

Пермскую организацию «Лесдревосоюз». После 1937 года переведен председателем 

сельского Совета в с. Троицу Пермь-Сергинского района.  

9 октября 1941 года по партийной мобилизации был отправлен на фронт. После 

ранения в ногу находился на лечении в госпитале г. Стерлитамак. Отец приезжал в 

отпуск домой. После отпуска отбыл в г. Ишимбай, откуда и пришло последнее фото 

семье и сестре, датированное 4-м марта 1942 года. Жене приходило еще несколько 

писем, в которые были вложены фотографии немецких женщин, видимо изъятых у 

пленных или убитых фашистов.  

После 6 июня 1942 года писем больше не было. На запросы жены о судьбе мужа 

пришел ответ: «Бабин Иван Андреевич, сержант, командир орудия, пропал без вести в 

ноябре 1941 года», что противоречило фактам. В «Книге памяти» по Пермскому краю 

есть еще запись: «Бабин Иван Андреевич, политрук, пропал без вести в 1944 году».  

По сведениям, полученным из Центрального военного архива (г. Подольск,  

Московская область) значится: «Бабин Иван Андреевич, старший политрук 35 

отдельной стрелковой бригады пропал без вести в июне 1942 года».  

Мама, Павла Георгиевна, до 1950 года проживала в с. Троица. Затем переехала с 

сыном в Казахстан. Умерла в 1967 году, вернувшись на Урал.  
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Старшая дочь, Галина Ивановна, 1926 

года рождения, проживает в г. Уфе, где после 

окончания Пермского фарминститута всю 

жизнь проработала фармацевтом, занимая 

большие должности в аптечной системе г. 

Уфы.  

Дочь, Зинаида Ивановна, 1928 года 

рождения, проживает в г. Астане республики 

Казахстан, где, после окончания Пермского 

железнодорожного техникума, строила 

железные и автомобильные дороги 

республики. 30 лет была ведущим специалистом в проектных организациях.  

Сын, Валерий Иванович, 1937 года рождения, проживает в 

п. Ергач Кунгурского района. Всю жизнь работал электриком на 

станции Ергач и гипсовом комбинате.  

У Ивана Андреевича шесть внуков, девять правнуков и двое 

праправнуков. 

Дочь Лариса, 1963 года рождения, невысокая, худенькая, 

голубоглазая. С золотой медалью окончила школу и поступила в 

Пермский государственный университет на факультет 

«Экономическая кибернетика». После окончания университета 20 

лет проработала программистом на заводе АДС (аппаратура 

дальнего следования). В настоящее время работает программистом 

на Пермском мукомольном заводе. Воспитывает сына Дениса - 2002 года рождения.  

Сын Алексей, 1968 года рождения, черноглазый, красивый, похожий на мать. В 

школе учился хорошо, занимался общественной работой. Окончил Пермский 

политехнический институт по специальности «Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов». По распределению попал на работу в районный центр п. Октябрьский (на 

границе Пермского края и Свердловской области), где работал инженером в ДСУ. 

После развала организации ушел работать в ГИБДД. Дослужился до звания майора и 

вышел в отставку. В настоящее время работает в службе безопасности на газопроводе, 

который проходит недалеко от поселка. Жена Ольга работает завучем в школе 

п.Октябрьский.  
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Извещение мама хранила  

за божницей 

 

Бабушкин  

Алексей Александрович 
 

Вспоминает  дочь 

Малкова  (Бабушкина) Людмила Алексеевна 

 

 
Родилась 21 июня 1940 года в Верхне-Мулинском районе Молотовской области. 

Отец - Бабушкин Алексей Александрович, мать - Бабушкина Анастасия Андреевна. 

Отца не помню, потому, что когда тот ушёл на фронт, была ещё маленькая. По 

рассказам матери, отец работал в какой-то артели. Начальник артели уволился. Позднее 

выяснилось, что у артели недостача и отца посадили. Семья вынуждена была переехать 

в д. Момоново, где в это время жили родители матери. 

Сохранилось удостоверение, выданное старшему сержанту Бабушкину Алексею 

Александровичу, от ноября 1943 года. По этому удостоверению мама получала на 

семью пособие, как жена фронтовика. Это удостоверение было действительно до 1 

января 1944 года.  

Потом пришло извещение, что отец пропал без вести. Мама его прочитала и 

положила за божницу. В каком году это было, неизвестно, так как извещение не 

сохранилось.  

В семье ещё была сестра, которая родилась в январе 1938 года. Потом переехали 

жить в д. Фролы. Мама всё работала в совхозе. 

Жить в военное время было очень тяжело. Училась в разных школах. В д. 

Ярыгино закончила 2 класса. Два года училась в Момоновской школе. Потом два года в 

Насадской, закончила 7 классов. Работала дояркой на Момоновской ферме 6 лет, потом 

трудилась на бригаде разнорабочей, год возила молоко в д. Горбунята. В 18 лет вышла 

замуж, родила 6 детей. Сейчас переехала жить в Насадку.  
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Узник шталага № 

324 в Белоруссии 

 

  Балахонов  

Григорий Иванович 

 
Вспоминает дочь 

Собянина (Балахонова) 

Людмила Григорьевна 

 

  
 

Отец, Балахонов Григорий Иванович, родился 22 января 1917 года в д. Острожка 

Пермской губернии. Мама, Сыромятникова (Балахонова) Глафира Васильевна, 

родилась 3 апреля 1913 года в д. Липово. Брак был зарегистрирован 11 сентября 1938 

года. Глафира Васильевна взяла фамилию папы – Балахонова.  

После срочной службы в январе 1941 года Григорий Иванович устроился на 

экскаваторный завод в пожарное депо, где работал на коммутаторе. В мае этого же года 

он был призван на 45-дневные военные сборы в п. Бершеть. Он был там телефонистом-

связистом. В июне 1941 года началась война, папу отправили на фронт, он даже не 

побывал дома.  

Мама в то время была беременна, папа мечтал иметь дочь, и его желание 

исполнилось. 18 сентября 1941 года Глафира Васильевна родила дочь и назвала её 

Людмилой, но свою кровинушку отец так и не увидел.  

Мама до 1940 года тоже трудилась на экскаваторном заводе, но затем перешла 

на Кунгурский обувной комбинат, где и работала до пенсии. Во время войны на 

кожевенно-обувном комбинате шили кирзовые сапоги для фронта. Работали по 12 

часов в смену и больше.  

Моей маме приходилось «не сладко». Для отопления дома нужно было 2 

машины дров заготовить, картошку посадить на площади 4 сотки. Мы жили на правом 

берегу Сылвы, а участок под посадку был на левом берегу. Перекидного моста у 

машиностроительного завода не было. И сколько раз нужно было сплавать, чтобы 

посадить картошку на всей площади? Бывало, в одной руке картошку несла, а в другой 

- меня. Маме приходилось работать за двоих (за себя и за мужа). За трудовые заслуги 

Глафира Васильевна была награждена юбилейными медалями «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Потом, я подросла, детство, как у большинства детей в то время, было тяжелым. 

Отоваривались по карточкам. Весной ходили на поле собирать картошку, из неё 

стряпали лепешки. Ели всё, что можно было съесть: пистики, полевой чеснок, пиканы. 

Я окончила семь классов и поступила в ФЗУ при кожкомбинате. Затем поступила в 

техникум. Мы работали и учились. После окончания техникума в 1972 году вышла 

замуж, родила 2-х детей.  

Дочь Светлана окончила Пермский политехнический институт, а сын Вячеслав 

окончил ПТУ-2 и вот уже более 20 лет работает слесарем по ремонту станков на 

машиностроительном заводе. У меня две внучки и одна правнучка.  

Война никого не пощадила. В 1942 году нам пришла похоронка, что Балахонов 

Григорий Иванович 3 августа пропал без вести.  

К 30-летию Победы я начала поиск отца. Написала в Центральный архив 

Министерства Обороны, г. Подольск. Ответ пришел такой же, что Балахонов Г.И. 

пропал без вести в 1942 году.  
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Парад, посвященный Дню Победы, всегда смотрю по телевизору со слезами на 

глазах, и всегда задаюсь вопросом: «А где же мой отец похоронен?».  

Я всё надеялась, ждала, что будут новости о моем отце. 18 сентября 2011 года 

мне исполнилось 70 лет. 15 октября мне позвонила из г. Москвы Лариса Владимировна 

из поисковой группы и назвала все данные моего отца. Я ей ответила: «Да, это мой 

отец», и заплакала. Она спросила, как звали мою маму. А маму «в народе» звали 

Клавой, хотя по паспорту она была Глафира. Лариса Владимировна попросила из 

ЗАГСа взять подпись отца. Я подпись отправила и тогда все прояснилось. В 

Белоруссии, в г. Гродно, на территории военного городка были найдены захоронения 

118 советских солдат, вещи и медальоны с личными данными. В одном из медальонов 

были данные Григория Ивановича. Сопоставив все документы, было найдено 

подтверждение, что Григорий Иванович, действительно мой отец. Он попал в плен в 

Белоруссии, недалеко от г. Гродно.  

Нас пригласили в Белоруссию в г. Гродно на 

перезахоронение 118 останков красноармейцев 

РККА, узников шталага № 324, где находился и мой 

отец. В Белоруссию мы приехали утром 29 ноября 

2011 года. Нас встретил начальник группы 

социальной защиты Гродненского объединения 

военкомата. Мы познакомились, поговорили, 

попили чаю, а затем нас устроили в гостиницу. 

Затем мы поехали на место, где нашли останки отца. 

Это микрорайон Фолюги, сейчас там базируется 

воинская часть. А в годы войны находился лагерь 

для пленных. 30 ноября 2011 года в г.  Гродно в торжественной обстановке провели 

перезахоронение 118 останков советских воинов, в том числе и моего отца. 

Наша семья благодарна руководителю 

Белорусского поискового отряда Дударенко 

Александру Леонидовичу, военному комиссару и 

всем, кто принимал участие в проведении 

поисковых работ на месте бывшего лагеря 

военнопленных микрорайона Фолюги.  

Из г. Гродно и микрорайона, где нашли 

останки отца, мы привезли горсть земли. 9 мая 

2012 года Пермская региональная организация 

«Память сердца», объединяющая детей-сирот 

войны, и председатель Совета ветеранов 

Кунгурского машиностроительного завода 

Надежда Николаевна Зубарева пригласили меня 

выступить на Митинге возле обелиска. Во время 

торжества, по случаю 135-летия Кунгурского 

машиностроительного завода, капсула с землей 

привезенная нами, была торжественно захоронена у 

стены обелиска, где была вписана фамилия моего 

отца Балахонова Г.И. Захоронение капсулы с 

землей сделал мой сын и внук Григория Балахонова 

- Вячеслав Собянин. Теперь мне, моим детям и 

внукам есть куда прийти поклониться в День 

Победы. Большое спасибо Долгоруковой Любовь 

Власовне, директору Кунгурского городского 

архива, корреспонденту газеты «Искра» Одегову Владиславу Васильевичу.  

Вечная память бойцам, погибшим в этой страшной войне!  
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Отец и сын геройски погибли 

 

Балберин  

Никита Степанович 
 

Вспоминает дочь 

 Шестакова (Балберина) Анна Никитична 

 
 

Мой папа, Балберин Никита Степанович, родился в 1898 году в с. Ерши 

Пермской губернии. В 1934 году семья переменила место жительства и переехала в 

с.Каширино Кунгурского района. Папа работал продавцом, а после окончания курсов в 

г. Свердловске, секретарем Каширинского сельского совета. Перед началом войны 

работал в Кунгурском райисполкоме налоговым агентом.  

Детей в семье было четверо. Старшим был Ефим, 1923 года рождения, сестры 

Татьяна и Мария, 13 и 15 лет, и я, Анна. Когда началась Великая Отечественная война, 

мне исполнилось 10 лет.  

Папа был призван на фронт в самом начале войны. Погиб он на Ленинградском 

направлении.  

Брат Ефим окончил 10 классов, в мечтах была учеба в стоматологическом 

институте в г. Свердловск. Но началась война, и брата взяли в армию. Он окончил 

Ирбитское военное училище и в звании старшего лейтенанта в 1942 году был 

отправлен на фронт. 6 июля 1943 года геройски погиб при исполнении воинского долга 

под Смоленском. Посмертно награжден орденом Отечественной войны первой 

степени.  

Поделюсь воспоминаниями, как мы жили в войну. Питались гнилой картошкой, 

которую считали самым вкусным суррогатом. Ели лебеду, головки клевера, крапиву, 

полевой хвощ (пистики), из которых стряпали лепешки без хлебной муки. Зимой 

учились, в школу ходили с сумками из рогожи, а летом работали в колхозе. Хлебные 

поля пололи вручную от сорняков, это было настолько тяжело при 40-градусной жаре, 

что при воспоминании подкатывается к горлу ком и хочется плакать. Осенью собирали 

на полях колоски, копали картошку, выбирали из зерен ржи спорынью. Налоги были 

очень большие: сдавали государству молоко, шерсть, яйцо, мясо. Но выжили с мыслью: 

все для фронта, все для победы.  

Мама моя, пережившая все тягости жизни, горе и болезнь, умерла в 92-х летнем 

возрасте. Муж мой, инвалид Великой Отечественной войны, умер от туберкулеза.  

Я, Шестакова (Балберина) Анна Никитична, в 1948 году окончила Пермский 

медицинский техникум. Работала медсестрой в санатории «Березовая роща» г. Кунгура 

35 лет. Общий стаж работы – 46 лет, последние 10 лет работала в больнице железной 

дороги. Я - Ветеран труда, победитель социалистического соревнования. У меня один 

сын, живет в Березниках, вышел на пенсию с хлебокомбината г. Березники, второй сын 

- инженер-автомеханик. У меня два внука и один правнук.  
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Папу я не помню в лицо 

 

Баранов 

 Михаил Тимофеевич 
 

Вспоминает дочь 

Мальгина (Баранова) 

Екатерина Михайловна 

 
 

 

 
Папу я не помню в лицо, помню, как меня носил на руках мужчина и плакал. 

Отец, Баранов Михаил Тимофеевич, 1907 года рождения. Работал бригадиром в 

колхозе «Красный пахарь». Любил семью и детей, а ещё любил рыбалку. 

С фронта было 8 писем, сохранилось четыре, в которых он спрашивал у мамы, 

как идут дела в колхозе, про сенокос, какой 

урожай и как идет уборка. Писал, что 

несколько раз были в окружении, что места 

болотистые, что очень тяжело. Беспокоился 

о детях, нас он очень любил. Последнее 

письмо пришло все зачёркнутое цензурой, 

лишь приветы остались и пожелания. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. Ещё 

мама получила красноармейское 

удостоверение, что отец не числится в числе 

потерь. Только в 1950 году сообщили, что отец пропал без вести.  

Мама работала в колхозе «Красный пахарь» до 1943 

года: весной пахала, летом сенокосила, осенью убирала 

урожай, а зимой возила сдавать зерно за 50 км.  

Жили мы: старший брат, Николай, 1929 года 

рождения, я, Екатерина, 1937 года рождения. Старший брат 

по дому хозяйничал. Всю войну держали корову, за счет её и 

выжили. Весной 1943 года маму положили в больницу, после 

лечения переехали в Коми округ, там она работала 

свинаркой.  

Я в детстве постоянно болела, три раза думали, что 

умру, но выжила и в 9 лет пошла в школу. Училась хорошо.  

Брат работал и помогал, пока я училась. Брата 

призвали в Армию в 1950 году, служил в морфлоте. В 1953 году у мамы случился 

первый инфаркт, брата комиссовали по семейным обстоятельствам. В 1957 году брат 

сдал экзамены за 6-й класс и начал учиться в вечерней школе, потом в техникуме и 

получил средне-специальное образование, был коммунистом. Работал на заводе АДС г. 

Перми мастером, начальником цеха, ушел на пенсию и прожил 84 года.  
Я проработала ветфельдшером, началась аллергия, пришлось уйти. Работала 

экономистом по реализации до 1992 года. Вышла на пенсию. Занималась общественной 

работой, 15 лет была бухгалтером в Совете ветеранов. 
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Я даже не представляю,  каким он был 

 

Бариев  

Зиянгир 
 

Вспоминает сын 

Бариев Нургалий Зиянгирович 

 

 

 
Мой отец, Бариев Зиянгир, родился в 1914 году в д. Уразметьево Октябрьского 

района. Я его не помню совсем, так как был ещё очень маленьким, когда его взяли на 

фронт. Знаю со слов матери и родных, что работал он лесорубом на спиртзаводе в 

с.Тюш, Свердловской области. В то время на заводе производство было таким, что 

спирт делали в печах, которые топили дровами. Была бригада по заготовке этих дров, 

где и работал мой отец. Отца я не знаю не только потому, что был мал, но и оттого, что 

во время войны у нас сгорел дом и всё имущество, фотографии, документы всё 

утрачено. Я даже не представляю, каким он был. 

Мама, Бариева (Нуртдинова) Талиа, родилась в 1912 году в д. Бикбай Щучье-

Озёрского района. В 20 лет она уехала в с.Тюш, где и встретила моего отца. Мама тоже 

работала на спиртзаводе. У них родилось трое детей. Родители были малограмотными.  

С первых дней войны отец ушел на фронт из Щучье-Озерского района. До 

поезда везли на лошадях, эшелон отправился на фронт 28 июня 1941 года, по дороге 

состав разбомбили.  

В войну и после войны мама с детьми жила в д. Бикбай, работала в колхозе. 

Жилось очень трудно. Работали все на трудодни. На один трудодень давали  50 г. муки. 

Причем после пожара, случившегося в 1942 году, мы стали жить у родственников, у 

которых было шесть детей и нас трое. Дети часто болели, один брат у нас умер. Ни 

дома, ни продуктов, ни одежды не было. Кто что даст, тем и жили. 

В 1949 году я пошел в первый класс и учился до холодов, так как нечего было 

надеть. Дома мы с сестрой помогали матери, как могли, что было в наших силах. Летом 

ели больше всякую траву, грибы, ягоды, а зимой ели картошку, которую накопали на 

своём огороде. В 1950 году снова пошел в школу, но опять мне не повезло. Школа 

наша сгорела. Учились мы в клубе, а потом ходили в школу за семь километров в 

д.Уразметьево. С 8-го по 10-й класс я учился в д. Енапаево Октябрьского района. Это за 

30 километров от дома, который мы построили с помощью родных и колхоза. В 1960 

году закончил 10 классов и меня взяли в Армию, служил я на Дальнем Востоке, остался 

на сверхсрочную службу и отслужил 25 лет в должности механика самолета. Как-то 

приехал домой в отпуск и женился. Моя жена уехала со мной на место службы. У нас 

родилась дочь. По окончании службы приехал в г.Кунгур, где нам дали квартиру, а 

потом родилась вторая дочь. Теперь два внука и одга внучка, а ещё один правнук. 
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В Москву фрицев  

не пустили 

 

Бартов 

Василий Иванович 
 

Вспоминает сын 

Бартов Анатолий Васильевич 

 

  

 

 

 

 
Мой отец, Бартов Василий Иванович, родился в 1905 году в г.Чусовой. До войны 

работал кладовщиком на продуктовой базе. 20 октября 1941 года был призван в армию. 

Воевал под Москвой, был связистом. 20 ноября 1941 года наша семья получила 

извещение о гибели отца. Похоронен отец в Московской области. 

Мама, Бартова Афанасия Михайловна, после гибели отца осталась одна с тремя 

детьми. Я был самый старший из детей, мне было 6 лет, брату Николаю – 3 года, сестре 

Любе - 1 год. Мама работала истопником в строительной конторе, заработная плата у 

неё была маленькая. Питались плохо, поесть было нечего. Мама вынуждена была 

подрабатывать на 2-й работе. Дома нас оставляла одних, я, как старший, водился и 

присматривал за младшими братом и сестрой.  

Мой брат Николай окончил 11 классов и выучился на машиниста электровоза.  

Сестра Любовь окончила 8 классов, затем профтехучилище и работала на 

стройке штукатуром.  

Я окончил 6 классов, затем поступил на учебу в ремесленное училище и окончил 

его в 1954 году. Мне было в то время 17 лет, пошел работать на Чусовской завод 

сварщиком-сборщиком и проработал там до призыва в армию. С 1956 по 1958 год 

служил в армии на финской границе. В 1975 году приехал в г. Кунгур и работал на 

автотранспортной базе водителем. У меня сейчас семья, трое сыновей. Сыновья 

работают предпринимателями, занимаются производством лесной продукции.  

В настоящее время у меня 5 внуков, все они учатся в школах г. Кунгура. 
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Лапти – первая обувь 

 

Барышков 

Александр Дмитриевич 
 

Вспоминает дочь 

Кузнецова (Барышкова) Зоя  Александровна 

 
  

 

 

 
Родители мои: отец - Барышков Александр Дмитриевич, мать - Барышкова 

Мария  Петровна. Жили мы в ТАССР, Р.-Слободского района, д. Полянка. В семье 

было два сына, которые умерли, один от воспаления лёгких, а второй умер в 1941 году, 

и остались мы с мамой. С нами жила бабушка, мама моего отца, Барышкова Елена 

Степановна. Папа работал в колхозе, он был хороший, трудолюбивый.  

На войну отца забрали в августе 1941 года, мне тогда было 6 лет. В каких 

войсках служил, не знаю, но помню, что мама ходила к нему в учебную часть, в 

г.Казань. Письма не сохранились. Дата гибели на похоронке - 9 января 1942 года.  

Место захоронения неизвестно. Пытались найти, где похоронен отец, но 

безуспешно. Писали в г. Подольск в госархив, но ответа до сих пор не получили. 

Остаётся только помнить и молиться.  
Мама работала в колхозе. Трудились все мы 

после школы, летом в поле и лугах. Лапти - первая 

обувь. Питались летом травой: лебеда, лук дикий, 

щавель, гнилая картошка. От всех воспоминаний – одни 

слёзы. В любой мороз ходили в школу за два километра. 

Одежда была – телогрейка с длинным рукавом и 

сшитые бурки с калошами. А летом ещё и налоги надо 

было платить. Одно лето с мамой пасла скот колхозный. 

Домик наш был маленький. Когда кончилась война, с 

фронта пришел брат отца, раненый, женился. Мы с 

мамой стали лишними, нас как бы отделили: дали 

корову, ворота и житницу, которые до сих пор стоят. 

Корову продали, купили маленький домик. За дровами 

ездили за Каму зимой по льду, на санках, возили, 

сколько сил хватало.  

Я окончила 10 классов в 1935 году. В институт поступать не было средств, надо 

было 5 лет чем-то жить, одежды тоже не было. Поступила в техникум, в спецгруппу на 

бухгалтера, 2,5 месяца училась в г. Казани. Получила направление в г. Кунгур на 

кожкомбинат, где проработала 17 лет, потом перешла в энергосбыт, где проработала 18 

лет главным бухгалтером. Вышла замуж. У нас двое детей, дети хорошие, муж умер в 

2011 году. Сын после учёбы остался в г. Казани. Дочь училась в г. Новосибирске, там 

вышла замуж. Есть уже четыре правнука.  
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Все для фронта,  

все для победы 

 

Башков  

Василий Матвеевич 
 

Вспоминает дочь 

Соколова (Башкова) 

Валентина Васильевна 

 

 

 

 
Мой папа, Башков Василий Матвеевич, родился в 

1896 году в д. Михайловка Ординского района Пермской губернии (ныне Пермский 

край). Отец работал в колхозе конюхом, был призван на фронт в самом начале войны. 

Он погиб в сражениях под г.Смоленском в мае 1942 года. Похоронен в Смоленской 

области, Юхновском районе, д. Ново-Суковка. Моя мама, Башкова Анна Ивановна, 

после ухода папы на фронт, заменила его на рабочем месте, стала работать конюхом в 

колхозе «Верный путь». Пережившая все тяготы жизни, она ушла в мир иной в 1981 

году. 

В семье было четверо детей: Татьяна, 1923 года рождения; Вера, 1930 года 

рождения; Александр, 1933 года рождения, и я, младшая, Валентина, 1940 года 

рождения.  Жили очень плохо, продуктов питания не было, одежды тоже. Весной ели 

пиканы, пистики, крупянки, крапиву, а мы, дети, вместо семечек ели семена липы. В 

школу ходили в лаптях. Налоги были очень большие, сдавали молоко, яйца, мясо, 

шерсть. Заставляли подписывать займ. В д. Михайловка школы не было, ходили 

учиться за 7 километров, а в восьмой класс ходили пешком в с. Ашап за 15 километров. 

Когда ходили в школу, в с. Ашап, я шла домой и думала, вот вырасту большая, пойду 

работать, получу получку, куплю пряников целый килограмм и наедимся с чаем всей 

семьёй.  

Старшая сестра Татьяна после учебы в ФЗУ, была направлена рыть окопы под 

Москвой, и вернулась домой только в 1942 году. Умерла в 2012 году. Сестра Вера 

работала в колхозе дояркой, а затем в лесничестве на посадке леса. Умерла в возрасте 

78 лет. Брат Александр работал в колхозе конюхом, прицепщиком, а после службы в 

армии - в леспромхозе, на валке леса.  

Жили трудно, раз пришли к нам 3 здоровых мужика отрезать огород, он был 25 

соток. Один из них заявляет маме: «Будешь садить весь огород, загоню последнюю 

дочь в колхоз». Я ему отвечаю: «Я не скотина, а человек, загони свою дочь в колхоз». 

Дочь его была со мной одного возраста. У нас отрезали 10 соток огорода.  

Я, Соколова (девическая фамилия Башкова) Валентина Васильевна, рано начала 

работать. Нянчила чужих детей, а после 16 лет работала на лесоучастке - обрубала 

сучья на сваленных деревьях, затем работала воспитателем в детском саду. В 1961 году 

вышла замуж, в 1971 году сменили местожительства, уехали в г. Кунгур. Здесь я 

устроилась на мясокомбинат, работала формовщиком колбасных изделий. За 

долголетний и добросовестный труд удостоена высокого звания «Ударник 

коммунистического труда», награждена медалью «Ветеран труда». Мой трудовой стаж 

- 35 лет.  

Всё пережив, мы выжили. Жить можно, но здоровье подводит, ведь мы с мужем 

инвалиды второй группы. 
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Воспитала нас бабушка 

 

Белёв 

 Александр Николаевич 
 

Вспоминает дочь 

Киселёва Зоя Александровна 

 
Мой отец, Белёв Александр Николаевич, 1914 года рождения был призван на 

фронт с первых дней войны. Служил под Ленинградом. В 1942 году пришло известие о 

его смерти. Похоронен отец в г. Ленинград, на Пискарёвском кладбище, в братской 

могиле.  

В 1944 году от болезни умерла мама. Нас осталось трое сирот: я, Зоя, 1936 года 

рождения, брат Анатолий, 1939 года рождения и брат Иван, 1940 года рождения. Жили 

мы с бабушкой, Анной Степановной, она держала корову, свиней, получали пенсию по 

потере кормильца. Всю работу по хозяйству бабушка делала сама, так как мы ещё были 

маленькие. Сено косить, дрова рубить нанимала. 

Пришло время идти в школу, вот тогда мы и поняли, что такое сиротство. Очень 

было обидно, больно и тяжело. А когда подросли, всю работу по хозяйству делали 

сами, ревели, да делали. Немного помогали родственники, чем могли.  

Все мы окончили школу, пошли работать. Хоть было очень тяжело, но выжили.  

Вот так нас вырастила, воспитала, дала образование наша бабушка. Братья 

женились, я вышла замуж. Сейчас братьев уже нет в живых. В настоящее время я на 

пенсии, живу в Тихановке.  
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Гармонист наш удалой 

 

Белёв 

 Иван Петрович 

 
Вспоминает сын 

Белёв Михаил Иванович 

 

 

  

 

 

 
Я, Белёв Михаил Иванович, родился накануне войны, 11 мая 1941 года. Отца, 

Белёва Ивана Петровича не знаю, но мать говорила про него, да и взрослые 

рассказывали, что он был удалой гармонист. Трудно представить шумное и весёлое 

застолье без присутствия человека с гармошкой. А где звучит русская разудалая 

гармонь, там, естественно, поют не только песни, но и частушки про гармониста, 

тексты которых придают застольному мероприятию веселье и озорство. 

Мой отец родился в 1915 году, жил, как вся детвора в деревне. Постарше стал 

гармонистом. Работал на тракторе. Первые трактора обеспечивали высокую 

производительность труда при выполнении сельскохозяйственных работ. Несмотря на 

малую мощность, они хорошо справлялись с поставленными задачами. Трактористы в 

Союзе были почитаемыми людьми, считались грамотными и образованными.  

В первые дни войны Кунгурский РВК призвал Ивана Петровича на защиту 

Родины, он был на переподготовке в Бершетских военных лагерях.  

16 сентября 1941 года мама получила извещение, что 

отец пропал без вести. Мама, Клавдия Ивановна, работала 

продавцом в с. Троицк, со мной водились родители матери, 

Греховы: Анна Яковлевна и Иван Гаврилович. Маме 

приходилось делать всякую работу и у них. В свободное 

время она вязала носки, варежки для солдат. Жили тяжело, 

но не унывали. Говорили о победе, мечтали о том, что будет 

жизнь лучше.  

В 1945 году я посещал детские ясли, а мама вышла 

замуж за бывшего фронтовика, в 4 года я стал жить семьёй. 

В школьном возрасте обязанностей стало больше: принести 

дров в дом, зимой расчистить снег, приготовить скотине 

сено. В школе после занятий собирали колоски, помогали 

на сенокосе, возили копны на конях. Вещи перешивались из 

старой взрослой одежды или покупались на рынке с 

«барахолки». Я окончил 7 классов, в 1959 году училище УМСХ № 4, и курсы шоферов 

от военкомата. Служил в армии, в Германии. Три раза был на военных сборах.  

Имею двоих детей и трех внуков. Теперь на пенсии.  
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Освобождал Латвию 

 

Белоусов 

 Василий Алексеевич 
 

Вспоминает сын 

Белоусов Анатолий Васильевич 

 

  

 

 

  
 

 

Мой отец, Белоусов Василий Алексеевич родился в 1909 году. До начала войны 

работал в колхозе рабочим. В 1939 году был призван на финскую войну. После 

финской войны работал в детской трудовой колонии в г. Кунгуре.  

На Великую Отечественную войну ушел 22 июля 1941 года. Был командиром 

стрелкового отделения 23-го стрелкового полка 51-ой стрелковой дивизии, в звании 

сержант. 

Погиб 12 ноября 1944 года и похоронен на братском кладбище в д. Вистани 

Литовского уезда Латвийской ССР. 

Дети Василия Алексеевича: дочь, Розина (Белоусова) Нина Васильевна, 1937 

года рождения, окончила Пермский пединститут, работала учителем в школе 

г.Кунгура. Ветеран труда.  

Сын, Белоусов Виктор Васильевич, 1939 года рождения, живет в г. Перми, 

работал секретарем комсомольской организации, спортивным судьей по лыжным 

гонкам.  

Сын, Белоусов Анатолий Васильевич, родился 6 мая 1941 года. После окончания 

10 классов выучился на шофера, работал электриком- монтажником, слесарем по 

газовому оборудованию. Ветеран труда. Инвалид 2 группы по сердечной 

недостаточности. Проживает в г. Кунгуре.    
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С фронта были письма – 

треугольники 

 

Бердников  

Алексей Петрович 
 

Вспоминает дочь 

Катина (Бердникова) Мария Алексеевна 

 

  

 

  
Я, Катина (Бердникова) Мария Алексеевна, родилась в 1938 году в д. Сухая 

речка Кунгурского района Молотовской области. Мои родители: Бердников Алексей 

Петрович и Бердникова Александра Фёдоровна, 1904 года рождения. Жили в д. Сухая 

речка, трудились в колхозе. В семье было трое детей: Анна, Таисья и я, Мария.  

Отца я не помню, так как была очень маленькая, когда началась Великая 

Отечественная война. В 1941 году отец ушел на фронт, из части база № 39 

(п.Кировский). С фронта были письма-треугольники, фотография в пилотке, но ничего 

не сохранилась.  

Отец погиб в 1943 году под г. Ленинградом, д. Вязевка. Похоронен в братской 

могиле. Когда кончилась война, все радовались, а у мамы - горькие слёзы. Мужчин в 

деревне осталось очень мало. У крёстной муж пришел с войны калекой, но живой… 

Люди радовались: пришел с фронта мужчина.  

Мама трудилась в колхозе с утра до ночи, на сенокосе, 

на уборке, на посевной. Зерно возила на лошади из д. Сухая 

речка в г. Кунгур. Бригадир придёт, в окошко постучит: 

«Саша, я лошадь запряг, вези зерно».  

Бабушка помогала с детьми. Корову держали, овец, 

выращивали овощи. Дети ходили в лес, собирали сухие 

листья от липы. Листья с мукой мешали, пекли лепёшки – 

«алябушки». Бегали босиком. Обязанности были: встретить 

скот с пастбища, картошки намыть, в огороде гряды полоть.  

В д. Сухая речка закончила 4 класса, потом училась в  

п. Семсовхоз. Жила на квартире у знакомой, сама готовила, 

похлёбку варила. Мама привезёт на неделю каравай хлеба и 

карточку, делила на все дни.  

Все выросли. Старшая сестра окончила техникум, работала бухгалтером. 

Средняя сестра работала в колхозе, на ферме. Паспорт в деревне не давали. Я, Мария, 

окончила школу и пошла в няньки. Дали паспорт, потом устроилась работать в ясли. 17 

лет в яслях отработала.  

Моя мама дожила до 90 лет и всем нам помогала.  
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Эшелон разбомбило 

 

Битков  

Михаил Алексеевич 
 

Вспоминает  внучка 

Логачёва Людмила Васильевна 

 

  

 

 

 
Наш дед, Битков Михаил Алексеевич, 1895 года рождения, уроженец д. Битково 

Кунгурского уезда. Он был участником войны 1914 года.  

В начале 20-х годов был избачом в клубе с. Зарубино. В начале 30-х годов 

работал председателем колхоза в с. Кыласово Кунгурского района. В 1935 году семья 

Битковых переехала в г. Кунгур, где дедушка работал воспитателем в детской колонии.  

Бабушка, Биткова (в девичестве Хмелёва) 

Анастасия Николаевна, 1905 года рождения. Поженились 

дедушка и бабушка в 1923 году. К началу Великой 

Отечественной войны в семье было четверо детей. В 

феврале 1943 года деда призвали на фронт, а 3 марта 1943 

года эшелон, где ехал Битков Михаил Алексеевич, 

разбомбило. Это было в Орловской области у д. Куконь.  

Бабушка осталась вдовой в 38 лет. Больше замуж 

не выходила, сохранила и воспитала всех четверых детей. 

На тот момент старшей дочери было тринадцать лет, 

младшей - шесть. Профессии у неё не было, так как 

прежде была домохозяйкой. Устроилась работать 

посудомойкой в военную часть, потом работала поваром.  

Бабушка, Анастасия Николаевна, воспитала 

прекрасных детей, семь внуков, семь правнуков. Все её любили, уважали, и звали её 

любовно «бабушка – олябушка». Прожила наша бабушка 93 года.  

Моя мама, Логачёва (Биткова) Зинаида Михайловна вспоминала, что её мама 

уходила на работу, когда дети ещё спали, приходила поздно, но они её ждали, чтобы 

повидаться.  Старшая дочь, Аникиенко (Биткова) Елена Михайловна, 1930 года 

рождения, работала кассиром в круглом магазине г. 

Кунгура, а затем в бухгалтерии Кунгурского 

сельскохозяйственного техникума.  Средняя дочь, Логачёва 

(Биткова) Зинаида Михайловна, 1931 года рождения, после 

окончания школы работала секретарём в райпо, потом 

секретарём райисполкома, 20 лет работала заведующей 

районным Загсом. Ветеран труда.  Младшая дочь, Биткова 

Екатерина Михайловна, 1933 года рождения, всю жизнь 

отработала на кожкомбинате. Была победителем 

соцсоревнований, депутатом горсовета, имела грамоты за 

отличную работу.  Младший сын, Битков Иннокентий 

Михайлович, 1936 года рождения. Окончил школу, затем 

служба в армии (в Германии). Работал водителем на почте и 

в Кунгурском сельскохозяйственном техникуме.  
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Горько-сладкий  пирог 

 

Болотов 

 Афанасий Евсеевич 
 

Вспоминает дочь 

Вековшинина (Болотова) Нина Афанасьевна 

 
Мой отец, Болотов Афанасий Евсеевич, 1908 года рождения. Когда его призвали 

на войну, мне было полтора года, сестре - 4 года, а брату - 9 лет. 

Мама нам рассказывала, что отец был сначала на военном полигоне. Перед 

отправкой на фронт он прислал весточку, что эшелон будет проходить через станцию 

Бахаревка, стоянка 5 минут. Была возможность встретиться. Мама собрала вещи, 

продукты, состряпала пирог - и в дорогу. Так получилось, что она опоздала, электричка 

пришла, а в это время отходил состав с солдатами. Истерика, слёзы, крик… Женщина - 

прохожая говорила, что солдатик какой-то кого-то искал, бегал, метался по перрону. 

Мама, опустошенная неудачной поездкой, вернулась домой. Пирог с горькими слезами 

нам показался сладким. Вскоре пришла бумага, что отец пропал без вести.  

Отца я не помню. Знаю по рассказам матери, что отец у нас был боевым - идет 

на утре с гулянки и ботинки несет в руках, значит дрался. Дрались в то время обувью. 

Играл на музыкальных инструментах: гармони, балалайке, гитаре.  

Хочу рассказать о маме, о дорогой, любимой маме, которая подняла нас в такое 

голодное, холодное и лихое время. Как выдержала всё это хрупкая женщина!? Сейчас 

всё вспоминаю, и мороз по коже. Одежды не было, обувка - одна на двоих. До войны 

дом не успели подлатать. Зимой дети больше находились на печке и на полатях, так как 

на полу вода замерзала. Ходили все простуженные, ноги в коростах, голова со вшами. 

Мама спала по два-три часа, то вяжет варежки, носки, то заплаты на штаны шьёт. Надо 

и дров напилить, наколоть. Запряжет лошадь (в колхозе давали), едет в лес одна, 

напилит подручные деревца, сырые, в печке не горят, только шипят. Мама плачет, 

трудно было без отца, без мужских рук. Хлеба по многу дней не было, ходили по 

дворам, кто что даст. Летом собирали грибы, ягоды, ели кочаны лопухов, пиканы, 

дикий чеснок, щавель. Лебеду мама с чем-то смешивала. На поле пистики, в лесу 

крупянки, что на сосне весной бывают, дикую морковь, т.е. ганыши. Когда вырастает 

морковь на грядке, намоем полные горсти в руках, носим, хвастаемся.  

Сейчас часто вижу во сне луга, да дороги по которым в детстве бегали. Спасала 

нас в годы военные и послевоенные от голода наша природа.  

Однажды маме выдали на трудодни муку ржаную. Мама испекла свой хлеб и не 

подумала убрать подальше от нас. Мы от всей души покушали и чуть не поплатились 

жизнью. Мама приходит, а мы все орём от боли, от коликов в животе. Вызвали скорую 

помощь, нам поставили клизмы, было это больно и неприятно. Выжили. Постоянно 

болели то один, то другой. То скарлатина, то дифтерия, и всё мама хлопотала, нас 

лечила. Надо было выстирать и тщательно гладить вещи, так как вши появлялись не 

только в волосах на голове, но и в вещах, ютились по швам. Днём мы теребили шерсть, 

а мама ночью пряла и вязала нам кое-какие вещи.  

Со временем, маме, в колхозе дали тёлочку, дорастили её до коровы, с молоком 

стало полегче. Корова отелилась неудачно, телёнка отогревали на печке, он какое-то 

время жил с нами в избе. Это дома столько работы, а ещё в колхозе, на ферме. Работа 

ручная, тяжелая. Чтобы напоить коров, надо было несколько раз сходить на ямку, два 

ведра на коромысле, а третье в руке. Подоить двадцать коров вручную. Коровкам тоже 

доставалось, жили на соломе, всё время мычали и просили есть. Из-за них мама тоже 

плакала.  
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Жили на горе, в д. Шарташи, в трёх километрах от г. Кунгура. Дом холодный, 

огород глинистый, росло как-то всё плохо. Весной вспашут, мама ходила по огороду и 

разбивала комки, плачет, да делает.  

В 1950 году дом продали на слом, а сами купили небольшой домик в Нижней 

Новой деревне. Огород мягкий, земля, как пух, дом тёплый! Всё росло, как на дрожжах. 

Мы подросли, маме - подмога. Даст задание, тут выполоть, тут полить, и делаем. 

Растили по многу лука и огурцов, потом продавали. Опять же мама тянула лямку. Как 

помню, зимой окутает товар на санках, чтоб не подмёрз, сама как кукла в пяти одёжках, 

да сверху шаль с кистями завяжет, чтоб не замёрзнуть. Раньше торговали на улице, не 

было и денег, приходилось ходить пешком, до самого рынка тащить товар.  

Хоть и жили мы трудно, но у нас было огромное желание читать. А книг не 

было. На окраине деревни жила одна женщина, она часто приглашала нас к себе 

ночевать, когда уходила работать в ночь. У неё были книги красивые такие, с 

картинками. Нам читал их наш брат. Частенько ему от мамы попадало за то, что читал 

ночами, тратя дорогой по тем временам керосин.  

Росли дочки, надо было подумать и о приданом, как раз стали кое-какие деньги 

появляться в руках. Мама купит конфет «подушечек» и не забудет и о вещах, что 

необходимо для того, чтоб не стыдно было замуж отдать дочь одну и другую.  

Время летит, появились внуки. И тут снова мама первый помощник, и так до 

конца жизни. Тихо, спокойно ушла мама от нас на 85-м году жизни. Вечная ей память.  

Слава отцам, защитившим нас в лихую годину и женщинам - матерям, что 

выстояли в военное и послевоенное время. 
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Письма шли с Украины 

 

Большаков 

Николай Фёдорович 
 

Вспоминает дочь 

Мордвинова (Большакова) Вера Николаевна 

 

   

 

 

 
Я, Мордвинова Вера Николаевна, родилась  26 июля 1934 года в г. Перми.  

В 1935 году родилась сестра Лида. Старшие дети, сестра Валя и брат Виктор 

умерли от болезней.  

Отец, Большаков Николай Фёдорович, 1906 года рождения, с середины 30-х 

годов работал в Кудымкаре заведующим складом обувной фабрики. Осенью 1941 года 

отец ушел на фронт. Письма шли с территории Украины. Позднее пришло известие о 

том, что отец пропал без вести в марте 1944 года.  

Мама, Большакова Мария Павловна, 1912 года рождения. В 1942 году 

переезжает жить из г. Кудымкара в с. Юго-Осокино, к бабушке с маминой стороны. 

Мама устроилась на работу в больницу прачкой, позже переведена санитаркой. Вышла 

на пенсию досрочно по болезни. Умерла в 1981 году. 

Я пошла в школу в 1943 году, окончила в 1953 году. Затем поступила в 

педучилище г. Молотов. В 1955 году закончила учёбу и по распределению работала 

преподавателем начальных классов в п. Володарский, около г. Кизела. Вышла замуж.  

Муж, Сергей Александрович, 1926 года рождения, – фронтовик, дошел до 

Берлина. В 1956 году родилась дочь Надя. Уже через месяц попросили выходить на 

работу, на подмену в д. Подлиповку. В 1957 году предложили на выбор новое место 

работы.  

Я выбрала Белую Гору, где проработала 28 лет. В 1986 году с мужем и тремя 

детьми переезжаем жить в с. Калинино. В 1989 году вышла на пенсию, но продолжала 

работать почти 8 лет. Трудовой стаж более 40 лет.  
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Были трудные времена 

 

Борин 

 Иван Андреевич 
 

Вспоминает сын 

Борин Виталий Иванович 

 

  

 

 

 

 
Мой отец, Борин Иван Андреевич, 1908 года рождения, уроженец д. Иваново 

Пестяковского района, Ивановской области.  

Призван на фронт 13 июля 1941 года 

Пестяковским РВК Ивановской области. Был 

направлен в Прибалтийский особый военный 

округ в Каунасе. Воевал в составе 234-го 

артполка 188-й стрелковой дивизии в звании 

красноармеец, должность – стрелок. 

Приграничное сражение в Литве и Латвии. 

Контрудары в районах Старой Руссы.  

Пропал без вести в феврале 1942 года. От 

отца приходили письма с войны, но они не 

сохранились.  

Моя мать, Борина Таисия Петровна, 

родилась в 1912 году в г. Соликамске. По 

воспоминаниям мамы, отец был неплохим 

работником. В лесхозе, где он работал, отца ценили и даже предложили обучать 

молодых людей своему ремеслу. Хотели выдать бронь, но отец был партийным и от 

этого предложения отказался. На момент гибели отца в семье было два сына: Валентин 

– три с половиной года и Виталий – два года.  

Мать одна нас поднимала на ноги. Трудилась в поле, 

на скотном дворе, кладовщиком, периодически замещала 

председателя колхоза. Когда я, Виталий, сломал ногу и лежал 

в тыловом госпитале, в райцентре, то мать два раза в неделю 

навещала меня, приходила пешком за 18 километров из 

д.Иваново.  

Были трудные времена. Мы с братом помогали матери, 

чем могли, выполняли все её поручения. Всё лето бегали 

босиком, а осенью носили калоши с носками. С личного 

хозяйства сдавали всё государству – молоко, мясо, шерсть, 

яйца. К весне на семью ничего не оставалось, собирали 

гнилую картошку. А ещё помню, что помогали пленным 

немцам, размещенным в деревне, собирать щепки, хворост, а 

они нас за это кормили перловой кашей.  
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Мать перемалывала на ручной мельнице скорлупу от семян льна и что-то 

пыталась испечь. Часто приходилось есть прессованный жмых 

от сои и льна, (когда производят растительное масло, остаётся 

жмых, очень твёрдый, его размачивали в воде и употребляли в 

пищу). Мать воспитала нас, выучила.  

Брат, Борин Валентин Иванович окончил техникум, 

отслужил в армии, в Венгрии, работал механиком на швейной 

фабрике, на кожкомбинате, мастером в НГДУ, оттуда вышел на 

пенсию.  

Я. Борин Виталий Иванович, учился 2 года в Одессе 

(ОГГУ), окончил Московский архитектурный институт, 

работал главным архитектором в г. Кунгуре, зам. главного 

архитектора Владимирской области, в проектных институтах г. 

Владимира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
  

Отец погиб, но память 

живет… 

 

Боталов 

Константин 

Петрович 
 

Вспоминает  внучка 

Козина Валентина 

Николаевна 

 

 
 

Мою маму звали Анна Константинова Власова (Боталова) (26.09.1928 г. -

20.12.2016 г.). Она прожила долгую жизнь, немного не дожив до своего 90-летия, но 

трудные военные годы мама запомнила навсегда: беспросветная нужда, постоянный 

голод, холод и потеря отца….  

Её отец не вернулся с войны. Его звали Константин Петрович Боталов, родился 

в 1909 году.  

Тот страшный день 22 июня 1941 года, когда началась война, все повторяли это 

одно слово - война. Что будет?! Они жили тогда в д. Трифаново Юсьвинского района. 

Уже в конце июня деревня опустела, осиротела: всех мужчин взяли на фронт. С войны 

дошло всего одно письмо, отец писал, что воюет под Ленинградом. Потом в ноябре 

пришла похоронка, что он погиб, выполняя свой воинский долг. Ему было 32 года.  

Так остались только воспоминания об отце. Он был крепкий, рослый. До войны 

работал председателем колхоза. Был очень честный, справедливый, за что получил 

уважение односельчан. Летом трудился от зари до зари, да и зимой дома бывал только 

вечером. Они его всегда очень ждали и любили.  

С отъезда отца детство мамы закончилось, хотя ей было всего 12 лет. Жизнь их 

сразу изменилась. Работы в колхозе было много. Трудились все женщины и дети, 

чтобы только выжить. Постоянно хотелось кушать. Хлеб заменяли лепешки из лебеды, 

крапивы и добавляли туда немного муки. Варили горячую похлебку из тех же трав. Об 

этом тяжелом военном времени мама рассказывала нам и очень хотела, чтобы оно 

никогда не повторилось.  

Отец не вернулся с войны, но память о нем живет в наших сердцах. Его имя 

напечатано в Книге памяти героев Великой Отечественной войны. Ведь они доказали 

всему миру, что нет на земле силы, способной победить нашу Родину. Она непобедима, 

ведь на защиту ее встали миллионы простых и мужественных сынов, не щадящих себя 

в борьбе с врагом.  

Нам важно помнить о войне, о том, как наши отцы и деды, спокойные и 

уверенные в себе и в правоте своего дела, бились насмерть, показали истинный 

героизм, чтобы цвели ромашки, пели птицы, чтоб люди жили в мире, без тревог. Пусть 

на всей Земле будет мир!  

Вместе с моим внуком Павлом в честь деда сочинили такие стихи:  

Мой дед, тебе пишу я эти строки.  

Ты с честью выполнил свой долг.  

Погиб в бою под Ленинградом,  

Но нашу Родину сберег.  

В бой шли вы, защищая знамя,  

Чтоб небо было мирное над нами.  
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Отечество вы защитить смогли  

И от врагов уберегли.  

Я очень Родину люблю,  

Тебя за мир благодарю.  

О подвигах я не забуду,  

Тебя всегда я помнить буду!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация из документов, уточняющих потери 

Фамилия  Боталов  Имя Константин Отчество Петрович 

Дата рождения/Возраст __.__.1909 

Место рождения Молотовская обл., Коми-Пермяцкий НО, Юсьвинский р-н, д. 

Трифаново 

Дата и место призыва __.__.1941 Юсьвинский РВК, Молотовская обл., Коми-

Пермяцкий НО, Юсьвинский р-н 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия пропал без вести 

Дата выбытия __.12.1941 

Название источника донесения ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 18004 

Номер дела источника информации 764 

Похоронен в м. Синявино Мгинского р-на Ленинградской обл 
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Тяжело жить без отца 

 

Брылунов 

 Василий Петрович 
 

Вспоминают сын  

Брылунов Александр Васильевич 

и внучка  

Брылунова Мария 

Александровна 

 

 

 
Брылунов Василий Петрович родился в 1914 году в д. Гари Пермской губернии. 

В 1935 году женился, взял в жёны девушку из соседней деревни, Афонасью Ивановну. 

Так стали жить, отец работал на лесозаготовках, а мать на ферме. В 1936 году на свет 

появилась старшая дочь Мария, в 1940 - брат Геннадий, а в 1942 году родился мой отец 

- Брылунов Александр Васильевич.  

О своём дедушке я знаю лишь по рассказам 

бабушки и отца. В Красную Армию из Кишертского 

района было мобилизовано около шести тысяч человек, 

среди них и мой дед, Брылунов Василий Петрович.  

Он был призван рядовым в 934-й артиллерийский 

полк  28 августа 1941 года. В апреле 1942 года пришло 

известие, что рядовой артиллерист, Брылунов Василий 

Петрович, пропал без вести.  

В 30 лет бабушка – вдова! Она не верила, и всё со 

своей троечкой детей ждала мужа. Детство было очень 

голодным и трудным, старый дом с соломенной крышей, 

нет одежды, нечего поесть. Бабушка изо всех сил 

старалась, хоть как-то накормить и обогреть, как жаль, что не было в то тяжёлое время 

рядом мужа. Горбушку чёрного хлеба делили на четверых, ели мороженую картошку, 

лепёшки из травы, пистики, пиканы, собирали грибы и ягоды. Выручал и огород, 

малолеткам приходилось работать на огороде, так как бабушка за трудодни работала в 

колхозе. А когда семья обзавелась коровой, жить стало намного легче, излишки молока 

и овощи со своего огорода продавали в г. Кунгуре на рынке. Вроде бы семья стала 

привыкать жить без отца, но опять горе, умирает сестра от порока сердца, новый удар 

для матери.  

Время шло, дети подрастали. Мой папа, Брылунов 

Александр Васильевич, закончил Суксунскское училище 

механизации по специальности тракторист-машинист 3 

класса, работал наладчиком железнодорожных путей на 

Свердловской железной дороге и трактористом в колхозе 

«Просвет» Кишертского района. Вырастил троих детей.  

Уходят годы… Десятилетия… Всё дальше 

отодвигается в прошлое суровое лихолетье Великой 

Отечественной войны. Но как бы ни старалось время стереть 

из людской памяти скорбь и печаль всего народа, люди 

помнят и бережно хранят всё, что связано с героизмом 

советских людей в годы тяжёлых испытаний.  
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Погиб под Москвой 

 

Букирев  

Василий Данилович 
 

Вспоминает дочь  

Огнёва (Букирева)  Зоя Васильевна 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Букирев Василий Данилович, 1902 года рождения. Родился в 

д.Устьмичка Пермской губернии. До войны работал в колхозе.  

На войну ушел 22 июля 1941 года. Погиб в 1942 году под Москвой. Похоронен в 

братской могиле в Московской области. 

У Василия Даниловича остались жена, Букирева Александра Ивановна, и 

четверо детей: дочь Елизавета, 1925 года рождения, сын Иван, 1927 года рождения, 

дочь Анна, 1931 года рождения и дочь Зоя, 1937 года рождения.  

После смерти мамы меня и сестру Анну отдали в детский дом г. Кунгура. Я 

прожила в детском доме 8 лет. Выпустили из детского дома и направили работать на 

Кунгурский кожкомбинат в модельный цех ученицей. На Кунгурском кожевенно-

обувном комбинате я проработала 32 года.  

Я родила двух дочерей Нелю Германовну, 1957 года рождения и Марину 

Германовну 1952 года рождения. Они подарили мне 7-х внуков.  
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Как погиб отец -  не знаем 

 

Бурылов 

 Иван Павлович 
 

Вспоминает дочь Звонарева 

(Бурылова) Елизавета Ивановна 

 

 

 

 
 

Я, Звонарёва Елизавета Ивановна, родилась в 1926 году. До войны жили в 

Свердловской области, Артинском районе, в д. Чердаки. В конце тридцатых годов 

переехали в г. Кунгур. Обустроились в доме инвалидов. Мой отец, Бурылов Иван 

Павлович, работал конюхом, а мама - подсобным рабочим. Я жила у тетушки в 

Плеханово, там закончила 4 класса. Кроме меня в семье родились два брата: Василий, 

1929 года рождения, и Иван, 1931 года рождения.  

Отца вначале взяли в трудовую армию, там он работал на лесозаготовках. 

Добровольцем ушел на фронт, погиб в 1943 году в Малоярославце, под Москвой.  

Первое письмо написал нам сам, второе письмо уже из госпиталя написано было 

не им. Больше писем не приходило. Как погиб отец, - не знаем. Предполагаем, что его 

ранило в первом же бою, попал в госпиталь, который впоследствии разбомбили. Очень 

долго не было вестей от него: ни писем, ни похоронки…  

Дома инвалидов вскоре не стало, инвалидов расселили кого куда, а наша семья 

осталась без жилья. Денег на покупку дома не было. Стали искать жилье. Средств 

хватило только на покупку старого домика, который врос уже в землю. Помню, что 

даже ужа между рамами видела и в голбце как-то на что-то мягкое наступила, скорее 

всего, тоже был уж. Копали с мамой глину, замазывали все дыры в доме. Так всю войну 

и прожили в этой развалюхе. 

Сейчас даже вспоминать страшно, как мы жили в войну. Холод, голод, надеть на 

себя нечего. Хуже нас никто в округе не жил. Дров не было, заготавливали сами, 

таскали на себе. Огород на неудобице, воды тоже не было рядом. По соседству жили 

побогаче нас, у них и колодец был, но помощи от них никакой не было. Да мы и не 

просили, привыкли все решать сами. Как-то соседка курицу потеряла, к нам прибежала 

с обвинением, что мы эту курицу поймали да и сварили. Но мы жили честно и никогда 

чужого не брали, хоть и жили очень бедно, впроголодь.  

Я закончила в 1942 году 7 классов, в 15 лет пошла работать на машзавод 

токарем. На заводе, как рабочему, давали мне паек – 800 грамм хлеба, получала и на 

иждивенцев по 300-400 г. в день. Когда совсем было плохо, пайки урезали.  

Так, на машзаводе и проработала всю свою жизнь. Помню, зашла в цех, а там 

все женщины за станками стоят и один мужчина - мастер старый. Училась я на токаря, 

а поставили меня на сверловку хвостового оперения мин. Награждена медалью «За 

доблестный труд во время ВОВ».  

Мой муж, Звонарев Лука Никонович, участник ВОВ, ушел на фронт в 17 лет. 

Демобилизован после войны. Родила двух дочерей. Внуков - 4, правнуков - 4. Жизнь 

продолжается.  
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Успел посмотреть на меня 

 

Волгарев 

Александр  Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Елина (Волгарева) 

Анна Александровна 

 

 

 

 
 

Я, Елина (Волгарева) Анна Александровна, родилась в д. Мартыново, 

Кыласовского сельсовета, Кунгурского района, Молотовской области.  

Мой отец, Волгарев Александр Иванович, по воспоминаниям мамы, был 

хорошим столяром, делал на окнах наличники, а для детворы санки мастерил.  

Призван на фронт в 1941 году, ранен два раза. Служил стрелком 1142-й СП, 340-

й СД. Приказом 1142-го стрелкового полка № 035/Н от 07.10.1943 г. награждён 

медалью «За Отвагу» посмертно. Но медаль до семьи не дошла.  

Дата гибели отца 04 октября 1943 года. Место захоронения - Украина, с. Борки, 

перезахоронен в с. Демидово Киевской области.  

 

Отец в письмах очень уважительно писал жене: «Дорогая Пелагея Ивановна».  

Всегда интересовался, как мы растем. Учил Сашу ловить рыбу корзинкой, речка 

была рядом. На зайцев охотиться. Письма были с фронта, 

но сохранился у меня лишь конверт.  

После гибели отца, в семье осталось трое детей – 

сирот. Сестра Алевтина с 1935 года рождения, брат 

Александр с 1939-го, а я, Анна, родилась в октябре 1941 

года. Отец меня не видел, в это время он уже был на 

войне. Но так случилось, что отец всё-таки посмотрел на 

новорожденную дочь. Он был ранен и лечился в госпитале 

г. Свердловска, чтобы посмотреть на меня, проездом 

сошел на станции Курашимский и пока эшелон стоял, он 

успел сбегать в д. Мартыново.  

Я мало чего помню из детства, но старшие дети 

рассказывали, что голодали, нечего было одеть, хорошо, 

что мама умела шить. Мама, Пелагея Ивановна, работала в 
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колхозе дояркой, у неё была группа 25 коров. Работа у доярок была очень тяжелой. 

Раньше сами воду на коромысле носили коровам, подкормку (сено, солому) вилами 

носили, а летом косили траву. Родители отца с 1870 года рождения, жили вместе с 

нами. Дедушка работал в колхозе, вил верёвки для коров и лошадей. Умер в возрасте 88 

лет.  

Я себя помню с 1948 года, когда уже пошла в школу. Помогали колхозу, 

собирали колоски. До 4 классов училась в д. Мартыново, а потом в с. Кыласово. 

Помогала маме на ферме, в избушку в бидонах носила молоко, коровам давала сено. 

Дома тоже помогали, на огороде растили урожай, 

чтобы зимой было что покушать.  

Брат Саша в 15 лет пахал на лошади огород, 

когда сажали картошку. Зимой ездил в лес за 

дровами, а летом вручную косил сено.  

Старшая сестра Аля рано научилась шить, 

вязать, ткать половики. В 18 лет вышла замуж. Дед 

про неё говорил: «Лишний рот». У неё родились 

два сына и дочь.  

Брат отслужил в Армии и всю жизнь 

шоферил, воспитал двух сыновей. Я окончила 

Кунгурскую художественную школу и проработала 

много лет художником-оформителем. Родила двух 

сыновей и дочь, которая окончила Пермский 

медицинский институт, работает врачом в г. 

Соликамске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
  

Его имя и звание 

на воинском мемориале 

 

Гилев 

Илья Матвеевич 
 

Вспоминает дочь 

Согрина  (Гилева)  Валентина Ильинична 

 

  

 
Наш отец, Гилев Илья Матвеевич, родился в 1910 году в д. Лягушино. До 

призыва в армию работал рабочим на Кунгурском мелькомбинате.  

Ушел на фронт из г. Кунгура в 1942 году. Геройски погиб в бою 11 марта 1943 

года. Похоронен вблизи д. В. Ашково Калужской области (по данным Извещения 

отдела военного комиссариата Пермского края по г. Кунгуру, Кунгурскому и 

Березовскому районам от 19 января 2012 года за № 2/4/90).  

Наша мама, Гилева Феодора Васильевна, родилась в 1911 году. Работала в 

Кунгурском кожкомбинате, в войну – в госпитале. В семье осталось две дочери, Валя и 

Зоя.  

Я, Согрина Валентина Ильинична, родилась 2 июля 1937 года в г. Кунгуре. В 

1959 году окончила Пермское медицинское училище. Работала в медицинских 

учреждениях г. Кунгура. Общий трудовой стаж 45 лет, из них 

30 лет работы в санитарно-эпидемиологической станции. 

Ветеран труда.  

У меня двое детей: сын и дочь. Сын, Сергей, 1959 года 

рождения, работал начальником Кунгурского отдела КГБ. 

Второй сын, Анатолий, окончил физинститут в г.Челябинске, 

работал тренером по хоккею и футболу в г. Кунгуре, а в 

настоящее время - предприниматель.  

Вторая дочь, Новикова Зоя Ильинична, родилась в 

1939 году. Окончила Пермский строительный техникум, 

получила специальность строителя. Проживала в г. Перми, 

работала начальником домоуправления № 6 строительного 

треста № 12. Ветеран труда. Сейчас на заслуженном отдыхе, 

проживает в г. Кунгуре.  
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Я отца не помню 

 

Гилимшин 

 Мухаматнур 
 

Вспоминает дочь 

Мухаматнурова Нурида 

 

  

 

 
Мой отец, Гилимшин Мухаматнур, родился в 1917 году в д. Баташи. В этой 

деревне и вырос, до призыва на фронт работал в колхозе.  

В 1936 году колхоз направил его работать на заводы в г. Молотов. Папа 

устроился на работу в транспортный цех слесарем на Мотовилихинский завод. Там он 

познакомился с моей мамой Галимшиной Шаркай, позже они поженились. 06 марта 

1940 года родилась я, Мухаматнурова Нурида. 

18 июня 1941 года отцу было вручено предписание, что он зачислен в кадры 

РКА и обязан явиться для отправки в часть. Мне тогда исполнилось один год и три 

месяца. Я отца не помню. Когда он  уходил, маме наказывал: «Береги дочь». И ещё 

говорил, чтобы мы уехали в деревню, там легче прожить. Писем с фронта от отца не 

было.  

В июле 1947 года мама получила из райвоенкомата извещение, в котором было 

написано, что Гилимшин Мухаматнур, находясь на фронте, пропал без вести в феврале 

1943 года.  

По возвращению в деревню мама работала в колхозе, я училась в школе. Жили 

мы очень плохо, есть было нечего, в доме было холодно, дров не было. Мама до 

получения извещения о пропаже без вести отца всё надеялась на его возвращение и 

ждала.  

После окончания 7 классов я уехала в г. Пермь, устроилась на работу. Прожив в 

г. Перми 3 года, вышла замуж, и мы с мужем уехали на целину, в Казахстан. Там муж 

работал механизатором, а я работала на ферме. Прожили 5 лет, я родила двоих детей, и 

мы снова вернулись в деревню. Мы искали жильё в г. Кунгуре, купили дом в 

п.Нагорный. Устроились на работу, муж работал у нефтяников, а я на трикотажной 

фабрике. Дети ходили в детский сад, затем в школу. Сейчас они взрослые, получили 

высшее образование.  

Я сейчас на пенсии, за долголетний труд удостоена звания «Ветеран труда», 

«Ударник коммунистического труда», имею ряд благодарностей.  
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Погиб в боях под Москвой 

 

Гузеев 

 Степан Васильевич 
 

Голубева (Гузеева) 

Зоя Степановна 

 
 

 

 

 

 

 

 
Я, Голубева  Зоя Степановна,  родилась 17 ноября 1939 года в с. Юго-Осокино. 

Мой отец, Гузеев Степан Васильевич, 1901 года рождения, работал портным. 

Мама, Гузеева Августа Григорьевна, 1902 года рождения, работала в колхозе 

разнорабочей. Из детей, кроме меня, в семье были брат Миша, 1924 года рождения, и 

сестра Шура, 1933 года рождения.  

В мае 1940 года отца призвали в армию в п. Бершеть, а осенью 1941 года 

отправили на фронт. Погиб отец под Москвой в декабре 1941 года, около д. Мякинино 

Калининского района. 

Мама продолжала работать в  колхозе. Брат Михаил окончил 4 класса школы, 

обучился на тракториста и работал в колхозе «Смычка». С началом войны был призван 

на фронт, воевал в Белоруссии, вернулся живым.  

Сестра Шура училась в школе, после 7 классов пошла в няньки в г. Молотов.  

По окончании войны мы продолжали работать в колхозе. В 1949 году приехала 

из г. Молотова сестра Шура и устроилась работать на пищекомбинат. В дальнейшем 

брат создаёт семью здесь же, в с. Юго-Осокино. Сестра Шура выходит замуж и уезжает 

жить в г. Молотов.  

Я вышла замуж в 1959 году. Жила в д. Ивановка, работала библиотекарем. В 

январе 1972 года мама простыла и умерла. В 1983 году погиб на работе муж Александр. 

Через 6 лет после гибели мужа я переехала жить в Калинино и работала завхозом в 

детском саду до выхода на пенсию.  Воспитала дочь Валентину. У меня 2 внука, 2 

внучки и 2 правнука. 
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С дочками был строг 

 

Гусельников 

Афонасий Тимофеевич 
 

Вспоминает дочь 

Котикова (Гусельникова) Анна Афонасьевна 

 
Я, Котикова Анна Афонасьевна, 1932 года рождения. Мои родители: отец, 

Гусельников Афонасий Тимофеевич, мать, Ямкова Александра Васильевна. Во время 

войны жили в д. Осинцево Кишертского района. В семье было трое детей: Анна, 

Ираида и Зоя. 

Отец был среднего роста, работал в колхозе, дома чеботарил, чинил обувь, 

подшивал валенки. С нами, с дочерями, был строг. Дату, когда призвали отца на фронт, 

я не помню. Помню только, что провожали всей семьёй до сельсовета. Мама провожала 

до г. Перми, приехала домой через три дня.  

Писем от отца не было. Пришла похоронка. Отец погиб на войне, место 

захоронения неизвестно.  

Тяжело жилось в войну и послевоенное время. Мама воспитывала дочерей. Есть 

было нечего, хорошо, что была коза. Помню, что рубили дрова и возили их в детский 

дом, в д. Осинцево, где жили дети из г. Ленинграда. Мы с мамой помогали детям из 

детского дома, топили печи ночами. 

Ходили в школу, я в 4-й класс, сёстры в 5-й и 6-й. Носили пальтишки 

старенькие, зимой было холодно, мать подпоясывала ремнями. Из еды была картошка с 

огорода и 200 грамм хлеба на месяц, было козье молоко – спасение всей семьи. Все 

выжили, выросли. Старшие сёстры уехали в с. Кишерть, работали в райзаготконторе, 

ездили по деревням, набирали скот.  

Низкий поклон матерям, совершившим настоящий трудовой подвиг в военное и 

послевоенное время.   
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Работали без выходных 

 

Гусельников 

Семён  Степанович 
 

Вспоминает дочь 

Запрягаева (Гусельникова) Зинаида Семёновна 

 
Я родилась в д. Курманаево Кинделинского сельсовета Кунгурского района в 

1931 году. Деревня Курманаево находится в живописном месте на берегу р. Сылва.  

Отец - Гусельников Семён Степанович, мама - Анастасия Васильевна. Мама 

работала в колхозе, папа был председателем сельского совета. Образование я получила 

начальное, годы учёбы пришлись на предвоенное время. У нас в семье четверо детей. 

Сестра Зоя, 1923 года, брат Николай, 1927 года рождения, брат Леонид, 1930 года 

рождения, я, Зинаида, 1931 года рождения.  

О начале войны узнала от взрослых. Был рёв и слёзы. С первых дней войны отца 

взяли на войну и отправили на передовую. Вскоре он погиб, похоронен в 

Калининградской области, с. Володино.  

Мама и братья работали в колхозе без выходных. В нашей деревне жили 

эвакуированные эстонцы, поляки, жители г. Ленинграда. Подростки работали в 

колхозе, выполняли посильную работу (сенокосили, боронили, дежурили у ворот, 

молотили, возили навоз). Детство у нас было трудное.  

Но, несмотря на то, что шла война, жили весело, было много молодёжи, 

гармонистов. Информацию о войне получали из писем с фронта, газет, радио в деревне 

не было. О Победе узнала от бригадира.  
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Пятеро детей-сирот 

 

Дёгтев 

 Степан Иванович 
 

Вспоминает сын 

Дёгтев Виктор Степанович 

 

 

 

 

  
 

Мой отец, Дёгтев Степан Иванович, родился в 1904 году в д. Лобанцы Пермской 

губернии. Работал трактористом в колхозе «Красное Знамя», затем бригадиром 

полеводческой бригады.  

Ушел на фронт в 1941 году. После ранения в боевых действиях в 1942 году 

проходил лечение в Кунгурском госпитале. После выздоровления вновь был отправлен 

на фронт. Пропал без вести в 1942 году.  

Остались дети у Степана Ивановича. Первый сын, Дёгтев Михаил Степанович, 

1931 года рождения. Работал водителем автомобиля по перевозке почты. Умер в 1990 

году. У Михаила Степановича остался сын, который в настоящее время проживает в 

г.Москва.  

Второй сын, Дёгтев Виктор Степанович, 1935 года рождения. В течение 21 года 

работал в отрасли сельского хозяйства, а в период с 1972 по 1991 год работал на 

железной дороге. Виктор Степанович вырастил трех дочерей.  

Третий сын, Дёгтев Николай Степанович. Умер в 1943 году.  

Зоя Степановна Новосёлова (Дёгтева) работала дояркой на колхозной ферме 

Голдыревского сельсовета Кунгурского района. Ветеран труда. Умерла в 1970 году.  
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Враг будет разбит! 

 

Дёмин 

Николай Иванович 
 

Вспоминает сын 

Дёмин Григорий Николаевич 

 
И даже в те тяжелейшие дни уже 

начинали проступать контуры будущих 

побед. Основная масса бойцов и командиров 

проявила величайшее мужество и героизм, 

искупая своей кровью ошибки политиков. О 

боях, проходивших 22 июня – 3 июля 1941 года, немецкий историк генерал Курт фон 

Типпельскирх писал: «До 3 июля на всем фронте продолжались упорные бои. Русские 

отходили на восток очень медленно и часто только после ожесточенных контратак 

против вырвавшихся вперед немецких танков». 

Удивительно, о таких славных наших победах в самый неудачный для нас 

период войны сегодня знают единицы людей во всей большой России. Наши потери в 

других видах техники также были огромны, как и потери прекрасных советских людей, 

солдат и офицеров Красной армии. Некоторые наши исследователи утверждают, что в 

плен сдавались в основном только безоружные саперы, количество которых составляло 

более 150 тысяч человек. Из приведенных свидетельств видно, что наши войска 

отступали, но мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Причина 

отступления советских войск была связана с превосходящими силами напавшей на нас 

объединенной Европы. По всем теоретическим выкладкам СССР должен был 

проиграть эту войну. Но мы ее выиграли!  

Отец, Дёмин Николай Иванович, родился в 1913 году в д. Зуево. Жил до войны, 

как все, в деревне. 8 июня Кунгурский РВК призвал его защищать Родину. Больше его 

не видели, пропал без вести.  

Мама, Дёмина Мария Ивановна, родилась в 1912 году. Мама спустя годы,  20 

апреля 1946 года получила уведомление о смерти отца. Она всю жизнь проработала в 

колхозе, сначала звался «Новая жизнь», потом совхоз «Плехановский». Была 

бригадиром, последние годы - разнорабочей на Плехановской ферме. Вырастила и 

воспитала пятерых детей. Трое от Николая Ивановича: Нина, 1937 года рождения, я, 

Григорий, 1939 года рождения, и Лидия, 1941 года, она осталась ещё в пелёнках.  

Я, Дёмин Григорий Николаевич, родился 1 февраля 

1939 года в д. Брод. Конечно, было голодно и холодно, но 

детство брало своё. Маленькие радости согревали детское 

сердечко. Детство было трудное, с 7 лет работал в совхозе 

«Плехановский»: пас свиней, возил лошадью на волокушах 

копны сена. С 13 лет доверили конные грабли, сгребали в 

валки сено, уже в 15 лет два года работал прицепщиком на 

тракторе, с 17 лет возил горючее на лошадях по полям, 

заправлял трактора и комбайны.  В 1960-ом году избрали 

бригадиром полеводческой бригады. В 1963 году женился. 

Вырастили двух детей.  

На день Победы единственный портрет отца несли в 

«Бессмертном полку», на митинге в Плехановском сельском 

поселении.  
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Погиб,  

защищая Ленинград 

 

Деревянных 

Никанор Федотович 
 

Вспоминает дочь 

Гайдукова (Деревянных) 

Мария Никаноровна 

 
  

 

 
Отца я не помню, мне был один год, когда он погиб на Великой Отечественной 

войне. Мой папа, Деревянных Никанор Федотович, родился 12 января 1910 года  в 

д.Паньково. Мама, до замужества Гостюхина Евгения Степановна, родилась в 

с.Медянка. Папа был на финской войне. До войны работал в деревне заведующим 

фермой, был на хорошем счету. В деревне пользовался авторитетом. На войну 

провожали всей деревней. Папу призвали на фронт в августе 1941 года, он защищал г. 

Ленинград, был ранен, лежал в госпитале № 1173. С войны от папы пришло одно 

письмо, папа просил маму, чтобы она послала сухарей, но где их было взять, когда мы 

сами пухли от голода. Умер 11 апреля 1942 года, похоронен на Пискарёвском 

кладбище. На момент гибели отца нас осталось четверо сирот. Старшая сестра Нина, 

брат Николай, и я, Мария. Мама была беременная, в феврале 1942 года родился брат 

Алексей, он родился инвалидом, без левой руки.  

Во время войны мы жили в деревне. Воспитание детей легло на плечи молодой, 

хрупкой мамы, ей было в ту пору 32 года. Мама работала в колхозе. Уходила рано, 

приходила поздно, спала не раздеваясь. Голод был страшный, весной собирали на поле 

гнилую картошку, из которой стряпали оладьи. Тёртый картофель и сухие листья 

осины превращались в тесто для хлеба (суррогата). Корова – главная кормилица на 

селе. 

Мужчины были на фронте, женщины трудились в тылу, помогали старики и 

подростки. В посевную не хватало тракторов и сеялок. Женщины на свои плечи 

надевали короба на лямках, называемые ситевами и, засыпая в них по пуду зерна (16 

килограмм), засевали вручную поля. Все хлопоты по дому легли на плечи старшей 

сестры Нины.  

Когда заканчивалась жатва, хлеб сдавали государству, возили в г. Кунгур на 

лошадях за 70 километров. Ездили одни женщины, и мешки таскали сами, ездили по 

неделе, оставляя детей одних. Прошла война, мы подросли, пошли в школу. Сестра и 

брат окончили всего 4 класса, а младший брат в третьем классе заболел менингитом и 

умер.  

Я окончила 4 класса, а в пятый класс пошла учиться в другое село, за пять 

километров от дома. Было очень тяжело ходить в школу, есть нечего, носить нечего, 

меня спасали мои дедушки. Папин отец, дед Федот, плёл лапти, а мамин отец, дед 

Степан, был портной, он шил одежду. Помню, один раз он сшил мне шубу, сколько 

было радости!  

В те годы были очень холодные зимы, а мы в школу ходили в любой мороз, шли 

лесом, боялись волков. Особенно было трудно ходить весной, нам надо было 

переходить лога. Мы раздевались на одном берегу и бродом переходили лог, а на 

другом берегу одевались. За нас мама не краснела.  
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Учтен по материалам 

райвоенкомата 

 

Дмитриев 

 Георгий Андреевич 
 

Вспоминает дочь  

Бауэр (Дмитриева) Ленина 

Георгиевна 

 

  

 
Наш отец, Дмитриев Георгий Андреевич, родился в 1903 году в с. Муравкино 

Гаврило-Посадского района Ивановской области. Он увлекался охотой и занимался 

пчеловодством. Учился в Калининском институте на последнем курсе исторического 

факультета. Работал преподавателем истории в школе в с. Куженкино Бологовского 

района Калининской области.  

Призван на фронт Бологовским райвоенкоматом в июле 1941 года. Принимал 

участие в боевых действиях под Ленинградом. Пропал без вести в декабре 1943 года. 

Учтен в 1946 году по материалу Бологовского райвоенкомата, так как сведений о 

судьбе Дмитриева Георгия Андреевича из воинской части не поступало. Основание: 

ответ из Центрального Архива Министерства Обороны, 

донесение № 34383 н\с – 46 г.   

Жена, Дмитриева Екатерина Георгиевна, родилась 17 

ноября 1898 года. Работала на военной пекарне.  Нас, детей, 

осталось пять человек: два сына и три дочери.  
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Старший сын, Дмитриев Александр Георгиевич, родился 21 ноября 1924 года. 

После окончания снайперского училища был отправлен на фронт. Погиб 11 декабря 

1944 года. Похоронен на братском кладбище в г. Смоленске. Основание – сообщение из 

Центрального Архива, донесение № 8852 – 45 г Министерства Обороны. 

Старшая дочь, Шекуле (Дмитриева) Зоя Георгиевна, родилась 20 декабря 1928 

года. После окончания медицинского училища в Вышнем Волочке Калининской 

области проработала в медицине всю жизнь. Воспитала двоих сыновей: Игоря и 

Андрея. Умерла 20 сентября 1986 года в г. Киев.  

Средняя дочь, Капитун (Дмитриева) Раиса Георгиевна, родилась 28 ноября 1932 

года, также после окончания медицинского училища в Вышнем Волочке Калининской 

области проработала в медицине всю жизнь. Воспитала дочь и сына: Светлану и 

Андрея. Умерла Раиса 25 сентября 2015 года.  

Младшая дочь, это я, Бауэр (Дмитриева) Ленина Георгиевна, родилась 20 

сентября 1938 года. После окончания Московского техникума железнодорожного 

транспорта по направлению на Свердловскую железную дорогу попала в г. Кунгур. В 

дистанции сигнализации и связи проработала более 40 лет. Окончила Свердловский 

институт железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения. Воспитала 

сына Сергея и дочь Ладу.  
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Место гибели - город Краслава 

 

Долгоруков 

 Евгений Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Лорер (Долгорукова) Ольга Евгеньевна 

 
  

 

 

 
Я, Лорер (Долгорукова) Ольга Евгеньевна, хочу рассказать вам о своей семье. 

Мой отец, Долгоруков Евгений Иванович, родился 08 февраля 1910 года. Мать, 

Долгорукова (Нечаева) Лидия Ивановна, родилась  06 декабря 1908 года. 

На момент гибели отца в семье было четверо детей, а именно: Долгорукова 

Ольга Евгеньевна (1932 г.р.), Долгоруков 

Борис Евгеньевич (1935 г.р.), Долгорукова 

Вера Евгеньевна (1937 г.р.), Долгорукова 

Маргарита Евгеньевна (1939 г.р.). Место 

жительства семьи во время Великой 

Отечественной войны – Пермская область, 

г.Кунгур, ул. Коммуны, д. № 89, кв. 9.  

До сегодняшнего дня помню когда 

моего отца призвали на фронт – это было 

начало апреля 1941 года. Он участвовал в 

пехоте, находящейся в Латвии, Литве 

(музвзвод). Отец пропал без вести, поэтому 

датой гибели является июль 1941 года. 

Местом захоронения считается г. Краслава, Латвийской ССР.  

Моя мать работала в артели портных (бригадиром, заменяла временно 

начальника цеха). Воспитала четверых детей, самой младшей было два года, старшей – 

девять.  

Помогала растить детей сестра её отца – Нечаева Лидия Ивановна. Ходили 

получать пособие на погибшего отца 125 рублей, а потом сделали 200 рублей на всех, 

отоваривались в военторге по карточкам, хлеба давали на каждого по 300 грамм, 

матери 500 грамм, тётке 700 грамм, так как она работала на машзаводе. 

Я, Ольга Евгеньевна, в 1944 году закончила 4 класса в начальной школе № 2, в 5 

классе не смогла учиться, стала помогать матери, потому что был голод. Остальные 

дети продолжали учиться, все окончили начальную школу, пошли учиться дальше. 

Борис поступил в ФЗУ, Вера окончила десять классов, потом училась в медучилище на 

фельдшера, Маргарита доучилась до седьмого класса, потом закончила ФЗУ. 

Мы садили, окучивали картофель, перекапывали землю сами. Ольга два года 

помогала маме воспитывать младших детей (стирала, варила еду, ходила в лес за 

хворостом, собирала кору с деревьев, обрубала пеньки). Мама перешивала из старой 

одежды вещи для детей, по талонам на ноги выдавали новые ботиночки.  

Ходили за 5 км от дома за средствами для гигиены (жидкое мыло для стирки), 

мама несла 2 ведра на коромысле, получали в районе 40-й колонии. В конце войны 

через военкомат дали 2 ведра печенья и 2 корзины вяленой рыбы, сахарный песок 

меняли на хлеб.  
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Я вспоминаю об отце: он работал массовиком до войны в доме отдыха 

«Песчанка», потом ушел работать кочегаром на паровоз, перед войной ушел служить 

музыкантом в духовой оркестр, играл 

на музыкальных инструментах (баян, 

труба), занимался спортом (футбол, 

гимнастика), участвовал в 

футбольной команде, был живой, 

веселый, помогал по дому, часто 

менял работу. 

Как-то меня взял на руки и на 

коньках с высокой горы съехал с 

берега на берег. Рисовал мне 

звёздочки на тетради и говорил: 

«Хорошо 

учись!» Я 

окончила школу и техникум на «отлично». Перед уходом 

на фронт отец подарил мне портфель, карандаши, тетрадки. 

Приехали в Бершеть, перелезали под вагонами, чтобы 

попасть в детский лагерь, он поставил самовар и ждал нас, 

потом ночевали, а утром уехали домой.  

Так же отец присылал письма с фронта, он писал: 

«Как-нибудь держитесь, ждите. Сижу в окопе, пишу вам 

письмо.… Над нами летают самолеты, не знаем, 

останемся живы или нет».  

Судьбы детей нашей семьи сложились так: я, 

Долгорукова Ольга Евгеньевна, работала мастером на 

кожкомбинате, ушла на пенсию с должности старшего 

технолога. Сейчас на пенсии, 86 лет.  

Мой брат, Борис Евгеньевич, работал шофером, 

умер в 2008 г., в 73 года.  

Сестра, Долгорукова (Новоселова) Вера Евгеньевна, 

работала фельдшером на селе. На пенсии, 82 года.  

Младшая сестра, Долгорукова (Кузнецова) 

Маргарита Евгеньевна, работала на кожкомбинате, на 

баянной фабрике, умерла в 1998 году.   
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Оба сына погибли за Родину 

 

Долгоруков 

Иван Александрович 
 

Вспоминает  внучка 

Семёнова Алевтина Анатольевна 
 

 
У каждого из нас была 

Своя семья, своя забота, 

Своя привычная работа 

И мир привычного тепла. 

Наш сад был вишнями богат, 

Был чистым добрый, летний вечер 

… 

                               В. Полторацкий 

 

 
Долгоруков Иван Александрович родился в д. Сороки Кунгурского района. 

Призван в 1941 году, рядовой 422-го стрелкового полка 170-й стрелковой 

дивизии. Пропал без вести 20 мая 1942 года. 

170-я Речицкая Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия была 

сформирована в конце 1941 - начале 1942 г.г. в Кунгурском районе. Она набиралась из 

бойцов различных частей и солдат, вернувшихся после лечения в госпиталях. Штаб 

дивизии находился в г. Кунгуре, а артиллерийский полк в д. Шадейка, здесь велись 

занятия по боевой подготовке.  

13 февраля 1942 года дивизия погрузилась на станции г. Кунгура в вагоны для 

отправки на фронт. В пути дивизия задержалась в окрестностях г. Вологды и простояла 

там больше месяца. 28 марта 1942 г. выехала в направлении Северо-Западного фронта. 

6 апреля недалеко от ст. Балагое некоторые части дивизии подверглись налёту 

вражеской авиации. Воинские подразделения понесли первые потери. 23 апреля 1942 

года дивизию перебросили на участок западнее Валдая, в распоряжение 34-й Армии. 

Здесь шли тяжёлые бои. Советские войска окружили вражескую группировку в районе 

Демьянска. В июне 1942 года дивизия была подчинена 27-й Армии, в составе которой 

продолжала вести боевые действия на Северо-Западном фронте.  

Чем старше становлюсь я, тем острее начинаю понимать, что надо было слушать 

и запоминать, что рассказывали родственники, мать о судьбе своей и судьбе страны…  

У матери их двое было,  

Обоих мать любила.  

Настали дни войны.  

Пошли на бой с врагом два сына,  

Два смелых, рослых исполина.  

В атаках грозных наступали,  

В атаках грозных оба пали за Родину свою.  

Остались дети, самой старшей, уже 16 лет,  

Еленой её звали, теперь и её уж нет.  

У Анны – Лена, Толя, Лёня, Надя.  

У Марии - Люба, Нина, Афанасий и Анна.  

Растили внуков и детей, недоедали, грустили. Нерадостны дни без мужской 

силы, досыта хлебнули горькой, вдовьей доли.  
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Я, внучка, дочка Анатолия. Помню бабушку Анну и прабабушку Афанасию, а 

также вдову тётю Тасю. Свекровь свою, Зою, тётю Маню, и тётю Анну.  

Все они овдовели,  

Но детей вырастить сумели,  

Трудно было, не скрою,  

Не ждали небесную манну.  

Есть женщины в русских селеньях,  

Про них написал поэт.  

Нам же сейчас, в своих семьях,  

Помнить о них - век.  

Таким образом, прабабушка Александра 

Афанасьевна после войны воспитывала внуков (9 

человек) и правнуков (9 человек), прожила более 90 

лет, похоронена на Всесвятском кладбище г. Кунгура.  

Старшей дочери дедушки Ивана досталась 

трудная судьба - это лесозаготовки. Вся мужская работа 

легла на плечи моего отца Анатолия. По архивной 

описи 1945 года в хозяйстве имелось 20 соток огорода, 

1 корова, 4 овцы и 3 козы. Так и выживали.  

Я запомнила, как с бабушкой Анной весной 

собирали картошку и она пекла олябушки, вкус 

которых ощущаю до сих пор.  

Сейчас в живых нет никого. Долгожителем была 

т. Лена (1926-2009 г.г.), прожила 82 года.  
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 Мы гордимся своими 

родителями 

 

Долгоруков 

 Пётр Александрович 
 

Вспоминает дочь 

Михайлова (Долгорукова) 

Любовь Петровна 

 

  

 

 
У меня сохранилась фотография моих родителей, с неё сделали портрет отца, 

погибшего на войне. Я каждый день смотрю на портрет отца и мысленно с ним 

разговариваю. Мой отец родился в 1905 году. Мама, Мария Павловна, 1915 года 

рождения.  

Жила наша дружная семья в д. Сороки, 

Плехановского сельского совета, Молотовской области. 

Сейчас деревни этой уже нет. В семье было четверо детей. 

Родители работали в колхозе.  

Началась Великая Отечественная война. В августе 

1941 года отца взяли на фронт. Мне было 4 года, но я 

помню, как запрягли лошадь, нас всех посадили на телегу 

и мы отца проводили до околицы. На фронт его 

отправляли из г. Кунгура. На войне отец был стрелком 

934-го артиллерийского полка 379-й дивизии. Умер от ран 

17 марта 1942 года, похоронен в д. Раскопино Ржевского 

района Калининской области.  

Мама осталась вдовой в 26 лет. На момент гибели 

отца самой младшей дочери было всего восемь месяцев, а 

самой старшей было пять с половиной лет. Мне, Любе, было четыре, а брату 3 года. 

Хорошо, что с нами жила бабушка Александра Афанасьевна (мама отца), она вела всё 

хозяйство и водилась с нами. Мама работала на конном дворе. Лошадей было много, 

она их поила, кормила, чистила конюшни. Воду, чтобы напоить лошадей, возила в 

бочках за два километра. Летом воду возили с озера, а зимой из проруби, это был очень 

тяжелый труд. Чтобы накормить лошадей, летом сама косила траву, а ночью пасла 

лошадей на поле. Когда мы подросли, стали маме помогать. Дома было большое 

хозяйство: корова, овцы, куры, большой огород. Руководила всем бабушка, а мы, как 

могли, помогали ей, весной сажали овощи, потом пололи, поливали, убирали урожай. 

Бабушка прожила 91 год.  

Летом нанимались пасти коров соседям. Собирали ягоды и за двадцать 

километров возили в г. Кунгур, чтобы их продать, а на вырученные деньги покупали 

одежду. Мама была умелицей, катала валенки (научилась этому ремеслу от своих 

родителей), продавала валенки, да и мы босые не ходили. Вот так и выжили. В школу 

ходили в младшие классы за два километра, а в пятый класс пошли учиться в 

с.Плеханово, за 12 километров. Жили на частной квартире. Неделю учимся, а в субботу 

идём пешком домой. Продукты из дому привозили на неделю. Я закончила 7 классов.  
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Старшая сестра Нина закончила всего 4 класса, потом ушла в няньки, затем 

ФЗУ, после окончания, всю жизнь работала на обувном комбинате г. Кунгура. Брат 

работал в ДСУ-2. Младшая сестра Анна работала на стройке в г. Кунгуре.  

Я, Любовь Петровна, в 16 лет приехала в г. Кунгур, поступила в ФЗУ. Училась 

на заготовщицу обуви, 25 лет работала на обувном комбинате. Последние 7 лет  

трудилась мастером в 7-м цехе. Есть награды: орден «Знак почёта» и медаль к 100-

летию В.И. Ленина.  

Мы гордимся своими родителями и всю жизнь брали с них пример. Мама всю 

жизнь посвятила нам, детям, прожила 90 лет. Она воспитала нас трудолюбивыми, 

честными, душевными людьми. Старшей сестры и брата уже нет в живых, у них не 

было детей. У нас с младшей сестрой есть дети, внуки и правнуки. Жизнь 

продолжается.  
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Я никогда не видела отца 

 

Долинин  

Михаил Игнатьевич 

 
Вспоминает дочь 

Долинина Людмила Михайловна 

 

  

 

 

 

 

 

 
Я никогда не видела своего отца Долинина Михаила Игнатьевича. Когда я 

родилась, он уже числился в списках без вести пропавших. 

По рассказам мамы знаю, что он родился в 1915 году в Свердловской области, 

семья переехала в г. Кунгур. Когда мама с ним познакомилась, он служил в воинской 

части, что располагалась в г. Кунгуре. По фотографиям видно, что отец мог играть на 

струнных музыкальных инструментах, играл в драмкружке.  

В 1939 году был переведён на службу в Монголию. Туда же в 1940 году уехала 

мама с моей старшей сестрой Раисой.  

Папе очень не нравилось это имя, и он сказал, чтоб до возвращения в Союз её 

будут звать Лялей. Так и осталась моя сестра Лялей для всех нас, только на работе она 

Раиса Михайловна. 

Так как моего рождения ещё ждали, то наказ был такой, если родится мальчик, 

назвать Володей, а девочка - как понравится. Поэтому я называла себя «Отька рыжий», 

что означала – Володька рыжий, хотя была беленькой. Я родилась 03 ноября 1941 года.  

В конце мая 1941 года приходит приказ, полк грузится в эшелон и отправляется 

в Союз. Семьи остаются в Монголии. В Союз разрешили въезд только 27 июня 1941 

года, о чём говорит единственный документ того времени – удостоверение на право 

въезда в пределы Советского Союза от станции Боровая до станции г. Кунгур за 

подписью начальника гарнизона генерал-майора Воробьёва.  

В 22 года моя мама, Долинина Антонина Никитична, стала вдовой с двумя 

дочерями на руках. Работала она на Кунгурском горпищекомбинате лаборантом, 

заведующей лабораторией, техноруком. Постоянно брала какие-то подработки, 

поэтому видели мы её только вечером уставшую.  

Помогали маме её родители, наши 

дедушка и бабушка – Александра Ивановна и 

Никита Михайлович Шарлаимовы. Это были 

очень добрые люди. Дед знал очень много 

сказок. Часто вечерами мы залезали к нему на 

печь и слушали сказки. Особенно запомнились 

зимние вечера: в трубе воет вечер, а нам на печи 

тепло и, слушая сказку, мы засыпали. Бабушка 

приучила к работе.  

Жили мы в Засылвенской части города, в 

частном доме, у вала. В хозяйстве у нас всегда 

были какие-то домашние животные – козы, 
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свиньи, куры, иногда утки, телёнок, цыплята. Мы помогали бабушке в уходе за 

живностью. А ещё была наша задача - наносить с Сылвы воды в бочки для поливки 

овощей в огороде. Наша бабушка была мастерицей на все руки: ткала половики, 

стежила одеяла, шила нам одежду. Шить и вышивать мы научились, а вот ткацкое дело 

нас не очень заинтересовало. Когда я пошла в школу, бабушка сшила нам с сестрой 

формы из сатина, белые воротнички из шитья. Радость была огромная! Ведь не у всех в 

то время (1949 год) были формы. Наша мама всегда старалась всё сделать для того, 

чтобы «мы были не хуже других» одеты, поэтому-то и много работала.  

А ведь она занималась ещё и общественной работой. Во время войны была 

квартальной, а после - секретарём партийной организации горпищекомбината. За свой 

труд она награждена медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина».  

Помогали маме брат и сёстры. Наш дядя, Шарлаимов Сергей Никитич, участник 

ВОВ приобщил нас к спорту.  

Мы с сестрой успешно закончили 10 классов в школе № 18. Всегда были 

активными, участвовали в общественной работе, были октябрятами, пионерами, 

комсомольцами. Обе закончили Кунгурское педучилище, Пермский педагогический 

институт. Сестра по специальности - учитель химии, а я - математики. Работали в 

системе профессионально-технического образования. Последние 10 лет сестра работала 

директором ПТУ № 57. Обе имеем правительственные награды.  

Да, росли мы без отца, но мама всю жизнь его ждала, это вселяло и в нас какую-

то надежду. Надеялись на встречу.  
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Попали на мину 

 

Дьяков  

Александр Павлович 
 

Вспоминает дочь 

Ендырева (Дьякова) Галина 

Александровна 

 

 

 
 

Мой отец, Дьяков Александр Павлович, родился в 1903 году в с. Усть-Кишерть 

Молотовской области. Мать, Дьякова Павла Ильинична, 1905 года рождения, родилась 

в с. Починки Шляпниковский сельский совет, Ординского района Молотовской 

области.  

В семье было трое детей. Брат Борис, сестра Нина и я, Галина. До войны отец 

работал начальником «Промартели». Мне было два года, когда он ушел на фронт. Отец 

был призван Кунгурским военкоматом в конце 1941 года. Погиб 31 декабря 1943 года. 

Был бой под Киевом. Отец был старшим лейтенантом. После боя он и еще один 

солдат пошли за ужином, да попали на мину. Солдату оторвало ногу, а отец погиб. 

Этот солдат был из г. Кунгура. Он приходил к нам и рассказал, как погиб отец.  
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 Командир взвода 

артиллерийского полка 

 

Ерёменко 

 Филипп Илларионович 
 

Вспоминает дочь 

Садкова (Ерёменко) Алевтина 

Филипповна 
 

   

 
Мой отец, Ерёменко Филипп Илларионович, родился в 1911 году в Смоленской 

области Хиславичского района, в д. Григорьево. Моя мама, Ерёменко Татьяна 

Яковлевна, родилась в 1932 году, работала до войны в МТС секретарем. С моим отцом 

поженились в 1939 году. Семья отца переехала из Смоленской области в Красноярский 

край в 1939 году, в с.Тасеево. До войны отец работал бухгалтером в машино-

тракторной станции. 

По призыву в армию был направлен в г. Славгород, где в звании младшего 

лейтенанта обучал призывников в военном городке военному делу. По прибытию на 

фронт был назначен командиром взвода 176-го гвардейского артиллерийского 

минометного полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии. Погиб 29 декабря 1943 

года. Похоронен отец в д. Новой Сиротинского района Витебской области, внесен в 

списки погибших и похороненных советских воинов на территории Сиротинского 

сельсовета Шумилинского района. Его память увековечена на мемориальной плите на 

воинском кладбище около д. Дворище Сиротинского сельсовета.  

Я, Садкова (Ерёменко) Алевтина Филипповна, родилась 12 августа 1942 года. В 

1943 году мы переехали из Красноярского края в Пермскую область в с. Орда 

Ординского района. Мама начала работать налоговым агентом, а я училась в школе. 

После окончания 10 классов поступила на учебу в Кунгурское педучилище по 

специальности педагог начальных классов. После окончания педучилища мы жили в 

г.Перми, я там работала в школе учителем начальных классов. 

В 1969 году со своей семьей переехали в г. Кунгур, устроилась работать 

воспитателем в детский сад. Общий трудовой стаж составляет 41 год. Семья у меня 

сейчас состоит из 4–х человек. Трое детей: дочь Светлана работает заведующей ателье; 

дочь Людмила живет в г. Перми, работает кладовщицей в магазине; дочь Наталья 

работает бухгалтером.  
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Воевал под Харьковом 

 

Желтышев 

 Иван Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Груздева (Желтышева) 

Тамара Ивановна 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Желтышев Иван Иванович, родился 22 июня 1898 году в д. Сасыково 

Пермской губернии. До войны работал бухгалтером на курорте «Красный Яр».  

Призывался на фронт в феврале 1942 года. Воевал под Харьковом. Рядовой, 

пропал без вести в августе 1943 года. Ему было 45 лет.  

Я, Груздева Тамара Ивановна, родилась в д. Соковиха Кишертского района. 

Когда мне было 5 лет, я стала сиротой. Образование 7 классов. Работала на железной 

дороге. Имею Почетные грамоты, медаль «Ветеран труда». Воспитала 3-х детей.  
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Бесконечно холодные и голодные годы 

 

Завьялов 

Иван Матвеевич 
 

Вспоминает дочь 

Бушуева (Завьялова) Мария Ивановна 

 

      
Я родилась в д. Кривошляпкино в 1937 году. Деревня была красивой, кругом 

леса и озёра.  

Папа, Завьялов Иван Матвеевич, родился в 1907 году в д. Кривошляпкино, 

работал в колхозе, был хорошим гармонистом.  

На войну ушел в июне 1941 года, а погиб в сентябре 1941-го.  

В школу пошла в 1944 году. Я училась в школе д. Мягкое поле, первая 

учительница - Утёмова Зоя Михайловна. От школы ходили в поле собирать колоски, 

собирали по домам золу. Летом ходили по грибы, по ягоды. Голодное было время, 

спасибо дедушкам, что не пошли по миру. 

О войне только помню, что когда провожали папу на войну, очень все плакали. 

Когда погиб отец, нас осталось шесть детей.  

Военные годы были бесконечно длинные, голодные и холодные. Работали от 

зари до зари. Работали старики, женщины, подростки. Делали всё вручную: жали, 

косили, молотили. Труд сначала оплачивался трудоднями, а в 1965 году начали платить 

деньги. А ещё надо было платить налоги, сдавали молоко, мясо, яйца.  

Окончила шесть классов, учиться дальше не на что было, пошла в няньки. 

Потом работала в г. Кунгуре. В 1959 году вернулась обратно в деревню, устроилась 

работать на ферму свинаркой, потом телятницей, дояркой. В 1962 году вышла замуж, 

пошли дети, устроилась работать санитаркой на ФАП. Сейчас на пенсии, трудовой 

стаж 35 лет. 
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Посещал школу,  

пока было тепло 

 

Зазнобин  

Иван Семенович 
 

Вспоминает сын  

 Зазнобин Владимир Иванович 

 

  

 

 

 
Мой отец, Зазнобин Иван Семенович, родился в 1910 году. Моя мама, Зазнобина 

(девичья фамилия Бурцева) Анисья Федоровна, родилась в 1916 году. Родители 

познакомились друг с другом, а затем поженились, в г. Нижний Тагил.  

16 ноября 1938 года родился я, Зазнобин Владимир Иванович, спустя три года 

родилась сестра Галя, которая умерла в младенчестве.  

Чуть позже наша семья переехала в г. Кунгур. Отец до начала войны работал на 

железной дороге помощником машиниста мотовоза. По своей натуре это был хороший 

семьянин, человек гостеприимный, который, как говорится, был готов поделиться 

последним куском хлеба.  

С началом Великой Отечественной войны отец был призван на фронт 

Кунгурским райвоенкоматом. Какое-то время он находился на сборном пункте в 

с.Кыласово Кунгурского района и иногда ночью он навещал нас.  

Погиб отец в бою 16 сентября 1942 года и похоронен вблизи населенного пункта 

под названием Н.Деревня Парфинского района Новгородской области.  

Детство мое было голодное и трудное. Мама работала на тяжелой работе, 

зарабатывала мало, на работе была занята с утра до вечера. Еды не хватало, теплой 

одежды и обуви на меня не было. Поэтому учебу в первом классе я начинал несколько 

раз. Посещал школу, пока было тепло, как только начинались холода, вынужден был 

бросать учебу.  

Я рано познал тяжелый крестьянский труд. Когда стал постарше, выучился на 

шофера и проработал по этой специальности до выхода на пенсию. Вместе с женой 

воспитали двух хороших дочерей, обе получили высшее образование. Старшая дочь 

получила специальность инженера-геолога, а младшая работает методистом в детском 

саду.  

И в заключение хочу сказать: «Обидно за то, что наше родное государство 

забыло погибших защитников Отечества, а их семьи брошены на произвол судьбы».  
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Погиб на Курской 

дуге 

 

Звягин 

Сергей  

Николаевич 
 

Вспоминает дочь 

Бушуева (Звягина) Тамара 

Сергеевна 

 

  

 

 
Я в семье была первенцем. На свет появилась дома, это случилось 17 марта 1935 

года. Наша семья жила в д. Зуево Кунгурского района Молотовской области. Затем в 

семье родились ещё две дочери – Галина и Вера. Отец, Звягин Сергей Николаевич, 

зуевский, работал в колхозе бригадиром. Мама, Валентина Семёновна, родом из 

д.Сапово, работала на промогороде.  

Отца взяли на фронт в начале 1941 года. Погиб на Курской дуге. 

В восемь лет я пошла в школу, учительница была Сельнихина Алевтина 

Петровна. Внеклассных занятий во время войны не проводилось, так как учителя после 

уроков работали в колхозе на уборке картофеля, на сенокосе, подвозили хлеб на 

станцию, для отправки на фронт.  

Мы держали в домашнем хозяйстве корову, овец. Платили большие налоги, 

сдавали государству молоко, масло, яйца, шерсть. Ели хлеб с примесями. Весне 

радовались, так как появлялись пиканы, кислица, редька. Мать работала в колхозе, 

уходила чуть свет, приходила с наступлением сумерек. С маленькой Верой нянчилась 

бабушка, Фёкла Петровна. 

Я закончила всего 4 класса, так как надо было помогать маме, время было 

холодное и голодное. Пошла пасти колхозных коров. Гоняли за бор. Напарницей была 

Августа Сухарева.  

Замуж вышла за зарубинского парня Бушуева Александра Николаевича. В 

Зарубино прожили одну зиму, затем уехали в Выползково. Когда стала разваливаться 

деревня, пришлось переехать в Зуево. Работала телятницей 18 лет. Всегда была 

передовой. Ухаживала за лошадьми. 

За добросовестный труд в колхозе награждалась поездкой в г. Москву, на 

ВДНХ, неоднократно участвовала в областных слётах передовиков сельского хозяйства 

в г. Перми. Родила и воспитала 10 детей.  
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Ранен и умер от ран 

 

Зернин  

Василий Степанович 
 

Вспоминает дочь 

Елохина (Зернина) Анастасия Васильевна 

 

  

 

 

 

 

 
 

Мой отец, Зернин Василий Степанович, родился в 1904 году в д. Зернино 

Пермской губернии. Работал до призыва на фронт кладовщиком в колхозе «Ледокол» 

Березовского района. Моя мама, Зернина Афонасья Якимовна, работала в этом же 

колхозе, разнорабочей. 

Отец был призван на фронт в 1941 году. Воевал на Ленинградском фронте. В 

1942 году в бою был тяжело ранен и 13 июля 1943 года скончался от ран в госпитале.  

Вот записи из копии извещения, выданного Березовским райвоенкоматом: 

«…Красноармеец Василий Степанович в бою за Социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, ранен и умер от ран 13 августа 1943 

года. Похоронен на Юго-восточной отметке 60,6 300 мет. Мчинского района 

Ленинградской области».  

После ухода отца на фронт в нашей семье у мамы осталось пятеро детей. В годы 

войны, да и в послевоенные годы жили очень бедно. Одежды на всех не хватало, 

носили её по очереди. Еды тоже не было, из гнилой картошки мама пекла лепешки и 

давала нам поесть. Вынуждены были все рано начать работать.  

Я, Зернина (Елохина по мужу) Анастасия Васильевна, 1936 года рождения, 

закончила всего 6 классов в д. Соя Березовского района. После учебы приехала к сестре 

в г. Кунгур, и здесь начала работать в горзеленхозе. Позже выучилась на мастера по 

ремонту часов и по этой специальности работала до выхода на пенсию. На пенсию 

вышла в 1991 году, общий трудовой стаж у меня составляет 45 лет. У меня есть сын, 

который работает в нефтедобывающей промышленности. Живет он в г. Кунгуре и 

имеет троих детей.  

Мой брат, Зернин Павел Васильевич, живет в д. Зернино Березовского района. 

Работал шофером в колхозе «Ледокол». Общий стаж работы 43 года. Ветеран труда. У 

него два сына. Первый сын работает учителем в школе г. Оса Пермского края, а второй 

сын работает на железнодорожной станции Пермь II.  

Второй брат, Иван Васильевич, и моя сестра, Лидия Васильевна, жили в г. 

Кунгуре. У каждого были свои семьи, а дети их проживают в г. Кунгуре и г. Перми.  
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Где похоронен отец, до сих пор не знаем 

 

Зернин 

Константин Исакович 
 

Вспоминает дочь 

Зернина Тамара 

Константиновна 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Зернин Константин Исакович, 1905 года рождения, родился в 

д.Малаши. До войны он работал председателем Зернинского сельского совета.  

Был призван на фронт в 1941 году. Как провожали отца на фронт, я смутно, но 

помню, он нёс меня на руках и говорил маме: «Береги детей и никуда не отдавай».  

В 1943 году семья получила похоронку о гибели (пропаже без вести) отца. Для 

нас это было большое горе. Где отец похоронен, мы до сих пор не знаем. Мама делала 

запросы по разным адресам, но всё безрезультатно. 

Моя мама, Зернина Наталья Алексеевна, 1911 года рождения, до начала войны 

не работала, была домохозяйкой. После ухода на фронт отца, нас в семье осталось 6 

человек - мама и пятеро детей. Мама вынуждена была пойти работать, она работала в 

колхозе, дояркой на ферме. Когда уходила на ферму, нас оставляла одних, старшему 

брату было 7 лет, остальные дети были младше. Мне тогда было всего 2 года.  

Жили очень плохо, ели гнилую картошку, которую собирали в поле. Брат и 

сестра от болезни умерли, им было всего-то по году.  

Старший брат Александр окончил 5 классов и пошел работать в артель по сбору 

мебели.  

Я, Зернина Тамара Константиновна, после окончания 7 классов в г. Гремячинск, 

работала в шахте машинистом по откачке породы. Мне тогда было 16 лет. В 1962 году 

я переехала в г. Кунгур и работала на стройке штукатуром. В 1992 году вышла на 

пенсию. Ветеран труда. Семья у меня состоит из 3-х человек: я, сын и внук.  
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Мама не верила  

в гибель отца 

 

Зернин 

Степан Павлович 
 

Вспоминает дочь 

Сухарева (Зернина) 

Августа Степановна 

 
 

 

 

 

Мой отец, Степан Павлович Зернин, родился в 1903 году, работал в колхозе 

ветеринаром. Мама, Зернина Анна Федоровна, 1908 года рождения, простая 

колхозница. У них было четверо детей. Григорий, 1930 года рождения, Иван, 1932 года 

рождения, Августа, 1938 года рождения и младший сын Михаил родился в ноябре 1940 

года. Жили дружно, трудились и в колхозе, и в домашнем хозяйстве, не бедствовали.  

Отец ушел на фронт в 1941 году, был сержантом, командиром отделения 923-го 

стрелкового полка 251-й стрелковой дивизии 31-й армии. 2 апреля 1942 года он погиб в 

бою, похоронен в д. Карабеново Погорельского района Калининской области. Мама 

долго не верила в гибель отца, надеялась и ждала. Мне было три года, когда началась 

война. Первые годы в детстве я еще помнила отца, а с годами все исчезло из памяти.  

Хочу рассказать о нашей жизни в то время. В семье осталось четверо детей, 

самому старшему было 11 лет, а младшему не было еще одного года. Мама все время 

работала, старшие братья учились в школе, а мы, с младшим братом, были дома одни. 

В доме всегда было холодно, и все время хотелось есть. Питались в основном 

картошкой. Мама с утра готовила еду в русской печке: суп из овощей – картофель, 

капуста и морковь, а на второе каша, тоже картофельная. Хлеба, можно сказать, мы не 

знали.  

Наша жизнь проходила, в основном, на русской печи. Все пять человек мы там 

спали, играли, старшие братья читали нам книги. Братья все игрушки сами делали: 

домино, шашки, оружие, машинки. А мама сидела с нами и все время нам что-то шила, 

перешивала, чинила. И лапти (это была наша основная обувь в то время) сама чинила, 

сама подшивала валенки, вязала носки, чулки, варежки. Когда она спала, не знаю. 

Вечером мы уснем, она работает, утром просыпаемся, она все что-то делает у огонька, 

очень крохотный фитилек был сделан.  

Старшие братья были добытчиками, зимой охотились на зайцев, летом ловили 

рыбу, собирали грибы и ягоды. Самое голодное время было - конец зимы и весна. А 

когда стает снег, и начинает расти трава: щавель, лопух, горькая редька и крапива и 

лист на деревьях (особенно лист липы) – становилось уже легче, хоть без хлеба, но чем-

нибудь питались. А потом уже появлялись овощи в огороде, конечно, их тоже нужно 

было вырастить, и все это делали дети.  

Наша мама - великая труженица, всегда в труде, в заботах. До 76 лет она 

держала корову, потом козу, овец, сама заготавливала сено, справлялась с огородом и 

хозяйством. Она хорошо шила, вязала. А какие половики она ткала долгими зимними 

вечерами и для родни, и для соседей, да и так кто попросит, творения ее рук во многих 

домах до сих пор радуют глаз.  
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Извещение о гибели 

получили после войны 

 

Зуев 

 Григорий Андреевич 
 

Вспоминают дочери: 

Зуева  Мария Григорьевна 

 и  Хандрикова (Зуева)  

Алевтина  Григорьевна 

 

 

 

 

 
Наш отец, Зуев Григорий Андреевич, родился в 1908 году в д. Крутики. До 

войны работал бригадиром в колхозе «Новая жизнь».  

Был призван на фронт 30 августа 1941 года. Мне 

тогда было всего один год. Мама рассказывала, что в 

момент проводов отца он на руках донес меня до г.Кунгура, 

затем передал меня бабушке, а мама провожала его до 

военкомата. Первое время отец проходил обучение на 

сборном пункте в с. Кыласово Кунгурского района, и наша 

мама ездила к нему на встречу.  

После ухода отца на фронт нас в семье осталось 

четверо: мама, бабушка (мать отца, ей уже тогда 

исполнилось 74 года) и нас, детей, двое.  

В 1947 году получили известие о том, что наш отец 

пропал без вести.  

В военные годы и первые годы после войны жили 

очень бедно, ели гнилую картошку, которую собирали в 

поле. Хотя мама работала в колхозе, но зарабатывала очень 

мало, и учить нас в школе после 7 классов было не на что.  

Я, Зуева Мария Григорьевна, старшая дочь у отца, родилась в 1940 году. После 

окончания 7 классов в Плехановской школе Кунгурского района работала в колхозе 

«Новая жизнь». В 1957 году, получив паспорт, я уехала в г. Кунгур и стала работать на 

кирпичном заводе. Позже устроилась первоначально учеником крановщика, а затем 

выполняла работу самостоятельно в литейном цехе Кунгурского машиностроительного 

завода. Проработала на заводе 28 лет. За долголетний и добросовестный труд имею две 

благодарности и почетное звание «Ветеран труда». У меня есть дочь, которая работает 

медицинской сестрой в Кунгурской городской поликлинике.  
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Я горжусь своим отцом 

 

Зыков  

Александр Тихонович 
 

Вспоминает дочь 

Шварёва (Зыкова) Алевтина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 
Зыков Александр Тихонович, 1907 года рождения, уроженец с. Троицк. Работал 

в колхозе. В 1941 году был призван на фронт. В бою был ранен, поправлять здоровье 

прибыл домой в с. Троицк, а затем снова уехал на войну.  

Дома осталась жена, Евдокия Прокопьевна, и пятеро детей: дочь Анна, 1929 года 

рождения, сын Иван, 1930 года рождения, дочь Раиса, 1934 года рождения, дочь 

Татьяна, 1936 года рождения, дочь Алевтина, 1942 года рождения. 

Очень трудно было поднимать такую семью. Благодаря маме, бабушке и тёте мы 

выросли и стали достойными гражданами России. Особо хочется сказать о бабушке, 

Зыковой Степаниде Тимофеевне, которая не дождалась своих сыновей с фронта, все 

трое погибли. Александр – мой отец, Павел и Николай.  

Мой отец погиб в 1944 году, похоронен в Новгородском районе Ленинградской 

области. Я никогда не видела своего отца, из уст моих не звучало слово «папа», как это 

горько и обидно. Я, Алевтина Александровна, родилась в 1942 году, окончила школу, 

институт, стала педагогом, мой трудовой стаж 44 года.  

Я горжусь своим отцом, благодаря ему и всем защитникам Родины, мы живём, 

радуемся жизни!  
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Погиб в 36 лет 

 

Зыков 

 Фёдор Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Зыкова Антонида Фёдоровна 

 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Зыков Федор Иванович, 1908 года рождения, уроженец с. Усановка.  

Призван на фронт в 1941 году. Воевал в Белоруссии в должности старшего 

лейтенанта. Погиб в бою в 1944 году, в возрасте 36 лет. Похоронен в Беларуссии.  

До войны работал председателем сельсовета в д. Палкино Псковской области.  

Я, Зыкова Антонида Федоровна, родилась 07 марта 1930 годаа в с. Усановка 

Уинского района. Окончила 4 класса Усановской начальной школы. Осталась сиротой 

без отца в 13 лет. Работала дояркой. Имею юбилейные медали и Почетные грамоты. 

Воспитала трёх дочерей.  
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В колхозе работали женщины да подростки 

 

Ибрагимов Сабирзян 
 

Вспоминает дочь 

Габдуллина (Ибрагимова)Ида 

 
Мой отец, Ибрагимов Сибирзян, ушел на фронт добровольцем. На войне был 

командиром. Отец умер в госпитале от ран. 

Остались дочери: Габдуллина (Ибрагимова) Ида и Зиалтдинова (Ибрагимова) 

Клара.  

В войну жили очень тяжело, все мужчины ушли на фронт. В колхозе работали 

женщины и подростки. Работали с утра до ночи. Во время посевной приходилось очень 

трудно. Засевали поля вручную, сеяли женщины. Не хватало техники и лошадей. 

Женщины пешком проходили десятикилометровое расстояние с 25-килограммовым 

мешком зерна. Иногда за сутки два раза несли зерно на посев. Был лозунг: «Всё для 

фронта, всё для Победы!»  
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Прожила, не зная, кто такой отец  

 

Иванов  

Захар Николаевич 
 

Вспоминает дочь 

Винокурова (Иванова) Галина 

Захаровна 

 

  

 

 

 
Мой отец, Иванов Захар Николаевич, работал шофёром. На фронт призвали в 

июле 1941 года. Пропал без вести в декабре 1941 года. Занесён в Книгу памяти.  

Моя мама, Иванова Мария Павловна, во время войны работала на военном 

заводе по 12 часов и более. Я находилась в детском саду круглосуточно. Отца я не 

помню, когда он погиб, мне было два года и шесть месяцев. Так я прожила, не зная, кто 

такой отец. 

После войны мама работала в артели по пошиву и ремонту обуви в г.Куса 

Челябинской области. В 1947 году очень голодали, но мама спасла нас, она подшивала 

валенки людям, шила тапочки, расплачивались продуктами, вот так мы и выжили.  
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Погиб под Ржевом 

 

Иконников 

Семён  Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Феденёва (Иконникова) 

Алефтина  Семёновна 

 

    

 

 

 

 
Я, Феденёва Алефтина Семёновна, 1939 года рождения, вспоминаю о своём 

отце. Мой папа, Иконников Семён Иванович, 1900 года рождения, уроженец 

д.Арсёновка Ординского района Молотовской области.  

Моя мама, Иконникова Мария 

Григорьевна, 1902 года рождения. В семье 

было шесть детей: сестра Таисья, 1923 года 

рождения, сестра Александра, 1924 года 

рождения, брат Василий, 1928 года рождения, 

сестра Антонина, 1930 года рождения, брат 

Иван, 1932 года рождения и я, Алефтина, 1939 

года рождения.  

В 1941 году отца призвали на фронт, 

мне на тот момент было около двух лет. Отца я 

не помню, он погиб 4 августа 1942 года у д. 

Фёдоровка Калининской области.  

Наша семья жила в д. Арсёновка 

Ординского района. Отец был грамотным, учился в Новосибирске, он до войны работал 

бухгалтером в организации по заготовкам сельхозпродукции. Мама работала в колхозе. 

На момент гибели отца братья работали в колхозе, старшая сестра Таисья 

работала в детском доме воспитателем. Сестра Александра училась, потом работала 

бухгалтером. Антонина окончила школу и работала на почте.  

Когда закончилась война, мне было всего шесть лет. Я помню, что мама плакала, 

когда с войны вернулся мамин родственник, а наш папа погиб.  

У мамы были больные ноги, братья-подростки помогали управляться с 

хозяйством, мы держали корову, овец, кур. Жилось во время войны и после неё очень 

трудно. Мне хотелось быть самостоятельной, поэтому рано пошла работать.  

Я окончила восемь классов, чтобы получить паспорт, уехала жить к брату в 

г.Губаху. После получения паспорта вернулась домой, поступила работать на 

кирпичный завод, а затем работала в с. Орде наборщиком в типографии. В феврале 

1958 года я вышла замуж за Феденёва Николая Степановича, с мужем прожили 

шестьдесят лет. В 1963 году уехали с семьёй в Лысвинский район, станция Кумыш, 

работали в леспромхозе. В 1967 году уехали в Тюменскую область Советский район, 

п.Малиновский и до 1989 года жили и работали там. Я работала в детском саду 

завхозом, в 50 лет вышла на пенсию. Оба с мужем имеем медаль «Ветеран труда».  

В 1989 году с семьёй вернулись жить на Урал, сейчас живём в г. Кунгуре. 

Воспитали двух сыновей, у нас одна внучка и три правнучки.  
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Домой не вернулся… Пропал без вести 

 

Истомин 

 Антон Александрович 
 

Вспоминают дочери 

 Котельникова (Истомина) Мария Антоновна, 

Поспелова (Истомина) Клавдия Антоновна 

 
Наш отец, Истомин Антон Александрович, родился 18 августа 1903 года в 

д.Кокуй. До призыва на фронт работал бригадиром полеводческой тракторной бригады 

в колхозе им В.И. Ленина и бригадиром в леспромхозе. 

Был призван на фронт в августе 1941 года. Пропал без вести 18 ноября 1943 

года.  

Когда отец погиб на фронте, в семье осталось четверо детей-сирот. Старшая 

дочь Мария Антоновна, родилась 10 июля 1931 года, работала дояркой в колхозе им. 

В.И. Чапаева Кунгурского района. Ветеран труда. В настоящее время проживает в 

с.Троицк Кунгурского района.  

Вторая дочь, Агриппина Антоновна, родилась 10 августа 1935 года. Инвалид 

детства. Работала дворником в детском саду. Умерла в 2002 году.  

Сын, Анатолий Антонович, родился 20 октября 1938 года. Работал слесарем на 

Кунгурском машиностроительном заводе. Умер в 1972 году.  

Третья дочь, Клавдия Антоновна, родилась 18 октября 1941 года. 25 лет 

проработала крановщиком на Кунгурском машиностроительном заводе.  
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Политрук стрелковой роты 

 

Казаков  

Пётр Логинович 
 

Вспоминает дочь 

Султанова (Казакова) Галина 

Петровна 

 

  

 

 

 
Мой отец, Пётр Логинович Казаков, родился в 1902 году, в с. Богословка 

Новосибирской области. Работал председателем сельского совета. Отправили учиться в 

Новосибирск. Позднее работал в райкоме партии. Был трудолюбивый, непьющий.  

Мама - Казакова Ульяна Андреевна. В семье было пятеро детей. Отец ушел на 

фронт в первые дни войны. Был ранен, лечился в госпитале. Был политруком в роте 

автоматчиков. Сохранилось два письма. Погиб 14 июня 1942 года, сохранилась 

похоронка. Казаков Пётр Логинович, похоронен у п. Железянский Ульяновского 

района Орловской области. Пять детей остались сиротами. 

Мои старшие братья, Николай и Сергей, тоже 

воевали. Николай вернулся в 1946 году, прошел всю 

войну, был в плену. Сергей учился в ФЗУ, ушел на 

фронт добровольцем, воевал на японской войне, в 

морфлоте.  

Мне было 12 лет, на улице ко мне подошел 

мужчина и спросил: «Вы дочь Петра Казакова?» 

Мужчина сказал, что воевал вместе с моим отцом, 

поведал мне, как и где он погиб. Мама ждала отца 

живого, не верила. Ходила к цыганкам гадать.  

В войну и после войны в Сибири очень трудно 

жили – голод, холод, 50-60-градусные морозы. Скот 

погибал, кормить было нечем. Держали корову, но всё 

молоко и масло сдавали в колхоз. Весной ходили на 

пашню, собирали мёрзлую картошку. В колхозе воровали турнепс и горох, охранники 

нас гоняли. Надо было идти в первый класс, а надеть нечего. Из кожи мне сшили чуни, 

купили платье из холста. Книги и тетради завязывали в платок и несли в руках. Сначала 

писали простым карандашом. Помню, были чернильные таблетки, которые разводили 

водой и писали пером. Мама, Ульяна Андреевна, работала в колхозе. Она была 

маленькая, худенькая, но сильная. Пятерых детей подняла. Мы её почти не видели, всё 

время на работе. У мамы была медаль материнская, но она не сохранилась. В 50-х годах 

переехали в г. Кунгур всей семьёй. Мы только тут увидели белый хлеб и сахар.  
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Место захоронения неизвестно 

 

Казарин  

Павел Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Орлова (Казарина) Галина Павловна 

 
 

Наш отец, Казарин Павел Иванович, родился 27 мая 1909 года в д. Пятково 

Пермской губернии. До начала войны работал техником в дорожном отделе при 

Кишертском исполкоме.  

Был призван на фронт 4 июля 1941 года. Воевал в 218-ом стрелковом полку 80-

ой стрелковой дивизии в должности командира взвода, воинское звание – младший 

лейтенант.  

Пропал без вести в ноябре 1941 года. Место захоронения неизвестно.  

Состав семьи: Казарина Павла Ивановна - жена, Казарина Александра 

Яковлевна - дочь, Казарина Анфиса Павловна, 1931 года рождения, сын Казарин Юрий 

Павлович, 1939 года рождения, вторая дочь, Казарина (Орлова) Галина Павловна, 1941 

года рождения. 
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Десять копеек денег на 

двоих 

 

Калашников 

 Василий Семёнович 
 

Вспоминает дочь  

Калашникова  

Зинаида Васильевна 

 

  

 

  
Мой отец, Калашников Василий Семёнович, 1904 года рождения родился в 

д.Ключи Бырминского сельского совета Кунгурского района Пермской области. До 

начала войны он с образованием 4 класса работал секретарем Бырминского сельсовета.  

Весной 1941 года отца направили на военные сборы в п. Бершеть, а в 

дальнейшем отправили на фронт. Воевал он под Москвой в составе Уральского 

танкового корпуса.  

С фронта мы получали от него письма, в которых он спрашивал, как мы живем, 

как идут дела в колхозе, хватает ли нам хлеба. Но письма, к сожалению, не 

сохранились. В очередном бою папа был ранен, лежал в госпитале, но госпиталь был 

разбомблен фашистами и никого в живых не осталось. В декабре 1942 года пришла на 

отца похоронка.  

Моя мама, Калашникова Клавдия Васильевна, 1909 года рождения, работала в 

колхозе. На маму выпала тяжелая доля. Семья, как могла, выбиралась из нужды. 

Немного держали домашний скот, но все продукты от него мама продавала, для того, 

чтобы как-то одеть, обуть и накормить нас. В 1959 году мы с братом закончили 10 

классов в с. Калинино. В школу ходили за 15 км, зимой приходилось добираться на 

лыжах. Есть практически было нечего, мама давала на неделю каравай ржаного хлеба, 

баночку сметаны и 10 копеек денег на двоих. Старшей сестре было 12 лет, а брату – 10. 

Со временем старшие братья и сестры все разъехались, обзавелись своими семьями.  

Я, Калашникова Зинаида Васильевна, после окончания школы уехала работать в 

д. Снегири Кунгурского района на должность заведующей клубом. Потом поступила на 

учебу в Пермское культурно - просветительское училище на библиотечное отделение. 

После окончания училища два года работала в сельской библиотеке в д.Подъельничная. 

Позднее вышла замуж и уехала жить в г. Кунгур. До 1983 года работала в 

библиотечной системе города, пока не вывели на группу.  

С 2000 года нахожусь на 1 группе по зрению. Несмотря на слабое зрение, 

участвую в мероприятиях города и общества слепых. Веду активный образ жизни.  
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А где искать,  семья не знает 

 

Каменев  

Афанасий Андреевич 

 
Вспоминает дочь  

Букирева (Каменева) Раиса Афанасьевна 

 

  

 

 

 
 

Мой отец, Каменев Афанасий Андреевич, родился в 1916 году в Курской 

области, Обояньский район, с. Башкатово. До призыва на фронт он работал в колхозе 

по месту рождения разнорабочим.  

Был призван на фронт в 1941 году Обояньским райвоенкоматом Курской 

области. Место, направление, номер войсковой части, где воевал отец, нам не известно. 

Пропал без вести в июне 1943 года.  

После ухода отца на фронт осталась семья в составе: мама, Каменева Анна 

Николаевна, и две дочери - Раиса и Мария.  
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Похоронен был 

дважды 

 

Килин  

Нифантий 

Дорофеевич 
 

Вспоминает дочь 

Акинфиева (Килина) Анна 

Нифантьевна 

 

 

 

  

 
Я, Акинфиева Анна Нифантьевна, родилась в д. Зипуново Куединского района в 

предвоенный 1940 год. Отец, Килин Нифантий Дорофеевич, 1907 года рождения, ушел 

на фронт в 1941 году, воевал под Смоленском. В 1943 году был серьёзно ранен, 

предположительно умер на поле боя от ран, маме пришла похоронка о его гибели.  

Но вот судьба… Он был найден вместе с другими бойцами уже в наше время. 

Был опознан по солдатскому медальону. В подготовке к 65-летию Победы над 

фашистской Германией, его внучка (дочь моего брата) нашла информацию о том, что 

он теперь перезахоронен под Смоленском. На обелиске погибшим бойцам есть имя 

моего отца - Килин Нифантий Дорофеевич. Говоря словами поэта: «Похоронен был 

дважды…». От моего отца сохранилась лишь маленькая фотография и армейская 

книжка.  

Как трудно жилось в тылу… Это я 

помню по голодному нищенскому детству, 

когда не было куска хлеба, нечего было 

надеть. С мамой, Прасковьей Семёновной, 

делили на двоих обувь да телогрейку. Было 

великое желание уйти от этой нищеты. В 

первый класс ходила дважды из-за того, что 

нечего было одевать в зимнее время года.  

Помню своих удивительных соседей, 

к которым я бегала за углями, чтобы 

растопить печку. Они никогда меня не 

отпускали без угощения, хотя и своих семь 

«ртов» было, а вот привечали. А угощение-то – похлебка из кислицы или крапивы.  

Держали скотину. Испытывали большие трудности с запасом кормов, так как 

пока колхоз не заготовит себе корма, нам косить было запрещено. Зимой, ночью, в 

буран пробирались на сенокосы и подбирали солому, мякину, что оставалась от 

колхозной скирды. Боялись, чтобы никто не увидел, как мы это делали, а то могли бы и 

засудить. По весне копали картошку на колхозных полях. Из неё пекли картофельные 

оладьи. Помню наши деревенские полати, а на них листья липы. Из листьев липы 

делали муку, добавляли другие травы и маленькую горстку муки из всего этого пекли 

хлеб, который и хлебом-то назвать трудно. Самое вкусное для нас было лакомство – 

пироги из сахарной свеклы.  

Вот так прошло мое военное и послевоенное детство без отца, а мама всегда 

была на работе, чтобы прокормить своих детей. Время было тяжелое. Но с раннего 
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детства у меня было великое желание выучиться! Училась всегда безупречно. 

Удивительно, но и сама я оказалась военнообязанной. Обучаясь в пединституте, 

окончила курсы медсестёр, в результате чего мне было присвоено воинское звание – 

рядовой, а военно-учётная специальность «медицинская сестра гражданской 

обороны».  

 

  



93 
  

Умер от ран в госпитале 

 

Климин  

Иван Иванович 
 

Вспоминает сын 

 Климин Анатолий Иванович 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Климин Иван Иванович, родился в 1906 году в д. Молёбка Пермской 

губернии.  

Моя мама, Климина (девичья фамилия Гаврилова) Устинья Павловна, родилась 

в 1910 году на хуторе Ильма Пермской губернии.  

Я, Климин Анатолий Иванович, у моих родителей единственный сын, родился 

14 июля 1933 года в г. Омутинск Горьковской области.  

В годы коллективизации отца пригласили на должность заведующего 

животноводческой фермой вновь организованного колхоза имени Буденного и 

отправили на подготовительные курсы в г. Свердловск. По окончании курсов отцу дали 

дом, в котором мы стали жить всей семьей (к этому времени папа был уже женат на 

моей маме).  

Организация колхоза начиналась практически с чистого листа. Лошади и прочая 

живность была конфискована у зажиточных крестьян, содержались конфискованные 

животные в больших частных дворах. Жителям окрестных хуторов было предложено 

переселиться вместе с домом ближе к центральной усадьбе. Затем началось создание 

объектов соцкультбыта крупных населенных пунктов: построили правление колхоза, 

школу, клуб. Соорудили пруд, мельницу, необходимые колхозные животноводческие 

помещения и электростанцию. Отец в решении этих вопросов принимал активное 

участие.  

Начавшаяся война в июне 1941 года круто поменяла планы и уклад жизни 

многих людей. Коснулись эти изменения и нашей семьи. В августе 1941 года отец был 

призван в армию и направлен в учебную часть, базирующуюся в г. Ирбит 

Свердловской области. Это воинское подразделение специализировалось на подготовке 

лошадей для кавалерийского полка и транспортировки орудий. В феврале 1942 года 

учебную часть, в которой проходил службу отец, в полномсоставе отправили на фронт.  

С фронта от папы было всего одно письмо, в котором он написал, что ходили в 

бой и им дали отдых на 10 суток. Больше от папы никаких известий не было до конца 

войны.  

После победы в войне мама обратилась в военкомат по поводу отца, ответ был 

однозначный – пропал без вести. Такое известие нас не очень-то убеждало. Начиная с 

1950 года я занимался поиском известий об отце. И только в 2010 году мне удалось 

найти информацию об отце. После ранения в бою он находился на лечении в госпитале 

№ 2817 г. Горький и 7 июля 1943 года умер от ран.  

После ухода отца на фронт мы с мамой жили в д. Верхбаская Шалинского 

района Свердловской области. Она работала в колхозе, выполняя по объему и тяжести 

труд за мужчин. К концу войны я окончил 4 класса школы, а дальше учиться было 

негде и пришлось идти работать наравне со взрослыми в колхозе.  
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В 1951 году я окончил курсы трактористов в г. Реж Свердловской области. В 

1953 году нас, колхозных трактористов, перевели в штаты машинотракторной станции 

п. Шамары, где нам выдали трудовые книжки, дающие возможность устроиться на 

работу по своему усмотрению.  

Мы с мамой перебрались жить в п. Кордон Кишертского района Пермской 

области. Я устроился на работу в леспромхозе этого поселка и одновременно закончил 

7 классов школы. Руководство леспромхоза направило меня в г. Чусовой на курсы 

шоферов, а в 1958 году окончил годичные курсы в г. Кунгуре по специальности 

«Паровые и дизельные установки» и дальше уже работал в леспромхозе 

электромехаником.  

В 1961 году приехал на постоянное местожительство в г. Кунгур и начал 

работать шофером в дорожном управлении № 518, здесь же повысил своё 

профессиональное мастерство, с водителя 3 класса до первого и получил квартиру. В 

этом же году женился, жена Климина Нина Дмитриевна, 1940 года рождения. Жена 

после окончания техникума в г. Кунгуре работала лаборантом в исправительно-

трудовой колонии № 40, вплоть до выхода на пенсию. В 1964 году меня пригласили 

работать в органы внутренних дел на должность автоинспектора, где прослужил 8 лет, 

а затем назначили заместителем начальника медицинского вытрезвителя. При 

расформировании штата медвытрезвителя продолжил службу в милиции на разных 

должностях.  

За период службы в органах внутренних дел был удостоен получения 11 наград, 

в том числе медалей «Ветеран труда», «Ветеран Министерства Внутренних Дел», «За 

безупречную службу», «Отличник милиции». Имел более 10 поощрений в виде 

почетных грамот и денежных премий. В 1992 году вышел на заслуженный отдых.  

К сожалению, моя мама ушла из жизни 13 ноября 1997 года. Мы с женой 

вырастили двух сыновей. Старший сын Александр, 1962 года рождения, окончил 

противопожарное учебное заведение в Свердловске (ныне Екатеринбург), далее служил 

в должности заместителя начальника пожарной части в г. Кунгуре. Вышел на пенсию в 

звании майора. Они с женой вырастили дочь и имеют двоих внуков.  

Младший сын Николай, 1976 года рождения, окончил лесотехнический 

техникум. Исполняет обязанности начальника склада неприкосновенного запаса в 

г.Кунгуре при МВД Пермского края.  
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Получали с фронта письма 

– треугольники 

 

Клюев 

 Павел Спиридонович 
 

Вспоминает дочь 

 Рагозина (Клюева) Галина 

Павловна 

 

 

 

 

 
Мой отец, Клюев Павел Спиридонович, 1898 года рождения, родился в 

д.Болотово Пермской губернии. До войны отец работал на алебастровом заводе 

г.Кунгура. На фронт ушел в 1942 году.  

Как провожали папу на фронт, я не помню. От папы приходили с фронта письма 

- треугольники. В них он нашей маме наказывал, чтобы она растила и учила детей.  

Погиб папа 11 февраля 1944 года в бою в станице Васильки Шполянского 

района Черкасской области на Украине в возрасте 46 лет. Воевал он 2 года, был 

рядовым солдатом.  

Наша семья: мама и мы, все дочери, дважды побывали в этой станице у 

Мемориала братской могилы, тогда ещё в Советском Союзе. Нас, гостей, в то время 

местные жители встречали как родных, с уважением, приветливо.  

После ухода папы на фронт, дома остались мама, 

Клюева Александра Ивановна, 37 лет и 3 дочери: старшая 

Галина, 1928 года рождения; средняя Августа, 1932 года 

рождения и младшая Клавдия, 1939 года рождения.  

Семья жила в д. Болотово, в доме, который построил 

папа. Жили мы, наверное, как большинство семей по тем 

временам. У нас был огород, сажали все овощи. Весной 

перекапывали огород, искали оставшиеся с осени клубни 

картошки, перетирали на крахмал и пекли лепёшки, казались 

вкусными эти лепёшки. За нашим огородом была зелёная 

поляна и угор. Там мы рвали горькую редьку, полевой 

чеснок, пистики, траву гранатки и лопухи. У гранаток 

съедобным был стебель, который есть надо было очень осторожно, чтобы не коснуться 

стебля губами, иначе получишь ожог до болезненных пузырей. От стеблей лопуха были 

черными губы и зубы. Дожив до лета, ходили всей семьей в лес собирать землянику, с 

тем, чтобы продать её на рынке. На вырученные деньги можно было купить настоящего 

хлеба.  

Наша мама работала на кожевенно-обувном комбинате. Мы, дети, учились в 

школе № 12, теперь в этом доме магазин. После получения похоронки на папу, нашей 

семье какое-то время привозили дрова для отопления дома, но завод перестал 

существовать и дрова также прекратили поставлять.  

Наша мама, Александра Ивановна, была очень доброй, честной, трудолюбивой 

женщиной и дочерей вырастила, выучила и воспитала такими же.  
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«Чипушечки вы мои…» 

 

Кобелев 

 Василий Филиппович 
 

Вспоминает дочь 

 Кизилова  (Кобелева) Мирония 

Васильевна 

 

  

 

 
Своего отца я не помню, пишу со слов нашей мамы, старших членов нашей 

семьи и что-то вспомнила сама, по мере того, как взрослела.  

До войны мы жили в д. Батени Березовского района Молотовской области (ныне 

Пермский край). Отец работал в колхозе счетоводом (за хорошую работу был 

награжден грамотой). Кроме этого он умел шить, в доме была своя швейная машина. 

По своей натуре наш отец был большой оптимист, очень любил детей и жизнь в целом. 

Семья была большая, мама родила 9 детей, но жили в среднем достатке. Когда 

мама отцу говорила: «Может, хватит уже детей?», а он весело ей отвечал: «Да ты 

знай только рожай, вон они у нас какие хорошие!». Придумывал нам имена и будущие 

профессии, среди которых были учителя, врачи и другие, насколько хватало его 

фантазии. Перед приходом отца с работы мы, дети, взбирались на подоконник и, 

увидев его, кричали: «Папка идет! Прокати нас на лошадке!». И он нас по очереди 

усаживал на плечи и заносил в дом. Таким же образом он доставлял нас в баню.  

Любимым лакомством для нас были собранные отцом полевые ягоды. Он 

усаживал нас за стол, наливал в общую чашку молока, высыпал туда ягоды и следил за 

тем, чтобы каждый из нас брал на каждую ложку с молоком по две ягодки. 

Отец был военнообязанным и его периодически вызывали на переподготовку в 

Бершетские лагеря. Он возвращался оттуда, и в нашей семье снова воцарялась 

счастливая трудовая жизнь. Мы жили в старом доме, он был уже ветхий, да и мал для 

нашей постоянно увеличивающейся семьи. Отец начал строить новый дом. Мама при 

этом говорила: «Надо бы и муки запасти». А он ей в ответ: «Были бы зубы, а хлеба не 

приесть».  

Летом в 1941 году, по возвращении с очередной переподготовки, отец был 

мрачным и озабоченным. Оказалось, что его отпустили домой только для того, чтобы 

он попрощался с семьей перед уходом на фронт. Всех нас, детей, он поцеловал и нашу 

маму, она была беременной будущей последней нашей сестренкой, Валей. Отец маме 

дал кое-какие указания, всех нас успокоил, заявил, что война скоро закончится, все 

будет хорошо, вы только верьте и ждите.  

Война затянулась надолго. Первое письмо – треугольник, весточка от отца, 

пришло вскоре. Он сообщал, что уходит на передовую фронта. Обращаясь к нам, писал, 

чтобы верили, ждали его и слушались маму.  

А следующим известием от отца была похоронка о его гибели. Погиб наш отец 

1-го декабря 1941 года под Валдаем Новгородской области. Мы долгое время ждали 

отца, надеялись, что он жив, а похоронка это чья-то ошибка. Мечтали, что вот он 

появится и мы, уже подросшие, выйдем ему на встречу уже из нового дома и скажем: 

«Ну, здравствуй, отец!» Мама не раз говорила: «Хотя бы пришел, пусть без руки, без 

ноги посмотреть на нас». Но этого не случилось, отец не вернулся. День Победы, как и 

многие, мы встретили со слезами на глазах.  



97 
  

В войну мы выживали, как могли. Так и осталась мама с нами - «мал-мала 

меньше», в старом доме (новый дом позднее помог достроить нам колхоз), без запаса 

хлеба и дров. На её хрупкие плечи легли все тяготы военного и послевоенного времени. 

Зимой, чтобы не замерзнуть в доме, мы от этого же дома отпиливали углы, для того, 

чтобы протопить печь. Вместо хлеба ели крапиву, лебеду и другие съедобные травы.  

Был у нас и свой огород, на котором трудились всей семьей, но собранного 

урожая до весны не хватало. Весной, как только стаивал снег, ходили на колхозные 

поля собирать оставшиеся с осени колоски, гнилую картошку. Босиком бегали к ручью, 

отдирали дерн и выбирали какие-то съедобные корешки. Зимой так хотелось побегать 

на улице, поиграть в снегу, но были вынуждены сидеть дома, так как не было теплой 

одежды. По этой же причине и в школу мы пошли позже своих сверстников. Я помню, 

если мама стирала нашу одежду, мы вынуждены были ждать, когда она высохнет, и 

лежали на печке.  

Мама полностью впряглась в колхозную работу. За ней были закреплены две 

лошади, на которых она пахала, сеяла, отвозила в составе обоза зерно на Кунгурский 

элеватор. Мама дома бывала редко. Забегала домой лишь для того, чтобы лишь как-то 

перекусить и переодеться. И тогда мы все бросались ей на помощь, иногда она ласкала 

нас. Усаживала к себе на колени и приговаривала: «…чипушечки вы мои!».  

Когда мамы не было дома, за неё оставалась старшая сестра Лида, ей тогда было 

13 лет.  

За отца в доме был средний брат Толя, он был единственный мужик в доме.  

Научился плести лапти и практически обувал нас. В 14 лет 

Толя пошел работать токарем в МТС. Подставлял ящик, чтобы 

дотянуться до патрона токарного станка. Один раз в неделю 

приносил домой хлеб, который давали им по карточкам. Его 

мы тут же делили всем по кусочку. Каким же вкусным казался 

нам этот хлеб! Его мы нюхали и так хотелось съесть сразу, но 

каждый делил по крохам. Брали в рот, рассасывали, чтобы 

хватило дольше, оставшуюся часть заворачивали в тряпочку и 

прятали на «потом». Мне и сейчас больно видеть валяющийся 

на улице хлеб или заплесневелый на помойке.  

Наша мама была неграмотная, она умела только 

расписываться. Но это была умная и мудрая женщина. Она 

выстояла в войну, сумела организовать нас на выживание. 

Замуж больше не выходила, свою любовь мама перенесла на детей и внуков. 

Воспитывала нас, придерживаясь строгих правил. Она постоянно трудилась и на её 

примере мы научились с детства зарабатывать себе на пропитание. По мере 

подрастания старшие сестры пошли работать в колхозе. Мы, младшие, пасли коров, 

гусей. Иногда, двое за одного взрослого, заменяли маму на колхозных работах.  

Наш отец не зря прожил свою, сравнительно, короткую жизнь. От выживших 

его пятерых детей родилось 10 внуков, 14 правнуков и 2 праправнука. Если и не 

сбылись его мечты об образовании детей, то в нашем родстве есть учителя, врачи и 

специалисты, о которых он тогда и не мог знать. Сейчас нас, детей войны, осталось 

только трое, все мы на пенсии. Старший брат - Кобелев Анатолий Васильевич, 1934 

года рождения, проживает в д. Поповка. Анатолий получил образование в силу 

сложившихся обстоятельств на уровне 5 классов, он работал токарем, шофером, 

слесарем, механиком на Кунгурском кирпичном заводе и в водоснабжении. У него двое 

детей.  



98 
  

Моя старшая сестра, Симонова Руфина Васильевна, 

1937 года рождения. Руфа закончила 10 классов и вдобавок 

к этому два техникума. Она работала землеустроителем, 

плановиком в различных организациях города. Имеет двоих 

детей.  

Я, Кизилова Мирония Васильевна, родилась в 1938 

году. После окончания 10 классов я окончила техникум и 

институт. Начинала трудовую деятельность токарем, 

наладчиком автоматических линий, затем технологом на 

Кунгурском машиностроительном заводе, начальником 

технологического бюро, заместителем начальника 

технического отдела, начальником технического отдела на 

заводе приборостроения в Киргизии.  

В мае 2013 года мне вместе с сыном и внуком удалось побывать на братской 

могиле отца. Мы проехали по дорогам войны, раны которой не залечены до сих пор. 

Были свидетелями разбитого бомбой госпиталя, торчащих фундаментов домов 

д.Семеновщина и снесенной войной вообще с лица земли д. Эстино. На месте полей, 

где шли бои и были окопы, теперь вырос могучий лес. До братской могилы можно 

добраться только пешком по тропинке. Это самое большое воинское захоронение 

вокруг бывшей деревни. Есть и другие захоронения погибших воинов, в том числе и 

немецкие. Какое постоянное «жилье» приобрели наши погибшие отцы? Это площадка 

среди леса, на которой сооружен памятник, вокруг него пять мемориальных досок с 

именами погибших. За памятником тянутся пять гряд длиной около 50 метров, 

шириной в рост человека и окруженных черными цепями.  

Весь обратный путь, под впечатлением увиденного, я плакала. Меня одолевали 

мысли о том, за что наши отцы, ни в чем не виноватые, оказались в общей куче, 

засыпанной землей. Было одновременно жаль всех детей и матерей войны, 

недополучивших заслуженного счастья. Война, это безумство, это жестоко и ужасно. 

Людские и материальные потери от войны огромны, и вновь могут быть, пока люди не 

научаться думать о последствиях своих злодеяний.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
  

Вернуться домой не суждено 

 

Кожин 

 Михаил Фомич 
 

Вспоминает дочь  

Грачева (Кожина)  Нина 

Михайловна 

 

 

 

 

 
Мой отец, Кожин Михаил Фомич, родился в 1914 году в с. Ашап Ординского 

района Молотовской области (ныне Пермский край). Папа был спокойный, 

самостоятельный человек. После окончания школы его призвали в армию. Отслужив 

срочную службу, он уехал в г. Пермь и устроился на работу в речном порту. К этому 

времени у отца было воинское звание «младший лейтенант». Спустя некоторое время, 

папу призвали на службу в г. Москву, затем перевели в г. Кобрин Брестской области.  

Моя мама, Волкова Клавдия Александровна, работала продавцом Кунгурского 

лесхоза. Общий стаж работы 45 лет. Мама была награждена юбилейной медалью за 

трудовые подвиги в годы войны и медалью «Ветеран труда». Прожила 84 года.  

Я, Кожина (по мужу Грачева) Нина Михайловна, дочь моих родителей, родилась 

по месту последней службы отца до начала войны. Но регистрировали меня в 

пригородной д. Брылево, так как городской загс в это время был закрыт на ремонт.  

Мне и месяца с момента рождения не было, когда началась война. По рассказам 

матери, эта территория оказалась в зоне интенсивного наступления вражеских войск. 

Мы стали беженцами и вместе с другими людьми убегали по полям под гул немецких 

самолетов. Когда они бомбили, мы падали, переставали бомбить - опять бежали. Дети 

погибших родителей выползали на дорогу, плакали, кричали, протягивали к людям 

ручонки с мольбой: «На-на, возьми меня!». Бежали по Пинским болотам, а они такие 

топкие. Там много утонуло и было много затоптано в этой панике людей. Смогли сесть 

на пароход только благодаря помощи отца. До г. Кунгура пришлось добираться на 

нескольких поездах. В пути снова попадали под бомбежку. Много людей погибло, а нас 

Бог спас – остались живы.  

Последний раз отец видел меня, когда мне было 3 месяца – он был проездом в 

Ленинград. Будучи в Ленинграде отец писал домой письма, но они не сохранились. Как 

нам было известно, в марте 1942 года он лежал в госпитале с обмороженными зимой 

руками. Выписался оттуда и как в воду канул.  

Долгое время моего отца считали без вести 

пропавшим, и лишь благодаря работе поисковиков 

на месте боевых действий стало известно, что он 

погиб в марте 1942 года вблизи д. Спасово 

Ленинградской области. Делая раскопки, 

поисковики обнаружили захоронение большого 

числа убитых бойцов, среди которых был и мой 

отец. Я езжу на братскую могилу к отцу. 

Благодарна людям, которые занимаются этим 

благородным и трудным делом – поиском мест 

гибели и захоронений фронтовиков.  
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Прикрывал отступление 

роты 

 

Кокорин  

Василий Степанович 
 

Вспоминает внучка 

Кокорина (Третьякова)  

Наталья Ивановна 

со слов отца 

Кокорина Ивана Васильевича 

 
 
Мой дедушка, Василий Степанович Кокорин, родился 21 июня 1908 года в 

небольшом, красивом уральском с. Филипповка, растянувшемся вдоль р. Сылва. 

Василий был десятым ребенком в семье крестьянина Степана Петровича, 

занимавшегося каменотесным промыслом. Рано остался сиротой и поэтому вместе с 

младшим братом Петром жили в семье самого старшего брата Григория, что позволило 

сохранить дом и не попасть под раскулачивание, так как получил статус батрака.  

Со своей женой, мой дед, Василий Степанович, до свадьбы не был знаком, их 

поженили по сговору старших родственников в феврале 1931 года. В браке родилось 

четверо детей, к сожалению, старший ребеночек умер младенцем. Мой папа, Иван 

Васильевич, родился в 1934 году, затем Зоя в 1937 и Анна в 1940-м.  

10 января 1942 году Кокорина Василия Степановича призвали в Красную 

Армию. Сразу же попал в страшную «мясорубку» под Ржевом. Летом 1942 года 

пришло извещение, что Василий Степанович в марте 1942 года пропал без вести. 

Позднее, от вернувшегося с фронта односельчанина узнали, что Василий Степанович, 

раненый в обе ноги, остался прикрывать отступление своей роты.  

Его жена, Нина Константиновна, вынуждена была 

пойти работать после его призыва в ряды РККА, но в колхоз 

ее не приняли, отказав на основании того, что муж не был 

колхозником, он работал в промартели им. Куйбышева, 

жигарем. Бабушка смогла устроиться на работу за 30 

километров от своего села. Приходилось очень рано вставать 

и поздно возвращаться, дети ее практически не видели. На 

плечи моего папы, Ивана Васильевича, тогда девятилетнего 

мальчишки, легла ответственность за младших сестер Зои и 

Анну и вся мужская работа по дому. Пришлось рано 

повзрослеть, а ведь ему, как и всем мальчишкам, хотелось 

погулять, погонять мяч, но не было времени.  

В его обязанность входило обеспечить семью дровами на всю зиму. Дрова 

приходилось из леса носить на себе, так как на весь колхоз осталось 5-6 лошадей, да и 

их давали редко. Часто не хватало даже картошки до весны, а уж о белом хлебе без 

примесей приходилось только мечтать. С ранней весны ходили в лес, собирали 

съедобные травы, потом ягоды и грибы. Иван, мой папа, собранные грибы и ягоды 

ходил обменивать на железнодорожную станцию г. Кунгура на серый хлеб или холст, 

из которого им шили одежду. Однажды он, пожалев солдат, которые следовали на 

фронт эшелоном, отдал им ягоды. А ему взамен дали кусок сахара, что было для него 

большим счастьем. Он этот кусок нес, как самую большую драгоценность, ему даже в 

голову не пришло съесть самому, ведь дома его ждали сестренки.  
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Бабушку, Нину Константиновну, приняли в колхоз 

только в 1947 году, а Иван, мой папа, начиная с 11-летнего 

возраста, работал в колхозе на разных подсобных работах, в 

бригаде под присмотром дядьки своего отца, Николая 

Петровича Кокорина.   
Похоронку родные Василия Степановича так и не 

получили и поэтому не могли оформить пенсию по потере 

кормильца для ребят. Запросы в военкомат не дали результата 

и даже появление электронного архива «Мемориал» не 

позволило узнать место захоронения деда.  

Как бы ни было трудно, но наши родные выстояли, 

преодолев все - холод, голод, нужду, стали настоящими 

людьми. Наши дедушки навечно остались молодыми, не 

увидев, как растут их дети и внуки. Вечная им память и 

огромное спасибо, что мы живем под мирным небом.  
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Семья жила надеждой 

 

Кокшаров 

Василий Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

Токарева (Кокшарова) Нина 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 
Наш отец, Кокшаров Василий Михайлович, 1899 года рождения, уроженец 

д.Савино. До войны наша семья проживала в г. Чермоз Молотовской области.  

Отец перед войной окончил высшие курсы и работал главным бухгалтером 

крупного леспромхоза. Мама не работала, так как в семье было трое детей: дочь Нина - 

7 лет, сын Виктор - 5 лет и младший сын Володя - 3 года. Когда грянула война, маме 

было 35 лет.  

Отца призвали в армию 21 мая 1942 года. Мама осталась одна с тремя 

малолетними детьми. Я смутно помню, как провожали отца, но в памяти осталось, что 

было очень тепло, кругом была зелень, цветы, и все почему-то плакали. В 1942 году я 

пошла в школу. Училась хорошо. Где-то, до Нового года, уже писала письма на фронт 

отцу, а он, в свою очередь, находил редкую возможность отвечать мне. Вот выдержка 

одного из его писем: «Дорогая Нина, я очень доволен, что ты училась отлично. 

Живите с мамой дружно, учи Витю и водись с Вовой, а то маме нет времени следить 

за ними. Буду дома, одену тебя как куклу за твою отличную учебу. Пиши папе 

письма».  

Папа писал с фронта, что враг будет разбит, он вернется домой, и мы снова 

заживем счастливо. Семья жила надеждой. Но надежде этой не суждено было сбыться. 

Пришло письмо с фронта от санитара, в котором он сообщил, что: «...в бою под 

Гомелем рядовой Кокшаров В.М. был тяжело ранен в голову и после перевязки вскоре 

помер».  

И в подтверждение тому записи в похоронке, пришедшей на имя мамы: «Ваш 

муж, рядовой Кокшаров Василий Михайлович, погиб, защищая социалистическую 

Родину в октябре 1943 года, и похоронен в братской могиле западнее села «Старые 

Даниловичи» Гомельского района Белорусской ССР».  

Мир рухнул, жизнь остановилась. Бедной маме пришлось снова начинать новую 

жизнь, надеясь только на себя. Детей надо было кормить и одевать, заготовлять дрова, 

доставать корм для коровы, обрабатывать огород и так далее. Денег не было, поэтому 

приходилось подрабатывать ночами. На сушилке сушили картофель и овощи для 

фронта, стирали бельё для госпиталя, работали на овощехранилище (бочками солили 

капусту и другие овощи для фронта). Целый год почему-то не назначали пособие на 

детей. Потом выяснилось, что папа якобы числится в разряде «без вести пропавший».  
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Правда, как и всем 

детям в войну, нам выдавали 

по 300 грамм хлеба и сахарный 

песок. Потом пришла 

похоронка на имя мамы. Что 

касается моих братьев, 

Виктора и Владимира, то оба 

они жили в г. Пермь, работали 

на заводах, связанных с 

космической 

промышленностью. К 

великому сожалению, обоих 

уже нет в живых. Мама 

прожила 90 лет. Последние 15 

лет жизни проживала в моей семье. Умерла мама в 1996 году.  

Я, Нина Васильевна, родилась 5 апреля 1934 года в г. Чермоз Молотовской 

области. После окончания 7 классов в 1949 году поступила в Кудымкарское 

педучилище, которое окончила в 1953 году. В этом же году поступила в Пермский 

пединститут на факультет иностранных языков, которое окончила в 1958 году. После 

окончания института приехала с мужем Токаревым И.С. в г.Кунгур, где проработала до 

пенсии в школах № 16 и № 1 в течение 35 лет. За время работы была награждена 

знаком «Отличник народного просвещения», медалью «За доблестный труд» в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. В 1981 году присвоено звание 

«Старший учитель», а в 1987 году была награждена медалью «Ветеран труда» за 

долголетний добросовестный труд.  

Мой муж, Токарев Иван Сергеевич, работал преподавателем физкультуры и 

тренером. Посвятил всё свою жизнь спорту. Награжден знаком «Отличник физической 

культуры СССР». Дочь, Никитина Татьяна Ивановна, преподаватель английского языка 

в МАОУ СОШ № 2, окончила Пермский пединститут в 1980 году. Вторая дочь, 

Гребнева Ирина Ивановна, работает в библиотеке музыкальной школы в г. Киров.  
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Похоронен в братской могиле 

 

Кокшаров 

Матвей Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Орехова (Кокшарова) Лидия Матвеевна 

 
Мой папа, Кокшаров Матвей Иванович, родился в 1909 году в д. Пермяки в 

многодетной семье. Там же, в 1911 году родилась и моя мама, Шептякова Татьяна 

Иосифовна, тоже в большой семье. В те времена, как правило, все семьи были 

многодетные, особенно в деревнях. Правда, многие дети и умирали рано. В семьях 

сыновей часто рано отделяли из своих «гнёзд», а дочерей старались рано выдать 

замуж.  

Вот так и образовалась молодая семья Кокшаровых 

Матвея и Татьяны. Ему было 19 лет, а ей 17. И сразу у них как 

«горох» посыпались дети. Всего мама родила восемь детей. 

Сына Пашу в 1929 году, Ваню в 1930 году, Николая в 1931 

году, дочь Лиду в 1935 году, сына Анатолия в 1936 году, дочь 

Александру в 1937 году, дочь Валентину в 1938 году, сына 

Николая в 1941 году. Старшие два сына умерли, не дожив до 

года. Дочь Александра тоже рано умерла. Мне, как самой 

старшей, приходилось водиться с младшими.  

В деревне жилось трудно, поэтому в 1932 году 

родители переехали в г. Кунгур. Там отец стал работать 

кондуктором железнодорожного движения. Характер у папы 

был сложный, дерзкий. А времена были крутые. 

Доносительство было постоянное. Отцу однажды что-то не 

понравилось, он и поссорился с начальником. Хорошо ещё, 

что его не посадили в тюрьму. Было это в 1939 году. Ему 

досталось на «орехи» и его уволили с записью в трудовой книжке, «как дезорганизатор 

железнодорожного транспорта».  

Тогда он устроился грузчиком на Кунгурский лесозавод им. С. Халтурина. Жили 

мы у р. Сылва, недалеко от лесозавода. В этом же году старший сын Николай вместе с 

другом Кондратовым утонул. В результате, когда родился последний сын в 1941 году, 

его в честь старшего Коли назвали Николаем. Когда началась война, нас в семье было 

трое – 7 лет, 6 лет, 5 лет. А в октябре 1941 года родился ещё сын.  

Отец был направлен работать в г. Кунгур санитаром в госпиталь (сейчас это 

школа № 2), а в феврале 1942 года его призвали на войну. Я его плохо помню, но он 

был хороший, очень любил нас всех. Помню, когда он отправлялся на фронт и перед 

отправкой дома прощались, он посадил меня на колени (мне было 7 лет) и спросил: 

«Приду я домой с войны?». А я как-то резко ему ответила: «Нет! Тебя убьют!» Мама 

даже рассердилась и сказала: «Брось ты её, цыганку, с колен!»  

Воевал он на Украинском фронте. В августе 1943 года пришла похоронка, что он 

погиб и похоронен в братской могиле, в станице Ямполл Краснолиманского района 

Донецкой области. Пока мама была жива, мы съездили на могилку. Это было в 1962 

году.  

Фотографии и письма от отца не сохранились. Мама только всё плакала. 

Сохранилась только мамина фотография с доски почёта, когда она работала на 

лесозаводе, оттуда и ушла на пенсию.  
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Во время войны жилось трудно, но мы не очень голодали. Мама держала корову, 

был огород, где всей семьёй выращивали овощи и картошку. Молоко мама часть 

продавала, чтоб хоть немного денег было. Летом нас водила в лес по грибы и ягоды. 

Кроме того, мама помогала копать картошку соседям, за что они часть урожая давали 

нам. Четверых же надо было кормить. Своей картошки не хватало. Кроме того, маме 

приходилось работать в госпитале. Она стирала бельё. Помню, приносила его всё 

окровавленное и дома выпаривала. За эту работу, в период с 1941 по 1945 г.г. мама 

была награждена медалью.  

Мама замуж так и не вышла. Растила нас одна четверых, оставшихся после 

гибели отца. Вырастила всех достойными людьми, за что ей честь и хвала.  

Анатолий закончив шесть классов, как и родители, пошел работать на лесозавод. 

Там и работал до пенсии. Теперь его уже нет в живых. Валентина после окончания 

техникума уехала в Волгодонск Ростовской области. Тоже уже нет в живых. Остались 

мы с братом. Он окончил лесотехникум и работал механиком, заведующим гаражом в 

Веслянском АПХ, а потом в п. Усть-Чёрная Гаинского района Пермской области, затем 

в училище шоферов преподавателем в п. Тёплая гора Горнозаводского района 

Пермской области. С 1982 по 2001 год работал заместителем директора объединения 

«Пермресурс».  

Я, Лидия, тоже пошла по стопам родителей и работала всю жизнь на лесозаводе 

им. С. Халтурина. Начала с учётчика пиломатериалов и дошла до заместителя 

директора ОТК завода. Родила 3 детей. Все вышли в люди. Я счастливая мать и 

бабушка.  
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Похоронки не было 

 

Кокшаров 

 Николай Петрович 
 

Вспоминает дочь 

Кокшарова Галина Николаевна 

 

 

 

 

 
 

 

Я, Кокшарова Галина Николаевна, родилась 03 ноября 1931 года в д. Пермяки 

Блиновского сельского совета. Отец, Кокшаров Николай Петрович, имел начальное 

образование – 4 класса и курсы механизаторов. Работал он председателем сельсовета, 

потом бригадиром колхоза им. Кирова. 

В 1941 году был призван на фронт вместе со своим другом Александром 

Фёдоровичем Ковшаровым. Друг вернулся с войны покалеченным, а мой папа - нет. 

Было от отца одно письмо, в котором  он писал, что  его часть находится под 

Ленинградом. Больше писем не было и похоронки не было. Числился без вести 

пропавшим. 

Трудно жилось во время войны и после. Я подменяла маму на выпасе телят, 

позже бабушка научила жать серпом. Мама научила косить траву на сено. Доверяли 

мне и весеннее боронование.  

Наступил май 1945 года. Мы были в школе, шел урок. Вдруг открывается дверь, 

заходит односельчанка Анна Шептянова и говорит: «Вы ничего не знаете? Война 

закончилась!», - и заплакала. Нас отпустили домой. На следующий день был праздник, 

варили пельмени и разносили по домам, раздавали брагу (на меду) по 5 литров на дом. 

После войны я работала дояркой в колхозе до 1981 года.  Вышла замуж в 1950 

году. В семье у нас с мужем Александром Петровичем было 9 детей. Муж умер рано – 

в 38 лет. Мама тоже рано умерла, на 43 году жизни. Сейчас у меня трое детей, 12 

внуков и 7 правнуков. 
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"Здравствуй, дед..." 

 

Корнилов 

 Федор Иванович 
 

Вспоминает внучка Корнилова 

Татьяна  натольевна 

 

  

 

 
 

Мой дед, Корнилов Федор Иванович, родился в 1912 году в г. Чистополь 

Татарской АССР. В 30-х годах он жил в г. Кунгуре и там познакомился с моей 

бабушкой. Она рассказывала, что дед был красивый и очень веселый. У него были 

черные пышные волосы и зеленые глаза. В первый день знакомства на танцах он 

подошел к бабушке и сказал, что женится на ней. На такую самоуверенность она очень 

возмутилась, но парень ей понравился. Ухаживал он недолго и в 1937 году они 

поженились, а в 1938 году родился первый сын Евгений. Через год, в 1939-м, родился 

мой папа Анатолий.  

Дедушка ушел на фронт 23 июня 1941 года, на 

второй день войны. Место призыва: Кунгурский РВК, 

Молотовская область, Кунгурский район. Тогда он 

работал на военной базе № 39 шофером, что была в г. 

Кунгуре. Поэтому и служил на фронте в 22-й стрелковой 

бригаде, в  отдельном автотранспортном батальоне 

бригадиром третьей роты.  

Когда бабушка провожала мужа на фронт, то 

была беременна третьим ребенком. В ноябре 1941 года 

родилась дочь Галина. Моему папе был всего годик и 

старшему сыну 2 года. Поэтому они отца своего совсем 

не помнили. Знали его только по фотографиям. Младшая 

Галина умерла в 1943 году от воспаления легких. 

Бабушка рассказывала, что тогда была очень холодная зима, умерло много людей, 

хоронить их было некому. Поэтому увозили на кладбище по несколько человек и 

хоронили в общей могиле. Так бабушка и не знала, где похоронена ее дочь. Сходит на 

кладбище, посидит на разных могилках, поплачет и скажет: «Вот, доченька, я тебя и 

попроведовала. Спи спокойно». 

Моя бабушка, Корнилова Нина Алексеевна, 1918 года 

рождения, во время войны работала на базе 39, которая была 

в г. Кунгуре и поставляла артиллерийские боеприпасы на 

фронт. Она очень долго ждала мужа с войны, но он так и не 

вернулся. Похоронка пришла  в 1947 году: «Находясь на 

фронте, пропал без вести в ноябре 1942 года». Только тогда 

она смогла оформить пенсию и получать «пособие в размере 

240 рублей плюс хлебная надбавка 65 рублей». Так 

написано в Удостоверении семьи военнослужащего, которое 

сохранилось у нас.  

Намного позже пришло письмо бабушке от 

командира части, в котором он писал, как был убит 
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дедушка. Воевал он тогда на Ленинградском фронте, возил на грузовике по Дороге 

жизни в Ленинград продукты, а оттуда людей, которых нужно было вывезти из 

голодающего города. В машину попал снаряд, неокрепший лед не выдержал и все 

утонули. Спасти никого не смогли. Таким образом, мой дед похоронен в водах 

Ладожского озера. 

В 1984 году бабушке пришло официальное приглашение как вдове участника 

обороны Ленинграда на празднование 50-летия снятия блокады. В нем говорилось, что 

она может посмотреть город, участвовать в празднике, посетить Братскую могилу. Но 

бабушка не поехала, ей было очень тяжело все вспоминать, да и в 67 лет трудно было 

вынести поездку.  

Подвиг матери. Да, это настоящий подвиг жен, матерей, сестер, которые 

остались одни, без мужчин, в тылу и должны были накормить своих детей, да и всю 

страну, солдат, которые воюют с немцами. Бабушка работала на военном производстве, 

что именно она делала, сейчас нам не узнать, потому что нет ее очень давно. Знаем, что 

она очень много работала, как и все люди в тылу. С детьми 

помогала бабушка. Всем было трудно, голодно. Но сыновей 

вырастила, потом водилась с внуками и правнуками. Бабушки 

не стало в 1992 году. 

Шесть лет назад с помощью электронного архива 

«Мемориал» я нашла сведения о своем дедушке и донесение, 

уточняющее потери, где есть запись, что мой дедушка, 

Корнилов Федор Иванович, пропал без вести и стоит дата – 

ноябрь 1942 года. А в документе есть приписка – «писал 

командир части о том, что был убит 14 сентября 1942 года». 

Такие противоречивые сведения. Но даже и они для нас 

драгоценны. 

Дед, мы помним тебя и очень гордимся! 
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Мы отца не подвели 

 

Коротаев  

Петр Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Казанцева (Коротаева) Таисья 

Петровна 

 

  

       

 
 

 

Мой отец, Коротаев Петр Андреевич, родился в 1912  году в Кировской области 

в д. Трухины. Мама, Коротаева Татьяна Григорьевна, родилась в 1910 году там же. Нас, 

детей, у родителей было двое: я, Тася, родилась 23 сентября 1938 года и моя старшая 

сестра, Лида, которая умерла в детском возрасте.  

В 1940 году наша семья переехала на постоянное 

местожительство из Кировской области в Пермскую 

область, с. Неволино Кунгурского района. Родители стали 

работать в колхозе, а я пошла в школу. До начала войны 

папа был на сборном пункте на станции Балмошная 

Пермского района.  

Мама несколько раз его навещала, ходила туда 

пешком. Когда началась война, отца сразу же отправили на 

фронт. Письма с фронта были, но не сохранились. Погиб 

отец 10 мая 1943 года в г. Ленинграде, по рассказу мамы на 

территории, какого-то института. 

Мы с мамой в 1951 году переехали жить в г. Кунгур. 

Мама устроилась работать на кожкомбинат, где 

проработала до выхода на пенсию. За хорошую работу 

награждена медалью «За трудовую доблесть».  

Я имею 3-х дочерей, все трое окончили педагогический институт, работают по 

профессии. Одна дочь живет в г. Пермь, вторая – в г. Закамск, третья - в с. Ленск 

Кунгурского района. У меня 6 внуков и один правнук.  
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Участник ликвидации  

Демянского котла  

 

Корпачев 

 Яков Иванович 
 

Вспоминает сын  

Корпачев Илья Яковлевич 

 
 

 

 

Мой отец, Корпачев Яков Иванович, родился в 1908 году в д. Коробейники 

Пермской губернии.  До призыва на фронт работал трактористом в колхозе. 

Был призван на фронт 24 августа 1941 года. Последнее место службы 117-ая 

танковая бригада. Погиб 19 июля 1942 года.  

Место захоронения Корпачева Якова Ивановича – д.  Туганово Полавского 

района (ныне Парфинского) Новгородской 

области. Позднее останки перенесены в д. Новая 

Деревня Парфинского района. В паспорте 

воинского захоронения наш отец записан под № 

4222. В районе д. Туганово шли жестокие бои по 

ликвидации Демянского котла немцев. По всей 

вероятности деревню не имело смысла уже 

восстанавливать. 

Я, Корпачев Илья Яковлевич, родился в 

д.Коробейники Чернушинского района 1 августа 

1937 года. После окончания начальной школы в 

г. Чернушка в 1953 году уехал в п. Вильва. 

Поступил работать в геологоразведочную 

партию  бурильщиком. В 1957 году уволился по собственному желанию и  поступил в 

Сылвенскую сплавную контору.  

После службы в армии  поступил на машиностроительный завод слесарем в 

литейный цех, где  проработал до 2005 года.  В период работы 

на машиностроительном заводе г. Кунгура параллельно 

выполнял обязанности председателя цехового комитета. 

Многократно награждался почетными грамотами, денежными 

премиями, заносился на заводскую Доску почета. Имею знак  

«Победитель соцсоревнования», награжден медалью «За 

доблестный труд», юбилейной медалью «В честь 100-летия 

В.И.Ленина» и медалью «Ветеран труда». Моя жена, Корпачева 

Лидия Федоровна, родилась 16 июня 1940 года. Проработала 

токарем 22 года на машиностроительном заводе. 
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Остаюсь преданным тебе, 

Маруся, до последнего вздоха 

 

Косолапов  

Павел Александрович 
 

Вспоминает сын  

Косолапов Леонид Павлович 

 

 

 

 
 

Мой отец, Косолапов Павел Александрович, родился в 1912 году в населенном 

пункте Котельнического района Кировской области. После окончания в 1935-36 г.г. 

Пермского учительского института начал работать учителем географии и Конституции 

СССР в сельских школах Котельнического района Кировской области.   

В 1936 году отец женился на моей маме – Косолаповой 

(девическая фамилия Татаринова) Марии Дмитриевне. В 1937 

году родился я в г.Котельнич Кировской области. 

В 1939 или 1940 году отца призвали на службу в органы 

НКВД (Народный Комиссариат внутренних дел) и он был 

направлен в должности политрука в дивизион охранявших 

политзаключенных в район г. Сыктывкара. Вместе с отцом 

переехали мама и я. 

В 1941 году отец был призван в действующую армию, а я 

с мамой переехал в г. Кунгур к её родителям. Со слов мамы, 

отец был зачислен в парашютно-десантные войска особого 

назначения. Он писал трогательные письма домой. Вот  

фрагмент одного из его писем в обращении к моей матери: 

«…остаюсь преданным тебе Маруся, до последнего вздоха». 

Судя по фотографиям с датой от 20 января 1942 года, он имел воинское звание 

сержанта или старшего сержанта. В петлицах просматриваются эмблемы, по которым 

можно судить о принадлежности его службы к авиационному роду войск. Отец 

принимал участие в боевых действиях, в том числе и 

под Сталинградом. В декабре 1942 года он пропал без 

вести. 

С момента приезда в г. Кунгур из г. Сыктывкара 

мама устроилась на работу няней в детский сад № 3, где 

проработала до 1956 года и оттуда вышла на пенсию по 

болезни. В мае 1946 года мама была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Затем была награждена 

юбилейными медалями: в декабре 1985 года -  «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

и в марте 1995 года «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  2 августа 2001 

года  мама скончалась. 

Я, Косолапов Леонид Павлович, после приезда 

из г. Сыктывкара в г. Кунгур окончил здесь среднюю 
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школу, а  затем  ПТУ № 4 в г. Перми. В 1958 году  был  направлен на работу в 

г.Соликамск и работал  учителем труда и машиноведения. В школе я познакомился с 

учителем  математики Никулиной Марией Степановной. Вскоре мы поженились.  

В 1960 году в связи с болезнью моей мамы мы возвратились в г. Кунгур. Начали  

работу по специальности оба с женой в средней школе № 11. В  1967 году с открытием 

новой школы № 1, нас перевели на  работу в эту школу. Меня назначили заведующим 

школьных мастерских и преподавателем черчения, а Марию Степановну – учителем 

математики. В школе мною были  оборудованы лучшие в области мастерские и кабинет  

черчения. Велась большая работа по созданию различных кружков для занятий 

школьниками во внеурочное время. Ребята из авиамодельного и судомодельного 

кружков много раз были участниками областных соревнований. Я, как руководитель 

кружка, 8 раз выезжал на соревнования различного уровня. За время работы 

награждался грамотами Министерства образования. Награжден знаком «Победитель 

соцсоревнования» и медалью «Ветеран труда». В 2003 году вышел на пенсию по 

возрасту. 

Моя жена, Мария Степановна, в 1967 году была переведена в школе на 

должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а в 1971 году – на 

должность директора школы. В 1987 году она вышла на пенсию по инвалидности. 

Одновременно жена выполняла большую общественную работу. Неоднократно 

избиралась в депутаты городского и областного Советов. Была участником 

Всероссийского съезда учителей в г. Москва. Награждена орденом «Знак почета», 

медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного образования».   

У нас двое сыновей: Павел и Андрей. Они оба окончили школу № 1 и 

Свердловский архитектурный институт. Работают по специальности в г. Омске. 

Выросли и выучились два внука и внучка. Старший внук тоже архитектор, он в Омске 

закончил институт. Внучка окончила педагогическую академию, а младший внук - 

институт народного хозяйства. 
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А дети все живы  и 

здоровы 

 

Котегов 

 Егор Федорович 
 

Вспоминает дочь  

Пятунина (Котегова) 

Алевтина Егоровна 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мой отец, Котегов Егор Федорович, родился в 1903 году в д. Сухая Речка. До 

ухода на фронт работал в колхозе «Заветы Ильича» Кунгурского района 

ветфельдшером. Был призван на фронт 25 марта 1942 года из д. Сухая Речка 

Кунгурского района. Пропал без вести в ноябре 1942 года. 

Моя мама, Котегова Елизавета Алексеевна, 1900 года рождения, работала в 

колхозе «Заветы Ильича». Умерла 1 августа 1977 года. 

Дочь, Котегова Татьяна Егоровна, родилась 1 октября 

1925 года. До 1966 года работала в колхозе «Заветы Ильича», с 

1966 года по 1983 год работала санитаркой в стоматологической 

поликлинике в г. Кунгуре. Работала до выхода на пенсию. Сын, 

Котегов Иван Егорович, родился 19 июня 1935 года. После 

окончания 7 классов учился в ремесленном училище, далее 

служил в армии с 1954 года по 1957 год. В августе 1958 года был 

призван на сверхсрочную службу Совгаваньским военкоматом 

инструктором самолетной ремонтной базы. Закончил службу в 

1987 году в звании старшего мичмана.  

Второй сын, Котегов Александр Егорович, родился 8 

декабря 1937 года. После окончания 5 классов работал на 

военной базе в г. Кунгуре. В 1956 году был призван в армию, но в 

1958 году был демобилизован по причине болезни. Я, Пятунина Алевтина Егоровна, 

родилась 3 июля 1942 года. После окончания школы работала в колхозе «Заветы 

Ильича» Кунгурского района. С 1961 по 

1981 годы  работала дояркой в колхозе по 

месту проживания мужа в д. Рябчата 

Ножовского сельсовета Частинского 

района Пермской области. После смерти 

мужа переехала в г. Кунгур и работала на 

лесопильно-мебельном комбинате с 1981 

года по 1993 год. С 1993 года по 1997 год 

работала в банно-прачечном комбинате, 

откуда и вышла на пенсию. За хорошую 

работу награждена грамотами.  
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Погиб в бою 

 

Кочергин 

Егор Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Пихтовникова (Кочергина) Анна  Егоровна 

 
 

 

 

Я родилась 18 декабря 1940 года в  д.  Берёзовка  Ленского  сельского совета. 

Родители: отец  Егор  Иванович и мать Мария  Павловна  работали  в колхозе  

разнорабочими. 

Отец,  Кочергин Егор  Иванович,  ушёл  на   войну  в  1941 году,  погиб  в бою в 

1942 году. Мой старший брат тоже погиб на войне. Мать одна воспитала 4 детей. 

Что я помню о военном и послевоенном детстве. В  с. Берёзовка было  правление  

колхоза  «Красная  Армия». Ходила в школу  за три  километра  в с. Кособаново,  

учителя  в  школе:  Дуракова  Елизавета  Алексеевна  и Сырвачева Руфина  Сергеевна  с  

1 по 4  классы. Позднее  продолжила  учёбу  в Ленской  школе с 5 по  9 классы под  

руководством классного руководителя  Мальцевой  Ираиды  Андреевны,  директора  

школы  Берёзкиной  Веры  Васильевны. Ходили  в школу  туда и обратно  пешком.  

После  школы  пасла  дойное  стадо  коров  на  ферме  В-Мельница,  которая  

находилась  между  первой  Берёзовкой и  В-Мельницей. Позднее  трудилась один  год 

по уходу  за  телятами на  ферме,  заведующей фермой  и дояркой. 

В 1951 году  связала свою  судьбу с Пихтовниковым Андреем  Фёдоровичем.  В  

1969  году в с. Берёзовке сгорел их дом, стали  жить  в  с. Ленск.  С  супругом  

вырастили  6 детей. 

Вышла  на  пенсию в  1990 году. 

  



115 
  

На заём подписывались в присутствии 

милиционера 

 

Кочергин 

Иван Максимович 
 

Вспоминают дочь 

Афанасьева (Кочергина) Алевтина  Ивановна 

и сын Кочергин Юрий Иванович 

 

 
 

Вспоминает Афанасьева (Кочергина) Алевтина  Ивановна:  

Я  родилась  28 августа 1939 года  на  хуторе  п.  Бымок Ленского сельского 

совета. Наши родители - Кочергин  Иван  Максимович и Наталья Григорьевна  

воспитывали  четверых  детей.  

Отец ушёл на  фронт, мать занималась воспитанием  детей и  успевала  на  

сельскохозяйственные  работы  в  колхозе.   

В  1946 году  семья  переехала  жить  в  д. Шустово. Я  подросла  и  стала  

работать в колхозе: учётчиком, дояркой, затем техником по  воспроизводству  крупного  

рогатого  скота  на  Шустовской  ферме. Позднее, до выхода на пенсию, работала на 

Ленской ферме. Состою  в  церковной  десятке Ленского  храма, пою на клиросе. 

Награды:  медаль  «Ветеран  труда».  

Вспоминает Кочергин Юрий Иванович:  

Я, Кочергин Юрий Иванович, 1938 года рождения. 

Работал в кузнице, потом в радиоузле с. Ленск. Позднее 

трудился электриком в колхозе им. В..И. Ленина. Состою в 

десятке Ленского храма, исполняю обязанности звонаря. 

Вот что я помню о жизни во время войны и после.  

В с. Бымок  принимали  в садик  детей  до  7 лет. В 

1946 году  семья  переехала  жить в  Шустово. В 7-летнем 

возрасте пошёл в  Лужкинскую  начальную  школу, где 

учителями  были:  Суханова  Валентина Дмитриевна и Шеина  

Лидия Степановна. Одновременно  они  занимались  с двумя 

классами. Продолжил учёбу в Ленской школе, классным  

руководителем  была Кондакова  Зинаида  Николаевна.  Директором  школы  -  

Берёзкина  Вера  Васильевна. Ходил  в  школу  пешком  вперёд и обратно.   Во  время  

учёбы  в  седьмом  классе  колхоз  давал  лошадь,  на ней  ездили  в школу.  Лошадь  

оставляли у Орловой Екатерины Ивановны. Родители  в свою очередь расплачивались 

за это дровами. Учился в красном  одноэтажном здании.  Ходил  в школу в ботинках,  

но по приказу деда  надевал  на ботинки лапти.  Зимой  во время учёбы  иногда  жил  у 

бабушки  Аграфены  Ивановны  Галущак.  Закончил 7 классов.   

В летние  каникулы  пас  20 голов  жеребят. В  деревне  был конный двор,  где 

имелось 40 рабочих лошадей,  МТФ,  на  которой  руководство  вёл  Кочергин Иван 

Васильевич.  

Мама,  Наталья Григорьевна,  работала  конюхом.  В  военное время    и  после  

войны   материально жили   плохо.  Не  поесть,  не  поносить  какую-нибудь  одежду  

или  обувь.  Летом  в основном  бегали  босые.  Ели то,  что вырастет на  полях:  

пистики (полевой хвощ),  горчушку, еловые  и  сосновые  крупянки, пиканы, различные  

ягоды: землянику, клубнику, черёмуху, рябину.  Ели  горошницу,  гороховые  оладьи,  

картофельный студень с хреном, различные  кисели,  парёнки  из  овощей.   
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Запомнился такой   случай.  К чаю,  мама приносила большие  куски  сахара, во 

время чаепития этот сахар раскалывали специальными  щипчиками  на  маленькие  

кусочки.  Весной  с колхозного  поля  собирали  картошку,  так как  к  весне  свои  

запасы  картофеля заканчивались. Кузница  была  в Макарово,  где  работал Кочергин  

Иван  Яковлевич. Дед  Кочергин  Максим  Яковлевич  плёл  лапти,  веревки,  делал 

кули  для сена,  ткал  рогожи.   

В  войну и  после  войны налаживали  большие поставки на  продукты.  Нужно 

было сдать каждому хозяйству, несмотря на материальное  положение  и имеющихся 

детей:  мясо,  молоко, шерсть,  шкуры  от  убоя  животных,  яйца.   

В  колхозе  работали  на  трудодни.  Нужно  было  подписаться на  заём в 

денежном выражении. Помнится,  в эту пору  приходил  милиционер Мухаматов, клал  

на  стол  пистолет,  и  агент  разговаривал  с  мамой  об  определённой  сумме  денег.  

Пока  не подпишутся  на  заём,  милиционер  не  уходил  со  двора. На  деньги  давали  

облигации. 

Мы с женой  Евдокией  Ивановной  в  2018 году   отметили    юбилей, прожили  

вместе  60  лет.  Моя сестра, Афанасьева (Кочергина) Алевтина Ивановна, с супругом 

Владимиром Алексеевичем тоже отметили 60 лет совместной жизни. Свадьбы сестры и 

брата проходили в один день в д. Шустово, 60 лет тому назад. Все мы живём в с. Ленск. 
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Мама трудилась на разных работах 

 

Кочергин 

 Степан Осипович 
 

Вспоминает дочь 

Разепина (Кочергина) Раиса  Степановна 

 
 

 

 

 

Родилась я 13 июля 1936 года в д. Кочерги Ленского сельского совета. 

Родители, Кочергины Степан Осипович с Анной Ивановной, растили четверых 

детей. Отец до войны возглавлял бригаду колхоза «Урожай», мать, Анна Ивановна, 

трудилась в колхозе на разных работах.  

Отец погиб в ноябре 1941 года.  

Я после окончания школы работала в животноводстве. В 1986 году вышла на 

пенсию по многодетности. С супругом Иваном Николаевичем воспитали пятерых 

детей. Живу в Змеёвке Ленского сельского поселения.  

У меня есть сестра, Кочергина Нина Степановна, родилась 11 июля 1932 года в 

д. Кочерги Ленского сельского совета, инвалид детства второй группы. Нина 

Степановна живёт вместе с нашей семьёй Разепиных, в Змеёвке. Имею медаль 

«Ветеран труда».   
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Обязуюсь уничтожить 100 фрицев 

 

Кочинов  

Филимон Васильевич 
 

Вспоминает дочь 

Волкова (Кочинова) Прасковья Филимоновна 

 
Мой отец, Кочинов Филимон Васильевич, 1903 года рождения, до ухода на 

фронт работал кузнецом в колхозе Сивинского района. На фронт был призван 21 

ноября 1941 года Сивинским райвоенкоматом. Воевал под Москвой в 163-ей 

стрелковой дивизии. 

Храню письмо политрука Коптяева от 18 июля, адресованное нашей маме, в 

котором он сообщает, что отец метко бьет фрицев. На его счету убито 23 фрица, и отец 

взял обязательство уничтожить 100 фрицев. Недаром он был до войны заядлым 

охотником и рыбаком. 

Когда отец уходил на фронт, нас было трое: две сестры и брат, но в январе 1942 

года родилась еще дочь. Отец об этом узнал из писем, слал поклоны, но увидеть 

младшую дочь, ему было не суждено. В августе 1942 года отец награжден медалью «За 

боевые заслуги». Погиб в декабре 1942 года. 

Наша мама, Кочинова Ирина Николаевна, одна подняла четверых детей, все 

выросли и получили образование. Жизнь в годы войны и после была нелегкой. В 

детдом нас мама не отдала, хотя ей неоднократно это предлагали.  

Я, Волкова (Кочинова) Прасковья Филимоновна, с 1939 года рождения окончила 

Пермский педагогический институт и живу в г. Кунгуре. Длительное время работала 

преподавателем  в Кунгурском лесотехническом техникуме. За трудовую деятельность 

награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник среднего специального 

образования», получала грамоты и благодарности. 

Старшая сестра, Юлия Филимоновна, работала закройщицей в ателье. Живет в 

г.Кустанае.  

Брат, ныне покойный, работал шофером. Младшая сестра, Нина Филимоновна, 

окончила электромеханический техникум, сейчас живет в г. Заречный Свердловской 

области.  
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Погиб в бою 

 

Крапивин 

 Владимир Алексеевич 
 

Вспоминает сын 

Крапивин Сергей Владимирович 

 

 
 

Мой отец, Крапивин Владимир Алексеевич, родился в 1897 году в д. Плашкино 

Плехановский сельсовета Кунгурского района. До войны отец  работал в колхозе 

д.Дейково, разноробочим. 

Призывался в военкомате г. Кунгура. Воевал под г. Ленинградом. Рядовой. 

Стрелок 525-го стрелкового полка, 171-ой стрелковой дивизии. Погиб в бою 5 марта 

1943 года в возрасте 46 лет. Похоронен в д. Брагино Ленинградской области.  

Я, Крапивин Сергей Владимирович, родился 27 ноября 1931 года в д. Дейково 

Сылвинского сельсовета Кунгурского района. Образование 7 классов. Работал 

шофером в колхозе. Награжден медалями «Ветеран труда», юбилейной медалью к 100-

летию В.И. Ленина. Присвоено звание «Отличник  автомобильных перевозок». 
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Призвали на фронт  

с первых дней войны 

 

Красных 

 Андрей  Иванович 
 

Вспоминает сын 

Красных  Иван Андреевич 

 

 

 
 

 

 

 

Я, Красных Иван Андреевич, родился 23 января 1940 года. Мой отец, Красных 

Андрей Иванович 1908 года рождения. Мама, Краснова (Миронова) Нина Михайловна 

1909 года рождения. Уроженцы д. Казаево Кунгурского района Пермской губернии.  

С первых дней войны отца призвали на фронт.  Он  

погиб 22 августа 1941 года в п. Старая Торопа 

Западнодвинского района Тверской области.   

На момент гибели отца сиротами остались:  

Раиса -1928 года рождения,   

Леонид - 1930 года рождения,  

Фёдор – 1933 года рождения,  

Надежда – 1936 года рождения,  

Иван – 1940 года рождения.  

После последних родов мать была очень больна, 

несмотря на это, ей приходилось работать в колхозе от 

темна до темна.  

Женщины и подростки заменили мужчин, ушедших 

на фронт. Летом -  косили, молотили, жали. Хлеба не было. 

Ели картошку, отруби с липовым листом. Выручала корова 

да свой огород. А ещё надо было платить налоги, сдавать 

государству мясо, масло, яйца, а где это всё было взять?  

Сестра Раиса работала в колхозе пастухом скота на ферме. Брат Леонид работал 

на лошади, пахал, боронил, каждую зиму работал в леспромхозе, вывозил лес с делянок 

к реке для сплава. Раиса и Леонид награждены медалями «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Мать не хотела отдавать меня в школу, носить было нечего. Но я вместе  с 

ребятами пошел туда и остался. С пятого по седьмой класс ходили в школу за пять 

километров, в Бырму. В 1956 году окончил 7 классов. Чтобы получить паспорт и уехать 

из колхоза, мне пришлось идти к брату в Турский лесоучасток и работать  сучкорубом 

на лесоповале. На следующий год  уехал в г. Пермь, через отдел трудовых резервов 

меня направили  учиться на два года  в Верещагинское железнодорожное училище. 

После учебы направили работать в Кунгурскую дистанцию пути. В 1959 году женился, 

отслужил в армии 3 года. После  службы в армии вернулся на прежнюю работу – в 

дистанцию пути бригадиром.  С женой, Раисой Григорьевной, воспитали двух сыновей. 

В 2000 году вышел на пенсию. Ветеран труда, имею орден Трудовой Славы третьей 

степени, звание «Почётный железнодорожник». 
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Как погиб наш отец, рассказали уже после войны. К деду приходил солдат из 

д.Красный Ключ, он воевал вместе с отцом. Вот, что он поведал: «Сразу после выгрузки 

из эшелона, попали на фронт, наша часть отступала, нас зажали на берегу реки. 

Бомбили, было много раненых. Была жара, надо было набрать воды, чтобы напоить 

раненых. Отец взял котелок и только спустился к реке, чтобы набрать воды, его 

настиг снаряд. Осколком мины ему распороло живот. Через 4 часа он умер. Ночью 

мертвых захоронили». Этот солдат сам присутствовал на похоронах. Когда всё это 

рассказывал солдат, я был в гостях у деда с бабушкой, сидел на полатях и всё слышал. 

Солдат этот был на костылях. 

В 1999 году я ездил в г. Великие Луки, хотел найти место захоронения отца. 

Обратился в военкомат. Оказалось, что в окрестностях п. Старая Торопа было найдено 

несколько могил, но останков перезахоронения моего отца нет. Позднее мне пришло 

письмо из военкомата, что фамилия отца занесена в списки погибших и на памятную 

доску ст. Старая Торопа. 
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Знаю отца по рассказам мамы 

 

Крупнов 

Афанасий Антонович 
 

Вспоминает дочь 

Курганова (Крупнова) Нина Афанасьевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мой отец, Крупнов Афанасий Антонович (1910 г.р.), мама, Крупнова Зоя 

Ивановна (1913 г.р.) - уроженцы с. Сылвенск Пермской губернии.  

Об отце ничего не помню, знаю только по документам и словам мамы. Отца 

призвали на фронт, служил в 359-ой стрелковой дивизии, последнее место службы - 

146 СП. Лейтенант, командир взвода. Участник битвы под Москвой. Погиб 22 января 

1942 года. Умер от ран, похоронен в Калининской области, Старицкий район, 

д.Лешково.  

Писем  я не видела, так как все документы были утеряны во время переезда в 

г.Кунгур.  

На момент гибели отца, в семье было трое 

детей: Таисья (1933 г.р.), Нина (1935 г.р.), 

Юля (1940 г.р.). 

 Мама работала в колхозе с.Сылвенск, 

выращивали овощи. Рабочий день был с 

раннего утра и до позднего вечера. В 

хозяйстве была только коза, жили бедно, был 

огород, где выращивали  овощи. Мы во всём 

помогали маме: пололи траву в огороде, 

встречали козу с пастбища. Ждали маму с 

работы и даже спали на улице, под окном, 

так как дома боялись одни находиться. 

Носили одежду одна после другой, есть было нечего. Рвали крапиву, лебеду, собирали 

гнилую картошку на полях. Получали пенсию на отца 360 рублей, на неё и жили. В 

колхозе денег не давали, так как на трудодни давали овощи и немного хлеба.  

Тася и я учились в Сылвенской школе в начальных классах, среднее образование 

сразу не получили, нечего было носить, одежды и обуви не было. Я когда  стала 

работать, училась в вечерней школе. Сначала получила среднее образование, а потом 

кожевенно-обувной техникум, тоже вечерний. В 1951 году семья переехала жить в 

г.Кунгур, так как маме сделали операцию, в колхозе она работать не могла. Старшая 

сестра Таисья закончила 7 классов, потом ФЗУ, работала на кожкомбинате, сейчас ей 

85 лет, живёт в г. Кунгуре. Я работала старшим мастером на обувном комбинате. 

Младшая сестра Юля умерла в 77 лет. 
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Жили очень скромно и трудно 

 

Крутиков 

Василий Алексеевич 
 

Вспоминает сын 

Крутиков Анатолий  Васильевич 

 

  

 

 

 

 

 
Я родился 29 июня 1935 года по дороге в г.Кунгур. Мама отправилась к своей 

сестре, чтобы там родить, но не успела. Отец и мать из д. Выползково Каширинского 

сельсовета Кунгурского района Молотовской области.  

Отец, Крутиков Василий Алексеевич, вёл в школе уроки физкультуры и военное 

дело. В первые дни войны был взят на фронт.  Погиб в 1943 году.  

Мать, Крутикова Евдокия Ивановна, всю свою жизнь работала  техничкой в 

школе. В семье было четверо детей: Рая, Валя, Нина и я, Анатолий. Нина работала 

крановщицей на машзаводе, труд был неимоверно тяжелый, она преждевременно ушла 

из жизни.  

В войну я был ещё мал, но помню, что терпели голод, холод, жили очень и очень 

скромно. Отец очень любил детей,  помню, как  учил меня обращаться с оружием, 

стрелять. 

Вся семья с нетерпение ждала писем от отца с фронта, из них узнавали о 

положении дел на фронте. Радио было на столбе у клуба и говорило не всегда. Ждали 

возвращения отца с войны, но вместо этого пришла похоронка. 

Учился я в Зуевской начальной школе, учительницей была Сельнихина 

Алевтина Петровна. Её уважали и дети, и родители за строгость. Запомнились 

ученические годы тем, что после уроков и в каникулы работал в колхозе. Дядя Федя 

приучил к лошадям. Поначалу помогал ухаживать за ними, кормить, чистить, а потом 

стал работать. Боронил, копнил, возил зерно на элеватор. За работу в колхозе хоть 

немножко, но платили. Это был дополнительный заработок к очень скромной зарплате 

мамы. Закончил шесть классов, в седьмом классе четверть не доучился.  

Об окончании войны сообщили в школе. Учеников отпустили в тот день домой. 

Мама горько плакала. Ей некого было ждать, не на кого было надеяться. После войны 

жили трудно, хлеб пекли из отрубей со всевозможными примесями. Так хотелось 

досыта поесть настоящего хлеба. 

Служил в рядах Советской Армии 3 года в Германии. Артиллерист. За успехи в 

боевой и политической подготовке был сфотографирован у развёрнутого знамени 

полка. После службы в армии вернулся в родные края, работал трактористом, 

комбайнёром. Когда по состоянию здоровья нельзя стало работать механизатором, 

трудился дояром, скотником, пастухом. В 60 лет вышел на пенсию. 
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Ефрейтор танковой бригады 

 

Крюков 

 Константин Васильевич 
 

Вспоминает сын 

Крюков Николай Константинович 

 

  

 
 

 

Мой  отец, Крюков Константин Васильевич, родился 7 января 1904 года. До 

ухода на фронт работал бригадиром тракторного отряда в д. Сабарка Суксунского  

района Пермской области. 

Отец был призван на фронт 14 декабря 1941 года Суксунским райвоенкоматом. 

Служил в танковых частях, в звании ефрейтор. По материалам  Центрального архива 

Министерства обороны 6 марта 1944 года пропал без вести, предположительно в 

районе д. Остров Владимирецкого района Ровенской области. 

После ухода на фронт Константина Васильевича в семье остались жена, четыре 

дочери и сын. Жена, Крюкова (Никитина) Наталья Афанасьевна, 1904 года рождения, 

работала в колхозе Суксунского района. Умерла 14 июля 1958 года. 

Первая дочь, Крюкова Раиса Константиновна, родилась 19 августа 1928 года.  

Вторая дочь, Крюкова Галина  Константиновна, родилась 9 ноября 1931 года. 

Работала в санэпидемстанции  г. Кунгура.   

Третья  дочь, Крюкова Александра Константиновна, родилась 27 октября 1936 

года. Работала медсестрой в детском саду г. Кунгура.   

Четвертая дочь,  Крюкова Валентина Константиновна, родилась, 19 сентября 

1939 года. Работала на заводе в г. Первоуральск.    

Сын, Крюков Николай Константинович, родился 15 ноября 1941 года. Работал 

сварщиком на машиностроительном заводе в г. Кунгуре. Проработал 32 года, за 

высокие показатели в труде заносился на Доску Почета завода, награждён медалью 

«Ветеран труда».  
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Погибли в бою и от ран 

 

Кузнецовы   

Алексей Александрович 

и Леонид Александрович 
 

Вспоминает дочь 

и племянница Третьякова (Кузнецова)  

Галина Леонидовна 

 
          Мой отец, Кузнецов Леонид 

Александрович, родился в 1910 году в г. 

Кунгуре Пермской губернии. 

Мой дядя, Кузнецов Алексей 

Александрович, родился в 1916 году. Оба брата 

проживали в г. Кунгуре. 

Они работали закройщиками обуви на 

Кунгурском кожевенном комбинате. Были 

призваны на фронт в 1941 году.  

Отец, Леонид Александрович, был рядовым. От него с фронта было получено 

два письма, в которых он писал, что воюем под Ленинградом, болотистая  местность, 

тяжело, но держимся. Умер Леонид Александрович от ран 7 апреля 1943 года. 

Похоронен в д. Моисеево Маревского района Новгородской области. 

Брат его, Алексей Александрович, воевал в должности командира роты 209-го  

стрелкового полка 73-ей стрелковой дивизии. Погиб в бою 2 августа 1943 года. Имена 

обоих братьев, погибших за освобождение Родины, высечены на стеле памятника 

погибшим воинам у бывшего кожкомбината. 

Моя мама, Кузнецова Лидия Яковлевна, работала на кожевенно-обувном 

комбинате. Мне часто приходилось жить у бабушки, так как взрослых, в том числе и 

маму, отправляли на лесозаготовки. Мама в результате простудила ноги, отчего и 

заболела. Умерла мама в 1995 году. 

Я, Третьякова (Кузнецова) Галина Леонидовна, единственная дочь моих 

родителей. На фотографии  я вместе с родителями. 

 Во время войны жили по карточкам и если их теряли, то сидели без хлеба. 

Хлеба не хватало, есть всегда хотелось. Помню, мама, что было получше из вещей, 

меняла  на рынке на хлеб. Хлеб был в форме буханки прямоугольной формы, черного 

цвета с опилками, на вкус представлял закальную, тягучую массу. Нас спасало то, что 

воспитывались в детских яслях, садиках.  

Ждали всегда весну, стряпали овощные, травяные запеканки с лебедой, 

пистиками, мороженым картофелем. Мама приносила черепаший яичный порошок, 

говорили, что это помощь Америки. Обязательно был рыбий жир, так как дети сильно 

болели, в обиход шла печная зола, кирпичный порошок, потому что мыла не было. 

Начальное образование я получила в школе № 2, которая была по улице 

Воровского и Степана Разина. Среднее образование получила в школе № 8. Поступила 

в педучилище. После окончания педучилища направили работать в г. Пермь, но там 

места не оказалось. Я вернулась в г. Кунгур и поступила на работу в детский сад № 15,  

где отработала 15 лет. Затем 20 лет отработала в коррекционной школе и в 1994 году 

вышла на пенсию. 

За долголетний и добросовестный труд награждена медалями: «Ветеран труда».  

Имею ряд благодарностей. Вырастила сына и дочь, имею 2-х  внуков и 2-х правнуков. 
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Трудились от зари до зари 

 

Кузнецов  

Василий Михайлович 
 

Вспоминает сын 

Кузнецов Владимир Васильевич 

 
Мне  бы  хотелось  рассказать о своих родителях: отце, Кузнецове Василии 

Михайловиче, 1907 года рождения и матери, Кузнецовой Афанасии Антоновне, 1903 

года рождения.  

Жили мы в чудесном с. Ключи Суксунского района Пермской области. В семье 

было шесть детей. Счастливую жизнь разрушила война. 22 августа 1941 года отца 

призвали на фронт. Служил он рядовым в пехоте, с фронта было всего одно письмо, где 

отец  писал, что «уходим в бой». 

Люди   в  деревнях   жили   дружно,  в  любой   непосильной  по  хозяйству  

работе помогали  друг другу. В деревне, в основном, во  время  Великой  

Отечественной  войны  были  женщины,  дети  и те мужчины,  которых  не брали  на  

фронт  из-за  возраста.  

Женщины  в  военное время  и  после  войны  для  восстановления  хозяйства  

трудились  на  полях  и  фермах  хозяйства  от  зари  до  зари.   Трудились  под  девизом  

«Всё  для  фронта, всё  для  победы!».  Порой и детей  своих  видели редко.  Дети   

росли, были  во всём самостоятельными.  Мама работала в колхозе. Дети зимой 

учились, летом помогали в огороде, пасли скот,  во всём помогали маме.  Ели продукты 

своего хозяйства, носили, что придётся. Всё  это я знаю со слов мамы, так как был ещё 

мал.   

Отец погиб 26 июня 1943 года. Место гибели – Юго-западный берег Лимана 

Большой Грущанный.  Когда отец погиб, мне, Владимиру, было 3 года, Николаю -1 год, 

Татьяне -10 лет, Зое - 15 лет, Анне - 15 лет и брату Дмитрию -16 лет.  

Старшего брата, Дмитрия, когда ему исполнилось 18 лет, призвали на  войну, он 

погиб на восточном фронте в 1945 году.    

Все мы выучились в школе,  жили и работали в  Ключах.  
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Я благодарен детскому дому 

 

Кузнецов  

Григорий Савельевич 
 

Вспоминает сын 

Кузнецов Вячеслав Григорьевич 

 

 

  

  

 
 

Я, Кузнецов Вячеслав Григорьевич, в  силу возраста, войны  не помню. Помню 

период с 1947 года.  Мама, Елизавета Ивановна, умерла в 1948 году, мне было 5 лет. 

Два года я жил по родственникам. В детский дом попал в январе 1950 года. Я 

благодарен этому периоду в жизни. В детском доме мы не голодали, питание было 

обеспечено государством. Мы не хлебнули сполна чаши голода, как дети колхозников 

из многодетных семей. 

Дед, Ваганов Иван Назарович, жил в д. Мериново Кыласовского сельсовета. 

Бабушку не помню, как звали, прожила она более 100 лет. В народе её звали «бабка – 

старка».  Было у них 11 детей, моя мама была самой младшей дочерью. 

Мой отец, Кузнецов Григорий Савельевич, до войны работал  уполномоченным 

Кунгурского НКВД. С образованием Юго-Осокинского района стал работать в Юго-

Осокино. Отец ушел на фронт. Похоронки на отца не было. По маминому письму 

пришел ответ, что в мае 1945 года отец пропал без вести.       

В семье было двое детей - мой брат, Алексей, 1938 года рождения, и я, Вячеслав, 

1942 года рождения. Брат умер после армии в 1957 году.  

Учился я хорошо, в первом классе нас было 42 человека, а десятый только мы 

двое закончили в 1961 году. В то время в старших классах учились ребята не только из 

с. Калинино, но и из Бырмы, Ленска, Троельги. После окончания 10 класса я поступил в 

сельхозинститут на очное отделение. Учиться долго не смог, так как на дореформенные 

27 рублей стипендии, круглому сироте без помощи жить было невозможно.  Вернулся в 

Калинино, поработал в школе-интернате, затем три года армии. Демобилизовался, 

поехал в Дагестан, немного поработал, не понравилось, вернулся в г. Пермь, работал на 

заводе панельного домостроения. В 1965 году вернулся в с. Калинино. Директором 

детского дома работал Кошкин Е.А., он принял меня на работу в детский дом 

воспитателем. Вел уроки, поступил на заочное отделение сельхозинститута. Правда, по 

специальности не работал.  

В апреле 1975 года назначили директором Калининского детского дома. 

Поступил в Свердловский педагогический институт по специализации дефектология. 

33 года проработал директором детского дома, вышел на пенсию. С женой Верой 

Васильевной воспитали двоих детей. 
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Три брата остались в окопах 

навсегда 

 

Кузнецов  

Данил Григорьевич 
 

Вспоминает дочь  

Перина (Кузнецова) Людмила 

Даниловна 

 

 

 
Мой отец, Кузнецов Данил Григорьевич, родился 1 августа 1917 года в д. Ключи 

Пермской губернии.  

У отца были два брата: старший брат – Дмитрий, 1914 года рождения, и 

младший – Григорий, 1924 года рождения. Все три брата воевали на фронте и все не 

вернулись домой.  

В 1932 году семья Кузнецовых переехала на новое место жительства из 

Суксунского района в д. Бараново (ныне поселок Комсомольский) Кунгурского района. 

Отец начал работать в совхозе с 15- летнего возраста. Вскоре обучился на тракториста 

и комбайнера и стал ударно работать. Технику он знал отменно, был, как говорится, 

мастер на все руки. В период уборки урожая зерновых ему не было равных. В 

соревнованиях комбайнеров он занимал призовые места не только по району, но и по 

области.  

Была у папы мечта – выучиться на машиниста паровоза и хотелось ему водить 

поезда по железной дороге. Но мечте его не суждено было сбыться, виной тому – 

война.  

До начала войны отец женился на моей маме – Галине Захаровне. Осенью 1941 

года папу мобилизовали в армию. Первоначально он проходил службу в Кунгурском 

полку, а затем его направили в 19-й учебно-танковый полк, который базировался в 

Еланских лагерях (Свердловская область). Пройдя подготовку на механика-водителя 

танка, отец был направлен на фронт и принимал участие в боевых действиях в составе 

828-го пехотного полка. Похоронка на отца пришла в октябре 1942 года, в ней 

извещалось, что он пропал без вести.  

Мне, дочери Данила Григорьевича, Людмиле, было всего два месяца с момента 

рождения.  

Старший брат отца, Кузнецов Дмитрий Григорьевич, до 

войны работал в совхозе шофером, когда началась война, он был 

призван на фронт, был разведчиком. Погиб 10 мая 1942 года. 

Похоронен в братской могиле вблизи 

д.Праники Демидовского района 

Смоленской области. Дома остались его 

мама Варвара Ивановна, жена Мария и 

трехлетний сын Александр.  

Младший брат отца, Кузнецов 

Григорий Григорьевич, на фронт ушел 17-

летним добровольцем. С войны не 

вернулся, пропал без вести.  

Вот такова горькая участь родных и близких для меня 

мужчин.  
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Я, Перина (девичья фамилия Кузнецова) Людмила Даниловна, не могу 

представить для себя ни отца, ни своих дядей, так как их я не видела.  

Моя мама, Галина Захаровна, всю свою сознательную жизнь проработала в 

детском саду в должностях, начиная от нянечки, до заведующей садом.  

Вместе с бабушкой, Варварой Ивановной, в трудные военные годы в своем 

хозяйстве держали корову, теленка, поросят, овец, кур. В огороде выращивали 

картофель и другие необходимые овощи.  

В нашей семье еще воспитывался мой двоюродный брат, Саша, отец у которого 

тоже погиб на фронте.  

Я после окончания 10 классов, поступила в педагогическое училище, а затем до 

выхода на пенсию работала в детском саду п. Комсомольский Кунгурского района. 

Ветеран труда.  

Вместе с мужем, Виктором Александровичем, мы вырастили трёх дочерей и 

дали им достойное образование. В общей сложности у нас 4 внучки, 2 внука, правнучка 

и правнук Матвейка. Дети у нас очень хорошие, они часто нас навещают. Летом мы 

трудимся в своем огороде, выращиваем картофель, овощи, а я очень люблю цветы. В 

нашем палисаднике цветут лилии, нарциссы, тюльпаны, георгины, разные ромашки, 

пионы, пульцерия и другие цветы.   
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Осталась с тремя детьми 

 

Кузнецов  

Степан Михайлович 
 

Вспоминает дочь  

Рюмина (Кузнецова) Надежда Степановна 

 
Мой отец, Кузнецов Степан Михайлович, родился в 1905 году в г.Кунгуре.  

До начала войны он работал слесарем в Кунгурском железнодорожном депо. 

Отца призвали на войну в  мае 1943 года.  С фронта писал письма, чтоб мама берегла 

себя, она была в положении, Писал, что вернётся с войны, и заживут они лучше 

прежнего. Но не вернулся, погиб 15 сентября 1943 года у д. Малая Рублеска под 

Курганом – 12 в Харьковской области. 

Мама, Кузнецова Анастасия Николаевна, родилась в с. 

Ашап Ординского района Пермской губернии 20 января 1905 

года.  

Когда погиб отец, осталась с тремя детьми: Иван, 1932 

года рождения, Анатолий, 1937 года рождения и я, 

Надежда,1943 года рождения. 

Когда я подросла, мама пошла  работать  в депо станции 

Кунгур, убирать стружку от станков, работала по две смены, а 

мы сидели дома одни. 

У нас был свой дом, дров не хватало, в доме было 

холодно. Мама в обеденный перерыв прибегала домой для 

того, чтобы нас покормить. Ели черный хлеб и картошку. 

Меняла на табак мороженую картошку у пленных немцев, они 

жили на Ледяной горе, за Филипповкой. А табак она 

выращивала дома. Про одежду братьев я не помню, а 

у меня её почти не было. Помню, у соседей была 

ёлка, так меня сосед завернул в одеяло и принёс на 

праздник. Гулять на улице приходилось летом, когда 

верхняя одежда  и обувь были  не нужны. В 6 лет я 

пошла в детский сад. На работе маме оказали 

материальную помощь, и мама мне купила ботинки. 

Брат Иван работал  слесарем в депо на 

станции г. Кунгур, но он рано ушел из жизни, в 20 

лет заболел и умер.   

Я, Рюмина (Кузнецова) Надежда, родилась 17 

октября 1943 года, уже после смерти отца. Окончила 

9 классов, затем ФЗУ в г.Пермь и по окончании была 

направлена на Кунгурский   хлебокомбинат.  

В 19 лет вышла замуж и с мужем уехали в г. 

Пермь, там я устроилась на завод им. В.И. Ленина 

каменщиком – огнеупорщиком. Проработала  там  25 

лет, имею медаль «Ветеран труда», почетное звание «Ударник коммунистического 

труда». 

Имя моего отца, Кузнецова Степана Михайловича, высечено на гранитной плите 

в сосновом бору у Кротовского озера. Мы приходим поклониться солдатам, погибшим  

на Великой Отечественной войне, с мужем, внуками и правнуками. 
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Война оставила нас сиротами 

 

Култышев 

 Василий Дмитриевич 
 

Вспоминает дочь 

Частухина  (Култышева) Анна  Васильевна 

 
 

 

 

 

Родилась я 11 февраля 1931 года в д. Лужки  Ленского сельского поселения. 

Отец, Култышев  Василий  Дмитриевич,  работал  трактористом.  Ушёл  на  фронт.  От  

отца  осталось  две  дочери. Моя мама, Анна  Даниловна,  ещё  взяла  на  воспитание 

двух  племянников. Работала я в  хозяйстве  на  разных  работах: в овощеводстве,  

птичницей,  в колхозной  столовой. В  1986 году  вышла  на пенсию. Активно  

участвовала  в  возрождении  Ленского  храма. Была старостой в «Десятке». Мои 

награды: 1970 год - медаль «За  доблестный  труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», 1987 год  - медаль  «Ветеран  труда».  Состояла  в Совете 

ветеранов. Известная ленская  мастерица  по  плетению  ковриков  крючком.  Живу в  

с.Ленск. 

Вот что я помню об отце и о войне. Помню, я с отцом, Василием  

Дмитриевичем,  пошла  в  Лужки.  Он  помогал  своему  брату   Петру в  строительстве  

дома. Мы  играли  на  лужайке  с  двоюродными  сёстрами  Валей  и  Таисией.  Вдруг 

по  радио,  висевшем  на  здании  сельского  совета,   услышали  громкий, чёткий   

голос  Левитана о том, что началась война. Отец  сказал  присутствующим:  «Всё,  

братцы,  меня  заберут  с  первых  же  дней».  Это  было  22 июня  1941 года.  Отцу  

пришла повестка  12  июля 1941 года.   Я   была  вместе  с  ним  на  посевной  в поле. 

Приехали  с  поля  домой,  мама  в  слёзы:  «Тебя забирают,  а  как  я  останусь  с  

тремя  малолетними  детьми  на  руках?» 

На другой день запрягли лошадей, повезли  троих  в  Юго-Осокинский 

райвоенкомат, работники военкомата решётчатые металлические двери  закрыли  на  

замок.  Был  митинг. После  митинга  простились  через  ворота и  всё.  Отец  сказал  

маме:  «Война,  по  всем  разговорам,  будет  долгой,  но  я  надеюсь,  мы  всё равно  

победим, не  плачь,  Анна,  расти  детей».  А  мне  дал  наказ: «Слушай маму и во всех 

делах по хозяйству  помогай». 

Трудились не только взрослые, но дети помогали, приближали Победу. Ученики  

всей  школой  работали  на  прополке  посевов  в  колхозе.   

В  1944 году  на  отца  пришла  похоронка.  Мама  взяла  на  воспитание  двух  

мальчиков,  сыновей  деверя, родного  брата  отца, который  погиб  тоже на  поле  боя.  

Мама  обняла  нас  всех  и говорит  со  слезами  на  глазах: «Ваши отцы  положили 

головы на  войне, война оставила вас  сиротами». Конец  войны  для  нас  был  

радостью  и  большой  утратой. 

  



132 
  

Пропал без вести 

 

Кулыгин 

Андрей  Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Кожина (Кулыгина) Анна Андреевна 

 
 

 

 

 

 

Наш отец погиб на Великой Отечественной войне. Кулыгин Андрей Иванович 

1907 года, уроженец д. Борисовка Пермской губернии.  

Работал в колхозе бригадиром тракторного отряда. С 1932 по 1937 год работал в 

г. Кунгуре, клепал Сылвенский мост. Увлекался охотой, держал пчёл. Колхозники 

вспоминали, что когда  выдували мёд, то отец угощал всех, наливал блюдо свежего 

мёда и посылал старшего сына на сенокос, чтобы односельчане полакомились. Был 

очень гостеприимным, двери ограды были всегда открыты. Когда отец уходил на 

войну, мы попрощались, младшего брата Владимира (ему было 8 месяцев) взял на 

руки, положил на ладонь и высоко поднял. Провожала одна мама, а мы все подбежали к 

окну и смотрели вслед уходящему отцу. 

Было одно единственное письмо с фронта, в котором отец сообщал, что их часть 

находится под Москвой в окружении. 

Рядовой, Кулыгин Андрей Иванович, пропал без вести в декабре 1941 года. 

Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941 года не позволяла 

конкретно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они были учтены 

пропавшими без вести. Это всё что я знаю об отце. 

Мне бы хотелось рассказать о подвиге матери, которая родила и воспитала 

семерых детей. Моя мама, Ксения Ивановна, 1908 года 

рождения. Жили мы в д. Борисовка (в настоящее время этой 

деревни нет) Неволинского сельского совета Кунгурского 

района.  

Нам с мамой просто повезло. На момент гибели отца ей 

было всего 33 года, она была совсем молодая. Образование 

было всего два класса, но её разум, мышление, 

организаторские способности помогли ей с нами справиться, 

выучить и воспитать. У мамы время было расписано по 

минутам. В сутки она спала всего по четыре часа. Вставала в 

четыре часа утра, топила печь, готовила еду для нас и скота.  

Мама была очень душевным человеком, всем помогала. 

Однажды у нас в деревне появился мальчик лет 10–12, звали 

его Сергей, он оказался из детского дома, мама его приютила. 

Потом его  у нас забрали. 

Мы держали корову, овец, кур, иногда поросёнка, пчёл. Справлялись сами. 

Когда отец ушел на войну, мне было 5 лет, я уже помогала маме, мыла посуду, чистила 

картошку, мы съедали ведро картошки на день. Старшие дети ходили в школу.  В 

летнее время пасли  колхозных телят, овец, свиней. Заготавливали сено, зарабатывали 

больше всех трудодней. Мама работала хожалкой, иногда замещала заведующую на 

ферме, иногда бригадира в бригадах. В зимнее время она успевала делать мётлы и 
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продавала. Ещё мама держала пчёл, умела за ними ухаживать. Держали овец, из шерсти 

вязали варежки, катали валенки. Была у нас корова, сено возили на себе, мама 

впрягалась в тележку, а мы ей помогали. Были и  трудные моменты, собирали гнилую 

картошку, лебеду, колоски, ели горькую редьку, хлеба не хватало.  

В 1957 году мама продала в деревне дом, всё хозяйство и мы переехали жить в г. 

Кунгур. Построили дом, братья помогали строить. Но так получилось, что дом вскоре 

сгорел. Мама умерла в 1970 году в возрасте 61 год. У мамы была медаль «Мать - 

героиня». Она воспитала в нас любовь к труду и ответственность.  

Как сложилась судьба  каждого из нас: 

Старший брат, Михаил, 1926 года рождения. Ушел в армию в 1943 году, ему 

было  17 лет. Отслужил  на Востоке 7 лет пограничником, является 

участником ВОВ. Имеет награды.  После службы остался там 

жить, женился, воспитал 9 детей. Проживал в Е.А.О. с. Амурзет. 

Умер в 1988 году. 

Сестра,  Лидия, 1932 года рождения. Работала в колхозе 

телятницей. В 1952 году вышла замуж и 

переехала жить в г.Кунгур. Работала на 

кожкомбинате.  Ветеран труда, труженица тыла. 

Воспитала троих  замечательных детей. Умерла 

в 1993 году.  

Брат, Фёдор, 1934 

года рождения. Служил в 

армии 3 года, в Германии. 

После службы в армии 

работал электромонтёром. 

Был хорошим специалистом. 

Труд его отмечен наградами. 

За добросовестный труд ему 

дали квартиру в п. Нагорный.  

Воспитал двух детей. Умер в 

2015 году. 

 

 

 

Я, Кожина Анна Андреевна, родилась в 1935 году. 

Училась в Неволинской школе, закончила 5 классов. С 11 лет  в летнее время пасла 

телят. Было трудно одной  пасти с 6 часов утра до 10 вечера. Собирала по пути ягоды, 

когда телята ложились отдыхать, я тоже ложилась и засыпала. Были случаи, что 

проснусь, а телят нет, я очень пугалась, плакала, шла искать. Когда мне исполнилось 15 

лет, мама меня устроила в ФЗУ кожкомбината. Училась полтора года, потом меня 

направили работать в цех № 6, там был очень хороший коллектив, окружили меня 

теплом и вниманием. Окончила  вечернюю школу, позднее  вечерний 

кожкомбинатовский техникум. В 21 год вышла замуж.  Работала мастером, старшим 

мастером, отработала всего 40 лет на обувном комбинате. Занималась общественной 

работой в профсоюзе. Воспитала двух дочерей.  
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Сестра, Александра, 1937 года рождения. Проживала в 

д.Пихтари Неволинского сельского совета.  Образование 4 

класса. Работала на ферме. Была очень трудолюбивой, 

ответственной труженицей. В колхозе отработала 50 лет. 

Ветеран труда. Воспитала троих детей. Умерла в 2004 году. 

Сестра, Зоя, 1939 года рождения. 

Образование 7 классов. Работала в 

колхозе «Неволинский» до 1957 года. 

Потом вместе с мамой переехала в 

г.Кунгур. Работала на трикотажной 

фабрике. Воспитала двух детей. Умерла в 

1988 году. 

Брат, Владимир, 1940 года 

рождения. Закончил 7 классов в Неволинской школе. Работал в 

колхозе, возил навоз, боронил, возил 

копны. В 1956 году переехали в г. Кунгур, 

вместе с братом Фёдором помогли маме 

построить дом. В 1959 году ушел в армию, 

отслужил три года в Германии, был 

радистом. После армии поступил учиться в радиотехникум 

г.Екатеринбург. После окончания техникума, призвали снова на 

военную службу. Отслужил 26 лет по своей специальности. 

Является кадровым офицером. Сейчас ему 77 лет, он на пенсии. 

Воспитал двух сыновей. Старший сын, Андрей, тоже стал 

военным. Младший, Илья, получил высшее образование. 

Проживают в г. Екатеринбург.  
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Пропал без вести в январе 

1943 

 

Курицын 

 Степан Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Новикова (Курицына)  

Любовь Степановна 

 

 

 
Мой отец, Курицын Степан Андреевич, родился в 1904 году в д. Горбуново 

Пермской губернии. Отец работал в 30-й колонии сапожником. Был призван на фронт 

Кунгурским райвоенкоматом в 1942 году. Воевал в 10-й танковой бригаде.  

Пропал без вести в январе 1943 года. Подтверждение тому - извещение из 

Кунгурского райвоенкомата, дата выдачи 9 декабря 1944 года. 

Осталась у отца жена Анфиса Яковлевна, 1904 года рождения и четверо детей.  

Я, Новикова (девическая фамилия Курицына) Любовь Степановна, родилась 13 

октября 1942 года,  после ухода отца на фронт.  

Брат Александр, 1926 года рождения, в 17 лет пошел работать на Кунгурский 

машиностроительный завод, проработал там до пенсии.  

Сестра Анна, 1924 года рождения, работала на трикотажной фабрике, затем в 18 

лет вышла замуж. С мужем уехали в Вологодскую область, г. Грязовец и там прожили 

всю свою жизнь. У них было двое детей: дочь и сын, его уже тоже нет в живых. 

Сестра Галина, 1935 года рождения, работала в администрации г. Кунгура, затем 

на обувной фабрике, потом перешла в АТК 1597 

секретарем - машинисткой.  

Сестра Римма, 1938 года рождения, 

работала на кожевенно-обувном комбинате. 

Стаж работы 40 лет. У неё осталась дочь. Все 

мои сестры и брат  ушли в мир иной, из семьи я 

осталась одна.  

Как жили во время войны, не знаю, 

спросить уже не у кого. Мама получала на нас 

какую-то пенсию.  

В свое время я окончила 8 классов, мне 

было 18 лет, пошла работать на кожевенно - 

обувной комбинат и отработала там 9 лет. Затем 

училась на проводника вагона, и 17 лет 

проработала проводником. Общий трудовой 

стаж 37 лет. 

Вся семья с мамой жила в 1/4 части дома 

и сейчас он перешел мне. У меня 2 дочери. 

Первая дочь Елена, 1966 года рождения, 

окончила 8 классов, на второй группе по 

состоянию здоровья, живет одна. Вторая дочь 

Екатерина, 1979 года рождения. Имеет троих 

детей. Помогаю детям и внукам, чем могу.  
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Похоронен под Москвой 

 

Ладейщиков 

 Николай Степанович 
 

Вспоминает дочь 

Лаптева   (Ладейщикова)  

Анна Николаевна 

 

            

 

 
 

Наш отец, Ладейщиков Николай Степанович, родился в 1900 году в д. Пикино 

Пермской губернии. До ухода на фронт работал бригадиром в колхозе.  

Помню, что папа был очень добрым, высокого роста. Когда летом (как 

бригадир)  проверял поля, всегда привозил в фуражке ягод. 

Наш отец был призван на фронт в 1941 году. Воинское звание - младший 

сержант. Убит 29 декабря 1941 года. Похоронен отец  в Московской области в 

д.Дьяково.  

Наша мама, Ладейщикова Агриппина Еремеевна, работала овощеводом в 

д.Пикино Кишертского района. Умерла в 1969 году.    

Нас, детей, в семье осталось четверо: я, 

Анна, мои сестры Зоя и Александра, брат 

Александр. Весной садили капусту, огурцы, 

поливали всё, нося воду на коромыслах с р. Сылва. 

Дома было своё хозяйство – корова, куры, ещё были 

пчёлы. 

Я, Лаптева (Ладейщикова) Анна Николаевна, 

родилась 14 октября 1935 года по месту рождения 

отца. До семи классов училась в школе д. 

Морозково Кишертского района, а семилетку 

закончила в с. Спас – Барда.  Это было далеко, 

ходили пешком. В каникулы работали в колхозе. 

Возили силос на лошадях, боронили, жали серпом, 

где нельзя взять жнейкой. Когда подросла, моей 

обязанностью было караулить рой пчёл, чтобы не 

улетел. Когда мама качала мёд, то всех приглашала, 

говорила: «Приходите со своим хлебом, буду 

угощать». 

Затем я уехала в г. Пермь и работала на 

Дзержинском заводе в отделе ОТК. В 1956 году 

вышла замуж, за Лаптева Михаила 

Константиновича. Детей у нас трое: Вера, Ольга и Сергей. Внуков четверо, правнуков 

восемь человек. В г. Кунгуре с 1963 года до выхода на пенсию работала на железной 

дороге. Ветеран труда.  
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   Умер в немецком плену 

 

Лапин 

 Николай Иванович 
 

Вспоминает сын  

Лапин Борис Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Лапин Николай Иванович, родился в 1885 году в г. Кострома. В 1934 

году семья переехала на постоянное место жительства в г. Ленинград. Отец работал 

маляром в жилищной ремонтной конторе. 

12 июля 1941 года он был призван на фронт. Его воинская часть находилась под 

г. Кингиссеп Ленинградской области. Отец проходил обучение на пулемётчика. Через 

один месяц немецкие войска вплотную подошли к г. Ленинграду и переписка с моей 

матерью оборвалась. Отец пропал без вести.  

73 года я искал своего отца. На запрос от военкомата г. Кунгура пришел ответ из 

Центрального архива Министерства обороны г. Подольска о том, что мой отец умер в 

немецком плену 25 октября 1942 года в лагере Шталаг 327 в Польше, с. Нехрыбка. 

Номер военнопленного 100 053. 

После ухода отца на фронт нас в 

семье осталось четверо. Мама, Лапина 

Елизавета Иосифовна, 1895 года 

рождения. Проживала в г. Ленинграде с 

1934-1942 годы. До начала войны была 

домохозяйка. Во время блокады 

Ленинграда работала на заводе «Арсенал» 

сторожем на конном дворе. В 1942 году 

после эвакуации в г. Кунгур работала на 

кожевенно – обувном комбинате вплоть 

до выхода на пенсию. Умерла в 1969 году.  

Дети: Лапин Николай Николаевич, 

1915 года рождения; Лапина Екатерина 

Николаевна, 1918 года рождения; Лапин 

Борис Николаевич, 1934 года рождения.  

Брат, Лапин Николай, окончил танковое военное училище и был призван в ряды 

Красной Армии в звании лейтенанта. Воевал с Финляндией. В 1941–1945 годы воевал с 

Германией в звании подполковника танковых частей. Дважды был ранен. После 

окончания войны с фашистами был направлен на войну с Японией. После войны с 

Японией был направлен вместе с семьёй служить в Китай. После демобилизации 

проживал в г.Красноярске. Умер в 1982 году. 

Старшая сестра, Пахатова (Лапина) Екатерина, 1918 года рождения. До начала 

войны работала в г. Ленинграде маляром, во время блокады принимала участие в 

обороне города. После эвакуации в г. Кунгур работала на кожевенно – обувном 

комбинате до выхода на пенсию. Умерла в 1989 году на  Украине. 
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Когда началась война, мне было 7,5 лет. Я хорошо помню все ужасы войны. Мы 

жили вместе с моей сестрой Екатериной, у нее был двухлетний сын. Наша  мама 

работала на оборонительных сооружениях Ленинграда. 

С 8 сентября 1941 года началась блокада г. Ленинград, которая длилась 900 дней 

и ночей. Фашисты не смогли захватить город и решили уморить жителей голодом.  

г.Ленинград горел от пожаров авиабомб, от обстрелов бронепоездами. Люди погибали 

от голода, болезней и ранений.  

В июле 1942 года нас эвакуировали на катерах из г. Ленинграда через Ладожское 

озеро. В лесу стояли поезда с товарными вагонами. Их загружали людьми и везли в 

глубь страны. До г. Кунгура мы ехали две недели.  

Город встречал эвакуированных людей очень гостеприимно. Нас расселяли по 

частным домам. Осенью 1942 года я пошел в первый класс. В 1949 году я окончил 7 

классов в школе № 10. В 1950 году устроился работать на машиностроительный завод 

учеником токаря. 

С 1953 по 1956 годы служил в армии. Окончил полковую школу сержантов в г. 

Горьком. Служил в артиллерийских частях в звании сержанта. За хорошую службу был 

награжден  Боевым листом, подписанным командиром части и  отпуском  домой. В 

1957 году я вернулся работать на завод токарем 5 разряда и поступил учиться в 

машиностроительный техникум на вечернее отделение. Окончил и получил 

специальность  техника - технолога по холодной обработке металлов. Работал шесть 

лет заместителем начальника инструментального цеха. 

С 1978 по 1985 годы работал в ПТУ- 2 мастером производственного обучения. С 

1993 по 2004 годы работал в ОАО «Пермэнерго». Общий стаж работы 53 года.  

В 2004 году вышел на пенсию в возрасте 70 лет.  

Имею медаль «Ветеран труда», юбилейные медали к 50, 60, 65, 70-летию 

Победы. Четыре медали, как житель блокадного Ленинграда и четыре 

благодарственных письма от руководства г. Кунгура и администрации ОАО 

«Пермэнерго». Ежегодно провожу уроки мужества в школах нашего города. Активную 

работу провожу в Совете ветеранов в ОАО «Пермэнерго». В Совете ветеранов войны и 

труда г. Кунгура курирую жителей блокадного Ленинграда в числе шести человек. 



139 
  

Был председателем колхоза 

 

Лаптев 

Василий Петрович 
 

Вспоминает дочь 

Нечаева (Лаптева) Зоя Васильевна 

 

  

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Лаптев Василий Петрович, родился 5 апреля 1906 г. в д. Ерзовка 

Пермской губернии. 

До войны работал председателем сельского совета, председателем колхоза 

«Большой Урал» Комаровский сельский совет. 

7 июля 1941 года был призван на службу в ряды Советской Армии. В 1942 году 

служил в 314 полевой почте, штабной батарее НАД. 

Со слов сослуживцев погиб 3 марта 1943 года в д. Токари Лебединского района, 

Смоленской области.  

Мама, Лаптева Таисья Григорьевна, родилась 21 октября 1909 года, в 

д.Заболотная Пермской губернии. В войну работала конюхом в колхозе «Большой 

Урал». 

В семье было двое детей. Я, Лаптева (Нечаева) Зоя Васильевна, родилась 7 июля 

1932 года в д. Ерзовка Кунгурского района Пермской области. Училась в школе 

д.Карноухово Берёзовского района, окончила 5 классов. С 11 лет работала в колхозе 

«Большой Урал» (затем «Новая жизнь») на лошади (боронила), полола. Помогала маме 

по хозяйству, ухаживала за скотом.  

Брат, Лаптев Александр Васильевич, родился 30 марта 1937 года в д. Ерзовка 

Кунгурского района Пермской области. Учился в школе, закончил 4 класса, служил в 

рядах Советской Армии, работал в колхозе водителем. 
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Я мало что помню об отце 

 

Лебедев  

Павел Васильевич 
 

Вспоминает дочь 

Ванелюк (Лебедева) Тамара Павловна 

 

 

 

 
Я не помню отца, так как была очень мала. Родилась я  8 октября 1937 года в 

д.Евангелька, Полыгарского сельского совета, Кунгурского района. 

Отец, Лебедев Павел Васильевич, родился в 1909 году. Был призван Юго-

Осокинским РВК  08 июня 1941 года  на переподготовку. Началась война.   Был 

рядовой стрелок. Пропал без вести в феврале 1942 года. 

Письма приходили, но мама, Лебедева Анна Яковлевна, 

их читала про себя. Помню, что сделала дырку в стекле и 

почтальон передавала мне треугольники. По сведениям 

взрослых и мамы, отец работал в колхозе трактористом. Мама 

работала тоже на тракторе.  

Жили в частном доме в д. Блины, держали  корову. Во 

время войны и после жили трудно.  Ели всё, что в рот 

съедобное попадет. Так и выжили.  

Я училась 4 года в д. Блины, потом заболела серьёзно, 

были больница и санаторий в Александровском районе. После 

болезни ходила к зажиточным людям нянькой. После 18 лет 

взяли сестрой в санаторий  «Осиновое Озеро», где проработала до пенсии. Теперь 

летом живу  на Осиновом Озере, а зимой у дочери, Светланы, в г. Перми. Есть внук и 

правнучка. 
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Братская могила № 44 

 

Лезгин  

Николай Кириллович 
 

Вспоминает сын  

Лезгин Александр Николаевич 

 

Мой отец, Лезгин Николай Кириллович, уроженец д. Рассохи  Пермской 

губернии. Мать, Лезгина Татьяна Михайловна, (1899 г.р.), родилась в д. Грибушино, 

Кишертского района. В 1940 году имели состав семьи: сестра, Анна Николаевна, 

Клавдия Николаевна и я, Александр Николаевич, родился 25 апреля 1940 года в 

с.Филипповка. Отец работал в г. Кунгуре в депо по ремонту и обслуживанию 

железнодорожного транспорта. Мама работала в Филипповском колхозе.  Отец был 

призван на фронт и убит 28 июля 1942 года в бою за Социалистическую родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, у д. Вериловка, Воронежской 

области, похоронен на поле 1-1,5 км восточнее д. Вериловка Воронежской области.  

Как провожали его на фронт, описать не могу, мне было тогда 1,5-2 года. Со 

слов моей матери посадили всех филипповских в машину и увезли на вокзал. 

По нашему запросу нам было прислано письмо из Скляевского сельского совета 

Воронежской области, где было написано, что Лезгин Николай Кириллович, покоится в 

братской могиле № 44, расположенной в с. Скляево. Так же было написано, что за этой 

могилой ухаживают школьники восьмилетней школы. Фамилия отца занесена в Книгу 

Вечной памяти, которая хранится в сельском совете. Далее в письме было приглашение 

на торжественный митинг 8 мая и указано как добраться до места.  

Сестра, Лезгина (Бабушкина) Анна Николаевна, была призвана на фронт, 

служила на Балтике на корабле - моряком, вязала снаряды, после окончания войны 

вернулась домой, работала телефонисткой на Кунгурском машиностроительном заводе, 

неоднократно ездила в г. Ленинград по приглашению на празднование 9 Мая, как 

блокадница. Была замужем, муж тоже ветеран войны Бабушкин Я.К. На данный 

момент жив их сын Бабушкин Виктор Яковлевич.  

Сестра, Лезгина (Кузнецова) Клавдия Николаевна, работала на швейной фабрике 

г. Кунгура, в годы войны шила и ремонтировала военное обмундирование. Была 

замужем за ветераном ВОВ Кузнецовым В.Г. На данный момент жив их сын  Кузнецов 

В.В. и его семья.  

Во время войны семья Лезгиных переехала из с. Филипповки в г. Кунгур, 

снимали квартиру, жить было трудно, мать работала нянечкой в детском саду, младшая 

сестра - на фронте, отец - на фронте, дома - была только старшая сестра Клавдия, 

которая работала на швейной фабрике.  

Зарплата у матери была очень маленькая, приходилось платить за съёмную 

квартиру в г. Кунгуре, жили впроголодь, мне пришлось подрабатывать с 14 лет 

(разгружал на станции вагоны). Насколько я знаю, пенсию за погибшего мужа мать не 

получала, пособий тоже никаких не было.  

После войны я окончил школу, отслужил в армии в Германии связистом, (3 

года). После армии поступил работать на Кунгурский машиностроительный завод и 

учился на вечернем отделении в Кунгурском автотранспортом техникуме по 

специальности «техник - механик». Работал токарем в инструментальном цехе, затем 

мастером в автоматном цехе, заместителем начальника и начальником автоматного 

цеха, затем начальником транспортного цеха и уволился в 66 лет, работая начальником 

турбобурного цеха. В 1966 году женился на Смышляевой Любови Степановне (1945 

г.р.), уроженке Кировской области.  Имею двух дочерей и двух внуков. 
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        Последнее письмо полное любви и заботы 

 

Лепихин 

 Илья Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Лепихина  Агния  Ильинична 

 
 

 

 

 

 

Наш отец,  Лепихин Илья Иванович, 1904 года рождения, уроженец д. Чувирята 

Кунгурского уезда. Единственный сын крестьян Лепихиных Ивана Михайловича и 

Екатерины. Закончил 2 класса школы в с. Рождественское (Каширино). В молодости 

освоил сапожное дело. 

В 1924 году Илья женился на Бабиной Наталье Андреевне из соседней д.Камень. 

Илья оказался хорошим семьянином, заботливым мужем и отцом, был мастером на все 

руки. В 30-х годах Лепихины вместе с родителями вступили в колхоз. Когда на 

колхозные поля пришла техника, Илья Иванович проявил большой интерес к ней, 

выучился в п.  Суксун на механизатора и до самой войны работал комбайнером. 

До войны в семье Лепихиных родилось шестеро детей, но две дочери и два сына 

умерли от болезней в младенчестве. В живых остались две дочери  - Зинаида и 

Анфисья. В марте 1941 года родилась еще дочь Агния. 

Илья в это время находился в военных лагерях в с. Верхние  Муллы. В июле 

1941 года его  привезли в г. Кунгур, откуда  был отправлен на фронт - в г. Сталинград. 

Перед отправкой на фронт командир отпустил Илью на сутки домой за то, что он сшил 

ему сапоги. Илья впервые увидел пятимесячную дочь Агнию. Посадив дочь на ладонь, 

он ходил по огороду, а за ним хвостиком ходила десятилетняя Анфисья. Но до 

г.Сталинграда Илья не доехал. Начались бои. Последнее письмо, полное любви и 

заботы о семье, детях и родителях, было от 31 июля 1942 года.  

В «Книге памяти» по Пермскому краю значится: «Рядовой, пулеметчик 441-го 

стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии Лепихин Илья Иванович погиб в бою 15 

декабря 1942 года». Похоронен в Сталинградской области. Отцу была начислена за 

сына пенсия 12 рублей. 

Жена, Наталья, так больше и не вышла замуж, а отец, после смерти своей жены 

Екатерины, прожил до 86 лет в семье снохи, помогая ей воспитывать внучек и 

правнуков. 

Дочь, Анфисья, 1931 года рождения, по профессии агроном, проживает с семьей 

в г. Сысерти Свердловской области. 

Дочь, Агния, 1941 года рождения, по профессии учитель, проживает семьей в 

с.Платошино Пермского района. 

Старшая дочь Зинаида, 1928 года, умерла от болезни в 1975 году. 
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Письма храню как 

святыню 

 

Лепихин 

 Николай Иванович 
 

Вспоминает сын 

Лепихин Виктор Николаевич 

 

 

 

 

 
Моя семья, дедушка с бабушкой, отец с мамой проживали в д.Солодово,  Верх - 

Мечкинского сельсовета, Кунгурского района,  Молотовской области. В 1930 году 

были раскулачены, деда сослали на один из металлургических  заводов, где он и умер. 

Отца с мамой выслали в г. Лысьву, а по истечении 3-х лет им разрешили вернуться в  

г.Кунгур. Отец устроился рабочим на шпалозавод, где принимали раскулаченных. 

К этому времени в семье уже было двое детей: Александр - 1930 года рождения 

и  Борис – 1932 года рождения. Мы с братом родились уже в г. Кунгуре:  Михаил – 

1934 года рождения и я, Виктор – 1936 года рождения.  

Наш отец, Лепихин Николай Иванович, 

родился 1 декабря 1907 года, а мама, Лепихина (в 

девичестве Смирнягина) Евдокия Михайловна,  

родилась 9 февраля 1910 года. Отец был 

заботливый, ласковый, всех нас очень любил. 

Любое дело в его руках спорилось. Перед войной  

отец работал главным бухгалтером на шпалозаводе. 

Мама работала в городской столовой.  Мы жили 

дружно и счастливо, пока не началась война. 

Отец был  призван в армию зимой 1942 года. 

Первоначально обучение проходил в воинских 

лагерях в г. Верещагино, затем был переброшен  на 

оборону г.  Воронеж. Вот что он писал с фронта 

домой 5 августа 1942 года:  

«Добрый день. Здравствуйте мои дорогие: 

Дуня, Шура, Боря, Миша, Витя. Шлю я вам свой 

фронтовой красноармейский привет и желаю  всего 

хорошего в вашей жизни, тем более здоровья. 

Сообщаю вам, что я пока жив, здоров, нахожусь на 

направлении  фронта. 6 суток был на передовой 

линии в окопах, 3 раза ходил в наступление, 

сходились с фашистами так близко, что слышно  

ихний разговор.  

Да, Дуня, очень трудно привыкать к 

фронтовой  жизни, когда идем в наступление так пули все равно,  как  град сыплются 

на тебя, рвутся снаряды, мины, идут танки. Ну, думаешь, сейчас оборвется  твоя 

жизнь и вот после трех раз наступления, я все- таки остался жив, и сам не знаю, как 

это получилось. В настоящее время уже третий день стоим на отдыхе, но скоро 

опять придется идти в наступление, громить гитлеровских вояк».   
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На это письмо или нет мамин ответ отцу: «20 

июня. Добрый день, здравствуй дорогой муж Коля, 

мы тебе шлем свой привет и желаем доброго 

здоровья. Затем сообщаю вам, что мы получили 

ваше письмо… Окучивала картошку, картошка 

хорошая, в огороде огурцов 3 гряды, все цветут. 

Плохо одно нездоровится вам, и дома болеют 

ребята: Миша и Витя….». Мамино письмо с 

фронта вернулось с надписью: «…убит».       

Подтверждением гибели отца в сентябре 

1942 года за оборону г. Воронеж является 

извещение военного комиссара  г. Воронеж 

полковника Пекшина.  

Мы ездили всей семьей на могилу отца. В  

братской могиле захоронено 1500 солдат,  500 

народных ополченцев и 300 из  командирского 

состава.  

Главное для меня  - это память об отце. Его 

фронтовые письма  хранятся у меня как святыня. Все 14 солдатских треугольников 

говорят о суровых буднях Великой Отечественной войны  

Нас, четверых сыновей, воспитывала мама. 

Старшему было 12 лет, а мне, младшему, 6 лет. 

Мама работала на  кожкомбинате в столовой, на 

работе была чуть не сутками, домой приходила 

поспать.  Хлеба почти не было, о нём только 

мечтали. «Хлеб» пекли дома из того, что можно 

было собрать летом – овёс, лебеда, липовый цвет. 

Картошку и свёклу выращивали на огородах, возле 

своих домов. Многие ели воробьёв, голубей, их 

жарили на машинном масле. Мы были 

предоставлены  самим себе. Помню, что постоянно 

хотелось есть. Старшие братья, чтобы унять чувство 

голода, начали курить, и я вместе с ними. Мы 

собирали окурки. Курили даже мох с ёлок. Семья 

бедствовала и голодала, как и все в это тяжелое 

время.  

В 1944 году, чтобы мы не пошли по тюрьмам, 

и как-то нас  прокормить,  мама  увезла нас на свою 

родину, в д. Солодово Верх -   Мечкинского 

сельсовета, где мы жили до марта 1947 года. 

Работали в колхозе, делая, кто что может. Старшие 

пахали землю на волах, эвакуированных с  Украины. Представьте 12-летнего парнишку 

за плугом, запряженным волом. Брат Борис за труд в тылу получил медаль  «За 

доблестный труд в период Великой Отечественной войны».  

Я окучивал картошку сидя верхом,  на лошади. Но чтобы  мы не  делали, 

неотступно преследовала мысль, как утолить голод. Эта  страшная мысль преследовала 

нас всюду, нам казалось, что ничего нет в жизни человека страшнее, чем голод. Весной 

мы собирали  полевой хвощ, мама делала из него запеканки – селянки. Собирали и 

крупянки – молодые побеги ёлок, сосен с пыльцой, полевой щавель, лебеду. Ещё ели 

лепёшки из льняного семени. Как сейчас их помню, зелёные скользкие, как лягушки. 

Ходили в лес за грибами и за ягодами, ловили рыбу. Ещё мы учились в школе. 
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Шел 1947 год, легче не становилось. Хотя в деревне можно было прокормиться, 

но совсем обнищали, нечего было надеть, носили лапти. В марте 1947 года мама взяла 

вновь девичью фамилию Смирнягина с тем, чтобы вырваться из колхоза, колхозникам 

паспорта не давали, и мы переехали в г. Кунгур. Мама устроилась на работу на 

шпалозавод, где нам,  как  семье погибшего, дали комнату 18 кв. метров в бараке. Я 

пошел во второй класс. Мама устроилась на работу, ещё успевала вышивать скатерти, 

салфетки, постельное бельё. Этому ремеслу научила и нас. Жить стало легче с отменой 

карточной системы, на меня стали выплачивать пенсию за погибшего отца.  

Старший брат Александр устроился на работу на кожкомбинат, где и проработал 

всю жизнь. Борис и Михаил поступили на учебу в ПТУ кожкомбината и после учебы 

остались работать  на  кожкомбинате. 

Я, Лепихин Виктор Николаевия, после окончания 7 классов, пошел работать, 

позже окончил механический вечерний техникум. Все мы отслужили в армии по 3 года. 

Сейчас я на пенсии, общий трудовой стаж 44 года, последние 17 лет работал 

механиком цеха № 5 на кожкомбинате. 

Мама воспитывала нас одна, была награждена медалью за труд в Великой 

Отечественной войне. 



146 
  

Был очень мал в ту пору 

 

Лепихин 

 Пётр Михайлович 
 

Вспоминает сын 

Лепихин  Леонид Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я родился в 1937 году, был мал ещё, но помню трудные голодные годы войны.  

Нас в ту пору  было шестеро детей, почти погодки: Тамара, 1932 года рождения, 

Геннадий, 1934 года рождения, Фаина, 1935 года рождения, Леонид, 1937 года 

рождения, Валерий, 1938 года рождения и Борис,  родился в 1940 году, но умер в конце 

войны. 

Мой отец, Лепихин  Петр Михайлович, родился в 1904 году в д. Сапово 

Пермской губернии. 

На войне был связистом. Последнее место службы - 759 с.п. Пропал без вести в 

1941 году в декабре. 

Много лет об отце ничего не знали. Так случилось, что  поисковики нашли его 

воинский медальон. Племянница, Голубева Ольга, отдала медальон в Кунгурский 

краеведческий музей.  

От отца письма были,  хранились в машине «Зингер», но прошло много лет и 

они не сохранились. Эта фотография - единственная память об отце и матери. На ней 

родители ещё молодые и трое детей: Тамара, Геннадий,  Фаина и пожилая кока. 

Мама работала в войну зимой в колхозе «Новая жизнь», а летом на кирпичном 

заводе, что был около д. Кадочниково. Держали двух коз, конечно, на семью молока не 

хватало, так как  ещё государству нужно было сдать. Девиз был «Все для фронта».  

Выжили в холоде да голоде, летом ягоды собирали и на хлеб меняли.  

Сестра Тамара, пошла учиться  в педучилище, карточки получала, вот и выжили. 

Сестра  Фаина фельдшером работала до пенсии, живет в г. Калуге.  Осталось нас лишь 

двое в живых: я, Леонид Петрович, и Фаина Петровна. Живу в Плеханово, Кунгурского 

района Пермской области. 
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Разве каша бывает белого цвета? 

 

Лихачев  

Михаил Иванович 
 

Вспоминает  внук  

Лихачев Олег Юрьевич 

со слов отца  

Лихачева Юрия Михайловича 

 

 

 

 

 

 
Мой  отец  родился 25 сентября 1938 года, в семье военнослужащего Михаила 

Ивановича  Лихачева, который погиб на фронте в первые дни Великой Отечественной 

войны. Воспоминания о дедушке в семье, к сожалению, не сохранились.  

Мой отец, Юрий Михайлович, как и все дети военного времени, пережил эти 

годы в голоде и холоде. Детские годы отца прошли в старом доме по ул. Голованова 

недалеко от стадиона.  

Отец часто вспоминал случай из детства с белой 

кашей. В военное время вся еда была с примесями трав: 

то  серой, то зеленой, иной раз и черной. Однажды ему 

положили в тарелку рисовую  белую кашу. Маленький  

Юра не представлял, что еда бывает белого цвета и 

заплакал. Плакал он до тех пор, пока ему не сказали, что 

это каша и  что она очень вкусная. Этот случай отец 

приводил в пример тогда, когда видел, как вольно кто-то  

обращается с едой: или недоедает,  или  выбрасывает.  

Учился он в школах № 11, № 2. В 1961 году 

окончил Пермский государственный педагогический 

институт, отделение «Физическое воспитание». Затем 

служил в армии. После армии вернулся в родной город. 

Некоторое время был директором Детской спортивной 

школы. Работал преподавателем-тренером Кунгурского 

лесотехникума. Писал стихи.  В 2004 году вышел его 

сборник стихов «Тебя я, жизнь, любить не перестану», в котором на первой странице 

размещено стихотворение «Отцу». 

 

Смотрю на фото, не дыша, 

На нем военный. 

Когда я сделал первый шаг, 

Он сделал шаг последний. 

 

Отец, так и не ставший дедом, 

Погибший в первый день войны, 

И все, прошедшие сквозь беды, 

Поверьте, помним, чтим, верны. 
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Погиб под Сталинградом 

 

Лобанов 

Александр Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Алексеева (Лобанова) Клавдия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Лобанов Александр Андреевич, родился в 1907 году в д. Подзуево 

Пермской губернии, в семье среднего достатка, где было 12 детей.  

Моя мама, Безматерных Таисия Степановна, родилась в октябре 1910 года в 

д.Грязнуха Пермской губернии, в многодетной семье. В 1928 году вышла замуж за 

моего отца Лобанова А.А.  

В семье до войны родилось пять детей: Анна (1929 г.р.), Иван (1934 г.р.) - умер 

до года,  Валентина (1937 г.р.)  - умерла в 1957 году в 20-летнем возрасте,  от вирусного 

гепатита, Антонина (1939 г.р.), Клавдия (1940 г.р.).  

Когда началась война, мама осталась с четырьмя детьми и бабушкой отца. Жили 

мы тогда бедно, так как в 1935 году сгорел наш дом, с остальными шестью домами в 

деревне. Мама говорила, что сгорело всё, даже то, что успели вынести в огород. Папа 

работал бригадиром тракторного отряда, а колхозная техника  стояла близко от дома. 

Папа спасал трактора, выгонял их на безопасное место. Осталась одна железная 

кровать, обгоревшая и матрац, набитый осокой.  

Был куплен родителями маленький дом на три окошка.   

Когда началась война, мне не было и года, поэтому я папу совсем не помню. Но 

со слов мамы знаю, что в начале войны он был на брони, его в  1941  отправили  

ремонтировать технику в Омск, а  через некоторое время  отправили на передовую в   

составе 321-го Забайкальского формирования. Письма с фронта у нас не сохранились.  

Жили трудно. Мама работала в колхозе. Мы летом помогали ей, работали на 

сенокосе. Хлеб пекли, добавляя в него тёртую картошку, одежду донашивали после 

старших.  

Старшая сестра Анна училась в сельхозтехникуме на агронома, по окончании 

была направлена в Куединский район. Валентина, после окончания школы работала в 

г.Перми.  

Я, Клавдия, и Антонина закончили по 10 классов в Орде. Занимались спортом 

(лыжами), участвовали в соревнованиях за честь школы. Вышла замуж за Алексеева 

А.И. У нас родились две дочери. У мужа отец 

тоже погиб на войне, в Польше.  

В 2011 году  мы узнали, что отец погиб 

24 октября 1942 года в с. Мело – Меловском,  

Клетского района Сталинградской области. 

Мы с сестрой Антониной съездили на место 

захоронения отца, возложили венок и живые 

цветы к обелиску. 
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Провожали со слезами на глазах 

 

Лобанов  

Иван Васильевич 
 

Вспоминает дочь 

Мичкова (Лобанова) Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 
 

Мой отец, Лобанов Иван Васильевич, 1909 года рождения. Родился в 

с.Колпашники Пермской губернии.  

Отец имел образование 4 класса, до начала войны работал председателем 

колхоза имени Чапаева Кунгурского района. Мама, Лобанова Евдокия Ивановна, тоже 

имела образование 4 класса, работала на ферме. Детей в семье было  четверо. 

Старшему Коле было 12 лет, он работал в кузнице, сестре Кате - 7 лет, она 

училась в школе, сестре Ольге  - 3 года, я родилась 19 мая 1938 года. 

8 июня 1941 года отец по мобилизации был призван на службу Кунгурским 

райвоенкоматом. Провожали до конца деревни, дети бежали за ним со слезами на 

глазах.  

В декабре 1941 года отец пропал без вести, место его захоронения не известно.  

Во время войны семья бедствовала, ели гнилую картошку, пекли хлеб с лебедой. 

Брат Николай работал в колхозе электриком, сестра Екатерина – в г. Кунгуре 

продавцом, Ольга – в г. Кунгуре в детском саду.  

  



150 
  

Отец и дед погибли 

на фронте 

 

Лопатин 

Александр 

Тимофеевич 
 

Вспоминает внучка и 

дочь Колобова 

(Распономарёва) Людмила 

Николаевна 

 

  

 

 

 

 

 
Мой дед, Александр Тимофеевич Лопатин, (1893 г.р.) из д. Вшивково женился 

на Вагановой Анне Пименовне (1895 г.р.) из д. Усть – Мечка.  

Он жил в родительском доме со своей матерью и пятью сёстрами. Отец умер от 

чахотки и все заботы по хозяйству легли на плечи Александра. Учёбу пришлось 

бросить после окончания четырёх классов и пройти школу  жизни на практике. 

Молодой парень не пал духом, не развалил домашнее хозяйство, созданное отцом, а 

продолжил его умножать. Надо было зарабатывать на жизнь, чтобы учить, одевать 

своих сестёр. Трудности закалили деда, он не бросил мать одну с детьми. Втроём -  

прабабушка, бабушка и дед, трудились с раннего утра и до позднего вечера.  

В хозяйстве была лошадь, корова, овцы, куры, свиньи. Работы хватало всем. 

Старшие водились с младшими, а кто мог держать орудия труда в руках, трудились в 

поле, на огороде.  

У молодой жены, Анны, через год родился ребёнок, ещё через год – другой и так 

почти каждый год рождались дети. За ними тоже нужен был уход и помощь молодой 

жене. Правда, дети как-будто знали, что всем  жилось очень тяжело, и умирали, не 

прожив и года. В доме становилось тесно.   

Накануне Великой Отечественной войны дед строит новый дом в д. Заспалово. 

Начавшаяся война  не позволила деду довести отделку дома до конца. Сёстры уже 

подросли, вышли замуж. Подросли и свои дети: старшая дочь Любава вышла замуж за 

Мальцева Александра Михайловича, вышла замуж и вторая дочь, Агриппина, (моя 

мама) и уехала жить в Запрягаево. 

Дед уже был солдатом запаса, но с первого дня войны ушел на фронт. И 

остались в новом доме прабабушка – 71 год, бабушка – 46 лет с двумя сыновьями – 

Леонидом  8 лет и Алексеем  5 лет.  

Не хватало рабочих рук. Бабушке приходилось работать за всех. Очень ей было 

тяжело, поэтому она очень рано состарилась. Думаю, что выжить ей помогло то, что 

она имела свою швейную машинку и станок ткацкий, доставшийся её по наследству. 

Вечерами, когда дети ложились спать, она садилась шить на всю семью или на заказ. 

Шить она научила и своих дочерей, и меня (внучку Людмилу). 
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Ещё тяжелей (морально) стало после того, как бабушка Анна Пименовна, 

получила «похоронку» на своего мужа (моего деда)  осенью 1943 года. Дед пропал без 

вести.  

Раскисать было некогда. Кормить семью надо было каждый день. Работал  

каждый член семьи, внося свой 

посильный вклад. Зимой сыновья 

учились, а летом работали в колхозе: 

старший – прицепщиком на тракторе, 

младший – на сенокосе, на полевых 

работах, пас скот, рыбачил.   

В декабре 1942 года моя мама, 

Агриппина, получила «похоронку» на 

моего отца, Распономарёва Николая 

Максимовича.  Жить в отцовском доме 

стало невозможно, так как и там семья, и 

каждый «рот» был обузой. И мама 

принимает решение вернуться в свой 

родительский дом, где так не хватало рабочих рук. Сначала  она 

работает в полеводческой бригаде, после моего рождения 

(29.03.1943 г.) её переводят учётчицей в тракторный отряд.  Вот 

так и пережили войну.  

После войны старшего сына Леонида Лопатина  отправили 

учиться на тракториста  в п. Суксун. В 1951 году Лёня ушел 

служить в армию. После армии остался жить в г. Кунгуре, 

женился, у него родилось два сына. Вскоре всей   семьёй 

переехали жить на Кубань. Там трагически 

погиб его старший сын Сергей. С женой 

разошелся и вернулся жить в г. Кунгур. 

Здесь он женился повторно, но детей больше не было. В 2002 

году он ушел из жизни. 

Алексей, младший сын Лопатиных, окончил школу, 

выучился на тракториста и работал в колхозе. В 1954 году ушел в 

армию, служил в Германии 3 года. После армии вернулся в 

г.Кунгур, работал жестянщиком. Женился, родились дочь и сын.  

После Великой Отечественной, когда мужчины вернулись 

с войны, моя мама снова вышла замуж за Лепихина Фёдора 

Ивановича, в соседнюю д. Родионово.  

Я жила то с мамой, то с бабушкой. В 1950 году мать с отчимом уехали жить в г. 

Кунгур. С началом учебного 1951 года я пошла в школу № 2 и в 1957 году закончила 7 

классов.  

Каждое лето я проводила у бабушки, в деревне. Приезжала туда, где меня 

любили и ждали. Все каникулы я помогала бабушкам: в огороде, на сенокосе, в поле, 

пасла скот, собирали и сдавали грибы, чтобы купить ткань на новое платье. 

Практически с 1954 года две бабушки остались жить одни. Сыновья приезжали редко, 

всё не хватало времени. Только я приезжала на лето, даже тогда, когда начала работать 

в школе учителем – отпуск в летние каникулы. В 1972 году бабушки не стало. Дети дом 

продали, но он до сих пор стоит на берегу озера в д. Заспалово. 
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Помним и гордимся! 

 

Лукин  

Григорий Ильич 
 

Воспоминает  дочь 

Пшеницына (Лукина) Раиса 

Григорьевна 

 

 

 
Отец, Лукин Григорий Лукич, родился в 1912 году. Мама, Лукина Елена 

Осиповна, также 1912 года рождения.  

В семье было пять детей. 

Валентина, 1932 года рождения,  

Нина, 1934 года, Раиса, 1935 года, 

Римма, 1939 года, а самая младшая, 

Людмила,  1941 года рождения,  

умерла от болезни в 1945 году. В 

войну пережили голод и холод, но 

мама сумела нас вырастить и дать 

образование. Каких ей стоило 

усилий поднять своих детей и 

вырастить людьми образованными 

и   интеллигентными.  

Перед уходом на фронт 

сфотографировались всей семьёй. 

Эту фотографию мама выслала 

отцу, Лукину Григорию Лукичу, чтобы он знал, что дома его ждут дети и жена.  

Фотографию он не успел получить, умер от ран в госпитале. Из информации из 

донесения о безвозвратных потерях мы прочитали, что отец был призван в 1941 году 

Цивильским РВК, Чувашской АССР. Последнее место службы 265 сп, воинское звание 

старший лейтенант. Дата выбытия 24.01.1945 г. Место захоронения: Литовская ССР, 

Вилкавишкский уезд, г. Кибартай, госпитальное кладбище, могила № 72.  

Могила нашего папочки в Прибалтике. Мы все уже в возрасте, но живы и 

здоровы, не смотря на трудные годы войны.  

Я помню день Победы. Люди радовались, а мама сильно плакала, что отец 

немного не дожил до Победы. 
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Похоронки не было 

 

Лыгалов 

 Владимир Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Масленникова (Лыгалова) 

Алевтина Владимировна 

 

 

 

 

 
 

Отец, Лыгалов Владимир Иванович, 1909 года рождения. Мама, Елизавета 

Ивановна, 1917 года рождения. Проживали в д. Липово Сылвенского сельсовета, 

Кунгурского района.  Отца я не помню, когда он погиб, мне было всего 4 года, а брату 

1 год и 6 месяцев.   

Началась война, с первых дней отца 

призвали на фронт. Служил рядовым 112-й 

стрелковой дивизии 112-й армии. Погиб в 

первые дни войны, писем не было и 

похоронка тоже не приходила. 

В интернете мы нашли, что мой отец, 

Лыгалов Владимир Иванович, погиб в 

Белоруссии на ст. Бергунь 22 июня 1941 года. 

На станции разгружали вагоны, внезапно 

налетел немецкий самолёт и расстрелял всех.  

Мама умерла 16 июля 1943 года. Меня 

воспитывала бабушка, Лыгалова Анна 

Васильевна.  

Училась я в с. Сылвенск, помогала бабушке по хозяйству, голодали, что было, то 

и носили. 
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Письма с фронта 

 

Лыгалов 

 Леонид Андреевич 
 

Вспоминает сын 

Лыгалов Леонид Леонидович 

 

 

 

 

 

 

 

 
Казалось бы, воспоминания трёхлетнего ребёнка через семьдесят с лишним лет 

весьма туманны, тем не менее, из рассказов мамы, родственников, друзей, знакомых, из 

сохранившихся писем, сформировался папкин образ. 

Образ отца («папки» в нашем обиходе) незримо присутствует среди нас и 

сейчас.  

Леонид Андреевич Лыгалов родился 05.06.1911 года в крестьянской семье 

Лыгаловых – Дарьи Петровны (1893 – 1968 г.г.) и Андрея Егоровича (1892 – 1933 г.г.).  

И коль личности человека изначально формируются в семье, есть резон туда 

заглянуть. На мой взгляд, папкины родители (мои дедушка и бабушка) личности весьма 

незаурядные. К примеру, бабушку в 1917 году общим собранием (д. Липово) 

выдвигают делегаткой на уездный съезд в г. Кунгур. В конце 1919 года бабушка была 

избрана инструктором семей красноармейцев в Сылвенском сельсовете, она 

руководила «ликбезом». Трудовую деятельность завершила, работая заведующей 

райсобесом.  

Дедушка, Андрей Егорович, в 1920 году был комиссаром в Кронштадте, в 

дальнейшем работал бухгалтером (счетоводом)  в Дейковской артели, затем в 

образовавшейся МТС. Вырастили шестерых детей.  

Мой папка был старший, это оказало своё влияние на ответственность и заботу 

за судьбу младших братьев и сестёр. Необходимо отметить, что все дети получили 

образование не менее 7 классов, хотя в то время, 4 класса считалось нормой. А 

младшая дочь, Клара Андреевна, кандидат наук, декан факультета.  

В 1931 году папка оканчивает курсы счетоводов, (первые областные 

счетоводческие курсы) и работает в Красном Ясыле. В начале тридцатых годов в 

армию призывались мужчины с 22 лет. В 1933 году Леонид Андреевич был призван в 

РККА, успев к тому времени жениться на Евдокии Александровне Плотниковой. В тот 

период службу проходили в регионе проживания, поэтому папка до 1938 года служил в 

г. Кунгуре, был в звании «лейтенант».  

1938-1939 годы характерны военными действиями на Халкин-Голе и Финской 

войной. В пределах Уральского военного округа формировалась 125-я дивизия. Часть 

дивизии дислоцировалась в г. Киров, куда и был направлен лейтенант Л. Лыгалов. В 

одном из писем бабушке, Дарье Петровне, папка пишет: «…Получил по одному письму 

от брата Вениамина…. он пишет, что хочет добровольно в РККА. Я об этом говорил 

с командованием, обещали мне в этом помочь… решил… взять к себе, поэтому я тебя 

прошу, отправь его как это полагается… ко мне…».  
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В мае 1940 года у маминой бабушки (Плотниковой Д.П.) в д. Дейково сгорел 

дом, в котором мама выросла. Мама получила телеграмму: «Не теряйся, будь волевой, 

бабушку возьмём к себе – Леонид».  

В письме маме от 12 января 1940 года папка пишет: «Вступил в исполнение 

своих обязанностей. Работы много, но работа живая и интересная, но в то же время, 

очень ответственная…».  

В следующем письме от 20 февраля 1940 гда наставление: «…Дуня, купи 

ребятам игрушки, если ещё не купила, когда приехала из Кирова… Письмо пока не 

пиши, адреса ещё не имеем…».  

Дивизия ушла на Финский фронт. После Финской войны дивизия была 

переведена в Белоруссию.  

Письмо от 16 апреля 1940 года «…Привет из далёких Пинских болот…». Отец  

там находился до конца июля 1940 года, а 30 июля 1940 года было отправлено письмо 

уже из Литвы. 

В письме от 15 февраля 1941 года папка пишет: «…Но это же, граница,… а я 

являюсь первым заместителем отв. секретаря,… а мы, я думаю, так и будем много 

работать – мы коммунисты и это говорит само за себя».  

Мы с мамой приехали в Литву осенью 1940 года. Мне запомнилось, что мы 

ехали на «легковушке» - это было в Москве, когда ехали в такси с Ярославского 

вокзала на Белорусский. Ещё запомнилось, как я в Таураге покупал конфеты 

«Коровка». 

Письмо бабушке от 09 июля 1941 года очень короткое: «…Пишу письмо  семье, 

но где она и что с ней не знаю… Если они спаслись, то прошу оказать им настоящий 

материнский приют….».  

Письмо маме от 14 июля 1941 года «…Сегодня на 24 день боя я имею сведения, 

что вас увезли, я не могу тебе описать насколько я рад… Прошу, Дуня, быть 

хладнокровной, аттестат выслал, где жить смотри сама, но я думаю, что мама 

должна быть мамой… Пишу тебе из под города Тарту (по-русски Юрьев). 

Наступление немцев сломили. Передай привет моим милым детям, крепко их расцелуй. 

Как много будет счастья, когда приеду в Кунгур!». 

Это было последнее письмо. Старший лейтенант Лыгалов Л.А. погиб в Эстонии 

24 июля 1941 года. 
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Место захоронения неизвестно 

 

Лыгалов  

 Николай Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Спирина (Лыгалова) Татьяна Николаевна 

 

  

 

 
 

 

 

Мой отец, Лыгалов Николай Иванович, ушел на фронт осенью 1941 года. Он 

погиб в этом же году в Московской области. Место захоронения нам неизвестно. 

 Мою маму зовут Лыгалова Татьяна Александровна. 

Я, Спирина (Лыгалова) Татьяна Николаевна, родилась в 

1932 году, в д. Липово, Сылвенского сельсовета, Кунгурского 

района.  

Нас в семье было четверо детей, два моих брата, Иван и 

Сергей, и сестра Тамара. Образования у родителей не было, у 

детей – 4 класса.  

Во время войны жили плохо. Есть было нечего, выручал 

свой огород. Мы все пошли работать в колхоз. Мама тоже 

работала в колхозе, а потом перешла на алебастровый завод, где 

и трудилась до выхода на пенсию. За погибшего отца платили 

170 рублей в месяц. 
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На всех – одна пара валенок  

 

Макаров 

 Михаил Андреевич 
 

Вспоминает сын 

Макаров Николай Михайлович 

 

 

 

 

 
Семья Макаровых Михаила Андреевича и Афанасии Ивановны проживала в 

д.Тёмная Насадского сельсовета П-Сергинского района Молотовской области. (Эта 

деревня была затоплена в результате строительства Камской ГЭС).  

В семье было четверо детей: три дочери и младший сын Николай.  

Отец, Михаил Андреевич, ушел на фронт в самом начале войны. В августе 1942 

года пришла  похоронка, в которой сообщалось, что рядовой Макаров М.А. 1904 года 

рождения погиб в бою 4 августа 1942 года. Похоронен отец в д. Космариха Ржевского 

района Калининской области.  

Мать работала в колхозе имени Ворошилова. Летом – конюхом, зимой – на 

лесозаготовках. Часто жили с бабушкой. Жили трудно, голодали зимой, а летом 

спасались дарами природы. На всех была одна пара валенок, да и та худая. Летом 

бегали босиком  или  ходили в лаптях.  

Несмотря на то, что была война, дети учились в школе. Закончив 5 классов, я 

пошел работать в колхоз. Сначала возил снопы, копны сена, пилил дрова, был 

прицепщиком, работал на тракторе, когда выучился в МТС.  

В 1952 году ушел служить в Армию (служил в Германии, был командиром 

отделения). Женился, вместе с женой воспитали  троих детей. Работал в колхозе 

трактористом, потом собирал моторы для сельскохозяйственной техники. Много лет 

трудился в «Сельхозтехнике». Пенсионер с большим трудовым стажем. С 2011 года 

проживаю в д. Тёплая Кунгурского района. 
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В семье было 14 детей 

 

Макушев  

Андрей Ильич 
 

Вспоминает дочь  

Макушева Лидия Андреевна 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Макушев Андрей Ильич, 1900 года рождения, родился  в с. Уинское    

Пермской губернии. 

Отец и мать,  их семья  переехали на постоянное местожительство в г.Кунгур. С 

1920 года отец работал слесарем в депо по ремонту паровозов.  

В семье нас было 14 детей, я была самая младшая. Когда началась война,  нас 

осталось всего 5  детей – это сёстры Зина, Валя, Аня, брат Анатолий.  Моя мама 

работала тоже в депо мотористом. Мама умерла в 1972 году. 

Я, Макушева Лидия Андреевна, родилась 20 января 1937 года. Девять лет 

проработала в Кунгурском кожкомбинате по пошиву обуви, затем 27 лет почтальоном 

на почте, откуда и вышла на пенсию. Награждена медалью «Ветеран труда». 

  



159 
  

Портрет отца берегу,  

Как  зеницу ока 

 

Мальгин 

 Василий Петрович 
 

Воспоминает сын 

 Мальгин Юрий Васильевич 

 
 

 

 
 

 

Я, Мальгин Юрий Васильевич, родился 7 марта 1939 году в д. Парашино 

Кунгурского района.  

Отца, Мальгина Василия Петровича, я не помню, но по рассказам мамы, 

родственников и соседей знаю, что был он  трудолюбивым, работал на кожкомбинате, 

да и дома шил обувь, даже имел своё клеймо, которое я храню, как память об отце. И 

ещё остался портрет,  который  я  берегу, как зеницу ока.  

Началась Великая Отечественная война, но отца взяли на фронт не сразу, а 

только в 1942 году. В 1941 родился мой брат, Вениамин.   

Мама, Мальгина Надежда Николаевна, когда ушёл на фронт отец, переехала в 

избу родителей, на горку в д. Парашино. Так мы жили на кухне у родителей матери, 

тоже Мальгиных Николая Яковлевича и Пелагеи Петровны.   

Мы до переезда жили под горой, у отца был родительский большой дом. По 

рассказам, в этот дом даже из Берёзовского района заезжали ночевать сдатчики зерна, 

они спали на полу вповалку, мать ставила им вёдерный самовар и они выпивали весь 

чай, так как есть было нечего. 

Мой  отец  на войне был снайпером, погиб  05 февраля 1945 года.  

На момент гибели отца, детей в семье было двое, я и брат Вениамин. Жили 

трудно и голодно, но выжили.  

Брат, Вениамин, выучился на сварщика, но рано умер. Я закончил в г. Кунгуре 

училище № 86 и всю жизнь посвятил механизмам, работал на всех марках тракторов, 

комбайнах и машинах. Сначала в колхозе «Новая жизнь», колхоз был соединён с 

Зарубинским сельским советом и Плехановским. Потом стал совхоз «Плехановский». Я 

пахал, сеял, косил и убирал урожай с тех пор как окончил училище. В последнее время 

работал в котельной мотороремонтного завода, оттуда ушёл на пенсию. Ветеран труда. 

А в этом году получил удостоверение сироты Великой Отечественной войны, за 

погибшего на фронте отца  Мальгина Василия Петровича. 
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Босые и голодные 

 

Мальгин 

Степан Константинович 
 

Воспоминают дочери 

Голышева (Мальгина) Лидия Степановна, 

Лямзина (Мальгина) Любовь Степановна 
 

 

 

 

 

Нас в семье на момент войны было четверо: Лидия, 1937 года рождения, 

Любовь, 1938 года рождения, Иннокентий, 1939 года рождения и во время войны 

родился Аркадий. Семьёй жили в д. Полетаево, Кунгурского района.  

Отец, Мальгин Степан Константинович, очень любил детей.  Призвали его  22 

августа 1941 года Кунгурским РВК. 

Я, Голышева  Лидия, была большенькая из детей, помню, как провожали его на 

лошади до военкомата. Писал редко. В 1943 году был ранен, оторвало левую ногу и 

руку. 62 дня он был без сознания. Пришел в сознание и попросил товарищей написать 

письмо домой. Умер в г. Торжке, в госпитале. Лидия на 45-ю годовщину Победы в ВОВ 

ездила на могилу отца.  

В войну и после войны жить было трудно. Дети 

маленькие. Мама часто болела. Хорошие люди в д. Полетаево 

жили, помогали, как могли. Жили бедно, нищенским куском. С 

нами бабушка, Подосёнова Татьяна Еремеевна жила. Держали 

корову, огород садили, этим и жили.  Босиком бегали, в 

обносках ходили.  

В школу пошли после войны. Ели всё, что валяется в 

поле, на огороде, растёт в лесу и на лугах. Мечта  была одна -  

выжить. Бывало, ходили работать по найму (гребли борозды, 

поливали и пололи в огородах, пасли скот), это уже после 

войны. Выжили все и выросли. 

 

 

 

 

 

Лидия дояркой работала, 

родила семерых детей. Любовь 

родила четырех детей. 

Водителями работали оба брата и 

у них по четверо детей. Внуков и 

правнуков не считаем. Все уже 

пенсионеры, трудились честно и 

добросовестно. 
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Ушел в разведку 

и не вернулся 

 

Мальцев 

 Николай Павлович 
 

Воспоминания   

Пищальниковой (Мальцевой) 

Таисьи Николаевны 

записаны её дочерью 

Пищальниковой Ниной 

Васильевной 

 

 

 

 

 
Мама ждала отца с войны всю свою жизнь.  

Её отец, Мальцев Николай Павлович, родился в 1898 году.  На начало войны 

проживал в д. Гагарино Момоновского сельсовета П-Сергинского района Молотовской 

области.  

Был женат на Мальцевой Анне 

Егоровне 1901 года рождения.  В 

семье один за другим родилось 

пятеро детей. В 1934 году Анна 

Егоровна погибает  от тяжелых 

родов. Старшего, Михаила, забирает  

к себе бабушка, мать Анны 

Егоровны, остальные остались жить с 

отцом. Вскоре в семью приходит 

мачеха – Анфиса Андреевна 

Мальцева.  

Дети, один за другим стали  

умирать, кто-то от воспаления 

легких, кто-то от тифа.  Первой 

умирает старшенькая девочка, 

Таисья, 1927 года рождения, и маме 

«по наследству» достается её свидетельство о рождении. Так мама и прожила всю 

жизнь по свидетельству своей  сестры, став на два года старше своих лет. Особенно 

маме было жаль младшую сестренку, умершую от тифа – Шурочку, которой едва 

исполнилось шесть лет.  

Анфиса Андреевна перед войной родила сына Александра. С рождением 

братика  закончилась учеба Таисьи. Её заставили водиться с братом, забрав из третьего 

класса школы.  

Николай Павлович с утра до вечера работал, в одно время был председателем 

сельсовета, затем бригадиром тракторной бригады. По характеру он был очень строг, 

даже крут, но дисциплинирован и ответственен.  

На фронт был призван 17 января 1942 года, а в ноябре 1943 семья получила 

извещение, что он  пропал без вести. В последнем письме своим родным он написал, 

что уходит в разведку, напишет, когда вернется. Не вернулся и не написал…  
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Всю жизнь мама ждала весточки от отца, гадала: может, в плен попал и живет 

где-то за границей, а может,  ранен так, что обузой не хочет быть.   

Эта искорка надежды на его возвращение не угасала у неё до конца жизни. 

Очень часто мама вспоминала редкие минуты её общения с отцом, как брал  он её на 

свои колени и пел песни.  

 От брака с Анной Егоровной из детей в живых она осталась одна. Часто мама 

повторяла: «Всех Господь прибрал к себе, а меня  оставил  жить за всех, жить, да 

маяться…».  С 14 лет пришлось работать, а фактически  - с  12 лет!  

Работала и на полях, и на фермах, и в домработницах, но тяжелее всех пришлось 

на лесозаготовках. Обуви не было никакой, кроме  лаптей. Да и те берегли, больше в 

руках их носили, чем на ногах. А под лапти на ноги наматывали половики, так и 

ходили.  

В 1944 году отправили маму учиться в ФЗУ в г. Березники, там она очень 

тяжело переболела тифом. Тоска по дому и тяжелая работа (15-летние девчонки 

таскали на себе тяжелые бревна) заставили  из ФЗУ убежать. Целую неделю пешком 

добиралась до дому. Хотя и дома-то уже никто не ждал. Отец погиб  на фронте, а 

мачеха не больно была рада лишнему рту. Как-то, прошагав по морозу не один десяток 

километров, маме пришлось ночевать в чужих людях, так как  мачеха ей даже дверь не 

открыла. Мачеха она и есть мачеха. Настряпает шанег, да и закроет их в кладовке, 

чтобы не съела лишнего. А в 18 лет совсем из дома отправила  из-за налогов, тогда их 

брали продуктами.  

Сполна испила чашу сиротской жизни наша мама. Если бы отец вернулся с 

фронта, не была бы её жизнь такой тяжелой и мучительной.  Частенько мама говорила 

нам с сестрой такие слова: «Счастливые вы у меня, девчонки, с родителями  живете, а 

я вот сиротой всю жизнь».  

Не сломило маму сиротство, через все страдания и лишения  пронесла она 

любовь к своей родной матери, к погибшему отцу, наследуя от них великое 

трудолюбие, любовь к жизни, песне,  уважение к людям, которые помогли ей выстоять 

и прожить жизнь, достойной памяти отца. 
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Разведчик  

Ленинградского фронта 

 

Медведев 

 Петр Николаевич 
 

Вспоминает дочь  

 Медведева Валентина Петровна 

 

  

 
Мой отец, Медведев Петр Николаевич, родился в 1905 

году в  д. Берлоги Пермской губернии. 

До войны работал главным  энергетиком  на 

Кунгурском машиностроительном заводе. 

Зимой 1943 года добровольно ушел на фронт. Писем и 

фотографий от него не было. Воевал на Ленинградском 

фронте. Летом 1943 года он погиб, место захоронения 

неизвестно.  

Его фронтовые друзья написали маме письмо, в  

котором сообщали, что он был разведчиком и погиб при  выполнении очередного 

задания.  

 Моя мама, Медведева  Татьяна Ивановна, родилась 23  января 1911 года. С 1941 

года работала электриком на заводе, затем оператором на    Кунгурском водозаборе.  

Умерла мама в 1977 году.  

 Я, Медведева Валентина Петровна, родилась в 1937 году,  работала швеей, 

последние годы закройщицей.  В 1991 году   вышла  на пенсию. 
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Рядовой стрелковой дивизии 

 

Меньшиков 

 Иван Иванович 
 

Вспоминает дочь 

 Шишмакова (Меньшикова)  

Тамара Ивановна 

 

 

 

 

 
Мой отец, Меньшиков Иван Иванович, родился в  1915 году в д. Тихановка.  

До  призыва на фронт проживал в г. Кунгуре. Работал кучером в   горисполкоме, 

возил председателя горисполкома.   

Был  призван на войну 8 июля 1941 года. Принимал  участие в боевых действиях 

рядовым в составе 112-й  дивизии 22-й Армии.  Пропал без вести в   августе 1942 году.  

В семью извещение пришло 5 октября  1946 года. 

Жена Ивана Ивановича – Александра Тимофеевна, 1914 года     рождения,  

работала техничкой в горисполкоме. В семье осталось три дочери.  

Старшая дочь, Тамара, 1937 года  рождения. После окончания художественной 

школы в г. Кунгуре работала на заводе художественных изделий. Затем после 

окончания 2-х годичных курсов медсестер 35 лет работала медсестрой в Кунгурской 

городской больнице. Ветеран труда. По состоянию здоровья инвалид 3-й группы. 

Тамара Ивановна имеет двоих детей, обоим обеспечила получение высшего 

образования. Сын Александр работает санитарным врачом. Дочь Наталия работает 

помощником прокурора в Кунгурской прокуратуре. 

Вторая дочь,  Зинаида Ивановна (фамилия по мужу Харченко), 1939 года  

рождения, после окончания художественной школы в г. Кунгуре работала на заводе 

художественных изделий, затем переехала жить в г. Майкоп. Там закончила 2-х 

годичные курсы швейного дела и работала в ателье. Вместе с мужем уехали жить в 

г.Усть-Лабинск Краснодарского края, где продолжила работу в ателье и оттуда вышла 

на пенсию. Ветеран труда. В настоящее время проживает в г. Краснодаре, имеет дочь и 

сына. 

Третья дочь, Алевтина Ивановна, 1941 года рождения, после окончания 

кожевенно - обувного техникума 40 лет работала технологом на обувном комбинате и 

откуда вышла на пенсию. Ветеран труда. По состоянию здоровья инвалид 2-й группы, 

имеет дочь и сына.   
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Отцу было всего   33 года 

 

Меньшиков  

Фёдор Васильевич 
 

Вспоминает дочь 

Плотникова Евдокия Фёдоровна 

 
Мой отец, Меньшиков Федор Васильевич, уроженец д. Черный Яр Кишертского 

района,  1910 года рождения. До войны  отец работал в колхозе. 

Призван на фронт Кунгурским военкоматом в 1942 году. Рядовой. Воевал на 

Украине. Погиб в январе  1944 года. Отцу было всего  33 года. 

Похоронен отец в д. Озерное  Белоцерковского района  Киевской  области.  

Я, Плотникова Евдокия Федоровна, родилась 7 июля 1930 года в д. Черный Яр 

Кишертского района. Сиротой осталась в 12 лет, воспитывалась с мачехой.  Училась 

мало. Работала в колхозе и на ЖБИ.  
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Хотели забрать  в детский дом 

 

Миронов 

Ерофей Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

Гиздатуллина (Миронова) Елизавета Ерофеевна 
 
Миронов Ерофей Михайлович родился 1908 году, в 

Удмуртии, в д. Байтуганово, в крестьянской семье. Получил начальное образование в 

сельской школе. Семья была небогатая, с детства приучался к труду. Был честным и 

трудолюбивым. 

В 1931 году женился на Евдокии Леонтьевне (1911 года рождения). До войны 

родилось 5 детей. Отец был заботливым, добрым отцом и мужем.  

Война нарушила все планы на дальнейшую счастливую жизнь. Отца призвали на 

фронт. Пришло всего одно письмо, в котором он сообщал, что больше не ждите от меня 

писем, так как  отправляют на передовую. Больше от папы 

писем не было.  

Где-то через год, в 1942 году, мама получила 

сообщение о том, что папа пропал без вести. 

Жили плохо, мама заболела, мы были совсем 

маленькие. Приехал председатель сельсовета, нас хотели 

забрать в детдом, но мама  не отдала, обняла нас и  сказала, 

что умирать будем вместе от голода и холода. Мама потом 

удивлялась, как мы выжили, как мы не умерли.  

Мы жили впятером, бабушка была слепая, а 

папиных родителей не помню, не знаю. Только помню, что 

всё время хотелось кушать. Летом мы пасли скотину 

колхозную, люди хорошие брали к себе, на ферме мы 

сытые были. Что поросятам привезут, то мы и ели с братом 

Гаврилом (1939 г.р.) Старшая сестра Мария работала в 

лесу на лесозаготовках, сучки рубила, весной лес 

сплавляли по реке.  

Брат Трифон (1934 г.р.)  работал с лошадьми.  Брат и сестра окончили всего по 3 

класса,  потому что  не в чем было ходить в школу. Когда в школе училась, носила 

лапти, сумку полотняную через плечо, мне было очень стыдно, чтобы меня не видели, 

всегда ходила последняя. Маме за инвалидность давали 6 килограмм муки и воз 

соломы. Государство платило нам четверым  75 рублей, но мы этих денег не видели, то 

налоги этими деньгами заплатят, то газеты выпишут, а нам были деньги нужны, 

голодные ходили. Картошку посадим, 

летом уже подкапываем на суп, а 

садить - у нас картошки опять нет. Мы 

богатым людям за два ведра картошки 

работали целый день. Жили трудно, 

подружки идут на речку купаться, а 

нам некогда, так обидно было. Ходили 

на сабантуй за 7 километров с 

подружками, у меня даже 10 копеек не 

было на билет, хожу через забор 

смотрю, люди мороженое едят, а у 

меня  денег нет. Детства у нас не было.  
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Отец пропал без вести 

 

Михеев 

 Гаврил Дмитриевич 
 

Вспоминает дочь 

 Кузнецова (Михеева) 

Людмила Гавриловна 

 

 

 

 

 

 
Отец - какое твердое, суровое слово, а папа - мягкое, задушевное. Мне не 

довелось в повседневной жизни пользоваться этими словами, так как я родилась в 

сентябре 1941 года, уже после смерти отца.  

Спускаясь с горы по улице Гоголя, по её левой части, иду вдоль здания «Театр 

молодёжи». Не покидает мысль: «Здесь было последнее место службы отца, Михеева 

Гаврила Дмитриевича».  

Он родился 25 июля 1914 года в  Юго-Осокино (ныне с. Калинино) Уральской 

области (ныне Пермский край) Кунгурского района в семье фельдшера Михеева 

Дмитрия Гавриловича.  

Мать Гаврила, Михеева Клавдия Ивановна, - домохозяйка. Отец был старшим из 

детей.  Кроме него росли три сестры: Елизавета, Маргарита и Надежда. Позднее, уже 

после его гибели, появилась ещё одна сестричка - Вера.  

Как же быстро взрослело поколение 20-30-х годов. В 1930 году Гаврил 

Дмитриевич, не имея педагогического образования, назначается первым директором 

Кыласовской школы Кунгурского района. Чувствуя необходимость специального 

образования, он в 1932 году поступает на курсы подготовки обществоведов школ 

колхозной молодежи при пединституте г. Тюмени. После окончания курсов в том же 

году направляется на работу в Кунгурский райком союза работников просвещения, в 

котором в качестве председателя проработал до призыва на военную службу в ряды 

Красной Армии осенью 1936 года.  

Служил в воинской части № 6572. В период срочной службы, как один из 

лучших комсомольцев, был выдвинут на должность заместителя политрука. С 15 

декабря 1938 года работает в войсковой части по вольному найму в г. Кирове, 

одновременно заочно учится на историческом факультете Кировского пединститута. 

Но с 1 октября 1939 года направлен на учебу в военное политическое училище 

Уральского военного округа (г. Свердловск).  

В сентябре 1940 года направлен политруком в 416-й стрелковый полк 112-й 

стрелковой дивизии, дислоцирующейся в г. Кунгуре. Он являлся начальником клуба, 

располагавшегося в здании Театра молодежи на ул. Гоголя.  

В ноябре 1940 года женится на Коневой Галине Георгиевне, работавшей 

учительницей географии в школе № 11 г. Кунгура. 

416-й стрелковый  полк формировался в основном из уроженцев г. Кунгура и 

Кунгурского района. В июне 1941 года отец находился на полевых учениях в районе 

п.Бершеть. По тревоге с 13 по 20 июня личный состав и имущество дивизии были 

переброшены на запад к станции Дретунь, севернее Полоцка. По приказу командира 
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полка Буданова А.А. политрук Михеев Г.Д. был снят с состава и направлен в г. Кунгур 

для доукомплектования бойцами личного состава полка. 

22 июня 1941 года встретил известие о начале войны дома, а 24 июня отбыл с 

пополнением в район Краславы Латвийской ССР, где и погиб (пропал без вести) в 

конце июня или начале июля 1941 года. 

В настоящее время на окопах и могилах погибших вырос лес, уничтожена 

Замковая гора, политая кровью солдат и офицеров 112-й стрелковой дивизии. Уже нет 

в живых ни одного участника тех боев, но жива память у потомков, сынов и дочерей, 

внуков и правнуков.  

Моя мама, Михеева Галина Георгиевна, родилась в г. 

Кунгуре 07 апреля 1915 года. В 1923-1927 годах училась в 

начальной школе № 9 г. Кунгура, находившейся в 

деревянном здании у школы № 11. После окончания школы в 

1930 году поступила в педагогический техникум. Все три 

года училась успешно, имела грамоты за хорошую учёбу и 

активную общественную работу. Входила в состав группы 

студентов по ликвидации безграмотности среди населения. 

Получив звание учителя начальной школы, Галина 

Георгиевна была направлена на работу в Медянскую школу 

Ординского района. Через месяц её рекомендовали на учёбу 

на курсы инспекторов районо.  

Но ей не хотелось расставаться со школой, было 

желание учить детей, и она получила перераспределение на 

работу в школу г. Кунгура. В образцово-показательной 

начальной школе № 3 она получила 1-й класс. Уже через год 

была переведена в среднюю образцово-показательную школу № 10, в которой 

возглавляла секцию учителей начальных классов. Проводила вместе с коллегами 

показательные уроки для учителей всех школ города. Заочно окончила перед войной 

сначала курсы по подготовке учителей географии, позднее учительский институт.  

В военные годы продолжала работать в школе, вела уроки географии, с детьми 

по карте следила за войсковыми операциями. Со старшими школьниками учителя 

принимали участие в заготовке дров для школы, сена для школьной лошади, в 

строительных работах на железной дороге. В воскресные дни дежурили в госпитале, 

для раненых читали газеты, писали письма. Из прачечной госпиталя брали одежду, 

стирали, сушили на школьном чердаке, гладили и возвращали чистое бельё для 

раненых.  

Работая в школе № 11 учителем географии, она 8 лет была завучем. Имея 

большой опыт работы в школе, Галина Георгиевна с 1 сентября была переведена 

преподавателем в Кунгурское педагогическое училище.  

«Работая в школе и педучилище, я получала большое удовлетворение, и не 

жалею, что избрала профессию учителя. Во всех коллективах была хорошая 

дружеская атмосфера, полное взаимопонимание с учащимися и коллегами»,  - 

вспоминала она. Учителя города знали её, как лектора, методиста. Многогранна её 

общественно - политическая деятельность: 6 раз избиралась депутатом Кунгурского 

горсовета, 2 раза - депутатом Пермского областного Совета. Была руководителем 

секции учителей географии, председателем и членом месткома школ и педучилища, 

членом горкома профсоюза работников просвещения свыше 20 лет. Член и секретарь 

избирательной комиссии (участковой и городской) по выборам в местные и областной 

Советы. Выйдя на заслуженный отдых, являлась членом совета ветеранов 

педагогического труда, членом товарищеского суда при городском совете ветеранов. 

Самоотверженный труд учителя не остался незамеченным, она имеет награды: орден 

«Знак Почета», значок «Отличник народного просвещения», медаль «Ветеран Труда», 
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медаль «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годы», медаль 

«За трудовую доблесть», юбилейные медали «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годы», 40 лет Победы, 50 лет Победы, 60 лет Победы, 65 лет Победы. 

В её трудовой книжке записаны многочисленные благодарности, имеются записи о 

награждении Почетными грамотами Кунгурского горисполкома и Пермского облоно. С 

1970 года проводила большую работу по патриотическому воспитанию молодого 

поколения, являясь членом Совета ветеранов Великой Отечественной войны 112-й 

стрелковой дивизии. Штаб этой дивизии располагался в ПТУ № 34 г. Перми.  

Награждена памятным знаком дивизии. Скончалась Михеева Галина Георгиевна 9 

января 2015 года.  

Кузнецова  (Михеева) Людмила Гавриловна родилась в г. Кунгуре 7 сентября 

1941 года. Воспитывалась в семье мамы Михеевой Галины Георгиевны бабушкой 

Коневой Верой Дмитриевной и дедушкой Коневым Георгием Герасимовичем. 

Обучалась в школах №№ 4 и 10. Окончила 2 курса Пермского политехнического 

института, но по состоянию здоровья не доучилась. В 1969 году окончила Кунгурское 

педагогическое училище с отличием. Там же работала заведующей библиотекой и 

методистом - руководителем практики на дошкольном отделении. Как и большинство 

детей послевоенного времени, была активна в общественно-политической жизни 

города, прошла путь от пионерки до члена КПСС. Более 20 лет была народным 

заседателем при Кунгурском суде, секретарем участковой избирательной комиссии во 

время выборных кампаний, была председателем первичной организации общества 

«Знание» Кунгурского педучилища. Библиотека неоднократно занимала призовые 

места в социалистических соревнованиях библиотечной системы города.  

Кузнецова Людмила Гавриловна от имени Министерства и Центрального 

Комитета профсоюза награждена дважды знаками «Победитель соцсоревнований», 

занесена на городскую Доску Почета,  в Летопись трудовых свершений. Награждена 

Почетной грамотой Министерства просвещения СССР, медалью «Ветеран труда», в  

год 50 - летия Кунгурского педагогического училища награждена Почетным дипломом 

за долголетний добросовестный труд.  Вместе с мужем Кузнецовым Георгием 

Николаевичем воспитали сына - Владимира Георгиевича, 1971 года рождения. В 

настоящее время - вдова. Но по-прежнему активна в общественной жизни. Я посещаю 

клуб «Пульс», группу здоровья, поддерживаю связь с музеями, городским архивом, 

центральной библиотекой. Награждена памятной медалью «Дети войны».  
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Погиб в первом же бою 22 июня 

1942 года 

 

Могильников 

 Ефим Осипович 
 

Вспоминает дочь Овчинникова 

(Могильникова) Нина Ефимовна 
 

 
 

 

 

 

 

 
Мой отец, Могильников Ефим Осипович, родился в 1898 году в д. Лопаиха  

Пермской губернии. До ухода на фронт работал в колхозе «Заря» и на лесозаготовках. 

На фронт был призван зимой 1942 года Кишертским военкоматом. Был 

направлен на Украинский фронт, где и погиб в первом же бою 22 июня 1942 года под 

Харьковом, с. Аркадьевка Шевченского района. Похоронен в с. Аркадьевка в братской 

могиле. 

После ухода папы на фронт, мама осталась с тремя детьми. Моя мама, 

Могильникова Татьяна Федоровна, замуж больше не выходила. Когда ей исполнилось 

86 лет, была перевезена жить к нам, в г. Кунгур. Умерла в возрасте 91 год. Старший 

брат, Могильников Антон Ефимович, был призван в армию, 7 лет прослужил на 

Тихоокеанском флоте, имел документ участника Великой Отечественной войны. В 

настоящее время умер. Сестра, Могильникова Раиса Ефимовна, 1932 года рождения, в 

настоящее время умерла. 

Я  почти всю свою жизнь прожила 

и работала в г. Кунгуре. Общий трудовой 

стаж 44 года, из них 37 лет проработала в 

просвещении, учителем во 2-й школе. 

Имею почётное звание и медаль «Ветеран 

труда», Победитель соцсоревнования, 

грамоты и благодарности. У меня выросла 

дочь, есть внуки. 

На 45 лет Победы в Великой 

Отечественной войне мы с сестрой и её 

мужем на самолёте слетали на место 

захоронения нашего отца на Украину, под 

Харьков. Приняли нас очень радушно, я 

привезла с собой саженцы: березки, липы, рябины, черемухи.   Мы высадили эти 

саженцы с пионерами села в аллею у братской могилы. Пионеры обещали ухаживать за 

посадками и вырастить их. Но очень жаль, что Союз распался, и связь с Украиной 

прервалась. Хотелось бы еще побывать на братской могиле и посмотреть, что там 

изменилось. Как там растут наши уральские посадки?  
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Погиб, защищая Ленинград 

 

Мозжерин 

Пётр Иванович 
 

Вспоминает внучка Грабиченко Ольга Егоровна 

записано со слов мамы,   

Васильевой (Мозжериной) Лидии Петровны 

 
     Моего деда звали Мозжерин Пётр Иванович, он родился 

в 1898 году в Кунгурском уезде. В 1923 году женился на моей 

бабушке Лепихиной Марии Афонасьевне. По рассказам мамы, у деда были чёрные 

волосы и усы, как у Будённого.  

Жили они в д. Погани Кунгурского района. Дед был 

коммунистом, работал председателем колхоза. Бабушка 

работала на ферме дояркой. У них родилась дочь Зоя (1924 г.р.), 

дочь Анфуса (1925 г.р.), сын Михаил (1927 г.р.).  

В июне 1941 года деда призвали на фронт, а зимой 1942 

года пришло известие, что Мозжерин Пётр Иванович пропал без 

вести в боях за Ленинград.  

В 1985 году ребята из поискового отряда  нашли останки 

деда, по медальону выяснили его имя и сообщили моей бабушке.  

Когда дед ушел на войну, у них было уже шестеро детей, 

моей маме не было  ещё и года, а бабушка была беременна 

седьмым ребёнком. Мальчик родился в октябре 1941 года, а 

весной 1942 года он умер. В общей сложности, у бабушки с дедушкой родилось 13 

детей, из которых семеро умерли, не дожив до года.  

Моя мама, Васильева (Мозжерина) Лидия Петровна, своего отца не помнит.  Во 

время войны в колхозе жилось тяжело. Работали не за деньги, а на трудодни. Чтобы 

прокормить детей, бабушка продала швейную машинку «Зингер» и подарок деда - 

красивую кашемировую шаль.  Пособие детям, у кого отцы пропали без вести, было не 

положено, их приравнивали к тем, кто сдался в плен. Только в конце 60-х годов 

назначили бабушке пенсию по потере кормильца в размере 18 рублей.  

Старшие дети пошли работать в колхоз. Зоя возила молоко с фермы на 

молокозавод. Как-то на обратной дороге она заехала домой, на неё донесли и посадили 

на 10 лет. Анфуса  работала на тракторе в МТС.  Михаила в 1944 году призвали в 

армию, отправили на границу с Китаем, ему довелось повоевать с японцами.  

Остальные дети: Нина (1935 г.р.), Павел (1937 г.р.), Лида (1940 г.р.) были ещё 

малы. Бабушка была верующая и окрестила всех своих детей ещё 

в младенчестве, несмотря на то, что муж был коммунистом.  Вера 

в Бога помогла бабушке выстоять во время войны и сохранить 

семью. У бабушки была медаль «Мать - героиня». Все дети 

выросли, получили образование, создали семьи. Бабушка 

водилась с внуками и работала, чтобы получить пенсию 

(колхозникам пенсия не полагалась). В конце 50-х годов началось 

укрупнение деревень, колхозникам стали выдавать паспорта.  

Бабушка с семьёй и с домом, разобранным на брёвна, переехали в 

г. Кунгур, на улицу Пугачёва. Бабушка умерла в 1992 году, в 

возрасте 87 лет. К сожалению, фотографии дедушки не 

сохранились, они пострадали во время наводнения 1979 года.  Мы, внуки, гордимся 

нашим дедом и помним о нём. 
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Одни сапоги на всех 

 

Мокроусов 

 Константин Васильевич 
 

Вспоминает дочь 

  Кочешева (Мокроусова)  

Алевтина Константиновна 

 

 

 

 

 
Мокроусов Константин Васильевич, 1904 года рождения, коренной житель с. 

Плеханово. Изначально освоил профессию сапожника, работал в артели с.Плеханово в 

цехе по пошиву армейских сапог. Когда артель  прикрыли, стал бригадиром в колхозе. 

Потом выбрали председателем сельского совета. 

Мама, Мокроусова (Самокрутова) Параскева Павловна, 1902 года рождения,  

уроженка д. Урмы. Мама была молодой, когда семья переехала в с. Плеханово. Здесь 

встретились, полюбили и поженились. Мама была домохозяйкой, держала разную 

скотину и была замечательной швеёй.  

Родили шестерых  детей. Старшая сестра – инвалид детства, Анна, 1925 года 

рождения.  Братья: Фёдор, 1929 года рождения, Павел, 1931 года рождения, Леонид, 

1934 года рождения. Я, Алевтина, 1938 года рождения и младшая, Антонида, 1941 года 

рождения.  

Вскоре после рождения младшей сестрёнки бабушка Марфа уехала от нас в 

Белогорский монастырь (потому,  что нас было много, ей даже негде было спать). 

Изредка приезжала навестить нас.  

Отца Кунгурский РВК призвал  в первые же дни войны 1941 года. Воевал в 12-й  

Армии, 591 сп 176 сд, красноармеец.  

Письма написать не успел, так как его ранили и он жил дома, пока не зажила 

нога. В эти дни лежал дома на печи, нога забинтована, а я лежала у его ног. На фронт 

ушёл с тростью и уже не вернулся.  

В феврале 1942 года мама получила 

извещение, что папа пропал без вести. 

В тяжелые годы спасала нас коза 

Манька. Молоком кормили младшую 

сестренку, а еще молоко меняли на 

хозяйственные нужды. Мама шила на заказ 

одежду, чтобы нас прокормить. Жили тяжело, 

впроголодь. Хлебные пайки не ели, а на что-то  

меняли. Дома в зимнее время было холодно. 

Дрова заготовливать было некому.  

Весной после вспашки полей собирали 

мороженую картошку. Как сейчас помню, я 

чистила, а мама оладьи пекла. Летом ели 

зелень, которая росла с весны до поздней 

осени. Огород сажали, но на всех не хватало. 

А ещё мама ходила за бардой (пивные 

хлебные отходы) на пивзавод в г. Кунгур. 
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Приносила два ведра на коромысле, пешком. Еще вспоминаю, что одевались плохо, 

денег не было. Одежду донашивали друг за другом, если такая оставалась. Ходили 

босиком, даже зимой братья ходили в школу без обуви. Были одни сапоги на всех.  

Я уже после войны пошла учиться, окончила семь классов. Немного в г. Кунгуре 

поработала на швейной фабрике и ушла на машиностроительный завод, там до пенсии 

работала, получила за свой труд почетное звание «Ветеран труда». 

Летом 1941 года старший брат Фёдор пошёл работать в колхоз, а когда ему 

исполнилось 14 лет, ушел  работать на машзавод г. Кунгура. Фёдор был женат, оставил 

после себя дочь, умер рано. 

Второй брат Павел тоже начал работать в колхозе (пас  коров и лошадей), когда 

ему  исполнилось 14 лет, ушёл работать на кожкомбинат, там давали пайку хлеба. 

Павел был женат, трое детей. 

Третий брат всю войну работал в колхозе. Леонид был женат, два сына. 

У меня двое детей, внуки.  Мои братья и сестры ушли уже все в мир иной, а я 

живу и чту память всех своих родных, которые выжили в таких нечеловеческих 

условиях войны. 

  



174 
  

Похоронен в  Белоруссии 

 

Молчанов 

Иван  Прокопьевич 
 

Вспоминает дочь 

Вертипрахова (Молчанова) 

Мина  Ивановна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Я, Вертипрахова Мина Ивановна, родом из с. Медянка Уинского района 

Молотовской области.  

Мои родители: отец, Молчанов Иван Прокопьевич 1913 

года рождения, и мать, Серовикова Анастасия Александровна, 

1912 года рождения. В семье было трое детей: Мина - 1935 

года рождения, Анатолий - 1938 года рождения и Римляна, 

родилась 7 ноября 1941 года.  

Отец работал в колхозе на тракторном стане. Когда 

начиналась уборка зерновых, работал на комбайне. Домой 

приходил поздно и уходил рано. Видел нас только сонных, 

поцелует и опять на работу. Он нас очень любил.  

Счастливую и спокойную жизнь оборвала война. В 

августе 1941 года отца призвали на фронт. Воевал он в 

отдельном линейном батальоне связи. Письма от отца 

приходили редко. А когда получали весточку, у нас дома 

сходились все соседи, читали и перечитывали письмо вслух. В 

письмах он писал, что беспокоится о нашем здоровье, спрашивал, как мы питаемся, 

обещал скоро вернуться домой.  

Не суждено было нам увидеться. Отец погиб в бою 7 февраля 1944 года, проявив 

геройство и мужество, убит осколком артиллерийского снаряда. Похоронен в 

Белоруссии, южнее 12 километров г. Витебск, у д. Новики. В настоящее время фамилия 

отца, Молчанова Ивана Прокопьевича, занесена на мемориальную плиту воинского 

захоронения № 4420, расположенного в д. Шапуры Октябрьского с/с Витебского 

района. 

Как мы жили во время войны и после… Мужчин всех забрали на фронт, а 

пришли домой немногие, инвалидов пять или шесть. А мы, дети, всем селом вместе 

выживали. У всех соседей ребятишек было помногу. Маме было очень тяжело, кроме 

нас, она ещё воспитывала двух племянников, сыновей сестры, и сестру отца, 

Клавдию. У нас было хозяйство, огород, корова, куры. Мама работала в колхозе. В 10 

лет я пошла в школу. Зимой училась, весной и летом пасла коров на ферме, а потом 

учиться отпускать не стали. Стала работать на ферме, зимой ходить за овечками, а 

летом пасти. Так уставала, что часто спала на ферме, на печке, во всей одежде и в 

лаптях.  



175 
  

Детей осталось четверо 

 

Морсковатых  

Ефим Алексеевич 
 

 Вспоминает дочь 

 Морсковатых Вера Ефимовна 

 
Наш отец, Морсковатых Ефим Алексеевич, родился в  1907 году в д. Власята 

Пермской губернии.  

До войны работал осмотрщиком вагонов. 

На фронт был призван Кунгурским военкоматом в июле 1941 года. Пропал без 

вести в сентябре 1941 года.  

Детей осталось четверо: самому старшему было 6 лет, он с 1934 года рождения. 

Другой брат,  1935 года рождения, еще брат, 1937 года рождения,  и  я  с  1939 года 

рождения.  

Жили в д. Исаковка Филипповского сельского поселения Кунгурского района. 

Мама работала рядовой колхозницей. Жили очень трудно, впроголодь.  

Брат Николай окончил училище, а после окончания работал в Бизярском 

леспромхозе. Последние  24 года работал на железной дороге стропальщиком.  

Второй брат Анатолий окончил курсы трактористов и работал в колхозе 

«Большевик» Кунгурского района.  

Третий брат работал  на железной дороге кондуктором. Я работала в роддоме 

медрегистратором, а затем на станции переливания крови в г. Кунгуре.  
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В памяти –  

День Победы 

 

Налескин 

Евгений 

Васильевич 
 

Вспоминает дочь 

Налескина Нина 

Евгеньевна 

 

 

Я  родилась, 20 августа 1938 года. Мама - Тепленина Наталья Павловна, 1912 

года рождения. Отец - Налескин Евгений Васильевич, 1915 года рождения.  

Призван в армию в мае 1945 года,  а в июле 1945 года он погиб.  

Я  была очень маленькая. Я не помню, как было, голодали ли мы или нет. 

Помню, мама работала на почте, ее направили работать на Белую гору.  Постоянно 

вязала, собирала посылки для фронта.  

Самым ярким событием я запомнила день Победы. День 

был довольно прохладным. В центре поселка на столбе висел  

громкоговоритель. И когда услышали сообщение о Победе, что 

тут началось! Моментально наставили столов, наставили 

всяческих блюд, хотя жили голодно, мне казалось,  настолько 

богато были накрыты столы, стояли бутылки с красным вином. 

Женщины нарядились в красивые платья, прикололи на грудь 

красные бантики. Такое было веселье!  Все радовались, пели 

песни. 

Еще запомнила один эпизод: мы 

на поле собирали колоски, и прилетел 

самолет. Я самая первая подбежала к 

летчику и схватила его за ногу. Он меня поднял и подкинул 

высоко, я в этот момент была самая счастливая. 

Когда стали чуть постарше помогали по хозяйству, 

встречали с пастбища корову. Чистили загон, ходили на 

пилораму за опилками, чтобы постелить корове. 

После войны переехали в Юго-Осокино, по возрасту 

нужно было идти в первый класс, но я не пошла,  год 

пропустила, не в чем было ходить.  

Помню, раздавали английскую гуманитарную помощь, 

мне тогда выдали ботинки. Так эти ботинки я носила чуть не 

до конца школы.  



177 
  

Он нес её на руках 

 

Некрасов 

 Григорий Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

 Некрасова Анфиса Григорьевна 

 
Мой отец, Некрасов Григорий Михайлович, родился в 1915 году. 

Был призван на фронт в самом начале войны. Находясь на фронте, пропал без 

вести в сентябре 1942 года. Так было написано в извещении.  

Моя мама, Некрасова Мария Петровна, после ухода отца на фронт осталась с 

двумя дочерьми: Галина с 1937 года рождения и Анфиса с 1941 года рождения. 

 Когда отец уходил на фронт, Галине было 4 года, и она помнит, что он нес её на 

руках.  

Я, Анфиса, родилась в сентябре 1941 года и отца не видела совсем, фотография 

не сохранилась.  

Наша мама три года ждала после войны отца, вдруг придет. Но чуда не 

произошло. Мы росли с отчимом, которого не дождалась жена. Он был сирота, идти 

ему было некуда, и после долгих уговоров он пришел к нам в семью.  Я так была рада 

отцу, пусть и не родному, а сестра не воспринимала его, она помнила родного отца.  

Жили мы дружно. Еще родились 2 брата и сестра. 
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Кабы, не корова, 

нам бы не выжить 

 

Нефёдов 

Егор Власович 
 

Вспоминает дочь 

Бобырина (Нефёдова)  

Руфина Егоровна 

 
 

 

 
Об отце я знаю мало, помню  только то, что говорили о нём  мама, бабушка и 

кока. Поженились отец, Нефёдов Егор Власович, 1909 года рождения и мама, Елизавета 

Ивановна, появились две сестрички. Руфина, 1935 года рождения и Парасковья, 1939 

года рождения.  

Семья в ту пору жила в д.  Кукуй  

Кунгурского района.  Как рассказывала  

мама, папа был призван со своим конём на 

учёбу.  Оттуда -  сразу на фронт, в 1942 году 

пришла похоронка.  

Что я помню об отце, о том времени?  

Помню, что отец был очень хорошим. 

Вспоминаю, как провожали папу на фронт,  

как дошли мы до моста в д. Кукуе, отец и 

говорит: «Милая дочь иди с бабушкой 

домой». И мы ушли… 

Моя бабушка, мамина мать, Евдокия 

Беляева, была мастерицей - вязала, шила, всю домашнюю работу выполняла. Мама 

держала корову, а рядом был  конный двор, запрягает мать коня, детей на одеяло 

положит, и понеслась, родимая, в ночь, косить траву для коровы. 

Летом ягоды собирали, любили с водой, молоком разбавленные 

есть. Так и выжили на подножном корме, да гнилой картошке.  

Служил с отцом мужик из Ашапа, он подарил нам 

отцовскую ложку, пометка там была, но в 1951 году большой 

пожар в деревне был, всё сгорело. Тогда и часть леса сгорела, если 

бы не вертолёты, то возможно и д. Веслянка сгорела. 

Сестра Парасковья всю жизнь дояркой проработала в 

с.Ленск, воспитала троих детей, есть внуки. Я, Руфина, после 

замужества жила в д. Лягушино.  Деревню снесли, в г. Кунгур 

переехали. Наводнение было 1979 году, страху натерпелась. Дом в 

с. Плеханово купили.  Сейчас я на пенсии. Воспитали  с мужем 

пять детей,  9 внуков и  7 правнуков. Богатая я. 
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Победа была так близко 

 

Никитин  

Петр Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

Черноусова (Никитина) Зинаида Петровна 

 

 

   

 
Мой отец, Никитин Петр Михайлович, родился 30 августа 1897 года. До войны 

работал директором крахмального завода в Уинском районе.   

Ушел на фронт в июле 1941 года. Воевал в  звании ефрейтора.  Погиб 26 января 

1945 года. Погиб и  захоронен в Латвии, в Приекульской волости, д. Гирни. 

Моя мама, Никитина Анна Дмитриевна, родилась 26 

июня  1900 года. Работала дояркой в колхозе «Трудовик» 

Ординского района, д. Ивановка.     

Сын, Никитин Павел Петрович, родился 10 октября 

1922 года, образование 10 классов. Участник Великой  

Отечественной войны. Умер 17 июня 2012 года.       

Второй сын, Никитин Николай Петрович, родился 31 

декабря 1929 года, образование 7 классов. Работал 

председателем сельского совета в с. Сосновка Ординского 

района.   

Третий сын, Никитин Сергей Петрович, родился 20 

февраля 1937 года. Работал электриком на Новотрубном 

заводе в г. Первоуральске. 

Я, Черноусова (Никитина) Зинаида Петровна, 

родилась 22 июля 1934 года.  

Во время войны семья жила в очень тяжёлых условиях. Жили в доме площадью 

22 квадратных метра. Чтобы выжить, держали корову, овец. Получали пенсию за 

погибшего отца. Сейчас я очень нуждаюсь в помощи государства, в первую очередь в 

ремонте квартиры, в приобретении проездного билета на пригородный поезд и автобус.   
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Перочинный нож  

с фамилией Новиков 

 

Новиков 

 Петр Павлович 
 

Вспоминает дочь 

Татарникова (Новикова) Тамара 

Петровна 

 

 

 
 

Наш отец, Новиков Петр Павлович, родился 17 июля 1912 года в д. Дейково. 

Работал ветфельдшером. 20 марта 1938 года прошел переподготовку ветфельдшеров 

при Свердловской научно-исследовательской ветстанции.  

В мае 1941 года Петр Павлович призван военкоматом на переподготовку, а 

после этого сразу был отправлен на фронт.  

Петр Павлович был женат на 

Марии Ивановне, имел троих детей: 

Новикова Нина Петровна – 06 апреля 

1937 года рождения, Новикова Тамара 

Петровна – 28 мая 1938 года рождения,  

Новиков Вячеслав Петрович – 27 октября 

1940 года рождения. 

Все годы войны мама не знала о 

месте нахождения мужа. Только 10 

сентября 1945 года получила извещение: 

«Ваш муж, старшина Новиков Петр 

Павлович, находясь на фронте, пропал 

без вести в 1942 году». 

 

Первые пять послевоенных 

лет мама надеялась, что отец наш, 

Новиков Петр Павлович, 

возможно жив, так как  точных 

данных о нем не было.  

Во время войны и в первые 

послевоенные годы жили очень 

тяжело. Мама не работала, так как 

нас троих детей не с кем было 

оставить. Жили впроголодь, одна 

одежда и обувь на троих.  

Несмотря на то, что мама 

вторично вышла замуж, она не 

переставала ждать своего Петра, надеясь, что он вернётся. И  всегда говорила  второму 

мужу, Готлибу Самуилу Давидовичу, что если Пётр вернётся, то ему придётся уйти. 

Мы благодарны отчиму и маме, за то, что воспитали нас честными, ответственными 

людьми, дали возможность получить образование. Мама ушла из жизни в 1989 году, 

так и не узнав судьбу своего первого мужа, нашего отца.   
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Через сорок восемь лет в газете «Искра» мы прочитали, что найдены останки 

нашего отца. В мае 1990 года в ходе поисков и раскопок на местах боев 2-й ударной, 

52-й и 59-й армий Волховского фронта в Новгородской области был найден в числе 

многих и перезахоронен бывший житель Кунгурского района Новиков Петр Павлович, 

красноармеец, стрелок, призванный  Кунгурским РВК. В момент раскопок у бойца 

найден перочинный нож с фамилией «Новиков».  

В центральном архиве Министерства обороны в г. Подольске обнаружена карта 

боевых действий 59-й армии за июль 1942 года, в состав которой входила 372-я 

стрелковая дивизия. 1236-й стрелковый полк этой дивизии в июле 1942 года имел 

боевые позиции точно в том месте, где был найден боец и его нож. Других частей там 

не было. В списке безвозвратных потерь 372-й СД за указанный период, и вообще за 

1942 год, обнаружен лишь один человек с фамилией Новиков - именно Петр Павлович. 

Вокруг Петра Павловича Новикова лежало еще очень много бойцов, так же как и он, не 

захороненных в течение 48 лет.  

Теперь можно сказать, что в отношении 90-95 процентов лежавших там бойцов,  

христианский долг выполнен.  В мае 1990 года Петр Павлович Новиков перезахоронен 

в д. Мясной бор Чудского района Новгородской области в братской могиле у шоссе 

Москва - Ленинград. Командир разведки армии Александр Рогов, впоследствии 

генерал-лейтенант, вспоминал, что за всю войну подобного ада не видывал. 

Раскопки и поиски в Мясном бору, на месте гибели нашего отца, проводила 

Архангельская поисковая группа. Руководитель группы Ивлев Игорь Иванович. В 

сентябре 1991 года мы, дети и внуки Новикова П.П., встретились с Игорем Ивановичем 

и с одним из членов его группы, Сергеем Ивановичем Поляковым.  

Игорь и Сергей много нам рассказали об июле 1942 года. Мы побывали в 

«Долине смерти», прошли дорогой, которой шел наш отец - по болотам, лесам, 

голодный, истощенный. Солдаты получали в сутки 50 граммов сухарей, а с 21 по 24 

июля им вообще ничего не давали, так как они были в окружении.  

Поездку в Мясной бор нам организовал Игорь Иванович, сами они добирались 

электричкой, а нас отправили на машине «Волга». Удивляемся: в наше-то время - такие 

люди! Столько доброты и  внимания, энергии и бескорыстности  

у этих замечательных парней. Хотим назвать их имена: Ивлев 

Игорь Иванович, Поляков Сергей Иванович, Ивлев Валерий 

Иванович, Пашко Александр Владимирович, Шульга Павел 

Анатольевич, Барыгин Александр 

Александрович. Это ребята из 

Архангельской  поисковой группы. 

Хочется от всего сердца сказать им и их 

родителям огромное спасибо, низко 

поклониться, пожелать счастья и успехов 

во всех добрых делах. 

В 1992 году мы, дети Новикова 

П.П., отвезли на могилу мраморную плиту с указанием 

фамилии, имени, отчества и места рождения отца.  

Старшая дочь, Нина Петровна, 40 лет проработала на 

трикотажной фабрике.  

Средняя дочь, Тамара Петровна, в 1959 году закончила 

Березниковский медицинский техникум. После этого 

проработала 52 года в санитарной службе в отделении «Гигиена детей и подростков».  

Младший сын, Вячеслав Петрович Новиков, окончил Пермский 

политехнический институт. Работает начальником департамента по логистике ОАО 

ТФК «Камаз».  
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Мария Ивановна Новикова,  жена Петра Павловича, не дожила всего два года, 

как стало известно, где и как погиб ее муж.  

Теперь мы, дети Петра Павловича Новикова знаем, где похоронен наш отец, со 

слов мамы, такой замечательный человек. 
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Ушел снова в бой 

 

Носков 

Василий Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Медведева (Носкова) Лидия 

Васильевна 

 

 

 

 

 
Мой папа, Носков Василий Иванович, родился в д. Грибаны Пермской губернии 

в 1905 году. Семья у них была небогатая, но более - менее обеспеченная. В семье, 

кроме него, росло 2 сестры и брат. Жили дружно, хозяйство было большое, 

приходилось работать всем, поэтому не очень бедствовали.  

 Про отца я мало помню, только знаю, что меня он очень любил. Часто со мной 

возился, да и сестру не обделял вниманием, тем более что она была младшая. Я помню, 

как он носил меня, закутанную в одеяло, из бани. Баня была в огороде, далеко от дома. 

Он несёт, а у меня валенки спадывают. Я кричу, а он не понял, так и принёс меня 

босиком. Потом ходил за валенками. Ещё он часто катал меня на велосипеде. Сиденья 

на нём не было, он садил меня на раму и возил  по кочкам. Я потом жаловалась маме: 

«Везёт меня, где больше кочек, всю попу мне отстукал!» 

 Моя мама, Павла 

Степановна, (1904 г.р.) из одной 

деревни с отцом, из 

многодетной семьи. Вскоре 

после женитьбы они переехали 

жить  в  д. Арестанка Уинского 

района Пермской губернии. У 

мамы нас было трое, все 

девочки, правда, младшая дочь 

рано умерла. Отец перед 

войной работал разъездным 

механиком в МТС, а мама не 

работала, занималась 

хозяйством. У нас была корова, 

куры, поросята. Работы хватало 

и дома. Ещё и дети на руках.  

В январе 1940 года папу 

отправили на переподготовку в 

г. Чебаркуль, где он проучился 

3 месяца. А в мае 1941 года его призвали в армию.  

Остались мы с мамой одни. Мне было 7 лет, а сестре Вале - 4 года. Мама стала 

работать в колхозе конюхом. К нам переехали старенькие  больные дед с бабушкой 

(папины родители). Мама всё ждала папу, часто плакала.  

Однажды в соседнюю деревню пришел раненый солдат. Все женщины из нашей 

деревни ходили к нему и спрашивали, не видал ли он кого из наших?  Моя мама тоже 

пошла к нему. Он и сказал, что видел Василия. Вместе были в атаке. Он даже этого 
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солдата перевязал и сказал: «Счастливый ты, тебя ранило, а что будет с нами – 

неизвестно». И ушел снова в бой.  

Больше вестей от него не было. Приходило только одно письмо, где он 

спрашивал, как мы живём, надеялся на победу. Письмо не сохранилось. А в декабре 

1941 года пришло извещение, что он пропал без вести.  

Мы даже не знаем, где он воевал,  где и как  погиб. Мама замуж больше не 

выходила. Всё ждала, а вдруг вернётся.  

Жили трудно, питались плохо, я заболела туберкулёзом, меня лечили в 

санатории «Подсолнечное», в с. Орде. Осенью 1941 года я пошла в школу, где 

проучилась 4 года, и мы переехали в д. Грибаны. Дальше учиться  меня не отпустили, 

так как в школу надо было ходить  за 12 километров.  

Через год я пошла в школу с. Опачёвка  Ординского района, где жила у 

родственников по маминой линии. Окончив 7 классов, уехала в г. Кунгур к папиной 

сестре. Тут я поступила работать на телеграф рассыльной. Через 11 лет перешла 

работать кладовщиком в энергоучастке на железной дороге ст. Кунгур, где и 

проработала до пенсии. Оттого, что в детстве часто болела, детей мне родить так и не 

удалось. 
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Погиб под Ржевом 

 

Обвинцев 

Данил  Киприянович 
 

Вспоминает дочь 

Обвинцева Валентина  Даниловна 

 

 

 

 

 
Я, Обвинцева  Валентина  Даниловна, уроженка с. Усть-Лог Суксунского района 

Пермской области, 1936 года рождения.  

Мой папа, Обвинцев Данил Киприянович, 1907 года 

рождения. Моя мама, Наталья Кирилловна, 1905 года 

рождения.  В семье было пять детей: старшая сестра 

Анастасия (1927 г.р.), брат Дмитрий (1929 г.р.), сестра 

Валентина (1936 г.р.), сестра Галина (1939 г.р.), брат  Павел 

родился уже без отца, в 1941 году, но вскоре умер. 

Наша семья сначала жила в с. Брёхово  Кишертского 

района (сейчас Суксунский район). Во время войны 

переехали в д. Усть-Иргино Кишертского района 

Молотовской области.  

Об отце знаю со слов сестры. До войны мой папа 

работал председателем сельского совета в с. Брёхово.  

Помню, как  в  августе 1941 года его провожали на войну. Мама повезла его на 

лошади в с. Кишерть (там был военкомат), у мостика нас высадили, и мы пошли домой 

уже без папы.  

Танковая часть, где он служил, попала в окружение. Отец погиб в боях за 

Родину 29 декабря 1941 года. Похоронен в д. 

Волыново Ржевского района Калининской 

области. 

Моя мама работала бригадиром в д. 

Усть-Иргино. Трудно было женщинам во 

время войны, мама заболела водянкой и в 1944 

году умерла.  

Мы остались сиротами. В 1945 году 

меня и сестру Галину отдали в детский дом, 

который находился в  с. Ключи. В детском 

доме я жила до седьмого класса. В 1951 году я 

уехала жить к старшей сестре Анастасии в д. Усть-Иргино и устроилась работать 

санитаркой в медпункт. В 1953 году я вышла замуж, родила и воспитала четверых 

детей. В г. Кунгур приехала в 1956 году, работала на трикотажной фабрике 

вязальщицей и помощником мастера. Вышла на пенсию в 1991 году.  

Старшая сестра Анастасия всю жизнь проработала счетоводом в колхозе  д. Усть 

- Иргино.  Брат Дмитрий с 12 лет начал работать в этом же колхозе. Сестра Галина 

окончила 10 классов в детском доме, уехала учиться в ремесленное училище в г. 

Соликамск. После окончания учёбы, Галина работала токарем на Кунгурском 

машзаводе, потом перешла на трикотажную фабрику и работала там до пенсии.  
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 Госпиталь разбила  

немецкая авиация 

 

Огнёв  

Георгий Антонович 
 

Вспоминает дочь 

Коноплёва (Огнева) Елизавета 

Георгиевна 

 

  

 

 

 
Я, Коноплёва Елизавета Георгиевна, родилась 07 июля 1930 года в д. Верх 

Пруда Юго-Осокинского сельсовета, колхоз «Заря».   

Мой отец, Огнёв Георгий Антонович, 1898 года рождения.  Моя мама, Огнёва 

Афанасия Васильевна, 1899 года рождения. Родители – колхозники, отец на всех 

работах, мама на полеводческих работах. В деревне при доме маминой сестры 

Батраковой Настасьи Васильевны соседи сами организовали ясли для детей. Уходя на 

работу, колхозницы приносили туда детей. Дети постарше нянчились с младшими, так 

как детей не с кем было оставить дома. Настасья Васильевна была за смотрительницу. 

Дети с ранних лет помогали взрослым. Я с другими детьми занималась 

подсобными работами. Подбирали оброненные клочки сена после перевозки и отдавали 

тем, у кого не хватало дома корма. Собирали сено на «останьях» после уборки стога 

зимой. В школе закончила семь  классов.    

Отца, как знатока гужевого транспорта, определили работать приёмщиком 

лошадей, принимаемых из колхозов для отправки на фронт. Через месяц его призвали в 

армию, сначала учёба в г. Перми, затем - на фронт.  

В конце весны или начале лета 1942 года пришло письмо от фронтового друга 

отца. Он сообщил, что отец был ранен, попал в госпиталь, который на следующий день 

был разбомблён  немецкой авиацией. Позднее пришла справка из военкомата о гибели 

отца.  

Мама стала работать техничкой - сторожем в коммунальной конторе. В 1944 

году я уехала в г. Кунгур учиться на счетовода, проучившись до конца 1945 года, 

вернулась домой. Начала работать в пищекомбинате в бухгалтерии. Директором тогда 

работал Косухин Фёдор Степанович. Примерно через год перешла на работу 

техническим секретарём в райсполком, далее работала заведующей учётом конторы 

министерства заготовок. Учитывала  сдачу сельскохозяйственной продукции от 

населения и от молзавода, от мясокомбината, который был на «Бымбазе». В 1956 году 

министерство заготовок ликвидировали и я перешла работать бухгалтером на молзавод. 

С 1975 по 1988 годы  работала в детском доме бухгалтером.  Сейчас живу одна. 

Помогает внук. 
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Жили  в холоде и голоде 

 

Окунев 

 Дмитрий Иванович 
 

Вспоминает сын 

Окунев   Николай  Дмитриевич 

 

  

 

 

 

 

 
Я родился  16 апреля  1939 года в д. Аннинск  Юго – Осокинского  района.  

Мой  отец, Окунев Дмитрий  Иванович, погиб  на  войне. Моя мама, Клавдия  

Ивановна,  воспитывала  одна  троих  детей.  

Я - инвалид  детства, работал  бухгалтером  всю  трудовую  деятельность в  

колхозе  им. В.И. Ленина, позднее  в  совхозе  «Ленский». Несмотря на инвалидность,  

мне любая  работа  по  плечу.  Мастер  «Золотые  руки»,  владею хорошо  топором,  

подшиваю  валенки, умею  клепать  литовки, насаживаю  черенки  к вилам, лопатам, 

литовкам. Кроме этого, пишу стихи, играю на гармошке, люблю петь старинные песни. 

Награждён  медалью  «За  доблестный  труд», есть почётные  грамоты  и 

благодарности. Живу  в с. Ленск. 

Мои воспоминания о военном и послевоенном детстве. Всего  в Аннинске, где я  

родился,   насчитывалось  320  домов. В  колхозе  было  3 бригады,  которые входили  в 

колхоз «Красный  труженик».  В  1958 году  произошло  слияние  мелких  хозяйств. И 

колхоз «Красный  пахарь» первый объединился  с  Калининским колхозом, где  

председателем  был  Талянский  Израиль  Абрамович.   В  каждой бригаде  был  конный  

двор,  а  в нашей  бригаде  стояло  на  конном  дворе  5  быков,  на  которых  выполняли  

различные  сельскохозяйственные  работы:  пахали  в  частных  огородах,  возили  

горючее на  поля  в  тракторные  станы  из  с. Калинино (Юго-Осокино)  на  расстояние  

30  километров.   Брат  Афанасий (1930 г. р.)  за  лето  съездил  32  раза  по  горючее  и 

смазочные   для бригады.   

Мы  в хозяйстве  держали корову -  кормилицу,  кур,  овец, телят. Каждому  

хозяйству  нужно  было  сдать  государству:  мяса - 16 кг,  яиц - 75 штук,  молока - 220 

литров,  шерсть. Это  всё  отрывалось  от  нас, от  семьи. Требовали  заем -

определённую  сумму в денежном  выражении. А где  взять?  На  эти  деньги  давали  

облигации. Работали  на  трудодни. 

Тяжко  было  воспитывать  детей  одной  матери. Жили  порой  в холоде  и 

голоде. Школьники  собирали  колоски  с  полей,  сдавали  на  зерновые  склады. Ели  

пистики (полевой  хвощ),  весной  с колхозного  картофельного   поля   собирали  

гнилую  мерзлую  картошку.  Осенью,  после  уборки  картофеля,  брать  с поля  не  

разрешали,  если  кто  брал,  того  наказывали.      

В  д. Аннинске  был   смешанный магазин,  где  продавали  продуктовые  и 

промышленные  товары  первой  необходимости. В нём работал  родной  брат  матери,  

Клавдии  Ивановны,  Никитин  Илья  Иванович.  Был  клуб,  где  молодёжь  по  вечерам 

в минуты отдыха  танцевала  кадриль,  пели  песни,  частушки  под  гармонь.  Имелась  

начальная  школа  4 класса,  детский  садик,  где  принимали  детей  от  2-х  месяцев  до  

7 лет. В  войну  и  после  войны  в  садик   и  школу   ходили  со  своим  хлебом.  
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Во  время  войны  и после  войны  (1946-1948 г.г.)  жили  в бедноте. 

Вспоминается такой случай. Старший  брат Афанасий  (1930 г.р.)  порвал штаны  на  

работе.  Ездил  в лес  по   жерди  на  быке.  С  конного  двора  с другого  конца  деревни  

пробирался задами,  перевязав  штанины  лыком, дошёл  до  дома,  отремонтировал  

штаны  и  опять  продолжил  свою  работу.     

Деревня  была  обнесена  изгородью.  При  въезде  и  выезде  из  деревни  

имелись  ворота.  В  воротах  стояли  дежурные,  которые  открывали  и закрывали  

ворота,  этим  самым  не  пуская  скот  частного  сектора  на  колхозные  поля. В   

другой  раз,  ездил  я  с братом  на быке  за  горючим,  было  знойное  лето. На   быка   

напали  пауты,  бык  рывком  с дороги  бросился  в  лесную  чащобу.  Повозка  с  

пустой  бочкой  перевернулась   кверху  колёсами.  Мы  кое-как   выгнали  быка  из  

леса  и поставили телегу  в транспортное  положение.   

Брат  Афанасий  проучился  в  школе  4  года,  началась  война,  материальной  

возможности  учить  его  дальше не  было,  хотя  у брата были отличные знания  и  

интерес  к учёбе.  Его  стали  с обозами посылать  в г. Осу  на  уборку  за  40 км. 

Сдавать зерно  государству возили на  лошадях.  Носили  по  трапу  мешки  с  зерном  

по  50 кг. Очень  уставали.  

Я   ходил  в школу  в лаптях.   Летом,  в  основном,  бегали  босыми. Во  время  

летних каникул  в  сенокосную  кампанию  работал  на  лошади,  возил  копны, в  

уборку доставлял снопы  на  ток, возил  навоз  на  быках  с фермы  на  поля.  
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Ответ один – пропал без вести 

 

Окунцев 

 Василий Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Окунцева Настасья Васильевна 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Я, Окунцева Настасья Васильевна, родилась  09 мая 1931 года  в д. Денисовка 

Андреевского сельского совета Ординского района. 

Мой отец, Окунцев Василий Андреевич, 1912 года рождения работал в колхозе:  

кузнечил и на тракторе.  Мама,  Александра Никифоровна Окунцева, 1911 года 

рождения, работала в колхозе в полеводческой бригаде. Дети: Настасья - 1931 года 

рождения, Анна - 1936 года рождения, Виктор - 1939 года рождения. 

В 1941 году летом отца призвали на фронт. Осенью того же года получили от 

него одно письмо, в котором отец писал, что едем на Москву. Больше писем не было. 

На все запросы приходил один ответ: пропал без вести.  Мама продолжала работать в 

колхозе. 

Я, Настасья, проучилась только 2 класса. Пришлось помогать родителям  

ухаживать за скотом, а затем и за колхозными лошадьми, распределёнными по 

подворьям на время войны.   

Дети,  наравне со  взрослыми, работали в колхозе: прицепщиками на севе 

(вручную), боронование, косьба, гребля, жатва, молотьба, сенокос, заготовка и 

обработка льна, конопли, заготовка дров для больницы, школы, сельсовета, правления 

колхоза, зерносушилки, фермы, помогали доить коров. Нужно было платить  налоги: 

сдать картошку, молоко, яйца, шерсть. 

После войны сестра Анна окончила 8 классов, уехала в г. Пермь и устроилась на 

стройку, одновременно училась в вечерней 

школе. Брат Виктор закончил 5 классов, 

далее  продолжал работать в колхозе. 

Я работала в детском доме в 

д.Мехеевка. В 1964 году вышла замуж. 

Родился сын Виктор. К сожалению, 

замужем прожила только один год, 

разошлись. В 1965 году детский дом 

перевели в другое место. В конце 60-х 

переехали в п. Юг, затем в д. Фролы. Мама 

умерла в 1976 году. В 1998 году переехали 

жить в с. Калинино. В настоящее время 

живу в своём доме с сыном Виктором. 
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Похоронен в Польше 

 

Оленин  

Павел Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Гомзякова (Оленина) Любовь 

Павловна 

 
        

   

 
Отца, Оленина Павла Ивановича (1912 г.р.), призвали на фронт в 1943 году, 

служил в 549-м полку санитаром. Убит 11 октября 1944 года. Похоронен  в Польше, 

карта 50000 м. Романув высота 720 северо-западнее с. Поляны.  

Отца не помню, когда он  погиб, мне было 3 года 11 

месяцев. Знаю о нём со слов мамы, Стефании Васильевны 

(1921 г.р.) В семье я была одна. Жили мы в Тернопольской 

области, в с. Кудобинцы Зборовского района. До войны отец 

занимался сельским хозяйством – косил, сеял, пахал. Во время 

войны нас эвакуировали в другую деревню, за 12 километров. 

Когда фронт прошел дальше, мы вернулись обратно в свою 

деревню. Наш дом сгорел, жили на чужой квартире, где была 

одна комната и кухня. На этой площади жили 9 человек. Жили 

бедно, не было хлеба, мыла. Выживали, как могли, где 

осталось маленько картошки, кукурузы, крупы, зерна, мололи 

и пекли лепёшки на плите и ели. Во время войны у нас 

сохранилась только тёлочка.  

Писем от отца с фронта не было. Только пришла похоронка. Я запомнила этот 

день, тогда была очень солнечная погода, а мы с мамой сидели у сгоревшего дома.  

Мама работала на сахарной свёкле и дояркой. Я во всём ей помогала, полола, 

рыхлила, убирала и коров доила. После войны мы начали строить дом из глины и 

соломы -  мама, тётя, бабушка и я (мне было тогда 5 лет). Глину мешали с соломой и 

месили ногами, потом эту глину накладывали в форму, как кирпич, сушили. Когда эти 

кирпичи высыхали, из них строили дом. Дерево было в большом дефиците. Пол был 

земляной, тоже мазали глиной. Начали разводить личное хозяйство: корову, куриц, 

поросёнка, огород садили.  

 В деревне я закончила 7 классов, потом с 8 по 10 класс училась в с. Зборове. Я, 

как сирота войны, жила в общежитии и нас кормили бесплатно два раза в день. Потом 

поступила во Львовское медицинское училище, после окончания работала в г. Броды 

Львовской области. Там познакомилась с будущим мужем и уехала с ним по месту его 

жительства, в  г. Кунгур. У меня две дочери, четверо внуков и одна правнучка. 
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Нас было шестеро рябитишек 

 

Останин  

Василий Михайлович 
 

Вспоминает сын 

Останин  Василий Васильевич 

 

 
 

 

 

 

Мы жили в д.  Соболево Кунгурского района Молотовской  (Пермской) области. 

Папа, Останин Василий Михайлович, и мама, Мария Семёновна.  

Было шестеро ребятишек: Елизавета, 1929 года рождения, Раиса, 1932 года 

рождения, Иван, 1937 года рождения, Василий, 1939 года рождения, Анна, 1940 года 

рождения, Алевтина, 1942 года рождения. 

Кунгурским РВК отца в 1942 году призвали 

на фронт. Служил в кавалерии, принимал участие в 

боях за Белоруссию. Дата гибели отца и место 

захоронения неизвестно.  

Я, был мал, поэтому не помню, как отца 

провожали на фронт, но он нас очень любил. Любил 

животных, был фельдшером ветеринарной службы 

по животноводству.  

Письма мама получала часто, он очень скучал 

по детям. Спрашивал, как живем, что едим. Мама 

ему в ответ писала, что все хорошо, а на самом деле 

шесть человек нужно 

было прокормить, ели 

всё, что жуётся. Как 

всегда еды не хватало. 

Но мы выжили назло 

врагам. Дети по мере возможности помогали с домашними 

делами, садили, пололи, поливали и копали в огороде, 

заготовляли еду на зиму. Но всего не хватало. 

Мама работала в колхозе  им. В.И. Чапаева, а в  1945 

году переехали в г. Кунгур, жили при ветлечебнице, там 

было жилое помещение. Потом переехали  на ул. 

Игнатьевскую. Мама работала санитаркой, прожила 88 лет. 

Конечно, трудно было, но выжили и получили все 

высшее образование. Работы хватило всем от плановика до 

юриста. Лишь Елизавета, окончила ФЗУ, поработала на 

кожкомбинате, потом работала продавцом до пенсии. 
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Сахар в диковинку 

 

Останин 

 Иван Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Батракова (Останина) Тамара 

Ивановна 

 

 

 

 

 
Мой отец, Останин Иван Андреевич, родился в д. Рыжково Пермской губернии.  

До  начала войны работал в школе военруком.  Ушел на фронт 18 августа 1941 года. 

Погиб (пропал без вести) под Ленинградом в  декабре 1941 года.  

Я, Батракова (Останина) Тамара Ивановна, родилась 10 апреля 1941 года.  Мне 

было 4 месяца, когда отец ушел на фронт. По  рассказам бабушки, матери моего отца, 

передал меня на руки бабушке, со словами: «Растите Тамару до моего возвращения, 

помогите Соне, она ждет ребенка, возможно   сына».  

И он не ошибся, Соня, моя мама и жена его, родила сына  7 апреля 1942 года. Но 

папы к тому времени уже не было в  живых.  И так, по наказу моего отца бабушка меня 

воспитывала и ждала, верней, мы все ждали возвращения отца. 

Мама, которая так не вышла замуж, растила моего брата 

Останина Бориса Ивановича. Тяжело ей было одной, и дома 

хозяйство держать, и на ферме работать. Я жила с бабушкой, 

нам было полегче, так как мы жили с дядей Васей, братом 

моего отца и его семьей.  

Дядя Вася - Останин Василий Андреевич, вернулся с 

фронта без руки, и он, можно сказать,  заменил мне отца. Еще 

живым один брат отца вернулся – Останин Александр 

Андреевич, он был ранен в плечо. Бабушка моя была рада, что  

сыновья уцелели и были живы. Но постоянно плакала и ждала 

моего папу, и я тоже его  ждала.  

Помню, мне наверно было лет 6, мы жили в д. Рыжково, 

слышим, кто-то постучал к нам. Бабушка открыла дверь, вошел мужчина в военной 

форме, я бросилась к нему с криком: «Папа!»  Но бабушка меня отдернула и сказала, 

что это не наш папа. Это зашел  военный - односельчанин узнать о судьбе друзей. Я  

очень плакала, меня едва успокоили.  Этот военный дал мне большой кусок сахара, я не 

знала что это  такое, и долго им играла, пока не лизнула. Обрадованная прибежала к 

бабушке, она мне его расколола, и я наслаждалась сладкими кусочками. Чай мы пили 

тогда с сушеной свеклой,     поэтому кусок сахара был в диковинку. Многое нам, детям 

того времени, было в диковинку. Но все пережили, выросли, выучились.  

Я окончила техникум в свое время, работала, растила детей. У меня двое детей: 

сын и дочь. Сейчас живу в г. Норильск.   

Брат мой, Останин Борис Иванович, после  службы в армии, остался  служить 

сверхсрочно, и до пенсии был военнослужащим. Дослужился до звания майора. Имеет 

двоих  детей. Брат умер в 2011  году.  

Папа гордился бы нами, несмотря на детство наше нелегкое, мы его не  подвели. 

Да все наше поколение того времени достойно похвалы и восхищения. 
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В первом  же  бою  погиб 

 

Откулов  

Александр Максимович 
 

Вспоминает дочь 

Заводчикова (Откулова)  

Валентина  Александровна 

 

 

 
  

Я родилась  15 декабря 1940 года, живу  в д. Веслянке  Ленского  сельского  

поселения. 

Мой отец,  Откулов  Александр  Максимович,  до  войны  трудился  конюхом  в  

колхозе.  Началась  война, ушёл  на  фронт  в 1941 году,  в  первом  же  бою  погиб  в  

д.Максимовка. 

Моя мама,  Екатерина  Афанасьева, занималась  воспитанием  детей  и  

трудилась  в  колхозе  на  разных  работах.  В семье  было  10  детей.  Умирали  в  

младенченском  возрасте, выжило  только  трое.  

Я была  самым  младшим  ребёнком в семье. Мама была безграмотная,  даже не 

умела расписываться. Я в 1948 году пошла в первый  класс  Веслянской  школы,  

продолжила  учёбу  в  Ленской  школе. В 1959 году окончила  9  классов и пошла 

работать, приняла  группу  коров  и стала работать  дояркой  на  Веслянской  ферме. 

В  1961 году  связала  свою  судьбу с  Заводчиковым Владимиром  

Михайловичем. Одной  пришлось  вырастить  четверых  детей.  Пережила  большое 

горе.  Сын  Серёжа,  12  лет  от  роду, трагически  погиб,  утонул,  он  был  инвалид  

детства.  В  1995  году    вышла   на  пенсию.  
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Партбилет сумел сохранить 

 

Панов  

Константин Федорович 
 

Вспоминает дочь 

Грехова (Панова) Дина Константиновна 

 

  

 
 

 

Мой отец, Панов Константин Федорович, родился 

31 декабря 1909 года в г.Кунгуре Пермской губернии 

(ныне Пермский край). В его семье было  две дочери и четыре сына, Константин был 

самым младшим. 

Окончил папа 7 классов и  профтехучилище (в настоящее время здание школы 

№ 2), где получил специальность столяра - краснодеревщика. С молодых лет был 

активным в общественной работе, состоял в комсомоле. 

После вступления в ряды ВКП(б) работал    инструктором Кунгурского райкома 

ВКП(б). Во время посевной, в мае 1934 года, являясь  представителем райкома партии в 

одном из колхозов   Кунгурского района за отказ выполнить партийную установку, 

пахать на коровах, был исключен из   партии. Но впоследствии был восстановлен и 

направлен на работу секретарем по кадрам в районный центр – с. Березовка.  

Часто папу приглашали в среднюю школу проводить уроки по Конституции 

СССР. Отец был замечательным человеком: заботливым, добрым и хозяйственным.  

В семье было четверо детей: Дина, 1934  года рождения, Анатолий, 1936 года 

рождения,  Елена,  1938 года рождения, Борис, 1940 года рождения. У нас было свое   

хозяйство, выращивали овощи, жили  неплохо.  

Наступил 1941 год. Нашего отца,  Константина Федоровича, призвали на курсы 

военной подготовки политруков на 45 дней, с 12 мая по 26 июня. Курсы проводились в 

местечке Марьино Курской области. 22 июня началась война и всех курсантов 

отправили на фронт. 

Письма папа писал очень часто. У нас сохранились письма, в которых он писал о 

начале войны. Та воинская часть, в которую он был направлен, попала в окружение.  

В письме от 12 ноября 1941 года он написал о том, как выходил из окружения: 

«Моя жизнь была на волоске, но я сумел жизнь сохранить. Воинская часть, в которой 

я служил, 19 сентября попала в окружение в г. Златоусте Полтавской области. Не 

многим из этого окружения удалось выйти. Я целые сутки просидел в болоте, потом 

догадался снять с себя всё военное и надеть крестьянскую одежду. И вот в таком 

виде шёл рядом с немцами по территории занятой врагом. 

Шёл целый месяц пешком на расстоянии около 700 километров. Приходилось 

кормиться у крестьян. За этот период подвергался обыску 5 раз. Но всё же, 

партбилет я сумел спрятать. Я был свидетелем того, как фашисты на месте 

расстреливали людей с партбилетами. Наконец, 18 октября я перешел линию фронта 

и 28 октября был зачислен в резерв Юго - Западного фронта. Куда направят, я не 

знаю, напишу подробно. Город Урюпинск Сталинградской области». 

Так началась военная жизнь и служба нашего отца в годы с 1941 по 1944. 

В июле 1942 года Константин Фёдорович попадает под обстрел с воздуха, был 

ранен осколком в щёку, чуть ниже виска, чудесным образом остался жив. Переболел 

малярией, температура 39 градусов держалась несколько дней. Язва желудка и зрение 
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минус пять. В последнем письме от 14 апреля 1944 года он написал, что служит 

строевым командиром воинской части 93-й отдельной танковой Житомирской 

Краснознаменной бригады в звании старшего лейтенанта. Погиб старший лейтенант 

Панов Константин Федорович 24 апреля 1944 года и похоронен в с. Нагоряны 

Залещицкого района Тернопольской области. 

В 1956 году он был перезахоронен на воинском кладбище в  братской могиле в 

пгт. Толстое, Залещицкого района Житомирской области.  

В 1985 году мне с сестрой Еленой удалось 

побывать на  этом воинском кладбище у братской могилы, 

где захоронен наш отец. Поклонились, погоревали, 

положили цветы на могилу.  

А теперь я, Дина Константиновна, расскажу о 

жизни нашей семьи в военные и  послевоенные годы. Мы 

жили с 1935 года в с. Березовка Уральской области (ныне 

Пермский край). Моя мама, Панова Александра 

Дмитриевна, перед началом войны тоже работала в 

райкоме партии счетоводом. 

В 1941 году мне исполнилось 7 лет. После ухода  

папы на фронт, нас в семье осталось четверо, младшему 

всего 1 год, его носили в детские ясли, а с Толей и Леной 

нянчилась я.  

   Маме было трудно с нами, я ей помогала, как 

могла. На помощь маме приехала из г. Кунгура бабушка 

(мамина мама), мы с ней работали по хозяйству, пилили 

дрова, работали в огороде. Вспоминаю  о том, как училась 

в школе, как с классом ходили собирать на колхозном 

поле колоски, картошку, выступали с концертами в госпитале. Два раза с братом 

побывали в санатории «Сокол» в Лысьве по направлению из военкомата, как дети 

комсостава.  

Хлеб получали по карточкам, овощами питались со своего огорода. В целом 

жилось очень трудно. В 1944 году  мы уехали жить в г. Кунгур к бабушке. 

В апреле 1944 года мы получили извещение о гибели нашего отца. 

Мы вернулись жить в с. Березовка в сентябре 1944 года, так как сотрудники 

Березовского райкома партии обещали поддержку и помощь нашей семье. Мама была 

принята на работу управляющей в райсырпром, где она проработала до окончания 

войны.  

В 1946 году мы вернулись в г. Кунгур. 

Мама устроилась на работу бухгалтером в 

лесхоз. Дети подросли, выучились и 

трудились. 

Я окончила педучилище в 1954 году и 

отработала 40 лет в системе образования 

(работала в школах №№ 1; 5; 12, в детдоме № 

1, в детском саду № 18). Вышла замуж. Имею 

дочь с 1961 года рождения, сына с 1963 года 

рождения и пять внуков. 

Брат Анатолий работал на кожевенно-

обувном комбинате. Ветеран труда, награжден 

орденом «Трудовая слава». У него в семье 

дочь и сын, трое внуков. 

Сестра Елена по образованию медик-лаборант, в семье у неё сын и дочь, четверо 

внуков. 
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«Прощай, жена,  

прощайте, дети…» 

  

Панов 

Михаил Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

Козулина (Панова)   

Зоя Михайловна 

 

 

 
 

 

Мой отец, Панов Михаил Михайлович, родился в июле 1916 года в с. Старые 

Арти, Артинского района, Свердловской области. До начала войны он работал 

кладовщиком в колхозе «Заветы Ильича». 

Моя мама, Евдокия Павловна,  родилась 16 августа 1918 года в этом же селе. 

Работала она учетчиком тракторной бригады. Мама умерла 16 декабря 2004 года.  

В семье у отца было 5 братьев и одна сестра. Все мужчины из состава семьи 7 

июля 1941 года Артинским военным комиссариатом были призваны на фронт.   

По рассказам мамы отец воевал под Великими 

Луками. Она говорила, что папа был веселым человеком, 

трудолюбивым, сочинял стихи. Мама сохранила два 

письма от отца с фронта, в которых он в стихотворной 

форме пишет про себя, своих фронтовых друзей и в 

письмах прослеживается тоска по дому, семье. 

Мой отец и его брат, Александр, в октябре 1941 

года пропали без вести. Об этом свидетельствует запись в 

Книге Памяти по Свердловской области, том 15, стр. 62.     

Я, Панова (Козулина) Зоя Михайловна  родилась 31 

мая 1937  года, была у родителей единственной   дочерью. 

В  настоящее время проживаю в г. Кунгуре  

Пермского  края. Мой муж,  Козулин Михаил   Петрович, 

имел воинское звание капитан.   Он окончил  

Новосибирское общевойсковое военное  училище. По 

долгу службы мужа пришлось жить   нам в разных городах 

нашей страны, а мне работать на  разных работах.  К сожалению, муж умер в 1998 году.  

В свое время я окончила 10 классов, а затем курсы бухгалтеров и работала  

двадцать один  год по своей специальности в г. Кунгуре. Позже 15 лет работала в ЖКО 

техником-смотрителем Кунгурского машиностроительного завода. За добросовестный 

и долголетний труд имею почетное звание «Ветеран труда», награждалась почетными 

грамотами и имею благодарности.  

У нас выросли два сына, оба отслужили в армии: один в частях ПВО, а другой в 

Черноморском флоте. Сейчас первый сын работает в пожарной части г. Кунгура в 

должности старшего прапорщика. Он женат, имеет дочь.  Второй сын работает в г. 

Перми охранником. 
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Умер от полученных ран 

 

Паньков 

 Макар Павлович 
 

Вспоминает сын 

 Паньков Анатолий Макарович 

 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Паньков Макар Павлович, родился в 1899 году в д.  Красный Ключ 

Пермской губернии. 

До призыва на фронт работал конюхом в колхозе «Красный  ключ». Наша мама, 

Панькова Анастасия Кирилловна, родилась 21 ноября 1896 года. Она так же, как и отец, 

работала конюхом в этом же колхозе. Умерла мама 27 августа  1979 года. 

Отец был призван на фронт Юго-Осокинским райвоенкоматом в 1942 году. 

Воевал в составе 660-го артиллерийского полка 220-й стрелковой дивизии. Числился 

рядовым артиллеристом. О наградах не известно.  

Умер от полученных ран в 360-м  военно-санитарном батальоне 1 мая 1945 года.  

Похоронен с воинскими почестями на городском кладбище в г. Гольдберг в Силезии 

(один из промышленных районов Германии). Эти сведения мы получили из содержания 

похоронки на отца. 

Нас, детей у матери осталось трое. Старшая дочь, Панькова Александра 

Макаровна, родилась 7 марта 1925 года. Работала дояркой в колхозе. Умерла 26 июня 

1991 года.  Вторая дочь,  Анна Макаровна,  родилась 28 июля 1931  года. В настоящее 

время на пенсии и живет с дочерью Валентиной Семеновной Карповой в г. Ачинск 

Красноярского края.     

Я,  Паньков Анатолий Макарович, родился 6 октября 1937 года. В 1952 году 

окончил 7 классов в Бырминской школе. До призыва  в армию работал разнорабочим в 

колхозе «Новая  жизнь». Два сезона отработал в МТС штурвальным  на  

зерноуборочном комбайне. В армию был призван  Югоосокинским райвоенкоматом 11 

июля 1956 года. Вскоре нас отправили на уборку хлеба в Алтайский край. Затем 

перевели в Читинскую область п. Сохондо, где обучали нас на авиаспециалистов. По 

окончания обучения получил военную специальность – мастер авиавооружения. 

Дальнейшую службу проходил в воинских частях в п. Домна Читинской области, п. 

Кубинка Московской области. Демобилизовался из армии в октябре 1959 года в г. 

Кунгур, где продолжил свою трудовую деятельность.  

Поступил на работу на Кунгурский машиностроительный завод сначала 

учеником токаря, затем работал на станке. Параллельно с работой учился в школе 

рабочей молодежи и окончил 10 классов. В 1962 году поступил в Пермский 

политехнический институт на заочное обучение по специальности «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». После окончания 

института в должности инженера работал в конструкторском бюро Кунгурского 

машзавода, а затем начальником этого бюро. За высокие показатели в работе 

награждался  почетными грамотами и денежными премиями. В 1990 году награжден 

медалью «Ветеран труда». В 1997 году вышел на пенсию.  
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Очень жду, когда  

эта война кончится… 

 

Пасхин 

 Фёдор Дмитриевич 
 

Вспоминает дочь 

Хмелёва (Пасхина)  Юлия 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я, Хмелёва (Пасхина) Юлия (Фёдоровна) Ивановна, родилась 11 октября 1939 

года, в д. Черёмухово, Кунгурского района, Молотовской области. Мой отец,  Пасхин 

Фёдор Дмитриевич 1914 года рождения, а мама, Пасхина Мария Алексеевна, 1919 года 

рождения.  

Моё детство обидела война. В 1941 году  отец ушел на фронт. По рассказам 

мамы, родители были счастливы, когда родилась я, но война всё разрушила. До войны 

и после  мама работала в колхозе,  на ферме. Я ещё совсем маленькая девочка, ей 

помогала  – пасла телят, свиней. Женщины во время войны выполняли мужскую 

работу: пахали, жали серпом хлеба, косили, заготавливали дрова. Работали от зари до 

зари. И мы, дети, были на поле вместе с ними,  помогали косить сено, возили в город на 

лошадях зерно. Вязали варежки, носки и отсылали их на фронт. Все надеялись на 

победу. Отец был тяжело ранен и умер в госпитале  21 июля 1943 года, похоронен в 

г.Мичуринск Тамбовской области. Когда отец погиб, мне было 3 года, у меня была ещё 

сестра, но она умерла совсем маленькая. У нас остались с войны письма – тругольники, 

их писал папа (целая пачка). Сохранились все, целые по сей день, их хранила мама. Она 

умерла в 1991 году. Эти письма – наша семейная реликвия. Я читала их и перечитывала 

своим детям, а сейчас читаю внукам и правнукам.  

Так в жизни получилось, что в 1956 году меня удочерил  друг отца, вернувшийся 

с войны,  Пасхин Иван Андреевич (и дал своё отчество). Поэтому я не Фёдоровна, а 

Ивановна.  На войне он был сержантом, награждён медалями «За оборону Кавказа», 

«За победу над Германией». После войны он работал учётчиком тракторной бригады в 

колхозе «Новая жизнь», ветеран труда, умер 28 января 1991 года. 

После войны было трудно. Работали на трудодни. Сеяли, жали, молотили всё на 

лошадях, полученное зерно на трудодни возили на мельницу. Собирали колоски, ели 

пиканы, пистики, крапиву варили. Всё не описать. Пережито – прожито, сердцем всё 

оплакано. Глубокий след оставила война в моей судьбе.  Мы мечтали с детьми, когда 

они были ещё маленькие, построить большой дом и жить всем вместе. Копили каждую 

копейку, отказывали себе во всём, собирали ягоды, грибы, жили скромно. Вдруг 

реформа - и все сбережения  стали копейками.  

Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд к новым подвигам, 

успехам и достижениям на благо Родины! 
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А может он в плену 

 

Патраков 

 Николай Ефимович 
 

Вспоминают дочери 

Ширинкина (Патракова) Мария 

Николаевна  

и Сорокина (Патракова) Ираида 

Николаевна 

 
Наш отец, Патраков Николай 

Ефимович,  родился 14 февраля 1912 

года в д.Макарята Пермской губернии. 

Маму нашу звали Патракова Клавдия Афанасьевна (её девическая 

фамилия Попова). До начала Великой Отечественной войны отец 

уже воевал с белофиннами. Перед уходом на войну он работал в 

Кишерти в Балластном  карьере, затем с начала войны его 

отправили на фронт. В июне 1942 года 

в нашу семью пришло известие о том, 

что Патраков Николай Ефимович 

пропал без вести на фронтах войны.   

Нас у мамы осталось трое: моя 

старшая сестра,  1938 года рождения, 

средняя,  1939  года рождения и я с 

1941 года рождения. Все, как 

говорится, мал – мала - меньше. Мы жили в деревне у 

маминых родителей (на момент знакомства и женитьбы 

наших родителей  у папы живых родителей уже не было). 

После трагического известия об отце, наша бабушка плакала 

и пока была жива, надеялась на то, что он живой или может 

быть в плену. Мы все надеялись на то, что отец  скоро  

вернется домой, и нам жить будет легче.  

А жилось нам в военные и даже послевоенные годы очень тяжело. Еды не 

хватало, одежды и обуви на нас тоже не было. Мама работала на ферме дояркой, ферма 

находилась далеко в соседней деревне. Мама уходила на работу рано утром и 

приходила с работы поздно вечером, когда мы уже спали. Мы её почти и не видели.  

Нашим воспитанием по сути дела занимались дедушка с бабушкой.   

Когда мы пошли в школу, одеть нас было не во что. Одежду и обувь носили по 

очереди: сначала – старшая сестра, затем – средняя, а мне – что останется. Школы были 

далеко от нашей деревни, до семилетней - 5 километров,  а средняя школа находилась в 

с. Кишерть на расстоянии 9 километров от дома. 

Работать мы начали рано, средств на продолжение обучения не было. Старшая 

сестра работала в колхозе, сейчас её, к сожалению, уже нет в живых. Она умерла в 

возрасте сорок четыре года.  

Мы с сестрой Марией, получив паспорта, первоначально нянчили чужих детей, а 

когда стали постарше, каждая из нас устраивала свою жизнь, как могла. 

Сейчас нас осталось двое, обе с сестрой на пенсии. 
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Погиб при взятии Берлина 

 

Паутов  

Иван Александрович 
 

Вспоминает дочь 

Городилова  (Паутова) 

Александра Ивановна 

 

 

 
 

 

Мой отец, Паутов Иван Александрович, родился в 1900 году в  д. Пауты 

Пермской губернии.  

Отец работал в колхозе. В нашей семье я была единственным ребенком. В 1933  

году мы переехали жить в г. Кунгур, мне тогда было всего 3 года. В г. Кунгуре отец 

устроился работать на ульевый завод водителем на пожарную  машину.  

В августе 1941 года отец был призван на фронт. Всю войну он  писал нам 

письма с  фронта. В одном из последних писем отец написал, что его воинская часть 

находится на подступах к Берлину. 

А 8 мая 1945 года в семью пришла похоронка, в которой извещалось о том, что  

отец погиб при взятии Берлина.  

У отца было 3 брата, которые тоже были призваны на фронт. Два брата, Павел и 

Андрей, на войне пропали без вести, а третий его брат, Григорий, вернулся с фронта 

живой, но весь израненный. По возвращении, Григорий работал председателем 

Плехановского сельского совета Кунгурского района. Но раны дали о себе  знать, долго 

он не прожил. 

Мне было 13 лет, когда я осталась сиротой. Отец погиб,  в это время мне   

пришлось жить у мачехи,  она  выгнала меня из дома, а  приютила  меня у себя тетя,  

Евдокия Александровна,  она была сестрой папы. 

В 1946 году я уехала в г. Кунгур и поступила на работу в Кунгурский 

кожкомбинат. Проработала  на этом предприятии в общей сложности 39 лет. За время 

работы была награждена медалями: к 100-летию  со дня рождения В.И. Ленина и 

«Ветеран труда». В возрасте 20 лет я вышла замуж за Анатолия, он работал в 

Кунгурском лесхозе на  пилораме. В нашей семье выросли две дочери: Вера и Надежда, 

обе получили высшее образование. 
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Погиб в бою под Волоколамском 

 

Передернин  

Иван Николаевич 
 

Вспоминает дочь 

Глумова (Передернина) Фаина  Ивановна 

 
 

 

 

 

 

 

Я родилась  28 августа 1941 года  в д.  Каразельга  Калининского  (ныне  

Кунгурского) района. Сейчас живу в  д.  Верхняя  Мельница  Ленского  поселения. 

Отец,  Передернин  Иван  Николаевич,  взят  на  защиту  Отечества   в августе  

1941 года,  погиб  в  бою  под  Волоколамском в  1943 году.   До  войны  отец  работал  

водителем в колхозе  «Новая жизнь». 

Мать,  Анфиса  Алексеевна,  работала  в животноводстве. Я была единственным 

ребёнком в семье.  Училась  в школах: в Каразельге, Красный  ключ  и продолжила  

учёбу  в  семилетней  Бырминской  школе. Окончила  семь  классов. После  окончания  

школы  пасла  колхозных овец.  В  сентябре  приняла  группу  телят на Каразельской  

ферме.  В  1956 году  приняла  группу  коров из  15  голов  этой  же  фермы.  Всю  

работу  выполняли  вручную: доили, кормили  коров,  принимали  отёлы  сами,   носили  

коровам  на  себе  воду из  пруда  и т. д.  

В 1966 году связала судьбу с местным юношей Глумовым Игорем  

Феогеновичем. Он в ту пору  работал водителем  в колхозе. Вырастили  двоих детей. В  

1970 году  поменяли  место  жительства.  Уехали  жить  на  п. Кировский  г.   Кунгура. 

Оба  работали  на  военном заводе.  Супруг работал водителем, а я  в  цехе.  Жили  в 

двухкомнатной  квартире  от  производства.   В  1980 году  уехали  с детьми   в  Северо-

Казахстанскую  область  в  совхоз  «Рассвет», там работала дояркой, позднее  техником  

по  воспроизводству стада. В  1986 году вышла  на  заслуженный отдых. Ветеран труда. 

В  1994 году  вернулись  в  родные  края,  купили  домик  в  д.  Верхняя  

Мельница. В то  время  руководителем  в  Ленском  хозяйстве  работал  наш  земляк,  

Никифоров  Александр  Павлович. Муж работал  печником  в  совхозе «Ленский»,  

позднее  конюхом  на  Верхней  Мельнице  и  в 1999 году  вышел на  пенсию.   Умер  в  

2006 году. Дети  живут  своими  семьями. 
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До войны был ветеринаром 

 

Пестренин 

Николай 

Денисович 
 

Вспоминает дочь 

Ганьжина 

(Пестренина)  

Валентина 

Николаевна 

 
Мой отец, Пестренин Николай Денисович, 1898 года рождения, уроженец 

д.Плоска Пермской губернии, не вернулся с войны. 

Жили во время войны в с. Галлы,  П-Сергинский район Молотовской области.  

Отец до войны работал в колхозе ветеринаром, а дома шил одежду для детей. 

Мама, Вера Егоровна, работала в колхозе, ухаживала за овощами, было трудно и 

голодно. 

В семье было трое детей. Пестренин Иван Николаевич – 19 лет, Михаил 

Иванович – 18 лет и дочь – Валентина Николаевна – 3,5 года. 

В декабре 1941 года отец  ушел на фронт, был призван П-Сергинским РВК, 

пропал без вести в январе 1944 года. 

Когда братья окончили курсы трактористов, их призвали на фронт. Иван попал в 

пехоту, а Михаил в танковые войска.  

Братья воевали, были ранены, после госпиталей вернулись домой. 
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Худо ли, хорошо ли, но 

будем все вместе  

 

Петров  

Константин 

Федорович 
 

Вспоминает дочь 

Дьякова (Петрова) Тамара 

Константиновна 

 

 

 
Слово «война» я впервые услышала 22 июня 1941 года, а было мне тогда 6 лет. 

С этим словом в моей памяти я живу всю жизнь. С этим словом связано и слово «отец», 

который пропал без вести в феврале 1942 года на Ленинградском фронте.  

Наша семья проживала в с. Веслянка Юго-

Осокинского района Молотовской области, теперь 

это Кунгурский район Пермского края. В семье 

было 5 детей. 

Отец, Петров Константин Федорович, 1905 

года рождения, был директором Веслянской 

семилетней школы, учителем географии и 

биологии.  

Старшему брату Ивану на начало войны 

было 13 лет, старшей сестре Алевтине, 12 лет, мне 

6 лет, сестре Евгении, 3 года, а самой младшей 

Фаине 1 год и 2 месяца.  

Наша мама, Петрова Анна Васильевна, не работала до войны, занималась 

семьёй. И вот эта семья лишилась отца, единственного кормильца в семье. Не трудно 

представить себе, как нам жилось во время войны и после неё.  

Я очень хорошо помню, что нам выдавали суррогатный, черный и липкий, 

тяжелый хлеб, 150 или 200 граммов на человека. Старшая сестра Аля развешивала хлеб 

на пайки и мы, получив этот кусочек, могли съесть его сразу или растянуть на весь 

день. Старшие так и делали, а мы меньшие съедали его сразу и потом ходили весь день 

полуголодные. 

Мама пошла работать уборщицей в школу. Надо было ежедневно убирать 2 

этажа, топить печи дровами, носить их на 2-й этаж, носить воду и даже готовить 

горячие обеды на плите для всех школьников (два малокомплектных класса). 

Семилетнюю школу закрыли, осталась только начальная. Мы, как могли, помогали 

маме.  

Старший брат бросил учебу и работал в колхозе за взрослого мужчину. Помню, 

что он всегда работал на лошади: возили зерно в город, в поле скирдовали сено, пахали 

и тому подобное.  

Сестра Аля пасла колхозных овец, телят, иногда я ей помогала в этом. У нас 

было большое домашнее хозяйство: корова, овцы, козы, поросята. Всё это нужно было 

обслуживать, работы по дому хватало всем.  

Летом мама работала в колхозе. На колхозной работе была занята, как 

говорится, от зари до зари. Все домашние дела ложились на наши детские плечи, надо 

было заготовлять дрова, сено для скота. 
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 Я хорошо помню, каким голодным был 43-й год. Почему именно этот год - не 

знаю? Но есть было нечего. Картошки на зиму не хватало, нас спасала только корова. 

Молоко пили только «из-под пенки», потому что цельное молоко надо было сдать 

государству, делать масло на продажу. Сдаче государству подлежали все продукты, 

которые были в хозяйстве: молоко, яйца, мясо, шерсть, шкуры с убитого скота. В 

результате для семьи оставались крохи. Надо ещё продавать продукты, чтобы на 

вырученные деньги одевать семью. 

 Помню, зимой у нас всегда в кладовке на улице лежали кружки замороженного 

молока, затем мама везла их на продажу в город. Для продажи готовилось так же масло, 

яйца, мясо. Яйца мы сами не ели, нам давали по одному яйцу, если мы шли пасти 

общее стадо. Основная еда была картошка, морковь, калега (брюква), огурцы - летом 

свежие, а зимой соленые. 

 Однажды мы со старшей сестрой пасли общее стадо, утром мама накормила нас 

оладушками из гнилой картошки. На пастбище нам стало плохо, нас рвало, мы поняли, 

что отравились. Мы целый день лежали, за стадом смотрели плохо и в результате 

потеряли одну козу, она свалилась в яму. Хозяйка козы подала на нас в суд, и маме 

пришлось выплачивать стоимость козы.  

Мама свою пайку хлеба отдавала нашей младшей сестре, она была маленькая, и 

всё время просила есть, и плакала. Мама от голода начала опухать. Это заметил наш 

старший брат и стал следить за мамой, чтобы она сама съедала этот хлеб. Мы ему были 

очень благодарны, что он сохранил нам мать. 

Мы ели гнилую картошку, лебеду, редьку горькую, собирали клубнику и 

землянику. Из липовой коры делали муку, и мама пекла «пышные белые булочки», 

пустые внутри. Липовую кору заготовляли в лесу, рубили, сушили и мололи в муку на 

мельнице. Кору нужно было рубить на мелкие кусочки топором. Я однажды отрубила 

себе кончик пальца, шрам был очень долго. На мельницу ходили в соседнюю деревню 

за 7 километров. Нагрузят меня корой в заплечный мешок, и идем человек 5-6 

деревенских детей молоть «муку» на «Верхнюю мельницу».  

Училась в 4-м классе и хорошо помню, как мы, помогая колхозу, собирали 

колоски в поле, принимали участие в сенокосе, сгребали сено, укладывали в волокуши, 

в копны. Зимой после школы шли лущить семена моркови, свёклы, капусты. В колхозе 

был свой «промогород», где выращивали овощи, а для этого нужны были семена.  

Когда я закончила 7 классов в Ленской школе, встал вопрос учиться мне дальше 

или идти работать в колхозе. Старший брат к этому времени, окончив экстерном 10-й 

класс, был направлен военкоматом в Свердловское военное училище. Аля окончила 

Кунгурское педучилище. Они, как могли, помогали семье. Мама настаивала, чтобы я 

шла работать, а я плакала и просила её отпустить меня в город на учебу. Старший брат 

и сестра упросили маму отпустить меня на учебу, пообещав ей помогать семье. 

И вот таким образом, я уехала в г. Кунгур и поступила на учебу в педучилище. 

Надо отдать должное нашей матери, она во время войны сумела сохранить нас всех, 

никого не отдала в чужие семьи. Хотя мамина бездетная сестра очень просила отдать 

ей на воспитание кого-нибудь из нас. А мама сказала: «Худо ли, хорошо ли, но будем все 

вместе». Все мы, пятеро, получили образование: двое - среднее специальное, а трое  - 

высшее. Кто-то учился очно, а кто-то заочно. Сейчас уже нет в живых мамы и старших 

брата и сестры, а трое живы и поддерживаем в жизни друг друга,  как можем.  
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Мы, дети, благодарны маме 

 

Петухов  

Дмитрий Федорович 
 

Вспоминают дочери 

Сорогина (Петухова) Анна Дмитриевна, 

Демина (Петухова) Нина Дмитриевна, 

Малых (Петухова) Елизавета Дмитриевна 

и сын Бойко Василий Дмитриевич 

 

 
 

 

Наш отец, Петухов Дмитрий Федорович, 1905 года рождения, уроженец д.Одина 

Пермской губернии. Мама, Петухова Таисия Андреевна, 1909 года рождения,  родилась 

в  д. Полетаево. В семье отца было три брата и две сестры.  

Когда началась Великая Отечественная война, все три брата были призваны на 

фронт, а вернулся только один из них – Григорий. 

До войны наш отец работал продавцом в 

магазине д. Полетаево, бригадиром колхоза «Новая 

жизнь». Имел образование 6 классов. По рассказам 

матери, он много читал и разбирался в 

экономических и политических вопросах, к нему 

многие односельчане приходили за советом. 

В семье было шестеро детей: Павел, 1930 года 

рождения,  Анна,  1933 года рождения, Николай, 1936 

года рождения, Нина, 1937 года рождения, Елизавета, 

1938 года рождения, Василий,  1942 года рождения.  

В феврале 1942 года наш отец был призван на 

фронт. Вначале он проходил военную подготовку в 

с.Бершеть Пермской области. Мама ездила к нему. 

Когда приехала второй раз, то уже не застала, его уже 

отправили на фронт. 

Воевал он на Центральном фронте в 

Смоленской области в звании рядового стрелка 1342-

й стрелковой дивизии, 234-го стрелкового полка. А 

10 октября 1942 года пришла похоронка. Гибель отца потрясла нашу семью. Бабушка 

(мать отца)  вскоре  умерла от паралича сердца.  

Наша мама, Таисия Андреевна, осталась одна с шестерыми детьми. Она 

работала в колхозе «Новая жизнь» конюхом, а последнее время работала на ферме. Всю 

свою трудовую жизнь она посвятила сельскому хозяйству. Помимо работы в колхозе ей 

много приходилось работать и дома. 

 В хозяйстве у нас была корова, держали овец, кур, земельный участок был 25 

соток, на котором выращивали картофель и овощи.  Мама очень много выращивала 

огурцов и продавала их на рынке в г. Кунгуре и даже ездила с огурцами в г. 

Первоуральск. Всё это делалось для того, чтобы как-то прокормить семью.  

Старший брат, Павел, до службы в армии окончил 7 классов и работал в колхозе, 

а после службы в армии работал в Челябинске на военном заводе. У его осталось двое 

детей. Сам он очень рано ушел из жизни из-за болезни.   
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Старшая сестра, Анна Дмитриевна, после окончания 

четырех классов стала работать в колхозе. Сначала работала 

дояркой, затем выращивала в колхозной теплице огурцы, а 

зимой работала на ферме. У неё две дочери, обе окончили 

техникум, в настоящее время находятся на пенсии. Её муж так 

же работал в колхозе. 

Брат, Николай, после окончания трех классов стал 

работать в колхозе, затем ушел служить в армию, где 

выучился на водителя. После службы работал водителем в 

леспромхозе, а затем работал на заводе. У него был один сын. 

Но сегодня нет среди нас ни Павла, ни Николая, они рано 

ушли из жизни по состоянию здоровья.  

Сестра, Нина Дмитриевна, после окончания четырех классов пошла в няньки, 

водилась с маленькими детьми. Когда ей исполнилось 18 лет, она стала работать на 

стройке каменщиком, рабочей, чтобы заработать квартиру. Работала вплоть до выхода 

на пенсию строителем. У неё три дочери: одна дочь, 

Валентина, живет в Перми, после окончания мединститута 

работает врачом. Вторая дочь, Галина, живет в Краснодарском 

крае, после окончания 10 классов стала работать поваром. 

Сейчас уже на пенсии. Третья дочь, Светлана, живет в 

г.Кунгуре, имеет юридическое образование и работает 

юристом. Муж у неё предприниматель. 

Сестра, Елизавета Дмитриевна, в 

настоящее время живет в 

Краснодарском крае. Первое время 

жила в д. Полетаево Кунгурского 

района. После окончания 10 классов 

работала в колхозе учетчиком, вышла замуж и вместе с мужем 

переехали в Краснодарский край, где оба работали в сельском 

хозяйстве. В её семье двое детей: сын и дочь. Сын, Анатолий, 

предприниматель, а дочь, Ирина, работает у своего брата 

финансовым директором. Ирина имеет высшее бухгалтерское 

образование. Елизавета Дмитриевна в настоящее время на 

пенсии. Её окружают дети, которые живут рядом.  

Младший брат, Василий Дмитриевич, до призыва в армию работал на стройке, а 

после службы окончил культпросветучилище  в г. Челябинске, работал директором 

дома культуры в с. Плеханово, затем окончил  институт культуры в г. Перми, работал 

секретарем парткома совхоза «Плехановский», председателем Плехановского 

сельского совета, начальником ЖКХ, в настоящее время на заслуженном отдыхе.  С 

женой Светланой  Ивановной воспитали  двух дочерей. Старшая дочь Наталья имеет 

высшее юридическое образование, работает в адвокатуре, дочь Елена живет в Перми, 

работает парикмахером.  

Мы, дети нашей мамы, Таисии Андреевны, очень благодарны ей за то, что она 

нашла в себе силы, желание и здоровье вырастить нас, шестерых детей, не отдала нас в 

детский дом. До конца своей жизни наставляла и учила нас уважать людей, трудиться и 

делать людям добро. Да, если бы наш отец пришел с фронта живым, жизнь наша, 

наверное, сложилась бы иначе. 

В 2014 году  сестра  Нина Дмитриевна и сын  Василий Дмитриевич  ездили на 

место захоронение отца в Смоленскую область  Духовщинский район  в д. Трунаево и 

установили мраморную плиту от всех нас. 
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На фронт забрали быстро 

 

Петухов  

Яким Фёдорович 
 

Вспоминает сын 

 Петухов Семен Якимович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Петухов Семён Якимович, родился в 1931 году в д. Полетаево Уральской  

области (ныне Пермский край).  Кроме меня в семье  росла сестренка Александра 1927 

года рождения. Перед войной мы с отцом и матерью сфотографировались. Мне было 10 

лет, хорошо помню отца, Петухова Якима Фёдоровича, добрый справедливый человек. 

В колхозе «Новая жизнь» работал бригадиром промогорода по выращиванию 

овощей в парниках и теплицах. Его очень все уважали. Дома занимался ведением 

домашнего хозяйства. На фронт забрали быстро в феврале 1942 года, в обед принесли 

повестку, а вечером отправили на фронт. Писем с фронта не было. Погиб  10 мая 1942 

года.  

Нам, детям войны, пришлось очень многое 

пережить. Четвертый класс я закончил, пошёл в колхоз 

работать, так как работникам давали хлеб. Пасли 

коров, овец, свиней. С 12 лет работал зимой на 

лесозаготовках, летом  пахали, сеяли. Работа была 

тяжелая, хлеба не хватало. Питались подножным 

кормом: пистиками, лопухами, крапивой, пиканами.  

Отцову одежду меняли на еду, а что похуже, 

перешивали на детей. 

Мы помогали маме, Анне Егоровне, но в 

основном, доставалось ей. Мама делала всю колхозную  

работу: пахала, сеяла, боронила, возила зерно на 

элеватор. Всё тянули женщины на себе, им 

помогали дети. Был лозунг «Всё для фронта, всё для 

победы».  

После войны я работал на сплаве, на 

шпалозаводе, служил в Армии три года. Выучился 

на водителя и проработал до пенсии, трудовой стаж 

более сорока лет. Заработал удостоверение 

«Труженик тыла»,  теперь имею статус, погибшего 

во время ВОВ родителя. Ездил на могилу отца - 

воинское захоронение «Любино поле», на стелле 

нашел фамилию отца – Петухов Я.Ф. 
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Лепешки из листьев липы 

 

Пирожков 

Леонид Кузьмич 
 

Вспоминает дочь 

Бурдина (Пирожкова) Анна Леонидовна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой отец, Пирожков Леонид Кузьмич, родился в 1916 году в д. Янчики 

Ординского района Пермской губернии (ныне Пермский край). В армию в свое время 

его не брали, так как его отец отступал в свое время с белой армией, а мать не вступила 

в колхоз. Его даже не направляли на курсы трактористов и комбайнеров. Со временем 

все успокоилось,  он учился на курсах, работал до армии в колхозе. В армию, по моему 

предположению, был призван в 1939 году. Служил в г. Ленинакан Армянской ССР, 

почтовый ящик 55 № 6– «5». Во время службы был направлен в школу сержантов и 

получил звание сержанта. 

Ясно, что едва ли он был направлен на западный фронт, если на Кавказе было не 

спокойно. К сожалению, об этом мало, что говорят. О войне на Кавказе я узнала из 

газеты «Комсомольская правда», где была статья «Марухский перевал», когда были 

найдены останки солдат, вмерзшие в лед. Когда отец написал матери о том, что надо 

учиться на сержанта, а для этого придется прослужить дополнительно на полгода 

больше, мама написала, чтобы он отказался, сказал, что он не умеет учиться. Отец 

написал маме на это, что в армии существует поговорка: «Не умеешь – научат, не 

хочешь – заставят» и что надо честно отдать долг Родине. Хотя Родина что-то не 

позаботилась о том, что бы знать родным, где похоронен боец. 

Он в 1941 году должен был вернуться из армии, писал, что не верит тому, что 

скоро домой придет. К сожалению, последние письма от отца не сохранились. Но 

желанию отца не суждено было сбыться, в 1942 году он пропал без вести.  

Мама отхлопотала на меня пенсию 100 рублей, но мне её не отдавали на руки, а 

забирали в счет налогов. У меня в детстве была мечта, когда я вырасту, пойду за 

горизонт и найду там отца. Прошло время, много где побывала, но, к сожалению, отца 

так и не нашла. 

Мама, Пирожкова Марфа Ивановна, родилась 24 мая 1908 года, в д. Озерки 

Ординского района Пермской губернии. Когда отца призвали в армию, у мамы было 

двое детей, и она была беременна третьим, который родился вскоре уже без отца. Вся 

тяжесть военных лет легла на плечи таких женщин, оставшихся без мужей на долгие 

годы. Братик, который родился, вскоре умер. Умер и второй братик, которому был уже 

1 год, причиной, по всей вероятности, отсутствие грудного молока у мамы. Осталась у 

мамы я одна и слепая бабушка. Начались тяжелые времена. Мама работала на разных 

работах. Поесть тогда было нечего совсем, мама брала с собой пол-литровую бутылку 

молока и липовые лепешки, которые превращались в зеленую муку. Помню, как за 

неуплату налогов пришли описывать корову, единственную кормилицу по тем 
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временам. Помню мамин плач по этому поводу. Потом корову оставили, так как отец 

был на фронте.  

Как нам жилось во время войны? Как  

всем матерям без мужской поддержки. Летом 

спасала липа, пекли лепёшки из листьев липы, 

они правда рассыпались и превращались в 

зеленую муку. Лепёшки из крапивы не 

рассыпались, но были скользкие. Весной 

собирали колоски, пропускали на ручной 

мельнице и варили кашу. У нас на теле стали 

появляться тёмные пятна, позднее мы узнали, 

это от перезимовавшего зерна в колосках. До 

сих пор помню, как в Пасху мама испекла 

лепешки из гнилой картошки, картофельного 

киселя с молоком. И это было счастье. 

Не помню, во время войны или после 

войны, приезжали врачи, осматривали нас, 

бедолаг. И если находили истощение, давали 

немного масла и сахарного песку. Но это было 

один раз. Во время войны маме пришлось 

продать, что было поценнее: половики, шаль 

пуховую, одежду. Семьи, у которых кто-либо 

работал на складе, у зерна, жили лучше.  

Когда совсем было нечего  есть, мы со 

слепой бабушкой пошли собирать милостину, 

это  называлось  ходить по дворам. Как-то нам 

подали картошку вареную, большую такую, до сих пор помню вкус той картофелины. 

Затем стали приходить с войны солдаты. Семьи, у которых отцы вернулись с 

фронта, стали жить лучше. А наша жизнь без отцов не улучшилась еще долгое время. 

Мама умерла в 1979 году, не дожив до счастливых дней. 

Я, Бурдина (Пирожкова) Анна Леонидовна, родилась 30 ноября 1936 года.  

7 классов окончила в с. Шляпники. Отца я не помню, только помню, как 

провожали в армию. В деревне провожают в армию и встречают всей деревней. 

Меня мама отправила в г. Кунгур, я поступила  в ФЗУ обувного комбината. 

Проработала там 40 лет. Ветеран труда, Ударник Коммунистического труда, 

неоднократно награждалась Почетными грамотами. Вырастила сына Игоря, он работал 

в органах полиции. 
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«Вот немец, нечистый дух, 

убил нашего папеньку» 

 

Пищальников 

 Василий Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Вахрушева (Пищальникова)  

Мария Васильевна 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я родилась в д. Фролово Пермской области 15 октября 1938 года. Мой отец, 

Пищальников Василий Иванович, работал в НКВД, сначала в  г. Перми, потом в 

г.Соликамске.  

Когда отец ушел  на войну, я не помню, но знаю, что после его ухода на фронт 

мы переехали снова жить в д. Фролово.  В семье было трое детей: старший брат 

Валентин, младший – Виктор, и я - Мария. Стали мы жить в семье дедушки Тихонова 

Егора Гавриловича. Хозяйство было большое, держали корову, теленка, поросят, кур. 

Мама была очень сильная и выносливая, не уступала в работе мужчинам.  

О том, что отец погиб, мы узнали от деда. Он пришел и сказал: «Вот немец, 

нечистый дух, убил нашего папеньку». И мы все заплакали. Погиб отец в январе 1944 

года, а узнали мы об этом, только весной.  Похоронен отец в д. Сверчки Витебской 

области, но мы об этом узнали намного позднее. 

16 сентября 1952 года, когда мне было 13 лет, погибла моя мама. Она работала в 

колхозе, сдавали зерно, когда ехали обратно, водитель выпил и в районе д. Горбунят 

машина перевернулась. Остались мы сиротами. Я училась в 6 классе.  После нового 

года учиться не стала, стала помогать по дому, готовила еду, ухаживала за скотом. 

Летом пошла пасти овец, а зимой разносила по деревням уведомления. Когда стала 

старше, пошла работать в бригаду: молоко развозила, работала на складе, ухаживала за 

телятами. 

В 1959 году вышла замуж за Вахрушева Ивана Ивановича и переехала жить в 

Насадку. Воспитали с мужем  сына  Павла и дочь Нину. Всю жизнь трудились, держали 

большое хозяйство, телят растили на продажу. Так и жили.  Четыре года работала в 

детском садике, в 1965 году  стала работать в швейной  мастерской. В 1992 году 

устроилась работать санитаркой в фельдшерский пункт. На заслуженный отдых вышла, 

когда мне  исполнилось 57 лет. 

Про отца позднее узнали, что в 1976 году,  его останки перезахоронили в 

д.Шапуры Витебской области, в 10 километрах от г. Витебска.  
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Выжили благодаря 

молитвам матери 

 

Плёнкин  

Иван Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

Позолотина (Плёнкина)  

Нина Ивановна 

 

 

 

 
Мой отец, Плёнкин Иван Михайлович, родился 20 декабря 1910 года в 

д.Кашины Халтуринского района Кировской области. Работал папа бригадиром 

тракторной бригады в колхозе «Красный Октябрь».  

На фронт был призван в июле 1941 года. Первое время находился в г.Кирове, 

там был учебный центр, а затем был отправлен на передовую. Был ранен и умер от ран 

12 августа 1943 года. Папа  похоронен в с. Поволжанка Воронежской области (г.Грязи). 

Наша мама, Плёнкина Татьяна Дмитриевна, родилась 

25 января 1909 года в д. Кашины Халтуринского района 

Кировской области.  

После ухода отца на фронт мама осталась одна с 

четверыми детьми на руках. Мама работала в колхозе 

рабочей, мы были предоставлены сами себе. Жили очень 

тяжело, бедно. Зимой ходили в рваных резиновых сапогах, 

одна пара сапог на двоих. Сегодня я иду в школу, сестра 

сидит дома. Завтра сестра идет в школу, я - дома. В школу 

ходили за 7 километров.  

Есть было нечего - ни хлеба, ни муки. Собирали на 

колхозных полях гнилую мороженую картошку, мама пекла 

из неё вместе с крапивой и лебедой лепешки, и мы ели. А 

однажды мы, дети, собрали грибов, мама их отварила, мелко 

изрубила, и мы без хлеба ели и все отравились. Всех тошнило, но, слава богу, выжили. 

С тех пор, лет 20, я не могла есть грибы. 

Дом был худой, все углы прогнили, зимой было очень холодно, мы все 

простывали и часто болели. Бедная мамочка, как же ей тяжело было нас поднимать. 

Она не доедала и не досыпала. Я помню, это уже после войны, мы все сидим за столом, 

едим. Мама сидит напротив, смотрит на нас - не ест. Я ей говорю: «Мама, ты почему 

не ешь?». Она отвечает: «Я после вас поем, что останется». А что может остаться от 

голодной оравы?                                 

Мама была верующим человеком. Мы выжили, только благодаря её молитвам. 

Помню: мы ложимся спать, мама встаёт на колени и молится. Утром мы просыпаемся, а 

мама уже на коленях - молится. Ей было с нами невыносимо тяжело, но она всех нас 

подняла, сохранила, не отказалась от нас, не сдала в детдом. Спасибо, мамочка! Я часто 

видела слезы на её глазах. Ведь вся мужская работа была на её хрупких плечах.   

В 1947 году мама вышла замуж второй раз. Мы обрадовались, теперь будет 

полегче, но легче не стало. В 1948 году у мамы родились двойняшки. Муж умер. 

Теперь мы маме помогали, нянчились с сестрами.  
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Мама награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны» и юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 

 

 

 

 

 

Старшая сестра, Ковязина 

(Плёнкина) Таисия Ивановна, родилась 10 

февраля 1930 года. Окончила 7 классов, работала в 

колхозе на разных работах. В 1947 году уехала с дядей в 

Свердловск. Жила в общежитии, работала токарем на заводе «Сельмаш». Вышла 

замуж, родила дочь. Муж умер, и она в 1961 году вернулась на родину к маме. Работала 

сначала дояркой, потом перешла в школу. Вышла замуж, родила сына, муж утонул. 

Умерла в 1989 году от болезни сердца.  

Сестра, Козловских (Плёнкина) Валентина Ивановна, родилась 19 июля 1934 

года. Окончила 7 классов, работала в нянях на дому. В 1955 году уехала к тете, 

маминой сестре в Краснотурьинск Свердловской области.  

Сестра Каширова (Плёнкина) Фаина Ивановна, родилась 2 ноября 1939 года. 

Закончила 7 классов, затем уехала в няни в п. Еткуль Челябинской области. Прожила 

там до 1959 года, в 1960 году уехала к сестре в Краснотурьинск, работала в мастерской 

по ремонту обуви, на заводе.  

Я, Позолотина (Плёнкина) Нина Ивановна, родилась 12 января 1942 года. Мама 

рассказывала, когда мне был 1 месяц, папа проездом на фронт, забежал домой, взял 

меня на руки, поцеловал, заплакал и все. Он меня видел, а я его - только на фотографии. 

Я окончила 7 классов, через день в школу ходила, но училась хорошо. В 1957 году я 

уехала в г. Краснотурьинск к сестре и поступила учиться в строительное училище № 

37. Через 2 года его окончила, и меня отправили в г. Свердловск отрабатывать 

положенные 3 года.  

Сестра, (Чарушникова) Плёнкина Галина Ивановна, родилась 16 декабря 1948 

года. Окончила 7 классов и уехала в Краснотурьинск к сестре. Поступила в 

строительное училище № 37, где я училась. После окончания училища, работала 

маляром на стройке. Вышла замуж, переехала в Кирово-Чепецк, работала по 

специальности, родила сына.  

Сестра, Гладких (Плёнкина) Любовь Ивановна, родилась 16 декабря 1948 года. 

Окончила 7 классов и уехала в Краснотурьинск к сестре. Поступила в строительное 

училище № 37, окончила его и работала на стройке. В 1968 году она изъявила желание 

поехать в г. Ташкент, на восстановление после землетрясения. В 1969 году она вышла 

там замуж, родила дочку и сына.  

Будь проклята эта война, оставила нас сиротами. Хлебнули мы горя, жили в 

холоде, голоде, нищете. Помню, со старшей сестрой ходили по деревням, просили 

милостыню, потому что хотели есть. Нас спрашивали: «Чьи вы дети, из какой 

деревни?». И когда мы называли деревню: «Мы от Кашиных, Татьяны Дмитриевны», - 

нам никто не отказывал. Спасибо добрым людям, что мы выжили! Конечно, все это 

сказалось на нашем здоровье. 
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Бог даёт мне жизнь  

 

Плотников  

Степан Михайлович 
 

 Вспоминает дочь  

Новикова (Плотникова) 

 Зоя Степановна 

 

 

 

 

 
У меня счастливого детства не было. Оно было голодное, холодное, суровое. 

Таким детство, наверное, было у всех, кто родился перед войной.  

Я, Зоя Новикова, родилась в 1939 году в большой семье: отец, Плотников 

Степан Михайлович, 1906 года рождения. Мать, Раиса Васильевна, и пятеро детей. 

Жили в д. Крюково, работали в колхозе.  

В 1937 году семья переехала в с. Моховое. Родители перевезли из д. Крюково 

дом и построили его на две половины. В одной половине жили бабушка с дедушкой и 

тётя Прасковья Михайловна. А в другой жили мы: старший брат Борис, сестра Люба, 

братья Сергей и Валентин (умер десятилетним в войну от голода) и я. Мне было год и 

семь месяцев, когда отцу пришла повестка - на фронт. 

Осенью 1941 года шла жестокая битва за Москву. В ноябре 1941 года пришло 

одно письмо от отца: «Я попал в горячую точку, под Москву. Береги детей».  И всё… В 

конце ноября пришло извещение: «Рядовой Плотников Степан Михайлович в боях за 

Социалистическую Родину пропал без вести». 

Вот и началась трудная жизнь. Все тяготы легли на маму, брата и сестру. Тётю 

Паню взяли на фронт в 1942 году. Маму мы почти не видели. Зимой она - на 

лесозаготовках, летом дотемна в поле - убирали урожай, заготовливали  корма. Есть 

было нечего, всё сдавали государству: молоко, яйца, шерсть... Самим оставалась 

мёрзлая картошка, весной ели всякую зелень: крапиву, морковный и свёкольный лист. 

Я и сейчас не могу глядеть на крапиву и свёкольную ботву - так они мне надоели в 

детстве.  

В школу ходили через день-два, потому что были одни валенки и ботинки. Я 

закончила 7 классов. Потом, уже работая, закончила заочно Осинский техникум по 

специальности «зоотехник». 

Не боялась никакой работы: была дояркой, работала в поле, возила с фермы 

навоз. Долгое время работала на Киселёвской МТФ, а последние годы занимала 

должность главного зоотехника совхоза «Моховской». Трудовой стаж 52 года. Все мои 

братья и сестра Люба ушли из жизни рано - за всех их я живу. Наверное, Бог даёт мне 

жизнь. 

 

  



214 
  

Работать было трудно 

 

Полежаев 

Михаил Афанасьевич 
 

Вспоминает дочь 

Ёлтышева (Полежаева) Мария Михайловна 

 
  Я родилась 21 июня 1930 года в с. Зарубино Кунгурского района  Уральской  

области (ныне Пермский край). Отец, Полежаев Михаил Афанасьевич, мама, 

Полежаева Александра Александровна. Мама была  человеком верующим. Родители 

работали в колхозе. Детей в семье было двое.  Сестра, Анна Михайловна Лопатина, 

была фельдшером в Кинделино. 

Жили справно, держали корову, овец, работы никакой не боялись, помогали 

маме по хозяйству.  Училась я в Зарубинской школе, учительница была Марфа 

Никитична, строгая, приучала нас к порядку, воспитывала уважительное отношение к 

старшим.  

Началась  война. Стали мужиков и парней на фронт забирать. Слёзы, рёв. 

Запомнилась частушка, которую пела  одна из девушек: «Ох, кабы не война, кабы не 

войнушечка, Ох, я бы в нынешнем году была бы молодушечка!». Вот и отца взяли в 

самом начале войны. Погиб подо Ржевом.  

В военные годы школа продолжала работать, дети учились. Помогали колхозу, 

собирали колоски, клали клади, убирали картофель. После окончания 4 класса работала 

в колхозе, на ферме. Трудно было работать, животных поили из ведер, воду носили на 

себе.  

Затем работала на промогороде. Выращивали овощи не только для 

производства, но и для получения семян, я была бригадиром. Работала хорошо, была 

участницей районного слёта передовиков сельского хозяйства, там получила премию 

три метра ситца. Присутствующие были удивлены тем, что бригадир очень юная, 

совсем девочка. Председатель колхоза предложил мне учиться на агронома, но мама не 

отпустила.  

Помню день Победы. Собрался народ у конного двора, много людей. Кто поёт, 

кто пляшет, а кто плачет. И мы плакали. Наш папа погиб. Нам некого было ждать с 

фронта. После войны случились неурожайные годы, был голод, но мы суррогатов не 

ели, семья была небольшая, выручало домашнее хозяйство.    

В 1951 году вышла замуж, переехали жить в д. Каширино с коровой и пятью 

овцами. Устроилась работать санитаркой в Каширинскую больницу, затем санитаркой 

в ФАП. Отслужила в медицине 43 года. Зарплата  сначала была всего 35 рублей. 

Неоднократно объявляли благодарности с занесением в трудовую книжку. 
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Одна дочь у отца 

 

Полин 

Степан Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Чугайнова (Полина) Нина 

Степановна 

 

 

 

 

 

 
Я родилась 09 октября 1940  года в Коми-Пермяцкой АССР, в д. Тубызово 

Кочевского района. Мой отец, Полин Степан Андреевич, был хорошим отцом.  Меня, 

первую дочку, любил до безумия.  

Мама, Чугайнова Фекла Гордеевна, была учителем  в 

д.Тубызово, там и познакомилась с моим отцом. Поженились. Я 

родилась.  

Началась Великая Отечественная война. Отца призвали 

на фронт  Кочевским РВК  13 августа 1941 года. Служил он в 

115-й СД, стрелком.  

Погиб 28 сентября 1941 года. Была  такая неразбериха, 

что отца признали без вести пропавшим под д. Петрушино в 

Ленинградской области. Спустя многие годы дали похоронку, 

что он погиб.  

Мама не верила в смерть отца и ждала его всю жизнь. 

Когда погибли на фронте три маминых брата: Афанасий, 

Василий и Александр, то она переехала к своей матери, 

Чугайновой Марии Ильиничне.  Работала  в колхозе. 

 Я выросла, стала помощницей маме.  Закончила 8 

классов. Кем только я не работала, но везде и всюду выполняла работу честно и 

добросовестно. Работала сначала в колхозе  им. В.И. Ленина, в леспромхозе  с. Кочево, 

на заправке ГСМ, РАЙПО. Родила двух детей: сына и дочку. Они  порадовали меня  

внуками. 
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«Снаряды подавать можешь  

– иди и воюй» 

 

Пономарёв 

Егор Николаевич 
 

Вспоминает сын 

Пономарёв Анатолий Егорович 

 
Своего отца Пономарёва Егора Николаевича я помню. 

Родился он в 1905 году, в д. Луговая Уинского района 

Пермской губернии, в семье бедного крестьянина. Жили 

своим небольшим хозяйством, часто недоедали.  Когда ему 

было 16 лет, он остался сиротой.  Родители погибли.  В 20 лет он женился на  

Кулаковой Фёкле Кирилловне.  

Отец был добрый, общительный, очень любил свою семью. В 1936 году семья 

переехала в г. Кунгур. Папа стал работать на нефтебазе разнорабочим. Мы с ним часто 

ходили на рыбалку. Жили около нефтебазы на квартире. Потом купили небольшой 

старенький домик. Только дом подремонтировали, и в 1939 году папу забрали на 

финскую войну. Оттуда пришел раненый, контуженный, стал работать на нефтебазе, 

только уже сторожем. Когда началась война, его сначала, как инвалида,  на фронт не 

взяли, но в 1943 году его всё-же призвали на войну. Причём сказали: «Снаряды 

подавать можешь – иди и воюй».   

С фронта отец прислал всего одно письмо. Он 

окончил всего один класс, но писал хорошо.  Строки из 

письма отца: «20 августа 1943 года. Пишу письмо дорогой 

жене Фёкле Кирилловне и кланяюсь я тебе с почтением и 

любовью. Низкий поклон шлю и детям, Анатолию, Ивану по 

горячему привету. Я вам сообщаю, что нахожусь пока в 

тылу фронта, поджидаем, вот пошлют на передовую в 

Харьковском направлении. Я об вас стосковался, видел во 

сне дом, был в Кунгуре. Фёкла, отпишите мне в письме, как 

живёте, что работаете. Пиши мне новости, кто у нас 

убит, кто ранен из знакомых. Война скоро кончится, в этом 

году мы думаем, чтобы от нас потёк Гитлер. …Не 

забывайте меня, и я вас не забуду никогда. До свиданья».  

Больше писем не было. А через месяц он был ранен и 

умер от ран. Воевал отец на Харьковском направлении, 

похоронен в  д. Пархомовка Харьковской области.  

Мама моя, Пономарёва (Кулакова) Фёкла Кирилловна, родилась 7 октября 1903 

года в д. Луговая Уинского района в многодетной семье. Её родители рано умерли. 

Она, как старшая, осталась  с четырьмя сёстрами и братьями. Растила их, поднимала на 

ноги, поэтому долго не выходила замуж. У них в деревне замуж выходили рано, а она - 

уже в 22 года. Когда родители поженились, у них родилось два сына. Я, Анатолий, 1932 

года рождения и Иван, 1935 года рождения. Приходилось трудно, голодно. Хлеб 

получали по карточкам. Мама даст карточку и отправит в школу. Я после школы иду, 

отоварю карточку, а там маленький кусок. Пока иду домой, съем его и больше нечего 

есть. Жили с братом, можно сказать, самостоятельно. Мама целый день на работе, а мы 

что хотели, то и творили. Помогать было некому.  
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«Прожить бы вам так же,  

как мы с отцом жили» 

 

Порозов 

Степан  Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Рыжкова (Порозова) Анна Степановна 

 

 

  

 
Я, Рыжкова  Анна  Степановна, хочу поделиться воспоминаниями о моём 

погибшем на фронте отце и о том, как нам жилось во время войны.  

Мой отец, Порозов Степан Иванович, родился 9 января 

1907 года в д. Порозово Берёзовского района. Моя мама, 

Порозова Ульяна Ивановна, родилась 17 декабря 1907 года в 

д.Карнаухово Берёзовского района.  

Мама родила десятерых детей. Четверо умерли  до 

войны, а когда отец ушел на фронт, нас у матери осталось пять 

детей,  а шестым она была беременна. На момент гибели отца, 

нас детей осталось четверо. Старшему брату Михаилу было  14 

лет, мне, Анне, 11 лет, младшему брату Георгию 10 лет, 

младшей сестре Александре 8 лет. Новорожденный Вася 

прожил всего полтора года и умер от диспепсии. Брат Павлик 

умер в 1943 году, ему было 12 лет. Он  отравился травой, 

которую мы ели: пекли лепёшки  из травы, потому что нечего 

было есть.  

Во время войны наша семья  жила в д. Порозово 

Берёзовского района. Недалеко от нас, в д. Карнаухово, жила сестра мамы - Анфиса с 

отцом, куда меня  впоследствии отдали жить, чтобы моей маме легче было справляться 

с детьми. Жила и воспитывалась я  у дедушки с бабушкой. Там я прожила до 14 лет. К 

маме часто ходила помогать.  Когда я подросла, то стала нянчиться с младшими 

детьми, варила похлёбку, доила корову, помогала заготавливать сено.  

В сентябре 1941 года мой отец  ушел на фронт. Был рядовым. Погиб  в бою 22 

июня 1944 года, похоронен  в д. Бельзед Золочёвского района Львовской области, на 

Украине.   

С фронта от отца пришло всего три письма, они были написаны на  газетных 

обрывках (между строк). К сожалению, письма не сохранились, хотя много лет лежали, 

как память об отце. 

Моей маме, да и всем женщинам в тылу, было очень трудно во время войны. 

Мама была больная, сильно кашляла, у неё была астма. Мама работала  в колхозе с  

раннего утра до позднего вечера. За работу давали горсть зерна, так как работали на 

трудодни. Старший брат Михаил работал вместе с мамой в колхозе, а я приходила 

помогать по хозяйству. 

Когда началась война, мне было 11 лет. Летом, с 12 лет я работала в колхозе на 

молотьбе зерна. Очень уставала, болели руки, ночами плакала, не хотелось снова идти 

на поле. А идти было надо, чтобы заработать для семьи лишнюю горстку зерна.  

Работала на сенокосе, подавала тяжелые снопы в бункер. Весной подростки  работали в 

поле,  на прополке картофеля, поливали. Воду носили  далеко на коромысле. Но мы не 
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унывали. Помню, бежим с «дружком воды»  по борозде и песни поём. Было почему-то 

весело.  

Училась в школе, закончила  7 классов. Жили плохо,  чтобы не умереть с голоду, 

ходили на поле и собирали мёрзлую  картошку и пекли из неё лепёшки. Они казались 

такими вкусными. Летом ели траву, тоже пекли лепёшки. Хорошо, что у нас была 

корова. Одежды у нас, можно сказать, не было. Были всего две вещи: выходная и 

домашняя. Мамин отец, мой дедушка, сам плёл нам лапти из лыка. Приходилось 

пропускать школу, так как на четверых были одни валенки и отцовское пальто. Весной 

носили телогрейки из ваты и кирзовые сапоги (солдатские), тоже одни на всех.  

Об отце мало помню, так как жила у бабушки с дедушкой. Знаю, что он работал 

заведующим фермой и большую часть времени проводил на работе. Помню, что он 

часто приезжал за мной на лошади (когда я ещё была маленькой) и увозил домой на 

ночь. Днём я играла с братьями, а к ночи плакала и просилась к бабушке. Отец  

запрягал лошадь и увозил меня к себе «домой». Ещё помню, что отец любил петь 

проголосные песни. Придёт с работы, сядет на скамейку и запоёт. А он, говорят, 

хорошо пел, его родители были «песенники». Отец нас очень любил. Мама всегда 

потом говорила: «Прожить бы вам так же, как мы с отцом жили». 

Из оставшихся в живых, после войны нас было четверо. Все выучились, создали 

семьи. Старший  брат Михаил  всю жизнь прожил в д. Карнаухово, работал 

трактористом, умер в 68 лет.  

Младший брат Георгий выучился на водителя, работал механиком, умер в 73 

года.  

Младшая сестра Александра работала дояркой в колхозе, сейчас  ей 83 года, она 

живёт в д. Липово Моховского сельсовета, около г. Кунгура. 

Мне сейчас 88 лет. В 14 лет я уехала в г. Кунгур и поступила на работу 

счетоводом, работала на почте. Затем перешла работать на трикотажную фабрику, где 

40 лет проработала в красильном цехе красильщицей полотна. Сейчас я на пенсии, 

«Ветеран труда». 
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Идем в бой с часу на час 

 

Поспелов  

Иван Ефимович 
 

Вспоминает дочь 

 Косякова (Поспелова) Екатерина Ивановна 

 
Мой отец, Поспелов Иван Ефимович, родился в 1902 году в с. Степаново (ныне 

с. Ленск) Пермской губернии.  До войны работал в колхозе бригадиром – учетчиком.  

Жена – Поспелова Таисия Владимировна. Было четверо детей: Поспелова Зоя 

Ивановна, 1926 года рождения, Поспелов Михаил Иванович, 1927 года рождения, 

Поспелова Екатерина Ивановна, 1928 года рождения, Поспелов Леонид Иванович, 1937 

года рождения. 

Отец писал письма с фронта. Вот содержание одного письма: «Здравствуй 

дорогая женушка Тася, шлю тебе свой сердечный привет. Ещё шлю по привету милым, 

золотым   деточкам: Зое, Мишке, Кате и большому Лене. Тася я пока жив, здоров, но 

мы собираемся идти в бой с часу на час, ждем приказа». 

Это по всей вероятности было последнее его письмо. Было датировано 28 

февраля 1943 года, а следующим письмом была похоронная. Вот выдержка с копии 

похоронной: «Ваш муж, красноармеец Поспелов Иван Ефимович, в бою за 

социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 

был убит 1-го марта 1943 года». 

Похоронен отец на 400 метров восточнее станции Угрюмово М – Киевской 

железной дороге. 
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«Когда вернусь я с Победой 

обратно» 

 

Поспелов   

Илья  Александрович 
 

Вспоминает дочь 

Смирнягина (Поспелова)  

Алевтина Ильинична 

 

 

 

   
Мой отец, Поспелов Илья Александрович, родился в д. Щипицино  Пермской 

губернии. 

В 1936 году он состоял на действительной военной службе в Нерчинском 

кавалерийском пограничном отряде НКВД. В январе 1941 года учился в РУКС на 

среднего командира. Был  инструктором и служил в г. Ирбит (это известно из его 

писем). А с 30 июня 1941 года состоял на действительной службе в кадрах Рабоче-

Крестьянской Армии (РКА - так написано в документах). 

До армии отец работал бригадиром в колхозе «Макаровский». Несмотря на 

молодой возраст, был умным, трудолюбивым человеком. Играл на гармошке, был 

первым парнем на деревне. Так о нём отзывались люди, которые его знали, и 

родственница Варвара Гавриловна (директор Дудинской школы). 

Отец часто писал письма моей маме и своим родителям, когда был на 

подготовительной учебе. А вот с войны письма приходили уже реже. Очень дороги мне 

семь писем, написанные во время войны и сохранившиеся у меня. С какой нежностью, 

уважением они написаны! Свою жену (мою маму) называет ласково «Панечкой» и на 

«Вы», а родителей - «Многоуважаемые папаша и мамаша». Особенно дорого мне 

письмо, где папа поздравляет мою маму с моим рождением. Читаю и плачу.  

Последнее короткое письмо было написано им 27 июля 1944 года. В конце этого 

письма есть четырехстишие: «Ну, извините меня все родные, Что заставил вас долго 

так ждать. Когда вернусь я с Победой обратно, Тогда могу я вам всё рассказать».  

«Стрелок сержант Поспелов Илья Александрович, уроженец Молотовской обл., 

Юго-Осокинского р-на, Ленского с/с, 1915 г.р.  призван в С А Юго-Осокинским РВК, 

находясь на фронте ВОВ, пропал без вести в феврале 1944 года». 

В алфавитной книге учёта р/с состава 150 отд. штраф, роты 5 Армии. за 1944 

год, значится: «10. Поспелов И.А. 01.08.1944 года выбыл по ранению» (куда не 

указано).  

Имя моего отца занесено в Кунгурскую «Книгу Памяти», где указано, что он 

пропал без вести в феврале 1944 года. 

Родители моего отца - простые крестьяне. Дедушка, Поспелов Александр 

Николаевич, умел плести из ивы корзины, из лыка - лапти и бредни. В то время всё это 

пользовалось спросом. Умер мой дед в 1953 году.  

Бабушку звали Поспелова Степанида Андреевна (10.11.1879 - 10.12.1960), её 

девичья фамилия Уржумова. Она была родом из д. Колпашниково Кунгурского района. 

Бабушка работала на полевых работах: жала руками (серпом) рожь и пшеницу, овёс и 

ячмень, а так же косила траву, молотила зерно, лён, выращивала картофель. В то время 

за работу начисляли трудодни, а расплачивались малым количеством зерна и муки. 

Имели своё хозяйство: держали корову, овец, кур. 
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Хорошо помню, как дружно мы жили в д. Макарово, особенно после войны. 

Люди помогали друг другу, сообща справлялись с любой работой: пахали по очереди 

землю на лошадях, садили и выкапывали картофель в огородах, рубили дрова, 

ремонтировали избы. После больших работ устраивали совместные праздники, пили 

брагу и самодельное пиво (на сусле). Хорошо помню, как отмечали праздник Троицы. 

Женщины наряжались и накрывали в лесу на поляне стол, затем ломали небольшую 

берёзку и украшали её лентами. На праздниках много пели и веселились. Но в целом 

жизнь людей была трудной. Каждая семья облагалась натуральным налогом. 

Необходимо было во время заплатить молоком, маслом, шерстью, яйцами. Несмотря на 

все трудности, лишения и испытания, люди оставались доброжелательными и 

доверчивыми. В деревне не было воровства. Уходя в лес по грибы и ягоды, мы с 

бабушкой дверь в доме закрывали не на замок, а просто вставляли в щеколду 

небольшую палочку. 

Бабушка до самой смерти ждала сына Илью с войны, часто плакала и смотрела в 

окно, не идет ли её сын домой... 

 Моя мама, Белёва Прасковья Николаевна (13.10.1918 - 03.04.1993), уроженка 

д.Тёплая Тихоновского с/с Кунгурского округа Молотовской области. Мама росла в 

большой семье, где из 11 детей она была старшей. С 13 лет работала почтальоном в 

деревне, а потом телефонисткой в с. Ленск. Там она и познакомилась с моим отцом, 

Поспеловым И.А.  В 1936 году они расписались. После регистрации мама переехала в 

д. Макарово к родителям отца (д. Щипицино уже была снесена). 

Во время войны она работала в Макаровском райсемхозе кладовщиком на 

складах. Мама рассказывала о трудностях своей работы. Зерно привозили на склады 

дети 14-15 лет, а мешки с зерном весили по 70 кг. Нужно было не только такой мешок 

поднять с телеги, но внести в склад по высокому трапу и высыпать зерно в сусек. Маме 

приходилось постоянно помогать детям, разгружая эти мешки. Зерно сдавали 

государству, потом рассчитывались им с колхозниками. А оставшееся зерно, делили 

между бедными и большими семьями, используя для этого какое-нибудь блюдо. Мама 

говорила, что очень рисковала, ходила «по лезвию ножа», когда распределяли зерновые 

запасы. Она жалела людей, добавляя им лишнюю горстку зерна, но за это могли 

посадить в любой момент. 

После получения похоронки на моего отца, в 1946 году мама вышла замуж во 

второй раз. Болотов Петр Васильевич, мой отчим, был прекрасным человеком, 

участником ВОВ. Родители, кроме меня, воспитали ещё пять детей: трёх сыновей и 

двух дочерей.  Мои братья: Виктор (29.12.1946) - закончил институт. Работал 

преподавателем, потом директором Кунгурского лесотехникума. Михаил (1948 г.р.) - 

закончил институт. Работал в г. Ленинграде главным редактором газеты 

«Ленинградская милиция». Владимир (1950 г.р.) - окончил Пермский политехнический 

институт и работал там же доцентом на горно-нефтяном факультете. А сестры (Нина 

1951 г.р. и Людмила 1954 г.р.) окончили техникум и работали бухгалтерами. Я очень 

благодарна отчиму Петру Васильевичу за человечный поступок. Несмотря на большую 

семью, мама с отчимом привезли из деревни мою больную бабушку Степаниду (мать 

моего родного отца Ильи). Хотя у бабушки и были живые и здоровые дети (сын 

Григорий и дочь Федосья), но они не взяли ее к себе. До последних дней ухаживали за 

ней мои родители и похоронили ее в 1960 году. 

Я, Поспелова Алевтина Ильинична, родилась 19 февраля 1942 года. Отца своего 

не помню. В октябре 1941 года он был отправлен на   фронт. После получения 

похоронки мама долгое время разыскивала папу. Она писала в  воинские части,  откуда 

приходили  его письма, делала многочисленные запросы  в военкоматы, но всё 

безрезультатно. В 1946 году, когда вышла второй раз замуж и переехала в город, 

бабушка с дедом (родители моего отца) не отпустили меня с ней. Они посоветовали 

молодой  семье сначала устроиться с квартирой и работой в городе.  
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У бабушки я прожила до 16 лет. Мама с отчимом часто приезжали в деревню и 

помогали нам, так как мы держали корову, кур, овец. Мне нравилось жить в деревне. 

Летом я тоже работала в колхозе: ездила на сенокос, где гребла сено и возила волокуши 

(т.е. подвозила сено к стогам). С ребятами мы собирали золу по дворам, возили навоз 

на колхозные поля. Детям, как и взрослым, начисляли трудодни, а на них давали муку. 

За лето зарабатывали по 1 - 1,5 пуда (16 - 24 кг.). Вот какие были заработки! В школу я 

пошла семи лет, школа находилась на расстоянии 3 км в с. Ленск. В 1957 году 

закончила 8 классов и переехала в город к маме.  

В г. Кунгуре я поступила в 9-й класс школы № 10. В то время семья была уже 

большая (9 человек) и нужно было помогать родителям. В мае 1958 года я поступила в 

фабрично - заводское училище (ФЗУ) обувного комбината. В то время поступить в 

ФЗУ было трудно: занимали очередь за два дня, чтобы отдать документы в приёмную 

комиссию. Меня приняли только потому, что мой отец погиб на фронте. В 1962 году 

директор ФЗУ, Красильников Герман Яковлевич, пригласил меня работать мастером 

производственного обучения. Пришлось одновременно учиться в техникуме и работать 

в училище. Закончила я обувной техникум в 1966 году. 

Всего я проработала мастером 15 лет. В 1975 году за работу в 

профессиональном техническом училище (так было переименовано ФЗУ) была 

награждена Государственным комитетом Совета Министров РСФСР по 

профессионально-техническому образованию значком «Отличник профессионально-

технического образования РСФСР». А позже Президиумом Верховного Совета СССР 

мне была вручена медаль «За трудовую доблесть». 

После училища я перешла работать на обувной комбинат г. Кунгура, где была 

мастером по пошиву женской особо изящной обуви. В этом цехе обувь рабочие - 

профессионалы шили вручную, небольшими партиями, по 30 - 35 пар в день. В 1986 

году обувной комбинат стал распадаться. Люди стали увольняться из-за низких 

заработных плат. А когда-то на комбинате работало до 5000 человек! 

Я тоже уволилась с комбината и устроилась работать на Кунгурскую базу торга. 

Сначала работала фасовщицей сыпучих продуктов, а в 1991 году перевелась продавцом 

в магазин АОА «Заря». Магазин обслуживал ветеранов войны, инвалидов и 

многодетные семьи. 

В 1965 году вышла замуж за Смирнягина Александра Андреевича. Он работал 

старшим мастером в ОАО «Пермэнерго». Дочь Татьяна (1966 г.р.) работает 

преподавателем в Детской школе искусств. Зять, Долгов Алексей Васильевич, трудится 

в управляющей компании начальником участка. Растёт внук Андрей (2002 г.р.). Он 

учится в лицее и ходит на занятия в музыкальную школу. Жизнь налаживается. 

В 1997 году вышла на пенсию. С 2012 года являюсь членом общественной 

организации «Память сердца».  

С детства всегда хотелось увидеть родного отца, ощутить его внимание и ласки. 

Отцы наши честно защищали Родину, отдали свои жизни за неё. День Великой Победы 

является для нас праздником «со слезами на глазах». 

 Память об отце всегда будет жить в моём сердце! 
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 Старики пенсию не получали 

 

Пустобаев  

Александр Васильевич 
 

Вспоминает сын 

Пустобаев Георгий Александрович 

 

 

 

  

 
Родился я в д. Субботинка Калининского сельсовета 5 мая 1931 года. Мой отец - 

Пустобаев Александр Васильевич. Мать - Пустобаева Павла Васильевна.  

Семья была большая – десять человек. В школу ходили пешком за два 

километра в лаптях. Учился только  четыре  года, окончил начальную школу, а дальше 

учиться не пришлось. В семь лет пошел работать в колхоз.  

Когда мне было десять лет, началась война. Отца и старших братьев забрали на 

фронт. Отец погиб под Сталинградом, старший брат 1925 года рождения погиб в 

Германии. Брат Иван Александрович тоже воевал, пришел домой с Победой. 

Во время войны все дети помогали родителям: пололи яровые, осот и другие 

сорняки выдергивали, пахали, боронили с утра и до вечера на лошадях. Однажды я 

проспал и опоздал на работу, так вечером в стенгазете про меня уже написали. Хлеб 

серпами вручную убирали, из-под конной жатки горсти вязали, снопы связывали. 

Обмолачивали на специальной молотилке: две лошади по кругу ходят – молотилка 

работает, так целый день и кружишь. Хлеб возили на станцию Ергач. Нагрузим на 

лошадей, а сами рядом идём. Высыпали зерно в амбары, сделают сходни высоко, вот 

мы, мальчишки, и таскали мешки на самый верх. Летом сено возили на волоках: две 

берёзы срубят, наложат на них полный воз, подвезёшь его к скирде и за другими 

отправляешься. На силос траву косили, в поле были выкопаны ямы круглые, навалят 

туда травы, спустят и топчут. 

Есть было нечего. Ели кислицу, собирали семена липы, с вяза (илим раньше 

называли), кору снимали, сушили её, а потом в муку размалывали. Из этой муки пекли 

лепёшки. Весной, когда снег растает, на полях собирали гнилую картошку. В ней 

крахмал остаётся, из него кисель заваривали. Хлеб по 200 грамм на день выдавали.  

Каждое хозяйство должно было сдать налог государству: мясо, молоко, масло, 

яйца, шерсть. С коровы надо было сдать 12 килограмм масла, а с овечки – 2 кг. Старики 

пенсию не получали, работали все, пока могли.      Когда война закончилась стали жить 

лучше. 

В 80-е годы переехали с семьёй жить в с. Мазунино. Я работал в колхозе им. 

В.И. Ленина механизатором (так тогда совхоз Ленский назывался). 
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Сиротой осталась в 6 лет 

 

Путилов 

 Александр Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Самарина (Путилова) 

Людмила Александровна 

 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Путилов Александр Иванович, родился в 1910 году  в с. Опачевка 

Ординского района Пермской губернии.  

Призывался на фронт Кунгурским военкоматом в июне 1941 года. Воевал на 

Брянском фронте. Сержант. Пропал без вести в 1943 году. Ему было 33 года.  

До войны работал шофером в колхозе.  

Я, Самарина Людмила Александровна, родилась 16 мая 1937 года в 

Новосибирской области, в пос. Чулым. Сиротой осталась в 6 лет. 

Закончила 5 классов и ФЗУ при кожкомбинате. Работала на кожкомбинате  

мастером - технологом. На ЖБИ начальником цеха и в НГДУ.  Имею медаль «Ветеран 

труда». Воспитала дочь. 
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Письма не сохранились 

 

Путьмин 

Иван Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Евграфова (Путьмина) Валентина Ивановна 

 
 

 

 

Отец мой,  Путьмин Иван Андреевич,  родился в 1899 году в д. Верхние Горки 

Тверской области. До коллективизации занимался гончарным производством. Во время 

коллективизации вступил в колхоз. Был избран председателем колхоза и работал на 

этой должности до ухода на войну. На фронт был призван в первые дни войны 

Кировским райвоенкоматом (ныне Селижаровский). Согласно извещения от 14 марта 

1943 года пал смертью храбрых 05 марта 1943 года и похоронен 1,5 км в к/з Беник 

Старорусского района Ленинградской области. Был рядовым 123 стр. гл. полка гв. 

Красного (согласно извещения). Письма не сохранились, фотографий с фронта не было.  

У нас была большая семья - четыре сестры и брат. Старшая сестра до войны 

закончила пединститут и работала учителем. Вторая сестра перед войной закончила 8 

классов и сразу же в начале войны ее направили в г. Москву в ФЗУ. Всю войну 

проработала на заводе Динамо.  

Все знают,  какое было тяжелое у нас детство, а в нашей местности тем более. 

Так как территория была оккупирована немцами. Район расположен между Ржевом и 

Осташковом, где шли ожесточенные бои. До сих пор еще сохранились 

противотанковые рвы, и по краям нашей деревни - 2 землянки. И во время, и после 

войны очень много погибло и покалечилось ребят - находили гранаты, снаряды и 

взрывали. Во время оккупации местные жители жили в банях, сараях. И когда деревня 

была освобождена ни у кого не было никакого хозяйства. Не было одежды, обуви, 

ходили в лаптях. А мы, дети, как только появлялись проталины, бегали босые, 

перепрыгивая через снег. После схода снега были на «подножном» корме - ели разную 

траву.  

Особенно тяжело было нашим матерям. Скотины в хозяйствах не было, но 

потом откуда-то пригнали быков и на них стали пахать колхозные поля. А на своих 

огородах люди сами вечерами таскали плуг и борону, впрягаясь по нескольку человек. 

Смогли выжить в такое время только потому, что жили между собой очень дружно, 

помогали как могли, друг другу. Так же заготавливали дрова, объединяясь семьями. 

Наша мама после войны тоже несколько лет работала председателем колхоза, а потом 

по состоянию здоровья перешла работать пчеловодом.  

Я закончила Осташковый финансовый техникум и по направлению приехала в 

Пермскую область. Работала в райфо с. Уинское, Чернушке и 38 лет в Кунгурском 

финансовом отделе. Награждена медалью «Ветеран труда» и знаком «Отличник 

финансовой работы». 
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Высокое звание – сержант 

 

Пучкин 

 Гаврил Иванович 
 

Вспоминает сын  

Пучкин Иван Гаврилович 

 

  

 

 

 

 

 
Мой отец, Пучкин Гаврил Иванович, родился 26 марта 1901 года в Алтайском  

крае,  Б-Истокский район, с. Антоньевка. Работал в колхозе. 

 На фронт ушел добровольцем в сентябре 1941 года. Воинское звание – сержант, 

пропал без вести в сентябре 1944 года. 

Мама  работала в колхозе «Красный самолёт», умерла в 1984 году. Дети – 

Пучкин Иван Гаврилович и Пучкина Валентина Гавриловна. 

Я, Пучкин Иван Гаврилович, работал в колхозе «Красный самолёт»  бригадиром. 

Затем - служба в армии, учёба в училище на киномеханика в  г. Энгельс.  В дальнейшем 

из г. Кирова был направлен работать в г. Кунгур. С 1952 года работал киномехаником в 

районном отделе культуры в санатории «Осиновое озеро» Кунгурского района, 

Плехановского сельского совета. 

Моя сестра, Пучкина Валентина Гавриловна,  работала киномехаником в 

районном отделе культуры, умерла в 1961 году. 
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В войну жилось трудно 

 

Пшеницын 

Афанасий  Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Власова (Пшеницына) Раиса 

Афанасьевна 

 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Пшеницын Афанасий Иванович, 1907 года рождения, уроженец д. 

Плешково Пермской губернии. Мама, Пшеницына Анна Афанасьевна, 1907 года 

рождения.  

Наша дружная семья жила в д. Плешково, в семье было 

четверо детей: Валентина, 1926 года рождения, Антонида, 1930 

года рождения, Раиса, 1934 года рождения и  сестра Зоя, 1942 

года рождения.  

Родители работали в колхозе им. В. И. Чапаева, отец  был 

конюхом, а мама в бригаде. В колхозе был в основном ручной 

труд, женщины поднимали мешки с зерном, которые весили 50 

килограммов. Дома тоже приходилось много работать, было 

полное хозяйство: корова, овцы, куры. Без этого было не 

прожить. Дети с детства приучались к труду.  

Грянула Великая Отечественная война, отца взяли  в 

декабре 1941 года в трудармию (около г. Перми), а в апреле 1942 

года отправили на передовую. От отца было несколько писем. 

Одно из них сохранилось, но прочитать его можно с трудом.  В июне 1942 года пришла 

похоронка, где сообщалось, что Пшеницын Афанасий Иванович пропал без вести.  

Когда отец погиб, мне было всего шесть лет. В войну жилось трудно, выручало 

своё хозяйство, сажали много картошки, накапывали порой по 800 ведер  и всё за зиму 

съедали, так как держали много скота. Старшая сестра Валентина училась в 

педучилище. Отец ей строго наказывал: «Учись!». Сестра Антонида проучилась  

недолго, болела, пришлось идти работать в колхоз, она пасла овец. Сестра Зоя 

окончила 8 классов, работала продавцом в г. Кунгуре. 

Я, Раиса, закончила 4 класса и с 13 лет работала в колхозе на сенокосе, ночью 

скирдовали снопы, между сменами возили сено, так как не хватало лошадей. В войну 

«не мёд пили», всяко приходилось. В 1950 году уехала в г. Кунгур, пошла в ФЗУ на 

кожкомбинат.  

Мама нас воспитала настоящими людьми, трудолюбивыми, честными, она 

умерла  на 86-м году жизни. Я всю жизнь работала на обувном комбинате, трудовой 

стаж 40 лет.  
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         Одежду для детей  шили из тряпок 

 

Пятунин  

Михаил Алексеевич 
 

Вспоминает дочь 

Накарякова  (Пятунина) Ираида Михайловна 

 

 

 

 

 

 
Мой отец - Пятунин Михаил Алексеевич. Дата рождения - 13 сентября 1921 

года. Место – с. Орда Пермской губернии. В семье было четверо детей (отец, его брат 

Иван и две сестры). Закончил 10 классов, в 1938 году поступил работать главным 

бухгалтером в МТС. Осенью 1940 года был призван в армию, служил в Латвийской 

ССР, г. Лиепая, в/ч 2231.  

Моя мать, Решетова Анна Васильевна, закончила 10 классов в с. Орде, её 

отправили работать учительницей в школу д. Паньково Уинского района. Провожая 

отца в армию, она была беременна мной. Отец очень ждал рождения ребёнка, часто 

писал письма, в которых просил назвать девочку Ирой, а если будет сын, то Юрой.  

В марте 1941 года я появилась на свет, а в 

июне 1941 началась война. С фронта приходили 

письма – треугольники, а в феврале 1942 года 

пришла похоронка: пропал без вести. Его брат, 

мой дядя, Пятунин Иван Алексеевич, 1914 года 

рождения тоже погиб в бою 7 марта 1942 года  в 

Новгородской области.  

Мы с мамой остались одни, жили вместе с 

бабушкой в д. Паньково. Мама работала 

телятницей на ферме, так как за работу в колхозе 

записывали трудодни, а за них потом давали зерно. Потом мы переехали в с. Медянка, 

и мама работала счетоводом – кассиром. 

Во время войны детства у детей не было – радоваться было нечему, кушать 

нечего, собирали разную траву, гнилую картошку и пекли из этого лепёшки. От 

нехватки витаминов и еды, я очень сильно болела, вся кожа покрывалась язвами и 

коростами, которые бабушка мне отмачивала в бане. Одежду детям шили из тряпок, а 

игрушки – куколки делали из лоскутков.  

В 1945 году пришел с фронта Киселёв Степан Егорович, раненый, на костылях, 

инвалид второй группы и стал мне отцом, мать вышла за него замуж. Пришел 

знакомиться со мной и в подарок принёс мне валеночки, я сразу стала называть его 

папкой. В нашей семье родилось ещё 6 детей. В 1985 году умер мой отец (отчим), 

старые раны давали о себе знать, а в 1994 году умерла моя мама. 
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Работать начали рано: другого выхода не было 

 

Пятунин  

Фёдор Яковлевич 
 

Вспоминает дочь 

Чагина (Пятунина) Антонина Фёдоровна 

 
Наш отец, Пятунин Федор Яковлевич, родился в д. Беляево Ординского района в 

1908 году. Со слов матери он работал технологом на Кунгурском хлебокомбинате. 

Отец очень хорошо рисовал, и эти способности передались по наследству внучке 

- Чагиной Екатерине Викторовне. Она закончила художественную академию в г.Перми, 

затем защитила кандидатскую диссертацию в Строгановском училище в г.Москве и 

работает по настоящее время в Пермской художественной академии. 

Отец был призван на фронт из г. Кунгура. Погиб в боевых действиях под 

Курском. 

После ухода отца  осталось в семье четверо детей. 

Пятунин Николай Фёдорович, старший брат в семье, 1929 г.р. Работал 

начальником отдела кадров железной дороги станции Кунгур. Ветеран труда. 

Пятунин Иван Фёдорович, 1934 г.р. Работал слесарем по ремонту автомобилей в 

пассажирском предприятии в г. Кунгуре. Ветеран труда. 

Потапова (Пятунина) Клавдия Фёдоровна, 1938 г.р. Работала кондитером на 

хлебокомбинате. Ветеран труда. 

Я, Чагина (Пятунина) Антонина Фёдоровна, 1940 г.р. Работала бухгалтером в 

Пермском протезном предприятии. 

В детстве всем нам пришлось рано начать работать, думать об образовании в это 

время не приходилось. Другого выхода тогда не было.    

  



230 
  

От отца осталась одна фотография 

 

Радичкин 

Фёдор Максимович 
 

Вспоминает дочь  

Бакланова (Радичкина) Валентина Фёдоровна 

 
Отца, Радичкина Фёдора Максимовича,  призвали  в 

Красную Армию в 1941 году. Наша мама,  Мария Ивановна,  

осталась одна без детей. В 1942 году отец  получил тяжелые 

ранения и попал в госпиталь. Его комиссовали. Мать была 

рада, что муж вернулся домой. В 1943 году родилась Нина, а 

в 1944 году я, Валентина.  

А в  1944 году отца снова призвали на фронт. И он уже 

не вернулся, пропал без вести в ноябре 1944 года. Одна 

единственная фотография осталась от него. Писал письма с 

фронта, спрашивал как дети растут.  

Про отца знаем мало, да мама и 

не рассказывала нам многого. Да мы и 

не интересовались в ту пору.  А теперь 

её нет в живых и не у кого спросить.  

Помогала маме в воспитании 

детей её бабушка, Наталья Емельяновна  Букина. Маме было 

очень тяжело поднимать в войну двух дочерей, но она нас спасла 

от голода и холода. Работала в колхозе им. Жданова  

разнорабочей. Жили мы в Молотовской области, Б-Усинском  

районе, в д. Шубино. 

Помню, что детство наше было очень трудное. Школа за огородом была, бегали 

в школу босиком, закончили 4 класса, а потом за 8 километров  ходили пешком в 

другую школу. Дома вся работа была на нас. Таскали воду от соседей, садили, 

окучивали и копали картошку, в те годы только и жили картошкой. Заготовляли дрова. 

Ходили на поля, собирали колоски и гнилую картошку, бабушка пекла лепешки, 

добавляя в них лебеду.  

Только в  1990 году получила извещение, что Радичкин Федор  Максимович 

пропал без  вести. 
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Из родни погибло пять мужчин 

 

Раздьяконов  

Павел Алексеевич 
 

  Вспоминает дочь 

 Зазнобина (Раздьяконова) Лидия 

Павловна 

 

 

 

 

 
Мой отец, Раздьяконов Павел Алексеевич, родился в 1917  году в с. Воскресенск 

Уинского района Пермской губернии. Отец был красивый,  высокого роста. У него, как 

говорится, были «золотые  руки», работал он кузнецом в МТС   (машинно-тракторная   

станция).   

С моей мамой, Анной Васильевной,  поженились в 1938 году.  В 1939 году у них  

родилась дочь, моя старшая сестра, и дали ей имя Фаина.   

Отец был призван на службу в Красную армию 4 октября 1940 года. Моя мама 

осталась на седьмом месяце беременности мною. Отец писал матери из армии: «Если 

родится у нас дочь, назови её Лидией, а если сын – Георгием». И спустя 2 месяца после 

ухода отца, 9 декабря 1940 года,  родилась я – Раздьяконова (по мужу Зазнобина) 

Лидия Павловна. 

Отец с первых дней войны был участником боевых действий, письма от него 

были, но не сохранились.  В октябре 1942 года отец пропал без вести. Такая  горькая у 

нас с папой судьба: отец не видел свою вторую дочь, а я не видела своего папу. Мне 

всю жизнь не хватает отцовской любви и его  поддержки.   

  В общей сложности из состава нашей родни не 

вернулись с фронта пятеро мужчин. Пропали без вести брат 

моего отца (мой дядя) Раздьяконов Леонид Алексеевич, мой 

дедушка (муж моей бабушки) Алексей Яковлевич, погибли 

на войне братья моего деда: Иван и Филипп. 

Я хорошо помню, как моя бабушка (мама моего 

папы) Раздьяконова Мария Степановна, которая родилась в 

1891 году, надеялась и ждала возвращения с фронта 

сыновей и мужа. Сколько ею было пролито слез!  И чем 

только она могла помочь нам – помогала. Делилась с нами 

последним куском хлеба. Вечная ей память. 

Детство наше было трудное, полуголодное. Мама с 

моей тетей Марией Васильевной, которая родилась в 1916 

году, работали в колхозе от зари до зари.  Выполняли 

тяжелую мужскую работу. Тетя работала на тракторе. Мы с сестрой практически были 

предоставлены сами себе. Заработанного мамой хлеба не хватало.  Летом еще как-то 

выручали ягоды, грибы, съедобные травы.  

Пока был жив отец, зная наше положение, писал матери: «…Береги детей, 

продавай вещи, корми дочерей». До сей поры, для меня ничего нет лучшего, чем, запах 

хлеба.  
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Следопыты отыскали  

без вести пропавшего 

 

Распономарёв 

Николай 

Максимович 
 

Вспоминает дочь 

Колобова (Распономарёва) 

Людмила Николаевна 

 
 

12 декабря 1922 года в семье Распономарёва Максима Емельяновича и Евдокии 

Николаевны родился сын, которого назвали Николаем. Семья в это время жила в 

д.Средняя Мечка Верхмечкинского сельсовета Кунгурского района. Вскоре семья 

переехала жить в соседнюю д. Запрягаево, где построили новый, очень красивый дом 

на берегу озера. Дом был достаточно большим, всем хватало места: ведь семья начала 

быстро прибывать. Это был второй брак Максима, первая его жена рано умерла. 

Женщины занимались домашним хозяйством и детьми, работали на колхозных 

работах, а Максим работал кузнецом.  

30 мая 1924 года родилась дочь  Мария, 27 июня 1926 года - дочь Лидия и 25 

октября 1937 года - Фаина.  

Дети подрастали, стали учиться в школе д. Верхмечка. После окончания 4-х  

классов продолжить обучение можно было в с. Каширино за 8 вёрст от дома. Чаще 

всего на этом учёба заканчивалась, и дети шли работать в колхоз. Мальчики тянулись к 

новой технике - работали на тракторах прицепщиками, затем работали самостоятельно 

на тракторе. А девушки уходили в доярки.  

Сын Николай рано стал работать трактористом и помогал отцу в кузнице. Работа 

работой, а отдыхать молодёжь умела во все времена: собирались вместе и устраивали 

после работы «вечёрки», где пели песни, танцевали, плясали. А как без музыки? 

Николай был лучшим гармонистом во всей округе.  

06 июня 1941 года он женился на девушке из с. 

Заспалово - Лопатиной Агриппине Александровне. А 

через две недели началась война. В июне ушёл на фронт 

отец, Максим Емельянович, а в декабре  призвали 

Николая.  

Вначале Николай проходил учёбу в г. Перми в  

Красных казармах. Мама могла навещать его, а летом 

1942 года  он ушёл на фронт. Служил рядовым 

разведчиком 1176-го стрелкового полка 360-й стрелковой 

дивизии. Воевал под Сталинградом, участвовал в боях 

при освобождении с. Кантемировки Воронежской 

области. Здесь он и погиб. Похоронен в с. Шевченково 

Кантемировского района 20 декабря 1942 года.  

Примерно в это же время пропал без вести его отец, Максим Емельянович. 

Следопыты школы с. Шевченково разыскали нас, и мы  в 1975 году с мамой ездили на 

место захоронения отца на 30-летие Победы. Я до сих пор поддерживаю с ними связь. 
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Я, Распономарёва (Колобова) Людмила 

Николаевна, родилась 29 марта 1943 года. После 

получения похоронки мама ушла из отцовского дома, 

переехала жить к своей маме, так как там очень нужна 

была её помощь: дед был на войне (погиб летом 1943 

г.), а на руках бабушки была престарелая свекровь и 

два сына – десяти и семи лет.  

За моё воспитание взялись бабушка с 

прабабушкой, а мама с утра до вечера работала в 

колхозе, зарабатывала на хлеб. Доставалось и моим 

дядям.  

В 1949 году мама вышла замуж за фронтовика, 

вернувшегося с войны, а в 1951 году семья переехала 

жить в г. Кунгур. Здесь я закончила 10 классов и 

поступила учиться в пединститут в г. Перми. После 

окончания учёбы вышла замуж за Колобова Виктора 

Семёновича, также учителя. У нас двое детей - сын и 

дочь, три внучки, один внук и две правнучки.  

Мама у Николая Максимовича умерла 12 июня 

1963 года в возрасте 67 лет. У сестры Фаины двое 

детей, у Лидии - пятеро детей, много внуков и 

правнуков. В школе я проработала 46 лет. Думаю, что отец может гордиться своей 

дочерью. Я награждена многими грамотами, имею звание «Заслуженный учитель 

России», медаль имени М.В. Ломоносова, медаль «Ветеран труда». 
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Приходилось собирать милостыню 

 

Редькин 

Алексей Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Старцева (Редькина) Надежда Алексеевна 

 
 

 

 

 

 

 

Отца своего я совершенно не помню. Да и что может помнить человек 10 

месяцев от роду?  Я его видела только на фотографии, чудом уцелевшей в связи с 

переездами и эвакуацией. Знаю его только со слов родных. Родился мой отец в 1915 

году. Сохранилась ещё тетрадь – дневник, где он  описывал своё детство. Её я бережно 

храню и частенько перечитываю.  Мой дедушка, ушел  на  Первую мировую войну, 

когда папе было всего 6 месяцев, а на руках у матери осталось трое детей. Жили они в 

то время на хуторе  в Сивинском районе Пермской губернии. Через три года он 

вернулся, и только начали обживаться, его взяли на гражданскую войну или, как пишет 

мой папа в дневнике, на «Советскую войну». Прослужил он четыре года. Тогда им 

было ещё труднее, так как мать заболела, не могла работать, и детям приходилось по 

деревням собирать милостыню. Мать от этого даже плакала: и говорила: «Если бы не 

дети, я бы умерла голодной смертью!». Летом кушали всё, что родила земля: ягоды, 

грибы, разные травы (пиканы, лебеду, проскок и т.п.). А зимой брали липовый опил, 

высушивали его, перемалывали с небольшим количеством зерна, которое им немного 

подавали, и из этого пекли хлеб. От такой еды пучило животы. Болели то дизентерией, 

то тифом. Вот такое детство было у отца. 

В 1929 году отец поступил учиться и за 2 года закончил 3 класса. Больше 

учиться не пришлось, так как надо было работать. Семья вступила в колхоз. 

Председатель колхоза отправил моего отца, как знающего грамоту, на курсы 

счетоводов. Проработал в колхозе  счетоводом 3 года, а потом его взяли в армию.   

Известно, что в 1938 году оказался в г. Кунгуре, где и встретил мою маму 

Шуткину  Антонину Григорьевну (1918 – 1983 г.г.). Отец в то 

время был старшим сержантом сверхсрочной службы.  

В 1939 году родители поженились и отца перевели 

служить в Литовскую ССР, в приграничную полосу. Вскоре 

началась война, и мы с мамой были эвакуированы в срочном 

порядке. По словам мамы, немцы наступали нам на пятки, 

были совсем близко. В дороге началась бомбёжка, но мама 

чудом меня спасла, не потеряла. Я долгое время боялась грозы 

и громкого свиста.  

Воевал отец всего два месяца. От него пришло всего 

два письма, которые не сохранились. Только бабушка часто 

вспоминала, что папа писал: «Дочь у меня будет большая, 

красивая, умная». Не пришлось ему увидеть меня. Когда мне 

исполнилось 1 год, нам пришло извещение, что 27 июля 1941 

года он пропал без вести. Папа меня очень любил, и я чту его 

память. В жизни без него мне было очень тяжело. 
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Нас было 8 детей, все хотели есть 

 

Редькин  

Григорий Михайлович 
 

Вспоминает сын 

Редькин Борис Григорьевич 

 

  

 

 
Отец, Редькин Григорий Михайлович, родился 1902 году. Работал до войны на 

железной дороге, сначала путеобходчиком, потом железнодорожным мастером. В 1938 

году окончил центральную партийную школу и был назначен начальником отдела 

кадров пути. Был первым секретарем железнодорожного узла, вел политотдел 

железнодорожного узла. После ликвидации политотдела его призвали в армию, в июне 

1943 года присвоили звание младшего лейтенанта. Был командиром взвода 

автоматчиков. Погиб отец 24 июня 1944 года. 

В свободное время играл  на баяне и балалайке.  Любил жену и детей. Он был 

уважаемым человеком на станции Кунгур. Как начальник был требовательный, очень 

справедливый, люди о нём  отзывались только положительно и с большим уважением.  

С фронта писал письма, беспокоился о нас, как живем, здоровы ли все. Мама, 

Александра Ивановна, родила и воспитала восемь детей. Трудно бы нам пришлось без 

мамы, благодаря ей мы выжили. Мама не работала на производстве, воспитывала нас, 

детей. 

Зоя 1927 года рождения, Антонина, 1931 года рождения,  Любовь и Аркадий 

1934 года рождения, Лидия, 1936 года рождения, Борис, 1938 года рождения, Алевтина, 

1939 года рождения, Галина, 1942 года рождения. За воспитание  детей мама имела 

орден «Мать - героиня».  

Жили во время Великой Отечественной войны в г. Кунгуре, мама перешивала 

одежду своим детям и другим людям. Держали корову, дети помогали по силе и 

возможности. А так же сердобольные люди помогали. Сестра мужа, Евдокия 

Михайловна, очень помогала, она жила с нами всю войну и работала. 

Мечтали о том, чтобы скорее бы кончилась война, да досыта бы поесть хлеба. От 

военкомата во время войны была помощь, давали небольшую пенсию за погибшего 

отца. 

Мы все выросли, получили образование, стали работать. Два педагога, сварщик, 

машинист башенного крана, электрик, парикмахер. Разъехались детки по всей стране, 

трудились честно,  многие заслужили звание ветеранов труда, воспитали детей, внуков 

и правнуков.  
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Осталось  семеро  детей – сироток  

 

Ремезов 

 Василий Фёдорович 
 

Вспоминает сын 

Ремезов Константин Васильевич 

 

    

 

 

 
Я  родился  01 июня 1937  года в  с.  Караванном  Лиманского  района  

Астраханской  области. Мать  рано  умерла.    

Началась  война.  Отца,  Ремезова  Василия  Фёдоровича,  взяли  на  войну.  В  

1942  году он  погиб  во  время  боя.  Пришла  похоронка.     

Осталось  семеро  детей – сироток. Мне было  всего  три  года.  Воспитывался  

первое  время  со старшими  сёстрами  и  братьями.  Потом -  детский  дом  до 10 лет.  

Затем старший  брат  Павел  Васильевич  забрал  жить  к  себе.  

После  окончания  школы  поступил  в  ремесленное  училище  в  Астрахани.  

Окончил  училище через  4 года  на «отлично».  Получил  специальность  связиста  

телефонных  станций. Специалист  по наладке  приёмников, телевизоров.  Работал  на  

телефонной  станции.   Женился. С  первой  женой  прожил  в г. Омске  всего  1,5 года,  

не  сошлись  характерами.  Уехал  обратно  в г. Астрахань.  Работал  на электронном  

заводе  в  должности  монтажника    различной  аппаратуры. 

В  Астрахани  был  набор  на  стройку  шестой  фабрики  в  г.  Асбест 

Свердловской  области, я  пожелал  ехать.  Работал   вначале  простым  рабочим,  

позднее  трудился  электриком  в  доме  культуры  в г.  Асбесте.  Позднее  трудился  в  

мастерской г. Асбеста  Свердловской  области  по  ремонту  телевизоров.  Там  

проработал  24  года  и вышел  на  заслуженный  отдых. Во  время  трудовой  

деятельности   получал  благодарности  и  почётные  грамоты  за  добросовестный  

труд. В 1976 году зарегистрировался с четвёртой женой Тамарой Евлампьевной 

Скоробогатовой (Ремезовой). В  настоящее  время  проживаю  в  с. Ленске.  
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Шесть русых головок 

 

Рожнев 

 Петр Иванович 
 

Вспоминает дочь  

 Катаева (Рожнева) Клавдия Петровна 

 
Мой отец - Рожнев Петр Иванович, а мама - Рожнева Елизавета Ивановна. До 

войны мы проживали в глубинке, в Еловском районе Молотовской области (ныне 

Пермский край). Родители были крестьяне. Наша семья была большая, в общей 

сложности 9 человек,  в том числе детей шестеро. С нами жила бабушка, нашей мамы 

мама.    

Я, Катаева (Рожнева) Клавдия Петровна, родилась в декабре 1940 года, в семье 

была младшей из детей.    

В декабре 1941 года мы отца проводили на фронт, мне тогда исполнился один 

год.   С фронта отец не вернулся – пропал без вести.  

В военные годы жилось нам трудно. Мама с утра до позднего вечера была на  

работе в колхозе, за нами присматривала бабушка. Мои старшие братья, Иван и 

Михаил, еще, будучи подростками, работали в колхозе на тракторах. Мы питались в 

основном  за счет того, что вырастало в своем огороде и наличия живности в хозяйстве.  

Большую часть молока, яиц, шерсти и мяса приходилось отдавать в уплату 

натурального налога, а для семьи оставалось совсем ничего. Хлеб в доме выпекали с 

добавками из лебеды,  картофельных очисток и прочее. Весной, когда сходил снег на 

полях, нас, ребят посылали собирать вытаявшую прошлогоднюю картошку, 

оставленную при уборке с осени. Затем из этой мороженой картошки выпекали 

лепешки, а летом собирали разную зелень и ели все, что можно было съесть.  

Одежду приходилось перешивать от старших детей для младших, а если 

появлялась новая одежда, то она доставалась только старшим. 

Из-за бытовых проблем и необходимости рано начать работать, мои старшие 

братья и сестры смогли окончить только начальную школу. Продолжить учебу дальше 

могли, когда уже стали взрослыми. Высшее образование из всех детей получила только 

я, да брат Георгий закончил ФЗУ. 
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Довоенная фотография на 

стене 

 

Романенко 

 Андрей Иванович 

 
Вспоминает дочь 

 Бордюкова (Романенко) 

Людмила Андреевна 

 

         
 Мой отец, Романенко Андрей Иванович, родился в 1910 году в Омской области 

Тюкалинского района в д. Приозёрки. До ухода на фронт работал на железной дороге 

г.Омска.  

23 июня 1941 года Куйбышевским районным военным комиссариатом г. Омска 

был призван на фронт. Направление, место дислокации, номер войсковой части, в 

которой воевал отец, не сохранились. Пропал без вести на фронте в декабре 1941 года. 

Позднее мы пытались узнать о нём хоть что-то. В найденном нами документе, в 

одном месте напечатано, что пропал он в августе 1941 года, а от руки дописано, что 

пропал в декабре 1941 года. То есть так мы и не узнали ни места, где он пропал, ни 

точную дату гибели. Был человек, и нет его. Даже могилы от него не осталось… 

Моя мама, Романенко Ефросинья Михайловна, 

родилась 18 июня 1912 года.  

Я, Бордюкова (Романенко) Людмила Андреевна,  

родилась 28 февраля 1932 года. Мне было 9 лет, когда 

объявили, что Киев бомбили, и что 22 июня 1941 года 

началась Великая война. Всё моё детство прошло под 

знаком этой войны.  

А без отца нашей семье в военное лихолетье 

пришлось трудно! Было у меня два маленьких брата и оба 

они умерли от недоеданий и болезней. Остались мы с 

мамой вдвоём. Из родной деревни в Омской области мы 

перебрались в г. Омск.  Ни кола, ни двора. Мама  

устроилась на швейную фабрику. Там шили нижнее бельё 

для солдат на фронт.  

Хлеб выдавали по карточкам. Однажды карточки украли из кармана мамы, и мы 

целый месяц жили без хлеба. Я училась в школе. После учёбы мы ходили по 

госпиталям, где помогали ухаживать за ранеными солдатами и даже организовывали 

концерты для них. 

Когда мне исполнилось 13 лет, мама решила устроить меня в фабрично-

заводское училище (ФЗУ), которое открылось в конце войны при фабрике, где работала 

мама. Сначала меня туда не брали из-за возраста (слишком была молода). Но мама, 

будучи ударником коммунистического труда и уважаемым человеком, добилась своего, 

и меня взяли. Там я училась 2 года. В 1947 году после окончания ФЗУ меня оставили 

работать на этой же фабрике. Без отрыва от производства окончила школу рабочей 

молодёжи.  

Жизнь продолжалась, но жилось тяжело. Мама после войны за моего погибшего 

отца получила деньги, которых хватило на покупку швейной машинки для неё и двух 

яблок для меня.  
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Погиб в Венгрии в 1944 году 

 

Романов 

 Сергей Егорович 
 

Вспоминает дочь  

Романова Тамара Сергеевна 

 

 

 

 

 
Мой отец,   Романов Сергей Егорович, родился в 1913  году в д. Горбуново Юго-

Осокинского района Пермской губернии. Он был участником войны с финнами. До 

начала Великой Отечественной войны он   жил в г. Кунгуре и работал в 30-й колонии.  

Был призван на   фронт в конце 1942 года. Погиб в Венгрии 12 октября  1944 

года.     

Моя мама, Романова Мария Михайловна, родилась в 

1918 году по месту рождения отца.  На начало Великой 

Отечественной войны, во время войны и после войны жила 

в г. Кунгуре. Основная специальность у неё была – учитель 

русского языка и литературы. С 1942 года по 1965 год 

работала в женской трудовой колонии инспектором по 

кадрам и старшим инспектором. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.г.». Умерла мама в 1967 году.  

Я, Романова Тамара Сергеевна, родилась 14 мая 1943 

года. Я была единственным ребенком у своих родителей. 

Жила и  училась в г. Кунгуре. В 1960 году окончила 10 

классов в одиннадцатой школе и поступила в Кунгурское 

художественное   училище. 

В 1963 году окончила училище и один год проработала  на Кунгурском заводе 

художественных изделий мастером-резчиком. В 1964 году меня, как молодого 

специалиста,  пригласили на работу в Украину в г. Запорожье на завод  «Сувенир» 

мастером-художником. Проработала на этом заводе до 1993 года. 

В 2000 году вернулась в г. Кунгур. Награждена медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Имею статус «Мастер 

декоративно-прикладного искусства Украины». 
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Пропал без вести 

 

Росляков 

 Сергей Алексеевич 
 

Вспоминает дочь 

Лебедихина (Рослякова) Галина 

Сергеевна 

 

 

 

 
 

 

Гражданская профессия моего отца – модельер. Росляков Сергей Алексеевич, 

родился в 1911 году в г. Москве, образование 6 классов. Член КПСС с 1939 года. 

Работал в ИТК – 30 модельером по пошиву обуви.  

Сведения из документов: Призван Кунгурской призывной комиссией в 1936 

году. Зачислен в кадры.  

Прибыл в 17-й  строительный ж/дорожный полк - 1938 г.  

Принят на учёт Военно - учётным столом Кунгурским РРКМ г. Кунгура 19 

августа 1940 года.  

Последнее место службы 7 УРБ г. Наро-Фоминска. Пропал без вести в ноябре 

1943 года. Звание – младший лейтенант. 

Мама, Кузнецова Анна Васильевна, уроженка г. Кунгура 

(1915 – 1997 г.г.) Работала в разных организациях  бухгалтером  

и долгое время  в ИТК – 30.  

Я, Лебедихина (Рослякова) Галина Сергеевна, родилась 

в г. Кунгуре 30 апреля 1940 года. Закончила Коломыйское 

музыкально – педагогическое училище, по профессии – учитель 

пения.  

Два года отработала в школе г. Артёмовска Донецкой 

области, вернулась в г. Кунгур. Работала учителем музыки в 

школе № 16. Стаж работы 38 лет. Ветеран 

педагогического труда. 

Сестра, Рослякова Римма 

Сергеевна, 07 апреля 1942 года рождения, 

родилась в г. Кунгуре, закончила 

Кунгурский лесотехникум, инженер-

технолог. В 1964-1966 годах  работала в «Алзамаинорми» – 

нормировщиком. С 1976 по 1988 годы во Всесоюзном 

объединении «Пермлесострой» -  старшим  инженером. С 1988 по 

2002 годы в концерне «Пермлес»  инженером-технологом. 



241 
  

Умер в германском плену 

 

Рудаков 

 Александр Федорович 

 
Вспоминает дочь 

Андриянова (Рудакова) Тамара Александровна 

 
Мой отец, Рудаков Александр Федорович, родился 23 августа 1914 года в 

д.Серкино Ординского района Пермской губернии. 

Был призван в армию 8 июня 1941 года. Вскоре началась война.  

9 июля 1941 года попал в плен. Находился в лагере - Шталаг 1-В «Хоенштаин», 

ныне г. Ольштынек Варминско-Мазурское воеводство (Польша). Более точное 

расположение, д. Круликово, около г. Плоцк, Вислинская коса. 

Умер в германском плену 8 сентября 1942 года. Писем, фотографий  отцовских 

нет. 

Жена, Рудакова Антонина Александровна, работала печником, умерла в мае 

1983 года.   

  Сын,  Рудаков Геннадий Александрович, жил в г. Зеленограде, работал 

столяром, умер в 2000 году.  

Дочь, Андриянова (Рудакова) Тамара Александровна, пенсионерка, 

проживающая в п. Комсомольский Кунгурского района.  
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Папа был подносчиком снарядов 

 

Рябухин 

 Петр Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Чернышева (Рябухина) Вера Петровна 

 
Мой папа, Рябухин Петр Андреевич, родился 9 сентября 1903 года в 

д.Кочебахтино Пермской губернии. До войны работал в Кукуштанском лесопитомнике. 

Моя мама, Тюшева Екатерина Васильевна, умерла в ноябре 1940 года.  

Мне тогда было 11 лет, отец сошелся с другой женщиной, Лепихиной 

Александрой Терентьевной. Мы жили в бараке недалеко от вокзала. 

Отца призвали на фронт 12 сентября 1941 года. Первое время он проходил 

военную подготовку в Нытвенском районе Молотовской области. За это время от него 

получили два  письма, во втором письме он написал: «Мне писем больше не пишите, 

нас отправляют на фронт».  

Писем больше не было. В декабре мы получили похоронку на отца: «Пропал без 

вести».  

В «Книге Памяти» Пермской области в результате поисков выяснилось, что папа 

был подносчиком снарядов минометного расчета 64-ой стрелковой бригады в составе 

20-ой армии. Погиб 24 декабря 1941 года в Волоколамском районе Московской 

области.  

Я, Чернышева (Рябухина) Вера Петровна, родилась 23 сентября 1929 года по 

месту рождения отца. Помню своих одноклассников по Кукуштанской начальной 

школе: Шахову Анну, Прохорову Веру, Гундорину Марию. Ходили в школу через 

железнодорожный переезд и видели, какие разбитые, «как терка», без окон и дверей 

шли с запада вагоны поезда. А с востока шли товарные поезда с солдатами и кричали 

солдаты: «Прощайте!».  

После получения похоронки на отца, мачеха увезла меня к своим родителям в 

с.Нижний Пальник, что в 12 километрах от Кукуштана. Там я училась в семилетней 

школе. 

Когда директор школы Букирева Анна Ивановна узнала, что я сирота и получаю 

хлебный паек 150 грамм,  оформила мне опекунство на Лепихину Анну Валентиновну. 

Я стала получать хлебный паек 400 граммов и деньги 50 рублей в месяц. Это меня и 

спасло от голодной смерти.  

Очень тяжелой была жизнь, нечего было носить, носили лапти. На выпускной 

вечер в 7 классе я пришла в лаптях.  

Сейчас я на пенсии.  
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Погиб,  

верный воинской присяге 

 

Саенко  

Григорий Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

 Голдобина (Саенко) Лидия 

Григорьевна 

 

 

 

 
Мой отец, Саенко Григорий Михайлович, родился в с. Петровка Павловского 

района Воронежской области в 1916 году в  семье крестьян. Родители отца - Михаил и 

Надежда, у которых  было четверо детей: Иван, Дмитрий, Григорий и Мария.   

С войны вернулся только Иван и от ран вскоре скончался. Дмитрий пропал без 

вести, а Мария выучилась на учителя и  работала, но связь с ней утеряна.    

Отец мой, Григорий Михайлович, был призван на срочную службу, служил на 

китайской границе 3 или 4 года.  

Вернулся домой, мне исполнилось 3 годика, помню его смутно, высокий  

дяденька в военной форме. Вспоминается такой эпизод из жизни: поехали мы всей 

семьей в областной центр фотографироваться, и как рассказывала мама, когда 

фотограф начал поправлять волосы на голове у мамы, я закричала: «Не тронь мою 

Нинку!» 

У мамы была сестра Екатерина Павловна, она окончила курсы медсестер в 

г.Павловске Воронежской области, и сразу после курсов её отправили на фронт. Там 

она встретила своего будущего мужа Фефилова Константина Филаретовича, уроженца 

с. Михино Ординского района Пермской области. Они немного не дошли до Берлина, и 

их отпустили домой.  Екатерина Павловна была ранена в живот, и когда забеременела, 

у неё стал расходиться шов. Срочно нужна была сиделка и маму через больницу 

запросили сюда.  Вот так мама оказалась на Урале. 

В это время мы получили похоронку на отца. Мама получала на меня пенсию 8 

или 11 рублей, а затем похоронка где-то затерялась. Найти похоронку я не могла, 

сколько не пыталась. Потом с помощью сестры Надежды Константиновны 

Вершининой (г. Лысьва) удалось получить документы на отца. Мы сделали запрос в г. 

Павловск Воронежской области, и вот какой ответ получили от военного комиссара: 

«Саенко Григорий Михайлович, 1916 года рождения в бою за социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество погиб 8 сентября 

1941 года».  Похоронен отец  вблизи г. Ельня Смоленской области. 

Я, Лидия Григорьевна, родилась 17 марта 1938 года. Когда началась война, с. 

Петровка было расположено в 18 километрах  от линии фронта, но немца не пустили 

дальше р. Дон, она течет через наш районный центр г. Павловск. Но снаряды долетали 

и до нашего села, во время обстрела мы прятались в погребах.  

После того, как мама уехала в г. Кунгур, я жила четыре  года с дедушкой и 

бабушкой в с. Петровка Павловского района Воронежской области. Дедушка тоже 

воевал, пришел с войны с ранениями. Умер в возрасте 77 лет. 

Был страшный голод. Помню, как бегали на поля за колосками, взрослых за это 

судили, а нас гонял с плетью объездчик. Завидев его, мы убегали врассыпную, были все 

босиком, до сих пор помню кровоточащие раны на пятках и подошвах ног. Бабушка 
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чем-то мазала, но помогало плохо. Помню оладьи из травы, сдобренные мукой из 

колосков. Бабушка рассказывала, как я бегала возле сковородки и спрашивала, а кому 

будет «маленьки». Ходили за 10 километров под Павловск за «скородой», такая 

съедобная трава. 

Когда мама забрала меня в г. Кунгур, жилья не было, скитались по квартирам. Я 

здесь пошла в школу в 5-й класс, затем окончила 10 классов в 11-й школе.  

Мама работала с 7 утра до 11 вечера в железнодорожном магазине, это у 

кинотеатра «Мечта». В выходные дни мама брала еще работу, чтобы одеться, обуться, 

прокормиться и меня учить. 

Я уехала в г. Пермь,  поступила в училище связи, окончила его и по 

распределению уехала отрабатывать в Мурманск, а оттуда послали в Саамский район, 

п. Гремиха. Полученная специальность после училища – надсмотрщик междугородней 

станции, там же получила вторую специальность – оператора почтовой связи. 

Вернулась в г. Кунгур, стала работать на почте, на сортировке корреспонденции. 

Закончила заочно техникум связи в г. Свердловске, назначили начальником 6-го 

отделения связи. С отделения связи меня перевели в узел связи и назначили 

заместителем начальника узла связи. В 1983 году переводом я ушла бухгалтером в 

горком профсоюза медработников. Работала там до 1994 года. Общий трудовой стаж 45 

лет.  
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Все ждали его домой 

хоть раненого, но живого 

 

Сапожников  

Алексей Георгиевич 
 

Вспоминает дочь 

  Биянова  (Сапожникова) Тамара Алексеевна 

 

 

 

 
Мой отец, Сапожников Алексей Георгиевич, родился 12 февраля  1904 года, жил 

и работал в г. Кунгуре.  

Жили в Заиренской  части города. Отец работал на обувном комбинате в 

раскройном цехе – раскройщиком. Жили в своем доме: жена Зоя Федоровна, 2 дочери, 

Тамара и Маргарита, и сын Валентин.  

Зарплата у  родителей была небольшая, материально нуждались, кроме того дом 

нужно было ремонтировать. Отец был рыбак, так как жили у р. Ирени. Днем он на 

работе, а ночью рыбачил. Мама  продавала    часть рыбы, часть сами съедали.     

В августе 1941 года отца направили на военные сборы в с. Бершеть, где он 

находился в течение месяца, затем его отправили на фронт в Ленинградскую область. 

Мама не смогла навестить отца в Бершети, так как у неё был грудной ребенок – моя 

сестра. И больше мы отца не видели, писем не получали и все ждали его домой, хоть 

раненого, но живого.  

А похоронка пришла только в 1944 году, в которой сообщалось, что Сапожников 

Алексей Георгиевич погиб и похоронен 20 марта 1944 года в Ленинградской области.  

Семья жила все это время очень трудно. Получали пенсию за погибшего отца 16 

рублей, а как жить на нее?  Мама растила нас одна, надрывалась на работе и дома, 

болела. Жили за счет огорода, а сколько раз нас, сирот, обворовывали. Бывало, унесут 

всю картошку, и мы остаемся голодными. Все было. Но мы старались, учились и 

помогали маме дома и на огороде.          

Хорошо, что вспомнили о нас детях – сиротах, у кого погибли отцы на фронте. 

Но помощи-то мы как и раньше, так и сейчас никакой не получаем, и не получим. А за 

что погибли наши отцы? 

Государство забыло, что жизнью наших отцов была обеспечена победа на войне.    
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Просили, чтоб оставили  нам продуктов 

 

Сергеев 

 Константин Иванович 
 

Вспоминает дочь 

 Масленникова (Сергеева) Тамара Константиновна 

 
Мой отец, Сергеев Константин Иванович, 1914 года рождения, родился в 

д.Березовка Суксунского района Пермской губернии.  

Отца взяли на фронт в самом  начале войны. Воевал он в должности младшего 

сержанта, был командиром отделения связистов. Пропал без вести в октябре 1941 года. 

После ухода отца на фронт в семье нас осталось четыре человека. Наша мама, 

Сергеева Валентина Александровна, 1921 года рождения, бабушка  и нас двое - две 

дочери. Я старшая, Тамара, родилась 27 октября 1937 года и младшая сестра, Нина, 

которая родилась 22 октября 1941 года.  

Мы жили тогда в д. Тис Суксунского  района Молотовской области. Жили мы с 

бабушкой. Мама работала бухгалтером в колхозе, днем в конторе работает, а ночью 

уходила на зерносклад принимать зерно с полей. Мы её практически и не видели. В 

личном хозяйстве держали корову, овец, кур. Но ничего от живности нам не 

доставалось. Молоко, яйца, шерсть – все сдавалось, если мама что-то оставляла детям, 

то приходили с обыском. Мы с сестренкой плакали, просили: «Оставьте нам 

продуктов». Но нас никто не слушал, забирали всё подчистую и увозили на подводах 

со двора. Жили на картошке, в школу ходили в лаптях, одевались, как могли, чаще 

всего в то, что нам перешьют из папиной одежды. 

Я, как старшая, школу не закончила, меня увезли из д. Тиса в г. Кунгур. В 

г.Кунгуре жила бабушкина сестра и меня отдали в няньки. Не помню, сколько лет я 

нянчилась с чужим ребенком, но хозяйка была женщина добрая. Она работала на 

заводе, на каком сейчас не помню, и она нам немного помогала. Они с мужем, а он 

пришел с войны инвалидом, получали на заводе паёк и делились с нами. 

Позднее они меня устроили на кожкомбинат в г. Кунгуре в зольный цех, затем 

меня перевели в пошивочный цех, шить обувь. Вот тогда стало жить нам полегче, я 

стала помогать маме.  

Сестра Нина к этому времени окончила 7 классов  и тоже приехала в г.Кунгур, 

продолжила учебу. После учебы она работала мастером пошивочного цеха, а затем -  

начальником. Сейчас она на пенсии и живет в г.Новокузнецке. 

Я, Масленникова (Сергеева) Тамара Константиновна, в последнее время живу в 

п. Комсомольский Кунгурского района. Работала на птицефабрике, на сортировке яиц. 

Сейчас нахожусь на пенсии.        
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В письмах с фронта  

была вера в победу 

 

Ситников 

 Александр Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Курышева (Ситникова) Нина 

Александровна 

 

 

  

  
Я, Курышева Нина Александровна, родилась 9 ноября 1940 года  в с. Калинино 

Кунгурского района Молотовской области.  

Отец - Ситников Александр Иванович, 1912 года рождения. Мама - Жукова 

Александра Ивановна, 1914 года рождения. Вместе с родителями жила бабушка, мама 

отца, Корнилова Антонина Петровна. Из детей я была одна.  

В августе 1941 года отца мобилизовали на фронт. Письма с фронта всегда несли 

оптимизм и веру в победу. Отец всегда интересовался состоянием дел в родном  

колхозе: «Поддерживайте колхоз, не ленитесь, мы здесь, мы думаем о вас, помним и 

всегда с вами». 

17 ноября 1943 года пришла похоронка – известие о гибели отца. Он погиб в 

Белоруссии, Витебская область, Витебский район, севернее деревень Задобри и 

Суражи. 

Дед, Жуков Александр Иванович, пострадал от репрессий за бытовые 

неурядицы в семье.  

Во время войны, в родительском доме одну из комнат задействовали под 

контору местной птицефабрики. На день приходили бухгалтер и ответственный за 

приём живой птицы и отправку забитой продукции. Во дворе производился забой 

живой птицы. Мама сама забивала птицу, одновременно занималась уборкой 

помещения. Я помогала маме по дому. 

В школу я пошла в 1948 году. В 1959 году поступила в Губахинское 

строительное училище на штукатура. Проучившись два  года, была направлена на 

постоянную работу в г. Кизел. В 1964 году уехала в г. Пермь, там устроилась  на  

электро - приборный завод. Работала контролёром механического цеха по выпуску 

военной продукции для авиации. Продукцию принимал военпред. Проработала там до 

1990 года и вернулась в с. Калинино, к маме. Через год приехал муж из г. Перми. 

Купили дом и стали жить в с. Калинино. В 1995 году вышла на пенсию. В 1999 году 

похоронила мужа. Вырастили мы с ним двух дочерей Анжелику и Яну. 
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Работали сутками 

 

Смирнягин 

Андрей Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

Власова (Смирнягина) 

Анна Андреевна 

 

 

 

   

 
Смирнягин Андрей Михайлович, 1900 года рождения, родился в д. Солодово 

Пермской губернии. До войны работал семь лет председателем колхоза. На фронт был 

призван в самом начале войны. 

Погиб 26 июня 1943 года в Карело-Финской ССР, в населенном пункте 

Пельтола.   

Наша мама, Смирнягина Анна Ивановна, родилась 22 

июня 1904 года в д. Гусево Пермской губернии. Когда 

началась война,  маме было 37 лет.  

Детей было трое, я была  старшей и два младших брата.  

С нами жила бабушка, мама моего отца.  

Мама работала в колхозе, работала сутками, днем 

возили из леса дрова, сено, а ночью ходили молотить снопы. 

Работали от заката до восхода. Очень было трудно, не было ни 

денег, ни хлеба. Все хозяйство облагалось налогами, надо 

было сдавать молоко, шерсть, яйца, мясо. Вместо хлеба ели 

лепешки из пистиков, листьев клевера, лебеды, липы. Умерла 

мама в возрасте 93 года, в 1997 году.  

Я, Власова (Смирнягина) Анна Андреевна, родилась в 

1935 году там же, где родился мой отец. Когда началась война, 

мне было 6 лет. В 1943 году  я пошла в 1-ый класс, в 1947 году 

я окончила 4 класса.  

Летом работали в колхозе, на прополке хлебов, пасли скот, собирали колоски. 

Один год не училась, не было средств. В 1951 году окончила 7 классов Каширинской 

семилетней школы, в школу ходили за 15 километров пешком, жили на квартире, плохо 

жили. 

В 1951 году я поступила в ФЗУ при кожкомбинате. Детям погибших родителей 

выдавали одежду, бесплатное питание и выплачивали стипендию 90 рублей. Я 

проработала на комбинате 19 лет, в 1976 году перешла на работу в службу быта и 

оттуда вышла на заслуженный отдых. Ветеран труда. Имею двоих детей: сына и дочь. 

Старший брат, Смирнягин Александр Андреевич, родился  18 сентября   1938  

года по месту рождения отца. В 1953 году окончил 8 классов.  Затем служба в армии, 

учеба в автотранспортном  техникуме. Работал  на машиностроительном заводе, затем 

перешел в Пермэнерго. Работал старшим мастером. Умер в 1995 г. 

Младший брат, Смирнягин Петр Андреевич, 30 июня 1941 года рождения. 

Окончил школу, автотранспортный техникум. Работал на машзаводе, затем в 

межрайгазе старшим мастером. Умер  23  июня 2006 года. 
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Погиб,  

защищая Сталинград 

 

Смолин 

 Александр Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Корнилова (Смолина) 

 Нина Александровна 

 

 

 
Смолин Александр Иванович родился в 1912 году 

в с. Юрково  Б-Сосновского района Пермской губернии. 

До войны работал в колхозе бригадиром тракторной бригады.  

Призван на фронт 18 октября 1941 года. Необходимо было закончить 

уборочную, привести в порядок технику, ведь в деревне оставались одни женщины и 

дети. Хоть он и просился на фронт, его взяли не сразу. Призывался Б-Сосновским 

райвоенкоматом Молотовской области. 

Был женат на Смолиной Александре Егоровне, 1919 года рождения. У них было 

двое детей: Тамара, 1938 года рождения и я, Нина, 1940 года рождения.  Перед войной 

мы жили в с. Юрково.   

Отец воевал в 40-й «Ногинской» гвардейской стрелковой дивизии, в 11-м 

гвардейском стрелковом полку пулеметчиком № 1. Именно эта дивизия героически 

приняла на себя удары немецких войск, в степях перед Сталинградом. Личный состав 

удостаивался воинских званий «Гвардеец». Поэтому в именном списке безвозвратных 

потерь он значится «гвардии красноармеец». Погиб отец 11 ноября 1942 года в бою, 

защищая Социалистическую Родину, г. Сталинград. В период с августа по ноябрь на 

территории станицы Перекопка Клетского района и близлежащих хуторов проходили 

жесточайшие, кровопролитные бои, территория несколько раз переходила из рук в 

руки. Там и погиб мой отец. Первичное место захоронения - Сталинградская область, 

Сиротинский район, выс. 180,7. Перезахоронен в братскую могилу на хуторе Ближняя 

Перекопка Клетского района Волгоградской области. Там захоронено 723 человека. С 

помощью интернета мы нашли фотографию братской могилы и фамилию отца в 

списках. 

Во время войны мы жили в доме у родителей отца. Я была маленькая, поэтому 

не помню военных лет. Помогали бабушка и дедушка. Мама работала в колхозе, 

трудилась как все в то время. Письма от отца с фронта не сохранились. 

После войны мы с мамой переехали в г. Очер. Вот там нам было очень трудно 

жить. Одежды не было, летом бегали босиком, зимой сидели дома, т.к. не было теплой 

одежды. Очень было голодно, все время хотели есть. С едой было тяжело, особенно 

ближе к весне, когда картошка заканчивалась. Зимой ели картошку с черемшой, пекли 

драники. Ржаную муку заваривали кипятком, добавляли воды, и если было, то немного 

молока. Весной ходили собирать пистики, их варили и ели.  

В 10 лет нас с сестрой отдали «в люди». Я попала в г. Пермь к дальним 

родственникам. Жила у них в няньках за пропитание и крышу над головой. Сначала 

даже в школу не ходила. Потом в отделе образования каким-то образом узнали, что 

ребенок в семье не учится, и заставили хозяев отправить меня в школу. Так я днем 

училась, а потом до ночи водилась, работала по хозяйству. Помню, делаю уроки и 

ногой качаю люльку, а сама спать хочу смертельно. 
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Погиб в 33 года 

 

Смоляков  

Александр Петрович 
 

Вспоминает сын 

Смоляков Геннадий Александрович 

 
Мой отец, Смоляков Александр Петрович, 1908 года рождения. Уроженец 

д.Мякоти Пермской губернии. До войны работал на машзаводе в г. Кунгуре. 

Призван на фронт 22 июня 1941 года. Воевал в 112-й стрелковой дивизии. 

Рядовой.  

Погиб в первые дни войны, в 33 года. Пропал без вести.  

Я, Смоляков Геннадий Александрович, родился 26 июля 1941 года в с.Сылвенск. 

На момент гибели отца мне было всего 1 месяц. Учился в Сылвенской школе. Работал 

на кожкомбинате в г. Кунгуре. Воспитал двух детей. 
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В 13 лет стала работать свинаркой 

 

Смоляков  

Григорий Васильевич 
 

Вспоминает дочь 

Мокрушина (Смолякова) Валентина Григорьевна 

 

  

 

  
Я, Мокрушина Валентина Григорьевна, родилась в 1935 году в с. Мазунино 

Кунгурского района. Родители мои: Смоляков Григорий Васильевич и Смолякова 

Мария Павловна.  

Моего отца, Григория Васильевича, в 1942 году призвали на фронт, а в августе 

1943 года на него пришла похоронка. 

В семье было  трое детей: Аркадий, Иван и я, Валя.  

Мои детские годы пришлись на войну.  Тяжело жили в военные годы. Хлеба 

досыта не ели, сладкого не видели совсем. Собирали горчушку, гнилую картошку, 

пистики и другие растения.  

Мы старались помогать маме. Старший брат Аркадий был инвалид детства, но у 

него были золотые руки.  

Учиться много не пришлось, я в 13 лет стала работать свинаркой. Работала на 

курятнике, на тепличном комбинате, нянечкой в детском саду. В 1956 году вышла 

замуж за Мокрушина Александра Ивановича. Воспитали с ним  троих детей. В 2004 

году он умер.   

 В 2015 году принимала участие в районном конкурсе «Ветеранское подворье» в 

номинации «Неполная семья». 
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Умер в фашистском плену 

 

Сосновский  

Иван Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Дашкевич (Сосновская) Анна Ивановна 

 

 

 
 

 

Наша семья Сосновских во время войны проживала в Белоруссии: Гомельская 

область, Лельчицкий район, д. Жмурное. 

Мой отец - Сосновский  Иван  Иванович. Мама - Мария Александровна. В семье 

было трое детей: дочери Анастасия и Анна, сын Фёдор.  

Мой отец в 1941 году ушел на фронт. Рядовой Сосновский Иван Иванович умер 

в фашистском плену в 1941 году, место захоронения неизвестно.  

После прихода  фашистов деревня наша была сожжена, а жители согнаны в 

лагерь, где взрослые работали, а дети содержались в лагере. 

После освобождения русскими войсками пленных, вернулись в сожженную 

деревню, где женщине с тремя детьми предстояло как-то жить. Вырыли землянку и 

стали жить. Еды не было, собирали мёрзлую картошку, грибы, ягоды.  

После окончания войны, несмотря на тяжелую жизнь, пошла в школу, не 

закончив 7 классов, устроилась работать на стройку. Работала на стройке, затем в 

топографических отрядах в Карелии и Московской области.  

В 1958 году вместе с мужем поехали в Казахстан для освоения целинных земель. 

Там и прошла вся жизнь с 1958 по 2007 год. Родилось трое детей, все дети получили 

образование, несмотря на то, что в 39 лет осталась одна без мужа и каких-либо 

родственников рядом. 

С 2007 года проживаю вместе с семьёй дочери в д. Тёплая Кунгурского района. 
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Сложил голову под Смоленском 

 

Спирин  

Иван Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Спирина Тамара Ивановна 

 

 

 

 
 

 

Наш отец, Спирин Иван Андреевич, родился 30 октября 1913 года в  с. Грызаны 

Пермской губернии.  На службу в армию был призван в 1931 году. В г. Кунгуре 

окончил курсы младших лейтенантов, после окончания которых поступил в 

Московское военное училище и успешно его окончил. Военную службу проходил в 

городах: Киров, Котельнич, Кунгур.  

Отец был всесторонне развитым человеком, он 

хорошо пел, рисовал, увлекался спортом, альпинизмом. В 

составе команды участвовал в восхождении на вершины гор 

Эльбруса и Казбека. За успешное овладение основами 

альпинистской подготовки был  награжден значком 

«Альпинист СССР» 1-й ступени за № 918.  За  участие в 20-й 

Юбилейной  Всесоюзной Спартакиаде и отличное 

выполнение зимнего восхождения на вершину Эльбруса был 

награжден Грамотой.  Надо отметить, что в качестве 

Главного Судьи Спартакиады выступал Маршал Советского 

Союза, что говорит о значимости этой Спартакиады. 

Сохранилась копия письма  начальника штаба Уральского 

Военного Округа на имя командира воинской части № 6572 

(где вероятно проходил службу наш отец). 

На начало войны отец служил в 416-м полку, который базировался в г. Кунгуре. 

Отсюда же он был отправлен на фронт в составе 1-го эшелона 27 сентября 1942 года.  

Отец за участие в боевых действиях был награжден медалью «За боевые 

заслуги». Другие награды не сохранились. Предположительно в этих же боевых 

действиях он был ранен, так  как его записи в обращении к семье из госпиталя на 

почтовой карточке датированы первым числом октября 1942 года. Вот часть его 

подлинных записей на карточке: «Привет из госпиталя. Здравствуй, Ольга, шлю я вам 

свой горячий привет и желаю всего хорошего. Шлю свой горячий привет дорогому 

сыну Леониду и желаю всего хорошего. Шлю свой горячий привет дорогой дочери 

Тамаре и желаю всего хорошего…».   

В следующем письме,  датированным от 10 ноября 1943 года, практически 

умирающий от ран, отец пишет: «….Я живу сейчас хорошо, чувствую себя тоже 

хорошо, но нахожусь в госпитале, ранен в голову. Надеюсь в скором будущем быть 

дома, а затем снова на фронт». «Дорогая Оленька, обо мне не беспокойся, скоро 

встретимся (выдержка из газеты «Искра» за 1 мая 1990 года, статья «Жди меня…»). 

Прошло меньше месяца, как  отец скончался от ран в полевом госпитале г. Спас-

Деменск Смоленской области 10 декабря 1943 года в звании капитана технической 
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бригады, заместителя командира батальона. Там же он похоронен в западной части 

офицерского кладбища, могила под номером 42. 

Итак, Спирин Иван Андреевич, наш отец, в звании капитан, должности 

заместителя командира батальона практически является участником трёх войн. 

Вернулся он с монгольской войны без единой царапины, а с финской с отмороженным 

ухом, а в Великую Отечественную сложил голову под г. Смоленском в возрасте 29 лет. 

Наша мама, Спирина Ольга Ульяновна (в девичестве 

Чечулина), вышла замуж за папу 28 декабря 1935 года, она тогда 

работала в школе пионервожатой.  

Всю войну она работала закройщицей на фабрике г. 

Кунгура. Шили обмундирование для фронтовиков от нижнего 

белья до полевых сумок. Приходилось работать практически 

сутками: днем кроили, а ночами дома      шили. Жили голодно и 

холодно. Нам первый раз привезли дрова в 1941 году только перед 

Октябрьской, а до этого мы жили в очень холодной квартире. Где 

что мама найдёт, то и жгли. Я часто болела.  

Отец хорошо рисовал, был целый старинный альбом. Но 

рисунки не сохранились. Когда я болела, то брат Лёля променял 

их на хлеб. В альбоме были мамины портреты, и папа ей стихи 

посвящал… Лёня променял на хлеб и плоскогубцы папины, и ремень. 

За трудовые подвиги в тылу указом Президиума Верховного Совета,  мама была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». В мае 1976 года она вновь была награждена юбилейной медалью «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1045 г.г.». 

После войны фабрика, на которой работала мама, была переименована в артель  

«Вперед», затем -  «Имени 18-ой партийной конференции», а позже была объединена с 

трикотажной фабрикой. Всю жизнь мама входила в состав женского совета, 

объединяющего жен военнослужащих 416-го полка, который до войны базировался в г. 

Кунгуре. Во время войны они разносили похоронки на мужей по семьям, хлопотали о 

необходимости выделения семьям фронтовиков огородов для посадки картофеля и 

овощей, по горло, стоя в ледяной воде р. Ирень, вылавливали бревна на дрова.  

Нас, детей, у родителей было двое: старший  сын, мой брат, Спирин Леонид 

Иванович и я,  Спирина Тамара Ивановна. Леонид родился 31 декабря 1935 года. С   

юных  лет занимался  спортом, в 16 лет был чемпионом по 

конькобежному спорту по  г. Кунгуру и даже по Пермской 

области. Награжден Почетной грамотой и Дипломом первой   

степени за высокие спортивные показатели. Был тренером 

женской и мужской спортивных  команд. После  службы в армии 

окончил физкультурный техникум в Свердловске и работал 

завучем в этом же учебном заведении.  Умер Леонид Иванович 17 

февраля 2008 года, похоронен в г. Кунгуре на кладбище рядом с 

матерью.  

У него выросли две дочери и сын. Старшая дочь, Ольга, 

окончила техникум связи, живет в г. Екатеринбурге. Сын Ольги, 

Михаил, окончил этот же техникум, живет в г.Краснодаре. Вторая 

дочь у Леонида, Галина, окончила институт народного хозяйства 

и консерваторию в г. Екатеринбург. Её сын Павел окончил с отличием этот же 

институт. Женат, семья живет в г. Ростов на Дону.  Сын Леонида, Игорь, так же 

окончил институт народного хозяйства, имеет 3-х дочерей. Его старшая дочь Ксения 

окончила этот же институт, имеет 5-летнего сына, живут в г. Екатеринбурге. Вторая 

дочь у Игоря,  Елена, уже 3 года, как входит в состав сборной страны юниоров по 

гимнастике. И младшая дочь Ирина учится в школе. Семья живет в г. Санкт-Петербург. 
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До призыва работал в колхозе 

 

Спирин 

 Сергей Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Митрофанова (Спирина) Мария Сергеевна 

 

 

 

 

 
Мой отец, Спирин Сергей Иванович, родился в 1902 году в с. Медянка 

Пермской губернии. До призыва на фронт работал в колхозе, разнорабочим. Ушел на  

фронт в 1941 году. 

Я, Митрофанова (Спирина) Мария Сергеевна, родилась в 1934 году, работала  в 

колхозе, пасла коров. Позже переехала в г. Кунгур, где   работала на кожкомбинате,  на 

пошиве обуви. Ветеран труда. 

Вторая дочь, Тучкова (Спирина) Милинтина Сергеевна, родилась в 1937 году, 

работала в колхозе дояркой. Позже переехала в г. Кунгур и устроилась на работу 

техничкой в  торге. Имеет  медаль «Ветеран труда». 
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Мама работала трактористкой 

 

Суетин 

Александр  Васильевич 
 

Вспоминает дочь 

Андреевских (Суетина) Галина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои родители родились и жили в д. Бырма. Папа 

родился в 1914 году, а мама, Суетина Екатерина 

Степановна, в 1918 году. Я родилась перед самой войной, в 

1940 году.  

Отец участвовал в боевых действиях на озере 

«Хасан», был награждён медалью, работал в милиции  с. 

Кишерть. В 1941 году началась Великая Отечественная 

война и  отца  призвали на фронт. Писем с фронта не было, 

только пришла  похоронка, где сообщалось, что он  пропал 

без вести 26 марта 1942 года. Когда отец погиб, мне было 

всего полтора года. По словам матери, мой отец был очень 

добрым, справедливым, отзывчивым, очень любил свою 

семью. Любил в доме порядок.   

После призыва отца на фронт, мама переехала из 

с.Кишерти в д. Бырма. Работала в колхозе «Боевой Урал» 

трактористкой. Пахала, сеяла, выполняла все мужские 

работы, вела своё подсобное хозяйство. Была награждена медалью «За доблестный 

труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г».  

Детство у меня было тяжелое. Закончила семь классов, дальше учиться мама не 

отпустила, так как заболела (мама умерла  в 41 год). После семи классов  пошла 

работать на ферму дояркой. В группе было 12 коров. Работа была трудная, воду носили 

вёдрами, автопоилок не было, сами заготовляли дрова в лесу, возили сено на лошадях, 

пасли коров. На ногах были лапти, затем дали резиновые сапоги.  

Стаж работы у меня 41 год.  

В семнадцать лет я вышла замуж за 

Андреевских Василия Ивановича, семейный 

стаж 59 лет. У мужа тоже было  трудное 

детство, он стал  работать трактористом с 14 

лет, простудился, болели ноги, началась 

гангрена, сначала отняли одну, потом другую 

ногу. 35 лет был инвалидом, умер в 2015 году. 

Воспитали дочь, есть внуки.  
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Фотограф в политотделе 

 

Сухарев 

Николай Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

Новоселова (Сухарева)  

Галина Николаевна  

и внук Новосёлов 

 Станислав Васильевич 

 

 

 

 
Мой отец, Сухарев Николай Михайлович, родился в 1909 году в с. Зарубино 

Кунгурского района Пермской губернии. Семья жила очень бедно. Уехали в г. Кунгур, 

там жили на съёмных квартирах. Отец поступил на работу на Кунгурский 

машиностроительный завод, одновременно работал в городской фотографии за 

Сылвой.  

Мама, Анна Алексеевна, работала на 

машзаводе в литейном цехе, была замечательная 

портниха, она шила одежду не только своим детям, но 

и соседям. 

Она была больна туберкулёзом, как могла, 

лечилась. Отец заботился о больной жене и о детях, 

которых в семье было 8 человек. Но дети, к 

сожалению, умирали в младенчестве, причиной по 

всей вероятности была сырость, так как жили по 

подвальным квартирам, и лишь перед войной купили 

полуподвальный низ дома. 

С 1931 года отец работал в доме отдыха 

«Песчанка», фотографировал отдыхающих. Рано 

утром он уезжал на велосипеде в «Песчанку», а вечером возвращался. Всю ночь  

отпечатывали фотографии, и мама помогала ему в этом. Я училась и почти не видела 

папу. Отец был верующим человеком. Очень любил принимать гостей, был шутливый 

и веселый. 

Папу призвали на фронт в 1941 году. Остались две дочери, младшей не было и 

3-х лет, а мне было 12. Мама была малограмотная, но писала письма на фронт.  

Отец окончил 4 класса, часто писал письма: «… Если не писать, то подумают, 

что не жив». Строки из письма: «Привет с фронта дорогой жене, детям Гале, Фисе и 

Мане. Скучаю о милых детях, особенно о моей маленькой Фисе. Недавно видел её во 

сне. И так захотелось на родину, в милый Кунгур, обнять вас всех. Но надо воевать, 

бить проклятого фашиста, чтобы скорее домой вернуться». 

Отец погиб в 1942 году, осколком от снаряда перебило ноги и ключицу, сделали 

операцию, отняли ногу и он умер.  
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На фронте отец служил в политотделе. Ему как фотографу приходилось снимать 

воинов ка карточки для партийных документов, армейской газеты.  По рассказам 

фронтовиков, которые вернулись с фронта, товарищи его уважали.  

Фотограф Наумов Фёдор Семёнович, работавший с отцом, писал: «Мы жили с 

Николаем Михайловичем так дружно, что брат с братом не могут так дружно 

жить». 

Похоронили его в гробу, накрыв плащпалаткой. 

Несколько слов о себе, я, 

Новоселова (Сухарева) Галина 

Николаевна, родилась 18 августа 

1929 года. Работала на обувном 

комбинате – строчалкой. 

Моя сестра, Анфиса 

Николаевна Боровых, работала 

фельдшером в детском саду № 

33.   

Наш отец, Сухарев 

Николай Михайлович, был 

человеком тонкой души, 

немного мечтателем, он любил 

жизнь, людей, был нежным и любящим отцом. 
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Оборонял Москву 

 

Сыромятников 

Степан Иванович 
 

Вспоминают дочери 

Клещева (Сыромятникова) 

Зинаида Степановна, 

 Кирякова (Сыромятникова)  

Зоя Степановна,  

 Замятина (Сыромятникова) 

Валентина Степановна 

 
 

Наш отец, Сыромятников Степан Иванович, родился в 1907 году в д. Дейково 

Пермской губернии. Наша мама, Клавдия Семеновна, родилась в 1909 году.  Нас, детей, 

у родителей было пять человек: три дочери и два  сына.  

Отец до войны работал главным бухгалтером в артели, которая  занималась 

изготовлением кошмы, мама в этот период не работала, была домохозяйкой.   

В 1941 году, с началом войны  отец был призван на фронт. Воевал на 

центральном направлении  боевых действий – по обороне г. Москвы. В очередном 

жестоком бою отец был тяжело ранен и находился на излечении в полевом госпитале, 

базирующемся в с. Кушалино Калининской области. Но степень ранения папы была не 

совместима с жизнью и он скончался. В бою за социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, рядовой Сыромятников Степан 

Иванович, погиб в бою 10 января 1942 года. 

Похоронен отец  в с. Кушалино Калининской области, ему  к началу этой 

трагедии шел тридцать четвертый год.  

В 1996 году мама, брат Геннадий, сестра Зинаида ездили на место захоронения 

отца. Их встретил и сопровождал к братской могиле директор средней школы 

с.Кушалино Морозов Михаил Георгиевич. Он в устной форме довольно подробно 

представил содержание событий в январе 1942 года. По его рассказу линия фронта 

проходила в трех километрах от села. Шли ожесточенные бои с противником, вдобавок 

к этому были сильные январские морозы. Госпиталь располагался в здании школы, 

куда подвозили раненых с поля боя и на автомашинах, и на лошадях. Раненых было 

настолько много, что медицинский персонал госпиталя вынужден был размещать 

раненых бойцов прямо на полу, все остро нуждались в оказании медицинской помощи. 

Многие были на волоске от смерти.  

В окрестности с. Кушалино 

находится возвышенность, на которой 

стоит танк. Именно через эту 

возвышенность проходила линия 

фронта, и здесь разворачивались 

основные военные действия в январе 

1942 года. Этот танк  на 

возвышенности немой свидетель тех 

страшных событий. С одной стороны 

танка были позиции советских солдат, 

а с другой стороны - позиции 

противника.  
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После ухода отца на фронт трудно жилось нам. Мама стала работать в колхозе, 

но на мизерный её заработок трудно было прокормить нас пятерых детей. Выручало 

свое хозяйство: держали корову, овец, кур и делали необходимые посадки в огороде. 

Мои сестры  и я получили образование на уровне 6-7 классов. На дальнейшую учебу 

средств в семье не было. Все мы вынуждены были рано начать работать.  

Старший из братьев во время войны работал слесарем в колхозных мастерских, а 

ему в это время было всего одиннадцать лет. С младшим братом нам сестрам 

приходилось нянчиться, ему было 11 месяцев, а мама на работе с утра до позднего 

вечера. 

Старшая наша сестра, Зоя Степановна, в дальнейшем 

окончила курсы бухгалтеров, по окончании которых работала 

бухгалтером – ревизором в торговле по Кунгурскому району. 

За время работы получала благодарности и имеет почетное 

звание «Ветеран труда». В 1953 году  вышла замуж. Её муж, 

Михаил Петрович, работал кладовщиком в торговле. 

В их семье четверо детей: три сына и дочь. Два сына 

закончили лесотехнический техникум по специальности 

«Техник – механик», один из них работает водителем, а второй 

– на фабрике музыкальных инструментов настройщиком. 

Дочь, Людмила Михайловна, после окончания 

лесотехнического техникума по специальности 

«Бухгалтерский учет» работает бухгалтером в пенсионном 

фонде  г. Кунгура. Третий сын, Анатолий, работает водителем. 

Все дети в настоящее время проживают в г. Кунгуре.  

Моя семья, Зинаиды Степановны, состоит из четырех человек: муж, Александр 

Васильевич, и двое детей - дочь и сын. Муж последнее время работал инспектором в 

органах внутренних дел. Дочь, Любовь, после окончания курсов парикмахеров 

работала по специальности, а в настоящее время работает на 

станции переливания крови в г. Кунгуре. Сын, Аркадий, после 

окончания автотранспортного техникума работал рабочим. Но 

на 47-м году жизни с ним случилась трагедия, при пожаре он 

задохнулся угарным газом. Я за время работы получала 

благодарности за добросовестный труд и имею почетное 

звание «Ветеран труда». 

Третья наша сестра, Валентина Степановна, какое-то 

время работала в торговле, но работала мало, по состоянию 

здоровья получила вторую группу инвалидности. У 

Валентины две дочери: первая живет в Екатеринбурге, а 

вторая – в г. Ноябрьске Тюменской области. 

 

 

  



261 
  

Погиб при обороне 

Ленинграда 

 

Терёхин 

 Пётр Яковлевич 
 

Вспоминает дочь 

 Черепахина (Терёхина) 

Валентина Петровна 

 

 

 

 
Мой отец, Терехин Петр Яковлевич, родился в 1905 году в д. Шерменск  

Бардымского района Пермской губернии. До начала войны работал бухгалтером в  

местном сельпо.  

Наша семья состояла из 4-х человек: отца,  матери,  меня и моего брата Павла,  

1928 года рождения.  Жили не богато, был свой дом, земля, держали в  хозяйстве 

корову, лошадь, кур. 

Наша мама, Дора Ефимовна, 1905 года рождения, была  домохозяйкой. Она 

тяжело болела и вскоре умерла.  Отец после смерти нашей мамы женился на другой 

женщине, свой дом продал и перешел жить к новой жене. Тетя Нюра (так мы звали 

мачеху) работала заведующей фермой и имела большое поголовье личного скота, 

земельный участок площадью 28 соток. Все это требовало больших затрат труда и 

времени. Взрослые с утра до вечера были на работе, а работу по дому приходилось 

выполнять нам с братом. В наши обязанности входило: напоить, накормить скот, 

домашнюю птицу, наносить воду, наколоть дров, содержать в порядке огород и 

выполнение других работ. Если мы что-то не успевали сделать, мачеха била нас палкой 

по спине, голове и даже не кормила. 

Когда началась война, отца 28 августа 1941 года призвали на фронт через 

Бардымский райвоенкомат. С фронта письма от отца приходили, но редко. Зная 

отношение тети Нюры к нам, в каждом письме отец буквально просил её не обижать и 

беречь нас. Он писал, что как только вернется, все мы будем жить хорошо.  

Но этого не случилось, отец погиб при обороне Ленинграда 3-го февраля 1942 

года и похоронен около д. Эстино Лычковского района Ленинградской области. Об 

этом свидетельствуют и записи в Книге Памяти по Пермской области.      

Получив известие о гибели нашего отца, мачеха вообще выгнала  нас с братом 

из дома, при этом не дала ни хлеба, ни одежды. Мы вынуждены были ходить из одной 

деревни в другую, просить милостыню. Мерзли, голодали, ночевать приходилось в 

скирдах соломы, стогах сена. Так длилось два года, пока нас не приютила у себя тетя 

Потя, это была дальняя родственница по линии отца. У неё было своих пятеро детей, 

мужа не было, он умер. Работала тетя конюхом. Мы вместе с её детьми помогали ей по 

работе: поили, кормили, чесали, мыли лошадей, убирали навоз из конюшни.  

Питались очень плохо. Собирали на полях гнилую картошку, пистики, лебеду, 

крапиву из этого стряпали лепешки. Ни хлеба, ни сахара не было. Вместо сахара в дело 

шли сушеная морковь и свекла. Спасением  для нас было то, что в  хозяйстве у тети 

Поти была своя  корова.  Так мы с братом жили до 1944 года.  

В 1944 году  по  путевке областного отдела народного обазования нас  

отправили в Сарашевский  детский дом Бардымского  района. В 1946 году брат был 

устроен на учебу в ремесленное училище № 3 г. Молотов (ныне Пермь), а меня 
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отправили в детский дом № 3 г. Кунгура. Здесь я закончила семь классов в 10-й школе 

и поступила на учебу в библиотечный техникум в г. Молотов, мне тогда было всего 14 

лет.  

В период учебы жила впроголодь: основной едой был черный хлеб с сахаром да 

вода. Получала стипендию 12 рублей, но её на жизнь не хватало. Как-то материально 

еще помогал брат Павлик, он уже в это время работал мастером в училище.    

Техникум закончила в 1952 году и была направлена на работу заведующей 

библиотекой в с. Платошино Пермского района. Проработала там пять лет с 1952 года 

по 1957 год. Все эти годы одновременно была секретарем колхозной комсомольской 

организации, принимала участие в художественной самодеятельности.  

В 1957 году  вышла замуж за сельского хорошего баяниста, а в дальнейшем он 

стал рулевым парохода «Металлист». Я с ним плавала на пароходе, работая коком на 

камбузе. В 1959 году муж уходит служить в армию, а я приехала в г. Кунгур и была 

принята на работу инспектором в отдел культуры.  

В 1961 году мой муж вернулся из армии и устроился на работу в г.Кунгуре на 

машиностроительный завод и одновременно стал учиться на вечернем отделении 

автотранспортного техникума. В марте 1962 года у нас родился сын.  

В 1963 году была утверждена на должность заведующей отделом культуры 

Кунгурского района, где проработала до 1979 года и была вынуждена оставить эту 

должность по причине болезни после автомобильной катастрофы. Позже горкомом 

партии была рекомендована на должность ответственного секретаря городской 

организации общества «Знание». Проработала в этом обществе 10 лет и в 1989 году 

вышла на заслуженный отдых. Работая в отделе культуры и обществе «Знание» 

стремилась работать с большой ответственностью, делать людям добро, старалась 

помочь каждому в решении их жизненных проблем. 
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«И за счастье твоё я погиб 

в сорок третьем…»  

 

Титов 

 Платон Михайлович 
 

Вспоминает дочь 

 Титова Лариса Платоновна 

 

 

 

 
Мой отец, Титов Платон Михайлович, родился в 1901 году в  с. Горы Пермской  

губернии. 15 июня 1931 года Президиум Уральского  облисполкома принял 

постановление: «…Утвердить организацию МТС (машинотракторных станций)». К  

созданию МТС приступили в июле этого же года, и первым её  директором бы назначен 

Платон Михайлович Титов.  На фронт отец был призван в 1943 году из г. Осы. Служил 

он в звании лейтенанта и командовал взводом ПТР (по всей вероятности - 

противотанковой роты). Был убит  19 февраля 1944 года на территории Украины 

вблизи с. Ивановка Криворожского района Днепропетровской области. В г. Осе, откуда 

ушел мой отец на войну, есть мемориал, на котором в граните высечена фамилия моего 

отца, и я этим очень горжусь! 

Моя мама, Лыскова Анна Ермолаевна (девическая фамилия – Васенина) 

родилась в д. Субботино Пермской губернии. Работала поваром в больнице г. Оса. У 

мамы было шестеро детей, умерла она в 1975 году.  

Я, дочь Титова Платона Михайловича, Лариса Платоновна, родилась 17 апреля 

1942 года, в семье  была самой младшей. Отца своего я не видела, о нём мне никто не 

говорил. Когда я училась в 10-м классе, к нам пришел молодой человек, сказал, что он 

мой брат. Звали его Краснослав Платонович Титов. Он подарил мне фотографию моего 

отца и написал: «Это наш с тобой папа».  

А ещё об отце я узнала из газеты «Осинское Прикамье» от 14 июня 2001 года, № 

69 – 70.  Мой внук, в интернете нашел сведения о моём отце, о том, как он погиб и где.  

Я очень благодарна своей маме, она сумела поднять меня на ноги, воспитала 

правильно, хотя жизнь была очень трудной, послевоенная разруха, нищета, бедность. 

Несмотря на это, я в 1964 году окончила Пермский педагогический институт, 

дошкольное отделение. После окончания института получила направление в г. Кунгур, 

где окончила музыкальную школу и работала музыкальным руководителем в детском 

саду № 32 и санатории.  

Мой муж, Владислав Андреевич, по профессии  врач-стоматолог. Работал 

начальником санитарной части в исправительной трудовой колонии № 40 ГУФСИН  

г.Кунгура. Имеет звание майора. В настоящее время  мы оба с мужем на пенсии. 

Ветераны труда.  У нас два сына, пятеро внуков и один правнук.  Старший сын 

Виталий работает водителем пожарного автомобиля в воинской части,  которая 

базируется на поселке имени Кирова Кунгурского района. Второй сын Лев – директор 

ООО «Дорожник» в г. Перми. 

Мой отец погиб под Ржевом, поэтому меня очень трогает стихотворение Тамары 

Лукиной, вот строки из него:  «Поколенье моё, я за всё был в ответе,  

И за счастье твоё я погиб в сорок третьем.  

Здесь, на ржевской земле, – моей кровью политой.  

Вечной памятью стал я – солдат из гранита…» 
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У всех моих 

одноклассников не 

было отцов 

 

Тиунов 

Василий Петрович 
 

Вспоминает   дочь 

Рыжкова (Тиунова)  

Фаина Васильевна 

 
Я, Рыжкова (Тиунова) Фаина Васильевна 1939 года рождения, по воле судьбы 

теперь живу в г. Рыбинске Ярославской области.  

Наша семья проживала в с. Жилино, Кунгурского района, Пермской области. Из 

справки военного архива Министерства обороны мне стало известно, что мой отец, 

Тиунов Василий Петрович, 1909 года рождения был призван на фронт  02 июля 1941 

года и  направлен в 159-й отдельный саперный батальон. Пропал без вести в сентябре 

1943 года.  

Вот и все, что я знаю об отце. Остались мы без отца. Это я, Фаина - старшая из 

сестер, средняя Зоя, 1940 года рождения, младшая Галина, 1943 года рождения. Моя 

мама, Тиунова Любовь Петровна, 1919 года рождения. С нами жил дедушка – инвалид 

(у него не было руки), Братилов Петр Ефимович и бабушка, Тиунова Анна Матвеевна. 

 Жилось нам очень тяжело, работала в семье только мама, а было ей всего 24 

года. Работа была тяжелая, постоянно в разъездах, так как работала в Кукуштане, на 

железной дороге. Выращивали в питомниках саженцы, а потом развозили на тракторе, 

чтобы  высаживать вдоль железнодорожного  полотна. Цель - уберечь 

железнодорожное  полотно от снежных 

заносов.  

Мы помогали маме, поливали саженцы, 

окучивали, пололи. Летом, когда созревали  

плоды на саженцах, приходилось их собирать. 

Эти семена нужны были для выращивания 

следующих растений. Мы очень уставали, 

ужасно болели руки и ноги.   

Бабушка занималась домашним  

хозяйством. Летом с ней ходили  в лес, 

собирали ягоды,  чтобы потом продать на 

рынке. Так как мама работала на железной 

дороге, наша семья считалась рабочей, а что это значит, если ты не колхозник? А здесь 

были свои законы, дрова нужно было закупать за деньги, а колхозникам выдавали 

бесплатно. Наш дедушка – инвалид учил нас колоть дрова. А при  выгоне скота на 

пастбище, председатель колхоза и его жена очень «добродушные» Иконниковы 

выгоняли из стада наших животных  палками.  

Дом в деревне был маленький, но всегда жили чужие люди - квартиранты, нужда 

заставляла, а сами спали с бабушкой  на печке. Мамочке спасибо за то, что она 

сохранила верность отцу, так и не вышла замуж.  

Все мы трое получили образование. Какую силу и мужество она проявила, когда 

вела хозяйство. То нужно сдать государству молоко, то кур, то овец. Пенсию за отца 

получали 28 рублей. Вот так мы выживали. Да мы такие были не одни. 
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Сын, достойный отца 

 

Третьяков 

Семен Тихонович 
 

Вспоминает сын 

Третьяков Михаил Семенович 

 

 

 

 

    
Наш отец, Третьяков Семен Тихонович, родился в д. Светлово  Пермской 

губернии. Работал председателем колхоза имени Буденного в этом же населенном 

пункте, затем заведующим животноводческой фермы. 

В 33 года отец ушел на войну.  

У него в семье осталось два сына. Старший сын, 1932 года рождения. В 

настоящее время его нет в живых. 

Я, Третьяков Михаил Семенович, родился 9 августа 1936 года, в д. Светлово. С 

1950 года работал трактористом, затем 25 лет работал бригадиром тракторной бригады 

совхоза «Совет» Кунгурского района Пермской области. Под моим руководством 

находилось до 46 единиц сельскохозяйственной техники. Общий трудовой стаж у меня 

в совхозе 43 года. Ветеран труда. 

В 1973 году я был награжден орденом Трудового Красного Знамени и Почетной 

Грамотой Министерства сельского хозяйства, как победитель соцсоревнования. У меня 

двое детей: дочь и сын. 
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Память об отце живёт 

 

Трясцын 

Илья Петрович 

 
Вспоминает дочь 

Турова (Трясцына) Тамара 

Ильинична 

    

 

 
 

Я, Турова Тамара Ильинична, в девичестве Трясцына,  родилась в большой 

крестьянской семье в д. Грибаны Уинского района Молотовской области.  

Отец, Трясцын  Илья Петрович, родился в 1905 году в деревне. Он закончил 4 

класса деревенской школы и считался грамотным, поэтому  работал бригадиром в 

колхозе. 

Мама, Пелагея Ивановна, 1906 года рождения родилась 

в крестьянской семье, в школе не училась и даже не умела 

расписываться. Работала мама в колхозе разнорабочей. Отец в 

молодости был видным, красивым парнем, он посватался к 

моей маме, но она ему отказала. Он женился на другой 

девушке, и родились у них сын и дочь. Так случилось, что при 

родах третьего ребёнка его жена умерла. Тогда отец наш снова 

посватался к маме, и она вышла замуж.  

Отец наш был красавец, не пил спиртное и не курил. В 

семье до войны родилось ещё двое детей.  

22 июня 1941 года началась война, в этот же день отец 

получил повестку от Уинского военкомата и ушел на фронт. На 

тот период старшей дочери Варваре было 18 лет, сыну 

Василию 16 лет. Сестра Елена была инвалидом  детства, она до пяти лет не ходила. 

Четвёртый был сын Михаил, 1939 года рождения. А я, Тамара, ещё не родилась, а 

появилась я на свет 10 декабря 1941 года.  

Об отце я узнавала только от мамы, своих родственников и соседей. 

Неграмотная мама, с пятёркой детей на руках, не знала, где служил отец, в каких 

войсках. Писем от него не было.  

В сентябре 1941 года пришла похоронка, в которой сообщалось, что отец пропал 

без вести. Я в то время была младенцем и всё это знаю со слов старших.  

Трудно было жить во время войны и после. Мама с утра до вечера работала в 

колхозе, и мы оставались дома одни без присмотра. Довоенное хозяйство сохранилось, 

была корова, овцы. Мама вставала в 4 часа утра, готовила нам еду, а потом уходила на 

работу вместе со старшими детьми. Колхоз наш назывался «Победа».  

У нас было стремление учиться. Я закончила 10 классов и Кунгурское 

педучилище. 
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Я вырос без  отца 

 

Трясцын 

Пётр Васильевич 
 

Вспоминает сын 

Трясцын Николай 

Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мой отец, Трясцын Петр Васильевич, родился 23 сентября 1904 года, в семье 

середняков Трясцына Василия Алексеевича и Александры,  в  д. Кужлево Кунгурского 

уезда. (Кужлево - деревня на р. Полыгарец, известна с 1834 года как д. Полыгорец (2-

й). Современное название от местной фамилии Кужлев). 

В семье вместе с отцом Петром Васильевичем было шестеро детей: Михаил, 

Степан, Вениамин, Федор, сестра Лидия и я.  

Трясцын Петр Васильевич, 1904 года рождения.  Учился в школе в с. Троельга 

до 7 класса. Его мама умерла, когда Петру Васильевичу было 14 лет.   

В 1927 году Петр Васильевич женится на Марии Яковлевне Ременниковой из 

д.Заборское. У них родилась дочь Александра (1935 г.р.) и сын Владимир (1940 г.р.).  

До войны Петр Васильевич работал сначала в магазине продавцом в д. Баймура, 

затем кладовщиком в д. Кужлево в колхозе, затем конюхом. 

 Началась война, отца  призвали в армию в июле 1941 года. Мария Яковлевна 

ждала третьего ребенка. До сентября 1941 года рядовой Петр Васильевич находился на 

сборном пункте в с. Кыласово, где новобранцев учили воевать. В сентябре отправили в 

Подмосковье, где уже шли ожесточенные бои.  

6 декабря 1941 года родился я, сын Николай. 22 декабря пришла открытка от 

отца, где он поздравлял жену с рождением ребенка, хотя и не знал, кто родился.  

А следом пришла похоронка. Рядовой Трясцын Петр Васильевич погиб 21 

декабря 1941 года в д. Бережки Конаковского района Тверской области.  

В братской могиле захоронено 220 солдат, 188 неизвестных, 32 известных. Один 

из них - Трясцын Петр Васильевич. 

Мама работала конюхом в колхозе «Путь Ленина» на конном дворе. Я помогал 

ей в работе.  

После школы  отправился в г. Кунгур в училище механизации. В 1959 году из 

училища отправляли отряды работать в Казахстан комбайнерами. Затем служба в 

армии в Венгрии, служил 3 года командиром взвода. Вернулся снова домой в родную 

д.Кужлево и больше с ней не расставался. Женился, воспитал троих детей, уже 

правнучка ходит в школу. 
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Служил  в конном отряде  

 

Тюриков 

Пётр  Фёдорович 
 

Вспоминают дети 

 
До войны наш отец, Тюриков  Пётр Фёдорович, работал  бригадиром в колхозе. 

Бригада была большая - 70 человек, но он умел держать  дисциплину, его уважали. 

Жили мы в с. Тис Суксунского  района  Молотовской области.  

Детей нас было четверо. Старший брат учился на бухгалтера, второй работал в 

колхозе, а младший родился в 1941 году. 

В 1942 году отца призвали на фронт. Учения он проходил  в г. Кунгуре, мама 

ездила к нему на свидания. После учений попал сразу на передовую. 

От отца пришло всего одно письмо, он писал, что служит в конном отряде, что  

идут  в наступление.  Больше писем не было.  

Отец с войны не вернулся, он был убит 16 сентября 1943 года, похоронен в 

г.Орджоникидзеграде.  Мы отца совсем не помним.  Мама, Тюрикова Татьяна 

Ермиловна,  говорила, что отец нас очень любил.   

Работала она в колхозе. Мама рано уходила и поздно приходила. Весной сеяла, 

16 килограмм насыплет в ситево и в лаптях по пашне целый день. Летом на сенокосе, 

осенью веяла зерно, молотила, зимой помогала заготовлять дрова. 

В войну жили трудно, питались очень плохо.  Мама принесёт мешок липового 

листа, он не очень горький, мы его на печи сушили, толкли в ступке, кашу заваривали. 

Электричества не было, стоял чугунок с горячей водой в печи. Немного 

подросли, мама стала нас брать с собой на работу. Зимой перебирали зерно, отбирали 

сорняки от ярового зерна. Летом работали в поле.  

Мама была великая труженица, всю жизнь проработала в колхозе. Награждена 

была орденом. 
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Погиб в июле 1941 

 

Ужегов 

Николай Яковлевич 
 

Вспоминает дочь 

Болотова (Ужегова) Клавдия 

Николаевна 

 

 

 
 

 

Мой отец, Ужегов Николай Яковлевич, в 1940 году был призван     в армию. 

Судя по письму (письмо было единственное),  первоначально службу проходил в 

Монголии, обратный адрес – г. Улан-Удэ, станция Дивизионная. 

Вот что он пишет: «Здравствуй, моя дорогая семья: жена, дети, сестры и 

братья. Шлю я вам всем свой пламенный привет, жене Анне Ивановне, Петру Н., 

Клаше Н., Анатолию Н., и Герману Н., и Михаилу Я.,  сестре Тане. Если  мы программу 

закончим числа 5 сентября, то   возможно отпустят домой». В тексте письма 

обращение поименно с начальной буквой «Н», по всей вероятности, к детям, а с буквой 

«Я» к своему брату и сестре. Но мечте побывать дома, не суждено было сбыться, 22 

июня началась война, и Ужегов Николай Яковлевич принял участие в боевых 

действиях.  

В июле 1941 года Николай Яковлевич погиб. Моя мама, Ужегова Анна 

Ивановна, осталась одна с  детьми. 

Работала в колхозе «Заря» на разных работах. В уборку хлеба всегда работала на 

молотилке, подавала снопы. И занималась воспитанием детей.  

Из детей я была вторым ребенком. Родилась 24 декабря 1936 года в д. Редькино 

Октябрьского района Молотовской области. Окончила 7 классов и стала тоже работать 

в колхозе, где придется. А когда получила паспорт, уехала в г. Кунгур к знакомым, это 

был 1955- й год. Нашла квартиру и пошла работать на птицефабрику. С 1-го февраля 

1956 года я была принята почтальоном в Кунгурский узел связи. Весной этого же года 

была отправлена в г. Молотов учиться на начальника отделения связи. В ноябре 1957 

года была назначена на должность начальника отделения связи почтового отделения 

Тихоновка Кунгурского района. Здесь же и вышла замуж. 

С мужем прожили недолго, 12 января 1971 года муж умер. Осталась одна с 

малолетними четырьмя девочками. Они пошли в школу одна за другой. Жили на 

съёмной квартире и стояли в очереди на квартиру. Получили 2-х комнатную 

полублагоустроенную. Устроилась на работу снова в узел связи по приему и выдаче 

переводов, а через некоторое время перевели главным кассиром узла связи. Девочки, 

кому, что по душе, окончили учебу, вышли замуж. Мама умерла в 1995 году, не 

дождавшись льгот. Я вышла на пенсию в 1992 году. Ветеран труда.  



270 
  

Убит  на  поле  боя    

 

Унжаков 

 Михаил Николаевич 
 

Вспоминает дочь 

Мельникова (Унжакова) Надежда  Михайловна 

 

 

Родилась  я  18 августа 1935 года.  Живу  в с. 

Ленск. Мой отец, Унжаков Михаил  Николаевич,  

родом  из  Свердловской  области  с.  Бым.   

Убит  на  поле  боя   во  время  Великой 

Отечественной  войны  19 января 1942 года  в 

д.Гущенко Ржевского района Калининской  области.  

 До  войны  возглавлял  Бымовской  колхоз  

(Зелёновка,  Бым).  Моя мать,  Унжакова  Зоя  

Ильинична, работала  в  животноводстве   этого  же  

хозяйства.   У  родителей  было семеро  детей.  

Шестеро  умерли  в  младенченском  возрасте, поэтому 

я  росла  одна.  

Окончила  7  классов  Бымовской  школы. 

После  окончания   школы   поступила  на    годичные  

курсы  в училище   г. Кунгура. Получила   специальность  «Бухгалтер»  и направление  

в Ленское  сельпо  под  руководством  Сырвачева  Дмитрия  Николаевича,  в  

должности  заместителя  главного  бухгалтера. Главным  бухгалтером  в  сельпо  

работал  Одинцев  Фёдор  Иванович.      

В  феврале 1954  года  связала свою  судьбу  с  Мельниковым  Михаилом  

Сергеевичем.   Он  работал  в  ту пору  комбайнёром  в  колхозе  им. В.И. Ленина.  В 

зимнее время трудился в МТМ колхоза  по  ремонту  сельскохозяйственной  техники.  

Имел  водительские  права,  работал   и   водителем  на  грузовых    автомобилях. Мы  

вырастили  шестерых  детей.  В  1997 году Михаил  Сергеевич  умер  по  болезни.   

В 1974  году  я перешла  работать  главным  бухгалтером  при  администрации  

Ленского  сельского    совета.  В 1992 году  вышла  на  заслуженный  отдых  по  

многодетности.  Имею удостоверение  «Ветеран  труда». У меня 14  внуков  и  7  

правнуков. 
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Письма с фронта не сохранились 

 

Усталов 

 Григорий Андреевич 
 

Вспоминает сын 

Усталов Василий Григорьевич 

 

Мой отец, Усталов Григорий Андреевич, родился  

6 августа 1903 года в с. Аспа  Свердловской области.  

Образование у отца  было в пределах 4-х классов 

начальной школы. Работал он лесником и лесорубом. 

Помню, после работы приносил домой мороженый 

хлеб, давал нам его со словами: «Это вам подарок от 

зайца». За хорошую работу он получал премии и отрезы мануфактуры.  

В хозяйстве мы держали корову и лошадь. Отец достаточно заготавливал сена на 

зиму, часть которого наша мама обменивала на солому для подстилки скоту. Отец был 

увлечен агрономией и часто называл себя «агрономом». За год-два до начала войны 

отец нашу семью перевез в д. Щеглы  Неволинского сельсовета Кунгурского района. 

До призыва в армию он работал в горшечной артели, подвозил глину, необходимую для 

изготовления горшков.  

На фронт отец ушел в 1941 году. Провожали его всей семьей скромно и больно. 

Я помню, меня он нес на руках, и в какое-то время у него неожиданно из носа потекла 

кровь, тогда он снял меня с рук и отправил домой, а мама пошла дальше его провожать. 

Письма от отца с фронта были, но не сохранились.  

Наш отец погиб около д. Скоровотино Ржевского района Калининской области и 

там же был захоронен в братской могиле. 

В результате поисковых работ следопыты сообщили, что из этой могилы 

погибшие были перезахоронены в другую могилу вблизи д. Сухуша.   

Наша мама, Усталова Анна Васильевна, родилась в с. Уинское. Была строгой и 

бережливой домохозяйкой. Мне не давала на танцы сходить, заявляя, что нечего зря 

драть обувь.  Мама умерла 21 декабря 1974 года. 

Старший брат Петр родился в 1924 году и так же был призван на фронт, 

участвовал в боевых действиях под Москвой, подвозил боевые снаряды.  Домой Петр с 

фронта вернулся в 1947 году больной язвой желудка. После войны работал на 

бензовозе. Петр умер после неоднократных операций на желудке. У него осталось две 

дочери и сын.     

Средний брат Михаил родился 5 декабря 1927 года. Работал на Кунгурском 

машиностроительном заводе. Михаил умер 25 ноября 1977 года.  

Старшая сестра Таисия родилась 7 октября 1930 года. Смогла закончить только 

4 класса в Неволинской школе, для дальнейшей учебы не было средств. 

Семья во время войны была вынуждена продать корову, остались только с 

козой. Таисия, по сути, кормила семью. По выходным дням она с санками ходила по 

деревням и продавала горшки и кринки, которые артель давала на продажу. Мы ходили 

в поле и собирали оставшиеся после уборки колосья и гнилую картошку. Ели всякую 

зелень и все съедобные травы. От недоедания средняя сестра Тамара, 1938 года 

рождения, заболела и умерла. 

Была у нас младшая сестра Миля, которая родилась в 1942 году, уже после ухода  

отца на фронт. Она тоже скоро умерла.  

Сейчас в семье осталось нас двое: старшая сестра Таисия и я, Усталов Василий 

Григорьевич, по состоянию здоровья инвалид 2-й группы. 
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Воспитывалась 

у дедушки и бабушки  

 

Ушаков 

Илья Ильич 
 

Воспоминает дочь 

  Конькова (Ушакова)  

Светлана Ильинична 

 

 

 
  

 

Так случилось, что я родилась в Читинской области, г. Сретинск  21 октября 

1941 года.  Отец, Ушаков Илья Ильич, 1915 года рождения, родился в д. Верх-Мечка. 

Его отец был хлебороб, держал много скота и выращивал зерно. В семье было 8 

человек, папа был последним по рождению. По окончанию десяти классов отца 

призвали в армию и его отправили на курсы подготовки офицерского состава в 

Читинскую область.   

Мама, Паутова Нина Степановна родилась в этой же деревне. Отец был гвардии 

лейтенантом, возможно, учился в Забайкалье или служил там, теперь уже нет тех, кто 

расскажет об их судьбе. В молодости я не интересовалась данным вопросом. 

Из справки Центрального архива 

Министерства обороны, выданной 01 марта 

2013 года, я узнала, что мой отец был убит 29 

марта 1944 года и похоронен г. Тарнополь, с. 

Загребелье, западная окраина кладбища, могила 

№ 4. 

Воспитывалась я у родителей  мамы, 

Греховых Степана Петровича и Ольги. Так как  

мама в 1945 году вышла замуж повторно за 

Патласова Павла Николаевича  и родила восемь 

детей. 

Я после школы поступила в ремесленное 

училище № 20 и выучилась на штукатура-

маляра, отрабатывала в Закамске на стройке. 

Вышла замуж,  родила  трёх дочерей. Работала 

штукатуром на кожкомбинате, а потом в 

автотехникуме. Трудовые успехи были 

поощрены премиями и медалью «Победитель социалистического соревнования», 

«Ветеран труда» и государство выдало удостоверение, подтверждающее, что я имею 

статус потерявшего в годы войны родителя. 

У меня 3 дочери: старшая Ольга живет в г. Харьков и работает товароведом, а 

младшие дочери – двойняшки, живут в г. Кунгуре.  Дочь Елена окончила 10 классов, 

затем училище № 57, и работает на Кунгурском  машиностроительном заводе более 20 

лет. У неё два сына. Дочь Зинаида после окончания торгового техникума работает на 

Кунгурском хлебокомбинате товароведом, у неё тоже двое детей. У меня сегодня 6 

внуков и 8 правнуков. Жизнь прожили не зря. Мне не стыдно за себя перед своим 

отцом, мы сделали все, что смогли для нашей Родины.  
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Погиб 22 июня 1941  

 

Фёдоров 

 Михаил 

Александрович 
 

Вспоминает дочь 

Хахалкина (Фёдорова) 

Валентина Михайловна 

 

 

 

 
 

Мой отец, Фёдоров Михаил Александрович, родился в д. Поповка.  

До войны работал   трактористом в колхозе. На  фронте был стрелком 112-й 

стрелковой дивизии 22-й Армии.  

Погиб в бою 22 июня 1941 года.   

Мою маму звали Агриппина  Федоровна. 

Я,  Хахалкина Валентина Михайловна,  родилась 23 мая 1938 года в д. Поповка 

Кунгурского района. Работала на молкомбинате, мясокомбинате, в тресте столовых. 23 

ноября 1988 года была награждена медалью «За преобразования Нечерноземья 

РСФСР». Ветеран труда. 

У меня трое детей. Дочь, Надежда, работает пекарем. Два сына: Игорь, работает 

слесарем по ремонту автомобилей в грузовом предприятии. Второй сын, Евгений, не 

работает, инвалид 2-ой группы.   
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Отцы погибли на войне 

 

Федотов  

Василий Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Федотова Алевтина Васильевна 

 
Я, Федотова Алевтина Васильевна, родилась 07 февраля 1942 года в Лужках  

Молотовской области. 

Отец, Федотов Василий Иванович,  погиб летом 1941 года.  

Росла в Новосёлах,  в большой семье. Закончила 4 класса в Пермяках.  

С 5 по 7 класс училась в Мазунинской школе. Сразу после  окончания 7 класса  

пошла работать на ферму в Новосёловском колхозе. Приняла группу коров на 

Кособановской  ферме. 

В 1961 году вышла замуж за Федотова Ивана Павловича, в Кособаново. Его отец 

тоже погиб в 1943 году. С 1984 года работала заведующей на Кособановской ферме. С 

мужем воспитали пятерых детей. 

В 1991 году вышла на пенсию. Награждена орденом «Знак Почёта», медалью 

материнства второй степени, медалью «Ветеран труда». 

  



275 
  

Из трех братьев  

домой вернулся один 

 

Фефилов  

Василий Алексеевич 
 

 Вспоминает дочь  

Соколова (Фефилова) 

Людмила Васильевна 

 

 

 

 
 

 

Мой отец, Фефилов Василий Алексеевич, родился в 1908 году, в семье бедняка. 

Его отца в 1918 году зверски замучили колчаковцы (он был председателем 

ревкомбеда). В период организации колхозов  кулаки дотла сожгли их дом, оставили на 

голодную смерть семью в 6 человек. 

Детство отца было тяжелое, младшие дети ходили и собирали милостину. До 

призыва на фронт он работал в Судинской школе Молотовской области.  На обелиске в 

Суде есть его фамилия.  

В июле 1941 года сразу три брата, Василий, Иосиф и Пётр, ушли защищать нашу 

Родину. Два брата, Василий и Иосиф, погибли, а младший, Пётр, израненный вернулся 

с фронта.  

Судя по письмам от отца, он воевал на Воронежском и Сталинградском 

направлениях как командир минометной батареи. 

Строки из писем: «Здравствуй Ася. Привет моим дочерям Лане и Миле. Ася, я 

писал одно письмо тебе, не знаю получила ли ты его. Что у вас нового хочется знать. 

Скоро у вас начнутся занятия. Взяли нет кого из  учителей в армию? Привет от меня 

всем моим родным. Нахожусь я на Смоленском направлении. Жив здоров. Хочется 

повидать вас. До свидания. 27  августа 1941 год». 

Осенью 1942 года, он писал, что направляется на ответственный участок. И 

больше от него не было никаких вестей, кроме известия: «… Пропавший без вести».  

 Наша мама, жена Василия Алексеевича, Фефилова 

Анастасия Даниловна, работала учительницей в школе, 

преподавала русский язык сначала в Судинской школе 

Уинского района, а затем в Шляпниковской средней школе 

Ординского района.      

Нас осталось двое: Светлана, 1936 года рождения, 

медик по образованию и я, Людмила, 1938 года рождения.  

У Светланы двое детей – сын военнослужащий и 

дочь – воспитатель детского сада. 

Я приехала с семьей в 1955 году в г. Кунгур и 

поступила на учебу в лесотехнический техникум. После 

окончания техникума работала в Нытвенском районе, 

посёлок Ново-Ильинск. В 1965 году вернулась в г.Кунгур и 

работала на лесозаводе мастером ОТК. Общий стаж работы 

30 лет. Имею медаль «Ветеран труда».  У меня два сына, 

старший по образованию юрист, а младший – механик. 
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Судьба отца точно нам не известна 

 

Халтурин 

Павел Максимович 
 

Вспоминают дети 

 сын Халтурин Геннадий Павлович 

и дочь Полевщикова (Халтурина)  

Анна Павловна 

 

 

 
Наш отец, Халтурин Павел Максимович, родился в 1909 году  в Столбово 

Петропавловского сельского совета Советского района Кировской области. До начала 

войны работал в колхозе.  

В армию был призван в декабре 1941 года, мне тогда только исполнилось 2 

месяца с момента рождения. Первоначально какое-то время отец был на сборном 

пункте с. Вишкиль, это на половине пути от районного центра г. Советска до г. 

Котельнич Кировской области. Пока призывники учились там, мама несколько раз 

навещала отца.  

Дальнейшая судьба отца противоречива. Наша семья была убеждена в том, что 

отец воевал и погиб в боевых действиях именно под Сталинградом, вопреки 

содержанию информации, полученной на мой запрос от компетентных органов. И даже 

сейчас у нас с сестрой это убеждение не изменилось. 

Наша мама, Халтурина Татьяна Федоровна, пока был 

жив отец, получила от него несколько писем. Письма 

приходили именно со Сталинградского направления боевых 

действий.  

Последнее письмо было от его друга. Он писал: 

«…Ваш муж Павел геройски погиб в боях под 

Сталинградом и похоронен вблизи деревни Заливанка…».  

Я эти письма не читал, а пишу со слов моей сестры, 

она лучше помнит эти моменты. К великому сожалению, 

письма не сохранились. Все документы, в том числе и 

письма, по причине пожара сгорели вместе с домом в 60-е 

годы.   

Я делал попытку разыскать своего отца, но все      

безрезультатно. В конце 70-х годов по долгу своей работы я 

был на курсах в г. Волгоград и обратился в  областной 

военкомат с надеждой получить какую-либо информацию по отцу. По картотеке 

бойцов, погибших в боевых действиях под г. Сталинградом, Халтурина Павла 

Максимовича не нашли. В военкомате  мне дали такое объяснение, что когда немцы 

подошли  вплотную к г. Сталинграду, все документы, включая участников боевых 

действий, были эвакуированы в г. Сталинабад и дальнейшая судьба этих документов не 

известна. Числился ли в этих документах мой отец живой или мертвый, не знаю.  

Был я на Мамаевом кургане, в Зале скорби почтил память защитников города, но 

в списке моего отца там тоже не нашел. 

Далее, в ноябре 2013 года в очередном номере нашей местной газеты «Искра» 

была опубликована статья «Кунгурячка нашла отца - защитника Сталинграда». В 

заметке автор сообщала о захоронении 3684 бойцов около с. Орловка Городищенского 

района Волгоградской области и что все списки захороненных хранятся в 
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администрации этого села. В статье был приведен номер телефона, по которому можно 

позвонить. На мой звонок из Орловки был ответ, что в списке Халтурина П.М. нет.  

Этой женщине найти место захоронения отца помог ответ из Центрального 

архива Министерства обороны РФ. Я выходил через Интернет на сайт этого ведомства, 

но ответ был такой, что без указания номера войсковой части бойца, поиск не 

представляется возможным, а у меня таких сведений нет, я руководствуюсь только 

воспоминаниями. 

Документально обоснованный ответ на мой запрос был получен из отдела 

военного комиссариата Кировской области по Советскому и Пижанскому районам, по 

месту призыва отца в армию. Привожу дословную выписку из Книги Памяти: 

«Халтурин Павел Максимович, 1909 г.р., красноармеец, в апреле 1942 года пропал без 

вести. Основание: Книга Памяти, том 11, стр. 306». 

В конце 2013 года сделал запрос на программу «Жди меня», в надежде 

получения от сотрудников этой программы каких-то известий по отцу, но ответа не 

получил. А больше я не знаю, куда можно еще обратиться за помощью в поисках 

сведений о своем отце.  

Несколько слов о нашей семье. После ухода отца на фронт у нашей мамы нас 

осталось трое: я и две мои сестры, которые старше меня соответственно на 4 и 6 лет. 

Мама больше замуж не выходила. Пока все мы были живы и жили вместе, для нас 

понятия: «папа, отец» были не свойственны, так  как его у нас не было.  

Все усилия нашей матери были направлены на то, как нас прокормить в это 

трудное голодное военное и послевоенное время. Мама работала в колхозе с раннего 

утра до позднего вечера. Хлеба не хватало, и если он был, то представлял собой смесь 

какой-то муки с отрубями или мелко нарубленным картофелем. Мы украдкой 

выковыривали картофель и стремились избавиться от него. Если мама замечала это, 

сердилась и заявляла нам: «…Ешьте, у меня больше нечего вам дать!».  

Весной мы ходили по полям, собирали оставшиеся от мышей колоски, полевой 

хвощ (в простонародии пистики). Летом нас выручали поспевающие ягоды, грибы, 

дикий лук. Все работы и заботы по дому лежали на нас.  

Когда ходили в школу,  одежды и обуви также не хватало, а школы были далеко 

от нашей деревни. В начальную школу ходили за 4 километра, в семилетнюю за -  5,   а 

10 классов я окончил в средней школе, расположенной в районном центре за 10 

километров. Очень рано начали работать в колхозе. Насколько я помню, приходилось 

мне выполнять такие работы: в период сенокоса подвозил копны сена к стогу, сгребал 

сено в валки на конных граблях. В период весеннее-полевых работ приходилось ходить 

за конным плугом, чуть постарше стал, работал на тракторе прицепщиком, подвозил 

для колхозной техники с нефтебазы топливо, воду, работал сеяльщиком на тракторных 

сеялках, боронил на лошади посевы. В период уборки отвозил от комбайна зерно на 

зерноток. 

Сестры тоже рано начали работать. Старшая сестра Галя 

уехала в г. Пермь и очень рано начала работать на заводе в цехе с 

вредными условиями труда, где и получила профессиональное 

заболевание. Вскоре умерла.  Средняя сестра Анна девчушкой 

нянчила чужих детей.  

Несмотря на все трудности, наша мама стремилась дать 

нам образование, хотя бы на уровне среднего. Какими усилиями 

все это достигалось с её и нашей стороны, это тема для другого 

разговора. Но мы благодарны нашей маме за её верность 

материнскому долгу. 
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Сейчас нас из семьи осталось только двое: это я (мне 16 

октября 2013 года исполнилось 72 года) и средняя по возрасту 

сестра, Полевщикова (девическая фамилия Халтурина) Анна 

Павловна. Она родилась 9 декабря 1937 года), живет в краевом 

центре – г. Перми.  

Старшую сестру мы похоронили в 1977 году, а маму – в 

1996 году. С Анной нас разделяет расстояние в пределах 80 

километров, мы с ней часто общаемся  по телефону и  по мере 

возможности встречаемся. Пока мы с ней живы, не теряем 

надежды -  получить хотя бы какое- то известие о своем отце.      

Нашу маму звали Халтурина Татьяна Федоровна, она 

родилась 7 января 1912 года. Вплоть до 1960 года она 

проживала по месту  призыва отца на службу в армию. До 

нашего совершеннолетия она получала на нас пенсию по случаю потери кормильца в 

семье. Пенсия была назначена на основе похоронки, главного документа по тем 

временам о гибели человека. Похоронка на отца была, о ней мама не раз с горечью 

упоминала. Мы с сестрой об этом оба помним. Наша мама больше замуж не выходила.  

Я, с октября 1983 года проживаю в г. Кунгуре и до 2010 года работал 

преподавателем агрономических дисциплин в Кунгурском сельскохозяйственном 

техникуме (ныне колледж). Имею два высших образования. Ветеран труда. Женат. У 

нас двое детей и две внучки.  

У сестры, Анны также двое детей, есть внуки и правнуки.   
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Место захоронения Шталаг 302 

 

Халявин 

 Василий Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Шустова (Брызгалова) Римма 

Васильевна 

 

      

 

 

 

 
Я, Шустова Римма Васильевна, родилась в 1938 году, девичья фамилия 

Брызгалова.  

Мой отец, Халявин Василий Иванович, 1919 года рождения, уроженец 

Кировской области, ст. Сылва. На фронт ушел добровольцем, умер в немецком плену 

12 января 1942 года. Место захоронения Шталаг 302 Редеритц/ Надажице. Польша.  

Об отце я почти ничего не знаю, кем он работал до войны, когда призвали на 

фронт…  Сохранилась только одна довоенная фотография. 

 Моя мама, Брызгалова Анисья Павловна, 1915 года 

рождения, умерла, когда мне было 11 лет. Она умерла от 

сердечного приступа.  

В марте 1948 года  мама  поехала с обозом, повезли 

зерно в с. Зуевку на десяти лошадях. Лошадь, на которой 

ехала моя мама, была последней,  провалилась. Лёд не 

выдержал. Мама все тяжелые мешки вытащила на берег, 

освободила лошадь, мешки с зерном сложила на сани, а сама 

пала на мешки без сознания.  

Болела полтора года, потом умерла. Надорвалась. 

Я, по мужу, Шустова Римма Васильевна, воспитала 

двух дочерей, у меня пятеро внуков, две правнучки. 
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Пропал без вести 

 

Хахалкин 

Семён Николаевич 
 

Вспоминает дочь 

Малинина (Хахалкина) Римма 

Семёновна 

 

 

 

 
 

Мой отец, Хахалкин Семен Николаевич до войны работал бухгалтером-

расчетчиком в промартели.  Призван на фронт в начале Великой Отечественной войны, 

в 1941 году, в звании рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года. Иных сведений 

нет, как говорят сестры, был пожар и все  документы сгорели.  

Наша мама, Репнина Серафима Степановна, 1900 

года рождения. Имела 12 детей, получила за это медаль 

и звание «Мать – героиня». 

Когда жили в Малой Шадейке (так называлась 

«база»), мама работала конюхом. В г. Кунгур переехали 

в 1949 году, мама работала техничкой в ПТУ, потом в 

техникуме Обувного комбината. Ушла из жизни 4 

октября 1984 года.   

Как я начала себя помнить, то нас у мамы 

осталось пять девчонок, остальных уже не было. Как 

мы выжили, одному Богу известно. Украдкой ели 

жмых, что лошадям давали, собирали колоски, гнилую 

картошку, веснянки, что бывают весной на ветвях елей 

и сосен, полевой хвощ. Была в то время у нас корова, но 

молоко мама меняла на яйца, шерсть, масло потому, что 

был продналог на все, и все надо было сдать 

государству. 

Старшие сестры уезжали в город и работали на обувной фабрике, а мы, 

младшие, жили в городе по частным квартирам. А маме, «Матери – героине» так и не 

дали никакой комнатушки, доживала она то с одной, то  с другой дочерью. 

Старшая сестра, Григоренко (Хахалкина) Нина 

Семеновна, работала на обувной фабрике, на нефтебазе, в 

торговле, последняя должность 

заведующая секцией гастронома в г. 

Пермь. Она родила двух сыновей. Муж у 

неё был военнообязанный. Сейчас её нет 

в живых.    

Вторая сестра, Ябурова 

(Хахалкина) Анфиса  Семеновна,  

работала на обувной фабрике в  

г.Кунгуре, затем на обувной фабрике в 

г.Пермь. Муж у неё  наладчик станков, а 

дочь окончила   мединститут.  
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 Третья сестра, Брюханова (Хахалкина)   Вера Семеновна, 

работала на обувной фабрике в г. Кунгуре. Муж работал 

технологом в   30 - ой колонии. У них есть дочь, которая 

окончила институт культуры.  

Четвертая сестра, Борисова 

(Хахалкина) Галина Семеновна, окончила 

педучилище в г. Кунгуре, после окончания 

отрабатывала в селе, познакомилась там с 

будущим мужем. Он был послан на помощь 

селу, как политработник, увез её в г. Лысьва. 

Родила двоих детей. Сын окончил высшее 

военное училище, стал летчиком. Дочь 

получила два высших образования: медицинское и юридическое. 

Я, Малинина (Хахалкина) Римма Семеновна, родилась 19 

октября 1941 года, окончила 10 классов, затем обувной вечерний 

техникум.  В детстве жили очень трудно, мама нанималась на 

любую  работу, лишь бы заработать, а мы ей помогали. Мыли 

полы, жали хлеба, пилили дрова. После школы пошла сразу работать на кожкомбинат, 

отработала там более 30 лет. За этот период была просто рабочей, кладовщиком, 

мастером участка, мастером смены. Затем ушла в госстрах и вышла на пенсию. 

На комбинате награждалась 36 раз: премиями, подарками, заносилась на Доску 

Почета. Присвоено звание «Лучший мастер» за рацпредложения и «Ветеран труда».  
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Наши отцы погибли на фронте 

 

Хомяков 

 Пётр Павлович 
 

Вспоминает дочь 

Лёгких (Хомякова) Александра Петровна 

 

 

 

 

 

 
Я, Лёгких (Хомякова) Александра Петровна, родилась 21 ноября 1936 года в 

нелёгкие для моей семьи и для всей страны годы.  

Семью бабушки, Мичковой Анастасии 

Егоровны, репрессировали. Деда, Андрея 

Евграфовича, признали виновным, как врага 

народа. Он работал с лошадьми, пас их в поле и 

кто-то поранил лошадь, она пропала. Обвинили 

деда и посадили в тюрьму, он там умер. Потом 

разобрались, но было уже поздно.  

Бабушка осталась одна с пятью дочками 

без дома, одежды, продуктов питания. Поселились 

в сарае, голодали, мёрзли, но выжили.  

Дочери Татьяна, Елена, Зоя, Антонида, 

Нина подросли и вышли замуж. Среди них моя 

мама, Мичкова Елена Андреевна. Вышла замуж за 

Хомякова Петра Павловича, 1910 года рождения, семья 

которого тоже пережила репрессии. Зарегистрировали брак в д. 

Бараново Комаровского селсовета  26 марта 1934 года.  

На пуховую шаль, которую бабушка спрятала при 

раскулачивании, купили в д. Захарово старую избушку. Папа 

работал слесарем, а мама рабочей.  Родились дети. Первой была 

Тамара, 1935 года рождения, затем Александра, 1936 года 

рождения, брат Володя, 1938 года рождения, сестра Галина, 

1939 года рождения, брат  Геннадий,  1940 года рождения. 

Позже д. Бараново переименовали в совхоз Комсомолец, 

где отец работал бригадиром. 

Перед самой войной отца взяли на военные сборы в г. 

Кунгур. Отец ушёл на фронт в июне 1941 года, а в июле 1941 

года  пропал без вести.  

Мама, Елена Андреевна, всю жизнь ждала своего мужа, 

искала его, делала запросы, но безуспешно. Ей хотелось показать отцу, какие дети у 

них выросли: добрые, трудолюбивые, дружные, хотелось, чтобы он увидел своих 20 

внуков.  

А в тот 1941 год осталась она одна с пятью детьми: двумя сыновьями и тремя 

дочками. Отец, уходя на фронт, посадил всех детей на  лавку и дал наказ: «Старшей 

Тамаре  - помогать матери, Александре – нянчить маленьких, а трёхлетнему сыну 

Володе наказал быть хозяином дома».  
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А ещё он оставил им корову и 16 

килограммов  муки. Мама не работала, 

дети были маленькие, и на работу надо 

было ходить в соседнюю деревню, за 2 

километра.  

Начались самые трудные годы. 

Отца помню, как во сне. Пришло одно 

письмо, отец писал, что был бой, но завтра 

будет очень страшный бой. На войне он 

был пулемётчиком. А ещё он писал, что  из 

Комсомольца с ним два земляка – это 

Сидоров Иван и Нечаев Григорий. Позже, 

когда Нечаев Григорий вернулся с войны, 

он рассказал маме, что в тот день было 

отступление и надо было переплыть реку 

на лодках. Отец был пулемётчиком и 

прикрывал тех, кто переплывал. Когда почти все переплыли, раздался сильный взрыв. 

Больше отца он не видел. Это было под г. Смоленском. 

Мама растила детей, как могла, продавала молоко, сметану. После войны 

переехали в д. Бараново. Мама стала работать дояркой и ей дали в бараке комнату. А 

сколько было радости, когда Володя сколотил сарайчик. Позже дали пенсию по потере 

кормильца 170 рублей.  

Дети во всём помогали матери, работали в поле, собирали всей семьёй ягоды, 

продавали на рынке в г. Кунгуре. Ходили в город пешком, ягоды носили на коромысле, 

по два ведра. На вырученные деньги мама покупала одежду, так как на всю семью была 

одна фуфайка и одни валенки. Однажды, сестра Галина пришла домой, ноги замёрзли, а 

у валенок одни голенища, подошвы-то нет.  

Весной собирали картошку гнилую, пекли лепёшки, пирожки, собирали 

пистики, пиканы. Варили из них кисель, пекли хлеб. Иногда после покупали гостинцы. 

В г. Кунгуре продавали очень вкусные коржики на вес и булочки из квашеного теста. 

Всё несли домой,  съедали все вместе.  

После войны в п. Комсомолец привезли молодых парней, немцев с Поволжья и 

расселили их по домам, где жили вдовы. К маме поселили Генриха Филиппа. Он 

помогал маме по хозяйству. В 1946 году у нас родилась сестра Любовь Филипповна. Но 

жить Филипп с нами не стал, так как у мамы было много детей, но дочь свою растить 

маме помогал и приносил нам гостинцы.  

 В 1946 году с войны пришел Еремеев Иван Петрович. На японской границе он 

служил с 1939 по 1946 год. О войне он рассказывал очень мало, не любил. Пришел весь 

больной, говорил, что очень  голодал. Устроился работать на ферму конюхом. Стал 

маме помогать и на работе, и дома. То дров привезёт, то сена, дома всю мужскую 

работу сделает. Когда мы с Тамарой вышли замуж, Володя ушел в армию, а Геннадий 

уехал учиться в ремесленное училище, Иван Петрович перешел жить к маме. Прожили 

с ним до самой смерти. Наших детей, маминых внуков, растил как своих. 

Всю жизнь мама проработала дояркой, её портрет висел на доске почёта. Мама 

награждена одним орденом и 4 медалями за добросовестный труд. Все мы выросли, 

создали семьи. 

Я, Александра Петровна, в 1956 году вышла замуж за Лёгких Анатолия 

Алексеевича. Так получилось, что отцы у нас погибли на войне. Жить стали в 

с.Филипповка, в доме его родителей, которых уже не было в живых.  
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Отец мужа, Лёгких Алексей Николаевич, 

ушел на фронт в 1941 году, погиб в бою 23 сентября 

1943 года  в д. Даревичи Дубровского района 

Орловской области. Мать мужа, Зоя Ивановна, 

умерла в 1947 году от болезни и голода.  

В этом доме у нас родилось 6 детей. Позже 

мы переехали жить в г. Кунгур, и у нас родился 

седьмой ребёнок. Прожили вместе 58 лет. В 2014 

году муж умер. Мне повезло, что муж был 

заботливым отцом, во всём мне помогал. А 

большую семью мне было иметь не страшно. 

Я всегда равнялась на маму. Ей было тяжело 

растить нас одной, работать дояркой на ферме, 

заготавливать сено корове, выращивать овощи, 

чтобы нас накормить, одеть, выучить. Но она 

никогда не жаловалась на свою судьбу, всё 

выдержала. 
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Письмо с отметкой «Передать невозможно» 

 

Худяков  

Дмитрий Иванович 
 

Воспоминает дочь 

Трунова (Худякова) Ольга Дмитриевна 

 
 

 

 

 

В большой крестьянской  семье  8 ноября 1904 года родился  еще один сын, 

Дмитрий, хотя в семье было уже пять братьев и две сестры.   

Отец работал до женитьбы по найму у богачей.  

Мама, Горяева Анна Григорьевна, была сиротой, 

удочерили Кирьяновы, люди бездетные. Окончила 2 класса 

церковно-приходской школы. Выдали замуж за Худякова 

Дмитрия Ивановича, который пришёл в дом к жене. Работал 

в артели  «Утёс» разнорабочим, потом  перешёл в колхоз 

«Красный пахарь» и там работал на разных работах. 

К началу Великой Отечественной войны в семье 

было трое детей: я, 

Ольга, -  старшая, 1931 

года рождения.  Брат 

Владимир, 1934 года 

рождения и сестра 

Клавдия, 1939 года 

рождения. Перед войной и в войну жили в доме 

приёмных родителей.  

В 1942 году отца призвал Кунгурский РВК 

в армию. Сначала проходил обучение в 

Бершетских лагерях  Молотовской  области, а в 

июле отправили на фронт. Получили два письма, 

написал кто-то за него, так как отец был неграмотный, что находится на Калининском 

направлении.  В  третьем  письме отметка «передать невозможно».  

Спустя некоторое время, получили извещение: «Пропал без вести».  

Мама, Худякова Анна Григорьевна, тяжело болела, у её была белая грыжа, всю 

войну и позже она ходила с перевязанным животом, уже после войны заказала бандаж, 

а нужно было дома всю работу переделать и успеть на колхозную работу. В войну ей 

доверили  более 20 голов рабочих лошадей. Вручную напоить всех нужно было и 

накормить. Из инструментов -  вёдра, лопата да вилы. Из колодца воду брали, два и 

более вёдер на лошадь, не считая жеребят. Кормили худо, так хоть воды досыта 

лошадям, они тоже работали на победу. 

Маме достались все тяготы войны, здоровье плохое да трое детей, которых 

нужно накормить и одеть. Мама  умерла в 1994 году, на 88-ом году жизни.  

Вспоминаю, стояли у нас на квартире служивые: завгар, шофер и слесарь. 

Слесарь был в возрасте 43-45 лет, семья была в г. Одессе, жила под оккупантами. 

Приходил он с работы и угощал сестрёнку Клавдию: «Ну, Клавдя! Смерть немецким 

оккупантам». Клавдия бегом с печи к нему, знает, что её ждет сюрприз. А как-то 

пришли квартиранты с шабашки и черную икру плиточкой принесли и намазали на 
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хлеб и нас угостили. Это был незабываемый праздник, после лепёшек из гнилой 

картошки с лебедой. 

Хорошо, что у нас была корова, попьёшь молочка и с этим ложились спать, не 

было еды, иной раз ели зеленые лепешки, муки едва хватало их склеить. Маме только в 

последний год войны удалось устроиться  на работу в штаб полка ночной уборщицей, 

стала получать по 500 грамм хлеба по карточке. Так и работала  - днём в колхозе, а 

ночью в штабе. 

Моё детство закончилось в 1942 году, учебный год только окончился, бригадир 

послал сразу на работу: пололи озимые, яровые, садили капусту. Воду брали с р. Бабки 

и носили для полива на коромысле, у кого не было коромысла, то на руках. В сенокос  

работали наравне со взрослыми, осенью жали, вязали снопы за жнейкой и так до начала 

занятий. В сентябре школьники убирали картофель и овощи.  

В 1946 году окончила школу и поступила учиться в Пермскую 

железнодорожную фельдшерско-акушерскую  школу. Было трудно, опять молоко 

спасало меня. После окончания этой школы распределили нас в г.Хабаровск. Там 

вышла замуж в 1951 году за Трунова Геннадия Федоровича – военнослужащего, муж 

прослужил до 1956 года. Переехали жить в с. Плеханово в 1975 году. Муж к тому  

времени окончил заочно Пермский сельскохозяйственный институт и был принят 

агрономом в совхоз «Плехановский». По семейным обстоятельствам перешел на МРЗ, 

где проработал до пенсии.  

Родили и вырастили двух сыновей, дали им образование,  Володя работал 

сварщиком, живет в с. Плеханово, пенсионер имеет двух сыновей, одного внука и 

внучку. Второй  сын Андрей окончил ВУЗ и несколько лет проработал на МРЗ, в конце 

90-х годов завод стал приходить в упадок, и он  продолжил работу  на железной дороге, 

получил болезнь и стал инвалидом II группы. Вырастил двух дочерей, имеет внука и 

внучку.  Муж в 2015 году умер, прожили с ним 64 года. 

Брат, Владимир, после двухлетнего перерыва закончил 7 классов Кыласовской 

школы и уехал в г. Пермь. Поступил в ФЗУ, выучился на крановщика и проработал 30 

лет в мартеновском цехе Мотовилихинского завода. 

Сестра Клавдия работала медстатистом в Кыласовской больнице, вышла на 

пенсию. Имеет двух дочерей, внука и внучку.  Уже у внука есть дочь и сын. Она умерла 

в 2012 году. 
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На колхозном поле  

с семи лет 

 

Цыпляков 

Яков Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Лепихина (Цыплякова)  

Зоя Яковлевна 

 

 

 

 
 

Цыпляков Яков Иванович родился в 1912 году в с. Ашап Пермской губернии. 

Он был участником финской и Великой Отечественной войны.  До войны 

работал в колхозе. 

На фронт его призвали 13 июля 1941 года Юго-Осокинским РВК.  

Письма с фронта приходили, но не сохранились. По сведениям военкомата 

погиб  02 декабря 1942 года.  Место захоронения не указано.  

Моя мама, Цыплякова Елизавета Александровна. Я, 

Зоя Яковлевна, 1940 года рождения. После гибели отца мы 

проживали  в с. Ашап с родителями папы.  

Мама работала в колхозе дояркой. Уходила на 

работу в 5-6 часов  утра и приходила поздно вечером. Всё 

это время я была на попечении бабушки, Афанасии 

Яковлевны, и деда, Ивана Ивановича.  

Было своё хозяйство, держали корову, овец, поросят, 

кур. Сено для коровы косили ночью.  

После войны я училась в школе. В возрасте 7 – 10 

лет работали  на колхозном поле, пололи сорняки, 

окучивали картошку. Работали классом. В 13 лет пошла 

работать  на ферму дояркой, телятницей. После окончания 

школы началась трудовая жизнь.   

В 1963 году вышла замуж за Лепихина Василия Васильевича. В этом же году 

переехали на жительство в г. Кунгур. Поступила работать в автотранспортный 

техникум кладовщиком. Стаж работы в техникуме – 43 года. Ветеран труда,  общий 

стаж  50 лет.  

С мужем воспитали трёх дочерей. Все получили специальное  образование, 

проживают в г. Кунгуре. 
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В деревню не вернулись  

11 человек с фамилией отца 

 

Чайкин 

 Иван Васильевич 
 

Вспоминает сын 

Чайкин Роман Иванович 

 

 
 

 

 

Наш отец, Чайкин Иван Васильевич, родился в 1910 году в д. Шаква  Пермской 

губернии.  

До начала войны работал на ульевом заводе. На этом же заводе отец 

познакомился с нашей мамой, а затем они поженились. 

Наша мама, Чайкина (Тарасенко) Надежда Федоровна, родилась в 1919 году на 

Украине в Киевской области. По тем временам там был голод, и её родители решили 

перебраться на постоянное место жительство, на Урал.  

Семья была многодетной, а дети все маленькие. По пути следования родители 

умерли и детей распределили по разным детским домам. Мама при жизни так и не 

встретилась ни с кем из братьев и сестер. По достижение 16-летнего возраста, 

детдомовцев определяли на самостоятельную работу по разным предприятиям. Маму 

определили на работу на ульевый завод, где она и встретилась с нашим отцом. 

Отец ушел на фронт в 1941 году, в самом начале войны. Служил 

санинструктором в 58-м стрелковом полку 52-й стрелковой дивизии.  

Погиб наш отец 28 декабря 1941 года при выполнении боевого задания на 

территории Мурманской области. Вот, что пишет о гибели отца в письме - 

треугольнике (по всей вероятности его фронтовой друг) в обращении к нашей маме: 

«...Прошу сообщить ей, что Чайкин Иван помер героической смертью. Он был верным 

бойцом, предан делу отечественной войны...». Это выдержка из копии письма с фронта. 

Захоронен Чайкин Иван Васильевич по месту его гибели в братской могиле. Об 

этом свидетельствует высеченное имя отца на Памятной Доске Мемориального 

комплекса и записи в анкете - запросе из Центрального архива Министерства обороны 

РФ.  

После гибели отца в семье осталось нас трое: мама, я, 

Роман, (мне было 3 года) и мой брат Фёдор, ему исполнилось 

1,5 года. По рассказам матери отец хотел иметь пятерых детей, 

но мечте его не суждено было сбыться, помешала война.  

Вся тяжесть забот, выполняемых работ по дому и в 

колхозе легла на плечи женщин и детей. Только с нашей 

деревни не вернулось домой с фронта 26 мужчин и из этого 

числа одиннадцать человек под фамилией «Чайкин». 

В военное и послевоенное время в колхозе техники 

было мало, и большинство работ выполнялось вручную. Мама 

работала в колхозе, летом часто брала нас с собой в поле, 

детского сада в деревне не было, а оставить нас дома было не с 

кем. Мы хотя бы как-то старались ей помочь. В период уборки 

зерновые хлеба убирались вручную, мама жнет серпом, а мы 

горсти собирали в кучки, из которых мама вязала снопы и составляла их в суслоны. В 
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сенокосную пору мы также были рядом с матерью, подвозили на лошадях к стогу сено 

на волокушах. Мама посадит нас на лошадь и наказывает, чтобы не упасть, держаться 

за гриву лошади.  

В период весенних полевых работ, на вспашке земли, я так же управлял 

лошадью, сидя на ней верхом, а мама шла за плугом и выполняла практически 

мужскую работу. Когда стали чуть постарше, уже работали вилами и другим 

инвентарем, в период посевной переносили мешки с зерном наравне с взрослыми, 

зарабатывали трудодни. Вот так, в силу сложившихся обстоятельств мы с детства 

приучались к труду. 

В 1954 году я поступил на учебу в ремесленное училище, после окончания 

которого был направлен для отработки на шинный завод г. Омска. После службы в 

армии в 1960-м году поступил на работу слесарем механо-сборочных работ на 

Кунгурский машиностроительный завод, где проработал 10 лет. В вечернее время 

выучился одновременно на водителя и в 1970 году перешел работать в 

автотранспортный цех на этом же предприятии. Там выучился на автокрановщика и 

работал на строительно - монтажных работах. Имею 1-й класс и все категории 

водителя. Был на Доске Почета, награжден юбилейной медалью к столетию В. И. 

Ленина и медалью «Ветеран труда». В 2003-м году вышел на пенсию. У меня два сына: 

Михаил и Андрей, дочь Татьяна, все имеют специальность и работают.  

Моего младшего брата, к сожалению, сейчас уже нет в живых. Он не дожил 

даже до пенсии, видимо сказались на его здоровье голодное детство и непосильный 

труд с малых лет.  

Наша мама после войны работала кладовщиком в совхозе «Моховской» 

Кунгурского района. Была награждена юбилейными медалями в честь 40-летия и в 

честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 1979 году награждена 

медалью «Ветеран труда». 
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Мама одна поднимала нас 

 

Частухин  

Захар Александрович 
 

Вспоминает дочь 

Частухина Лидия Захаровна 
 

 

 

 

 
 

 

Мой отец, Частухин Захар Александрович, 1910 года рождения, родился в д. 

Воронино Пермской губернии (ныне Пермский край)  недалеко от с. Ленск. До войны 

он работал кузнецом в  д. Воронино. 

Отца, по рассказам матери, призвали на переподготовку в начале июня 1941 

года, а оттуда сразу  отправили на фронт.  Имеется только  извещение о том, что отец 

пропал без вести в октябре 1941 года.  

Жена, Частухина Мария Никитична, работала в 

колхозе на ферме.  Дети: сын Геннадий, 1935 года рождения; 

сын Аркадий,  1937 года рождения, дочь Лидия,  1939 года 

рождения,  дочь Любовь,  1942 года рождения. 

Судьба нашей семьи, как, наверное, у тысяч таких же 

семей в военное и послевоенное время, была незавидная: 

голод, нищета, нужда. Мама одна поднимала нас мал - мала - 

меньше.  

Деревня наша была небольшая, не было даже 

электричества, все  освещение – керосиновые лампы. Школа 

была в с. Ленск, это примерно на расстоянии  в 2 км, ходить 

приходилось в школу каждый день по бездорожью туда и 

обратно. В середине шестидесятых лет прошлого столетия в 

процессе объединения мелких колхозов, нашей  деревни не 

стало. 

Ушли из жизни мои братья и сестра. 

Я долгое время работала няней в доме ребёнка. 

Общий стаж работы 42 года, награждена медалью «Ветеран 

труда».  
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Служил на Чёрном море, 

там и погиб 

 

Чекалин  

Николай Ефимович 
 

Вспоминает дочь 

Честикова (Чекалина) Любовь 

Николаевна 

 
 

 

 

Мой папа, Чекалин Николай Ефимович, родился в г. Урюпинске 

Сталинградской области в 1914 году.  

Мама с отцом поженились в 1940 году, а в 1941 его призвали  в армию, в 

Морфлот. Отца я своего не знаю, 

родилась уже без него, когда он был  

на фронте. Служил он на Чёрном 

море и там погиб, похоронен в 

г.Потти, в Грузии. 

Я единственный ребёнок в 

семье. Во время войны жили в 

Сталинграде, Советский район, за 

центром города, посёлок Дар - Гора. 

Когда бомбили город, то мы 

прятались в погреб. 

Я сидела на руках у бабушки и 

всё говорила: «Бомба». По рассказам 

матери, одна бомба упала и нас 

закрыла с одной стороны, а вторая 

бомба упала с другой стороны и нас открыла. Был голод, ели даже убитых  лошадей. В 

1943 году наши родные эвакуировались в г. Краснодар, прожили  там до 1953 года. 

Постепенно все вернулись в г. Сталинград, теперь это г. Волгоград. 

В г. Кунгур я приехала в 1966 году, работала медсестрой в железнодорожной 

больнице, а в 1976 году ушла работать на Кунгурский машзавод, выучилась на 

крановщика, доработала до пенсии на заводе.  

Ветеран труда и ещё я сдавала кровь и в г. Волгограде, и в г. Кунгуре, являюсь 

Почётным донором.  

Мама моя, Нина Васильевна, 1918 года рождения в г. Кунгур переехала в 1977 

году, в 2005 году ее не стало. 
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Отец погиб в Польше 

 

Чепурных 

 Игорь Владимирович 
 

Вспоминает сын – 

Чепурных Дмитрий Игоревич 

 
 

 

 

 

 

Мой отец, Чепурных Игорь Владимирович, родился в 1910 году в г. Верхне-

Каменске Свердловской области. После службы в армии приехал жить к матери, 

Александре Михайловне, в г. Кунгур. Обладая хорошим здоровьем, пошел работать в 

девятый цех кожкомбината по подготовке кожи для пошива обуви.  

В 1937 году женился на Еремеевой Ирине 

Григорьевне, работавшей парикмахером при доме 

культуры кожкомбината. 20 августа 1938 года у них 

родилась дочь, которую назвали  Любой. 

В 1941 году военкомат послал его на курсы шоферов 

в г. Краснокамск Молотовской области, откуда он был 

отправлен на фронт. 2 ноября  1941 года родился второй 

сын Дмитрий, первым сыном был Виктор, который в войну 

умер от туберкулеза. 16 мая 1943 года умирает от чахотки и 

наша мама. Надо сказать, что от болезней в семье у нас за 

годы войны умерло 6 человек. Вся тяжесть забот легла на 

плечи нашей бабушки Еремеевой Марии Васильевны.  

Отец в письме писал, чтобы бабушка не падала 

духом, что,  если будет жив, все будет хорошо. После 

перенесенных невзгод, бабушка хотела сдать нас в  детский 

дом, но посмотрев, как там живут дети, решила оставить. 

Спасибо ей за это. 

Я часто хотел узнать, где могила отца, но эта 

деревушка исчезла с карты. Он погиб 5 августа 1944 года в 

д. Крынно-Вельске, в Польше. О дате гибели отца 

свидетельствует и другой источник информации - записи 

Центрального архива Министерства Обороны. 

Ранее мне удалось купить книгу «Память о павших бойцах и офицерах в боях за 

освобождение Польши», но проштудировав её содержание, я не нашел там имени отца. 

Тогда я написал автору этой книги Яношу Пшемановскому, и он прислал мне 

официальную бумагу, в которой написано, что мой отец перезахоронен в г. Белосток. В 

связи с событиями последних лет в Польше выехать туда не представляется  

возможным.  

Мы остались двое сирот: Чепурных  (Сарапулова) Любовь Игоревна и я, 

Чепурных Дмитрий Игоревич. В годы войны мы с сестрой Любой остались на руках у 

бабушки Марии Васильевны. Часто не доедая, мы ждали бабушку, когда она вернется с 

работы. Однажды её отправили на лесоповал, мы 3 дня сидели голодом, хорошо, что к 

нам пришли работники из собеса. После их прихода бабушку вернули домой. Я же 

после смерти матери сильно и часто болел. При рождении мне достался костный 
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туберкулез. В 6 месяцев от рождении заболел палец на левой руке, через год заболела 

рука в локте. В 1946 году заболела спина, и я 2 года 10 месяцев пробыл в санатории 

«Солнечный луч», лежал в гипсе. 

В школу пошел в 1948 году, в декабре, но посещал занятия редко, меня оставили 

на следующий год. В школу меня сестра с подругой буквально тащили на себе, в то 

время улица Ленина была очень грязной, трудно проходимой.  В школе более здоровые 

ребята часто делали мне всякие пакости, то подножку подставят или ещё что-то. 

Однажды сын офицера принес в школу нагайку и протянул меня по спине, я после 

этого целый месяц не ходил в школу. Обидчика отец перевёл в другую школу, а его 

отец даже не извинился. Так и шла моя жизнь, до 15 лет носил «броню» (корсет 

грудной). В школу со слезами, из школы то же самое. У бабушки нервы были сильно 

подорваны, и она часто меня била (розги всегда в бочке мокли). Один раз даже чуть не 

убила поленом. Мы с соседским парнем кидали друг другу стрелки (это игра такая). Я 

кинул ему, а в это время из двора выбегает Лёва Тульчинских и стрелка попала ему под 

глаз. Лёва с ревом домой, оттуда его мать и с криком «убили моего Лёву» полетела к 

нам. В это время я спрятался в туалете, бабка рассердилась, вытащила меня, а рядом 

была поленница с дровами, схватила полено и давай меня охаживать. В результате у 

Лёвы маленькая царапина, а я две недели пластом лежал. Да, хотя и трудно было жить, 

но выживали. 

В 1959 году я окончил школу, пошёл работать токарем в инструментальный цех 

машиностроительного завода. Там меня пригласили для участия в самодеятельности 

Дома культуры, и с той поры я солирую в хоре. В 1961 году ушел с завода в 

педучилище, окончил его, но работать учителем не пришлось, был принят в геофизику 

оператором газокаротажной партии. Проработал там 18 лет, затем 2 года в филиале 

телефонного завода, оттуда перешел на железную дорогу оператором дефектоскопной 

тележки. В 1997 году ушел на пенсию. 

В свободное время продолжаю ходить на репетиции в хор. Участвовал в 

оркестре, ездили во Францию с «Уральским сувениром». В 1985 году вместе с хором 

«Уральские зори» был в круизе по странам Африки. 

Женился я в 1965 году, имею дочь Виолетту, внучку Анну и внука Андрея. 

У сетры, Любови Игоревны был сын Андрей, который уже умер. У него 

остались четверо детей, они живут отдельно и в другом городе.            
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Помощи за погибшего отца   

мы не получали 

 

Черепанов 

 Александр Кондратьевич 
 

Вспоминает дочь 

Жаренова (Черепанова) Зоя 

Александровна 

 
Мой отец, Черепанов Александр 

Кондратьевич, родился 28 августа 1912 

года в с.Тис. Моя мама, Черепанова Анна Алексеевна, родилась 

9 ноября 1917 года в этом же селе. Родители поженились в 1936 

году. Папа был на финской войне. До войны папа работал трактористом  и шофёром в 

колхозе «Тисовской». Он был хозяйственный, хороший семьянин, очень любил своих 

родителей, жену и своих двух дочерей. Папу я помню только по словам мамы, мне 

было 3 года, когда он ушел на войну. На фронт отец был призван 

Суксунским райвоенкоматом 4 августа 1941 года. Он воевал на 

Ленинградском фронте, его часть стояла в Петергофе, от него 

были письма. Эти письма - треугольнички мы храним до сих пор. 

Последнее письмо было 20 декабря 1941 года, в котором он 

писал, что жив,  здоров, идет завтра в бой. Папа погиб 28 декабря 

1941 года в боях за Красный бор под Ленинградом. Похоронен 

на восточной стороне г. Колпино на дивизионном кладбище. 

 У папы была большая семья: 4 брата и одна сестра. 

Одного брата, Черепанова Григория Кондратьевича, убили на 

фронте в 1941 - 1945 годах. 

Я, Жаренова (Черепанова) Зоя Александровна, родилась 

20 декабря 1937 года в с. Тис Суксунского района Молотовской 

области. У меня еще есть сестра Туранова Раиса Александровна 1939 года рождения.  

После ухода отца на фронт у мамы осталось на руках двое маленьких детей, ей 

было всего 23 года.  С раннего утра до позднего вечера  мама  была на работе, а 

трудилась она в колхозе «Тисовской» рабочей. Каждую весну маму отправляли на 

лесозаготовки, а нас, маленьких, оставляли с бабушкой. Носить было нечего, ходили в 

лаптях, ели лепёшки из травы и собирали мёрзлую картошку весной. Хлеба мы во всю 

войну не видели. Люди и животные пухли от голода. Мама держала корову, но  не было 

достаточно  корма, поэтому с крыши скормили всю солому, корову подвязывали на 

верёвки, чтобы стояла. Держали куриц, садили огород. Осенью собирали колоски, а 

сладкого не видали совсем. Не было мыла и порошка стирального, в бане мылись 

щелоком, его делали из золы. 

Я пошла в школу в 1944 году в лаптях. Не было керосина, иногда делали уроки с 

лучиной. Тридцать лет мама работала за трудодни. А ещё мама рассказывала, что 

наложили заём, надо было сдавать яйца, молоко, шерсть, масло в обязательном 

порядке. Сами голодали, но сдавали государству продукты питания. В 1942 году 

приехали эвакуированные, мама приняла две семьи и помогала им.  

Так мама прожила всю жизнь, любя и помня отца.  В 1971 году вышла на 

пенсию, но продолжала работать, награждена медалью «За добросовестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г».  

Жилось нам очень тяжело, горько и солоно.  
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Пропал без вести 

 

Черепахин 

Иван Павлович 
 

Вспоминает дочь 

Чулошникова (Черепахина) 

 Александра Ивановна 
 

 

 

 
Мой отец, Черепахин  Иван Павлович, родился в 1908 году в д. Метальниково  

Пермской губернии.  

В 1930 году был призван на действительную службу в армию и прослужил 3 

года.  Вернулся из армии в звании сержанта.  

По возвращении отца наша семья переехала на постоянное местожительство в 

г.Кунгур, где проживали на съемных квартирах. Отец устроился на работу 

экспедитором на кожсырьевую базу Кунгурского кожевенно-обувного комбината. 

Числился на предприятии авторитетным работником.  

С начала Великой Отечественной войны в 1941 году отец вновь был призван в 

армию Кунгурским горвоенкоматом и отправлен в Бершетскую воинскую часть. В 

начале 1942 года отец из этой войсковой части был отправлен на Ленинградский фронт, 

об этом он сообщил нам в письме. 

В конце 1942 года мы получили из Кунгурского горвоенкомата печальное 

известие о том, что наш отец, находясь на фронте 13 февраля 1942 года пропал без 

вести. В то время ему было всего 34 года. 

Наше горе, слезы и печаль трудно описать. В семье осталось двое 

несовершеннолетних детей, престарелая мать отца и наша мама, не имеющая никакого 

образования. Ко всему этому семья не имела собственного жилья. 

Я пыталась разыскать место гибели и захоронения отца. Неоднократно писала в 

поисковые отряды с надеждой получения этих сведений, но ответов не последовало. На 

мой запрос в Центральный архив Министерства Обороны РФ пришел ответ о том, что 

без указания номера войсковой части навести справку о разыскиваемом не 

представляется возможным.  

Из воспоминаний сослуживцев отца, якобы, он погиб около д. Паныпино 

Ленинградской области. Других сведений об отце нет. 

В Книге Памяти по г. Кунгуру Черепахин Иван Павлович занесен на 102-й 

странице. Прошло много лет неизгладимая боль и печаль не покидает нас. 

У папы в семье осталось две дочери: старшая, 1927 года рождения и я, 

Черепахина (Чулошникова по мужу) Александра Ивановна, 1930 года рождения. 

Я в 1949 году закончила Кунгурский лесотехникум по специальности 

«экономист - нормировщик», по окончании учебы в течение 28 лет работала в учебно-

производственных мастерских Кунгурского лесотехникума. Оттуда и вышла на пенсию 

в 1989 году.  

За добросовестный труд и выполнение общественных нагрузок многократно 

отмечалась почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями. 

Неоднократно избиралась председателем профсоюзной организации предприятия. 

Награждена Почетной грамотой Министерства лесной и бумажной промышленности. 

Общий трудовой стаж 40 лет. Ветеран труда. 
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Погиб на Калининском направлении 

 

Чернышев 

Максим Константинович 
 

Вспоминает дочь 

Топорова (Чернышева) Зоя Максимовна 

 
Наш отец, Чернышев Максим Константинович, родился в 1903 году в 

д.Истекаевка Пермской губернии. До войны работал весовщиком на станции г. Кунгур 

Свердловской железной дороги. 

Был призван на фронт зимой 1942 года Кунгурским военкоматом. Погиб в 

августе-сентябре 1942 года на Калининском направлении. 

Жена, Чернышева (Трофимова) Мария Сергеевна, родилась 19 августа 1905 

года. Умерла в 1986 году. 

Сын, Чернышев Николай Максимович 1930 года рождения. Умер в 1950 году.   

Сын, Чернышев Юрий Максимович, 1942 года рождения, умер в 1942 году. 

Я, Топорова (Чернышева) Зоя Максимовна родилась 11 декабря 1932 года. 

Трудовой стаж 44 года. 
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Погиб, защищая  

Социалистическую Родину 

 

Честиков 

Василий Степанович 
 

Вспоминает сын 

Честиков Иван Васильевич 

 

    
Мой отец, Честиков Василий Степанович, родился в 1905 году в с. Беляево 

Пермской губернии. В 1927 году заключили брак с  Баксановой Анной Петровной 1909 

года рождения.   

Родители в г. Кунгур переехали в 1938 году. Сначала 

жили на квартире, затем построили дом на улице Свободы, 

110. До войны проживали в этом доме. 

В сентябре 1941 года отца призвали на  защиту Родины. 

Сначала он находился в лагерях для подготовки к боевым 

действиям в с. Полетаево Кунгурского района, а потом уехал 

на фронт и не вернулся. 

Погиб  24 декабря 1942 года. Пришла похоронка на 

отца, где сообщалось, что «Ваш муж погиб в бою, защищая 

Социалистическую Родину».  

Похоронен в Воронежской области, с. Первомайск. 

Фотографии отца не сохранилось, писем не было. 

На момент гибели отца нас в семье было трое детей  - 

10 лет, 4 года и  4 месяца. Не только нам было трудно, вся страна так жила.  Я был 

самым младшим  в семье.  Родился 17 августа 1942 года. 

После школы пошел работать на МРЗ, потом армия 1961 - 1964 год, после армии 

сразу поступил работать на МРЗ сварщиком. 

Ветеран труда, есть правительственная награда - медаль «За трудовое отличие». 

В девяностые годы пришлось  уйти работать на железную дорогу, в 1997 году вышел на 

пенсию. У меня есть дочь и внучка, они  живут в г. Москве.  А я  проживаю на улице 

Пролетарской, у леса,  и любуюсь нашей природой. 
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Мама сохранила всех детей 

 

Чечулин  

Иван Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Липина (Чечулина) Павла Ивановна 

 
 

Мой отец, Чечулин Иван Андреевич, 1900 года 

рождения, уроженец с. Расщеперино (сейчас д. Трактовая) 

Пермской губернии. Папа работал в колхозе. 

Ушел на фронт в августе 1941 года. Пропал без вести в 

ноябре 1941 года. Писал письма, в них он писал, что 

подъезжают к  фронту, идут ожесточённые бои.  

Мама, Екатерина Ивановна, 

осталась  с шестью детьми на 

руках. Младшей дочери, Рае, был 

всего один год.  

Мама всю жизнь  работала в колхозе, уходила на 

работу чуть свет, приходила поздно. Несмотря на 

трудности, держала корову и овец. Мама сохранила всех 

детей, дала им воспитание и образование. Мы, вместе со 

старшими сестрами Анной и Валентиной,  помогали маме  

поднимать на ноги младших сестёр и братьев. Старшая 

Анна уже работала на комбайне, а во время войны 

работала за мужчин. 

Я, Павла Ивановна, родилась в д. Трактовая 12 

ноября 1936 года. Когда папа погиб, мне было 5 лет. Во 

время войны пошла в школу, 1-й и 2-й класс закончила в Курманаевской начальной 

школе. Потом бабушка, Мужикова Анна Абрамовна, увезла меня к себе в д. Согрино, 

прожила я там два года и вернулась обратно к матери.  

Маме было трудно с детьми, поэтому тётя Фёкла увезла меня в Бершеть и 

устроила на работу нянькой. Сестра Валя переехала тоже в с. Бершеть, устроилась 

работать  в военный госпиталь санитаркой.  

Позднее  мы  переехали в г. Кунгур. Я устроилась нянькой в один из 

Пиликинских домов. Когда мне исполнилось 16 лет, хозяева помогли получить 

паспорт. На иждивении у мамы оставалось ещё двое детей, надо было помогать маме. 

Пришлось вернуться к маме, она уже в это время жила в д. Лукино. Устроилась я 

работать на колхозную свиноферму, ухаживать за маленькими поросятами. Работая 

свинаркой в Лукино, закончила 5, 6, 7 классы Снегирёвской  вечерней школы.  

За добросовестный труд дважды была удостоена  поездки в г. Москву на 

сельскохозяйственную выставку. Помогла встать на ноги сестре Рае и брату Николаю. 

Приданое приготовила на свои деньги.  

Вышла замуж в 1960 году, в с. Каширино за Липина Леонида Александровича. 

Сначала работала в туберкулёзном санатории, а после его закрытия, устроилась 

работать в колхоз телятницей.  Работала телятницей, приходилось многое делать 

вручную, носить сено, солому, комбикорм. За телятами ходила, как за маленькими 

детьми, делала им настои из трав, если они болели. 

Была передовая труженица не только на своей ферме в Каширино, но и в целом 

совхозе «Зарубинский».  Вдвоём с мужем воспитали восемь детей.  
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Воевал рядовым 

санитаром  

 

Чураков  

Григорий Павлович 
 

Вспоминает дочь 

Щербакова (Чуракова)  

Галина Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чураков Григорий Павлович, мой папа, родился 25 января 1898 года, в 

многодетной семье.  

Его родителей звали Чураков Павел Петрович и Чуракова Матрёна Гордеевна. 

Их дети: Иван, Григорий, Прокопий, Афанасий - все не вернулись с войны. Погибли в 

1942 – 1943 годах. 

Мой папа, Чураков Григорий Павлович, был женат дважды. Первая жена умерла 

19 марта 1925 года,  и он вступил в брак с Чураковой Глафирой Степановной.  

Родились от первого брака сын Вячеслав, 1925 года рождения, от второго брака -  

сын Николай, 1935 года рождения, дочь Галина, 1939 года рождения. 

Началась война. 30 сентября 1941 года отца призвали на фронт. Воевал он 

рядовым санитаром в 283-м  стрелковом полку.  

Был убит 12 марта 1943 года. Похоронен в д. Красное Залегощинского района  

Орловской области в братской  могиле.  

Мама осталась вдовой в 35 

лет. Жили в д. Чураки, в доме, 

который построил папа. Мама 

работала конюхом  в Ординском 

«Заготскот». В нашем дворе стояли 

лошади 2-3 головы, за которыми 

ухаживала мама. Заготовляла 

дрова, корм, летом косила траву, 

зимой вывозила на лошадях сено, 

дрова из леса.  

Было своё хозяйство. 

Содержала корову, овец, кур. 

Вечером шила одежду, вязала 

носки, варежки. Мама получала 

деньги за свою работу и была 

возможность купить материал, 

продукты. Меняла молочную продукцию на ягоды – землянику, клубнику. 
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Мама не разрешала нам ходить в лес по ягоды, было много волков. Были случаи 

захода волков в деревню. Наш дом находился на окраине деревни, однажды два волка 

подошли к нашему дому днём. Старших в доме не 

было. Собака лаяла. К счастью, всё обошлось, но нам 

было очень страшно.  

Бабушка с дедом жили в этой же деревне, мы 

часто находились у них. Бабушка работала в колхозе, 

принимала молоко от населения, сдавала его на 

маслозавод, который находился в Грызанах.  

Наши обязанности:  летом поливать грядки, 

встретить и загнать во двор скот. Зимой ходили в 

школу, катались с гор на санках, лыжах. Летом 

играли в прятки, качались на качелях, ловили рыбу 

вилками в пруду. Классами собирали колоски в поле. 

Собирали серу с сосны, пихты, жевали, как жвачку. 

Дедушка работал художником на камнерезном 

заводе. У него была библиотека, книги, журналы и 

альбомы с его рисунками. Он вырезал из камня вазы, 

шкатулки и другие изделия. Мне нравилось 

рассматривать (читать ещё не умела) журналы  

«Крокодил», «Огонёк» и книгу о растениях, грибах, 

она была на глянцевой бумаге с цветными 

рисунками.  

О папе я ничего не помню. Сохранились 

паспорт, трудовая книжка, свидетельство о рождении, фотография.  

Трудовая деятельность папы: в 1934 году был принят в Ординский завод № 4 

ангидритовых изделий треста «Русские самоцветы» в горный цех рабочим. Был 

передовиком производства, участвовал в стахановском движении. В 1939 году папу, 

как лучшего стахановца командировали в г. Москву на сельскохозяйственную 

выставку. О нём писали в газете «Ударник». В 1940 году  папа работал заведующим  на 

Михайловском отделении  Грызановского  маслосырзавода,  05 февраля 1941 года 

переведён на Грызановский маслосырзавод в качестве директора, а 30 августа 1941 

года был мобилизован в РКА. 

Письма с фронта получали, но, к сожалению, содержания не помню. Только 

помню, что в каждом письме были нарисованы домики, птички, цветы. Мама хранила 

их с иконкой в сундуке, после смерти мамы письма затерялись.  

По рассказам родственников, папа был добрым человеком.  

Как сложилась судьба детей Чуракова Григория Павловича. Старший сын 

Вячеслав во время войны и после проживал и  работал в Свердловской области на 

секретном заводе. Въезд и выезд был запрещен. К маме и брату он приезжал, навещал 

их в 50 – 60 годы. Был женат, детей не было.  

Брат Николай после школы и окончания курсов шоферов работал в Ординском 

совхозе. Службу в армии проходил в Московской области, женился. Жил с семьёй и 

мамой в отчем доме, который перевезли из Чураков в Опачёвку. Воспитал 

замечательных детей, умер в 1992 году. 

Я, Галина, после окончания средней школы поступила и окончила курсы 

подготовки старших бухгалтеров при Новосибирском учебном комбинате мясной 

промышленности. Закончила Кунгурский лесотехникум  и получила квалификацию – 

плановик. Работала на Кунгурском мясокомбинате бухгалтером, экономистом, 

старшим экономистом, начальником ПЭО. Стаж работы на комбинате 36 лет. Вышла 

замуж за Щербакова Евгения Михайловича. У нас с мужем  замечательные дети.  Сын 

Вадим и дочь Татьяна. Награждена медалью «Ветеран труда».  
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 Три года лагерной жизни 

 

Чухланцев 

Василий Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Баталова (Чухланцева) 

 Галина Васильевна 

 

 

 

 
Мой отец, Чухланцев Василий Андреевич, 1915 года рождения, уроженец 

Свердловской области Шадринского района с. Шадрино. После окончания учёбы в 

г.Сарапуле был направлен на работу  в г. Кунгур, на лесозавод имени Халтурина. 

Работал начальником цеха. Проводил большую общественную работу, а именно, 

политучёбы, беседы, работал с комсомольцами.  

На заводе он познакомился с моей мамой, Евдокией Петровной, она работала 

бракёром при отправке леса за границу. Они поженились в 1935 году. Папу призвали 

служить в армию, после службы он остался в армии сверхсрочно.  

Я, Галина, родилась 21 января 1936 года. Папа служил сначала в г. Кунгуре, 

потом в г. Перми, а из г. Перми был направлен в Литовскую 

ССР, г. Таураге. Родился брат Венедикт.  

За год до войны с фашистами, 9 октября 1940 года, в 

сопровождении младшего лейтенанта, мы приехали к папе  в 

Литву, в г. Таураге.  Папа был  младший политрук 125-й 

стрелковой дивизии, расположенной  в Литве.  

Из тех мирных дней запомнились дни, когда папа водил 

меня в воинскую часть на праздники: новогодние, 23 февраля, 

день Красной Армии. Было очень 

хорошо с папой. Он очень любил 

нас с братом Веней, всегда 

ласково звал нас Галинка и 

Винтик. Это было короткое, но 

счастливое время. Вся семья 

была вместе: папа, мама, я и братик.  

21 июня 1941 года мы последний раз видели 

отца. Кончилось счастливое детство. Вечером, забежав 

домой, (он находился на полевых учениях), папа сказал 

маме: «Мне кажется, вы не уедете. Береги детей». 

Так и случилось. Утро 22 июня, 4 часа утра. 

Проснулись мы от страшного грохота. Думали гроза. А 

хозяева стучат: «Война! Война!».  

Ужас первых дней. Кругом горит, рвутся 

снаряды, свистят пули. На руках у мамы двухгодовалый 

брат Веня. А я бегу. Куда? Не понимаю ничего от этого 

страха. В 8 часов утра немцы вошли в город. Маму, как 

офицерскую жену, забрали вместе с детьми и кинули за 

колючую проволоку, в лагерь. Плен. Три года лагерной 

жизни. Вероятно то, что она носила под сердцем 
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третьего ребёнка, оградило нас от отправки в Германию. 

В плену, в январе 1942 года, наша семья пополнилась малышом, которого мама 

назвала в честь отца Василием. Она тогда не знала, что старший Василий, любимый 

муж, погиб в августе 1941 года.  

Мама про лагерь старалась не вспоминать, слишком тяжелы были эти 

воспоминания. Много ужасов и страданий пришлось пережить. Женщины берегли 

детей, их перебрасывали из одного лагеря в другой. Никого не лечили. Одежды не 

было, одна еврейская  семья отдала свою рубашку нашей маме, потом её носил 

младший брат Василий.  

После освобождения из плена 10 октября 1944 года, мы вернулись в г. Кунгур и 

узнали, что папа погиб. Извещение пришло на бабушкин адрес. Тяжело пришлось маме 

с тремя детьми. Ни дома, ни одежды, голодные, больные дети. Бабушка тоже жила на 

квартире. От военкомата давали прострелянные шинели, из которых братьям шили 

пальтишки.  

Конец ноября 1944 года. Мне 8 лет, надо идти в школу. Нет одежды, школьных 

принадлежностей, болезнь. И только в 1945 году я пошла в первый класс.  Трудные 

годы. В тот год умерла двоюродная сестричка. Меня одели в её одежду, поэтому в 

школе меня все звали: «Ася, Ася».  

День Победы встречали всем домом, хозяева, квартиранты. Слёзы радости и 

горя. С фронта стали возвращаться дети хозяев. Надо было освобождать квартиру. 

Опять вопрос: куда идти? Дали дяде бывший соляной склад. Мама с дядей занялись 

ремонтом. Сырость, дождь, с потолка льётся вода.  

Веня пошел в школу. По дороге падал, мама на руках несла его домой. Заболел 

младшенький. Врач ставит диагноз: «Тиф». Пришла скорая забирать. Мама на пороге 

встала: «Не отдам!» Все ночи напролёт носила его на руках. Выходила. 

Из г. Перми идут предписания: «Дать квартиру семье погибшего!» Тишина. 

Мама устраивается дворником. Освободился домик, рады  и этому. В отпуск мама 

нанимается работать в колхоз жать. Жнёт серпом. На зиму зарабатывает мешок муки. Я 

поступаю в педучилище. 

Мама часто болеет, часто лежит в больнице. Все заботы на мне. Особенно 

тяжелый 1956 год. В доме только картошка, морковь и свёкла, ни жиринки. Чем 

заправить похлёбку?  Чем накормить братьев? Тяжелые и послевоенные годы. Трудное 

детство, особенно у тех,  кто остался без отцов. 

Братья подросли. Венедикт учился в нефтяном техникуме (сейчас это 

автотранспортный колледж). После распределения уехал работать в Ярославль на 

механический завод. Служил в Армии в радиотехнических войсках. Вернулся в г. 

Кунгур, устроился работать на Кунгурский машзавод. Начинал с должности диспетчера 

в турбобурном цехе, затем работал инженером-технологом. Занимался спортом, пел в 

народном ансамбле «Уральские зори», с которым побывал на гастролях в Африке.  

Брат Василий тоже окончил нефтяной техникум, а я - педучилище.  

Спасибо нашим матерям за их стойкость и мужество. Всю жизнь мама посвятила 

нам, детям. Всё можно пережить, лишь бы не было войны. Лишь бы нашим внукам и 

правнукам не пришлось пережить то, что пережили мы – дети войны.  

Хочется обратиться к молодому поколению: «Друзья, берегите мир! Мы, 

старшее поколение, надеемся на вас. Вы - наши защитники!» 
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Осталась сиротой без отца в 9 лет 

 

Чушев 

 Леонид Васильевич 
 

Вспоминает дочь 

Рогожникова (Чушева) Любовь Леонидовна 

 
Мой отец, Чушев Леонид Васильевич, 1909 года рождения, уроженец 

д.Кайгородово. Призван на фронт в 1941 году Кунгурским военкоматом.  

Воевал под Москвой, рядовой. Погиб в 1942 году. Пропал без вести.  До войны 

работал в Дейковской артели. 

Я, Рогожникова Любовь Леонидовна, уроженка с. Сылвенск, Кунгурского 

района Молотовской области. Родилась 30 апреля 1932 года в с. Сылвенское. Осталась 

сиротой без отца в 9 лет. Закончила 7 классов. Работала в Доме ребенка, яслях № 4.  
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Воевал на Калининском 

фронте 

 

Шайдуров 

Дмитрий Алексеевич 
 

Вспоминает дочь 

Климина (Шайдурова) Нина 

Дмитриевна 

 

 

 

 
Мой отец, Шайдуров Дмитрий Алексеевич, родился в 1912 году в д. Косая 

Пермской губернии.  Работал в колхозе, затем выучился на тракториста и по июль 1941 

года работал трактористом в Асовской МТС.     

В 1941 году был призван на фронт.  В январе 1941 года мы   получили известие о 

том, что наш отец пропал без вести.  

Позднее удалось установить, что Шайдуров Дмитрий Алексеевич, участвовал в 

боевых действиях на Калининском   фронте и был убит 16 января 1942 года. Похоронен 

под д. Шишкино.  

Мама, Шайдурова Таисия Мироновна,  1918 года 

рождения. Работала в колхозе с.  Асово Берёзовского 

района.  В 1949 году переехала в п. Кордон Кишертского 

района, где работала в леспромхозе, и в 1973 году вышла на 

пенсию. В феврале 1992 года ушла из жизни. 

Я, Климина Нина Дмитриевна, 1940 года рождения. 

Родилась в с. Асово Березовского района.  Вместе с 

матерью переехали в п. Кордон Кишертского района, где 

окончила 7 классов. 

По окончании учёбы работала пекарем. В 1961 году 

вышла замуж. Муж - Климин  Анатолий Иванович. Вместе 

с мужем переехали в г. Кунгур. 

В 1972 году окончила автотранспортный техникум и 

поступила работать в ИТК-40 (исправительно-трудовая 

колония)  лаборантом в химической лаборатории.  В 1997 

году вышла на пенсию. Награждена медалью «Ветеран труда». 
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Погиб от ран 

 

Шеин 

Пётр Фёдорович 
 

Воспоминают дочери 

Култышева (Шеина)  Тамара  Петровна и 

Лузганова (Шеина) Таисия Петровна 

 
 

 

 

 

Я, Тамара Петровна, родилась 22 января 1941 года  в Лужках  Ленского  

сельского  совета.  

Отца,  Шеина  Петра Фёдоровича,  взяли на фронт.  Погиб  от  ран  в 1942 году.  

Похоронен в местности Южный  берег  озера Саржинского,  братская  могила  

кладбища № 47.  

Мать,  Екатерина  Ивановна,  осталась  одна  с четырьмя  малолетними  детьми. 

Я  по  окончании  10 классов   стала  работать  дояркой. 

Поступила  в  Кунгурское  педучилище,  в  1964 году  получила  специальность  

учителя  начальных  классов. Работала  учителем, потом  кассиром, затем  

библиотекарем  в Ленской  школе.  В  мае  2003 года  по  состоянию  здоровья  дали  

вторую  группу  инвалидности. Живу в посёлке Юбилейном  Ленского  сельского  

поселения. 

Моя сестра, Лузганова (Шеина) Таисия Петровна 

родилась  14 сентября 1937 года  в д.  Бараново  Кунгурского  

района. Окончила  7  классов  Ленской  школы. Летом  пасла  

колхозное  дойное  стадо  на  Лужкинской  ферме.  Осенью  

набрала  группу  коров  и  стала  работать  дояркой.  В 1959 

году вышла замуж за Лузганова Николая  Михайловича. 

Воспитали  троих  детей. В 1965 году  поменяли  

местожительство.  Уехали жить в  г. Нытву. В 1977 году  

вернулись  в  родные  края, поступила  на  работу  пекарем  

на  Ленскую  пекарню. В  1992 году  вышла  на  заслуженный  

отдых. В  2008 году муж, Николай  Михайлович,  умер.  Дети  

живут  своими  семьями.  

В  апреле  2013 года  по  состоянию  здоровья   дали  

третью  группу  инвалидности,  с   2000  года имею   

удостоверение  за  большой  трудовой стаж,  во  время  трудовой  деятельности  

награждалась  грамотами  и благодарностями. 
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Погиб на подступах  

к Сталинграду 

 

Шестаков  

Павел Константинович 
 

Вспоминает дочь 

 Воронова (Шестакова) 

 Лидия Павловна 

 

 

 
 

Мой отец, Шестаков Павел Константинович, родился в 1905 году в д.Чесноковка 

Пермской губернии (ныне Пермский край).  До начала войны работал председателем 

сельского совета в д. Комарово Кунгурского района.  

Призван на фронт в сентябре 1942 года. По справке, выданной Дубовским 

райвоенкоматом Волгоградской области, Шестаков П.К. погиб на подступах к 

Сталинграду. Перезахоронен в братскую могилу в с. Ерзовка Дубовского района 

Волгоградской области. На могиле его установлен памятник с текстом мемориальной 

надписи.  

Мама, Шестакова Антонина Петровна, с 1917 года рождения. Работала в 

детском саду, затем на сырзаводе. После ухода отца на фронт наша семья переехала на 

местожительство в Березовский район, д. Малое Голышево. 

Мама пошла работать в колхозную бригаду.  

Я, Воронова (Шестакова) Лидия Павловна, родилась 17 

января 1936 года. Мой брат, Шестаков Юрий Павлович, 

родился 28 апреля 1941 года. 

Я окончила 7 классов в с. Дубовое Березовского района, 

а 10 классов  в г.Кунгуре. Затем поступила на курсы медсестер 

и работала по специальности в детской поликлинике. Позже 

работала в роддоме медсестрой. Общий трудовой стаж 42 года. 

Являюсь Почетным донором. 

Брат, Юрий, окончил 7 классов, затем курсы шоферов и 

работал по специальности. 
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Детство,  

опалённое войной… 

 

Шипиловских  

Виктор Нестерович 
 

Вспоминает дочь 

Денисова (Шипиловских) 

Нинель Викторовна 

 

 

 
 

Кто же мы, дети войны, 

Оставшиеся сиротами в раннем детстве?! 

Да! Мы, как и вы, все родом из детства, 

Только не простого детства, 

А опаленного войной! 

И нас сейчас объединяет «Память сердца». 

Память о войне кровавой, мировой! 

Мой отец, Шипиловских  Виктор Нестерович, 1915 года  рождения, уроженец 

с.Юго-Осокино. До начала войны, да и в начале её работал он на военном 

Мотовилихинском заводе в г. Перми. Был он хорошим специалистом, поэтому его 

сразу на фронт не отправили. Правда, он сутками пропадал на работе. 

Но вот наступил критический момент на фронтах нашей армии в 1943 году, 

когда использовались все возможности увеличить напор наступления. И однажды и 

мой папа не вернулся с работы ни вечером, ни ночью, ни даже утром. Ночью их срочно 

погрузили и отправили на грузовиках, прямо на фронт. И они попали в самое пекло 

Курской дуги в июле 1943 года.  

В августе 1943 года получили от него записку на обрывке газеты: «Родные мои, 

я вас очень люблю, пишу на пеньке, ночью в бой. Буду жив – сообщу». Но это было его 

первое и последнее сообщение с фронта. 

В августе 1943 года пришла похоронка о 

гибели папы. Я помню, внезапный истерический 

крик и плач моей мамочки. Я, конечно, не сразу 

поняла, что случилось. А это пришла похоронка 

о гибели отца. 

В 2013 году я сделала запрос в 

Центральный Архив Министерства обороны 

Российской Федерации о месте гибели отца. 16 

августа 2013 года пришел ответ из военного 

комиссариата Сумской области. Ниже 

приводится дословное содержание ответа на 

запрос.  

«Уважаемая Нинель Викторовна!  На Ваш запрос сообщаю, что в ходе 

проверки установлено: В Книге учета погибших в боях за нашу Родину в гражданскую 

и Великую Отечественную войны и захороненных на территории Сумской области под 

порядковым № 715 стр. 572 значится рядовой Шиполовский Виктор Нестерович 1915 

года рождения, дата гибели 26.08.1943 года, место захоронения – с. Ямное, 
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Великописаревского района  Сумской области. С уважением, Военный комиссар 

Сумского областного военного комиссариата полковник В. А. Бондаренко». 

Наша жизнь сразу же изменилась. Мама должна была родить вторую девочку, 

сестренку мне. Чтобы прокормить нас, она была вынуждена из г. Перми уехать и 

начать работу в небольшой деревне Ординского района заведующей начальной 

школой. Одной с двумя детьми было очень сложно, и меня мама оставила в 

многодетной семье бабушки и дедушки, которые жили в большом селе, где была 

средняя школа, и где я могла продолжить образование. 

Мои детство и юность не были безоблачно счастливыми. И в этом тоже виновата 

война. Пища была скудной, игрушек не было. Играли осколками посуды, кукол шили 

сами. О хорошей одежде даже и не мечтали, донашивали друг за другом. И уже в 13 лет 

началась самостоятельная жизнь. Педучилище, общежитие, и снова нечего есть. Чаще 

всего это манная каша за 10 копеек и моченые сухари. Каждую осень работали в 

подшефном совхозе «Жилинский» на уборке урожая в течение 3-4-х недель. 

Переживали трудности, но цели добились.   

Я, Денисова Нинель Викторовна,  родилась 3 июля 1938 года. Окончила 

Пермский педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы, 

заместителем директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе. С 1971 по 

2005 годы  директором  школы. Имею правительственные награды, делегат 3-его 

Всесоюзного съезда Учителей в г. Москве, гостья «Голубого огонька». Есть один сын, 

двое внуков и двое правнуков. 
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Погиб в Эстонской ССР 

 

Ширяев 

 Семен Ильич 
 

Вспоминает дочь  

Чепурова (Ширяева) Любовь 

Семеновна 

 

 

 

 
 

Наш отец, Ширяев Семен Ильич, родился в 1904 году, в д. Подъельничная 

Пермской губернии (ныне Пермский край). 

Несколько позже наша семья переехала на постоянное местожительство в г. 

Кунгур. До начала войны папа работал плотником, затем кочегаром на паровозе. Он 

успел построить дом для семьи. По своей натуре отец был добрый, заботливый, очень 

любил детей. 

Папа добровольцем пошел на войну. Сначала он находился на сборном пункте в 

с. Бершеть, обучал новобранцев военному делу, и в 1943 году был отправлен на 

передовую. Письма с фронта были, но не сохранились. Всем нам, дочерям, прислал 

фотографии, поименно подписанные. Одну фотографию я сумела сохранить. 

Последнее письмо от папы было от 16 июля 1944 года, а 24 июля он погиб. 

Подтверждение гибели Ширяева Семена Ильича, 1904 года рождения, командира 

отделения 328 сп 48 сд старшего сержанта 

свидетельствует письмо из ЦАМО от 18 февраля  

1982 года. Похоронен в 1 км северо-восточнее д. 

Карья Эстонской ССР. 

Мама, Ширяева Акулина Евдокимовна, 

проживала в г. Кунгуре.  Она по состоянию здоровья 

не работала, умерла в 1988 году. Прожила 90 лет. 

Нас, детей, было четыре  дочери: старшая, 

Алевтина, 1930 года рождения, вторая – Галина, 1933 

года рождения, третья – Зоя,  1940 года рождения и 

четвертая – Любовь, 1941 года рождения. 

Я, Чепурова (Ширяева) Любовь Семеновна, 

проработала инженером-технологом на швейной 

фабрике 23 года и 15 лет на трикотажной фабрике.  

Старшая сестра работала швеей-мотористкой, 

Галина тоже работала швеей, а Зоя – кладовщиком на 

кирпичном заводе.  
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Погиб под Ленинградом 

 

Шихов 

 Григорий Андреевич 
 

Вспоминает дочь 

Бурылова (Шихова)  

Тамара Григорьевна 

 

 

 
 

 

Мой отец, Шихов Григорий Андреевич, родился в 1906 году в г. Кунгуре.  

Погиб в бою 19 ноября 1941 года. Похоронен в 

Ленинградской области. Моя мама, Шихова Евгения 

Ивановна, 1916 года рождения, работала в женской колонии.  

Я, Бурылова (Шихова) Тамара Григорьевна, родилась в 

1935 году. У меня был брат Борис, 1937 года рождения. Когда 

началась война, мне было 5 лет, а брату Борису  3 года. Мама 

работала целый день, мы оставались одни дома. Утром 

накормит нас и оставит потом поесть, а мы только она выйдет, 

садимся за стол и сразу всё съедим, что мама оставила.  

Брат Борис пошел в 1947 году в школу в 1-й класс, а в 

1950 году, к сожалению, погиб, попал под мотовоз.  

В 1944 году я пошла в 1-й класс. Когда мне 

исполнилось 18 лет, поступила в ФЗУ на кожкомбинате. 

Проработала на кожкомбинате 37 лет строчалкой. 

За достигнутые показатели в соцсоревновании занесена на Доску Почета. Много 

раз была премирована ценными подарками за создание и выпуск улучшенных моделей 

обуви. 

Награждена знаками «Победитель соцсоревнования в 1974 году»,  «Победитель 

соцсоревнования в 1975 году». Присвоено звание «Лучший наставник 1979 года», 

звание «Ветеран труда».  
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Похоронен на Пискарёвском кладбище 

 

Шляпников 

 Иван Николаевич 
 

Вспоминают дочери 

Зотова (Шляпникова) Валентина Ивановна 

и Мишарина (Шляпникова) Анна Ивановна 

 

 
 

 

 

 

 

Наш отец, Шляпников Иван Николаевич, родился 8 октября 1910 года в 

с.Шляпники Пермской губернии. Окончил курсы трактористов и работал на тракторе в 

колхозе «Заветы Ленина». 

С 1937 года по 1939 год участвовал в финской войне, где обеспечивал подвоз 

снарядов на линию фронта. Вернулся с финской войны живым и здоровым. 

Через 2 года началась Великая Отечественная война, и 

24 июня пришла повестка для отправки отца на фронт. На 

станции Кунгур погрузили трактор отца на платформу и этим 

же поездом отца отправили до г. Ленинграда. Он принимал 

участие в обороне Ленинграда, осуществлял транспортировку 

дальнобойных пушек и гаубиц по линии фронта.  

От отца с фронта приходило два письма, в которых он 

писал: «…Делаем все возможное, стоим на смерть, чтобы 

защитить Ленинград». 

Последнее письмо было в ноябре месяце 1941 года, в 

котором он писал, что идем в бой, буду, нет в живых, но 

наказывал маме: «…беречь детей и воспитать достойными 

людьми». 

 

25 ноября 1941 года отец был убит и 

похоронен на Пискаревском кладбище, а в 

январе месяце 1942 года наша семья 

получила похоронку на отца.   

Наша мама, Шляпникова Екатерина 

Федоровна, 1908 года рождения, работала в 

колхозе по месту рождения отца. В нашей 

семье после ухода отца на фронт осталось 

трое детей и бабушка. Воспитывала нас в 

основном бабушка, так как мама на работе 

была занята по 12 часов.  

Я, Зотова (Шляпникова) Валентина 

Ивановна, 1932 года рождения. Мой брат 

Анатолий, 1933 года рождения. Нам 

пришлось работать дома в огороде и 

заготовлять сено. Было нам тогда по 8 лет. 

Постоянно хотелось, есть, хлеба не хватало, 
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ели гнилую картошку,  летом было проще, собирали грибы, ягоды. Работали в колхозе 

на заготовке сена, возили навоз на поля с фермы, делали любую работу, лишь бы быть 

сытыми. Я вдобавок ко всему нянчилась с младшей сестрой Анной. После окончания 6 

классов пошла работать телефонисткой на почту. 

В 1953 году вышла замуж, вырастили двоих детей. Имею много почетных 

грамот за доблестный труд, почетное звание «Ветеран труда».  

Мой брат Анатолий Иванович, окончил 5 классов, выучился на тракториста и 

всю жизнь до 80 лет работал в колхозе в с. Шляпники. Жил в доме, в котором родился. 

У него стаж тракториста 32 года, он «Почетный хлебороб», «Ветеран труда», имеет 

медаль «За доблестный труд». У него две дочери, живут и работают в с. Орда.     

Младшая сестра, Анна Ивановна, 1939 года рождения. После окончания 9 

классов поступила в Кунгурский лесотехникум. 18 лет отработала учителем начальных 

классов в с. Шляпники. У неё два сына и дочь. Один сын, Сергей, после окончания 

политехнического института работает начальником участка на строительстве жилья в г. 

Перми. Второй сын, Игорь, также после окончания политехнического института, 

работает инженером в г. Березники на объединении «Уралкалий». Дочь, Татьяна, после 

окончания юридического факультета, работает председателем Ординского народного 

суда.  

Сколько пришлось пережить нашей семье, пройти все трудности военного 

времени. Спасибо нашей маме, Екатерине Федоровне, и бабушке, которые вырастили 

нас и дали нам образование. Все мы работали в народном хозяйстве и наши дети 

достойные люди нашего общества. 

Мы гордимся своим отцом, что он не пожалел своей жизни за нас, детей, и за 

нашу Родину.      
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Из очередной разведки не 

вернулся 

 

Шобанов 

 Николай Григорьевич 
 

Вспоминает дочь 

Шобанова Анисья Николаевна 

 
 

 

 

 
Мой отец, Шобанов Николай Григорьевич, родился в 1903 году в д. Молебка 

Кишертского района Пермской губернии. Отец до начала войны, начиная с 1924 года, 

работал председателем колхоза по месту рождения. 

В 1942 году был призван на фронт. С фронта приходили от отца письма домой, в 

одном из которых он написал, что служит разведчиком. В последнем письме он 

сообщил, что группой из трех бойцов уходят в очередную разведку. Из неё он не 

вернулся. 

В 1944 году наша семья получила из райвоенкомата извещение, в котором 

сообщалось, что Шобанов Николай Григорьевич пропал без вести на фронте и место 

его захоронения не известно. 

Мы знали о том, что родной брат нашего отца, 

Михаил Григорьевич, тоже воевал, был ранен и от ран 

скончался в госпитале.  

Моя мама, Устинья 

Ефимовна, родилась в 1907 году. 

В нашей семье у меня был еще 

брат.  

Я, Шобанова Анисья 

Николаевна, родилась 12 января 

1937 года. Окончила 

профессионально-техническое 

училище кожевенно-обувного 

комбината в г. Кунгуре.  

35 лет проработала мастером обувного производства на 

Кунгурском обувном комбинате. Заслужила почетное звание 

«Ветеран труда», награждена медалью «За долголетний 

добросовестный труд», знаком «Победитель социалистического соревнования», 

«Ударник 11-й пятилетки». Выполняла общественную нагрузку, была в составе 

народной дружины. У меня выросли две дочери. Первая дочь - Галина, работала 

продавцом. К сожалению, в 2007 году во время пожара погибла. Вторая дочь - Елена, с 

1961 года рождения, работает продавцом. Живет в д. Шубино Неволинского сельского 

поселения Кунгурского района. 
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«Спасибо, папочка, что больше нет войны» 

 

Щеколдин 

Михаил Алексеевич 
 

Вспоминает дочь 

Щеколдина Ангелина Михайловна 

 

 
 

 

 

 

 

Я дочь, погибшего рядового Щеколдина Михаила  Алексеевича, - Щеколдина 

Ангелина Михайловна. Родилась в г. Перми 22 января 1935 года. В этот период 

родители жили в Перми. Мне не было ещё и года, они переехали в г.  Кунгур, где жили 

родители папы. Бабушка занималась домашним хозяйством, а дед работал конюхом на 

кунгурской нефтебазе. 

У деда с бабушкой было три сына и все трое были отправлены на фронт, когда в 

июне 1941 года началась война с фашистами.  

Папа, приехав из г. Перми, работал на нефтебазе, пока 

его не призвали на фронт. Он, Щеколдин Михаил 

Алексеевич, родился в 1901 году. Мама, Щеколдина Анна 

Ивановна, родилась 30 июня 1908 года в с. Большое 

Терёхино.  

До 1937 года в семье я была одна, а 2 февраля 1937 

года родилась Валентина, в 1939 году родился брат 

Анатолий.  В первой половине 1941 года появился ещё один 

братик Мишенька, который, не прожив и года, умер. 

На момент гибели отца (июнь 1942 года)  на руках у 

мамы осталось нас трое. Я, Ангелина, в возрасте 6 лет, сестра 

Валентина 4-х лет и брат Анатолий 2–х лет. 

Точную дату призыва отца на фронт я не знаю, но это 

было в июне 1941 года, а  в июне 1942 он пропал без вести. 

Служил он в 206 гвардейском отделении миномётной дивизии. Где воевал и в 

каких боевых действиях участвовал, неизвестно. По словам мамы, известно, что он был 

шофёром. Подвозил на машине мины и снаряды. Из архива Министерства Обороны, 

куда я обращалась, мне сообщили, что о той части, где воевал мой отец, у них нет 

никаких сведений. Очень хотелось бы узнать, где погиб отец, где его могила. 

Я папу не забуду никогда. 

Я видела его  живого 77 лет назад. 

Он только смотрит с фото сквозь года 

В мои глаза, не говоря ни слова. 

Я папочку любила своего, 

На праздниках с ним была бы вместе. 

На стенке фотография его 

Висит на видном месте. 

Мой папа в армию ушел, 

Когда ребёнком я была. 

Он в армии водителем служил, 
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Возил на поле боя снаряды для врага. 

Как жаль, что он не слышит шум побед 

И не увидит ни одной весны. 

Он не увидит и не узнает, что жизнь идёт, 

Что кружится планета, 

Спасибо, папочка, что больше нет войны, 

А ты погиб за это! 

До войны, во время войны и после, до 1948 года, мы с мамой жили на нефтебазе 

в двухэтажном деревянном доме. Весной 1948 года переехали на улицу Попкова 

(бывшая Тюфяевская), где прожили до 1972 года. Сестра и брат жили уже в г. Перми. 

Сестра уехала в г. Пермь после окончания 7 классов и жила у  тёти – маминой сестры. 

Окончила 10 классов, работала продавцом в книжном магазине, а потом на заводе им. 

Дзержинского гальваником. В 2008 года в мае месяце вернулась в г. Кунгур и жила у 

меня, 2 июля 2008 года Валентина умерла. 

Брат Анатолий перебрался в г. Пермь после службы в армии. Служил в 

Егорьевске Московской области. Приехав из армии, женился и с женой уехал в г. 

Пермь, где и прожил всю жизнь. Воспитали двух сыновей. Умер в 1999 году.  

Я окончила в 1956 году Кунгурское педучилище, начала свою трудовую 

деятельность с г. Чусового, где работала в начальной школе № 1 учителем начальных 

классов. Проработала  там полтора года и вернулась в г. Кунгур, так как мама сильно 

заболела. По возвращению в г. Кунгур меня направили работать в детский дом в 

Парашино, где я работала воспитателем, а потом директором детского дома. Вскоре 

меня перевели в Районо, а потом в Кунгурский райисполком, где я работала с 1974 по 

1985 год. Закончила свой трудовой путь в коррекционной (вспомогательной) школе 

учителем швейного дела. 

На пенсию ушла в 1992 году. Стаж трудовой деятельности 40 лет. Сейчас мне 83 

года и мне очень тяжело вспоминать своё детство – это годы войны и послевоенное 

детство.  

Воспитывала нас всех троих одна мама. Когда отец ушел на фронт, мама пошла 

работать. Работала она на нефтебазе простой рабочей, выполняя разные работы. Зимой 

чистили от снега железную дорогу, по которой на нефтебазу поступали нефтепродукты. 

Весной, летом и осенью грузили нефтепродукты на машины, наливая их в большие 

железные бочки. Особенно тяжело было во время посевной и уборочной в колхозах 

района. Зарплата у мамы была мизерная, маленькой оказалась и её пенсия.  

Значительно легче стало жить, 

когда я стала работать, и стали 

взрослыми  брат и сестра. Домашняя 

работа лежала на наших хрупких 

плечах: работали на огороде, поливали 

овощи, пололи, окучивали и копали 

осенью картошку. Была у нас коза, 

поэтому пасли её, рвали траву, надо 

было запасти сена на зиму. Было 

трудно, но мы старались справляться 

со своей работой, ведь маме было тоже 

тяжело. Правда, во время войны не 

голодовали. Жили за счёт огорода и 

картофельного поля, так как овощи 

были свои. Было своё и молоко, 

поэтому супы, сваренные из крапивы и лебеды, заправляли этим молоком.  

Трудней стало, когда пошли в школу, одежды и обуви не было. Не было и 

тетрадей, учебников, ручки были с железным пером, нужны были чернила. Карандашей 
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и красок мы даже не видели. Чернила делали сами из свёклы, разводили водой 

химические карандаши, которые огрызками отдавали нам работники бухгалтерии 

нефтебазы.  Писали на газетах и на обратной стороне документов. Это были листы 

бумаги в половину листа формата  А4. Из этих документов мы сшивали тетради и 

писали на них. Ребята, что учились с нами в классе, завидовали нам, что мы могли 

писать на чистых листах. О тетрадях настоящих, альбомах, цветных карандашах и 

красках мы только мечтали и не верили, что они где-то есть. Не было даже речи о 

школьных формах. Мне мама перешила на форму своё шерстяное старое платье, а 

сестре старое платье купила на базаре. О новой одежде и обуви у нас не было даже 

мечты. 

На нефтебазе в тот период строили резервуары – огромные баки для 

нефтепродуктов – бензина и керосина. Ставились они на высокие фундаменты, для 

которых нужно было много земли и песка. Песок возили с р. Сылва. Брали машины, 

которые из колхозов и совхозов приезжали за горючим. Собирали нас, ребят, давали в 

руки лопаты и отправляли на машине на Сылву, грузить песок. За день иногда ездили, 

грузили и выгружали машин по 5-6, уставали очень, но радостные возвращались домой. 

Не играть, не бегать уже не хотелось, хотели только поскорее лечь спать.  

Прошло 77 лет со дня начала войны, но я хорошо помню, как мы провожали 

отца на фронт. Сборный пункт был в здании школы № 8, теперь здесь находится 

коррекционная школа. Провожающих было много, мы все ждали у памятника 

Пугачёву, что стоит перед зданием школы до сих пор. Бабушка и сестра вернулись 

домой, а мы с мамой вместе с призывниками, когда их построили в колонну, пошли 

пешком на вокзал. Там их посадили в товарные вагоны, раздался гудок и состав 

отправился в сторону г. Перми. Я отдала папе свою красную косынку, чтобы он мне 

махал ею. Он это делал, пока было видно состав, я же махала ему обеими руками, 

немного пробежав за составом по перрону. Ждали писем. Писал ли он  и о чём писал, я 

не знаю, читать я ещё не умела, но знаю, что эти письма не очень радовали маму. 

Не сохранилось ни одного письма, а очень жаль. Получив извещение о гибели 

отца, мама плакала ночами, мне было её очень жаль. 

Трудные годы пришлось перенести женщинам. Надо было растить детей, 

воспитывать их, да и работать. Работать приходилось очень много. Получила мама 

юбилейные медали, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Я воспитала двоих сыновей, один из 

них приёмный, родная мать у него пила, и я 

ребёнка ей не отдала, так как она грозилась 

угробить его, хотела бросить под поезд. Это 

Гилёв Анатолий, родился он 26 июня 1964 

года. Я его воспитала, дала образование, 

закончил Пермское радиотехническое 

училище. Отслужил 2 года в армии. 

Вернувшись со службы из рядов Советской 

Армии, переступив порог квартиры, сразу 

назвал меня «мамой». Так я  для него «мама» 

до сих пор.  Работает на Кунгурском 

мясокомбинате в охране. 

Второй сын, Вячеслав, родился 29 

апреля 1975 года, окончил 11 классов в школе № 1, в сельхозтехникуме - факультет 

правоведения, а когда стал работать в полиции, заочно окончил школу полиции, 

получив высшее образование. Сейчас работает начальником следственного отдела. 

Имеет звание – подполковник юстиции. Воспитывает двух дочерей – Машу и Аню. 

Жена - учитель истории в школе № 1. Я люблю своих детей и внуков, они отвечают мне 

тем же.  
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Я родился, уже шла война 

 

Щепилин   

Иван Григорьевич 
 

Вспоминает сын  

Щепилин Анатолий Иванович 

 

 

 

 

 

 

 
Я, родился, уже шла война,  2 июля 1941 года. Отца, Щепилина Ивана 

Григорьевича,  призвали в Армию Кунгурским РВК 15 марта 1942 года. Он служил 

младшим сержантом, разведчиком. Являлся наблюдателем-корректировщиком 579-го 

стрелкового полка, 159-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 17 сентября 1942 года. Под 

г. Воронежем, пос. Придача. 

Его я не помню. Люди говорят, что отец работал до призыва дежурным по 

станции, был весёлым, общительным человеком. 

Мама, Щепилина Евгения Григорьевна проработала до пенсии на железной 

дороге, ст. Тулунбассы,  являлась тружеником тыла. В СССР награды, вручаемые 

людям за трудовые подвиги, являлись своего рода 

благодарностью государства, ими удостаивали простых 

рабочих. Как могли, приближали победу Советского 

Союза над фашистской Германией. Была удостоена медали 

за труд во время ВОВ.  

Конечно, женщинам трудно пришлось во время 

войны. Все тяготы легли на плечи женщин. Было холодно 

и голодно, ходили в старье, лишь бы детей потеплее 

укутать.  

Даже мужнины вещи перешивали, или меняли на 

еду. Мать умерла в 2002 году. Помню послевоенное время, 

бегали на станцию смотреть военные эшелоны, идущие на 

восток. Солдат, которые давали нам, малышам, хлеба 

кусочек, дарили электрические фонарики и губные 

гармошки. 

Я окончил школу. Служил в Армии, заочно окончил техникум и работал в ОАО 

«Пермнефтегеофизика». Вышел на пенсию и переехал с семьёй в с. Плеханово. 
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Согреться помогала русская печка 

Щепелин  

Трофим Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Костенко (Щепелина) Лидия Трофимовна 

 
Я с 1936 года рождения, мне было 5 лет, когда началась Великая Отечественная 

война. Папе, Щепелину Трофиму Ивановичу, пришла повестка, что его призывают на 

фронт в июле 1941 года. Мама, моя бабушка и я пошли провожать папу. Сбор был на 

площади Пугачева. Солдаты находились в здании школы, рядом с пожарной частью. 

Мама показала мне на окно на самом верхнем этаже и сказала: «Вон наш папка машет 

нам рукой!». Я тоже стала махать рукой, а мама плакала. Потом всех призывников 

построили  в колонну и повели на вокзал. Мама и мой старший брат пошли провожать 

колонну, а мы с бабушкой пошли домой.  

Первое письмо пришло в 

начале осени. Это был маленький 

белый треугольник. Мама читала и 

плакала, а когда писала ответ, то 

положила мою ручку на лист и 

обвела ее карандашом. Больше 

писем от папы не было. А потом 

мама и бабушка сильно плакали. 

Принесли извещение о том, что 

Щепелин Трофим Иванович пропал 

без вести во время боев за станцию 

«Дно». Был  октябрь 1941 года.  

Жилось нам в годы войны 

очень тяжело. Всегда хотелось 

кушать, нам помогала бабушка. Она 

летом нанималась на работу в 

деревню. Иногда я ходила вместе с 

ней. Бабушка жала рожь, пшеницу серпом, за это ей платили зерном. Из зерна делали 

муку, добавляли лебеду и пекли лепешки. Около дома была грядка, там мы садили 

свеклу, морковку. Варили похлебку из крапивы,  щавеля, в русской печи запекали 

пиканы. Весной ходили по огородам и выкапывали мерзлую картошку, оставшуюся с 

осени. Из нее пекли лепешки, они были черные и невкусные, но мы все равно их ели. В 

1943 году я пошла в школу, там нас кормили супом из овощей и давали маленькую 

черную булочку.  В годы войны были очень холодные зимы, но мы, дети, очень любили 

кататься с гор, играть в снежки. Когда приходили домой, одежда стояла, такая была 

сырая и замерзшая, согреться помогала русская печка.  

Весной 1945 года мне было 9 лет. О победе нам объявили в школе на 

пионерском сборе.  Все долго кричали «Ура!», а потом нас с уроков отпустили домой. 

Мама, бабушка - все плакали! Каждый вспоминал  близких, не вернувшихся с войны.  

 

 

 

 



319 
  

Сохраняю  память  

об этой семье 

 

Щербаков 

Михаил Алексеевич 
 

Вспоминает сноха 

Щербакова 

Галина Григорьевна 

 

 

 

 
 

 

 

Щербаков Михаил Алексеевич родился 31 ооктября 1907 года в г.Кунгуре. В 

1934 году закончил Кунгурский машиностроительный техникум по специальности: 

холодная обработка металлов резанием. Техник – механик по эксплуатации цехов и 

станков по обработке  металлов резанием.  

В 1936 году женился на Тихоновой Зинаиде 

Васильевне. В 1937 году переезжает с семьёй из г. Кунгура в 

Свердловскую область, в г. Невьянск и поступает работать на 

«Государственный союзный завод № 68», где проработал до 

1938 года.  

Семья возвращается в г. Кунгур. Михаил Алексеевич 

поступает работать на Кунгурский экскаваторный 

(машиностроительный) завод заместителем начальника  

механического цеха. 

В июле 1941 года Михаила Алексеевича  призывают на 

фронт. Воевал в танковой части в звании офицера на 

Ленинградском фронте.  Пропал без вести в августе 1941 года 

в возрасте 39 лет.  

Осталась молодая вдова Щербакова Зинаида Васильевна, 1918 года рождения  и  

дети – сироты,  сын Евгений, 1937 года рождения  и дочь Надежда, 1942 года 

рождения. Во время войны семья проживала в г. Кунгуре. 

Мать Зинаиды Васильевны - Тихонова Анна Павловна увольняется с работы, 

чтобы присматривать за детьми. Зинаида Васильевна поступает  на работу в  

Кунгурскую ОТК НКВД. На протяжении 17 лет работала в этом ведомстве  в качестве 

браковщика, приёмщика, контролёром механических цехов, заведующей 

измерительной лаборатории. В 1956 году принята на машиностроительный завод в 

ОТС заведующей  складом. Общий трудовой стаж 50 лет. Награждена медалями 

Ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран труда.  

Зинаида Васильевна в 1949 году вступила в брак с Комолевым Иваном 

Васильевичем, участником Великой Отечественной войны. Его семья находилась в 

эвакуации в Смоленской области. При бомбёжке убило его жену. Три  сына  жили с 

дедушкой. Геннадий и Валерий нашлись, а младший  - умер. Семья увеличилась - 7 

человек. Всех воспитали, дали образование. Зинаида Васильевна ушла из жизни в 2004 

году, в возрасте 85 лет. 
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 Судьба детей Щербакова Михаила Алексеевича сложилась удачно. Сын, 

Евгений Михайлович, после окончания школы, закончил Кунгурский нефтяной 

техникум (потом его переименовали в автотранспортный  техникум). Отслужил в 

армии, трудовую деятельность  начал инженером-механиком Гормолзавода, работал в 

транспортной конторе Пермьвостокнефтеразведка, был председателем месткома, с 

1972-1977 г.г. работал главным механиком транспортной конторы «НГДУ «Кунгур- 

нефть». Умер в 2002 году. Жена Щербакова Евгения Михайловича – Галина 

Григорьевна, прожили в браке с 1963 по  2002 годы. Воспитали  2 детей:  Вадим, 1964 

года рождения и Татьяна, 1968 года рождения. Проживают в г. Кунгуре. 

Дочь Щербакова Михаила Алексеевича - Надежда Михайловна, после 

окончания лесотехникума, получила  квалификацию плановик. В 1963 году уехала 

работать по направлению  плановиком в лесхоз, в Якутию,  г. Олёкминск.  Вернулась в 

г. Кунгур. Работала с 1966 по 2000 годы на Кунгурском молкомбинате,  в плановом 

отделе  экономистом.  Умерла в 2001 году. Детей не было. 

Я сохранила память об этой семье. Особенно о своей свекрови Зинаиде 

Васильевне и её маме Тихоновой Анне  Павловне. 
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С войны он не вернулся  

 

Щучалов 

 Иван Иванович 
 

Вспоминает дочь 

Кочергина (Щучалова)  Евдокия  Ивановна 

 

 

 

 

 
Родилась  я  15 августа 1936 года в д. Большие Хутора Колпашниковского  

сельского  совета  Кунгурского  района. У  родителей  было  четверо  детей.  

Началась  война.  Отца, Щучалова  Ивана  Ивановича,  взяли  на  войну. С войны 

он не вернулся. 

Мать,  Щучалова  Елена  Дмитриевна,  одна  занималась  воспитанием  детей  и  

успевала  на  работу. 

Я после школы работала почтальоном. В  1958 году вышла замуж за   Кочергина  

Юрия  Ивановича.  Стала  жить  в д. Шустово.  Работала  дояркой, позднее  носила  

почту по  населённым  пунктам, работала  в  сбербанке с. Ленска. В 1986 году  вышла  

на  заслуженный  отдых  по  многодетности. Работаю  казначеем  при  Ленском  храме.  

Живу в с. Ленск. 
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Погиб в 1945 году, 

подорвался на мине 

 

Юшков 

 Александр 

Афонасьевич 
 

Вспоминает дочь  

Юшкова Тамара Александровна 

 

  
 

 

 

Мой отец, Юшков Александр Афонасьевич, родился в 1914  году в д. Жареново 

Пермской губернии в семье родителей -  Юшкова Афонасия Протановича и Юшковой 

Анны  Павловны. В 1939 году в январе женился,  уехали жить в г. Кунгур. Здесь он 

выучился на шофера и работал на военном заводе п. Кировский. В октябре 1939 года 

родилась дочь, которую назвали Тамара, а через год родилась вторая дочь, её назвали 

Марусей.  Мама в то время не работала, жили мы в бараке.  

В 1941 году началась война, и отца сразу же забрали на фронт. Письма с фронта 

писал, всё просил выслать мою фотографию, очень хотел видеть. Писал, что тоже на 

машине служит, получил пятую машину. Погиб в 1945 году, подорвался на мине. 

Рассказал историю отца его товарищ из соседней деревни, они служили вместе.  

По данным записей из областной Книги Памяти: «Юшков А.А. уроженец д. 

Шавляш Кунгурского района, рядовой, наводчик 538 стрелкового полка 128 кав. 

дивизии погиб в бою в январе 1945 года. Похоронен в д. Форвек Опольского воеводства 

(Польша)».  

Пока папа служил, умерли его младшая дочка Маша и отец. Жили мы с 

бабушкой и с папиной  младшей сестрой. Маму посылали на лесозаготовки и на сплав 

леса, а там было тяжело и холодно. В основном были одни женщины, мужчины 

воевали. Когда пришла похоронка на папу, мама решила уехать к своим родителям в д. 

Новосёлы. Там я пошла в школу, в д. Пермяки и окончила 4 класса. Потом пришел с 

армии мамин брат, привез жену с ребенком, и нам негде стало жить. Тогда мы продали 

корову и купили дом в Лужках. Там я продолжила учиться в с. Ленск  и окончила 7 

классов. 

В 1955 году я поступила в ФЗУ обувного комбината, после окончания учебы 

осталась там работать, проработала в общей сложности 40 лет. В 1955 году вышла 

замуж, прожили с мужем 33 года, а в 1999 году муж погиб от руки бандита. За время 

работы принимала участие в соревнованиях по лыжам, получила звание «Мастер 

золотые руки», Ветеран труда. Воспитала 3-х детей. 
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Служил в стрелковой 

дивизии 

 

Юшков 

 Алексей Петрович 
 

Вспоминает дочь 

Сырвачева (Юшкова)  

Алевтина Петровна 

 

 

 
 

Мой отец, Юшков Алексей Петрович, родился в 1912 году в д. Воронино 

Пермской губернии. Работал водителем на Кунгурском  машиностроительном заводе. 

В  1941 году был   призван на фронт и служил в стрелковой дивизии. 23 октября 

1943 года был убит и похоронен вблизи п. Красный Бор Ленинградской области.   

Наша семья во время войны состояла из 6 человек. Мама, Анна Ивановна,  1915 

года рождения, работала в колхозе им. В.И. Ленина. В семье было пятеро детей. На 

день получения похоронки детей осталось двое, трое  умерли.  

Я, Сырвачева  Алевтина Петровна, окончила 8 классов Ленской школы и 

переехала в г. Кунгур. Устроилась на работу в типографию переплетчиком и 

проработала там 38 лет. Ветеран труда, награждалась премией за выполнение планов и 

обязательств и почетными грамотами. У меня выросли два сына. Первый сын, Алексей, 

окончил Кунгурский лесотехнический техникум и получил образование техник-

технолог. В настоящее время живет в г. Екатеринбург и работает в строительной 

организации мастером. У него растет дочь. Второй сын, Сергей, окончил 

профессиональное техническое училище № 2 и получил специальность сварщика. 

Работает сварщиком в нефтегазовой отрасли, на «Пермьнефтеоргсинтезе». У него 

растут два сына.   

У меня был еще брат Иван, с 1934 года рождения, окончил ремесленное 

училище и работал слесарем в с. Ленск, в колхозе.  
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Мама осталась одна  

с малолетними детьми  

 

Юшков 

 Василий Степанович 
 

Вспоминает дочь 

Красильникова (Юшкова)   

Ольга  Васильевна 

 
  

 

 

 

 

Я родилась  20 июля 1937  года  в д.  Змеёвка  Ленского  сельского  поселения.  

В  1941  году отца,  Юшкова  Василия  Степанович,  взяли  на  защиту  

Отечества.  Мать,  Анфиса  Николаевна,  осталась  одна  с  тремя  малолетними  детьми.  

Работала  в колхозе  на  разных  работах  и занималась  воспитанием  детей.  Я  была    

вторым  ребёнком в семье. 

Мои воспоминания о военном и послевоенном детстве. Я запомнила только,  как  

отец  (тятя, так  звали  раньше  отцов)   сидел  на   деревянном   диване  с  фигурными 

перилами,  положив  ногу  на  ногу,  зашнуровывал  большие  ботинки,  а  я просилась  

с  ним  идти.  Он  работал  плотником,  строил   конный  двор  в 200-х метрах  от  дома. 

Он  мне  и  говорит: «Я  сегодня  тебя  с  собой не  возьму,  завтра  пойдём  вместе».  В  

доме  в ту  пору  была в гостях у нас  женщина, родственница,  тётя  Нюра.  Она  меня  

взяла  на  руки, и мы  вышли  со  двора. Я  выбивалась  от  неё  в  слезах,  причитала,  

царапала её.  Она  настойчиво  держала  меня  на  руках.  Тятя  с  мамой  пошли  вперёд.  

Вот  уже  порядочно  они  прошли,  их  уже  стало  не  видно  по  дороге.  Тогда  тётя  

Нюра  с  рук  меня  отпустила  на  землю (мне  было   в  ту  пору 4 годика). 

Мама  воспитывала нас  троих детей, третьего  я не  запомнила,  это был  

мальчик по  имени  Герасим, умер  в  младенческом  возрасте. Жили  материально  

очень  плохо,  но    хоть   хорошо,  что  была  у  нас  в хозяйстве   корова - кормилица.  

В  1942  году  пришла   на  отца  похоронка  «без  вести  пропавший».  

После  окончания  войны к  нам  в  гости   пришли  два  мужчины: Култышев  

Афанасий  Степанович  и  Белышев  Устин  Иванович. Они  мне  приходятся  дядями. 

Это  мужья  родных  сестер  моего  отца,  Василия Степановича, -  Евдокии  и  

Агриппины.  Запомнился  мне  случай  такой.  Я  нашла  в  шкафу  фотографию  тяти  с  

мамой  и  стала  сравнивать  их  с этой фотографией,  не  отец  ли?  Гости  - дяди  

заметили,  что  я   сначала  погляжу  на  фото, из-за  двери  выгляну  на  них  и  опять  

смотрю  на  фотографию.  Делала  сравнение.   

Порой завидовала сверстникам, у  которых  пришли  с фронта  отцы. Так,  видно,  

было  суждено  быть.  Вся  жизнь,  можно  сказать,  прошла так, что  некому  защитить.  

После  школы  получила  среднее  специальное   образование.  Работала  

зоотехником  в  колхозе  им. В.И. Ленина  (центральная  усадьба  колхоза  с. Ленск).   

Вышла  на  заслуженный  отдых  в  1992 году, но  ещё  год  работала. 

8  апреля  1981 года  организовала  при  Ленском  доме  культуры  «Комнату  

боевой  и  трудовой  славы».   Собран  богатейший  материал  о людях  села.  Охвачено  

более  2000  человек. 

Награды: Юбилейная  медаль  к  100 - летию  со дня рождения  В.И. Ленина  в  

1970  году «За  доблестный  труд», Занесена  на  городскую  доску  Почёта, 1976 год  - 
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орден  «Знак  Почёта», в 1999 году  присвоено  звание  «Почётный  житель  села.  Живу  

в с. Ленск.  

Мои воспоминания о военном и послевоенном детстве. Жили в д. Змеёвке  в 

большом  личном  пятистенном  доме. В избе  была  большая  русская  печь, на  

лежанке были  отшлифованные  плиты,  голбец, полати, западёнка  с крышкой - вход  в 

подполье. От  русской  печи  к передней  стене  дома  располагалась специальная полка 

- грядка. Коек  не было. Спали на полатях по 5 человек, на голбчике помещалось  2 

человека. В  переднем  углу находилась божничка, где стояли  иконы.  В  ширину  избы  

и  сбоку  буквой «Г»  стояли  лавки. Под  иконами  располагался обеденный стол.  

Из  избы  было два  входа -  в  сени  и  клеть,  от  клети  шёл  чулан.  В  летнее  

время в клети  спали. Было  два двора,  где  держали  скот,  в  основном  корову -  

кормилицу,  кур, телят.   Покосов  для  сена  на  корм  корове  не  давали,  косили,  где  

придётся, в  основном  ночами, воровски  от  руководителей хозяйства  и сельского  

совета.   На  задах  дома  за  огородом  располагалось  большое  озеро,  которое  было  

загорожено  изгородью из жердей,  чтобы  не  была  доступа  животных. Водой  

пользовались  все жители  Верхней  улицы,  содержали  его  в  чистоте.  Теперь  озера  

нет,  заросло  болотными  травами, осокой, мхом.   

В  1948 году  к нам  приехали  жить  Юшков  Николай  Ефимович с  супругой 

Марией  Семёновной (родители  мамы,  Анфисы  Николаевны),  которые были 

репрессированы  и сосланы в Кизел  Пермской  области. Я  была  рада их возвращению  

на  родину. Жили  бедно.  Тяжко  доставалось  матери,  Анфисе  Николаевне. Жили,  

можно  сказать,  в  холоде  и голоде. В  школу  ходила  в лаптях,  которые  плёл  сосед  

по  просьбе  женщин.         Была  начальная  школа. В  школе  учили  2 учительницы  по  

2  класса  каждая.  Учили  Кочергина Мария  Ивановна  и Савина  Екатерина  

Степановна.  Учебников  было  недостаточно.  Дадут  один  учебник  на  несколько  

человек. Тетрадей не было.  Приходилось  писать  на грифельных досках и берёстах. 

Давали  чистую  бумагу  в основном  на  контрольные  работы,  к  которой бережно  

относились. Писали  простыми  ручками.  Чернила делали  порой  из сажи  и свеклы.  

В школе  для  учеников  варила  похлёбку женщина,  эвакуированная  из 

Ленинграда,  Михалина. Она  жила  при  школе.   Пряла  в  своей  комнате   шерсть  на  

самопряхе.  Хлеб  с  похлёбкой  ели  каждый  ученик  свой, у  кого  какой был.  

Была  в деревне  маслобойка,  где  изготовляли  из  семян  льна  и  конопли  масло.  

Мы, школьники,  забегали  на  маслобойку  зачастую,  погоняем  лошадей, и нам  за  

это  давали  жмых. Мы  были  очень  рады этому  лакомству. Приезжали  сбивать  

масло  из  других  населённых пунктов.  

Сами  в хозяйстве  сеяли  лён и  коноплю.  В  сочельник  стряпали  сочни  с  

конопляным  семенем. Ткали  из  волокна  льна  и  конопли  различные    изделия:  

холст,  из  которого  шили  в колхозе  мешки  для  зерна,  полога.   Из  лыка, которое   

доводили  до  конечного  продукта - мочала, плели  верёвки, ткали рогожи, а  для  сена, 

если предстояла дальняя  поездка на   лошади, изготовляли специальные ёмкости. В 

летнее  время  ходили  на  поля  зерновых  культур  полоть  сорняки,  заготовляли  

веточный корм для овец хозяйства. Пасла скот.   

Электричества  не было. Были  в обиходе  керосиновые  лампы.  В  50-е годы  

стали  проводить  свет  от  гидростанции  Берёзовской.  К  каждому дому на  

определённом расстоянии завозили столбы для электрических  проводов.  Жители  

деревни  охотно  помогали  в  этой работе.  Копали  ямы  для  столбов.  И  вот,  

наконец-то,  по  всей  деревне в  домах  загорелся  свет.  Жители  были  рады  этому.  

Свет  горел  до  12  часов  ночи. Электриком  была  Ермакова  Екатерина  Кузьминична.  

В  деревне  был  радиоузел. В настоящее время я  продолжаю  трудиться  на  

общественных  началах  по  краеведению  Ленского  сельского поселения. На  сходе  

граждан  выбрали  в совет  ветеранов  поселения. 
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Добровольцем ушёл на 

фронт 

 

Юшков 

 Михаил Андрианович 
 

Вспоминает сын 

 Юшков Вениамин Михайлович 

 

 

 

 

 

  
Я, Юшков Вениамин Михайлович, 1937 года рождения вспоминаю о своем отце.  

Наш отец, Юшков Михаил Андрианович, родился 30 сентября 1914 года в д. Змеевка 

Кокуйского сельсовета Юго-Осокинского района (ныне с. Калинино) Пермской 

губернии (ныне Пермский край). 

До ухода на фронт работал в Березовском районе учителем, сначала в с. Дубовое, 

затем был переведен в райцентр Березовку директором средней школы. В 1938 году 

назначен начальником РОНО, а в 1941 году был переведен секретарем райкома партии. 

Когда началась война, он добровольцем ушел на фронт, хотя и был на броне, 

воспользовавшись тем, что его родители жили в соседнем Юго-Осокинском районе. 

Ушел отец на фронт 20 декабря 1941 года. Обучался сначала в г. Москве, а затем был 

направлен парторгом в 454-й стрелковый полк 100-й стрелковой дивизии. Воевал под 

Сталинградом, преодолевал Днепр.  

Письма с фронта от отца были, последнее письмо было датировано 24 декабря 

1943 года.  В письмах он подробно описывал свои фронтовые будни, живо 

интересовался нашей жизнью. Он вселял в нас веру и надежду на лучшие времена. Так 

он писал в последнем письме, обращаясь к нашей маме: «Верю и вам, Тася, что трудно 

жить с ребятами, что вам придется еще пережить ряд трудностей и невзгод. Но их 

нужно преодолеть, а потом выйти победителями. Пока необходимо, Тася, терпение и 

ожидание радостных дней в нашей жизни».  

Согласно содержанию извещения за № л/807 от 18 мая 2012 года военного 

комиссариата по г.  Кунгуру, Кунгурскому и Березовскому районам: «Капитан, Юшков 

Михаил Андрианович, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, умер от ран в январе 1944 года. Похоронен в селе 

Мервеш Винницкой области в Украине».  

В соответствие с содержанием архивной справки ЦА МО РФ от 3 февраля 2015 

года, капитан Юшков М.А. похоронен на крестьянском кладбище в с. Неменка 

Ильинецкого района Винницкой области. И по этому же документу за боевые заслуги 

он был трижды награжден: медалью «За отвагу» приказом 40 армии от 12 апреля 1943 

года; орденом Красной звезды, приказом 40 армии от 05 сентября 1943 года; орденом 

Отечественной войны (чей приказ не указано) от 07 апреля 1944 года.     

Жена, Юшкова Таисия Филлиповна, по просьбе мужа переехала к его родителям в 

д. Змеевка Юго-Осокинского района и до конца жизни прожила там с детьми. 

 Нас было в семье трое, две сестры – Валентина, 1934 года рождения, Нина, 1942 

года рождения и сын Вениамин, 1937 года рождения.  
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До начала войны мама не работала, воспитывала нас. А в войну ей пришлось 

работать в колхозе, к чему ей нужно было привыкнуть. Все дети живы, вот только нет 

нашей мамы, она умерла в феврале 1995 года.  

 Старшая сестра, Валентина, окончила педучилище и 

работала учителем математики и немецкого языка. Ветеран труда. 

У неё трое детей: сын и две дочери. Дети все выучились, 

окончили институты и работают по специальности.  

Младшая сестра, Нина, тоже работала 

в школе в п. Суксун, где она проживает до 

настоящего времени. У неё две дочери. 

Я, Вениамин, единственный сын, 

окончил лесотехнический  техникум. Затем 

меня сразу взяли в армию, служил в 

контингенте  войск в Германии в танковых 

частях. Служил три с половиной года,  был командиром танка и 

исполнял обязанности командира взвода. После службы в армии 

работал по специальности в лесной промышленности, на севере 

Пермской области в Косинской        сплавной конторе. Затем 

поступил в геофизическую контору начальником геофизической партии и проработал 

там до выхода на      пенсию, в общей сложности 37 лет.  

Мой труд по специальности оценен по достоинству: в 1970 году был занесён на 

Доску Почета конторы; в 1974 году был награжден Почетной грамотой треста 

«Пермнефтегеофизика»;  в 1976 году награжден знаком «Победитель соцсоревнования 

за 1975 год»; в 1987 году присвоено звание «Ветеран труда» и занесен на Доску Почета 

треста «Пермнефтегеофизика» с вручением свидетельства и медали; в 1989 году 

присвоено звание «Почетный Ветеран труда» и занесен в «Книгу Почета» объединения. 

После выхода на пенсию я устроился в детскую спортивную школу, и проработал 

там еще 8 лет.        
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Погиб смертью храбрых 

 

Яковлев 

 Николай  Яковлевич 
 

Вспоминает дочь 

Зернина (Яковлева)  Тамара Николаевна 

 
Отец - Яковлев Николай Яковлевич, мама – Яковлева 

Мария Демьяновна. На начало  войны проживали в г. 

Ленинграде.  В семье нас было двое: брат Михаил, ему было 

10 лет и я, мне было 6 лет. Жили мы до войны хорошо. Отец, 

по рассказам мамы, работал начальником в торге. У нас была хорошая квартира, 

мебель. Мама нигде не работала. Была домохозяйкой.  

Отец ушел на фронт добровольцем в 1941 году, провожали мы его три дня. В 

первые дни в списки не попал, попал только на третий день. Он посадил нас с братом 

Мишей на колени и говорил, чтобы мы слушались маму. Сказал, что война будет 

только лето. Я просила, чтобы он привёз с фронта куклу, а брату наган. Проводы  на 

фронт проходили у Таврического дворца – это я хорошо запомнила. При расставании 

он заплакал, видимо, предчувствовал скорую смерть. Так и вышло. Служил стрелком, 

погиб 09 декабря 1941 года. Захоронен в д. Лазаревичи Тихвинского района. Писал нам 

с фронта письма, спрашивал о нашей жизни, беспокоился о нас.  Просил фотографию 

всей семьи, мы ему выслали. Последнее письмо пришло от его друга-сослуживца, где 

он сообщил, что наш отец погиб смертью храбрых. Сразу же после начала войны все 

женщины и подростки встали к станкам на заводах. Не стала исключением и моя мама. 

Работала она на механическом заводе токарем. Изготавливала военную продукцию: 

снаряды, детали для орудий вытачивала. Рабочие в Ленинграде получали по карточке 

по 250 грамм хлеба, на иждивенца - по 125 грамм. Воды, света, тепла в городе не было. 

Условия жизни просто ужасные. За водой ходили далеко, на Неву. Особенно тяжело 

было зимой. На улице мороз и у нас в квартире – мороз. Снаряд в дом попал, стекла все 

лопаются. Мама обвязала веревкой кровать, сверху закрыли её одеялами, тряпками, мы 

с братом забирались под  эту кровать и согревали своим дыханием друг друга. Миша  

переболел цингой, у него выпали волосы и зубы, он не мог даже есть.  Мы вымачивали 

хлеб и кормили его этим. Но все же мы брата выходили. У нас в городе было много 

родственников, мы объединились все и помогали друг другу, чем могли. Выжили за 

счет своих накоплений. Мама на рынке выменивала на картины, посуду, одежду 

продукты питания, ходила на линию фронта и на папиросы выменивала горчицу, из 

которой варила нам кашу. Но голод нас преследовал, есть хотелось всегда.  Мы 

превратились в дистрофиков, не могли даже сидеть. Да и как сидеть на одних костях. 

Помню, как после зимы в городе открылась баня и нас туда повели мыться. Всех 

подстригли, дали кусочек мыла, забрали нашу одежду и пустили в баню. Жутко было 

смотреть на нас, какие мы все были худые и дистрофичные. Мы даже не могли сесть, 

мылись стоя. Нашу одежду всю пропарили. Выдали нам по платочку на голову. Это 

была такая радость. Еще была радость, когда нам добавили 5 грамм хлеба к пайку. 

Добавка была тогда, когда открылась дорога жизни на Ладоге. Город бомбили и день, и 

ночь. Наш дом насквозь был пробит снарядами. Ленинград называют город – фронт, по 

нему проходила линия фронта. После снятия блокады  наш дом полностью 

отремонтировали, ремонт делали пленные немцы, они же восстановили  и нашу школу. 

До этого мы учились,   где придется, то в соборе, то в музее, а то и в бомбоубежище. 

Жила в г. Ленинграде до 1955 года. Вышла замуж за кунгуряка, так и попала на 

Урал.  
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Он любил детей и голубей 

 

Якунин  

Иван Степанович 
 

Воспоминает дочь 

Погорелова (Якунина) Валентина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Наша семья жила в Ординском районе, д. Калтагыз. Отец, Якунин Иван 

Степанович,  1907 года рождения и мать, Мария Андреевна, 1909 года рождения. Было 

у них на момент войны двое детей: Валентина, 1933 года рождения, и Полина, 1938 

года рождения, а сын Николай родился в 1942 году.  

Призван отец был 12 декабря 1941 года Ординским РВК. Служил ефрейтором в 

разведке. По рассказам взрослых: он был хорошим человеком, работал в колхозе, 

выполнял все работы, которые ему предназначены. Был огородником и любил сад, а 

ещё любил голубей, делал для них клетки, разводил и ухаживал за ними. Писал письма 

часто. 

Вот строки из писем: «Мы разобьём 

вскоре время Гитлера вдребезги и с победой 

будем дома», а ещё писал, что скучает: «…Всё 

сердце изболелось…». Спрашивал, всё ли 

посадили в огороде, растут ли сады, живы ли 

голуби? «Скоро война закончится, буду дома, 

заживем по старому, поеду куплю дочерям 

большущие куклы, игрушек наберу, книжек. 

Как растут дети?». 

Восемь писем написал,  а  последнее 

письмо написал товарищ, что не ждите папу 

домой, погиб.  06 ноября 1943 года  

официально пришло извещение, что отец 

убит. 

Моя мама, Якунина Мария Андреевна, 

была женщина суровая, сказала: «Хватит, 

Валентина, учиться, работать надо». Учёба 

закончилась для меня после 4 класса, хотя 

училась хорошо.  

Зимой дрова заготовляли, всё лето пасла телят, помогала по хозяйству,  так как 

держали корову, куриц и этим жили в войну. Всю жизнь я проработала на ферме, 

вышла замуж, родила восемь детей.   

Сестра Полина сначала на ферме работала, потом на Пермском конном заводе. 

Родила трёх детей. Брат Николай работал в райкоме комсомола, потом председателем 

Сосновского сельсовета Ординского района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Погибшим воинам 

Грачева Нина Михайловна  

Воины, вы дорогие! 

Любимые, наши отцы, 

Погибнув за Родину нашу, 

Детей, вы своих сберегли. 

Шумите, березки, шумите 

Над могилами наших отцов. 

Меж собою вы говорите 

Про подвиг великих бойцов. 

Сражаясь с неравною силой, 

Но выдержав натиск врага, 

Вернуться домой им к любимой 

Не суждено уже никогда. 

Мужеством наших героев 

Прославив себя на века, 

Стала гордиться Россия 

Отчизна нам всем дорога! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письмо Ужегова Николая Яковлевича родным 
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Площадь Победы 

 

Грачева Нина Михайловна  

 

9-е Мая прекрасный денек, 

Как будто бы дан по заказу. 

На площадь Победы идет наш народ, 

Встречаются вновь ветераны. 

Вспомнив прошедшие годы войны, 

С врагом как они воевали 

И каждую пядь они русской земли 

С боем они отстояли. 

Вспомним наших кунгурских отцов, 

Погибшим за землю родную. 

Минутой молчанья и несколько слов 

За Родину нам дорогую. 

Врага не допустим 

К России своей, 

Не для войны мы растим сыновей, 

А за счастливое детство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письмо Казакова Петра Логиновича своей жене Ульяне Андреевне 
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О детях 

Грачева Нина Михайловна  

 

Не вернулись отцы и деды 

С Великой народной войны, 

Но остались прекрасные дети 

Чью жизнь продолжают они. 

Начинаем мы жизнь свою строить, 

Любимую нашу страну, 

Что б было потом, о чем вспомнить 

Нашим детям Отчизну свою. 

Мы строим дома и заводы, 

Сажаем леса и поля. 

Все это - родная природа, 

Великая наша земля. 

Мы Родину любим и ценим, 

Её никому не дадим, 

Любовью своей согреваем 

И от вражеских пуль защитим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо Фефилова Василия Алексеевича жене Анастасии Даниловне 
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О детях погибших отцов 

 

Грачева Нина Михайловна 

 

Настала Победа. Вернулся солдат. 

И в доме все счастливы были, 

А наши мамы в тоске и слезах 

Горе и радость делили. 

Мы, дети погибших отцов на войне, 

И любим мы Родину нашу. 

Но память сердца в нашей душе 

Навеки останется с нами. 

Не знаем ни ласки отца, ни тепла 

И доброго слова не знаем, 

Но рады тому, что Победа пришла 

Отчизна родная нам всем дорога! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письмо Поспелова Ивана Ефимовича жене Таисье Владимировне 
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Слёзы скорби 

Катаева Клавдия Петровна 

 

Нет в России семьи такой,  

Чтоб война обошла стороной. 

Всех она опалила  

Своей горячей волной. 

 

В сорок первом далёком  

Мама на фронт проводила отца. 

А потом ждала его писем,  

И ждала до самого конца. 

Всё ждала и всё верила:  

Вот он с фронта придёт, 

Снимет с плеч её женских 

Тяжесть горьких забот, 

 

Но пришлось ей родимой 

Свой нести тяжкий крест – 

Мы были у ней мал-мала меньше,  

Не один, и  не два,  

И не три, а  - шесть. 

Шесть русых головок –  

От годика до  десяти. 

 

Сколько сил надо было, терпенья приложить, 

Чтоб в люди нас вывести. 

Да, разве она одна такая, 

А подруги – солдатки… 

Многим хлебнуть досталось 

Вдовьей судьбы без остатка. 

 

Все мужчины на фронте, 

А фронту хлеб позарез нужен. 

И бедные, милые женщины 

Пахали, затянув пояса потуже. 

От зари до зари, не доев, не доспав, 

Трудились они на полях,  

А труд их тогда измерялся  

Только в одних трудоднях. 

 

Духом они были сильными 

Женщины военной поры лихой. 

Всё испытав, они выстояли 

За бороной и сохой. 
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Очень Победы ждали 

Над жестоким врагом,  

Как могли её приближали 

Своим крестьянским трудом. 

                       

Победа пришла весною, 

Отгремела войны гроза, 

И на фоне всеобщей радости 

Блестела скорби святая слеза. 

Слеза набегала часто,   

До времени старя черты лица, 

Ведь ничем не заменишь 

Утрату сердца, а детям отца. 

                       

Промчались годы,  

Сменяя одно поколение другим. 

Память о родительском подвиге 

Завещаю и детям, и внукам своим.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Письмо с фронта в стихотворной форме Панова Михаила Михайловича 
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Денисова Нинель Викторовна 

 

Я вот папу почти не помню, 

Но я верю в подвиг его, 

И мне кажется: шепчут деревья и травы 

Красивое имя его. 

Пусть на свете немного он прожил, 

Знаю: честным он был до конца. 

На него я стала похожей 

Я достойной стала отца. 

Хоть и трудным досталось мне детство, 

Обожженное  страшной войной, 

Но ведь так закаляется воля, 

И характер мой стал стальной. 

Детский труд, порой непосильный, 

Голод, холод, одежда кой-как, 

Ни игрушек, ни кукол не знали, 

Ну, а хлеб заменял суррогат. 

Из травы, лебеды, крапивы – 

Долго ели такие лепешки. 

Часто даже и щи варили 

                        Из гнилой и мерзлой картошки. 

Не забудутся боль похоронки 

Слезы мам наших помним всегда. 

В эти годы мы всё пережили 

А отцы наши с нами всегда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Письмо Пятунина  Фёдора Яковлевича жене Анне Ивановне 
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Отцу 

Лихачев Юрий Михайлович 

 

Смотрю на фото, не дыша, 

На нем военный. 

Когда я сделал первый шаг, 

Он сделал шаг последний. 

 

Отец, так и не ставший дедом, 

Погибший в первый день войны, 

И все, прошедшие сквозь беды, 

Поверьте, помним, чтим и верны. 

 

Ваш путь – тяжелый, адский, трудный. 

Окопы, грязь и вонь, и кровь, 

Когда вы против танков грудью, 

Когда в атаку вновь и вновь. 

 

Пропитан верой, потом, солью, 

На каше и на сухарях, 

Он и сейчас слезой и болью 

Живет в Скорбящих Матерях. 

 

Смотрю на фото, не дыша 

На нем военный. 

Погиб. Но смертью приближал 

Он день Победный. 

                                   08.12.1995 г. 
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Сиротам  войны 

Окунев  Николай  Дмитриевич 

 
Редко,   друзья,  нам  встречаться  приходится. 

Вспомним,  когда  довелось, 

Как  мы  трудилися, как  веселилися, 

Как  нам,  сиротам, жилось. 

Матери  милые, горе  видавшие, 

Ночью  ходили  косить, 

Ноши таскали, из  сил  выбивалися, 

Чтобы   нас  как-то взрастить. 

Грохот  орудий  мы  с  вами  не  слышали, 

Война  где-то  шла  далеко, 

Холода, голода  мы  навидалися, 

Всем  нам  пришлось  нелегко. 

Полуголодные, плохо  одетые, 

Ездили  мы на быках,  

И  задарма  все  в  колхозе  работали 

В  этих  несчастных  лаптях. 

Черёмухи  пышные,  весною  цветущие, 

Что украшали  село, 

Часто  без  хлеба  за  стол  мы  садилися, 

Но  жили  всегда  весело. 

Были  мы  дружными,  были  послушными, 

Были  мы  вместе  всегда, 

Как  на  вечёрках  зимою  встречалися, 

Нам  не  забыть  никогда. 

И  на  работе, и  время  свободное 

Пели  мы  все  на  подбор, 

В  памяти  нашей  надолго  останется 

Нами  же  созданный  хор. 

Бывало,  на  тройке  с гармошкой каталися, 

Ребят  провожали  служить 

И  без гармошки  и  песни  лирической 

Дня  не  могли  мы  прожить. 

Были  мы  молоды, были  мы  сильными, 

Нам  подчинялись  быки, 

Годы  промчались  куда-то  неведомо,  

Вот  мы  уже  старики. 

Вечная  память  отцам,  кто  покоится, 

Царство  небесное  им,  

Кто  за  них  молится, кто- поклонится, 

Помним  о  них  и  скорбим. 

Желаем  вам  счастья, успехов  и  радости, 

Здоровья  Вам  словно  гранит, 

Чтобы  почаще  мы  с  вами  встречалися, 

Пусть  Вас  Всевышний  хранит.   
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