
Подковырин Павел 

Иннокентьевич 

Родился 1 мая 1914 года. 

Воевал на 1-ом Прибалтийском 

фронте. Имеет две 

правительственные награды. 

После войны работал чабаном  

в с. Малая Минуса. 

 

 

Захаренко Иван 

Прохорович 

Родился 20 октября 1926 года. 

Национальность – русский. Воевал в 

саперных войсках. В 1945 году 

заготавливал лес для государства. 

Имеет награды: «За Победу над 

Японией», гвардейский значок  

«За отличную службу». 

В довоенный период работал 

разнорабочим, чабаном. После войны 

Иван Прохорович работал в с. Малая Минуса трактористом.  

Ивану Прохоровичу хорошо запомнилось, как обнаружил штаб 

японцев и об этом сообщил в часть. Японские солдаты сдались 

в плен, он их привел в часть. 

 

 



 

Харин Дмитрий Васильевич 

1902 года рождения. В 1941 году 28 

августа призван  в 1267 стрелковый 

полк, 1-й батальон 1-ю пулеметную 

роту.  22 января 1942 года пошли в бой 

на Северо-Западном фронте, местечко 

малый Вишер. Ходили в разведку во 

время наступления - бои были 

сильные. Дмитрий Васильевич 

вспоминает: «6 февраля 1942 года 

снова наступление, уже своих 

товарищей не было, нас осталось двое из Минусинского района. 

6 февраля 1942 года под вечер меня дважды ранило. Был 

отправлен в московский госпиталь, а 5 января 1943 года 

выписан домой по состоянию здоровья». 

 

Бритов Никифор Лукич 

Воевал на двух войнах – на 

гражданской и Великой 

Отечественной. На гражданской 

войне ранен не был, воевал в 

возрасте 42 лет.  

Во время Великой Отечественной 

войны сначала сражался с врагом 

в пехоте пулеметчиком, много раз 

бывал в рукопашных боях. В 1943 

году воевал в Прибалтике. Там уже 

он был командиром батальона. 

Прошел весь путь до Победы. 



Воробьев Сергей Степанович 

Родился 31 июля 1914 года в Курагинском 

районе, в деревне Петропавловка. Призван 

в армию в 1940 году. Воевал в 

Воронежской области. Ранило под г. 

Воронежом. Лежал в госпитале в 

Горьковской области. После госпиталя 

попал на Украинский фронт. Затем 

контузило под деревней Змеево. Через пять 

дней опять контузило. Брал с советскими 

войсками города Пешь, Будапешт, также 

освобождали Румынию и Чехословакию. 

Из Чехословакии вернулся домой в октябре 1945 года. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 

«30 лет Победы», «25 лет Победы», значком «30 лет со дня 

Победы»,  также медалью «За доблестный труд» – золотой 

медалью ВДНХа.  

 

Юрлов Максим Афанасьевич 

Воин гражданской и Великой 

Отечественной войн. В гражданскую войну 

воевал на Горном Алтае, в Отечественную 

– в Белоруссии. Был дважды ранен. 

Имеются награды: «За боевые заслуги» и 

«За отвагу». 

 

 

 

 

 



Акульшин 

Александр 

Васильевич 

Родился в 1923 году. 

27 декабря 1942 года 

ушел на фронт и 

воевал 17 месяцев на 

2-ом Белорусском 

фронте. В 1943 году 

его ранило в руку, а 

затем в голову. 

Награжден медалью 

«За отвагу».  

Александр Васильевич вспоминает эпизоды из фронтовой 

жизни: «Однажды из поселка пошли в разведку в город Волхов 

ротой автомобилистов в количестве 120 человек. Когда мы 

подошли к городу метров на 250, нас обстреляли немцы. Рота 

отошла в укрытие, а вечером пошли снова и подошли уже на 50 

метров, как вдруг один человек закашлял, немцы услышали и 

начали нас обстреливать перекрестным огнем. Пришлось 

вновь отойти в лес и дожидаться утра. Утром пошли не все, а 

всего 3 человека в разведку. По возвращению товарищи 

рассказали, как удобнее выбить немцев из города. При 

«прочесывании» города, искали немцев по подвалам, 

разрушенным домам. Я встретил 12-летнего мальчика, и он 

подсказал, где у немцев пулемет. Пулемет был на каланче 

церкви. Мальчик рассказал, что с этой церкви русский моряк 

сбросил немецкого пулеметчика. Потом мальчик меня сводил 

на место, где была сожжена русская учительница и танкист». 

Домой Александр Васильевич вернулся 14 мая 1944 года. 

 



Анфалов Василий 

Иванович 

Родился 25 января 1914 года в 

Каратузком районе. Окончил 

Каратузскую школу, 

образование 4 класса. 

Имеет награды: «30 лет Победы 

в Великой Отечественной 

войне», «60 лет Вооруженных 

сил», «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне», «Ветеран 

- победитель соревнования». В 

1943 году был ранен, пролежал в госпитале 9 месяцев. В 1944 

году вернулся домой.  

После войны работал 20 рабочим  лет. 

 

Бочкун Андрей 

Емельянович 

Родился 24 марта 1924 года. 

Коммунист с 1952 года, а 

комсомолец  с 1959 года. 

Имеет орден «Красной 

звезды», медаль за боевые 

заслуги, медаль за доблестный 

труд в Великой 

Отечественной войне. 

 

 



Безотечество 

Илья 

Владимирович 

Родился 19 июля 1919 

года в селе Малая 

Минуса, здесь и вырос. 

С детских лет работал в 

поле. Мальчишками 

помогали собирать 

урожай. На конях 

увозили собранную 

пшеницу до последнего 

колоска на приемный 

пункт. Семья была 

большая и дружная. 

Наступил 1941 год. Ему было 20 лет, когда его призвали в 

действующую армию. Это было в 1942 году. Служил в городе 

Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Была холодная зима с 

трескучими морозами. Люди в городе голодали. Хлеб выдавали 

по карточкам небольшими порциями. Немного больше давали 

тем, кто работал и воевал. Люди умирали от голода и холода. 

Фашисты окружили город кольцом. Началась блокада 

Ленинграда. Оставалась только одна дорога через Ладожское 

озеро. Ее называли «Дорога жизни». По этой дороге в город 

завозили хлеб и продукты, а вывозили женщин и детей. 

1942-1943 годы Илья Владимирович был разведчиком в 

Сталинградской битве. В 1943 году при выполнении боевых 

действий  получил ранение в ногу, попал в госпиталь.  В 1943 

году, после тяжелого ранения его комиссовали домой. 

 

 



Бондаренко Федор 

Максимович 

Родился 15 сентября 1917 года в 

Казахстане - Кустанайской области, с. 

Пешенка. В 1938 году был призван в ряды 

Советской армии - служил в городе Чита, 

затем был переведен в город 

Петрозаводск (Карелия), где и начались 

боевые действия с Финляндией. Его часть 

стояла на пристани Онежского озера, и 

водитель автороты Федор Максимович  

возил снаряжения на передовую. Только 

было подписано перемирие с финнами в 

1940 году, как грянула Великая 

Отечественная война, и сразу Федор Максимович попал в самую 

«мясорубку» смоленского направления :«Вязьма - Москва». 

Автобатальоны – мобильные части армии, передислоцирование их 

бывало несколько раз в месяц 

Федор Максимович возил снаряды на передовую. А потом пришлось ему 

повоевать на Ленинградском, на Орловско-Курском, Украинском 

фронтах. Позже Фронтовые дороги прошли через Чехословакию, 

Австрию, Германию. Были ранения, контузии, но Федор Максимович 

всегда возвращался в строй и садился за руль своей машины боевой с 

азартом и мужеством. Служил заместителем командира полка по 

технической части. Воинская доблесть отмечена наградами, медалями: « 

За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,  «За победу над 

Германией». 

Федор Максимович из тех солдат Великой Отечественной войны, для 

кого военная армейская специальность определила профессию на всю 

оставшуюся жизнь. В мирной время работал водителем, механиком в 

городе Минусинске, с 1950 года – в Автобазе 11, УМ – 12, пассажирском 

предприятии, автокомбинате. В городе Минусинске женился в 1951 году. 

Вырастили с женой дочь и сына. У него 5 внуков и 4 правнука. 

Был ранен и контужен, признан инвалидом 1 группы по зрению. И эту 

свою беду выносил с неизменным мужеством солдата - фронтовика. 



Бунин Николай Павлович 

Родился 19 июня 1922 года. В 1940 году 

был направлен в авиационное 

училище, где его и застала война. 

Прямо из училища Николай Павлович 

попадает на фронт. Сначала был 

военным летчиком. При выполнении 

боевого задания получил ранение. 

После госпиталя в авиацию не 

вернулся, стал артиллеристом. 

Николай Павлович воевал на фронтах: 

Донском, 1 Украинском, 1 Белорусском. Старший лейтенант 

Бунин участвовал во взятии Киева, Житомира, Гомеля, 

Борисова, Кракова, Варшавы, Дрездена, Праги, Берлина. 

Войну закончил в Австрии. 

Николай Павлович имеет награды: медаль «За отвагу», «Наше 

дело правое - мы победим», орден Отечественной войны 1 

степени, орден Отечественной войны 2 степени, «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Двадцать пять лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-45 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР». 

Николай Павлович Бунин демобилизован в марте 1947 года. 

Работал в селе чабаном. 

 

 

 

 

 

 

 



Василевский 

Дмитрий 

Андреевич 

 

С 1942 года по июль 

1944 года находился в 

партизанах бригады 

«Железняк», в бригаде 

насчитывалось 7 

тысяч человек. В 1943 

году выбили немцев из 

городского поселка 

Бегомль, т.е. весь Бегомльский район и часть 

населенных пунктов, граничащих других 4-х районов 

была партизанской зоной, где полностью существовала 

Советская власть. В Бегомле находился аэродром, где 

регулярно принимали самолеты с Большой земли и 

планеры с грузами, которые снабжали вооружением и 

боеприпасами 85 тысяч партизан. С этого района ходили 

на задания: подрывали эшелоны и громили немецкие 

гарнизоны.  

 

 



Дергунов Василий 

Андреевич 

Родился в 1927 году в селе 

Малая Минуса, в семье 

потомственных крестьян-

хлеборобов. Василию удалось 

окончить лишь 5 классов 

сельской школы. Стал 

работать в колхозе с 13 лет. На 

него и его сверстников с 

началом Великой 

Отечественной войны выпала 

тяжелая доля. Подростки 

пахали землю конными 

плугами, сеяли, во время 

уборки урожая подвозили к 

молотилке снопы, отвозили обмолоченный хлеб на приемный 

пункт в Минусинск. 

В 1944 году семнадцатилетний Василий призывается в ряды 

Советской армии и направляется на Дальний Восток в военно-

морской флот. В 1945 году принимает участие в разгроме армии 

и флота милитаристской Японии. 

В 1947 году демобилизованный краснофлотец вернулся в 

родное село. Трудился в колхозе «Спартак» на разных работах. 

В 1951 году окончил Минусинскую школу механизации и 

получил квалификацию машиниста-тракториста широкого 

профиля. Василий Дергунов всегда справлялся со своими 

обязательствами. Все годы он неизменно был в числе 

передовиков соревнования.   

Дергунов Василий Андреевич умер 1 ноября 2009 года в 

возрасте 82-х лет. 



Ершков Алексей 

Иванович 

«В 1940 году пошел в армию. 

Служил на Востоке, село 

Сысоевка, Яковлевского 

района. Потом нашу часть 

перебросили 17 мая 1941 года в 

Ленинград, мы работали на 

Кировском заводе до начала 

войны. Война началась 22 июня 

1941 года. Наша часть была на 

обороне Ленинграда, на 

укреплении районов. Потом мы 

выдвинулись к Волхову по 

речке Тигода. Оттуда отступили 

к городу Пушкину, потом к 

Шлиценбургу. Далее на озеро 

Ладогу, после этого отошли на отдых в Севлаские леса, затем 

нас перебросили в город Колпино.  

У нас были бои за взятие рва под Красным бором. Меня 

завалило землей от взрыва снаряда, потом подобрали, лежал в 

госпитале в городе Колпино.  

После лечения меня перебросили в Ленинград. Меня послали в 

запасной полк, затем в учебный батальон. После прорыва 

блокады вторым эшелоном отправили нас через Шлиценбург. 

Мы стояли в расширении плацдарма под Зольной сопкой. Нас 

оттуда отвели на отдых, т.е. на пополнение части. После отдыха 

перебросили к Пулковским высотам. Там меня ранило 

осколком гранаты. Попал в госпиталь, после лечения опять 

воевал, и опять меня ранило осколком мины. Меня вывезли в 

Ленинград, лечился в госпитале, вылечился и опять воевал. 

 



 

Жура Николай 

Константинович 

Родился 18 ноября 1918 

года в городе Ачинске 

Красноярского края.  

В армию призвали в 1939 

году. Воевал на Востоке. 

Ранен не был. В армии 

был до 1946 года. 

Разгромил 2 дота, 2 

бетонные вышки. За это 

получил медаль «За 

отвагу» и благодарность. 

Брал города Мишань, 

Яньсцзы, Харбин.  

Воевал на первом Дальневосточном фронте. Также награжден 

медалями: «За победу над Японией», «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «30 лет Победы». 

Из приказа №372 товарища Сталина от 23 августа 1945 года: 

«Сержанту Жура Николаю Константиновичу  

за отличные боевые действия,  

Вам- участнику боев с японцами на Дальнем Востоке в составе 

1-го Дальневосточного фронта приказом №372 Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза 

товарища Сталина – Объявлена благодарность». 

 

 

 



Заметаев Николай 

Иванович 

«Я ушел воевать 29 октября 1941 

года. Сначала находился около 

Новосибирска в поселке Бердск. 

В начале 1943 года защищал 

Ленинград в качестве старшины 

дивизиона артиллерии. 15 января 

1944 года начали прорыв блокады 

и полностью освободили 

Ленинград от блокады, дальше 

пошли в Эстонию. 22 сентября 

1944 года освободили город 

Таллин. В это время, т.е. во время 

освобождения города Таллина я встретился с родным братом, 

рождения 1924 года. Брат погиб в Эстонии 27 июля 1944 года. 

Потом освобождал Варшаву, Данцык, Гдынко – города 

Польши. Форсировал реку Вислу, где был разбит наш 

дивизион.  Потом освобождали другие города и поселки 

Польши. Наступление на Германию началось 30 апреля 1945 

года. Мы стреляли по Берлину, 1 и 2 мая был в Берлине. 

Награды: орден «Красной звезды», медали «За боевые заслуги» 

«За Варшаву», «За взятие Берлина», «За участие в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 год». 

После войны работал пчеловодом в колхозе.  

 

 

 

 

 



Исаков Леонид 

Акимович 

Родился 21 августа 1924 года.  

Был призван в действующую 

армию в сентябре 1942 года, где 

поступил в учебный 

артиллерийский зенитный 

полк, в городе Кунцеве 

Московской области.  

Окончив учебный полк, 

выехали на Калининский 

фронт в составе 1334 полка, где 

охраняли станцию «Черный 

бор», являющейся в то время конечной станцией для разгрузки 

военной техники.  

«Следуя по Калининскому фронту (после переименованного в 1 

Украинский фронт), нас направили по Киевскому 

направлению под город «Белая Церковь», где стояли на охране 

понтонного моста до прихода основных сил на правый берег 

реки Днепр». За эту операцию Леонид Акимович получил орден 

Славы 3 степени. В этом бою был ранен и контужен.  

До участия в Киевской битве был участником Курской битвы. 

 На трудовом фронте за настриг шерсти и выход ягнят был 

премирован поездкой на ВДНХа, где Леонид Акимович был 

награжден радиоприемником «Геолог» и серебряной медалью. 

За свою трудовую жизнь неоднократно награждался 

почетными грамотами и ценными призами. 

 

 

 



Калинин Николай 

Егорович 

Родился 1 июля 1925 года в деревне 

Ровенки Смоленской области, в семье 

простого крестьянина. Там он учился, 

помогал пасти скот в летнее время. 

Весной 1941 года приехал жить в 

деревню Горностаевка Минусинского 

района Красноярского края.  

Когда началась Великая Отечественная 

война, Николаю не было 16-ти лет. 1 

июля 1943 года ему исполнилось 18 лет и 

его отправили на фронт. Сначала его 

определили в учебку, в Ачинское 

пехотное училище. А в августе уже 

отправили на фронт в 956-й стрелковый 

полк пулеметчиком. В сентябре Николай Егорович в боях под 

Сталинградом был ранен. После госпиталя бойца определили в 

разведроту, и разведчиком он прослужил до осени 1944 года. 14 сентября 

снова попадает в госпиталь с контузией головы. 

Лечился в Ленинградском военном госпитале, после выздоровления 

получил направление на Восток, где неспокойно было на границе с 

Японией. Николай Егорович прошел всю войну. Война для Николая 

Егоровича закончилась в 1946 году. Его боевые заслуги высоко оценила 

Родина: орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией», «За 

победу над  Японией» и другие. 

Насыщенной была и послевоенная жизнь. В 1949 году женился. Вместе 

со своей женой Любовью Степановной вырастили девять детей. Работал 

в колхозе «Спартак» учетником. Колхозники доверяли ему, выбирая 

членом правления колхоза, зная, что он поступит по справедливости. 

На пенсию вышел в 1985 году, еще проработал на пенсии. Был 

председателем ветеранской организации села Малая Минуса. Николая 

Егоровича приглашали школьники на классные часы, праздники. Он 

всегда выступал перед односельчанами на митингах, посвященных Дню 

Победы.  

Умер Николай Егорович 11 февраля 2005 года. 



Курчатов Василий 

Борисович 

Родился 20 марта 1915 года.  

В годы Великой Отечественной войны 

воевал на втором Украинском фронте, 

в 23 танковом корпусе, в 27-й танковой 

бригаде, 34 танкового полка. 

Имеет 4 медали: «За победу над 

Германией», «За трудовую доблесть» и 

две медали за долголетний труд.  

В годы войны был убит брат. Василий Борисович работал в 

довоенные годы трактористом. А после войны работал в своем 

колхозе комбайнером, трактористом. 

 Проживал в селе Малая Минуса 

Леонтьев Алексей Алексеевич 

Был призван в армию осенью 1942 года. Ему было 17 лет. Сразу 

его направили обучаться на стрелка-зенитчика. Обучался он 

под Москвой 6 месяцев. После окончания стрелковой школы 

был направлен под Москву. В апреле 15-17 числа 1943 года был 

переброшен их полк на Курскую Дугу. От первого и до 

последнего дня Алексей находился здесь. 3 ноября 1943 года 

был сильно ранен. Очень долго лежал в госпитале, после 

выздоровления был демобилизован.  

Награжден орденом Славы и орденом Великой Отечественной 

войны, медалями «За отвагу» на фронте. 

 

 

 

 



Локотьков Михаил 

Андреевич 

Родился в 1908 году. 

Пошел в армию в 1941 году из села 

Новопетровка, Курагинского района. 

Служил сапером. Освобождал такие 

города, как Москва, Ржев.  

Эпизод, который рассказал Михаил 

Андреевич: «Командир приказал заминировать поле. 

Минировали с утра до вечера и еще всю ночь. Утром, когда 

стало светать, фашисты нас обнаружили. Они стреляли в нас 

из миномета шквальным огнем. Меня ранило осколком мины в 

руку. Я не помню, как меня привезли в госпиталь. Ранило меня 

в 1942 году. Наград не имею». 

 

Макаров Дмитрий Иванович 

На фронт был взят в июне 1941 года. 

Воевал на Ленинградском, Северо-

Западном (в 43-м), Прибалтийском (в 45-

м), Белорусском(в 45-м) фронтах. 10 

октября был тяжело ранен. 

Уволен по демобилизации 1 ноября 1945 

года. Имеет награды: медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За отвагу», орден 

«Красной звезды», орден 

«Отечественной войны», медаль «За взятие Кенигсберга», «За 

Победу над Германией», «20 лет Победы 1941 – 1945 гг», «50 лет 

Вооруженных сил», «30 лет Победы 1941 – 1945 гг», «25 лет 

Победы», медаль «Ветерана труда».  



Малюченко Терентий Павлович 

Родился в 1914 году. 

В 1941 пошел на войну, служил снайпером. Воевал на Востоке, 

в Японии на озере Хасан. В 1943 году перешли на 

Ворошиловское направление. 9 августа 1943 года перешли на 

Манджурскую границу, затем Китай, Северную Карелию. В 

1946 году на 38 параллели стояли с американцами. В 1946 году 

20 августа вернулся домой.  

Терентий Павлович участвовал не только в Великой 

Отечественной войне, но и в Финской войне. 

Имеет медаль «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 

орден Красной Звезды. Имеет послевоенные награды: медаль 

«Шестьдесят лет вооруженным силам», «Тридцать лет 

вооруженным силам», «Пятнадцать лет вооруженным силам». 

Баскажаков Георгий Михайлович 

Родился в 1923 году. 

В декабре 1941 года призван на фронт. Воевал на Северо-

Западном фронте связистом в разведке, в 70-гвардейском 

минометном полке (Катюши). В  июле 1943 года под Старой 

Русой пошел с товарищами в разведку,  столкнулись с 

разведкой противника. Георгия Михайловича в схватке с 

противником ранило, затем он попал в  госпиталь, где 

ампутировали  левую руку. В этом же году вернулся домой по 

случаю ранения. 

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, 

послевоенными юбилейными медалями. 

 

 



Митюков Иван 

Михайлович 

     Родился в деревне Мурты. Закончив 

школу, пошел работать в колхоз.  

     В 1941 году, в самом начале войны, 

ушли на фронт: отец Митюков Михаил и 

четверо его братьев, но только один из 

них – Константин, вернулся домой 

живым. Один из братьев, Николай, 

геройски сражался всю войну, совершил 

подвиг, награжден званием Героя 

Советского Союза. Статья о его подвиге 

даже была опубликована в газете «Звезда», но других сведений не 

сохранилось. 

       Сам Иван Михайлович, вслед за отцом и старшими членами 

семьи, ушел на фронт в 1943 году, 17 летним мальчишкой. Попал 

на обучение в стрелково-пехотные подразделения, но обучался он 

не долго: не было времени на подготовку солдат. Очень скоро его 

отправили в бой. Служил в калмыцких степях под Сталинградом, в 

стрелковых войсках. Дважды был тяжело ранен в правую руку. 

Лечился в военном госпитале, который несколько раз переходил к 

фашистам, вместе со всеми ранеными и нуждающимися в помощи 

солдатами, но его удалось сохранить. 

       Раненого Ивана Михайловича пытали немцы, шомполом 

перерезали сухожилия у поврежденной руки. Но он не выдал 

никаких сведений. Вовремя госпиталь освободили наши войска.   

       Однажды Иван со своим другом Николаем Коротченко взяли в 

плен эсэсовского офицера и выведали у него важные сведения. 

       На войне часто спасает случай. Когда отходили под бомбежкой 

немцев, люди садились на грузовую машину, набилось много 

солдат, а Иван и его товарищ не вместились и побежали укрываться 

в соседний лес. Всех, кто был в машине, накрыло бомбой из 

самолета, никто не выжил. 



 Митюков Иван Иванович 

      Родился 18 ноября 1923 года в селе   

Малая Минуса.  

      В 1941 году началась война с 

немцами. Мой прадед ушел на фронт в 

1942 году со своим конем по кличке 

Мамлюк. Всякое бывало с ним на войне, 

служил он в конной разведке. По 

фронтовому это называлось «живая 

мишень».  Со своим конем Иван не 

расставался никогда. Однажды, во время ночной разведки, их 

группа попала под обстрел. Иван Иванович был ранен в ногу на 

реке Дон. И верный его друг, конь Мамлюк, сам истекая кровью, 

спас Ивана, переплыв через всю реку. Он держался за стремя 

рукой. После этого он попал в госпиталь и пробыл там девять 

месяцев. На ноге было сделано много операций, но благодаря 

умениям хороших хирургов, ему спасли ногу.  

       В 1942 году, после выздоровления он был отправлен домой. 

Оправился от болезни и пошел работать в колхоз на трактор. 

Работал скотником, чабаном, мельником. Прожил Иван Иванович 

долгую трудовую жизнь. 

 

Лунев Фадей Парфенович 
       Родился 3 сентября 1919 года в селе 

Куреж, Краснотуранского района,   

Красноярского края. 

       В 1941 году с отличием закончил военное 

училище, разведчик, кавалер орденов красной 

звезды и красного знамени. 

      Умер в 1974 году, в возрасте 54 лет. 

 



Павличенко 

Николай 

Михайлович 

Родился 30 апреля 1911 

года. 

В 1941 году 29 июня ушел 

на фронт. Воевал шесть лет 

в Японии. Воевал в 

мостостроительном 

механизированном 

батальоне. Николай 

Михайлович вспоминает: 

«Мы брали города: 

Пограничный, Хабе, 

Муданьзян, Мулин. До этих городов разбили японцев и 

заключили мир. Ранения были легкие по рукам и голове». 

Имеет награды. Фронтовых писем нет. Демобилизован в 1946 

году. 

Эпизод: «На западе шли ожесточенные бои. Самолеты бомбили 

на ходу. Делали дороги и подлазили к японским танкам. На 

центральную полосу нельзя было заходить ни японцам, ни нам. 

У японцев была дорога, через центральную полосу и им можно 

было воевать, а у нас не было дороги. Вокруг центральной 

полосы и дороги было болото. Наши войска бросились на город 

и завязли в болоте. 6 батальонов стали делать дорогу, чтобы 

прошли наши танки и машины». 

 

 

 

 



Полтавский Семен 

Матвеевич 

Родился в 1911 году. Ушел на 

фронт 20 июня 1941 года. Воевал 

на Северо-Западном, на Брянском 

фронте. Сапер минометной 

батареи 120. Участвовал в блокаде 

Ленинграда, в разломе Орловской 

дуги. Форсировал реки: Днепр, 

Березина, Друть, Нарва. 

Участвовал при взятии городов: 

Минск, Северная Варшава, 

Белосток, Минзос, Гуштат, 

Кенигсберг. Имеет 4 ранения. 

Имеет награды: Медаль «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу», орден 

Отечественной войны 2 степени, «За взятие Берлина», «20 лет 

Победы», «50 лет Вооруженных сил». Демобилизовался в 1945 

году в ноябре.  

Эпизод из фронтовой жизни: 

«Под городом Ценском в Орловской области было 

наступление наших войск. 9 июля отбросили противника на 9 

км, заняли станцию Думчик, а потом пошли в наступление на 

деревню Веречейка, которая в 12 км от города Орел. 

Противники бросили в воздух сильную авиацию, наших было 

около 250 самолетов. Сначала бомбили «юнкеров» 

бомбордировщики и истребители. Наши войска отвоевали 

деревню «Верейка» в 5 км от Орла. 23-24 июля шли  

ожесточенные бои. 28 июля наши войска зашли в г. Орел». 

 

 



Попов Семен 

Александрович 

 

На фронт ушел в 1943 

году. Воевал один год: в 

первом Украинском 

фронте, 45-м 

артиллерийском полку. 

Участвовал в крупных  

военных операциях. 

Взяли города: Родомыш, 

Белая Церковь, 

Шепитовка. Реки не 

форсировал. Имеет одно 

ранение. Имеет награды: 

«Медаль за Победу».  

Демобилизован в 1950 

году. Фронтовых писем не сохранилось.  

Эпизод фронтовой жизни: 

«Нас высшая команда предупредила, что в 12-00 дня даст 

«Катюша». По этому сигналу должна быть артиллерия. После 

этого пошли в атаку. Но 45 метровые пушки катить самим. И 

вот здесь был взят город Родомыш. Противник отступил на 40 

км в глубь. Здесь было очень много побито немцев. Под 

Шепитовкой меня ранило, положили в госпиталь в город 

Житомир. Ранен был в левую руку осколком. После госпиталя 

в 1944 году поступил в училище. В училище встретил Победу.   

 

 

 



Секирников 

Савелий Иванович 

Родился  1 января 1915 году, 

в деревне Юпатьевка, Н-

Ингашского района. 

Беспартийный, не состоял в 

рядах ВЛКСМ, окончил 3 

класса. Семья была 

большая, 8 человек: 5 

братьев и 3 сестры. Отец у 

него работал начальником. 

Жили в достатке.  

Основная гражданская 

специальность «комбайнер». 

Призван на действующую службу и направлен в часть 22 июня 

1942 года. Были направлены в г. Вологду, в училище, потом 

направили на фронт «На прорыв Ленинграда». Был рядовым 

бойцом до ранения. 24 сентября 1942 года получил сквозное 

осколочное ранение левой кисти с повреждением второй 

пястной кости. Находился на лечении в госпитале ЭГ 2189. 

Выбыл из госпиталя 5 июля 1943 г. Потом попал в запасной 

стрелковый полк, из запасного - в инженерно-техническую 

часть. Участвовал в операции «Прорыв Ленинграда». Имеет 

награды: «50 лет вооруженных сил СССР» (25.12.1967), «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»(25.04.1975), «25 лет Победы в войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 

труда»(30.03.1976). 

С войны пришел 25 сентября 1945 года. 

 

 



Сергеенко Михаил 

Григорьевич 

Родился в 1926 году, 21 ноября. 

Ушел на фронт 13 ноября 1943 

года. Воевал на 4-ом Украинском 

и на 1-ом Украинском фронтах. 

Служил в пехотных войсках. 

Участвовал в освобождении 

города Бреславля. Был ранен в 

уличных боях и контужен  (23 

марта 1945 года). Было разрушено 

здание, в котором он находился и 

кирпичи падали на него. Всего 

ранений было 4. Родина по заслугам оценила мужество, 

стойкость, героизм Сергиенко Михаила Григорьевича. 

Имеет медали: «За Победу над Германией, «25 лет Победы 1941-

1945 года», «За Отвагу». Демобилизовался 10 января 1946 года 

из госпиталя. 

Эпизод из фронтовой жизни: «Однажды был со мной такой 

случай: Нам приказали ночью передвигаться по Карпатам к 

месту боев. Неожиданно я увидел на горке гнездо пулемета, о 

чем немедленно доложил командиру. А он приказал: «Раз ты 

видел, ты и узнай кто такие, только будь осторожным». Когда я 

подполз ближе, то увидел, что за горкой шевелятся немцы. Я 

выстрелил по пулемету, он свалился на бок. Там было 2 немца. 

Один успел убежать, а другого я убил. За это мне дали 

расписку(документ) на медаль «За Отвагу». Но получить эту 

медаль я не успел, потому что вскоре меня ранило, и я попал в 

госпиталь. Никто ничего не знал обо мне, думали, что и в 

живых уже нет. Из госпиталя меня выписали в 1946 году 10 

января. На фронте я воевал с нашими маломинусинцами - это с 

Козиным Василием, Крутовым Петром, Мироновым Николаем. 



Сивков Иван 

Александрович 

Родился в 1912 году. На фронт 

Иван Александрович уходит в 

первые месяцы Великой 

Отечественной войны – 1 

августа 1941 года. Воевал 

пулеметчиком в 

механизированной пехоте. 

Вот какой случай рассказал 

нам Иван Александрович из 

своей фронтовой жизни: 

«Как-то раз мы наступали на 

небольшую деревеньку под 

Москвой. Бои были жестокие. 

Нас бомбили с самолетов.  

Многие мои товарищи 

погибли. Я остался живой, и ночью, когда наши отступали, я 

вытащил замки у немецких пулеметов и побежал к лесу. В это 

время ввысь взлетела ослепительная ракета. Я упал на землю, 

но было поздно. Немцы увидели меня и начали стрелять. Одна 

пуля задела руку и попала в глаз. Это было 18 октября 1941 

года».  

Иван Александрович награжден четырьмя медалями: «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. » и «Участнику 

Великой Отечественной войны» 

 

 



Четвериков Иван 

Алексеевич 

Родился  в 1917 году. 

Осенью  1941 года ушел на фронт. 

Воевал один год, после чего получил 

ранение. Воевал на украинском фронте. 

Был разведчиком. В крупных военных 

операциях не участвовал. Получил одно 

ранение в ногу и отправили в 

госпиталь. Больше не воевал. Награды 

не имеет. Пролежал два года в госпитале и потом оправили 

домой. Фронтовых писем не сохранилось. 

Эпизод: нас ночью отправляли в разведку. Давали 18 

автоматчиков. Ползком мы быстро бесшумно приближались к 

колючей проволоке и перерезали ее. У немцев на колючей 

проволоке висели банки и от этих банок проведены провода в 

корпуса. Как только банки загремят – тревога. Это удавалось 

нам очень трудно. Когда мы проползли под колючей 

проволокой, немцы заметили нас. Приходилось 

отстреливаться, рискуя, чтобы не приехала машина немцев. На 

карты мы наносили немецкие склады с боеприпасами и также 

бесшумно проникали в штаб. Там мы захватили языка и 

разные документы. И уползали обратно. Разведка прошла 

успешно. 

 

 

 

 

 


