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Введение

     Накануне Дня Победы в школе проводятся классные часы и различные

мероприятия  посвященные  событиям  Великой  Отечественной  войны.  В

школьном  музее  есть  информация  о  земляках-ветеранах,  каждый  год  она

пополняется. Данный материал есть необходимость сформировать в удобный

формат для проведения классных часов, мероприятий посвященных памяти о

Великой Отечественной войне и людях села, чьи жизни коснулось это событие.

     Чем  дальше  от  нас  события  той  страшной  войны,  тем  меньше  о  нём

вспоминают наши родственники, и знает молодое поколение. Поэтому нужно

как  можно  больше  собрать  фактов  и  рассказов,  сохранившихся  личных

документов,  фотографий  и  наградных  материалов  участников  Великой

Отечественной войны.

    На основе материала о Великой Отечественной войне: Всемирная история.

Энциклопедия. В 14 т. Т. 2 Бе-Га. М.: ОЛМА Медиа Групп,  ОЛМА-ПРЕСС

Образование,2007.—240  с.:  ил.;  найдено  о  Героя  Советского  союза  в  книге

Достоин звания героя.,  Красноярцы—Герои Советского союза. Красноярское

книжное издательство, 1975 г.—382 с.: ил.; о ветеранах нашего района описано

в книгах Никто не забыт… Красноярский край, том 5. Красноярск, 2003.-544 с.,

илл. и  Никто не забыт. Красноярский край, том 10.—Красноярск: ОАО «ПИК.

За  время  работы  с  2008  года  музея  в  школе  был  собран  материал  у

родственников, живущих  в селе Анцирь.  

  Данный материал позволяет  предположить, что наши земляки принимали

участие во всех основных боевых сражениях Великой Отечественной войны и

прошли от Москвы до Берлина.

Цели данной исследовательской работы

-  выявить ветеранов живших  в нашем селе, исследовать их  военный путь и 

участие в Великой Отечественной войне.
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Задачи:

- подобрать необходимый материал и литературу;

- провести исследование о ветеранах и их родственниках в нашем селе; 

- выявить военный путь и места сражений, в которых участвовали наши 

земляки.

Методы исследования

• поиск необходимых материалов; 

• работа с литературой; 

• посещение администрации села, школьного музея; 

• сбор информации у жителей нашего села.

      В школьном музее уже существует экспозиция посвященная ветеранам, 

ежегодно проводятся экскурсии для младших школьников. Проводят ребята 

старших классов участники школьного кружка «Музейное дело». А так же 

материал используется в различных конкурсах о Великой Отечественной войне

и классных часах.
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I глава. Боевые сражения  Великой Отечественной войны

      Великая Отечественная война,  это война между Советским Союзом и

фашистской Германией и ее сателлитами в 1941-1945 гг.,  основной и реша-

ющий этап 2-й мировой войны. Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 г.

фашистская  Германия  и  ее  союзники  обрушили  на  нашу  страну  удар

невиданной  в  истории  армии  вторжения.  Началась  Великая  Отечественная

война. Она длилась 1418 дней и ночей. Это было одно из тягчайших испыта-

ний, когда-либо пережитых страной. Решалась не только судьба нашей Роди-

ны, но и будущее мировой цивилизации.

     Развязывая войну, агрессоры стремились уничтожить наше государство,

превратить людей в рабов. Расовая ненависть, захватнические устремления и

звериная сущность фашизма слились воедино в политике, стратегии и методах

ведения войны. Нацистское руководство подчеркивало, что действия герман-

ской армии должны носить особо жестокий характер, требовало беспощадного

уничтожения не только воинов Красной армии, но и гражданского населения

СССР.  Солдатам  и  офицерам  вермахта  вручили  памятки,  в  которых

говорилось: «... убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если

перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, — убивай, этим ты

спасешь от гибели себя, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься на

века». [1. с 123]

     18  декабря  1940  г.  Гитлер  подписал  директиву  №  21  под  условным

наименованием план «Барбаросса», содержавшую  общий замысел и исходные

указания  о  ведении  войны  против  СССР.  Стратегической  основой  плана

«Барбаросса» служила оправдавшая себя в войне на Западе теория блицкрига

— молниеносной войны. Планом предусматривался разгром Советского Союза

в ходе  быстротечной кампании максимум за  пять месяцев,  еще до того,  как

будет  закончена  война  против  Великобритании.  Главными  стратегическими
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объектами были признаны Ленинград, Москва, Центральный промышленный

район  и  Донецкий  бассейн.  Особое  место  отводилось  захвату  Москвы.

Преступления вермахта: просчеты советского Верховного Главнокомандования

в определении главного направления вероятного наступления (таковым счи-

талось  Московское  направление)  и  в  общей  оценке  ударных  возможностей

противника;  неудачный  для  наших  войск  исход  операций  в  мае  1942  г.  в

Крыму и в районе Харькова, падение 4 июля, после восьмимесячной обороны,

Севастополя; отсутствие второго фронта в Европе. К середине июля ударные

силы вермахта прорвались в большую излучину Дона и его нижнее течение.

Развернулась великая  Сталинградская битва.  Одновременно началась  битва

за Кавказ. Соотношение сил на фронте постепенно изменялось в нашу пользу.

Превосходство  в  количестве  танков  и  самолетов,  создание  стратегических

резервов стало важнейшей материальной основой достижения успеха в борьбе

за  стратегическую  инициативу.  В  контрнаступлении  под  Сталинградом,

которое  началось  19  ноября,  войска  Юго-Западного,  Сталинградского  и

Донского фронтов окружили войска противника и, отразив попытку немецкой

группы  армий  «Дон»  деблокировать  окруженные  в  Сталинграде  войска,

нанесли противнику сокрушительное поражение. Эта победа Красной  армии

привела  к  коренному  перелому  в  войне,  способствовала  изменению военно-

политического  положения  в  мире  в  пользу  антигитлеровской  коалиции,

активизировала  движение  Сопротивления  в  Европе  и  Азии.  В  январе  1943

г.развернулось наступление советских войск в битве за Кавказ. Освободив Се-

верный Кавказ, наши войска в начале  мая вышли к Таманскому полуострову.

На «голубой линии», проходившей от Азовского моря до Новороссийска, они

встретили упорное сопротивление противника и перешли к обороне. В январе

же  были  осуществлены:  частичный  прорыв  блокады  Ленинграда  (на  узкой

полосе вдоль южного берега Ладожского озера) и успешные операции на цент-

ральном  участке  фронта,  которые  создали  условия  для  последующего  на-

ступления на Харьковском и Курском направлениях. Советская авиация, вы-

играв  в  апреле—июне 1943  г.  крупнейшее  воздушное  сражение  на  Кубани,
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обеспечила  себе  господство  в  воздухе  на  всем  советско-германском  фронте.

Ставка ВГК с марта 1943 г. работала над планом наступления, задача которого

состояла  в  том,  чтобы  разгромить  основные  силы  группы  армий  «Юг»  и

«Центр», сокрушить вражескую оборону на фронте от Смоленска до Черного

моря.  Победы в Курской битве и затем в битве за Днепр закрепили коренной

перелом в Великой Отечественной войне. 

     В результате наступления, развернувшегося в декабре 1943 г. — апреле

1944 г. в Правобережной Украине на фронте до 1300-1400 км, Красная армия

разгромила  противостоящую  группировку  войск  противника  и  достигла

государственной  границы  СССР.  Летом  1944  г.  завершилась  Ленинградская

битва (10  июля 1941 г. — 9 августа 1944 г.) — самая длительная и наиболее

тяжелая  по  потерям  битва  войны.  Наступление  наших  войск  в  1944  г.

приобрело новый  военно-политический характер.  Во-первых,  Красная армия

пересекла западную границу СССР (27 марта 1944 г. — с Румынией и 20 июля

1944 г. — с Польшей) и приступила к освобождению Европы от гитлеровской

оккупации.  Во-вторых,  операции  Красной  армии  начали  согласовываться  с

действиями западных союзников, которые б июня 1944 г. высадкой крупного

десанта на Севере Франции, в Нормандии, открыли второй фронт в Европе. 10

июня Красная армия, выполняя обязательство о поддержке запоздавшего,  но

обретавшего  реальное  значение  второго  фронта,  развернула  наступление  на

Севере против финско-немецких войск. 23 июня началась одна из крупнейших

операций Второй мировой войны — Белорусская. К концу августа наши войска,

продвинувшись  в  глубину  до  600  км,  разгромили  группу  армий  «Центр»;

крупное  поражение  потерпели  войска,  переброшенные  гитлеровским

командованием  из  Германии,  Норвегии,  Италии.  Красная  армия  полностью

освободила  Белоруссию,  часть  Литвы  и  Латвии,  вступила  на  территорию

Польши, подошла к границам Восточной Пруссии, форсировав реки Нарву и

Вислу. Большое значение для успеха высадки союзников в Нормандии и их

последующих боевых действий имели проведенные Красной армией  летом и

осенью 1944 г. Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишиневская и Прибалтийская
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операции. Фронт стратегического наступления советских войск расширился от

Балтики до Карпат. Осенью 1944 г. враг был почти полностью изгнан с нашей

земли,  Красная  армия  вступила  на  территорию  Болгарии,  Югославии,

Чехословакии, Венгрии и Норвегии. Зимой 1944/45 гг. возросла эффективность

совместных  ударов  по  Германии,  зажатой  в  тисках  двух  фронтов.  Когда  в

результате  неожиданного  удара  немецко-фашистских  войск  в  Арденнах

союзники оказались в трудном положении, Красная армия перешла в  январе

1945 г.  ранее намеченного срока в наступление, что в значительной степени

помогло англо-американскими войсками справиться с обстановкой. К середине

апреля  1945  г.  Красная  армия  освободила  почти  всю  Польшу,  Венгрию,

восточную часть Чехословакии и Австрии с ее столицей Веной. Предстояла

последняя решающая битва — за Берлин. 25 апреля войска советских фронтов

соединились в районе Потсдама и окружили группировку противника (около

300 тыс.  человек),  укрепившуюся в самом Берлине.  Создав внешнее кольцо

окружения Берлина, они частью сил продвинулись к Эльбе. 

     9 мая советские войска освободили восставшую против оккупантов Прагу —

столицу Чехословакии. Война в Европе закончилась. Еще 7 мая представители

германского  командования  подписали  в  западногерманском  городе  Реймсе

предварительный акт о капитуляции своих вооруженных сил. Поздним вечером

8  мая  в  специально  подготовленном  зале  военно-инженерного  училища  в

Карлсхорсте,  пригороде  Берлина,  представители  германского  командования

подписали Акт о безоговорочной капитуляции. В День Победы  9 мая 1945 г.

Москва  от  имени  Родины  30  артиллерийскими  залпами  из  тысячи  орудий

салютовала  войскам  Красной  армии,  частям  и  кораблям  Военно-морского

флота. 

С первых часов войны советский народ  проявил стойкость в борьбе с врагом,

величие духа, верность Отчизне, героизм, 2 млн. человек добровольно вступили

в народное ополчение. За годы войны свыше 7 млн. советских воинов были

награждены орденами и медалями  СССР, около 11,7 тыс. удостоены высшей

степени боевого отличия — звания Героя Советского Союза.  Сражающийся
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народ представлял собой единую семью наций и народностей.

 Победа в Великой Отечественной войне была достигнута не только на ее фрон-

тах. Ее определили также героическими усилиями труженики тыла. Впервые

недели  и  месяцы  войны,  когда  враг  оккупировал  многие  важнейшие  про-

мышленные  и  сельскохозяйственные  районы,  народному  хозяйству  страны

был нанесен огромный урон. Самыми трудными были последние два месяца.

  Таким образом, в результате сплочения всего советского народа, активных

действий  партизанского  движения,  героических  усилий  тружеников  тыла,

грамотной  и  умелой  политики  Советского  правительства  и  Главного

командования наша страна одержала победу над фашистскими захватчиками.
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II глава. Военные пути земляков-ветеранов.

2.1 Ветераны войны нашего села

   Работа была начата с изучения событий Великой Отечественной войны. В 

Сельской администрации взяты списки фронтовиков проживавших в нашем селе .

Изучив, их определен алгоритм работы, у кого родственники проживают в нашем 

селе и кого посетить для проведения беседы.  Оказалось, что в нашем селе на 

данный момент ветеранов нет, кто-то получил квартиру и  уехал на проживание в 

город Канск, а многих уже нет в живых. Всего в списке 131 человек. Были 

разработаны  анкеты-опросники для родственников ветеранов (Приложение №1) 

и  смогли провести беседу с родственниками Беликовой Валентины Яковлевы, 

дочерью Маласаева Ильи Андреевича и внучкой Федотова Николая Сергеевича. 

Часть материала было в школьном  музее. 

Также  на  основе  документов  и  источников  о  нашем  селе  выяснили,  что

начиная с 1941 года из нашего села ушли добровольцами на фронт 200 человек

из них не вернулись 90. На 6-ой день войны из города Красноярска убыла на

фронт  119  стрелковая  дивизия  Сибиряков  в  составе  которой  были  наши

земляки.

Собран такой материал:

Беликова  Валентина  Яковлевна.  Родилась  3.12.1925  в  г.  Архара

Архангельского  района,  Хабаровского  края.  Призывалась  на  фронт  в

Приморском крае ст.  Васслановка. Окончила  техникум  в  г.  Владивостоке

Приморского края  на  гидрометеоролога.   Призвана в 1943 году на фронт,

попала  в штаб в/ч 231 стрелковой дивизии. Часть стояла в Манчжурии в г.

Спасском, числилась в комендантском  взводе. Госпиталь стоял в г. Спасске.

На войне было очень страшно,  эвакуировали раненых,  на  них было больно
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смотреть, оторваны руки, ноги, все изуродованы. Помогали чем  могли, и как

могли.  Сама  в  бою  не  участвовала,  помогала  при  госпитале  выхаживать

раненых.  Находилась на Восточном фронте,  когда шла война с  Японией.  В

свободное время помогала перевязывать раненых, живых и мертвых.

«При штабе нас было четверо, помню Машу Смирнову, Галю и Сашу.

Победу  встретила  там  же  в  Манчжурии.  Было  очень  радостно,  слезы  на

глазах»,  --  вспоминает  Валентина  Яковлевна.  Домой вернулась   26  октября

1945года.  Награждена  медалью  “За  победу  над  Японией”.  После  войны  в

1946г.  приехала  в  Анцирь.  Вышла  замуж,  вырастила  детей.  Всю  жизнь

работала в сельпо кассиром и продавцом. 

Валентина Яковлевна рассказала нам и о своем муже Василий Ивановиче --

семья фронтовиков, они связали свою судьбу на Дальнем Востоке.  Василий

Иванович  служил  экспедитором  в  той  же  части,  где  Валентина  Яковлевна.

Экспедитор-старшина часто бывал в штабе, там они и познакомились. В 1944

году в поезде будущие супруги опять встретились. Василий Иванович ехал за

зимней одеждой для  солдат,  а  Валентина  Яковлевна  демобилизовалась.  Эта

встреча определила их дальнейшие отношения. Они воспитали троих детей и

семерых внуков. Василий Иванович умер в 2004 году

Малосаев  Илья  Андреевич, родился  2  августа  1926  года  в  деревне

Александровка  Нижнеингашенского  района  Красаноярского  края  в

крестьянской семье.  Окончил 5 классов Александровской школы, работал в

колхозе.  В 1943 году был призван в армию, служил в городе Канске в 120

стрелковом  полку,  откуда  был  направлен  на  фронт  в  262  Демидовскую

дивизию 945 стрелковый полк, III-й  Белорусский фронт – пулеметчиком.

Получил ранение,  был признан инвалидом 2 группы и отправлен в запас.

По прибытии домой был направлен на учебу в Нижнеингашскую районную 

школу  кадров.  Работал  учетчиком  тракторной  бригады,  пчеловодом,

зоотехником,  заместителем  председателя  колхоза  «Победа».  В  1973  году

окончил  заочно  Московский  институт  усовершенствования  специалистов

сельского хозяйства: курс «Разведение и содержание пчел», курс «Молочного
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и  мясного  скотоводства».  За  время  работы  3  раза  избирался  депутатом

Александровского  сельского  совета.  С  1981  года  на  пенсии,  но  продолжал

работать до 1991 года.

Награжден  орденом  «Красной  звезды»;  орденом  «Великой  Отечественной

войны  I степени»;  медалью  «За  победу  над  Германией»;  медалью  «За

доблестный  труд» и юбилейными медалями ко Дню победы.

Более  60  лет  женат  на  Малосаевой  Лидии  Никифоровне,  имеют  пятерых

детей, 11 внуков, 10 правнуков. 

Федотов  Николай  Сергеевич,  1924  года  рождения.  О  нём  нам  помогла

рассказать  его  внучка.  Его  довоенное  детство  прошло  в  деревне  Средняя

Агинка Агинского района.  В семье росли два сына.  Дедушка был старшим.

Агинка в то время – небольшая деревня.

Люди в ней жили добрые, дружные и отзывчивые. И печаль, и радость были

общими.  Вместе  провожали  в  последний  путь  односельчан,  вместе   гуляли

свадьбы. Весть о войне пришла в Агинку неожиданно. Никто не думал, что

война будет долгой. Дедушка в ту пору исполнилось семнадцать лет. На войну

пошел в 1942 году. Попал в пехотные войска. Свою родину защищать шли все,

поэтому не хватило винтовок. Дедушка и многим его товарищам достались и

ржавые ружья.

На всю жизнь он запомнил свой первый бой, потому что пришлось убивать

людей.   Это  было трудно,  хотя  немцы  принесли горе   и  слезы в  каждую

русскую семью.

Николай Сергеевич участник битвы на Курской дуге. Он говорил, что это был

решающий момент в ходе войны. Русские солдаты бились не на жизнь, а на

смерть. Многие погибли.

Дедушка получил серьезное ранение и был отправлен в госпиталь. Поправив

здоровье, он опять пошел воевать.

Весть о победе встретила его на Украине. Для всех  это была радость «со

слезами  на глазах». За годы войны Сергей Николаевич обрел и потерял многих

фронтовых друзей. А еще он  бережно хранит боевые награды, среди которых
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медаль «За отвагу» и два ордена.

После  войны Сергей  Николаевич  отправился  на  восстановление  Донбасса.

Много  и  хорошо  трудился,  о  чем  говорят  похвальные  грамоты  и  медаль

«Ветеран труда». Затем женился, создал крепкую семью. Вырастил 7-ых детей.

16 внуков и сейчас у них 9 правнуков.

Шестьдесят пять лет прошло после войны, но Сергей Николаевич не хочет

вспоминать о войне. Это доставляет ему боль.

 Подбирая материал в школьном музее были найдены подшивки газет «Путь к

коммунизму» за 70-80-е годы, в некоторых номерах были статьи в которых

говорилось,  что  наша  пионерская  организация  когда-то  носила  имя  Героя

Советского союза  нашего земляка Левина Григория Михайловича. 

Левин Григорий Михайлович. Родился в 1902 году.

На   фронте   с 22   июня    1941    года.    Член    КПСС с 1943 года.

После  ожесточенных  боев  по  уничтожению  окруженной  в  городе  Данциге

немецкой группировки командир 109-го гвардейского полка Речицкой дважды

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии гвардии полковник

Левин  сумел  сколотить  полк,  подобрать  офицерские  кадры  и  подготовить

личный состав к боям по форсированию реки Одер. С 14 по 19 апреля 1945

года организовал постройку переправочных средств: лоток баркасов и плотов и

скрытную их доставку к месту форсирования. 19 апреля под прикрытием ночи

форсировал  со  штурмовым батальоном  восточный  рукав  Ост  Одера,  умело

организовал  обеспечение  форсирования  всем  полком  и  до  6.00  20  апреля

удерживал за собой междуречье. В болоте, в воде, где нельзя было окопаться,

отражая  беспрерывные  контратаки,  под  массированным  артиллерийским  и

минометным  огнем  врага,  стремящегося  любой  ценой  столкнуть  героев

обратно в реку, гвардейцы твердо держали захваченный плацдарм.

В  6.00  с  началом  артиллерийского  наступления  подразделения  гвардии

полковника  Левина  более  двух  километров  по  топкому  болотистому

междуречью  на  руках  и  волоком  перетащили  переправочные  средства  и

боеприпасы  па  западный  рукав  Одера  и  с  хода  стремительным  броском
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первыми  из  дивизии  форсировали  его  с  малыми  потерями.  Под  умелым

руководством гвардии полковника Левина гвардейцы сбили противника с при-

брежных  господствующих  высот  с  крутизной  до  45  градусов  и  заняли

кирпичный завод на автостраде в направлении Кельбитцев. К исходу дня они

вышли в стык автострады на Берлин и шоссе на Штеттин. В течение ночи 21 и

22 апреля 1945 года при отсутствии прямой артиллерийской наводки, благодаря

правильной  расстановке  подразделений  и  хорошо  организованной  системе

минометного и ружейно-нулеметного огня Г. М. Левин со своим полком отбил

в общей сложности 26 контратак крупных сил пехоты и танков гитлеровцев,

прочно удержал завоеванные рубежи и обеспечил ввод в  прорыв танковых,

артиллерийских  и  стрелковых  соединений  65-й  армии.  За  смелые  и

решительные действия по захвату и удержанию плацдарма на западном берегу

Одера, за личное форсирование реки, за личное геройство и мужество гвардии

полковник Левин достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Из копии наградного листа.  Описание   подвига  от   30   апрели   1945 года.[2.

c. 342].

После  войны  проживал  в  Барнауле,  и  ребята  пионерской  организации

переписывались  с  ним.  В школьном музее  хранятся  статьи из  газеты «Путь  к

коммунизму»,  в  которых  описано  как  пионерская  организация  боролась  за

присвоение имени Григория Михайловича.

Родственниками  были  предоставлены  материалы  в  фонд  музея:  рассказы,

фотографии, личные вещи. 

Материал такого содержания:

Остапенко  Михаил  Константинович, 1922  года  рождения.   Опрос  был

проведён с  дочерью  Михаила  Константиновича.   В  Анцири  их  семья

проживала с 1934 года. С 17 лет Михаил Константинович пошел работать в

колхоз, в октябре  1941 года  был призван в армию  в 11 Гвардейскую дивизию

27 Гвардейского полка. Сразу попал на фронт  II, III-ий Белорусский, воевал до

самой Победы.    Дважды был ранен, контужен. Воевал на Курской  Дуге, в

Белоруссии, Орле, в Литве, Латвии,  Восточной Германии.  Принимал участие
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в    освобождении Кенигсберга  (ныне Калининград).  Имел множество наград:

Орден славы  III степени,  три медали «За отвагу», одна из них вручена под

Орлом, 2-я --  в Польше, 3-я --  в Пруссии. Умер в 1995 году. Похоронен на

Анцирском кладбище.

 Ильюшенко Владимир Леонтьевич, 1921 года рождения. Его дочь, Витман

Раиса  Владимировна,  работает  у  нас  в  школе,  с  ней  и  было  проведено

интервьюирование. В 20 лет Владимир Леонтьевич ушел на фронт.  В июне

1942  года сражался  на  Ленинградском  фронте  разведчиком  в авиационном

полку им. Александра Невского, пережил блокадные дни, после блокады 15

января 1943  года  в  составе  III –его  Украинского  фронта пошел на  Берлин.

Победу встретил не дойдя до Берлина 60 км. Был награжден медалями: «За

взятие  Берлина»,  «За  освобождение  Ленинграда»,  «За  Кенигсберг»,  «За

освобождение  Чехословакии»,  «За  освобождение  Будапешта».  Умер  в  селе

Анцирь в 1990 году.

Кириенко Таисия Тимофеевна, 1920 года рождения.  Сведения предоставила

правнучка  Кириенко  Евгения  (еще  при  жизни  бабушки). Пошла  на  фронт,

когда ей было 22 года -   в 1942 году. До этого она уже преподавала в школе.

Когда стали призывать на фронт, пошла добровольцем и попала в батальон

девушек в Сандружину. Помогала эвакуировать раненых. Служила во  II – ом

Прибалтийском фронте. Вернулась домой в 1944 году. До пенсии проработала

в Анцирской средней школе учителем начальных классов.  Была награждена

юбилейными наградами. Умерла в 2007 году, похоронена в нашем селе.

Кириенко Василий Егорович.  В 1943 году в 16 лет добровольцем ушел на

фронт.  Служил  на  III Прибалтийском  фронте,  был  тяжело  ранен  при

освобождение Кёнигсберга. Победу встретил в госпитале. Награжден Орденом

Отечественной войны I, II  степени, орденом «Красной Звезды», медалями «За

освобождение Кёнигсберга». Умер в 1985 году.[3. с. 255]

Симбирев  Федор  Андреевич,  1922  года  рождения. Были  опрошены

родственники.  Участник  парада  Победы  9  мая  1945  года  в  г.  Москве.  На

фронте имел звание сержанта. Командовал отделением разведки. С 1943 года -
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командир  разведки   72-й  морской  стрелковой  бригады,  126  стрелкового

корпуса  IV-ого Украинского фронта. После парада Победы был отправлен на

Дальний  Восток,  прибыл  домой  в  1947  году.  Награжден:  Орденом

Отечественной войны I степени, Орденом «Красной Звезды», Орденом Славы

III степени,  медалью  «За  Отвагу», медалью  «За  Победу  над  Германией»,

медалью  «За  Победу  над  Японией», медалью  «За  Оборону  Советского

Заполярья».  Имел  звание  Ветерана  Социалистического  труда.  Умер  в  1999

году.

 Жеребор Александр Пименович, 1911 года рождения.  Сведения предоставил

внук, Жеребор Виталий Валентинович. В 20 лет ушел на фронт. С 25 июня

1941 года был записан добровольцем. Участвовал в боевых сражениях, дошел

до  Берлина.  Там  и встретил  День  Победы.  Принимал  участие в  обороне

Северного  Кавказа.   Служил   в  183  стрелковой  дивизии  и  273  стрелковом

полку  НКВД.  Александр  Пименович был  награжден:  медалью «За  оборону

Кавказа», медалью «За Победу над Германией». Умер в 1995 году.

Тихонович Михаил Сидорович, 1923 года рождения. Опрос был проведен с

дочерью,  Савченко Сталиной Михайловной.  Уходил он на  войну из  города

Канска, вместе с Муратовым Леонтием. Первое своё боевое крещение получил

под Москвой в бою за освобождение города Юхнова. Затем был назначен в

разведроту 217 дивизии. В апреле 1942 года в составе группы из 13 человек

получил задание пройти на 50 км в тыл к немцам, чтобы разыскать остатки

армии  подполковника  Белова.  Задание  было  выполнено,  но  в  бою получил

тяжелое ранение. В марте 1943 года после госпиталя попал в дивизию 49 армии

в отдельный лыжный батальон особого назначения. И снова бой под Сухничи.

При бомбёжке Михаил Сидорович снова был ранен, ему ампутировали  ногу и

комиссовали. Имеет награды: Орден Красного Знамени, медали «За Отвагу».

Умер в 1993 году.

О Михаиле Сидоровиче в музее полностью оформлена папка и представлена в

составе экспозиции музея «Боевая Слава наших земляков».

   Захаров  Николай  Дмитриевич,  1921  года  рождения.  Ушел  на  фронт
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добровольцем  в  1941  году.  Попал  в  534  артиллерийский  полк  ездовым.  С

самого начала войны был отправлен в г.  Каменск – Подольск на границу с

Румынией.  Попал  в  плен,  бежал,  принимал  участие  во  взятии  Брестской

крепости, участвовал в освобождении Чехословакии. Был награждён медалью

«За отвагу». Умер в 2007 году.  [3.с. 246]   

Матвеев Иван Парфильевич,.  1906 года рождения (воспоминания Гречиной

Е.С.-  внучка.)  Родился  в  Читинской  области,   Нерченском  районе  поселок

Бура. Окончил начальную школу, получил образование 3-х классов. До войны

работал  разнорабочим,  женился  в  1933 году приехал  в  село  Анцирь.  У его

родились 3 дочери. Как могли, вырастили и воспитали. В 1939 г. забрали  на

войну. Воевал в минометном полку. Вернулся домой в апреле 1943 г. Военных

наград не имел. После войны работал председателем  с/совета в Анцире. Затем

заготовителем. 

Гречин Сергей Назарович.  1917года рождения

(воспоминания дочери Гречиной Е.С.).  Родился и жил в Анцире. Учился в

Анцирской  школе.  Получил  образования  5  классов.  Работал  в  колхозе

трактористом.

На фронт забрали 5 мая 1938 г. Воевал в 149 артполку. Через некоторое время

перевели в 1111  гаубичый полк I-Украинского полка. О  войне и сражениях не

рассказывал,  тяжело  было  вспоминать,  Единственно  кого  вспоминал,  это

повара  Сергея  Хлебникова.  Вернулся  домой  в  ноябре  1946  г.  Устроился  в

колхоз на трактор. В дальнейшем   выполнял разные работы.

Сергей Назарович,  женился в 1946 году. Жена работала дояркой. Вырастили

и воспитали 4-ых детей. 2-ое сыновей и 2 –ое  дочерей. Умер в 1995 году.

Жочкин Григорий Гаврилович и Петр Гаврилович.

Двое сыновей одной матери, их семья приехала в наше село в 1937 году из

Мордовской АССР. В 1941 году призвали их на фронт. Григорий погиб в 19

лет 1942 года. Писем от него родственники не получили. И  младший Петр не

дошел до победы. За участие в одном из трудных боев дали ему отпуск на 10

дней. Но он так и не побыл дома, сразу в бой. Вот строки из письма «Милые
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мама  и  папа,  идем  снова  в  бой—пешком.  Не  дали  отдохнуть,  разгромим

фашистов и тогда вернусь домой совсем»

Орлов Василий Терентьевич.  1921 года рождения. С 1941 ушел на фронт,

служил в танковых войсках – шофером, подвозил боеприпасы. Закончил свой

боевой путь в мае 1946 года в Литовской республике. Участвовал в боевых

действиях под Волоколамском, в 1946 году вернулся домой. Умер в 1983 году

Ковалев Яков Евстафьевич. 1902 года рождения. В 39 лет ушел на фронт

добровольцем.  Служил  в  эскадроне  связи,  связистом.  Принимал  участие  в

сражениях на II Белорусском фронте, под Тихвином получил пулевое ранение

в  легкое.  О  взятии  Берлина  и  дне  Победы  узнал  в  госпитале.  Награжден

медалями  «За  Отвагу»,  «За  освобождение  Варшавы»,  «За  освобождение

Праги». Умер в 1981 году, похоронен в селе Анцирь.

Осипов Николай Тихонович. Был призван в ряды Советской Армии в 1940

году, демобилизован в 1945 году. Служил в 6-й Гвардейской дивизии. Прошел

боевой  путь   Витибск,  Минск.  Полоцк.  День  Победы  встречал  в  Берлине.

Награжден  «За  боевые  заслуги  орденом  Отечественной  войны»  I степени,

медалью «За взятие Берлина» Умер в 1998 году.

Дивизия  сибиряков  с  честью оправдала  доверие  своих  земляков,  пронесла

своё знамя в многочисленных сражениях от Калинина до Кёнигсберга. А затем

до города  русской славы Порт-Артура   17  марта  1942  года  119  стрелковая

дивизия за проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками,

стойкость и  мужеств, дисциплину и героизм личного состава, 119 стрелковая

дивизия переименована в 17-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

Красноярцы  в  составе  44-й  бригады,  а  затем  62-й  Борисовской  дивизии

участвовали в  боях  Подмосковья,  I,  II,  III  Белорусские фронта,  дошли до

Восточной  Пруссии,  участвовали  в  освобождении  Польши,  Чехии,

Чехославакии и т.д. 
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2.2 Участие в боевых сражениях

   После исследования списков ветеранов были сделаны выводы. Проживало в

нашем  селе  сто  тридцать  один  ветеран.  Вместе  с  Советом  ветеранов  мы

выяснили, что о восьмидесяти из этого списка мы уже не можем восстановить

сведения. Так как они уже умершие и в селе не проживают их родственники.

Из книги памяти  «Ни кто не забыт..» получилось установить боевые пути о

146 земляков- ветеранов. 

Из 146 ветеранов по списку 131, из книги «Ни кто не забыт…» о 15-ти не 

смогли установить их военную биографию.

По результатам получилось:

-в обороне и битве за Москву участвовали –40 человек; 

-обороняли и прорывали блокадное кольцо Ленинграда—14 человек;

-в Сталинградской битве участвовали—2 человека;

-на Курской Дуге воевали—12 человек;

-освобождали Кавказ—2 человека, Донбасс—1 человек, Заполярье—1 человек;

-участвовали в боях в форсировании Днепра—2 человека, за освобождение 

Киева—2 человека,  Орла—3 человека,

-в битве за взятие Кенигсберга—10 человек;

-освобождали Польшу—5 человек, Чехословакию—5 человек, Восточную 

Пруссию—2 человека;

-участвовали в боях на Берлинском направлении и в битве за Берлин—12 

человек;

-в войне с Японией—28 человек.

О 7-ми земляках ничего не нашлось их военный путь не известен их  можно 

найти в 10 томе Никто не забыт…[4.с.165]

Боевой путь наших односельчан представлен на карте (Приложение №2,№3) и 

подготовлена презентация.

     И так, из выше изложенного следует, что наши земляки участвовали в 

Великой Отечественной войне от самого начала и до самого конца, во всех 
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основных сражениях и битвах. Держали оборону под Москвой и Ленинградом, 

вершили коренной перелом под Сталинградом и Курской Дугой, освобождали 

Кавказ, Украину и Белоруссию, прорывали кольцо блокадного Ленинграда и 

освобождали народы Прибалтики и Европейских государств, от фашистских 

оккупантов.
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Выводы

    На основе подобранного материала о Великой Отечественной Войне мы

изучили  можно  кратко  познакомиться  с  основными  событиями  и  битвами,

проходившыми  на  территории  нашей  страны  и  западных  государств  на

которых проходил заключительный этап   II Мировой войны. Познакомится с

битвой под Москвой, Сталинградом , на Курской Дуге и под Ленинградом. В

результате  сплочения  всего  советского  народа,  активных  действий

партизанского движения, героических усилий тружеников тыла, грамотной и

умелой политики Советского правительства  и  Главного командования наша

страна одержала победу над фашистскими захватчиками.

    На данный момент в списках ветеранов проживающих и живших в нашей

местности числится 131 ветеран. По книге «Никто не забыт…» наайдены еще

15 ветеранов живших в нашем селе в разное время,

  Выявлено,  что  наши  сельчане  принимали  участие  во  всех  основных

сражениях Великой Отечественной войны.   Участвовали в  войне от  самого

начала и до её конца. Большая часть ветеранов были участниками битвы под

Москвой,  боролись  с  немцами  под  осажденным  Ленинградом  и  вершили

коренной перелом под Сталинградом и на Курской Дуге, принимали участие в

освобождали территории нашей Родины и других государств от гитлеровских

оккупантов. Прошли пол Европы и  одержали победу в битве за Берлин.

   Наши земляки внесли большой вклад в победу над Германией. Мы гордимся

нашими  земляками,  отдаем  им  высокие  почести  и  выражаем  глубокую

благодарность. 
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                                                                                                    Приложении №1

                                                                                                 

                    Анкета для беседы с родственниками ветеранов

                              Великой Отечественной войны

1. Расскажите о своём отце (матери) дедушке (бабушке).

2. Где родился и жил до войны?

3. Где учился? Какое имел образование?

4. Кем и где работал до войны?

5. Что вам рассказывал о тех годах до войны?

6. В каком году забрали на фронт? 

7. Что он чувствовал и как относился к войне?

8. Где воевал?

9. Что рассказывал о битвах, сражениях?

10.Что вспоминал о своих друзьях и если помните, чьи имена называл?

11.Где встретил День Победы?

12.Что рассказывал о тех событиях и его ощущениях?

13.Когда вернулся домой?

Какие имел военные награды?

14.Где жил и работал после войны?

15.Расскажите о семье вашего отца (матери),дедушки (бабушки).
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Приложении №2
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