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 Мой прадед – мой герой. 

Я не помню своего прадедушку. Мне было 

всего 2 месяца, когда его не стало. Он ушел 

из жизни в возрасте 89 лет. Моя мама мне 

много рассказывала о нем. Он был герой! 



Мой прадед Барышников Илья Никифорович был участником 

Великой Отечественной войны.  

Родился он 2 августа 1918 года в деревне Большие Чирки 

Голышмановского района Тюменской области.  

С ноября 1942 года по март 1943 -го мой прадед проходил службу в 

Советской Армии в составе 93 стрелкового полка.  

С апреля 1943 по июль 1944 года он воевал в составе 19 мотострелковой 

бригады, победный май 1945 - го он встретил в истребительно-  

противотанковом артиллерийском полку.  

Мой прадед был награжден орденом Великой Отечественной войны 

второй степени, медалями за освоение Варшавы и Кёнигсберга, Медалью 

за Отвагу. 

Я очень горжусь тем, что  мой прадед  - русский солдат! 

 

Прадедушка Робкановой Татьяны 

                          Мою прабабушку по материнской 

линии зовут  

Вишнякова Антонина Марковна, 

ей уже 92 года. Она родилась в д. Гребенева, 

Шабалинского района, Кировской области в семье 

бедных крестьян 14 марта 1922 года. В 1927 году в 

поисках лучшей жизни  ее семья переехала в 

Сибирь на станцию Заводоуковская,  

В 1941 году прабабушка  закончила 

среднюю школу(10 кл.). Началась война, все 

юноши сразу пошли на защиту нашей Родины, а 

девочки, в том числе и Антонина Марковна, поехали поступать в педагогический 



Г.Берлин,  май 1945 г. Антонина 

Марковна  ( крайняя слева) со своими 

боевыми друзьями. 

институт, сдали экзамены и были посланы на уборку картофеля. По возвращению с 

сельхозработ, узнали, что общежитие занято военным госпиталем, поэтому 

Антонина Марковна вернулась домой. Месяца полтора она проработала 

официанткой в столовой спецшколы летчиков, которая была эвакуирована из 

Москвы с подростками – будущими летчиками.  В школе учились: Игорь Чкалов – 

сын знаменитого летчика, Комаров Володя – будущий космонавт,  которых 

запомнила. Встречалась и с Юлией Друниной – в будущем знаменитой поэтессой, 

отец которой работал преподавателем в этой школе.  

Затем Антонина Марковна  работала в отделе кадров военного завода № 

499, который был также эвакуирован и разместился на базе Новозаимского 

ремзавода (сейчас это – Открытое акционерное общество «Заводоуковский 

машиностроительный завод»).  

Когда на завод приехал представитель от Ялуторовского военкомата по 

вербовке молодежи на фронт, прабабушка уговорила его внести ее в список.  И вот в 

мае 1942 года  20 –летняя  Тоня уехала в 

Новосибирскую школу связистов. Через три 

месяца учебы она научилась ходить строем, 

быстро, по – армейски одеваться, ползать по- 

пластунски.  

 На фронте она служила связистом в 

Третьей Гвардейской Валдайско – Ковельской 

Краснознаменной ордена Суворова 2 степени 

штурмовой авиадивизии. Свои обязанности выполняла 

четко и добросовестно, обеспечивала связь, ходила в 

наряд по охране командного пункта, шифровального 

отдела, знамени дивизии и других объектов. Участвовала в освобождении  от 

немецких захватчиков городов Ковеля, Пинска, Люблина, Демблина, Варшавы, 

Берлина и других городов, за что имеет 5 благодарностей от Верховного 

Главнокомандующего тов. Сталина, награждена медалями « За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», орденом «Отечественной войны 2 



степени» и многими юбилейными медалями. Войну прабабушка закончила в 

Берлине в 1945 году. 

Я смотрю на ее фронтовую  фотографию, маленького роста стройную 

юную девушку, и думаю о том жизненном подвиге, который совершила на войне  

моя прабабушка, о судьбах военного поколения, которые подарили  мне 

возможность жить и радоваться жизни.  

И сейчас моя  прабабушка Тоня, несмотря на преклонные года и неважное 

здоровье, участвует во встречах  с детьми, кадетами, о ней не раз печатали заметки в 

местной газете  

«Заводоуковские вести», на Тюменском телевидении в 

рубрике - «Тюменский характер» показан сюжет о 

моей прабабушке.  Она принимала участие в 

областном смотре-конкурсе  «Как живешь ветеран» 

среди ветеранских организаций в 2014 г., где читала стихи.  Я горжусь своей 

прабабушкой Вишняковой Антониной Марковной.   В нашей семье  праздник 

Победы – это один из самых главных и любимых праздников,  и  мы его всегда 

встречаем вместе с моей прабабушкой. 

                                                                                   

               Кокшарова Валентина 

Петровна, 08.01 1931 года рождения – 

участник трудового фронта, ветеран 

Великой Отечественной войны.  

В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, Вале было 10 лет. 

Большая семья Валентины, где кроме нее 

было еще четверо детей, жила в совхозе  

«Восток» Армизонского района 

Тюменской области. Отца призвали на 



фронт, и мама с пятью детьми переехала жить  к родителям в д. Нижний 

Манай Упоровского района.  Им была предоставлена служебная 

постройка на ферме. Валя вспоминает, что в домишке была большая 

печка, где и проводили время дети. В доме было холодно, одежды и 

обуви на всех детей  не хватало. Семья жила очень бедно, мама работала 

свинаркой в колхозе, старшие брат с сестрой учились в школе, а Валя не 

смогла получить образование. Перед войной она окончила 3 класса 

начальной школы и больше не училась т.к. ей приходилось водиться с 

младшими братьями и помогать матери по хозяйству. Мать была занята 

на работе в колхозе от зари до зари. Потом через год дедушка Лева 

построил из старого амбара избушку, которая долгое время стояла без 

сенок, дверь из избушки выходила прямо на улицу. С 11 лет Валя 

работала в колхозе, пасла скот, полола поля вместе с другими детьми, 

помогала матери поливать капусту. Приходилось рано вставать, и до 

восхода солнца таскать ведрами с речки воду, чтобы полить колхозный 

участок  с капустой. Хлебный паек был  маленький и дети голодали. 

Когда на ферму везли мороженую картошку для животных, то дети 

просили сбросить им с саней  немного картошки. Вот из этого замершего 

кома мать им пекла лепешки, которые все съедались за мгновение. 

Делали лепешки и из какой -то травы. Потом от них болели животы и 

кружилась голова, отнимались ноги.  Всю войну дети помогали взрослым 

выращивать хлеб, который отправлялся для нужд фронта, выполняли 

посильные работы в колхозе, где основными работниками были 

женщины, инвалиды, старики.  Почти все  мужчины  были на фронте, 

защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков. Дети и подростки 



своей работой тоже вносили свой посильный вклад в борьбу против 

захватчиков, приближали Победу.  

За доблестный и самоотверженный труд в годы войны Валентина 

Петровна награждена медалью « За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г» и юбилейными медалями. 

 

                                                                                Прабабушки Сизухина Данила 

 

 

 

ПИНИГИН ИВАН 

ПРОХОРОВИЧ 

Родился 11 сентября 

1925 г в д.Савиново Омутинского района.  

 

Отсюда ушел на фронт в январе 1943 года. Вернулся 

лишь в 1947 году. 

Фронтовые пути-дорожки рядового саперной роты 

Ивана Прохоровича начались в городе Канске, где он 

проходил курс молодого бойца. Затем – 

прославленный 1-ый Украинский фронт. Дивизии 

этого фронта гнали фашистов с Украины, 

освобождали Польшу, Чехословакию, воевали в 

Германии. В рядах советских войск Иван Прохорович 

освобождал узников концентрационного лагеря в 

польском Освенциме.  

О войне вспоминать не любил, и каждый раз, когда начинался по телевизору фильм 

о войне, дед молча вставал и выходил из комнаты… 

Единственной скупое воспоминание, которым он делился с внуками – о дне 

Великой Победы: «9 мая встретил в небольшом немецком городке. Командир части 



объявил – Победа! Плакали, смеялись, обнимали друг друга, стреляли в воздух. 

Конец войне! Как тут не радоваться!» 

Но еще долгие два года не приходил солдат с фронта: он продолжал служить на 

западной Украине, где война превратилась в скрытое сопротивление 

бандитов. 

Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-ой 

степени, медалью имени Жукова и медалями за Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне. 

Умер 10 октября 2008 года.             

                                                   

 Прадедушка Вострых Александра 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Прадедушка Смышляева Дмитрия  



                 и Пазик Алины 

                              Брауэр 

Александр 

Александрович 

родился 10.05.1917г. в 

б.АССР Немцев 

Поволжья, Волгоградской 

области, Камышинском 

районе, с. Добринка. Учился в немецкой 

школе, закончил 7 классов. Увлекался музыкой 

- играл на цымбале в духовом оркестре. В 1940 

году его призвали служить в Советскую армию. Когда началась Великая 

отечественная война, его как и других немцев  Поволжья на основании 

Указа ПВС СССР от 28.08.1941г. репрессировали в административном 

порядке на спец.поселение   по национальному признаку в Сибирь. Уже 

отсюда он был отправлен вместе с другими мужчинами в трудовую 

армию, где они работали на фронт. Жили в бараках, недоедали, многие 

умирали от тяжелой работы. За ответственный, 

добросовестный труд  ему доверили сопровождать  

военные эшелоны  на фронт.  После войны был отправлен 

на спец. поселение на станцию 

Богандинская. Здесь Александр 

Александрович работал на лесозаготовках. В  1946 году он женился.  В 

1953 году его реабилитировали и он вместе с семьей переехал жить в 

с.Сосновка. В колхозе Александр Александрович зарекомендовал себя 

как трудолюбивый, ответственный  работник. Он работал бригадиром  



полеводческой бригады, учетчиком на молочной ферме, председателем  

ревизионной комиссии.  Любимым  хобби Александра Александровича 

стало  разведение декоративных голубей. В этом увлечении и в ведении 

хозяйства ему помогала его многочисленная семья - жена и 5 детей. 

05.05.2000г Александра  Александровича  не стало.   

                             Прадедушка Криванковой Варвары 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кузнецов Яков 

Никонорович 
 

 



Родился 20 марта 1918 года. Воевал с немецкими фашистами  

с 1941 по 1945 год, несколько раз был ранен, дошёл до  

Берлина. Был награждён многочисленными орденами и  

медалями. После Победы вернулся домой.  

Жил в г. Карпинске Свердловской области.  

Умер в 1992 году. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка 

Бетневой 

Алисы 

Бетнев Павел Кириллович 
          

 

Родился 29 сентября 1909 года в д. 

Крутиха Курганской области.  

В 1941 году был демобилизован в ряды 

красной армии. Всю войну  

служил командиром артиллеристской 

батареи. Был ранен. Так как мать у 

Павла Кирилловича была полька и он 

владел польским языком, в конце войны 



был переведён переводчиком. Служил в Польше.  

После войны вернулся домой. О войне вспоминать не любил, а если  

и что-то рассказывал, то обязательно плакал. Видимо было очень  

тяжело вспоминать погибших друзей и тяготы военного быта. Говорил, 

что когда начинались бомбёжки, вся земля тряслась от ударной волны.  

Было очень страшно. После войны дед работал электриком. В 1969 году 

вышел на пенсию. Умер в 1973 году в г. Заводоуковске, где 

и похоронен.   

 

   

Прадедушка Бетневой Алисы 

 Одного моего прадеда звали 

Листифор Степанович Забоев. 

Родился он в 1912 году в с.Сосновка 

Новозаимского района (тогда еще Омской 

области) в многодетной крестьянской 

семье. Рано остался без отца, которого 

расстреляли белогвардейцы Колчака. Вся 

забота о детях легла на плечи матери. 

Детство и юность прошли в трудные 

революционные годы и годы 

коллективизации.  

Окончив начальную школу, вначале 

трудился в колхозе, затем окончил курсы трактористов. В 1936 году 

женился на Ефросинье Терентьевне Плосковой. В 1937 году родился мой 

дед – Леонид, а в 1940 году Геннадий. Но семейное счастье было 

недолгим, началась Великая Отечественная война. В июле 1941 года 



призван Ново-Заимским РВК на фронт. Служил в  3 Арм. 584 ИПТАП в 

танковой части, в звании ефрейтора. Погиб 16 февраля 1942 гола в боях 

под городом  Тулой. Захоронен в д.Поляны Арсеньевского района 

Тульской области.  

 

    

Прадедушка Койнова Ивана 
 

 

Второго моего прадеда звали  

Калина Астамонович 

Легостаев. 

Родился в 1910 году в крестьянской 

семье. Рано остался сиротой. 

Образование не получил. Работал в 

колхозе с ранних лет, вырастил 

младшего брата. В 1929 году 

женился на Вассе Сидоровне 

Зыряновой. Родилось пятеро детей, 

но в живых осталось только трое.  

25 июля 1941 года призван Ново-Заимским РВК на фронт. Служил 

рядовым красноармейцем в пехотном полку 20691-Б. Пропал без вести в 

апреле 1944 года. 

 

 

 



На фото: Степановы Мария 
Дмитриевна и Василий Павлович 

 

Мой прадед первый слева. 

 

 

Прадедушка Койнова Ивана 

 

 

 

 

 

Степанов 

Василий Павлович,  
22 марта 1916 года рождения, село Володино, 

Юргинского района, Тюменской области. До войны 

работал бухгалтером на маслозаводе, потом в 

милиции. Служил в армии, в Монголии.  Прошел 

войну на Халхин-Голе, продолжавшуюся с весны по 

осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории 

Монголии недалеко от границы с Маньчжоу-го 

между СССР, МНР с одной стороны и Японской 

империей и Маньчжоу-го с другой. В то время у него 

уже были жена и дочь. После срочной службы 

Василий Павлович остался служить сверхсрочно в 

Монголии, где жил со своей семьей. Спустя 

некоторое время, они приехали в отпуск в с. 

Володино, и в то же время началась война. Василий Павлович уехал обратно в 

Монголию, а беременная жена, Степанова Мария Дмитриевна, с двумя детьми 

осталась в Володино. С первых дней войны Василий ушел на фронт. Всю войну 

прослужил начальником контрразведки. Закончил войну в чине майора. 

Комиссовали его в 1946 году. В 1946-47 годах Василий Павлович со своей семьей 

жил и служил в г. Мукачево в Закарпатской области, однако после 



продолжительной болезни жены (ей не пошел климат), выехали в село Юргинское 

Тюменской области.  Там он работал следователем, затем прокурором. 

О войне рассказывать не любил. Лишь несколько раз он упомянул о невероятных 

зверствах, которые немцы чинили над русскими, не жалея даже 

детей. Рассказал он и о пытках русских солдат, при которых 

пленных садили в темные глубокие ямы, зажимали 

голову в специальных тисках и направляли сверху 

на голову, равномерно капающую воду. Спустя 

некоторое время такой пытки, пленники сходили с ума.                                                                                           

Прадедушка Павлова Егора 

 
 

Родной брат Василия, Степанов 

Степан Павлович,  

1911 года рождения, также ушел на 

фронт. Был ранен и комиссован домой, в 

тыл. Ему предложили место 

председателя колхоза, но он отказался и 

ушел снова на фронт, где служил 

младшим сержантом. Погиб в марте 

1943 года. Последнее письмо от него 

родные получали с Днепра. Предположили, что он мог утонуть 

при форсировании реки, так как не умел плавать.  

Сам Василий Павлович умер в 1977 году от рака желудка.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Прадедушка Павлова Егора 

 

 

 

 

 

 

Степанова Мария Дмитриевна, 14 апреля 1916 года 

рождения, жена Степанова Василия Павловича. 

Во время войны, проводив мужа на фронт, осталась 

беременная с двумя детьми в с. Володино. Работала на 

лесозаготовках. Там кололи клёпку – выпиливали осину и 

делали бочки. Работала дояркой в колхозе, валили снопы, 

выращивали овощи. 

Умерла 9 декабря 2008 года в возрасте 92 лет. 

 
Прабабушка Павлова Егора 

 

 

Ее родные братья, Евдокимовы Андриан Дмитриевич и 

Георгий Дмитриевич, полностью прошли всю войну. 

Домой вернулись с множественными ранениями. Андриан 

– с ампутированной кистью руки. 

 
 

 

 

Прадедушки  Павлова Егора 

 

 



 

 

Варламов Павел Васильевич, 1907 года рождения, село 

Уктуз, Бердюжский район, Тюменской области. 

Родился в бедной многодетной семье (10 детей). В 1927 году 

венчался с Анной Петровной Суворовой. Отец Анны отдал им 

старый амбар, в котором молодые жили полгода, а затем сделали 

из него небольшую избушку. Из всего хозяйства были только 

лошадь и корова. Павла взяли в сельсовет Уктуза. Потом он 

учился в Бердюжье, после чего был отправлен в деревню 

Новорямовоработать. Перед отъездом сдали лошадь и корову в 

колхоз. В Новорямово жили два года. За это время отец Павла 

продал избушку в Уктузе за женские валенки. Из Новорямово 

Павла отправили в Бердюжье, а затем в Армизон, где он 

работалзаведующим госстраха. Из госстраха перевели в 

сельсовет. 

В войну оставил жену и шестеро детей и ушел на фронт. Погиб 

31 октября 1944 года в Норвегии. При форсировании реки он и 

еще двое солдат напоролись на мину и все трое 

взорвались. 

Прадедушка  Павлова Егора 
 

 



Варламова (Суворова) Анна Петровна с шестью детьми и 

старой матерью, пока Павел был на войне, жили в квартире, 

выделенной им сельсоветом. Когда она, в 1944 году, похоронила 

мужа, поздней осенью их выселили в гнилой амбар, который 

строили переселенцы из Поволжья. Сложен он был без моха, 

дыры были насквозь. Анна не хотела съезжать из квартиры, но ее 

затаскали в исполком – им нужна была эта квартира. В амбаре 

было холодно как на улице, чуть не заморозила детей.  

Она рассказывала, как люди жили тогда в деревне, когда шла 

война. Точнее не жили, а выживали. Еды не было никакой. Все 

запасы отправлялись на фронт.  В военные годы был неурожай 

картофеля, а животные сдавались в колхозы. Чтобы не умереть с 

голоду, ходили зимой на заброшенные неубранные поля и 

топором вырубали картошку, варили детям тюрю (очищенная 

какая найдется картошка со всем, что может быть съедобным), 

себе отваривали картофельные очистки. Ели и 

плакали. Опухали от голода.  С нетерпением ждали 

весны, когда прорастет первая трава – 

ели ее. Ели лебеду, медунки,  саранки 

(луковицы), драли лыко.«Кто кошку поймал – тот король» - 

рассказывала Анна. 

 

Прабабушка Павлова Егора 

 



Павлов Георгий Васильевич, 1924 года рождения, родился и 

жил в г. Перми (Молотов) 

В 1943г ушел на фронт танкистом в Уральский добровольческий 

танковый корпус и участвовал в битве на Курской дуге. В составе 

этого корпуса дошел до Берлина в звании старшего сержанта 

должности радиста.Былинезначительные ранения. После войны 

замкнулся, мучился воспоминаниями о пережитом на войне. 

Прожил так еще 34 года и покончил жизнь самоубийством в 1979 

г. 

Его жена Павлова Людмила, 1924 года рождения, г. Молотов 

(Пермь). 

Прошла всю войну с 1942 года радисткой (полк связи). Закончила 

в Чехословакии в звании старшего сержанта. Умерла в 1968 году. 

 

 

 

Прабабушка и прадедушка Павлова Егора 

 

 

 

 

 

Арапов Алексей Семенович, 1905 года рождения, д. 

Мосино, Октябрьский район, Пермской области (в те года 

Молотовская обл.) 



В войну служил в пехоте. Был серьезно ранен (контузия), в связи 

с чем его комиссовали домой 1944 году. По возвращении с 

фронта и до смерти был председателем колхоза. Из-за контузии 

прожил недолго - умер в 1953 году.  

 

 

 

 

 

Прадедушка  Павлова Егора 

 
 

 

 

 

 

Шабанова (Швецова) Александра 

Алексеевна  

является участником трудового фронта  - «Ветеран 

труда» родилась в д. Курская (д. Щигры) 

Мокроусовского р-на Курганской обл. 21 мая 1931г.  

Когда началась война ей было 10 лет она училась в 

школе в начальных классах. Отец  Швецов Алексей 

Петрович ушел на фронт воевать за Родину, погиб 

подорвавшись на фашисткой мине при попытке 

спасти людей которые были заперты в сарае и 

подожжены фашистами. (Если не ошибаюсь то 



это происходило на территории Украины, к сожалению не смогла найти похоронку с 

фронта) Мать Швецова Валентина Егоровна осталась с тремя детьми: Швецов Иван 

Алексеевич, Швецова Нина Алексеевна, Шабанова (Швецова) Александра 

Алексеевнав 1941г переехали из Курганской обл в Упоровский район Тюменской 

области д. Тополевка.  Александра Алексеевна будучи ребенком начиная с 1941г. 

работала в колхозе им. Калинина: на полях собирали урожай, косили вручную траву 

и заготавливали сено для оставшейся домашней скотины, возили на быках пшеницу 

в Новую Заимку (ЗГО) для отправки на фронт. Во время войны был сильный голод и 

чтобы хоть как то прокормиться дети ходили по полям и искали оставшиеся 

колоски, ели крапиву и лебеду… По окончанию войны Александра Алексеевна 

продолжала работать в колхозе, так же ездила на вырубку лесов. Школу так и не 

окончила. В 1957г вступила в члены колхоза «Маяк» с. Пятково, Упоровского р-на 

Тюменской обл. 

В 1958г. 

Вышла 

замуж за 

Шабанова 

Григория 

Гавриловича.  

Родила 

четверых 

детей, один умер ещё 



ребенком. Александра Алексеевна работала в колхозе «Маяк»: дояркой, свинаркой, 

на зернотоке (пока у нее не развилась астма), затем она работала сторожем и 

техничкой до ухода на пенсию.  

 

Она 

признана - 

«Ветераном 

труда»  

Также её 

вручались:  

-  медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг» к 50-ти 

летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

- Юбилейная медаль «60 лет победы ВОВ 1941-1945гг.» 

- 

поздравитель

ное письмо от 

губернатора 

Тюменской 

обл. СС 

Собянина 

- 

поздравитель

ные письма 

от ВВ 

Путина, 

2005г, 2006г, 2007г.  

Шабанова (Швецова) Александра Алексеевна умерла через 7 месяцев после смерти 

мужа 16.06.2007г. 

 

 

Прабабушка  Васениной Ксении 

 


