
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 

ПАМЯТИ 

  ПИШЕМ КНИГУ 

ПАМЯТИ ВМЕСТЕ… 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №1       

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

п. Шушенское  

2020 год 



 

Бочкарев Николай Филимонович 
 

Скоро вся наша страна 

будет отмечать большой 

праздник - 75лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Я вместе с 

родителями с 5 лет участвую 

в шествии Бессмертного 

полка с портретом моего 

прадедушки.   

Я не знал своего 

прадеда, так как родился уже 

после его смерти, но память 

о нём хранят рассказы 

родных и фотографии в 

семейных альбомах. 

Родился в 1922 году в 

Красноярском крае, 

Ермаковском районе, село Солба. Его отец Филимон Васильевич был 

крестьянином, мать - Харитинья Петровна домохозяйкой. Дети, а у прадедушки 

было ещё 2 брата, Иван и Алексей, помогали родителям по хозяйству, пасли 

скот. Отец сеял, они боронили, возили солому. Семья была очень дружной, 

трудолюбивой. После окончания школы (5 классов) семья переехала в Саянск. 

Жили бедно, поэтому ему пришлось рано начать работать. На посевной работал 

учётчиком в колхозе. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, в которой 

принял участие и мой прадедушка Бочкарев Николай Филимонович. В январе 

1942 года в возрасте 20 лет он был призван на фронт Ермаковским РВК. Война 

застала его еще совсем молодым, полным сил и здоровья.  Вместе с боевыми 

 



 

товарищами 3 Украинского фронта прошёл через все испытания войны от 

Украины через Молдавию, Югославию, Румынию, Венгрию до Будапешта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.1944 г. Награждён медалью «За отвагу». Сержант Бочкарев Н.Ф. – 

командир отделения стрелкового батальона в боях за деревню Ратино, 

Моравской области (Югославия), отбивая контратаки противника, умело 

руководил отделением и лично сам из автомата уничтожил 3 немецких солдат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта «Боевой путь героя» 

 

 

Медаль «За Отвагу»          

(фото из семейного архива) 

Выписка из приказа                                    

(фото из семейного архива) 

 



 

 

23.11.1944г. награждён медалью «За боевые 

заслуги». Находясь рядовым в 1 стрелковой роте 4 

мото-механизированного корпуса 8 армии, в районе 

станции Ново-Полтавка Николаевской области, при 

наступлении легко ранен 10.03.1944г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.1944г. награждён орденом «Славы III 

степени» за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество. 

 

 

 

 

 

 

27.01.1945г. награждён медалью «За отвагу». 

Сержант Бочкарев Н.Ф. – помощник командира 

взвода 1 стрелкового батальона за то, что он 25.01.45 

при отражении вражеских контратак в районе села 

Гант (Венгрия) умело организовал огонь своего 

взвода и лично уничтожил 5 солдат и 1 офицера 

врага. 

 

 

 

 

Медаль «За боевые заслуги»                                       

Орден «Славы III степени»                                             

 

 

Медаль «За отвагу» 



 

Послевоенная трудовая деятельность 

25 января 1951 

года мой прадедушка 

Николай Филимонович и 

прабабушка Зинаида 

Филипповна женились. 

У них родилось трое 

детей. После войны 

несмотря на 3 ранения, 

продолжал работать, 

растить детей. Добросовестно работал в совхозе «50 лет ВЛКСМ» Шушенского 

района трактористом и комбайнёром много лет.  За отличную работу портрет 

звеньевого кукурузоводческой бригады Бочкарева Н.Ф. был размещён в 

экспозиции Красноярского краевого краеведческого музея. 

В1959г. на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства (г. 

Москва) мой прадедушка был награждён серебряной медалью, ценным призом 

- радиолой «Рассвет», а его   портрет был помещён в галерею передовиков 

сельского хозяйства.  А в 1961году также на ВДНХ награжден бронзовой 

медалью за самоотверженный труд.  

За долголетний добросовестный труд 

награждён медалью «Ветеран труда». У прадеда 

было много Почетных грамот за доблестный 

труд.     

Награждён орденом Отечественной войны 

II степени 6.04.1985г. за непосредственное 

участие в Великой Отечественной войне в составе 

действующей армии. 

В 1981 г., 1988 г. награждён юбилейными 

медалями «60 лет вооружённых сил СССР», «70 

лет Вооружённых сил СССР».  

 

 

Орден                      

«Отечественной войны                    

II степени» 



 

От природы прадед был здоровым и выносливым. Но ранения во время 

войны сократили ему годы жизни.  Последние годы прадедушка тяжело болел. 

Умер 27 мая 1996 года. Похоронен в с. Каптырево. 

Меня восхищает то, что мой прадедушка, который видел ужасы войны, 

сохранил в себе доброту, сострадание. Ведь так трудно, видя вокруг смерть и 

насилие, не очерстветь, не стать самому жестоким. 

                        Семья моего прадедушки (Моя родословная) 

У прадедушки была большая 

семья: два сына и дочь. Владимир 

Николаевич, (мой дедушка), выбрал 

профессию водителя, Леонид 

Николаевич – электрика, а Надежда 

Николаевна - продавца. Все они с 

гордостью вспоминают своего отца, 

рассказывают своим детям и внукам об этом скромном и добром человеке. Мой 

прадедушка имеет 7 внуков и 11 правнуков. Внуки закончили школу, получили 

хорошее образование, создали семьи.  Из воспоминаний дедушки, бабушки и 

мамы я узнал, что дедушка не любил вспоминать о войне. Бабушка 

рассказывала, что прадед однажды сказал: «Никому не желаю увидеть то, что 

увидеть пришлось мне» и заплакал. Мне очень жалко, что я не увидел своего 

прадедушку, и считаю, что мой долг сохранить 

память о нём для своих детей. 

        События Великой Отечественной войны 

коснулись каждой семьи моих родственников. 

Прадедушка, участник войны, был готов отдать за 

свободу Родины собственную жизнь. Об этом 

свидетельствуют полученные им ранения и боевые 

награды. Я горжусь, что в нашей семье был такой 

мужественный, скромный и добрый человек. Вот 

почему мой прадед для меня – Герой!  

правнук Зайцев Илья, воспитанник,                                                                    

муз. руководители Зайцева Елена Владимировна, Попова Людмила Владимировна 

внучки 



 

Ещенко Михаил Фёдорович 
 

Ещенко Михаил Фёдорович   - 

родной брат моего деда, родился в 

1923 году. Служил с июля 1942 года 

по 1947 год. Воевал с июля 1941 года 

по май 1945 года на Сталинградском 

фронте в составе 308 стрелковой 

дивизии: 430 специальный 

истребительный танковый дивизион, 

первая батарея - наводчик. В 1942 году 

получил ранение в голову и плечо под 

Сталинградом. В декабре 1943 был 

контужен под Брянском. В ноябре 

1944года был ранен в ногу, получил 

контузию.  Инвалид третьей группы. 

Освобождал города Инсбрук, Кенигсберг, Борисов, Каунас, Пруссию. 

Участвовал в войне с Японией с августа по октябрь 1945 года. Награждён 

орденом «Славы третьей степени» 

(орденская книжка В №105077), орденом 

«Красной звезды», медалями «За оборону 

Сталинграда»,  (А 420802), «За Отвагу» 

(№1685777), «За победу над Японией» 30 

сентября 1945 года, «За победу над 

Германией» 1946 год, «За взятие 

Кенигсберга» 4 ноября 1946 года. 

 

 

 

 
Внучка  Костина Дарина, 

воспитанница  

 



 

Игнатюк Иван Кириллович 
 

Игнатюк Иван 

Кириллович – участник 

Великой Отечественной Войны. 

Иван Кириллович родился в 

Хабаровском крае, Лазовский 

район, с. Новохорье 16 октября 

1920г.  

Образование имел 6 

классов, профессия - 

тракторист. В 1940г. в возрасте 

20 лет был призван в ряды 

Красной Армии на Дальнем 

Востоке. – 1947г. С 

Служил в звании 

сержанта старшиной роты. 

Являлся механиком-водителем танка Т-34. Прошел всю войну, имел ранение в 

бою.  После окончания войны, был направлен на фронт Южного Сахалина. 

Имел благодарность за отличные боевые действия в боях за освобождение от 

японских захватчиков Маньчжурии и южного Сахалина.  

Был награжден медалью Жукова, орденом Отечественной Войны II 

Степени, многочисленными медалями за отвагу. Иван Кириллович стойко, 

храбро воевал всю Великую Отечественную Войну до 1947 года.  

Он прожил долгую, счастливую жизнь. Навсегда останется в памяти 

родных и близких… 

Рассказ «Как я спас свою роту» 

Война еще не окончена…  После окончания боевых действий с 

Германией русскую роту отправили на Японский фронт в Южном Сахалине. 

Шел третий день ожесточенных боев с японцами, они оказались покрепче 

 



 

немцев, так как многие из них были самураями и имели долг Чести. Среди них 

также были камикадзе, которые осознанно шли на смерть. Измотанные долгой 

войной, русские солдаты в очередную военную ночь легли отдыхать.  

Очередь в караул пришла Ивану Кирилловичу. Все эти дни шел 

проливной дождь, все промокли, очень замерзли, усталость одолевала всех. 

Стоя на посту в карауле, Иван на мгновение заснул. Как вдруг его словно кто-

то резко разбудил. И перед его глазами стоял японский солдат-самурай с 

мечом.  Иван успел схватить ружье и сделать выстрел в упор, противник упал 

замертво.  

От выстрела рота поднялась, в том бою они победили. Как выяснилось 

позже, это был специальный отряд самураев с мечами, которые должны были 

бесшумно убить измотанных солдат во время сна… 
 

Мой дед герой! 

Я очень им горжусь!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внук Игнатюк Павел, 

воспитанник  

 



 

Киселёв Иван Семёнович 
 

Киселёв Иван Семёнович 

был призван в ряды Красной 

армии 5 января 1943 года. Служил 

в составе Белорусского и 

Прибалтийского фронтов. С 1943 

служил в отделе связи 

телефонистом. С 1943-1944 был 

заместителем командира связи. С 

августа 1944 по апрель 1946 - 

командир разведотдела . С 1946-

1950 - старшина батареи. 

Принимал участие в 

освобождении городов Германии, 

Польши. Награждён орденом 

«Отечественной войны» второй 

степени, медалями «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». В 1944 был 

ранен в ногу, контужен. Демобилизовался в 1951г.   Я помню и горжусь!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Невестка Киселёва Ирина Арсентьева, 

воспитатель подготовительной «Б» группы 

 

 Сын                                                    

Киселёв Анатолий Иванович 



 

Корешков Павел Павлович 
Корешков Павел 

Павлович 1918г.р., сержант-

автоматчик 22 гвардейской 

мотострелковой бригады роты 

автоматчиков, в 1943г. 

награжден медалью «За отвагу" 

(приказ от 24.10.1943г.). 

Выписка из наградного листа: 

тов. Корешков в боях с 

немецкими оккупантами 

оправдал слова, которые обещал 

партии и правительству, он, 

неустанно презирая 

гитлеровцев, сдержав 6 

контратак, своим автоматом 

лично уничтожил 6 фашистов. 

Тов. Корешков удостоен 

правительственной награды 

медаль «За отвагу" (13.10.1943г. 

Командир роты автоматчиков 

Мазитов). В 1944г. (приказ от 

13.01.1944г.) награжден 

медалью «За отвагу". Выписка 

из наградного листа: Тов. Корешков проявил мужество и отвагу в бою с 

немецкими захватчиками. Идя в разведку в числе отделения, тов. Корешков 

несмотря на плохую погоду выполнял все приказания командира, в один 

момент при прочесывании леса тов. Корешкова 

постигла опасность, на пути стояла немецкая 

самоходка, которую нужно было во чтобы то ни 

стало уничтожить, смелым рывком он бросил 

гранату и заставил самоходку покинуть лес, жизнь 

была свободная. Считаю, что тов. Корешков 

достоин получить правительственную награду 

(7.12.1943г. Командир роты гв. ст.л-нт Мазитов). 

Дата подвига: 08.11.1943-09.11.1943г. 

Мой дедушка умер в 1972 году, когда я была 

ещё совсем маленькой, но память о нем мы несем 

через все года, мы помним и чтим вечно. 

 

 

 

Внучка Скоблик Светлана  Николаевна, 

воспитатель подготовительной «А» группы 

 



 

Кузнецов Константин Тимофеевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш дедушка, Кузнецов Константин Тимофеевич, родился в 1922 году в 

деревне Малая Иня Минусинского района в семье рабочих. В 1941 году был 

призван на войну. Служил в звании ефрейтора в 1-

й мотострелковой бригаде 1-го танкового корпуса, 

был на Брянском, 2-м Уральском фронтах, 

участвовал в Курской битве, освобождении 

Венгрии и Австрии. Во время боевых действий 

получил ранение осколком и лишился левого 

глаза. Инвалид войны. Память и почёт о нашем 

дедушке навсегда останется в памяти нашего 

поколения. Мы помним и гордимся! 

 

 

Правнучка Кузнецова Соня, 

воспитанница 1 младшей «А»  группы 

 



 

Лемещенко Иван Трофимович 

Лемещенко Иван 

Трофимович 1912-1986г, 

родился в поселке Алексеевка 

Воронежской области. В годы 

Великой Отечественной войны 

ему было 29 лет, на фронт 

ушёл добровольцем. 

В конце июня 1941 г. 

около 200 алексеевцев 

добровольцами ушли на фронт. 

25 июня 1941 года на вокзале 

состоялись проводы на фронт 

воинов 744-го стрелкового 

полка. 

Через год, вернувшись в 

родное селение из-за ранения, 

работал и помогал селу 

сдерживать натиск врага. 

5 июля 1942 Алексеевка была оккупирована немецко-фашистскими 

войсками и их союзниками — частями 2-й венгерской армии. За день до этого 

район подвергся жестокой бомбардировке. 

Оккупанты сразу же создали два концентрационных 

лагеря. За время оккупации повешено и расстреляно 

100 алексеевцев, еще 700 молодых людей угнано на 

работу в Германию. 

 

 

 

 

 

 

 Внучка Салмина Светлана Антониновна, 

воспитатель 1 младшей «А» группы 

 



 

Масленников Николай Григорьевич 
 

 

 

 

Масленников Николай 

Григорьевич, 1897 года 

рождения, мой прадедушка, 

уроженец Ульяновской области, 

село Большой Чилим.  Ушел на 

фронт в 1941 году, прошел всю 

войну, участник Курской дуги, 

получил два ранения и контузию, 

вернулся с войны в ноябре 1945 

года. 

 

 

 

 

 

Правнук Жигалов Ваня, 

воспитанник 1 младшей «А» группы 

  



 

Миронов Андрей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронов Андрей - отец Щербаковой Нины 

Андреевны (прабабушка Кати по материнской 

линии). Воевал и погиб на фронте в 1943 году. До 

войны  его семью дважды раскулачивали, но он 

оба раза умудрялся опять обустроить жилье и 

завести скотину. Было 5 детей (Нина Андреевна 

младшая), дети думали, что папа никогда не спит, 

так как он целыми днями работал, а по ночам 

валенки валял и лапти плёл. Младший сын 

поэтому боялся взрослеть, думал, что и он потом 

спать не будет никогда. 

 

 

Праправнучка Едифанова  Катя, 

воспитанница средней «А» группы 

 



 

Мисюркеев Пантелеймон 

Константинович 
 

Наш прадедушка 

Мисюркеев Пантелеймон 

Константинович родился 

10 февраля 1921 года в 

деревне Бодон 

Баргузинского района 

Бурятской АССР в 

крестьянской семье. После 

окончания начальной 

школы (4 класса) стал 

работать в колхозе. В 

октябре 1940 года был 

призван на 

действительную военную 

службу в Красную армию. 

Служил в Забайкальском 

военном округе, в артиллерийском противотанковом полку ездовым при 

орудии 76-мм пушки (на конной тяге). Началась война.  Осенью 1942 года полк 

перебросили на запад, зачислили в 421 отдельный истребительный 

противотанковый дивизион 215 стрелковой дивизии.  

В первые годы войны Советская Армия в основном отступала, несла 

крупные потери людей и техники. В 1943 году началось успешное наступление, 

наши войска погнали фашистов с советских территорий.  

Свою первую награду, медаль «За отвагу», прадед получил в декабре 

1944 года при освобождении Литовской ССР, будучи в звании сержант, в 

должности наводчик. Тогда было уничтожено 2 пулемёта противника, огнём 

 



 

орудия отогнали танк врага, дав возможность нашей пехоте продвинуться 

вперёд.  

Вторую награду, орден «Отечественной войны» 2-й степени, старший 

сержант, командир орудия Мисюркеев Пантелеймон получил при 

освобождении Восточной Пруссии в январе 1945 года. В наградном листе 

написано: «Вечером 18 января 1945 года его орудию было приказано оседлать 

шоссе Тильзит-Гумбинан. Под сильным огнём противника расчёт восстановил 

переправу и занял огневую позицию на шоссе. За ночь противник трижды 

пытался атаковать орудие. Но каждый раз расчёт дрался мужественно и 

бесстрашно, уничтожив до 15 немцев, и отбрасывал врага. 19 января орудию 

был дан приказ занять огневую позицию на восточной окраине деревни 

Штимберн и тем закрепить деревню. Как только заняли огневую позицию, 

противник, находящийся с западной стороны деревни, перешёл в контратаку 4 

танками. Мисюркеев дал команду открыть огонь по танкам. Несколькими 

выстрелами было подбито 2 танка. Но пушка была выведена из строя снарядом 

противника. И тогда расчёт начал вести огонь из личного оружия. Рубеж был 

сохранён».  

 24 февраля 1945 года прадед был легко ранен в правую ногу. После 

госпиталя его направили в 212 армейский запасной стрелковый полк 

помощником командира взвода. К взятию города-крепости Кёнигсберг (ныне 

Калининград, Россия) готовились весь март. Со всех сторон стянули войска 

фронтов. Атаковали с воздуха, с земли, с моря. В операции принял участие и 

421 отдельный истребительный противотанковый дивизион 215-й Смоленской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, 3-й 

Белорусский фронт, где служил в это время прадед. Операция началась 6 

апреля и закончилась победой 9 апреля.  

За участие в боях прадеда наградили медалью «За взятие Кёнигсберга».  

Война закончилась. Всех участников войны наградили медалью «За победу над 

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



 

 Домой прадед прибыл в ноябре 1945 года. В 1946 году женился на 

Мисюркеевой Аграфене Емельяновне. Из Бодона семья переехала в рабочий 

посёлок Ина. Их брак длился 54 года. В семье было 8 детей. Прадед работал 

кузнецом.                                                                                

За период послевоенной жизни он получил много юбилейных наград.                      

Медали: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «25 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (нагрудный знак), 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - юбилейный орден 

«Отечественная война», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР», «60 лет Вооружённых Сил 

СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «80 лет Вооружённых Сил СССР», 

«60 лет СССР»- нагрудный знак, «За доблестный труд» (к 100-летию 

В.И.Ленина), «Медаль Жукова» (к 100-летию полководца Г.К.Жукова), 

«Ветеран труда». 

Нашего прадеда не стало 29 февраля 2000 года, ему было 79 лет. Память о 

нём навсегда останется в наших сердцах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правнук Дмитриев Данил, 

воспитанник  

 

 

Правнук Дмитриев Лев, 

воспитанник 1 младшей «Б» группы 

 



 

Носков Дмитрий Васильевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня началась Великая Отечественная война. С этого дня не осталось 

ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На 

фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим не суждено было 

вернуться, но те бойцы, которые были ранены и выжили, навсегда сохранили в 

памяти подвиги своих однополчан. 

Дмитрий Васильевич Носков – ветеран Отечественной войны. Родом из 

села Кривинское Минусинского района. После окончания Ачинской школы 

командиров был призван на фронт. Было ему тогда 17 лет. Дмитрий 

Васильевич, как и многие другие люди, которых распределяли на фронт, был 

отправлен в Московскую область, освобождать от врагов город Калинино. Едва 

попав на фронт, он сразу принял боевое крещение под жесточайшими 

обстрелами немцев.  

 



 

В 1944 году, в Латвии, где немцы укрепились и хозяйничали вовсю, 

потерял своих товарищей пехотинцев: «…команда нашла свой последний 

приют, накрыло их одним махом (был взрыв). Человек 30 тогда полегло…».      

За время Великой войны молодой лейтенант был дважды ранен. Первое 

ранение было в августе 1944 года, ранение в ноги автоматной очередью, после 

которого пришлось бежать еще 10 км – чуть не лишился обеих ног. Не помнил, 

как его на «небесном тихоходе» (самолет Биплан У-2) увезли в медсанбат. 

Второе ранение – в живот: «Долго в лазарете я отлеживаться не собирался, 

меня быстро «подлатали», и вскоре я опять попал в часть, где стал командовать 

артиллерийским расчетом…».  

В 1944 году в одном из боев под Сталинградом Дмитрий Васильевич 

встретил своего отца, который тоже защищал Родину. В этом же бою и потерял 

его… 

Уже после войны в Таллине встретил своего старого фронтового 

товарища, с которым начинали воевать. Уже не надеялся его увидеть. Когда 

встретились, узнали друг друга, обрадовались, обнялись. Вспоминали 

фронтовую жизнь. 

Но война после 9 мая для Дмитрия Васильевича не закончилась. Воевал 

на Востоке с японцами, участвовал в боевых действиях в Китае. Награжден 

медалями за отвагу. Только осенью 1950 

года вернулся домой. Здесь ждала его 

малая Родина, здесь очень долго ждала 

его любимая мама.  

 

  

Правнук Подугольников Максим, 

воспитанник старшей  «А» группы 

 

 



 

Паньшин Анатолий Николаевич 

Прапрадед Игоря 

Паньшин Анатолий 

Николаевич родился в 1912 

году в деревне 

Моторыгино Лальского 

района  Кировской области 

(Алёшевский  сельсовет). 

Поступил на службу в  

Советскую армию в 1934 

году (23 года) в качестве  

младшего лейтенанта. 

Перед началом Великой 

Отечественной войны 

женился на Марии 

Андреевне Паньшиной. В 

1941 году у них родился 

сын Станислав, наш 

прадедушка. Но увидеть 

новорожденного Анатолий не успел.   18.02.1941 он был призван  на фронт уже  

как лейтенант Лальским районным военкоматом Кировской области.   

Во время войны Анатолий Георгиевич прошел боевой путь до Украины.  

К 1943 году воевал в 32 мотострелковой бригаде в должности командира 

третьего взвода стрелковой автороты. Был представлен к наградам, которые 

хранятся у родственников.   

Он присылал жене и сыну письма и фотографии.  Мария Андреевна 

работала шофёром, маленького Стаса вынуждена была отдать в интернат. 

Прадед Станислав рассказывал, что из тех лет помнил звуки воздушной тревоги 

и падающих бомб (3-4 года ему было). В 1943 году семья получила 

 



 

«похоронку»: «Ваш муж, Паньшин Анатолий Николаевич  в бою за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, был убит 18 октября 1943 года,  похоронен  село Дмитровка  

Пятихатского района Днепропетровской области».  

Позднее, во взрослом   

возрасте Станислав 

Анатольевич, прадедушка, 

ездил к месту захоронения. 

Это братская могила  с 

мемориальной доской, на 

которой высечены 

фамилии павших бойцов. 

Сейчас ему уже 79 лет. Он 

не любит вспоминать о 

войне. Для него это время, 

которое хочется забыть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прапрадед Анатолий тот, что стоит 

 

 

Праправнук Тювиков Игорь, 

воспитанник 1 младшей «А» группы 



 

Попова Прасковья Ивановна 

          Говоря о героических 

делах народа в годы войны, 

особенно хочется отметить 

подвиги девушек и женщин. В 

первые дни войны, преодолевая 

огромные трудности, они 

заменили своих мужей, отцов и 

братьев дома и на работе. Им 

приходилось выполнять 

непосильную работу на 

трудовом фронте и защищать 

свою Родину, родных и близких 

на войне. 

Прасковья Ивановна 

Попова принадлежит к их числу 

и не понаслышке знает, что 

значит любить и защищать 

Родину. 

Родилась Прасковья Болоболова (девичья фамилия) в 1923 году в Москве 

в семье военного. Окончив школу, поступила в медицинское училище, но не 

доучилась - началась война. С ученической скамьи молоденьких девчонок 

отправили рыть окопы. Трудились, не жалея сил, вспоминает фронтовичка, 

знали, что для своих солдат делают укрытие от вражеских снарядов. 

В первый год войны погибла на фронте родная сестра Прасковьи, и, 

чтобы отомстить за неё, она отправилась на фронт. Попав на Первый 

Белорусский фронт, выполняла обязанности медсестры, позже, в качестве 

солдата стрелковой роты, участвовала в освобождении от фашистов Украины, 

Белоруссии и Польши. 

 



 

В Польше закончила шестимесячные курсы механиков и была направлена 

в ремонтную бригаду бронетанковых войск под командованием генерала-

полковника Григория Орла. Немного погодя за проявленное мужество 

Григорий Николаевич лично наградил молоденькую москвичку медалью «За 

боевые заслуги».  

          В 1945 году на 

подступах к Германии Прасковья 

участвовала в разминировании 

вражеских полей. Её не пугала 

опасная работа, месть за сестру 

гнала страх из сердца. При 

разминировании очередного поля 

рядом с ней подорвалась подруга. 

Прасковья получила контузию и 

ранение в ногу. В госпиталь не 

поехала, боялась отстать от своей 

части и лечилась в медсанчасти. 

         Встретила Победу в мае 

в Берлине, но домой вернулась 

лишь в октябре. Согласно приказу командования необходимо было 

отремонтировать все советские танки для отправки в Союз. За участие в боях 

при взятии Берлина Прасковья Болоболова получила от Верховного 

Главнокомандующего Иосифа Сталина благодарность, датированную 2 мая 

1945 года. Старенький документ она бережно хранит в папке с 24-мя 

удостоверениями о наградах.  

По возвращении домой сначала работала кассиром на почте, где и 

познакомилась с будущим мужем. После войны было очень много 

беспризорных детей, Прасковья решила посвятить им свою дальнейшую жизнь. 

По окончании партшколы в 1948 году пришла работать в милицию, в 

 



 

инспекцию по делам несовершеннолетних, где проработала 30 лет, 

дослужилась до начальника инспекции и звания капитана милиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1979 году ушла она на заслуженный 

отдых, получила звание и медаль «Ветеран 

труда». По её стопам пошёл и старший сын Юрий, 

а следом и двое внуков, которые с отличием 

окончили Сибирский Федеральный университет и 

получили юридическое образование. 

 

 

 

 

 Правнучка Личман Вика, 

Воспитанница старшей «А» группы 

 



 

 

Пузынин Василий Матвеевич 
 

Пузынин Василий 

Матвеевич, уроженец поселка 

Шушенское, Красноярского 

края. Ушел на фронт 

добровольцем в 1941 году, 

несмотря на инвалидность.  

Погиб в Белоруссии в 1944 

году.  Его имя увековечено на 

памятнике «Скорбящая мать» 

в поселке Шушенское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правнук Жигалов Ваня, 

воспитанник 1 младшей «А» группы 

 



 

Сергеев Николай Петрович 

 

Прапрадедушка Южалина Савелия, Сергеев Николай Петрович, родился 

в 1925 г. в деревне Верхняя Буланка. В 17 лет ушел на войну. Во время 

освобождения Украины части, в которой служил прадедушка, поручили 

провести разведку боем. Бойцы перешли через линию фронта и углубились на 

территорию, занятую врагом. Немцы подбили советские танки и уничтожили 

многих солдат. 

Оставшиеся в живых, в том числе и Николай Петрович, больше десяти 

дней блудили в лесу, искали выход к своим, но повсюду натыкались на 

фашистов.  

 



 

У солдат закончилась еда, на исходе были патроны. Бойцы делили между 

собой крохи сухарей и крупицы махорки. Костер не разводили, а чтобы 

немного обсушиться и обогреться, собирали мох и обкладывали им ноги. 

Солдаты решили: будь, что будет, но нужно пробиться к своим. На рассвете 

они услышали гул рвущихся снарядов и заняли круговую оборону. Через 

некоторое время бойцы пошли в атаку. Солдаты с тыла тоже бросились на 

врага. Они боялись упустить момент, ведь наступление могло сорваться. Но им 

повезло. В немецких окопах уже началась рукопашная схватка. Этот бой 

выиграли русские, и прадедушка вышел к своим.  

Потом началось выяснение личности каждого: кто, откуда? Проверяли 

красноармейские книжки… Вышедших из окружения солдат отправили на 

переформирование, и снова в бой, на передовую. 

В это время домой пришла похоронка: Сергеев Н.П., гвардии рядовой, 

погиб в бою 25 января 1944 года. Похоронен в селе Владимировка, 

Кировоградской области, Украина.  

Закончилась война, прапрадедушка, вернулся домой. В военкомате села 

Каратуз, он встал на учет. И чтобы доехать с кем-нибудь домой в село 

Польское, собрался на мельницу. Но у крыльца военкомата встретил свою 

маму, которая на корове привезла зерно 

для размола. Она не сразу узнала своего 

сына, не могла поверить, что он 

вернулся… живой. А узнав, уткнулась 

головой Николаю в грудь и зарыдала. 

Прапрадедушка воскрес из мертвых! 

 

 

Праправнук Южалин Савелий, 

воспитанник 1 младшей «А» группы 

 

 



 

Игнатий Петрович Суслов 

Прапрадед Игнатий Петрович Суслов родился в 1915 году в деревне 

Местнинской Пришекнинского района Вологодской области. До призыва на 

Великую Отечественную войну работал на заводе. Женился на Августе 

Фёдоровне. В 1941г. У них родился первенец. В начале войны Игнатий 

Петрович был призван на службу в Советскую армию Кандалакшским РВК 

(Райвоенкоматом) Кандалакшского района Мурманской области. Служил в 

звании красноармейца рядовым в должности ездового. Его задачей было 

снабжение войск боеприпасами и продовольствием, так как   артиллерийские 

упряжки, вывоз раненых - все это было на лошадях. Определили его в 4 

батарею 143 артиллерийский полк 14 дивизии Карельского фронта. В течение 

двух лет Отечественной войны  в условиях Заполярья оберегал закрепленных за 

ним артиллерийских лошадей, выполнял все поставленные задачи по доставке, 

что способствовало выполнению боевых задач батареи. В 1943 году был 

удостоен медали «За боевые заслуги».  

Игнатий Петрович прошел всю войну. Вернулся к семье контуженным. В 

связи с этим ему дали инвалидность и пенсию. Вскоре родились ещё двое 

детей. 

До конца жизни мог слышать только с 

помощью слухового аппарата. Из-за 

инвалидности на работу почти не брали, 

поэтому Игнатий Петрович очень переживал. 

Старался подрабатывать сапожным делом, 

чтобы помочь жене, которая работала на 

лесозаготовках.  Несмотря на сложности, все 

трое детей выросли, смогли построить свои 

семьи. 

 
 

Праправнук Тювиков Игорь, 

воспитанник 1 младшей «А» группы 

 



 

Чеховский Владимир Никифорович 

        1919 года рождения, д. 

Леонтьевка Красноярского края, из 

крестьян, образование 4 класса.  

        Сентябрь 1939г. - срочная 

служба, Дальний Восток. 1941г. - 

17 мотострелковый полк, рядовой 

85-мм, 122-мм, 152-мм гаубица - 

стрелок. Плен с 11 июля по декабрь 

1943г. Декабрь 1943г. по июль 

1944г. – партизанский отряд №112. 

На фронтах Великой 

Отечественной войны с августа 

1944 года по 9 мая 1945 года - 674 

стрелковый полк, стрелок 76-мм 

пушки. Участник штурма рейхстага и встречи на Эльбе. 

Древняя мудрость гласит: «Юность живет мечтою, а старость 

воспоминаниями». Человек, проживший такую долгую жизнь, как мой прадед 

Владимир Никифорович Чеховский, невольно вспоминал свое прошлое. И хотя 

многое, незначительное, стерлось в его памяти, но главные жизненные события 

нет-нет да и всплывали, особенно в бессонные ночи.  

Судьба поначалу не выделяла его среди сверстников, родившихся в 

деревушке Леонтьевка, в самой глубинке земли сибирской. Ведь до ближайшей 

станции было 50 верст с гаком… Повестку о призыве в ряды Красной Армии в 

сентябре тридцать девятого воспринял как нечто подобающее: в воздухе 

носилась грозовая туча войны. Как и положено, попал в механизированную 

воинскую часть, стал осваивать военную специальность наводчика в 

артиллерийской батарее. Всегда жизнерадостный, веселый, энергичный. 

Крестьянскому парню, привыкшему к трудной работе на земле, служба 

 



 

давалась легко. Но суждено ему было вернуться с Дальнего Востока, куда 

призывался, только  через семь долгих лет, пройдя горнило войны. 

Для Владимира Чеховского война началась в Белоруссии, где вражеская 

авиация бомбила станцию и не успевшую ещё отойти их воинскую часть. До 

немцев оставалось недалеко. В спешном порядке двинулись навстречу врагу. 

Скоро завязался бой. Орудийный расчет, в котором находился мой дед, укрыл 

свою 76-миллиметровую пушку. Им дали задание: уничтожить за кустами 

вражеские минометы, и вот с первыми же залпами те замолчали. 

Снова бомбили с воздуха. Одна бомба, казавшаяся синей, летела прямо на 

молодого солдата. Взорвавшись совсем близко, завалила его землей. Придя в 

себя, артиллерист-наводчик подбил два немецких танка. И опять налетели 

бомбардировщики, сбрасывая свой смертельный груз на танковое 

подразделение. Ночью их стали обстреливать из дальнобойных орудий. 

Беспрестанно рвались снаряды. Осколком пробило противогаз деду, но сам он 

остался невредим. Поступил приказ выходить из окружения. Бойцы лезли по 

непроходимому болоту. Вышли в какой-то бор  около 20-ти человек. Там 

встретили еще полтора десятка солдат, затем еще. Вскоре им повстречалась 

немецкие мотоциклисты с пулеметами. Бойцы заняли оборону в березовом 

околке. Обстреляв, немцы окружили их со всех сторон и пошли в наступление. 

Отстреливались, пока были патроны. Смерть казалась неминуемой. Дед и два 

солдата забрались в яму под вершинник, оставшийся после заготовки дров. 

Фашистки автоматчик выпустил очередь, но по счастливой случайности не 

задел слившихся с землей бойцов. Когда стало тихо, они вышли из укрытия и, 

не встретив своих, пошли до ближайшего населенного пункта. 

Вечером добрались до деревни. Хотелось есть. Оставшуюся банку 

консервы и два сухаря съели ещё днем. В крайней избе белоруска накормила 

их, дала хлеба и сала. Она сказала, что фашистские захватчики ушли на восток. 

Солдаты поставили перед собой задачу - дойти до своих, и не теряли на это 

надежды. Через несколько дней голодный, усталый Владимир Чеховский 

решил раздобыть еду для своих товарищей и направился в ближайшую 



 

деревню. Однако вместо хлеба он попал в руки двух вооруженных немецких 

солдат. Повели вдоль деревни. Одна старушка пожалела его. Когда немцы 

увидели около одной избы ульи пчел и зашли за медом, эта добрая женщина 

собрала других старух и с плачем: «Ой, сыночек ты мой!» упросила немцев 

отпустить его. Потвердил и староста, что это сын той старушки. Однако 

нашлись такие, которые донесли «новым хозяевам», что он и его товарищи 

ищут партизан. Их забрали и увезли в волость. Связав проволокой, закрыли в 

какой-то яме. Пытали. Вместе с другими выловленными красноармейцами 

посадили в автомашину и увезли в центральный лагерь, обнесенный колючей 

проволокой с пропущенным через неё электротоком. 

Четыре раза пытался бежать с товарищами. Однажды ушел на лесосеке. 

Подошел к просеке, а навстречу немец с автоматом. В другой раз 70 

километров пятнадцать суток шел. До партизан оставалась не так далеко, но 

задержали полицаи, хорошо говорящие по-русски. Снова лагерь. Давали в день 

сто граммов хлеба и стакан воды. Заставляли бегом таскать и грузить в вагоны 

двухметровое долготье или возить тачками торф. Выстоять помог крепкий 

организм сибиряка. За три побега полагался расстрел. Дед знал об этом и 

каждый раз менял фамилию.   

Состоялся без задержки только пятый побег. Из лагеря собирались всех 

увозить в Германию. Подняли их ночью. После вечерней прохлады потеплело. 

Снег стал мягче, без шороха. Поднялся туман. Трое храбрецов пролезли через 

проволочное ограждение, когда прошел патруль, и бросились через ров в лог. 

Позади – ракеты, выстрелы. В деревне была знакомая полька, работавшая 

прачкой. Она помогла разыскать партизан. Здесь дед долгое время участвовал в 

боевых операциях. Немецкие каратели несколько раз пытались уничтожить их, 

но безуспешно. Партизаны решили прорываться. Добрались до шоссе, 

встретили автомашины с немцами и уничтожили их. Под напором наших войск 

враг стал поспешно отступать за Днепр. Советских солдат Чеховский встретил 

уже в декабре сорок третьего года. Сколько было радости и гордости за то, что 

они гнали хваленых фашистких вояк назад в своё логово! Дали партизанам 



 

отдохнуть  три дня, а потом отправили до города Могилева на пополнение. 

Взяли его в разведку. Нелегко приходилось брать «языка». Были случаи, когда 

многие разведчики оставались на поле брани. Настойчивость и смекалку 

проявлял Владимир. В одном бою снайперской винтовкой уничтожил 

пулеметчика и заставил замолчать пулемет. Это дало возможность нашим 

продвинуться вперед. За проявленную находчивость деда наградили орденом 

Красной звезды. Медаль «За отвагу»  он получил раньше. 

Освобождал солдат Польшу. Шел по земле Восточной Пруссии уже 

артиллеристом-наводчиком. И тут их подразделение не раз принимало 

неравный бой с немцами. Воинская часть, в которой воевал рядовой Чеховский, 

вышла к Эльбе, где принимала участие во встрече с американцами. День 

Победы встретили там же. Кроме названных ордена и медали, у деда имеются 

юбилейные медали, благодарности высших командиров… 

В составе 150-ой стрелковой Идрицкой дивизии их 385 полк участвовал в 

штурме Берлина и рейхстага: «Все потонуло в дыму и пыли, в молниях 

разрывов; все смешалось, наверное, такое бывает в аду. Когда  артиллерия 

перенесла огонь на рейхстаг, раздалось мощное «ура» и сотни бойцов 

устремились в атаку. Падали и поднимались, шли вперед раненые. Земля 

тряслась. Орудия поочередно выкатывали на 

прямую наводку, они били по стенам 

зловещего здания…» Их часть вышла к 

Эльбе. Здесь находилась до сорок шестого 

года. В начале мая 1946 года поезд, в котором 

ехал рядовой войны, остановился на станции 

Боготол. Дальше, до райцентра и д. 

Леонтьевка фронтовик шел пешком. 

Упоенный запахом черемухи и синевой 

чистого неба, сколько радости принес своим 

близким. Отдохнув, стал работать в родном 

колхозе. 
 

Правнук Бушманов Дима, воспитанника старшей «А» группы, 

дедушка заведующей Бушмановой Натальи Сергеевны 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Щербаков Пётр Кузьмич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербаков Петр Кузьмич является прадедом Едифановой Кате, 

воспитаннице детского сада № 1, по материнской линии.  

Родился 12.06.1925г в Рязанской области, деревня Терехово. В 1943 году 

был призван в Красную Армию Шиловским РВК Рязанской области. Младший 

сержант Щербаков П.И. был заместителем командира орудия 2 батареи 609 

 



 

артиллерийского полка МЗА. Воевал на 1и 2 Прибалтийских и Ленинградском 

фронтах. За героизм и бесстрашие в бою был награждён медалью «За отвагу». 

После войны был женат, воспитал двух сыновей, старший Сергей (дедушка 

Кати), младший Александр (двоюродный дед Кати). Работал автокрановщиком 

на предприятии ОмскНефтепроводСтрой в Уяре, затем перевелся на 

нефтепровод в Красноярск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родственники Кати по материнской линии 

На фото слева направо: 

Щербаков Петр Кузьмич (прадед Кати) 

Щербаков Александр (двоюродный дед Кати) 

Щербакова Нина Андреевна (прабабушка Кати) 

Щербаков Сергей (дед Кати) 

 

 

 

 

Праправнучка Едифанова  Катя, 

воспитанница средней «А» группы 

 

 


