
Участник Великой Отечественной войны 

       Владимир Васильевич Киселёв родился 3 января 

1926 г. в Луганской области, в городе  Лисичанск   

(Украина). Когда началась война, Владимиру было 15 

лет. До призыва в армию работал шофером, а также ему 

пришлось работать на заводе. В январе 1944 г. он был 

призван рядовым в зенитную артиллерию Закавказского 

фронта, которая располагалась недалеко от г. Баку на 

Шиховской косе. В.В.Киселев вместе со своими 

товарищами охранял объекты от налетов немецких  самолетов. «По боевой 

тревоге били из орудий огнем, чтоб не прошли вражеские самолеты. В батарее 

нашей было четыре зенитные пушки 85 калибра, четыре 45 мм пушки и четыре 

спаренных пулемета «максим». Было очень тяжело,» - вспоминает Владимир 

Васильевич. 

После окончания войны Киселев продолжал служить на Шиховской косе до 

1950 года. В 1950 г. он был мобилизован и вернулся в Лисичанск. Затем Киселев  

оформил документы и уехал в г. Кемерово к родственникам. Здесь он устроился 

работать шофером в УИТЛК (управление исправительных трудовых лагерей и 

колоний) МВД. Он возил начальника управления УИТЛК МВД. В 1951 г. 

женился на Бабёнышевой Раисе, с которой прожил уже 63 года. В 1952 году у них 

родился первый сын Саша, а в 1961 году младший сын Василий.  

В 1953 году Владимир Васильевич уволился из органов МВД и долгое 

время работал в геологоразведовательной Сибирской организации также 

шофером. В 1967 г. вместе с семьей уехали в Казахстан в г. Чимкент. 

В сентябре 2001 года Киселевы вернулись в Россию. Поселились они в 

с.Октябрьское Усманского района Липецкой области.  

            Владимир Васильевич Киселев награжден медалью «За боевые 

заслуги», юбилейными медалями. 

 

 



Участник Великой Отечественной войны 

  Иван Васильевич Сундеев родился 6 марта 1925 года в 

с. Дрязги Дрязгинской волости (ныне с. Октябрьское). В 

1942 году  он окончил Октябрьскую  школу и его забрали 

на учебу в Тамбов в артиллерийское училище. После 

окончания учебы  Иван Васильевич получил звание 

лейтенанта. 

Иван Васильевич вспоминает: «В начале 1943 года меня 

направили на Орловско-Курскую дугу в 27 армию 1317 

стрелкового полка. Когда нас привезли на станцию Гамаровка и распределили по 

полкам, я был назначен командиром артиллерийского взвода. Взвод имел 3 

боевые противотанковые 76-мм пушки. За участие в Курской битве я был 

награжден орденом  «Красной Звезды».  Фашисты были разбиты, началось 

массовое наступление Красной армии. С тяжелыми боями мы дошли до реки 

Днепр, где была организована   переправа. Мосты были   понтонные на надувных 

лодках.  Немецкие самолеты бросали бомбы и разбили мост. В момент переправы 

нашего взвода одна из пушек ушла под воду. Я нырял в ледяную воду, чтобы 

зацепить пушку. Пушку вытащили, мост был восстановлен,  и наступление 

продолжалось. Немцы оказывали сопротивление, но уже не с тем ожесточением. 

Наступали мы день и ночь, без остановки и сна. В результате были освобождены 

города и села. Я освобождал Переяславль - Хмельницкий. Наступление 

продолжалось до реки Прут и, наконец, мы подошли к границе с Румынией. Здесь 

был дан приказ остановиться, чтобы собрать силы в «кулак». 

       Под городом И. В. Сундеев  получил ранение в руку и был отправлен в тыл. 

После выписки из госпиталя направлен в Харьковский запасной офицерский полк 

в рабочий батальон № 1553, где прослужил с 1945 по 1947 год. Награжден 

орденом «Великой Отечественной войны первой степени», медалью «За боевые 

заслуги». После войны работал в совхозе бригадиром, затем весовщиком. 

         



Участник Великой Отечественной войны 

     Петр Яковлевич Никитин родился 23 мая 1923 года в 

большой крестьянской семье в городе Чимкент (Казахстан). 

Когда началась война, Петр учился на 2 курсе 

сельскохозяйственного техникума. В 1940 году он поступил в 

Ташкентское военное училище, после чего был     направлен в  

танковую бригаду. Под Москвой Петр принял боевое 

крещение. Затем были кровопролитные бои за город Великие 

Луки и долгий путь на Запад, к Великой Победе. В этих боях 

Никитин трижды горел, был ранен снайпером в правое плечо.  Два месяца он 

лечился в госпитале на острове Селигер. После выздоровления Петр Яковлевич 

был направлен в артиллерийскую часть радистом – корректировщиком. Через 

несколько месяцев Никитин вернулся в свою часть, к танкистам. Особенно 

жестокие бои развернулись за город Ржев, где сгорело много наших танков, 

погибло много солдат. Летом 1943 года немцы сосредоточили огромные силы под 

Курском, началась великая Курская битва. Танковая часть, где служил Никитин 

П.Я.,  защищала правый фланг фронта: Белгород, Курск, Орел. «Немец послал на 

наши позиции 20 танков. Мы с командиром дивизии корректировали огонь, но 20 

немецких танков прорвали оборону в соседней бригаде, и вышли нам во фланг. 

Командира батареи ранило. Бой был жестокий. Я подбил один немецкий танк, но 

и меня оглушило. За этот бой меня наградили  орденом Славы. В госпиталь я не 

пошёл, полежал в своей санчасти 3-4 дня, вроде стал слышать, и потом убежал в 

свою часть без разрешения врачей – вспоминает Петр Яковлевич». После 

освобождения Харькова 560 – й полк, где служил Никитин, перевели во – 2-й 

Прибалтийский фронт. В 1944 г. он освобождал Прибалтику, а затем Кёнигсберг. 

На новом боевом танке ИС – 3 Никитин сражался в Польше и Германии. Война 

для Никитина закончилась в Берлине. После демобилизации Никитин вернулся в 

Среднюю Азию, а в 90 – е гг. с семьей переехал в с. Октябрьское. За героизм и 

отвагу Петр Яковлевич награжден орденом Великой Отечественной войны, 

орденом Славы, медалью «За освобождение Праги»,  медалями. 



              Участник Великой Отечественной войны. 

     Александр Архипович Гулидов родился 3 марта 1925 

года в селе Московка Дрязгинской волости в большой 

крестьянской семье. Помогал отцу косить, пасти скот. 

 В 1943 году Александр был призван в армию в 

Мурманское пехотное - минометное училище. После 

полугода учебы попал на фронт. Александр Архипович был 

направлен служить в расположение  1-го  Украинского 

фронта. «С середины 1943 года началась битва за Днепр. На правом берегу реки 

немцы возвели мощную систему укреплений «Восточный вал». Гитлер говорил, 

что скорее Днепр потечет вспять,  прежде чем русские захватят его. Но он 

глубоко ошибался. Русского  солдата не смог остановить и «Восточный вал». 6 

ноября 1943 г. был освобождён Киев, а Днепр был форсирован на многих 

направлениях. Весной 1944 году наш полк принимал участие в освобождении 

Правобережной Украины», - вспоминает ветеран. Здесь Александр Архипович 

был ранен. После госпиталя вновь вернулся на фронт и  летом 1944 года Гулидов 

Александр Архипович освобождал Румынию,  брал Бухарест, а затем Белград. 

Весной  1945 года в составе 1-го Украинского фронта он принимал участие в 

великой битве за Берлин. После подписания мира Гулидов А.А. оставался 

служить в Германии до 1948 года.  Затем был демобилизован  и вернулся на 

родину. Дома его ждала мать, младший брат и сестры. Отца убили на войне. Вся 

тяжесть домашней работы и работы в  колхозе легла на плечи Александра. Вскоре 

он женился на доброй и тихой Аннушке,  с которой в согласии прожил всю жизнь. 

Вырастили четверых детей. Теперь у них восемь внуков. 

Гулидов Александр Архипович был награжден: медалью за боевые заслуги, 

орденом Отечественной войны, юбилейными медалями 40 лет победы, 50лет 

победы, 60лет победы,  медалью Г.К.Жукова,  медалью ветеран труда  и знаком 

фронтовика.   

         

           



    Участница Великой Отечественной войны.                            

Мария Степановна Колесникова родилась 25 апреля 1922 

года в селе Сошки Тамбовской губернии. В 1941 году 

окончила воронежскую фельдшерскую акушерскую школу 

ЮВЖД по специальности фельдшер. 15 июня 1941 г. Мария 

Степановна получила распределение в Молдавию на станцию 

Окница Кишинёвской железной дороги. Утром 22 июня 

1941г. Мария пришла в амбулаторию, чтобы  начать свой первый трудовой день, 

но  встретила  первый день войны. Станция Окница находилась всего лишь в 80 

км от немецкой границы, поэтому к вечеру этого же дня сюда стали поступать 

первые раненые. Немцы наступали стремительно и,  чтобы не попасть под 

оккупацию,  ей было приказано вместе с ранеными отступать на восток. В начале 

1942 г. немцы заняли Воронеж, где наши войска несли большие потери. «Я вместе 

с другими бойцами была направлена для пополнения в 694 гвардейский 

истребительно – противотанковый артиллерийский полк. До февраля 1943 г. мы 

стояли в обороне под Воронежем. Немцы стреляли по нашим позициям из всех 

видов оружия. Деревья в роще, где мы стояли были все скошены снарядами» – 

вспоминает Мария Степановна. С февраля 1943 г. началось наступление, и она с 

боями дошла до г. Курска. В районе Курск – Белгород Колесникова М.С. попала в 

окружение, и они отступали до станции Прохоровка. На ст. Прохоровка была 

организована вторая линия обороны. Затем начался жестокий танковый бой, в 

котором наши танкисты нанесли непоправимый ущерб немецкой технике и живой 

силе. Через неделю наш полк был направлен на Харьковское направление.    В 

начале ноября началось форсирование Днепра. В это время Мария находилась в 

составе гвардейского противотанкового полка 1 - го Украинского фронта. С этим 

полком  прошла Мария Степановна прошла через всю войну и победу встретила в 

Венгрии. Была награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом 

«Отечественной войны II степени». После войны она 40 лет работала в больнице 

и также была награждена медалью «Ветеран труда»                       



 

          Участник Великой Отечественной войны. 

 

Дмитрий Иванович Добрынин родился 19 декабря 1925 

года в селе  Сошки Грязинского района Липецкой области. 

Учился в Сошинской начальной школе. Образование 4 

класса. Условий для обучения не было. Зимой в доме 

замерзала даже вода, но мама отправляла в школу Диму 

голодного и холодного. По хозяйству тоже работы хватало.  

В 1943 году Дмитрия призвали в ряды Красной армии. Принимал участие в 

освобождении Польши, Венгрии, Германии. После окончания войны он был 

направлен командованием в Львовское военно – политическое училище, которое 

окончил в 1953 году.  

 Женился Дмитрий на молодой учительнице из с. Октябрьское  Софье Ивановне и 

сразу же был направлен на службу в Финляндию. 

 В 1956 году Добрынин Д.И. был демобилизован из рядов советской армии и до 

1963 года работал инструктором в Октябрьском  райкоме КПСС. Затем после 

расформирования Октябрьского района Дмитрий Иванович работал 

управляющим в совхозе «Октябрьский», а затем заместителем директора по 

хозяйственной части. На пенсию вышел в 1990 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приравнен к ветеранам Великой Отечественной  

войны 

Николай Семенович Литаврин родился 27.09.1935 г. 

в с. Дрязги Дрязгинского района Центрально – 

Черноземной области (ныне с. Октябрьское Липецкой 

области). В школу пошел в годы войны, желание учиться 

было огромное. Условий и материальной базы для 

обучения не было. После войны окончил 7 классов в 

местной школе и продолжил обучение в Усманской средней школе. Время было 

трудное Николаю пришлось работать в совхозе и учиться заочно в Воронежском  

СХИ по специальности агроном.  В 1954 году его призвали в армию, служил в 

ВДВ  старшим лейтенантом. В 1956 году начались демократические процессы в 

Венгрии. Советское руководство ввело на территорию Венгрии свои войска и 

подавило выступление. В составе 31 дивизии десантных войск ВДВ Н.С. 

Литаврин принимал участие в подавлении выступлений венгерского народа. Был 

награжден орденом Славы III степени, юбилейными медалями в память о Великой 

Отечественной войне. После службы в 1957 г. продолжил обучение в СХИ, 

получил высшее образование, работал в совхозе агрономом до выхода на пенсию. 

За честный и добросовестный труд получил звание «Ветеран труда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Узник концлагеря. 

Владимир Николаевич Лебедев  родился в 1934 году в 

деревне Росток Залучского района Новгородской области. 

Мать и отец работали в колхозе, а Володя и две сестры 

помогали по хозяйству. Жили дружно, на столе всегда был 

хлеб.  Когда началась война, отца забрали на фронт. Летом 

1941 года  фашисты были уже в Новгороде, а чуть позже, в 

сентябре  они заняли Залучский район, где установили 

жестокий оккупационный режим. В ходе боев родное село Лебедева В.Н. было 

сожжено. За территорию села выходить  было запрещено: иначе расстрел. 

Опухшие от голода дети просили разрешения откопать дохлую лошадь, затем 

делили её на куски, варили и ели. В 1943 году немцы выгнали всех жителей 

деревни Росток из своих укрытий, построили в одну шеренгу, окружили с 

автоматами. Затем немцы подогнали машины и стали загонять людей в машины, 

словно скот, подталкивая в спину автоматами. Вместе с Володей затолкали в 

машину его маму и двух сестер Галю и Валю. Германии нужна была дешевая 

рабочая сила. Затем людей погрузили в товарные вагоны. «На нарах, сделанных 

наспех из досок, везли нас около месяца. Кормили кое- как какой – то баландой 

один раз в день. Очень многие умирали от истощения. Умерла младшая сестренка 

Володи Галя. Особенно страдала мама. В её глазах стоял ужас и немой вопрос: за 

что?» - вспоминает Лебедев. На больших стоянках мертвых выбрасывали. И вот, 

наконец, обессиленных людей привезли в Германию, расположили их в подвале 

разбитого завода. Затем несчастных людей разместили в концентрационном 

лагере № 243 города Альтслебен. Лагерь имел достаточно хорошее заграждение, 

повсюду виднелась колючая проволока в несколько рядов, охрана с собаками. На 

работу гоняли за километр от лагеря на фабрику, на которой шили одеяла и 

шинели для проклятых фашистов. Кормили так, чтобы не умереть с голоду. 

Непосильный изнуряющий труд каждый день продолжался до весны 1945 года, до 

нашей победы. После Победы Владимир с сестрой вернулись на родину, с 1972 

года живет в с. Октябрьское.                    



            Вдова. Труженица тыла. 

Варвара Константиновна Демина родилась 2 июля 

1910 года в с. Дрязги (ныне с. Октябрьское) Тамбовской 

губернии. В семье было десять детей: четыре мальчика и 

шесть девочек. В школу Варя не ходила, так как родители 

не считали нужным девочке давать образование даже 

начальное. Варю с малых лет приучали к крестьянской 

работе по дому и в поле. Затем была революция и гражданская война. Вскоре 

повсеместно начали образовываться колхозы, куда Варя пошла работать. Колхоз 

«Красное озеро» занимался выращиванием ржи, пшеницы. Варя вязала снопы и 

выполняла разную работу в поле. Замуж вышла Варвара в 1930 году за Демина 

Павла Петровича, а в 1931 году у них родилась дочь Евстолия. До 1941 года семья 

дружно и счастливо жила, занимаясь своим хозяйством. Неожиданно для всех 

началась страшная война. И её мужа забрали в армию в город Воронеж. Через 

месяц после начала войны полк Павла отправили под Москву, где он участвовал в 

сражении под Ельней. Варваре оставалось молиться за мужа, растить дочь и взять 

на себя все заботы по хозяйству. Ей пришлось пройти через многие испытания 

жизни в тылу. Она называла себя солдаткой, так как и многие женщины, 

проводившие своих мужей на фронт. В то далекое время в деревне было очень 

трудно жить.  Некоторое  время Варвара работала в детском садике поваром и 

также кормила раненых солдат и медперсонал в госпитале. Помогала она также 

ухаживать за солдатами. Когда раненых бойцов было много, она брала их домой, 

где также ухаживала за ними с любовью и заботой. Пришлось ей работать и в 

колхозе, где выращивали зерно, чтобы прокормиться самим и отправить солдатам 

на фронт. Зерно собирали всё до колоска.  В 1943 г. пришло извещение о том, что 

Павел пропал без вести. Казалось, что жизнь остановилась, но надежда долго 

теплилась в сознании. На душу Варваре лег груз томительного ожидания. До 

конца войны она надеялась, что муж вернется с фронта, но не дождалась.  В 

настоящее время бабушка Варя пользуется огромным авторитетом, ее любят 

односельчане,  не забывают школьники. В 2014 году ей исполнилось 104 года. 



             Труженица тыла. 

Раиса Ивановна Киселева (в девичестве Бабёнышева) 

родилась 13 июля 1927 г. в Оренбурге.  Мама Людмила 

Ивановна занималась домашним хозяйством, воспитывала 

детей. Отец Иван, участник и инвалид Первой мировой 

войны,  был сапожником. Рая помогала родителям по – 

хозяйству, нянчила младшего брата и сестру. Научилась 

вязать замечательные оренбургские платки. В 1943 году 

родители умерли и сироту забрала родная тётя в село Саракташ Оренбургской 

области.  В 1943 году  Раиса Ивановна начала свою трудовую деятельность.  Её 

приняли работать в Сартакашский райфинотдел в налоговый отдел. Раиса ходила 

по домам и собирала годовой натуральный налог с населения. «С каждого двора 

положено было взять 100 штук яиц, 1 кг. шерсти, 2 кг. сливочного масла или 350 

литров молока, если не было масла. Многие люди плакали, т.к. не было 

продуктов, но отдавать все равно нужно было, хоть покупай – хоть занимай»  - 

вспоминает Раиса Ивановна. Из собранной шерсти, для нужд армии, она должна 

была вязать трёхпалые перчатки и носки. Именно за это она получила медаль «За 

доблестный труд в годы войны 1941- 1945 годы». В 1945 году её настигло новое 

горе, в небе Германии погиб её брат прославленный летчик Александр Иванович 

Бабёнышев.  После войны, в 1947 году её забрал к себе в город  Кемерово 

(Кузбасс) двоюродный брат,  инвалид Великой Отечественной войны.  Здесь она  

работала бухгалтером в УИТЛК МВД (управление исправительных трудовых 

лагерей и колоний) в женском лагере. В раскройном цехе, где женщины шили 

одежду,  Раиса вела учет и списывание тканей.  В 1951году она вышла замуж за 

Киселева В.В. У них родились два сына. В 1953 г. вместе с мужем она перешла 

работать в геологоразведку,  также бухгалтером. В 1967 г. семья переехала в 

Казахстан г. Чимкент. Здесь она до пенсии работала бухгалтером, очень строго и 

честно вела учет хлопка. В сентябре 2001 года Киселевы вернулись в Россию. 

Поселились они в с. Октябрьское Усманского района Липецкой области. Раиса 

Ивановна награждена юбилейными медалями.   



 Труженица тыла. 

Ульяна Антоновна Бельских родилась 19 декабря 1915 г. 

в селе Дрязги (ныне село Октябрьское) Тамбовской 

губернии.  В школу не пришлось ходить - не было обуви.  

До революции на территории села находились две школы: 

церковно- приходская и земская. Земская школа была 

построена в 1905 году. В 1935 году  открылась семилетняя 

школа. 

В 1937 году началось строительство новой средней школы, которая была 

достроена после окончания Великой Отечественной войны. На строительство 

школы пошли кирпичи с разрушенной церкви. 

Ульяна завидовала детям, которые посещали школу. Научилась читать сама по 

ночам, сидя при свете керосиновой лампы. 

Жили очень бедно. Родительский домик был деревянный с соломенной крышей. 

Семья имела одну лошадь, поохали землю сохой, убирали урожай вручную. В 

1941 г. Ульяну, ее мужа и всю семью захватила война. Муж ушел на фронт 

защищать родную землю. Ей самой пришлось рыть окопы. Хоть это не женское 

дело, но выбирать не приходилось. Ее семья жила скудно в годы войны, не 

хватало самого элементарного: хлеба, масла. Сама часто ложилась спать голодная, 

оставив лишний кусок хлеба детям. 

Ульяна Антоновна с милой улыбкой на лице вспоминает: « В селе  шили верхнюю 

одежду, головные уборы (красноармейские фуражки), меховые двупалые 

рукавицы для фронта. Я тоже шила. Когда шила обмундирование для солдат, я 

думала о скорой победе. А еще валяли валенки для фронта. Лучшим валяльщиком 

был Несмеянов    Александр Васильевич. Война – тяжелое испытание для народа. 

Но русский человек выдержал трудности благодаря своему сильному характеру. 

Душа у него другая, не такая как у других народов…» 

 

 



              Труженица тыла                                    

Александра Егоровна Полякова родилась 9.09.1933 года в 

селе Березняговка Центрально-Черноземной области. Все 

тяготы войны узнала в 8 лет. В семье было 7 детей, все 

девочки, трое из них умерли от голода в раннем детстве. 

Украдкой собирала колоски по полям и гнилую картошку от 

объездчиков, чтобы выжить. Добро пропадало, а люди пухли 

от голода. Трудно было отыскать крапиву и лебеду. 

 Объездчики «шныряли» повсюду, могли до смерти забить. Сеяла Александра 

Егоровна с взрослыми махорку, выращивали на рассаду, сажали, поливали. В 

бочки наливала воду из  реки Байгоры, возили на лошадях, чтобы поливать 

махорку. В колхозе находился коровник,  молоденькая Шура кормила и поила 

лошадей, коров. Была очень «шустрой», от работы не бегала.  «Сейчас, конечно, 

такую работу никто не выдержит. Время теперь другое» -  вспоминает 

Александра Егоровна.                                                                                                                       

Вторая половина 1941 года оказалась самой тяжелой для экономики страны. С 

июля по ноябрь 1941 года в городах и поселках вводилась карточная система 

распределения продуктов.  

Лозунг «Все для фронта, все для победы!» советские люди поняли как 

необходимость максимальной интенсификации труда и жесточайшей трудовой 

дисциплины.    

Девочка рано повзрослела, решала все хозяйственные вопросы по-взрослому.  

Отец был на фронте, писал домой письма и обещал обязательно вернуться. 

О положении на фронте население узнавало по радио. Люди с замиранием сердца 

вслушивались в фронтовые сводки, голос диктора Всесоюзного радио 

Ю.Б.Левитана стал известным даже в самой глухой деревушке.  «Сначала 

слущали голос диктора, затем вся деревня обсуждала последние новости войны», 

- вспоминает Александра Егоровна.    

 

 



 

 

           Труженица тыла 

Прасковья Кузьминична Фролова родилась 28. 08. 1926 

г. в селе Аксай Дрязгинской волости. Юной Прасковье 

было 15 лет, когда  началась война с Германией. 

Жизнь во время войны была трудной. Мужчин в доме не 

было, так как их забрали на фронт. Топить печь было 

нечем, привозили на санках сухую траву и использовали 

бережно для топки.  В доме было так холодно, что замерзала даже вода. Несмотря 

на холод, Прасковья Кузьминична ходила в школу, носила чернила за пазухой, 

чтоб не замерзли.  Прасковья Кузьминична вспоминает: «Бывало отдохнешь 

часок- другой, потом опять принимаешься за работу. Но никто не жаловался на 

усталость, каждый знал, что победа куется не только на полях сражений, но и в 

тылу». Чтобы ускорить победу над врагом, наши люди делали отчисления в фонд 

обороны из своего заработка. Она вместе с жителями села рыла окопы. Семья 

Фроловых была набожной. Прасковья Кузьминична находила время для того, 

чтобы молиться за солдат, ушедших на фронт. Молила Бога о помощи всем 

людям в годы Великой отечественной войны.       

         Все село занималось выращиванием махорки. Махорку до кондиции 

доводили на Усманской табачной фабрике. Начало этому новому, но 

прибыльному делу было положено в с. Дрязги (ныне село Октябрьское). Сюда, 

как рассказывали старожилы, впервые семена махорки завез отставной солдат по 

прозвищу Лебенда, женившийся на местной жительнице Харламовой. Сначала он 

посеял махорку на своем огороде для себя, а потом ее стали выращивать и другие 

сельчане. От них опыт выращивания махорки переняли жители Кривки, 

Московки, Борового, Куликова и других сел Усманского уезда.                                            

                   

 

                 



                 Труженица тыла                  

Анна Митрофановна Душкина родилась в 1932 году в 

селе Дрязги Дрязгинского района Центрально- 

Черноземной области. 

 Война была серьезным испытанием для девочки. Ей шел 11 

год, когда началась  Великая Отечественная война. Тогда 

была цель у всех одна: помочь стране победить немцев. 

Выполняла разные работы: молотила зерно, сажала табак, отливала его, 

шинковала, пластовала. Заготавливала сено для скота. Она  быстро освоила 

быков, лошади тогда были на вес золота, поэтому впрягали быков для разных 

работ. В тылу  было очень трудно, а  еще и страшно. Остались  на селе 

практически женщины, боялись, что не смогут посадить хлеб, вовремя убрать его. 

Где требовались рабочие руки, туда и шла работать. Тяжелая работа дала о себе 

знать: перенесла две операции на глаза. 

О войне, о людях времен той войны вспоминает: «Русский человек ничего не 

боится, ему ничего не страшно, а хоть и страшно, он все равно все сделает, чтобы 

выжить». 

В послевоенное время замуж так и не вышла, своих детей не было. Но доброе 

сердце помогло ей вырастить девочку, которая потеряла свою маму. 

Награждена юбилейной медалью Указом Президента Российской Федерации от 4 

марта 2009 года «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг». 

В годы войны любила послушать музыку и песни. Всенародной любовью 

пользовались Л.О.Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова с их талантливым 

исполнением и народных песен, и песен, созданных уже в советское время. 

Любит играть на балалайке, петь частушки. 

 

 

 

 

 



                Труженица тыла. 

Раиса Никитична Сундеева (Киселева) родилась 15 декабря 1934 года в поселке 

Мещерка Дрязгинского района Воронежской области в большой крестьянской 

семье. В 1939 году  она вместе с родителями уехала  в г. Енакиево Донбасской 

области, где отец работал шахтёром. В 1941 году началась Великая Отечественная 

война и её отца сразу же забрали на фронт. Жить стало очень тяжело. Не хватало 

продуктов питания, одежды. Чтобы не умереть с голода приходилось ходить по 

деревням и просить милостыню. Иногда давали картошку или зерно, которое ели 

вместе с лебедой. Когда жить стало жить невыносимо, семья Сундеевых – мать, 

Раиса и два младших брата отправились домой с Украины пешком. Вещи везли на 

тележке, по дороге побирались. Добрались до Россоши и остановились в с. 

Геращенково. Здесь им дали участок земли и старенький дом. Здесь Раиса пошла 

в первый класс.  В это время в Воронеже шли тяжелые бои. После разгрома  под 

Воронежем, немцы отступали и  остановились в селе, где жила семья Сундеевых.  

Жителей немцы не тронули, так как спешили отступать. Но партизаны напали на 

немцев и разбили их, когда они  вышли из села. Весной 1945 года Рая вернулась 

домой в Мещёрку. Восстановили разрушенное хозяйство, засеяли огород. После 

окончания 4 классов  в поселке Мещерка, Раиса  продолжила обучение в 

семилетней Дрязгинской школе. Училась хорошо. После войны Раиса вместе со 

старшим братом уехала в Воронеж. Там она работала на примусном заводе и 

заочно училась 1 год в техникуме. Затем работала в Липецке на строительстве 

трубного завода. Работа была слишком тяжелая  и Раиса вернулась в Мещерку, 

где работала на торфяных болотах. Мужчины выкапывали торф, а она и другие 

женщины на тачанках отвозили его. В 1957 году вышла замуж за Сундеева 

Николая и они переехали жить в Октябрьское.  А в 1959 году у нее родился сын 

Сергей. После декретного отпуска Раиса работала в редакции газеты «Ленинец» 

Октябрьского района секретарь – машинисткой. В 1962 г. родилась дочь Надежда. 

С 1963 г. и до пенсии работала продавцом Усманского райпо. 



            Труженица  тыла. 

Анна Артемовна  Некрасова родилась 17 мая 1931 года в 

с. Дрязги Дрязгинского района Центрально – Черноземной 

области (ныне с. Октябрьское Липецкой области). Отец 

Некрасов Артем Макеевич работал в колхозе имени Чкалова 

полеводом. Мать Мавра Ивельевна была домохозяйкой. В 

нашей семье было восемь человек детей. Когда началась 

война, отца и двух старших братьев сразу же забрали на фронт. Мама работала в 

колхозе звеньевой. «Мы, подростки, помогали выращивать рассаду махорки, 

носили воду и поливали. Это было очень трудное дело, так как нужно было 

отливать махорку с раннего утра. Затем пололи, шинковали, а осенью рубили 

махорку топориком. После подсушки резали её на половинки, вязали пучки.  

Взрослые  подавали пучки махорки деревянными вилами, а подростки сидели 

наверху и вешали её  на «козлы». Когда махорка высыхала, мы возили её на 

склады. В саду у моей бабушки располагалась военная кухня, а в нашей больнице 

был госпиталь. Мы, подростки, носили продукты раненым бойцам с военной 

кухни. А еще мы носили фрукты из нашего сада: смородину, вишню, яблоки» - 

вспоминает Анна Артемовна. Во время войны и после её окончания весь тяжёлый 

труд лежал на плечах женщин и подростков. Не было одежды, обуви, хлеба. 

Многие женщины и подростки работали на торфяных разработках в Мещерке. 

Этот труд был непосильный, так как люди находились в воде целый день. Когда 

закончилась война, с фронта вернулся отец весь израненный, на костылях, но это 

был мужчина и он трудился в поле,  сеял рожь, пшеницу, овес на оставшихся 

быках и коровах.  В мирное время Анна поехала в город учиться на счетовода. 

Позже она работала в бухгалтерии колхоза учетчицей. Проработав год, она 

устроилась в райпотребсоюз ученицей, потом работала секретарем, а затем 35 лет 

проработала бухгалтером в колхозе  с. Октябрьское.  За многолетний труд 

неоднократно награждалась похвальными грамотами и медалью.  



 

  Труженица тыла. 

Ольга Михайловна Сундеева родилась 20 июля 1928 г в  с. 

Дрязги Дрязгинского района Воронежской области (ныне с. 

Октябрьское Липецкой области).  Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было всего лишь 13 лет.  

Первая красавица на селе, видная, ладная, рано повзрослела 

Оля. Основная ее работа заключалась в том, что она вместе 

с другими ребятами возила семенной фонд из Усмани, который был так 

необходим для того, чтобы быть с урожаем. Она сама косила серпом, жала рожь, 

пшеницу, молотила зерно вручную цепами. Рабочих рук не хватало. Тяготы 

войны особенно жестоко сказывались на состоянии советской деревни. Главными 

работниками деревни стали женщины.  

На территории села Октябрьское находилась МТС. Юная Оленька помогала 

готовить обед для работников МТС - механизаторов. 

В годы войны не было хороших урожаев, поэтому был голод  и недоедание. Ольга 

Михайловна обожала смотреть фильмы, которые показывали в Доме культуры и в 

эвакогоспитале. Кинофильмы широко демонстрировались и на фронте, и в тылу. 

 «Патриотизм и вся правда была в фильмах «Секретарь райкома» (режиссер И. А. 

Пырьев),  «Она защищает Родину» (режиссер Ф. М. Эрмлер), «Парень из нашего 

города» (режиссер А. Б. Столпер).  Искусство военных лет вселяло в советский 

народ уверенность в победе, звало его на подвиг во имя Родины», - вспоминает 

Ольга Михайловна. 

Ольга Михайловна награждена медалями: «Ветеран труда»,  «За многолетний 

добросовестный труд». 

 

Указом Президента Российской Федерации  от 4 марта 2009 года  награждена 

юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 

гг.» 

 



 

                    Труженик тыла 

 Василий Фёдорович  Доронин родился 15 марта 1928 года  

в с. Коргасын, в Казахстане. Семья была большая, но 

дружная и трудолюбивая. В селе была русская начальная 

школа, которую хорошо окончил Василий, но дальше 

учиться его родители не пустили. В 1941году, когда всех 

взрослых мужчин забрали на фронт, Василий пошел 

работать в колхоз. Выполнял всю посильную работу, перевозил на быках разные 

грузы: сено, зерно, корнеплоды. Летом пахал поле, вручную косил пшеницу.  

«Было очень тяжело, сильно уставал, не хватало пищи, одежды, но в годы 

войны все дети понимали, что работать нужно, просто необходимо, что больше 

это делать некому. Вот и вставали каждый день и делали мужскую работу» - 

вспоминает Василий Фёдорович.  В 1948году  его направили обучаться на курсы 

машинистов. После окончания автошколы, он вернулся в родной колхоз и стал 

работать водителем грузового автомобиля.  В колхозе он проработал до самой 

пенсии. На заслуженный отдых Василий Федорович  ушёл в 1989году.   

Доронин Василий Фёдорович  воспитал двух детей, сына Владимира и дочь 

Галину. У него пять  внуков  и два правнука.  

В 2003 году  с женой и дочерью он переехал жить в Россию. Выбрал для нового 

места жительства Липецкую область. Обосновались в селе Октябрьское. Здесь 

ему понравилось. Очень любит  Василий Федорович копаться в огороде, в саду. 

Имеет медаль за доблестный труд во время Великой Отечественной  войны. 

 

 

 

 

 



            Труженица тыла 

Антипова Наталия Владимировна родилась 1929 году  

22 июля в селе Аксай Дрязгинского района Центрально-

Черноземной области (в настоящее время Липецкой 

области). Трудилась на полях, собирала снопы и молола 

зерно. За работу  давали по 1 кг хлеба. Заставляли копать 

окопы. Топиться было нечем, собирала полынь, ходила в 

лес за дровами. Солдат, копавших вместе с ними окопы, 

пускали к себе на квартиры. Семья делилась с постояльцами нехитрой едой: 

картошкой в мундире, солеными грибами, квашеной капустой, редькой. Самой 

вкусной едой была сладкая свекла, пропаренная в русской печке. А еще русская 

печь спасала от холода и от усталости.  

В 1941-1942 годы спасала семью от голода корова, кормилица. Но ее было очень 

трудно прокормить. Отощавшая коровушка перестала давать молоко, потом ее 

пришлось зарезать. Плакали по ней, как по самому близкому человеку. 

Наталия Владимировна помнит, что все односельчане знали наизусть песню 

«Священная война» (стихи Лебедева-Кумача, музыка А.В. Александрова). Эта 

песня оказалась созвучной нравственному настрою советских людей. Слова 

песни, исполненная в первые дни войны, потрясли людей. 

Своей пронзительной душевной энергией: «Вставай, страна огромная! Вставай на 

смертный бой!» 

 Антипова Наталия Владимировна вспоминает, что страшно было, когда над 

селом пролетали фашистские самолеты. Правда, они не бомбили маленькое село, 

а вот станцию Дрязги бомбили. Взрывы слышно было по всей округе.  

Приходилось часто ходить в село Октябрьское за керосином, так как торговая 

лавка находилась там.  Стеклянные лампы заправляли керосином, которые давали 

свет. Ночью тоже приходилось работать. Вязали варежки, носки, чинили 

заплатками рваную одежду. 

В настоящее время Наталия Владимировна занимается вязанием. Она утверждает, 

что «фабричные носки ничто в сравнении с  ручной вязкой».                                                                                  



     Труженица тыла  

Мария Михайловна Коняева  родилась в 1927 году в 

поселке Мещёрка Дрязгинской волости. Семья была 

большая. Когда началась война, на фронт ушли её отец и 

старший брат. Она осталась старшей в семье. Время было 

тяжелое, без мужчин справляться со всем хозяйством 

было трудно. Особая трудность была с пахотой и другими 

делами, связанными с обработкой земли. С 13 лет начала 

работать в колхозе. Мария сеяла зерно в поле, полола свёклу, косила серпом хлеб. 

«Особенно трудно было выращивать махорку. Это очень трудоёмкая и капризная 

культура. Мать с бабушкой сажали рассаду, а мы с сестрой Татьяной должны 

были поливать растение. Эту работу надо было выполнять рано утром, ещё до 

восхода солнца, позже нельзя, а то махорка сгорит. Воду приходилось носить из 

колодца на значительное расстояние. Ходили без обуви. Отливать махорку надо 

было несколько зорь подряд. Зато мы знали, что наши солдаты на фронте получат  

махорочку», - вспоминает Мария Михайловна. Землю в войну пахали и 

бороновали на быках. Зимой она ходила на ферму доила коров, вывозила навоз, 

выполняла все колхозные работы. В 1941 году в селе открыли госпиталь для 

раненых солдат, которые поступали по железной дороге. Мария с  подростками 

ходила в госпиталь: читали стихи, ставили маленькие спектакли, писали письма 

родным. В школу во время войны не ходила, было много дел в колхозе и дома. 

Питались семья скудно, особенно трудно было весной, когда кончались все 

запасы. В пищу употребляли крапиву, лебеду, щавель и другой подножный корм. 

После войны вышла замуж за Коняева Николая Романовича. У них родилось двое 

сыновей. 

Проработала она в колхозе 48 лет. В настоящее время живет в селе Октябрьское, 

инвалид I  группы. 

                                                      

 

                   



          Труженица тыла  

Анна Федоровна Бражникова родилась 14 июня 1927 

года в Оренбургской области. В семье многодетной было 

полно хлопот и забот.  

Война неожиданно нагрянула, сорвав многие планы. 

Анне исполнилось 14 лет. Она собиралась пойти учиться на 

врача. Но Анне не повезло, как и многим девчонкам ее 

возраста. 

Училась всего 3 года, больше не пришлось, так как семья была большая, нужно 

было помогать по хозяйству и нянчить младших сестер и братьев. С 16 лет 

работала на заводе слесарем в поселке Первомайский. Завод находился  далеко от 

дома, приходилось ходить по 3 километра каждый день. Завод выпускал боевую 

технику. В 1942 году эвакуированные на восток предприятия начали работать на 

полную мощность. Был осуществлен скачок в изготовлении оборонной  

продукции. 

Анна Федоровна вспоминает: «Со мной работало много девушек моего возраста. 

Лица, занятые на военных предприятиях, считались мобилизованными на 

трудовой фронт. В 1942 году наша страна                       выпускала боевой техники 

больше, чем Германия. По своим техническим характеристикам они 

превосходили немецкую и англо-американскую технику». 

  В 1945 году поступила учиться в медицинский техникум в город Оренбург.  

Врачом стать не получилось, но медицинская сестра из нее получилась 

замечательная. Вышла замуж.  С 1949 года начала трудовую деятельность в 

больнице. Она работала медицинской сестрой  в хирургическом отделении. У  

Анны Федоровны  три сына. В 1971 году переехала с семьей жить в селе 

Октябрьское Усманского района Липецкой области,  где работала медицинской 

сестрой до пенсии. 

 

  



 Труженица тыла 

Домна Матвеевна Бельских родилась 15.02. 1930 года в 

селе Аксай Дрязгинского района Центрально-Черноземной 

области. Когда началась Великая Отечественная война, ей 

было 11, 5 лет. Как считает Домна Матвеевна, в тот 

трудный период надо было выжить.                                                                                                  

В 1942 – 1943 годы копала окопы в своем  родном селе. 

«Деваться некуда было. Кому тогда было легко? Вот и нас, 

девчонок, заставляли помогать взрослым рыть окопы. Все мы понимали, что мы 

тоже куем Победу». Постоянно хотелось есть молодой девчонке, вот и бегала она 

по лугам, по полям, по лесам в поисках пищи.  По вечерам некогда было 

отдыхать. Домна вязала для своей семьи теплые вещи. А для солдат,  воевавших с 

фашистами, вязала варежки, носки, шарфы из овечьей шерсти. По праздникам 

готовили в чугунках картошку в мундире, солянку. А для детей мама стряпала  

«вкуснятинку» - пропаренную сладкую свеклу  в русской печи. Хорошо, что 

картошка выручала семью. Огород сажали всей семьей, пололи, поливали. 

Деликатесов особых не было, но капуста и картошка в погребе была заготовлена 

на целый год.   Зимы в период Великой Отечественной войны были суровыми. 

Дров нужно было заготавливать много. Домна Матвеевна собирала хворост. 

Порой несколько ходок в день делала, не отдыхая.      «Я любила слушать 

разговоры взрослых. Была очень рада, когда узнавала хорошие новости о фронте. 

И, конечно, огорчалась, если приходили похоронки», - говорит Домна Матвеевна. 

В 1945 году Домне исполнилось 15 лет. В этом же году, в 1945, пришла 

долгожданная Победа.                                                                                             

Отмечали День Победы всем селом, не скрывая  слез от радости. Много мужей и 

сыновей не вернулись с фронта, но жизнь продолжалась…  Предстояла огромная 

работа по восстановлению сельского хозяйства.                 Указом Президента 

Российской Федерации от 4 марта 2009 года  Бельских Домна Матвеевна была 

награждена юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 гг». 


