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Слово к читателям  

9 Мая – День Победы, и нет более счастливого дня. 

Победа была добыта невероятными усилиям, огромными жертвами, мобилизацией всего 

лучшего в нашем народе. Кровью наших воинов была остановлена неудержимая прежде 

машина вермахта. Восемь из десяти немцев вольно или невольно сложили оружие, борясь с 

нашей армией. Именно наша армия и наш народ повергли ниц гитлеровскую Германию, 

привели антигитлеровскую коалицию к победе и обеспечили поворот в судьбах мира. 

      Под скромными обелискам упокоились вечным сном те, чья оборвавшаяся жизнь, - ЭТО 

НАША СВОБОДА. И пока мы помним себя, мы не имеем права забыть тех, кто дал нам 

свободу жить, творить – иначе в нашей жизни нет смысла. 

      65 лет минуло с того времени, как закончилась Великая Отечественная война, но время не 

властно выветрить из народной памяти тяжкие военные испытания, жуткую цену, 

заплаченную за Победу, - миллионы человеческих жизней.  

 Собранные в этой книге рассказы – это возвращение прошлого. Оно укрепляет живую 

связь поколений, оно поддерживает в нас ощущение нашего навсегда общего времени. И 

чувство нашей ответственности перед теми молодыми и не очень молодыми, победившими 

фашизм. 

    Страницы книг говорят: сотрите, какие  достойные были люди! Вот как они жили и 

действовали в те трудные для страны и для народа дни.  

 В книге нет ничего выдуманного.Силой памяти и любви воскрешается реальный 

человек трагического военного времени, сын и дочь своего Отечества и своей исторической 

поры. 

До войны п.Юрты был небольшим пристанционным поселком,  население – 300 человек. В 

1941 году, когда репродукторы прокричали беду, взяли оружие и ушли защищать Родину 

юртинцы, годные к военной службе. 

   В 1945-ом не вернулись к своим женам, детям, родителям 23 воина. Их фамилии 

выгравированы на памятнике, установленном в честь погибших земляков в годы Великой 

Отечественной войны. 

    Тяжело пришлось вдовам с малыми детьми, престарелым родителям. Не жалея себя, 

трудились юртинцы на железной дороге, на предприятии «Заготзерно». Других производств 

тогда в Юртах не было. Поселок Юрты, малая точка на карте нашей Родины, внес достойный 

вклад в Великую Победу. 

      В 1949 году началось развитие лесопромышленного предприятия, в поселке проживало 

5500 человек. 

      В 1965 году, в год  двадцатилетия Победы,  здравствовали 340 участников Великой 

Отечественной. 

   В год 50-летия Победы их осталось 117 человек. 

   В год 65-летия Победы – 6 человек.  

      Юртинцам, павшим на полях сражений, вернувшимся, кого война не успела убить, всем 

тем, в тылу жил и работал по законам человечности посвящается эта книга.  

 С искренним уважением к юртинцам члены клуба «Поиск» школы №24. 



Война на всех одна 

 

Сорок первый год не забуду никогда, 

Уходили на войну отцы и мужья. 

И отец мой ушел.  

Плач в поселке повсюду стоял, 

Ждали нас голод и холод. 

 

Но страшней еще стало: 

Похоронки несли по домам. 

Голосили старушки по погибшим своим  сыновьям, 

Страшно было смотреть на родных матерей. 

 

А теперь я смотрю все туда, 

Где погиб мой отец-солдат, 

И на сердце так тяжело, 

Не проходит тоска-печаль… 

 

Ты прости, родимый отец: 

Не смогла я могиле твоей поклониться, 

Той могиле, что братской, солдатской зовут, 

Но никто не забыт и ничто не забыто. 

 

Карабанько З.Н., дочь фронтовика, 

 погибшего в Курской области в 1942 году. 
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Юрты до войны.  

В 1897 году здесь стоял разъезд – маленькая будочка, в которой жил 

путевой обходчик. Говорят, название идѐт то ли от бурят, то ли от казахов, 

которые жили здесь в XVI веке. Посѐлок расположен на холме со срезанной 

макушкой, там, по преданию стояли три юрты.  

 Когда начали строить железную дорогу, привезли бурят с их мохноногими 

лошадками. Тачками, на лошадях, носилках насыпались местами крутые 

насыпи, повороты. Много жизней унесла дорога. Захоронения остались в виде 

холмов вдоль дороги. 

 Жили рабочие семьями в стойбищах по ходу строившихся путей  

палаточного типа жилищах – юртах. Как свидетельствуют первые поселенцы, 

отсюда возникло название станции Юрты. Позднее появились первые в этих 

местах земледельцы.
 

  У людей старшего поколения посѐлок остался в памяти как райский 

зелѐный уголок. Тогда вокруг поселения стеной стоял лес. Сразу за изгородями 

просторных огородов на расстоянии вытянутой руки благоухали жарки, 

незабудки, марьины коренья и черѐмуховые околки. 

Весной завораживало птичье пение, в водоѐмах квакали лягушки, простирались 

пшенично – ржаные поля соседних деревень. 

 Станция Юрты возникла в 1903 году, как и все поселения на Восточно – 

Сибирской магистрали, железная дорога дала региону жизнь. На станции была 

возведена водонапорная башня, где паровозы заправлялись водой и углѐм, и 

практически останавливались все поезда 

 Кроме железнодорожных казарм, появились первые улицы – Транспортная, 

Ленина и Крупской (раньше она называлась Жданова). И жили на них, в 

основном, железнодорожники. Административно жители станции относились к 

Половино – Черемховскому сельскому совету. 



Самыми первыми появились дома по улице Ленина: Дементьевых, Кропп, 

Малеевых и Шпак; по улице Жданова: Сотниковых, Жарцевых, где позднее 

жили Власовы, а затем агроном Манохин. Дом Козловых, при котором была 

винополка, построил половиночеремховский кулак Широглазов.  

Главными работниками были плотники: держались солидно, инструмент, 

топоры, пилы аккуратно укутывали в мешковину. В первую очередь ставили 

дома тем, у кого были большие семьи. Это были семья Шпак, состоявшая из 

четырнадцати человек и семьи Сучковых и Власовых, где росло по 8 детей. 

Огороды были у всех большие – по 75 соток. Выращивали овощи и зерновые, а 

также табак. Держали скот, птицу, свиней, кроликов, лошадей. 

Старались в порядке содержать свои усадьбы, возле которых росли кусты 

сирени и черѐмухи.
 

Здание железнодорожной школы – это перевезѐнная станция со старой 

дороги. Ранее в ней размещалась жандармская, а позднее – контора 

леспромхоза; с 1933 года здесь расположилась  начальная железнодорожная 

школа. 

Во время войны по улице Ленина была маленькая железнодорожная школа, в 

которой обучались дети с 1 по 4 классы. Чтобы закончить семилетку, остальным 

детям приходилось три километра идти до села Половино – Черемхова. По 

воспоминаниям жительницы Юрт Яковлевой (Глинской) А.Л., ребятишки 

собирались компанией человек 7-8 и отправлялись пешком, в дождь и снег, по 

слякоти в школу, по просѐлочной дороге, проходящей через лес. В зимнее время 

из леса раздавался вой волков, было очень страшно идти и утром и вечером в 

школу. Учились в две смены, но всегда дожидались друг друга, чтобы вместе 

вернуться домой.
 

Молодѐжь вечерами собирались на танцы в железнодорожный клуб, 

построенный тоже в 1903 году. 

  В 1920 году была создана первая комсомольская ячейка. Секретарѐм 

ячейки комсомольцы выбрали Зоркину Анну. Первые комсомольцы – 

Меньшиков Алексей, Кендыш Любовь, Талаев Пѐтр. Они собирались в пакгаузе, 

оформляли праздничные газеты, устраивали танцы, участвовали в 

самодеятельности, учились владеть оружием. Первые пионеры – Быбина 

Любовь, Грязнова Евгения, Грязнова Надежда, Шпак Мария тоже не сидели без 

дела: организовали вожатское дело, проводили сборы отряда, помогали 

одиноким и престарелым людям. 

В 1943 году в Юртах проживало 740 жителей. В 1945 году – 553 (данные 

Тайшетского городского архива). Общее количество семей – 139. 

Жители Юрт работали на железной дороге, в колхозе «Перелом», вели 

личное подсобное хозяйство. 21 колхоз, посевные площади которых 

размещались на 10 тысячах  гектаров, свозили выращенное   зерно на 

предприятие «Заготзерно» в количестве 200 тонн, и оттуда его отправляли на 

фронт (из беседы с бывшим агрономом колхоза Сахаровой (Шпак) М.М).  Рядом 



с «Заготзерном» располагалось два овощехранилища,  по 50 тонн каждое, где 

принимали картофель, морковь, свеклу, капусту. 

На улице Сенная был сенной склад, где принимали сено для фронта, 

чтобы кормить лошадей, и здесь же располагалась машинно – тракторная 

станция (МТС), созданная ещѐ в 30-е годы. В МТС работало 22 человека – 

слесари, механики, сторожа. Они обслуживали четыре трактора и две машины.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Шпак Елена Михайловна 

 

 

 

Начало войны 

Важную роль в обеспечении нужд фронта и перебазировании 

производительных сил страны сыграли советские железнодорожники. С первых 

дней войны работа железных дорог была переведена на особый военный график 

движения поездов.  

Врагу не удалось парализовать работу железнодорожных магистралей, 

хотя он и пытался это сделать с помощью своей авиации. На тысячи километров 

с запада на восток они перекинули горы оборудования, материалов, зерна и 

миллионы спасавшихся от фашистских варваров людей. 

 И наша маленькая железнодорожная станция Юрты сыграла немалую 

роль в годы войны. На железной дороге трудились 36 человек (смотри 

приложение). Через Юрты ежедневно проходило по 20 железнодорожных 

составов (архивы станции).  

На четырѐх путях работали ремонтные рабочие, осмотрщики вагонов 

проверяли их техническое состояние, стрелочники переводили стрелки на 

путях. За годы войны сменилось три начальника станции.  На первом пути 

постоянно отгружались вагоны с зерном, овощами, сеном для отправки на 

фронт. 

В 40-50 –е годы почти  в каждом доме было радио, в селе Половино – 

Черемхово располагался радиоузел, поэтому  весть о начале войны мгновенно 

распространилась по всей станции. Жители посѐлка собрались возле трибуны, 

которая располагалась между железнодорожным клубом и баней. 

Присутствовали на митинге представители из райкома партии. Сразу же 

 



началась мобилизация населения на фронт. 

Старожил посѐлка Юрты Сергиенко (Грязнова) Надежда Васильевна 

вспоминает: «Помню, как в июне 1941 года от Юрт до Канска пассажирский 

вагон собирал детей железнодорожников в пионерский лагерь. Первыми 

пассажирами были дети из Юрт. 

В лагере было чудесно: рядом река Кан, сосновый бор. В конце первого 

сезона дети после завтрака качались в гамаках между соснами. Вдруг над нами в 

небе загудели самолѐты, летевшие в западном направлении. Вскоре горн заиграл 

«Построение». На митинге нам объявили, что началась война и что немецкие 

самолѐты бомбят наши города. Все начали кричать и плакать, так как боялись, 

что не увидят своих отцов.   Сезон  не окончился, а нас развезли по станциям. 

Помню, как молодѐжь и наши отцы уезжали на фронт. Пока шла заправка водой 

паровоза, в сквериках среди молодых тополей успевали под баян или гармошку 

потанцевать молодые, весѐлые наши солдаты - дальневосточники и сибиряки. 

Мой отец, Грязнов Василий Архипович, хорошо играл на гармошке. А когда он 

ушѐл на фронт, играть на гармошке стал гармонист Алексеев Куприян 

Ефимович. Потанцевать с едущими на фронт спешили вечерами и наши девчата. 

А дальше начались страшные дни войны. 

 

Хронология сражений на фронтах Великой Отечественной войны: 

1941 июнь,22. Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. 

Июль – сентябрь. Смоленское сражение. Героическая оборона Киева. 

В боях под Смоленском сражались Грязнов Василий Архипович, Бичаев Борис 

Павлович, Быбин Пѐтр Ефимович, Кравченко Ефросинья Петровна, Ключников 

Иван Евтихеевич. В живых остался только Быбин Пѐтр Ефимович. 

Август – октябрь. Героическая оборона Одессы.  

Под Одессой сражался и погиб Новохатько Александр Семѐнович. 

Сентябрь. Начало блокады Ленинграда. 

Наши земляки: Петухов Александр Иванович, Пимов Александр Семѐнович 

героически сражались под Ленинградом и сложили там свою голову. 

Октябрь – июль 1942 года. Героическая оборона Севастополя. 

Погибли отец и сын Петровы (Иннокентий Васильевич, Василий 

Иннокентьевич) отец и сын Захарюк (Иван Иванович, Александр Иванович). 

Декабрь, 5-6. Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

В битве под Москвой  погиб Парфѐнов Ермолай Иванович. 

1942 июль – февраль 1943 – Сталинградская битва. 

Под Сталинградом воевал наш земляк Кендыш Аркадий Александрович. 

1943 Январь. Прорыв блокады Ленинграда 

Июль- август. Курская битва. 

На Курской дуге воевали: Смушкин Сергей Устинович (он жив до сих пор), 

Гендиков Пѐтр Ефимович, Дубровский Фѐдор Семѐнович. 



1944. Год решающих побед Красной Армии. Полное изгнание оккупантов с 

советской земли. Начало освобождения Красной Армией народов Европы 

от фашистских захватчиков. 

Польшу и Венгрию освобождали наши земляки: Перепелюк Леонид 

Тимофеевич, Прудников Иван Семѐнович. 

1945 Май, 8. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии. 

Август,9. Вступление Советского Союза в войну с Японией. 

 Сентябрь, 2. Безоговорочная капитуляция Японии. Окончание второй 

мировой войны. 

На Японском фронте сражались: Язовская Агафья Ивановна, Ходенко Екатерина 

Марковна, Ветошкина Надежда Васильевна, Спиченков Николай Антонович. 

Краеведы школы обращались с просьбой уточнить списки погибших 

юртинцев к директору Бирюсинского краеведческого музея Макагон Любови 

Георгиевне.Она помогала составлять Книгу Памяти по Иркутской области и 

дала необходимые нам сведения.  

 

 

 

 

 

 

Надежный тыл – помощь в победе над врагом. 

В военные годы в посѐлке остались в основном женщины и дети. Мужья, 

братья, сыновья были призваны в действующую армию. Первыми призвали на 

войну рабочих с предприятия «Заготзерно»:  Кендыш А.А., Пимова А.С., 

Петухова А.И., Петровых (отца и сына), Смушкина С.У. (из воспоминаний 

Черновой (Грязновой) Е.В.).  

Женщины, подростки трудились в колхозе «Перелом», расположенном в селе 

Половино – Черемхово, работали на предприятии  «Заготзерно», на железной 

дороге.  В те страшные годы жили под лозунгом «Всѐ для фронта, всѐ для 

Победы!». 

 Огромный ущерб нанесла война сельскому хозяйству. Война оторвала от 

мирного труда наиболее квалифицированную и трудоспособную часть 

населения. Для нужд армии было передано большое число тракторов, 

автомашин, лошадей. Производство и заготовка сельскохозяйственных 

продуктов сократилась. В стране была введена карточная система. 

На детей в день давали по 100 г хлеба, работающим – 400 г. 

Сергиенко (Грязнова) Надежда Васильевна вспоминает:  «Наш отец, как и 

многие другие, добровольцем в 1942 году пошѐл освобождать свой родной 

Смоленск. Весной 1944 года в наш дом пришла похоронка на отца, храброго 

пулемѐтчика. До сих пор в нашей семье хранятся фронтовые письма отца, его 

фотографии. Мать, Грязнова Мария Марковна осталась одна с тремя детьми на 



руках. Не покладая рук, трудилась она, чтобы выжить и нас выучить. 

За годы войны наш посѐлок не пострадал непосредственно от военных 

действий, но война наложила свой отпечаток на все стороны жизни населения. 

Зимой с санками и пилой шли в лес, чтобы напилить  берѐзу на  маленькие 

чурочки для отопления  печей и для газогенераторных машин».  

 Стране нужен был хлеб. За штурвалы комбайнов, на тракторы, на 

грузовые машины сели девушки и женщины, заменив ушедших на фронт 

мужчин.Всю войну на грузовой машине в МТС  проработала Новохатько 

Любовь Иосифовна, на тракторах колхоза «Перелом»  трудилась Сусленко 

Мария Леонтьевна. Трудным был этот хлеб, но колхозники давали его для 

защитников Родины. До сих пор жива Сусленко Мария Леонтьевна (ей в этом 

году исполнился 91 год). 

Старожилы помнят, как носили к сельскому совету, расположенному в 

селе Половино – Черемхово,  продукты – мясо, молоко, шерсть, яйца, масло, 

сбережения. Мяса  надо было сдать в год 40кг., 4 мешка картофеля (2центнера), 

12 кг масла, 240 рублей денег. Кроме этого, в месяц надо было связать две пары 

носков и две пары рукавиц. За четыре года путѐм математических вычислений 

получились такие результаты. Юртинцы сдали за годы войны в Фонд обороны: 

   12 240 кг мяса 

   1668 кг масла 

   1390 пар носков и рукавиц 

   133 440 рублей денег.  

В каждом доме кто-то был на фронте или работал на железной дороге, 

находящейся на военном положении и обеспечивающей бесперебойную 

доставку грузов, необходимых фронту. 

Трудовые и военные подвиги юртинцев в годы Великой Отечественной 

войны отмечены высокими наградами Родины и навечно вписаны в историю 

посѐлка.   

Отправляли на фронт посылки с вязаными вещами, шили рукавицы и 

телогрейки. Комсомольцы в возрасте от 14 до 17 лет собирались в пакгаузе, 

проводили собрания, рисовали плакаты, призывающие к Победе над врагом,  

учились владеть оружием (охотничьим ружьѐм), оказывать первую 

медицинскую помощь. Активисты – комсомольцы Зоркина Анна Степановна, 

Меньшиков Алексей Григорьевич сами организовывали обучение молодѐжи. 

Радовались, когда с фронта приходили благодарственные письма за теплые 

письма и посылки.  

 Несколько писем получила семья Грязнова В.А.  Вместе с остальными 

сибиряками Василий Архипович оказался под Москвой, а затем попал на 

Горьковское направление. 

В своих письмах он давал наказ детям, чтобы они помогали матери, 

хорошо учились, заботился о своей семье. 

 В октябре 1942 года пришло письмо в деревню Широкий Лог от Казадаева 



Макара, двоюродного брата Грязновой Надежды Васильевны. Его письмо 

читали всей семьѐй, давали почитать односельчанам. Оно было пронизано верой 

в Победу. 

Копия фронтового письма Казадаева Макара, двоюродного брата 

Грязновых, родители которого жили в деревне Широкий Лог Тайшетского 

района 

Здравствуй, папаша Родион Моисеевич, мамаша Устинья Михайловна, братья 

и сѐстры – Мария Родионовна, Надя Родионовна. 

Во – первых строках моего письма спешу сообщить, что я в настоящее время 

жив и здоров. Папаша, я вам напишу пару слов о своей боевой жизни. 

В настоящее время я нахожусь на передовой линии фронта, бьѐм фашистских 

гадов. Правда, хотя бывает тяжело, но стоит  всем нам со своими задачами 

справиться, так что фашистам остаѐтся тяжелее. 

А в основном нам помогает весь советский народ продуктами, одеждой и 

вооружением. Мы все сыты, одеты, обуты, несмотря на то, что сейчас 

пришла осень и начались холода, дожди, но мы не мѐрзнем потому, что 

защищаем свою родную страну. 

Каждый знает, за что он дерѐтся. Победа будет за нами. Скоро придѐт тот 

счастливый час, когда мы освободим свою родную землю. 

Папаша, я сейчас нахожусь недалеко от своего родного дома в 15 километрах, 

и я думаю скоро побывать там. 

Папаша, как получишь моѐ письмо, напиши, где находятся мои братья Федя и 

Максим. Я от них писем не получаю давно, передайте им от меня братский 

привет! А относительно Толика я ничего не могу добиться. Так и не знаю, 

жив он или нет. Пишите все новости, что у вас есть, мне охота знать, как вы 

живѐте. 

До свидания. Жду ответа. 

         14 октября 1942 г. 



 

 

Это было последнее письмо бойца. Три брата: Казадаев Макар, 

Казадаев Максим, Казадаев Фёдор погибли в годы В.О.В., вернулся 

один Анатолий. Их имена увековечены на памятнике погибшим в селе 

Половино – Черемхово, Поскольку все окрестные деревни относились 

к Половино – Черемховскому сельскому совету. 

Фронтовые письма Грязнова Василия Архиповича, жителя 

ст.Юрты, погибшего в 1944 году под Смоленском  

1. Письмо адресовано старшей дочери Жене 

Добрый час, Женя. Сегодня я приехал в Москву, но ещѐ в вагоне. Не знаю, куда 

поедем. Выгрузились на станции Консово, западная железная дорога, 26 числа 

будем идти…Сухари ещѐ есть немного, до первого хватит. 

Женя, учите Витю, пока я приеду, чтоб он мог читать и писать, также сами 

учитесь с Надей на «хорошо». Пока до свидания, адреса пока не знаю своего. 

Ваш В.Грязнов.   26 сентября 1943 года. Москва, станция Консово,            

 Западный фронт. 

2. Письмо адресовано сыну 

Здравствуй, сынок Витя! Я сегодня не сомкнул глаз, а уснул под утро и видел во 

сне, как мы с тобой ловили стайку рыбы – налимов. Витя, учись хорошо, чтоб я 

приехал домой, чтоб ты хорошо научился писать и читать, слушайся маму, 

Надю. Пусть мама купит тебе пальто хорошее и сумку для книг. 

Ты, Маруся, смотри за детями, чтоб не были босые и голые. И смотри, сама 

работай по – маленьку, не убивайся. Если трудно работать на станции, то брось. 

Если ничего, то работай. Я приеду, потом заживѐм. Пока всѐ. Ваш В.Грязнов. 



      11 ноября 1943. 

3. Письмо дочери Жене 

Здравствуй, дорогая дочь Женя. Сегодня получил твоѐ письмо, в котором ты 

пишешь, что вам дедушка вывез дрова за 400 рублей и поспели огурцы.  

Ходите по ягоды, Женя, я уже год как не кушал огурцов и ягод. Здесь, где мы 

находимся, нету, яблок тоже нету, всѐ помѐрзло. Жителей нет, все деревни 

пожжены немцами. 

Надо работать в колхозе, помогать колхозу, потому что хлеб нужен фронту. 

Женя, вы припасите всех продуктов- огурцов, ягод, варенья, я приеду домой, 

тогда покушаю. 

 Женя, ты совсем не стала писать писем. Пишешь редко, я обижаюсь на 

тебя. 

Ну, пока до свидания. Твой отец В.Грязнов. 

 

 

 

 

Чернова (Грязнова) Е.В. вспоминает: «Когда началась война, я училась в 5 

классе. В школе ввели новый предмет – военное дело, на котором изучали 

оружие, проводили военные игры. В магазинах всѐ исчезло, не было обуви, 

некоторые не могли ходить  в школу.  Мы, дети, работали в помощь фронту 

наравне с взрослыми. В колхозе пололи поля от сорняков, собирали урожай, 

молотили зерно, горох, с комбайнов отбрасывали солому, помогали грузить 

вагоны зерном и овощами.  

В зимнее время нас снимали с уроков расчищать пути от снега. Со 

станции Иланская   привозили тюки с грязными телогрейками, ватными 



брюками и раздавали всѐ по домам. Женщины их отстирывали и отправляли  

обратно в тюках на фронт. Мыла и того не было, из золы варили щѐлок и 

стирали им так, что кровь из пальцев бежала.  

Запомнился день, когда мы с сестрой Надей одни копали картошку и в 

мешках таскали еѐ по огороду. Вечером приехал из деревни Новониколаевка 

дедушка, мамин отец, увидел, как мы тащим картошку в мешках, и заплакал. 

 Не хотелось верить той страшной бумаге, на которой зловеще 

расплывались перед глазами строки: «Пулемѐтчик Грязнов В.А. погиб 6 февраля 

1944 года в Калининской области и похоронен в братской могиле левее села 

Рассольна». Очень хорошо помню, как мама кроила рубашку для деда, тут 

пришли женщины и сказали, что пришла похоронка на  отца. Мать упала без 

чувств, а я побежала по улице крича и плача. Вот так прошло наше детство».  

 Надежда Васильевна помнит эпизод военного детства: « Моя мама Мария 

Марковна поле ухода отца на фронт продолжила его увлечение пчѐлами. Не 

многие в то время занимались пчеловодством, а для большой семьи мѐд был 

хорошим подспорьем – и лекарством, и витамином для здоровья.  

 Однажды по осени мать сказала: «Надя, сходи на станцию и продай мед 

кому-нибудь из солдат, едущих на фронт, да смотри – недорого и тару домой 

обязательно принеси!». В то время я не умела общаться с людьми.Подошла к 

молоденькому солдату. Он протянул мне деньги сто рублей красной бумажкой, 

это было больше цены мѐда (за бутылку 20 рублей). Сдачи у меня не было, и я 

попросила его разменять деньги и принести взамен пустую бутылку. Солдат 

убежал, и тут я услышала, как заиграл горн, раздался гудок паровоза, и 

прозвучала строгая команда: «По вагонам!» Солдаты быстро заскочили в свои 

вагоны, поезд стал набирать скорость и быстро ушел. Я растеренно смотрела 

вокруг, как бы ища глазами того молодого солдата, но его уже не было. Постояв 

некоторое время на перроне, я горько заплакала, прижимая к груди сторублевую 



купюру. Пришлось вернуться домой. Мать отругала меня: «Зачем ты взяла такие 

деньги?»Попало мне и за бутылку, ведь стеклянная посуда очень ценилась в то 

время. Но ничего, мать пошумела и успокоилась, но мне запомнился этот эпизод 

военного детства на всю жизнь».  

Давно уже выросла девочка Надя Грязнова. В нашем поселке еѐ знают как 

Сергиенко Надежду Васильевну. Выучилась она на учителя, 30 лет отработала в 

школе биологом и директором школы. Старшая сестра Женя стала фельдшером. 

Младший брат Виктор (ныне уже покойный) стал хорошим токарем.  

 И сколько бы ни минуло лет, всегда будет помнить Надежда Васильевна 

проводы отца на фронт, его прощальные слова. Очень хотелось бы ей побывать 

на могиле отца, но она так и не смогла поклониться той братской могиле, в 

которой похоронен еѐ отец. 

 

 

 

 

Парщикова (Свиридова) Тамара Матвеевна, бывший завуч школы рассказала о 

своей свекрови: «Моя свекровь, Парщикова Евдокия Герасимовна, 1920 года 

рождения, пошла работать с 14 лет. Сначала была рабочей железнодорожных  

путей, затем еѐ перевели стрелочницей. Во время войны она работала  дежурной 

по станции. В мае 1942 года она обнаружила трещину в крестовине на 

стрелочном переводе, предотвратив крушение военного эшелона с танками и 

экипажами. За бдительность в военное время она была награждена значком 

«Почѐтный железнодорожник». 

Сахарова Мария Михайловна (Шпак), 1930 года рождения
3
:. 

«Мои родители всю жизнь проработали в колхозе. У нас в семье было 12 детей. 



Во время войны народ был дружным, все помогали друг другу, чем могли. Наша 

семья дружила с семьями Грязновых, Быбиных, Кропп, Антоновых. Я была 

самой младшей в семье. В школе я училась хорошо, окончила семь классов. 

Выучилась на агронома.Даже когда я  училась в сельскохозяйственном 

техникуме, носила брезентовые чирки, которые мне сшил отец. Потом мне 

старший брат купил настоящие ботинки, я их так берегла, носила несколько лет. 

Мы  жили очень бедно, но трудились, не покладая рук. Держали большое 

хозяйство: коров, овец, до 80 штук гусей. Наша семья платила сельхозналоги, а 

вот денег не было. Приходилось отцу продавать мясо гусей, чтобы уплатить 

военный налог. В колхозе «Перелом» стала работать агрономом после окончания 

техникума. Выращивали все зерновые культуры, просо, лѐн, коноплю, 

картофель, кукурузу. В день приходилось делать обходы полей, проезжая на 

лошади  по 50 километров. Пололи и собирали урожай вручную. Руки 

распухали от колючего жабрея, но никто не сетовал на жизнь, ведь нужно было 

помогать фронту и затем восстанавливать хозяйство после войны. Когда я 

проходила производственную практику в деревне Пролетарка, меня поразило 

огромное поле площадью 12 гектаров, засеянное викторией. В то время никто не 

выращивал данную культуру у себя на огороде. Трудились на поле ссыльные 

поляки и эстонцы. Собранную ягоду они продавали в Юртах и в Тайшете. Часто 

можно было увидеть на станции бабушку Христину (из ссыльных эстонцев), 

которая носила ягоды и угощала ими солдат. Юртинский поэт А.В.Тарасов 

посвятил ей стихотворение.Еще мне запомнился концерт Лидии Руслановой в 

Тайшете. Сибиряки любили и уважали эту легендарную певицу, познавшую 

«прелесть» сталинских лагерей. 

Филатова (Быбина) Любовь Петровна, 1933 года рождения,  вспоминает
3
: 

«В 1941 году нашего отца, Быбина Петра Ефимовича, работавшего лаборантом  

на предприятии «Заготзерно», призвали  на фронт. Дома остались мама и  мы, 



четверо детей. Мать была домохозяйка, у нас был большой огород и хозяйство. 

Вернулся с войны наш отец самый первый, в 1942 году, без обеих ног. 

Пулемѐтная очередь мгновенно прошила ноги, и врачам пришлось их  

ампутировать. Он был награждѐн Орденом Отечественной войны и 

юбилейными медалями. Помню тот день, как встречали нашего отца все жители 

станции.  Мужчины сняли его с поезда, усадили на телегу и повезли домой.  Все 

вокруг плакали. Отец не смог больше работать как прежде, но надо  был  

кормить семью, и он стал сапожничать.  

Отец мой когда-то себя навсегда превозмог  

И тяжелую боль скрутил в узелок.  

Он работой живет, он в работе с утра,  

Много он еще сделает людям добра.  

Как-то задал вопрос сосед:  

- Сможешь сделать телегу?  

- А выгнуть дугу? 

Поразмыслил немного, ответил:  

- Смогу.  

- А видал ли ты горе?  

- Видал. И беду.. 

- А боишься ли смерти? – Смеется:  

- Боюсь.  

….. На таких мужиках вот и держится Русь  

 

Он не сдался судьбе, не опустил рук, не отчаялся: научился ходить на 

протезах, освоил инвалидную коляску, помогал жене по хозяйству. Практически 

всѐ население станции пользовались его услугами: кому валенки подшивал, 

кому изготавливал новую обувь.  Уважали его в Юртах как трудолюбивого и 

доброго человека. Умер он в 1973 году, но односельчане до сих пор помнят его и 

тот день, когда в далѐком 1942 году солдаты бережно снимали его с поезда, а 

вокруг стоявшие люди плакали.Несмотря на трудные времена, мы с соседскими 

ребятишками – Петуховыми, Зоркиными, Плотниковыми, собирались на поляне, 

играли в лапту, догонялки, чижика, бегали на станцию встречать поезда. 

Частенько носили варѐную картошку к поезду, а нам солдаты накладывали 

каши, которую мы несли домой, маме. Уроки делали при свете керосиновой 

лампы, писали на газетах, бумаги не было никакой, но учиться старались, не 

хотелось огорчать родителей. 



Нарцизова (Дорощенко) Любовь Ивановна, 1929 года рождения:  «Помогали 

фронту – вязали варежки, носки. В месяц давали по 3 кг шерсти потеребить и 

ссучить. Работали целый день, а вечером молодѐжь собиралась в пакгаузе. 

Проводили комсомольские собрания, выпускали газеты к праздникам, пели 

старинные песни, танцевали. Хотелось лучше одеться. Носили ботинки на 

деревянной подошве, верх был сделан из брезента с дырочками для шнурков. А 

платья шили из простыней, для красоты красили их синькой или травами. В 

магазинах нечего было купить – ни материи, ни сахару. В сельпо давали хлеб по 

карточкам, а в железнодорожном магазине рабочим станции по спискам 

выдавали паѐк 

 В 1945 году пришѐл с фронта наш отец. Мне, как старшей, привѐз в 

подарок шапочку из кроличьего пуха, для меня это была такая радость! 

Летом ходили в лес за черемшой, щавелем, бояркой, черѐмухой. Осенью на поле 

собирали пшеничные колоски. В то голодное и холодное время строго 

запрещалось кому бы, то ни было подбирать с поля остатки урожая, можно было 

угодить в тюрьму. По полям постоянно ездил объездчик, и даже сам 

председатель колхоза Соломович Алексей Петрович, чтобы никто не собирал 

колоски. А мы всѐ равно, боимся, но идѐм на поле, чтобы потом их размолоть   и 

сварить пшеничной каши». 

Жители посѐлка помнят Федосову Екатерину Михайловну, 1912 года 

рождения. Сахарова Мария Михайловна вспоминает о ней: «Во время войны 

Екатерина работала путевым обходчиком на железной дороге. Добросовестная 

труженица, она много сил отдавала работе. Бывало,  она работала по двое суток. 

В Юртах не было детского сада, поэтому ей приходилось уводить  своих детей к 

соседской бабушке. Старший сын Владимир не мог разговаривать до пяти лет, 

младшая дочь была совсем маленькая. Чтобы мать была спокойна, что дети 

накормлены, бабушка намазывала волосы мальчику едой, которой его кормили. 



 За добросовестный труд Екатерина Михайловна была награждена двумя 

медалями – «Ветеран труда» и «Ветеран тыла». Умерла она в 1992 году. 

 

Практически все старожилы, с которыми мне довелось встречаться, 

отметили, что в военное время была строжайшая трудовая дисциплина. 

Опоздание даже на пятнадцать минут могло послужить причиной ареста и 

тюремного заключения. Нельзя было не платить налоги, за это тоже было 

суровое наказание. И особенно карали тех, кто посягнул на колхозное добро или 

чужое имущество. 

Черкашина (Власова) Нина Петровна, 1935 года рождении, старожил посѐлка 

рассказала историю своего нелѐгкого детства:«В 1943 году в Юртах был 

ограблен магазин сельпо. Часть ворованных вещей оказалась подброшена на 

наш огород. Отец наш, Власов Пѐтр Евдокимович, воевал на фронте. Под 

подозрение попала наша мать и старший брат. Ночью их арестовали и увезли в 

Канск. Нас оставалось дома ещѐ пятеро  детей. Маму и братишку осудили, 

матери   дали семь лет тюрьмы, брату – четыре, как несовершеннолетнему. Мать 

уже в тюрьме родила дочь, которая оказалась психически больной.  

Нас отправили по разным детским домам. Спустя шесть лет были 

арестованы настоящие преступники, которые сознались в ограблении магазина. 

Получается, что арест и заключение членов моей семьи было незаконным. 

Мать освободили, нас вернули, а дом наш и всѐ имущество было отдано другим 

людям. Обидно, что столько лет нас считали ворами, хотя это было не так. 

 В 1944 году погиб наш отец, Власов Пѐтр Евдокимович. Но его имя по 

неизвестным причинам не указано на памятнике погибшим землякам». 

Краеведы школы сделали запрос в Тайшетский архив, а также обратились за 

помощью к бывшему директору Бирюсинского краеведческого музея Макагон 



Любови Георгиевне,  чтобы установить участие  Власова П.Е. в боевых 

действиях. Получили ответ: «…сообщаем, что рядовой Власов. П. Е. считается 

без вести пропавшим. Сведений о награждениях не имеем». Мы обратились к 

передаче «Жди меня» в Москву, чтобы выяснить, где воевал наш земляк и где он 

погиб, может в архивах сохранились какие – либо данные о нѐм. 

Сусленко (Павлюченко) Мария Леонтьевна, 1918 года рождения, всю войну 

отработала на тракторе в колхозе «Перелом»,  который после войны стал 

называться «Власть Советов». В годы войны ей было 23 года,  в 2009  году  она 

отметила свой 91 день рождения. Она рассказывает: «Семья у нас была 

большая, пятеро детей. Отца, урядника, убили, когда мне было полгода. Жили 

тяжело, бедно, поэтому в 1920 году уехали в Белоруссию. Но и там хорошего 

было мало: дважды нас обворовывали, увели коня, корову. Матери, чтобы 

прокормить детей, приходилось побираться. Через 10 лет, в 1930 году вернулись 

в Тайшетский район, в деревню Урало-Ключи.  

Обуть- одеть нечего, - вспоминает баба Маша,- ходили в одной рубашечке, 

ноги обматывали портянками. Старшие брат и сестра пошли по миру. Мама в 

прислугах подрабатывала. Потом семья переехала в село Половино – 

Черемхово, в  колхоз «Перелом». Брат и сестра так и пропали, до сих пор я их 

жалею. 

В 12 лет Мария стала работать свинаркой, в 15 - на лесосеке, а в 16 лет она 

решила учиться на тракториста. В деревне Коновалово Тайшетского района 

организовали бригаду из шести человек, во главе которой стоял бригадир 

Самойленко П.И. 

Давно это было, в 1936 году, но я помню. Колхоз меня отправил на 

повышение – осваивать заграничный  колѐсный трактор «Интер». А он такой 

тяжѐлый, дымный. Потом пришлось учиться водить гусеничный трактор, на 

котором я отработала 15 лет, с 1935 по 1949 год. 



 Замуж вышла в июне 1941 года, муж работал машинистом на паровозе. 

Недолго продлилось наше супружество – через две недели муж трагически  

погиб на путях.Второй раз вышла замуж в 1949 году за фронтовика Сусленко  

Дмитрия Ивановича. Детей бог не дал, так и живѐт одна. Уже после войны  семь 

лет работала на железной дороге, затем устроилась санитаркой в больницу, 

техничкой в леспромхозе.  

Общий трудовой стаж Марии Леонтьевны составляет 42 года. 

За добросовестный труд имеет награды: «Ветеран труда», «Ветеран 

войны», юбилейные медали, множество Почѐтных грамот. 

Она вспоминает, как тяжело всем жилось в военные годы.  «Тем, кто 

работал на тракторе, давали в день по 1 кг хлеба и 2,5 рубля денег.  

У меня на руках было 8 человек иждивенцев – у сестры умер муж, 

осталось много детей, пришлось взять заботу о детях и сестре на себя. Все 

старались работать, особенно жалко было подростков, работавших 

прицепщиками на тракторах. У многих не было обуви, так и работали босиком 

от зари до зари.  

Все жители помогали фронту, хотя и не ходили в атаки. Но были в Юртах 

две семьи – Кисельниковых и Полищук, которые нигде не хотели работать, 

побирались. Обе семьи в 1943 году были высланы на Север и об их дальнейшей 

судьбе никому не известно. 

Помнит Мария Леонтьевна день Победы. Надо было ехать пахать  на поля в 

деревню Енисейку, но бригадир  собрал всех колхозников  и объявил, что война 

окончилась. Кто плакал, кто смеялся». 

 

День Победы в Юртах.  

Победа… Народ ждал еѐ четыре года. Четыре долгих года он шѐл к ней 



дымными полями. Четыре страшных года он хоронил своих сыновей, павших 

смертью героев в жестоких боях с коварным и сильным врагом. Четыре 

томительных года он недоедал и недосыпал, тянулся из последних сил, но 

выстоял и победил!
 

Сергиенко (Грязнова) Надежда Васильевна вспоминает про день Победы в 

Юртах: 

«В школе проводились занятия. После двух уроков нас всех вывели на линейку, 

на которой было объявлено, что наши войска разгромили немцев. Учитель 

физкультуры Антипов, раненый фронтовик, построил ребят в колонну, чтобы 

пройти по селу с этой радостной вестью. Впереди шѐл знаменосец, рядом – 

горнист и барабанщик. Все жители села Половино – Черемхово (наши 

юртинские школьники учились в этом селе) выбегали из своих домов.  

Собрались возле сельсовета, каждому хотелось обнять друг друга. Было всѐ – и 

радость, и слѐзы горя и скорби по тем, кто не дожил до этого светлого дня». 

Список юртинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

1. Бичаев Борис Павлович 

2. Бедулин Сергей Иосифович 

3. Бедулин Иван Николаевич 

4. Василевский Сергей Сергеевич 

5. Власов Пѐтр Евдокимович 

6. Грязнов Василий Архипович 

7. Гендиков Пѐтр Никодимович 

8. Дубровский Фѐдор Степанович 

9. Захарюк Иван Иванович  

10. Захарюк Александр Иванович 

11. Кравченко Ефросинья Григорьевна  

12.Ключников Иван Тимофеевич  

13.Кендыш Аркадий Александрович  

14 Кирпиченко Пѐтр Константинович  

15.Новохатько Александр Иосифович  

16. Новиков Никанор Филиппович   

17.Плотников Иннокентий Степанович  

18.Парфѐнов Ермолай Иванович  

19.Пимов Александр Семѐнович  



20. Петров Иннокентий Васильевич  

21 .Петров Василий Иннокентьевич  

22.Перепелюк Леонид Тимофеевич  

23.Петухов Александр Иванович  

24.Прудников Иван Семѐнович  

25.Сорокин Пѐтр Иванович  

26.Спиченков Николай Антонович 

27.Савицкий Егор Васильевич 

28.Тебеньков Тимофей Григорьевич 

29.Фомин Степан Иванович 

30.Чаюков Ермолай Игнатьевич 

31. Суродеев Фѐдор Александрович 

 

 В центре нашего поселка в скверике возвышается обелиск погибшим в 

годы Великой Отечественной Войны землякам. Памятник был сооружен в 1968 

году по проекту А.Д. Соломатина, а средство на его строительство заработаны 

учащимися Юртинских школ. На мемориальной доске выбиты 22 фамилии 

юртинцев, оставшихся на вечной службе у матери – Победы.  

Прудников Иван Семенович  

Бичаев Борис Павлович  

Ключников Николай Евграфович 

Кравченко Ефросинья Григорьевна  

Петров Василий Иннокентьевич  

Пимов Александр Семенович  

Дубровский Фѐдор Степанович  

Захарюк Иван Иванович  

Грязнов Василий Архипович  

Плотников Иннокентий Степанович  

Новиков Никанор Филиппович  

Гендиков Пѐтр Никодимович 

Петухов Александр Иванович  

Перепелюк Леонид Тимофеевич  

Кендыш Аркадий Александрович  

Петров Иннокентий Васильевич  

Чаюков Ермолай Игнатьевич  

Парфѐнов Ермолай Иванович  

Захарюк Александр Иванович  

Новохатько Александр Иосифович  

Спиченков Николай Антонович  

Сорокин Петр Иванович  

 

 

 

 

Список ветеранов войны 

Восточный фронт 

1.Бельтюков Яков Михайлович  



2.Бойко Григорий Иванович  

З.Васин Александр Степанович  

4.Вдовина Мария Ивановна  

5.Григорьев Василий Матвеевич  

6.Жуков Владимир Алексеевич  

7.3ырянов Василий Ильич  

8.Котов Емельян Андреевич  

9.Кондрашова Анна Николаевна  

10.Лямкин Павел Дмитриевич 

11. Музыка Семен Захарович  

12.Максимов Василий Васильевич  

13.0хремчук Петр Леонтьевич  

14.Сангайлов Иван Иосифович 

15. ТемерзяновСафулаШафирович 

16. Урванов Павел Андреевич 

17. Тыщик Петр Константинович  

18.Дергилев Анатолий Степанович  

19.Ходенко Екатерина Марковна  

20.Шерстнев Василий Алексеевич  

21.Шевцов Петр Семенович 

22.Шпак Елена Михайловна  

23.Язовская Агния Ивановна  

24.Ветошкина Надежда Васильевна 

 

Ленинградский фронт 

1.Драница Василий Алексеевич  

2.Камелин Василий Петрович  

3.Налимов Тарас Иванович  

4.Лукьяненко Валентина Ивановна 

 

Сталинградский фронт и Курская дуга. 

1.Расколенко Галина Ивановна  

2.Кочергин Алексей Михайлович  

З.Павлов Григорий Григорьевич  

4.Поплавская Валентина Павловна 

5.Терехов Дмитрий Артемьевич 

 

Освобождение Белоруссии, военная операция «Багратион». 

1. Боровик Александр Кириллович 



2. Новиков Михаил Фомич  

З.Смушкин Сергей Устинович  

4.Вититнев Василий Макарович 

5. Петров Василий Алексеевич  

6.Макошин Петр Ильич  

7.Дмитриев Василий Иванович  

8.Иванов Василий Иванович 

9.Коновалов Иван Тимофеевич 

Украинский фронт 

1. Барвенков Борис Павлович (3-ий) 

2. Грубый Андрей Петрович(2-ой) 

3. Куксенко Петр Трофимович(4-ый) 

4. Логинов Николай Васильевич(4-ый) 

5. Макошин Михаил Федорович 

6. Мишулков Василий Данилович(4-ый) 

7. Поплавский Адам Дмитриевич (3-ий) 

8. Синельников Иван Романович 

9. Тумашов Михаил Яковлевич(1,2-ой) 

10. Шпак Степан Михайлович 

 

Белорусский фронт 

1. Макаренко Е.М. 

2. Макаров А.И. 

3. Райков Василий Петрович 

4. Черняков А.И. 

Потапов С.М.- сражался под Москвой  

Ульянов И.М.-МВД 

Участники Великой Отечественной войныЮртинского городского 

поселения 

1. ВЕЛИКЖАНИН Петр Иванович награжден медалью «За победу над 

Германией» 

2. ПЕТРОВ Дмитрий Яковлевич награжден медалью «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. 

3. Тумашов Михаил Яковлевич награжден медалью «За победу над 

Германией» 

4. ЗЫРЯНОВ Василий Ильич награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией 

5. ИРКИН Виктор Николаевич  награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» 



6. ЛЯМКИН Павел Дмитриевич награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» 

7. КРОПП Владимир Иванович награжден медалью «За победу над 

Японией» 

8. СОЛОДКИЙ Владимир Юрьевич награжден медалью «За победу над 

Германией» 

9. ШПАК Степан Михайлович награжден  медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» 

10.  СЕНЮКОВИЧ Василий Яковлевич награжден медалью «За победу 

над Германией» 

11.  ЕЛИЗАРОВ Иван Павлович награжден медалью «За победу над 

Германией» 

12. ВОЗЯКОВ Василий Алексеевич награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» 

13.  Непомнящий  Дмитрий Николаевич награжден медалью  

«За победу над Японией» 

14.БОРОДИН Андрей Яковлевич награжден орденом Отечественной 

войны 2-ой степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова, медалью 

«За победу над Германией», медалью «За победу над Японией», 

юбилейными медалям «20 лет Победы», «25 лет Победы»,  «30 лет 

Победы», «50 лет Победы», «70 лет Вооруженным Силам». 

15. МУРАТОВ Андрей Павлович награжден медалью. «За победу над 

Германией» 

16. ФЕРТЮКОВ Борис Григорьевич награжден медалью «За победу над 

Германией» 

17. КОЧЕРГИН Алексей Михайлович награжден медалью «За победу 

над Германией» 

18. Мельниченко Ефим Петрович награжден медалям «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» 

19. ОРЛОВ Иван Тимофеевич награжден медалью «За победу над 

Германией» 

20. ПИВОВАРОВ Иван Алексеевич награжден медалью «За победу над 

Германией» 

21. АНТОНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ награжден медалью «За 

победу над Японией», юбилейными медалями. 



22. МАКОШИН Дмитрий Фѐдорович награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу»,  «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», «За освобождение Праги». 

23. КАЛАШНИКОВ Фѐдор Анжреевич награжден медалями «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены»,  «За взятие Белграда», юбилейными 

медалями,  награжден 8 Благодарностями «За нашу Советскую Родину!» 

24. ТИМОФЕЕВ Петр Иванович награжден медалям «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями 

25.  КРИВОНОСОВ Яков Яковлевич награжден медалью «За победу над 

Японией» 

26. ПРИКАЗЮК Евдоким Тимофеевич награжден медалью «За победу 

над Германией» 

27. ВОДНЕВ Степан Иосифович награжден орденом Славы 3-ей 

степени, юбилейными медалями 

28. КОНОВАЛОВ Иван Тимофеевич награжден медалью «За победу над 

Германией» 

29. ТЕРЕХОВ Дмитрий Артемьевич награжден орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны 20-ой степени,  медалями «За отвагу»,  

двумя медалями «За боевые заслуги»,  юбилейными медалями. 

 

Ветераны войны  

Безбородые и бородатые  

Ходят с палочками в тишине  

Те, кто были когда-то солдатами  

На Великой Народной войне.  

 

Молчаливые, не речистые,  

Хоть могли бы сказать о многом,  

И душою кристально чистые 

Перед родиной, перед Богом.  

Сколько было с боями пройдено,  

Только планочки говорят,  



Где за каждой медалью и орденом  

Версты огненные стоят.  

… Покуда бьются старые сердца,  

Держитесь, ветераны, до конца!  

                                    (Петр Градов) 

 

 

  

 КУБЛИЦКИЙ 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 Родился в 1919 году в деревне       

Михайлово - Шахово Тайшетского района в 

семье крестьянина. После окончания 

начальной школы работал путевым рабочим и 

сигнальщиком на станции Ключи. 

 Незадолго до войны окончил курсы 

трактористов при 

Тайшетскоймашиннотракторной станции. 

Работал трактористом, а затем бригадиром в 

колхозе. В октябре 1939 года был призван в 

армию. 

 Служил в 18 - ом погранотряде Хабаровского края. С конца 1942 года 

служил в 30-мХасановском полку 102-й Дальневосточнойдивизии командиром 

отделения связи. С февраля 1943 года сражался на Центральном и 2-м 

Белорусском фронтах. Первое боевое крещение он принял летом 1943 г. на 

Курской дуге, проявив в боях находчивость и героизм.  

  Особенно отличился во время освобождения города Новгород - Северска 

16 сентября 1943 года. Его отделение обеспечило бесперебойную связь между 

подразделениями полка. Кублицкий был награжден медалью «За отвагу». 

Вскоре полковым разведчикам был дан приказ взорвать дзот, из которого 

гитлеровцы вели сильный обстрел. Взрыв дзота должен был послужить 

сигналом для наступления наших войск. Ночью с бойцами своего отделения 

Кублицкий протянул кабельную телефонную связь. Подобравшись метров на 

сто к дзоту, связисты установили телефон в траншее, а затем поползли с 

разведчиками дальше. Они взорвали дзот,  



 Кублицкий доложил по телефону о выполнении задания. Тотчас 

загрохотали орудия, а за огневым валом пошла пехота. Застигнутый врасплох 

враг бежал. Командир связистов Кублицкий был награжден второй медалью «За 

отвагу». При разгроме бобруйской группировки фашистов за отличное 

обеспечение телефонной связью батальона с полком он награжден орденом 

Отечественной войны Iстепени. 

В августе 1944 года принят в члены КПСС. Исключительное геройство, 

доблесть и мужество наш земляк проявил при прорыве сильно укрепленной 

обороны немцев на реке Нарев южнее польского города Рожан 7 сентября 1944 

года. Части   102 - й дивизии получили приказ форсировать Нарев и овладеть 

высотой на западной стороне.  

Ночью старший сержант Кублицкий с группой бойцов-связистов первым 

переправился на вражеский берег, проложив по дну реки телефонный провод. 

Едва наступил рассвет, двинулись вперед под прикрытием артиллерии, 

открывшей огонь по вражеским позициям на высоте. Преодолев минное поле и 

проволочные заграждения, приблизились к первой линии траншей, оказавшейся 

пустой. ОтсюдаКублицкий передал, что высота взята.  

Вскоре над их головами пронесся огненный смерч «Катюш». Переправились 

через Нарев и вступили на высоту бойцы батальона. Фашисты стали атаковать. 

Продвигаясь в первых рядах под пулеметным огнем противника, Кублицкий 

заметил пулеметчика, который намеревался зайти во фланг обороняющейся 

группы. Короткая очередь из автомата - ифашист уничтожен. Немецкий пулемет 

заработал в руках Кублицкого. 

 С упорными боями наши подразделения стали штурмовать вторую 

линиютраншей с бетонированными огневыми точками. Поддерживая прямую 

связь с командиром полка, Кублицкий первый вскочил в траншею, заполненную 

гитлеровцами. Началась рукопашная схватка. В одной из них он своей малой 

саперной лопаткой убил немецкого офицера, пытавшегося остановить 

отступление своих солдат. Докладывая обстановку командиру полка и принимая 

от него боевые приказы, Кублицкий не прекращал вести прицельный 

автоматный огонь. Подтянув свежие резервы, противник перешел в контратаку. 

В самый напряженный момент боя одному из «Фердинандов» удалось зайти во 

фланг и прямой наводкой вести огонь по нашим подразделениям. 

Кублицкийвзял две противотанковые гранаты, подполз к орудию и бросил одну 

за другой. Поврежденное самоходное орудие прекратило вести огонь. В этот 



момент смертельно ранило пулеметчика. Кублицкий залез за танковый пулемет 

и стал битьпо врагу. Жестокий бой длился весь день. Дважды раненный и 

перевязанный, Кублицкий продолжал вести атаки. И только к вечеру раздалось 

радостное: «наши идут!». Бойцы одну за другой заняли линии обороны 

противника и с криком «Ура!» ринулись на последний рубеж гитлеровцев. 

Вместе со всеми бежал и Кублицкий. По вдруг раздался взрыв, и его отбросило 

в сторону. В бессознательном состоянии он был доставлен в медсанбат. 

Осколком противотанковой мины ему раздробило ногу и ее пришлось 

ампутировать.  

Девятая контратака была отбита. Плацдарм на правом берегу реки Нарев 

окончательно закреплен. За проявленное мужество, доблесть и отвагу старшему 

сержанту А.А.Кублицкому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Нет, не до седин,  

Не до славы  

Я век свой хотел бы продлить,  

Мне б только до той вон канавы  

Полмига, полшага прожить;  

Прижаться к земле  

И в лазури  

Июльского ясного дня  

Увидеть оскал амбразуры  

И острые вспышки огня  

Мне только  

Вот эту гранату,  

Злорадно поставив на взвод,  

Всадить еѐ,  

Врезать, как надо,  

В четырежды проклятый дзот,  

Чтоб стало в нем пусто и тихо,  

Чтоб пылью осел он в траву!  

… Прожить бы мне эти полмига,  

А там я сто лет проживу!  

 

Демобилизовавшись в мае 1945 года, он окончил Иркутскую партийную 

школу (1948 г.), а затем юридическую школу (1951 г.). Работал инструктором 

Тайшетского райкома партии. В начале 60-х годов переехал на жительство в 

город Канск Красноярского края. До самого ухода на заслуженный отдых 

работал заместителем директора по политической части Канской автошколы. 

Активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, много 



сотрудничал с тайшетской газетой «Заря коммунизма». В канун 40-летия 

Победы А.А. Кублицкому присвоены звания почетного гражданина города 

Тайшета и лауреата премии имени селькора Михаила Цветкова.  

Умер Алексей Александрович в июне 1989 года.  

В 2003 году в г. Канске на площади Победы установлен барельеф Герою 

Советского Союза Алексею Александровичу Кублицкому.  

14 октября 2004 года на здании школы в селе Половино - Черемхово 

Тайшетского района А.А- Кублицкому установлена мемориальная доска. В 

Юртах названа улица в его честь и на этой улице укреплена мемориальная 

доска.  

  

Куксенко Петр Трофимович 

 Петр Трофимович родился 1 мая 1925года в д. 

Еловая Тайшетского района .В армию был призван 12 

января 1943года. Воевал в составе 1 Украинского 

фронта. Былснайпером, затем командиром отделения. 

Форсировал Днепр. Освобождал Польшу, Чехословакию. 

Принимал участие в уничтожении банд в Западной 

Украине.В 1950 году вернулся на Родину в звании 

рядового солдата, Имеет боевые награды: орден 

«Отечественной войны»; медали - «За Отвагу», «За 

Боевые заслуги», «За Победу над Германией», «Георгия ЖУКОВА». 

     Работал в СМУ – разнорабочим,  в Юртинском ЛДК – рамщиком, мастером, 

диспетчером. Воспитал  двух детей, трое внуков. 

      Инвалид III группы,  он никогда  не показывал слабости здоровья, скрывал 

боль. Очень скромный человек, трудолюбивый – таким его помнят многие   

юртинцы. 

  

 Феськов Федор Николаевич. 

 Родился 6 февраля 1915 года в с.Кемчено 

Тайшетского района Иркутской области. 

В 1936 году получил специальность - тракторист. Когда 

настало время вступить в ряды Красной Армии, 



остался работать в колхозе. В сентябре 1940  года был зачислен в списки 62-го 

особого - саперного батальона трактористом на Дальнем Востоке.  В 

декабре 1942 года, когда немцы подошли к  Москве, Федор Николаевич с 

другими красноармейцами был отправлен на фронт. Дорогой встретил 

односельчанина и с ним передал письмо своим родным, что отправился на 

войну. Дома остались родители, сестры, жена и маленькая дочь. Воевать начал 

под Москвой в должности командира отделения  452-го истребительного 

артиллерийского полка в звании старшего сержанта. 

 В январе 1942 года Федор Николаевич получил права на вождение боевых 

и транспортных машин. В Молдавии под городом Аргеев был контужен. От его 

машины не осталось ничего. Больше двух недель пробыл в прифронтовом 

госпитале. Как он сам рассказывал, пробрался он как-то с товарищем, так он его 

называл, в стан врага и, убив немца, угнали у них боевую машину - студебеккер. 

За этот поступок был отмечен благодарностью.  

 На этой немецкой машине Федор Николаевич проездил  до конца войны. 

Когда объявили о победе, его военная часть была у реки Вислы. 

За проявленное мужество и стойкость в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые 

заслуги», «За победу надГерманией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», 

был отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза тов.Сталина. Позднее получил орден «Отечественной войны 

2-й степени» другие юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Среди многих известных юртинцев, участников ВОВ,достойное место занимает 

Григорий Георгиевич Гатилов. 

       Без малого 40 послевоенных лет ходил по улицам нашего посѐлка высокий, 

подтянутый, сухощавый мужчина, ничем примечательным не выдающийся 

среди других. Разве что особенная выправка выдавала в нѐм бывшего военного, 

а неизбывная боль  и доброта в глазах говорили о том, что этот человек повидал 

на своѐм веку немало. 

22 июня 1941 года Григорию Гатилову было 18 лет, и он учился в 

зоотехническом техникуме, мечтал о сугубо мирной работе пчеловода, о семье, 

о детях. Но судьба распорядилась иначе… 

            С третьего курса техникума его призывают в Красную армию и. как 

человека достаточно образованного, отправляют на курсы по подготовке 

младшего командного состава. Шесть месяцев спустя, младший лейтенант 

Григорий Георгиевич Гатилов начинает свой фронтовой путь. 

           С февраля 1942 года по апрель 1942 года он помощник командира 

миномѐтного взвода в составе лыжной бригады на Карельском фронте. 

Практически ежедневные боевые переходы не менее 50 километров в день, в 

полной боевой амуниции: оружие, боеприпасы- всѐ приходилось нести на себе. 

Техника в их взводе даже не подразумевалась. 

       После очередного сражения, где младший лейтенант Гатилов проявил 

мужество, хладнокровие, своеобразный талант в точном уничтожении 

противника, он получает звание лейтенанта и свою первую боевую награду 

медаль «За отвагу», становится командиром миномѐтного взвода с ноября 1942 

года. 

           Что же было такого в девятнадцатилетнем парне, что он мог так 



талантливо воевать? Почему выстоял? Почему не сломался, а  стал примером 

для своих солдат? 

           Он не любил об этом рассказывать, а если уж и выдавались такие минуты, 

то родные слышали рассказ не о себе, а о боевых товарищах, о том, что каждый 

солдат шѐл в бой, несмотря на угрозу смерти, преодолевал страх. Но одно дело- 

в бою, когда вокруг тебя товарищи, поднимающиеся по общей команде в атаку, а 

другое- когда ты командир, когда всѐ. Что ты сделал, зависит только от тебя, от 

твоей инициативы, которую так ждут твои товарищи, от твоего умения 

«переиграть смерть, потому что в этой древней игре действующих лиц только 

двое: человек и смерть». 

           Качества личности у командира проявляются гораздо резче и отчѐтливее- 

он несѐт ответственность за других.   Как мог берѐг своих боевых товарищей, 

осторожно осуществляя лыжные переходы под «носом у немцев»; они 

срастались с полями, лесами, оврагами, становясь духом карельских 

пространств- духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга 

вынашивающим одну мысль: свою задачу- защитить отечество.  

По воспоминаниям Григория Георгиевича война для него превратилась в один 

длинный- длинный день, в течение которого почему-то были и снег, и дождь, и 

солнце, и мороз,- и всегда одна мысль: уничтожить врага и уберечь своих 

товарищей от гибели. Он порой уже не ощущал своего «я», ощущал нечто 

большее: свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим родины. 

И он знал, что звено это прочно и вечно.  

Может быть своѐ первое ранение под Кенигсбергом воспринял без страха, 

потому что знал, чувствовал, он должен и будет продолжать борьбу с врагом, 

смерти не поддастся. Взятие Кѐнигсберга- одна из важнейших побед нашей 

армии в Восточной Пруссии- и в эту победу вложил все силы, умение, талант 

воина и лейтенант Гатилов. 

За победу в этой битве лейтенант Григорий Георгиевич Гатилов был 

награждѐн медалью «За взятие Кѐнигсберга» 

 



В январе 1945 года взвод лейтенанта Гатилова перебрасывают с карельского на 

3-й Белорусский фронт. 

          Советская Армия начинает освобождение Белоруссии, вступает в действие 

операция «Багратион». 

          Много повидал Григорий Георгиевич за три с лишним года войны, но то, 

что предстояло увидеть на много страдальной белорусской земле, не могло 

присниться и в страшном сне: выжженные сѐла, изуродованные, замѐрзшие 

трупы женщин и детей- вот что оставили после себя фашисты. Освобождая 

Белоруссию в марте 1945 года, во время отражения фашистской атаки под 

Гомелем, Григорий Георгиевич за два месяца до окончания войны, будет ранен 

во второй раз. Ранение окажется настолько серьезным, что Победу над 

фашистской Германией он встретит в госпитале в Бобруйске. И пробудет там 

ещѐ почти год.  Именно там получит медаль «За победу над Германией». 

 

        Война для лейтенанта Гатилова официально в его военном билете 

закончится в марте 1946 года, а неофициально в его сердце, памяти, не 

закончится никогда. 

 

         Советское правительство наградило Гатилова 

Григория Георгиевича Орденом Отечественной 

войны I степени. 

          Демобилизовавшись, Григорий Георгиевич 

молодым, красивым мужчиной вернѐтся домой, где 

встретит свою любовь, Анну Даниловну 

Третьякову; они создадут семью, вырастят 

прекрасных трѐх дочерей, которые все получат 



высшее образование (так исполнится желание Григория Георгиевича учиться). 

Дождутся внуков, в которых, наверное, увидят себя, только гораздо счастливее.  

          Григорий Георгиевич не увидит правнуков- война настигнет и в мирное 

время- раны, полученные на фронте, будут всѐ время о себе напоминать и 

разрушать здоровье. 

        Григорий Георгиевич похоронен на юртинском кладбище в ноябре 1995 

года. 

        Вот уже 15 лет на 9 Мая к памятнику юртинцам, погибшим во время ВОВ, 

не приходит Григорий Георгиевич. Это так и не так. Он был прав, там, на войне, 

ощущал себя звеном между прошлым и будущим, прав в том, что звено это 

прочно и вечно. Ведь в День Победы в разных концах нашей страны три его 

дочери, трое внуков и пятеро правнуков, стоя скорбно в минуте молчания, 

вспоминая всех, прежде всего будут вспоминать своего отца, деда, прадеда 

Гатилова Григория Георгиевича, перенесшего муки страдания, ранения ради 

них, живущих сегодня, помнящих о тех, кто дал им это благо- жить в мире. И 

думается, что всѐ-таки он и в этом году, и в последующих, воплотившись в 

своих детях, внуках, правнуках, будет участником парадов, митингов, 

посвящѐнных Дню Победы. 

          Это будет так, память о лейтенанте Гатилове  передается от детей- внукам, 

от внуков- правнукам, и  его награды будут семейной реликвией многих и 

многих поколений.  

 

 ГРИШИН ИВАН БОРИСОВИЧ 

    Солдатом стал в 17 лет, Великую Отечественную начал автоматчиком в 

составе Первого Украинского фронта. 

     Командование узнало, что до войны  Гришин был трактористом, решено 

было сделать из него водителя танка. 

   - Поначалу  трудновато пришлось, ведь танк не трактор. В бою нужно 

мгновенно ориентироваться, выбрать самую удачную позицию для точного 

выстрела, правильно выполнять приказания командира. 

     Повезло молодому танкисту: наставником  у него был лейтенант Иван 

Черников, воевавший с начала войны. 



     До конца своих дней не мог Иван Борисович забыть боев за Белую Церковь. 

    Несколько раз город переходил из рук в руки. Шестой танковый корпус, в 

составе которого воевал Иван Борисович, был придан батальонам, бравшим 

город. Случилось так, что немцы взяли в кольцо наш батальон, и танкистам был 

дан приказ вывести его из кольца. Бои велись в черте города, многие участки 

немцы заминировали, гитлеровцы бешено сопротивлялись. Но танкисты 

выполнили приказ:  батальон был выведен из-под огня, но танкисты потеряли 

два танка. Сгорел и танк Гришина.  

     Накал боя был настолько силен, что экипаж сгоревшего танка с автоматами в 

руках, вместе с пехотинцами начал выбивать фрицев из близстоящих домов. Бои 

велись за каждый дом, часто случались рукопашные схватки. 

     Немцы отбили Белую Церковь. Гришин повел новый танк на приступ города. 

Сам город находится на возвышенности, и немцам сверху хорошо были видны 

атакующие. Почти каждый метр земли был пристрелян их пушками. В этом бою 

расстался Иван Борисович с командиром Иваном Черниковым. В танк угодил 

снаряд, машина загорелась, мы едва успели  выскочить. Взрыв был такой силы, 

что сорвало башню. 

      Были и временные окружения, сколько потерял друзей-соратников, сколько 

подбил немецких танков, продвигаясь к логову фашистов,  в стремительности 

наступательных боев на Украине считать было некогда. Освободили Ровно, 

Винницу, Коваль, Станислав, Дрогобыч, Львов. 

     С жестокими боям прошли южную Польшу, формировали Вислу, освободили 

Краков и Верхнюю Силезию. Ворвались на территорию Германии, форсировали 

Одер, Нейсе, Шпрее, вышли к Эльбе. Громили тыловые части врага, на одной из 

станций передали догнавшим нас советским частям груженный артиллерией 

эшелон. 

Экипаж моего танка в этих боях уничтожил два немецких орудия вместе с 

орудийными расчетами. За выполнение боевой задачи экипаж наградили 

орденами и медалями. 

   Рвались в Берлин, но танковую часть повернули на Прагу. Его танк шел 

третьим, а тот, что шел первым, поднят на постамент и до сих пор 

свидетельствует о силе русского оружия, об интернационализме советских 

воинов, пришедших на помощь польским братьям по оружию. 



      Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями 

«За боевые заслуги»,  «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

  

В центре Гришин И.Б. (1985 год) 

 

  ГРЯЗНОВ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ. 

    Выходец из крестьян, родители – переселенцы со Смоленщины, в поселок 

Юрты приехали к родственникам в 1920 году. Отец работал заготовителем кож, 

ездил по деревням. В деревне Михайло-Шахово его убили местные жители, 

думали, что у него много денег. Мать осталась с пятью детьми, без квартиры, 

жили то у одних родственников, то у других. 

   Старшему, Васе, пришлось работать с 15 лет рабочим-путейцем, затем 

стрелочником, дежурным по станции, весовщиком. В 1927 году он женился, 

построил дом по улице Жданова, обзавелся хозяйством: купили корову, развели 

свиней, кур, пчел. В семье уже было трое детей: Надя, Женя, Витя. 

     26 августа 1942 года отец ушел на фронт. Воевал в Новгородской области в 

составе 1-ого Белорусского фронта, в Сталинской Добровольческой дивизии, 

пулеметчик  №1. 

     Изредка приходили письма с фронта – треугольнички.  Замирали женщины, 

увидев почтальона Фросю: вдруг несет похоронку? 

     Письма храним мы, внуки: «Маруся, береги детей. За меня не беспокойся, 

разобьем гадов, вернусь домой. Дети, учитесь хорошо, во всем помогайте маме. 



Ваш отец». 

      Старшая, Надя, до сих пор помнит день, когда Фрося принесла похоронку в 

их дом. Вошла, молчит. Мать что перешивала  из старой одежды нам, детям. Все 

поняла, замертво упала около стола. Мы бросились к ней, прижались, заплакали.  

      Наш отец, Грязнов Василий Архипович, ранен 5 февраля 1944 года, умер 6-

ого февраля, похоронен в Братской могиле в селе Рассказово Новгородской 

области. 

      В 2009 году его внучка, Сергиенко Тамара Анатольевна, обратившись с 

поисковикам Новгородской области, получила точные данные о захоронении еѐ 

отца. 

               Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у нас 

превозносилось как славные деяния, которые переживут века, померкло. Но 

этому подвигу- подвигу народа в Отечественной войне - суждено навсегда 

остаться в Истории. 

          Всѐ меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной остаѐтся среди 

нас. Миллионы ушли, не ощутив даже малой заботы о себе. Неужели должно 

минуть ещѐ лет двадцать, уйти из жизни последнее поколение ветеранов, чтобы 

тогда-то мы смогли отдать им долг памяти и уважения? Им мы обязаны своей 

жизнью, о них мы должны помнить и пронести эту память через поколения. 

 

Черенѐв Пѐтр Петрович 

родился 18 марта 1923г в деревне Копейка Нижне- Ингашского района 

Красноярского края. Окончил всего три класса и стал работать в колхозе. В 

начале воины был отправлен в полковую школу города Канска, окончив еѐ,  

получает звание сержанта. В начале 1942 года был отправлен на фронт под 

Москву. Пѐтр Петрович попал в 7-ую Московскую Краснознамѐнную дивизию в 

171-й гвардейский полк. Участвовал в боях под Волоколамском, Старой Руссой, 

на Волхов - строе. После взятия города Волхова дивизию отправили на 



переформирование. 

         В начале 1943г часть, где служил Пѐтр Петрович, перебрасывают на 

Орловско – Курскую дугу, затем  под Ельню, под Брянск и Невель. Затем 

дивизия получает приказ прорвать немецкую оборону и взять город Витебск. 

Здесь в бою за город Пѐтр Петрович был контужен и ранен, попал в госпиталь 

на станции Максатиха Калининской области, где находился 6 месяцев. После 

госпиталя он снова отправляется на фронт и попадает в 150-ю гвардейскую 

дивизию. Далее освобождение городов Идрицы,  Полоцка, Двинска, Пскова.  

Затем курсы младших лейтенантов, и снова Пѐтр Петрович попал в Невельскую 

дивизию. Был командиром взвода дивизионной разведки. 

       В начале 1944 г дивизия получает приказ: освободить город Ригу от 

немецких захватчиков, затем окружение, и в живых остаѐтся 150 человек.  Затем 

бои за Варшаву, Балтийское море, окружение и разгром Кенигсбергской 

группировки.  

      15 апреля 1945г участвует в форсировании Одера и боях за Берлин.  

 Принимал участие в  штурме Рейхстага.  Потом со своей дивизией дошѐл до 

Эльбы, где произошла встреча с американскими войсками. 

       После Победы Пѐтр Петрович 2 года служил в Германии в городах 

Хеленицы, Дрезден, Шнайдебюль, Лейпциг.  

      За участие в боевых действиях Пѐтр Петрович был награжден боевыми 

наградами: орденом « Красной звезды», медалями: « За взятие Варшавы», « За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу».  

       Вернувшись с фронта 1946году в звании старшего лейтенанта, Пѐтр 

Петрович становится председателем колхоза деревни Копейка Нижнее-

Ингашского района Красноярского края. 

       1953 году приехал со своей семьѐй в посѐлок Юрты. Работал на бирже 



старшим мастером, затем, когда открыли нижний склад, перешѐл туда работать 

старшим мастером. Даже находясь на пенсии, он продолжал работать.  

        В1986 году Пѐтр Петрович умер, но память о нѐм живѐт в сердцах его 

детей, внуков, правнуков.  И они гордятся им, ведь Пѐтр Петрович солдатским 

сердцем защищал нашу Родину. 

  

Павлов Григорий Григорьевич родился 12 июня  1922 года вВитебской 

области, в селе Семеновка. 

 Призван в ряды Красной Армии в 1941 году, в 1942 году окончил 

трижды Краснознаменное танковое училище тяжелых и среднихтанков. 

Сражался на Курской дуге на танке Т- 34. После ранения иконтузии был 

демобилизован, жил в Мордовии. 

 Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями. 

 С 1951 г. жилв п. Юрты, работал водителем. 

 Юртинцы помнят его, крепкого, сильного, доброго и отзывчивого 

человека. Скромно, как будто и ничего геройского не совершил, рассказывал о 

тяжелых боях на Курской дуге,  за мужество и стойкость был представлен к 

ордену Отечественной войны первой степени. 

  

 Ковешников Степан Владимирович, 1915  года рождения, 

проживающий поадресу: п.Юрты, ул.Партизанская, 14. 

Родился в Оренбургской области 29 июня 1915года. 

До войны проживал там же, с 15 лет пас отару овец. 

В сентябре 1941 года в возрасте 26-ти лет призван в ряды Красной Армии.       С 

апреля 1942 года по май 1945года участвовал в боевых действиях в звании 

рядового 104-ого полка. 

 Награжден Орденом Отечественной войны, медалями: « За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945годов», 

медалью Жукова Г.К. и юбилейными медалями. 

 Вернулся с войны в сентябре 1945года. С 1946года  по 1956год работал на 

шахте, а с 1959года по 1975год работал на Юртинском ЛДК пилоточем, 

шорником. 

 В настоящее время чувствует себя бодро и рассказывает внукам 



о своей боевой молодости. 

 

Экипаж машины боевой 

Помним грохот огня, 

Помним дальние страны, 

Каждый год, каждый час, 

Опалѐнный войной… 

Я.Белинский 

    Разговорились мы как – то с бывшим командиром танка КВ - 1 Василием 

Петровичем Камелиным, который прошѐл всю войну с 1941 по 1945 год на 

Западных фронтах. О том, что пережил, перевидел за те годы войны, не может 

говорить без слѐз. Особенно трудно вспоминать блокадный Ленинград. Мѐрзлые 

трупы измождѐнных стариков и детей. И вот что он поведал: «Экипаж нашего 

танка на подступах к Ленинграду постоянно был в боевой готовности и вступал 

в бой.Однажды мы утюжили немецкие окопы и укрепления, не давали 

фашистам возможности закрепиться. Шло жестокое, изматывающее сражение. 

Вдруг мы почувствовали сильный толчок. Танк закружился и замолк. Ясно -  он 

подбит. Выглянув через люк, командир орудия Миша Крючков увидел разбитую 

левую гусеницу. Один выход – ремонтировать. Но как это сделать? Кругом 

немцы. Глядя в триплес (прибор наблюдения), Миша прохрипел: «Ну вот, идут 

гады!». Видим: со всех сторон с автоматами, стреляя на ходу, к танку 

приближаются немцы. Мы ясно различаем их квадратные, упитанные лица, 

сапоги на толстых подошвах, уверенную поступь. С каждой минутой они, где 

согнувшись, с перебежками, где ползком, всѐ ближе подступают к нам. 

 Мы задраили люки, притихли, ждѐм. Немцы окружили танк, начали его 

обследовать. Влезали на него, ковыряли штыками люки, стучали сапогами, 

смеялись, кричали: «Русиши, швайн! Вылезайте! Капут! Хэндехох!» Мы не 

подавали признаков жизни. Дышать стало трудно. Пот – градом. Сердце 

усиленно стучит, вены пульсируют, а мозг работает: « Что делать? Как обвести 

врага, чтобы не попасть ему в лапы? Как спасти танк? Невозможно,чтобы наш 

КВ – 1 попал к немцам. Такие танки были засекречены. Их лобовую броню не 

брали фашистские снаряды. Немцы не имели такой брони и не знали способа еѐ 

изготовления». 



     В 1941 году был приказ главнокомандующего охранять этот секрет. Такие 

танки в крайних случаях надо было уничтожать любыми средствами, не 

оставлять на поле боя… 

 Потоптавшись у танка, фрицы стали что-то обсуждать. Мы догадались, 

что они решили подогнать тягач и нас вместе с танком пленить. 

 Всѐ решали секунды и наша находчивость. Когда немцы ушли за тягачом, 

механик – водитель Виктор Астафьев и командир орудия Миша  Крючков 

запасными траками (части гусеницы) выбрались через нижний люк. Лѐжа на 

мокром грязном снегу, начали соединять траки. Мѐрзли руки, пальцы прилипали 

к железу. Дыханием и теплом согревали их, спешили закончить работу до 

прихода немцев. Я, как командир танка, вѐл наблюдение за передвижением 

врага, подавал запчасти и инструменты. 

 С немецкой стороны послышался гул мотора, машина двинулась к нам. 

Наша работа закончена, мы в танке. Вдруг КВ – 1 рвануло. Ясно, прицепили 

тягач. Мгновение - и наш Витѐк,механик – водитель нажимает на стартер, и 

мотор неуверенно, с перебоями зафырчал. Наши нервы на пределе. Заведѐтся 

ли? А он, родимый, вдруг взревел, зарокотал. Немцы от неожиданности 

опешили. Секунды решали всѐ. На их глазах машина рванулась вперѐд, к своим 

увозя с собою и тягач, и немцев на нѐм. Одумавшись, фрицы стали на ходу 

прыгать, стреляя нам вслед. Но их огонь нам уже был не страшен. Спасены мы, 

спасѐн танк. 

 За этот бой, находчивость и отвагу мне, командиру танка, вручили орден 

«Красной Звезды», а членам экипажа – медали «За отвагу». 

 А в январе 1944 года мы со свои танком были у Ленинграда.  

 В июне 1944 года ранен, землей засыпало. Когда бой затих,  

возвращавшиеся бойцы  увидели, что из земли тянутся руки, начали 

раскапывать.  

 Так был спасѐн командир танка Василий Петрович Камелин, наш 

бессменный член совета ветеранов. За последние бои он награждѐн медалями 

«За отвагу».  

    Награждѐн орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги» «За оборону Ленинграда»  



Он был связистом. 

 Живѐт в посѐлке Юрты скромный человек, Сергей Устинович Смушкин, 

награждѐнный орденами и медалями, инвалид Великой Отечественной войны II 

группы. Всю жизнь ноют его раны, но он держится. Не вдруг разговорится. А 

рассказать может о многом. 

 16-им юношей от железной дороги был направлен на курсы связистов. В 

декабре 1942 года в составе восстановительного поезда «Гарем – 20» прибыл в 

Мурманск для восстановления порта. Сюда заходили американские суда  с 

гуманитарной и военной помощью. Их немецкие самолѐты выслеживали, как 

стаи стервятников, набрасывались на каждое судно и порт. Сергей Устинович 

вспоминает: «Сутками не спали. То помогали разгружать суда, то отбивались от 

фрицев, то налаживали связь и восстанавливали разрушения в порту». 

  В 1943 году Сергей уже официально призван в действующую армию 

связистом 25 – го артиллерийского истребительного батальона. Он говорит, что 

связисты всегда на посту. Если у солдат передышка бывает после боя, то связист 

и после боя выполняет свою работу. И тяжело им, и опасно, но клятву «Ни шагу 

назад!» помнили свято… 

  При форсировании Днепра пришлось тянуть катушку, устанавливать 

связь. Посылали молодых, проворных, сильных. Гибло много. «Бывало, тянешь 

кабель, а над головой « рама» - разведчик кружит. Связист весь на виду. Жди 

самолѐтов».  

 После одного из ранений лечился в госпитале, затем направлен в 489 –ый 

армейский миномѐтный полк 5 – ой ударной армии Второго Белорусского 

фронта. Был дан приказ зайти в тыл врага, дойти до озера, подготовить 

плацдарм для наступления на Берлин. Шли с большой осторожностью. 

Подозрительные объекты бесшумно уничтожались, дабы сохранить секретность 

задачи. Остановились в нескольких километрах от Берлина. Немцы ещѐ не 

знали об этом. Но дня через два  - три их разведка обнаружила наши позиции. 

Начались налѐты и бомбардировки. Нужно было продержаться четыре дня до 

подхода основных сил. Полк с честью выполнил задачу. 16 апреля 1945 года 

началось наступление на Берлин. 

 В одном из боѐв Сергей был тяжело ранен.Только перевязали его, 

слышится возглас: «Смушкин, это ты? Не везѐт же тебе, за год два ранения», - 



это говорил капитан Ефремов, который здесь случайно встретился. 

Незабываемая встреча произошла в Потсдаме с земляками. 

 Награждѐн орденами  «Отечественной войны», «Красной звезды», 

медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

 

Кирпиченко Петр Константинович  

 Петр Константинович родился 12 августа 1911 года в крестьянской семье 

на Смоленщине. Учился в сельской школе, помогал родителям по хозяйству.  

В 1929 году семья переехала в деревню Широкий Лог, что в 9 километрах от 

поселка Юрты. В 1930-ом году был призван в ряды Красной Армии, службу 

начал на Дальнем Востоке, участвовал в боях за Халхин-Гол.  

 В 1935 году приехал в отпуск в родителям, женился на Ефимовой 

Валентине Владимировне, которая работала учителем начальных классов в 

школе деревни Широкий Лог, и вместе с молодой женой уехал к месту жлужбы. 

Остался на сверхсрочную службу в Хабаровском крае. Там родились дети: два 

сына и дочь.  

 В начале октября 1941 года направлен на фронт под Москву, командовал 

мотострелковым взводом, затем мотострелковой ротой, награжден орденом 

Красной Звезды.  

 В составе 1-ого Белорусского фронта освобождал Болгарию, Венгрию, 

войну закончил в районе Кенигсберга.  

 Награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За 

отвагу!», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными 

медалями.  

 После войны жил в поселке Юрты, работал лесничим в лесхозе, рабочим 

пути на УЖД, старшим мастером пути узкоколейной железной дороги 

Юртинского ЛПХ, награждался Почетными грамотами и денежными премиями.  

 

 

Васин Александр Степанович 

родился в 1927 году в селе Ленино Татарской республики. В 15 лет, после 



окончания 7-летней школы на « отлично» работал токарем в Казани на заводе 

237, который был оборонным до 1944 года. 

 В 18 лет ушел на фронт, прошѐл подготовку под Саратовом,  

ст. Разбойничья, воевал на Брестско - Литовском направлении, где и 

встретил Победу. Затем был переброшен на Восточный фронт, участвовал в боях 

с японскими милитаристами с августа по сентябрь 1945 года. Радист - 

пулемѐтчик, он до сих пор помнит боевое братство. 

 Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-ой 

степени. 

 В Юрты приехал в 1950 году, работал в леспромхозе, трудовой стаж 39 

лет. Ежегодно встречается с учениками нашей школы, ясно помнит свои  

фронтовые дороги.   

 

Как хорошо, прижавшись тесно,  

За столько лет вдвоем молчать:  

Все этой тишине известно,  

На что не надо отвечать.  

Мы выстояли в поединке,  

Но с нами старые бои.  

В них первые твои сединки  

И шрамы первые мои.  

И столько порознь дней тревожных 

Пришлось нам с этим днем связать,  

Что только сердцем сердцу можно  

Об этом молча рассказать  

 

 

Барвенков Борис Павлович 

родился в 1928 году в г. Кемерове. 

 Боевой путь начался в 1942-ом году, служил шофером в автороте 

34-ой дивизии, прошел от Ростова до Сталинграда. Дивизияостановилась в 

Днепровской области, станция Федоровка. Поприказу И.В.Сталина дивизия 

была направлена в Запорожье,станция Гуляй-Поле. Совсем молодым шел в бой. 

Дивизия с боямидошла до Одессы, потеряла большую часть личного состава, 

остановилась в деревне Орел. 

 В 1944 году  был открыт 3-ий Украинский фронт, в его составедивизия 

подошла к Днестру, форсировали. 

 Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии,Австрии. В 

Австрии служил до 1948года, затем демобилизовался,вернулся на Родину. До 



1952года жил и работал в Ворошиловграде, вв п.Юрты проживает с 1952года. 

 Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», 

«За взятие Вены», «За взятие Будапешта». 

 

И откуда вдруг берутся силы 

В час, когда в душе черным-черно?.. 

Если б я была не дочь России, 

Опустила руки бы давно, 

Опустила руки в сорок первом. 

Помнишь? Заградительные рвы, 

Словно обнажившиеся нервы, 

Зазмеились около Москвы. 

Похоронки, раны, пепелища… 

Память, душу мне войной не рви! 

Только времени не знаю чище 

И острее к Родине любви. 

Лишь любовь давала людям силы 

Посреди ревущего огня. 

Если б  я не верила в Россию, 

То она не верила б в меня. 

 

                             Ю. Друнина 

 

Нет, это не заслуга, а удача – 

Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, - 

Как в День Победы стыдно было б мне!.. 

С восторгом нас, девчонок, не встречали: 



Нас гнал домой охрипший военком. 

Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии – потом… 

Смотрю назад, в продымленные дали: 

Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

А высшим счастьем школьницы считали 

Возможность умереть за свой народ. 

 

                           Ю. Друнина 

  

 Ходенко Екатерина Марковна 

 родилась 14 января 1924 года, в д. Ново-Николаевка Тайшетского района. 

 Закончила курсы медсестер и в декабре 1942 года, по достижении 

восемнадцати лет, добровольно ушла на фронт. 

 Служила в Восточно - Забайкальском военном округе. Сначала 

медсестрой, а затем секретарем комсомольской организации батальона. 

 Должность- старший писарь строевой части батальона при штабе. 

Екатерина Марковна вспоминает, как после форсирования р .Аргунь до 

самого Хайлара передвигались только ночью. В Хайларе Екатерина Марковна 

получила свое первое крещение, где бой с японцами шел три дня. 

 Яркое впечатление на  девушку произвели китайцы, которые 

выходили с красными флажками из тюрьмы. Их освободили наши 

воины в городе Цицикар. 

 С постоянными перестрелками с японцами, через перевалы Малый 

Хинган и Большой Хинган, Екатерина Марковна со своими  сослуживцами 

дошла до большого манчьжурского города Чань-Чунь, где и встретила 

капитуляцию Японии. 
  

Лукьяненко (Кочергина) Валентина Ивановна. 

Родилась в п. Юрты. До войны училась в школе, ездили на «кукушке» в 

Суетиху. В 1941 году получила повестку из военкомата. 

 Попала на Ленинградский фронт. Была шофѐром. Через Ладогу на 

грузовике подвозила продукты, боеприпасы в блокадный Ленинград. 



 Коротким было еѐ военное счастье: еѐ муж, тоже шофѐр, был убит 

снарядом, а Валентину контузило. Родившийся вскоре сын Геннадий  отца 

никогда не видел. Демобилизовалась весной 1945 года, вернулась в Юрты. 

 Награждѐна боевыми медалями: «За отвагу», «За мужество». 

 Работала на железной дороге, потом окончила курсы дезинфекторов, была 

назначена помощником санитарно – эпидемиологического фельдшера. Вышла 

замуж, с мужем, тоже фронтовиком, вырастили  двух сыновей. 

 Похоронена с воинскими почестями в г. Бородино Красноярского края. 
  

Агафья – морячка 

С большим интересом подписчики  газеты «Бирюсинская новь»  в 

преддверии   55 Дня Победы  прочитали статью Н.В. Сергиенко «Агафья – 

морячка». Юртинцы  благодарят  старейшего учителя поселка Шамрову Н.И. за 

еѐ  статьи о судьбах наших земляков, вершивших победу в 45 – ом. 

 Диденко  А. и Шамрова Н.И. написали о девчонках, оказавшихся в годы 

войны в немецкой оккупации, о ветеранах войны и труда, о женщинах, 

выдержавших бремя военной поры. Председатель Совета ветеранов Ходенко 

Е.М. посоветовала и мне встретиться с неунывающей от тягот жизни 

участницей Великой Отечественной войны Агафьей Ивановной ЯЗОВСКОЙ, 

которую зовут в народе Агнией. 

 Родилась наша Агния в сентябре 1921 года в Алтайском крае, в селе 

Сычѐвка, что в 10 километрах от курортного местечка Белокуриха. Вот как 

вспоминает она своѐ детство: 

«В семье нашей все пятеро детей тогда были мал – малы, когда от простуды 

умерла мать. И отец подался в Бийск на заработки. Спустя  три месяцас сестрой 

чуть постарше и тремя братьями пешком пошли к отцу в Бийск. За два дня и две 

ночи еле дотянулись. Отец снял угол в частном доме. Вскоре в семью вошла 

мачеха с двумя детьми. Женщина запомнилась детям грубой и жадной – всѐ 

пряталось от детей под замок. Вскоре старшая сестра уехала в г. Усолье и 

устроилась работать на сользавод, а в 16 лет и я подалась к ней.  Трудилась как 

могла. Но началась Великая Отечественная. В 1942 году я была призвана в 

действующую армию на Тихоокеанский флот. По повестке попала в г. 

Владивосток, обучалась санитарному делу при военном госпитале и вскоре 

была отправлена к Японскому морю в береговую оборону, став морячкой 

санчасти. Вскоре  была переведена  на прожекторную береговую станцию на 



охрану своих берегов.  И мне, рядовой, присваивают звание старшей морячки. 

Помню, как высоко  меня подбрасывали вверх моряки и пытались окунуть в 

море. 

 И вот началась война с Японией, но мы уже были в боевой готовности. 

Рядом с нашей станцией располагалась торпедная бухта, с другой стороны 

между двумя скалами был проход в закрытую бухту для стоянки боевых 

новейших кораблей. Кругом чувствовалась война: от разрывов орудий стоял 

сплошной гул. Днѐм и ночью нам, мотористам прожекторной станции, 

приходилось быть на боевом посту №1. Японские торпедные лодки близко 

подходили к берегам, но наши сторожевые торпедные катера и лодки чѐтко 

отражали атаки. 

 По окончании войны там и связала меня судьба с командиром отделения 

моторной службы Константином Васильевичем Язовским. Он только и задал 

мне один вопрос: «Что, морячка, не нашла ли себе жениха?». Обоим было 

некуда податься в 1945 году после демобилизации, приехали мы с ним к моей 

сестре в посѐлок Урало – Ключи. 

 Нас, молодых, после моря потянуло в тайгу, во вновь возникший посѐлок  

Листвиничный Тайшетского район на заготовку леса для Новосибирского 

авиационного завода. Новый посѐлок, новые люди, кругом тайга – красота 

сибирская. Но  лет через 10 посѐлок закрывается. И уже с маленькими детьми 

мы оказались в посѐлке Юрты. Шѐл 1962 год. 

Агафья Ивановна вырастила семерых детей. 

 
  

Расколенко Галина Ивановна. 

 На фронт была призвана в 18 лет 28 июня 1941 года  из города Демидов 



Смоленской области как медсестра. Перед войной закончила курсы медсестѐр. 

Была призвана в 526 – ой гаубичный артиллерийский полк II Украинского 

фронта сандружинницей.  

 Воевать начала рядовой медицинской службы, окончила сержантом 

медицинской службы. Войну закончила в конце мая 1945 года в городе  Пилау в 

Германии. 

 Воевала под Ельней, выходя с полком из окружения, по выходе полк был 

расформирован, и еѐ направили во фронтовой медсанбат , а затем в 

эвакогоспиталь под Сталинград. После лѐгкого ранения в составе медицинских 

работников госпиталя, который шѐл за фронтом, была на передовой. Война 

научила всему, главное - ценить жизнь. Особенно запомнились встречи с 

населением освобожденных городов, вывод окружѐнных немецких войск под 

Сталинградом. 

 На фронте скучали о родителях, конечно, каждый хотел вернуться домой 

здоровым. 

 В мирное время вспоминались однополчане девчонки – медсѐстры. 

Самым страшным был день, когда госпиталь бомбили    35 самолѐтов. Это была 

первая бомбѐжка. Страшным был день, когда объявили о начале войны и по 

радио выступил Молотов В.М.  

 Домой вернулась после демобилизации, никто не встречал. Мать, брат и сѐстры 

были угнаны в Германию. Обрадовало известие, что мать жива и находится в 

Восточной Пруссии. После войны по найму работала в авиаполку 

медработником. 

 В 1946 году в Восточной Пруссии нашла мать и с сестрой, уехала в 

Кенигсберг, там вышла замуж. В 1949 году переехали с семьей на Кубань.  С 

1959 года  живу в  пос. Юрты, где работала в ДОКе, затем в профсоюзном 

комитете, а с 1969 года  по 1979 год юртинцы избрали Галину Ивановну 

Председателем Юртинского поселкового совета народных депутатов 

   К сожалению, связь с  однополчанами не поддерживала: адреса потерялись в 

связи  с переездами. 

 Война напоминает о себе ранениями в правую руку, ноги. 

 Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями. 



 Поплавская Валентина Павловна. 

Когда началась Великая Отечественная Война,Валентине Павловне было 

17 лет. Работала в строительно-монтажном поезде №24, который находился в 

Казахстане, где шло строительство железной дороги, соединяющей 

Магнитогорск с Карагандой, на участке Акмолинск-Карталы. 

Началась Великая Отечественная война поезд забронировали в 

запас, никого в армию не брали вдруг приказ: переименовать в Военно-

Востановительный и отправить на фронт. Так начались пути-дороги первое 

боевое крещение получили под Москвой 2 января 1942 года. Поезд прибыл на 

станцию Клин Октябрьской железной дороги и вдруг - бомбежка, этого не 

пересказать это нужно пережить. 

А затем были: Калуга, Сухиничи, Вязьма, а в августе1942года - 

Сталинград только Военно-Восстановительныйпоезд прибыл 24 августа на 

станцию Верхний Баскунчак, в ночьналет немецкой авиации, а на станции 

скопление составов. 

Особенно яростно налетам вражеской авиации подвергласьстанция 

Верхний Баскунчак, станционный поселок сгорел, втом числе и поезд. Очень 

много погибло людей, а оставшиеся вживых ушли в степь, за несколько 

километров, жили вземлянках, окопах. Немецкие самолеты-разведчики 

держалилинию под постоянным наблюдением, каждый поездподвергался 

бомбардировке, а задание бойцам — восстанавливатьжелезнодорожное полотно 

и своевременно пропускать поезда наг. Сталинград.  

В начале сентября 1942 г. проход поездов былневозможен противник 

ожесточенно бомбил станцию и весьучасток пути. Людей в живых осталось 

мало и в ноябре был данприказ выйти в тыл ни переформирование. Отдохнув и 

получивпополнение, снова отправились в Сталинград, а затем освобождали 

Украину, Белоруссию. Для Валентины Павловны Поплавскойвойна закончилась 

на границе Белоруссия - Польша. 
 

 

 

 

 Фронтовики…  

                             Их остается меньше  с каждым годом, 

                              И важно им узнать перед уходом 

                              Не из гранитных строк на обелисках, 

                              Не из надгробной речи прописной –  

                              Узнать от сыновей и жен, от самых близких, 



                              С кем прожили короткий срок земной, 

                              Чтоб мы, в сумятице житейской, 

                               Не забывали о том, 

                               Что наш родной, в шинелишке армейской, 

                                В то лихолетье спас от смерти отчий дом. 

  

Разные лики войны  

 

Члены клуба «Поиск» школы №24, работая вместе с Советом ветеранов 

поселка Юрты, знают имена всех юртинцев, которые отводили беду от Отечест-

ва на дальних и ближних фронтах. 

Работая над 3-ей частью книги «Корни», где мы рассказали об учителях, чья 

судьба связана с поселком 30 - 40 лет, их выпускниках, которыми школа гордит-

ся, рассказали и об учителе географии нашей школы Серебряковой Нине Ива-

новне и еѐ сыне, 28-летнем майоре ракетных войск стратегического назначения 

Серебрякове Денисе Васильевиче. Ниточка солдатской судьбы потянулась в 

1941 год, к его деду - Латынцеву Ивану Никитовичу, 1922 года рождения. 

Призван Канским военкоматом в июле 1941 года, несколько месяцев обуче-

ния военной подготовке, 200 дней и ночей бои за освобождение Сталинграда, 

освобождение Украины, Венгрии и... Колыма. 

Вот что нам поведал-рассказал семейный альбом Серебряковых Нины 

Ивановны и Василия Васильевича, воспоминания жены Ивана Никитовича -

Латынцевой Валентины Николаевны. 

Для Ивана Никитовича Сталинградская битва началась в конце августа 1942 

года в боях за хутор Елхи. 

Он среди новобранцев. Бежали они не цепью, а небольшими группами, обра-

зовавшимися вокруг «стариков». Все до единого, правда, вразнобой, кричали 

«ура!», не столько для устрашения немцев, сколько для собственного воодушев-

ления. Орешь во всю мочь, тебе не так страшно. Нет времени подумать, что 

всякий миг может для тебя стать последним. Вот упал один, другой, ты спо-

ткнулся о того, кто бежал впереди. Тебе под огнем уже не подняться, земля-

спасительница прижала тебя к своей груди. 

Били немецкие шестиствольные минометы. Стена огня, как потом скажет 

уцелевший капитан. Политрук, помня о своих политруковских обязанностях, 



пытался их поднять в атаку. Делали одну попытку за другой, слышали его 

голос: «Вперед! За мной!» и падали через несколько шагов. Задача у всех была 

одна: задержать врага хоть на несколько часов, погибнуть, но задержать. 

Немцы в течение дня пытались овладеть Елхами, но в этот день им это не уда-

лось, а в ночную атаку они не пошли. «Старики» потом говорили, что если бы 

немцы поднялись в ночную атаку, то нашей обороне пришлось бы туго. 

В эту ночь Иван впервые с пожилыми угрюмыми санитарами сносил убитых 

в общую яму, образовавшуюся от провалившегося погреба во дворе одного до-

ма. 

Оставшихся в живых было немного. Через несколько дней они влились в 

основные силы дивизии. 

Командиры разъясняли приказ командующего 64-ой армией генерал-лейтенанта 

Шумилова: « Остановить противника на рубеже Песчанка - Елхи - Ивановка. 

Отступать некуда. За нами Родина и Волга. Лучше смерть, чем позор 

отхода». 2 сентября 1942 года. 

       До 20 ноября хутор Елхи много раз переходил из рук в руки. Когда хутор 

освободили, он собственными глазами видел, что сотворили немцы с нашими 

пленными: колодец на центральной улице хутора до самого верха был забит 

трупами наших солдат. 

В Сталинградской битве не получил серьѐзного ранения, верил в силу заго-

вора от пули: в кармане гимнастерки носил листочек бумаги, на котором негра-

мотно был написан заговор от пули. 

31 января 1943 года видел, как бесконечной вереницей по разрушенному 

Сталинграду плелись нескончаемой вереницей колонны пленных гитлеровцев. 

200 дней и ночей бушевала Сталинградская битва, 2 февраля 1943 года в 

стальное кольцо было зажато 22 дивизии врага, 330 тысяч солдат, офицеров и 

генералов. 

После освобождения Сталинграда со своими однополчанами участвовал в 

боях на Западном фронте, освобождал Украину, Венгрию. 

При форсировании Дуная увидел, как землю потряс грохот взрыва. Тугая 

волна с силой откинула Ивана, ударился о землю так, что потерял сознание. 

Очнулся, кажется, что ничего не слышит, полузасыпанный землей, из носа идет 

кровь. Немцы были близко. Где идет бой, понять не мог, слышал слова 

немецкой команды. Пленных отправили в Германию на строительство железной 

дороги. 

После взятия Берлина был освобожден советскими войсками, точнее, был 

произведен обмен пленными. 



Летом 1945 года в числе освобожденных отправлен на Родину, где его ждала 

страшная участь. Согласно сталинскому кодексу по мере возврата на Родину 

военнопленные должны быть расстреляны. Приказ Сталина о том, что советско-

му солдату нельзя сдаваться в плен, он знал. Несмотря на то, что попал в плен 

контуженым, был в Германии «остовским» , то есть «восточным» рабом, осуж-

ден по статье 58, подпункт 1 - б: «За действия, совершенные в ущерб военной 

мощи СССР», за сдачу в плен 10 лет лагерей и 3 года лишения прав. 

Следствие по 58-ой статье почти никогда не было выяснением истины и со-

стояло в грязной процедуре человека согнуть, чтоб дышать ему было нельзя, 

чтоб взмолился он о последнем конце. 

Уже на Колыме узнал, как конвой принимает арестантов перекличкой: 

«Такой-то! 58-1-а, 25 лет. За что?» - «Не знаю. Ни за что». - «Врешь. Ни за что -

десять дают». 

Вот она, крохотная капля правды. 

На Колыме, в поселке Мяунджа, в первый вечер увидел закат солнца: оно, 

как тусклый огарок, упало под ноги. Кричи хоть на все голоса - кто услышит? 

Больше всего душила горечь от того, какие страдания причинил матери, 

сестрам, брату. Нужен ли он им теперь? Спал с открытыми глазами. Где точка 

опоры? Вспоминал плен. Немцы вроде были люди как люди. Много было калек: 

почти смертельные раны получили на восточном фронте. 

Глядя на старых, седых немок, думал об одном: какие споил ими мшориии 

своим сыновьям, отправляя их на войну? Наверное, как и русские матери, 

связывали теплые носки, сказали что-то хорошее. А сейчас ждут со страхом 

русских, «скифов».  

Мысли о смерти как об избавлении отбросил раз и навсегда. Здесь хлеб и 

кров делили по-человечески. Иначе не выжить. 

Уже в конце срока, за добросовестный труд в золотодобывающей шахте, 

разрешили, как поселенцу, построить дом. Это была избушка, но здесь веяло 

чем-то родным, дорогим сердцу. Приходили друзья по горькой доле, говорили о 

воле, о правде. Берег фото своих друзей, с которыми делил душевную муку. 

В 1954 году за добросовестный труд , отсутствие дисциплинарных наказа-

ний, разрешили съездить на родину, домой, к матери и родным. 

На Колыму вернулся с молодой женой. Через год разрешили уехать в род-

ные края, поселок Таежный Канского района Красноярского края. 

В 1957 году в семье было две дочки. Радовался, что рождаются дочери. 

Лаская их, боялся, что руки у него грубые. 

Реабилитирован. Дочь, Нина Ивановна, рассказывала, что отец не мог 

смотреть кино про войну. «Живу с этой болью», - и уходил из комнаты, где 

стоял телевизор. 



Внук, Серебряков Денис Васильевич, которого дед не дождался, офицер по 

перевозке ракет стратегического назначения войск России. Ему и были заве-

щаны слова деда: «У мужчины две специальности: первая профессия мирная, 

вторая - защитник Родины». 

В 1996 году, окончив с серебряной медалью среднюю школу №24 поселка 

Юрты, поступил в военно-транспортный институт в Санкт-Петербурге. Конкурс 

5 человек на место. Вступительные экзамены: физическая подготовка - отлично, 

математика - отлично. Факультет - перевозка ракет стратегического назначения. 

Производственная практика - космодром в Плесецке. 

За 5 лет отличной учебы служба в карауле на посту №1 - охрана боевых 

знамен, участие в пяти парадах Победы, грамота и значок «Отличник железно- 

дорожных войск», красный диплом, а 22 июня 2001 года торжественный 

Президентский прием в Кремле. Как хотелось нам, его учителям, чтобы в 

программе «Время» были те кадры, где наш Денис! После окончания Военно- 

транспортной академии служба в ракетной дивизии в Сибири, под Канском, за-

тем два года в Кировской области. Ему 28 лет, звание - майор. В 2008 году при-

глашен на преподавательскую должность в родной институт, ныне это Военно-

транспортная академия железнодорожных войск. 

Служить России сердцем - это защищать еѐ, верить в свою страну, это 

слышать свою молчащую душу у Вечного огня, у скромных сельских 

памятников и, если придется, достойно пройти по скорбному пути. Пришлось. 

Из «горячей» точки бывший курсант, друг-сокурсник, в письме матери 

написал: 

«В июле буду дома». Он отправил письмо, а назавтра погиб. 

В день похорон получила мать письмо: «Скоро приеду. Ты себя береги. Я 

повзрослел, возмужал. Привет моим невестам. Подросли?» 

Мать свернула листок - не напишешь ответ.  

Писатель К.М. Симонов, прошедший всю войну, солдатскую должность 

считал самой трудной. Солдату, в высоком смысле этого слова, очевидна 

бесспорность победы человеческого разума над безумием войны.  

 

 

Служит в ракетных войсках, служит России парень 

из поселка Юрты Денис Васильевич Серебряков. Больше 

всего на свете он любит своих сыновей, уверяет, что нет 

ничего такого, что можно сравнить с запахом детской 

головки. А стратегические ракеты России берегут жизнь.  



2011 году – присвоено звание подполковника, кандидат технических наук 

военно-транспортной академии.  

 

 

 

 

 

РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ 

Выпускник нашей школы Сергиенко Сергей Юрьевич проходил службу в 

Венском дважды орденосносном  танковом полку имени А.В. Суворова и М.И 

Кутузова с 25 ноября 2008 года по 25 ноября 2009 года. 

   За период прохождения военной службы в войсковой части  12652 на 

должности командира учебного танкового отделения сержант Сергиенко Сергей 

Юрьевич зарекомендовал себя как грамотный, дисциплинированный 

военнослужащий. 

    К выполнению должностных обязанностей относился ответственно, 

стремился к повышению своих военно-профессиональных знаний, специалист 

3-его класса. Отделение, которым командовал сержант Сергиенко С.Ю., 

неоднократно признавалось лучшим по итогам сдачи экзаменов. 

 За время прохождения службы неоднократно заступал в гарнизонный караул, не 

имел ни одного замечания. За добросовестное исполнение воинского долга 

несколько раз поощрялся командованием части и соединения. Лидер в 

коллективе, обладает высокими морално-деловыми качествами. Военную и 

государственную тайну хранить умеет. 

  Родители и школа могут гордиться своим сыном и воспитанником, гвардии 

сержантом Сергиенко С.Ю. 



 

       Командир 1-ого  учебного танкового батальона  

гардии подполковник В.Радченко. 

 

 

 

ЕЩЁ НЕ ВСЁ… 

Летят года, нам добавляя седины, 

Морщинки новые заметим мы при встрече, 

Но счеты с жизнью ещѐ не сведены, 

Ещѐ не все, друзья, ещѐ не вечер! 

 

 Давай, Ивановна, грустить не будем, 

 Споем, припомним все былые встречи, 

 Как не страшились мы ни холода, ни тьмы, 

 Мы верим в жизнь, ещѐ не все, ещѐ не вечер! 

 

В мороз, в пургу бросались мы вперед, 

Дорога в дом казалась нам нет далекой, 

И верили: Победа долгожданная придет, 

Израненный народ расправит плечи! 

 

Шамрова Надежда Ивановна, старожил поселка Юрты, из поколения, чье 

детство опалено войной. 

 


