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ГЛАВА 1. ХРОНИКА ВОЙНЫ И НАШИ ЗЕМЛЯКИ 
 

Нижняя Ельцовка в годы войны 

В 30-е годы в Ельцовке возникли 4 колхоза, которые 
перед войной объединили в один колхоз. В 1938 году появилась 
первая изба-читальня, которая за время своего существования 
поменяла несколько мест. Сейчас это филиал «Библиотека 
имени С.Т. Аксакова», Центральной библиотечной системы 
Советского района. Школа появилась в начале XX века, но 
обучение проводилось в домах богатых односельчан. В 1933 
году начали строить и закончили в 1935 году семилетнюю 
школу. Так появилась школа №53. Было 2 здания: каменное для 
старших классов и деревянное для начальных классов. Классы 
были небольшие по 7-8 человек. Сейчас на этом месте церковь. 
Примечательно, что учились дети и с окружающей территории, 
например из Матвеевки, где был хутор. 

Когда началась Великая Отечественная война, на фронт 
призывали всех, годных к строевой. Призывные списки 
военкоматов свидетельствуют, что за первые 5 дней с 23 по 27 
июня с территорий Нижняя Ельцовка и Нижние Чемы были 
призваны 50% мужского населения. Позже призывался каждый, 
кто достиг возраста 18 лет. Уходили на фронт целые семьи, 
родственники и однофамильцы. 569 человек с территории 
Нижней Ельцовки и Нижних Чем не вернулись с войны, из них 
более 200 человек из Нижнеельцовского сельсовета, которые 
погибли в боях или от ран, в плену или пропали без вести. Это 
подтверждено архивными данными. К сожалению, судьба ещѐ 

почти 500 человек, призванных с этих территорий, не попала в 
первоначальный вариант Книги Памяти Советского района. 
Известно, что численность этих деревень сократилась более чем 
на треть. 

Призыв, который проходил до 1944 года, осуществлялся в 
местном клубе, который впоследствии сгорел в 1952 году. В 
1967 году на этом месте был поставлен первый обелиск в память 
о погибших земляках в годы Великой отечественной войны. 
Сейчас на этом месте мемориал погибшим на войне 
односельчанам. 
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 В 10:00 8 мая 2011 года в 
частном секторе Нижней 

Ельцовки был открыт 
мемориальный комплекс 
«Ушедшим в вечность – вечная 
память». Этот памятник 
необычен – эскиз к нему 
рисовался детьми, которые 
ходили в клуб «Потешные 
полки». Они придумали, что на 
нем должна быть изображена 
мать с ребѐнком – ведь каждый 
солдат, прежде всего, воюет за 
свою семью и каждая семья 
всегда продолжает ждать своего 

солдата домой, даже когда приходит похоронка. 
А расположен памятник на том самом месте, где в годы войны 
был распределительный пункт Нижнеельцовского сельсовета. 
«Отсюда на войну ушѐл каждый третий, достигший 18 лет, из 
тех, кто жил в Нижней Ельцовке и ближайших деревнях », – 

рассказал Алексей Карабин, председатель совета ветеранов 
микрорайоне. 

Из воспоминаний 

«Мы были детьми, мне было 11. Мы стояли на углу улицы 
Черносельской, а солдаты шли и шли мимо, пешком, прямо 
пешком до Новосибирска. Много солдат. Очень, очень много 
наших ребят из Нижней Ельцовки не вернулись. И отец мужа 
моего не вернулся, и муж моей сестры», – вспоминает 
Валентина Романовна Титова, которая всю жизнь прожила на 
соседней улице. Утром в воскресенье, 8 мая, на открытие нового 
памятника собрались почти все старожилы Нижней Ельцовки, 
ветераны и их близкие. 

Памятник «Ушедшим в вечность – вечная память» 
необычен тем, что на гранитных досках – имена не только тех, 
кто воевал в Великую Отечественную, но и тех жителей 

Ельцовки и ее окрестностей, кто погиб в боях с Японией и в 

войну с Финляндией. «Это не героический мемориал, потому 
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что мы не знаем судеб всех односельчан. Может быть, они даже 
не успели доехать на фронт – разбомбили где-нибудь колонну и 
все, – говорит Вячеслав Гаврилов, директор новосибирского 
отделения Российского Фонда Культуры, который взял на себя 
большинство организационной работы и финансовых вопросов 
– Здесь есть и имена тех, кто пропал без вести – в сталинское 
время их было не принято ценить, эта формулировка «пропал 
без вести» была какая-то … с душком. Но мы считаем, что те, 
чья судьба неизвестна, имеют право на память, потому что они 
сделали самое главное – они ушли защищать Родину. Они ушли 
в вечность, не вернулись, и потому им вечная память». 

Всего на мемориале 198 имѐн – из книги памяти, которую 
создала Нинель Малиновская. «Были тяжѐлые 90-е годы , я 
бегала в резиновых сапогах по улочкам Ельцовки, стучалась во 
дворы и собирала сведения о наших земляках, потом сидела в 
военных архивах… Когда пришло время издавать книгу, ни у 
кого не было на это денег. Но Валентин Афанасьевич Коптюг 
нашѐл возможность, в то голодное время это был как 
гражданский подвиг», – вспоминает Нинель Мироновна. 

Открытие было торжественным и трогательным 
одновременно. Выступавшие сглаживали пафос речей 
искренним волнением – Алексей Андреевич Карабин, 
председатель совета ветеранов Нижней Ельцовки, так 
разволновался, что, сбившись, досадно промолвил в микрофон: 
«Эх, черт побери… Простите меня». Караул у памятника несли 
дети и подростки – и строгость их чеканного шага была тем 
очаровательнее, что с ненастоящими автоматами вышагивали 
девчонки с бантиками и розовыми шнурками на кедах. А когда 
пел хор, плакали, наверное, все, кроме самых маленьких детей, 
которые ещѐ не знают, зачем тут плакать. 
 Художественную законченность эскизу предал 
скульптор Джамал Калашян. По его словам, работа над 
центральной скульптурой и пилонами заняла около года. Как 
рассказал Вячеслав Гаврилов, плиты на мемориале ещѐ будут 
дополняться именами – работа следопытов и хранителей памяти 
продолжается. 
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 «Мужа моей сестры, Ивана Стрежнева забыли. 
Константина, его брата, написали, а Ваню забыли. Совсем 
молодой ушѐл, погиб, сестра одна осталась, – сокрушается на 
эти слова моя собеседница Валентина Романовна, но добавляет 
– Ох, хороший памятник, хороший. Говорю я им – ребята, 
сложили головы на войне, но имена ваши помнят, не 
переживайте». 

Нижняя Ельцовка в годы войны ещѐ не входила в состав 
Новосибирска, но и этот маленький посѐлок отдал для Великой 
Победы почти две сотни своих земляков. 

Госпиталь 

(По воспоминаниям старожила Нижней Ельцовки Нины 
Сергеевны Петрищевой (Дединской)) 

По рассказам матери, в районе нынешнего ИКЭМ в войну 
и после неѐ находился госпиталь для раненных в голову. 
Местные сердобольные женщины, когда ходили за своими 
коровами на выпаса, прихватывали для солдатиков узелки с 
продуктами. Некоторые из пошедших на поправку остались 
жить в селе, женились на местных вдовах – их у нас после 
войны хватало. Так в деревне появились семейства Стрижаков, 
Урдиных, Борисовых. 

Когда госпиталь исчез, остались могилы с пирамидками, 
увенчанными звѐздами. Однажды мы пошли за село за бояркой 
и огоньками и увидели в земле полусгнившие доски и куски 
бинтов, а потом обнаружили и заброшенное кладбище. Ходили 
слухи, что часть сохранившихся захоронений потом перенесли 
на воинское кладбище Новосибирска. 

Школа и одноклассники. 

Начальная школа №53 на ул. Зоологической, в которую я 
пошла учиться в 1955-м, была деревянной, из хороших брѐвен. 

Позднее она стала восьмилетней, когда рядом сделали 
каменную пристройку. Сегодня на месте школы – храм во имя 
Святителя Николая Чудотворца, мне довелось побывать на его 
открытии в 1998 году. Ещѐ со школьных времѐн за церковью 
стоит огромная сосна. Посидела на лавочке под ней, вспомнила 



9 

 

былое. Многих моих одноклассников уже нет на этом свете. Вот 
они, на памятном фото, сделанном ещѐ в 1-м классе: Тоня 
Тимошек, Люба Чернышева, Валера Кашакутов…. А вот что 
стало с теми ребятами, что жили на Зелѐной Горке в 
расположении военной части НКВД, я не знаю – однажды они 

все уехали. Но офицерская дочь Ира Алфѐрова, ставшая потом 
народной артисткой, до сих пор жива-здорова. Хорошо помню, 
как в переполненном актовом зале школы она читала отрывок из 
рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Люди плакали. 

 

Как уходила деревня 

 Колхоз у нас был богатый: на полях, раскинувшихся в 
сторону села Барышево, сеяли пшеницу, овѐс (зерно возили 
молоть на мельницу в Чербусах), содержали ягодные плантации. 

А ещѐ в колхозе были три теплицы под стеклом и 
несколько парников. Большая часть выращенного шла на 
продажу: овощи складывали в ящики и увозили в город на 
центральный рынок, а позднее и в Академгородок. О росте 
благосостояния колхоза в 50-х годах говорит тот факт, что он на 



10 

 

собственные деньги построил каменный свинарник. Рос 
достаток и рядовых колхозников: в одном из бывших 
«кулацких» домов умельцы оборудовали шерстобитную и 
катали валенки для населения. В хрущѐвские времена 
проводилась государственная политика, направленная на 
укрупнение колхозов: «Сеятель» объединили с ельцовскими 
колхозами «Труд» и XVII Партсъезда, присовокупив сюда и 
самый бедный Чербузинский. Хозяйство стало называться 
колхозом с многообещающим названием «Заря». Но зари, увы, 
мы не дождались! 

С началом строительства Академгородка и сносом 
частного сектора название сменили многие улицы Нижней 
Ельцовки: улица Чкалова стала Экваторной, улица Кирова – 

Лесосечной, улица Первомайская – Абхазской. Чѐтная сторона 
Лесосечной раньше называлась 2-й Черносельской, там, где 
сегодня спуск с Лесосечной на Экваторную, проходила 3-я 
Черносельская. А 1-я Черносельская и сейчас существует в 
частном секторе за линией. 
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Когда снесли наши дома на 1-й и 2-й Родниковской (они 
находились на горе за речкой), плодородную землю с огородов 
(они были по 17-20 соток) всю содрали бульдозерами и 
неизвестно куда вывезли. Сейчас на этом голом глиняном «поле 
чудес», где когда-то пробивались родники, ржавые гаражи. 
Хорошо, хоть утки вернулись на болото, и оживляют этот 
пейзаж. Когда в Академгородке появилось военное училище, 
часть своих пахотных земель колхоз вынужден был отдать под 
танковый полигон. Последующие реорганизации также не 
принесли ничего хорошего. Так, экспериментальное хозяйство 
СО РАН, чтобы создать пруд для разведения карасей, перекрыло 
речку Ельцовку, она стала мелеть и заиливаться. 

Увядали год от года и природные богатства Нижней 
Ельцовки: в лесу за ул. Родниковской было много черники, 
рядом с просекой в микрорайон «Щ» по весне расцветал 
огромный ромашковый луг, в обилии росла земляника. Все 
вытоптали, сегодня здесь почти нет ни грибов, ни ягод, а над 
лесом летают только голуби. 

Поразъехались и односельчане. И все же ты была, есть и 
будешь моя малая Родина! Моя Ельцовка! 
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ХРОНИКИ НОВОСИБИРСКА В ГОДЫ ВОЙНЫ 

1941 год 

Июньское воскресенье 1941 года перечеркнуло мирную 
жизнь довоенного Новосибирска. Сообщение о вероломном 
нападении фашистов пришло в Новосибирск поздно, около 
полудня. «Народ, — сказал на партийном совещании секретарь 
обкома партии М.В.Кулагин, — на весь мир заявляет, что готов 
с оружием в руках защищать Родину и бить врага…». В полночь 
состоялось городское совещание секретарей первичных 
парторганизаций, перед которыми был поставлен один вопрос о 
задачах парторганизаций в связи с начавшейся войной. В 
первый день войны в городе прошло 3150 митингов, на которых 
были приняты резолюции, полные гнева и решимости. Через 20 
минут после правительственного сообщения по радио в 

городской военкомат пришѐл слушатель партийных курсов 
Совин с заявлением о направлении его в действующую армию. 
В Кировский райвоенкомат пришла Августа Павловна 
Лысковец, которая просила отправить ее на фронт медсестрой 
вместе с дочерью. Анне Павловне было 84 года. Только за 
первую неделю в Новосибирске было подано 6680 заявлений с 
просьбой послать на фронт. Среди этих добровольцев было 2411 
женщин. 

25 июня из Новосибирска на фронт отправился первый 
эшелон 24-й армии во главе с генерал-лейтенантом 
С.А.Калининым. 24-я армия вступила в бой там, где немцы 
продвинулись к Москве ближе всего. в районе города Ельня. 
Командир полка И.М.Некрасов организовал встречный бой с 
частями элитной дивизии «Рейх», заставив их отступить. Он 
был ранен, вернулся в Новосибирск с Золотой Звездой Героя 
Советского Союза и, подлечившись в госпитале, возглавил 
бригаду и повѐл ее снова на фронт. Сибиряки не дали врагу 
закрепиться на промежуточных рубежах, тем самым затормозив 
план наступления на Москву. Ельня была освобождена. Именно 

в 24-й армии появились первые гвардейские дивизии, а вскоре 
вся армия получила звание Гвардейской. 
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3 июля в Новосибирск прибывает первый эшелон с 
эвакуированными жителями западных районов страны 

Новосибирск становится одним из удобных центров для 
размещения заводов, эвакуированных с прифронтовой полосы. 
С началом войны в город эвакуируются крупнейшие 
производства. На долю Новосибирска выпала исключительно 
трудная, но ответственная задача – в самые короткие сроки 
принять и ввести в действие 50 крупных предприятий. Эшелоны 
с приборостроительным заводом из Красногорска прибыли 
осенью 1941 года. Оборудование поступало некомплектно, было 
разбросано от Сухарной дамбы по всей улице Дуси Ковальчук. 
Люди впрягались в сани со станками, и день и ночь перевозили 
их на заводскую площадку. Одновременно разбивая ломами 
мѐрзлую землю, рабочие рыли землянки и строили бараки под 
жилье и корпуса цехов, монтировали оборудование. Фронт 
нуждался в продукции, и, несмотря на то, что завод не был готов 
к пуску, 22 ноября, через 21 день после прибытия в 
Новосибирск первого эшелона, начался выпуск приборов. В 
первые месяцы войны было эвакуировано оборудование и кадры 
32 заводов, 4 НИИ оборонной промышленности, 8 крупных 
строительных и монтажных трестов, а также проектные 
институты Наркомстроя СССР. Новосибирск превращается в 
гигантскую строительную площадку – стремительными 
темпами возводятся производственные корпуса и жилые дома. В 
условиях начавшейся войны правительство также ставило 
задачу создать в Новосибирске мощный центр производства 
всех видов боеприпасов. 

В начале войны на предприятия оборонной 
промышленности были мобилизованы учащиеся 8-10 классов 
средних школ города, заведений системы трудовых резервов. В 
результате на этих заводах молодые рабочие в возрасте 13-17 

лет составляли от 30 до 50% из числа работающих. 
Людей, ушедших на фронт, заменяли люди, по состоянию 

здоровья непригодные для несения воинской службы: инвалиды, 
пенсионеры, подростки. К концу года на заводы и фабрики 
города пришло 13 тысяч домохозяек и людей не работавших 
ранее. На авиационном заводе имени Чкалова началось 
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движение под девизом «Работать за себя и за своего товарища, 
ушедшего на фронт». Это означало выполнять две нормы как 
минимум. 

В сентябре завершено строительство наплавного 
(понтонного) коммунального моста через реку Обь. 
Протяжѐнность моста 895 м, проект инженера Ф.П.Сивочкина. 
До этого действовала паромная переправа. 

17-22 октября в Новосибирске выступает джаз-оркестр 
под управлением Леонида Утесова. 

15 октября создаѐтся городской комитет по обслуживанию 
раненых. В первые месяцы войны в Новосибирске организовано 
26 госпиталей. 

15 ноября Горисполком принимает решение о присвоении 
имени Николая Гастелло одной из новых улиц в Заельцовском 
районе. Это была первая улица в городе, названная в честь героя 
Великой отечественной войны. 

5 декабря машинист Н.Лунин доставляет в Москву 
эшелон угля весом 5000 тонн при норме 1250 тонн. 

Практически закончился организационный период в 
создании Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. 
Сотрудники филиала стали оказывать заметную помощь в 
изучении и освоении огромных природных ресурсов богатого 
сибирского края. 

1942 год 

Разворачивается патриотическое движение по оказанию 
помощи осаждѐнному Ленинграду. В январе в Ленинград был 
отправлен эшелон масла, подготовленный Новосибирским 
жиркомбинатом. В марте эшелон вернулся обратно с 
эвакуированными ленинградцами. В августе из Ленинграда 
прибыло 22 детских дома и интерната с 1814 детьми. Дети были 
размещены в хороших помещениях, обеспечены топливом, 
необходимой мебелью и одеждой, получали питание по 
повышенным нормам. Все предприятия Новосибирска 
сверхплановую продукцию передавали Ленинграду. 

30 января под руководством академика С.А.Чаплыгина 
при Горисполкоме образован комитет учѐных для решения 
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важнейших оборонных и народнохозяйственных задач. 
Тринадцать секций комитета объединяли научные и инженерно-

технические силы Новосибирска. 
Подавляющее большинство городских предприятий, 

выпускавших ранее гражданскую продукцию, начинают 
работать на нужды войны: производить бытовую технику, 
оружие, боеприпасы и другие материально-технические 
средства ведения войны. Бурный рост металлообрабатывающей, 
химический, электротехнической и других отраслей 
промышленности превращает Новосибирск в одну из 
индустриальных крепостей страны. 

В городе был создан научно-исследовательский центр 
авиационно-военной техники. В Новосибирске был перемещѐн 
экспериментальный завод № 51 наркомата 
авиапромышленности под руководством главного конструктора 
Н.Н.Поликарпова. 

9 июля в Новосибирске впервые прозвучала Седьмая 
симфония Дмитрия Шостаковича. Ее исполнил симфонический 
оркестр Ленинградской филармонии под управлением 
Е.А.Мравинского. На концерте присутствовал автор. 

Новосибирск, становится одним из крупных центров 
приѐма эвакуированных жителей. К осени 1942 прибыли 91 700 
человек. В основном это жители Ленинграда, Москвы, Украины, 
Северного Кавказа, Смоленской, Воронежской и 
Сталинградской областей. Тысячи семей новосибирцев 
потеснились, чтобы помочь расселить прибывших людей, 
приняли самое живое участие в их судьбе. Под жилье 
приспосабливались различные подсобные помещения, в том 
числе чердаки и подвалы, а также некоторые культурно-

бытовые здания 

Летом была создана 150-я Стрелковая дивизия. По городу 
только за 5 дней поступило более 12 тысяч заявлений от 
добровольцев. Старожилы помнят, как по Красному проспекту 
уходили сибирские полки. Не все умели ходить «в ногу», шли в 
ещѐ не пригнанном обмундировании. По-залихватски, как 
бывалые солдаты, пели знакомые с детства песни. 
Добровольцы-сибиряки прибыли под Москву. На Калининском 
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фронте в 1943 дивизия была преобразована в 22-ю Гвардейскую. 
Боевой путь дивизии составил 2700 км. Пять раз салютовала 
Москва в честь успешных ее боевых действий. За героические 
подвиги 14 055 солдат, сержантов и офицеров дивизии была 
награждены орденами и медалями Советского Союза. В честь 
этой дивизии названа одна из улиц в Кировском районе. 
Командиром 22-ой Гвардейской дивизии был назначен 
полковник Николай Гузь, комиссаром Александр Серюков, 
начальником штаба – полковник Григорий Панишев. 

Летом сформирована Добровольческая дивизия из тех 
горожан, кого не призвали в армию повестки военкоматов. В 
сентябре она вступила в строй действующих частей Красной 
Армии. Боевое крещение дивизия получила на Калининском 
фронте под городом Белый. Дивизию включили в состав 19-го 
Сибирского корпуса. Корпус прорвал оборону немцев на 20 км в 
глубину, освободил 50 населѐнных пунктов, истребил более 10 
тысяч немцев, вывел из строя 83 вражеских танка и сам понѐс 
тяжѐлые потери. Теперь под Белым, в «долине смерти», как это 
место зовут в народе, стоит мемориал над братской могилой, где 
захоронено 12 тысяч солдат Сибирского корпуса. Автор 
мемориала – новосибирский архитектор Г.Н.Туманик. 

23 июля лѐтчик 629-го истребительного полка ПВО 
старший сержант Александр Попов первым в Сталинградской 
битве повторил подвиг В.Талалихина, протаранившего 
немецкий самолѐт. За этот подвиг новосибирец награждѐн 
орденом Ленина. 

2-3 ноября на изысканиях железнодорожной линии 
Абакан-Нижнеудинск на р. Казыр погибли инженеры 
Сибгипротранса А.М.Кошурников, А.Д.Журавлев и 
К.А.Стофато. Их именами названы железнодорожные станции и 
улицы в Новосибирске. 

1943 год 

14 января преподаватели и учащиеся школы № 67 внесли 
2500 рублей на строительство танка «Юный сибиряк». 

16 января медицинские работники Октябрьского района 
передают на постройку эскадрильи санитарных самолѐтов 
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«Сибирский медработник» собранные ими 50 тысяч рублей. 
Позднее преподаватели и студенты Медицинского института 
внесли 96 131 рубль, профессор В.М.Мыш – 20 тысяч рублей. 

В марте машинист Н.Лунин купил на сбережѐнные им 
средства эшелон кузбасского угля в подарок защитникам 
Сталинграда и сам доставил этот состав до места назначения. 

10 июля на Красном проспекте Новосибирска произошѐл 
взрыв. У деревянного одноэтажного дома рядом с 
мединститутом врезался в землю и взорвался истребитель Як-7. 

Во время испытательного полѐта на борту случилась авария, и 
лѐтчик, не желая бросать машину на жителей города, тянул 
вдоль Красного проспекта до площади Сталина. 18 августа 2003 
г. на этом месте был установлен памятник лѐтчику-испытателю 
Василию Старощуку. 

10 августа героически погиб в бою под Смоленском 
новосибирский поэт Борис Богатков. 

В начале года среди молодѐжи города развернулся сбор 
средств на строительство боевого корабля для Северного 
морского флота, над которым новосибирцы взяли шефство с 
конца 1942. Главным подарком стала подводная лодка, которая 
торжественно была передана морякам 10 августа 1943 года. На 
лодке был поднят флаг и укреплена доска с текстом «Смерть 
немецким оккупантам! Подводная лодка «Новосибирский 
комсомолец» построена на деньги, собранные комсомольцами и 
молодѐжью Новосибирской области». К концу войны за боевые 
успехи экипаж лодки был награждѐн медалью «За оборону 
Советского заполярья». 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
21.08.1943 город Новосибирск был выделен из состава области 
и отнесѐн к категории городов республиканского значения. 
Такое положение сохранялось до 1958 г., когда Новосибирск 
был снова переведѐн в категорию городов областного 
подчинения. 

В известной песне «На Безымянной высоте» (авторы 
В.Баснер и М.Матусовский) есть строки: «нас оставалось только 
двое из восемнадцати ребят». Шестнадцать из них – это наши 
земляки. Смертью храбрых пали: А.Артомонов, Е.Беликонов, 
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Г.Воробьев, Н.Галенкин, Н.Даниленко, Д.Денисов, 
Р.Закомолдин, Т.Касабиев, Б.Кигель, И.Куликов, Э.Липовецер, 
П.Панин, Е.Порошин, П.Романов, Д.Шляхов, Д.Ярута. 

29 сентября в газете «Советская Сибирь» была напечатана 
большая фотография прославленного лѐтчика, ниже статья 
«Славный сын Сибири», автор которой писал: «Гвардии майор 
А.И.Покрышкин по праву считается асом Советского Союза. 
Прославленный лѐтчик-истребитель не знает поражений. 
Несравненный мастер воздушного боя, он сбил 37 немецких 
самолѐтов лично и ещѐ 6 в группе. Этот счѐт продолжает расти с 
каждым днѐм. Одно имя славного аса приводит в трепет 
гитлеровских пилотов, завидя в воздухе его машину, они дают 
тревожные сигналы по радио: «Внимание! Покрышкин в 
воздухе!» Покрышкин в воздухе – это значит смерть 
фашистским стервятникам». После получения 
А.И.Покрышкиным второй Золотой звезды Героя Советского 
Союза, его родной город Новосибирск получает право 
установить бюст герою. 

21 октября Совет Народных комиссаров принимает 
постановление об организации Западно-Сибирского филиала 
Академии наук СССР с центром в Новосибирске. В состав 
филиала должны были войти следующие институты: горно-

геологический, транспортно-энергетический, химико-

металлургический и медико-биологический. Вопрос о том, где 
быть филиалу, решался в остром соперничестве между Томском 
и Новосибирском. Казалось, обладая старейшим в Сибири 
университетом, Томск имел преимущества. Но все же верх 
одержал Новосибирск — быстрорастущий, промышленный, 
культурный и административный центр Западной Сибири. 
Главой филиала стал академик А.А.Скочинский, специалист в 
области горной промышленности. Молодой филиал призван был 
обслуживать пять близлежащих областей и два края. 
Строительство корпусов развернулось в Октябрьском и 
Ипподромском районах. Для руководства филиала выделили два 
освободившихся здания эвакогоспиталей по ул. Фрунзе и 
Мичурина, которые были реконструированы под руководством 
архитектора А.Д.Крячкова. В это время в Новосибирске 
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работали 25 научно-исследовательских учреждений, в них 
трудились 83 профессора и 400 доцентов. 

1944 год 

7 февраля правительственная комиссия приняла от 
строителей здание Новосибирского театра оперы и балета. 
Весной в течение двух недель проводится приѐм в оперно-

хоровую и балетную студии. Театр готовится к открытию, идут 
репетиции. Одновременно артисты выступали с концертами в 
госпиталях и на предприятиях Новосибирска. 

В июне на II съезде молодѐжи города принято решение 
собрать средства для строительства миномѐтов для 4-го 
Гвардейского миномѐтного полка, шефствовать над которым 
начали в 1942 в период Сталинградских боев. Этот полк был 
сформирован под Москвой в августе 1941 из москвичей, 
уральцев, сибиряков, главным образом новосибирских 
комсомольцев. За короткое время собрано 1 411 046 рублей, 
построено 24 миномѐта с надписью «Новосибирский 
комсомолец». В августе делегация во главе с секретарѐм Обкома 
партии М.В. Кулагиным вручила миномѐты 4-му полку. 
Миномѐты «Новосибирский комсомолец» прошли боевой путь 
от Волги до Карпат, участвовали в освобождении Венгрии, 
Польши, Германии, Чехословакии. 

До августа в Новосибирске работала зоологическая 
выставка, обладавшая лучшей в стране коллекцией диких 
животных. Среди них – африканский лев, уссурийский тигр, 
африканская гиена, американская пума, индийский слон, группа 
обезьян. Однако, условия содержания животных были 
неудовлетворительными, и Совет народных комиссаров СССР 
решил передать животных Новосибирскому горисполкому для 
организации первого в Сибири зоопарка. До окончания 
строительства животные в зимний период размещались в 
помещении неиспользованного гаража треста 
Автожелдорразгруз, и лишь в 1947 году на улице Гоголя был 
создан Новосибирский зоопарк. Коллекция состояла из 136 
зверей и 54 видов птиц. 
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Город подразделяется на 8 районов: Дзержинский, 
Заельцовский, Ипподромский, Кагановический, Кировский, 
Октябрьский, Первомайский и Центральный. 

19 августа за подвиги на фронте гвардии полковник 
А.И.Покрышкин был награждѐн третьей медалью «Золотая 
звезда». По этому поводу в Новосибирске состоялся 
общегородской митинг, на котором трудящиеся горячо 
поздравили своего земляка, ставшего Трижды Героем 
Советского Союза. Было решение ответить на его подвиги 
созданием бригад имени А.И.Покрышкина. 

8 октября в боях на земле Латвии героически погибла 
Ольга Васильевна Жилина. За два года пребывания на фронте 
она перенесла восемь ранений, награждена орденами, в том 
числе орденом Красного Знамени и орденом Отечественной 
войны I степени (посмертно). 

Большим подспорьем в повседневной жизни 
новосибирцев стало коллективное и индивидуальное 
огородничество, развивавшееся быстрыми темпами. В 1941 году 
трудящиеся Новосибирска имели под огородами 7 тысяч 
гектаров, а в 1944 уже 48 тысяч гектаров. Немалую помощь 
рабочим и служащим оказывали созданные при профсоюзах 
предприятий огородные комиссии. Первоначально остро не 
хватало посадочного материала. Каждая картофелина 

разрезалась на несколько частей, собирались даже 
картофельные очистки, которые проращивались и с «глазками» 
высаживались в поле. Картофель преобладал в рационе 
новосибирцев. Нередко его варили или пекли прямо в цехах. 
«Второй хлеб» значительно дополнял заводской паек, помогал 
выстоять в военное лихолетье. 

Авиационный завод, получивший в 1939 году право 
носить имя В. П. Чкалова, в годы Великой Отечественной войны 
становится одним из основных поставщиков для фронта 
истребительной авиации. Он принял на свою площадку 
оборудование пяти заводов из западной части страны. 
Известный авиаконструктор А.С.Яковлев отмечал, что все 
материалы, из которых строится самолѐт, вырабатывались в 
Сибири: «Фюзеляж – из стальных труб, производимых на 
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местных металлургических заводах, крылья – деревянные – из 
сибирской сосны… Даже производство авиаколѐс было 
налажено…». В 1944 году из Новосибирска на фронт уходило 
по 17 истребителей в сутки, хотя более половины работавших на 
Чкаловском заводе составляли 14-16 — летние подростки из 
пригородных деревень. Они трудились в условиях жесточайшей 
дисциплины за 700 граммов хлеба в день — такова цена девиза 
«Полк в сутки», с которым Новосибирск вошѐл в историю 
Второй мировой войны. В немецких документах появилось 
понятие «Авиаград»: под ним фашисты подразумевали 
Новосибирск…. Если СССР за все годы войны по ленд-лизу 
получил чуть более 13 тысяч самолѐтов, то Чкаловский завод 
дал фронту 15 797 тысяч истребителей, выпуская по 20 
самолѐтов ЯК-9 в сутки. За время войны завод выпустил более 
13% самолѐтов, произведѐнных в стране. 

1945 год 

6 января открылась конференция молодых учѐных 
Новосибирска. Она обсудила доклад «Задачи учѐных в развитии 
производительных сил Сибири». 

За годы войны Новосибирск дал фронту около 4 млн. 
единиц летнего и зимнего обмундирования для армии, 6 
бронепоездов, 10 бронеавтомашин, десятки военно-санитарных 
поездов, поезд по ремонту вагонов и паровозов. Трудящиеся 
Новосибирска внесли из своих сбережений в фонд Советской 
Армии 132 500 тысяч рублей, подписались на военный заем и 
денежно-вещевую лотерею на сумму 661 млн. рублей. 

Героический труд новосибирцев не раз отмечался 
высокими наградами. 103 тысячи человек удостоены медали «За 
доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», 
свыше 2,2 тысяч горожан награждены орденами и медалями. 
Завод «Сибсельмаш» награждѐн орденом Ленина и орденом 
Отечественной войны I степени. Заводы имени В.П.Чкалова, 
Приборостроительный и «Электросигнал» — орденами Ленина. 

В годы войны в Новосибирске размещалось 34 госпиталя, 
каждый четвѐртый — в зданиях школ. Было проведено около 55 
тысяч операций, свыше 17 500 переливаний крови, вылечены и 
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вернулись в строй 218611 раненных военнослужащих. Между 
фронтом и Сибирью в годы войны курсировало более 80 
санитарных поездов. На Заельцовском кладбище города 
похоронены 1389 воинов, умерших от ран в госпиталях города. 

9 мая победоносно завершилась Великая Отечественная 
война. В этот день «тысячи людей, повинуясь велению сердца, 
стремились в центр города, на площадь. Люди, одетые в 
праздничные костюмы, нескончаемым потоком шли по 
трамвайной линии. По дороге то здесь, то там вспыхивала песня, 
размыкался круг, и люди пускались в пляс. Все говорили в этот 
день только о Победе». В 9 часов утра на площади Свердлова, 
где собралось более 150 тысяч новосибирцев, начался митинг. С 
балкона Облисполкома с поздравительной речью выступил 
секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М.В.Кулагин. «Да 
здравствует великий советский народ – народ-победитель!…» 
— эти слова утонули в громовом «Ура!». 

За мужество и доблесть, проявленные в борьбе с 
немецкими захватчиками тысячи новосибирцев награждены 
медалями и орденами Союза ССР, 47- стали Героями 
Советского Союза, маршал авиации А.И.Покрышкин трижды 
удостоен Звезды Героя, 6 человек награждены орденами Славы 
всех трѐх степеней. Беспримерным мужеством прославили себя 
новосибирцы П.П.Барбашов, Е.П.Селезнев, повторившие подвиг 
А. Матросова. Мужественно сражались на фронте братья 
Игнатовы – Виктор, Сергей, Аркадий, Олег, Николай, 
Владимир. Они составили два танковых экипажа. Многие 
новосибирцы сражались в партизанских отрядах. Среди них 
Константин Заслонов, Иван Целиков и др. 

Победу город Новосибирск встретил сильно 
изменившимся — к началу войны в городе насчитывалось 450 
тысяч жителей, фактическая норма заселения была чуть более 3 
квадратных метров на человека. К 1945 г. численность 
увеличилась до 605 тысяч человек, а фактическая норма 
заселения снизилась до 2 кв.м. Жилой фонд в военные годы 
состоял в основном из каркасно-засыпных, брусчатых бараков, 
деревянных домов и землянок. Многие семьи проживали в 
подвальных и чердачных помещениях. 
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Новосибирск принял 128 тысяч коренных жителей 
блокадного Ленинграда. Здесь же, на берегу Оби, получили 
прописку 50 ленинградских предприятий и учреждений. Став на 
четверть Ленинградом, Новосибирск сильно продвинулся в 
интеллектуально-культурном развитии. Культурная жизнь 
Новосибирска часто развивалась бывшими ленинградцами, как 
приехавшими в Сибирь после окончания вузов, так и 
оставшимися после войны. 

В районе с. Нижние Чемы, близ Новосибирска, 
комплексная экспедиция Ленинградского отделения 
всесоюзного треста «Гидроэнергопроект» начала в июле 
изыскания для строительства Новосибирской 
гидроэлектростанции. 13-23 октября Правительственная 
комиссия признала этот район наиболее удобным для 
расположения гидростанции. 

Хроники подготовлены сотрудниками Музея 
Новосибирска на основе архивных материалов 
Новосибирских периодических изданий: «Народная 
летопись», «Голос Сибири», «Обская жизнь», «Советская 
Сибирь», «Вечерний Новосибирск» и других. Вся 
информация, опубликованная на сайте m-nsk.ru, 

принадлежит МКУК «Музей города Новосибирска». 
Материалы не могут быть воспроизведены без ссылки на 
«Музей города Новосибирска». Письменного разрешения 
для воспроизведения материалов не требуется. 
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В Сибири не было войны 
 

В Сибири не было войны, 
Но бесконечны павших списки. 

В Сибири не было войны, 
Но в каждом парке Обелиски. 

 

Сибирь, кормившая страну, 
Ждала нас,  мучась и печалясь. 

Из ста ушедших на войну 

Всего лишь трое возвращались. 
 

В Сибири не было войны, 
Но ширилась Сибирь полками, 

И лучших воинов страны 

С тех пор зовут сибиряками. 
 

Выставка «Сибиряки в 
огне войны» была 
открыта сквере перед 
оперным театром 8 мая 
2015. Посетители 
узнали о малоизвестных 
подвигах новосибирцев: 
как наши земляки стали 
героями знаменитой 
песни про Безымянную 

высоту, кто бомбил Берлин осенью 1941. Фотовыставка была 
организована Музеем города Новосибирска при поддержке 
мэрии города Новосибирска и компании «МТС Сибирь». На 
открытии присутствовали полпред Президента РФ Николай 
Рогожкин, губернатор Владимир Городецкий и мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть. 

Мало кто знает, что знаменитая песня «На Безымянной 
высоте» о новосибирцах. 13 сентября 1943 года 18 бойцов из 
сформированного в Новосибирске добровольческого отряда 
захватили в Калужской области важную высоту № 224,1. 
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Фашистское командование полагало, что красноармейцев 
гораздо больше, и бросило против них около 300 солдат. 
Удерживая высоту, новосибирцы уничтожили свыше 100 
гитлеровцев, но почти все пали смертью храбрых. 

«Двое из 18 ребят» из песни – оставшиеся в живых 
новосибирцы Константин Власов и Герасим Лапин. Власов был 
захвачен в плен, но бежал и ушѐл к партизанам, а Лапин не был 
убит благодаря тому, что лежал без сознания среди тел 
погибших и сам был принят фашистами за убитого, а ночью 
уполз с высоты к своим. Оба сибиряка продолжали служить до 
конца войны, Лапин встретил Победу в Германии. 
 

 

Сибирь на войне 

Память 

..Мальчишки чьими-то отцами 

Могли бы стать... Могли бы 
стать 

Но в море, в сопках, у Петсамо 

Им не воскреснуть, им не встать 

Им не любить, не улыбаться, 
Не прикоснуться к сотням дел, 
Лишь вечно юными остаться 

Досталось мальчикам в удел. 
Ещѐ досталось - жизни цену 

Им заплатить за жизнь других, 
Тех, что приходят им на смену... Живые! Помните о них! 
 

Елизавета Стюарт. 
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Встань, войны торжественная мета. 
Время, перед памятью замри. 
Двое у разбитого лафета 

Под тяжѐлым знаменем зари... 
Мальчик... Щеки разу не побриты. 
Получал ли письма от девчат? 

И глаза мечтательно прикрыты 

Будто, скрипки около звучат, 
И второй - широкий, седоглавый 

Рядом привалился к колесу... 
Слышно лишь, позванивают "Славы" 

От разрывов дальних - на весу... 
Смерть слепа. Ну, чтоб пройти ей мимо! 
Но и вражьи танки не прошли, 
И четыре длинных черных дыма, 
Как удавы, плавают вдали. 
Только так идут врагу навстречу. 
На войне заучено одно: 
Только плечи, впаянные в плечи. 
Только так иного не дано! 
И такая жжѐт меня обида. 
Если кто-то черт его возьми! 
Ищет ныне оком ядовитым 

Грань между отцами и детьми 

Михаил Горбунов. 
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Во время Великой отечественной войны не было ни 
одного фронта, где бы ни сражались сибиряки. Сибирские 
дивизии отстояли Москву, одни из первых вошли в Берлин. За 
проявленный героизм и мужество 20 сибирских дивизий 
получили право называться гвардейскими. Сибирь дала 1500 
Героев Советского Союза. Она стала надѐжным тылом, где на 
полях, эвакуированных фабриках и заводах своим героическим 
трудом Победу приближали тысячи тружеников. 

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной 
войны сотни тысяч сибиряков награждены орденами и 
медалями. Более двухсот стали кавалерами орденов Славы всех 
3-х степеней. 1500 сибиряков получили звание Герой 
Советского Союза, дважды это звание получили 114 сибиряков. 
Лѐтчик-ас из Новосибирска А.И. Покрышкин стал трижды 
Героем Советского Союза. 

За проявленный героизм лѐтчик Н.Я. Тотмин, 4 июля 
сбивший тараном немецкий самолѐт, и танкист А.М. Грязнов 
стали первыми сибиряками Героями Советского Союза. Это 
высокое звание им было присвоено 22 июля 1941 года. 

С первых дней мобилизации тысячи горожан и сельчан из 
разных уголков Сибири устремились к военкоматам. Только к 1 
декабря 1941 года Западная Сибирь дала фронту более 
миллиона бойцов, Восточная – 786 тыс. Всего из Сибири с июня 
1941 г. по май 1945 г. было сформировано и отправлено на 
фронт свыше 70 дивизий (не считая отдельных полков и 
бригад). 

Сражения под Москвой, стали местом формирования 
советской гвардии. Открыла список сибирских гвардейских 
соединений 107-я Алтайская дивизия, чьи командиры полков – 

полковник И.М. Некрасов и подполковник М.С. Батраков 
получили звание Героя Советского Союза. 

К концу войны 20 сибирских дивизий были 
преобразованы в гвардейские. Они составляли одну четверть 
советской гвардии. Знамѐна многих сибирских соединений 
украшены высокими наградами Родины – орденами Ленина, 
Красного Знамени, Суворова, Кутузова. 
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Лѐтчики-сибиряки таранили немецкие самолѐты, танки, 
бронепоезда. Своей грудью амбразуры вражеских дзотов 
закрыли 25 наших земляков. Герои-панфиловцы Васильев, 
Емцов, Шадрин. Шемякин, Трофимов – были сибиряки. 

Сибирская 52-я гвардейская Рижская четырежды 
орденоносная стрелковая дивизия под командованием 
новосибирца генерал-майора Н.Д. Козина первой вошла в 
Берлин. Солдатами этой дивизии были очищены от фашистов 
Сталинград и Курск, Прибалтика и Польша. 

При этом Сибири отводили и другую важную роль – она 
превратилась в арсенал Советской Армии на востоке страны. С 
июля по ноябрь 1941 г. в Западную Сибирь было эвакуировано 
244 промышленных предприятия, в Восточную – 78. 

Труженики тыла, трудились не менее самоотверженно, 
чем их родственники на фронтах. Только в Западной Сибири за 
два года войны выпуск продукции для нужд фронта увеличился 
в 27 раз. В Сибири появились первые тысячники военного 
времени – рабочие, выполнявшие норму на 1000%. 

За годы войны Новосибирск дал фронту около 4 млн. 
единиц летнего и зимнего обмундирования для армии, 6 
бронепоездов, 10 бронеавтомашин, десятки военно-санитарных 
поездов, поезд по ремонту вагонов и паровозов. Трудящиеся 
Новосибирска внесли из своих сбережений в фонд Советской 
Армии 132 500 тысяч рублей, подписались на военный заем и 
денежно-вещевую лотерею на сумму 661 млн. рублей. 

Героический труд новосибирцев не раз отмечался 
высокими наградами. 103 тысячи человек удостоены медали «За 
доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», 
свыше 2,2 тысяч горожан награждены орденами и медалями. 
Завод «Сибсельмаш» награждѐн орденом Ленина и орденом 
Отечественной войны I степени. Заводы имени В.П.Чкалова, 
Приборостроительный и «Электросигнал» - орденами Ленина. 

В годы войны в Новосибирске размещалось 34 госпиталя, 
каждый четвѐртый - в зданиях школ. Было проведено около 55 
тысяч операций, свыше 17 500 переливаний крови, вылечены и 
вернулись в строй 218611 раненных военнослужащих. Между 
фронтом и Сибирью в годы войны курсировало более 80 
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санитарных поездов. На Заельцовском кладбище города 
похоронены 1389 воинов, умерших от ран в госпиталях города. 

За мужество и доблесть, проявленные в борьбе с 
немецкими захватчиками тысячи новосибирцев награждены 
медалями и орденами Союза ССР, 47 стали Героями Советского 
Союза, маршал авиации А.И.Покрышкин трижды удостоен 
Звезды Героя, 6 человек награждены орденами Славы всех трѐх 

степеней. Беспримерным мужеством прославили себя 
новосибирцы П.П.Барбашов, Е.П.Селезнев, повторившие подвиг 
А. Матросова. Мужественно сражались на фронте братья 
Игнатовы – Виктор, Сергей, Аркадий, Олег, Николай, 
Владимир. Они составили два танковых экипажа. Многие 
новосибирцы сражались в партизанских отрядах. Среди них 
Константин Заслонов, Иван Целиков и др. 
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Ушедшим в вечность – вечная память 

Монумент – святое 
место для поколений. Здесь 
отдают почести в 
торжественные для всей 
страны дни, проходят 
встречи поколений, 
укрепляется традиция 
верности, преданности, 
чести и любви к своей 
Родине. Здесь, стиснув 
зубы, участники войны 
вспоминают своих 
однополчан. К монументу 
возлагают цветы 
молодожѐны. Сюда 
приводят детей, знакомят с 
историческим прошлым 

нашей Родины. Это светоч народной благодарной памяти. 
Монумент возведѐн вместо памятного знака, 

установленного 3 сентября 1967 года в честь погибших 
земляков, и открыт 8 мая 2011 года. Он посвящѐн воинам, 
призванным с территории Нижнеельцовского сельсовета 
Новосибирского сельского района (ныне Советский район 
Новосибирска) и погибшим в боях, умершим от ран, пропавшим 
без вести в годы военных конфликтов на озере Хасан, у реки 
Халхин-Гол, на советско-финской и Великой Отечественной 
войне. 

Место установки выбрано не случайно. Заселение поймы 
реки Ельцовки началось в первой четверти XVIII века 
казачеством, и это место было назначено центром поселения. 
Здесь собирались народные сходы. В советское время на этом 
месте был выстроен клуб. В годы Великой Отечественной он 
выполнял роль распределительного пункта. Сюда же приходили 
вести с фронта и «похоронки». Это место обильно полито 
слезами. 
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К концу XX века памятный знак обветшал и требовал 
реставрации. Эта задача встала перед послевоенными 
поколениями, ответственными за сохранение героических 
традиций народа и заботу о памятных местах. Инициаторами 
проекта выступили жители микрорайона Нижняя Ельцовка под 
руководством совета ветеранской организации. С 2000 года 
начался поиск спонсоров. И только в 2009-м на зов ответил 
Вячеслав Гаврилов – председатель общественного фонда 
культуры Новосибирской области, который возглавил проект 
реконструкции памятного места. Монумент необычен – эскиз к 
нему рисовали дети, которые сегодня ходят в клуб «Потешные 
полки», а художественную законченность придал скульптор 
Джамал Калашян. 

Работа над центральной фигурой и пилонами заняла около 
года. На мемориальных плитах высечены 198 имѐн защитников, 
героев, погибших в боях за Отчизну. Но это, к сожалению, не 
предел. Новые имена будут появляться, ведь работа следопытов 
и хранителей памяти продолжается. 

Чешский писатель Юлиус Фучик писал: «Пусть же 
павшие в бою будут всегда близки вам как друзья, как родные, 
как вы сами!» Возведением монумента «Ушедшим в вечность» 
мы выполнили его завет. 

Алексей Андреевич Карабин, полковник в отставке, 
возглавлявший ветеранскую организацию микрорайона Нижняя 

Ельцовка с 2005 по 2019 гг. 
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Нинель Мироновна Малиновская - (1929 - 2016). 

 

Не забывайте! Память 
– это единственное, чем ныне 
живущие могут 
отблагодарить тех, кто отдал 
свои жизни во имя будущего! 

Огромная благодарность 
тем людям, которые по 
крупицам собирают 
информацию о поколении, 
прошедшим через Великую 
Отечественную войну. 
Значительный вклад в этой 
работе принадлежит 
Малиновской Нинель 
Мироновне, жительницы 
Советского района. В 
октябре 2019 года ей бы 
исполнилось 90 лет. Нинель 

Мироновна Малиновская - общественница, писательница, 
директор ДК «Академия» в годы его становления, организатор 
клуба участниц Великой Отечественной войны «Встреча», член 
Союза журналистов России, профессор Международной 
Славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

Нинель Мироновна родилась 18 октября 1929 г. в городе 
Свердловске. Окончила Московский институт культуры, 
работала библиотекарем и библиографом в Свердловске и 
Барнауле. С 1962 г. трудилась в Новосибирском Академгородке. 

Много сил и времени она отдала увековечению памяти о 
героях: была членом рабочей группы и соавтором областной 
книги памяти жертв Великой Отечественной войны 
Новосибирска и Новосибирской области, автором районной 
книги памяти, членом рабочей группы и соавтором областной 
книги памяти участников Великой Отечественной войны 
Новосибирска и Новосибирской области. 
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Нинель Мироновна – автор семи книг о тех, кто воевал, 
соавтор 15 томов областной «Книги Памяти» (о 180 тысячах 
новосибирцев, не вернувшихся с войны), 13 томов книги «Они 
вернулись с Победой». На подготовку каждого издания уходили 
месяцы, ведь надо было побеседовать с ветеранами, проверить 
все данные в архивах и найти там недостающую информацию. 
«Книгу Памяти» Нинель Мироновна готовила в составе 
большого коллектива. А «Эстафету Победы» писала сама. 

Слово о книге памяти 

Букинин 

Виктор Александрович 

Полковник Вооружѐнных Сил в 
отставке. 

9 мая 1945 года произошло 
самое важное событие в истории 
нашей страны – Победа в 
Великой Отечественной войне. 
Наш народ одержал величайшую 
Победу благодаря мужеству и 
отваге каждого участника тех 
событий. Мир был избавлен от 
фашизма, наша страна осталась 
свободной, а народ единым. 

С каждым годом все 
дальше уходят годы Великой 
Отечественной войны. Память о 
стойкости, мужестве и героизме 
людей, которые отдали жизнь за 

освобождение Родины от фашистского ига остались навечно в 
сердцах и душах поколений. 

Огромны бедствия и страдания народов всех 62 
государств, втянутых в орбиту второй мировой войны, но 
основная тяжесть выпала на долю СССР, его героического 
народа, который внѐс решающий вклад в Победу над 
фашистскими агрессорами. 
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Жертвы войны не исчислимы, СССР потеряла более 27 
миллионов человеческих жизней. 

Время бессильно перед памятью человеческой, перед 
памятью сердца. Мы ничего не смеем забыть: ни подвига 
поколений, прошедшего сквозь огонь битв с матерым 
фашизмом, ни миллионы жизней, заплаченных за Победу, ни 
нашей ответственности перед теми воинами, чьи останки ещѐ не 
погребены. 

В1989 году было принято постановление Центрального 
Комитета КПСС и Министерства обороны СССР об издании 
Всесоюзной книги Памяти, об увековечении в ней памяти 
воинов, павших в боях, умерших от ран и болезней, пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны. 

9 мая 2018г Президент РФ подписал указ о подготовке и 
проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 2020 год в России объявлен 
Годом Памяти и Славы. 

Война - жесточайшее событие, потрясшее до основания 
жизнь многих поколений. Она оставила незаживающие рубцы в 
памяти народной. 

Книги Памяти создаются повсеместно по 
территориальному принципу, данное издание о микрорайоне 
Нижняя Ельцовка-часть районной книги Памяти и часть 
областной книги Памяти - отражает трагедию нашего народа. 
Она включает поимѐнные списки более 200 погибших воинов, 
призванных с территории Нижнеельцовского сельского Совета, 
ныне Советского района, и не вернувшихся с войны. 

Основным источником информации стали: издания 
районной книги Памяти, областной книги Памяти, областного 
издания «Они вернулись с Победой». Учтены все имеющие 
данные, которыми располагают Совет ветеранов Нижней 
Ельцовки, материалы музея 102 школы. Удалось установить 
информацию о 104 наших земляках, выстоявших в 
кровопролитных боях и вернувшихся с войны, участвовавших в 
ликвидации послевоенной разрухи страны и многие из них 
умерли. 
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В последние годы открылись новые источники 
информации — это архивы министерства обороны, областная 
книга Памяти, 16 томов «Они вернулись с Победой», 
составляются и публикуются списки жертв войны на основе 
работы молодѐжных поисковых отрядов в районах боѐв. 

Надеемся, что эти и другие источники прояснят судьбы 
воинов, против фамилии которых стоит запись «Пропал без 
вести». 

Призывные списки райвоенкомата свидетельствуют, что 
буквально в первые дни войны, 23-27 июня 1941г из небольших 
деревень Нижнеельцовского сельсовета было призвано 
половина взрослого мужского населения, а позже каждый 
достигший 18-летнего возраста. Известно, что на одну треть 
сократилось население наших деревень, принявших на себя всю 
тяжесть военного сельскохозяйственного труда. 

По предварительным подсчѐтам редколлегии областной 
книги Памяти более 180 тысяч Новосибирцев, жителей города и 
области полегло на полях сражении в период с 22 июня 1941г по 
3 сентября1945 г. 

Не все занесѐнные в книгу Памяти родились в Сибири, но 
все были призваны в действующую Армию через 
Новосибирский райвоенкомат с территории нынешнего 
Советского района и мы, ныне живущие здесь, в ответе за 
светлую память о них. Всѐ меньше остаѐтся свидетелей тех 
событий, пришло поколение молодое: дети, внуки, правнуки 
погибших и вернувшихся воинов. Собственно, для них пишется 
эта книга. 

Воинам, прошедшим через годы войны, наши пожелания в 
честь 75- летия Победы доброго здоровья на многие годы и 
сердечные поздравления. 

Воинам, павшим за Нашу Родину, вечная память! 
Мы будем признательны всем жителям Нижней Ельцовки, 

кто откликнется на книгу Памяти и дополнит еѐ новыми 
данными. 
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РАЙОННАЯ КНИГА ПАМЯТИ — ДАНЬ СВЕТЛОЙ 
ПАМЯТИ ТЕХ, КТО ОТДАЛ СВОИ ЖИЗНИ ЗА 
ОТЕЧЕСТВО, РАДИ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ 

СПИСОК ВОИНОВ, ПРИЗВАННЫХ НОВОСИБИРСКИМ 
РВК С ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕ-ЕЛЬЦОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА, ПОГИБШИХ В БОЯХ, УМЕРШИХ ОТ 
РАН И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 

1. Алексеев Василий Алексеевич, рядовой 

Род: в 1923 г. в д. Берѐзовый Лог Ельцовского с/с 
Новосибирской обл. 
Погиб в бою 19 июля 1942. Похоронен в Воронеже. (ЦАМО) 
2. Алексеев Василий Трофимович, рядовой 

Род: в 1914 в Амурском крае. Призван 8 апреля 1941. ПП 235, 45 
ОБС. 
Пропал без вести в октябре 1941. (Архив РВК) 
3. Алексеев Павел Алексеевич, гв. старшина, пом. комвзвода. 
Род: в 1900 в Новосибирской обл. Призван 3 сентября 1941. 249 
Гв. СП., 85 Гв. СД. Пропал без вести 10 апреля 1944 в 
Пушкиногорском р-не Псковской обл. (ЦАМО)  

4. Ананьев Николай Никитович, рядовой, артиллерист 

Род: в 1917 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 1 
декабря 1942. 989 гауб. арт. полк. Умер от болезни 30 мая 1943 в 
ПЭП N 95. Похоронен в с. Крестцы Новгородской обл. (ЦАМО) 
5. Артамонов Михаил Яковлевич, гв. рядовой 

Род: в с. Мочище Новосибирской области. Призван в 1941. 52 
Гв. СП, 17 Гв. СД. Погиб в бою 25 декабря 1944. Похоронен в г. 
Пильвилен-Зелавицкого уезда, Литва. (Архив РайСО) 
6. Архипов Пѐтр Григорьевич, рядовой 

Род: в 1915 в Болотнинском р-не Новосибирской обл. Призван 2 
декабря 1942. Пропал без вести в декабре 1942. (ЦАМО) 
7. Афанасьев Eремей Васильевич, гв. сержант, ком. отделения 

Род: в 1911 в д. Березовый Лог Новосибирской обл. Призван 6 
августа 1941. 141 Гв. СП, 46 Гв. СД. Погиб в бою 6 мая 1943. 
Похоронен в с. Кондаково Великолукского р-на Псковской обл. 
(ЦАМО) 
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8. Бафанов Георгий Моисеевич, ст. сержант, ком. отделения 

Род: в 1906 в Новосибирске. 774 СП, 222 Смоленская СД. 
Погиб в бою 22 июня 1944. Похоронен в д. Головичи Горицкого 
р-на Могилевской обл., Белоруссия. (ЦАМО) 
9. Березкин Борис Григорьевич, мл. сержант 

Род: в 1921 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 16 
октября 1941. 377 СП. Погиб 31 августа 1945. Похоронен в г. 
Осаки, Южный Сахалин Сахалинской обл. (Архивы РВК, 
РайСО) 
10. Берейторов Михаил Иванович, рядовой 

Род: в 1897 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. 359 СП, 50 
Запорожская СД. Погиб в бою 5 ноября 1943. Похоронен в д. 
Любовь Солонянского р-на Днепропетровской обл., Украина. 
(ЦАМО) 
11. Бобнев Сергей Петрович, рядовой 

Род: в 1922 в д. Шумалово Чернянскго р-на Курской обл. 
Призван 1 июня 1942. 1077 СП, 316 СД. Погиб 18 сентября 1942. 
Похоронен у разъезда 564 Городищенского р-на Волгоградской 
обл. (ЦАМО) 
12. Бодров Алексей Михайлович, старшина, ком. взвода 

Род: в 1913 в Новосибирске. Призван 27 июня 1941. 279 СП, 341 
СД. 
Умер от ран 30 августа 1942 в ППГ N 4. Похоронен южнее с. 
Боры Тверской обл. (ЦАМО) 
13. Брюханцев Григорий Фролович, рядовой 

Род: в 1898 в Тюменцевском р-не Алтайского края. Призван 6 
января 1943. 1280 СП, 391 СД. Погиб в бою 5 марта 1943. 
Похоронен в д. Подолжино Старорусского р-на Новгородской 
обл. (ЦАМО)  

14. Буркин Павел Митрофанович, сержант 

Род: в 1915 в Новосибирской обл. Призван 26 июня 1940. 
Пропал без вести в декабре 1942. (Архивы РВК, РайСО) 
15. Быков Александр Николаевич, рядовой 

Род: в 1903 в Толмачѐво Новосибирской обл. Призван 19 
сентября 1941. Погиб в бою 29 февраля 1942 (Архив РайСО) 
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16. Васильев Степан Ефимович, рядовой 

Род: в 1912 в Тобольске Тюменской обл. Призван 27 июня 1941. 
41 кавалерийская дивизия. Пропал без вести в ноябре 1941 в 
Богородицком р-не Тульской обл. (Архив РВК, ЦАМО) 
17. Ведякин Виктор Михайлович, ст. сержант 

Род: в 1918 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван в 
августе 1942. Погиб в июле 1944. (ЦАМО) 
18. Витязев Сергей Абрамович, гв. рядовой 

Род: в 1909 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. 26 Гв. СП, ПП 
140. 

Пропал без вести 18 сентября 1942 г. у д. В. Село Старорусского 
р-на Новгородской обл. (Архив РайСО, ЦАМО) 
19. Воробьѐв Иван Ильич, рядовой 

Род: в 1903 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 20 
ноября 1941. 1234 СП, 370 СД. Погиб в бою 1 апреля 1942. 
Похоронен в д. Стрелицы Парфинского р-на Новгородской обл. 
(ЦАМО) 
20. Вторушин Андрей Васильевич, рядовой 

Род: в 1909 в д. Уртам Новосибирской обл. Призван 2 декабря 
1941. Умер в немецком плену 19 января 1943 в Шталаге IVB, 
Мюльберг-Эльба, Германия. (ЦАМО) 
21. Вудыхан Георгий Тимофеевич, гв. рядовой 

Род: в 1907 в д. Н. Ельцовка, Новосибирской обл. 4 Гв. СД. 
Пропал без вести 6 ноября 1943 в Верхнерогачикском р-не 
Херсонской обл., Украина. (ЦАМО) 
22. Гагин Василий Дмитриевич, ефрейтор, разведчик 

Род: в 1909 в д. Березовка Новосибирской обл. Призван 27 июня 
1941. 171 миномѐтный полк, 30 армия. Погиб в бою 15 августа 
1942. Похоронен в 800 м западнее д. Теленево Ржевского р-на 
Тверской обл. (ЦАМО) 
23. Гармонов Анатолий Максимович, ефрейтор, пом. 
командира 

Род: в 1921 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 
Новосибирским РВК. 732 СП, 235 СД. Погиб в бою 18 июля 
1944. Похоронен на с.-з. окраине с. Можаны Рокишского р-на, 
Литва. (ЦАМО) 
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24. Гарусов Евдоким Семѐнович, рядовой 

Род: в 1906 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. 50 СПП, 28 
армия. Пропал без вести в апреле 1945. (ЦАМО) 
25. Герасимов Владимир Николаевич, гв. рядовой 

Род: в 1926 в п. Сергеевский Искитимского р-на Новосибирской 
обл. 87 Гв. СП, 29 Гв. Ельнинская СД. Погиб в бою 23 сентября 
1944. Похоронен в д. Путрени Мадонского р-на, Латвия. 
(ЦАМО) 
26. Герасимов Николай Константинович, рядовой  

Род: в 1896 в Н. Ельцовском с/с Новосибирской обл. Призван 9 
сентября 1941. 1273 СП, 387 СД. Пропал без вести 15 августа 
1942 в Белѐвском р-не Тульской обл. (ЦАМО) 
27. Герасимов Пѐтр Калинович, рядовой 

Род: в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 27 июня 
1941. Пропал без вести в декабре 1941 (Архив РайСО)  

28. Гоголь Николай Михайлович, рядовой 

Род: в 1922. Призван в 1942. Погиб в бою 2 марта 1943. (Архив 
РВК) 
29. Гончаров Андрей Романович, гв. рядовой 

Род: в 1913 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 29 

июня 1941. 197 Гв. СП, 64 Гв. Красносельская СД. Погиб в бою 
26 февраля 1944. Похоронен в 2-х км севернее д. Долгая Нива на 
правом берегу р. Нарвы, Эстония. (ЦАМО) 
30. Гончаров Зиновий Ефимович, рядовой 

Род: в 1911 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 16 
января 1942. 37 СД. Умер от ран 21 октября 1942 в госпитале. 
Похоронен в могиле 97 на с.-з. стороне Айта-Ламба, Карелия. 
(ЦАМО) 
31. Гончаров Иван Романович, рядовой 

Род: в 1911 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 25 
июня 1941. 37 СД. Погиб в декабре 1941. (Архив РайСО) 
32. Гончаров Николай Фѐдорович, рядовой 

Род: в 1911 в Новосибирской обл. Призван 10 марта 1941. ППС 
555, обсл. 2 РАБ. Пропал без вести в декабре 1942. (ЦАМО) 
33. Гончаров Пѐтр Васильевич, рядовой 

Погиб в бою 8 апреля 1945. (Архив РВК) 
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34. Григорьев Дмитрий Александрович, рядовой 

Род: в 1908. Призван 22 мая 1944. Погиб в бою в 1945. 
Похоронен на кладбище в Зенфтенберге, Германия. (Список 
ОВК) 
35. Григорьев Захар Григорьевич, рядовой 

Род: в 1899 в д. Хлимоново Издешковского р-на, Смоленской 
обл. Призван 22 мая 1941. Пропал без вести в декабре 1941 
(ЦАМО) 
36. Гусаров Пѐтр Лаврентьевич, ст. сержант 

Род: в с. Александрово Нижнеельцовского с/с Новосибирской 
обл. 
Погиб в бою 18 марта 1943. Похоронен в 300 м севернее с. 
Шилово Всходского р-на Смоленской обл. (Архив РайСО) 
37. Гусельников Александр Иванович, сержант, ком. 
пулемѐтного отделения 

Род: в 1920 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван в 
октябре 1940. 
Погиб в бою 5 октября 1943. (Архив РайСО) 
38. Гусельников Александр Иванович, курсант 

Род: в 1923. Призван в 1941. Погиб в бою 17 сентября 1942. 
Похоронен в Воронеже. (ЦАМО, Архив РайСО) 
39. Гусельников  Александр Михайлович, рядовой 

Род: в 1905 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 19 
января -1941. 

Пропал без вести в сентябре 1942. (ЦАМО, Архивы РВК, 
РайСО) 
40. Гусельников Алексей Феофанович, рядовой 

Род: в 1925 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 10 
июня 1943. ПП 92654. Погиб в мае 1945 (Архив РВК) 
41. Гусельников Михаил Алексеевич, рядовой 

Род: в 1899 г. в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Пропал без 
вести в марте 1942 г. (ЦАМО) 
42. Гусельников Нефѐд Иванович, рядовой 

Род: в 1922 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. 
Пропал без вести в феврале 1943 (Архив РайСО) 
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43. Гусельников Николай Дмитриевич, рядовой 

Род: в 1904 в Искитимском р-не Новосибирской обл. Призван 3 
сентября 1941. Пропал без вести в ноябре 1941. (ЦАМО) 
44. Гусельников Пѐтр Исакович, рядовой 

Род: в 1919 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван в 
сентябре 1939. 
Пропал без вести в марте 1943. (Архив РВК) 
45. Гусельников Пѐтр Фѐдорович, рядовой 

Род: в 1923 в Новосибирске. Призван 20 августа 1941. 831 АП. 
279 СД. 
Погиб в бою 7 апреля 1942. Похоронен в д. Жуково 
Андреапольского р-на Тверской обл. (Архив РайСО, ЦАМО) 
46. Гусельников Степан Дмитриевич, рядовой, санитар 

Род: в 1905 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 20 
сентября 1941. 1232 СП, 370 СД. Погиб в бою 30 сентября 1942. 
Похоронен в 200 м южнее д. Б. Ивановщина Парфинского р-на 
Новгородской обл. (ЦАМО, Архив РайСО) 
47. Гусельников Тихон Михайлович, рядовой, миномѐтчик 

Род: в 1909 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 24 
июня 1941. 906 СП, 243 СД. Погиб в бою 13 декабря 1942 близ 
д. Подосиновка Сычевского р-на Смоленской обл. (ЦАМО) 
48. Гусельников Фѐдор Исакович, рядовой 

Род: в 1910 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 24 
июня 1941. 49 СП, 50 СД. Погиб в бою 17 октября 1941. 
Похоронен на ст. Тучково Рузского р-на Московской обл. 
(ЦАМО) 
49. Гусельников Фѐдор Михайлович, сержант, миномѐтчик 

Род: в 1913 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 27 
июня 1941. 171 мин. полк, 12 ОМБ. Пропал без вести 24 
сентября 1941. (Архив РВК) 
50. Гусовмянов Александр Яковлевич, рядовой 

Род: в 1920 в Новосибирске. 733 СП. Погиб в бою в марте 1942 в 
Барвенковском р-не Харьковской обл., Украина. (Архив РВК) 
51. Давидович Андрей Иосифович, рядовой 

Род: в 1920 в Черепановском р-не Новосибирской обл. Призван 
24 ноября 1944. Погиб 11 марта 1945. Похоронен в м. Клессен р-

н г. Дембо Гожовского воеводства, Польша. (ЦАМО) 
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52. Данилов Николай Ильич, рядовой 

Род: в 1913 в д. Федоско Колыванского р-на Новосибирской 
обл. Призван 27 июня 1941. 171 мином. полк, 12 ОМБ. Пропал 
без вести 27 июля 1941 в Вельском р-не Тверской обл. (ЦАМО)  

53. Демьянов Павел Андреевич, ефрейтор 

Род: в 1907 в п. Свиногорье Кировской обл. Призван 12 ноября 
1941. 1020 СП, 269 СД. Пропал без вести в ноябре 1944. (Архив 
РВК, ЦАМО) 
54. Денисов Михаил Васильевич, ст. сержант, пом. ком. взвода 

Род: в 1904 в Новосибирске. Призван 5 ноября 1941. 24 СД. 
Умер от ран 8 сентября 1942. Похоронен между деревнями 
Грачи и Кузьмичи Городищенского р-на Волгоградской обл. 
(ЦАМО) 
55. Дорогин Фѐдор Михайлович, рядовой 

Род: в 1896 в с. Евсино Черепановского р-на Новосибирской 
обл. Призван 12 января 1942. 640 ГАП, 181 СД. Пропал без 
вести в 1942. (Архив РВК) 
56. Етутин Егор Тихонович, рядовой 

Род: в Колыванском р-не Новосибирской обл. Погиб в бою 18 
января 1944. Похоронен в д. Теребутицы Шимского р-на 
Новгородской обл. (Архив РВК)  

57. Жиляк Алексей Дмитриевич, гв. рядовой 

Род: в 1915 в д. Викторово Ивано-Франковской обл., Украина, 
Призван 16 февраля 1944. 142 Гв. СП, 47 Гв. СД. Погиб в бою 24 
марта 1945. Похоронен в г. Костшин Гожевского воеводства, 
Польша. (ЦАМО) 
58. Жуков Николай Павлович, гв. ст. сержант, ком. отделения 

Род: в 1922 в Мошковском р-не Новосибирской обл. Призван 31 
января 1945. 137 Гв. СП, 47 Гв. СД. Погиб в бою 16 апреля 1945. 
Похоронен в п. Ней-Тухенбанд, Бранденбургская провинция, 
Германия. (ЦАМО) 
59. Зайцев Фѐдор Михайлович, гв. рядовой, миномѐтчик 

Род: в 1922 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 8 
октября 1941. 346 Гв. СП, 52 Гв. СД. Погиб в бою 21 декабря 
1942. Похоронен в братской могиле у ж/д ст. Кривомузгинскся 
Калачевского р-на Волгоградской обл. (ЦАМО) 
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60. Захариков Владимир Игнатьевич, гв. рядовой 

Род: в 1924. Призван 16 октября 1941. 331 Гв. СП. 
Погиб в бою 20 апреля 1945. Похоронен в д. Амбах, Австрия 
(Архив РВК) 
61. Зеленцов Иван Семѐнович, рядовой, телефонист 

Род: в 1911 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 25 
июня 1941. 521 СП, 133 СД. Погиб в бою 15 февраля 1942. 
Похоронен в д. Савонино Юхновского р-на Калужской обл. 
(ЦАМО)  

62. Зудихин Иван Ильич, рядовой, мотострелок 

91 танковая бригада. Погиб в бою 19 декабря 1942. Похоронен у 
высоты 126,1, вблизи Казачьего Кургана Городищенского р-на 
Волгоградской обл. (Архив РВК) 
63. Зудихин Степан Тихонович, рядовой 

Род: в 1907 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 24 
июля 1941. Пропал без вести 22 августа 1943 (Архивы РВК, 
РайСО) 
64. Иванников Михаил Иванович, рядовой 

Род: в 1915 в с. Бруснецово Новосибирской обл. Призван 13 
января 1944. 629 СП, 134 СД. Погиб в бою 22 апреля 1945. 
Похоронен в с. Вильмерсдорф, Германия. (ЦАМО) 
65. Иванов Николай Иванович, рядовой 

Род: в 1920 на ст. Инская Новосибирской обл. Призван 1 июня 
1942. Пропал без вести в декабре 1942. (ЦАМО) 
66. Иванов Пѐтр Григорьевич, лейтенант, зам. ком. батальона 

Род: в 1901. Призван 3 сентября 1941. 7 отдельная лыжная 
бригада. Пропал без вести в феврале 1943 в Красноармейском р-

не Донецкой обл., Украина. (ЦАМО, Архив НС РВК)  

67. Иванов Семѐн Николаевич, рядовой 

Род: в 1904 в Новосибирске. Призван 12 января 1942. Погиб в 
плену 6 февраля 1942 в лазарете лагеря военнопленных N 352. 
(ЦАМО) 
68. Иванов Фѐдор Семѐнович, гв. рядовой, радист 

Род: в 1924 в Кыштовском р-не Новосибирской обл. Призван 14 
августа 1942. 1-й мотострелковый батальон 11 гв. механизир. 
бригады. Погиб 28 октября 1943. Похоронен в с. Н.-Прага 
Кировоградской обл., Украина. (ЦАМО) 
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69. Исаев Василий Викторович, рядовой 

Род: в 1909 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 21 
марта 1942. 416 СП, 112 СД. Погиб в бою 6 августа 1942. 
Похоронен на заводе "Баррикада" в Волгограде (ЦАМО) 
70. Исаков Арсений Исакович, рядовой 

Род: в 1908. Призван 19 августа 1941. Пропал без вести в 
феврале 1942. (Архив РВК) 
71. Исаков Пѐтр Андреевич, мл. сержант 

Род: в 1914 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. 1376 СП, 417 
СД. Погиб в бою 17 апреля 1944. Похоронен на братском 
кладбище в Севастополе, Республика Крым. (ЦАМО, Архив 
РайСО) 
72. Казаков Георгий Яковлевич, гв. рядовой 

Род: в 1923 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван в 
1943. 89 Гв. СД.  

73. Казанцев Максим Анисимович, гв. рядовой 

Род: в 1901 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 15 
января 1943. 123 Гв. отдельный батальон связи. Погиб в бою 12 
августа 1943. Похоронен в 800 м с.-в. высоты 203 с. 
Шигимагино Богодуховского р-на Харьковской обл., Украина. 
(ЦАМО) 
74. Казанцев Яков Дмитриевич, гв. рядовой 

Род: в Бердске Новосибирской обл. Призван 27 июня 1941. ПП 
36448. Умер от ран 21 августа 1943. Похоронен в п. Антонов 
Орловской обл. (Архив РВК) 
75. Карасев Григорий Ильич, рядовой 

Род: в 1908 в д. Хрущевка Самойлонского р-на Саратовской обл. 
Призван 3 июня 1944. 159 Витебская СД. Погиб в бою 14 января 
1945. Похоронен на кладбище в Айменишкен Черниховского р-

на Калининградской обл. (ЦАМО) 
76. Кестер Владимир Иванович, рядовой 

Погиб в бою 24 июля 1942. (Архив РВК) 
77. Кимстач Георгий Степанович, ст. лейтенант, ком. роты 

Род: в 1917 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван в 
октябре 1938. 46 ОСБр. Погиб в бою 19 мая 1942. Похоронен в 3 
км с.-в. д. Пенна Старорусского р-на Новгородской обл. 
(ЦАМО, Архив РВК)  
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78. Козарезов Владимир Евсеевич, рядовой 

Род: в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 10 апреля 
1943. Пропал без вести в марте 1945. (Архивы РайСО, РВК) 
79. Козарезов Пѐтр Егорович, рядовой, танкист 

Род: в 1918 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван в 
сентябре 1941. Пропал без вести в марте 1942. (ЦАМО, Архив 
РрК) 
80. Козарезов Филипп Тарасович, рядовой 

Род: в 1904 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Пропал без 
вести в феврале 1942. (Архив РВК) 
81. Колобков Виктор Иванович, рядовой  

Род: в 1926 в Новосибирском р-не Новосибирской обл. Призван 
1 ноября 1944. 261 СП, 2 СД. Погиб в бою 10 февраля 1945. 
Похоронен у д. Штабункен, в 17 км южнее г. Пененжно, 
Польша. (ЦАМО) 
82. Корнев Александр Андреевич, гв. рядовой, орудийный 
номер 

Род: в 1924 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. 66 КГв. МП, 38 
армия, Воронежский фронт. Погиб в бою 26 августа 1943. 
Похоронен в д. Рябина Ахтырского р-на Сумской обл., Украина. 
(ЦАМО) 
83. Коровий Насилий Григорьевич, рядовой 

Род: в 1911 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 17 

мая 1941. 35 зап. арт. полк. Погиб 28 декабря 1941. Похоронен в 
д. Леушкино Старицкого р-на Тверской обл. (ЦАМО) 
84. Костылев Алексей Николаевич, рядовой 

Род: в 1900 в д. Выковка Арзамасского р-на Горьковской обл. 
Призван 8 сентября 1942. Пропал без вести в сентябре 1942. 
(ЦАМО, Архив РВК) 
85. Костылев Пѐтр Иванович, рядовой 

Род: в 1911. Призван 24 июня 1941. Умер от ран 16 августа 1942. 
(Архив РайСО) 
86. Кравченко Семѐн Спиридонович, рядовой, шофѐр 

Род: в 1910 в с. Косиха Ордынского р-на Новосибирской обл. 
Призван 8 июня 1941. Пропал без вести 13 июня 1942. 
Партизанский отряд "Дедушка" Смоленского обкома ВКП(б). 
(ЦАМО, Архив РВК) 
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87. Кривое Василий Андреевич, сержант, ком. отделения 

Род: в 1921 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 30 
октября 1940. 305 Валгинский СП, 44 Чудовская СД. Погиб в 
бою 24 марта 1945. Похоронен в х. КрильдТукумского р-на, 
Латвия. (ЦАМО) 
88. Кривошапкин Егор Фѐдорович, рядовой 

Род: в 1901 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 3 
сентября 1941, 282 СП. Умер в немецком плену 24 декабря 1941. 
Шталаг XVIIA, Кайзерштейнбрух, Австрия. (ЦАМО) 
89. Кривошапкин Иван Фѐдорович, гв. рядовой 

Род: в 1912. Призван 24 июня 1941. 51 Гв. СП. Пропал без вести 
6 января 1942 под Воронежем. (Архивы РВК, РайСО) 
90. Крындач Василий Трофимович, рядовой 

Род: в 1910 в с. Комарье Доволенского р-на Новосибирской обл. 
Призван 10 мая 1944. Пропал без вести в декабре 1944. (ЦАМО) 
91. Ксенофонтов Виктор Ксенофонтович, гв. ст. сержант, 
ком.отделения разведки. 

Род: в 1911 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 27 
июня 1941. 171 гв. мин. полк. Погиб в бою 21 марта 1944. 
Похоронен на зап. окраине д. Иванковцы Хмельницкой обл., 
Украина. (ЦАМО) 
92. Кузин Николай Максимович, гв. мл. сержант, зам. ком. 
расчѐта 

Род: в 1924 в с. Летки, Мордовия. Призван 24 января 1944. 65 
Гв. СП, 22 Гв. СД. Погиб в бою 29 октября 1944. Похоронен в д. 
Русины Добельского р-на уезда Бэнэ, Латвия. (ЦАМО) 
93. Кузин Пѐтр Афанасьевич, рядовой, разведчик 

Род: в 1906 в Искитимском районе Новосибирской обл. 6 арт. 
дивизия прорыва РГК, 130 МП. Погиб в бою 13 июня 1943. 
Похоронен в д. Полошково Ульяновского р-на Калужской обл. 
(ЦАМО, Совет ветеранов Н. Ельцовки) 
94. Кузнецов Владимир Егорович, рядовой 

Род: в 1920 в Новосибирской обл. 4 СП, 98 СД. Пропал без 
вести в 1942. (ЦАМО) 
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95. Кузнецов Михаил Иванович, рядовой, миномѐтчик 

Род: в 1898 в Новосибирской обл. 450 СП, 265 СД. Погиб в бою 
7 октября 1942. Похоронен в д. Тортолово Кировского р-на 
Ленинградской обл. (ЦАМО, Архивы РВК, РайСО) 
96. Кузнецов Николай Никифорович, рядовой, наводчик 

Род: в 1921 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 9 
декабря 1942. 5 Гв. ОМСБ, 8 Гв. ВДД. Умер от ран 4 сентября 
1943. Похоронен в с. Каменка Диканьского р-на Полтавской 
обл., Украина. (ЦАМО) 
97. Кузьмин Владимир Иванович, мл. сержант, ком. отделения 

Род: в 1925 в Хабаровске. Призван 23 августа 1943. 1190 СП, 
357 СД. Погиб в бою 15 декабря 1943. Похоронен в д. Заладье 
Витебской обл., Белоруссия, (ЦАМО) 
98. Кузьмин Иван Андреевич, рядовой 

Род: в 1894. Призван 8 сентября 1942. Умер от ран 2 июня 1943 
в медсанчасти ПП 78051. (Архив РВК) 
99. Кукин Иван Гаврилович, рядовой 

Род: в 1905 в д. Шугаровка Шугаровского р-на Пензенской обл. 
Призван 19 сентября 1941. 191 СД. Пропал без вести в марте 
1942 в Новгородской обл. (ЦАМО) 
100. Куклин Савелий Аверьянович, рядовой 

Род: в 1897 в с. Матвеевка Новосибирской обл. Призван 7 марта 
1942. Сапожник 315 СД. 
Умер от ран 5 мая 1944. Похоронен в г. Саки, Республика Крым. 
(ЦАМО) 
101. Куклин Фѐдор Савельевич, ефрейтор 

Род: в 1925 в с. Коврик Тогучинского р-на Новосибирской обл. 
Призван 19 

января 1943. 1398 ЗАП., 35 ЗАД. Пропал без вести 31 октября 
1943. (ЦАМО) 
102. Куликов Фѐдор Степанович, рядовой 

Род: в 1906 в д. Н. Ельцовке Новосибирской обл., Призван 7 
марта 1942. Пропал без вести в июне 1944. (ЦАМО) 
103. Кушнерук Дмитрий Семѐнович, рядовой 

Род: в 1913 в д. Мироновка Молчановского р-на Томской обл. 
Призван 22 мая 1944. 59 СП, 85 СД. Погиб 4 августа 1944. 
Похоронен в д. Чернышево, Латвия. (ЦАМО) 
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104. Лабутин Иосиф Григорьевич, рядовой 

Род: в 1902 в д. Товарково Тульской обл. Призван 22 февраля 
1942. Пропал без вести 2 июля 1943. (Архивы РВК, РайСО) 
105. Лаптев Пѐтр Гаврилович, рядовой 

Род: в 1895 в с. Усть-Ишим Омской обл. Призван 15 апреля 
1942. Пропал без вести 27 марта 1943- (ЦАМО) 
106. Ледяев Яков Алексеевич, рядовой 

Род: в 1914 в Новосибирской обл. Призван 6 июля 1941. 1086 
СП, 323 СД. Умер от ран 17 апреля 1945. Похоронен в м. 
Пульверк, в лесу, в 15 км восточнее с. Лосев Бранденбургской 
провинции, Германия. (Архив РВК) 
107. Лаврушин Алексей Петрович, рядовой 

Род: в 1897 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 8 
ноября 1941. 1232 СП, 370 СД. Погиб в бою 5 марта 1942. 
Похоронен в д. М. Ивановщина Парфинского р-на 
Новгородской обл. (ЦАМО) 
108. Лепкович Дмитрий Егорович, рядовой 

Род: в 1901 в Н. Ельцовском с/с Новосибирской обл. Призван 3 
сентября 1941. Пропал без вести в декабре 1941. (ЦАМО, Архив 
РВК) 
109. Лепкович Фѐдор Егорович, рядовой 

Род: в 1906 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 27 
июня 1941. Пропал без вести в мае 1943. (ЦАМО, Архивы РВК, 
РайСО) 
110. Ломовцев Григорий Алексеевич, рядовой 

Род: в 1905 в Новосибирской обл. Призван 24 июля 1941. 814 
СП, 236 СД. 
Погиб в бою 29 августа 1943. Похоронен в с. Соколово 

Готтвальдовского р-на Харьковской обл., Украина. (ЦАМО) 
111. Лукин Александр Иванович, рядовой 

Род: в 1904 в с. Убеево Красноармейского р-на, Чувашия. 
Призван 20 октября 1941. ПП 18817. Пропал без вести в феврале 
1944. (ЦАМО, Архив РВК) 
112. Мазепа Павел Фѐдорович, мл. сержант 

Род: в Нижнеельцовском с/с Новосибирской обл. Умер от ран 8 
февраля 1944. Похоронен на кладбище военного городка 
Городского р-на Витебской обл., Белоруссия (Архив РВК) 
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113. Максимов Алексей Агафонович, сержант, ком.отделения 

Род: в 1925 Новосибирской обл. Призван 31 декабря 1943. 85 Гв. 
Таманская СД. Погиб в бою 24 июля 1944. Похоронен в с. 
Лукоянцы, у церкви, г. Рамигала, Латвия. (ЦАМО, Архив РВК) 
114. Маркевич Пѐтр Фѐдорович, гв. рядовой 

87 Гв. СП, 29 Гв. СДВ Погиб в 1942 в Можайском р-не 
Московской обл. (Архив РВК) 
115. Маркевич Степан Андреевич, рядовой, артиллерист 

Род: в 1908 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 8 
сентября 1941. 944 арт. полк, 6 батарея, 378 СД. Умер от ран в 
декабре 1942 в ОМСБ N 466. Похоронен в с. Оскуй Чудовского 
р-на Новгородской обл. (ЦАМО, Архив РВК) 
116. Менувщиков Василий Ефимович, рядовой 

Род: в 1909 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. 185 СП, 224 
СД. 
Погиб в бою 9 марта 1942. Похоронен в д. Красное Подгорье 
Оленинского р- на Тверской обл. (ЦАМО) 
117. Метельков Михаил Иосифович, сержант 

Род: в 1912 в д. Н. Ельцовка. Погиб в бою 16 февраля 1944. 
Похоронен в могиле №2 в д. Хусач, Ровенской области 

118. Мещериков Иван Егорьевич, рядовой 

Род: в 1906 в Новосибирске. Призван 27 июня 1941. Пропал без 
вести в июле 1942. (ЦАМО) 
119. Миронов Дмитрий Андреевич, рядовой, мотострелок 

Род: в 1925 в Новосибирске. Призван в январе 1943. 2 мотостр. 
бат. 56 танк, бригада, 23 танк, корпус. Погиб в бою 26 ноября 
1943. Похоронен в д. Ивановка Софиевского р-на 
Днепропетровской обл., Украина. (ЦАМО) 
120. Молчанов Василий Александрович, рядовой, 
мотострелок 

Род: в 1911. Призван 26 июня 1941. 418 СП. Погиб в бою в мае 
1942 в Можайском р-не Московской обл. (Архив РВК) 
121. Москаленко Иван Фомич, мл. сержант, радист 

Род: в 1925 в с. Белгородка Новосибирской обл. Призван 9 
марта 1943. 36 танковая бригада, 11 танковый корпус. Погиб в 
бою 8 июля 1944. Похоронен в 2 км ю.-в. м. Мацеюв 
Ковельского р-на Волынской обл., Украина. (ЦАМО) 
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122. Мостовщиков Михаил Филиппович, рядовой 

Род: в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 27 июня 
1941. Погиб в бою в ноябре 1942. Похоронен в д. Локтия. 
(ЦАМО) 
123. Мухортов Михаил Фѐдорович, рядовой, пулемѐтчик 

Род: в 1908 в Новосибирской обл. 136 ТКСП. Умер от ран 5 
января 1943 в ЭГ 4628. Похоронен в Москве. (ЦАМО) 
124. Невьянцев Пѐтр Семѐнович 

Род: в 1916 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 25 
июня 1941. 1232 СП, 370 СД. Погиб в октябре 1941. Похоронен 
в Парфинском р-не Новгородской обл. (Архив РВК)  

125. Нестеркин Василий Андреевич, рядовой 

Род: в 1907 в с. Кучаново Ульяновской обл. Призван 25 марта 
1942. 336 СД, ППС 134. Пропал без вести в декабре 1942. 
(ЦАМО) 
126. Нестеркин Николай Кириллович, рядовой 

Род: в 1925 в с. Благовещенка Новосибирской обл. Призван 10 
марта 1943. 164 танковая бригада, 2-й Украинский фронт. Погиб 
в бою 29 января 1944. Похоронен в с. Оратов Ильинецкого р- на 
Винницкой обл., Украина. (ЦАМО) 
127. Нестеркин Семѐн Кириллович, рядовой 

Род: в 1923. Погиб в бою 20 сентября 1942. Похоронен в 
Ленинском районе Воронежа. (Архив РВК) 
128. Никитин Пѐтр Яковлевич, рядовой, телефонист 

Род: в 1911. Призван 25 июня 1941. 1314 СП, 17 СД. Погиб 5 
февраля 1945. Похоронен в ст. Шпортенен - Орнетскогоповята 

Эльблонгского воеводства, Польша. (Архив РВК, ЦАМО) 
129. Николаев Алексей Николаевич, рядовой 

Род: в 1895 в д. Андроново Псковской обл. Призван 30 января 
1942. Погиб в бою в апреле 1942 под Старой Руссой 
Новгородской обл. (Архив РВК) 
130. Николаев Григорий Алексеевич, гв. ст. сержант 

Род: в 1925 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 10 
декабря 1942. 227 Гв. СП, 91 Гв, СД. Погиб в бою 22 января 
1944. Похоронен в д. Тешки Витебской обл., Белоруссия. 
(ЦАМО) 
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131. Новосѐлов Фѐдор Петрович,. мл. сержант, ком. 
расчѐта 

Род: в 1923 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 11 
декабря 1941. 82 ОМБ 43 отд. лыжной бригады. Погиб в бою 15 
января 1943. Похоронен: координаты 4390 в Старорусском р-не 
Новгородской обл. (Архив РайСО) 
132. Одноплесков Григорий Алексеевич, рядовой  

Род: в 1898 в д. Бекат Мариинского р-на Кемеровской обл. 
Призван 8 ноября 1941. Пропал без вести в июле1943. (ЦАМО, 
Архивы РВК, РайСО) 
133. Орлов Александр Иванович, рядовой, артиллерист 

Род: в 1908. Призван 30 мая 1941. 5226 Арт. полк, ПП 15305. 
Пропал без вести в 1944. (ЦАМО, Архив РВК) 
134. Паршин Владимир Егорович, рядовой 

Род: в 1925 в с. Барышево Новосибирской обл. Призван 28 
декабря 1942. ППС 310, 86 СД. Погиб в бою 10 октября 1943. 
(ЦАМО) 
135. Пащенко Николай Андреевич, рядовой 

Род: в 1920 в Великобурлукском р-не Харьковской обл., 
Украина. Призван 12 июля 1942. Пропал без вести в октябре 
1943. (ЦАМО) 
136. Петров Михаил Васильевич, рядовой конно-санитарной 
роты 

Род: в д. Березовый Лог Новосибирской обл. Призван 27 июня 
1941. Погиб 22 апреля 1942. (Архив РВК) 
137. Петухов Александр Антонович, рядовой 

Призван 27 июня 1941. Погиб в бою в октябре 1943. (Совет 
ветеранов Н. Ельцовки) 
138. Печенкин Иван Захарович 
Род: в 1905 в Новосибирской обл. Призван 25 июня 1943. 201 
СП, ППС 52 автобазы. Умер от ран 8 сентября 1943. Похоронен 
в д. Дергачи Харьковской обл., Украина. (ЦАМО)  

139. Писецкий Алексей Иосифович, рядовой 

Род: в 1919 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 12 
сентября 1939. Пропал без вести в январе 1942. (Мемориал, 

Архивы РайСО, РВК, ЦАМО) 
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140. Писецкий Фѐдор Романович, рядовой 

Род: в 1900 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 10 
февраля 1941. Погиб в бою 16 февраля 1945. (Совет ветеранов 
Нижней Ельцовки) 
141. Писецкий Яков Захарович, гв. рядовой, ездовой 

Род: в 1913 в Новосибирской области. Призван 24 июня 1941. 51 
Гв. СП, 18 Гв. СД. Умер от ран 11 августа 1943 в ОМСБ 22. 
Похоронен в лесу, могила 13 в 2 км западнее д. Льгово 

Хотынецкого р-на Орловской обл. (ЦАМО, Архив РВК) 
142. Поздерин Семѐн Степанович, рядовой 

Род: в 1903 в д. Солдатово Б-Муртинского р-на Красноярского 
края. Призван 9 мая 1943. ППС 555 обслуж. РАБ (район 
авиационного базирования). Пропал без вести в мае 1943. 
(ЦАМО) 
143. Попов Александр Степанович, рядовой  

Род: в 1926 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван в 
январе гв.1944. 87 Гв. СП, 29 Гв. СД. Погиб в бою 24 сентября 
1944. Похоронен у д. Озолыни Мадлиенского уезда, Латвия. 
(ЦАМО) 
144. Попов Поликарп Меркулович, рядовой, орудийный 
номер 

Род: в 1904 в Алтайском крае. Призван 25 марта 1942. 596 
ИПТАП, 42 армия, Ленинградский фронт. Погиб в бою 2 
августа 1942. Похоронен в г. Ленинграде, Пушкин. (ЦАМО) 
145. Потапов Алексей Васильевич, сержант, ком.отделения 

Род: в 1909 в Новосибирске. Призван 30 июля 1941. 929 АП, 369 
СД. Погиб в бою 24 сентября 1942. Похоронен в Ржеве 
Тверской обл. (ЦАМО) 
146. Пронькин Николай Яковлевич, рядовой 

Род: в 1922 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 8 
октября 1941. Погиб в бою 10 апреля 1942. (Архив РВК) 
147. Протасов Василий Трифонович, гв. рядовой 

Род: в Ельцовском совхозе Новосибирской обл. Умер от ран 13 
января 1944. Похоронен в Евградском районе Кировоградской 
обл., Украина. (Архив РВК) 
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148. Проценко Михаил Андреевич, гв. рядовой, автоматчик 

Род: в 1924 в д. Березовка Новосибирской обл. Призван в 
октябре 1942. 21 Гв. СП, 5 Гв. СД. Погиб в бою 14 июля 1943. 
Похоронен в братской могиле N 1 д. Дебри Ульяновского р-на 
Калужской обл. (ЦАМО) 
149. Пыжов Григорий Михайлович, рядовой, сапѐр  

Род: в 1912 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 30 
июля 1941. Пропал без вести в сентябре 1941. (ЦАМО, Архив 
РВК) 
150. Пятков Григорий Амдосиевич, рядовой 

Род: в 1919 в Новосибирской обл. 58 СП, 3 танковая армия. 
Умер от ран 28 августа 1942 в ППГ 2149. Похоронен в п. Грязна 
Смоленской обл. (ЦАМО, Архив РВК)  

151. Пятков Иван Григорьевич, рядовой 

Род: в 1898 в д. Н. Ельцовка Новосибирской области. Призван 8 
ноября 1941. 122 СП 201СД. Погиб 13 апреля 1942. (Книга 
Памяти НСО) 
152. Пятков Фѐдор Филиппович, мл. сержант, ком, отделения 

Род: в 1926 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван в 
декабре 1943. ПП 77700 А. Пропал без вести в сентябре 1944 в г. 
Седлец, Польша. (Архив РВК) 
153. Ратников Иван Дмитриевич, рядовой 

Род: в 1900 в д. Ниязовка; Мордовия. Призван 5 сентября 1941. 
Пропал без вести 26 сентября 1941. (Архив РВК) 
154. Ромашев Геннадии Александрович, мл. сержант, ком. 
отделения 

Род: в 1926 в Томске. 25 СП, 44 СД. Пропал без вести 5 января 
1945 в Тукумском р-не, Латвия. (Архив РВК, ЦАМО) 
155. Сафронов Александр Васильевич, рядовой 

Род: в 1907 в д. Мосты Искитимского р-на Новосибирской обл. 
Призван 25 июня 1941. Пропал без вести в марте 1944. (ЦАМО) 
156. Светиков Егор Михайлович, рядовой, санинструктор 

Род: в 1906 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 27 
июня1941. Управление тыла, 2-й Украинский фронт. Погиб в 
бою 15 октября 1943. Похоронен в д. Мишурин Рог 
Верхнеднепровского р-на Днепропетровской обл., Украина. 
(ЦАМО, Архив РВК) 
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157. Светлов Иван Васильевич, рядовой 

Пропал без вести в феврале 1943 (Архивы РВК, РайСО) 
158. Семенцов Георгий Константинович, рядовой  

Род: в 1924 в д. Дешхяр Темкинского р-на Смоленской обл. 
Призван 4 апреля 1944. 391 СД. Умер от ран 21 июля 1944 в 473 
ОМСБ. Похоронен в д. Плепли Режецкого р-на, Латвия (ЦАМО) 
159. Сердюков Александр Андреевич, рядовой 

Род: в 1913 в с. Казацкое Конотопского р-на Сумской обл., 
Украина. Призван 23 декабря 1943. 1041 СП, 223 СД. Пропал 
без вести 24 января 1945 в районе г. Секешфехервар, Венгрия. 
(ЦАМО, Архив РВК) 
160. Сердюков Андрей Петрович, рядовой 

Род: в 1919 в с. Казацкое Конотопского р-на Сумской обл., 
Украина. Пропал без вести 21 января 1945. (Архив РВК) 
161. Сидоров Григорий Степанович, гв. рядовой, шофѐр 

Род: в 1917 в Шихазанском р-не, Чувашия. Призван 25 июня 
1941. 21 Гв. С Д. Пропал без вести в июле 1942 в 
Великолукском р-не Псковской обл. (ЦАМО, Архив РВК)  

162. Стародубцев Яков Фѐдорович, рядовой 

Род: в 1900 в д. Александровка Путиловского р-на Курской обл. 
Призван 3 сентября 1941. Пропал без вести 28 сентября 1942 
(Архив РВК) 
163. Стрижнев Константин Фѐдорович, ефрейтор  

Род: в 1915 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. 682 АП. Погиб 
в бою 13 января 1943 в Парфинском р-не Новгородской обл. 
(Архив РВК) 
164. Субботин Юрий Владимирович, рядовой 

Род: в 1922 в Пермской обл. Призван 22 августа 1941. 58 ОСБр. 
Погиб в бою 5 апреля 1942. Похоронен в д. Мясной Бор 
Новгородской обл. (ЦАМО) 
165. Суслин Иван Гаврилович, рядовой 

Род: в 1924. Призван 26 января 1942. Погиб в бою 16 декабря 
1943. Похоронен в д. Крицки Меховского р-на Витебской обл., 
Белоруссия (ЦАМО) 
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166. Табатчиков Иван Фѐдорович, рядовой 

Род: в 1900 в Новосибирске. Призван 18 августа 1941. 1086 СП, 
323 СЛ. Погиб в бою 9 апреля 1942. Похоронен в д. Зверинц 
Жиздринского р-на Калужской обл. (ЦАМО, Архив РВК) 
167. Табатчиков Константин Иванович, рядовой, телефонист 

Род: в 1897 в д. Козиха Ордынского р-на Новосибирской обл. 
Призван 5 февраля 1943. 561 мином. полк, РГК 22 Армии. Погиб 
3 ноября 1943. Похоронен у д. Шугурово Новосокольнического 
р-на Псковской обл. (ЦАМО) 
168. Табатчиков Пѐтр Иванович, гв. рядовой 

Род: в 1900 в д. Козиха Ордынского р- на Новосибирской обл. 
Призван 14 октября 1942. 15 мином. полк, 33 МБр., 2 Гв. Л. 
Погиб 22 января 1945. Похоронен в с. Ловгийце Кибартайского 
уезда, Литва. (ЦАМО, Архив РВК) 
169. Терещенко Захар Филимонович, сержант 

Род: в 1899году. Призван 18 января 1942. Умер от ран 8 марта 
1943. Похоронен в п. Крестцы Ленинградской обл. (Архив 
РайСО) 
170. Титов Александр Акимович, рядовой 

Род: в 1907 в Татарстане. Призван и сентябре 1941. Пропал без 
вести 25 декабря 1941. (Архивы РВК, РайСО) 
171. Титов Михаил Титович, рядовой 

Род: в 1891 в Новосибирской обл. Призван 25 мая 1942. Погиб в 
марте 1944 от рук украинских националистов и Лановецком р-не 
Тернопольской обл., Украина. (Архив ОВК) 
172. Титов Яков Михайлович, рядовой 

Род: в 1922 в Новосибирской обл. Пропал без вести в октябре 
1942. (ЦАМО, Архив РайСО) 
173. Тишуров Алексей Евдокимович, рядовой 

Род: в 1895. Призван 8 ноября 1941. Умер от ран 4 марта 1942. 
Похоронен в д. Парфино Новгородской обл., на местном 
кладбище, могила N 5. (Архивы РВК, РайСО) 
174. Тишуров Александр Семѐнович, рядовой 

Род: в 1924 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван в 
марте 1942. Погиб в бою в октябре 1942. (Совет ветеранов Н. 
Ельцовки) 
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175. Тишуров Иван Емельянович, рядовой 

Род: в Новосибирской обл. Пропал без вести в феврале 1942. 
(Совет ветеранов Н. Ельцовки) 
176. Толстобров Максим Дмитриевич, рядовой 

Род: в 1909 в с. Тырышково Кижорского р-на, Кировской обл. 
Призван 24 января 1942. Пропал без вести в июне 1942 (ЦАМО) 
177. Трофимов Павел Матвеевич, рядовой 

Род: в 1917 в Новосибирской обл. Призван 4 августа 1941. 
Пропал без вести в декабре 1941. (Архив РВК) 
178. Туболец Василий Васильевич, гв. сержант, ком. 
отделения 

Род: в 1918 в с. Омутинское Алтайского края. Призван 25 июня 
1941 г. 32 Гв. СД. Пропал без вести в июле 1943 в Крымском р-

не Краснодарского края. (ЦАМО) 
179. Фѐдоров Александр Фѐдорович, рядовой  

Род: в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Погиб в бою 28 
января 1944. Похоронен в с. Оратов Ильинецкого р-на 
Винницкой обл., Украина. (ЦАМО, Архив РВК) 
180. Фѐдоров Георгий Тимофеевич, рядовой  

Род: в 1901 в с. Березовый Лог Новосибирского р-на 
Новосибирской обл. Призван 3 сентября 1941. Умер в немецком 
плену 13 марта 1942 в Шталаге 312. Торунь, Польша (ЦАМО) 
181. Фѐдоров Кузьма Фѐдорович, рядовой 

Род: в 1911 в с. Старый Шуржен, Чувашия. Призван 25 июня 
1941. Пропал без вести в октябре в 1943. (Архивы РВК, РайСО) 
182. Фѐдоров Сергей Николаевич, рядовой 

Погиб 14 января 1942. (Совет Ветеранов Нижней Ельцовки) 
183. Федусов Александр Фѐдорович, рядовой 

Род: в 1925 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 10 
марта 1943., 164 тбр. Погиб в бою 28 января 1944. Похоронен в 
с. Оратов Ильинецкого р-на Винницкой обл., Украина. (Архив 
РайСО) 
184. Фещиков Степан Иванович, рядовой 

Род: в 1898 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 30 
августа 1941. 580 СП, 188 СД. Погиб в бою 16 февраля 1943. 
Похоронен севернее д. Горбы Демянского р-на Новгородской 
обл. (ЦАМО) 
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185. Фоминых Матвей Иванович, рядовой 

Род: в 1908 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 27 
июня 1941. 9806. НКВД. Умер от ран 21 апреля 1943 в ЭГ 1646. 
Похоронен в Ульяновске, на городском кладбище. (ЦАМО, 
Архив РВК) 
186. Харитонов Алексей Яковлевич, сержант, ком. взвода 

Род: в 1913 в Ордынском р-не Новосибирской обл. 521 СП, 133 
СД. Погиб в бою 6 сентября 1943. Похоронен в д. Болычево 
Ярцевского р-на Смоленской обл. (ЦАМО, Архивы РВК, 
РайСО)  

187. Хафизов Наургалин (Николай), рядовой 

Род: в 1912 в д. Илебар Сабинского р-на, Татария. Призван 27 
июня 1941. 171 мином. полк, 22 СД, 12 ОМБ, 3 Армия. Погиб 2 
октября 1941. Похоронен в д. Жидки Холм-Жирковского р-на 
Смоленской обл. (ЦАМО, Архив РВК) 
188. Хомяков Иван Дмитриевич, рядовой 

Род: в 1902 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 19 
сентября 1941. 1232 СП, 370 СД. Погиб в бою 2 декабря 1942. 
Похоронен в д. Стрелицы Парфинского р-на Новгородской обл. 
(ЦАМО) 
189. Часовских Дмитрий Степанович, рядовой 

Род: в 1903 в д. Матвеевка Новосибирской обл. Призван 20 
сентября 1941. 1232 СП, 370 СД. Погиб в бою 3 марта 1942. 
Похоронен в могиле N 9 д. Курляндское Парфинского р-на 
Новгородской обл. (ЦАМО, Архив РВК) 
190. Черенцов Иннокентий Феофанович, рядовой 

Род: в 1914. Погиб в бою 19 сентября 1943. (Совет ветеранов, Н. 
Ельцовки) 

191.Чернов Илья Кириллович, рядовой 

Род: в 1923 в д. Березовый Лог Новосибирской обл. Призван 17 
июля 1942. ПП 1983, часть 68. Пропал без вести 8 декабря 1942. 
(Архивы РВК, РайСО, ЦАМО)  

192.Чибизов И.К., рядовой 

Род: в 1909. 2 гв.ск. 1077 СП, 316 СД. Погиб 24 ноября 1941. 
Похоронен в д. Дедюшино Московской области. (Совет 
ветеранов Н. Ельцовки) 
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193. Шабин Михаил Федотович 

Род: в 1921 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 
Новосибирским РВК в 1940. Пропал без вести в марте 1943. 
194. Шабин Степан Федотович, рядовой 

Род: в 1916 в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 27 
июня 1941. ППС 850, обсл. 41 кавалерийскую дивизию. Пропал 
без вести в декабре 1941 в Арсеньевском р-не Тульской обл. 
(ЦАМО) 
195. Шаров Михаил Иванович, рядовой 

Род: в Ленинградской обл. Погиб в бою 28 января 1944. 
Похоронен в с. Белокроны Шепетовского р-на Хмельницкой 
обл., Украина (Архив РВК) 
196. Швецов Иван Иванович, рядовой 

Род: в 1906 в с. Мартин Лебединского р-на Тамбовской обл. 
Призван 7 марта 1942. Пропал без вести в феврале 1944. (Архив 
РВК) 
197. Шитов Павел Степанович, рядовой 

Род: в 1904 в Витебской обл., Белоруссия. Призван 19 сентября 
1941. Пропал без вести в марте 1942. (Архив РайСО) 
198. Шишкин Фѐдор Григорьевич, рядовой 

Род: в 1901. Призван 5 сентября 1941. Пропал без вести в январе 
1942. (Архив РВК) 
199. Шкутов Иван Степанович, рядовой 

Род: в д. Н. Ельцовка Новосибирской обл. Призван 6 июля 1942. 
240 ОСБ. Погиб в бою 4 февраля 1943. Похоронен на высоте 
142/2 с.-з. п. Бекетовка, г. Волгоград Волгоградской обл. (Архив 
РВК) 
200. Шуриков Василий Михайлович, сержант 

ПП 30786. Погиб в бою 23 ноября 1943. Похоронен в д. 
Шевченко Софиевского р-на Днепропетровской обл., Украина. 
(Архив РВК) 
201. Щербаков Николай Гаврилович, политрук  

Род: в 1903. 682 СП, 202 СД. Погиб в бою 24 марта 1942 в 
Парфинском р-не Новгородской обл. (Архив РВК). 
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Список воинов, жителей Нижней Ельцовки, судьба 
которых неизвестна 

1. Бабкин Роман Ильич 
Род: в 1897 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван 12 января 1942. 317СП 92 СД, 
951 СП, 265 СД 

2. Бархатов Константин Иннокентьевич 

Род: в 1913 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 5 июня 
1944. 247 СП, 37 СД 

3. Белов Николай Васильевич 
Род: в 1916 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 25 
октября 1944 

4. Ведерников Василий Алексеевич 
Род: в 1926 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 1 ноября 
1944 

5. Вовна Пѐтр Яковлевич 

Род: в 1911 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 16 
февраля 1944 

6. Гапанович Станислав Алексеевич 
Род: в 1900 в Нижне-Ельцовском учхозе Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 2 
сентября 1943 

7. Гилев Георгий Иванович 

Род: в 1907 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 13 мая 
1944 

8. Гринберг Евгений Моисеевич 
Род: в 1911 в Нижне-Ельцовском учхозе Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 5 
сентября 1943 
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9. Дегтярев (Дегтяров) Георгий Германович 

Род: в 1907 (1917) в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского 
района Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 
24 июля 1942. 113СП, 32СД 

10. Захаров Василий Яковлевич 

Род: в 1905 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 13 мая 
1944. В\ч 160 

11. Зеблецов Михаил Александрович 
Род: в 1924 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 16 

октября 1942. В\ч 160 

12. Злобанов Емельян Данилович 

Род: в 1910 (1912) в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 30 июля 
1941. В/ч 789 

13. Ивков Пѐтр Андреевич 
Род: в 1919 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 10 марта 
1942. В/ч 94 

14. Игамов Иван Авизович 
Род: в 1924 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 20 
ноября 1944 

15. Исаев Исамбай 

Род: в 1904 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 13 мая 
1944.247 СП, 37 СД 

16. Колесников Василий Фѐдорович 
Род: в 1910 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 29 
января 1945 

17. Куклин Савелий Емельянович 
Род: в 1897 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 15 марта 

1942 
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18. Лунев Илья Алексеевич 

Род: в 1896 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 8 ноября 
1941 

19. Попов Валерий Семѐнович, рядовой 

Род: в 1926 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 29 
января 1945 

20. Пронькин Яков Семенович 
Род: в 1891 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 
(Бийским РВК Алтайского края) 26 июля 1943 

21. Протопопов Андрей Андреевич, рядовой 

Род: в 1895 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 6 июля 
1943. В/ч 330 

22. Прошунин Леонид Эммануилович, рядовой 

Род: в 1900 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 7 мая 
1943. В/ч 0264 

23. Прытков Василий Спиридонович, рядовой 

Род: в 1893 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 19 июня 
1942 

24. Пыжев Иван Михайлович 

Род: в 1910 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 11 
февраля 1942 

25. Пылаев Иван Максимович 
Род: в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 27 июня 
1941 

26. Рогов Сергей Константинович 
Род: в 1914 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 27 
декабря 1944 
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27. Роженцев Анатолий Иванович 

Род: в 1922 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 17 мая 
1944 

28. Рототнюк Григорий Миронович 

Род: в 1923 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 26 
октября 1944 

29. Рубинваум Григорий Моисеевич 
Род: в 1903 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 2 
октября 1944 

30. Рудь Егор Иванович 

Род: в 1904 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 13 
января 1944 

31. Рыбан Алексей Семенович 
Род: в 1917 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 12 
апреля 1945 

32. Рыбин Марк Иванович 
Род: в 1908 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 25 июня 

1941 

33. Саар Александр Раймондович (Раймолдович, 
Рейнольдович) 
Род: в 1925 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 26 
ноября 1942 
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Жители Нижней Ельцовки - участники Великой 

Отечественной войны и военных конфликтов 
 

Авхач Пѐтр Маркович 

Родился 12 июля 1926 года, 
в селе Ольгино Полтавского 
района Омской области. Мать 
работала в колхозе. 

До войны Пѐтр Маркович 
окончил 7 классов и работал, как 
и многие другие подростки того 
времени, в МТС, на тракторах, 
заменив отцов, ушедших на 
войну. 

Это был 1941 год, а в 1943 

году, он был направлен в город 
Красноярск, где проходил 
военную подготовку, а затем в Нижний Тагил. В то время в 
Нижнем Тагиле выпускались танки. Там же на полигонах 
обучались будущие танкисты. 

Вскоре 23 танковый корпус был направлен на II 

Украинский фронт и сразу в бой. Командиром был Ахматов. 
Многие наши танкисты погибли в этом бою. 

За время войны пришлось участвовать в боях в Румынии, 
Австрии, Чехословакии. Освобождали Вену, Прагу, Будапешт. 

Победу вместе с однополчанами, встречали в 
Чехословакии. И радость, и горькие слезы по погибшим 
принесла Победа над фашизмом. 

До 1957 года Пѐтр Маркович находился в армии, а затем 
демобилизовался. После - учѐба в училище, закончил 10 классов 
и поступил в институт, в Свердловске на юридический 
факультет. Работал в городе Иссык-Куле юристом и 1994 году 
переехал в Новосибирск. 

Во время военных действий был несколько раз ранен, 
пришлось перенести не одну операцию. 
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Имеет награды; Орден Отечественной войны, медали «За 
отвагу», «За освобождение Австрии», «За освобождение 
Румынии», «За освобождение Чехословакии». 

 

Медаль «За отвагу» 

в РККА с __.__.1943 года 

Номер записи: 11074288 

Место службы: 135 тбр 

Дата подвига: 27.01.1945-28.01.1945 

№ записи: 44893423 

 

 

 

Агеев Николай 
Константинович 

Родился в селе 
Нарым, в семье 
крестьянина. 
Крестьянскую жизнь 
знал не понаслышке. 

В 1942 году, 
окончив 9 классов в 
Колпашево, поступил 
в Новосибирский учительский институт, и уже в 1943 году был 
призван в Красную Армию. Ему не было ещѐ 18 лет. Шла война, 
и Николай Константинович сразу же попросился на фронт. 

Там его определили в команду «600», как физически 
подготовленного и грамотного человека, для учѐбы в 
офицерском училище. 

После 3-х месячного «курса молодого бойца» в 
Юнгерских военных лагерях, был направлен в Сталинград и 
зачислен в 1945-й гаубичный артполк, связистом взвода 
управления четвертой батареи. Почти два года Николай 
Константинович воевал связистом на фронте, от его знаний и 
умений зависело многое. Необходимо было быстро установить 
надѐжную связь между наблюдательным пунктом и огневыми 
позициями батареи, ибо без связи нет управления, нет Победы. 
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Как бы сложна ни была задача, желание жить свободно в мире 
было сильнее всех страхов. 

Победу Николай Константинович встретил, добивая 
курляндскую группировку врага, в Прибалтике. В армии 
прослужил до 1950 года. За участие боях награждѐн: 

- «Орденом Отечественной войны II степени», 
- медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
После мобилизации в 1952 году учился в Новосибирской 

межобластной партийной школе и окончил ее с отличием. А 
затем 30-ти летняя работа главным редактором городской 
газеты «В бой за уголѐк» в Киселѐвске. За труд в мирное время 
Агеев Николай Константинович награждѐн орденом «Знак 
Почѐта», знаком «Шахтѐрская слава II степени», а так же он 

являлся лауреатом премии Союза журналистов СССР, и был 
заслуженным работником культуры РСФСР. 

В 1984 году переехал в город Новосибирск в микрорайон 
Нижняя Ельцовка. 10 лет коммунист Агеев Н.К. являлся членом 
совета ветеранов микрорайона. С 1997 года, в течение 5-ти лет 
работал в ТОСе. 

Главное направление в его работе – это работа с 
молодѐжью. Участвовал в патриотическом воспитании детей 

школы № 102, рассказывал ребятам о подвигах нашего народа 
во время ВОВ, о восстановлении страны в послевоенный 
период, и помогал в создании музея в школе. Николай 
Константинович был членом Новосибирской журналистской 
организации, написал книгу «Солдатская память», а в книге 
«Сибирские страницы Великой Отечественной войны», 
выпущенной в честь 60- летия Победы, его перу принадлежат 
два очерка: «Поклонись пехоте» и «Эвакогоспиталь № 2496». 
Параллельно с занятостью в Новосибирске, он поддерживал 
постоянную связь с Киселѐвском. И там с его участием вышло 
три тома книги «Киселѐвск в моей судьбе», а 2005 году 15-й том 
Всекузбасской Книги Памяти по городу Киселѐвску. Агеев Н.К. 
шесть лет возглавлял рабочую группу книги «Памяти» по 

составлению списков киселѐвчан, погибших в годы ВОВ. 
Земной поклон от поколения сегодня, всем тем, кто 

сражался за мир и жил во имя будущего. 
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Медаль «За отвагу» 
Звание: красноармеец: 

в РККА с 28.05.1943 года 

Место призыва: Колпашевский РВК, 
Новосибирская обл., Нарымский окр., 
Колпашевский р-н 

Место службы: 1945 гап 2 ПрибФ 

Дата подвига: 14.09.1944 

№ записи: 35305146 

 

 

 

Медаль «За боевые заслуги» 
Дата подвига: 23.12.1944-30.12.1944 

№ записи: 35517684
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Алексеева Софья Ивановна 

Родилась 19 августа 
1921 года в Ржищев, 
Киевской области, 
Киевского района, в семье 
рабочего. В семье было 
четверо детей. В начале 30-х 
годов отца перевели на 
работу в Москву, и семья 
перебралась туда же. 
Окончив школу № 697, 
работала в Московском 
аэроклубе. В начальной 
стадии войны, в составе 
группы из комсомольцев 
микрорайона Москвы, Софья 
Ивановна принимала участие 
в ликвидации последствий 

бомбѐжек и зажигательных 
бомб врага. 

Фронтовая обстановка под Москвой была очень тяжѐлой и 
Софья вместе с подругами вступила в ряды Красной Армии. 
Командование определило бойца Алексееву в политотдел 
стрелковой дивизии. 

В первом бою участвовала под г. Рузой, а в дальнейшем 
принимала участие в боевых действиях Красной Армии в 
направлении городов Нарофоминска и Смоленска. 

За добросовестное выполнение заданий Софье Ивановне 
было присвоено звание – старшина. 

В мае 1943 года, по состоянию здоровья Софья Ивановна 
была уволена из рядов Красной Армии, а вскоре вышла замуж 
за кадрового военного. 

В семье у Алексеевых двое детей. Муж умер в 1967 году. 
А в 1969 году она переехала в г. Новосибирск, к сыну и работала 
в Управлении рабочего снабжения «Сибакадемстроя». 

За добросовестный труд награждена медалью «Ветеран 
труда». Софья Ивановна имеет боевые награды: «Орден 
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Отечественной войны II степени», медали « За победу над 
Германией», « За боевые заслуги», в 1946 году в августе ей была 
вручена медаль « За оборону Москвы», 5 юбилейных медалей. 

Здоровья Вам и земной поклон от поколения, которое 
обязано своей свободой, жизнью, таким как Вы. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 

№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1510355978 

 
 

 

 

Баранов Тимофей Терентьевич 
 

Родился 3 мая 1918 года в 
Приморском крае, село Уссурка. 
После окончания школы, в 1940 
году был призван в ряды 
Красной армии в 

железнодорожные войска. 
Звание: мл. лейтенант. Место 
службы: 4 ждбр. 

По наградам Баранова 
Тимофея Терентьевича можно 
видеть весь пройденный путь, 
ведь он исколесил всю страну. С 
запада на восток и обратно, 
защищая Родину. 

В начале ВОВ, в июне 
1941 года его воинская часть была направлена под г. Львов, 
местечко Рава-Русская, и здесь пришлось при отступлении 
наших войск взрывать железнодорожные мосты, пути и 
коммуникации вплоть до 1942 года. 
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После того, как немецкие войска были остановлены под 
Москвой, началось наступление наших войск, приходилось уже 
восстанавливать, ранее взорванное 

В составе Белорусского фронта, Баранов Тимофей 
Терентьевич воевал в Польше, Венгрии, Румынии, а в апреле 
1945 года был направлен в Манчжурию в составе 
Забайкальского военного округа. 

Война закончилась для майора Баранова Тимофея 
Терентьевича в сентябре 1945 года. 

В мирное время продолжал работать на различных 
объектах страны, а так же проводил патриотическую работу с 
учащимися школ. 

Низкий поклон и слова благодарности от поколения, 
родившегося в мирное время. 

Орден «Красной Звезды», «Орден Отечественной войны II 
степени», медали «За победу над Японией», «За отвагу», «За 
боевые заслуги», юбилейные медали. 

 

 

Медаль «За отвагу» 
№ записи: 38960055 
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Медаль «За боевые заслуги» 

№ записи: 44660002 

 

 

 

 

 

 

Орден Отечественной войны II степени 
Номер записи: 1275584205 

№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985г. 
Номер записи: 1510750387 
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Болгов Александр Яковлевич 

Родился 18 ноября 1924 года в 
Новосибирской области в деревне 
Ордынка. После окончания Ордынской 
сельской школы работал в колхозе 
механизатором, механиком. 23 августа 
1942 года был призван в армию и 
направлен в пограничные войска на 
Карельский фронт охранять нашу 
границу с Финляндией. 

 После окончания войны ещѐ 
оставался в Заполярье, а затем был 
демобилизован и вернулся в Ордынку. 

Работал в Приобском совхозе механиком, механизатором. 
Нужно было помогать растить хлеб, поднимать разрушенное 
войной сельское хозяйство 

В 1971 году перебрался в город Новосибирск в 
микрорайон Нижняя Ельцовка к детям. 

За фронтовые заслуги имеет награды: 
«Орден Отечественной войны II степени» 

«Орден Жукова» 

Медаль «за оборону Заполярья» 

Медаль «за Победу над Германией» 

Юбилейные медали. 
Земной поклон от поколения сегодня всем тем, кто 

добывал Победу, а в мирное время помогал восстанавливать 
разрушения принесѐнные войной. 

 

Орден Отечественной войны II степени. 
№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1518202723 
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Гончаров Александр 
Ефимович 

Родился 26 сентября 1921 
года в деревне 

Нижняя Ельцовка 
Новосибирской области. Здесь 
он учился в начальной школе, в 
то время семилетней ещѐ не 
было. Потом вместе с 
родителями работал в колхозе « 
Имени ХVIII партсъезда». 

 Перед войной был 
призван в армию, а затем, когда 
началась Великая Отечественная 
война, воевал в стрелковом 
батальоне на Белорусском 
фронте. С боями прошѐл весь путь до Берлина. Был несколько 
раз ранен, контужен, но после госпиталя - опять в строй, опять в 
бой. 

День Победы с однополчанами встретили в Берлине, 
незабываемый день. Радость за тех, кто остался жив, и скорбь по 
погибшим все слилось воедино в тот великий день, день 
Победы! 

В армии Александр Ефимович находился до 1947 года, а 
затем демобилизовался и вернулся в Нижнюю Ельцовку. 

За боевые заслуги имеет награды: «Орден Жукова», 
«Орден Отечественной войны II степени», а так же юбилейные 
медали. 

Земной поклон нашим участникам Великой 
Отечественной войны за мирное небо над головой. 
 

Орден Отечественной войны II степени 

№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1511363538 



73 

 

Гридин Иван Степанович 

Родился 3 августа 1923 года в 

Ставропольском крае в станице Темно-

Лесская. До войны удалось закончить 
школу и педагогический институт. Как 
только началась война, в 1941 году был 
призван в Красную армию, в 
парашютно-десантные войска. В то 
время немцы рвались на Кавказ. После 
подготовки, Иван Степанович был 
направлен в город Туапсе. Многое 
повидал и испытал за время войны. 
Воевали, в основном, в горах. Был 
ранен, из госпиталя - обратно в 
десантные войска. Забрасывали и в тыл 
врага и на помощь к нашим партизанам, 

когда погнали немцев с нашей земли. 
День победы встретили с 
однополчанами. Все смешалось: и 
радость от Победы, и боль по 
погибшим. В 1945 Иван Степанович 

демобилизовался и работал 
преподавателем русского языка и 
литературы в школе на Кавказе. Работал 
он и в сибирских школах в Искитиме и 
Новосибирске. За фронтовой труд 
получил награды: «Орден 
Отечественной войны II степени», 
медаль «За победу над Германией», и 
юбилейные медали. 

 В мирное время всегда принимал 
участие в проведении уроков мужества с 
учениками школ. 

Земной поклон, от поколения, 
родившегося в мирное время, всегда помним и чтим память тех, 
кто сражался за свободу и мирное небо над головой.  

 



74 

 

№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1514427928  

 

Орден Отечественной войны 
II степени. 

 

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» № записи: 1534878368 

 

 

 

Дуданец Константин 
Иванович 

Родился 28 февраля 1927 
года, в деревне Костин Луг 

Первомайского района Томской 
области. Окончил семилетнюю 
школу в своей деревне и до 
войны работал в колхозе. 
Родители тоже были 
колхозниками. 

В 1944 году, в декабре, 
Константин Иванович был 
призван в армию. Шла война, и 
до Победы было ещѐ далеко. 
Определили его в пулемѐтную 

роту, а для обучения направили 
на Алтай, в город Бийск. Дивизия, в которую зачислили 
Константина Ивановича, была направлена во Владивосток, а 
оттуда на Русский остров, где проходил курс молодого 
краснофлотца. 



75 

 

Наши краснофлотцы на кораблях охраняли границу на 
Дальнем Востоке, уходили в плавание на шесть месяцев и более. 

О дне Победы над фашистской Германией, узнал 
Константин Иванович, когда находились в плавании. Команда 
получила приказ вернуться в порт в город Владивосток. 
Началась война с Японией. Команду перевели на десантный 
корабль, вооружили и направили в Порт- Артур. Там вели бой с 
японцами с моря. 

После окончания войны с Японией, вернулись во 
Владивосток, где до 1951 года Константин Иванович охранял 
морскую границу на Дальнем Востоке. 

После демобилизации приехал в Новосибирск и трудился 
на «Электросигнале» 10 лет, а затем перебрался в Советский 
район, где работал в институте Неорганической химии слесарем 
до выхода на пенсию. 

Константин Иванович Дуданец имеет боевые награды: 
медаль «За победу над Японией», «Орден Отечественной войны 
II степени», а так же юбилейные медали. 

Земной поклон от поколения сегодня всем тем, кто 

боролся за мир и свободу на земле. Всем тем, кто сражался за 
Родину. 

Орден Отечественной войны II степени. 
№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1511569670 
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 Ермаков Василий Ильич 

Родился 10 июля 1919 года, в 
деревне Секиотово Рязанского 
района, Рязанской области. Он был 
третьим ребѐнком в большой 
дружной семье, в которой и 
воспитали в нем отвагу и храбрость. 
После семилетней школы, пошѐл 

учиться в ремесленное училище и, 
уже окончив его, работал в сельском 
Совете секретарѐм. Его отец был 
председателем колхоза. 

Ещѐ в детстве, как и все мальчишки, играл в солдатики и 
мечтал пойти в военные, и вот, в 1938 году его призвали на 
службу в Советскую Армию. Прошло несколько лет, срок 
службы подходил к концу, и молодой Василий уже собирался 
вернуться домой, но тут началась война, и он, выполняя свой 
долг перед Родиной, остался воевать в частях зенитной 
артиллерии. С первых же дней войны ушѐл на фронт, в 
зенитную артиллерию. Был командиром орудия, старшим 
сержантом. Воевал на Украинских фронтах. 

Василий Ильич стал 
командиром расчѐта 

артиллерийского орудия в звании 
старшего сержанта. Служба шла 
своим чередом, военные тяжбы не 
обходили стороной были и жестокие 

кровопролитные бои, и 
большие потери бойцов. Однажды, 
при очередном налѐте фашистских 
захватчиков, он сбил немецкий 
самолѐт, за что получил в награду 
медаль «За боевые заслуги». 

Не смотря на трудные времена 
военной поры, все же оставалось 
место в сердцах людей для любви. 
На войне Василий Ильич встретил свою будущую жену, 
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Татьяну Митрофановну. Она также защищала нашу Родину, 
воевала в войсках связи. Окончание этой кровопролитной войны 
застало будущую чету Ермаковых в Венгрии, в городе 
Дебрецен. Татьяна Митрофановна мобилизовалась в 1945 году в 
Сибирь, а Василий Ильич в г. Рязань, а затем приехал в 
Кемеровскую область в деревню Новославянка, женился и 
работал в колхозе бухгалтером. 

За воинский труд Василий Ильич имеет награды: «Орден 
Отечественной войны I и II степени», медаль «За отвагу» и 
юбилейные медали. 

Звание: ст. сержант. Место службы: 583 зенап ПВО. 

 

 

Орден Отечественной войны II степени 
 № наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1511817443 

 

 

 

 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 № записи: 37721165
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Супруги Ермаковы во время войны и в мирное время. 

 

 

583 зенап ПВО 
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Ермакова Татьяна 

Митрофановна 

Родилась 1 января 1921 
года. Место рождения: 
Украинская ССР, Каменец-

Подольская обл., Слабодский р-н, 
с. Слабодка. 

В 1925 году с родителями 
переехали в село Александровка 
Кемеровской области. Родители 
работали в колхозе. 

Когда началась война 
Татьяна Митрофановна , как и 
многие другие девушки того времени ушла добровольцем на 
фронт 2 апреля 1942 года. Воевала в зенитной артиллерии, в 
отделе связи на II и I Украинском фронтах. Во время войны 
всем пришлось тяжело, а уж девушкам в особенности. Зимой в 
землянках, только обустроишься, приказ менять позиции. Все 
это сказалось на здоровье Татьяны Митрофановны. День победы 
встретили с фронтовыми подругами в Венгрии. Смешанные 
чувства наполняли всех в этот день. Слезы радости за 
долгожданную победу и скорбь по погибшим. 

Демобилизовавшись в 1945 году, Татьяна Митрофановна 
вернулась в Сибирь, в деревню Новосвятка, Кемеровской 
области. Работала продавцом в магазине и начальником 
отделения связи 16 лет до выхода на пенсию. 

В Нижнюю Ельцовку с мужем переехали в 1987 году, 
вырастили 4-х дочерей. 

Татьяна Митрофановна имеет награды: «Орден 
Отечественной войны II степени» (номер записи: 1511825893), 
медаль «За победу над Германией», а так же юбилейные медали. 
Огромное спасибо и низкий поклон от поколения сегодня, всем 
тем, кто защищал нашу Родину не жалея ни сил ни здоровья, за 
мир и свободу на земле. 
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Жемердеев Николай Павлович 

Родился 23 мая 1926 года. 

Место рождения: 
Новосибирская обл., Чулымский р-н, 
с. Большой Никольск. 

 После окончания средней 
школы, в 1943 году был призван в 
Красную Армию, и направлен на 
Западный фронт в артиллерийские 
войска под командованием Жукова 
Г.К.. Как и многие другие, повидал 
за это время разное и пережил 
горечь от потерь товарищей. Из воспоминаний Николая 
Павловича: «Как-то раз на полк налетели немецкие самолѐты и 
удалось из противотанкового орудия сбить один из них». За этот 
меткий выстрел он получил награду орден «Красной Звезды». 
Дошѐл до Берлина, но на этом служба не закончилась, 
продолжил служить в Сталинграде в звании ефрейтора. После 
демобилизации приехал в Сибирь, в Чулымский район, село 
Кокошино, а затем в Камень на Оби, а в 1978 году переехал в 
город Новосибирск в микрорайон Нижняя Ельцовка. Работал на 
железнодорожной станции «Сеятель», слесарем вагонщиком. За 
заслуги перед Родиной имеет награды: Орден «Красной 
Звезды», «Орден Отечественной войны II степени», медали «За 
взятие Берлина», « За Победу над Германией», « За 
Освобождение Варшавы», «Медаль Жукова», «За доблестный 
труд», награждѐн памятными знаками в честь 115-летия города 
Новосибирска и 75-летия Новосибирской области. Решением 
Пленума районной ветеранской организации от 8.04.2019 года 
занесѐн в Книгу Почѐта. 

Земной поклон от поколения сегодня за радость жизни, 
чистое небо над головой. 
Орден Отечественной войны II степени 

№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1511957423 
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Иванов Алексей Гурьевич 

Родился в деревне Нижняя Ельцовка 5 января 1923 года. 
После окончания сельской школы работал в колхозе. Звание: 
лейтенант в РККА с 13.12.1941 года. Место призыва: 
Новосибирский РВК, Новосибирская обл., Новосибирский р-н. 

В 1942 году был призван в армию и направлен на 
Ленинградский фронт, для обороны города. Многое повидал и 
испытал за эти годы. Война тяжѐлым грузом отложилась в 
сердце Алексея Гурьевича, именно поэтому он не любил 
воспоминания о ней и не посещал праздники и мероприятия, 
посвящѐнные дню Победы. 

По окончании войны 6 месяцев пролежал в госпитале, 13 

осколков попали ему в ноги, три из них так и остались внутри до 
последних дней. Именно поэтому Алексей Иванович 
прихрамывал. Демобилизовался в мае 1945 года. Вернулся 
домой в деревню. В мирное время работал водителем в 
экспериментальном хозяйстве на Каинке. 

По характеру Алексей Гурьевич был очень скромным и 
ответственным человеком. В коллективе его уважали и всегда 
прислушивались к его мнению. За свой боевой труд имеет 
награды: 

Дата подвига: 21.01.1944-29.01.1944 

№ записи: 31663063 

Орден Красной Звезды 
Место службы: 219 сп 11 сд 

Дата подвига: 27.10.1944 

№ записи: 35149707 

 

Орден Красной Звезды 
Место службы: 219 сп 11 сд 112 ск 

Дата подвига: 13.09.1944-14.09.1944 

№ записи: 39049684 

 

Орден Отечественной войны II 
степени 
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Казаков Иван Яковлевич 

Родился 15 марта 1920 года в 
деревне Ершовка Пихтовского 

(Колыванского р-на) района 
Новосибирской области. 
Воспитывался в многодетной 
крестьянской семье, где были 4 сына и 
дочь. К трудовой дисциплине 
приучались с малого возраста; сеяли, 
косили, пасли скотину, убирали 
урожай. А ещѐ надо было учиться. В 
деревне была только начальная школа, 
окончив которую, Иван Яковлевич, в силу своего волевого 
характера, настоял на продолжении образования и ходил в 
соседнее село за 5 километров пешком, где закончил 7 лет 
обучения. После окончания школы поступил в топографический 
техникум, на этом этапе жизни уже сам себя обеспечивал. Так 
как родители ничем не могли помочь. Иван Яковлевич днѐм 

учился, а ночью разгружал вагоны. Так хватало оплатить за угол 
в комнате, который снимал, и даже оставалось на пропитание. 

После окончания техникума, пошѐл в армию, а оттуда в 
1941 году, сразу добровольцем на фронт. Служил на должности 
рядового и сержантского состава с 22.10.40г. по 
15.03.1943г. После был отправлен на 6 - месячное обучение в 
училище зенитной артиллерии. Ивану Яковлевичу было 
присвоено звание лейтенант. 

Внукам редко рассказывал про военные годы, ему было 
очень тяжело вспоминать это время, так как погибло очень 
много солдат на его глазах. Когда они воевали на Брянском 
фронте и передвигались постепенно вперѐд, командир их роты 
должен был отправлять прежде разведку, а после передвигались 
все остальные. Но в этот раз случилось иначе, надеясь на 
отсутствие немцев на пути, был дан приказ двигаться вперѐд, 

вдруг командир вспомнил, что осталась зенитная пушка. Как раз 
за ней и был отправлен назад Иван Яковлевич, а когда он 
вернулся с пушкой, в живых остался только командир. 
Остальных немцы расстреляли в упор. Когда воевали на 
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Степном фронте, Иван Яковлевич был уже сам командиром 
огневого взвода 37 мм. пушек, шли жестокие бои, присылали 
совсем молодых «не обстрелянных» солдат, которые всего 
изначально боялись, но Казаков И.Я, как отважный, с волевым 
характером командир воодушевлял и вдохновлял их своим 
примером. Из многих получались после очень смелые бойцы. 
На этом участке фронта погибло очень много солдат. Их даже 
хоронить не успевали, так как надо было двигаться вперѐд. Шло 
непрерывное наступление. 

В одном из этих боев (20 августа 1943) года Иван 
Яковлевич получил сквозное, осколочное ранение и несколько 
месяцев провѐл в госпитале. После войны до 1 января 1946 года 
служил в резерве в Средне-Азиатском военном округе. После 
войны работал дорожным мастером сначала в Искитимском 
районе, в ДЗУ-204 в Бердске. Перед пенсией ушѐл на 
радиозавод № 66 плотником, здесь при разборе старого дома на 
него упала стена. В результате перелом позвоночника, ключицы 
и ноги. Прогнозы были очень плохие, но благодаря терпению, 
упорству и заботливой жене, Иван Яковлевич выздоровел. 

Он всегда находил себе занятие, ремонт дома, огород, 
мастерил детям замечательные игрушки, плѐл корзины, а из 
подручного материала создавал красивые люстры. Очень любил 
читать; специально выписывал журнал «Наука и жизнь», с 
удовольствием читал старинную литературу « Гаргантюа и 
Пантагрюэль», «Бокаччо». Интересовался оперой, знал даже 
наизусть некоторые арии. Очень по душе ему была география. В 
особенности Иван Яковлевич любил свою семью и жизнь. 

За бои на Брянском фронте был награждѐн медалью «За 
отвагу», На Орлово - Курской дуге, ходил в разведку, взял 
языка, за что награждѐн орденом « Красной звезды». 
Наименование награды: 
Орден Отечественной войны I степени 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Юбилейная картотека 
награждений 

Расположение документа: шкаф 23, ящик 6 

Номер документа: 86 
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Наименование награды: 
Орден Красной Звезды 

Даты подвига: 06.07.1942,23.08.1943 

Номер фонда ист. информации: 33 

 

 

 

Орден Отечественной войны II степени 
 

 

Приказ подразделения 
№: 223/59 от: 06.11.1947 

Издан: Президиум ВС СССР 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 744808 

Ед.хранения: 25 

 

№ записи: 80250034 
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Касько Александр Афанасьевич 

Родился 30.сентября 1926 
года в деревне Нижняя 
Ельцовка Новосибирской 
области. 

После окончания 
сельской школы, как и вся 
молодѐжь того времени 

трудился в колхозе. 

В 1945 году был призван 
в армию и направлен на 
Дальний Восток, там шла война 
с Японией. После 
демобилизации вернулся в 
родную деревню. Строил ГЭС, 
работал в АТП-3 слесарем, в 
горном институте. Александр 
Афанасьевич был очень ответственный и добросовестный 
человек. Для всех был показательным примером. Его фото 
висело на доске Почѐта и за свои труды имеет много наград и 
грамот. 

За боевые заслуги имеет медаль «За победу над Японией», 
медаль «За победу над Германией», а так же юбилейные медали; 
в честь 20-летия, 30-летия, 60-летия Победы, медаль в честь 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина, медаль «За доблестный 
труд». 

Приказ подразделения 

№: 76А от: 02.04.1946 

Издан: Белоцерковское ВПУ ЗСВО 

Архив: ЦАМО 

Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Фонд: 60013 

Опись: 35024 

Ед. хранения: 16 

№ записи: 1536536142 
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Колесникова Наталья 

Дмитриевна 

Родилась 9 августа 1919 
года. В городе Ново-Николаевске 
(Новосибирске). Родители оба 
медицинские работники, были 
первыми врачами в городе. Когда 
началась война, Наталья 
Дмитриевна училась на III курсе 
Новосибирского медицинского 
института. Вместе с подругами, 
как добровольцы пошли в 
военкомат, чтобы их отправили на 
фронт. По совету военкома 
пришлось экстерном оканчивать 
институт, так от них было больше пользы на фронте. После 
сдачи гос. экзаменов 70 человек были направлены в Москву, а 
там распределены по фронтам. Наталья Дмитриевна попала на 
Волховский фронт, под Ленинград, в отдельную особую 
бригаду, стрелковую находившуюся в распоряжении фронта, а 
оттуда ее направили во II-ударную. Сколько пришлось вынести 
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за годы войны - это и болота, под блокадным Ленинградом, и 
мороз, и обстрелы, а нужно было спасать раненых солдат, 
делать операции при свете керосиновых ламп. В таких условиях 
работали военные врачи. Очень тяжѐлым был 1944 год, 
освобождение блокадного Ленинграда, работали с партизанами, 
среди них было много раненых и больных. 

Много военных дорог пришлось исколесить медсанбату, 
чтобы дойти до Победы. О ней Наталья Дмитриевна узнала 8 
мая 1945 года вечером, когда заканчивали последнюю операцию 
этого дня. Много было слез радости, гордости, потерь. Затем ее 
отправили на Восток, там шла война с Японией. Была в Корее, 
выполняла свой гражданский долг. После демобилизации 
вернулась в родной Новосибирск, трудилась на станции 
переливания крови. 

За воинский труд Наталья Дмитриевна награждена: 
Орденами «Красной звезды», «Орден Отечественной войны II 

степени», имеет медаль «За доблестный труд», юбилейные 
медали. 

Низкий поклон нашим женщинам, за чистое небо над 
головой. Поколение, родившееся в мирное время, всегда помнит 
Ваш героический подвиг. 

 

Орден Отечественной войны II 
степени 
№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1523417595 
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Колодий Василий Федосеевич 
 

Родился 23 августа 1921 года. 
Место рождения Алтайский край, 
Завьяловский р-н, с. Гилев-Лог, затем 
переехал в город Колпашево. После 
окончания средней школы поступил в 
Томский мединститут. 

В октябре 1944 года был призван в 
армию, в Белоруссию, на первый 
Белорусский фронт. Был капитаном 
медицинской службы. Дошѐл до Берлина. 
После демобилизации работал врачом в городе Томске. После 
выхода на пенсию приехал в Нижнюю Ельцовку к дочери. 

Имеет награды: медали «За отвагу»,  «За взятие 
Берлина», имеет Благодарность за участие в боях от 2 мая 1945 
года, юбилейные медали. 

Под мирным небом живѐт наше поколение. Спасибо за это 
всем, кто добывал Победу! 

 

Звание: гв. мл. сержант 

Место службы: 174 гв. сп 57 гв. сд 

Дата подвига: 16.04.1945 

Медаль «За отвагу» 
№ записи: 26423697 

Номер записи: 1505574040 
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Комсюков Владимир 

Прокопьевич 

Родился 18 января 1927 года 
в селе Бражников Омской области 
Колосовского р-на. Отец работал 
главным инженером на 
маслозаводе. Мать - домохозяйка. 
После окончания Бражниковской 
средней школы, окончил 
техникум почтовой связи и 
работал начальником почтового 
отдела. 

В 1945 году был призван в армию и направлен в 
пограничные войска, где шла война с Японией. После 
демобилизации вернулся к себе на родину и работал страховым 
агентом более 40 лет. 

Имеет награды:  медаль «За Победу над Японией», 

юбилейные медали, трудовые - «За доблестный труд». 

Спасибо нашим солдатам за охрану восточных границ 
нашей Родины и мирное небо над головой. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1523465526 
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Косенко Иван Назарович 

Родился 5 мая 1927 года на 
Украине, в селе Осыковатое 

Днепропетровской области, 
Пятихатского района. Родители были 
рабочими, отец работал на рудниках. 
Школу закончить не удалось, началась 
война, и Украина была оккупирована 

немцами. Иван Назарович находился 
на оккупированной территории вплоть 
до освобождения Украины, в конце 
1944 года. 

После освобождения нашими 
войсками Украины, помогал минѐрам обезвреживать поля, 
дороги, заминированные немцами. 

В 1945 году был направлен в Челябинск, там 
формировалась дивизия из солдат 1927 года рождения, которую 
в дальнейшем направили на Восток, в Монголию, а затем в тыл 
к японцам - на Хинган. Шла война с Японией. 

Воевал Иван Назарович в Порт-Артуре, Дальнем. Всего в 
армии прослужил 6,5 лет. Демобилизовался в 1951 году и 
работал в воинской части по охране заключѐнных в г. Находке. 

В 1968 году приехал в Новосибирск, где до выхода на 
пенсию 1987 год, работал в органах внутренних дел. 

Иван Назарович имеет награды: «Орден Отечественной 
войны I степени», «Орден Отечественной войны II степени», 
медаль «За победу над Японией», а так же юбилейные медали. 
 

Орден Отечественной войны I 
степени 

Орден Отечественной войны II 

степени 

Медаль «За победу над Японией»
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Крель Николай Дмитриевич 

Родился 19 декабря 1918 года в 
Белоруссии, в деревне Пристои, 
Чашникского района, Витебской 
области. В 1937 году был призван на 
срочную службу в армию, служил 
шофѐром. 

В одном из первых тяжѐлых 
боев попал под обстрел фашистских 
танков. Чудом остался в живых, весь 
обгорелый: голова, руки. Это было 
под селом Дьясовым, Перездовского 
района Каменец - Подольской 
области. Местные селяне спрятали его на сеновале и Иван 
Терентьевич, местный врач выходил его. А потом уже с другом 
Бариновым ночами добирались к своим, пройдя огромное 
количество километров и догнали их уже около Днепра. 

И снова за рулѐм: 512 авторота 213 стрелковая дивизия 52 
Армии на своѐм ЗИС-5 со снарядами. Николай Дмитриевич 
теперь уже освобождал родную землю. 

Он прошѐл победные бои на Ясско-Кишинѐвском 
направлении, освобождение Польши, Чехословакии, Германии. 
День победы встретил под Болеславом. Этот день был 
незабываем. Радость и слезы по погибшим переполняли чувства. 

После войны Николай Дмитриевич трудился шофѐром. 
Общий его водительский стаж составил 60 лет и ни одной 
аварии. И это особый трудовой подвиг. 

Николай Дмитриевич имеет награды: 
«Орден Отечественной войны II степени», 
медаль «За отвагу», медаль «За доблестный 
труд», юбилейные медали.  

Звание: красноармеец 

Место службы: 519 оарп 213 сд 

Медаль «За отвагу» 
№ записи: 43428891 
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Кривошеин Николай Семѐнович 

Родился 5 декабря 1924 года в 
деревне Бараново Кривошеинского 
района Томской области. Окончив 
школу, поступил в сельхозтехникум на 
отделение агрономия, но закончить не 
удалось, началась война. 

Пришлось работать на разных 
работах: налоговым агентом по сбору 
денег от населения на военные нужды, 
секретарѐм в сельском совете. 

Дважды просил военкомат 
направить его на фронт, но отказали 
по причине малого возраста, не было ещѐ и 18 лет. 

Когда был секретарѐм комсомольской организации, 
формировалась Сталинская добровольческая дивизия из 
комсомольцев и коммунистов - был зачислен. Формировалась 
дивизия в городе Юрге, оттуда Николая Семѐновича направили 
на учѐбу в Томское артиллерийское училище, там готовили 
командный состав. Там он сильно заболел, был комиссован и 
направлен домой. Опять работа в сельпо. Скирдовали снопы, с 
комсомольцами проводили подписку на заѐм у населения. Люди 
отдавали последнее фронту, продавали, что могли, а деньги 
отдавали государству. Николай Семѐнович один собрал около 
1млн.руб. Одновременно проводили с комсомольцами 
политинформацию о состоянии дел на фронтах, поддерживали 
моральный дух. 

Отец, вернувшись с войны, получил направление на 
работу в Нижнюю Ельцовку. Здесь Николай Семѐнович работал 
в ОРСе бухгалтером, заготавливали картофель в Искитимском 
районе с бригадой. Даже получил часы «Маяк» за хорошую 
работу. Последние 9 лет перед пенсией работал в ИКЭМе. Всего 
трудового стажа 58 лет. За трудовой подвиг имеет награду – 

медаль « За доблестный труд».  
Земной поклон за Ваш огромный вклад в военное и 

мирное время. Трудно пришлось тем детям, что наравне с 

взрослыми приближали Победу! 
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Куликов Дмитрий Павлович 

Родился 7 ноября 1918 года в 
селе Овечкино, Завьяловского района, 
Алтайского края. У него было трудное 
и страшное детство. Родителей его 
(тружеников) объявили кулаками, 
врагами народа. Отца осудили, а мать с 
маленькими детьми выселили из дома. 
Добрые соседи приютили их. Отцу 
удалось бежать и устроиться на работу 
в городе Нижнеудинске Красноярского 
края, куда и забрал свою семью. Когда 
Дмитрию Павловичу было 12 лет, умерла его мама. После 
окончания школы, поступил в педучилище в городе Сталинске, 
а институт заканчивал уже заочно. 

В 1939 году призвали в армию, в строительные войска, в 

170 стройбатальон и направили в Уссурийскую тайгу на 2 года, 
для обустройства границы с Японией. Работал в очень трудных 
условиях, но это необходимо было в то время для страны. 

В июле 1941 года Дмитрий Павлович был зачислен 
пулемѐтчиком 760 резервного полка, а с июня 1942 по август 
1946 гг., был пулемѐтчиком 144 отдельного пулемѐтного 

батальона и направлен в Манчжурию, где участвовал в боях 
против Японии. День победы встретил на Востоке, но уволился 
из армии только в 1946 году, пришлось ждать замену по охране 
границ. 

Вернувшись домой, работал в школе, в начальных 
классах. Затем, преподавал математику в средней школе. В 
Новосибирск переехал в 1985 году. Дмитрий Павлович имеет 
награды: « Орден Отечественной войны II степени», медаль « За 
победу над Японией», юбилейные медали и Благодарственное 
письмо от тов. И. Сталина. 

Орден Отечественной войны II степени 
№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1524053487 
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Литвинов Фѐдор Иванович 

Фѐдор Иванович Литвинов - 

лѐтчик-штурмовик 230-го 
штурмового авиационного полка 
232-й штурмовой авиационной 
дивизии 2-го штурмового 
авиационного корпуса, 
совершивший воздушный таран в 
небе Ленинграда, гвардии майор, 
участник Великой Отечественной 
войны. 

Родился в 1917 году в 
деревне Нижняя Ельцовка (ныне 
микрорайон Новосибирска). Русский. Член ВЛКСМ с 1938 года. 
Член ВКП(б) с 1943 года. Призван Молотовским (Дзержинским) 
РВК Новосибирской области Молотовского района в 1940 году. 

В действующей армии с 22 июня 1941 года, на фронтах 
Великой Отечественной войны с 22 октября 1942 года. Воевал в 
составе 230-го штурмового авиационного полка 232-й 
штурмовой авиационной дивизии 2-го штурмового 
авиационного корпуса. 

Литвинов воевал на Волховском, Калининском, Степном, 
2-м Украинском фронтах. Считался самым лучшим воздушным 
разведчиком полка. 

15 января 1943 года вылетел в составе семѐрки Ил-2 под 
командованием старшего лейтенанта Соловяненко ведущим 
замыкающей пары на штурмовку войск противника юго-

восточнее Ленинграда. Подойдя к линии фронта, Илы начали 
штурмовать позиции врага. В это время показались 6 Me-109. 

Литвинов развернулся в их сторону и открыл огонь из пушек. 
"Мессершмитты" повернули назад. Через некоторое время атака 
истребителей противника повторилась. Одному из них удалось 
зайти в хвост самолѐту Литвинова и открыть огонь. Тогда 
Литвинов сбросил обороты двигателя и пропустил 
"Мессершмитт" вперѐд. Стрелять по нему было нельзя, так как 
он находился рядом и ниже. Чтобы не дать ему уйти, Литвинов 
решит таранить. Он дал полный газ и быстро настиг врага. 
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Винтом своего самолѐта он нанѐс удар по хвостовому оперению 
"Мессершмитта" и тот камнем свалился на землю. Свой Ил-2 

Литвинов привѐл на свой аэродром и произвѐл посадку. 
Награждѐн орденом Отечественной войны 1 степени. 

11.08.43 г. командир полка поставил задачу: во что бы то 
ни стало уничтожить бронепоезд противника в районе позиции 
ст. Павлиново – Гривки. Не смотря на сильный губительный 
огонь зенитной артиллерии и истребителей противника, в 
результате чего группа была оставлена прикрывающими 
нашими истребителями, атакой группы бронепоезд 
уничтожен… 

Смертью храбрых пали пять экипажей. Литвинов, ведя 
неравный бой с 6-8 истребителями противника, в составе трѐх 
Ил-2 весь избитый перетянул на свою территорию. 

 «Лично он в операции по разгрому Румынии совершил, 
только как ведущий разведчик 16 вылетов, привозя всегда 
наилучшие снимки и своевременно и умело передаѐт по радио 
разведанные. Кроме разведывательных полѐтов, он 4 раза 
штурмовал войска противника. Тов. Литвинов в процессе 
боевой работы совершает подвиги, могущие стать примером для 
всего состава полка» - из наградного листа. 

После войны служил в ВВС на различных должностях. В 
1945-1954 гг. – служба в Румынии, Венгрии, Чехословакии, 
Австрии и Германии в должности командира эскадрильи. 
Уволился из рядов ВС СССР в запас в 1959 г в звании 
подполковника. Работал лѐтчиком-инструктором в Саратовском 
аэроклубе на аэродроме Дубки, где в это же время проходил 
своѐ первоначальное обучение лѐтной подготовке первый 
космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. 
Умер в сентябре 2000 года. 

Орден Отечественной войны I 
степени 

(11.02.1943) 

Орден «Красное Знамя» 
(31.08.1943), (28.10.1944) 

Медаль «За оборону Ленинграда» 
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Лужковой Василий Егорович 

Родился 24 февраля 1924 года в Томской области. В 
деревне Ново-Успенка Кожевниковского района Томской 
области. 

В 1942 году был призван в армию и направлен на II 

Белорусский фронт в артиллерию, служил сержантом, 
командиром орудия (миномѐт 120 мм.). II Белорусский фронт в 
то время возглавлял Рокоссовский Н.Н. Василий Егорович был 
контужен на войне, имеет ранения. Прошѐл всю войну с 
артиллерией. После окончания войны демобилизовался и 
приехал в город Томск, работал бухгалтером. 

В 1958 году приехал в Новосибирск, строить 
Академгородок, так и остался в Нижней Ельцовке. За свой 
фронтовой труд Василий Егорович имеет награды: « Орден 
Отечественной войны I и II степени», медаль « За отвагу», 
медаль « За победу над Германией» и юбилейные медали. 

Прошло много лет после окончания Великой 
Отечественной войны. Поколение родившихся в мирное время 
чтит память всех защитников нашей Родины. 

 

Медаль «За отвагу 
Номер записи: 1375540031 

 

Орден Отечественной войны 
I степени 

№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 
06.04.1985 

Номер записи: 1515943309 
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Махова Зоя Андреевна 

Родилась 13 февраля 1924 
года в городе Нижнем Тагиле 
Свердловской области. Когда 
началась война, Зоя Андреевна, 
после окончания школы, работала 
в прокатном цехе, челябинского 
металлургического комбината и 
одновременно оканчивала курсы 
медсестѐр. В 1942 году была 
направлена на фронт и уже под 
Козельском и Сухиничами попали 
под бомбѐжку вместе с 
медсанбатом. Приходилось работать в медсанбатах, 
эвакогоспиталях и госпиталях в 4-5 км от линии фронта. Очень 
трудно и больно было видеть страдания наших солдат, только 
что доставленных с поля боя. Выхаживать их помогало ее пение 
и танцы. Этому она научилась ещѐ в школе, участвуя в 
художественной самодеятельности. 

Зоя Андреевна по праву носит высокое звание участника 
Великой Отечественной войны, звание «Победителя», хотя ни 
разу не встретила фашистов, ни одного не убила. Она лишь 
возвращала в строй наших солдат. Через еѐ руки прошли сотни 
и сотни солдат после тяжѐлых ранений. Ей все же приходилось 
держать винтовку в руках, когда выходила в наряд по охране 
прифронтового госпиталя. 

Известие о победе старший сержант медицинской службы 
Махова Зоя Андреевна с коллегами узнала под Кѐнигсбергом. 

По заслугам Зоя Андреевна была удостоена боевых 
наград: « Орден Отечественной войны II степени», медаль « За 
боевые заслуги» и юбилейные медали. 

Медаль «За боевые заслуги» 
Звание: медсестра, в РККА с 04.02.1942 года 

Место призыва: Нижне-Тагильский ГВК, 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

№ записи: 26884038 
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Малинин Николай Ильич 

Родился 20 ноября 1925 года в г. 
Бердске Новосибирской области. 
Школу окончил в г. Бердске. В 1942 
году был призван в Красную армию 
Новосибирским РВК, в танковые 
войска. Приходилось воевать и в 
пехоте. 

В то время шли 
кровопролитные бои под Курском, на 
Курско-Орловской дуге. Там воевал 

Николай Ильич. В одном из боев был 
ранен и попал в госпиталь.  После 
госпиталя опять в строй на Украинский фронт. Воевал в 
Западной Украине. Трудные были времена. День победы 
встретили с однополчанами в Киеве, в Армии, возглавляемой 
Ковпаком. Около года работал в штабе, демобилизовался в 
ноябре 1945 года. 

Николай Ильич имеет награды за свой воинский труд: 
Орден « Красной звезды», «Орден Отечественной войны I 

степени», Орден Отечественной войны II степени», юбилейные 
медали. 

Досталось на войне всем, особенно танкистам и пехоте. 
Уважение и почѐт всем ветеранам войны, спасшим мир и 

свободу нашей Родины. 
 

Орден Отечественной войны I степени 
 

Орден Отечественной войны II степени 

№ наградного документа: 32 

Дата наградного документа: 21.03.1988 

Номер записи: 1516281087 

 

Орден «Красной Звезды» 
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Никитченко Иван Николаевич 

Родился 10 октября 1927 года 
на Алтае, село Ключи Ключевского 
района. Родители работали в 
колхозе. Окончив начальную школу 
в селе, работал трактористом. Шла 
война и многие подростки, заменив 
своих отцов, трудились на тракторах, 
сенокосилках и другой технике. В 
1944 году Иван Николаевич был 
призван в армию в артиллерию. 
После обучения старший сержант 
Никитченко направлен на 
Забайкальский фронт. 

В то время освобождали Китай от японских интервентов. 
Его войска прошли Монголию, Манчжурию, Большой Хинган, 
дошли до Харбина, дослуживал службу в городе Новосибирск. 
В общем, в армии он прослужил 6,5 лет. После демобилизации 
остался в Новосибирске, работал техником связи, в военкомате 
и шофѐром. 

За фронтовые заслуги имеет награды: «Орден 
Отечественной войны II степени», медаль «За Победу над 
Японией», «За Победу над Германией», а так же юбилейные 
медали. 

Прошло уже много лет, как закончилась Великая 
Отечественная война. Земной поклон и слова благодарности от 
поколения сегодня за мирное небо над головой. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

№ наградного документа: 189 

Дата наградного документа: 23.12.1985 

Номер записи: 1512930272 
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Пастухов Иван Васильевич 

Родился 23 ноября 1923 года в 
селе Рогали Ордынского района, 
Новосибирской области. Начальную 

школу окончил в родном селе и 
работал в колхозе вместе со своими 
родителями. В 1942 году был призван 
в армию и направлен на учѐбу в 
Омскую школу сапѐров, после 
окончания, которой отправлен на 
фронт в Омскую дивизию. Под Ржевом 
было мало сапѐров, поэтому его 
оберегали. На задание ему обязательно давали разведчиков. 

Из воспоминаний: «Попалась необычная мина, еѐ 
прозвали «лягушка», прыгающая. С трудом разобрался в еѐ 
устройстве, чтобы разминировать». В тяжѐлых и 
кровопролитных боях под Ржевом был ранен, после госпиталя 
получил отпуск, и ему удалось побывать на Родине. Шѐл 1943 
год, а затем опять война. Служил в охране у командующего 
дивизией – Косовского. Дошли до Берлина. Очень радовались 
победе, что остались живы и вспоминали тех друзей 
однополчан, кто остался на полях сражений. 

В 1945 году демобилизовался и вернулся в своѐ село, 
женился, работал на мельнице, в лесничестве, уже позже в селе 
Спирино Ордынского района, а затем переехал в село Нижняя 
Ельцовка. Иван Васильевич имеет награды: Орден «Красной 
Звезды», «Орден Отечественной войны II степени», медаль «За 
отвагу», юбилейные медали. 

Земной поклон нашим участникам 
Великой Отечественной войны, за мирное 
небо над головой, от поколения сегодня. 
Звание: гв. рядовой 

в РККА с 12.12.1942 года 

Место призыва: Кировский РВК, 
Место службы: 98 гв. осапб 65 гв. сд 

Дата подвига: 11.03.1944 

№ записи: 21176996 
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Политко Владимир Павлович 

Родился 10 декабря 1935 года село 
Лаптев Лог Алтайский край, Угловского 
района. Родители были колхозники. 

Окончив школу, был призван в 
армию, в Винницкую область, где 
обучался в школе военных 
автомехаников. После окончания был 
направлен в Прикарпатский округ города 
Станислава. С 1956 года по 1957 год 
находился в Венгрии в составе Вооружѐнных Сил зенитно - 

артиллерийской дивизии, выполняя правительственное задание, 
участвовал в автомобильном экипаже, обеспечивая проведение 

боевых действий. 
Ему довелось участвовать d венгерских событиях, был 

переброшен в составе десантных войск в город Будапешт. 
После демобилизации вернулся в своѐ село, окончил 

училище, получил специальность электромеханика по 
обслуживанию железнодорожного транспорта. В то время был 
организован 106 (62) электромонтажный поезд, где и работал 
Владимир Павлович. 

С 1976 года по 1995 год работал на Семипалатинском 
предприятии электрических сетей «Алтайэнерго». Вышел на 
пенсию и переехал в город Новосибирск, к дочери. Активно 
участвовал в совете «Чернобыль». С 2005 года принимал 
участие в работе совета ветеранов Нижней Ельцовки. 

 Владимир Павлович за заслуги 
перед Родиной имеет награды: медаль 
«Ветеран труда», памятные знаки 120 и 
125-тия города Новосибирска, 
«Победитель соц. соревнования», а так 
же почѐтные грамоты. 

Решением пленума районной 
ветеранской организации от 8.04.2019 
года занесѐн в Книгу Почѐта. 

Земной поклон и искреннее 
спасибо от поколения сегодня, за сохранение мира. 
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Подрунский Георгий Фѐдорович 

Родился 17 января 1927 года в 
Чувашии, в деревне Тинсарино. 
Окончив школу, остался работать на 
спецзаводе, а в 1944 году был призван 
в армию в противотанковые войска. 
Изучил БТР и воевал с немцами в 
звании рядового. 

Дошѐл до Берлина и был 
направлен на Дальний Восток, 
воевать с японцами. 

После демобилизации приехал к деду в Нижнюю 
Ельцовку и остался. Строил плотину на Оби в должности 
машиниста землеснаряда, затем строил Академгородок. 

Награждѐн: медалями «За Победу над Германией»,  «За 
победу над Японией», юбилейными медалями («30 лет 
Победы» «50 лет Победы»). 

Земной поклон от поколения сегодня за радость жизни, 
чистое небо над головой. 

 

Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 

 

 

 

 

Медаль «За победу над Японией» 
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Прудников Пѐтр Мартынович 

Родился 25 июля 1926 года. 
Место рождения: Новосибирская 
область, Искитимской р-н, д. Ново-

Троицк. 

На войну попал в 1944году. В 
Новосибирске собрали 120 человек 
таких же 18- летних ребят и на 
товарном поезде отправили на 
Ленинградский фронт, 85 

стрелковый полк, I отдельный 
батальон связи. 

Многое повидал и испытал за 
это время, война шла полноценно и фашистов уже гнали с 
нашей территории, дошѐл до Германии. Много погибло 
однополчан, пока пришѐл долгожданный день Победы! Все 
ликовали, радовались, и одновременно испытывали скорбь. 
Чувства были смешанными у всех участников войны. Ещѐ три 
месяца после объявления Победы, полк Петра Мартыновича 
оставались в Германии, а потом оформили дивизию и отправили 
на Дальний Восток. Там шла война с Японией. 

После окончания войны в Японии, воинская служба 
продолжилась – Львов, Ростов, Свердловск. И лишь в конце 
1950 года демобилизовался. Вернулся в город Новосибирск. 

За боевые заслуги Пѐтр Мартынович имеет награды: 
«Орден Отечественной войны II степени», медаль Г.К. Жукова, 
а так же юбилейные медали. 

Земной поклон от поколения сегодня всем тем, кто 
защищал Родину и боролся за мирное небо над 
головой. 
 

Орден Отечественной войны II степени 
№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1517744274 
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Редечкин Иван Иванович 

Родился 3 марта 1921 года в 
посѐлке Воинский Тогучинского района 
Новосибирской области. 

Родители работали в колхозе. 
Школа, где он учился, находилась в 2 
километрах от дома в селе Укроп. 
После школы поступил учиться на 
курсы бухгалтеров, а в 1940 в сентябре 
был призван в армию. 

Служил во внутренних войсках 
НКВД, в городе Благовещенске, 
начиная с рядового, потом сержантом, командиром отделения. 

Когда началась война с Японией, Иван Иванович с 
дивизией был направлен на Восток. Воевал в составе наших 
войск, освобождали Китай от японских интервентов. Были в 
Монголии, Манчжурии, Порт-Артуре, Большом Хингане. 

Демобилизовались из армии, работал в городе 
Новосибирске в Управлении гидрометслужбы бухгалтером, в 
милиции, в Управлении МВД-28 лет. 

За свой боевой труд Иван Иванович имеет награды: 
медаль «За победу над Японией», «За победу над Германией», « 
За боевые заслуги», юбилейные медали. 

К 60-летию со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне ему был вручѐн автомобиль «Ока». 

Земной поклон нашим участникам ВОВ, за мирное небо 
над головой. 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

Дата подвига: 02.07.1944-11.07.1944 

№ записи: 3383495 
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Селиванов Пѐтр Андреевич 

Гвардии старший сержант, 
разведчик 

 12.07.1922 - 27.03.1993 

Место призыва Россия, 
Новосибирская область, с. 
Легостаево. Дата призыва 08.1941 

Боевое подразделение 16 Орр 
19 гв. сд. 5 гв. ск, 233 сп 97 сд 
Западный Фронт 

Завершение боевого пути 
Россия, г. Кѐнигсберг. 

История солдата 
На войну был призван 29 августа 1941 г из села 

Легостаево, Искитимского района, Новосибирской области. 
Служил разведчиком. Дедушка получил много наград за свои 
подвиги. Большая часть наград, к сожалению, была утеряна ещѐ 
до моего рождения. Но он был скромным! Поэтому с внуками 
не делился информацией о войне, подвигах и наградах. Т. к. его 
ноги были в шрамах, а мы - внуки задавали вопросы, он нам 
рассказал о причине их появления. В 1945 г в Кѐнигсберге возле 
него разорвался снаряд. Несколько осколков попали в его ноги. 
Плюс ему оторвало пятку, которую пришили в местном 
госпитале. Часть осколков из его ног удалили, а часть так и 
осталась в них на всю жизнь. 

После войны дедушка вернулся в село Легостаево 
Новосибирской области. Женился, у него родилось четверо 
детей, один из которых умер в младенчестве. Работал 
директором местного клуба. Потом семья переехала в деревню 
Нижняя Ельцовка г. Новосибирска, где он также работал 
директором клуба. Когда клуб закрыли (и, скорее всего, снесли, 
я его уже не застала), он работал на свиноферме. Через 
некоторое время он переехал в микрорайон Щ (соседний с 
Нижней Ельцовкой). 

Родилось шестеро внуков. Пѐтр Андреевич был очень 
любящим и заботливым дедушкой! 
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А умер он от пятого инфаркта 27.03.1993 г. Дедушка 
навсегда останется в нашей памяти! Мы очень благодарны и 
ему, и остальным гражданам СССР, благодаря которым была 
одержана победа над Германией!!!! В каждой семье нашей 
страны есть свои герои! 

 

Награды: 
Медаль" За Отвагу" 

Орден Славы III степени 

Орден Красная звезда 

Орден Славы II степени 

Орден Отечественной войны 
I степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Орден Славы II степени 

 

Орден Славы III степени 

 



108 

 

 



109 

 

Семенков Александр Петрович 

Родился 3 августа1924 года в селе Верх-Ирмень, Верх-

Ирменьского района Новосибирской области. Окончив школу, 
поступил в горный институт. Затем был направлен в город 
Хабаровск в военное училище, там обучался на химическом 

отделении. В 1941 году был направлен в химические войска на 
Карело-Финский фронт. Служил на корабле (35 морсбр. ЭГ- 

2486, 30 авиабаза ВВС, ТОФ), в котором находились газовые 
ракеты. И когда команда выполняла задание, немцы подорвали 
корабль. Из 300 человек осталось в живых только 19, среди них 
был и Александр Петрович. 

К сожалению, работа с химикатами очень сильно 
сказалась на здоровье Семенкова А.П.. Демобилизовался он по 
инвалидности с отравлением бронхов, в город Канск, а затем 
переехал в Новосибирск, в Нижнюю Ельцовку. 

За свои заслуги Александр Петрович имеет награды: 
«Орден Отечественной войны II степени», «Солдату-

Победителю», а так же юбилейные медали. 
Земной поклон от поколения сегодня всем тем, кто не 

жалея себя боролся за мир и свободу на земле. Всем тем, кто 
сражался за Родину. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 

Наименование награды: 
Архив: ЦАМО 
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Слесаренко Пѐтр Григорьевич 

Родился 10 января 1924 года 

Новосибирской области в деревне 
Нижняя Ельцовка. Родители были 
колхозниками: отец – агроном, мать – 

доярка. Окончив школу, работал в 
колхозе. 

В 1942 году ушѐл воевать в 
Кавалерийский полк. Было присвоено 
звание ефрейтора. Освобождал 
Белоруссию, дошѐл до Эльбы. 

После демобилизации работал в 
Казахстане бухгалтером. 

Выйдя на пенсию, переехал к сыну в Нижнюю Ельцовку. 
Больно и горько вспоминать погибших товарищей, особенно в 
праздник День Победы. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны I степени, 

медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За 
Победу над Германией», медаль «За доблестный труд», 

юбилейные медали. 

Земной поклон от поколения сегодня всем тем, кто 
добывал Победу, а в мирное время помогал восстанавливать 
разрушения, принесѐнные войной. 
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Сусуев Владимир Яковлевич 

Гвардии рядовой 1.01.1921 - 

30.03.2001 

Место призыва Нижняя Ельцовка 
Новосибирск Регион - 

Новосибирская область 

Воинское звание - Гвардии 
рядовой 

Населѐнный пункт: Новосибирск 

Место рождения Новосибирск 

Годы службы 1939-1947 

Завершение боевого пути Польша. 

Плен Ангеллау (с 1941 по 1945). 
 

Трунов Иван Александрович 

Родился 15 апреля 1924 года 

в посѐлке Сидоровка, 
Топчихинского района 
Алтайского края. В семье было 11 
детей, мать умерла очень рано 
(Ивану было 3 года). Окончил 
семилетнюю школу в своѐм 

посѐлке, там же и остался 
работать.  20 августа 1942 года 
был призван в военную службу 
Топчихинским РВК Алтайского 
края и направлен в Рубцовское 
пехотное училище. Военную 
присягу принял 14 ноября 1942 
года. Ускоренный выпуск в январе 
1943 года - стрелок и на фронт. 

С января 1943 года стрелок 101 отдельной стрелковой 
бригады. Был ранен, получил сквозное пулевое ранение мягких 
тканей левого бедра, и ранение левой голени с повреждением 
малоберцовой кости. Полгода лечился в госпитале города 
Кинешма Ивановской области. И снова фронт… Кавказ. 
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Демобилизовался только 27 апреля 1949 года на основании 
постановления СМ СССР от 14 января 1948 года. А 20 мая 1949 
года женился на участнице ВОВ, Смирновой Вере Павловне. 
Вырастили 3-х детей, 5-х внуков и 6-х правнуков. 

В 1958 году переехали в город Новосибирск. Строил 
Академгородок, работал в Центральной автобазе СО АН СССР 
водителем 1 класса. Прекратил трудовую деятельность только 
25 апреля 1994 года, после того как ему установили 
инвалидность II группы по ранению, полученному при защите 
СССР. 

Иван Александрович Трунов имеет боевые награды: 
Медаль «За Победу над Германией» (15 марта 1946 г), «30 лет 
Советской Армии и Флота» (27 апреля 1949 г), юбилейные 
медали 20; 25; 30; 50; 60; 70 лет ВС СССР, Орден 

Отечественной войны II степени. Трунов Иван Александрович 
прожил достойную жизнь, и внѐс огромный вклад в 
приближение Победы. Земной ему поклон от поколения 
сегодня. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1521105640 

 

 

 

 

Трунова Вера Павловна 

Родилась 25 декабря 1925 года в 
Ярославской области в деревне Чухлома. 

После окончания средней школы 
поступила в Ленинградский техникум 
торговли и получила профессию товароведа.  

С начала войны находилась в городе 
Ленинграде. Помогала разбирать завалы, 
разрушенные при бомбѐжке, 
восстанавливать жильѐ для жителей города. 
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С подружками боролись с фугасными бомбами, сбрасывали их с 
крыш домов, гасили, чтобы предотвратить пожар. Потом пошла 
добровольцем в армию, добилась, чтобы взяли в партизанский 
отряд при выходе из города Ленинград, а затем на Белорусский 
фронт. Многое пережили за время войны и страх и скорбь по 
погибшим и радость, что остались в живых. 

После войны жила в городе Нальчике, а в 1958 году 
переехала в город Новосибирск в микрорайон Нижняя Ельцовка 
к детям. 

Работала 25 лет диспетчером в администрации СОРАН до 
выхода на пенсию. 

Награждена: медалью «За отвагу»,  Знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», юбилейными наградами. 

Земной поклон от поколения сегодня за радость жизни, 
чистое небо над головой. 

 

Фелонин Виктор Николаевич 

Родился 2 ноября 1922 года в 
городе Донской Тульской области. 
Отец работал учителем в школе. 
Сам Виктор Николаевич школу 
закончил в 1940 году, а в 1941 был 
призван в армию, в 
организованный комсомольский 
лыжный батальон 268 ОВ Первой 
ударной армии. 

Батальон был заброшен в 
партизанский край Новгородской 
области, где воевали с декабря по 
апрель, а потом перешли линию 
фронта и воевали уже в пехоте. Фелонин В.Н. под Старой 
Руссой серьѐзно ранен. Всего имеет 3 ранения и прошѐл 5 

госпиталей. 
Затем был направлен в город Садка на металлургический 

завод, работал фрезеровщиком. По вызову из Москвы был 
направлен на учѐбу в Новосибирский институт 
железнодорожного транспорта, закончил младшим лейтенантом, 



114 

 

инженером-строителем железнодорожного транспорта. Работал 
в Новосибирске, а затем был направлен в Омск, в бригаду 
железнодорожных войск имени Александра Невского, а оттуда в 
Забайкалье, на Китайскую границу, строили поселок и станцию 
«Забайкалье», для торговли с Китаем. 

В 1957 году вернулся в Новосибирск, работал в Обкоме 
КПСС, научно-исследовательском институте директором, 
защитил диссертацию. С 1976 года по 1994 год работал в 
Подмосковье. 

Виктор Николаевич имеет награды: Орден Отечественной 
войны II степени и 13 медалей. 

 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 

№ наградного документа: 73 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1513221402 

 

 

Медаль «За боевые заслуги» 
Звание: рядовой 

в РККА с 23.08.1941 года 

Место службы: 268 особ. 
лыжный б-н 1 Уд. А 2 ПрибФ 
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Шкундра Александр Павлович 

Родился 10 января 1927 года в 
селе Крещенка Михайловского 
района Новосибирской области. 

В 1945 году в Челябинске был 
сформирован полк из солдат 1927 

года рождения и направлен на 
Дальний Восток, там шла война с 
Японией. Именно туда попал 
Александр Павлович, воевал в 
Монголии, Порт – Артуре. Был 
ранен в боях. Демобилизовался в 
1951 году и приехал в город Новосибирск. Здесь и женился. 

Работал в Новосибирске на заводах № 92 и № 63 
печником и машинистом паровых котлов. Затем с семьѐй 

переехали в Нижнюю Ельцовку, где Александр Павлович 
работал в институте Гидроцветмет слесарем, до выхода на 
пенсию. 

Александр Павлович имеет награды: Орден 
Отечественной войны II степени, медали « За победу над 
Японией», « За победу над Германией», а так же юбилейные 
медали. 

Земной поклон, от поколения сегодня нашим участникам 
Великой Отечественной войны, за мирное небо над головой. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

№ наградного документа: 86 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1524571159 
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Чулков Александр 
Михайлович 

Родился 17 марта 1914 
г. в деревне Нижняя 
Ельцовка Новосибирской 
области. 

Был призван на фронт 
24.07.1941 г. Служил в 
звании старшины 
командиром ремонтной 
бригады (летучки) 171-го 
гвардейского миномѐтного 

полка 1-го Украинского 
фронта. За время 
наступления наших войск 30.07.1942 г. в районе г. Ржева под 
огнѐм противника отремонтировал 6 машин ГАЗ и одну машину 
ЗИС, подбитые противником и возобновил подвоз боеприпасов 
на огневые позиции миномѐтных батарей, за что был награждѐн 
медалью " За боевые заслуги". В 1943 г, Чулков А.М. 
организовал вывоз ГСМ из-под непрерывного огня противника. 

Впоследствии был награждѐн медалью "За отвагу". 
20.07.1944 г, в районе д. Метенов, под артиллерийским огнѐм 

противника в короткий срок восстановил 2 подбитые машины, 
необходимые для преследования отступающих войск. 4.08.1944 

г., под г. Самок, при контрнаступлении танковых войск 
противника под артобстрелом отремонтировал и вывел из-под 
огня машину с радиостанцией. Приказом от 31.08.1944 г. 
награждѐн орденом "Красной звезды". 20.01.1945 г. в 20 км от г. 
Розенберг (Германия), ремонтная бригада попала под обстрел 
вражеской авиации. От разорвавшейся бомбы загорелся мотор 
бензовоза. Пламя охватило весь мотор и угрожало взрывом 
автоцистерны с бензином. Чулков А.М., жертвуя жизнью, 
схватил плащ-палатку и накрыл горящий мотор, тем самым 
предотвратив взрыв. Приказом от 17.03.1945 г. награждѐн 

орденом "Отечественной войны 1-ой степени". 
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Награды Чулкова Александра Михайловича 

 

Медаль "За боевые заслуги" 

30.09.1942  
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Медаль «За отвагу» 

20.07.1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Красной Звезды 

31.08.1944 

 

 

 

 

 

 

Орден Отечественной 
войны I степени 

17.03.1945 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19143078/
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Они вернулись с Победой 
 

1. Богатырев Иван Павлович, рядовой 
Род: в 1912 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК. 171 

минп 12 омб. 
2. Бредихин Денис Иванович, рядовой 
Род: в 1895 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 15 июня 
1942, склад №596. Умер 11 мая 1975. 
3. Бутеев Иван Васильевич 

Род: в 1903 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 7 марта 
1942. Умер 30 июня 1967. 
4. Васильев Иосиф Лукич, старшина 
Род: в 1919 в п. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК, 358 аб. 
Умер 26 февраля 1990. 

5. Васильев Тит Лукич 
Род: в 1912 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 16 
января 1942. Работал в ИМ СО АН. 
6. Гусельников Алексей Александрович, мл. лейтенант 

Род: в 1922 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 2 
февраля 1942, 3 мсб, 87 СП, 26 СД, 222 СД, 33А БФ. 
Демобилизован 14 февраля 1945. 
7. Гусельников Пѐтр Михайлович, рядовой 

Род: в 1914 (1912) в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского 
района Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 
23 октября 1941. 213ап, 640 ап, 118 ап, ЗФ, ЛФ, 2 УФ, 
Демобилизован 20 мая 1944. Умер 30 июля 1967. 
8. Голуб Антон Фѐдорович, ст. лейтенант 

Род: в 1913 в п. Решетиловка Решетиловского района 
Полтавской области. Призван в мае 1943. 1372 зенап ПВО. 
Демобилизован в августе 1945. Умер. 
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9. Досычева Клавдия Игнатьевна, ефрейтор 

Род: в 1925. Призвана в декабре 1941. 25 гв. сапб, 35 гв. сапбр. 
Демобилизована в мае 1945. 
10. Епанчинцев Михаил Фѐдорович, рядовой 
Род: в 1901 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 5 марта 

1943. В/ч 555. Умер в 1965. 
11. Ефимов Арсений Макарович 

Род: в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 23 марта 

1943. 198 СД. Умер в 1969. 
12. Жилинский Фѐдор Иванович, гв. ефрейтор 
Род: в 1910 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 5 (8) 
апреля 1941. 116 гв. осапб, 109 гв. сд, ЮФ, 3 УкрФ. Награждѐн 
орденом Славы III степени, медалями. 
13. Зотов Тихон Емельянович 
Род: в 1922 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван в 187 оравиап 2УФ, 4 УФ. 
Демобилизован 15 апреля 1947. 
14. Зубарев Серафим Яковлевич, рядовой 
Род: в 1913 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК в июне 

1941. 176 сп 46 сд, 547 сп 120 сд ВФ. Умер 26 декабря 1992. 
15. Илларионов Георгий Илларионович 

Род: в 1901 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 17 
апреля 1942. Умер 3 ноября 1975. 
16. Кириллов Иван Илларионович, рядовой 
Род: в 1896 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 19 
декабря 1942. Умер 2 февраля 1982. 

17. Кривошапкин Алексей Степанович 
Род: в 1913 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 24 июня 
1941. Умер 11 января 1976. 
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18. Корниенко (Агапова) Василиса Кирилловна, рядовая 

Род: 30 апреля 1924 в п. Ново-Ананский Сталинградской 
области. Призвана в апреле 1943 ЮЗФ. Демобилизована 31 
августа 1945. Умерла 7 июня 2006. 
19. Колесников Николай Дмитриевич, гвардии рядовой 

Род: в 1916. Призван в феврале 1943.104 тп 46 гв. сп. 16 гв.сд. 
Демобилизован в мае 1946. 

20. Кузнецов Николай Степанович, рядовой 

Род: в 1913 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 21 июля 
1941. 56 гв. ап, 54 гв. минп. Умер в 1995. 
21. Лаптев Михаил Александрович, гвардии лейтенант 
Род: в 1922 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 30 
декабря 1941. 47 гв. ап. Демобилизован в 1946. Умер в 1985. 
22. Ледяев Илья Алексеевич, старший сержант 
Род: в 1896 в с. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 8 ноября 
1941. 385 сп, 112 сд. Умер 22 ноября 1965. 
23. Лепкович Алексей Дмитриевич, капитан 

Род: в 1924 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК в апреле 
1943. 548 сп 116 сд. 
24. Лунев Илья Алексеевич 
Род: в 1896 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 8 ноября 
1941. 

25. Макарюк Василий Ионович, лейтенант 
Род: в 1919 году в с. Довольное Доволенского района 

Новосибирской области. Призван Доволенским РВК в 1941 
году. Место службы: 870 сп 80 сд ЗапФ. Проживал на улице 
Лесосечной в 6 доме. Умер. 
26. Малинин Николай Ильич, рядовой 
Род: в 1925 в Бердске. Призван Новосибирским РВК 31 декабря 
1942. 244 сп, 41 сд, 25 тк, ЭГ-2724, ЗФ. Демобилизован в 1946. 
Инвалид ВОВ. 
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27. Маренкова Галина Александровна, младший лейтенант 

Призвана в сентябре 1944. 2 БФ. Проживала в жилом комплексе 
Благовещенка (Чистый переулок). 
28. Миронов Пѐтр Филиппович, рядовой 
Род: в 1908 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 14 мая 

1942. Умер 12 июля 1974. 
29. Никитин Владимир Яковлевич, гв. рядовой 

Род: в 1913 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК в июле 

1941. 144 иптап, 3 гв. кк. Награждѐн орденом Красной Звезды и 
медалями. 
30. Никитин Василий Яковлевич, гв. младший сержант 

Род: в 1924 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК в июле 

1942. 6 гв. мбр, 2 гв. мк, 2 УкрФ, 6 гв. мехбр. Награждѐн 
орденом Красной Звезды и медалями. 
31. Новоселов Александр Иванович, старший лейтенант 

Род: в 1918 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК. 326 сп, 
21 сд, 7А. 
32. Паклин Николай Александрович, лейтенант 
Род: в 1925 в с. Ячнево Шадринского района Курганской 
области. Призван Гурьевским РВК в феврале 1942. 221 сп, 77 гв. 
сд, 1 БФ. Демобилизован в 1943 по ранению. Умер в мае 2007. 
33. Проценко Иван Андреевич, рядовой 
Род: в 1900 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 19 
сентября 1941. Демобилизован в 1943 по ранению. Умер 24 мая 
1975. 

34. Самсонов Михаил Иванович 
Род: в 1907 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Каргатским РВК 1 ноября 
1941. Умер 16 июня 1959. 
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35. Семенов Василий Кузьмич 

Род: в 1918 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК в 1939. 
235 мцп. 
36. Середа Михаил Емельянович, гв. рядовой 

Род: в 1913 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 27 июня 
1941.110 минб, 430 лбр, 97 сп; 51 гв. сп, 18 гв. сд, 11 гв. А, 1 
ПрибФ. Награждѐн орденами Славы II и III степени, орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 
медалями. 
37. Симаков Николай Николаевич, рядовой 
Род: в 1921 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК в 1941. 

206 сп 99 сд. Демобилизован в 1945. 

38. Сизова (Митряхина) Анна Ивановна 
Род: в 1906 в д. Старый Карапуз Барабинского района 
Новосибирской области. Призвана в июле 1941. 354 сп, 7 сд. 
Демобилизована в 1945. 
39. Стародубцев Иван Иванович, сержант 

Род: в 1927 в с. Александровка Бурынского района Сумской 
области, Украина. 1886 зенап РГК, 2 БФ. 
40. Трофимов Михаил Михайлович полковник 

Род: в 1922 в Чулыме Новосибирской области. Демобилизован в 
1977. 

41. Федорин Павел Григорьевич, гв. старший сержант 
Род: в 1910 ст. Сеятель Новосибирского района Новосибирской 
области. Призван Новосибирским РВК 26 октября 1941. 181 
апулап, 782 ап, 258 сд. Умер 29 августа 1984. 
42. Цуканов Алексей Николаевич 

Род: в 1927 в с. Безменово Черепановского района. Призван в 
1944. 

43. Шульжинский Иван Григорьевич, младший сержант 
Род: в 1925 в с. Борково Маслянинского района Новосибирской 
области. Призван Маслянинским РВК 6 марта 19432 УФ, ДВФ. 
Демобилизован в 1950. Умер 27 июля 2006. 
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44. Черепанов Михаил Васильевич 

Род: в 1909 в д. Нижняя Ельцовка Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 21 
февраля 1942. Умер 1 февраля 1982. 
45. Черницов Александр Николаевич, рядовой 

Род: в 1925 в с. Колмаково Щучанского района Курганской 
области. Призван Новосибирским РВК 20 марта 1943. 865 сп. 
Умер в 2007. 
46. Чкалин Александр Иванович 
Род: в 1896 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 12 
января 1942. 640 гап 181 сд. 
47. Чуркин Василий Дмитриевич 

Род: в 1907 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 7 
февраля 1942. 

48. Шабин Иван Федотович, ефрейтор 
Род: в 1919 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК в 1941. 
Демобилизован в 1945. 
49. Якушенко Тимофей Константинович 
Род: в 1914 в Нижне-Ельцовском с/с Новосибирского района 
Новосибирской области. Призван Новосибирским РВК 17 мая 

1944. 353 ап. Умер 30 октября 1970. 
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Мало информации о наших земляках, участниках 
войны 

1. Алексеев Иван Трофимович. 
2. Алексеев Василий Трофимович. 

3. Гусельников Гавриил Исакович. 
4. Гусельников Егор Николаевич. 
5. Гусельников Степан Исакович. 
6. Гусельников Фѐдор Николаевич. 
7. Иванов Анисий Георгиевич. 
8. Кириллов Иван Павлович. 
9. Петров Максим Ефремович. 
10. Полуянов Николай Евдокимович. 
11. Сараев Николай. 
12. Стародубцев Андрей Фѐдорович. 
13. Форопонтов Андрей. 
14. Цуканов Николай Николаевич. 
15. Чулков Василий Михайлович. 
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ГЛАВА 2. ЗЕМЛЯКИ В ТЫЛУ КОВАЛИ ПОБЕДУ 
 

ЧЛЕН – КОРРЕСПОНДЕНТ АН СССР, 

ПРОФЕССОР ВСПОМИНАЕТ 

Буянов Роман Алексеевич 
Член - корреспондент АН 

СССР, доктор химических наук, 

профессор. 
Районный Совет ветеранов 

обратился ко мне с просьбой 
поделиться воспоминаниями в 
рамках социологического опроса 
ветеранов тыла. Выполняю это 
пожелание. 

Я, Буянов Роман 
Алексеевич, родился 21.02.1927 
года в г. Москва. Я не верю в то, 
что судьбой управляет кто-то 
свыше, я верю в то, что человек 
может и должен управлять своей 

судьбой сам. Это трудно. И каждый из нас стоит лишь того, что 
стоят наши заботы и печали. Такое отношение к жизни, такую 
веру оставили мне в наследство мама и военные годы 
выживания. И она эта вера наполнила мою жизнь смыслом, 
интересом и желанием быть полезным Отечеству. 

Сегодня я продолжаю работать в науке, в Институте 
катализа СО РАН, который создан тремя членами, его первой 
дирекции: Г.К. Боресковым, М.Г. Слинько, Р.А. Буяновым. К 
моему 90-летию дирекция института издала брошюру обо мне с 
заголовком: «Годы не старят тех, кто их расходует на благо и 
созидание». Это событие для меня самое лучшее поздравление. 

Мой возраст сделал меня носителем истории, годы были 
насыщенны до предела событиями и формировали среду 
обитания, в которой я жил. На девятом десятке, на излѐте годов 
без согласия со мной во мне поселилась идея, склонившая меня 
написать книгу о том, как я чувствовал себя в той среде 
обитания. И я поддался уговорам, написал книгу под названием: 
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«Три жизни в одной. Я и среда обитания». (Издание первое, 
2012 год, издание второе 2014 год). 

После такого вступления обращаюсь к памяти. Итак, 1941 
год. 

Мне исполнилось тогда 14 лет. С этого лета все события в 
моей жизни навсегда врезались в память во всех подробностях. 

Помню, как 22.06.1941 года по радио выступил 
заместитель председателя Совнаркома, нарком иностранных дел 
В.М. Молотов и объявил о вероломном нападении фашистской 
Германии на СССР. И жизнь всего нашего народа покатилась по 
самому мрачному сценарию. Все понимали, что это страшная 
беда. Она дошла до сознания лишь позже. А в первые дни войны 
гадали, через сколько недель война закончится нашей победой. 

Наступление немцев развивалось катастрофически 
быстро. 3 июля по радио выступил председатель 
Государственного комитета обороны И.В. Сталин, он объявил 
задачи армии и народа в защите Отечества. Я, как и весь наш 
народ с волнением слушал его и с тяжѐлым чувством начинал 
понимать, что началась Великая Отечественная война, что она 
будет не на жизнь, а насмерть. 

Уже 28 июля произошѐл первый налѐт немецкой авиации 
на Москву и Подмосковье, который мне запомнился. Ночные 
налѐты стали регулярными. На Москву и еѐ пригороды 
сбрасывались не только бомбы всех калибров и весовых 
категорий, но стаи листовок с призывом сдаваться и переходить 
к немцам. Гебельсовская часть листовок сообщала о полном 
разгроме наших войск, и представьте наших полководцев. По 
принципу: чем чудовищнее ложь, тем больше в неѐ верят. После 
ночных полѐтов мы бегали по полям Подмосковья, собирали и 
уничтожали немецкие листовки. 

В первые месяцы войны наши потери были огромны. Уже 
через 4 месяца немцы вышли на подступы Москвы, окружили в 
районе Вязьмы пять армий западного и резервного фронтов, и 
после их разгрома путь в столицу СССР был свободен. 13 
октября фельдмаршал Фон-Клюге доложил в ставку Гитлера: 
«Вяземская группировка большевиков пала». Ликующий Гитлер 
выступил в берлинском «Спорт-паласе». В состоянии экстаза он 
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кричал с трибуны: «Я говорю Вам об этом только сегодня, 
потому что я могу совершенно определѐнно сказать, этот 
противник разгромлен, больше никогда не поднимется». 
Казалось, что Москва обречена. Немцы беспрепятственно 
катились в Москву и готовились к параду победы на еѐ Красной 
площади. В эти дни жители Москвы, в основном женщины и 
мальчишки моего возраста, спешно рыли противотанковые рвы. 
По- видимому они сыграли свою роль. Периодически появлялся 
немецкий самолѐт и на бреющем поле посылал нам пулемѐтную 

очередь. Но при мне жертв не было. 
На этом я закончил высвечивать фрагмент войны, т.к. 

меня просили о другом, о том поколении мальчишек и девчонок 

в условиях выживания по возрасту в военном тылу. 
О сражениях за Москву написано много. Здесь я выскажу 

лишь несколько моих мыслей. Под Москвой Германия 
проиграла всю вторую мировую войну, все завоевания в Европе 
с сентября 1939 года. Для этого потребовалось шесть месяцев 
«победоносного похода» этой орды на Восток проиграла 
потому, что там была похоронена основная стратегическая 
доктрина Гитлера, обеспечивающая военные победы: 
«молниеносная война». В затяжной войне Германия была 
обречена на поражение. Все, что было после краха немцев под 
Москвой, это было заторможѐнное кровавое сползание 
Германии к катастрофе и капитуляции. 

И сегодня было бы ко времени поставить ещѐ один 
памятник на том клочке земли Подмосковья, до которого дошла 
гитлеровская орда. И на памятнике том в назидании мечтателям 
из однополярного вольера выдолбить слова: «Здесь предана 
земле неблагородная доктрина по имени Блицкриг, забредшая 
сюда из Германии в 1941 году. 

Наконец я попытаюсь хотя бы на отдельных примерах 
высветить тяжесть войны, обрушившейся на детей. Для таких, 

как и я, для всех, это было тяжѐлым испытанием. Они были 
свидетелями того, как гибли их родители, как голод косил их в 
блокаде, как трудно понять, за что и зачем все это. 

Весна 1942 года для детей была особенно тяжѐлой. 

Москва была на грани голода. После разгрома немцев в школах 



129 

 

с запозданиями началась учѐба. На большой перемене в класс 
входил дежурный. В руках он нѐс фанерный поднос, на нем 
кусочки чѐрного хлеба, если с сегодняшней точки зрения можно 
так назвать. Каждый кусочек 6X6 см. по числу учеников. И 

каждый из нас ждал этого момента, смиренно брал свою пайку, 
и казалось, что в этом акте весь смысл этого дня. 

До появления урожая на огородах мы варили щи из 
крапивы. Но мой желудок не воспринимал этого издевательства. 
Я «возливал» его в свой желудок, а он выбрасывал обратно. 
Одно московское издательство выпустило хорошо 
иллюстрированную брошюру. Она называлась «Как уберечь 
себя от голодной смерти». В ней давались фото многих грибов, 
растений и других несъедобных продуктов с пояснением как их 
приготовить, чтобы можно было съесть и не только один раз. Я 
съедал и ждал конца, но не умер. 

Весной 1942 года я окончил 7 класс и осенью поступил в 
техникум. Там я проучился лишь один год. Техникум выглядел 
как после погрома, практически не отапливался, чернила в 
чернильницах замерзали. Тогда мы писали огрызками 
карандашей в варежках с дырами для пальцев, на грязно- 

коричневой обѐрточной бумаге, из которой вырывались 
древесные фрагменты, оставляя после себя мелкие дыры. 

По ночам во время воздушной тревоги мы дежурили на 
крыше техникума. Нам, мальчишкам, было задание: 
обезвреживать зажигательные бомбы, которыми засыпали 
Москву немецкие самолѐты. Для этого нам выдавали 
затемнѐнные смотровые щиты и длинные щипцы, которыми 
можно было схватить «зажигалку» и сбросить на землю до того, 
когда она прожжѐт крышу и заполыхает чердак. 

На всю жизнь мне запомнилась моя первая «зажигалка», 
которую я сбросил вниз. Я чувствовал себя героем и ни кому не 
говорил, что после такого героического действия у меня 
дрожали коленки до утра, и действовал я почти автоматически, 
не успев понять, что произошло. Это был урок возмужания, и в 
какой- то мере – везения, потому что я не свалился с крыши 
вместе с «зажигалкой». 
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Война приближала нашу победу. 17.07.1944 года я был 
свидетелем события, которое стало символом торжества добра 
над злом. Через Москву были отконвоированы 57 600 немецких 
пленных солдат и офицеров. Они шли по кольцевому проспекту 
Москвы по 20 человек в ряду. Отрешѐнные, раздавленные 
крахом 1000-летнего Рейха. Всего за несколько лет их «Бог» 
Фюрер оказался свихнувшимся фанатиком. Наблюдая за ходом 
этого потока раздавленных, ещѐ вчерашних претендентов на 
мировое господство, сверхчеловеков, я был охвачен каким то 
неведомым чувством. Это был апофеоз войны. Для детей войны 
это был предвестник мира, когда будет много хлеба и все его 
буханки с большими довесками. 

В этих моих воспоминаниях я высветил фрагменты жизни 
и среды еѐ обитания, которые, как мне кажется, отражают 
характер моих соотечественников. Мои воспоминания я 
завершу эпилогом. 

Эпилог 09.05.1945 год. Сталин выступил с обращением к 
народу. Россия обрела великий праздник – День Победы. 
24.06.1945 года. На Красной площади Москвы состоялся парад 
Победы и приѐм в Кремле в честь командующих войсками, на 
котором Сталин обратился к народу с тостом, ставшим 
историческим. 16.10.1946 года после 403 судебных заседаний 
завершился нюрнбергский судебный процесс. Осуждѐнных 

повесили. 
Цена победы - это наша любовь к Отечеству. Это глубокое 

осознание нашей ответственности за Родину. Война сделала 
поколение детей тех лет достойными сынами России, ее 
нравственным потенциалом, ветеранами тыла, создателями 
великой Державы. 

В возрасте 34 лет я приехал в Новосибирск, и в составе 
дирекции из 3-х человек мы создали первый в Мире Институт 
катализа. В должности заместителя директора по науке я много 
лет работал в этом институте. Сегодня по возрасту я вышел из 
состава дирекции и стал советником РАН. Здесь в 
Академгородке я встретил моих друзей, мальчишек военных 
лет. Они стали членами РАН, директорами институтов и 
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ветеранами тыла. Когда то в годы войны они были 
мальчишками, с которыми тогда свела нас судьба. 

Лауреат Ленинской премии (1960), награждѐн орденами 
Октябрьской революции (1987), Трудового Красного Знамени 
(1967, 1982), медалями. Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1977). 

P.S. все когда-то кончается. Приходят и уходят поколения, 
но каждому из них, как и нашему, нужно успеть выполнить свой 
долг – передать эстафету поколения нашим потомкам. 
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ОБ ЭТОМ НАДО СКАЗАТЬ - ПОРА 
РАССКАЗАТЬ 

Максимов Иоган Егорович 

(К 75-летию Великой Победы 
СССР) 
―Россия. И существует она 
пока как целостное 
государство лишь благодаря 
ракетно-ядерному оружию, 
созданному теми, кого по 
большей части уже нет в 
живых, и определенной частью 
пока еще живых 
пенсионеров‖- газета 
―Советская Россия‖ 16.09.2006. 

 

 Ежегодно 9 мая (с 2015 года) я участвую в колонне 
―бессмертного полка‖ Академгородка вместе с земляком, 93-

летним ветераном войны Петром Антоновичем Портнягиным. 
Молча несу фотографию бригады рабочих атомного 
производства, которою руководил в 1964-1969г.г. Так я отдаю 
дань памяти безымянным ветеранам ядерной обороны, чьим 
жертвенным трудом было создано то несокрушимое, которое 
называется ―ядерным щитом страны‖. 

Время идет к той печали, что скоро по возрасту не 
останется живых участников Великой Отечественной войны 
(1941-1945г.г.). Вслед за ними убывает и наше поколение детей 
войны, которое приняло эстафету учителей - фронтовиков в 
деле создания послевоенной гарантии неприкосновенности 
страны. Подумайте, пожалуйста, соотечественники: при столь 
долгом окружении и нарастающем давлении враждебных сил, 
Россия могла бы дожить до 75-летия Великой Победы без 
ракетно-ядерной мощи? До сих пор эта судьбоносная полоса 
истории остается в тени празднования Дня Победы 9-го Мая. Я 
взялся за перо, чтобы в меру сил рассеять это недоразумение. 
Строгий режим секретности приучил нас - атомщиков молчать о 
производственных делах. Конечно, тема истории создания 
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атомного оружия освещена достаточно широко. Скажу больше, 
в 2018 году я получил сертификат Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) о включении моей личной 
библиотеки ―Атом‖ (1961-2015г.г.), как ―имеющее особое 
историческое, научное, культурное значение, в Фонд книжных 
памятников-коллекций видных общественных и 
государственных деятелей РС(Я) на вечное хранение‖. Но надо 
понимать, что ядерный щит создавался не только в научных 
лабораториях и конструкторских бюро. Его ковали руки 
рабочих в горячих цехах атомного производства. Либо судьба 
мира решалась в послевоенной ядерной гонке ―СССР - США‖ 
путем наращивания количества ядерных боеголовок. На научно-

производственном фронте сражались два знаменитых 
инноваций того времени -―Манхэттэнский проект США‖ (1942-

1946г.г.) и ―Атомный проект СССР‖ (1945-1956г.г.). В 
соответствии с Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина от 
17.02.1995 №160 было раскрыто и опубликовано в 2010 году 
около 2.5 тысяч документов и материалов категории 
―Совершенно секретно‖ (Особая папка) ―Атомный проект 
СССР‖ - об истории создания атомного оружия и атомной 
промышленности СССР. 

Я - провинциал далекой якутской глуши Менкюда смог 
окончить среднюю школу в 20 лет и в 1958 году случайно попал 
в физтех Уральского политехнического института - в закрытый 
факультет целевой подготовки специалистов атомного 
производства. Такие спецфакультеты были организованы с 1952 
года в УПИ (Свердловск) и ТПИ (Томск) в рамках реализации 
―Атомного проекта СССР‖. Среди раскрытых документов я 
нашел два Постановления Совмина СССР с подписью 
И.В.Сталина от 20 января и 7 мая 1949г., где было поручено: 
―Министерству высшего образования СССР установить 
повышенные требования к поступающим на отделение и 
факультеты специального назначения и обеспечить 
комплектование преимущественно за счет мужчин, 
проявляющих склонность к инженерному делу и физико-

математическим наукам‖. В школе я имел мальчишескую тягу к 
технике, потому выбрал по названию ―физтех‖. Все было 
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таинственно и интересно. В мужском факультете мне трудно 
было найти и познакомиться с девушками. Тем не менее, судьба 
свела меня с уралочкой Ниной Коневой (1938-2012), с которой 
без малого 50 лет познал счастье семейного союза. 8 апреля 
1964 года мы с ней приехали жить в Новосибирск по 
направлению молодых специалистов. Я был назначен мастером 

- технологом на предприятии ―Почтовый ящик № 80‖ (с 1966г. 
известен как завод химконцентратов - НЗХК). Таким образом в 
этом году исполнилось 55-летие нашей любви к прекрасному 
городу Новосибирску, где родилась наша единственная дочь, 
выросли внуки Лена и Максим, теперь растут правнучки - 

―валидольчики‖ Алина и Карина.C 1979 года мы живѐм в 
микрорайоне «Нижняя Ельцовка» Академгородка, построенном 
при создании Всесоюзного института гидрометаллургии 
цветных металлов – «Гидроцветмет». Однако цунами распада 
СССР выкорчевал прикладную науку и институт 
«Гидроцветмет» перестал существовать в 1994 году. 

В 1997г. здесь я руководил инициативной группой 
ветеранов по организации одного из первых ТОС 
(территориальное общественное самоуправление) города. По 
этому поводу председатель Горсовета Новосибирска Н. Н. 
Болтенко 7.04.2008 писала мне так: «Благодаря таким людям, 
как Вы, наш город становится лучше и краше. Спасибо Вам за 
активную жизненную позицию, за неравнодушие к тому, каким 
будет наш город завтра». Сегодня в полуторамиллионном 
Новосибирске действует 141 ТОС. 

Мое имя стало известно в столице Сибири благодаря 
многогранной общественно-патриотической деятельности. 
Судите сами, если в молодые годы я служил в деле укрепления 
ядерной обороны страны, то на склоне лет разработал 
концепцию экодуховного возрождения России и сохранения 
эко-колыбели жизни на земле, которая нашла широкую 
поддержку научно-педагогической общественности Якутии, 
Новосибирска, Чувашии, Горного Алтая, Сербии и наблюдателя 
Евросоюза-ЮНЕСКО А.Вусени (Бельгия). 

Теперь в финише лет я решил оставить потомкам 
воспоминание об участии в дело особой государственной 
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важности. Начну с такого факта. В 1948 году в Новосибирск 
приезжала Правительственная комиссия во главе с Маршалом 
Советского Союза Л.П.Берия. Комиссия выбрала место 
начавшейся стройки автозавода ―НовАЗ‖, твердо сказала: ―Быть 
здесь атомному заводу!‖ Так началась история НЗХК - одного из 
славных предприятий ВПК города Новосибирска. В течение 5.5 
лет я здесь имел дело с грозным Ураном - Богом неба греческой 
мифологии и элементом трех миров якутских эпосов Олонхо. 
Когда берешь на руки кусок урана, то сразу чувствуешь супер 
металла, который в 2.5 раза тяжелее самого гиревого свинца. Но 
по духу (точнее ―дыху‖) уран - весьма нежное создание 
природы. Металл жадно глотает кислород из воздуха и его 
серебристо-белая поверхность быстро покрывается черным 
налетом закиси-окиси. О, сколько раз в цехе вспыхивали 
стружки урана как бенгальский фейерверк! Однако сакральная 
сила этого Исполина впервые была понята в 1939-1940 г.г., 
когда ученые открыли возможность спонтанного 
(самопроизвольного) деления ядер урана с выделением 
огромной энергии. С этого момента в ХХ-м веке началась 
атомная эпоха человечества. 

Наша служба была весьма ответственной, опасной для 
здоровья и строго засекреченной. Мы не имели права рассказать 
о работе, назвать своим именем― - Уран и т. д. До рабочего 
участка в цехе проходили через три поста войскового контроля. 
На работу не пускали с запахом алкоголя и перед сменой поили 
молоком. Расскажу такой случай. Когда я принял ночную смену, 
то в бригаде не оказался дежурный слесарь Тагир Кондюсов. Без 
него невозможно представить стабильное взаимодействие 
сложного технологического оборудования. Скоро с проходной 
позвонил сам Тагир и сообщил причину задержки. Он был 
трезвенником. Оказалось, что молодой солдат на вахте проявил 
излишнюю бдительность, потребовав в пропуске...отчество. 

Мне пришлось разъяснить комендатуре, что есть 
национальности без отчества. При ведении технологических 
операций отвечали за проскоки тысячных долей процента 
кремния, алюминия ,железа и других примесей, поглощающих 
нейтроны. Иначе не сработала бы начинка атомной бомбы и 
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ядерного реактора. Режим секретности тогда имел совершенно 
иной смысл, чем теперь, в угоду рыночного либерализма. 
Понимание народом последствий, так называемой, 
―коммерческой тайны‖ только наступает. Кроме всего прочего, 
режим секретности позволял высшей власти скрывать 
последствия ядерных испытаний и радиационных аварий и 
приучил наше поколение атомщиков ―держать язык за зубами‖ 
даже в вопросах социальной защиты. Охрану здоровья 
обеспечивала специальная медсанчасть, в ночной смене цеха 
дежурил медпункт с фельдшером. Последний раз я своих 
рабочих видел 40 лет тому назад. Какие это были, мои рабочие 
товарищи - трудяги, симпатяги, находчивые и веселые! Они 

дали ―молодому командиру производства‖ бесценные уроки 
жизнестойкости. Теперь наше поколение атомщиков, 
обеспечившее ядерный паритет оборонной безопасности страны 
(1948-1978), уходит в мир иной, незаметно пополняя ряды 
―Безымянного полка‖ отцов-фронтовиков. 

Знаю, какое количество делящихся материалов прошло за 
5.5 лет через руки нашей бригады, цеха, всего завода. Атомное 
производство всей страны, начиная с добычи сырья, химико-

металлургической переработки полупродуктов, аффинажной 
очистки, получения металлического урана и заканчивая 
изготовлением ТВЭЛов (тепловыделяюших элементов) было 
взаимосвязано единой схемой ЯТЦ - ядерно-топливного цикла. 
Далее ЯТЦ следовали исключительно сложные физико-

химические процессы выделения оружейного изотопа урана-235 

и получения не существующего на земле плутония-239. За эти 
годы превосходство США по количеству ядерных боезарядов 
снизился в 3.5 раза. В целом паритет ядерной гонки ―США-

СССР‖ был достигнут в 1978 году и с тех пор ядерное оружие 
превратилось в фактор сдерживания новой мировой войны. 
Именно тогда наш завод повернул на мирный атом и сегодня 
инновационные дела ПАО ―НЗХК‖ Госкорпорации ―Росатом‖ 
получили мировую известность. 

Мне приятно было найти свое имя в юбилейнои издании 
родного завода ―55 лет НЗХК: от ядерного щита до атомной 
энергии‖ (1948-2003). В общей сложности в системе 
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Министерства среднего машиностроения, включая учебу, 
производство и науку, я служил 15 лет (1958-1973г.г.). Так 
условно называласть атомная промышленность СССР и что 
такое ―средние машины‖ страна узнала после распада СССР. О 
своих незабвенных рабочих я поименно рассказывал в 
заводской газете ―Вперед‖ и ―Советской Сибири‖. В год 70-

летия Победы я вместе с астроэкологом Р.П. Зверевой 
организовал в школах Якутии конкурс рисунков на тему ―Песни 
о войне‖. Результаты конкурса и доклад ―Ядерная гарантия 
Великой Победы СССР‖ были опубликованы в сборнике трудов 
конференции ассоциации ―Содружество‖, 2015г. В моем 
―ядерном чемоданчике‖можно найти редкий фотоальбом, архив 
других материалов. 

В 2001г. я впервые посетил Германию. Наша дочь 
Надежда Максимова тогда завершала докторантуру ИФХ - 

института Фрица Хабера Научного общества Макса Планка. Я 
посетил научный городок, где в 1939г. Лиза Мейтнер и Отто Ган 
впервые открыли внутриядерную тайну урана. Как известно, 
немецкие физики внесли выдающийся вклад в зарождении 
атомной науки, только из одного небольшого ИФХ вышло 8 
лауреатов Нобелевской премии. Германия действительно имела 
шанс вручить А.Гитлеру атомную бомбу, недопустимая угроза 
которой подтолкнула ускорение работы с ураном в США и 
СССР. Не скрою, я приехал в Берлин с некоторым предвзятым 
представлением о стране, с которой воевали. Но мое отношение 
к немцам изменилось сразу же, когда в зоопарке показали 
обезъянник, построенный из обломков рейхсканцелярии 
фюрера. Скоро убедился, что эта уже другая страна. С трепетом 
ходил по Трептов Парку, с восхищением посетил уютный город 
Потсдам. Здесь, на берегу озера, во дворце Цицилиенхофф в 
июля 1945 г. проходила встреча Глав стран победителей. Тогда 
Г.Трумэн конфеденциально сообщил о наличии у ―США 
―бомбы необычайно большой силы‖ и был весьма удивлен 
безразличной реакцией И.В.Сталина: ―Мол, он не понял!‖. Уже 
через три недели США поспешили демонстрировать свою 
―необычайную силу‖ в Японии. Совершили первое 
послевоенное преступление перед человечеством. 
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И.В. Сталин вошел в ―Историю Великой Отечественной 
войны‖ как Верховный Главнокомандующий победоносной 
Красной армии и Генералиссимус Советского Союза. Но он 
сыграл не менее величественную роль тем, что успел 
организовать послевоенную ядерную гарантию закрепления 
Великой Победы СССР. Об этом подвиге вождя меньше всего 

вспоминают, чем другие его исключительные заслуги. Помню, 
как при жизни прославляли И.В.Сталина "Гениальным вождем 
народа". Гениальный стратег умел предвидеть развитие событий 
сквозь пелену неопределенностей и тяготы насущных проблем 
жизнеустройства. Создание новейшей области науки и техники, 
крупнейшего военно-промышленного комплекса была 
неимоверно трудной задачей для разоренной войной стране. 
Председатель Госкомитета по обороне СССР И.В. Сталин 
подписал распоряжение № 2352с ―Об организации работ по 
урану‖ 28.09.1941. Это было в 1941 году, накануне битвы за 
Москву. Судьба страны висело на волоске, ей было не до урана, 
да и у нас не было в наличии его запасов. Скоро СССР одержал 
победу в крупнейшей Сталинградской битве в 1942 году под 
кодовым названием ―Уран‖! 

СССР смог испытать свою первую атомную бомбу лишь 
29.08.1949. А американский монополитс уже имел 235 ядерных 
боезарядов и США планировали бомбить 20 наших городов, в 
том числе в Сибири - Омск, Новосибирск и Иркутск. Затем 
число целей нарастало пропорционально наращиванию 
мощностей производства делящихся урано-плутониевых 
материалов и межконтинентальных средств их доставки. 

В результате ядерной гонки к 26.04.1986 Чернобыльской 
катастрофы успело накопиться на земле столько мегатонн 
эквивалента взрывчатки, которая могла бы уничтожить все 
живое на земле многократно. Осознание опасности 
самоуничтожения подтолкнуло США заключить договоры с 
СССР о сокращении уровня ядерного противостояния. В 90-х 
годах при Президентах М.С.Горбачеве и Б.Н.Ельцине страна 
пережила весьма опасную полосу односторонних уступок и 
ядерного разоружения. Напомню слова Президента РФ 
В.В.Путина на Валдайском форуме (Сочи, 20.10.2017) о том, как 
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―американцы совершили 620 проверочных визитов на объекты, 
причем святая-святых российского ядерного оружейного 
комплекса‖. За последние годы Россия сумела предпринять 
эффективные меры укрепления оборонного потенциала страны 
новейшими видами вооружения. Однако США продолжают 
демонстрировать свое зыбкое понимание границ 
недопустимости новой мировой войны. При этом усиление 
политических конфронтации происходит на фоне крайнего 
обострения противоречий технократического общества 
потребления, с отсюда вытекающими экологическими 
последствиями. Надо помнить, что ядерная война является 

антропогенным фактором провоцирования глобального 
экологического суицида. 

Таким образом, наступила пора всенародного восприятия 
праздника Дня Победы с учетом жертвенного подвига 

атомщиков в обеспечении послевоенной гарантии сохранения 
завоеваний отцов и дедов на фронтах Великой Отечественной 
войны. Надеюсь, что 9 мая 2020 года, мы вместе с боевым 
другом Петром Портнягиным зашагаем в юбилейной колонне 
75-летия Великой Победы СССР с чувством единения ветеранов 
войны (1941-1945) и ядерной обороны страны (1948-1978). В 
этом вопросе свою солидарность проявляли ветераны 
знаменитого ―Сибакадемстроя‖, с которыми общались щепотом, 
словно заложники закрытого режима. Ведь военно-

строительные войска Минсредмаша внесли огромный вклад в 
продолжении ―Атомного проекта СССР‖. Они строили ракетные 
шахты стратегического назначения, многочисленные объекты 
ядерно-топливного комплекса, устраняли последствия 
радиационных аварий и успевали в гражданском строительстве 
Академгородка и всего Новосибирска. 

У меня сохранилась копия протокола совещания двух 
Министров СССР Ефима Павловича Славского и Петра 
Фадеевича Ломако от 9.12.1977 о ходе строительства комплекса 
института ―Гидроцветмет‖. Директор института Н.И.Антипов 
рассказывал мне о таком диалоге ―великих дедов‖: ―П.Ф.Ломако 
(заказчик): 



140 

 

-Фима, в Новосибирске развернуто строительство важного 
объекта. Прошу помочь... 

Тут его дружески оборвал Е.П.Славский (генподрядчик): 
-Ты, Петя, молчи! Я это видел своими глазами не раз. А 

ты туда еще не добрался... 
П.Ф.Ломако посетил наш институт единожды в 1985 году. 
Теперь пора сказать несколько слов о том, какие 

легендарные личности истории участвовали в зарождении 
микрорайона ―Нижняя Ельцовка‖. 

Е.П.Славский (1898-1991) - бывший солдат Первой 
конной армии С.М.Буденного остался в истории как 
суперсекретный атомный министр СССР. Трижды Герой 
Социалистического труда, кавалер 10 орденов Ленина. Он 
старался , чтобы люди побольше узнали о тех работах, которые 
ведутся Средмашем. 

П.Ф.Ломако (1904-1990) - Министр цветной металлургии 
СССР с 1939 год по 1986 год. Герой Социалистического труда. 
Принял отрасль с годовым объемом производства 280 тысяч т. 
цветных металлов, а завершил, достигнув объема 8.6 млн.т. За 
этот период номенклатура элементов таблицы Менделеева в 
производстве цветных металлов увеличилась с 24 до 74. 

Именно П.Ф.Ломако в 1941 году познакомил тогдашнего 
директора Днепровского алюминиевого завода Е.П.Славского с 
академиком И.В.Курчатовым и стоял у истоков его восхождения 
на вершину атомной пирамиды. Когда-то Е.П.Славский говорил, 
что в ядерной физике мы ―ни уха, ни рыла‖. Прошли года и он 
привел такие данные: ‖Сейчас в моем министерстве своя 
академия наук: академиков-24, докторов наук-670 и кандидатов-

4500. Грандиозное хозяйство!‖. 
Академик В.П.Казначеев (1924-2014) - основатель 

Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР не 
раз встречался со Е.П.Славским по делам строительства 
комплекса институтов в Нижней Ельцовке и санатория в 
Белокурихе. Чем глубже вникаешь в биографию и научное 
наследие Влаиля Петровича, тем больше восторгаешься его 
разносторонним талантом. День Победы 9 мая 1945 года 20-

летний сибиряк Влаиль Казначеев оказался в госпитале в 
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бессознательном состоянии. Выжил чудом. Он мог стать 
известным артистом оперного театра. Проявил себя поэтом. 
―Ищите цель на солнечной дороге...У вас в душе, сердечной 
глубине‖- эти строки я выбрал в качестве эпиграфа свой книги 
об экодуховном воспитании личности на идеале Высшего 
Разума - Ноосфере. 

Мне суждено стать продолжателем космического учения 
академика-человековеда В.П.Казначеева в сфере образования. 
19.09.2019 в Москве я принял участие на конференции 
Института социально-политических исследований РАН, 
посвященной 95-летию В.П.Казначеева и стал соавтором 
памятного издания. 

Уже выросло поколение, которое не знает, что такое 
―Сибакадемстрой‖ и ―Завод химконцентратов‖ и их роль в 
сохранении мирного времени. В названиях улиц Академгородка 
увековечены имена руководителей ―Сибакадемстроя, Героев 
труда генерала Н.М.Иванова и Г.Д. Лыкова. Хотелось бы, чтобы 
достоянием жителей Новосибирска в деле патриотического 
воспитания молодежи стали уникальные ведомственные Музеи 
ПАО ―НЗХК‖ и акционерной кампании ―Сибакадемстрой‖. 

Вечная память ветеранам Великой Отечественной войны 
(1941-1945г.г.) и ядерной обороны СССР (1945-1978г.г.)! 

Пусть воcпрянет и торжествует энергия экодуховного 
возрождения Великой России на вечные времена! 

Максимов Иоган Егорович, ветеран атомной 
промышленности и цветной металлургии СССР, кандидат 
технических наук, член-корреспондент Международной 
славянской академии наук, образования, искусств и культуры, 
почетный член Академии духовности РС(Я). г.Новосибирск 

12.12.2019. 
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Новосибирск в годы Великой Отечественной 

войны. Тыл 

 Война пришла в наш город к вечеру. Воскресенье, 
выходной день уже клонился к концу. Солнце спускалось, люди 
спешили успеть закончить свои личные дела и уже 
задумывались о новой трудовой неделе. Читаем заголовки газет. 
Утро 22 июня. Войны ещѐ нет. «Звенья борются за урожай», 
«Строго проверяем комбайны», «О дне выборов депутатов», 
«Приѐм в вузы». 23 июня. Газету как подменили. «Слово гнева и 
решимости», «Ответ железнодорожников Кузбасса», «Заменим 
мужей и братьев», «Трудиться, не жалея сил». 

 Война бушевала уже 8 часов, когда горожане услышали 
историческое обращение народного комиссара иностранных дел 
Молотова. Через 20 минут после этого сообщения в городской 
военкомат пришѐл первый доброволец с заявлением о 
направлении его в действующую армию. В 16.57 областным 
руководством была получена телеграмма из Москвы об 
объявлении с 23 июня всеобщей мобилизации в связи с началом 
войны. В первый день войны в городе прошло 3150 митингов. 
Всю ночь решались вопросы по мобилизации и переводу 
экономики на «военные рельсы». 

 
Митинг в саду им. Сталина. 22.6.1941 

Лишь немногие знали о начале войны ещѐ до 
радиообращения. Среди них - генерал-лейтенант Степан 
Андрианович Калинин, командующий войсками СибВО. На 
четвѐртый день войны, первым фронтовым эшелоном 24-я 
армия под его командованием отправилась на запад. Армия эта 
дислоцировалась в Новосибирске за нынешней площадью 
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Калинина и сейчас обсуждается вопрос о передаче имени этой 
площади прославленному полководцу. 

Ещѐ один человек, чьѐ имя навсегда слито с оборонной 
мощью Новосибирска. Это первый секретарь Новосибирского 
областного комитета ВКП(б) Михаил Васильевич Кулагин, 
только 21 июня утверждѐнный на эту должность. Надо 
уточнить, что 1941 году Новосибирская область была очень 
большой и включала в себя территорию современных 
Кемеровской и Томской областей, ее площадь составляла более 
600 000 квадратных километров, в ней проживало 4 миллиона 
человек. Эта была одна из крупнейших областей страны, в 
которой развитая промышленность сочеталась с 
сельскохозяйственным производством. И, благодаря умелому и 
грамотному руководству Кулагина всеми ресурсами области, 
Новосибирск стал важнейшим центром оборонной 
промышленности страны. Имя Кулагина тоже ещѐ не 
увековечено на карте нашего города. 

Только за первую неделю войны в Новосибирске было 
подано 6 680 заявлений с просьбой об отправке на фронт. Среди 
этих добровольцев было 2 411 женщин. В течение нескольких 
дней в городе было освобождено 10 000 кв. м жилья, чтобы дать 
возможность разместиться эвакуированным семьям из западной 
и центральной части страны. Первый эшелон эвакуированных 
прибыл в наш город уже 3 июля. Людей оперативно размещали 
в школах, подселяли к жителям. Поначалу жили и в палатках. 8 

июля горисполком принял решение о мобилизации жилого 
фонда для эвакуированных, о дополнительном строительстве 
бараков и землянок. 

Яркое документальное свидетельство мы можем найти в 
газетной заметке известного профессора архитекторы Андрея 
Крячкова - «Ценное начинание строителей». «Сотрудники 
проектного отдела Сибметаллостроя инженеры А. Вексман и З. 
Богусловский предложили весьма простой и эффективный 
способ увеличения жилой площади путѐм реконструкции 
чердачных помещений деревянных и балочных домов. Как 
показала практика, для того чтобы приспособить чердак под 
жилье, требуется не больше недели… Метр полезной площади 
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такого помещения (при высоте от 1,5 до 3 метров) обходится в 
76-89 рублей (вместе со штукатуркой). Для того, чтобы 
подчеркнуть дешевизну полученной таким образом жилой 
площади, отметим, что квадратный метр каркасно-насыпного 
барака обходится в 247 рублей, а метр брусчатого и балочного 
дома - в 410-498 рублей. Даже самый примитивный земляной 
барак, санитарно-технические качества которого низки, и то 
построить дороже, чем реконструировать чердачное 
помещение…». 

В первые недели войны в городе также были 
сформированы концертные бригады, которые со специально 
подготовленными программами выступали на призывных 
пунктах, воинских площадках, вокзалах. 

Следом за людьми стали приезжать предприятия. В 
первые месяцы войны эвакуированы оборудование и кадры 32 
заводов, 4 НИИ оборонной промышленности, 8 крупных 
строительных и монтажных трестов, а также проектные 
институты. Заводы размещались как уже на работающих 
предприятиях, так и в самых неожиданных местах: в 
институтах, пожарных депо, в кинотеатрах. Вы знаете кинотеатр 
«Победа», который в центре, на ул. Ленина? Тогда он ещѐ 

назывался кинотеатр «Октябрь». Там разместились цеха завода 
им. Коминтерна, эвакуированного из Ленинграда. Сейчас этот 
завод находится недалеко от вашей гимназии. А всю войну 
кинотеатр «Победа» выпускал патроны. 

Или вот, например, выдержка из постановления бюро 
обкома «О размещении эвакуированных предприятий» от 21 
июля 1941 г. Особая папка. Бюро обкома ВКП(б) постановляет: 
Завод № 77 Наркомата вооружений. Производственные цеха 
завода разместить на площади тарного завода комбината № 179. 
Для … цехов зарезервировать следующие здания: 
а) Сибпромпроект (бывшее здание церкви)......................... 750 м2 

б) Бывшая школа № 10 ...................................................2 500 м2 

в) Дом "Запсибзолото".........................................................4 000 м2 

г) Городская билетная касса................................................2 000 м2 

д) Живописно-художественная мастерская...................... 1 500 м2 

е) Облрадиозавод............................................................... 850 м2 
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ж) Производственное здание Горкультсоюза................... 1 000 м2 

ИТОГО................................................................................ 12 600 м2 

А зачастую заводы работали практически с колѐс: 

разгружались на месте, станки ставились прямо на землю, 
подключались и работали. Стены цехов возводились уже вокруг. 

 Дзержинский район приютил на своей территории более 
20 эвакуированных предприятий из Москвы, Ленинграда, 
Украины, Белоруссии. Несколько таких предприятий 
расположены и вокруг вашей гимназии. 

1. Новосибирский завод редких металлов построен с 
участием специалистов двух эвакуированных институтов: 
московского «Гиредмет» и одесского «Укргиредмет». Сейчас 
производство перенесено. 

2. Московский прожекторный завод № 644, 
эвакуированный на территорию трамвайного парка, начал 
выпуск продукции 14 декабря 1941. Сейчас он называется 
«Электроагрегат». На нем были изготовлены прожекторы 
ночной атаки маршала Жукова, открывшей в 1945 путь на 
Берлин. 

3. Завод точного машиностроения («Точмаш»). Основан в 
1941 году на площадке трикотажного комбината на базе 
оборудования, эвакуированного из городов Люберцы и 
Таганрог. 

Новые заводы дали начало целым жилым городкам в 
Октябрьском, Дзержинском, Заельцовском, Кировском районах. 
Все заводы города были в кратчайший срок переоборудованы 
под выпуск продукции для обороны страны. На предприятия 
были мобилизованы учащиеся старших классов школ, училищ и 
институтов. Рабочие в возрасте 13-17 лет составляли на заводах 
от 30 до 50% от числа работающих. Разворачивались 
стахановские движения «двадцатников», «трѐхсотников», 
многостаночников. К началу 1942 года эвакуированные 
предприятия уже массово выпускали продукцию на фронт... 

179 завод Наркомата боеприпасов (сейчас это завод 
«Сибсельмаш») в годы войны становится самым крупным 
предприятием страны, производящим в огромных количествах 
артиллерийские снаряды, мины, торпеды, патроны, взрывчатку. 
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Передовые рабочие завода модернизировали станки и 
производили продукции во много десятков раз выше нормы. 15 
рабочих-станочников «Сибсельмаша» заменили 264 человека, 
ушедших на фронт. 

Большая роль принадлежит и главному заводу 
Дзержинского района - авиазаводу имени Чкалова, бывшему 
заводу горного оборудования. С 1936 года завод был 
перепрофилирован и стал выпускать истребители И-16 

конструктора Поликарпова, ЛАГГ-3 Лавочкина, ЯК-3 Яковлева 
и др. Летом 1941-го на территорию завода Чкалова были 
эвакуированы сразу несколько заводов. Эшелоны с заводским 
оборудованием разгружали круглосуточно. 9 августа завод 
имени Чкалова принял четыре эшелона эвакуированных из 
Ленинграда женщин и детей. На заводе началось движение под 
девизом «Работать за себя и за своего товарища, ушедшего на 
фронт». Это означало выполнять две нормы как минимум. А 
фрезеровщик завода И.И. Монаков, придумал универсальное 
приспособление и выполнил задание на 20 000 процентов, 
заменив 200 фрезеровщиков. А слесарь-разметчик Н.Д.Санин, 
встав на фронтовую вахту в честь защитников Сталинграда, 
выполнил задание на 51 000 процентов, заменив труд 241 
разметчика и 250 слесарей. Это был рекорд производительности 
труда Всесоюзного значения. 

Для работников предприятий спешно строилось жилье, 
столовые, детские сады. У сада Дзержинского и на Золотой 
горке было выстроено 200 бараков, что дало возможность 
размещать семьи в отдельных комнатах. Вокруг Каменского 
шоссе (так тогда назывался проспект Дзержинского) до 
сегодняшнего дня ещѐ сохранились улочки со старыми 
постройками – на Даурской, Глинки, Промкирпичной. 
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Застройка "Золотой горки". 1941 

К концу 1941 года завод выпустил первую партию 
истребителей Як-7 (21 самолѐт), а за 1942 год их было 
построено 2211. Лозунг «Полк в день» (28-30 самолѐтов в сутки) 
становится главным девизом чкаловцев. Для реализации этой 
задачи были организованы поточные сборочные линии. Из 
цехов завода вышел каждый третий истребитель «Як», 
построенный в СССР. По сравнению с другими самолетами, 
почти все детали «Яков» были деревянными. Самолѐт 

обклеивался перкалью – специальной тканью – и склеивался 
клеем. За годы войны заводом было выпущено 15 тыс. 
истребителей типа «Як». Кроме самолѐтов, в 1942 году 
чкаловцы наладили выпуск и другой продукции, полезной 
фронтовикам: финские ножи партизанам, алюминиевые чашки, 
ложки, солдатские котелки. «За образцовое выполнение заданий 
командования» завод №153 (имени Чкалова) был награждѐн 

орденом Ленина. Также коллективу завода на вечное хранение 
было оставлено переходящее знамя ГосКомОбороны. 

В августе при заводе Чкалова был открыт филиал 
Центрального аэрогидродинамического института. Им 
руководил выдающийся механик и математик академик 
Чаплыгин. Сам Сергей Александрович через год умер от 
кровоизлияния в мозг и похоронен на территории института. 
Одна из улиц в центре города названа его именем. Не 
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удивительно, что этот институт, авиазавод и быстрое 
становление нового оборонного центра привлекли внимание 
немецкой разведки. Шпионов у нас любили ловить всегда, и вот 
наша контрразведка решила провести операцию 
«Фисгармония». Через раскрытого агента Сальского, а позже и 
Соколова, длительное время в Берлин отсылались ложные 
шифровки со сведениями о промышленных объектах и 
железнодорожном транспорте «Авиаграда». Количество 
выпускаемых самолетов и мощь предприятий намеренно 
завышались. Отправить обратно в Германию перевербованного 
агента Соколова не удалось, и в конце 1944 года радиоигра 
закончилась. 

Но до этого было ещѐ далеко и, пожалуй, самой тяжѐлым 

был первый военный год становления оборонного города. Люди 
работали в две смены. Рабочий день длился до 16 часов. 
Зачастую люди ночевали прямо на предприятиях, чтобы с утра 
сразу встать на рабочее место. 

При этом обычная жизнь не останавливалась: в магазины 
по утрам завозили свежий хлеб, в школах проходили занятия. 
Вечером работали театры и кино. Газета «Советская Сибирь» от 
4 сентября 1941 года: «…Тот факт, что школы города и области 
начали новый учебный год ровно в назначенный день и час - 1 

сентября в восемь утра, является в условиях военного времени 
фактом огромного политического значения. В то время, как в 
фашистских, профашистских и оккупированных коричневыми 
бандитами странах школа стала объектом издевательств, у нас 
она пользуется совершенно исключительным вниманием, 
заботами, любовью партии, правительства, всей 
общественности…». И все же из-за отсутствия помещений 
начальные классы в школах №№ 12, 29, 32 работают через день, 
а восемнадцать школ занимаются в четыре смены. 

Шесть новосибирских институтов также приняли к себе 
вузы из Москвы, Ленинграда и Днепропетровска. 

Помимо заводов, город приютил и множество 
коллективов культуры. Военную прописку у нас получил 
знаменитый Ленинградский театр драмы имени Пушкина, одной 
из первых постановок которого на сцене театра «Красный 
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факел» стал поднимающий дух спектакль «Суворов». 

Ленинградский ТЮЗ, Государственный театр кукол Сергея 
Образцова, Украинский театр оперы и балета имени Шевченко, 
Минские драматический и еврейский театры, Ленинградская 
филармония с симфоническим оркестром. Ещѐ не успев 
заселиться на новые места и распаковать вещи, артисты и 
музыканты уже отправились с концертами в воинские части и в 
госпитали. В сентябре в Новосибирске и области проходят 
гастроли Государственного ансамбля народного танца Союза 
ССР под руководством Игоря Моисеева. 

Снова заметка из «Советской Сибири». Открывается сезон 
Ленинградской филармонии. Художественный руководитель 
профессор Игорь Соллертинский. «4 октября в помещении 
клуба им. Сталина открывает концертный сезон Ленинградская 
государственная ордена Трудового Красного Знамени 
филармония. В предстоящем сезоне в Новосибирске 
Ленинградская филармония ставит своей целью показать 
лучшее, что создано в мировой классической музыкальной 
культуре и советской музыке. Особое внимание будет уделено 
произведениям монументального героического и оборонного 
плана, концертам, посвящѐнным славному прошлому нашей 
великой Родины, ее нынешней тактической борьбе с коварным 
врагом…» 

У нас в городе жили многие известные композиторы 
Матвей Блантер, Георгий Свиридов, Оскар Фельцман и другие. 
На углу ул. Коммунистической и Красного проспекта есть дом, 
который и сейчас многие называют «Дом артистов». В нем на 
подселении жили знаменитые киноактѐры - Николай Черкасов, 
игравший в фильме «Александр Невский» самого Невского, 
Николай Симонов, исполнявший роль Петра в фильме «Пѐтр 
Первый», актриса Корчагина-Александровская. Девчонки со 
всего города сбегались к этому дому, чтобы увидеть своих 
любимых киноактѐров, взять у них автограф. Ведь детство 
всегда остаѐтся любимым детством, молодость остаѐтся 

романтической молодостью. Даже в тяжѐлые годы. 
На хранение в Новосибирск привезли и тысячи музейных 

экспонатов. В ещѐ недостроенном здании театра оперы и балета 
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разместились экспонаты государственных музеев Москвы, 
Ленинграда, Смоленска, Новгорода, Севастополя и других 
городов. Специализированный военный эшелон доставил в 
Новосибирск 12000 картин и скульптур из Государственной 
Третьяковской галереи. Огромные ящики ввозили на лошадях в 
здание строящегося оперного театра в течение месяца. Ящики с 
наиболее ценными картинами (Рембрандт, Боттичелли, Рубенс, 
Суриков, Репин, Айвазовский, Тропинин, Шишкин, Левитан) и 
предметами из Янтарной комнаты для защиты были обиты 
цинком. 

В театре не было нужных условий для хранения музейных 
ценностей. Их создавали из подручных материалов. Например, 
для поддержания необходимой влажности ставили вѐдра с 
водой, развешивали мокрые простыни. А для поддержания 
необходимой температуры Министерство обороны 
распорядилось ежедневно выделять вагон угля для отопления 
оперного театра. 

В Новосибирске спасли легендарную панораму обороны 
Севастополя в русско-турецкой войне, которую вывезли из уже 
осаждѐнного Севастополя на военном корабле. В нескольких 
местах огромное полотно было уже прожжено. И реставраторы 
из Третьяковской галереи в сложных условиях хранения спасли 

от дальнейшего разрушения 86 сохранившихся фрагментов 
картины. Консервацию проводили составом на основе мѐда и 
яиц, которые выделил обком партии. В хранилище были 
организованы дежурства, контрольные вскрытия ящиков, 
обследования произведений. Не прекращалась и научно-

исследовательская деятельность. Многие эвакуированные 
сотрудники музеев защитили кандидатские диссертации, хотя 
их ежедневная работа тоже требовала огромного напряжения. За 
время хранения бесценных сокровищ в театре не произошло ни 
одного ЧП. 

Музейные экспонаты не лежали без дела. Регулярно 
организовывались выставки бесценных коллекций Эрмитажа, 
Третьяковки, других музеев. Только филиалом Третьяковской 
галереи с конца 1941 года по осень 1944 было организовано 
около 20 выставок. Осенью 1942-го Третьяковка провела 
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уникальную выставку из основного собрания «Русское 
реалистическое искусство ХVIII–ХХ веков». Особой 
популярностью пользовались военно-исторические выставки, 
например большая юбилейная выставка в Доме Красной армии - 
«Героическое прошлое и настоящее русской армии». На ней 
были представлены подлинные знамѐна, отбитые у шведов под 
Полтавой, серебряные рожки за взятие Берлина, личные вещи 
Александра Суворова. 

Есть город, с которым в 
эту войну у Новосибирска 
сложились особые, тесные 
отношения, сохранившиеся до 
сих пор. Это Ленинград. 128 
000 ленинградцев нашли в 
Новосибирске второй дом. За 
годы войны к нам было 
эвакуировано 34 детских дома 
(из них 22 с 1 814 детьми из 
Ленинграда). Большинство 
заводов, театров, музеев из 
Ленинграда тоже прибыли к 
нам. 900 дней город на Неве 
героически сражался в кольце 
фашистской блокады и все эти 900 дней ленинградцы ковали 
Победу, как в своѐм городе, так и в далѐкой Сибири. 
Новосибирцы делились с эвакуированными не только кровом. 
Они отдавали им тѐплые вещи свои и своих родных, ушедших 
на фронт. Ведь у многих беженцев с собой даже не было тѐплых 

вещей - лишь документы да небольшие котомки. 
 Уже в первые месяцы войны в Новосибирске 

организовано 26 госпиталей. Они были размещены во всех 
крупных школах. У вас поблизости было два госпиталя на 
Лермонтова, 38, и в школе № 82 на Гоголя, 195. Горожане 
активно сдавали свою кровь для спасения раненых бойцов. 84% 
солдат и офицеров из новосибирских госпиталей возвращались 
в строй. Это огромная заслуга всего медицинского персонала и, 
в первую очередь, профессора Владимира Мыша, основателя 
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сибирской школы хирургов. В годы войны он был главным 
консультантом эвакогоспиталей Новосибирска. 

 От ран умерло 1 389 бойцов. Хоронили их в основном на 
Заельцовском кладбище, но были воинские захоронения и в 
Берѐзовой роще. В 1971 году здесь открыли монумент «воинам, 
умершим от ран в госпиталях Новосибирска в годы Великой 
Отечественной войны». Также на территории кладбища (оно 
называлось Новым) стояла единственная в городе церковь, 
действующая всю войну. Это церковь Успения Пресвятой 
Богородицы. Она находилась там, где сейчас правый угол 
здания ДК «Строитель».  Настоятель Успенской церкви 
Николай Сырнев организовал среди прихожан сбор 
пожертвований для армии. Собранные денежные средства 
поступали в фонд Красной Армии, на сооружение танков и 
самолетов. Всего было собрано 1 138 862 рубля. За свою 
патриотическую деятельность Николай Сырнев в 1947 году был 
награждѐн медалью Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

 Тяжело было и с продуктами, и с топливом. С 1 сентября 
во всей стране было введено нормированное снабжение 
продуктами, а с ноября началось карточное снабжение. 
 Что такое карточная система? Нормы снабжения были 
дифференцированы по группам населения: рабочие, служащие, 
иждивенцы, дети 
до 12 лет, а также 
по категории их 
занятости в 
оборонном 
производстве. Для 
каждой группы 
установлена своя 
норма выдачи 
хлеба и других 
жизненно 
необходимых 
продуктов. 
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Дифференцировались и нормы снабжения мясом, рыбой. 

Обычная месячная норма по рабочей карточке этими 
продуктами была следующей: мясо, рыба - 1,8 кг, жиры -0,4 кг, 
крупа и макаронные изделия - 1,2 кг. Служащие, иждивенцы и 
дети получали меньше этих норм. Рабочим, перевыполнявшим 
нормы выработки, полагалось 100 грамм хлеба дополнительно, 
те, кто не справлялся с нормами выработки, получали на 100 
грамм меньше установленного пайка. 

 Нормы снабжения населения по карточкам неоднократно 
менялись в годы войны, и чаще всего в сторону уменьшения. 
Для получения продуктов людям выдавались продуктовые и 
промтоварные карточки. Потерять карточку означало остаться 
голодным в течение месяца. Промтоварные карточки выдаются 
для разных категорий населения с разным лимитом условных 
единиц: 80, 100 и 125 единиц. При покупке какого-либо товара 
от карточки отрезалось соответствующее количество купонов: 
костюм шерстяной - 80 купонов, полушубок - 80, телогрейка 
ватная - 40, примус или самовар - 20, подушка - 15, таз или 
ведро -10, чулки, носки - 5. 

В повседневную жизнь новосибирцев быстро вошло 
коллективное и индивидуальное огородничество, ставшее 
большим подспорьем. Под посадки были отданы большие 
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участки, как в пригороде, так и в самом городе. Например, 
площадь К.Маркса на левом берегу это большой огород В 1941 
году огороды жителей занимали 7 тысяч гектаров, а в 1944 уже 
48 тысяч гектаров. Остро не хватало семенного материала. 
Каждая картофелина разрезалась на несколько частей, 
собирались даже картофельные очистки, которые 
проращивались и с «глазками» высаживались в поле. 
Картофель, не зря названный «вторым хлебом», был основным в 
питании горожан и значительно дополнял основной паек. 

Понтонный мост через Обь 

 

18 сентября 1941 года берега Оби связал первый мост. Он 
был временным, собранный из надувных металлических 
понтонов. Протяжѐнность моста 895 м. Находился понтонный 
мост там, где сейчас Димитровский мост. Это значительно 
упростило оперативную связь между районами города. Может 
быть, вы слышали, что во время войны у нас на берегах были 
разные часовые пояса, и когда в Кировском районе было, 
например, 12 часов, то здесь был уже час дня. 
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А 15 ноября в Новосибирске появилась первая улица, 
названная в честь героя Великой Отечественной войны. Это 
улица имени Николая Гастелло в Заельцовском районе. Ещѐ в 
начале войны Гастелло совершил подвиг - огненный таран. Он 
направил свой подбитый самолѐт на немецкие танки и 
бензовозы и взорвался вместе с ними. 

Кстати, о лѐтчиках. В конце ноября в Новосибирск из 
Одессы приходит состав с оборудованием кондитерской 
фабрики имени Розы Люксембург. Строительство шоколадной 
фабрики было стратегическим - она выпускала шоколад для 
военных лѐтчиков и моряков. Шоколад входил в их рацион 
питания из-за своих энергетических свойств, которые 
способствуют восстановлению сил. Сейчас эта шоколадная 
фабрика называется «Новосибирская». Многие, наверное, ели ее 
шоколадные конфеты, но не знали, что поначалу это была 
военная кондитерская фабрика из Одессы. 

Все горожане, от мала до велика, старались, чем могли, 

поддержать воюющую армию. С первых дней войны жители 
города приносили в фонд Красной армии деньги и иные 
изделия. К 10 октября новосибирцы собрали 15 млн. 176 тысяч 
рублей. Внутреннее состояние общества, его патриотизм видны 
в страницах газет конца 1941 года.  

«Советская Сибирь», декабрь 1941 года 

«11 декабря в редакцию газеты «Советская Сибирь» 
горожане Смирнов и Скургатов принесли свои лыжи со всем 
снаряжением и попросили передать их для бойцов Красной 
Армии. Этот почин был поддержан новосибирцами. Уже 12 
декабря было собрано 4 000 пар лыж». 

ТАСС, осень 1941 года 

«…Только за последние два дня на районный пункт 
Ипподромского района в Новосибирске поступило 30 
полушубков, 31 пара валенок, 6 шинелей, 19 брюк, 30 свитеров 
и фуфаек. Всего по району собрано свыше 1500 различных 
вещей». 

«Известия», сентябрь 1941 года 

«…Своим штабом ребята избрали квартиру № 2 в доме № 
27 по Потанинской улице города Новосибирска. Сюда они 
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приносили различные предметы: чернильницы, спички, 
папиросы, тушь, перочинные ножи, полотенца, носки, книги, 
маленькие зеркала, зубную пасту, одеколон и т. п.. Набралась 

большая груда. Ребята разыскали огромный фанерный ящик, 
удобно уложили в него вещи, упаковали их и на одной стороне 
ящика написали: «Действующая армия, боевое подразделение, 
от детской бригады города Новосибирска». Одно письмо 
батальонный комиссар Гайдышев читает вслух. Его подписали 
18 ребятишек в возрасте от 9 до 15 лет. Письмо короткое: 
«Дорогие товарищи-бойцы! Мы шлем вам наш горячий привет 
из Новосибирска и желаем вам полной победы над 
фашистскими захватчиками. Мы, ребята с Романовой и 
Потанинской улиц, обязуемся помогать вам в тылу, чтобы 
скорее разгромить зарвавшегося врага. Мы уже набрали около 
двух тонн лома черных металлов, а также посылаем вам эту 
скромную посылку…» 

В январе 1942-го в Ленинград был отправлен эшелон 
сливочного масла. В марте эшелон вернулся обратно с 
эвакуированными ленинградцами. 12 июня в Новосибирске 
было собрано 900 подарков для партизан Белоруссии. Каждый 
подарок содержал комплект вещей, необходимых бойцу: 
одежду, обувь, снаряжение. 

В городе появляются новые отрасли: электро- и 
радиопромышленность, чѐрная и цветная металлургия. 23 
февраля 1942 первую продукцию выпустил оловозавод. Первые 
плавки проходили в холодном, недостроенном, крытом 
брезентом здании. Начали работать «Тяжстанкогидропресс», 
завод строительных машин, паровозоремонтный, химический, 
мелькомбинат № 5, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, химико-фармацевтический. 
Впервые в стране на только что построенном Новосибирском 
металлургическом заводе была освоена прокатка нескольких 
марок высокоуглеродистой стали на непрерывных станах. 
Крупным оптико-механическим предприятием стал завод № 69 
имени Ленина, производившим несколько десятков сложнейших 
оптических приборов (артиллерийские стереотрубы, прицелы 
для пикирующих бомбардировщиков, зенитные морские 
бинокли и др.). Завод тоже строился и работал одновременно. 
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 В наш город эвакуировались не только предприятия, 
музеи, люди. Сюда привезли и животных из цирков и 
передвижных зоопарков. На территории автобазы, что напротив 
Центрального рынка была создана зообаза Госциркобъединения. 
Здесь были собрана лучшая в стране коллекция диких 
животных. Среди них - африканский лев, уссурийский тигр, 
африканская гиена, американская пума, индийский слон. Этот 
зоопарк сразу стал очень популярен у горожан. Люди постарше 
его хорошо помнят, последних животных оттуда перевезли 
только 8 лет назад. 

 Летом 1942 года создаѐтся добровольческая стрелковая 
дивизия имени Сталина. Только за 5 дней от добровольцев-

жителей Новосибирской области поступило более 12 тысяч 
заявлений. Далеко не все добровольцы могли попасть в армию. 
В сводке формирования от 18 августа видно, что только за день 
было подано 5 262 заявления, комиссию прошло только 858 
человек, а в часть в этот день были направлены только 164 
человека. Кого-то не отправляли на фронт из-за важности его 
работы в тылу, кого-то по состоянию здоровья, кого-то 
отправляли учиться. К концу формирования в дивизии имелось 
свыше 10 тысяч человек. Утром 14 сентября 1942 года началась 
переброска подразделений 150-й сибирской дивизии на запад. В 
дальнейшем дивизия получила звание гвардейской. Город 
продолжал доформирование сибирских дивизий и в следующие 
годы войны. Воинские подвиги сибиряков широко описаны. 

 
Сводка комплектования за 18.07.1942 

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/48._komplektaciya_sibirskoy_divizii.jpg
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А 9 июля 1942 года в Новосибирске прозвучала Седьмая 
«Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Ее 
исполнил симфонический оркестр Ленинградской филармонии 
под управлением Евгения Мравинского. У нас было одно из 
первых исполнений. 

Пригласительный билет на исполнение Седьмой 

«Ленинградской» симфонии (репринт) 
 

А через месяц эту симфонию исполнили в блокадном 
Ленинграде. Она транслировалась по радио, громкоговорителям 
и была слышна не только жителям города, но и немецким 
войскам. Дмитрий Шостакович и музыковед Иван 
Соллертинский читали сибирякам трѐхчасовые лекции о 
культуре, слушать которые приходили по 600 человек. С ноября 
1942-го по апрель 1943-го в городе было дано 150 концертов. 
Зрители встречались с прославленными артистами: Юрием 
Юрьевым, Николаем Черкасовым, Константином 
Скоробогатовым, слушали концерты джаз-оркестра Леонида 
Утѐсова, симфонического оркестра под управлением Евгения 
Мравинского, ансамбля песни и пляски под управлением Исаака 
Дунаевского. 

 Предприятия проводили трудовые вахты с 
перечислением заработной платы на именные танки, самолѐты. 

В 1942-м на фронт уходит бронепоезд «Советская Сибирь». В 
1942-43 годах комсомольцы и молодѐжь Новосибирской 
области меньше чем за год собрали 6 миллионов рублей на 
достройку подводной лодки, которой дали имя «Новосибирский 
комсомолец» с включением в боевой состав Северного флота. 

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/52._priglasitelnyy1.jpg
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10 августа 1943 года подводная лодка была торжественно 
передана морякам. Также слѐт молодѐжи Новосибирска собрал 
и передал более 1 млн. 200 тысяч рублей на постройку 
легендарных «катюш» с просьбой назвать их «Новосибирский 
комсомолец». В июне 1942 года молодые рабочие 
Новосибирской области собрали 2 787 796 рублей на 
эскадрилью истребителей «Новосибирский комсомолец». Не 
отставали и пионеры. На собранные ими средства был 
изготовлен истребитель ЯК-7 с именем «Новосибирский 
пионер», а учителя и учащиеся школы № 67 внесли 2 500 рублей 
на строительство танка «Юный сибиряк». На средства и 
сбережения работников приборостроительного завода имени 
Ленина было приобретено 24 боевых машины БМ-13. 16 января 
1943 года медицинские работники Октябрьского района 
передают на постройку эскадрильи санитарных самолетов 
«Сибирский медработник» 50 тысяч рублей. Позднее 
преподаватели и студенты Медицинского института внесли 96 
131 рубль, а знаменитый хирург, профессор Владимир Мыш - 20 

тысяч рублей. На добровольные пожертвования новосибирцев 
также были построены бронепоезд «Железнодорожник 
Кузбасса», танковая колонна «Новосибирский осоавиахимовец», 
сибирские боевые эскадрильи «За Родину», «Боевая подруга», 
самолѐт «Донор Сибири». 

В октябре 1942-го город взял шефство над 4-м 
гвардейским миномѐтным полком. Горожане собрали тѐплые 
вещи для артиллеристов, а 128 сибиряков были направлены в 
часть и получили боевое крещение под Сталинградом. В марте 
1943-го машинист Николай Лунин купил на сбережѐнные им 
средства эшелон кузбасского угля в подарок защитникам 

Сталинграда и сам привѐл этот состав до места назначения. Это 
его паровоз стоит сейчас при въезде на Димитровский мост.  

Вот ещѐ один памятник войны, который вы, наверное, 
тоже видели. 10 июля 1943-го при испытании нового 
истребителя ЯК-7 прямо над центром города произошла 
серьѐзная поломка. Лѐтчик-испытатель Василий Старощук 
пытался довести самолѐт до пустынной центральной площади, 
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но не дотянул 300 метров и упал вместе с ним на Красном 
проспекте около нынешнего мединститута. 

 

Командир бригады ПЛ капитан 1 ранга Колышкин, военком 
бригады ПЛ Болдырев, комсомольцы-шефы из Новосибирска Е. 

Астина, М. Углева и Вишняков-Вишневецкий. 
 

На фронте началось долгожданное освобождение 
захваченных фашистами территорий. И 14 июля 1943 года 
принято решение об организации шефства Новосибирской 
области над Воронежской областью, а города Новосибирска – 

над городом Воронежем. Отдельные заводы и артели 
Новосибирска помогают конкретным предприятиям Воронежа. 
До конца года в Воронежскую область будет отправлено 428 
вагонов с лесом, углѐм, металлом и оборудованием. 

Создание в 1941 году филиала Центрального 
аэрогидродинамического института под руководством 
академика Чаплыгина в Новосибирске образуется начало 
мощного научного центра. 21 октября 1943-го организован 
Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР с центром в 
Новосибирске. Для Академии наук был разработан целый 
большой квартал, но пока выделили два здания по ул. Фрунзе и 

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/peredacha_podlodki_novosibirskiy_komsomolec.jpeg
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Мичурина, уже освободившихся от эвакогоспиталей. Они были 
реконструированы под руководством архитектора Андрея 
Крячкова. В это время в Новосибирске уже работали 25 научно-

исследовательских учреждений, в них трудились 83 профессора 
и 400 доцентов. 

 Оборонное значение города выросло настолько, что 3 
ноября 1943 года Новосибирск отнесѐн к числу режимных 
местностей I категории. Т.е., город обретает гриф секретности и 
становится закрытым для иностранцев. 

 Областная научная библиотека скомплектовала книжные 
фонды для библиотек двух городов в освобождѐнных районах 
страны. Сама библиотека выделила более 10 тысяч томов книг, в 
том числе сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Среди 
населения города также было собрано более 300 томов 
различных книг. 

 Возрождалось и издательское дело. 2 июля 
Новосибирское отделение Союза писателей выпустило 
литературный журнал «Сибирские огни» для воинов-сибиряков. 
Он был пока ещѐ очень маленький, 8-страничный, но его 
повезли на фронт вместе с подарками трудящихся. 

 В декабре 1943 года Новосибирск отмечает свой 
полувековой юбилей. Ко дню рождения города в оперном театре 
было проведено торжественное собрание, открыта историческая 
фотовыставка. Строительство театра оперы и балета 
продолжалось и в годы войны. В 1942 году этот театр был 
включѐн правительством в список первоочередных 
строительных объектов. 7 февраля 1944-го правительственная 
комиссия приняла от строителей здание Новосибирского театра 
оперы и балета. Начался приѐм в оперно-хоровую и балетную 
студии. Театр готовится к открытию, идут репетиции. 
Одновременно артисты выступали с концертами в госпиталях и 
на предприятиях Новосибирска. 

 Жизнь в стране и в городе улучшается. Союз 
архитекторов, студенты проводят грандиозный конкурс на 
лучший проект будущей застройки, как нашего города, так и 
городов, освобождѐнных от врага – Киева, Одессы. Регулярно 
ходят трамваи и автобусы. В городе открывается первый 
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ресторан. Начинают уезжать в свои родные города музеи и 
творческие коллективы. Но многие артисты остаются жить у нас 
и работают над созданиями новых театральных коллективов. 

 Продолжалась и шефская помощь Новосибирска 
городам и областям на освобождѐнных территориях. Театры и 
бригады художественной самодеятельности выезжают на 
фронтовые гастроли. Работники предприятий треста столовых 
собрали 180 тысяч рублей на постройку самолѐта. Учителя и 
учащиеся школы № 26 собрали 20 тысяч рублей на 
строительство самолѐта. Молодѐжью собрано 1 411 046 рублей, 
построено 24 миномѐта с надписью «Новосибирский 
комсомолец» для подшефного 4-го гвардейского миномѐтного 

полка. 
В июне 1944-го Новосибирск посещает вице-президент 

США. Он выступил в помещении театра оперы и балета с речью 
на русском языке, в которой высоко оценил вклад сибиряков в 
дело общей борьбы против фашизма. Его пребывание в нашем 
городе совпало с открытием второго фронта. 

 Большие перемены проходят и в школе. Освобождаются 
от госпиталей школы, расширено количество учебных мест, 
введено поощрение за хорошую учѐбу, созданы возможности 
получения образования без отрыва от производства. Во всех 
школах города проведѐн приѐм в первые классы детей 
семилетнего возраста, что потребовало создать десятки 
дополнительных классов. Ряд предприятий города создал в 
школах физические и химические кабинеты. Для юношей и 
девушек, которые в начале войны ушли на производство были 
созданы четыре школы для взрослых, где они могли продолжать 
образование без отрыва от работы. При заводе 
«Тяжстанкогидропресс» организуется первый в городе вечерний 
техникум. Для малообеспеченных детей и для семей 
фронтовиков были созданы специальные фонды одежды и 
обуви. Вслед за введением раздельного образования мальчиков 
и девочек вводится обязательное военное обучение. 

 В августе создаѐтся и начинает работу Дворец пионеров. 
Ему отводится прекрасное здание по Красному проспекту (там 
сейчас центральная сберегательная касса). 
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 19 ноября 1944 года, в день артиллерии, в Новосибирске 
был произведѐн первый артиллерий салют 20 залпами. 

 Ещѐ летом 1944-го по городу прошѐл спортивный парад, 
а зимой в город пришѐл большой спорт. В январе на катке 
«Динамо» состоялась первая междугородняя встреча по хоккею 
на Кубок СССР между командами Новосибирска и Омска. 
Победили новосибирцы – 3:0 

 9 мая Великая Отечественная война закончилась. Мы 
победили. В этот день «тысячи людей устремились в центр 
города, на площадь. Люди, одетые в праздничные костюмы, шли 
нескончаемым потоком. По дороге то здесь, то там вспыхивала 
песня, люди пускались в пляс. В 9 часов утра на площади 
Свердлова, где собралось более 150 тысяч новосибирцев, 
начался митинг. С балкона Облисполкома с поздравительной 
речью выступил секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) 
Михаил Кулагин. «Долгожданное свершилось! Германия 
разбита!» - эти слова утонули в мощном возгласе «Ура!». 

 
 Пл. Свердлова, 09.05.1945 

12 мая открывается Новосибирский государственный 
театр оперы и балета. Ставят оперу Михаила Глинки «Иван 
Сусанин». Далеко не все смогли поместиться в огромном зале. 

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/69._9_maya.jpg
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На улице вокруг театра стояло множество людей, и ловили 
отзвуки музыки. Когда хор стал исполнять финал: «Славься, 
славься ты, Русь моя! Славься ты, русская наша земля!», - зал 
театра встал и пел вместе с хором. Аплодисменты длились 
очень долго. Это были аплодисменты мужеству и стойкости 
всего народа! 

 Встреча первого эшелона с фронтовиками на 

новосибирском железнодорожном вокзале 

 

В июле в Новосибирск стали прибывать первые эшелоны 
с демобилизованными воинами. 

У жизни свои законы, зачастую не совпадающие с 
человеческими ценностями. И как бы кощунственно это не 
звучало, в целом, война оказала положительное влияние на 
развитие Новосибирска. Эвакуация населения из европейской 
части сильно увеличила население города - с 450 000 до 605 000 
жителей. Перевезѐнные предприятия кардинально изменили его 
экономику. А вот грандиозным задумкам довоенных 
архитекторов не суждено было сбыться. Из-за войны город 
недополучил множество из уже запланированных мирных 
объектов: автозавод, большой стадион, набережную, цирк, 
оздоровительно-парковые зоны. До 1966 года Новосибирск 

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/1945._vstrecha_pervogo_eshelona.jpg
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оставался закрытым для внешнего туризма, но приобрѐл 
стальные мышцы и славу стратегического мощного оборонно-

промышленного узла. 
И не все, конечно, в стране было так героически. Была и 

другая сторона войны. В нашем городе тоже были и концлагеря, 
и дезертиры, и спекулянты, и саботажники, и трудармия, и 
голодные смерти, и военнопленные, которые строили, в 
частности, и многие дома по будущему пр. Дзержинского. Это 
вы сможете узнать, когда повзрослеете, когда поймѐте, какую 
цену заплатила наша страна за мирную жизнь. 

  

 
Один из пилонов Монумента Славы в Ленинском районе. 

 

33 000 новосибирцев не вернулись с этой войны, отдали 
свою жизнь за Родину. Это можно сравнить с численностью 
всего населения небольшой европейской страны Лихтенштейн. 
Память о павших увековечена во многих городских памятниках. 
Самым большим является Монумент Славы в Ленинском 

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/79._monument_slavy1.jpg
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районе. Там, на пилонах высотой 10 метров нанесены почти все 
фамилии погибших новосибирцев, но и это список все ещѐ 

пополняется. Но гораздо важнее память наших сердец и 
благодарность тем немногим ветеранам фронта и тыла, что ещѐ 

живы, и благодаря чьему титаническому труду в годы войны 
живѐм и мы. Не забывайте их, пожалуйста, не радуйте 
вниманием только по праздникам. Память о той жестокой войне 
нужна не мѐртвым, она нужна нам, живым – тебе, тебе, мне, 
всем. Чтобы не огрубеть сердцем и не допустить новой войны, в 
которой можем погибнуть и мы, и наши родители, и наши дети. 

Автор - Голодяев Константин Артѐмович, лекция для 
Гимназии №17: «В несколько неформатном виде хочу 
представить свою лекцию о том, как боролся и чем жил тыловой 
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. 
Выступление это я готовил для одной из школ города. Его 
можно взять за основу для подготовки презентационных 
материалов или с удовольствием выступлю перед школьниками 
сам» 

Академгородок, 9 мая 2018. 



168 

 

Из воспоминаний 
Марьясова Лидия 

Михайловна 
Почѐтный член Президиума 

районной ветеранской 
организации, член совета 
ветеранов мкр. Нижняя Ельцовка. 

Родилась 5.10.1936 года в 
городе Ленинграде. Перед войной 
по семейным обстоятельствам с 
родителями переехали в 
Калининскую область в деревню 
Заовражье, в 450 км от Москвы. 
Линия фронта проходила в 15 км 
от их деревни. Видели и голод и 

зверства фашистов. И как бы страшно не 
было, все равно помогали беженцам, 
маскировали советские самолѐты, 

выхаживали животных. Жизнь продолжалась. 
Не смотря на трудности жизни, Лидия 
Михайловна сумела сохранить в себе 
достоинство, веру и человечность. 

В микрорайон Нижняя Ельцовка переехали в 2004 году. 
Из воспоминаний Лидии Михайловны: «Во время войны линия 
фронта проходила в 15 км от нашей деревни, испытали многое; 
видели, как шли беженцы с малыми детьми через наше село, 

делились последним, в основном картошкой варѐной. Еѐ давали 

и в дорогу с собой, они продолжали путь дальше. Идти беженцы 
старались лесными дорожками (бомбили и простреливали леса). 
Беженцы рассказывали о зверствах фашистов, как жгли дома, не 
разрешали ничего брать, за непослушание расстреливали. 

 Однажды бабушка привела в дом женщину с четырьмя 
маленькими детьми, чтобы покормить и обогреть. Одна девочка 
тихо плакала, бабушка попросила меня дать ей мою куклу. Она 
сказала мне, что эта девочка сиротиночка, еѐ маму убили немцы 
в лесу. Беженцы, проходившие мимо, услышали в лесу детский 
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плач, маму похоронили, а женщина забрала еѐ с собой, хотя у 
самой было трое детей. 

 Мы очень боялись немцев - нас бомбили, особенно 
ночью. Однажды к нам прибыли наши «Ястребки». Нашему 
счастью не было границ. Командир лѐтчиков обратился к 
оставшимся в селе помочь вязать снопы, для маскировки 
самолетов. Даже дети помогали складывать солому в пучки и 
передавали мамам, а они в свою очередь их связывали в снопы и 
укладывали в скирды. Немцы так и не смогли обнаружить наши 
самолѐты. Вскоре был организован Калининский фронт и наши 
лѐтчики улетели». 

За нашу помощь нас кормили, 
Каким же вкусным был солдатский тот обед, 
И суп гороховый, и каша, 
И свежеиспечѐнный хлеб 

Л.М. Марьясова. 

Окончив сельскую школу в 1951 году, поступила учиться 
в целлюлозно-бумажный техникум в городе Кувшиново 
Калининского района. После окончания по распределению была 
направлена работать в Сахалинскую область, город Долинск. 
Отработав 5 лет на производстве, по просьбе руководства, стала 
заниматься подготовкой кадров для бумзаводов Сахалина в 
ремесленном училище№ 2 в городе Долинске (позже его 
переименовали в профессионально-техническое училище № 4). 

В должности преподавателя, мастера производственного 
обучения, зам директора по учебно-производственной работе. 

В 1987 году получила назначение в город Южный 
Сахалинск, где возглавляла учебно-курсовой комбинат до 
выхода на пенсию в 1990 году. 

Выйдя на пенсию, вместе с мужем решили перебраться к 
дочери и еѐ семье. Вначале удалось поменять жилье в городе 

Южный Сахалинск на квартиру селе Криводановка, где 
прожили 14 лет. 

Позже, в 2004году, с мужем переехали ближе к дочери и 
внукам в Новосибирск в микрорайон Нижняя Ельцовка. Здесь с 
2006 года на общественных началах сотрудничаю в районном 
Совете ветеранов и в Совете ветеранов Нижней Ельцовки. 
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Фронт и тыл были едины... 
Только так были непобедимы. 
Одни ковали победу на 
передовой, 
А тыл снабжал техникой их... 
боевой... 
На передовой сражались 
крепкие сыны..., 
Которые были Родине верны! 
У станков в тылу... женщины 
и дети..., 
Выполняя свой гражданский 
долг. 
Холодные, голодные, станки не 
покидали 

Всѐ свалилось на их хрупкие плечи. 
Они стояли сутками у станков... 
Чтоб мужья и братья били там врагов. 
Делали оружие... кто сколько мог... 
И все отлично понимали. 
Война во многом зависит и от них, 

И землепашцев вот таких... 
Голыми руками врага не победить 

Голодными... врага на поле боя не разбить... 
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Список тружеников тыла 
 

Абрамова Валентина Степановна 5.08.1930 

Алексеев Михаил Васильевич 27.11.1927 

Арешина Анна Дмитриевна 2.08.1931 

Герасимова Любовь Васильевна 17.10.1928 

Гребенаха Наталья Ивановна 27.06.1930 

Долговина Надежда Захаровна 01.05.1928 

Домашкина Татьяна Степановна 12.10.1933 

Донникова Пелагея Семеновна 05.05.1926 

Жемердеева Валентина Ивановна 05.04.1926 

Жихарева Вера Петровна 24.02.1931 

Власова Анастасия Павловна 01.04.1930 

Иванова Екатерина Трофимовна 27.12.1928 

Казакова Устинья Семеновна 17.10.1925 

Колодешникова Вера Николаевна 4.01.1924 

Куцель Ленина Васильевна 6.04.1924 

Ламкова Зинаида Григорьевна 6.10.1923 

Леонова Зинаида Терентьева 15.09.1929 

Медведева Галина Семеновна 7.09.1928 

Моисеева Александра Федоровна 8.03.1919 

Никитенко Мария Трофимовна 12.12.1929 

Огрызкина Любовь Карповна 13.10.1927 
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Пеньковская Томара Петровна 10.02.1929 

Печенцова Августа Ивановна 25.05.1931 

Пешехонова Анастасия Тиофеевна 25.05.1931 

Подгорная Анна Никифоровна 01.08.1926 

Рочева Надежда Яковлевна 1.11.1923 

Рыболова Евдокия Ильинична 19.04.1928 

Скрыпченко Анна Яковлевна 24.12.1931 

Скударнова Галья Сулеймановна 21.10.1931 

Сорока Вера Никаноровна 6.07.1926 

Суроп Иван Иванович 13.05.1929 

Туркина Агриппина Сергеевна 10.12.1928 

Турцакова Татьяна Акимовна 18.03.1930 

Узлова Варвара Кирилловна 18.12.1923 

Федоров Петр Федорович 28.06.1929 

Супилина Томара Михайловна 4.09.1928 

Чадина Капитолина Степановна 9.09.1926 

Шадрина Валентина Федоровна 14.05.1928 

Шамшурин Леонид Иванович 12.02.1931 

Шинькова Зинаида Леонтьевна 6.06.1926 

Юдина Евдокия Сафроновна 22.02.1927 

Ясюкевич Елена Герасимовна 21.07.1925 
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ГЛАВА 3. ЗЕМЛЯКИ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ 

Ограниченный контингент 

 

Греблюк Александр Дмитриевич. 

Подполковник Вооруженны 
Сил РФ в отставке 

Участник Афганских событий. 

В этом году исполнится 31 лет 
со дня ввода Советских войск в 
Республику Афганистан. Время 
дальше и дальше отдаляет нас от 
века прошлого с его событиями, 
которые останутся в памяти 
последующих поколений, это и 
война в Афганистане, длившаяся с 
25 декабря 1979 г. по 15 февраля 
1989 г. 

Прочитал статью Натальи 
Конрадовой "Все, что после 1945-

го", по многим позициям согласен - 

интересно и правильно. Но мне непонятно одно, Конрадова 
пишет: "Но ведь и сегодня, когда уже почти официально речь 
идѐт о несправедливых жертвах локальных войн, «афганцы» 
проводят свои мероприятия с целью воспитать молодѐжь 

патриотически. То есть те самые люди, с которыми родина в 
своѐ время обошлась, мягко говоря, нехорошо, хотят, чтобы эта 
история продолжалась". 

Во-первых. История чего? Войн любых - согласен. Такого 
повторения истории не надо. Но мы "афганцы", и я, в частности, 
говорим о другом аспекте той истории.  Принято решение 
ввести войска. Объясни, кем принято решение? Родиной, 
Отечеством, правительством, партией, народом, министром 
обороны – чем для нас отличаются эти субъекты нашего 
социального существования. Патриотами ЧЕГО мы ДОЛЖНЫ 
ЯВЛЯТЬСЯ!?  
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И неважно, офицер или солдат, в составе ограниченного 
контингента. Все жертвовали своим временем, здоровьем, а кто-

то жизнью!!! В большинстве случаев это была конкретная 
ситуация, когда на одной чаше весов жизнь погибшего, а на 
другой жизнь его товарища, взвода, роты, а порой и батальона. 
И эти погибшие ребята побеждали, отдавая свою жизнь, чтобы 

остались жить их товарищи. 
Так было со всеми, с кем я лично был знаком: Демаков, 

Амосов, Сидоров, Ворожанин, Колодзаев, Александров, 
Мельников, Таранец, Федотов и десятки других…. С них 
пример надо брать, как с граждан России, отдавших свои жизни 
ради своих товарищей. 

 Во-вторых. Полк, в котором я служил, составлял всего 
2% от ограниченного контингента, мы потеряли за 10 лет 450 
человек, у нас 12 героев России и мы выполняли те же задачи, 
которые выполняла вся 40-я Армия в Афганистане: 
сопровождение колон с мирными грузами, блокирование 
городов Афганистана с целью не позволить "духам" 

обстреливать ракетами и артиллерией города, проводка колонн 
для обеспечения населѐнных пунктов продовольствием, 
одеждой, медикаментами, (9 рота, колонна на Хост, высота 
3234, армейская операция «Магистраль»). Скажите – какая из 
этих задач не вписывается в рамки высокой морали, чести и 
долга настоящего ЧЕЛОВЕКА-ГРАЖДАНИНА-СОЛДАТА? 

 В-третьих. Мы ушли из Афганистана. Цена нашего 
пребывания 130 жизней в год (на дорогах ежегодно теряем в 
сотни раз больше). Сегодня неспособность правительства 
Афганистана контролировать территорию и присутствие там 
«самой демократичной страны» обходится планете, в том числе 
и России, в миллионы жизней, (80% наркотиков из 
Афганистана). В России ежегодно от «афганских наркотиков» 
погибает более 100 000 человек. 

  В - четвертых. Возвращаясь к статье Натальи 
Конрадовой, хочу сказать, что именно участники боевых 
действий в своѐм большинстве являются одной из самых 
активных социальных групп, которые пытаются формировать у 
молодѐжи чувства гордости за своѐ Отечество. А Наталья 



175 

 

предлагает нам обидеться на Родину – ее слова «То есть те 
самые люди, с которыми родина в своѐ время обошлась, мягко 
говоря, нехорошо, » и что дальше …. А потому и не обиделись, 
что любим своѐ Отечество. 

И как можно судить о прошедших событиях, не зная и не 
понимая, что там было на самом деле. За 29 месяцев пребывания 
в Республике Афганистан в должности заместителя командира, 
начальника политического отдела 345 отдельного парашютно-

десантного полка в звании подполковника, мне пришлось 
многое увидеть и многое понять. И я уверен, что если бы в 90-е 
годы руководство нашей страны не предало Афганистан, то 
сегодня у нас было бы меньше проблем. 

Афганистан, он навсегда останется в памяти тех, кто там 
был. Вспоминаю один из первых боевых выходов. Луна прямо 

по курсу. Какая большая луна весит над гребнями гор, цепляясь 
за вершины. Никогда не думал, что луна может быть такой 
большой и выпуклой. Под луной ярко освещѐнный кусок 
хребта. 

Чем дальше вправо и влево от луны, тем слабее 

просматривается рельеф гор и наконец, сливается с черным 
небом. Но я знаю, что эта чѐрная зубчатая гряда уходит вправо 
по кругу, проходит за моей спиной и, замыкая круг, подходит к 
яркому участку освещѐнному луной. Этот замкнутый хребет 
образует огромную чашу внутри, которой находится 
Чарикарская зелѐнка и Баграм. 

Мы двигаемся по дну этой чаши. Свет фар БТРа 
выхватывает маленький клочок дороги, и от этого тускло 
освещѐнного кусочка серой земли вокруг кажется ещѐ темнее. Я 
сижу на броне, ноги в люке машины. В наушниках шлемофона 
мягкий шум эфира, который обволакивает тебя всего, 
успокаивает. Рокота двигателя совсем не слышно, но его работу 
чувствуешь всем телом через вибрацию корпуса 
бронетранспортѐра. Каждой клеточкой ощущаешь ровную 

работу сердца машины. Сейчас это одно целое - механик, 
который сидит за рычагами, рвущаяся вперѐд машина и мои 
ощущения Не чувствую своего тела. Я это только мои чувства, 
мысли, ощущения. 
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Наш 345-й отдельный парашютно-десантный полк 
(командир полковник Востротин Валерий Александрович) 
получил задачу - совершить трѐхсоткилометровый марш и на 
одном из участков границы в районе Джелалабада провести 
разведывательно - поисковые действия с целью уничтожения 
складов с оружием и боеприпасами. Уничтожить снаряды и 
ракеты, которые предназначены для городов и кишлаков 
Афганистана, и так уже изрядно разрушенных. 

Колонна тронулась в путь совсем недавно. Это длинная 
гусеница, которая двигается вперѐд и каждым ее шагом 
управляет командир. 

Проходит несколько часов, и мы втягиваемся в ущелье. 
Маленькая речушка, которая бежала слева от дороги, резко 
уходит вниз. Слева огромная пропасть. Дорога едва позволяет в 
некоторых местах разъехаться двум автомобилям. Справа 
отвесная скала, вершины которой не видно. Не заметил, как 
рассвело. Входили в ущелье было темно, и вдруг, как-то сразу, 
на скальнике показалась розовая полоска солнечного света, и я 
отчѐтливо увидел прямо под собой, далеко внизу, хвост нашей 
колонны. Стало страшно от осознания того, что забрались так 
высоко. Непонятно, как можно на этой одиннадцати тонной 
урчащей машине забраться сюда, куда, кажется, не залетают 
даже птицы. Солнце уже поднялось над горами, и воздух быстро 
стал нагреваться. Вот перевал пройден. Подумалось, что самое 
трудное уже позади, но это было только начало марша. При 
завершении спуска механик одной из машин не справился с 
управлением, и машина врезалась в скалу. Когда я подъехал, 
пострадавшим уже была оказана первая помощь. Двое из них 
сидели в тени под скалой, а третий лежал на носилках, рядом с 
ним фельдшер. 

Ко мне подошѐл врач. Невысокого роста, светловолосый 
капитан, похожий на юношу. Дело своѐ знал, уже больше года 
воевал в Афганистане. 

- Ну, что Иван? - спросил я врача. 
-У одного сломана нога, у другого ключица, ссадины. 
-А вот третий... 
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На носилках лежал механик, облизывая пересохшие губы. 
Было ясно, что ребят необходимо эвакуировать в госпиталь. Я 
подошѐл к своему БТРу, надет шлемофон, вызвал командира. 

- Рубин, я 505-й, приѐм. 

В наушниках шум. Казалось, меня никто не слышит, но 
буквально через несколько секунд: - " 505-й, я Рубин, что с 
ребятами?" 

Узнал голос командира. Во время марша он всегда сам 
находился на связи. Я доложил обстановку. Вариант эвакуации 

был отработан. Колонна продолжала движение, а я остался с 
группой эвакуации, в которую входили две радиостанции для 
связи с Кабулом и вертолѐтами, санитарная машина, БМП и 
БТР. Поставив задачу радистам на организацию связи и вызов 
вертолѐтов, подошѐл к раненному механику. Он начал что-то 
объяснять. Понял - просит забрать его документы, которые 
остались в машине. 

Отправив раненых вертолѐтами, наша колонна из пяти 
машин тронулась в путь. В движении связи с полком не было. 
Совсем рядом слева опять журчала речка. Встречный ветерок и 
близость воды сбивали жару. Из головы не выходил механик, 
его фамилия навсегда осталась в моей памяти. Почему он 
беспокоился о документах. Разве это было самое важное для 
него в тот момент. Неужели он не понимал, что умирает? 
Наверное, нет. Он умер в госпитале вечером того же дня. 

Появилась связь с полком. Мы двигались со скоростью 

около пятидесяти километров в час и надеялись скоро догнать 
колонну полка. Мои мысли прервал радист: - " Товарищ 

подполковник, там что-то случилось!" 

Я схватил шлемофон, который висел на люке. Услышал в 
эфире голос командира дивизиона. Из доклада понял, что одна 
из его машин подорвалась, пять человек ранено. Развернул 
карту, нашѐл место подрыва. Подрыв на маршруте впереди меня 

километрах в 15-20. Дал команду водителю: - "Гони!" 

В эфире опять мягкий успокаивающий шум. Как будто 
несколько минут назад и не было тревожных, разрывающих 

душу сообщений о подрыве и о том, что пять наших ребят где-

то совсем рядом нуждаются в помощи. 
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Подрыв, как хлѐстко бьѐт это слово. Все внутри холодеет, 
когда видишь впереди всплеск и, как при замедленной съѐмке, 

беспорядочно кувыркаясь, взлетает вверх колесо БТРа, как 
срывает с брони людей. Потом уже слышен сухой треск, 
который вдруг грохотом рассыпается по ущелью, отражаясь от 
скал. 

За очередным поворотом открылась холмистая местность. 
Мы вырвались из плена ущелья. Казалось, здесь больше 
воздуха, отчего легче дышится. Вдоль дороги появились 
зелѐные виноградники. 

Издали увидел на дороге машины и людей. Дорога на 
этом участке была покрыта асфальтом. Посреди асфальта зияла 

воронка диаметром метра два и метр глубиной. МТЛБ вместе с 
гаубицей, напоровшегося на огненный смерч взрыва, отбросило 
вправо и он по инерции, перелетев через кювет, пролетел ещѐ 

метров десять вперѐд. Как конь, взметнувшийся на дыбы, 
устремив свои пустые глазницы окон в небо, ощерился 
вывернутым наизнанку броневым щитом днища. 

Я подозвал к себе начальника радиостанции. Пожилой 

прапорщик, это был его последний выход перед заменой: 
Владимир Николаевич, разворачивайте радиостанцию, 
вызывайте вертушки. Будем находиться здесь, пока не отправим 
раненых. 

В сознании с самого первого момента, как я только увидел 
подорвавшихся людей и машину, крутилась какая-то мысль, но 
никак ее не мог осознать и вдруг я понял, что меня так поразило. 
Все вокруг: воронка, броня, лица и руки раненых были черными 
как сажа. 

Тогда впервые, через месяц после прибытия в 

Афганистан, я увидел черные, покрытые копотью от взрыва, 
лица парней и подумал: "Что они видели в своей жизни за 
девятнадцать лет. Наверняка, очень немного. Но с этой минуты 
для них начинается другая жизнь. 

Границей между этими жизнями стал подрыв. Теперь, 
вернувшись домой, они не смогут остаться такими, какими были 
до подрыва." 
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Иван с санитаром и ещѐ двумя солдатами укладывал 

механика на носилки. Я наклонился над раненым, повернув 
голову в мою сторону, он довольно громко произнѐс: -" Не 
отрезайте мне ногу. Без ноги я жить не хочу". 

От бессилия, чем- либо помочь этому юноше, к горлу 
подкатывался комок, с трудом сдерживал слезы. Попытался его 
успокоить, как мог. 

Иван зачем-то на носилки рядом с обрубком правой ноги 

положил ботинок с оторванной ступней. 
Механик посмотрел мне в глаза:- " Покажите мне воронку, 

место, где я подорвался". 
- Зачем тебе это? 

- Не знаю. Хочу запомнить. 
Мы стояли рядом с искалеченной машиной. Прошло не 

более десяти минут с момента нашего прибытия к месту 
подрыва. Иван, как будто оправдываясь, перед кем-то, объяснял: 
-" Ему ногу защемило вывороченным броневым листом. 
Фактически нога была перебита и держалась только за счѐт 

сухожилия. Не отрезав ногу, мы не смогли бы его вытащить из 
тягача". 

Личный состав расчѐта получил тяжѐлые контузии. У 

командира, который находился во время марша рядом с 
механиком, серьѐзная травма обеих ног. 

Начали готовить площадку для вертолѐтов. Начальник 
радиостанции доложил, что вертушки вылетели. Вертолѐты 

показались со стороны ущелья. Загрузили раненых и тронулись 
в путь. 

Быстро наступали сумерки. Мы ехали с максимальной 

скоростью, желая быстрее догнать полк. 
Уже совсем стемнело. Слева от дороги вместе с нами 

бежала огромная луна. Неожиданно свет фар выхватил впереди 
машину с эмблемой нашего полка. Я доложил командиру, что 
догнал хвост колонны. 

- " Как дела Дмитрич?"- спросил командир. 
" Нормально " - ответил я. Раненых эвакуировали. 
Афганистан. Баграм – Джелалабад  

осень 1986 года 
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от редактора 

 

Баринова 
Екатерина Васильевна 

Родилась 28.07.1978 г. в 

городе Набережные Челны 

Республики Татарстан РФ. 
Проживает с 2015 года в городе 
Новосибирске, в микрорайоне 
Нижняя Ельцовка. Работает в 
МБОУ СОШ № 102 в должности 
руководителя музея краеведения.
 Все граждане Советского 
Союза сделали многое, чтобы 
солдаты, которые сражались и умирали там, на фронте, смогли 
победить. Одни рыли окопы, другие стояли у станка на заводе, 
третьи ухаживали за ранеными в госпиталях, а кто-то отдавал 
последнюю краюху хлеба.  Каждый в то время воевал, но 

каждый воевал по-своему: с автоматом в руках на лини фронта, 
или стоя у станка в тылу. 
 Прошло уже много лет, но память об этой ужасной 
войне все ещѐ жива в наших сердцах. Сейчас нам, конечно, 
тяжело представить события того времени, а, глядя на 
улыбающихся старичков-ветеранов, с трудом верится в то, что 
они пережили ужас и хаос войны.  
Сегодняшние ветераны, будучи молодыми, верили в светлое 
будущее, в любовь. Представляете, что им пришлось пережить? 
А сейчас они стоят на параде, как ни в чем не бывало и 
улыбаются. Но посмотрите им в глаза. Они плачут в глубине 
души. Плачут, от боли потерь. И тогда, на войне, они знали, что, 

не отдав сейчас свою жизнь, погибнут все те, кого они любят: их 

родные, друзья, дети, а смерть близкого ещѐ страшнее, чем 
собственная смерть…. 

С уважением, Баринова Екатерина Васильевна
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Казак Анатолий Альбертович 

Первый секретарь Советского 
РК КПРФ, член Союза журналистов 
России, член Президиума районной 
ветеранской организации, 
общественный помощник 
Уполномоченного по правам 
человека Новосибирской области по 
Советскому району города 
Новосибирска. 

Великая Отечественная война Советского Союза 1941-

1945 — справедливая, освободительная война советского народа 
против фашистской Германии, ее европейских сообщников за 
свободу и независимость СССР – первого в мире 
социалистического государства, за освобождение 
порабощѐнных народов Европы от фашистской тирании, за 
уничтожение очагов империалистической агрессии в Западной 
Европе и на Дальнем Востоке. 

Главным источником победы СССР в войне стали 
беспримерные мужество и героизм советских людей на фронте 
и в тылу. Только на советско-германском фронте были разбиты 
607 дивизий противника. Германия потеряла в войне против 
СССР более 8 млн. человек (80% своих военных потерь), 167 
тыс. артиллерийских орудий, 48 тыс. танков, 77 тыс. самолетов 
(75% всей своей военной техники). Победа досталась нам 
огромной ценой. Война унесла жизни почти 27 млн. человек (в 
том числе 8 млн. солдат и офицеров). Во вражеском тылу 
погибли 4 млн. партизан, подпольщиков, мирных жителей. 
Свыше 6 млн. человек оказались в фашистской неволе. 

Уважаемый читатель! Вашему вниманию предлагается 
книга, в которой собрана информация о жителях Нижней 
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Ельцовке, которые были участниками Великой Отечественной 

войны и участвовали в боевых действиях в Афганистане. Для 
создания книги использовались различные источники 
информации: архивы, материалы музеев и изданных книг, 
открытая информация из сети «Интернет», воспоминания 
родственников, близких людей, жителей города и микрорайона. 

«Война не закончена, пока не похоронен последний 
солдат» - эта крылатая фраза принадлежит великому русскому 
полководцу Александру Васильевичу Суворову. Последние 
выстрелы Великой Отечественной войны отгремели 75 лет 
назад, но эхо их все ещѐ раздаѐтся и в наши дни. 

Президент России Владимир Путин подписал указ о 
проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На заседании 
оргкомитета «Победа» 11 декабря 2019 года Владимир Путин 
отметил, что «Великая Отечественная война оставила 
глубочайший след в судьбах народов Советского Союза и в 
судьбах народов Российской Федерации, неотделима от истории 
каждой российской семьи». Поэтому в России будут и далее 
«защищать правду историческую, защищать имена наших 
героев». 

Собранная информация не является полной. Наша задача - 
передать память о войне и наших земляках потомкам и собирать 
по крупицам материалы о самой кровопролитной и 
разрушительной войне в истории нашего Отечества. Наша 
задача - противостоять искажению правды о Великой 
Отечественной войне. 

Вечная слава советскому народу-победителю, вечная 
слава павшим героям и защитникам Родины! 

С уважением: Казак Анатолий Альбертович
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