


22 июня 1941 года пошел отчет четырем годам 

нечеловеческих усилий, в течение которых будущее 

каждого из нас висело на волоске. На защиту Родины 

встал весь народ, а именно от малого да велика. Героизм 

простого советского солдата стал образцом мужества и 

патриотизма.  

Крупнейшая по масштабам и ожесточенности битва, 

которая стала трагедией для жителей нашей большой 

страны. Принесла небывалые в истории человеческие 

потери, бесчисленные страдания миллионов людей. Всего 

в боевых условиях в годы войны участвовало почти 35,5 

миллионов советских военнослужащих.  



Колигов Дмитрий Георгиевич 
        Родился в 1917 г. в с. Вассино Тогучинского района, в семье 
крестьянина. Окончил Московский экономический институт и ВПШ при 
ЦК КПСС. Колигов Дмитрий Григорьевич – первый секретарь 
Новосибирского райкома партии с 1967  по 1980 годы.  
 Дмитрий Георгиевич вспоминает: «14 марта 1942 г. Тогучинским 
райвоенкоматом мобилизован в Советскую армию в 315 Стрелковую 

дивизию в 900-й отдельный батальон связи. 12 
июня 1942 г. 315 дивизия направилась в г. 
Камышин Сталинградской области. Началась 
упорная боевая учеба.  
 Ночью 16 августа поступила команда 
маршем отправиться на Сталинградский фронт, в 
юго-западную часть Бекетовки. 1 сентября  
дивизия ушла на новое формирование. Пробыла 
на фронте 60 дней. 16 ноября дивизия вновь 
отправилась на Сталинградский фронт. В районе 
Капустина Яра переправились на правый берег 
Волги.  
  



                            26 ноября при занятии передовой линии разорвался снаряд, 
а 28 ноября утром я оказался в эвакогоспитале в с. Татьяновка. 5 декабря 
поэтапно перевезли в госпиталь Ново – Ивановка Сталинградской области. 
После излечения в госпитале 14 февраля 1943 г. прибыв в станицу 
Моровскую Ростовской области был зачислен во вновь                
формируемый полк Правительственной связи МВД СССР, четвертый 
Украинский фронт. Служил солдатом 1185 отдельной роты связи пятого 
отдельного Ордена «Красного Знамени» Севастопольского Полка МВД 
СССР. После освобождения Крыма от немецких войск, полк был 
откомандирован в распоряжение 2-го Белорусского фронта.  
 По окончании войны, полк был переименован в Штетенскую 
бригаду Правительственных войск МВД СССР. Война закончилась, но нашу 
бригаду перебросили служить в Польшу, где прослужил ещё 2 года. 
Демобилизовался 25 декабря 1946 г.   
 Умер в сентябре 1998 г.  
  



2-й ряд 2-й справа  

                         Лучков Михаил Афанасьевич  
 
           Родился 19 ноября 1924 г. в с. Феленево, 
Андреевского района, Калужской области. В августе 1942 
г. Призван на фронт Усть – Тарским райвоенкоматом. 
Демобилизован в 1950 г.  

1985 г. 

Награжден орденом 
«Великой 
Отечественной войны II 
степени», 11 медалей.  
Михаил Афанасьевич  
назначен заведующим 
Новосибирским 
райфинотделом в 1967 
году, где и проработал  
по 1987 год. 
Умер 28 мая 1993 г.  



Музяев Иван Васильевич   
 

 Иван Васильевич, полковник в отставке вспоминает: «В конце ноября 
1941 г. нас, выпускников курсов военных телеграфистов, везли к линии фронта. 
Половину личного состава составляли девушки – более двухсот душ. У нас не 
было даже оружия. Вдруг под Рыбинском нас атаковала фашистская авиация. 
Под взрывами бомб и пулеметных очередей гибли десятки моих сверстников. С 
болью в сердце вспоминаю о них. До сих пор перед глазами стоит мой земляк 
Витя Миклуш, командир стрелковой роты. Он погиб в 1942 г. Под Ржевом.  
 С июля 1942 г. Наша армия перешла в наступление. В одном из боев 

получил ранение. До сентября лечился в госпитале 
одновременно послали на курсы по совершенствованию 
боевых и командных знаний. Учился в Москве – в группе 
командиров батальонов и начальников штабов 
стрелковых полков. В феврале 1943 г. прошел выпуск. 
Награды вручал сам Жуков. Получил первый орден 
«Красной звезды» и ценный подарок. Это вторая 
награда, а первую медаль «За отвагу» получил еще под 
Ржевом. 
Весной 1943 г. В должности ст. лейтенанта поступил в 
распоряжение командования 33-й армии, где был 
назначен первым заместителем начальника штаба 620-го 



                                стрелкового полка 164-й стрелковой дивизии. Через полгода       
                             назначен начальником штаба полка в звании капитана. А мне было   
                всего 20 лет!   
  Летом 1943 г. началось наступление наших войск по всему фронту 
33-я армия вступила в Белоруссию. Здесь я в одном из боев осколком снаряда был 
тяжело ранен в правую ногу, но, перевязанный, продолжал руководить боем. 
Лечился долго. В феврале 1944 г. выписался из госпиталя и прибыл в распоряжение 
33-й армии, в район г. Орша. Здесь я получил в свое распоряжение 52-й стрелковый 
полк. В летнем наступлении 1944-го форсировал Днепр, Неман; освобождал Минск, 
Каунас; был награжден вторым орденом «Красной Звезды», орденом 
«Отечественной войны» II степени.  
 Люди на войне, как и в жизни встречались разные. Боец Воробьев тоже 
был моим ровесником. Ночью самовольно ушел с дежурного дозора, сделал 
самострел правой руки и вернулся в родную деревню Луковинку. Когда его вернули 
военный трибунал приговорил его к расстрелу. Вручили лопату и заставили копать 
себе могилу. Он осознал свою провинность, стал молить о пощаде. Тот крик до сих 
пор звучит в ушах. Чисто по-человечески мне его жаль. Он был молод и глуп.  
 Хочу рассказать о роли в боях так называемых «штрафных батальонов». 
Это произошло летом 1944 г. в Литве. На стыке флангов двух наших дивизий 
противник неожиданно ввел в бой танковый полк и вышел к нам в тыл. Наша 
артиллерия была полностью парализована. Вести равный бой с                         
вражескими танками и пехотой было невозможно и не чем. Из штаба дивизии 
поступил приказ нашему полку всеми средствами и силами.  



                   прикрыть отход дивизии. С командиром полка (я уже был в                 
должности начальника штаба) мы приняли решение оставить отдельную 
штрафную роту. Она находилась на переднем крае линии фронта и занимала 
довольно выгодное положение. С правого фланга – большое озеро, слева – 
глубокий непроходимый для танков овраг. Надо было видеть с каким 
ожесточением сражались штрафники, используя все наличные боевые средства. 
Они приняли весь удар противника на себя. Уничтожив танки и оставшись без 
патронов, штрафники с дикой яростью вступили в рукопашный бой с вражеской 
пехотой. Ни один солдат из этой роты не дрогнул и не сдался в плен. С 
минимальными потерями выполнили боевое задание, обеспечив отход 
основным частям. Мне, как начальнику штаба было приятно заполнять на бойцов 
и командиров этой роты документы на реабилитацию, представления о 
награждении. Они заслуживают вечную память и благодарность.  
 Но в сентябре 1944 г.  Я получил тяжелое ранение в голову, которое врачи 
квалифицировали как смертельное. Да и в полку уже числился в списках 
погибших. Лечился полгода. Врачи боялись не выживу, но сибирское здоровье 
помогло мне справиться.  В феврале 1945 г. выписался из госпиталя и поехал на 
родину в отпуск. Надлежало мне вернуться на прибалтийский фронт. Но по дороге 
зашел в отдел кадров СибВО. Его работники связались с фронтом и попросили 
меня оставить.  Согласие было получено.» 
 Всего у Ивана Васильевича 5 орденов и 20 медалей. 



Холодилова Нина Васильевна   
                      Родилась в 1926 г.  
 Нина Васильевна вспоминает: «вражеская авиация бомбила белорусские 
села. Люди семьями уходили на восток. Мы узнали, что в домах нашего села 
разместились немцы. Я с девчонками Фросей и Дашей убежала к партизанам. 
Мама умерла, когда мне было 6 лет, а отец погиб в Гомельской области. Так 
начались мои партизанские дни. Мы ходили в село и под предлогом выменять что-
нибудь на продукты узнавала о положении дел у фашистов.  
 Позже с наступлением наших войск я перешла на работу в госпиталь № 
4851. Двигаясь все дальше, в Польшу, войска разворачивали здесь санчасти.  

Жестокие налеты немецкой авиации не давали нам 
работать, лечить раненых. После обстрелов были жертвы. 
Вот и меня контузило и ранило. Но я выздоровела и со 
своим «родным» госпиталем двинулась дальше по 
военным дорогам. Здесь и познакомилась со своим 
будущим мужем Тимофеем. Дошла до Германии. А 
потом мирная жизнь. Тимофей был Сибиряк и увез меня 
в Колыванский район. Позже с осиротевшим внуком 
Витей (невестка умерла) переехала жить в совхоз 
«Железнодорожный»». 



Медведев Павел Николаевич  
 Участник ВОВ   
 



Зинаида Богуш.  
Доброволец-Сибиряк.  

Специальность связистка 

Фотография сделана  
в августе 1942 г.  



Милевский  
Вячеслав Казимирович   

 Родился 15 марта 1922 г. в с. Борковичи БССР, в  
1929 г.  Переезжает с семьей в Новосибирскую область, 
Михайловский район, поселок Угурманка, где в  
вступили в колхоз «Ударник». В 1930 г. поступил в 
начальную школу пос. Угурманка. В 1935 – 1941 гг. 
учился в Чумаковской средней школе. Так как отец умер 
рано, приходилось в старших классах совмещать учебу с 
работой в должности счетовода, учителя (8-9-10 классы).  
 В 1942 г. был призван в ряды РККА и 
направлен в полковую школу, а затем во 2-ое Омское военно-пехотное училище. В 
августе 1942 г. в составе училища был направлен на Волховский фронт, в район 
Сипявино, для прорыва Ленинградской блокады, где и был тяжело ранен (ранение 
руки, ноги, шеи и головы). Был госпитализирован в город Архангельск. В конце 
марта 1943 г. был демобилизован по инвалидности – инвалид  II группы ВОВ. В 
1945 г. поступил в Новосибирский государственный педагогический институт, 
который окончил в 1948 г., по специальности  - преподаватель физики, математики 
и астрономии. В 1948 г. был направлен в Мошковскую  среднюю школу в качестве  
преподавателя математики, физики и астрономии. В 1949 г. окончил при НГПИ 
курсы преподавателей логики. В 1951 г. был назначен  

завучем Мошковской школы.  



                           С 1-го января 1963 г. был назначен, а затем выбран   

                         директором Мошковской восьмилетней школы. 10 октября  

            1969 г. переведен заведующим Новосибирского РОНО. Проработал 
заведующим РОНО до 1982 г. Неоднократно избирался в состав Новосибирского 
обкома союза просвещения, а также в состав ревизионной комиссии Обкома 
союза. В 1983 г. ушел на заслуженный отдых и продолжал жить в городе 
Новосибирске. 16 мая 1975 г. Вячеславу Казимировичу было присвоено 
Почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР». 

 В архиве Новосибирского района хранятся 
воспоминания участника ВОВ Милевского Вячеслава 
Казимировича… 
«… Август 1942 года… Ленинград блокирован… Немецким 
офицерам (отличившимся) начали выдавать пропуска и 
приглашения на парад и торжества в Ленинграде по 
случаю победы. 

 Верховное командование Советской Армии с 
целью срыва коварного замысла немецкого вермахта и 
деблокирования города Ленинграда, предприняло 
(организовало) Синявскую наступательную операцию. 
Цель: прорыв блокады Ленинграда. Для осуществления 
этой операции вынуждено было направить Сибирские 
офицерские училища (1-е, 2-е г. Омска,  



                               Новосибирское, Ачинское и др.) офицерские училища (1-е, 2-е г.  

                   Омска, Новосибирское, Ачинское и др.) Так  курсанты 19-ой пулеметной 
роты 5-го отдельного батальона 2-го Омского общевойскового училища (не закончив 
сдачи выпускных экзаменов) подняты по боевой тревоге и направлены на 
Волховский фронт в район Синяево. Операция по прорыву блокады в августе – 
сентябре 1942 г. не удалась, но замысел немецкого командования о взятии города 
был сорван. Тяжелые испытания достались отдельным частям,  которым  не удалось 
пробиться в Ленинград и в то же время оказались в окружении (Синявские болота, 
осень, холод, недостаток в продовольствии – голод, плохое снабжение 
боеприпасами, непрерывные атаки и бомбардировки с воздуха). 
Прорыв блокады был осуществлен в январе 1943 года. Противник забрасывал 
листовками, в которых призывал к  прекращению сопротивления, сдаваться в плен, 
то есть капитуляцию, а взамен обещал хорошую жизнь и благоденствие, в 
противном случае – смерть. Но курсанты верные присяге и долгу перед Родиной 
предпочитали смерть, но не измену…»  

 За время войны и мирного труда удостоен 11-
тью  правительственными наградами, в том числе 
Орден Отечественной войны I степени, Орден Красной 
звезды, Медаль «участника в борьбе за Ленинград», 
Медаль за доблестный труд, Медаль «за Победу над 
Германией», «50 лет вооруженных сил СССР», 
«Двадцать лет победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  



Ометов Константин Иванович  
Родился 3 июля 1920 г. в г. Ардатов Горьковской области.  

               Обучался в Московском Краснознаменном пехотном училище им. 
Верховного Совета РСФСР с октября 1939 по 1940 гг. затем в Подольском 
пулеметном училище до июня 1941 г. присвоено звание «лейтенант». 6 июня 1941 г.  
направлен для прохождения службы в 257 мотостроительный полк 185 
мотострелковой дивизии в гарнизон Идрица Калининской области (40 км от бывшей 
старой Латвийской границы). 24 июня 1941 г. в составе полка выехал на Северо- 

Западный фронт под г. Даугавпилс (Двинск) – Латвия, 
Резекне, м. Лахденпохье и в последствии на Псковском 
направлении. Затем бои под г. Новоржев Псковской 
области, получив ранение осколком мины в лицо 
отправлен в полевой госпиталь в г. Иваново. Когда 
эшелон следовал в госпиталь через Москву был 
свидетелем первого налета вражеской авиации на 
Москву. В июле 1941 г. полк направлен в п. Красный 
Калининской области для обороны населенного 
пункта. В августе 1941 г. получил назначение в 23-й 
зенитно-пулеметный полк Московского фронта ПВО 
командовал взводом с дислокацией в г. Тушино – по 
охране от налетов немецкой авиации аэродрома.  



                      Много было сбито вражеских истребителей, за что был          
            удостоен ордена «Красная звезда» и медали «За оборону Москвы»   
(май 1944 г.).  
  С июня по октябрь 1942 г. Был зам. командира зенитно–
пулеметной роты по строевой части с дислокацией по охране аэродрома 
Гнилица (г. Серпухов) и г. Клин Московской области. Затем с 1943 г. до 
окончания войны находился в должности начальника штаба зенитно- 
артиллерийского полка малого калибра 89 зенитно–артиллерийской 
дивизии МЗА. 

Константин Иванович 
- первый 

председатель Совета 
ветеранов 

Новосибирского 
района с 1983 по 
1991 гг. (на фото, 
первый справа) 



Дубровин Михаил Георгиевич  
 Родился 17 июля 1922 г. в Кировской области. Семья занималась 
земледелием. В 1925 г. Семья переезжает в Новосибирскую область.  
 В архиве Новосибирского района хранятся воспоминания участника 
ВОВ Михаила Георгиевича:   
«В 1938 г. окончив школу я поступил на работу секретарем, а затем работал 
счетоводом.  

 В 1941 г. пройдя учебную подготовку в войсках НКВД 
в Новокузнецке переведен в Красноярск для охраны особо 
важных объектов, а в апреле 1942 г. Направлен в Омск. В июле 
поступил приказ Сталина всех солдат из войск НКВД направить 
на фронт сформировать заградительные полки. Задача перед 
нами стояла стрелять в тех солдат, которые отступали с линии 
фронта. Наш полк был сформирован в г. Кузнецке Пензенской 
области. Массированным ходом шло формирование 
Гвардейских минометных частей как их называли в народе 
«Катюши», в этот период они были еще засекречены. Позднее 
был переведен в воинскую часть по обеспечению снарядами 
РС установок. Через 2-е суток в Москве нас загрузили в 
товарные вагоны и на 106 человек нам выдали 2 автомата и 20 
винтовок и вдобавок прицепили целый состав из 40-50 
вагонов, груженных снарядами от РС». Через пару дней мы 
прибыли к передовой Сталинградского фронта,  
 



                                 командующий был Рокоссовский. Наша задача была разгрузить             
                             снаряды и погрузить их на автомашины и увезти в укрытие,   
                 расположенное в густом лесу. Наша часть непосредственно подчинялась 
опергруппе ГМИ фронта, я выполнял обязанности лабораториста по проверке и 
ремонту каждого снаряда. Первое время нам доставалось по 200 гр. хлеба. Спасло 
нас от голода и то, что на колхозных полях поспели помидоры, картофель и арбузы.  
При окончательном разгроме Сталинградского фронта снарядов для РС было 
израсходовано столько, что если поставить вагоны груженые снарядами в один 
состав, то получился бы состав длиной 600 км. Вот и судите много ли или мало было 
выполнено заданий нашей частью. О наградах никто из нас и не думал. У всех была 
задача спасение Родины. Комплектом постельной принадлежности была одна 
шинель и спина солдата, который рядом спал. За Сталинград получил медаль «За 
оборону Сталинграда». 

Михаил Георгиевич – председатель 
Каменского сельского Совета с 1980 

по 1982 годы. 
  



   Корсаков Анатолий Александрович  
 

                 Родился 20 августа 1924 г. в с. Дубровино Мошковского района 
Новосибирской области.  
 Вспоминает Анатолий Александрович: «Работал я учителем в 
Дубровинской средней школе с января 1942 г.  В августе поступил в 
Белоцерковское военно-пехотное училище СибВО, откуда ушел на фронт. 
С февраля по сентябрь 1943 г. Был стрелком – разведчиком 169-й 

отдельной мото–разведроты 133-й стрелковой 
дивизии на Западном фронте. Был контужен и в 
течение трех месяцев находился на излечении по 
ранению.  
 С 1 января 1944 г. снова воевал на 3-м 
Белорусском фронте в 26-м Артиллерийском полку 
63-й стрелковой дивизии.  
 После окончания войны был переброшен на 
Восток (эшелон проследовал мимо родного города, 
не останавливаясь). С августа 1945 г. по март 1947 г.  
воевал в Приморском военном округе, был старшим 
вычислителем.  



                                        Войну закончил в   
                        Приморье в звании 
старшего лейтенанта.  За участие в 
боевых действиях награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, тремя орденами «Красной 
звезды», медалями: «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За Победу над 
Германией», «За Победу над 
Японией» и др.  
  С 1972 года по 1989 год, 
Анатолий Александрович – учитель 
Тулинской школы № 15. 

1990 г.  



Шохирев Матвей Григорьевич 
 Родился 8 ноября 1911 г. В г. Барнауле. В 1940 г.  Стал членом КПСС. По 
настойчивому совету алтайского райвоенкома В. Волкова поступил в военную 
академию механизации и моторизации РККА ордена Ленина (ВАММ).  
 В 1941 г. с началом войны был назначен председателем районной 
военной комиссии по мобилизации и отправке на фронт людей и автопарка.  
Позднее приказом крайвоенкомата был направлен в Московское командное 
военно – политическое училище им. Ленина (МКВПУ). В училище был избран 
членом партбюро головного батальона. Позже был направлен на Сталинградский 
фронт получив назначение – секретаря партбюро 3-го гвардейского 
мотомеханизированного корпуса. Корпус был прикреплен к 62-й гвардейской 
армии под командованием генерала-лейтенанта Чуйкова.  
  Во время наступления в 1942 году был дважды тяжело 

ранен, в одном из боев взят в плен. Прошел несколько 
концентрационных лагерей. С 1943 по 1945 гг. был узником 
Бухенвальда, участник Сопротивления, командир взвода в 
период восстания с 11 по 13 апреля 1945 года в Бухенвальде. 
Позже прибыл в г. Майсен. 
 16 августа 1946 года выехал из Германии в Сибирь. 
Работал преподавателем комплекса технических и специальных 
предметов Алтайского механико-технологического техникума.  
 Умер 8 декабря 1991 года.  



Рубцов Александр Николаевич 
 Родился 27 декабря 1922 г. в с. Барышево в семье рабочего. В 
1939 году поступил на учебу в  Томский автодорожный техникум где и 
окончил 1,5 курса, но из-за  материальных трудностей, пришлось учебу 
оставить. В январе 1941 г. поступил на учебу в Военно – авиационную 
школу, затем она была  расформирована и в составе 21 артели под 

  

командованием Чистякова, в  качестве 
связиста участвовал в боях  под 
Сталинградом. Принимал участие в боях на 
других участках фронта. 9 августа 1944 г. был 
тяжело ранен. Затем вернулся в родное 
село.  



   

  

 Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
II степени; медалью «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «за 
Оборону Сталинграда»; «за Победу над Германией 1941-1945» 
и другие юбилейные медали. 
 Умер 10 января 1996 года. 



Полещук Владимир Егорович 
  

 Родился 5 ноября 1922 года в 
Колыванском районе. В семье было 7 детей.  
Рано стал работать в колхозе животноводом.  
 В 1942 г. призван на фронт. 
Направлен в 45 стрелковый полк.  
Награжден орденом «Отечественная война» 
II степени и медалями «За боевые заслуги» и 
«Ветеран труда».  
 С 1966 г. до выхода на пенсию 
работал в совхозе «Новосибирский»,  
плотником.  
  



       Кривохижин  
Владимир Петрович   

     Родился 20 апреля 1922 г. в с. Поваренка 
Коченевского района.  
После прохождения военной службы на 
Дальнем Востоке Владимир Петрович был 
зачислен в 93-ю особую стрелковую бригаду, 
которую направили под Сталинград. В начале 
1942 г. бригада вступила в бой на подступах 
противника к городу. Бои проходили, как в 
пригороде, так и в центре.  
Рядовой Кривохижин в этих сражениях был 
стрелком, пулеметчиком и связным у 
командира батальона. Сражались за каждый 
дом… Погибали защитники города на Волге, 
прямо на глазах у молодого бойца... Тяжело и 
страшно было все это видеть. Так 
продолжалось  до декабря 1942 г.,  остался 
буквально месяц до полного разгрома и 
освобождения Сталинграда. 



                          Но в одном из боев Владимир Петрович был  
                         тяжело ранен. Очнулся на другом берегу Волги в госпитале.     
           Потом его перевезли в Челябинск, лечили долго. Врачам удалось 
сохранить ему жизнь, но вернуть в строй героя не смогли. В конце июля 
1943 г. Кривохижин по состоянию был демобилизован.  
С 1961 года до 1982 года назначен директором предприятия розничной 
торговли в с. Сосновка Новосибирского района.  
           Награжден орденом «Отечественная война» I и II степени, медалями: 
«За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный 
труд», «100-ие со дня рождения В.И. Ленина», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, почетным знаком «За 
мужество и любовь к Отечеству», всего 30 медалей и других наград.  
            Умер в 2008 году.  



Дьячук Дмитрий Ефимович 
 

 Родился 1919 г. в Северном 
районе в г. Остяун.  
 Участник ВОВ с 1942 по 1944 
гг., демобилизован по причине 
ранения. Был участником 22 
Добровольческой Сибирской дивизии. 
                Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени, 
медалями «За Отвагу»,  
«За боевые заслуги».  
 
   



Дмитрий Ефимович в кругу 
своей родительской семьи, 

1925 г. 
 верхний ряд, 1-й справа 



Неустроев Яков Агапович  
 
 Родился 7 ноября 1921 г. В с. 
Володарка Алтайского края.  
 15 мая 1942 г. Был призван в 
Советскую Армию. Воевал в танковых и 
зенитных войсках рядовым. Воевал на 
Донском, Центральном, 2-м Белорусском, 
Сталинградском фронтах и на Орловско - 
Курской дуге. День Победы встретил в 12 
км от Берлина в гвардейской части.  
Демобилизовался 6 мая 1946 г.  
 Награжден орденом Красной 
звезды, медалью «За отвагу», 2-мя 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За Победу над Германией», 
«Ветеран труда» и др.  



Василий Леонтьевич 
 справа 1946 г.  

Семиляков Василий Леонтьевич  
 
 Родился 17 февраля 1925 г. в с. 
Недеждовка Андреевского района Алма-Атинской 
области .  
 Василий Леонтьевич вспоминает: «В 
ноябре 1942 г.  призвали в армию. Направили в 
Ташкентское пулеметно – минометное училище. В 
июле 1943 г. не окончивших училище направили на 
фронт во время Орловско – Курского сражение. По 
прибытии нас присоединили (пополнили) к 92-й 
Гвардейской дивизии 282-го гвардейского полка 4-
го батальона. В составе 1-й автоматной роты нас 
бросили в бой. После разгрома врага мы на 
рассвете взяли Харьков. В сентябре прошли 
севернее Полтавы и южнее г. Криминчук, подошли 
к Днепру. Начали готовиться форсировать Днепр. 
Подвезли понтоны, соединили их, а кто на плотах 
из осины и вербы поплыл. После обеда зам. 
командира дивизии генерал-майор  



                           Рыжиков дал приказ форсировать реку прямо на немецкие  
                  траншеи, доты и огневые пулеметные точки. Только спустили на 
реку плоты и понтоны, и сразу с той стороны, начали бой из пулеметов и 
пушек. А мы плыли прямо на немецкие укрепления. Было много раненых 
и убитых наших солдат и офицеров. Но немцы не выдержали и отступили 
от берега. Мы заняли первые траншеи. Но нам не давала подняться одна 
пулеметная точка. Пулеметным огнем простреливала все наши траншеи. 
Тогда командир роты Ковалев приказал: «Сержант Семиляков, берите 2-х 
бойцов и любыми средствами уничтожьте огневую точку!». Я взял с собой 
Лешу Сырова и Виктора Белоносова, и мы поползли в обход немецкой 
траншеи. С большим трудом подкрались к пулеметной точке и забросали 

её гранатами. И наша рота пошла в наступление. 
После этого мы прошли с боями километров 15-20. 
при взятии немецкого укрепления я был ранен 
(сквозные осколочные ранения) прямой наводкой из 
самоходной пушки. Около пяти месяцев скитался по 
госпиталям. А после отправили на побывку домой.  



                          А через четыре месяца вызвали на комиссию в райвоенкомат                                                                       
                и вручили повестку. И поехал я в г. Семипалатинск в 202-й запасной 
полк. Оттуда нас направили на фронт под г. Брест. Позже сформировали в 
13-й заградительный разведполк. И пошли в Литву с боями. Брали г. 
Вильнюс. А потом на крепость на Балтике г. Кенигсберг. Во время боев в 
Вильнюсе был ранен в левое плечо, голову. Лечился при полку сан. части. 
Штурмовали Кенигсберг, за что был награжден медалями «За боевые 
заслуги» и медалью" за взятие Кенигсберга».   
 Победу салютовали на окраине города 8 мая 1945 г.  Охраняли 
очень много пленных гражданских и военных.  20 мая наш 13-й разведполк 
отправили в Литву, там мы проводили ликвидации банд групп до ноября 
месяца и много наших бойцов и офицеров тогда погибло. В ноябре 1945 г. 
отправили на Курильские острова охранять границы Советского Союза».  
Награжден орденами «Отечественной войны» I и II степени, «Красной 
звезды» и медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией в великой Отечественной войне», «20 лет победы в 
Великой Отечественной войне», «30 лет победы в Великой Отечественной 
войне», «40 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 
вооруженных сил СССР», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет 
вооруженных сил СССР».  
 Умер в августе 2002 г. 
  



Макеенок Константин Андреевич  
 
 Родился 22 февраля 1926 г. в Великолукской области на хуторе Макеенки, в 
которой было 5 детей. В 1929 г. Не от хорошей жизни пришлось переехать в 
далекую Сибирь в деревню Боровлянка Тогучинского района.  
 Константин Андреевич вспоминает: «Весной 1943 г. призвали меня в 
Красную армию. Прошел военную подготовку в пулеметном деле. В мае 44-го был 
уже под Псковом, на 3-м Балтийском фронте, там меня зачислили в 1014-й 
стрелковый полк. Вскоре по моей личной просьбе перевели меня в разведку при 
штабе полка. Разведчики всегда первыми знакомились с противником: наблюдали  
за местностью, изучали её, следили за передвижением 
вражеских войск; брали «языка», нередко вступали в бой, 
несли потери. Многие из разведроты, где я служил погибли, 
еще больше было раненых. А я из каждой разведки 
возвращался живым невредимым.  
 Уже война близилась к концу – оставался один 
день до Победы… возвращались с последнего задания. 
Товарищ подорвался на мине, потеряв ногу, а меня тяжело 
ранило, так война для меня закончилась в госпитале.». 
 Награжден: орденами «Славы» III степени, 
«Красной звезды», «Отечественной войны» I степени, 
двумя медалями «За отвагу» и др.  
 Проживает в с. Ярково.  



Слизов Ефим Иванович 
 
 Ефим Иванович вспоминает: «В июне 1941 года окончил десятилетку (школа 
№ 22 Центрального района Новосибирска). Окончил и сразу в военкомат, не взяли. 
Отказ. Год проработал на заводе Коминтерна. А в 1942 г. призвали в Армию. Две недели 
в Бийском военном городке. Затем с эшелоном направлен в Воронежское 
направление. Там шли тяжелые бои. Враг шел на Сталинград. Осколком мины меня 
тяжело ранило в живот; была перебита ключица. Почти 10 месяцев лечился в госпитале 
под Горьким. В 1943 г. на вооружение армии стали поступать амфибии американского 
производства. Летом формировался 181 отдельный мотобатольон, особого назначения 
туда я и попал. 150 боевых машин на каждую по пять человек. После обучения своим 
ходом прибыл в Курляндию перейдя в подчинение Прибалтийской группировки наших 
войск. Амфибии успешно использовались при форсировании рек. Они первыми 
«врывались» в противоположный берег. Но потери нередко были большими. Так, при 
форсировании  Западной и Красной Двины батальон не досчитался 70-ти машин. 

Здесь я был ранен вторично. На этот раз поправился быстро и уже в 
ноябре был в строю. А в декабре 1944 г. брали г. Тукуме, 
окруженный 13-ю траншеями. Взяли, вошли на берег Рижского 
залива. И уже в боях за Ригу вновь тяжелое ранение. День Победы 
встретил в госпитале. В конце 1945-го демобилизовался».  
 Награжден орденом «Отечественной войны» I степени, 
боевые медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», 
и многими другими.  



Литаврин Сергей Захарович 
 

                  Родился 20 июля 1926 г. в Воронежской области в крестьянской семье.  
 По воспоминаниям Сергея Захаровича: «Жилось трудно, поэтому переехали 
в Ленинградскую область. Началась война. В блокаде оказался не только Ленинград, 
но и пригород. Только в феврале 1942 г. по узкому ладожскому коридору удалось 
эвакуироваться из блокадного города. Освобождали Ленинград части второй армии, 
где служил старший брат, погибший в этих боях. Отец, Захар Ермолович, воевал с 
первых дней – и так же под Ленинградом, где получил тяжелое ранение. Мать 
эвакуировали в Сибирь в с. Низовка Тогучинского района. Вскоре меня призвали в 
армию, зачислили в 22-й запасной полк, который находился в Бердске. В мае 1944 г.  
меня отправили на фронт, сформированный из ополченцев Ленинградской области. 
Провоевав всего три месяца меня представили к ордену «Красной звезды», и двум 
медалям «За отвагу». Но получил я их после войны. В должности ефрейтора 
освобождал Псков, Прибалтику. В августе 1944 г. ранили под г. Валга (Эстония). После 
излечения прошел курсы обучения для младшего офицерского состава. Войну  

закончил уже младшим лейтенантом в Берлине, 
командуя взводом. Демобилизовался в мае 1946 г.» 
 Вместе с родителями приехал жить в 
Шелковичиху. В 1962 г. переехал жить в с. Барышево.  



Еремеев Михаил Егорович  
                             Судьбе Михаила Егоровича позавидует любой мальчишка. Еще бы! В  
                свои 18 в качестве матроса 18-ть раз пересек Тихий океан, побывал в США, 
Канаде, Корее. Был членом экипажа таких морских пароходов, как «Псков» и «Ашхабад».  
 Михаил Егорович вспоминает: «В суровом 1942 г. Народным комиссаром 
военно – морского флота был отдан приказ «О введении на суднах наркомфлота 
института воспитанников - юнг». В мае 1943 г. 15-летним с группой подростков был 
отправлен из Новосибирска во Владивосток.  Уже в июле стал юнгой 2-го класса, а это 
означало,  что вместе с бывалыми моряками я нес вахту, стоял у штурвала, ведя судно по 
заданному курсу. 7 августа 1943 г. я отправился в свой первый рейс, в американский порт 
Портленд. В течение 19-ти дней был штиль.  

Обратно мы вышли в октябре. Кто был в это время года в тех 
широтах, знает какие здесь штормы. Чуть не случилась беда. 
Пеньковый канат оказался в угрожающей близости от винта. 
Мне от качки стало плохо, но пост я не покинул. А с канатом  
мы все равно справились. Сантиметр за сантиметром мы его 
вытащили.  
 Много я плавал. Приходилось бывать и за бортом 
судна, и отстреливаться из пулемета от атакующего судна.  
 День Победы мы встретили когда находились в 
весенних льдах охотского моря. Гремели выстрелы, сверкали 
фейерверки, играла музыка.  Объятия, поздравления… Тогда 
мне было всего 17, а моя морская служба продолжалась еще 1 
год.» 



Крохмаль Павел Матвеевич   
 
 «Я был направлен в 115-й укрепрайон Сталинградского фронта. Это было 
лето 1942 г. Враг дошел до Волги, Сталинграда. Оборонительные сражения за 
Сталинград продолжались четыре месяца – с июля по ноябрь. В ноябре началось 
мощное контрнаступление Красной Армии против немцев. В это время я был 
переведен в 45-й пулеметно – артиллерийский батальон и лично принимал участие 
в боях с врагом, за что награжден орденом «Красной Звезды». За 200 дней 
контрнаступления фашисты потеряли убитыми, ранеными и захваченными в плен 

около 1,5 миллиона человек. В плен попал и командующий 
6-й армией генерал – фельдмаршал Паулюс.  
                  Награжден медалью «За боевые заслуги».  
 До выхода на пенсию работал в п. Кудряшовский,  
директором школы № 25.  





 В этой выставке отражена лишь часть 
исторических богатств, хранящихся в архиве 
Новосибирского района. В том числе воспоминаний 
участников ВОВ. Ведь, повторюсь, эта была 
священная народная война. Будем помнить 
ушедших ветеранов. Будем беречь и помогать тем, 
кто еще с нами и, возможно живет по соседству.  

  
«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим...  
Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!»  
                                                                                     (Р. Рождественский «Реквием») 



Спасибо за внимание! 

Электронную выставку 

подготовила гл. специалист 

отдела архивной службы  

Курко Е.В. 


