
 

                                                                                                                                                                                                                                           
         «Книга о ветеране» - дань памяти  и преклонения 
перед подвигом засосенцев  в  годы Великой Отечес твенной 
войны.  

Мы, учащиеся 21 века, родились и выросли в мирное 
время. Мы не слышали звуков сирены, извещающей о 
военной тревоге. Не ведали о том, как наши предки делили 
скудный паёк. Нам трудно предс тавить, что  жизнь человека 
может оборвать чей-то выстрел. Об окопах и траншеях мы 
можем судить  только из кинофильмов и книг,  рассказов 
фронтовиков.  

Для нас война  - история,  сотни памятников и 
монументов, нескончаемый  списков погибших, караулы 
памяти у  Вечного огня.  

Война – это наши предки, отс тоявшие мир в жестокой 
Великой Отечественной войне.  

К сожалению, все меньше и меньше становится тех, кто 
ковал и приближал Победу.  

Но у нас есть уникальная возможность из  уст ветеранов  
услышать о тех страшных, но поис тине героических днях,  
когда наши ветераны  ценой собственной жизни отстояли 
независимость нашей Родины, дали нам возможность  
родиться, жить, учиться, любить…  

Наш святой долг увековечить память о подвиге 
ветеранов,  проявить   заботу и оказать  им внимание.  

Ведь мы, подрастающее поколение, в неоплатном долгу 
перед ветеранами Великой Отечественной войны, перед их 
жёнами и детьми, которые   вынесли все тяготы войны,  
видели все ужасы того времени, которые по 12-18 часов 
стояли у станков, пахали и сеяли для фронта.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Книга о ветеране» выпущена в  преддверии 65-й 

годовщины Победы в Великой Отечес твенной войне.  
Эта книга – рассказ об участии засосенцев  в Победе 

над немецко-фашистскими захватчиками, о  тяжёлом времени 
жителей села Засосна в годы оккупации, о тех, кто в тылу и на 
фронте ковал Победу! 

В этой книге впервые воедино собран материал о 
засосенцах – учас тниках Великой Отечес твенной войны,  
послуживших примером беззаветного мужества и служения 
Отечеству для молодого подрастающего поколения.  
Бессмертную славу обрели засосенцы на полях сражений 
Великой Отечественной войны. Подвиги, совершённые 
нашими дедами и отцами у стен Москвы и  Ленинграда, в  
Сталинграде и на Курской дуге будут вечно напоминать нам 
об их самоотверженной любви к Родине.  

Именно их мужество и стойкость послужили примером 
для тысяч мальчишек и девчонок, решивших стать кадетами,  
чтобы в будущем также самоотверженно служить своему 
Отечеству. 

Книга издана по решению коллектива учащихся и 
учителей муниципального общеобразовательного учреждения 
«Засосенская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Н.Л. Яценко». 

В работе над ней приняли участие учащиеся 5-11 
классов и  классные руководители, заведующая школьной 
библиотекой Медкова И.П.. Материал редактировала 
заместитель директора по воспитательной работе Л.А.  
Рядодубова. Возглавил творческий коллектив директор 
школы Соколов А.С. 
 
 



 
 
Юрков 

                                  Николай Прокофьевич 
                                           
                                            (19 июля 1926) 
 
 
 
 

Николай Прокофьевич Юрков родился 19 июля 1926 
года в селе Засосна Бирюченского уезда (ныне 
Красногвардейского района). После четырехлетнего обучения 
в школе работал вместе с родителями в колхозе.  

Война началась, когда он трудился вместе со взрослыми 
в поле. Пятнадцатилетним юношей Николай пошел в 
военкомат, но его на фронт не взяли. Лишь 27 декабря 1943 
года после очередного трудового дня соседка вручила парню 
повестку из военкомата. Николай Прокофьевич был призван в 
ряды Красной Армии.  
Шес тьдесят новобранцев из Засосны, в числе которых был Н. 
П. Юрков, отправились служить на Дальний Вос ток на смену 
тем, кто уже прошел подготовку и был переведен на западный 
фронт. Отголоски тех сражений чувствовались и здесь, на 
Курильских островах, казалось бы, далеких от 
кровопролитных битв. 11 августа 1945 года Николай Юрков 
был зачислен в 968-й стрелковый полк, он помнит 
изнурительные полевые учения и ежедневное ожидание – в 
любой момент Великой войны могли понадобиться новые 
люди и новые жертвы. Об этом напоминало все: и вести с 
фронта, и даже та форма, которую приходилось носить. «Нас 
обмундировали с плеч тех раненых, убитых солдат на западе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



прибыл в родной дом, к радости родителей Федора 
Степановича и Василисы Михайловны. 

После освобождения района от немецко-фашистских 
оккупантов в первых числах февраля 1943 года  Пащенко 
М.Ф. был призван в Красную Армию. А вскоре уже был под 
Курском, где и прошел строевую подготовку. 
 Пришло время и запасной полк, в котором он был,  
начал участвовать в боях. Михаил Федорович получил 
ранение в ногу. После лечения в Смоленс ком госпитале 
вернулся в строй, но уже в другую часть. Воевал теперь на 
Первом Белорусском фронте. «Всего доставалось - и 
окапываться там, где подразделению пришлось залечь, 
поглубже врываться в землю под огнем, и подниматься в 
атаку навстречу пулям, осколкам бомб, снарядов, мин». 

Однажды М. Ф. Пащенко был контужен, да так сильно,  
что надолго впал в беспамятство. Два года он находился в 
госпитале. Не давала покоя сильнейшая головная боль.  
Вернулся  в родные края инвалидом. 

Михаил Федорович все-таки нашел в себе силы быть 
полезным людям, устроился в Красногвардейское сельпо. 
Работал и продавцом, и кладовщиком. 
Тогда же у ветерана появилось и увлечение книгами, с 
которыми он никогда не расстается. Это его самые надежные 
друзья. 

Любит Михаил Федорович копаться в земле, 
выращивать картофель, капусту, другие овощи.  

«Никаких больших подвигов я не совершил, воевал как 
все», - скромничает Михаил Фёдорович. Он свято хранит 
боевые награды - ордена Красного Знамени, и Отечес твенной 
войны, юбилейные медали.  

(материал собрали ученик 5б класса, классный 
руководитель Костенко Николай Иванович) 
 

Я помню, гимнас терку мне дали. В одном месте была 
зашита пулевая дырка. Также многим другим доставались 
шинели, гимнас терки, брюки», – вспоминает ветеран.  

 
Помнит бывший стрелок маневры, марш-броски на 

сотни километров вплоть до японской границы. Было тяжело. 
Не забыть ветерану, как форсировали реку Уссури, как долго 
шли в дождь по раскисшей земле, как смяли заставы врага, 
как проходили через китайские селения из лачуг, как шагали 
через поля, где росли соя и кукуруза, как приветливо 
встречали советских бойцов местные жители, как заходили 
наши бойцы в нищие фанзы китайцев проверить, не 
спрятались ли там японские солдаты. Опасность подстерегала 
всюду.  

3 сентября 1945 года советско-японская война,  
известная также как Маньчжурская операция, закончилась. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 
1945 года Николай Прокофьевич Юрков награжден медалью 
«За победу над Японией».  

 



 
С февраля по октябрь 1946 года Николай – курсант 101 

стрелковой дивизии, затем назначен командиром миномета в 
373 стрелковый полк, а с 1948 по 1950 годы – заместителем 
командира взвода. Уволен в запас 20 августа 1950 года. 

Юрков Николай Прокофьевич награжден  
 

 
Орденом Великой Отечественной войны II степени 

(1985 год),  

                                                                                                                                           

                                                                                    
 Пащенко                       

Михаил   Фёдорович 
                                                                                                                             
                                         
 
 
 
 
         Пащенко Николай Фёдорович родился  в   селе   Засосна.  
Летом 1942 года Михаилу Пащенко исполнилось восем-
надцать лет. Он только что закончил курсы трактористов при 
тогдашней Буденновской машинно-тракторной станции. Как 
и все юноши того героического и трагического времени, 
мечтал воевать с гитлеровцами. А война уже была рядом, у 
порога родного дома. 

Внезапно пос тупила команда: прибыть на усадьбу МТС 
для эвакуации техники за Дон. 

Выехали всем отрядом во главе с бригадиром Кузьмой 
Петровичем Гузиевым в сторону Стрелецкого, направляясь на 
восток. 

Двигались только под покровом ночной темноты, так 
как  всё время в  небо кружили немецкие самолеты. Они 
бомбили, расстреливали из пулеметов колонны беженцев, ста-
да угоняемого скота. Для них поистине не было ничего 
святого. Приходилось укрывать  трактора в балках, лесочках. 
Однажды под вечер напоролись на немцев, которые 
веселились, разглядывая «железных коней». А мы, бросив 
свою технику, вагончик с продуктами, кинулись врассыпную. 
К счастью, гитлеровцы не стали стрелять. И вскоре Михаил  
 

 



«Наш корпус, - рассказывает далее ветеран, - передали в 
Четвертую танковую армию под командованием генерал-
лейтенанта Лелюшенко. Он вел бои в направлении на Берлин.  
До него уже оставалось 25 километров, как вдруг взрывом 
фаустпатрона в правую с торону «тридцатьчетверки» разор-
вало трак, сорвало полевое колесо, верхний и нижний катки.  
Ночлены экипажа остались в живых. Машину удалось 
отремонтировать всего за одну ночь и уже второго мая она 
догнала свой корпус, дошла вместе с ним до Бранденбургских 
ворот». 

Затем  двинулись  на Дрезден, к границе Чехословакии.  
С боем освободили от врага Карловы Вары. А оттуда -  
прямиком на Прагу, где началось восстание населения против 
гитлеровцев. И Победу А. М. Ломиногин встретил в столице 
Чехословакии.  

Андрей Михайлович закончил войну командиром 
взвода, затем служил в качестве командира роты. В родные 
края вернулся только 31 декабря под новый 1950 год. 

«Вот так вся молодость моя прошла в Европе», - 
говорит Андрей Михайлович.  

Многие годы он трудился механизатором в тогдашнем 
колхозе «Знамя коммунизма», а затем 12 лет на 
Красногвардейском молокозаводе - ныне 000 «Тульчинка.Ш».  

С женой Лилией Петровной прожили уже 53 года,  
воспитали троих детей, у них есть пять внуков и двое 
правнуков. 

 
(Материал собрали ученица 9в кл. Ломиногина Алёна,  
классный руководитель Слюсарев Иван Александрович) 

 
 
 
 
 

 
знаком «Фронтовик 1941 – 1945» (2000 год),  
 
 
 

 
медалью Жукова (1996 год),  
 
 
 



юбилейными медалями:  

 
«ХХХ лет Советской Армии и Флота» (1948 год),  
 
 

 
«70 лет Вооруженных сил СССР» (1988 год),  
 

Новую «тридцатьчетверку» получили возле Курска, на 
этот раз Андрей Михайлович стал командиром ее экипажа. 

Началось освобождение Украины. Впереди уже был 
Кировоград. И здесь наши танкисты чуть не попали в 
ловушку. Но им все же вовремя удалось распознать скрытый 
за углом дома вражеский танк с нацеленным на дорогу 
орудием. В результате маневра, выскочили к нему с другой 
стороны дома и ударили точно по башне, из которой сразу же 
повалили клубы дыма. В живых там не осталось никого, все 
сгорели. 

«На рассвете это было, - опять вспоминает А. М- 
Ломиногин. -Радист Бакаев сбегал до походной кухни, принес 
кашу. Сидим во дворе крестьянской хаты. И в этот момент 
вражеский снаряд попал прямо в амбар. Один из осколков 
срекошетил от притолоки и ударил меня в грудь. Чувствую,  
что слабею, что силы совсем меня покидают. Ребята 
спохватились, немедленно доставили меня в медсанбат, где 
этот большой кусок металла удалось вытащить». 

В новый экипаж, кроме Андрея Михайловича и Бакаева,  
были зачислены и два парня-осетина, которые оказались 
надежными бойцами. Освобождали после Украины 
Молдавию, затем Румынию.  

Однажды танковому корпусу была поставлена задача во 
что бы то ни стало отрезать город Плоешты, лишить врага 
источника горючего для техники. Вместе  десантниками на 
броне двинулись в рейд. Приказ командования был выполнен.  
Корпус срочно перебросили в Польшу, а оттуда он пошел по 
Прибалтике, чтобы отбить у врага морские порты, куда 
доставлялось военное снаряжение. И этот рейд был вполне 
удачный. А 6 апреля 1945 года танки корпуса перерезали 
очень важную дорогу Пилау-Кенигсберг, участвовали в 
разгроме врага в этом городе-крепости. И далее уже были бои 
на территории Германии.  



пункт назначения, за остаток ночи успели зарыть свои 
Т-34 в землю, укрыть их ветками деревьев. 

«Стало известно, - продолжает свой рассказ ветеран, - 
что мы находимся в составе 5 танковой армии под 
командованием генерал-лейтенанта Ротмистрова. Сидим, 
ожидаем. Выдали котелки - по два на каждый экипаж, а также 
сухие пайки. Танки заправили горючим. Поздно вечером 
следует команда: «Моторы». И мы поехали...» 

Андрей Михайлович вел «тридцатьчетверку» по 
полевым дорогам. Знал, конечно, что это родные места. Тем 
более, что командир машины Иван Пахомов подсказал: 
«Андрюша, как раз проходим севернее Верхососны. Где-то 
недалеко отсюда и твой Марынычев». Как хотелось ему 
побывать хоть на миг в родном хуторке. Но нужно было 
продолжать вести грозную боевую машину на Новый Оскол, 
оттуда - на Чернянку и далее на Прохоровку. На рассвете 
остановились в лесочке. И при первых лучах солнца Пятая 
танковая армия вступила в бой на поле, где было огромное 
скопление бронетехники врага. В засаде остался всего лишь 
один корпус, в который входил и Т-34 Ломиногина.  
По команде танковый корпус помчался в самое пекло. 
«Тридцатьчетверка» была послушна в руках механика-
водителя. Экипаж подбил первый немецкий танк. После такой 
удачи всех охватил азарт. Затем был подбит вражеский 
«тигр». Вскоре вражеской самоходкой «фердинанд» был 
подбит танк Ломиногина. Командир машины и наводчик 
погибли сразу. Андрею Михайловичу, контуженному, 
удалось выбраться через верхний люк, еле живой радист 
Бакаев каким-то образом выполз через нижний.  

А. М. Ломиногина и его боевого товарища подобрали и 
отправили  в полевой госпиталь. Андрей Михайлович был 
тяжело ранен в грудь. В августе 1943 сбежал из госпиталя на 
фронт. 

 
«50 лет Победы в Великой Отечес твенной войне 1941 – 

1945 гг.» (1995 год),  
 
 
 

 
«60 лет Победы в Великой Отечес твенной войне 1941 – 

1945 гг.» (2005 год). 
 



 
 
 

                                                                                                                                           

                                                                                    
                                           Ломиногин                                        
                                   Андрей  Михайлович 
                                                                                                                             

                           (7 января 1924 ) 
 
 
 

         Ломиногин Андрей Михайлович родился 7 января 
1924 г. в хуторе Марынычев.  

Оттуда и был призван в начале Великой Отечественной 
войны в возрасте 17 лет. «Было мне 17 лет, один месяц и три 
дня, - вспоминает он. - Был я невысокий, совсем еще 
подросток. И думал о том, как буду воевать. С другими но-
вобранцами пешком дошли до Саратова - все ноги были в бо-
лячках. Там нас разделили по рос ту, по возрасту. Потом 
погрузили в поезд - и в Омск, где меня сразу зачислили в 
танковое училище». 

Обучение шло по ускоренной программе и уже в марте 
1943 года Андрею Михайловичу было присвоено звание 
младший лейтенант.  

Сразу же были сформированы экипажи «тридцатьчетве-
рок». В один из них он и попал механиком-водителем.  

Танки получили непосредственно на заводе в Нижнем 
Тагиле. Погрузили их на платформы, и поезд помчался на 
запад. 
Разгрузились в Лисках под покровом ночи. А это уже была 
прифронтовая полоса. Поэтому «тридцатьчетверки» сразу 
укрыли в лесной чащобе, замаскировали. Там простояли двое 
суток. Затем отправились на Острогожск. Прибыв в этот 
 
 

 



Во время войны копала окопы, выносила раненых с боя, 
оказывала первую медицинскую помощь,  за  хорошую 
работу  на кухне ее поставили поваром.  

Воевала на II Белорусском фронте военно- 
строительной части 73 ВСЛО в  III роте.   

В 1943 году  принимала участие в битве на Курской 
дуге.  

При переправе через Днепр  чуть не погибла. Все вещи 
унесло течением.  

В Белоруссии сильно заболела.  В город Гомель везли 
отрезать ногу, но  помог один добрый человек – мес тный 
знахарь. 

Пелагея Савельевна прошла всю войну: участвовала  в  
освобождении Варшавы,   Польши, Белоруссии, Молдавии. 
Для нее закончилась война в Берлине. Были предложения 
восстанавливать Варшаву, но она сразу вернулась домой.   

Вернувшись домой в сентябре 1945 года, продолжила 
работать в своем родном колхозе Алексеевского района на 
хуторе Хрещатый.    

Вот уже много лет проживает в селе Засосна с дочерью 
и внуками.  

Пелагея Савельевна имеет  множество наград: медали за 
взятие Берлина, за взятие Варшавы, за освобождение Курской 
дуги,  юбилейные медали к 50 -летию вооруженных сил, к   
50-летию Курской битвы, а в июне 2008 года к 65-летию 
Прохоровского танкового сражения на Курской дуге была 
награждена ещё одной юбилейной  медалью. Имеет 
множество наград за работу в сельском хозяйстве: Орден Знак 
почета, Почетный колхозник, Мастер животноводства. 

 
(материал собрали кадеты 6а класса, классный 

руководитель Яценко Елена Викторовна) 
 

 
Встреча с Николаем Прокофьевичем сбор материала  

 

 
                          Вручение ветерану материалов из книги 

(Материал собрали ученики 8а класса, классный 
руководитель  Ульяненко Елена Николаевна) 
 



                                                                                                                                           

                                                                                     
                                                       Пархомов 
                                              Петр Дмитриевич   

                                             
                                                ( 1 января 1926) 

 
 
 
 
 
 
 
         Пархомов  Петр Дмитриевич   родился 1 января   1926 
года.  Окончил шесть классов, дальше учиться не пришлось, 
так как  нечего было носить. Работать в колхозе начал в 13 
лет. Отец работал каменщиком, а зимой на маслозаводе. 
Известие о начале войны услышал от своего друга. Время 
было трудное, на плечи детей и женщин легла основная 
работа.  

Петр Дмитриевич рассказал  нам  много  о  немецкой  
оккупации  нашего  села. Во время мобилизации все мужское 
население было призвано на войну. Остались в селе женщины 
и подростки, поэтому старших мальчишек обучили и 
направили в охрану.  

Особенно  хорошо  он  помнит,  как  был  на  волосок  
от  смерти.  В  здании  школы, которая находилась на мес те 
братской могилы в нашем селе,  были  подростки…  Петр  
зашел  в  школу  после  дежурства.  

Отс тупая, немцы минировали дороги, мосты. 
Разминированные мины и снаряды были сложены вокруг 

школы. Мальчишки остались в здании, Петр пошел домой.  И   
  

                                                                                                                                           

                                                                                    
  Корнюх                        

Пелагея Савельевна 
                                                                                                                             

                                       (15 января 1922) 
 
 
 
 

Корнюх Пелагея Савельевна родилась 15 января 1922 г.  
на хуторе Хрещатое Алексеевского района.  

В семье ее родителей было шесть детей: кроме Пелагеи 
была ещё  дочь Анна и четыре сына. Одеваться было не во 
что, в одной одежде ходили по очереди. В тяжелые времена 
33-го года все братья и сестра умерли от голода, так из детей  
в семье  осталась одна  Поля.   

Закончила 3 класса и пошла работать в поле. Собирали 
початки кукурузы, колоски. В поле их кормили супом, 
который назывался болтушка.  Потом нянчила в яслях детей.   
Чтобы одеть семью  и не умереть от голода, уехала в 
Ленинград на 6 месяцев на разработку торфа. Вернулась в 
свой колхоз и пошла работать дояркой.  
          Наступили с трашные годы – Великая Отечественная 
война. Осенью весь скот из колхоза переправляли на Дон.  
Зимой вернулась, а так как была комсомолка,  в первых рядах 
в апреле 1943 года  была призвана на фронт.  

Первое боевое  крещение было в Чернянке, когда немцы 
налетели  на самолетах.  «Смешалось  все: и составы поездов,  
и лошади,  и люди. А Пелагея Савельевна   в свои 20 лет 
поседела.   

  

 



Отношение наших солдат к германскому населению 
было положительное. Солдаты ненавидели только Гитлера и 
нацистов». 

День Победы 9 мая 1945 года ветеран встретил в Праге,  
его переполняла радость, чувство гордости за Родину.   
Демобилизовался в 1947 г. Вернулся в родное село. 

Илья  Никитович  имеет орден Отечес твенной войны 2 
степени, медали «Ушакова» и «Нахимова» за боевые заслуги.  
 
(материал собрали  кадеты 10а  класса: Волынщикова 
Марина, Голованова Лилия, Сиренко Светлана, Яценко 
Алина, классный руководитель Петрученя Наталья 
Васильевна). 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

тут  прогремел  взрыв.  Все  взлетело  на  воздух. 
Погибло 14 подростков и девушка-регулировщица на 
перекрестке.  

Петр Дмитриевич видел, как  советские  солдаты  
пришли  со  станции  Бирюч  зимой.  Все  гудело  и  шумело.  
До  утра  шла  перестрелка  с немецкими  войсками,  которые  
наступали со  стороны  Алексеевки.  

В  конце  1943  года  Петра забрали  в  армию,  готовили  
для   выброса  десанта  на  Дальний  Восток.  В  порту  
Ванино  солдат  погрузили  на  остров  и  выгрузили  
десантом.   

Здесь  Петр  узнал,  что  закончилась  война.  Он  
продолжал    служить  до  11  мая  1946  года.  Был  
помощником  наводчика.  Закалка  была  суровой: по  10 – 15  
суток  жили  в  палатках  на  снегу.  

Старшего  брата  тоже  забрали  в  армию  перед  войной  
как  военнообязанного.  В  1939  году  он  воевал  на  Финской  
войне,   в  1941 служил  в  Латвии  и  Эстонии.  12  раз  он  
был ранен  и  контужен.  Умер  в  1945 году.  

В  1947  году  Пётр Дмитриевич  попал  в  госпиталь,   
пролежал  там  месяц.   Потом был приказ  Сталина  о  
демобилизации.  

Вернувшись в родное село, продолжил работать в 
колхозе,  был  секретарем  комсомольской  организации.   
Общий  трудовой  стаж  51  год. 

  Послевоенное  время  было  очень  страшным  
временем.   

Жили  очень  плохо и бедно. Люди восстанавливали 
разрушенное войной село.   

  
  
  
  



              
Женился  в  1948  году.  Один  за  другим  с тали  

появляться  дети. Петр Дмитриевич и Зоя Федоровна 
вырастили 4 детей. Старшие  помогали  пасти  овец  летом,  
сторожили на ферме. Петр Дмитриевич работал  на  ферме  
забойщиком  скота  и  стригалем.  Сейчас  у  Петра 
Дмитриевича  8  внуков  и  8  правнуков.  Он  очень  гордится  
своей  семьей. 
 

                          
 

                                                                                                                                           

                             
                                              Голованев  
                                       Илья  Никитович 
                                 
                                    (2 августа 1924 ) 
 
 
 
                                                                                                                             
           Голованев Илья  Никитович  родился 2 августа 1924 года в 
 селе Засосна. 

В предвоенные годы в стране не сильно ощущалась  шая 
надвигающаяся угроза, но Илья  Никитович был уверен, что 
Германия нападет.  
  Когда наступила война, ему было всего 17 лет. И первое  
объявление  о начале войны он услышал по радио.  

Илья  Никитович  был призван по повестке.  
Попал на фронт в 1943 году. Попал на первый украинский  
фронт в 31 танковый корпус. 

Служил в десантных войсках рядовым.  
Голованёв И.Н. принимал участие в освобождении 

Белгорода. 
Советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. 
       Главным источником мужества для фронтовиков была 
надежда  
на победу. Все солдаты шли на фронт с надеждой победить и  
выжить.  

На Курской дуге Илья  Никитович  был ранен, 12 
августа попал в госпиталь.  
«В освобожденных городах встречали по-разному: в 
Чехословакии хорошо, а Германия держалась до последнего.  

 



Вот так выглядит сегодня бывший фронтовик 
                Куликов  Илья Фёдорович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Проживает Куликов  Илья Фёдорович в родном селе 
Хуторцы.  
 
(Материал собрали  кадеты 10б класса: Решетникова Наташа,  
Колтунова Юля, Ульяненко Дима.  Классный руководитель 
Рядодубова Нина Михайловна) 
 
 

           
 

 
(материал собрали  ученики 9а  класса и  классный руководитель 

Федорова В.Г.) 
 

          
 
 



                                                                                                                                           

                                                                                     
 Широких                                                                                     

                                         Иван Сидорович   
                                   
                                                 (3  февраля  1914) 
 
 
 
 
 
          Широких Иван Сидорович  родился  3  февраля  1914 
года   в крестьянской семье в селе Засосна. Родители 
воспитывали сыновей (их было четверо) в строгости, к труду 
приучали рано.  Любая крестьянская работа спорилась в 
руках, знал плотницкое дело, выделывал шкуры, держал 
пасеку.  
    22 июня 1941 года. Война застала Ивана Сидоровича дома.  
Сразу призвали в армию, попал на Сталинградский фронт.  
Захват Сталинграда был очень важен Гитлеру по нескольким 
причинам. Это был главный индустриальный город на 
берегах Волги и жизненно важный транспортный маршрут 
между Каспийским морем и северной Россией.       

Сам факт, что город носил имя Сталина — главного 
врага Гитлера — делал захват города выигрышным 
идеологическим и пропагандис тским ходом. Был получен 
приказ: город не сдавать, стоять насмерть. Сражались за 
каждую  улицу, каждый дом. Город постоянно бомбили 
вражеские самолёты. Много погибло в это время солдат.  
Постоянно шло подкрепление.  

В одном из уличных боёв Иван Сидорович был ранен.   
Долго лечился в госпитале.  

 

 

 
 

Орден «Великой Отечественной войны II степени» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медаль «Ветеран труда» (1987 г.) 
             

  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Знак «Фронтовик 1941 - 1945» (2000 г.) 
 

       
 
                                     Медаль Жукова (1996 г.) 

Разгромили фашистские войска под Сталинградом.  
После выздоровления домой не смог вернуться,  нужно было 
восстанавливать разрушенный город.   

Когда война закончилась, вернулся домой, в родную 
Засосну. Началось трудное послевоенное время. Пережили 
разруху, голод. Работал в колхозе конюхом, плотником.  

 
Широких Иван Сидорович награждён орденом 

Отечественной войны, медалью «За отвагу», медалью «За 
оборону Сталинграда», медалью «За победу над Германией»,  
всеми юбилейными медалями  Победы в Великой 
Отечественной войне и Вооружённых Сил СССР» 
 
  

  
 
 
(материал собрали  ученики 7б  класса: Цехмистров Алексей, 
Лихачёв Сергей, Перекрес тов Виталий, Сиверский 
Александр, Кожухов Александр, классный руководитель 
Титова Любовь Васильевна) 
 
 
 



                                                                                                                                          

                                                                                     
                                              Ковалева                                                                                         
                                     Таисия  Кузьминична 
                                        

                                  (20 августа 1917) 
 
 
 
 
         Ковалева Таисия Кузьминична родилась 20 сентября 
1917 года. Незадолго до войны Таисия вышла замуж, потом 
мужа призвали на кадровую службу. Ждала мужа со службы, 
но началась война. Муж остался воевать на фронте.  
          Война застала ее в родном селе. Немцы пришли в село и   
всех погнали копать окопы к Дону. Жили там же под 
открытым небом, в стогах сена, кормились кониной. Потом 
через некоторое время согнали всех, и мадьяры погнали 
домой пешком через Ос трогожск. Пришла домой, а дом 
сожжен, свекровь ушла в другое село. Тогда Таисия вместе с 
подругой пошла в село Валуйчик. Там ждала распределения в 
госпиталь.   Ее направили на Саратовский поезд -« госпиталь 
на колесах». 

В поезде было 92 вагона.  По линии фронта врачи и 
медсестры собирали раненых и оказывали им помощь, а  
тяжелых отправляли в тыл.  

Она прошла по военным дорогам Кременчуга, Крюкова. 
Особенно страшно было переправляться через Днепр.  

Медсестры и врачи переправлялись на плотах, бомбили, и 
вода в Днепре была красная от крови.   

На той стороне разбили полевой госпиталь, собирали 
раненых, стирали бинты, медикаментов не хватало.  

 
  
  

                         Награды 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Очень благодарен Илья Фёдорович медицинским 
сёстрам, которые спасали раненых солдат, своевременно,  
качественно и правильно оказывая первую помощь.  

Война   закончилась, но домой  вернулся намного 
позже. В общей сложности служил 7 лет, и только потом был 
демобилизован  на родную землю.    

 
Куликов  Илья Фёдорович имеет награды. После войны 

работал в колхозе шофёром 42 года. 
 

Фотографии военных лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Так она помогала раненым до 1945 года. 
Когда вернулась домой в родное село, еще долго 

работала в больнице, ухаживала за ранеными. Затем работала 
в колхозе, в садоводческой и полеводческой бригадах.  

Домой вернулся муж, и в 1947 году родился сын. 
Трудовой стаж Таисии Кузьминичны – 42 года ( с 14 лет 
работала в колхозе).        
       Ковалева  Таисия Кузьминична награждена орденом 
Отечественной войны и юбилейными медалями.  
 

      
 
 
(материал собрали  ученики 9б   класса: Бородина Марина,  
Яценко Александр, Перекрестов Николай, Капус тина 
Татьяна, классный руководитель Свистельникова Елена 
Анатольевна) 

  
  



                                                                                                                                           

 
Глушкин 

Савелий    Захарович 
 
                                                                      (17 декабря 1913) 
 
 
 
 
 
 

Глушкин Савелий Захарович родился 17 декабря 1913 
года в селе Засосна. С 1930 года работал в колхозе им. 
Сталина Засосенского сельского совета.  

По воспоминаниям ветерана ощущения надвигающейся 
войны в стране не было. Все спокойно трудились в колхозе и 
не предполагали, что может наступить война.   

«Впервые услышал о войне из объявления по радио на 
заседании Сталинского клуба. Это известие вызвало страшное 
потрясение: плакали дети, кричала жена, причитала старая 
мать. Возле домов на улице собирались соседи, мужики и все 
говорили о войне», - вспоминает Савелий Захарович .  

Сразу после известия в июле был призван по повестке в 
действующую армию. Воевал на первом Белорусском в 233 
артиллерийской дивизии в звании сержанта.  
В сражении под Сталинградом был тяжело ранен. Контузия. 
Долго лежал в госпитале в Челябинске. «За мной ухаживали 
очень внимательные и заботливые люди, жаль, что имен и 
фамилий сейчас уже вспомнить не могу. А под г. Старый 
Оскол попал в плен, дивизия была разбита. В плен брали 
только легко раненых, остальных всех расстреливали. В 
пешем ходе гнали как скотину, ночевали под открытым   

                                                                                                                             

                                                                                    
Куликов 

 
Илья Фёдорович 

 
(25 июля 1926) 

 
 
 

 
Куликов  Илья Фёдорович родился 25 июля 1926 года в 

селе Хуторцы Красногвардейского района Белгородской 
области. В семье было 4 детей, три сына и дочь. Илья 
Фёдорович – средний сын.                                                                                                                                                           

«В декабре 1943 года  призвали в армию, служил 
Родине целых 7 лет. Сначала были учения и днём, и ночью, а 
потом переплыли через Амур и начали воевать на Дальнем 
Вос токе, с Японией.  В армии в это время был с трашный 
голод. Бывало, что солдаты умирали от голода. В атаку 
приходилось ходить без танков и самолётов. В одном из таких 
сражений, при наступлении японцев, погибло более 250 
наших солдат. Сначала мы отступали, ползли по-пластунски, 
но потом атака была отбита, правда с большими потерями.  
Командир нашего полка  тогда был отдан под суд. Судили его 
за то, что он послал солдат на верную смерть: без  
предварительной разведки, без поддержки с воздуха и танков. 
Осуждён он был на 5 лет, а затем вернулся домой. Жалко 
командира, но ещё больше жаль погибших молодых ребят,  
которые уже никогда не вернутся домой из-за неумелого, 
неграмотно командовавшего нами человека».  

 

 



 
 
 

 
 

Медаль ветерана труда 
 
 

(материал собрали  кадеты  11б класса, классный 
руководитель Серенко Диана Симоновна) 
 

небом, оцеплены колючей проволокой и кругом автоматчики.  
Не кормили ничем несколько дней. Кто послабее или от 
ранения не мог уже подняться и идти, расстреливали.  Затем 
погрузили в эшелоны оставшихся и пригнанных с других 
мест людей, всех привезли в концлагерь Маутхаузен. Слабых 
и немощных людей заставляли работать на изнуряющих 
работах. Кормили непонятной похлебкой один раз в день.  
Много осталось воспоминаний о том страшном времени.  
Освободили наши. Снова воевал и домой  попал только в 
ноябре 1945 года.   

Когда шли на войну думали, что быс тро она закончится,  
мы быстро победим Гитлера, но, увы. Красной Армии 
пришлось отступать, так как нападение Германии было 
внезапным, и страна была не готова к войне. Но у нас всегда 
жила надежда, что изменится тяжелое положение, все 
надеялись и твердо верили в победу. Многое пришлось 
пережить: и холод и голод. Особенно зимой: сильные морозы, 
глубокий снег, трудно не только пешком, но и с техникой.  
Толкали, расчищали снег. Многие раненые умирали не только 
от сильных ран, но и от холода. Знаменитые «наркомовские» 
сто грамм помогали зимой и взбодриться и согреться, а также 
использовали их вместо наркоза.  

Рядом с мужчинами на фронте воевали и женщины.  
Они были медсестрами, радистами. Мужчины старались 
облегчить чем можно тяжелый труд, помогали вытаскивать 
раненых, грузить их на повозки.  

Во время привалов приводили себя в порядок, писали 
письма домой, пели песни у костра. Только ночь шла долго. А 
получить весточку из дома было большой радостью.  

Победу встретил где-то под Германией. Все качали друг 
друга, кричали, свистели, стреляли из орудий. О союзниках 
узнал из сообщений командования. Помощь пришла уже 
перед самым концом войны. Довелось, и попробовать 



американскую тушенку: высокие железные банки и  очень 
вкусная. А может так казалось, потому что все были 
полуголодные.  

В освобожденных городах и селах нас очень хорошо 
встречали. Радости не было предела. Да и самому мне 
довелось испытать подобное чувство, когда освободили из  
плена», - со слезами на глазах  закончил свой рассказ Савелий 
Захарович.  
 
 
(материал собрали  ученики 7а класса, классный 
руководитель Свистельникова Елена Викторовна) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Медаль Жукова  (1996 г.) 
 
 

 
 

Юбилейная медаль к 65-летию Победы (2010 г.) 
 
 

 



              Имеет награды: орден Отечественной войны второй 
степени, медаль  Жукова,  пять юбилейных медалей, медаль 
ветерана труда.  
 

            
Николай Николаевич с дочерью Валентиной  

(апрель, 2010 год) 
 
         

        Орден Отечественной войны II степени (2000 г.) 

        
Орден Отечественной войны II степени (1985 г.) 

 

                                                                                                                                          
                                                                        

          Синепупов                                    
                Иван   
    Пантелеймонович 

                                                                                                             
                                                   
                                                    (27 сентября 1926) 
 
 
 
         Синепупов Иван Пантелеймонович родился 27 сентября 
1926 года в селе Засосна.  
 С ранних лет работал в колхозе. О начале войны узнал,  
когда работал в поле: приехал на лошади бригадир и сказал 
об этом событии. Началась война, но все продолжали 
работать в колхозе. С ужасом узнавали о том, что 
приближаются немцы. 
  «В армию был призван в декабре 1943 года, пешком 
дошли до г.Алексеевка, там всех погрузили в вагоны и 
отправили на Дальний Восток. Здесь была учебка, затем 
участвовал в Квантунском сражении, в Монгольском 
сражении.Воевал на Дальнем Востоке.  

В годы войны был в  должности снайпера, специалиста 
кабельных линий, был и  командиром отделения.  

«Ранений не было, в плену не был», - продолжает 
рассказ Иван Пантелеймонович.  

Победу встретил там же - на Дальнем Востоке, в городе 
Советская Гавань.  

Но служба продолжалась. Демобилизовался из армии в 
конце 50-х годов и приехал назад в свое родное село Засосна.  

После  войны работал сварщиком, шофером. 

 



Синепупов И.П. награждён орденом Отечественной войны,  
орденом Жукова, всеми юбилейными медалями. В марте 2010 
года вручили юбилейную медаль к 65-летию Победы. 
    Живет вместе с женой в доме, который построил сам. У 
него взрослые дети: сын и дочь, есть четверо внуков. 
    О войне рассказывает неохотно.  
«Всем желаю мира и благополучия!»- в конце встречи 
добавил ветеран. 
 
 
(материал собрали ученики 5а класса. Классный руководитель 

Игнатова Л.Н.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                           

                                                            
Ковшов                                                                           

                                     Николай Николаевич 
                                   

                                        (12 декабря 1915) 
 

 
 
 

         Ковшов Николай Николаевич родился 12 декабря 
1915 года в с.Засосна. Детство провел в родном селе, здесь 
окончил школу.  

С 1937 по 1945 годы служил на границе в Карпатах в 
Конной армии.  

Во время войны попал в плен в концлагерь  в местечко 
под названием  Уманская Яма (так называлось, потому что 
все место было выложено камнями, не было ограждений и 
крыши над головой; немцы согнали около 300 тысяч солдат и 
ходили вокруг них).  

 В плену Николай Николаевич пробыл 3-4 месяца.  
Совершил два побега. Первый был неудачным, немцы 
поймали и избили так, что семь суток не приходил в себя, 
травма головы осталась на всю жизнь.   Второй побег был 
удачным, и Николай Николаевич без лечения в госпитале (в 
котором ос тро нуждался) возвратился  назад в свой полк. 
Здесь и служил до конца войны,  и  встретил  Победу. 

  После войны вернулся в родное село, работал в 
колхозе «Знамя коммунизма» старшим конюхом (любовь к 
лошадям осталась с армейских времен). Имеет 58 лет 
трудового стажа,  ветеран труда. 

 



Потом была в Харькове, Киеве, Бессарабии, Румынии,  
Венгрии, Австрии, Чехословакии. Жили в лесах, в землянках.  
      В августе была демобилизация. 
     В 1947 году Анастасия Борисовна пос тупила в узел связи. 
Приходилось всё делать самим. Они даже сами с торожили.  
Было очень холодно, что даже чернила замерзали. Зарплата 
составляла 17 рублей. Так продолжалось до 1953 года.  
Анастасия Борисовна работала на одном и том же месте до 
1984 года.   Вот уже 27 лет живёт сама. 

 
 

 
(материал собрали  кадеты 11а класса: Стеблинина Екатерина 
и Макеева Вероника, классный руководитель Ткачёва Нина 
Александровна) 

                                                                                   

                                                      
                                                             Чернобровенко                   
                                                 Петр    Васильевич 
 
                                                              (4 ноября 1921) 
 
 
 
 
 
    Чернобровенко Петр Васильевич родился 4 ноября 1921 
года в с. Остаповка Великомихайловского района Курской 
области.  
    В мае 1941 года был призван по повес тке в 
действующую армию. Петра Васильевича зачислили в 
артиллерийские войска, очень быстро получил специальнос ть 
артиллериста. Война застала ветерана в Брянске. Их час ть 
попала под сильную бомбежку, и многие сразу погибли. 
   А затем начались долгие тяжелые военные будни. Ветеран 
принимал участие в боях за Воронеж, Курск, Рогачев. Воевал 
на Курской дуге, освобождал от фрицев Берлин. «На войне 
было страшно. Терпели нужду, лишения. Иногда голодали.  
Особенно запомнилась Днепровская операция. Немцы 
бомбили не переставая: и днем, и ночью. Казалось, что 
снарядами уже устлан весь Днепр. А мы все еще были живы и 
сопротивлялись»,- вспоминает Петр Васильевич.  
    В ходе операции под Курском Чернобровенко П.В.  
попал под сильный обс трел. Разорвавшийся рядом снаряд 
засыпал его землей. Сколько пролежал без сознания не 
помнит. Петра Васильевича случайно заметили наши бойцы и 
откопали. «Мне прос то посчастливилось. Я не попал в плен и 
всего лишь был контужен. Пришлось поваляться в полковом  

т ветерана 



госпитале».  
    «Кто хотя бы раз побывал в Австрийских горах, 
никогда их уже не забудет. Красота необыкновенная.  
Особенно весной». Здесь наш ветеран встретил День Победы.  

«Радость была безграничная: пели, танцевали,  
обнимали друг друга, плакали от счастья. Некоторые просто 
стояли, онемев, глядя в одну точку. Не верили», - продолжает 
свой рассказ Пётр Васильевич. «Что нам, молодым, помогло 
выстоять? Может быть именно молодость. Пока молод все по 
плечу, любые трудности воспринимаешь с осознанием того, 
что ты их преодолеешь. Хотелось быть не хуже других, чтобы 
потом стыдно не было. Мы, артиллерис ты, соревновались, 
кто больше за неделю, день, месяц сумеет сбить вражеских 
самолетов.  

Свою медаль «За отвагу» я получил за три немецких 
самолета, сбитых в одном бою». 
    А всего у Петра Васильевича очень много наград: 
гвардейский значок, медаль «За Победу», медаль «За отвагу», 
медаль «Георгия Жукова», медаль «За Победу над 
Германией», …  
    После войны Петр Васильевич принимал участие в 
восстановлении Украины, трудился в Молдавии. Является 
победителем социалис тического соревнования, награжден 
медалью «Ветеран труда».  
 
 
(Материал собрали ученики 6 б класса: Лихачев Дмитрий,  
Смехнов Игорь, Гайзитдинов Денис. Классный руководитель: 
Елькович Елена Ивановна) 
    

 
 
 

                                                                                                                                           

                                                         
Лубянская                                                                                     

                                  Анастасия Борисовна 
 
                                                 (22 декабря 1924) 
 
 
 
 
         Лубянская Анас тасия Борисовна родилась 22 декабря 
1924 года. После окончания 8-го  класса поступила учиться в 
сельскохозяйственный техникум. С началом войны бросила 
обучение. 
          Во время оккупации  ей было 17 лет. Немцы привлекали 
молодёжь к рытью окопов. Сначала работали на территории 
сёл Большебыково, Уточка. Потом их перекинули на ст.  
Бирюч. До места добирались пешком. Вмес те с подругой они 
оттуда сбежали. Во второй раз их доставили туда под дулом 
винтовки. В один из дней в  вагонах людей повезли под 
Лиски. Их поселили в один из брошенных домов. Они побыли  
там три дня, и потом началось наступление русских войск. Их 
стали перевозить под Острогоржск под конвоем. Привели к 
коменданту. Но ему они оказались не нужны. В апреле 1943 
года их увозили, не сказав куда. По прибытии оказалось, что в 
Волоконовку.  

Лубянская А. Б. воевала в 185 автобатальоне стрелковой 
дивизии второго украинского фронта. Батальон,  в котором 
она воевала,обеспечивал боеприпасами и продуктами русские 
войска. Никаких условий для комфортной  жизни не было.  
Постоянно находились под бомбёжками.  

 

 



батальона 972 с трелкового полка, 255 стрелковой 
дивизии 137 стрелкового корпуса Дальневосточного военного 
округа.  

Его батальон прибыл из города Хабаровска в район 
Ленинское-Бабетово в конце июля 1945 года. 8 августа 
состоялся митинг воинов 255 стрелковой дивизии. На 
митинге стоял вопрос о переходе границы Манчжурии.  

Утром второго сентября 1945 г на линкоре «Миссури» 
был подписан акт о полной капитуляции Японии. 
  Голованев Александр Семенович с честью прослужил в 
Советской Армии семь лет  в звании с таршини с трелковой 
роты. 

Вернулся из армии  и пошел учиться   в  Бобровское 
педучилище. Закончил его в 1954 году. 

Начал свою педагогическую деятельность учителем 
начальных классов, а завершил её директором Засосенской 
средней школы в августе 1986 года.  
С 1964 по 1976 год  был заведующим красногвардейский 
РОНО. 

Голованёв А.С.имеет  награды:  медаль «За победу над 
Японией», Орден Отечественной войны II степени.   
  Александр Семенович сейчас на заслуженном отдыхе. 
 Является членом ветеранов. Активно занимается 
общественной работой: регулярно встречается с учащимися 
Засосенской средней школы на уроках мужества, классных 
часах, уроках истории.  
  Его высокие человеческие качества: доброта,  
порядочность и большая профессиональная  эрудиция служат 
примером для молодого поколения. 
 
   
 

 

                                                                                                                                           

                                                                                    
   Рыженко                                                                             

                                       Николай Фёдорович 
                                                
                                              (8 февраля 1923) 
 
 
 
 
         Рыженко Николай Федорович родился 8 декабря 1923 
года. После окончания 7-го класса в1939 году поступил 
учиться в Колыбельную школу механизации. В апреле 1941 
года был направлен на практику в Чкаловскую область. 
          Война застала его там же. Всех мужчин-механизаторов  
призвали в армию, а тем, кто был моложе, пришлось на 
тракторах и комбайнах убирать хлеб. Они хотели ехать на 
фронт, но их не отпускали, так как нужно было убрать 
урожай.  В ноябре месяце Николай Федорович с товарищем 
покинули тракторный стан и поехали в Засосну. До села 
пришлось добираться 20 суток. 
         В декабре 1941 года его призвали в армию и зачислили в 
воздушно-десантный полк, который располагался на берегу 
Волги. В апреле 1942 года полк был отправлен в 
Подмосковье, где готовили десантников для работы в тылу 
врага. Летом 1942 года немцы перешли в наступление на 
Сталинградском направлении. Полк был включён в 41 
гвардейскую стрелковую дивизию, которая с тяжёлыми боями 
отходила к Сталинграду. 23 августа немцы предприняли 
мощное наступление на Сталинград.  В этот день Николай 
Федорович был тяжело ранен. Его эвакуировали в госпиталь в 
город Канск Красноярского края.  

 



          1 января 1943 года был выписан из госпиталя как 
инвалид, но вернуться домой Николай Федорович не мог, так 
как родное село было оккупировано немецкими войсками.       
         23 января 1943 года село освободили - можно было 
вернуться домой. Во время пути поезд, на котором 
возвращался солдат домой, был атакован немецким 
самолётом. Николай Федорович получил лёгкое  ранение. 

 В октябре 1944 года после выздоровления его снова 
призвали в армию и направили в 58 запасной артиллерийский 
полк. Война для Николая Федоровича закончилась в октябре 
1945 года.  

С 1950 по 1983 год  -  учитель физической культуры и  
начальной военной подготовки   в Засосенской   средне 
школе. 

 Рыженко Николай Федорович награждён орденом 
Отечественной войны, медалью  «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией», медалью «За оборону Сталинграда»,  
юбилейными медалями. 
    Награжден значками  «Ветеран труда» и «Отличник 
народного просвещения РСФСР», имеет нагрудный знак «За 
заслуги перед землей Красногвардейской».  
 
 
 
 
 
(материал собрали  ученики  8 б класса,  классный 
руководитель Перекрестова Людмила Алексеевна) 
 
 

 
 
 

 
                                                     
                                                     Голованев  
                                           Александр  Семенович   
                                                                         

(27 августа 1926)                                                                                  
 
 
 
 
 

Родился 27 августа 1926г в селе Засосна.  
Призван в армию 31 декабря 1943г. Призывников со 

всего района отправили в город Алексеевку на 
формировочный пункт. В течение недели эшелон находился в 
Алексеевке, а затем был отправлен на Дальний Восток. 

 7 февраля 1944г молодые бойцы прибыли в город 
Хабаровск. Здесь они прошли первоначальную военную 
службу. Занятия проводились применительно к боевым 
условиям: длительные походы, тактические занятия, марш-
броски с полной военной выкладкой.  

9 мая 1945г закончилась  война, но она не закончилась  на 
Дальнем Востоке. Здесь оставалась Квантунская миллионная 
армия Японии. На Южном Сахалине Курильских островах 
были сосредоточены ВОЙска пятого фронта: три пехотных 

дивизии, смешанная бригада, отдельный пехотный и 
отдельны! танковый полки. В общей сложности против 

японских войск было развёрнуто одиннадцать 
общевойсковых армий, одна танковая и три воздушных 

армий, три армии ПВО, флот. Александр Семёнович воевал 
против японцев в пятой стрелковой роте второго стрелкового 

 
 



В 1946 году поступил в Новооскольское педагогическое 
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                                           Михаил   Павлович                                                                                
                                                                      
                                                                     (26 апреля 1924) 
 
 
 
 
 
 

Савчатов Михаил Павлович родился в селе Красном 26 
апреля 1924 года.  

В 1941 закончил Верхососенскую среднюю школу. 
Хорошо помнит  теплый безоблачный день 22 июня 1941 г.  

О войне Михаил Павлович услышал из разговоров где-
то во   второй половине дня. Все чувства смешались: горечь, 
обида, досада, грусть. Женщины   плакали и у мужчин 
набегали слезы, но приходилось сдерживать. Всех 
объединило общее горе: все готовились к расставанию, к 
горькому испытанию.    Мужчины, готовясь уходить на 
фронт, экономили каждый час, каждую минуту. Зная, что 
уборочные работы лягут на плечи женщин, стариков и детей,  
старались как можно больше сделать по хозяйству. Но вот 
появились первые повестки, первые слезы расставания.  

Михаил Павлович получил повестку в феврале 1943 
года. В марте этого года был зачислен в роту автоматчиков, 
оказался на передовой севернее Белгорода. Здесь же получил 
первое боевое крещение.  

Будучи рядовым, послан в разведку, чтобы достать 
«языка». Был ясный солнечный день. Десять часов утра.  



Ползком, по-пластунски солдаты добирались до 
немецких траншей по высокой пшенице. И вот достигли края 
хлебной нивы, здесь начинались  заграждения из колючей 
проволоки. И только теперь были обнаружены немцами. 
Завязался короткий бой. В это время разведка передала: 
«Язык взят! Отступаем!». Но тут оказалось, что путь назад 
отрезан. Командир роты Юрченко дал команду: «Савчатов, 
Золочевский! Останьтесь для прикрытия! Остальные 
отходить.!» 

Основная группа ушла. Отходили короткими 
перебежками, прикрывая друг друга огнем. Все получилось. 
Но в этом бою погибло 14 бойцов. Добытый «язык» оказался 
очень ценным. Он знал день и час немецкого наступления. На 
основании этих показателей была нанесена угрожающая 
атака. 

На рассвете 4 июня 1943 года  наша артиллерия открыла 
огонь по немецкой передовой линии. Так началось великое 
Прохоровское сражение. За мужество и героизм Михаил 
Павлович был предс тавлен к награде.  

12 июня подразделение Савчатова М. П. перешло в 
наступление. Продолжали продвигаться вперед при сильной 
поддержке танков, авиации каждый день - с боями. Но видно,  
под счастливой звездой родился Михаил Павлович — смерть 
обходила стороной. 

Вышли к Десне. Продолжили наступление к Днепру. 
И в одном бою фронтовик был ранен в руку. После  лечения в 
полевом госпитале попал в запасной полк, вместе с ним — на 
третий Белорусский фронт. И снова бесконечные бои.  
           Освобождал Белоруссию, Литву. В 1944 году достигли 
восточной Пруссии. Взвод Михаила Павловича первым 
вступил на данную территорию. Ими был ус тановлен 
пограничный столб, за это 23 октября 1944 года получил боец 
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23 октября 1944 г. – благодарность 
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                                Медаль «За победу над Германией» 

получил благодарность от Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Сталина.  

А на пути солдата был город Кенигсберг. Фашисты 
считали, что это неприступная цитадель. Не раз поднимались 
в атаки советские солдаты , но они далеко не всегда были 
успешными . И все-таки теснили гитлеровцев. Сопротивление 
гитлеровцев ослабевало. 

Однажды в городе раздался вой сирены. На главной 
улице города появились 3 человека, один из них белый флаг. 
В этот день сдались в плен около 10 тысяч немцев. Первыми 
вышли из укрытий генералы в золотых погонах, старшие 
офицеры, затем в 16 рядов шла пехота. Далее была принята 
ликвидирована Кенигсбергская группировка . 

А советские солдаты с боями двинулись дальше. На 
пути был порт Пилау. Там на берегу наши увидели длинные 
бараки, доверху набитые награбленным добром, которое 
фашисты так и не успели вывезти в Германию. 

Дальнейшая задача была такой: переправится на косу, 
наступать по ней до самого Данцига. Взводы переплыли на 
лодках под покровом темноты, немцы начали обстрел и,  
пришлось занять оборону. Когда Михаил Павлович 
выкапывал траншейку, рядом раздался взрыв. 

Последнее, что запечатлел его угасающий взгляд, это 
кисти рук, точнее кос ти и сухожилия, болтающийся на клочке 
кожи палец. Было разбито колено, осколок попал чуть ниже 
виска. 

С поле боя Саечатова М. П. подобрали санитары.  
Перевезен в госпиталь города Каунаса, где пролечился около 
года. Благодарен хирургу, который трудился над ним 
несколько часов, складывал кости, пришивал, заштопывал. А 
до великой Победы оставалось всего лишь десять дней ... 

После демобилизации Михаил Павлович вернулся в 
родное село.  



В 1946 году поступил в Новооскольское педагогическое 
училище,  а с 1948 по 1951 годы учился в Россошанском 
учительском институте.  

Фронтовик был назначен директором Буденновского 
специального детского дома .  

После окончания Курского государственного 
педагогического института в 1964 переведен учителем 
истории и общес твоведения в Засосенскую среднюю школу, 
где работал до 1976 года. Здесь основал школьный  музей. 

С 1976 по 1985  года работал директором Засосенской 
восьмилетней школы .  
И к боевым наградам добавились награды за мирный труд.  

А совсем недавно, почти через 60 лет, 3 февраля 2005 и 
еще одна большая награда — орден Отечественной войны 
второй степени, нашла своего героя Михаила Павловича 
Савчатого, которую вручили в стенах родной школы. 

 

 
 

3 февраля 2005 г. Глава района Бровченко Н.А. 
вручает награду 

 

                       
               Довоенное фото             Встреча с братом в госпитале 
 

                    
     М.П. Савчатов в госпитале                      Фото с женой 
          с медсестрой 
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№ 
п/п 

Ф. И. О. год рождения 

1.  Авдеев Антон Андреевич    1914 
2.  Авдеев Егор Максимович    1920 
3.  Авдеев Иван Васильевич    1904 
4.  Авдеев Михаил Максимович    1923 
5.  Авдеев Никита Васильевич    1910 
6.  Андрейцев Михаил Ильич    1912 

7.  Бакаев Антон Александрович    1910 
8.  Бакаев Афанасий Никитович    1909 
9.  Бакаев Иван Семенович    1910 
10.  Бакаев Михаил Михайлович    1903 
11.  Бакаев Павел Андреевич    1908 
12.  Бакаев Федор Николаевич    1904 
13.  Бакаев Федор Николаевич    1904 
14.  Бакаев Федор Яковлевич    1905 
15.  Бекетов Василий Никифорович    1908 
16.  Беловодский Александр Иванович    1911 
17.  Беловодский Виктор Иванович    1906 
18.  Белоусов Емельян Трофимович    1896 
19.  Белунов Лука Егорович    1901 
20.  Белунов Тихон Егорович    1904 
21.  Берестов Василий Степанович    1924 
22.  Бескровный Иван Иванович    1909 
23.  Богучарский Сергей Николаевич    1897 
24.  Бондарев Иван Егорович    1901 
25.  Бондарев Степан Михайлович    1909 
26.  Бондарев Федор Николаевич    1919 

№ 
п/п 

Ф. И. О. год рождения 

27.  Боряковский Владимир Сергеевич    1901 
28.  Боряковский Роман Сергеевич    1903 
29.  Братченко Василий Федорович    1917 
30.  Бублиев Владимир Семенович    1924 
31.  Бурцев Павел Васильевич    1915 

32.  Василинин Виктор Федорович    1908 
33.  Василинин Иван Степанович    1909 
34.  Василинин Иван Тихонович    1902 
35.  Василинин Митрофан Яковлевич    1923 
36.  Василинин Михаил Федорович    1908 
37.  Вербенко Сергей Федорович    1918 
38.  Вербин Артем Петрович    1901 
39.  Вербин Иван Петрович    1912 
40.  Веретенников Егор Васильевич    1923 
41.  Выскворкин Тимофей Антонович    1911 

42.  Глушкин Андрей Сергеевич    1910 
43.  Глушкин Василий Максимович    1916 
44.  Глушкин Захар Антонович        1907 
45.  Глушкин Иван Иванович    1910 
46.  Глушкин Николай Абрамович    1925 
47.  Глушкин Пантелей Захарович        1918 
48.  Глушкин Тихон Иванович        1902 
49.  Глушкина Анна Максимовна    1923 
50.  Голованев Григорий Никитович 1922 
51.  Голованев Иван Дмитриевич 1910 
52.  Голованев Иван Семенович        1922 
53.  Голованев Кузьма Дмитриевич 1916 
54.  Голованев Митрофан Иванович 1924 
55.  Голованев Павел Петрович 1901 
56.  Голованев Павел Семенович        1913 
57.  Голованев Петр Семенович        1917 
58.  Головенькин Андрей Ильич 1904 
59.  Головенькин Василий Степанович 110 



№ 
п/п 

Ф. И. О. год рождения 

60.  Головенькин Григорий Иванович 1913 
61.  Головенькин Даниил Иванович  1902 
62.  Головенькин Иван Григорьевич 1917 
63.  Головенькин Иван Иванович 1910 
64.  Головенькин Митрофан Григорьевич 1919 
65.  Головенькин Николай Васильевич 1912 
66.  Головенькин Петр Дмитриевич 1910 
67.  Головенькин Сергей Михайлович 1908 
68.  Головенькин Степан Михайлович 1914 
69.  Головенькин Федор Ильич 1907 
70.  Головенькин Филипп Васильевич 1922 
71.  Головченко Ефим Николаевич 1914 
72.  Головченко Тимофей Яковлевич 1905 
73.  Грицай Михаил Николаевич 1925 
74.  Гузиев Николай Васильевич 1925 

75.  Давиденко Михаил Емельянович 1899 
76.  Давиденко Федор Константинович 1912 
77.  Дехтерев Федор Васильевич  1906 
78.  Долинский Василий Афанасьевич 1921 
79.  Долинский Михаил Иосифович 1923 
80.  Долинский Николай Иванович 1906 
81.  Долинский Пантелей Андреевич 1913 
82.  Долинский Семен Кузьмич 1895 
83.  Дрыганов Антон Кириллович 1904 
84.  Дубянский Иван Петрович 1898 
85.  Дураков Афанасий Федорович 1903 

86.  Дураков Василий Иванович 1902 
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87.  Дураков Иван Сергеевич 1922 

88.  Ельчишев Василий Романович 1913 
89.  Енин Василий Иванович 1918 
90.  Енин Дмитрий Ильич 1909 
91.  Енин Изосим Митрофанович 1903 
92.  Енин Никита Григорьевич 1901 
93.  Енин Николай Ильич 1907 
94.  Енин Свирид Ермолаевич 1912 
95.  Енин Тимофей Ермолаевич 1908 
96.  Енин Федор Григорьевич 1906 

97.  Жеребилов Андрей Кузьмич 1910 
98.  Жеребилов Григорий Никитович 1922 
99.  Жеребилов Дмитрий Кузьмич 1919 
100. Жеребилов Павел Кузьмич 1915 
101. Жеребилов Сергей Никитович 1925 

102. Затонский Алексей Михайлович 1908 
103.     Звягинцев Митрофан Ефимович 1913 

104. Ильинский Василий Абрамович 1924 
105. Ильинский Иван Савельевич 1924 
106. Ильинский Игнат Иванович 1912 
107. Ильинский Константин Кузьмич 1914 
108. Ильинский Никифор Кузьмич 1902 
109. Ильинский Николай Кузьмич 1924 
110. Ильинский Федор Абрамович 1916 

111. Кадин Алексей Васильевич 1924 
112. Кадин Иван Васильевич 1920 
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113. Кадин Митрофан Семенович 1912 
114. Кашубин Василий Андреевич 1924 
115. Кислов Николай Егорович 1925 
116. Киценко Николай Арефьевич 1925 
117. Клеткин Дмитрий Федорович 1905 
118. Клеткин Павел Тихонович 1913 
119. Ключкин Семен Петрович 1912 
120. Кобзарев Василий Семенович 1904 
121. Кобзарев Иван Семенович 1912 
122. Кобзарев Яков Григорьевич 19 
123. Ковалев Александр Дмитриевич 1915 
124. Ковалев Антон Михайлович 1906 
125. Ковалев Василий Михайлович 1913 
126. Ковалев Иван Петрович 1923 
127. Ковалев Михаил Петрович 1916 
128. Ковалев Федор Григорьевич 1903 
129. Ковшов Василий Алексеевич 1922 
130. Ковшов Иван Алексеевич 1902 
131. Ковшов Николай Иванович 1925 
132. Ковшов Николай Иванович 1914 
133. Ковшов Трофим Иванович 1898 
134. Козленко Яков Леонидович 1919 
135. Колесников Степан Трофимович 1906 
136. Колесников Тимофей Макарович 1918 
137. Коломыцев Митрофан Григорьевич 1910 
138. Конотопцев Тихон Дмитриевич 1902 
139. Копыльцов Иван Андреевич 1908 
140. Копыльцов Петр Тимофеевич 1909 
141. Корнев Андрей Михайлович 1918 
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142. Корнев Григорий Степанович 1911 
143. Корнев Николай Семенович 1923 
144. Корнев Тихон Степанович 1918 
145. Костенко Александр Андреевич 1911 
146. Костенко Ефим Павлович 1907 
147. Костенко Михаил Ильич 1913 
148. Костенко Николай Дмитриевич 1919 
149. Кравцов Ефим Васильевич 1914 
150. Кравцов Иван Васильевич 1922 
151. Кравцов Иван Кузьмич 1910 
152. Кравцов Иван Павлович 1923 
153. Кравцов Кузьма Прокофьевич 1914 
154. Кравцов Павел Иванович 1897 
155. Кравцов Фома Павлович 1913 
156. Крамарев Алексей Ильич 1912 
157. Крамарев Алексей Петрович 1924 
158. Крамарев Андрей Тимофеевич 1924 
159. Крамарев Дмитрий Федотович 1915 
160. Крамарев Дмитрий Федотович 1914 
161. Крамарев Ефим Матвеевич 1911 
162. Крамарев Иван Алексеевич 1913 
163. Крамарев Иван Иванович 1916 
164. Крамарев Иван Тимофеевич 1907 
165. Крамарев Митрофан Иванович 1925 
166. Крамарев Михаил Тимофеевич 1903 
167. Крамарев Николай Николаевич 1901 
168. Крамарев Семен Павлович 1900 
169. Крамарев Семен Федотович 1918 
170. Крамарев Степан Алексеевич 1917 
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171. Кулешов Федор Степанович 1906 
172. Кулешов Федор Федорович 1906 
173. Куценко Василий Антонович 1905 
174. Куценко Иван Дмитриевич 1920 

175. Левченко Гавриил Степанович 1923 
176. Левченко Григорий Васильевич 1904 
177. Левченко Иван Степанович 1907 
178. Левченко Петр Степанович 1926 
179. Левченко Тихон Васильевич 1908 
180. Леонов Алексей Филиппович 1916 
181. Лиманский Егор Тимофеевич 1904 
182. Лиманский Сергей Васильевич 1919 
183. Литвинов Аким Петрович 1910 
184. Литвинов Алексей Дмитриевич 1912 
185. Литвинов Антон Тихонович 1918 
186. Литвинов Василий Андреевич 1912 
187. Литвинов Василий Дмитриевич 1906 
188. Литвинов Григорий Иванович 1916 
189.     Литвинов Григорий Иванович 1899 
190. Литвинов Егор Петрович 1908 
191. Литвинов Иван Иванович 1907 
192. Литвинов Иван Федорович 1919 
193. Литвинов Илларион Васильевич 1918 
194. Литвинов Константин Дмитриевич 1918 
195. Литвинов Леонид Андреевич 1904 
196. Литвинов Матвей Евдокимович 1902 
197. Литвинов Митрофан Федорович 1904 
198. Литвинов Митрофан Филиппович 1912 
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199. Литвинов Михаил Павлович 1919 
200. Литвинов Николай Филиппович 1924 
201. Литвинов Павел Федорович  1913 
202. Литвинов Петр Автономович 1903 
203. Литвинов Петр Григорьевич 1912 
204. Литвинов Петр Дмитриевич 1908 
205. Литвинов Петр Иванович 1909 
206. Литвинов Роман Васильевич 1911 
207. Литвинов Семен Васильевич 1905 
208. Литвинов Тимофей Кузьмич 1903 
209. Литвинов Тихон Тихонович 1924 
210. Литвинов Яков Александрович 1910 
211. Лихачев Даниил Михайлович 1900 
212. Лихачев Петр Захарович 1914 
213. Лобачев Василий Петрович 1920 
214. Лобачев Иван Григорьевич 1909 
215. Лобачев Павел Григорьевич 1918 
216. Лобачев Пантелей Яковлевич 1909 
217. Лобачев Семен Григорьевич 1911 
218. Любовицкий Федор Владимирович 1910 

219. Малафеев Григорий Николаевич 1919 
220. Малафеев Григорий Николаевич 1918 
221. Малафеев Иван Афиногенович 1923 
222. Малафеев Семен Васильевич 1919 
223. Махайкин Алексей Константинович 1919 
224. Махайкин Тимофей Иванович 1901 
225. Мерхалев Александр Николаевич 1903 
226. Мерхалев Василий Иванович 1906 
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227. Мерхалев Григорий Дмитриевич 1909 
228. Мерхалев Дмитрий Григорьевич 1924 
229. Мерхалев Егор Григорьевич 1910 
230. Мерхалев Митрофан Григорьевич 1924 
231. Мирошников Владимир Гаврилович 1923 
232. Мирошников Егор Иванович 1910 
233. Мирошников Иван Дмитриевич 1924 
234. Мирошников Тимофей Гаврилович 1915 
235. Молчанов Иван Свиридович 1908 

236. Наточиев Захар Павлович 1906 
237. Нежельской Григорий Яковлевич 1900 
238. Никитенко Александр Алексеевич 1907 
239. Никитенко Александр Николаевич 1910 
240. Никитенко Александр Николаевич 1910 
241. Никитенко Алексей Гаврилович 1924 
242. Никитенко Алексей Иванович 1909 
243. Никитенко Василий Ильич 1906 
244. Никитенко Василий Петрович 1913 
245. Никитенко Григорий Дмитриевич 1909 
246. Никитенко Григорий Дмитриевич 1924 
247. Никитенко Григорий Иванович 1913 
248. Никитенко Иван Васильевич 1909 
249. Никитенко Иван Гаврилович 1917 
250. Никитенко Иван Дмитриевич 1922 
251. Никитенко Иван Ефимович 1902 
252. Никитенко Иван Петрович 1913 
253. Никитенко Митрофан Федорович 1912 
254. Никитенко Митрофан Федотович 1910 
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255. Никитенко Михаил Андреевич 1926 
256. Никитенко Николай Васильевич 1924 
257. Никитенко Николай Гаврилович  
258. Никитенко Сергей Алексеевич 1909 
259. Никитенко Федор Алексеевич 1916 
260. Никитенко Филипп Алексеевич 1898 
261. Никонков Семен Иванович 1913 
262. Никонков Семен Петрович 1913 
263. Новосельцев Кузьма Данилович 1924 
264. Носачев Григорий Николаевич 1908 
265. Носачев Степан Филиппович 1910 

266. Овчаров Николай Васильевич  
267. Оглоблин Дмитрий Иванович 1920 
268. Одарченко Григорий Васильевич 1918 
269. Одарченко Иван Васильевич 1913 
270. Одарченко Иван Петрович 1913 
271. Олейников Андрей Евграфович 1918 
272. Олейников Василий Алексеевич 1899 
273. Оселедцев Федор Андреевич 1911 

274. Пархомов Василий Александрович 1920 
275. Пархомов Василий Васильевич 1923 
276. Пархомов Василий Дмитриевич 1913 
277. Пархомов Василий Федорович 1908 
278. Пархомов Герасим Васильевич 1914 
279. Пархомов Ефим Васильевич 1908 
280. Пархомов Ефим Петрович 1912 
281. Пархомов Иван Андреевич 1909 
282. Пархомов Илья Васильевич 1909 
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283. Пархомов Петр Александрович 1922 
284. Пархомов Тихон Александрович 1934 
285. Пархомов Тихон Михайлович 1921 
286. Пархомов Яков Иванович 1901 
287. Пархомова Анна Александровна 1926 
288. Парыкин Павел Ильич 1902 
289. Пащенко Александр Евграфович 1910 
290. Пащенко Илья Семенович 1911 
291. Пащенко Кузьма Афанасьевич 1914 
292. Перекрестов Митрофан Николаевич 1914 
293. Перекрестов Михаил Дмитриевич 1907 
294. Писаревский Алексей Тимофеевич 1906 
295. Пономарев Василий Васильевич 1900 
296. Пономарев Василий Николаевич 1922 
297. Пономарев Иван Васильевич 1924 
298. Пономарев Николай Степанович 1909 
299. Пономарев Тихон Александрович 1924 
300. Поташкин Василий Александрович 1920 
301. Поташкин Василий Александрович 1921 
302. Потетюрин Дмитрий Яковлевич 1911 
303. Приходько Илья Корнеевич 1904 
304. Приходько Петр Иванович 1906 
305. Приходько Трофим Иванович 1902 

306. Раков Кузьма Петрович 1910 
307. Решетняков Алексей Антонович 1912 
308. Решетняков Андрей Архипович 1919 
309. Решетняков Василий Иванович 1912 
310. Решетняков Василий Иванович 1910 
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311. Решетняков Дмитрий Иванович 1906 
312. Решетняков Митрофан Яковлевич 1918 
313. Решетняков Николай Иванович 1911 
314. Решетняков Петр Антонович 1917 
315. Рогозянов Николай Иванович 1912 
316. Рубанов Иван Иосифович 1925 
317. Рубанов Константин Иванович 1905 
318. Рубанов Лука Дмитриевич 1910 
319. Рубанов Михаил Степанович 1909 
320. Рубанов Самуил Данилович 1906 
321. Рыбалкин Григорий Иванович 1917 
322. Рыбалкин Иван Григорьевич 1913 
323. Рыбалкин Павел Тихонович 1909 
324. Рыбалкин Петр Павлович 1914 
325. Рыбалкин Степан Григорьевич 1915 
326. Рыбалкин Тихон Григорьевич 1912 
327. Рыженко Тихон Филиппович 1902 
328. Рыженко Федор Тихонович 1913 
329. Рыженко Федор Филиппович 1899 
330. Рыжих Герман Федосеевич 1924 
331. Рычкин Иван Лаврентьевич 1900 
332. Рычкин Михаил Алексеевич 1914 
333. Рябов Андрей Кириллович 1910 
334. Рябов Павел Кириллович 1914 
335. Рябов Петр Кириллович 1908 
336. Рябченко Яков  

337. Санжаров Артем Иванович 1916 
338. Санжаров Василий Григорьевич 1924 
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339. Санжаров Иван Ефимович 1919 
340. Санжаров Иван Иванович 1920 
341. Санжаров Николай Григорьевич 1922 
342. Санжаров Семен Александрович 1910 
343. Санжаров Яков Ефимович 1908 
344. Санжарова Мария Федоровна 1923 
345. Санжарова Мария Федоровна 1923 
346. Свистельников Алексей 

Трофимович 
1908 

347. Свистельников Андрей Ефимович 1919 
348. Свистельников Андрей Яковлевич 1905 
349. Свистельников Григорий 

Алексеевич 
1911 

350. Свистельников Иван Афанасьевич 1923 
351. Свистельников Иван Иванович  1907 
352. Свистельников Михаил Петрович 1913 
353. Свистельников Николай 

Михайлович 
1924 

354. Свистельников Павел Гаврилович 1922 
355. Свистельников Петр Петрович 1913 
356. Свистельников Семен Яковлевич 1908 
357. Седаков Леонид Степанович 1926 
358. Семкин Алексей Степанович 1908 
359. Семкин Андрей Сергеевич 1906 
360. Семкин Андрей Тихонович 1909 
361. Семкин Василий Иванович 1910 
362. Семкин Дмитрий Степанович 1908 
363. Семкин Евдоким Герасимович 1896 
364. Семкин Иван Григорьевич 1914 
365. Семкин Иван Данилович 1907 
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366. Семкин Иван Иванович 1925 
367. Семкин Иван Степанович 1919 
368. Семкин Кирилл Семенович 1910 
369. Семкин Петр Тихонович 1916 
370. Семкин Степан Сергеевич 1896 
371. Семкин Федор Григорьевич 1912 
372. Семкин Федор Данилович 1905 
373. Семкин Федор Семенович 1908 
374. Семкин Филипп Афанасьевич 1912 
375. Сердюков Иван Дмитриевич 1906 
376. Сердюков Иван Дмитриевич 1908 
377. Серенко Александр Семенович 1924 
378. Сериков Николай Егорович 1911 
379. Сиверская Прасковья Филипповна 1917 
380. Сиверский Данил Иванович 1901 
381. Сиверский Илья Васильевич 1906 
382. Сиверский Михаил Порфирьевич 1913 
383. Сидякин Александр Семенович 1907 
384. Синепупов Лев Иванович 1901 
385. Скибин Иван Федотович 1911 
386. Скибин Кирилл Михайлович 1912 
387. Скибин Митрофан Михайлович 1918 
388. Скляров Григорий Михайлович 1907 
389. Скляров Николай Никитович 1917 
390. Скляров Павел Николаевич 192 
391. Скляров Яков Егорович 1904 
392. Скорынин Иван Петрович 1909 
393. Скрынников Николай Андреевич 1924 
394. Славгородский Андрей Кириллович 1909 



№ 
п/п 

Ф. И. О. год рождения 

395. Славгородский Василий Андреевич 1905 
396. Славгородский Василий Федорович   1906 
397. Славгородский Егор Федорович 1906 
398. Славгородский Ефим Федорович 1913 
399. Славгородский Иван Васильевич 1908 
400. Славгородский Иван Петрович 1923 
401. Славгородский Иван Поликарпович 1923 
402. Славгородский Митрофан 

Федорович 
1918 

403. Славгородский Павел Петрович 1923 
404. Славгородский Петр Иванович 1908 
405. Славгородский Петр Митрофанович 1909 
406. Славгородский Трофим Григорьевич 1918 
407. Славгородский Федор Петрович 1918 
408. Славгородский Яков Григорьевич 1912 
409. Слюсарев Иван Артемович 1901 
410. Слюсарев Николай Иванович 1913 
411. Соколов Алексей Павлович 1919 
412. Соколов Андрей Александрович 1902 
413. Соколов Андрей Иванович 1911 
414. Соколов Василий Дмитриевич 1894 
415. Соколов Дмитрий 1907 
416. Соколов Егор Андреевич 1923 
417. Соколов Иван Григорьевич 1924 
418. Соколов Кузьма Тимофеевич 1909 
419. Соколов Митрофан Петрович 1911 
420. Соколов Михаил Данилович 1923 
421. Соколов Николай Матвеевич 1913 
422. Соколов Пантелей Тихонович 1913 
423. Соколов Яков Павлович 1897 
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424. Сонлов Иван Павлович 1901 
425. Сонлов Юрий Александрович 1923 
426. Сорокин Григорий Филиппович 1897 
427. Спаськов Иван Гаврилович 1906 
428. Спиваков Николай Григорьевич 1925 
429. Сучков Григорий Антонович 1901 

430. Темников Иван Иванович 1902 
431. Тесленко Михаил Никанорович 1915 
432. Тесленко Петр Николаевич 1912 
433. Тесленко Сергей Николаевич 1914 
434. Тищенко Виктор Ильич 1909 
435. Тищенко Захар Владимирович 1916 
436. Тищенко Никанор Тимофеевич 1906 
437. Тищенко Николай Федорович 1916 
438. Тищенко Павел Федорович 1911 
439. Тищенко Петр Александрович 1898 
440. Толстокоров Александр Николаевич 1912 
441. Толстокоров Николай Егорович 1923 
442. Толстокоров Павел Егорович 1911 
443. Толстокоров Яков Егорович 1916 
444. Трофименко Егор Максимович 1916 
445. Трофименко Михаил Максимович 1918 
446. Троянов Егор Терентьевич 1911 
447. Троянов Иван Митрофанович 1907 
448. Троянов Павел Митрофанович 1918 
449. Троянов Семен Дмитриевич 1906 
450. Троянов Сергей Лаврентьевич 0908 

451. Ульяненко Афанасий Андреевич 1902 
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452. Ульяненко Василий Иванович 1902 
453. Ульяненко Кирилл Иванович 1906 
454. Ульяненко Павел Платонович 1924 
455. Ульяненко Петр Егорович 1922 
456. Ульяненко Сергей Иванович 1906 
457. Ульяненко Сергей Иванович 1906 

458. Хабаров Василий Васильевич 1918 
459. Хабаров Георгий Архипович 1916 
460. Хабаров Егор Павлович 1905 
461. Хабаров Иван Павлович 1909 
462. Хабаров Петр Афанасьевич 1903 
463. Хмельков Анатолий Михайлович 1923 
464. Хмельков Василий Антонович 1907 
465. Хмельков Василий Ефимович 1911 
466. Хмельков Григорий Ефимович 1913 
467. Хмельков Иван Андреевич 1908 
468. Хмельков Михаил Анатольевич 1896 
469. Хрюкалов Борис Герасимович 1902 
470. Хрюкалов Дмитрий Гаврилович 1920 
471. Хрюкалов Иван Гаврилович 1904 

472. Часовников Александр Дмитриевич 1920 
473. Часовников Василий Дмитриевич 1911 
474. Часовников Иван Андреевич 1907 
475. Часовников Николай Дмитриевич 1922 
476. Часовников Петр Григорьевич 1900 
477. Чебеняев Даниил Алексеевич 1903 
478. Черников Иван Никитович 1912 
479. Чернобровкин Афанасий Алексеевич 1899 
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480. Чертков Павел Иванович 1914 
481. Чертков Петр Георгиевич 1905 
482. Чертков Петр Егорович 1914 
483. Чикалов Иван Ефремович 1924 
484. Чикалов Иван Николаевич  
485. Чикалов Петр Николаевич 1913 
486. Чикалов Петр Яковлевич 1904 
487. Чикалов Сергей Ефремович 1914 

488. Шамраев Александр Григорьевич 1922 
489. Шамраев Василий Никитович 1902 
490. Шамраев Петр Григорьевич 1908 
491. Шапошников Владимир Ефимович 1904 
492. Шевченко Аким Дмитриевич 1911 
493. Шелковой Иван Леонидович 1924 
494. Шемякин Федор Егорович 1913 
495. Шереметьев Петр Яковлевич 1899 
496. Шершнев Василий Степанович 1917 
497. Шершунов Илья Петрович 1908 
498. Шестаков Иван Федорович 1920 
499. Шестаков Семен Федорович 1902 

500. Юрков Григорий Алексеевич 1905 
501. Юрков Иван Степанович 1908 

502. Яицкий Алексей Ильич 1910 
503. Яицкий Федор Яковлевич 1907 
504. Яценко  Иван Тихонович 1923 
505. Яценко Алексей Иванович 1916 
506. Яценко Алексей Иванович 1906 
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507. Яценко Андрей Васильевич 1924 
508. Яценко Афанасий Егорович 1904 
509. Яценко Василий Иванович 1922 
510. Яценко Василий Иванович 1908 
511. Яценко Гавриил Максимович 1913 
512. Яценко Григорий Иванович 1919 
513. Яценко Дмитрий Васильевич 1924 
514. Яценко Дмитрий Иванович 1913 
515. Яценко Дмитрий Михайлович 1917 
516. Яценко Дмитрий Петрович 1908 
517. Яценко Евдоким Иванович 1894 
518. Яценко Евдоким Михайлович 1909 
519. Яценко Евдокия Михайловна 1923 
520. Яценко Иван Андреевич 1909 
521. Яценко Иван Григорьевич 1919 
522. Яценко Иван Дмитриевич 1923 
523. Яценко Иван Егорович 1911 
524. Яценко Матвей Митрофанович 1918 
525. Яценко Мефодий Максимович 1923 
526. Яценко Николай Иванович 1913 
527. Яценко Николай Лаврентьевич 1911 
528. Яценко Павел Андреевич 1924 
529. Яценко Павел Иванович 1905 
530. Яценко Павел Павлович 1903 
531. Яценко Петр Матвеевич  
532. Яценко Прокофий Брофеевич 1924 
533. Яценко Сергей Лаврентьевич 1923 
534. Яценко Тихон Анисимович 1923 
535. Яценко Яков Андреевич 1912 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


