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НАШИМ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
 

Не померкнет в памяти людской  / Подвиг победителя – солдата. / Кто прошёл 

дорогой огневой / И высокий долг исполнил свято. / Солдат - защитник жизни новой, /  

Скажи, какой нам памятник отлить? / Скажи, солдат, каким великим словом / За подвиг 

нам тебя благодарить? / Всё было: неудачи и невзгоды,  / Награды и окопная тоска… / 

Воевал солдат четыре года, / Памятник солдату - навсегда!  

 
 22 июня 1941 года, ровно в 4 часа на нашу страну напала гитлеровская Германия, 

началась Великая Отечественная война. Весь народ поднялся на борьбу с фашистскими 

захватчиками. Страна превратилась в единый военный лагерь и жила под лозунгом «Всё 

для фронта, всё для победы». 

Война постучалась буквально в каждый дом. На войну ушли из родных сёл, 

деревень, городов лучшие сыны и дочери страны. Каждый день молодые женщины, 

невесты оплакивали уход своих мужей, женихов, матери «хватались за сердце», провожая 

повзрослевших сыновей. Оставшись с оравой ребятишек, женщины проклинали войну, 

проклинали Гитлера… 

Время шло. «Ненасытная» война требовала всё новых и новых воинов. Уходили 

даже и те, кто имел бронь, - трактористы, механизаторы. Осиротевшая техника замерла на 

неубранных полях. Даже земля - кормилица, казалось, плакала по ушедшим сыновьям. 

Каждое утро люди жадно впитывали новости, звучащие по радио. Все нуждались в 

добрых новостях, которые помогали жить, работать и дышать. Все жили надеждой, что вот-

вот немца погонят за пределы страны.        

Женщины, дети, старики везли на себе тяжёлый груз забот: пахали, сеяли, убирали 

урожай. В основном труд был ручным. Не роптали, потому что понимали: здесь и сейчас 

они помогают солдатам бить врага, всеми силами приближали победу.  

Закончилась война. Она унесла с собой миллионы жизней людей, вставших на 

защиту родной страны. Сколько  семей не дождались своих отцов, мужей, сыновей, жен и 

дочерей… Светлая память всем, кто отдал жизнь, спасая Родину от фашизма! 

 Вернувшиеся живыми воины вновь приступили к мирному труду, восстанавливали 

разрушенные деревни и города, поднимали сельское хозяйство. К боевым наградам 

прибавлялись награды за добросовестный труд в мирное время. Фронтовики всегда и во 

всём становились примером для молодого поколения. Своим отношением к работе, своим 

пониманием к происходящему они прививали молодёжи любовь к родному краю, стране, 

воспитывали патриотизм, чувства гордости за их подвиги, уважение к памяти павших 

бойцов. 

У каждого из нас есть возможность пользоваться созданными сайтами 

Министерством обороны Российской Федерации: ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», 

«Память народа». 

 ОБД «Мемориал» содержит информацию о советских воинах, погибших, умерших 

и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный 

период. 

«Подвиг народа» - база данных наградных документов, увековечение памяти всех 

героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига и статуса награды.  

«Память народа» объединил в себе ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа». 

Уходит поколение ветеранов, их всё меньше рядом с нами, но память о Великой Победе 

будет жить в веках. 80 лет прошло с той далёкой поры, когда отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны. Все люди помнят и чтят героев, защищавших нашу Родину. 

Великая Отечественная война была не учебником истории, а страницей жизни, которую 

наши деды и прадеды писали своим потом и кровью, не думая о подвигах. С глубоким 

почтением мы склоняем головы перед теми, кто защищал независимость и целостность 

нашей Родины, право людей на жизнь. Мы сохраним в наших сердцах память об их 



мужестве, верности долгу и любви к своей Родине. Большинство тех, кто вернулся с войны, 

к сожалению, уже ушли из жизни. Сегодня счёт ветеранов Великой Отечественной войны 

идёт на единицы. С каждым годом уходит поколение, вынесшее на своих плечах войну, а 

вместе с ним уходят годы истории. Именно поэтому большого уважения заслуживают 

истории военных лет, которые они рассказали своим детям и внукам. Передаваясь через 

поколения, эти истории складываются в настоящие военные легенды. Вдохновлённые 

исторической ценностью найденных материалов, мы, авторы этой книги, сочли своим 

долгом запечатлеть подвиг солдата на страницах нашей книги. Наш гражданский долг - 

окружить вниманием оставшихся в живых ветеранов, а также очень важно  - передать по 

наследству память об этом святом дне подрастающему поколению. Сохраняя память о 

героях - фронтовиках, мы сохраняем самое ценное, что отвоевали солдаты - победители: 

мир, свободу, великую страну и, конечно, священную память о подвигах героев. Память о 

них мы должны хранить на века. Вспомним эти имена ветеранов Великой Отечественной 

войны Баюновоключевского сельсовета Первомайского района Алтайского края:   

 

1. Андросов Алексей Афанасьевич   31. 03. 1915 - 17. 02. 1993 гг. 

2. Андросов Андриан Афанасьевич   10. 09. 1909 - 22. 01. 1995 гг.   

3. Андросов Дмитрий Афанасьевич   25. 10. 1913 - 2000 гг.   

4. Андросов Иван Иванович   05. 02. 1909 - 1992 гг.   

5. Андросов Фёдор Иванович   21. 06. 1908  - 04. 01. 1991 гг.   

6. Аншаков Фёдор Александрович   08. 02. 1923 - 30. 01. 1986 гг. 

7. Аринцев Арсентий Степанович   01. 01. 1913 - 12. 01. 1992 гг. 

8. Афтаев Василий Григорьевич   1909 - 08. 1962 гг.  

9. Базиленко Григорий Лукьянович   19. 03. 1921 - 25. 02. 2000 гг.   

10. Баранцева Евдокия Ивановна   14. 08. 1920 г. - данные не установлены. 

11. Баранцев Иван Антонович   10. 06. 1921 г. - данные не установлены. 

12. Барышников Михаил Иванович   21. 11. 1926  - 06. 12. 1994 гг. 

13. Баюнов Михаил Антонович   10. 06. 1926 - 07. 11. 1997 гг. 

14. Безгинов Павел Исакович   04. 03. 1918 - 17. 06. 1992 гг.          

15. Белкина (Ермолаева) Мария Илларионовна   23. 04. 1923 - 08. 08. 2008 гг. 

16. Белкин Пётр Егорович   22. 06. 1926 - 29. 02. 1996 гг. 

17  Белогуров Яков Гаврилович   1912 г. - данные не установлены. 

18. Белослюдов Анатолий Георгиевич   1922 г. - данные не установлены. 

19. Беляев Михаил  Васильевич   04. 12. 1912 - 18. 07. 1993 гг.     

20. Бердов Спиридон Яковлевич   19. 11. 1911 - 05. 11. 1988 гг.  

21. Баженов Дмитрий Матвеевич   07. 11. 1910 - 18. 05. 1985 гг. 

22. Божко Андрей Афанасьевич   16. 02. 1919 - 02. 03. 2006 гг. 

23. Буганьков Анатолий Иосифович   21. 08. 1918 г. - данные не установлены.  

24. Бурлаков Макар Прокопьевич   15. 02. 1907 г. - данные не установлены. 

25. Бурнаев Никита Фролович   1926 - 24. 01. 2002 гг. 

26. Быков Иннокентий Иванович   02. 08. 1926 - 26. 10. 1988 гг. 

27. Вагайцев Михаил Владимирович   23. 11. 1921 - 01. 08. 2000 гг.     

28. Васяткин Александр Терентьевич   05. 1918 - 23. 05. 1992 гг.      

29. Васяткин Прокопий Терентьевич   04. 02. 1906 - 1971 гг. 

30. Ведянкин Кузьма Фролович   03. 03. 1924 - 08. 06. 1995 гг.  

31. Ведянкин Максим Андреевич   09. 08. 1917 - 19. 11. 1988 гг. 

32. Воронов Иван Иванович   10. 02. 1918 - 01. 03. 1997 гг. 

33. Винокурова (Малашинина) Надежда Алексеевна   23. 10. 1923 - 07. 11. 2008 гг.   

34. Винокуров Фёдор Николаевич   10. 02. 1917 - 15. 08. 1983 гг. 

35. Владимиров Иван Степанович   23. 09. 1920 - 12. 06. 2000 гг.     

36. Волков Анатолий Викторович   04. 02. 1909 - 05. 02. 2001 гг.  

37. Гаврилов Василий Сергеевич   20. 05. 1902 - 22. 04. 1974 гг. 

38. Ганской Александр Фёдорович   30.09.1917 - 13.07.1989 гг. 



39. Гредасов Иван Тимофеевич   14. 09. 1909 - 19. 05. 1997 гг.   

40. Губарев Николай Васильевич   1927 г. - данные не установлены. 

41. Гурин Павел Трофимович   01. 07. 1919 - 02. 02. 1988 гг.      

42. Деменёв Алексей Петрович   22. 02. 1919 - 23. 11. 1992 гг. 

43. Дёмин Владимир Александрович   1924 - 1987 гг. 

44. Дерягин Семён Яковлевич   15. 01. 1924 - 22. 07. 1998 гг. 

45. Дмитриев Егор Фёдорович   1896 - 23. 08. 1979 гг. 

46. Долгов Фёдор Яковлевич   25. 12. 1910 - 02. 07. 1996 гг. 

47. Домнин Михаил Семёнович   21. 10. 1919 - 02. 06. 1979 гг.  

48. Дробышев Александр Филиппович   19. 08. 1909 - 07. 04. 1961 гг.  

49. Жарков Аркадий Анисимович   12. 06. 1924 г. -  конец девяностых годов. 

50. Жуйков Егор Андреевич   1902 - 1977 гг. 

51. Журавлев Иван Семёнович   28. 02. 1927 - 18. 06. 1998 гг. 

52. Загайнов Борис Иванович   15. 02. 1925 - 20. 08. 2005 гг.    

53. Загородников Андрей Константинович   12. 08. 1906 - 11. 01. 1989 гг. 

54. Зарецкий Иван Михайлович   18. 02. 1918 - 05. 01. 1997 гг.      

55. Звёздкин Александр Игнатьевич   1909 - 1975 гг. 

56. Зубов Григорий Михайлович   24. 03. 1921 - 06. 11. 2003 гг. 

57. Иванов Борис Викторович   26. 01. 1924 - 15. 12. 2002 гг.   

58. Инкин Фёдор Фролович   18. 10. 1922 - 22. 06. 2001 гг. 

59. Инкин Никита Фролович   11. 09. 1914 - 21. 05. 2001 гг. 

60. Нелюбина (Инкина) Прасковья Фроловна   11. 10. 1917 - 12. 10. 1995 гг. 

61. Кабанов Василий Николаевич   22. 03. 1918 - 30. 05. 2007 гг. 

62. Каблуков Григорий Ильич   14. 10. 1921 - 27. 12. 1993 гг.    

63. Кадочников Василий Фёдорович   01. 01. 1922 - 03. 10. 1988 гг. 

64. Картаев Николай Ильич   05. 12. 1906 - 24. 09. 1996 гг. 

65. Кинчин Василий Кузьмич   30. 12. 1911 - 14. 12. 1991 гг. 

66. Киринчук Николай Павлович   08. 05. 1914 - 11. 04. 1995 гг. 

67. Киселев Василий Кузьмич   25. 01. 1914 - 03. 06. 2002 гг.  

68. Ковешников Алексей Степанович   1910 -  1955 гг.         

69. Козинец Леонид Митрофанович   07. 02. 1924 г. - данные не установлены.  

70. Козиков Роман Григорьевич   05. 09. 1914 г. - данные не установлены.    

71. Колесников Виталий Константинович   16. 03. 1926 - 1971 гг.     

72. Колесников Иван Максимович   06. 07. 1922 - 10. 12. 2005 гг. 

73. Колесников Илья Максимович   21. 07. 1924 - 05. 07. 1985 гг.   

74. Конищев Михил Матвеевич   14. 10. 1908 - 19. 01. 1976 гг.   

75. Корнеев Дмитрий Павлович   28. 05. 1914 - 16. 10. 1993 гг. 

76. Костюков Филипп Устинович   15. 01. 1893 - 1971 гг.  

77. Копылов Никифор Сергеевич   13. 06. 1917 - 17. 06. 2000 гг. 

78. Копылова (Аверьянова) Клавдия Антоновна   25. 04. 1920 - 03. 01. 2005 гг.  

79. Копысов Иван Никифорович   20. 12. 1920 - 10. 04. 1973 гг.   

80. Кузьмин Александр Васильевич   06. 10. 1926 - 23. 02. 1993 гг.     

81. Кузьмичёв Павел Никитич   18. 08. 1925 - 1964 гг.  

82. Куприянов Степан Михайлович   1897 г. - данные не установлены. 

83. Ларин Алексей Григорьевич   02. 10. 1919 - 28. 05. 1994 гг. 

84. Ледвягин Павел Михайлович   04. 07. 1925 - 28. 03. 2012 гг.    

85. Леонтьев Егор Павлович   07. 12. 1915 - 22. 10. 1999 гг. 

86. Лимонов Григорий Егорович   03. 02. 1910 - 21. 03. 1974 гг. 

87. Лысов Василий Семёнович   28. 03. 1925 - 16. 05. 1996 гг. 

88. Лыткин Михаил Яковлевич   21. 06. 1926 - 29. 09. 1984 гг. 

89. Малышев Пётр Иосифович   20. 12. 1921 - 05. 07. 1989 гг. 

90. Мамонтов Григорий Федотович   12. 01. 1923 - 04. 02. 1992 гг. 

91. Мартынов Гаврил Дмитриевич   28. 06. 1913 - 24. 06. 1986 гг 



92. Матвеева (Тимшина) Любовь Георгиевна   15. 06. 1925 - 19. 08. 2017 гг. 

93. Медведев Степан Зиновеевич   10. 11. 1900 - 06. 03. 1985 гг. 

94. Музюкин Илья Сергеевич   17. 07. 1910 г. - данные не установлены. 

95. Назаров Иван Степанович   19. 04. 1905 - 02. 01. 1975 гг.  

96. Неупокоев Михаил Дмитриевич   03. 11. 1922 - 18. 02. 2003 гг. 

97. Николаенко Трофим Иванович   18. 09. 1909 - 25. 08. 1977 гг. 

98. Осипов Иван Константинович    07. 12. 1926 - 16. 01. 1990 гг. 

99. Параскун Василий Михайлович   06. 03. 1926 - 24. 10. 2005 гг. 

100. Паркаев Николай Никитович   1922 г. - данные не установлены. 

101. Пархоменко Пётр Кондратьевич   20. 02. 1911 - 02. 12. 1989 гг. 

102 Петухов Геннадий Сергеевич   24. 12. 1921 - 02. 06. 2006 гг. 

103. Порваткин Семён Семёнович   05. 10. 1926 - 25. 10. 1996 гг. 

104. Прокушев Иван Иванович   20. 07. 1902 - 04. 1989 гг.    

105. Прокушев Николай Еремеевич   10. 03. 1916 - 26. 11. 1995 гг.   

106. Пономарёв Виктор Григорьевич   08. 12. 1925 - 17. 04. 2003 гг.    

107. Попадьин Григорий Филиппович   18. 12. 1925 - 09. 06. 2002 гг.   

108. Романова Мария Ивановна   02. 11. 1921 - 03. 10. 2008 гг. 

109. Рыкшин Павел Калистратович   1901 - 12. 04. 1979 гг. 

110. Рыкшин Михаил Калистратович   01. 10. 1918 - 28. 12. 1989 гг. 

111. Рыкшин Прокопий Никитич   21. 06. 1906 - 11. 01. 1982 гг.  

112. Савченко Прохор Михайлович   07. 01. 1910 г. - данные не установлены. 

113. Санников Василий Афанасьевич   06. 01. 1924 - 22. 07. 1999 гг.  

114. Серебров Леонтий Лазаревич   05. 07. 1926 - 16. 02. 2015 гг.  

115. Сергачёв Павел Григорьевич   23. 02. 1917 - 07. 06. 1982 гг.  

116. Сергеев Василий Никифорович   01. 05. 1925 - 06. 07. 1978 гг.  

117. Смирнов Владимир Дмитриевич   02. 07. 1910 - 12. 09. 2008 гг. 

118. Свинин Константин Фадеевич   01. 06. 1926 - 06. 11. 1997 гг. 

119. Собинов Леонид Герасимович   07. 05. 1913 - 07. 09. 1992 гг. 

120. Соболев Иосиф Родионович   08. 09. 1918 - 20. 06. 2000 гг. 

121. Соколов Григорий Филиппович   18. 01. 1920 - 08. 10. 2010 гг.    

122. Соколов Георгий Николаевич   25. 12. 1924 - 20. 09. 2021 гг.     

123. Солдатов Степан Константинович   07. 01. 1922 - 06. 09. 1997 гг. 

124. Сутайкин Ефим Иванович   01. 04. 1900 - 11. 10. 1981 гг.    

125. Тикин Василий Кузьмич   15. 07. 1896 - 1977 гг.   

126. Титов Григорий Алексеевич   14. 10. 1913 - 03. 03. 1980 гг. 

127. Титов Роман Васильевич   14. 10. 1903 - 19. 06. 1967 гг. 

128.Толочко Пётр Савельевич   23. 05. 1921 - 16. 06. 2000 гг.     

129.Тотмин Фадей Иванович   20. 08. 1924 - 30. 08. 1981 гг. 

130. Усольцев Алексей Иванович   08. 03. 1920 - 21. 01. 2003 гг.      

131. Упоров Пётр Тимофеевич   17. 01. 1926 - 06. 01. 1990 гг. 

132. Филатов Николай Борисович   19. 12. 1902 - 11. 04. 1967 гг. 

133. Филатов Павел Николаевич   12. 07. 1923 - 15. 05. 1995 гг. 

134. Фёдоров Геннадий  Тихонович   17. 01. 1926 - 17. 02. 2020 гг. 

135. Федулов Николай Иванович   10. 07. 1926 - 01. 05. 1990 гг.  

136. Фомин Владимир Степанович   23. 08. 1924 г. - данные не установлены.  

137. Целегородцев Михаил Константинович   30. 11. 1910 г. - данные не установлены. 

138. Целегородцев Василий Константинович   28. 01. 1927 - 08. 03. 2001 гг. 

139. Чалин Иван Андреевич   20. 01. 1916 - 17. 07. 1990 гг.  

140. Чекин Михаил Фёдорович   08. 03. 1921 - 09. 06. 2008 гг.    

141. Черепахин Фома Фёдорович   1893 - 20. 11. 1979 гг.   

142. Черданцев Пётр Яковлевич   22. 07. 1925 - 31. 12. 2007 гг. 

143. Чесноков Иван Васильевич   17. 10. 1924 - 03. 11. 1913 гг. 

144. Чибизов Пётр Сергеевич   12. 07. 1907 - 09. 09. 1985 гг. 



145. Чуб Сергей Фёдорович   14. 10. 1926 - 23. 10. 1992 гг.  

146. Чугаинов Григорий Кондратьевич   20. 10. 1903 - 10. 09. 1983 гг.  

147. Чуклин Николай Константинович   06. 12. 1918 г. - данные не установлены.    

148. Шатунов Ефим Александрович   25. 10. 1911 - 04. 08. 1990 гг. 

149. Шемонаев Алексей Петрович   02. 03. 1917 - 27. 02. 1995 гг.  

150. Ширнин Дмитрий Ефремович   19. 03. 1920 - 20. 03. 2003 гг. 

151. Штоколов Леонид Фёдорович   09. 12. 1926 - 10. 04. 1994 гг. 

152. Шулепов Константин  Николаевич   30. 05. 1902 - 11. 09. 1988 гг. 

153. Шульц Иосиф Райнгольдович   04. 03. 1925 - 24. 02. 1994 гг. 

154. Щанкин Демьян Кузьмич   1894 - 11. 02. 1988 гг. 

155. Щанкин Фёдор Кузьмич   17. 12. 1902 - 30. 12. 1979 гг. 

156. Юрьев Михаил Петрович   21. 11. 1906 - 10. 05. 1979 гг. 

157. Язовских Иван Мелентьевич   23. 07. 1923 - 11. 07. 2004 гг.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Андросов Алексей Афанасьевич   31. 03. 1915 - 17. 02. 1993 гг.  

 

 
 

 
 

Андросов Алексей Афанасьевич родился 31 марта 1915 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 02 апреля 1943 года Косихинским 

РВК. Служил: 122 зсп - 02. 04. 43 г., 181 зсп 1 бат. 3 рота - 13. 05. 43 г., СПП 3 ГГА -          

29. 07. 43 г., сержант а/с зав. дел. - казначей - 21. 06. 44 г., ст. сержант - 04. 11. 44 г., 51 отд. 

мотос. полк - ст. сержант, казначей - 07. 09. 45 г. Звание и военная учётная специальность:            

гв. ст. сержант. Участник боёв Отечественной войны под Орлом, Львовом, Киевом. Член 

КПСС с 1943 года. 

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг: Андросов А. А. в сборно-пересыльном пункте служит с августа 1943 г., 

исполняет должность офицера. За всё время службы проявил себя дисциплинированным  и 

исполнительным. Свои обязанности знает хорошо. Поставил учёт финансового и 

интендантского имущества. На протяжении всей службы в сборно-пересыльном пункте при 

любых условиях военных операций отчёты предоставлял не только своевременно, но и 

ранее установленного срока. 

3. Благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза                 

тов. Сталина И.В.:  

3.1. За отличные боевые действия при овладении столицей  Германии - Берлином,  

городом Дрезден, 

3.2. За освобождение столицы Чехословакии -  города Прага.  

4. Медаль «За освобождение Праги», 

5. Медаль «За взятие Берлина»,   

6. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-    

1945 гг.», 

7. Знак «Гвардеец», 

8. Юбилейные медали. 

Воспоминания сына Виталия: в семье Алексея Афанасьевича было 10 сестёр и 

братьев. Он получил образование 5 классов. Работал бухгалтером. Был секретарём 



комсомольской организации. В 1935 году набирали группу молодых людей для обучения в 

Москве в школе бухгалтеров. Алексей попал в их число. В сельском совете ему выдали 

справку об окончании семи классов. В Москве сказали, что необходима десятилетка, но 

Алексей показал себя прилежным, любознательным, толковым учеником, его оставили 

учиться. Сложнее всего было навёрстывать математику. Но, проявив трудолюбие и ум, он 

успешно окончил школу бухгалтеров, среди родственников и многих односельчан был в то 

время образованным человеком. После окончания школы Алексей возвратился домой, 

продолжил работать бухгалтером.  

Алексей Афанасьевич после войны работал в с. Б. Ключи бухгалтером 

райпотребсоюза, затем перевели в с. Малахово. В 1961 году семья Андросовых переехала в 

г. Новоалтайск, где он трудился бухгалтером в колонии, затем в МСУ, позже в ДСУ. После 

пенсии продолжил трудовую деятельность в должности ревизора. Жена, Ксения 

Михайловна, 1921 года рождения, уроженка с. Крутое Сорокинского района Алтайского 

края, в военные годы работала учителем в с. Б. Ключи, после войны - в детском садике в     

с. Малахово, потом цензором в г. Новоалтайске. Алексей Афанасьевич с женой воспитали 

детей: Анатолия, Аллу, Виталия, Надежду, Галину. 

Андросов Алексей Афанасьевич умер 17 февраля 1993 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Андросов Андриан Афанасьевич   10. 09. 1909 - 22. 01. 1995 гг. 

 

 
 

 
 

 
 

Андросов Андриан Афанасьевич родился 10 сентября 1909 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в марте 1942 года Косихинским 

РВК. Служил: 3 УкрФ 41 гв. сд 38 авторота подвоза, отдельная рота химзащиты, 57 А. 

Звание и военная учётная специальность: гв. красноармеец, шофёр. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды. 

Подвиг: гв. красноармеец, водитель автомашины 38 автороты подвоза 41 гв. сд      

Андросов А. А. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.  

2. Орден Отечественной войны II степени, 



3. Медаль «За боевые заслуги» от 12. 04. 1943 г. 

Подвиг гв. красноармейца Андросова А. А., водителя автомашины 38 автороты 

подвоза 41 гв. сд. 

Тов. Андросов, находясь под миномётным и артиллерийским огнём противника, 

подвозил на своей автомашине на передовую боеприпасы подразделениям, не считаясь с 

опасностью, точно и своевременно выполнял задания. 

В пути он попал под бомбёжку и обстрел вражеских самолётов и, только благодаря 

своей храбрости, спас машину, и выполнил задание. Являлся лучшим шофёром в роте. 

4. Медаль «За боевые заслуги» от 31. 05. 1945 г. 

Подвиг гв. рядового Андросова А. А., шофёра 43 гвардейской отдельной роты 

химзащиты 41 гв. стрелковой Корсуньско-Дунайской ордена Суворова дивизии. 

Тов. Андросов в боях с немецко-фашистскими захватчиками показал себя храбрым, 

инициативным воином. В боях за гор. Секешфехервар он неоднократно в течение 18-        

19-20 марта привозил дым. средства на передний край, не взирая на бездорожье и 

весеннюю распутицу. Этим самым дал возможность подразделению выполнить боевую 

задачу по дымопуску. 

Тов. Андросов является одним из лучших шоферов в подразделении, его машина 

прошла от самых стен Сталинграда до Вены и сейчас находится в хорошем состоянии; 

мелкий ремонт он устраняет мгновенно на месте и при любой обстановке. За весь 

пройденный путь не имеет ни одной аварии. На фронтах Отечественной войны                   

тов. Андросов находится с 1942 года. 

5. Медаль «За оборону Сталинграда», 

6. Медаль «За взятие Будапешта»,  

7. Благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

тов. Сталина И. В.: 

За участие: 

7.1. В августовских боях 1943 г. за г. Харьков,  

7.2. В прорыве обороны противника на западном берегу Дуная, 

7.3. В героической битве, за овладение столицей Австрии городом Вена,  

7.4. В прорыве обороны немцев и разгроме танковой группы противника в районе 

города Секешфехервар. 

7.5. За отличные боевые действия по ликвидации окружённой группировки немцев 

в районе Корсунь-Шевченковский,  

8. Юбилейные медали.  

Воспоминания родственников: в них они говорили, что, как в песне поётся «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Есть такой герой и в семье  

Андросовых -  это Андросов Андриан Афанасьевич. Он ушёл на фронт весной 1942 года. 

Боевой путь проходил в составе 41 Гвардейской стрелковой дивизии 3 Украинского 

фронта, отдельной роты химзащиты. 

Дома осталась жена, Лидия Яковлевна, и трое маленьких детей 2, 3 и 6 лет. Она 

закрывала детей на замок и уходила на работу. Семья хоть и бедствовала, но, благодаря 

корове, не сильно голодала.  

С 1942 года путь боевой шофёрской славы Андриана Афанасьевича пролёг от стен 

Сталинграда до завершения войны в Австрии в составе 3 Украинского фронта. На своей 

машине он перевозил боеприпасы. Был очень скромным человеком, имел много наград, но 

никогда не хвалился своими подвигами и, вообще, не любил рассказывать о войне.   

Андриан Афанасьевич после войны проживал в с. Косиха, работал водителем, 

возил первого секретаря райкома партии В. К. Атяскина. В 1980 году Андросовы переехали 

в с. Б. Ключи. Позже семья переехала в г. Барнаул. 

С женой Лидией Яковлевной воспитали детей: Валентину, Фаину, Виктора, 

Татьяну. 

Андросов Андриан Афанасьевич умер 22 января 1995 года. Захоронен на 

Михайловском кладбище г. Барнаула. 



3. Андросов Дмитрий Афанасьевич   25. 10. 1913 - 2000 гг.  

 

 
 

Андросов Дмитрий Афанасьевич родился 25 октября 1913 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван в РККА в 1940 году Ленинским РВК 

Казахской ССР г. Алма-Ата. Служил: 1 УкрФ 11 гв. оминдн 5 гв. мк, ЗапФ 11 гв. оминдн 29 

тк, Степной фронт. Звание и военная учётная специальность: гв. красноармеец, шофёр. 

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За отвагу» от 25. 10. 1943 г. 

Подвиг гв. красноармейца Андросова Д. А., шофёра 11 гв. отдельного миномётного 

дивизиона. 

Тов. Андросов находится в дивизионе и на фронте с ноября месяца 1941 года. В 

боях с немецким фашизмом показал примеры отваги и мужества. Работая шофером,            

тов. Андросов выполнял самые разнообразные боевые задачи, с которыми справлялся 

отлично. Его машина всегда готова к рейсу и содержится в отличном состоянии. 

   В трудных боевых условиях он много раз организовывал ремонт автотранспорта 

и возвращал его в строй. 

   25. 10. 1943 г. во время следования машины с боеприпасами на ОП, последняя 

попала под бомбёжки вражеской авиации. Однако, искусно маневрируя, жертвуя своей 

жизнью, Дмитрий Афанасьевич вывел машину из под удара и доставил боеприпасы на ОП.  

3. Медаль «За отвагу» от 01. 05. 1945 г. 

Подвиг гв. рядового Андросова Д. А., шофера 11 гв. оминдн Кировоградского 

дивизиона. 

Гв. рядовой Андросов на фронтах Отечественной войны с первых дней. Работая 

шофёром штабной машины, показал себя дисциплинированным и смелым бойцом. Честно 

и добросовестно относится к своему делу. Его машина всегда готова к рейсу и содержится в 

отличном состоянии. 

Мужество и выдержанность гв. рядовой Андросов проявил 1 мая 1945 года во 

время атаки  г. Беелитц с противником. Немцы подошли на 300 метров и открыли ружейно-

пулемётный огонь по ОП, где находилась машина штаба. Он, несмотря на опасность, вывел 

свою машину из под огня в безопасное место, сохранив секретные документы. 

4. Юбилейные  медали.   

Дмитрий Афанасьевич после войны проживал на Украине в г. Шпола Черкасской 

области. Работал водителем. С женой Ниной воспитали детей: Юрия и Светлану. 

Андросов Дмитрий Афанасьевич умер в 2000 году. Захоронен на кладбище              

г. Шпола Черкасской области Украина.  

 

 

 

 

 



4. Андросов Иван Иванович   05. 02. 1909 - 1992 гг. 

 

 
 

Андросов Иван Иванович родился 05 февраля 1909 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 14 июля 1942 года Косихинским 

РВК. Служил: 706 сп. Звание и военная учётная специальность: рядовой, стрелок. Иван 

Иванович путём самообразования окончил четыре класса. Так же как брат Фёдор, призван 

на фронт по мобилизации. Освобождал г. Сталинград. В кровопролитных боях был ранен в 

1943 году. В 1944 году выписан из госпиталя и уволен в запас. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён:   

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

4. Юбилейные медали. 

После войны Иван Иванович работал в с. Б. Ключи в Бобровском лесхозе 

лесообъезчиком, потом сборщиком молока, позже водителем. Затем семья переехала в 

Бажово г. Новоалтайска.  Жена, Фаина Корниловна, 1911 года рождения. Она работала на 

Малаховском маслозаводе сборщиком молока. В семье Андросовых родились дети: 

Валентина, Виктор, Анатолий.   

Андросов Иван Иванович умер в 1992 году. Захоронен на кладбище в Бажово              

г. Новоалтайска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. Андросов Фёдор Иванович   21. 06. 1908 - 04. 01. 1991 гг. 

 

 
 

Андросов Фёдор Иванович родился 21 июня 1908 года в с. Баюново Косихинского 

района Алтайского края. Мать, Татьяна Прохоровна, 1876 года рождения. Фёдор Иванович 

прошёл курсы телеграфистов-морзистов при райвоенкомате в 1940 году в г. Барнауле. 

Призван на войну 14 июля 1942 года Косихинским РВК. Служил: ЗапФ 61 А 97 сд, 380 сд. 

Звание и военная учётная специальность: рядовой, телефонист-связист. Освобождал 

Сталинград. Был ранен. На лечении находился в госпитале № 539. После госпиталя уволен 

в запас. Инвалид войны 3 группы.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За отвагу». 

Подвиг рядового Андросова Ф. И. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками на фронте Отечественной войны 

занимал должность телеграфиста отд. роты связи 97 сд 61 А ЗапФ с 05. 06. 42 г. по             

14. 07. 43 г. - 1г. 1 мес. и телефониста-связиста в стр. миномётном полку 380 дивизии 61 А с 

01. 08. 43 г. по 04. 08. 43 г. всего 4 дня, а 04. 08. 43 г. при наступлении на г. Орёл ранило в 

кисть правой руки и бедро правой ноги с повреждением костей. На излечении находился в 

ЭГ 11 дней, затем в Боготоле с 29. 08. 43 г. по 19. 10. 43 г. в ЭГ № 1399. 

Гарнизонной комиссией г. Красноярска был признан негодным к военной службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев и 15. 06. 44 г. снова был призван на военную 

службу и направлен в войска НКВД г. Красноярска. 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-   

1945 гг.», 

4. Юбилейные медали. 

После войны Фёдор Иванович работал в с. Б. Ключи в школе-интернате завхозом, 

затем в Калининском лесничестве лесником. С женой Анной Артемьевной, 1908 года 

рождения, воспитали детей: Валентину, Илью, Ивана, Михаила, Марию, Владимира. 

Андросов Фёдор Иванович умер 04 января 1991 года. Захоронен на кладбище                              

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Аншаков Фёдор Александрович   08. 02. 1923 -  30. 01. 1986 гг. 

 

 
 

Аншаков Фёдор Александрович родился 08 февраля 1923 года в с. Б. Ключи  

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 22 октября 1941 года 

Косихинским РВК. Служил: 12 сп. Звание и военная учётная специальность: красноармеец.  

Воспоминания родственников: семья Фёдора Александровича проживала в селе 

Баюновские Ключи с 1893 года. В последствии родителей его матери, Акулины Петровны, 

раскулачили, и они с родственниками уехали в Казахстан. Отец Фёдора умер в 1930 году. 

Он ездил на заработки в Казахстан и простудился в вагоне, заболел и умер. Мать, Акулина 

Петровна, осталась с 5 детьми.    

Сын Иван добровольцем записался на фронт, погиб в 1943 году.  

Дочь Мария (по мужу Станченко)     

 

 
 

родилась в 1914 году. В Казахстане жила тётушка Фатинья, к которой Мария 

ездила в гости. А потом осталась там жить. Вышла замуж. Родилась дочь Тамара, которая 

умерла в возрасте 1 год. Муж Василий погиб на войне. Всю войну Мария Александровна 

работала санитаркой в госпитале в Туркестане, а потом при этой части осталась прачкой. 

Больше детей у Марии Александровны не было, и она воспитывала племянницу Наталью. В 

1958 году Мария из-за болезни сердца (противопоказан высокогорный климат) вернулась 

опять в с. Б. Ключи с племянницей Натальей. Работала в свеклосовхозе, затем в Бобровском 

лесхозе рабочей.  

Станченко Мария Александровна умерла 14 октября 1973 года. Захоронена на 

кладбище  с. Баюновские Ключи. 

В семье Акулины Петровны росли ещё дочери Анна и Ирина.  

Старшего сына, Ивана Аншакова начало войны застало по пути домой со службы 

из Армии. Сошёл на ближайшей станции и записался добровольцем на фронт. Он метко 

стрелял, был снайпером, о нем даже в газете писали. За хорошую службу его перевели в 

разведку. И он до конца своих дней воевал в разведке. Погиб Иван в 1943 году на берегу 

Днепра.Так было написано в похоронке. 



 Аншаков Фёдор Александрович призывался Косихинским РВК и служил в 

Забайкальском военном округе. Перед дальней дорогой Фёдор попросил благословения у 

матери. Акулина Петровна, сдерживая слёзы, благословила сына. Он воевал в пехоте. В 

1942 году был тяжело ранен. Находился на излечении в ЭГ № 2931 с 11 мая 1942 года. 

После ранения демобилизовался. Дома Фёдор начал помогать матери по хозяйству. Потом 

он поехал в г. Барнаул и устроился на завод «Трансмаш», где проработал до пенсии. Фёдор 

Александрович с женой воспитали детей: Геннадия и Александра.  

Аншаков Фёдор Александрович умер 30 января 1986 года. Захоронен на кладбище 

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Аринцев Арсентий Степанович   01. 01. 1913  - 12. 01. 1992 гг.  

 

    
 

Аринцев Арсентий Степанович родился 01 января 1913 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района  Алтайского края. Призван на войну в апреле 1942 года Косихинским 

РВК. Служил: 2 ПрибФ 268 сд 799 ап, рем. база 71, арм. тракторная мастерская 8. Звание и 

военная учётная специальность: рядовой, тракторист. Воевал на Ленинградском фронте. 

Прошёл боевой путь с 04. 42 г. по 10. 46 г. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За оборону Ленинграда», 

3. Медаль «За отвагу». 

Подвиг тракториста 3-го дивизиона, рядового Аринцева А. С., за то, что он в 

районе озера Катишис Латвийской ССР, перемещая трактора на новое ОП, попал под       

арт. обстрел и бомбёжку с воздуха. Несмотря на всё это, тов. Аринцев продолжал 

выполнять приказ и доставил всю матчасть и технику в срок, в полной исправности. 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

5. Юбилейные медали.  

После войны Арсентий Степанович работал в Косихинском свеклосовхозе 

трактористом. Жена, Рыкшина Наталья Семёновна, 1909 года рождения. У Натальи 

Семёновны был сын Анатолий. 

Аринцев Арсентий Степанович умер 12 января 1992 года. Захоронен на кладбище  

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Афтаев Василий Григорьевич   1909 - 08. 1962 гг.   

   

 
 

Афтаев Василий Григорьевич родился в 1909 году в с. Старая Яксарка 

Наровчатского района Пензенской области. Призван на войну 26 июня 1941 года. Служил: 

КалФ 31 А 35 опб 6 ождбр. Звание и военная учётная специальность: красноармеец. 

Награждён:    

1. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг красноармейца 35 отдельного плотничного батальона Афтаева В. Г. 

За время строительства моста через р. Тверца с 27. 12. 41 г. по 19. 01. 42 г. на 

перегон ст. Кулицкая-Брянцево Октябрьской жд в 35 опб в составе 6-й отдельной жд 

бригаде показал себя на практической работе, ежедневно давал выработку до 150% на 

постройке ряжей, рам, брусьев. 

На строительстве моста через р. Нетесьма за время с 06. 02. - 12. 02. 42 г. на 

перегоне ст. Охват-Андреаполь Калининской жд в 35 опб в составе   6-й отдельной жд 

бригады работал на постройке пакетов, на вязке рам и на установке рам, тем самым ускорил 

пропуск поездов для фронта. 

На строительстве мостов на перегоне ст. Пено-Селижарово Калининской жд в 35 

опб в составе 15 отдельной жд бригаде ежедневно давал выработку до 200%, тем самым 

ускорил открытие движения. 

На строительстве шоссейных дорог и мостов в районе Оленино Калининской 

области за время с 01. 08. - 20. 08. 41 г. также показывал образцы и стахановские методы в 

работе. Эти дороги служили для прохода танков, автомашин на фронт. 

На строительстве переправ через р. Волга у дер. Горохово Калининской области за 

время с 01. 12. - 06. 12. 41 г. в 35 опб в составе 31 армии под обстрелом артиллерийского и 

миномётного огня противника показал себя мужественным, преданным, 

дисциплинированным красноармейцем. 

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.». 

Воспоминания дочери Татьяны: семья Афтаевых проживала в г. Ленинск-

Кузнецкий Кемеровской области. Василий Григорьевич работал шахтёром. По состоянию 

здоровья переведён на лёгкий труд кладовщиком. В 1962 году семья Афтаевых переехала в 

с. Б. Ключи. Жена, Екатерина Петровна, 1917 года рождения, в военные годы трудилась на 

заготовке леса. В Б. Ключах в восьмилетней школе она работала уборщицей помещений. С 

женой Екатериной Петровной Василий Григорьевич воспитали детей: Александра и 

Татьяну. 

Афтаев Василий Григорьевич умер в августе 1962 года. Захоронен на кладбище      

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 



9. Базиленко Григорий Лукьянович   19. 03. 1921 - 25. 02. 2000 гг. 

 

 
 

Базиленко Григорий Лукьянович родился 19 марта 1921 года в с. Чирики 

Калманского района Алтайского края. Призван на войну в сентябре 1944 года 

Топчихинским РВК  Алтайского края. Служил: 387 зсп - 09. 44 г. по 02. 45 г., 2 УкрФ      

232  сп - 02. 45 г. по 03. 45 г. Ранен в голову 23 марта 1945 года, СЭГ № 1036, ХППГ № 638, 

ЭГ № 2566, в/ч 48830. Звание и военная учётная специальность: рядовой, стрелок. Инвалид  

войны 1 группы. 

Награждён:    

          1. Орден Отечественной войны I степени,  

2. Медаль «За боевые заслуги», 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

4. Медаль Жукова,      

5. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: родители Григория Лукьяновича: отец, Лукьян 

Филиппович, мать, Евдокия Яковлевна. Григорий Лукьянович обучался в Омской области 

1,5 месяца. Затем направили его на границу Молдавии с Румынией. Тут вступили в бой. 

Продвигались по Румынии. Захватили кромку Закарпатия и двигались на Венгрию, под 

командованием маршала Советского Союза Малиновского. В Венгрии, не доходя до 

Меткольца, Григория Лукьяновича ранило. Отправили в госпиталь, где пробыл там 

двадцать дней. После  выздоровления вернулся в свою 232 часть, «прорывную». Двигались 

на Чехословакию в город Лучинец. Потом пошли на город Зволин. Захватив его, бойцы 

направились на город Банско-Быстрицу. От Банско-Быстрицы повернули на город Брунаи в 

село Место-Джан. В этом селе бойца Базиленко тяжело ранило в голову. Лежал в госпитале 

до сентября месяца. После города Брунаи их привезли обратно в Меткольц. В конце 

сентября комиссовали, домой вернулся 26 октября 1945 года и в течении года не 

разговаривал. Жена Григория Лукьяновича, Арина Владимировна, трудилась на золотых 

приисках с 1941 по 1943 год. Работала кучером. Затем их перевели на шахту в 

Кемеровскую область. Там работала она до конца войны. В семье Базиленко родились дети: 

Александра, Владимир, Валентина. Арина Владимировна тяжело заболела и умерла в 1952 

году. Вскоре Григорий Лукьянович женился на Леонтьевой Евдокии Павловне 1922 года 

рождения. У них ещё родились дочь Вера и сын Сергей. 

Семья Базиленко проживала в с. Листвянка Топчихинского района. Евдокия Павловна 

работала на лесозаготовках сучкорубом, в свеклосовхозе рабочей. В 1960 году переехали в 

с. Б. Ключи. Григорий Лукьянович трудоустроился на разные работы в свеклосовхоз, а 

затем в лесничество лесником с Мамонтовым Григорием Федотовичем, Рыкшиным 

Михаилом Калистратовичем, Соколовым Леонидом Фёдоровичем, Чуб Сергеем 

Фёдоровичем. Евдокия Павловна пасла коров, а затем в детском садике работала младшим 

воспитателем, позже в магазине уборщицей. 

Базиленко Григорий Лукьянович умер 25 февраля 2000 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 



10. Баранцева Евдокия Ивановна   14. 08. 1920 г. - данные не установлены.     

 

 
 

Баранцева Евдокия Ивановна родилась 14 августа  1920 года в д. Чёрная Грязь 

Новоторьяльского района Марийской АССР. В годы Великой Отечественной войны 

служила в артиллерии, в звании сержант. Закончила военную службу в военно-санитарном 

батальоне № 251. 

Награждена: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Юбилейные медали. 

«ВСЯ ЕЁ ЖИЗНЬ - ПОДВИГ» 

(Статья из газеты «Путь к коммунизму» № 56 от 07. 05. 1972 г.) 

Есть в Марийской Республике деревня со странным названием «Чёрная Грязь». А 

дали ей это название неспроста. Приютилась она на краю торфяного болота, и стоило 

только пройти дождю, как дороги раскисали, превращались в тёмное торфяное месиво, и 

уже тогда по ней не проехать, не пройти. В этой деревушке родилась Евдокия Ивановна 

Баранцева. Здесь она росла, здесь окрепла её мечта стать учительницей. 

Недавнюю школьницу районо направило на краткосрочные курсы по подготовке 

учителей, где и застала её война. И вот сданы на «отлично» все экзамены. 

Что же дальше: пойти работать или учиться? Было желание работать, да и учиться 

не меньше хотелось. И это желание победило, Баранцеву зачисляют студенткой второго 

курса Марийского педагогического института. Проучившись полгода, она успешно сдала 

экзамены за второй курс, также успешно выдержала экзамены и за третий. 

Параллельно с учёбой в пединституте окончила курсы медсестёр. Медицинские 

знания ей 

очень пригодились, когда в годы Отечественной войны пошла на защиту Родины. 

Приходилось быть и начальником снабжения, и медицинской сестрой, после артобстрела и 

массированных налётов выносила раненных с поля боя. 

- Помню здорово нас «стукнули» под Харьковом, - вспоминает Евдокия Ивановна, 

здесь при очередном артобстреле я была ранена. 

Кончилась война… После войны Евдокия Ивановна работала в милиции, а потом 

«потянуло» в школу. И сейчас она каждое утро спешит улицами с. Б. Ключи к своим 

ученикам. Она -  классный руководитель у пятиклассников. Дети любят свою учительницу, 

для них она добрая и сильная, потому что прошла через всю войну. Требовательна к себе и 

к другим, она старается воспитать это качество в детях, привить им любовь к труду, живой 

интерес к делу. Класс Евдокии Ивановны в соревновании пионерских отрядов занял первое 

место, и ему присвоено почётное звание правофланговый. За безупречную работу в школе 

учительница награждена Ленинской юбилейной медалью... 

Муж, Баранцев Иван Антонович - участник Великой Отечественной войны. 

В семье Баранцевых Евдокии Ивановны и Ивана Антоновича родились дети: 

Лидия, Владимир, Надежда, Николай. В 1977 году они уехали из с. Б. Ключи. 

 

 



11. Баранцев Иван Антонович   10. 06. 1921 г. - данные не установлены. 

  

 
 

Баранцев Иван Антонович родился 10 июня 1921 года в с. Каскир-Алган 

Цюрупинского района Павлодарской области Казахской ССР. Призван в РККА в 1940 году 

Славгородским РВК Алтайского края. Служил: воен. склад 1734, 202 зсп, 200 озенбрп ПВО 

ТС, 139 ордена Кутузова артиллерийская бригада, ЭГ № 5016. Звание и военная учётная 

специальность: старшина, командир взвода, связист. Участвовал во взятии Кёнигсберга. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды, 

2. Орден Отечественной войны 1 степени, 

3. Медаль «За взятие Кёнигсберга», 

4. Юбилейные медали. 

Жена, Баранцева Евдокия Ивановна. В семье Баранцевых Ивана Антоновича и 

Евдокии Ивановны родились дети: Лидия, Владимир, Надежда, Николай.  

Мать, Фавр. Игнатьевна, и две сестры проживали: Алтайский край г. Славгород. 

Иван Антонович с семьёй выбыли из с. Б. Ключи в 1977 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Барышников Михаил Иванович   21. 11. 1926 - 06. 12. 1994 гг.  

 

 
 

Барышников Михаил Иванович родился 21 ноября 1926 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в июле 1944 года Косихинским 

РВК. Служил: 14 зсп, 24 зсп, 5 мотомех бригада, 2 ПрибФ 375 сд - 07. 44 г. по 05. 45 г., в/ч 

32166. Звание и военная учётная специальность: рядовой, стрелок. 

Ранен 25. 02. 1945 г., 24. 03. 1945 г., находился на излечении 56 медсб, ХППГ      

№ 184, ЭГ № 1092, ЭГ № 1589. Инвалид войны 2 группы.  

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны II степени,   

2. Юбилейные медали.  

Воспоминания родственников: Михаил Иванович очень рано начал работать, 

прошёл курсы трактористов. И до самой войны обрабатывал колхозные поля. Также 

работал в свеклосовхозе мотористом. 

Жена, Зоя Васильевна, 1926 года рождения, родилась в с. Б. Ключи, занималась 

воспитанием детей, трудилась на разных работах в колхозе, затем в совхозе. Отец Зои 

Васильевны, Курчанов Василий Иванович, не вернулся с войны, пропал без вести. Михаил 

Иванович работал зав. складом, позже механизатором на комбайне и гусеничном тракторе. 

В семье Барышниковых родились дети: Владимир, Любовь, Надежда, Людмила, Валентина. 

Барышников Михаил Иванович умер 06 декабря 1994 года. Захоронен на кладбище 

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



13. Баюнов Михаил Антонович   10. 06. 1926 - 07. 11. 1997 гг.   

 

 
 

 

Баюнов Михаил Антонович родился 10 июня 1926 года в с. Баюново Косихинского 

района Алтайского края. До призыва в армию обучался в Барнауле в ФЗО. Призван на 

войну 07 ноября 1943 года Октябрьским РВК г. Барнаула. Служил: 210 сд  2-й учебный 

батальон. Участвовал в боевых действиях с Японией - 08. 45 г. по 09. 45 г. В феврале 1948 

года Михаилу Антоновичу присвоено звание ефрейтор, старший матрос. Звание и военная 

учётная специальность: ефрейтор, стрелок. Уволен в запас 28 января 1950 года. 

Награждён:    

1. Орден Отечественной войны II степени,    

2. Медаль «За победу над Японией»,  

3. Медаль Жукова, 

4. Медаль «ХХХ лет Советской Армии и Флота», 

5. Медаль «За освоение целинных земель», 

6. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», 

7. Медаль «Ветеран труда»,   

8. Юбилейные медали. 

Воспоминания сына Ивана: семья Баюновых проживала в п. Заречный 

Первомайского района Алтайского края. Позднее переехали в п. Покровку. Михаил 

Антонович в 1966 году был председателем лавочной комиссии при п. Заречном и 

осуществлял контроль над работой магазина-лавки. Он работал трактористом, мотористом 

дизельных генераторов и около тридцати лет кузнецом. В 1967 году был избран депутатом 

Баюновоключевского сельского Совета депутатов трудящихся. Жена, Валентина 

Александровна, 1926 года рождения. В семье Баюновых родились дети: Иван и Татьяна. 

Валентина Александровна трудилась на сезонных работах на уборке овощей, позже в 

Санниковском РТП  уборщицей помещений. Её отец, Назаров Александр Степанович,  

погиб на Финской войне.      

Брат Михаила Антоновича, Иван Антонович, также был участником Великой 

Отечественной войны,  воевал  на 3 УкрФ в 51 исапбр. Награждён орденом Красной Звезды 

и медалью «За отвагу». 

Баюнов Михаил Антонович умер 07 ноября 1997 года. Захоронен на кладбище        

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 



14. Безгинов Павел Исакович   04. 03. 1918 - 17. 06. 1992 гг. 

 

 
 

Безгинов Павел Исакович родился 04 марта 1918 года в с. Контошино 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 22 июня 1941 года Косихинским 

РВК.  Служил: 101 гв. арт. полк - 06. 41 г. по 06. 43 г., ЭГ в г. Новочеркасске -  43 г., 4 танк. 

корпус -  06. 43 г. по 12. 44 г., ЭГ в  г. Санока (Польша) - 12. 44 г. по 03. 45 г., 193 сп -        

03. 45 г. по 06. 46 г., 9 пласт. сд 193 исп. Звание и военная учётная специальность: рядовой, 

старший разведчик. 

Участвовал при освобождении Ворошиловграда, Карпат, Тропау. Имел два 

ранения.   

Награждён:  

1. Орден Славы III степени,   

2. Орден Отечественной войны I степени. 

Подвиг: рядовой Безгинов П. И. в борьбе с немецкими захватчиками проявил 

смелость и отвагу. В боях в районе Тропау, выполняя задание командования,с группой 

бойцов проник в тыл противника, разведав его огневые точки и месторасположения войск 

противника с ценными сведениями. Возвратился и доложил об этом командованию. Смело 

действовал в форсировании реки, во встречной схватке с врагом уничтожил несколько 

немцев и 3 взял в плен. В этой операции был ранен. Находясь с ранением в госпитале, был 

дисциплинированным, исполнительным. 

3. Медаль «За отвагу». 

Подвиг Безгинова П. И., красноармейца 1-го стрелкового батальона. В бою за 

высоту 519 28. 04. 45 г. первым ворвался в траншею противника и в рукопашном бою 

уничтожил одного гитлеровца. 

4. Юбилейные медали.  

Жена, Мария Михайловна, 1914 года рождения. Семья Безгиновых переехала в       

с. Б. Ключи из с. Контошино. 

Безгинов Павел Исакович умер 17 июня 1992 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

15. Белкина (Ермолаева) Мария Илларионовна   23. 04. 1923 - 08. 08. 2008 гг. 

 

      
   

Белкина Мария Илларионовна родилась 23 апреля 1923 года в с. Осиновка  

Красночикойского района Читинской области. Призвана на войну в октябре 1942 года 

Чарышским РВК Алтайского края. Служила: 751  гв. озап - 10. 42 г. по 10. 45 г.  

Звание и военная учётная специальность: рядовой, шофёр. 

Участница боёв в составе I Украинского и Забайкальского фронтов. В 1945 году 

751 гв. озап был переброшен на Дальний Восток в связи с началом войны с Японией. 

Вернулась домой только в 1946 году. 

Награждена:   

1. Орден Отечественной войны II степени,                                

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

3. Медаль «За победу над Японией», 

4. Медаль Жукова, 

5. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: родители Марии Илларионовны: отец, Ермолаев 

Илларион Ефремович, мать, Евгения Илларионовна. «Бабушка Ларичиха», так ласково 

величали Евгению Илларионовну. Корни семьи Ермолаевых уходят в далёкое прошлое, в 

дни царствования Екатерины II, которая со Столыпинской реформы переселила из 

центральной России часть белорусов в далёкую Сибирь для освоения новых земель. Так 

вот, родные Евгении Илларионовны были белорусами, которые, объединившись с 

русскими «киржачами», расселились в Забайкалье. Она родилась в с. Осиновка и, выйдя 

замуж за Иллариона Ефремовича, создали крепкую и прочную семью, жили зажиточно, 

имели большое надворное хозяйство, трудились от зари до зари, не покладая рук. В семье 

царили лад, порядок и строгий контроль. У них родились дети: Агафья, Агреппина, 

Марина, Михаил, Естефан, Иосип, Мария. Старшие дети помогали родителям в хозяйстве, а 

заодно воспитывали и младших. Наступил период коллективизации, семьи начали 

объединяться, и Илларион Ефремович был организатором и основателем коммуны в 

Осиновке. Он был председателем сельсовета, коммунист. В 1937 году его расстреляли как 

врага народа. Реабилитировали посмертно в шестидесятые годы. Семью Ермолаевых - мать 

и 7 детей - выселили из села. На подводах они добрались до Прибайкалья и поселились там. 

Евгения Илларионовна работала в совхозе на разных работах. Началась Отечественная 

война. Старших сыновей Иосипа и Естефана сразу отправили на фронт. Естефан 

героически погиб в битве под Москвой. Иосип погиб в Сталинградском сражении. Он 

похоронен на Мамаевом Кургане. Евгения Илларионовна ездила на место захоронения 

сына, нашла его фамилию на плите.  

На Востоке началась война с милитаристской Японией. Младшего сына забрали на 

восточный фронт, и вернулся он домой только в 1947 году и в скором времени скончался от 

ран. Средняя дочь Маруся выучилась на шофера, работала в совхозе на разных работах. Как 

только ей исполнилось 18 лет, вспоминает Мария Илларионовна, пришла повестка из 



военкомата, и она была направлена на прохождение медицинской комиссии. В то время 

шёл отбор на лётчиц, который Мария Илларионовна не прошла из-за отсутствия среднего 

образования. Тогда после краткосрочных курсов она была направлена для прохождения 

службы в 751 отдельный зенитно-артиллерийский Гвардейский полк водителем на боевую 

машину ЗИС-5 с установленным на ней дизельным генератором, подающим электрический 

ток на прожекторную установку. Перед распределением все новобранцы, в том числе и 

девушки, были пострижены наголо, им выдавали точно такое же обмундирование, как и 

мужчинам: шинели, галифе с гимнастёрками, кирзовые сапоги на 3-4 размера больше, чем 

они носили. На своей боевой машине она обеспечивала электропитание ПВ-установок 

(прожекторов) в ночное время суток. Днём Мария Илларионовна помогала ухаживать за 

ранеными. Проходила службу она со своей подругой, Анной Тишагоровой, которая 

погибла под Сталинградом. Этот трагический момент - один из самых памятных, 

оставшихся в её сердце, так как он произошёл у неё на глазах. После одного из очередных 

кровопролитных боев они с подругой пошли осмотреть поле сражения, чтобы помочь 

нашим раненым. Подойдя к окопу, услышали стон. В окопе лежали два немца. Один был 

убит, а второй ранен. Раненый немец держал в руке пистолет и, увидев подошедших, 

выстрелил. Пуля сразила Аню наповал, а фашиста добила Мария из своей винтовки. 

Под Сталинградом, в одном из боев Мария Илларионовна получила контузию 3-ей 

степени, снаряд взорвался прямо у окопа, в котором находилась зенитчица. 

После войны Мария Илларионовна вышла замуж за Белкина Петра Егоровича. У 

Петра Егоровича была дочь Антонина. Общих детей у них не было. Мария Илларионовна 

работала в с. Маяк Чарышского  района пекарем, где жили Белкины. Петр Егорович  - 

кузнецом, потом на железной дороге. Когда просили Марию Илларионовну рассказать о 

войне, рассказывая, она всегда плакала. 

В семидесятые годы семья Белкиных переехала в село Баюновские Ключи. Мария 

Илларионовна работала сборщиком молока, а Петр Егорович кузнецом, позже 

механизатором до выхода на заслуженный отдых.  

 

«ЖЕНЩИНА И ВОЙНА» 

 

(Статья из газеты «Первомайский вестник» № 58 от 08. 05. 2002 г.) 

Эти два понятия в сознании человека кажутся не совместимыми. Женщина - 

хранительница очага, но когда её детям и её стране грозит смертельная опасность, она 

становится на их защиту. В 1942 году отправили Марию Илларионовну Белкину на фронт в 

Гвардейский зенитно-артиллерийский учебный полк. Служила шофером-прожектористом в 

г. Чита, после чего полк перебросили на защиту Москвы. Здесь Мария Илларионовна 

управляла зенитной установкой. Ночью сбивала вражеские самолёты, а днём оказывала 

помощь раненым. После войны с Германией полк перебросили на Восток, где он принимал 

участие в военных действиях против Японии в составе Тихоокеанского флота. Вернулась с 

войны в 1946 году. Мария Илларионовна имеет боевые награды.  

После войны работала поваром-кондитером. За безупречный труд имеет ряд 

наград. 

Белкина Мария Илларионовна умерла 08 августа 2008 года. Захоронена на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Белкин Пётр Егорович   22. 06. 1926 - 29. 02. 1996 гг. 

 

 
 

Белкин Пётр Егорович родился 22 июня 1926 года в с. Ново-Шипуново Краснощёковского 

района Алтайского края. Призван на войну в 1943 году Краснощёковским РВК. Служил: 

754 сп - 11. 43 г. по 12. 45 г., 541 отд. арт. бат. - 12. 45 г. по 08. 46 г. Звание и военная 

учётная специальность: рядовой, автоматчик.   

Награждён:     

1. Орден Отечественной войны II степени,   

2. Медаль «За отвагу» ,    

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,   

4. Юбилейные медали.   

После войны Пётр Егорович женился  на  Ермолаевой Марии Илларионовне. У 

Петра Егоровича была дочь Антонина. Общих детей у них не было. Мария Илларионовна 

работала в с. Маяк Чарышского  района Алтайского края пекарем, где жили Белкины.  Пётр 

Егорович - кузнецом, потом на железной дороге. 

В семидесятые годы семья Белкиных переехала в село Баюновские Ключи. Мария 

Илларионовна работала сборщиком молока, а Пётр Егорович - кузнецом, позже 

механизатором до выхода на заслуженный отдых.  

Белкин Пётр Егорович умер 29 февраля 1996 года. Захоронен на кладбище             

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. Белогуров Яков Гаврилович   1912 г. - данные не установлены.  

 

 
 

Белогуров Яков Гаврилович родился в 1912 году в с. Лебяжье Павловского района 

Алтайского края. Призван в РККА 11 сентября 1934 года и зачислен в 137 авиабригаду. 

Уволен в запас в декабре 1936 года. Призван на войну 27 июня 1941 года Барнаульским 

ГВК. Служил: 2 БелФ 2 оатр 5 гв. сд - 06. 41 г. по 10. 45 г. Звание и военная учётная 

специальность: гв. сержант, командир отделения шоферов. Член ВКП (б) с марта 1944 года. 

Демобилизован 01 ноября 1945 года. 

Награждён:    

1. Орден Красной Звезды.   

Подвиг гв. сержанта Белогурова Я. Г., водителя отдельной автороты гвардейской 

стрелковой Городокской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. 

Гв. сержант, водитель тов. Белогуров работает при 2 автороте сначала Великой 

Отечественной войны, является одним из лучших водителей, который при любых условиях 

погоды всегда своевременно доставлял груз полкам. В зимний период наступления, когда 

наша дивизия штурмом овладела городом Городок, он вёз боеприпасы для 21 гв. арт. полка, 

попал под бомбёжку авиации противника, осколком ему пробило три баллона (один 

передний и два задних), ехать до полка оставалось 2-3 км, но было нельзя. Зная, что значит 

не доставить боеприпасы своевременно, он решил довести автомашину на дисках, таким 

путём своевременно доставил боеприпасы в полк. 25 июня 1944 года  тов. Белогуров повёз 

боеприпасы в 12 гв. полк в район Выдрица Витебской области, где также попал под 

артобстел противника, осколком повредило радиатор его машины, доливая через каждые 10 

минут воды, всё-таки боеприпасы доставил в срок. 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За отвагу».  

Подвиг гв. сержанта Белогурова Я. Г., водителя автомашины. 

Тов. Белогуров, являясь водителем автомашины, в настоящее время прикреплён 

работать в арт. снабжение дивизии.   

Не зная отдыха, не имея простоя автомашины, работает круглые сутки по вывозу 

боеприпасов со складов армии, передислокации арт ДОПа  и доставки в трудную минуту,  

боеприпасов на ОП частей. 

В боях за дер. Выдрица одна наша часть в течение суток выдерживала вражеские 

контратаки, к вечеру стал ощущать недостаток в боеприпасах, ночью, имея перед собой 

единственную дорогу - железнодорожное полотно, под артиллерийским обстрелом 

противника боеприпасы были подвезены. Благодаря находчивости, смелости и умению в 

любых условиях водить автомашину, тов. Белогуров доставил боеприпасы указанной части, 

которая снова смогла вести наступательный бой. 

Работая день и ночь, без сна и отдыха, не считаясь с трудностями и силами, при 

нашем быстром продвижении вперёд, тов. Белогуров справляется с поставленной задачей и 



артснабжением дивизии, способствуя успешному наступлению наших частей, вовремя 

обеспечивает их боеприпасами, давая возможность выполнять боевые задачи. 

4. Юбилейные медали.    

Яков Гаврилович работал в автотранспортной конторе, в тресте «Стройгаз», шофёр 

3 класса. 

Белогуров Яков Гаврилович в с. Б. Ключи переехал в августе 1978 года из               

г. Барнаула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Белослюдов Анатолий Георгиевич   1922 г. - данные не установлены.   

 

 
 

Белослюдов Анатолий Георгиевич родился в 1922 году в с. Б. Ключи (интернат) 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 29 ноября 1941 года 

Косихинским РВК. Служил: 186 сд, КарФ 14 А 168 омостб, 14 ОА 46 сп 83 сд. Звание и 

военная учётная специальность: ефрейтор, телефонист.   

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За отвагу».  

Подвиг телефониста батареи 120 мм миномётов, красноармейца Белослюдова А. Г., 

за то, что при преследовании противника на Мурманском направлении, в бою за 

населённый пункт Моятала 28 октября 1944 года, под артиллерийским огнём противника, с 

риском для жизни, неоднократно восстанавливал телефонную линию, чем обеспечил 

беспрерывное управление огнём и выполнение боевой задачи. 

3. Медаль «За оборону Советского Заполярья»,  

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.» , 

5. Юбилейные медали.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Беляев Михаил Васильевич   04. 12. 1912 - 18. 07. 1993 гг.  

 

 
 

Беляев Михаил Васильевич родился 04 декабря 1912 года в с. Малахово 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в июле 1941 года Косихинским 

РВК. Служил: 3 УкрФ 21 сд 326 сп -  07. 41 г. по 05. 45 г. Звание и военная учётная 

специальность: ефрейтор, стрелок. 

Награждён:   

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За отвагу». 

Подвиг повозочного-красноармейца Беляева Михаила Васильевича, за то, что он в 

бою за населённый пункт Калба (Венгрия) 20 марта 1945 года под сильным 

артиллерийским и миномётным огнём противника в трудный момент боя обеспечил роту 

боеприпасами, чем способствовал успешному выполнению поставленной задачи перед 

ротой. 

3. Медаль «За оборону Советского Заполярья», 

4. Медаль «За взятие Будапешта»,    

5. Медаль «За взятие Вены», 

6. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

7. Юбилейные медали.  

Воспоминания внука: Михаил Васильевич в 1941 году призвался на Ленинградский 

фронт. Был участником освобождения Заполярья, Румынии, Венгрии. Закончил войну в 

Вене, в Австрии. Михаил Васильевич работал до войны в с. Малахово бухгалтером. 

Вернувшись с войны, его должность была занята,и ему предложили на выбор:                      

Б. Ключевский или Красиловский детдома бухгалтером. Так и приехала семья Беляевых в 

1946 году в с. Б. Ключи. Михаил Васильевич 49 лет проработал в должности бухгалтера, 

потом главного бухгалтера. Жена, Анна Михайловна, 1914 года рождения. Трудилась в 

школе- интернате уборщицей помещений, вела домашнее хозяйство, занималась 

воспитанием детей Валентины и Виктора. 

Беляев Михаил Васильевич умер 18 июля 1993 года. Захоронен на кладбище           

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Бердов Спиридон Яковлевич   19. 11. 1911 - 05. 11. 1988 гг.  

 

 
 

Бердов Спиридон Яковлевич родился 19 ноября 1911 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 30 июня 1941 года Косихинским 

РВК.  Служил: 54 А 113 одэб, 2 БелФ 206 зсп СГВ, ЗапФ 714 сп, 1051 сп, ЭГ № 3582. 

Звание и военная учётная специальность: сержант, командир отделения, стрелок. Инвалид 

войны. 

Награждён:  

1. Орден Красной Звезды. 

Подвиг сержанта Бердова С. Я., командира дор. отделения 113 отдельного 

дорожно-эксплуатационного батальона. 

Тов. Бердов в ДА с 30. 06. 41 г. За этот период времени тов. Бердов мужественно и 

стойко защищал советскую землю. Имеет три ранения, имеет утерю правого глаза.  

 Первое ранение получил 27. 08. 41 г. под Черниговом. После излечения вернулся в 

часть и 02. 12. 41 г. был ранен вторично - при наступлении в Донбассе в штурме огневой 

атаки противника. По излечении и возвращении в часть с наступлением под Харьковом               

05. 03. 42 г. был ранен третий раз, где был потерян правый глаз. По выздоровлении признан 

негодным к строевой службе, тов. Бердов был направлен в 113 одэб.  

 Будучи в 113 одэб, показал себя как способного младшего командира, имеющего 

организаторские способности в организации труда на дорожных работах. Его отделение 

при восстановлении дороги совхоз Местрино-Веретени задание выполняло на 130-             

150 %.  

2. Орден Отечественной войны I степени, 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

4. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: семья Бердовых из с. Баюново переехала в                

с. Б. Ключи. Поселились на съёмной квартире, а потом построили свой дом. 

Бердов Спиридон Яковлевич трудился в свеклосовхозе на разных работах: косил 

сено, колол дрова, пас и сторожил колхозный скот, катал валенки. Работал, чтобы детям 

было, что одеть и поесть. 

У Спиридона Яковлевича и Анны Никифоровны родились пять детей: Владимир, 

Леонид, Галина, Зоя и Николай. Бердова А. Н. зарабатывала шитьём разной одежды для 

селян, рабочей формы, фуфаек. Она тяжело заболела, перед смертью собрала вокруг себя 

всю семью, чтобы попрощаться, и попросила мужа: детей не бросать, корку хлеба доедать 

вместе, не отдавать в детдом, как бы трудно ни было. Обещание перед супругой исполнил 

Спиридон Яковлевич. После её смерти, через какое-то время руку помощи протянула 

подруга Анны Никифоровны - Анна Даниловна Кащеева, 1916 года рождения, мать 

семерых детей. Сыновья у Кащеевой были взрослые, помогали родителям. Дети проявляли 

любовь и заботу к ним. Так и жили они большой дружной семьёй. 

Бердов Спиридон Яковлевич умер 05 ноября 1988 года. Захоронен на кладбище        

с. Баюновские Ключи.  



21. Баженов Дмитрий Матвеевич   07. 11. 1910 - 18. 05. 1985 гг.    

 

 
 

Баженов Дмитрий Матвеевич родился 07 ноября 1910 года в с. Чинета Чарышского 

района Алтайского края. Призван на войну 10 августа 1941 года Чарышским РВК. Служил: 

708 сп - 10. 08. 41 г. по 01. 09. 41 г.  Попал в плен  01. 09. 1941 г.  Место пленения: Карело-

Финская ССР, г. Выборг (Виипури), организационный лагерь № 1, Настола, лагерный 

номер: Ö - 4001. Звание и военная учётная специальность: рядовой, стрелок-автоматчик, 

ручной пулемётчик. Инвалид войны 1 группы.    

Награждён:    

1. Орден Отечественной войны I степени,    

2. Юбилейные медали.  

Воспоминание дочери Галины: Дмитрий Матвеевич ушёл на фронт с покоса, в 

августе 1941 года. Забирали охотников в 708 особый батальон, привезли в Москву, так 

хотелось Дмитрию Матвеевичу увидеть город, но не пришлось. Прибыли ночью, прошли 

до места  погрузки под землёй пешком. Переодевали на ходу, получили винтовки и были 

отправлены под Ленинград. Сразу же на передовую под отвлекающий удар, оказались в 

окружении, откуда выбрались впятером. Уже видны были окопы наших солдат, и Дмитрий 

Матвеевич был ранен в ногу, контужен и попал в плен к финнам. В помещениях печей не 

было, а только железные шкафы. Дмитрий Матвеевич получил сильные ожоги, похудел до 

40 килограммов. Рядом спали женщины из прачечной, они смазывали ожоги жиром 

селёдки. Вернулся он в 1944 году в г. Анджеро-Судженск, где работал на шахтах. Два 

месяца находился под конвоем на время проверки. Потом выдали подъёмные, дали комнату 

в ссыльном бараке, в них жили украинцы, немцы с Поволжья, крымские татары и пять 

русских семей. Сюда приехала и супруга, Пелагея Андреевна, 1914 года рождения. Затем 

семья  Баженовых переехала в с. Чинету Чарышского района. Дмитрий Матвеевич работал 

в сельском хозяйстве плотником. Через некоторое время опять вернулись в г. Анджеро- 

Судженск. Вскоре семья Баженовых переехала в Б. Ключи, следом приехали сын Михаил и 

дочь Галина со своими семьями. 

Баженов Дмитрий Матвеевич умер 18 мая 1985 года. Захоронен на кладбище           

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Божко Андрей Афанасьевич   16. 02. 1919 - 02. 03. 2006 гг. 

 

 
 

Божко Андрей Афанасьевич родился 16 февраля 1919 года в с. Преображенка 

Черлаковского района Омской области. Призван в РККА 15 октября 1939 года 

Черлаковским РВК. Служил: 67 жд полк - 10. 39 г. по 02. 40 г., 68 жд полк - 02. 40 г. по      

10. 42 г., 193 промышленный полк - 10. 42 г. по 05. 44 г., 101 погранотряд - 05. 44 г.  по     

01. 47 г. Уволен в запас 13 января 1947 года. Звание и военная учётная специальность: 

рядовой, стрелок. Член ВКП (б) с 1944 года. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,        

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За оборону Советского Заполярья», 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Медаль Жукова, 

6. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», 

7. Медаль « Ветеран труда», 

8. Медаль «Победитель социалистического соревнования», 1977 год,  

9. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Андрей Афанасьевич после войны трудоустроился в 

Контошинский лестрансхоз стрелочником железнодорожной  ветки, в 1948 году переведён 

старшим кондуктором по станции, в 1949 году -  дежурным. В 1950 году работал в 

Барнаульском отделении Томской железной дороги младшим стрелочником, потом в 8-ой 

дистанции сигнализации и связи станции Барнаул -  рабочим, позже на ст. Лосиха - 

старшим стрелочником, затем подменным дежурным. С 1961 по 1984 гг. - начальник 

станции Лосиха.  

Андрей Афанасьевич неоднократно награждался благодарностями, почётными 

грамотами и премиями за высокие показатели в соцсоревновании, за долголетний и 

безупречный труд присваивалось высокое звание «Коллектив Коммунистического труда».  

Жена, Мария Дмитриевна, работала в Алтайском отделении железной дороги 

старшим стрелочником. В семье Божко родились дети: Николай, Раиса и Владимир. 

Божко Андрей Афанасьевич умер 02 марта 2006 года. Захоронен на кладбище     

ст. Озёрки Тальменского района Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Буганьков Анатолий Иосифович   21. 08. 1918 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Буганьков Анатолий Иосифович родился 21 августа 1918 года в с. Родоменское 

Чаузского района Могилёвской области. Призван в РККА в сентябре 1939 года. Служил: 41 

отд. стр. батальон - 09. 39 г. по 08. 41 г., 56 отд. танк. рем. база - 08. 41 г. по 06. 46 г. Звание 

и военная учётная специальность: старшина. 

 Награждён:    

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Юбилейные медали.    

Анатолий Иосифович выбыл из с. Покровка в с. Среднекрасилово Заринского 

района Алтайского края в 1993 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



24. Бурлаков Макар Прокопьевич   15. 02. 1907 г. - данные не установлены. 

 

 
  

Бурлаков Макар Прокопьевич родился 15 февраля 1907 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 01 декабря 1941 года 

Косихинским РВК. Служил: курсант - 12. 41 г. по 10. 42 г., БрянФ штаб 48 А - 04. 42 г. по 

01. 43 г. пом. начальника 8 отделения. Звание и военная учётная специальность: лейтенант, 

старший писарь. Член ВКП (б) с 1939 года.  

Награждён:   

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.» , 

3. Юбилейные медали.  

Жена, Клавдия Даниловна, 1906 года рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Бурнаев Никита Фролович   1926 - 24. 01. 2002 гг. 

 

 
 

Бурнаев Никита Фролович родился  в 1926 году в с. Б. Ключи Косихинского района 

Алтайского края. Родители: отец, Фрол Иванович, 1887 года рождения, мать, Прасковья 

Ильинична, 1886 года рождения. Никита Фролович призван на войну 26 декабря 1943 года 

Косихинским РВК. Служил: 23 зсд, ЗабФ 103 сд 583 сп. Звание и военная учётная 

специальность: красноармеец, подносчик патронов. Член ВЛКСМ с 1945 года.  

 Награждён:  

 1. Орден Отечественной войны II степени,  

 2. Медаль «За боевые заслуги».  

 Подвиг  Бурнаева Н. Ф., красноармейца, подносчика патронов, за своевременную 

доставку патронов на ОП, лично убил трёх японских солдат. 

 3. Юбилейные медали. 

 Бурнаев Никита Фролович умер 24 января 2002 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Быков Иннокентий Иванович   02. 08. 1926 - 26. 10. 1988 гг. 

 

 
 

Быков Иннокентий Иванович родился 02 августа 1926 года в с. Берулько 

Калужского района  Иркутской области. Призван на войну в феврале 1943 года. Служил: 88 

пулемётный артиллерийский батальон - 02. 43 г. по 05. 45 г. Звание и военная учётная 

специальность: рядовой, стрелок. 

Награждён:   

1. Орден Отечественной войны II степени,    

2. Медаль «За трудовую доблесть» от 16. 04. 1942 г. 

Подвиг мастера завода им. Куйбышева НКТМ за образцовое выполнение заданий 

правительства по производству миномётного вооружения. 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания дочери Елены: семья Быковых проживала на Алтае в 

Шелаболихинском, затем Троицком районах. В конце 60-х годов переехала в с. Б. Ключи. 

Жена, Акулова Антонина Ивановна, 1922 года рождения. Она занималась 

воспитанием детей и вела домашнее хозяйство. Иннокентий Иванович трудился в 

Косихинском свеклосовхозе трактористом. Потом он работал скотником, позже кочегаром. 

В семье Быковых родились дети: Валерий, Людмила, Елена. 

Быков Иннокентий Иванович умер 26 октября 1988 года. Захоронен на кладбище    

с. Баюновские Ключи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



27. Вагайцев Михаил Владимирович   23. 11. 1921 - 01. 08. 2000 гг. 

 

 
 

 
 

Вагайцев Михаил Владимирович родился 23 ноября 1921 года в с. Шибково  

Черепановского района Новосибирской области. Призван в РККА 25 марта 1941 года  

Черепановским РВК. Служил: 26 гв. ск 266 сд 1008 сп, 57 А 58 гв. сд 175 гв. сп, ЗапФ 40 сд, 

5 Уд. А 26 гв. ск. Звание и военная учётная специальность: рядовой -  03. 41 г. по 02. 42 г.,  

курсант - 02. 42 г. по 08. 42 г., командир стрелкового взвода, лейтенант - 08. 42 г. по          

06. 46 г. 

Участие в боевых действиях в Отечественной войне: 

ДонФ -  08. 42 г. по 11. 42 г., 3 УкрФ - 02. 43 г. по 11. 43 г. и 03. 44 г. по  09. 44 г., 1 

БелФ -   09. 44 г. по 05. 45 г. Ранен: 12. 07. 41 г., 24. 11. 42 г., 19. 11. 43 г., 29. 04. 45 г. Член 

КПСС с августа 1944 года. Инвалид войны 2 группы.  

Награждён:   

1. Орден Красной Звезды от 26. 01. 1945 г. 

Подвиг Вагайцева М. В., командира стрелкового взвода 1008 сп. 

Тов. Вагайцев за период боевых действий Отечественной войны имеет 3 ранения. 

В бою 28. 08. 44 г. по уничтожению южной немецкой группировки в районе реки 

Прут проявил мужество и отвагу со своим взводом, первый поднялся в атаку и прорвал 

переднюю линию обороны противника, в этом бою его взвод пленил 300 немецких солдат и 

офицеров. 

В настоящее время личный состав взвода хорошо подготовлен к предстоящим 

боям, благодаря повседневному его руководству. Лично дисциплинирован, инициативен. 

2. Орден Красной Звезды от 23. 03. 1945 г. 

Подвиг лейтенанта Вагайцева М. В., командира стрелкового взвода 1008 сп.  

В наступательном бою по расширению плацдарма на левом берегу реки Одер        

12. 02. 45 г., тов. Вагайцев первый поднялся в атаку, смело и решительно вёл взвод на 

сближение с противником, когда противник стал отходить, тов. Вагайцев преследовал его 

по пятам, уничтожая живую силу врага. 

14. 02. 45 г., когда противник перешёл в контратаку, тов. Вагайцев, не теряя 

управления взводом, сам лёг за пулемёт и бил из него до последнего патрона, не обращая на 

сильный артиллерийский и пулемётный огонь противника, при этом уничтожил более 15 

немецких солдат, атака была отражена и занятые позиции сдержаны. 

 



 

3. Орден Отечественной войны I степени от 09. 05. 1945 г. 

Подвиг лейтенанта Вагайцева М. В., командира стрелкового взвода 1008 сп 266 

стрелковой Артёмовской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. 

В наступательном бою в районе Альт Ландсберг  20. 04. 45 г., когда противник вёл 

сильный пулемётный огонь по наступающей пехоте, тов. Вагайцев, умело руководя 

взводом, фланговым ударом прорвался в тыл противника, навёл панику в его рядах и создал 

возможность продвижения подразделения вперёд, уничтожив при этом 3 пулемётных точки 

и 15 немецких солдат. 

В уличном бою за г. Берлин, при взятии опорного пункта, тов. Вагайцев был ранен, 

но, несмотря на это, продолжал руководить боем, благодаря чему опорный пункт был взят, 

что открыло путь для наступления батальона. 

4. Орден Отечественной войны I степени от 11. 03. 1985 г., 

5. Медаль «За освобождение Варшавы», 

6. Медаль «За взятие Берлина», 

7. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -      

1945 гг.», 

8. Медаль Жукова, 

9. Юбилейные медали, 

10. Медаль «Ветеран труда». 

После призыва Вагайцева М. В. в Красную Армию через три месяца началась 

война. Михаил и его сослуживцы сразу попали на фронт. Ранним утром 23 июня 1941 года 

Михаил Владимирович принял свой первый бой. Необстрелянные молодые бойцы вступили 

в неравную схватку с врагом, приходилось отступать. В городе Новоград-Волынский 

(Житомирская область Украины), где служил он, был создан укрепрайон. Там в боях с 

врагом Вагайцева ранило в первый раз. Отправили его в госпиталь. Когда поправился, 

получил короткий отпуск. 

Как ни рвался парень обратно в родную часть, но получил другое назначение - 

учёба на ускоренных курсах во 2-м Омском военно-пехотном училище. В 1942 году 

бывший    курсант - командир стрелкового взвода Михаил Владимирович Вагайцев 

продолжил свой фронтовой путь. В составе частей Донского фронта воевал под 

Сталинградом: участвовал в уничтожении 330-тысячной немецко-фашистской 

группировки, за что получил Благодарность от командования. Всего их у него 15. Здесь 

Вагайцева ранило второй раз. 

Опять госпиталь. Потом ещё дважды был ранен. Четвёртый раз Михаила 

Владимировича ранило 29 апреля 1945 года, когда штурмовали Берлин. 

Ему довелось воевать в составе 3-го Украинского фронта, 1-го Белорусского. За 

боевые заслуги награждён тремя орденами и восемью медалями. Первый орден Красной 

Звезды он получил за форсирование Днепра и освобождение Кишинёва. Второй - за 

освобождение Варшавы. Орден Отечественной войны - за штурм Берлина.  

«А остальные медали и благодарности получил за то, что фрицев хорошо гнал до 

самого Берлина. Да ещё и там дал прикурить! Много чего было - не перескажешь. На всю 

жизнь в память врезалась война, - говорил фронтовик в своей беседе с ученицей средней 

школы Наташей Мезенцевой. - Вот, например, случай: форсировали мы Днепр, я 

командовал взводом. Нужно было переправить солдат на другой берег. А там немцы - ведут 

по нам прицельный огонь. Такой гул стоял, что ничего не слышно. Солдаты моего взвода 

были гребцами на лодках. Многих товарищей тогда мы не досчитались. Лодки от взрывов 

переворачивало, а какие вообще в щепки разлетались… Но всё же переправились и погнали 

немцев дальше». Помолчал ветеран, растирая ладошкой сердце, повздыхал, а потом 

продолжил: «Когда вошли в Берлин, отвоёвывали каждый дом. Да что дом! Каждый этаж! 

Только отгоним немца с первого этажа, они на втором обороняются. Гонялись за ними, как 

за зайцами. Бои шли беспрерывно...» Михаил Владимирович, конечно же, старательно 

смягчал свои рассказы о войне.  



День Победы Михаил Владимирович Вагайцев встретил в Берлине. Вышел из 

госпиталя, а на следующий день и война закончилась. «Сколько радости было, веселья! Тут 

на гармошке играют, там пляшут, третьи в небо палят из автоматов. Как же трудно достался 

нам этот день Победы!» 

М. В. Вагайцев был уволен в запас 21 июня 1946 года.  После войны жил и работал 

в селе Баюновские Ключи. Приходилось работать кладовщиком подсобного хозяйства 

Барнаульской госконюшни  и сучкорубом, и секретарём сельсовета, и его председателем.  

С женой, Максименко Марией Васильевной, вырастили детей Анатолия и 

Владимира. Мария Васильевна родилась в 1926 году в Киевской области. Отца 

репрессировали. Мать, Ефросинью Петровну, с тремя детьми и престарелой бабушкой в 

1932 году отправили в Нарым. Но на вокзале в Житомире два её сына умирают. В Нарыме 

их поместили в ригу вместе с другими семьями. Ригу кто-то поджог, многие в ней сгорели, 

сгорели и все вещи. Когда вернулся отец, то жить стало легче, хотя здоровье отца было 

сильно подорвано. В 40 лет он умер. Дальнейшее детство Марии Васильевны прошло в       

с. Украинка. Здесь она окончила 4 класса, среднее образование получила в с. Малахово. 

Полураздетые, полуразутые с мешочком картошки, пешком по воскресеньям ходили дети 

из Украинки в Малахово учиться. Жили они в интернатах, спали на нарах. Мария 

Васильевна начала трудовую деятельность в с. Б. Ключи учителем начальных классов с 

1945 года по октябрь 1973 года семилетней, затем восьмилетней школ, а потом переведена 

во вспомогательную школу-интернат воспитателем, где работала до ухода на заслуженный 

отдых. Во время работы она проявляла заботу о детях, исренне любила их, поэтому многие 

ученики помнят её и с теплотой вспоминают. Её труд неоднократно отмечался  краевыми и 

районными почётными грамотами. Она была награждена медалью «Ветеран труда».    

Вагайцев Михаил Владимирович умер 01 августа 2000 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Васяткин Александр Терентьевич   05. 1918 - 23. 05. 1992 гг.   

 

 
 

Васяткин Александр Терентьевич родился в мае 1918 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Отец, Терентий Михайлович, 1881 года рождения. 

Александр Терентьевич призван в РККА в 1939 году Косихинским РВК. Служил: 2 БелФ 8 

мк 895 сап. Звание и военная учётная специальность: ст. сержант, механик-водитель. Был 

ранен, ЭГ    № 3156. Член ВКП (б) с 1943 года.  

Награждён:    

1. Орден Красной Звезды.  

Подвиг старшего сержанта  Васяткина А. Т., механика-водителя СУ 85 895 

самоходного артиллерийского полка. 

Тов. Васяткин А. Т. в бою за станцию Фитово (Восточная Пруссия)  21. 01. 45 г. 

участвовал в отражении контратаки противника, пытавшегося отрезать тылы 68 

мехбригады от боевой матчасти. В бою проявил умение и отвагу. Мастерским вождением 

машины обеспечил манёвр самоходного орудия, в результате которого была подбита одна 

самоходная установка противника и уничтожено до взвода пехоты.   

2. Орден Отечественной войны I степени,  

3. Орден Отечественной войны II степени,   

4. Юбилейные медали. 

Воспоминания сына Владимира: Александр Терентьевич работал в детдоме 

заведующим хозяйством, потом трактористом. Жена, Анна Никитична, 1920 года 

рождения, трудилась на разных работах. Затем они вместе работали в магазине в 

Малаховском сельпо, в Новоалтайском рабкопе Александр Терентьевич - заведующим, а 

Анна Никитична - продавцом. Свою трудовую деятельность Васяткин А. Т. продолжил 

бригадиром свинофермы. В семье Васяткиных родились дети: Владимир, Анатолий, 

Леонид, Татьяна. 

Васяткин Александр Терентьевич умер 23 мая 1992 года. Захоронен на кладбище  

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Васяткин Прокопий Терентьевич   04. 02. 1906 - 1971 гг.   

 

 
 

Васяткин Прокопий Терентьевич родился 04 февраля 1906 года в с. Искинка 

Шадского района Тамбовской области. Отец, Терентий Михайлович, 1881 года рождения. 

Прокопий Терентьевич призван в РККА 21 сентября 1928 года Барнаульским ОВК. Призван 

на Финскую войну Косихинским РВК в составе 244 мото. мех. полка - 01. 40 г. по 05. 40 г. 

Призван по мобилизации на Великую Отечественную войну в ноябре 1941 года 

Косихинским РВК. Служил: 553 сп - 11. 41 г. по 10. 42 г., 3 УкрФ 195 сд 475 арт. полк -      

10. 42 г. по 08. 45 г., 1869 гаубичный арт. полк - 08. 45 г. по 10. 45 г. Звание и военная 

учётная специальность: ефрейтор, ручной пулемётчик, стрелок, орудийный номер 122 мм, 

артиллерист войсковой артиллерии. Демобилизован 13 октября 1945 года.  

Награждён:  

1. Медаль «За отвагу», 

2. Юбилейная медаль.  

Воспоминания родственников: Прокопий Терентьевич работал в Малаховской 

МТС трактористом, потом в свеклосовхозе плотником, делал сани, черенки, топорища и 

другие изделия. Жена, Анастасия Кузьмовна, 1905 года рождения, трудилась в колхозе 

пекарем, а потом на разных работах. В семье Васяткиных родились дети: Василий и 

Людмила.  

Васяткин Прокопий Терентьевич умер в 1971 году. Захоронен на кладбище              

с. Баюновские Ключи. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Ведянкин Кузьма Фролович   03. 03. 1924 - 08. 06. 1995 гг. 

 

 
 

Ведянкин Кузьма Фролович родился 03 марта 1924 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 12 августа 1942 года 

Косихинским РВК. Служил: 4 УкрФ 23 гв. мп, 93 тб, ЭГ № 2454. Звание и военная учётная 

специальность: гв. рядовой, ракетчик, миномётчик, стрелок. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За отвагу».  

Подвиг пом. наводчика 30-го ГМД, гвардии рядового Ведянкина К. Ф., члена 

ВЛКСМ, за то, что он 09. 04. 44 г. в районе 2 км восточнее дер. Камышевка под огнём 

батареи 6-ти ствольных миномётов противника, будучи тяжело раненым, отказался уйти от 

установки и продолжал наводить орудие в цель. Своевременным залпом был подавлен 

огонь батареи 6-ти ствольных миномётов.     

3. Медаль «За боевые заслуги», 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Юбилейные медали.  

Семья Ведянкиных переехала в 1918 году в с. Б. Ключи из с. Дубёнки Алатырского уезда 

Симбирской губернии. Родители: отец, Ведянкин Фрол Фёдорович, мать, Ведянкина 

(Панина) Анна Андреевна.  

Выехали по нужде, семья большая, земли не хватало, так как надел отводился на 

мужчин, десятина на человека, а на женщин не выделялось ничего. Купили домик на 

Арендовке - так называлось место за жд линией, где находилась ст. Лосиха. Фрол 

Фёдорович занимался землепашеством, потом организовал свой смолокуренный завод. Там 

гнали чистый дёготь, смолу, скипидар, конопляное масло. На заводе работали местные 

мужики, сырье продавали по деревням, либо меняли на продукты питания. Особенно 

ценилось конопляное масло. В семье Ведянкиных родились дети: Мария, Алексей, Кузьма, 

Иван, Василий и младшенькая Катя. Семья обжилась, но ненадолго, вели единоличное 

хозяйство, поэтому подлежали раскулачиванию. Забрали всё, но не выселили. Дети в семье 

Ведянкиных подрастали. Иван и Алексей работали на железной дороге.   

В 1941 году началась война. Отсюда Кузьма Фролович 12 августа 1942 года ушёл 

защищать от врага своё село, отца, мать - частичку нашей большой Родины. В Томске и 

затем в Бердске рядовой Кузьма Ведянкин прошёл первые уроки суровой солдатской 

школы. Шла осень 1942 года - время тяжелейшее для нашей страны. Фашистские орды 

рвались на юго- восток с целью захвата Поволжья и Кавказа. Защитники Сталинграда 

стояли насмерть. Туда, к Волге, в одно из местечек под городом Горький и привезли 

молодое поколение сибиряков. 

«Здесь, под Горьким, нас за 24 дня обучили работе с ракетной установкой М-13 или 

просто «Катюшей», - рассказывал Кузьма Фролович.- И здесь же нас застала радостная 

весть о начале контрнаступления наших войск под Сталинградом, которое закончилось 

разгромом 22-х немецких дивизий. Так что защищать Сталинград не довелось…». 



В составе 4 Украинского фронта рядовой Кузьма Ведянкин участвовал в 

освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков. В одном из 

ожесточённых боёв на Перекопском перешейке он получил первое своё ранение в бедро. 

Это был его последний бой. За героизм и мужество, проявленные в этом бою, он был 

награждён медалью «За отвагу», самой  почитаемой наградой среди тружеников войны - 

советских солдат. Ранение оказалось тяжёлым. Несколько лет провёл Кузьма Фролович в 

госпиталях, но в строй уже не встал. Из последнего Барнаульского госпиталя он вышел 

только в 1947 году инвалидом.    

Брат Алексей погиб в 1941 году, брат Иван погиб в 1942 году. 

По воспоминаниям сестры, Екатерины Фроловны Гончаровой (Ведянкиной), 

Кузьма воевал на «Катюшах». Участвовал в освобождении Крыма. После войны работал 

объезчиком в Калининском лесничестве, кочегаром в восьмилетней школе. Женился, жена, 

Надежда Петровна (Бабкина), 1925 года рождения. Она работала на разных работах, вела 

подсобное хозяйство, занималась воспитанием детей. В семье Ведянкиных родились дети: 

Юрий, Клавдия и Виктор.  

Ведянкин Кузьма Фролович умер 08 июня 1995 года. Захоронен на кладбище            

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Ведянкин Максим Андреевич   09. 08. 1917 - 19. 11. 1988 гг.   

 

 
 

Ведянкин Максим Андреевич родился 09 августа 1917 года в с. Дубёнки 

Дубёнского района Мордовской АССР. Призван в РККА 08 августа 1939 года Косихинским 

РВК Алтайского края. Служил: 22 сд 157 арт. п - 08. 39 г. по 03. 44 г., ЭГ № 992, 149 озсп - 

03. 44 г. по 11. 45 г., 51 конное депо - 11. 45 г. по 07. 46 г. Звание и военная учётная 

специальность: гв. красноармеец, стрелок, наводчик. 

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны II степени,   

2. Юбилейные медали.  

Воспоминания родственников: Максим Андреевич работал в 27 дистанции пути 

обходчиком. Жена, Ведянкина (Щанкина) Анастасия Фёдоровна, 1924 года рождения, в 

военные годы работала на ферме дояркой, грузили и возили зерно для отправки на фронт. 

После войны Анастасия Фёдоровна трудилась на железнодорожном вокзале техничкой, 

занималась воспитанием детей, вела подсобное хозяйство. В семье Ведянкиных родились 

дети: Раиса, Анатолий и Нина. 

Ведянкин Максим Андреевич умер 19 ноября 1988 года. Захоронен на кладбище     

с. Баюновские Ключи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Воронов Иван Иванович   10. 02. 1918 - 01. 03. 1997 гг. 

 

 
 

Воронов Иван Иванович родился 10 февраля 1918 года в с. Огнев-Майдан 

Воротынского района Горьковской области. Служил: 45 авиац. истребительный полк -      

05. 42 г. по 06. 46 г.   

Иван Иванович переехал в с. Покровку из с. Октябрьское Первомайского района в 

1980 году. Работал он в ОПХ «Алтайское» рабочим по уходу за животными. Жена, Зинаида 

Матвеевна, 1925 года рождения. 

Воронов Иван Иванович умер 01 марта 1997 года. Захоронен на кладбище                

г. Новоалтайска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Винокурова (Малашинина) Надежда Алексеевна   23. 10. 1923 - 07. 11. 2008 гг. 

 

 
 

Винокурова Надежда Алексеевна родилась 23 октября 1923 года в п. Трудовик 

Панкрушихинского района Алтайского края. Призвана на войну 25 декабря 1942 года 

Ипподромовским РВК Новосибирской области. Служила: 303 орс - 25. 12. 42 г. по             

23. 10. 45 г., 4 авд ОСНАЗ ВВС, 13 озпс ВВС, п/п 35460.  Звание и военная учётная 

специальность: сержант, радист. 

Награждена: 

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

2. Медаль «За освоение целинных земель», 

3. Медаль «Мать-героиня», 

4. Медаль «Ветеран труда», 

5. Юбилейные медали.  

Воспоминания родственников: Надежда Алексеевна обучалась в г. Красноярске в 

ШМАС (школа младших авиаспециалистов). После реорганизации школы её перевели в                     

г. Новосибирск в школу связи. Из г. Новосибирска отправили в Подмосковье (Полипки) в 

303  отд. роту связи, сопровождали самолёты Дугласа, была радистом. Звание сержант 

присвоено в конце войны. Сдала на звание старшины, присвоить не успели, так как 

закончилась война.   

Надежда Алексеевна трудилась до войны на авиационном заводе г. Новосибирска. 

Работать приходилось по 12-15 часов, чтобы выполнить план. От усталости оставались 

спать на заводе. В декабре 1942 года была призвана на фронт. После войны она вернулась в                 

г. Новосибирск на завод им. Чкалова, где трудилась табельщицей, затем плановиком. Здесь 

и встретила Надежда Алексеевна будущего мужа Винокурова Фёдора Николаевича. В 

семье Винокуровых родились дети: Наталья, Сергей, Татьяна. 

Вскоре они переехали в г. Алма-Ату. Там построили свой дом. 

В 1954 году по призыву партии поехали осваивать целину в Северный Казахстан в 

Кокчетавскую область Кзылтусский район. Фёдор Николаевич работал зав. гаражом в 

совхозе «Майский». Супруга - секретарём поссовета, затем назначили её в том же совхозе 

зав. столовой, позже зав. общепитом. В семье Винокуровых родились ещё трое детей: 

Алексей, Николай, Владимир. 

В 1965 году Надежда Алексеевна трудилась зав. производством Кзылтусского 

ресторана, затем станционным монтёром в ЭТУСе. В 1969 году Винокуровы приехали в      

с. Б. Ключи. В совхозе «Майский» она работала телефонисткой. Позже они сменили место 

жительства на п. Покровка, где построили свой жилой дом. Продолжила Надежда 

Алексеевна свою трудовую деятельность рабочей в управлении механизации треста 

«Стройгаз», затем на Барнаульском экспериментальном ремонтно-механическом заводе до 

ухода на заслуженный отдых.  

Винокурова Надежда Алексеевна умерла 07 ноября 2008 года. Захоронена на 

кладбище п. Покровка. 

 



34. Винокуров Фёдор Николаевич   10. 02. 1917 - 15. 08. 1983 гг.  

 

 
 

Винокуров Фёдор Николаевич родился 10 февраля 1917 года в с. Гонохово 

Каменского района Алтайского края. Призван в РККА 20 сентября 1938 года Сталинским 

РВК. Служил: 180 автобат - 09. 38  г. по 01. 41 г., 602 бат. аэрообслуживания 10 воз. арт - 

02. 44 г. по 12. 45 г. Звание и военная учётная специальность: сержант, комвзвода, 

специалист колёсных машин, шофёр. Член ВКП (б) с 1951 года. 

Награждён: 

1. Медаль «За победу над Японией», 

2. Медаль «За освоение целинных земель», 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Фёдор Николаевич трудовую деятельность начал с 

1933 года в г. Камень-на-Оби на литейном заводе, затем рабочим в Заготзерно. В 1938 году 

призвали в армию, потом окончил школу ПМС в десятой воздушной армии                           

г. Комсомольска. После школы обслуживал звено самолётов, затем работал шофёром на 

спецмашинах, командиром взвода, обслуживающим транспорт. В армии прослужил 8 лет. С 

1947 года трудился шофёром в г. Камень-на-Оби, потом в г.  Новосибирске. В 1954 году по 

призыву Коммунистической  партии направлен осваивать целину в Кокчетавскую область 

Кзылтусского района в совхоз «Майский», где работал с 1954 по 1969 годы. За сотни 

тысячи пробега без аварии получил значок I степени. В 1969 году приехал с семьёй в           

с. Б. Ключи в совхоз «Майский». Переезд был вынужденным, так как там, по месту 

жительства, не было средней школы, а детей в семье шестеро. Устроился шофером, затем 

снабженцем запчастей. В совхозе организовал филиал курсов машинистов-трактористов 

широкого профиля от Малаховского СПТУ. Был мастером-наставником производственного 

обучения. В соревнованиях по фигурным гонкам по району в 1971 году занял первое место 

и Кубок шофера. Фёдор Николаевич продолжил трудовую деятельность рабочим в 

управлении механизации треста «Стройгаз», затем на Барнаульском экспериментальном 

ремонтно-механическом заводе до ухода на заслуженный отдых.  

Жена, Малашинина Надежда Алексеевна, - участница  Великой Отечественной 

войны. В семье Винокуровых родились дети: Наталья, Сергей, Татьяна, Алексей, Николай, 

Владимир. 

Винокуров Фёдор Николаевич умер 15 августа 1983 года. Захоронен на кладбище  

п. Покровка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. Владимиров Иван Степанович   23. 09. 1920 - 12. 06. 2000 гг.   

 

 
 

Владимиров Иван Степанович родился 23 сентября 1920 года в с. Чёрные Сунского 

района Кировской области. Призван на войну в июне 1941 года. Служил: 41 отд. батальон 

связи, 107 тб  -  06. 41 г. по 05. 45 г. Звание и военная учётная специальность: рядовой, 

командир взвода, стрелок-наблюдатель.  

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны II степени,   

2. Юбилейные медали. 

Воспоминания сына Валерия: Иван Степанович с первых дней войны был 

направлен на Дальний Восток, потом перебросили под Москву. 

Свою трудовую деятельность начал в интернате в с. Суно Сунского района 

Кировской области. Там он познакомился со своей будущей женой Загоскиной Анфисой 

Семёновной. Семья Владимировых переехала в с. Пещёрку Залесовского района 

Алтайского края. Затем Иван Степанович был переведён директором школы в с. Луговое 

Косихинского района. Трудовую деятельность он продолжил в должности директора в 

школах с. Новочесноковка, затем в п. Октябрьский Первомайского района. В сентябре 1978 

года семья Владимировых переехала в с. Б. Ключи. Иван Степанович работал в школе-

интернате воспитателем до ухода на заслуженный отдых. В семье Владимировых родились 

дети: Валерий, Евгений, Юрий, Татьяна, Ольга. Анфиса Семёновна вела подсобное 

хозяйство и занималась воспитанием детей. 

Владимиров Иван Степанович умер 12 июня 2000 года. Захоронен на 

Власихинском кладбище г. Барнаула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



36. Волков Анатолий Викторович   04. 02. 1909 - 05. 02. 2001 гг.  

   

       
 

Волков Анатолий Викторович родился 04 февраля 1909 года в г. Армавире 

Краснодарского края. Призван на войну 19 августа 1941 года Алтайским РВК Алтайского 

края. Служил: 3 БелФ  54 сд 337 сп , госпиталь № 4251, 9 гв. мк 18 гв. мбр  3 

мотострелковый батальон -    08. 41 г. по 10. 45 г. 

КарФ - 30. 08. 44 г. по 15. 12. 44 г., 3 БелФ - 15. 12. 44 г. по 22. 02. 45 г., ЗабФ -      

09. 06. 45 г. по 14. 08. 45 г. Звание и военная учётная специальность: гв. сержант, станковый 

пулемётчик, командир отделения. Член ВКП (б) с 1942 года. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,  

2. Медаль «За отвагу» от 23. 03. 45 г. 

Подвиг стрелка 2-й роты, красноармейца Волкова Анатолия Викторовича, за то, 

что в бою при ликвидации окружённой группировки в районе города Хайлигенбаль с 23 по 

25 марта 1945 г. неоднократно поднимался в атаку, уничтожая фашистов, и своим 

примером воодушевлял товарищей. В этом бою был ранен. 

3. Медаль «За отвагу» от 25. 09. 45 г. 

Подвиг Волкова А. В., гв. сержанта, командира отделения 3 мотострелкового 

батальона 18 гв. Краснознамённой ордена Кутузова механизированного Днестровско-

Рымнинского корпуса. 

Тов. Волков за время пребывания в батальоне показал себя дисциплинированным и 

исполнительным воином. При совершении марша от границы Монголии через Хребет 

«Большой Хинган» до г. Мугден тов. Волков шёл всегда впереди своих подчинённых, 

показывая примеры выносливости в походах по песчаным перевалам хребта и безводной 

местности. При форсировании быстроходной реки Ляохэ тов. Волков в числе передовых 

достиг противоположного берега, и когда форсировал реку личный состав батальона,         

тов. Волков оказывал помощь слабым бойцам, подвергавшимся опасности. 

4. Медаль «За боевые заслуги», 

5. Медаль «Жукова»,  

6. Медаль «Ветеран Карельского фронта»,  

7. Юбилейные медали, 

8. Медаль «Ветеран труда». 

Волков Анатолий Викторович начал войну в 1941 году с Финляндией, был ранен, после 

госпиталя бойцов погрузили в состав и отправили на войну с Японией. 

 

Статья из газеты «Первомайский вестник» № 105 от 31. 08. 1999 г. 

 

Говорят, что тот, кто прошёл через войну, всю оставшуюся жизнь живёт ею. Вот и 

Анатолий Викторович Волков, житель Б. Ключей, который отчётливо, в мельчайших 

подробностях помнит свой боевой путь. 

Анатолий Викторович рано лишился родителей. Вырастил и воспитал его дядя - 

кандидат исторических наук. Интеллигентность, тактичность, ответственность, умение 



вести себя с людьми у Анатолия Викторовича от него. Даже горнило военного лихолетья не 

выжгло в характере молодого человека этих качеств. А ведь он её прошёл от начала до 

конца, ратный путь его завершился в Японии. Станковый пулемётчик, много лет после 

окончания Великой Отечественной войны продолжал, правда, во сне, строчить из своего 

боевого друга. Единственному внуку в память о тех временах дал имя Максим. Годы, 

тяжёлые ранения не давали старому солдату, когда-то бессменному председателю 

товарищеского суда, быть в гуще событий, но он по-прежнему любил людей. Переживал, 

что большинство его сверстников, да и тех, кто значительно моложе, живут в таких 

бедственных условиях. Но верил Анатолий Викторович в Россию, надеялся, что всё 

переменится к лучшему.  

Трудовая жизнь Анатолия Викторовича прошла в Бийском племсовхозе, затем в 

Тальменском доме инвалидов бухгалтером. Жена, Волкова Анастасия Петровна, в годы 

войны работала на заводе № 17  и в своих воспоминаниях писала, как приходилось  

работать труженикам тыла все эти суровые и тяжёлые годы войны. 

Завод № 17 (оборонной промышленности) был эвакуирован к нам на Алтай в город 

Барнаул из городов Москвы, Подольска, Ворошиловграда. Часть рабочей силы прибыла с 

заводами, но основная рабочая сила была мобилизована из Барнаула и сёл Алтайского края. 

Анастасия Петровна работала в Барнауле в школе № 11 и по путёвке комсомола 

была направлена на завод с Людой Устименко и Галей Некрасовой. Честно и 

добросовестно проработали они все годы войны, перенося невзгоды и трудности, потому 

что понимали: наша продукция нужна фронту. Работа требовала очень и очень большой 

ответственности. А работали в недостроенных цехах завода. Было холодно, сыро. Руки 

леденели. Цеха продувались насквозь ветрами, не все имели крыши. В открытые проёмы 

завозили на тракторах оборудование и тут же под дождём и снегом монтировали. 

Работать приходилось 12-15 часов, а часто и сутками, чтобы дать план. Уставали до 

изнеможения, но никто не уходил, не выполнив задания. 

Исхудавшие, уставшие рабочие шли с заплечными мешками, в которых несли 

опилки, чтобы дома обогреть своих детей. 

В годы войны трамваи ещё не ходили, а надежды на автобусное движение не было, 

потому что такое количество людей (а там были тысячи) мизерный автобусный парк 

перевезти не мог. Так и ходили они чуть ли ни строем от старого рынка до завода пешком, 

утром на работу, вечером с работы.   

Ох, как это было тяжело, особенно людям пожилого возраста! Не стояли в стороне 

и тогда, когда приходили эшелоны с ранеными бойцами. Разгружали составы и определяли 

солдат в госпиталь - это была барнаульская школа № 25. 

Приходилось разгружать грязное и окровавленное бельё, которое поступало с 

фронта,  стирать, чинить и вновь отправлять на фронт. 

Самыми активными были вожаки комсомола - Вася Фомичев, Слава Соколов, Лёля 

Беневицкая. 

Нельзя забыть пожарище в пороховой камере, где заживо сгорели работающие там 

женщины. Нельзя забыть и случай, когда взорвался противотанковый патрон и унёс 

большой процент зрения юной работницы Зайцевой Нины. Анастасию Петровну тогда 

ранило в ногу, где так и остался осколок. 

Рассказ о всех тяготах может понять тот, кто  работал на этом заводе. 

В годы войны на заводе трудились не только взрослые, но и подростки ФЗО. Им 

приходилось особенно трудно. Дети жили в общежитиях, где их изнурял холод, и это 

вынуждало их оставаться после смены в цехах. Они влезали в остановленные печи 

технологического назначения. Там спали в одежде, хотя и одеждой это было назвать 

трудно. Пропитаны мазутом телогрейки, ботинки на деревянной подошве.  

В мае 1945 года репродукторы возвестили о Победе. И вот, 9 мая многотысячный 

коллектив завода со слезами на глазах, с песнями шёл на этот митинг. Женщины военных 

лет вложили своих сил в эту Победу не меньше мужчин. Чего стоит только горе матерей, 

чьи сыновья пали смертью храбрых на полях сражений. Женщины - рабочие, шофера, 



трактористки, комбайнеры, женщины - учителя и медики, женщины - животноводы и 

строители… Да разве без их труда и терпения, умения вдохновить и внушить уверенность, 

можно представить Победу? 

За годы войны тысячи тружениц награждены медалями «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», и это был действительно доблестный 

труд. 

Завод №17 (ныне станкостроительный) - завод Трудовой славы. В 

заводоуправлении  был размещён огромный музей, где отражена работа военных лет. В 

книгах золотыми буквами значатся имена тех, кто награждён за годы войны.  

Анастасия Петровна продолжила свою трудовую деятельность на этом заводе 

секретарём в заводоуправлении. Затем работала в детском саду воспитателем.  

В семье Волковых родился сын Юрий. Анатолий Викторович и Анастасия 

Петровна приехали в с. Б. Ключи из г. Бийска в 1990 году. Здесь она возглавила 

ветеранскую организацию, много лет была бессменным председателем. 

Волков Анатолий Викторович умер 05 февраля 2001 года. Захоронен на кладбище                

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. Гаврилов Василий Сергеевич   20. 05. 1902 - 22. 04. 1974 гг.   

 

 
 
Гаврилов Василий Сергеевич родился 20 мая 1902 года в с. Романово 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в 1942 году Косихинским РВК. 

Служил: 43 сп. Звание и военная учётная специальность: рядовой. Василий Сергеевич во 

время войны работал на железной дороге на ремонтно-восстановительном поезде, жили в 

вагонах. Прокладывали пути к заводам в г. Рубцовске, в с. Повалихе. Василий Сергеевич 

ранен 16. 09. 1943 г. осколком в правую руку, ЭГ № 3348, ЭГ № 5336. 16. 02. 1944 г. 

признан негодным к военной службе с исключением с учёта. Инвалид войны. После войны 

приехал Василий Сергеевич на жительство в с. Баюново. На станции Баюново 

трудоустроился на Заготзерно в охрану, ухаживал за сторожевыми собаками. В с. Малахово 

ходили пешком в церковь в длинных рубахах, шли босиком до реки, и только потом, помыв 

ноги, обували сапоги, так как берегли обувь. Он и своих внуков приучал к бережному 

отношению к обуви и вещам. В конце шестидесятых годов из деревни стали переселятся в  

с. Б. Ключи, так как ежегодно подмывало крутой берег реки, и жить было опасно. 

В семье Гавриловых родились дети: Пётр, Александр, Иван. Жена, Аграфена Михайловна, 

занималась воспитанием детей и вела подсобное хозяйство. 

Гаврилов Василий Сергеевич умер 22 апреля 1974 года. Захоронен на кладбище                      

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Ганской Александр Фёдорович   30. 09. 1917 - 13. 07. 1989 гг. 

 

 
 

Ганской Александр Фёдорович родился 30 сентября 1917 года в с. Татарбунары 

Одесской области Украинской ССР. Родители: отец, Фёдор Прокопьевич, родился 22 

апреля 1883 года, мать, Эмилия Адамовна (в девичестве Голекевич). Александр Фёдорович 

призван в РККА в 1935 году. Служил: ВУС № 071 воздушные стрелки-радисты. Призван на 

войну в марте 1942 года Белореченским РВК Краснодарского края. Служил: 97 отдельный 

моторизированный понтонно-мостовой Свирский ордена Красной Звезды батальон 26 

сапёрной бригады 8-й сапёрной армии Южного, а впоследствии Закавказского фронтов. 

Звание и военная учётная специальность: сержант, командир отделения зенитно-

пулемётного взвода. Ранения: осколочное ранение в позвоночник (не операбельное, всю 

жизнь прожил с осколком). 

Награждён:    

1. Орден Красной Звезды.  

Керченско-Эльтигенская десантная операция 31 октября - 11 декабря 1943 года. 

Подвиг: отделение тов. Ганского показало образцы мужественной и отличной 

работы при строительстве пристаней на косе Чушка. Работы проходили под артобстрелом 

противника, в условиях штормовой погоды. Отличной работой тов. Ганской обеспечил 

своевременное выполнение задания - постройку пристаней, что дало возможность 

своевременной посадки десантных частей. 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За оборону Кавказа», 

4. Медаль «За оборону Советского Заполярья», 

5. Благодарность за Петсамо-Киркенесскую операцию, 

6. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

7. Медаль «За доблестный труд»,   

8. Юбилейные медали. 

Воспоминания внука Владимира: Александр Фёдорович с 1935 по 1938 гг. служил 

в рядах РККА. С 1940 года служба в милиции. В марте 1942 года был призван на фронт.   



После войны никого из родных и близких в живых не осталось, и в 1945 году Александр 

Фёдорович приехал на Алтай. Трудоустроился в с. Контошино, где изготавливали шпалы 

для железной дороги. В 1947 году Александр Фёдорович и Дергунова Наталья Ивановна, 

1922 года рождения, вступили в брак. В семье Ганских родились дети: Виктор, Валентина, 

Людмила, Надежда. В 1950 году Александр Фёдорович устроился на железную дорогу на 

должность путевого обходчика, в последствии дежурным по переезду. Также он трудился в 

27 Бийской дистанции пути путевым рабочим. Семья проживала на 23 км Западно- 

Сибирской железной дороги, Бийская ветка. В 1969 году при переселении жителей семья 

переехала в с. Овчинниково. Александр Фёдорович о войне не рассказывал, видимо, очень 

тяжело было вспоминать те ужасы, через которые ему пришлось пройти. В 1977 году 

отголосок той военной поры дал о себе знать: зашевелился осколок, и его парализовало.  

Он прожил замечательную, яркую жизнь. За доблестный труд имя Александра Фёдоровича 

внесено в Книгу Почёта Бийской дистанции пути. Несмотря ни на какие трудные 

жизненные обстоятельства, Александр Фёдорович всегда оставался светлым и поистине 

добрым человеком! Он настоящий Герой!  

Ганской Александр Фёдорович умер 13 июля 1989 года. Захоронен на кладбище                   

с. Овчинниково Косихинского района.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. Гредасов Иван Тимофеевич   14. 09. 1909 - 19. 05. 1997 гг. 

 

 
 

Гредасов Иван Тимофеевич родился 14 сентября 1909 года в с. Новотроенка Усть-

Калманского района Алтайского края. Призван на войну в августе 1941 года Чарышским 

РВК. Служил: 228 сд, миномётчик 82 мм - 08. 41 г. по 01. 42 г., ЭГ № 225 - 01. 42 г. по        

04. 42 г., тяжело ранен в левую руку, уволен по болезни 04. 42 г., 35 зсп, миномётчик 82 мм, 

122 мм - 04. 43 г. по 08. 44 г., 165 отд. гауб. бат. РВК, заряжающий - 08. 44 г. по 10. 45 г. 

Звание и военная учётная специальность: рядовой, миномётчик 82 мм, 122 мм, 

заряжающий. Уволен в запас в октябре 1945 года. 

Награждён:   

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль «За отвагу».  

Подвиг красноармейца Гредасова И. Т., номера орудийного 7 батареи 165 

гаубичной арт. батареи БМ. 

При прорыве укреплённой обороны противника в районе г. Приэкум  тов. 

Гредасов, будучи раненным, несмотря на артиллерийский обстрел противником огневой 

позиции, не покинул своего орудия, продолжал вести огонь, личным примером 

воодушевляя своих товарищей. В результате чего поставленная задача перед орудием была 

выполнена отлично. 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

4. Юбилейные медали. 

Воспоминания внучки Людмилы: Иван Тимофеевич родился в многодетной 

крестьянской семье. Когда грянула война, 6 сыновей из семьи: Григорий, Матвей, Роман, 

Василий, Иван и Павел ушли на фронт, трое из братьев - Григорий, Матвей и Василий не 

вернулись с полей сражений. Иван Тимофеевич был призван Чарышским РВК Алтайского 

края в 1941 году.  

С октября 1941 по январь 1942 года воевал в составе Волховского фронта, в 

дальнейшем принимал участие в боях в составе Северо-Западного, 2 Прибалтийского 

фронта, закончил войну на Ленинградском фронте в мае 1945 года.  

Боевой путь Гредасова Ивана Тимофеевича проходил в рядах 28 артиллерийской 

дивизии прорыва в 165 гаубичной артиллерийской бригаде большой мощности и других 

воинских соединениях. Он участвовал в тяжёлых боях на Ленинградском фронте, принимал 

участие в боях по освобождению и защите многих городов и сёл нашей Родины. 

За годы войны получил 4 ранения и контузию, потерял два пальца на левой руке. 

После ранений находился на лечении в госпиталях городов Горький и Рыбинск. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть, мужество от имени 

Президиума Верховного Совета СССР красноармеец Гредасов Иван Тимофеевич был 

награждён медалью «За отвагу» . 

За мужество и героизм, проявленные во время сражений на Ленинградском фронте, 

был награждён орденом Отечественной войны II степени. 



Жена, Федосья Ивановна, 1911 года рождения. Она родилась в с. Ново-Шипуново 

Краснощёковского района Алтайского края. У Ивана Тимофеевича и Федосьи Ивановны 

родились дети: Михаил, Анна, Владимир. 

Гредасов Иван Тимофеевич умер 19 мая 1997 года. Захоронен на кладбище              

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. Губарев Николай Васильевич   1927 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Губарев Николай Васильевич родился в 1927 году в с. Б. Ключи Косихинского 

района Алтайского края. Призван на войну 17 ноября 1944 года Косихинским РВК. 

Служил: 158 азсп,  23 зсд 76 зсп. Звание и военная учётная специальность: красноармеец.  

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны II степени.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. Гурин Павел Трофимович   01. 07. 1919 - 02. 02. 1988 гг. 

  

 
 

Гурин Павел Трофимович родился 01 июля 1919 года в д. Прудовка Сокольского 

района Ивановской области. Родители: отец, Трофим Алексеевич, мать, Татьяна 

Фёдоровна. Павел Трофимович призван в РККА в июне 1939 года Троицким РВК 

Алтайского края. Служил: 6238 сп - 06. 41 г. по 05. 45 г., 131 сп, 71 сд, 3 зсд 39 зсп. Звание 

и военная учётная специальность: сержант, стрелок. Пропал без вести  07. 12. 1941 г., 

Карело-Финская ССР. Попал в плен 06. 12. 1941 г., Лагерь № 31, Медвежьегорск. Лагерный 

номер: RE - 624. Освобождён 05. 06. 1942 г. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Юбилейные медали.  

Воспоминания родственников: Павел Трофимович в июне 1939 года был призван 

на службу в армию из сельсовета Южаковского отделения первого участка Троицкого 

района Алтайского края. Из армии попал на фронт. Через год пришло извещение, что он 

пропал без вести. Домой Павел Трофимович вернулся в 1946 году. Он рассказывал, что был 

в плену, затем их освободили и направили в Москву на уточнение сведений. После войны 

вернулся на прежнее место жительства. В 1947 году вступил в брак с Ульяной 

Александровной, 1923 года рождения. В семье родились дети: Галина, Вера, Раиса, 

Валентина, Анатолий, Надежда, Любовь. Павел Трофимович работал в леспромхозе 

сучкорубом и на разных работах. Ульяна Александровна вела домашнее хозяйство, 

занималась воспитанием детей. Была награждена медалью «Мать-героиня». Семья Гуриных 

с 1960 года проживала в Троицком  районе, с 1985 года переехала в село Б. Ключи.  

Гурин Павел Трофимович умер 02 февраля 1988 года. Захоронен на кладбище         

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. Деменёв Алексей Петрович   22. 02. 1919 - 23. 11. 1992 гг. 

 

 
   

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                     

 

Деменёв Алексей Петрович родился 22 февраля 1919 года в г. Новоалтайске 

Алтайского края. Мать, Домна Григорьевна, 1870 года рождения. Алексей Петрович 

служил: 143 сбр - 10. 42 г. по 12. 42 г., 77 гв. сд - 06. 43 г. по 07. 43 г., 3 тк - 09. 43 г. по      

06. 44 г. Звание и военная учётная специальность: рядовой, автоматчик. Ранен: осколочные 

ранения - 12. 42 г., тяжёлое ранение правой ноги  - 07. 43 г., тяжёлое ранение, ампутация 

правой руки - 06. 44 г. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны I степени,    

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

3. Юбилейные медали.  

Алексей Петрович участвовал в обороне Сталинграда, Ленинграда, освобождении 

и взятии городов Винница, Могилёв, Кишинёв.  

Жена, Агафья Кузьминична, 1919 года рождения, работала в рабкопе продавцом, 

потом в буфете восьмилетней школы. В семье Деменёвых родились дети: Людмила, Мария, 

Валентина, Виктор, Владимир. Алексей Петрович и Агафья Кузьминична занимались 

воспитанием детей и вели подсобное хозяйство.  

Деменёв Алексей Петрович умер 23 ноября 1992 года. Захоронен на кладбище        

с. Баюновские Ключи.  

 

  

 

 

 

 

 

 



43. Дёмин Владимир Александрович   1924 - 1987 гг.    

 

 
 

Дёмин Владимир Александрович родился в 1924 году в с. Чирики Топчихинского 

района  

Алтайского края. Родители: отец, Александр Лаврентьевич, мать, Мария Осиповна.  

 

 

 

 

 

Отец, Дёмин Александр Лаврентьевич, родился в 1897 

году в с. Чирики Топчихинского района Алтайского края. Александр 

Лаврентьевич - участник Первой мировой войны. Призван на 

Великую Отечественную войну в 1942 году Топчихинским РВК. 

Звание и военная учётная специальность: рядовой, миномётчик 

второй номер. 

Участвовал в обороне Ленинграда на Синявских высотах. В 

конце 1943 года получил многочисленные осколочные ранения от снайпера разрывной 

пули в правую руку.  

После войны семья Дёминых переехала в п. Ново-Силикатный г. Барнаула. Затем 

сменила место жительства и уехала в г. Фрунзе. Жена, Мария Осиповна, родилась в 1900 

году. В семье Александра Лаврентьевича и Марии Осиповны родились дети: Лидия, 

Галина, Владимир, Виктор, Пётр. 

Дёмин Александр Лаврентьевич умер и захоронен в г. Фрунзе. 

Дёмин Владимир Александрович призван на войну в 1942 году Топчихинским 

РВК. Звание и военная учётная специальность: рядовой, разведчик-наблюдатель арт. 

батареи. Владимир Александрович участвовал в обороне Москвы. В 1942 году ранен в 

голову. После ранения комиссовали, получил инвалидность и нигде не работал. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Юбилейные медали. 

Жена, Екатерина Фёдоровна. В семье Дёминых родились дети: Лидия и Альберт. 

Дёмин Владимир Александрович умер в 1987 году. Захоронен на кладбище                                  

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. Дерягин Семён Яковлевич   15. 01. 1924 - 22. 07. 1998 гг.   

 

 
 

Дерягин Семён Яковлевич родился 15 января 1924 года в с. Маяк Чарышского 

района Алтайского края. Призван на  войну 10 августа 1942 года Чарышским РВК. Служил: 

23 зсб, курсант - 08. 42 г. по 03. 43 г., 26 гв. минбр, номер реактивной артиллерии - 03. 43 г. 

по 08. 46 г., 15 гв. арт. бригада, орудийный номер реактивной артиллерии - 08. 46 г. по     

02. 47 г. Звание и военная учётная специальность: гв. рядовой, артиллерист реактивной 

артиллерии. Уволен в запас 15 февраля 1947 года. Член КПСС с 1961 года. 

Награждён:   

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль «За отвагу». 

Подвиг гв. рядового Дерягина С. Я., орудийного номера, 3 дивизиона 26 гв. минбр 

ордена Суворова. 

30. 07. 44 г. в районе Струня при выполнении боевой задачи, где ОП подвергалось 

арт. обстрелу противником, была поставлена задача в кратчайший срок установить и 

зарядить установки. Тов. Дерягин, поняв цель задачи, первым взялся за работу, увлекая за 

собой остальных товарищей, но враг снова сделал арт. налёт, снаряды разорвались рядом, 

но тов. Дерягин с решительностью и мужеством продолжал свою работу. Таким образом, 

под разрывами вражеских снарядов были установлены все установки. Приступив заряжать, 

противник снова дал сильный арт. налёт, и от разорвавшегося рядом снаряда, волной 

взрыва свалило с ног тов. Дерягина, в результате он был сильно оглушён, но, не теряя своё 

мужество и отвагу, презирая боль и рискуя жизнью, снова приступил к работе. Задача 

батареи была выполнена в срок. 

3. Медаль «За взятие Берлина»,  

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Медаль «За победу над  Японией»,  

6. Юбилейные медали.  

Жена, Анна Андреевна. В семье Дерягиных родилось двое детей. Семён Яковлевич 

трудился в совхозе «Озёрский» рабочим. Он переехал в с. Б. Ключи из г. Кызыла 

Тувинской АССР в 1990 году. 

Дерягин Семён Яковлевич умер 22 июля 1998 года. Захоронен  на кладбище            

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. Дмитриев Егор Фёдорович   1896 - 23. 08. 1979 гг. 

 

 
 

Дмитриев Егор Фёдорович родился в 1896 году в Городецком районе Витебской 

области. Он воевал в Первую мировую и гражданскую войнах. В Великую Отечественную 

войну служил санитаром, выносил с поля боя раненых. Однажды, в самый разгар боя Егор 

Фёдорович пополз за тяжело раненым товарищем, забинтовал раны и потащил к окопу, и 

тут немец прицельно обстрелял Дмитриева из миномёта. Один  осколок попал в ногу, один 

в голову - да так, что вынесло правую часть лобной кости. Егор Фёдорович пережил 

тяжелейшее ранение, долго лечился, потом его комиссовали. Приехал в г. Тайшет 

Иркутской области. Работал на мясокомбинате, затем в пекарне. С женой Агафьей 

воспитали детей: Антонину, Екатерину, Михаила. Когда жена умерла, Егор Фёдорович 

переехал в село Б. Ключи.  

Дмитриев Егор Фёдорович умер 23 августа 1979 года. Захоронен  на кладбище        

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46. Долгов Фёдор Яковлевич   25. 12. 1910 - 02. 07. 1996 гг.   

 

 
 

Долгов Фёдор Яковлевич родился 25 декабря 1910 года в г. Куйбышеве 

Куйбышевской области. Призван на войну в августе 1941 года Сталиногорским ГВК 

Московской области. 

Служил: 55 автобатальон - 08. 41 г. по 06. 43 г., 318 дес. полк, 94 зсп 1 зсд, п/п 

43655. Ранен, ЭГ № 3490, выбыл 20. 10. 44 г. Звание и военная учётная специальность:       

ст. сержант, водитель.  

Награждён:   

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

3. Юбилейные медали.  

Жена, Мария Афанасьевна. В семье Долговых родились дети: Владимир, Вячеслав, 

Юрий, Людмила, Алексей. Долговы переехали в с. Б. Ключи из с. Брусенцево Усть-

Пристанского района в 1981 году. 

Долгов Фёдор Яковлевич умер 02 июля 1996 года. Захоронен на кладбище               

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. Домнин Михаил Семёнович   21. 10. 1919 - 02. 06. 1979 гг. 
 

 

 
 

Домнин Михаил Семёнович родился 21 октября 1919 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Призван в РККА 02 сентября 1939 года 

Косихинским РВК. Служил: 157 полк. Звание и военная учётная специальность: сержант, 

связист. 

Награждён: 

1. Орден Славы III степени,  

2. Медаль «За боевые заслуги», 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

4. Юбилейные медали. 

Воспоминания дочери Надежды 2020 год: 

В зажиточной семье родилась двойня, мальчика назвали Михаилом, девочку 

Ниной. Родители: Семён Иванович и Прасковья Фёдоровна со старшими детьми перед 

революцией оказались на Алтае, бежали из слободы около Петергофа от революции как 

глубоко верующие в бога и царя.  

Обосновавшись на краю села, между лесом и маленькой речкой с бьющимися 

ледяными чистыми ключами, построили добротный дом, завели хозяйство: лошади, 

коровы. Имели надел земли за огородом, где трудолюбивая семья на целине выращивала 

всё необходимое, пшеницу и даже арбузы! 

 Но вот революционеры и в Б. Ключах агитировали в колхоз и забирали 

«излишки». У богатых Домниных забрали всё: скот, зерно, подушки, а амбары и сараи из 

брёвен увезли на дрова бедным. Дом с семью детьми оставили. 

После раскулачивания помогла земля, вырастили картошку, выжили. Старшая дочь 

подросла и пошла работать в колхоз. Сын Миша учился в школе, затем в ремесленном 

училище в Барнауле. В 1939 году Михаил призывается в армию, а летом 1941 года, не 

побывав дома, всей ротой на фронт - началась Великая Отечественная война. Служил 

ефрейтор Домнин связистом, награждался неоднократно, ни одного отпуска. И вот в 

Польше - 8 мая 1945 года, Победа! 

С какой радостью, надеждами и мечтами ехали солдаты-сибиряки  домой в 

теплушках, ехали долго…   

Вот и Барнаул, а паровоз, не останавливаясь, задымил, стуча громко колёсами - 

дальше, на Восток - война с Японией. С какой тоской провожали глаза солдат родные леса 

и деревеньки, но приказ есть приказ: опять стрелять, опять бежать с тяжеленными 

катушками провода под пулями и взрывами, налаживая связь. 

При очередной атаке Михаила Семёновича тяжело контузило, госпиталь, 

Сахалинская больница, где подлечили и так накормили красной рыбой, что отец очень 

долго не мог даже смотреть на любую рыбу. И только в 1948 году он добрался домой. 10 

лет жизни на войне! 



Дома встречала мама с двумя сёстрами, отец не дожил, умер от тяжёлой болезни 

(туберкулёз), младшие братья тоже не пережили голодной войны. 

Михаил не уехал в город, надо было помогать матери, но и в колхоз не пошёл, а 

устроился на железную дорогу на станцию Лосиха стрелочником. И вдруг судьбоносная 

встреча с 18-летней девушкой из соседнего села Баюново -  Суховой Валей. Влюбился 

сразу, уж очень Валюша понравилась, после нескольких встреч посватался, поженились, 

стали жить в Б. Ключах. В 1951 году родилась дочь Надежда. Жизнь налаживалась, жена 

Валентина устроилась на работу, купили тёлочку. Но вдруг сказались ранения, контузия: у 

Михаила Семёновича вернулись головная боль, галлюцинации и страх, каждую ночь 

возвращалась война, грохот взрывов и смерть товарищей. 

 - И мне почему-то частенько во сне стучат в окна автоматами немцы… - , 

вспоминал ветеран. Михаила Семёновича положили в больницу, получил 3 группу 

инвалидности. Запретили работать. Чем только он ни занимался, чтобы выжить, 

ремонтировал всё, с чем обращались односельчане и радио, и лопаты... Много выдумывал, 

конструировал, даже в бане и в его маленькой мастерской рядом с домом была настоящая 

телефонная связь с телефонным аппаратом. На заработанные деньги покупали муку, мама 

сама пекла  вкусные караваи, а самое сладкое лакомство -  конфеты-подушечки. 

Михаил Семёнович шил хорошие тапочки, которые носили не только жена и дочь, 

но и многие знакомые ребятишки и взрослые. Научился столярничать и сам придумал и 

собрал станок, на котором вытачивал мебель и даже деревянную посуду: солонки, 

сахарницы, фужеры. До сих пор сохранились у соседей табуретки, а дома - красивый 

комод, удобный буфет с выточенными деревянными украшениями, сделанными его 

руками. Не помню его без дела, без работы.  Валентина Гавриловна работала в рабкопе 

продавцом. После смерти Михаила Семёновича из музея г. Барнаула к очередному 

празднованию 9 мая обратились о передаче для показа медалей и ордена, удостоверения и 

даже военный китель с планками наград и не вернули. А родные не добились возврата. 

Сохранилось только письмо красноармейцу Домнину от товарища Сталина И. В., в 

котором объявлена благодарность за освобождение Южного Сахалина от 23 августа 1945 

года. Михаил Семёнович гордился своими наградами. На любой праздник, даже на Новый 

год надевал военную форму - китель, галифе и обязательно хромовые сапоги с блеском и 

скрипом, и как звенели медали на груди! И мой папа становился таким молодым и очень 

красивым! Как участника Великой  Отечественной войны Михаила Семёновича 

приглашали в школу на уроки мужества. Я гордилась отцом и мне завидовали школьники. 

В 1971 году родилась внучка Леночка. Когда ей исполнился год, её привезли к 

Михаилу Семёновичу и Валентине Гавриловне. Валентина Гавриловна в то время ещё 

работала кастеляншей во вспомогательной школе-интернате, и все заботы легли на плечи 

дедушки. Он нянчил внучку до 1 класса, очень любил её. 

Домнин Михаил Семёнович умер 02 июня 1979 года. Захоронен на кладбище          

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. Дробышев Александр Филиппович   19. 08. 1909 -  07. 04. 1961 гг. 

 

 
 

Дробышев Александр Филиппович родился 19 августа 1909 года в с. Санниковское  

Барнаульского района Алтайского края. Призван на войну 06 января 1942 года 

Барнаульским РВК. Служил: 16 ГАП лаборат - 08. 01. 42 г., 39 АП лаборат - 28. 03. 42 г., 

312 кр. ГАП лаборат - 24. 04. 42 г., 380 ЛАП - 10. 02. 43 г., 380 ЛАП БУАНКВП -                 

30. 01. 44 г., 429 гв. лёгкий артиллер. ордена Б. Хмельницкого, А. Невского 

Краснознамённый полк - 10. 04. 45 г. Участие в походах: ЗапФ - 18. 05. 42 г., ЛенФ -            

13. 10. 42 г., 1 УкрФ - 29. 09. 44 г. Звание и военная учётная специальность: гв. рядовой, 

орудийный наводчик, телефонист. 

Награждён:                           

1. Медаль «За отвагу».  

Подвиг Дробышева А. Ф., рядового 380 лёгкого артиллерийского полка 200 

отдельной лёгкой артиллерийской бригады, телефониста управления 1-го дивизиона, за то, 

что он в бою 12. 01. 1945 г. по прорыву сильно укреплённой обороны противника в районе 

деревни Корытница под артиллерийским огнём противника в течение 7 минут 

ликвидировал 11 порывов линий связи, чем обеспечил бесперебойную работу связи 

командного пункта дивизии с наблюдательным пунктом командира батареи. 

2. Медаль «За оборону Москвы»,  

3. Медаль «За оборону Ленинграда», 

4. Медаль «За освобождение Праги»,  

5. Медаль «За взятие Берлина», 

6. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

7. Медаль «В память 250-летия Ленинграда», 

8. Благодарности Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза 

тов. Сталина И. В.: 

8.1. За участие в боевых операциях по разгрому немецко-фашистских захватчиков,  

За отличные боевые действия: 

8.2. По прорыву блокады г. Ленинграда, 

8.3. При взятии города Красное Село, 

8.4. При овладении городом Гатчино, 

8.5. При овладении городом Нарва, 

8.6. При освобождении ж. д. станции в г. Пиорттув, 

8.7. При окружении и уничтожении группы немцев юго-западнее г. Оппельн, 

8.8. При овладении городов Нюссе и  Леопшод, 

8.9. При овладении городов Ратибор и Беснау, 

8.10. При освобождении городов Коттбус, Любоян,  Луккенвальде, 

8.11. При окружении и уничтожении группы немцев юго-восточнее г. Берлин, 

8.12. При освобождении столицы Чехословакии г. Прага, 

8.13. При овладении столицей Германии - Берлином. 

Воспоминания родственников: Александр Филиппович на фронт ушёл в 1942 году. 

Телефонист-связист. Прошёл войну до Чехии, Берлина и Японии. Был контужен.      



Потерял слух. Демобилизован 25 сентября 1945 года. Жена, Анастасия Семёновна, 1905 

года рождения. В семье Дробышевых родились дети: Лидия и Юрий. После войны 

Александр Филиппович работал на госплемстанции рабочим. Имел много трудовых  

наград. Анастасия Семёновна трудилась на разных работах, занималась воспитанием детей 

и вела подсобное хозяйство. 

Дробышев Александр Филиппович умер 07 апреля 1961 года в пос. Заречный 

Первомайского района Алтайского края. Захоронен на кладбище  п. Покровка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Жарков Аркадий Анисимович   12. 06. 1924 г.  - конец девяностых годов. 
 

 
 

Жарков Аркадий Анисимович родился 12 июня 1924 года в населённом пункте в 25 

км от города Пензы Пензенской области. Родители: отец, Анисим Григорьевич, родился в 

1888 году, мать, Анна Осиповна. Аркадий Анисимович призван на войну 18 августа 1942 

года Косихинским РВК. Служил: 65 тк 2 тб 70 тбр, ЭГ № 3129, 47 осбр, 187 сбр ЗСВО, 122 

сп УрВО. Звание и военная учётная специальность: капитан техслужбы, механик-водитель 

танка. 

Награждён:   

1. Орден Отечественной войны II степени от 19. 11. 1944 г. 

Подвиг гв. сержанта Жаркова А. А., механика-водителя танка 2 танкового 

батальона 70 танковой ордена Суворова бригады. 

В бою с 03. 11. по 05. 11. 44 г. в районе с. Ципи, Уймани показал себя 

мужественным, храбрым и инициативным воином. В бою за населённый пункт Ципи         

03. 11. 44 г., идя в атаку, проявил уменье, смелость и храбрость. На машине Т-70 первым 

вырвался в атаку и повёл машину вперёд, уничтожив при этом 1 пулемётную точку, спас 

жизнь тяжело раненого офицера. 04. 11. 44 г. в боях за населённый пункт Уймани своей 

машиной ворвался в расположение немцев, и когда машина была подбита и командир 

ранен,  тов. Жарков сам начал вести круговой огонь из танка до момента, когда весь экипаж 

вышел из под огня противника. 

2. Орден Отечественной войны I степени, 

3. Медаль «За боевые заслуги» от 13. 09. 1944 г., 

4. Медаль «За боевые заслуги» от 06. 11. 1947 г. 

Подвиг ст. сержанта Жаркова А. А.  

Жарков А. А. в период Отечественной войны с 18. 08. 44 г. по 14. 11. 44 г. 

участвовал на     2-м Белорусском фронте 29 гвардии Идрецкой отдельной стрелковой 

бригады, где был ранен 18. 09. 44 г. После излечения снова вернулся в строй в 65 танковый 

корпус 70 бригады, в составе которой участвовал при взятии г. Луцы, где был вторично 

тяжело ранен 19. 11. 44 г. Тов. Жарков с 19. 01. 46 г. находится в батарее и работает на 

должности механика-водителя СУ-76. С работой справляется хорошо, своё дело знает 

отлично. Дисциплинированный, исполнительный младший командир. Много работает над 

собой в повышении теоретических знаний по специальности, помогает товарищам в учёбе. 

5. Медаль «За боевые заслуги»  от 20. 04. 1953 г., 

6. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

7. Благодарность за взятие г. Гира, 

8. Юбилейные медали. 

Воспоминания Владимира Жаркова: семья Жаркова Анисима Григорьевича и Анны 

Осиповны приехала в с. Б. Ключи из Центральной России с детьми Василием, Георгием, 

Аркадием, Анфизой, Анатолием. Георгий и Аркадий были призваны на фронт 

Косихинским РВК. Георгий Анисимович попал в плен 27 мая 1942 года, погиб в плену 13 

мая 1943 года в г. Харькове Украинской ССР. Аркадий Анисимович на фронте был 



танкистом, тяжело ранен в плечо. После войны около восьми лет служил в танковой 

бригаде в Германии, затем их перевели в г. Бийск. С женой  Валентиной у них родился сын 

Алексей. После увольнения в запас окончил Барнаульский педагогический институт. 

Работал преподавателем истории и автодела в средней школе г. Барнаула. На автомобиле 

ГАЗ-51 приезжал часто в с. Б. Ключи помогать сестре Анфизе по хозяйству и строить дом. 

Воспоминания Анфизы Анисимовны: Анфиза Анисимовна родилась в населённом 

пункте в 25 км от г. Пензы. В 1933 году семья Жарковых переехала в пос. Калиновку (в 5 

км от Фиркордона) Косихинского района, где жила тётка. Вещи оставили в Пензе у 

племянника, надеялись вернуться назад. В то время Физе было 5 лет. Кроме неё у 

родителей было 3 сына: Аркадий, Василий, Георгий. В Европейской части СССР был 

сильный голод из-за засухи. Это и заставило семью Жарковых покинуть родные места. Но и 

Алтай их встретил не ласково. Анисима Григорьевича и Анну Осиповну послали строить 

железнодорожный мост через Обь (ныне старый мост). Все работы делались вручную, 

особенно тяжело было носить камни. Есть нечего. Анисим Григорьевич заболел, стали 

отказывать ноги. От недоедания заболел и сын Василий. Что делать? Как выжить в этих 

условиях? Анна Осиповна пошла к председателю колхоза «Метеор», попросила муки в счёт 

будущей зарплаты. Тот отказал. Отчаявшись, она сказала, что оставляет больных дома, а 

сама с другими детьми едет копать картошку в Фирсово, если сын и муж умрут, это будет 

на его совести. С тяжёлым чувством она покидала дом. 

В Фирсово вместе с другими такими же семьями жили в вагончике. Варили на 

таганке жиденький супчик. Работали впроголодь. За несколько ведер выкопанной 

картошки, ведро давали работнику вместо зарплаты. День шёл за днём, душа всё больше 

болела о близких, что они там, как? Проводила домой Аркашу, узнать жив ли Анисим и 

Василий. Отправила с ним немного сэкономленного хлеба (выдавали 800 г на работника) и 

пшена. Аркадий вернулся с добрыми вестями. Оказывается, после их отъезда пришёл в дом 

сын председателя колхоза с караваем, передал слова отца, чтобы они пришли за мукой на 

склад. Получили муку, стали печь оладушки, делать болтушку и пошли на поправку. Вот 

что значит по тем временам пуд муки! 

Осенью привезли домой полный грузовик картофеля. Теперь можно было жить 

зиму и часть оставили на посадку. Хозяйства тогда в семье Жарковых не было. И рады 

были бы держать корову, поросят и другой скот, да не на что было. Жили очень бедно. И 

таких в деревне большинство. В 15 лет Физа ходила вместе с другими на железную дорогу 

на снегоборьбу. После сильных буранов, а иногда и в сами бураны всё население                

Б. Ключей, Арендовки, Линорса, Калиновки отправляли на эти работы, в том числе и детей. 

Бригадиром был Василий Фёдорович Дудик - хороший, добрый, чуткий человек. У него 

своих 9 детей было, все работали на очистке железнодорожных путей от снега. Однажды в 

сильный буран чуть не случилась беда. Шёл паровоз-снегоочиститель и едва не собрал 

работающих. Они из-за бурана не слышали, как он приблизился. Василий Фёдорович рад 

был без ума, что не случилось несчастья, иначе пришлось бы сидеть в тюрьме. За 

очистительные работы платили 12 рублей в месяц. Это для семьи было хорошим 

подспорьем. Кроме того, Физа с сёстрами Шабалиными и Леной Калининой 

(воспитанницей детдома) возили на санках в Барнаул парёнки (пареную тыкву, морковку, 

брюкву, свёклу) и продавали, а на вырученные деньги покупали вязаные юбки и другие 

вещи. 

Шабалины по тем временам считались зажиточными: отец катал валенки, шил 

шубы, тулупы. В то время большие налоги платили государству. Кузнецовы не смогли 

тогда их вовремя заплатить, так к ним пришли, сломали сенки. Дочь посадили в тюрьму на 

7 месяцев. Отец умер. Четверо детей остались одни, сильно голодали. Вот такие суровые 

были времена. 

На войне в Великую Отечественную из семьи Жарковых воевали 3 брата: Аркадий, 

Василий и Георгий. Аркадий и Василий вернулись домой с Победой, а Георгий погиб в 

плену. 



Как много общего в жизни простых русских людей. Много труда вложили они в 

развитие страны, многое пережили, много слёз пролили. Вопреки всему выжили, выстояли. 

Не ожесточились, не озлобились. 

Жарков Аркадий Анисимович умер в конце девяностых годов. Захоронен на 

кладбище в г. Барнауле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50.Жуйков Егор Андреевич   1902 - 1977 гг.    

 

 
 

Жуйков Егор Андреевич родился в 1902 году в Алтайском крае. Призван в РККА 

20 апреля 1941 года - на войну 26 августа 1941 года Троицким РВК. Служил: 38 гв. сд. 110 

гв. сп, 222 азсп, 59 одэб, 99 сд, ЭГ № 3880 - 20. 03. 1944 г. Звание и военная учётная 

специальность: мл. сержант. 

Жена, Сапегина Мария Никоноровна, 1918 года рождения. Егор Андреевич и 

Мария Никоноровна работали в колхозе, затем на госплемстанции рабочими. У Марии 

Никоноровны были сын Николай, дочь Галина. 

Жуйков Егор Андреевич умер в 1977 году. Захоронен на кладбище с. Баюновские 

Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51. Журавлёв Иван Семёнович   28. 02. 1927 - 18. 06. 1998 гг. 

 

 
 

Журавлёв Иван Семёнович родился 28 февраля 1927 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 22 ноября 1944 года 

Косихинским РВК. Служил: 76 зсп - 11. 44 г. по 05. 45 г., в|ч 61901 - 05. 45 г. по 09. 45 г.,  

в|ч 61901, ст. арт. матер. - 09. 45 г. по 01. 50 г., 144 сд 449 сп. Звание и военная учётная 

специальность: сержант, наводчик станкового пулемёта. Получил контузию. Уволен в запас 

по болезни в январе 1954 года. Инвалид войны. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,   

2. Медаль «За отвагу». 

Подвиг наводчика станкового пулемёта, красноармейца Журавлёва И. С., за то, что 

он 15. 08. 45 г. за г. Муданьцзян-Манчжурия огнём из своего пулемёта уничтожил 

пулемётную точку противника с прислугой. 

3. Медаль «За победу над Японией», 

4. Юбилейные медали, 

5. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания дочери Надежды: Иван Семёнович учился и проживал в детском 

доме в с. Б. Ключи. Вместе с другом Конных Андреем они хорошо играли на гармошках и 

пели. Жена, Евгения Григорьевна. У неё от первого брака были: сын Виталий и дочь 

Галина. В 1953 году она вышла замуж за Журавлёва Ивана Семёновича. В семье 

Журавлёвых родились дети: Надежда, Сергей, Александр, Татьяна, Анатолий. Иван 

Семёнович трудился в колхозе, потом в свеклосовхозе трактористом, затем скотником. В 

октябре 1963 года получил диплом тракториста-машиниста. За высокие производственные 

показатели в работе он награждался нагрудным знаком «Ударник девятой пятилетки», 

почётными грамотами, дипломами. Евгения Григорьевна работала дояркой, награждена 

медалью «Ветеран труда». 

Журавлёв Иван Семёнович умер 18 июня 1998 года. Захоронен на кладбище            

с. Малахово Косихинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. Загайнов Борис Иванович   15. 02. 1925 - 20. 08. 2005 гг. 
  

 

 
 

Загайнов Борис Иванович родился 15 февраля 1925 года в с. Белоярское                   

г. Новоалтайска Барнаульского района Алтайского края. Призван на войну 27 марта 1943 

года Барнаульским РВК. Окончил 3 курса Барнаульского педагогического училища. 

Служил: 167 команда в г. Красноярске, 199 гв. арт. полк, командир огневого взвода,  5 УА 

94 гв. сд, 1 Бел Ф -  участвовал в боевых военных действиях с 14. 03. 45 г. по  09. 05. 45 г. 

Проходил службу в Вооружённых силах СССР с 27. 03. 43 г. по 03. 12. 64 г. Курсант 

военного Киевского артиллерийского училища по должности командир взвода артиллерии - 

03. 43 г. по 02. 45 г., командир огневого взвода - 02. 45 г.  по 06. 55 г., командир батареи -  

06. 55 г. по 12. 61 г., начальник разведки артиллерии - 12. 61 г. по 05. 62 г., начальник 

штаба, зам. командира дивизиона по кадрам - 05. 62 г. по 08. 63 г., начальник 2-го отдела 

Горвоенкомата - 08. 63 г. по 12. 64 г. Звание и военная учётная специальность: полковник, 

командир огневого взвода. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За боевые заслуги»,  

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

4. Кортик офицера «За безупречную службу», 

5. Медаль «XXX лет Советской Армии и Флота»,  

6. Медаль Жукова,  

7. Медаль «За безупречную службу II степени», 

8. Юбилейные медали. 



Загайнов Борис Иванович был призван на фронт 27 марта 1943 года. Начал службу 

в авиации курсантом, затем штурманом в г. Красноярске. В 1944 году попал в 

авиакатастрофу. После госпиталя был направлен на 1 Белорусский фронт в 5 Ударную 

Армию 199 артиллерийского полка. В должности командира батареи Борис Иванович 

участвовал в боях от Одера до Берлина. Неоднократно был ранен и снова, и снова в бой. 

Зееловские высоты, встреча с маршалом Жуковым. После взятия Берлина несколько лет 

прослужил в Германии. Борис Иванович предоставил газету, в которой напечатан его 

портрет и статья о нём, где говорилось, что высоких показателей в боевой и политической 

подготовке добился личный состав батареи, которой командовал Загайнов Борис Иванович. 

На артиллерийско-стрелковых состязаниях батарея показала хорошую слаженность, 

высокую полевую выучку и по праву заняла первое место. Демобилизовался Загайнов Б. И. 

в звании подполковника, командиром ракетного дивизиона, а в 2001 году ему присвоено 

очередное звание полковника.  

Долгое время он работал учителем военного дела в школе № 25 в г. Барнауле. 

Борис Иванович переехал в с. Б. Ключи в 1988 году. Он принимал активное участие в 

патриотическом воспитании молодёжи и был частым гостем в Баюновоключевской средней 

школе, посещал уроки мужества. Его рассказы были увлекательными, содержательными. 

Ученики задавали много вопросов. Жена, Степанида Николаевна, 1924 года рождения. Она 

трудилась в ОПХ «Алтайское» сторожем гаража. 

Загайнов Борис Иванович умер 20 августа 2005 года. Захоронен на кладбище           

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53. Загородников Андрей Константинович   12. 08. 1906 - 11. 01. 1989 гг. 

 

 
 

Загородников Андрей Константинович родился 12 августа 1906 года в с. Сычёвка  

Смоленского района Алтайского края. Призван на войну в июле 1941 года Бийским РВК. 

Служил: 84 сп - 07. 41 г. по 09. 42 г.,  ЭГ № 3124, ЭГ № 1681  - 09. 42 г. по 03. 43 г.,             

62 отд. стр. рота  - 11. 43 г. по 10. 45 г., 22 А 140 зсп. Звание и военная учётная 

специальность: ефрейтор, стрелок. 

       Награждён: 

       1. Орден Отечественной войны II степени, 

       2. Юбилейные медали, 

       3. Медаль «За освоение целинных земель», 

       4. Значок «Ударник Коммунистического труда», присвоен решением общественных 

организаций и администрации Косихинского свеклосовхоза от 26 января 1965 года за 

высокие показатели работы, достигнутые в соревновании, активное участие в 

рационализации, изобретательстве и общественной жизни, примерное поведение на 

производстве и в быту. 

Воспоминания сына Андрея: Андрей Константинович был призван в армию на 

Дальний Восток в 1941 году из с. Солоновка Бийского района Алтайского края, где 

прослужил  больше года. Потом их дивизию перебросили под Сталинград. В сентябре 1942 

года он был тяжело ранен в грудь, после госпиталя его комиссовали. Андрей 

Константинович трудился в свеклосовхозе рабочим, затем в животноводстве скотником. 

Жена, Краснослободцева Прасковья Савельевна, 1912 года рождения, занималась 

воспитанием детей, вела домашнее хозяйство, работала на сезонных работах. В семье 

Загородниковых родились дети: Анна, Василий, Николай, Иван, Александр, Пётр, Михаил, 

Юрий, Андрей, Алексей, Татьяна. 

Загородников Андрей Константинович умер 11 января 1989 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. Зарецкий Иван Михайлович   18. 02. 1918 - 05. 01. 1997 гг.  

 

 
 

Зарецкий Иван Михайлович родился 18 февраля 1918 года в с. Грано-Маяки 

Родинского района Алтайского края. Призван в РККА 06 октября 1938 года Родинским 

РВК. Служил: 218 кабр, 1 отд. А 26 ск 22 сд 157 ап, Приморский ВО 5 А 218 кабр 1125 пап. 

Звание и военная учётная специальность: майор, командир батареи управления. Дата 

окончания службы  - 19 августа 1958 года. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды от 12. 09. 1945 г. 

Подвиг лейтенанта Зарецкого И. М., командира батареи управления 218 корпусной 

артиллерийской бригады. 

Тов. лейтенант Зарецкий И. М. в подготовительный период к боевым операциям 

проделал большую работу в деле сколачивания и боевой выучки личного состава батареи 

управления бригады. В результате этого во время наступательных боёв с японскими 

захватчиками с 09 по 20. 08. 45 г. поставленные боевые задачи батареей управления в целом 

были выполнены успешно. Телефонная и радиосвязь на всём протяжении работали 

безотказно и обеспечили командованию возможность непрерывного управления частями в 

бою, а также и задания командования по разведке выполнялись точно и своевременно. 

2. Орден Красной Звезды  от 30. 04. 1954 г., 

3. Орден Отечественной войны II степени, 

4. Медаль «За боевые заслуги», 

5. Медаль «За победу над Японией», 

6. Юбилейные медали. 

После войны семья Зарецких приехала на жительство в г. Барнаул. Иван 

Михайлович трудоустроился на котельный завод служащим. Жена, Мария Константиновна, 

работала в киоске «Союзпечать» продавцом. В семье Зарецких родились дети: Виталий и 

Александр. 

Зарецкий Иван Михайлович умер 05 января 1997 года. Захоронен на кладбище            

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. Звёздкин Александр Игнатьевич   1909 - 1975 гг. 

 

 
 

Звёздкин Александр Игнатьевич родился в 1909 году. Призван на войну 03 октября 

1942 года Барнаульским РВК. Служил: СФ 9 тп 19 мбр 1 мк, 1 БелФ - 1942 по 1945 гг. 

Звание и военная учётная специальность: ст. сержант, старший роты техобеспечения.  

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды. 

Подвиг: тов. Звёздкин с 26. 04. 44 г. по 29. 06. 44 г. в боях против немецко-

фашистских оккупантов в районе деревень Оземя и Большие Чабусы Полесской области, 1 

Белорусский фронт, показал себя смелым, решительным и отважным воином Красной 

армии. Принимая непосредственное участие в эвакуации 3-х подбитых танков в районе 

деревни Большие Чабусы, при чём при обстреле противником он воодушевлял остальных 

своих товарищей на быстрое выполнение приказа командира по эвакуации и 

восстановлению танков.  

2. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг старшего роты техобеспечения, ст. сержанта Звёздкина Александра 

Игнатьевича, за устранение тех. неисправностей танков 1.70 под огнём противника в 

количестве 2 машин в районе Красное 05. 08. 43 г., вследствие чего машины направлялись в 

тыл для ремонта и участвовали в выполнении боевой задачи. 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: семья Звёздкиных из Киргизии приехала на Алтай в 

1971 году. Поселились в Фиркордоне. В семье Звёздкиных родились дети: Михаил, Нина, 

Владимир, Борис, Александра. Александр Игнатьевич трудился в Чесноковском молсовхозе 

разнорабочим, затем в Санниковском совхозе рабочим. Он очень любил стряпать пельмени. 

В их подсобном хозяйстве были корова, конь. Жена, Попеляева Анастасия Павловна, 

занималась воспитанием детей, вела домашнее хозяйство. После смерти её сестры она 

помогала растить двоих детей: Григория и Марию. Их отец воевал на фронте. 

Звёздкин Александр Игнатьевич умер в 1975 году. Захоронен на кладбище               

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56. Зубов Григорий Михайлович   24. 03. 1921 - 06. 11. 2003 гг. 

 

 
 

Зубов Григорий Михайлович родился 24 марта 1921 года в д. Зубовка 

Зыряновского района ВКО. Призван на войну 01 июля 1941 года Хабаровским ГВК. 

Служил: 103 отд. пул. бат. - 07. 41 г. по 10. 45 г., 838 мин. полк - 10. 45 г. по 05. 46 г. Звание 

и военная учётная специальность: старшина. Член КПСС с 1944 года. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль «За освобождение Кореи»,  

3. Медаль «За победу над Японией», 

4. Медаль «За боевые заслуги», 

5. Медаль «За безупречную службу II степени», 

6. Медаль Жукова, 

7. Медаль «ХХХ лет Советской Армии и Флота»,  

8. Юбилейные медали. 

Григорий Михайлович до войны работал  в г. Хабаровске на заводе им. Молотова 

учеником слесаря, потом слесарем. 30 июня 1941 года освобождён от работы в связи с 

уходом в РККА. Его привезли из г. Хабаровска в Приморский край Хасанский район, село 

Краскино. Далее направили на границу с Японией в 101 укреп. район в 103  отдельный 

батальон. Там прошёл карантин. Потом распределили на огневые точки «доты», которые 

находились на границе.  

С 1941 по 1942 годы жили в этих дотах, казарм и землянок не было. Место было 

болотистое. Спать приходилось на хвойных ветках, которыми выстилали место для сна. 

Эти ветки меньше проваливались в болотистом месте, но всё равно через некоторое время 

все оказывались мокрыми. Это сказывалось впоследствии у многих солдат на здоровье,  

появились проблемы с лёгкими. Днём приходилось заниматься, а ночью строили оборону: 

рыли траншеи, окопы, дзоты. С 1942 по 1943 годы жили в землянках. Вся оборона 

находилась в горах Малая и Большая Чертова, которые входили в хребты Малый и 

Большой Хинган на территории Китая (Манчжурия). На расстоянии 30-40 км вглубь и 

шириной 10-15 м посредине были солдаты. Это место называли Чёртов мешок, так как он 

мог быть отрезан японцами в любое время. 

С 1941 по 1945 годы, до войны с Японией Григорий Михайлович с солдатами всё 

время находились в боевой готовности. Были частые нарушения границы японцами. Они 

всячески провоцировали их, так как хотели открыть второй фронт. Что же делали японцы? 

Переходили группами границу, захватывали в плен солдат, которые патрулировали, 

устраивали репродукторы на камнях и агитировали переходить к ним. Часто самолёты 

японцев перелетали на нашу территорию, и оттуда кричали, махали руками. Нашим 

солдатам никак нельзя было реагировать и особенно открывать огонь. 

В наряд на границе ходили только по 3 человека, на расстоянии 25-30 метров 

группа от группы. Такой была обстановка все пять лет до объявления войны с Японией. 

При объявлении войны с Японией все были готовы к боевым действиям, много 

сосредоточено полевых и танковых частей 2-го Дальневосточного фронта. Наступление 



начали 4-5 августа 1945 года. Артиллерия первой открыла огонь по переднему краю 

японцев. Это продолжалось в течение 30-40 минут. Потом в бой вступили авиация и 

полевые войска. Войска в составе которых воевал Зубов, наступали в направлении города 

Хунчун, который находился в 18 км от них. Через некоторое время половину солдат 

вернули на прежние позиции, на случай прорыва обороны японцами. 

После капитуляции Японии их части находились в Северной Корее в городах 

Пхеньян, Канка, Канан, Поки, Гензан и других в течение трёх лет. 

В 1948 году войска перебросили на родную землю в Приморский край на станции 

Дунай, Смоляниново, Шкотово и другие места. 

После окончания войны Григорий Михайлович остался служить на Востоке 

сверхсрочно старшиной. Всего прослужил в армии 16 лет. Уволен в запас 19 октября 1959 

года командиром части № 289. После демобилизации переехал с семьёй на Алтай в 

Родинский район, где работал председателем сельпо, затем управляющим, а жена, Евдокия 

Константиновна, - электриком-контролёром, потом продавцом в рабкопе. В овцесовхозе 

«Степной» трудоустроился Григорий Михайлович полеводом бригады, был переведён 

управляющим фермой. Евдокия Константиновна - в Родинском узле связи начальником 

отделения с. Зелёная Дубрава. В совхозе «Даниловский» он работал управляющим 

отделением, а она -  счетоводом-нормировщиком. Затем Григорий Михайлович был принят 

на завод «Трансмаш» слесарем, Евдокия Константиновна - кладовщицей. В 1968 году семья 

Зубовых переехала в с. Журавлиху Первомайского района. Григорий Михайлович и 

Евдокия Константиновна трудоустроились в совхоз «Им.  21 партсъезда», он -  инженером 

по технике безопасности, затем переведён зам. директора по хозчасти, позже управляющим 

Журавлихинского отделения. Она - оперативником в центральную контору, потом 

заведующей столовой, позже молоковедом. В 1978 году Зубовы переехали в п. Покровку и 

были приняты на работу в ОПХ «Алтайское».  Григорий Михайлович -  управляющим 

отделения. В 1981 году он ушёл на пенсию. Евдокия Константиновна - на разные работы. В 

1985 году она уволилась на заслуженный отдых. В семье Зубовых родились дети: 

Анатолий, Людмила, Виктор. 

Зубов Григорий Михайлович умер 06 ноября 2003 года. Захоронен на кладбище      

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



57. Иванов Борис Викторович   26. 01. 1924 - 15. 12. 2002 гг. 

 

-   

    
 

Иванов Борис Викторович родился 26 января 1924 года в г. Пензе Пензенской 

области. Призван на войну 18 августа 1942 года Пензенским ГВК. Служил: 1 УкрФ 25 тк - 

03. 44 г. по 10. 44 г., 4 гв. тк - 10. 44 г. по 05. 45 г. Звание и военная учётная специальность:               

ст. лейтенант, начальник химслужбы. 

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За боевые заслуги»,  

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

5. Медаль «ХХХ лет Советской Армии и Флота»,  

6. Юбилейные медали. 

Иванов Борис Викторович родился в 1924 году. Жил в г. Пензе. Окончил 10 

классов средней школы. С 14 августа 1941 года принят на завод «Им. Фрунзе» рабочим, 

переведён 15 августа сверщиком. 04 июня 1942 года уволен в связи с уходом в РККА. 18 

августа 1942 года был призван в ряды Советской Армии и направлен в военное училище. 

Закончил его в 1943 году. 06 ноября 1943 года, в день освобождения г. Киева, получил 

назначение в 25-й Новгород-Волынский танковый корпус. Прошёл с этим корпусом 

немного, до г. Ровно. Был контужен. Три дня находился в госпитале. После чего был 

направлен в 4-й Гвардейский танковый корпус. Прошёл с ним до конца войны, до г. Праги. 

Первый орден Отечественной войны 1 степени получил за участие в боях за город Браславу 

(добивали власовцев). 10 мая 1946 года направлен в Высшую офицерскую школу. После её 

окончания Борис Викторович был направлен на морфлот, где прослужил до конца 1954 

года. После увольнения в запас работал на освоении целины в Казахстане в Кокчетавской 

области Ордынского района. С 21 июля 1954 года принят в совхоз «Майский» инспектором 

отдела кадров, затем переведён в Майский СРК на должность зав. гл. лавкой. Потом 

зачислен з/с «Майскиий» на должность завхоза, позже переведён учётчиком-заправщиком, 

далее диспетчером гаража, техником-нормировщиком, учётчиком бригады. бригадиром 

свинофермы. В 1969 году семья Ивановых переехала на Алтай. Борис Викторович 



трудоустроился в совхоз «Майский»  учётчиком, затем помощником бригадира, позже 

слесарем-газовщиком. С 01 января 1975 года совхоз «Майский» переименован в ОПХ « 

Алтайское». 08 декабря 1987 года уволен Борис Викторович на пенсию. Находясь на 

заслуженном отдыхе, работал на сезонных работах весовщиком. Жена, Лидия 

Александровна, 1922 года рождения. Она работала в Казахстане в отделе кадров, на Алтае - 

в совхозе «Майский» бригадиром животноводства. В семье Ивановых родились дети: 

Нелла, Игорь, Людмила, Ольга, Анна, Алексей. 

Иванов Борис Викторович умер 15 декабря 2002 года. Захоронен на кладбище         

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58. Инкин Фёдор Фролович   18. 10. 1922 - 22. 06. 2001 гг. 

 

 
 

Инкин Фёдор Фролович родился 18 октября 1922 года в п. Фирсовский Кордон 

Барнаульского района Алтайского края. Родители: отец, Фрол Герасимович, 1887 года  

рождения, мать, Жаркова Наталья Прокопьевна, 1883 года рождения.           

Фёдор Фролович призван на войну 07 августа 1941 года. Служил: 3853 зсп 35 зсбр, 

ЗАВО 292 сд 1009 сп. Звание и военная учётная специальность: ст. лейтенант, командир 

пулемётного взвода. Дата окончания службы -  03 августа 1946 года. 

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Орден «Знак Почёта», 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

4. Медаль «За победу над Японией», 

5. Медаль Жукова, 

6. Юбилейные медали, 

7. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения                          

Владимира Ильича Ленина», 

8. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания сына Виктора: Фёдор Фролович закончил начальную школу в                          

п. Фиркордон и продолжил учёбу в г. Новоалтайске (Чесноковке). После окончания школы 

был призван а армию, зачислен курсантом в Сретенское военно-пехотное училище, 

окончил в звании лейтенанта в ноябре 1942 года, назначен командиром пулемётного 

взвода. Принимал участие при освобождении Китая от японских захватчиков. После 

увольнения из армии в 1946 году поступил в Барнаульский сельхозинститут и с отличием 

окончил его в 1950 году. Затем стал работать агрономом. Продолжил трудовую 

деятельность директором Чойской и Майминской МТС Горно-Алтайской АО. В 1957 году 

награждён медалью «За освоение целинных земель». В 1958 году и до выхода на пенсию в 

1982 году работал директором Белоярского мачто-пропиточного завода. По итогам участия 

в соцсоревновании между предприятиями г. Новоалтайска его завод регулярно завоёвывал 

первые места. Рабочие завода из бараков переехали в построенные заводом новые 



благоустроенные дома. За этот период Фёдор Фролович постоянно избирался депутатом 

Белоярского поссовета и горсовета трудящихся г. Новоалтайска. Его труд был отмечен 

государственными наградами. Жена, Инкина (в девичестве Кириллова) Мария Петровна, 

родилась 17 марта 1923 года в с. Песьянка Колыванского района Новосибирской области. С 

21 мая 1943 года работала на Барнаульском вагонном участке сначала учеником счетовода 

материального стола, затем переведена 28 октября этого же года кассиром по выдаче 

продуктовых карточек, 27 января 1945 года - кассиром по выдаче денег, 10 марта 1947   

года - ст. счетоводом. Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

В семье Инкиных родились дети: Алексей и Виктор. 

Инкин Фёдор Фролович умер 22 июня 2001 года. Захоронен на кладбище                 

п. Фирсовский Кордон Баюновоключевского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59. Инкин Никита Фролович   11. 09. 1914 - 21. 05. 2001 гг. 

 

 
 

Инкин Никита Фролович родился 11 сентября 1914 года в с. Дубёнки Дубёнского 

района  Мордовской АССР. Призван на войну 24 июня 1941 года Косихинским РВК. 

Служил: ЗапФ 33 А 5 гв. сд сибиряков, 2 отд. авторота - 06. 41 г. по 11. 44 г., 474 гв. отд. 

авторота - 11. 44 г. по 12. 45 г., 71 автополк - 12. 45 г. по 01. 46 г. ЗапФ -   прошёл боевой 

путь : г. Смоленск, Курская дуга, штурм гг. Городка, Борисово, Орша, форсирование рек 

Неман, Прегель; Восточная Пруссия, крепость Пиллау. Звание и военная учётная 

специальность: гв. красноармеец, артиллерист, шофёр. Член ВКП (б) с 1942 года. Инвалид 

войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды, 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг: гвардии красноармеец, водитель тов. Инкин работает на должности 

водителя  ЗИС-5 при  2 отдельной автороте с начала Отечественной войны, выполняя 

приказ командования по доставке боеприпасов в 1 ГСП, тов. Инкин попал под сильный 

артиллерийский огонь противника. В результате обстрела были пробиты радиатор и задний 

правый баллон автомашины. Несмотря на то, что машина была повреждена, тов. Инкин 

смог вывезти из под огня автомашину и быстро устранил её неисправности, и боеприпасы 

были доставлены своевременно. 

Выполняя второе боевое приказание, тов. Инкин по доставке артиллерийских 

снарядов в 24 артиллерийский полк ещё раз попал под артиллерийский обстрел 

противника. Несмотря на опасность для жизни, под лозунгом «Вперёд на Запад», тов. 

Инкин не оставил штурвал боевой машины, на которой находились боеприпасы. Приказ 

был выполнен, боеприпасы полку были доставлены своевременно. 

4. Медаль «За оборону Москвы», 

5. Медаль «За взятие Кёнигсберга», 

6. Медаль «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-         

1945 гг.», 

7. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Никита Фролович после войны трудился в                

г. Новоалтайске водителем, продолжил трудовую деятельность на Алтайском вагоно-

строительном заводе. Жена, Инкина (в девичестве Сартакова) Анна Нефёдовна, родилась 

01 ноября 1923 года. Она в войну трудилась на овчинно-меховой фабрике в г. Барнауле, 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В семье Инкиных родились дети: Иван и Наталья.   

Инкин Никита Фролович умер 21 мая 2001 года. Захоронен на кладбище                   

г. Новоалтайска. 

 

 

 



60. Нелюбина (Инкина) Прасковья Фроловна   11. 10. 1917 - 12. 10. 1995 гг. 

 

 
 

Нелюбина Прасковья Фроловна родилась 11 октября 1917 года в с. Дубёнки 

Дубёнского района Средне-Волжского края Мордовской АССР. Призвана в РККА 15 мая 

1939 года, на войну - 25 июня 1941 года Барнаульским РВК. Служила: ЗапФ 16 А ППГ      

№ 466 полевой эвакуационный пункт, 3 БелФ 11 гв. А ХППГ № 466. Звание и военная 

учётная специальность: лейтенант медслужбы, военфельдшер. Член ВКП (б) с 1944 года. 

Награждена: 

1. Орден Красной Звезды. 

Подвиг лейтенанта медицинской службы Инкиной Прасковьи Фроловны, старшей 

медицинской сестры хирургического полевого подвижного госпиталя № 466. 

Старшая операционная сестра Инкина П. Ф. за время Отечественной войны 

проявила исключительную самоотверженность, чуткость и отвагу в обеспечении 

хирургической помощи раненым. Особенно в наступательные дни боевых операций в 

районе Пиллау и коса «Фрише-Нерунг» Инкина личным примером воодушевляла своих 

подчинённых и обеспечила быстрое развёртывание перевязочной. Лично, не считаясь с 

отдыхом, ассистировала на операциях и переливала кровь, спасая жизнь многим раненым. 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг военфельдшера Инкиной Прасковьи Фроловны, старшей медицинской 

сестры полевого подвижного госпиталя № 466. 

Военфельдшер Инкина П. Ф. работает в должности старшей медсестры в ППГ      

№ 466  с 25. 06. 1941 года. Через палаты, которыми ведает медсестра Инкина, за это время 

прошло более 12000 раненых и больных. Провела колоссальную работу по обеспечению 

раненых и больных своевременным питанием и уходом, добилась создания хорошего 

порядка в палате и нужного покоя раненых, хорошо руководя работой санитаров и 

младших медсестёр. В дни большой загрузки госпиталя работала без сна по несколько 

суток. Передаёт свой опыт товарищам путём активного участия на медицинских 

конференциях и путём организации занятий с младшим медперсоналом. 

За большую отличную работу по организации и уходу за ранеными и больными 

военфельдшер Инкина П. Ф. достойна правительственной награды. 

4. Медаль «За оборону Москвы», 

5. Медаль «За взятие Кёнигсберга», 

6. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

7. Юбилейные медали. 

Муж, Нелюбин Пётр Георгиевич. В семье Нелюбиных родились дети: Наталья и 

Сергей.  

Нелюбина Прасковья Фроловна умерла 12 октября 1995 года. Захоронена на 

кладбище г. Новоалтайска. 

 

 



61. Кабанов Василий Николаевич   22. 03. 1918 - 30. 05. 2007 гг.  

 

 
 

Учёба в Омской танковой школе 
 

 
                                                                    

Фронтовики 3 Гвардейской танковой армии встретились в 1984 году  в г. Москве. 

 

 
 

Кабанов Василий Николаевич родился 22 марта 1918 года в с. Япаитовка 

Бугурусланского района Чкаловской области. Призван на войну в 1942 году Барнаульским 



РВК. Служил: 1 УкрФ 91 отбр, 3 гв. ТА, 345 тб, 2 тб. Звание и военная учётная 

специальность: ст. сержант, радист, старший писарь.   

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды. 

Подвиг: ст. сержант Кабанов Василий Николаевич, радист 345 тб, за период боёв 9 

и 10 ноября 1943 года по обороне города Фастов проявил себя стойким, мужественным, 

решительным, не знающим страха в борьбе с врагом. Он беспрерывно держал связь, 

способствуя в информации о противнике и руководстве боем. В этом бою в составе 

экипажа уничтожил 1 самоходную пушку, 2 автомашины с грузом и до 10 немецких солдат 

и офицеров. 

2. Орден Отечественной войны I степени, 

3. Медаль «За отвагу». 

Подвиг: ст. сержант Кабанов Василий Николаевич, 2 тб, ст. писарь, за время 

боевых действий батальона с 18. 07.  по 20. 07. 1944 г. в районе Сасов показал себя смелым, 

не знающим страха в борьбе против немецких захватчиков. В период боевых действий, 

всегда находясь в боевых порядках батальона, давал все сведения в срок и аккуратно. 

Держал связь и помогал в эвакуации раненых с поля боя. 

4. Медаль «За освобождение Праги», 

5. Медаль «За взятие Берлина», 

6. Знак «Отличник Сталинского призыва», 

7. Юбилейные медали, 

8. Знак «Почётный железнодорожник». 

Воспоминания внучки Аллы: Василий Николаевич в 1941 - в начале 1942 года 

работал начальником вокзала  г. Барнаула. У него была железнодорожная бронь. Но он 

рвался на фронт за старшим братом, ему было предложено подготовить специалиста, 

который смог бы заменить его в должности начальника вокзала. Подготовив себе замену, 

он уехал в Омскую танковую школу. После окончания в 1942 году попал сразу на 

Орловскую дугу. Оттуда с третьей Гвардейской танковой армией дошёл до Берлина. 

Участвовал в войне с Японией. 

Вернувшись с фронта, возглавил Барнаульский резерв проводников. Организовал 

цех рэп по подготовке поездов в рейс (раньше проводники сами получали уголь и убирали 

в вагонах перед поездкой). В шестидесятых годах переведён начальником вокзала                

г. Барнаула. Курировал строительство нового вокзала в Барнауле, стадион Локомотив - 

полностью его идея, три базы отдыха для железнодорожников. Под его руководством 

(опять же его идея) сформирован фирменный поезд «Алтай». Жена, Людмила Алексеевна, 

30 июля 1924 года рождения. Она работала в вагонном депо г. Барнаула главным 

инженером. Ею было внедрено 17 изобретений и более 100 рационализаторских 

предложений. В семье Кабановых родилась дочь Ольга, которая трудилась в ГО края 

заместителем начальника медицинской службы.    

Кабанов Василий Николаевич умер 30 мая 2007 года. Захоронен на кладбище          

с. Баюновские Ключи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62. Каблуков Григорий Ильич   14. 10. 1921 - 27. 12. 1993 гг. 

 

 
 

Каблуков Григорий Ильич родился 14 октября 1921 года в с. Плесокурья 

Хабарского района Алтайского края. Призван в РККА в апреле 1941 года Каменским РВК 

Алтайского края. Служил: 32 сп - 04. 41 г. по 07. 41 г., 49 отд. дорож. батальон - 07. 41 г. по 

09. 41 г.,   9 отд. мот. инж. батальон - 09. 41 г. по 03. 46 г., ЮжнФ. Звание и военная учётная 

специальность: ст. сержант, сапёр, командир отделения. Член КПСС с 1943 года. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени от 06. 05. 1945 г.  

Подвиг сержанта Каблукова Григория Ильича, командира отделения 9 отдельного 

мотоинженерного батальона. 

Сержант Каблуков всё время вместе с батальоном участвует на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками. Не один раз проявлял мужество и отвагу при выполнении боевых 

заданий. 10-11. 04. 1944 г. при выполнении боевого задания по инженерной разведке 

переднего края немецкой обороны, места постройки моста через речной канал в г. Керчь 

тов. Каблуков возглавлял группу разведчиков, под сильным пулемётным и автоматным 

огнём противника сумел приблизиться к разрушенному мосту, который находился на 

расстоянии 15 метров от противника, принёс ценные сведения о степени разрушенности 

моста. Этим самым дал возможность заранее подготовить нужные элементы для 

восстановления данного моста. Кроме этого при восстановлении моста его отделение под 

непрерывным артиллерийским и миномётным огнём противника выполнило свою задачу 

раньше установленного срока, чем обеспечило переправу наступающих танков без 

малейших задержек. 

2. Орден Отечественной войны II степени от 06. 04. 1985 г.,  

3. Медаль «За отвагу». 

Подвиг красноармейца Каблукова Григория Ильича, командира отделения 9 

отдельного мотоинженерного батальона. 

Красноармеец Каблуков Г. И. всё время вместе с батальоном участвует на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками. За время Отечественной войны показал себя 

дисциплинированным, смелым, не один раз проявил мужество и отвагу при выполнении 

боевых заданий. Во время приближения противника потребовалось взорвать Зуевскую и 

Штеровскую ГРЭС. При взрыве Штеровской ГРЭС (29 октября 1941 года)  тов. Каблукову 

было приказано проникнуть в горящее здание, собрать раскиданные заряды, вложить их в 

турбину и взорвать. Не щадя своей жизни, тов. Каблуков выполнил это задание с честью. 

4. Медаль «За оборону Кавказа»,  

5. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-       

1945 гг.»,  

6. Юбилейные медали. 

Григорий Ильич в 1981 году переехал в с. Б. Ключи из с. Санниково 

Первомайского района. Он работал в БПМК треста Барнаулводстрой плотником-

бетонщиком. 



Каблуков Григорий Ильич умер 27 декабря 1993 года. Захоронен на кладбище                        

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63. Кадочников Василий Фёдорович   01. 01. 1922 - 03. 10. 1988 гг. 

 

 
  

Кадочников Василий Фёдорович родился 01 января 1922 года в с. Большой 

Бащелак Чарышского района Алтайского края. Призван на войну в октябре 1941 года. 

Служил: 10 гв. воздушно-десант. дивизия  - 10. 41 г. по 02. 44 г. Звание и военная учётная 

специальность: красноармеец, стрелок. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Юбилейные медали. 

Воспоминания дочери Людмилы: Василий Фёдорович воевал с первых дней войны. 

Получил тяжёлое ранение в плечо под г. Старая Руса в 1943 году. Жена, Екатерина 

Ивановна, 1922 года рождения. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями. 

В семье Кадочниковых родились дети: Фёдор, Людмила, Ольга. Екатерина 

Ивановна работала кочегаром на сушке белых кирпичей, а Василий Фёдорович продавцом. 

С 1953 года он трудился на Алтайской оптовой базе рабочим склада, затем во 

вневедомственной охране сторожем. С 1955 года переведён в Алтайскую краевую торговую 

базу «Главтекстильторг» рабочим. Затем работал почтальоном в с. Власиха Чесноковской 

конторы связи, продолжил трудовую деятельность в Петровском мехлесхозе, в 

Косихинском райпромбыткоме смолокуром, в Гордеевском х/п пункте -  рабочим, потом 

переведён охранником. 10 мая 1977 года уволен  в связи с уходом на пенсию. 

Василий Фёдорович с семьей переехали на разъезд Лосиха в 1977 году. 

Кадочников Василий Фёдорович умер 03 октября 1988 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64. Картаев Николай Ильич   05. 12. 1906 - 24. 09. 1996 гг. 

 

 
 

Картаев Николай Ильич родился 05 декабря 1906 года в с. Дубёнки Дубёнского 

района  Мордовской АССР. Призван на войну в 1941 году. Служил: 287 сп - 01. 42 г. по    

10. 43 г., во время военных действий ранен 12. 10. 43 г. - ЭГ № 3353, осколочное ранение 

левого предплечья и локтевого сустава с его повреждением. Инвалид войны 2 группы. 

Звание и военная учётная специальность: мл. сержант.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,   

2. Юбилейные медали. 

Жена, Рылова Мария Ивановна,1913 года рождения. От первого брака у Марии 

Ивановны были дочери Галина и Надежда. 

Картаев Николай Ильич умер 24 сентября 1996 года. Захоронен на кладбище                         

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65. Кинчин Василий Кузьмич   30. 12. 1911 - 14. 12. 1991 гг. 

 

 
 

Кинчин Василий Кузьмич родился 30 декабря 1911 года в с. Зайцево Тальменского 

района Алтайского края. Родители: отец, Кузьма Антонович, 1883 года рождения, мать, 

Евгения Федотовна, 1891 года рождения. Василий Кузьмич призван в РККА 08 сентября 

1933 года Залесовским РВК Алтайского края. Служил: ДВФ 32 ождб войск НКВД. Звание и 

военная учётная специальность: лейтенант. 

Награждён:  

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

2. Медаль «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», 

3. Юбилейные медали, 

4. Медаль «За освоение целинных земель», 

5. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина». 

Боевой путь Василия Кузьмича: разгром японских войск на Дальнем Востоке, 

Сунгарийская, Харбинско-Гиринская наступательные операции - 08. 08. - 17. 08. 45 г. Он 

служил на охране мостов. Демобилизовался в 1946 году.  

Всю трудовую жизнь Василий Кузьмич работал главным бухгалтером. Сначала 

трудоустроился в с. Анисимово Тальменского района, затем в с. Большой Калтай. 

Продолжил трудовую деятельность в «Сельхозтехнике» до ухода на заслуженный отдых. 

Жена, Анастасия Никифоровна, 1914 года рождения, вела приусадебное хозяйство, 

занималась выращиванием домашних животных, а также картофеля и овощей. Семья 

Кинчиных переехала в с. Б. Ключи из р.п. Тальменка в 1987 году. 

Кинчин Василий Кузьмич умер 14 декабря 1991 года. Захоронен на кладбище         

с. Большой Калтай Залесовского района. 

 

 

 

 

 

 



66. Киринчук Николай Павлович   08. 05. 1914 - 11. 04. 1995 гг. 
 

 
 

Киринчук Николай Павлович родился 08 мая 1914 года в с. Ивангороде  

Бахмачского района Черниговской области Украинской ССР. Призван на войну в июле 

1941 года Октябрьским РВК г. Барнаула. Служил: 22 сд, 204 фзсп ПрибВО. Звание и 

военная учётная специальность: сержант. Тяжело ранен в правую ногу с отбитием пальцев. 

Инвалид войны 1 группы.  

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды, 

2. Орден Отечественной войны I степени,   

3. Медаль «За отвагу», 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-          

1945 гг.», 

5. Юбилейные медали. 

Воспоминания сына Виктора: Николай Павлович из рода малороссийских казаков. 

Родился 08 мая 1914 года. Место рождения - Ивангород Черниговской губернии. Свой 

боевой путь начал с Финской компании. В июне 1941 года записался добровольцем. 

Участвовал в боях под Киевом, попал в окружение. Родных известили, что Николай 

Павлович пропал без вести. Из окружения вышел с остатками 297 стрелковой дивизии. 

Воевал до 1943 года под Воронежем, получил тяжёлое ранение и был отправлен в 

госпиталь г. Барнаула. В госпитале Николая выходила и поставила на ноги медсестра 

Серебрякова Аграфена Фёдоровна. По выздоровлению, в апреле 1945 года, Николай 

Павлович был отправлен в Омский запасной полк, где и встретил победу над Германией. 

По окончании службы вернулся в г. Барнаул, женился на Аграфене Серебряковой и остался 

на Алтае. Воспоминания внука Антона: Николай Павлович в г. Барнаул попал по ранению, 

отбило пальцы правой ноги. Его отправили на долечивание. В 1943 году он познакомился с 

Серебряковой Аграфеной Фёдоровной. Они женились и какое-то время жили ещё в                

г. Барнауле. Николай Павлович работал охранником на заводе № 17. В 1944 году семья 

Киринчуков переехала в с. Баюново Косихинского района, где он трудоустроился в колхоз 

«Красный Октябрь», проработал до 1957 года. Затем был принят в свеклосовхоз скотником. 

В 1966 году переведён в совхоз «Майский» скотником. В 1973 году уволен в связи с уходом 

на заслуженный отдых. Аграфена Фёдоровна, 1918 года рождения. Она трудилась 

телятницей, свинаркой, дояркой. 

В семье Киринчуков родились дети: Виктор, Лидия, Любовь, Галина, Василий. 

Брат Аграфены Фёдоровны, Серебряков Павел Фёдорович, также является 

участником Великой Отечественной войны. На фронте он был ранен в руку. После войны 

Павел Фёдорович работал бригадиром тракторной бригады. 

 Киринчук Николай Павлович умер 11 апреля 1995 года. Захоронен на кладбище   

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 



67. Киселёв Василий Кузьмич   25. 01. 1914 - 03. 06. 2002 гг.   
 

 

 
 

Киселёв Василий Кузьмич родился 25 января 1914 года в с. Полянки Сурского 

района Ульяновской области. Призван в РККА в ноябре 1939 года Теньгушевским РВК 

Мордовской АССР. Служил: 73 гв. сд. Звание и военная учётная специальность:                    

гв. сержант, кассир полевой кассы.  

Награждён: 

1. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг кассира полевой кассы госбанка № 1101. Тов. Киселёв на фронтах 

Отечественной войны с 06. 1941 года. В сентябре 1941 года при отражении атак немцев был 

ранен, работая кассиром полевой кассы госбанка, показал себя дисциплинированным, 

трудолюбивым и исполнительным. В дни демобилизации рядового и сержантского состава, 

не считаясь со временем, оформлял документацию и выплату денежного содержания 

демобилизованным. 

2. Юбилейные медали. 

Киселёв Василий Кузьмич умер 03 июня 2002 года. Захоронен на кладбище                                  

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68. Ковешников Алексей Степанович   1910 - 1955 гг.   

 

 
 

Ковешников Алексей Степанович родился в 1910 году в с. Малахово Косихинского 

района Алтайского края. Призван на войну в 1941 году Косихинским РВК. Демобилизован 

в 1946 году. 

Награждён: 

1. Медаль «За победу над Японией».  

Жена, Екатерина Константиновна, 1912 года рождения. В семье Ковешниковых 

родились дети: Николай, Владимир. 

Ковешников Алексей Степанович умер в 1955 году. Захоронен на кладбище                           

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69. Козинец Леонид Митрофанович   07. 02. 1924 г. - данные не установлены.    

   

 
 

Козинец Леонид Митрофанович родился 07 февраля 1924 года в с. Сенча 

Лохвицкого района Полтавской области Украинской ССР. Призван на войну в августе 1942 

года      Ново-Анненским РВК Сталинградской области. Служил: 45 зап. стр. бригада, 

курсант -     08. 42 г. по 10. 42 г., тех. училище, курсант - 10. 42 г. по 03. 43 г., 44 зап. стр. 

бригада, стрелок  - 03. 43 г. по 01. 44 г., школа санинструкторов, курсант - 01. 44 г. по        

05. 44 г., 785 сп,  сан. инструктор - 05. 44 г. по 08. 44 г., 2846 склад боеприпасов авиодальн. 

действия, санинструктор - 08. 44 г. по 01. 46 г. Звание и военная учётная специальность: ст. 

сержант, стрелок. Был тяжело ранен в грудную клетку, затем лёгкое ранение в плечевой 

сустав левой руки. Инвалид войны 1 группы. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды. 

Подвиг: Козинец Леонид Митрофанович, ст. сержант, санинструктор технической 

роты склада авиабоеприпасов № 2846, член ВЛКСМ, принимал активное участие в боях в 

составе 95 гв. дивизии 5 гв. армии на Орловско-Курском направлении в 1943 году. При 

выполнении боевого задания командования батальона, действуя автоматчиком, был ранен 

при отражении неоднократных атак. В этом бою Козинец лично сам уничтожил 18 немцев. 

По выздоровлении служил в 284 стрелковом полку 164 сд 3-го БелФ в должности санитара. 

Принимал участие в боях по освобождению городов Вильно, Каунас, дойдя до территории 

Восточной Пруссии. При ожесточённой схватке с фашистскими войсками был ранен 05 

августа 1944 года. В технической роте склада работает с 1945 года. Дисциплинирован, 

проявляет должную заботу в наведении чистоты и порядка в подразделении. За отличную 

работу имеет ряд благодарностей.   

2. Орден Славы III степени, 

3. Орден Отечественной войны I степени, 

4. Медаль «За отвагу», 

5. Юбилейные медали. 

 Воспоминания дочери Нины: в одном из боёв на Курской дуге Леонида 

Митрофановича тяжело ранило многочисленными осколками. Санитаров не хватало, и ему 

не была оказана первая медпомощь. Превозмогая боль, он полз к санчасти, увидев солдат, 

потерял сознание. Очнулся в госпитале. После излечения получил инвалидность. 

Просматривая художественный фильм «Освобождение», Леонид Митрофанович 

вспоминал своих товарищей, бои на Орловско-Курском направлении и говорил, что 

действительно, так и было на войне. Всё горело, казалось, горела и земля.  

После войны в 1946-1947 гг. приехал он на жительство в Казахстан, жил в лагере 

Корлак, где работал рабочим, затем охранником. В 1957 году лагерь закрыли. Потом 

Леонид Митрофанович трудился на железной дороге составителем поездов, дежурным по 

станции. Жена, Ануфриева Анна Фёдоровна. В семье Козинец родились дети: Екатерина, 

Нина, Михаил. Анна Фёдоровна работала всю жизнь на почте. Её родителей раскулачили и 

выслали с шестью детьми на ст. Жарык Карагандинской области. Их высадили в степи, где 

стояла одна юрта. Хозяева юрты их приютили, и они стали жить одной огромной семьёй. 



Анна Фёдоровна умерла в 1971 году. Леонид Митрофанович со второй женой решил 

вернуться на родину, на Украину. Но долго там не прожил. Он переехал в п. Покровку 

Первомайского района из с. Лучки Лохвицкого района Полтавской области. В 1996 году он 

выбыл в г. Барнаул в дом престарелых. 

Козинец Леонид Митрофанович захоронен на кладбище п. Покровка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70. Козиков Роман Григорьевич   05. 09. 1914 г. -  данные не установлены. 

 

 
 

Козиков Роман Григорьевич родился 05 сентября 1914 года в с. Панюшово 

Алейского района Алтайского края. Отец, Григорий Андреевич, 1878 года рождения. Роман 

Григорьевич призван на войну в октябре 1941 года. Прослужил до мая 1943 года. Инвалид 

войны 2 группы.  

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны I степени. 

Роман Григорьевич приехал на разъезд Лосиха после войны. Он работал дежурным 

по станции с 1932 года. Жена, Матрёна Александровна, 1918 года рождения. В семье 

Козиковых родились дети: Раиса, Нина. 

Козиков Роман Григорьевич выбыл в г. Новоалтайск 09 ноября 1988 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71. Колесников Виталий Константинович   16. 03. 1926 - 1971 гг.  

   

 
 

Колесников Виталий Константинович родился 16 марта 1926 года в д. Ешово 

Бельковского с|с Вохомского района Костромской области. Призван на войну 08 ноября 

1943 года. Служил: 2 ДВО 3 сд 18 сп. Звание и военная учётная специальность: лейтенант, 

техник. 

Награждён: 

1. Медаль «За победу над  Японией», 

2. Медаль «За боевые заслуги», 

3. Юбилейные медали. 

Виталий Константинович после войны проходил службу в  КНР. В шестидесятых 

годах семья приехала в с. Б. Ключи. Виталий Константинович работал завхозом в школе-

интернате, затем в пожарной части. Жена, Юлия Сафроновна, 1929 года рождения, 

блокадница Ленинграда. Она работала в школе-интернате разнорабочей. В семье 

Колесниковых родились дети: Любовь, Ольга, Сергей. 

Колесников Виталий Константинович умер в 1971 году. Захоронен на кладбище     

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72. Колесников Иван Максимович   06. 07. 1922 - 10. 12. 2005 гг. 

   

 
 

Колесников Иван Максимович родился 06 июля 1922 года в с. Верх-Ануйск 

Быстроистокского района Алтайского края. Призван на войну в апреле 1944 года 

Быстроистокским РВК. Служил: 122 сд - 04. 44 г. по 09. 44 г., ЭГ № 3430 - 09. 44 г. по         

06. 45 г. Звание и военная учётная специальность: рядовой, станковый пулемётчик. Тяжёлое 

ранение в ногу. Инвалид войны 2 группы. Демобилизован в июне 1945 года. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

3. Медаль «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», 

4. Медаль Жукова, 

5. Юбилейные медали, 

6. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания родственников: отца Максима Колесникова, как врага народа, 

посадили в тюрьму. Вскоре умерла мать. Иван и  брат Илья остались сиротами. Днём 

скрывались в лесу, а на ночь приходили ночевать к тёте. 

Иван Максимович, находясь на фронте, попал под бомбёжку. Все побежали в 

окопы, почти всем туловищем он оказался в окопе, но одна нога по колено осталась на 

бруствере, осколком снаряда её оторвало. Иван Максимович был тяжело ранен и попал в 

госпиталь. Был демобилизован. 

Иван Максимович состоял с 1946 по 1950 годы членом артели «Красный 

сапожник», с 1958 по 1960 годы трудился в артели «Обувь». С 1960  по 1979 годы работал 

на фабрике индпошива и ремонта обуви «Обувь». Он шил туфли, сапоги, занимался 

ремонтом обуви. 

Жена, Полина Степановна, трудилась кладовщицей на продуктовом складе. 

Колесников Иван Максимович умер 10 декабря 2005 года. Захоронен на кладбище                  

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73. Колесников Илья Максимович   21. 07. 1924 - 05. 07. 1985 гг. 

 

 
 

Колесников Илья Максимович родился 21 июля 1924 года в с. Верх-Ануйск 

Быстроистокского района Алтайского края. Призван на войну 08 января 1943 года 

Быстроистокским РВК. Служил: 76 зсп, курсант - сапёр - 01. 43 г. по 05. 43 г., 77 сд            

86 отд. сап. батальона - 05. 43 г. по 09. 44 г., ЭГ № 1323 по ранению - 09. 44 г. по 03. 45 г., 

53 сп, старшина сапёрной роты - 03. 45 г. по 05. 45 г. Звание и военная учётная 

специальность: гв. ст. сержант, командир сапёрного взвода. Член ВЛКСМ. Демобилизован 

в мае 1945 года по состоянию здоровья. Имя Колесникова Ильи Максимовича внесено в 

Книгу памяти Блокадного Ленинграда. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Юбилейные медали, 

3. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания дочери Лилии: Илья Максимович после окончания 7 классов 

поступил в Ленинградское военное училище, которое не удалось окончить. Он приехал в    

г. Барнаул, устроился на работу. Вскоре началась война, и Илья Максимович был призван 

на фронт. 

Послевоенную трудовую деятельность он начал в г. Барнауле рабочим по найму, в 

1953 году устроился на завод «Минтрансмаш» слесарем. В 1954 году работал на 

котлозаводе, в 1956 году - на комбайно-сборочном заводе, затем перевёлся на завод 

«Почтовый ящик № 13», в 1958 году - в монтажное управление треста «Восток сельхоз - 

монтаж», в 1961 году - на завод теплоразведочного оборудования. С 1962 года работал на 

моторном заводе в чугунно-литейном, затем ремонтно-механическом цехах мастером до 

ухода на пенсию в 1984 году. Жена, Любовь Ефимовна, трудилась на котельном заводе, 

затем комендантом в общежитии моторного завода. За многолетний и добросовестный труд 

награждена медалью «Ветеран труда». В семье Колесниковых воспитывались дети: 

Светлана, Лилия. 

Колесников Илья Максимович умер 05 июля 1985 года. Захоронен на кладбище                    

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74. Конищев Михаил Матвеевич   14. 10. 1908 - 19. 01. 1976 гг. 

 

 
 

Конищев Михаил Матвеевич родился 14 октября 1908 года в с. Верхбобровка 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в 1941 году Косихинским РВК. 

Служил: 2 ПрибФ 318 гв. иптап. Звание и военная учётная специальность: гв. ефрейтор, 

радиотелеграфист. 

Награждён: 

1. Орден Славы III степени. 

Подвиг гв. ефрейтора Конищева Михаила Матвеевича, радиотелеграфиста 318      

гв. истребительного противотанкового артиллерийского полка 6 отдельной гвардейской 

истребительной противотанковой артиллерийской бригады РГК. В наступательных боях с 

20 января по 30 января 1945 года тов. Конищев, работая замковым орудия, под ураганным 

огнём противника, рискуя жизнью, потушил загоревшиеся боеприпасы и продолжал вести 

огонь. Благодаря его мужеству и отваге в уничтожении прямой наводкой огневых средств 

противника, наша пехота продвигалась вперёд. 26 января 1945 года при отражении ночных 

контратак противника в районе д. Залс тов. Конищев заменил вышедшего из строя 

наводчика и под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника продолжал 

отражение ночных контратак. 

2. Медаль «За отвагу». 

Подвиг радиотелеграфиста, гв. ефрейтора Конищева Михаила Матвеевича, за то, 

что он в наступательных боях 14-16 сентября 1944 года в районе выс. 183.8, работая за 

номера орудия, под сильным ружейно-пулемётным  и миномётным огнём противника 

подносил боеприпасы к орудию, стоявшему на прямой наводке, при выбытии замкового, 

тов. Конищев его заменил и из своего орудия уничтожили 2 огневые точки противника, 

этим самым обеспечили продвижение нашей пехоте через реку Огре. 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

4. Юбилейные медали.  

Жена, Мария Тимофеевна, 1910 года рождения. 

Конищев Михаил Матвеевич умер 19 января 1976 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75. Корнеев Дмитрий Павлович   28. 05. 1914 - 16. 10. 1993 гг. 

 

 
 

Корнеев Дмитрий Павлович родился 28 мая 1914 года в с. Михайловка Бурлинского района 

Алтайского края. Родители: отец, Павел Филиппович, мать, Устинья Ивановна. Дмитрий 

Павлович призван в РККА в сентябре 1936 года Славгородским РВК. Зачислен во 2 

мотопонтонный полк. Уволен  в октябре 1938 года. Призван по мобилизации в июне 1941 

года Славгородским РВК. Служил: 3 БелФ 9 осапб 26 сд. Звание и военная учётная 

специальность: старшина, сапёр, командир сапёрного отделения. Член ВЛКСМ. 

Демобилизован 25 сентября 1945 года. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды. 

Подвиг Корнеева Дмитрия Павловича, старшины сапёрной роты 9 отдельного 

сапёрного батальона. Участвуя в боях за г. Кёнигсберг, старшина Корнеев неоднократно 

проявил образцы мужества и отваги. Под ураганным огнём, в непосредственной близости 

от противника старшина Корнеев своевременно и бесперебойно снабжал личный состав 

батальона продуктами питания и горячей пищей. В районе кирпичного завода 07. 04. 45 г. 

противник пошёл в контратаку. Старшина Корнеев прекратил раздачу горячей пищи и 

вместе с другими сапёрами стал отражать противника, контратака противника была отбита. 

2. Орден Ленина,  

3. Орден Знак Почёта, 

4. Орден Отечественной войны I степени,  

5. Орден Отечественной войны II степени, 

6. Медаль «За отвагу». 

Подвиг Корнеева Дмитрия Павловича, старшины сапёрной роты отдельного 

сапёрного батальона. Участвуя в преследовании противника в исключительно трудных 

условиях, при недостаточном количестве транспорта и большой рассредоточенности 

личного состава роты, благодаря своей энергии, мужеству и настойчивости, организовал 

своевременную доставку боеприпасов, продовольствия и инженерного имущества. В 

момент, когда наша колонна остановилась у разрушенного моста, принял на себя 

руководство восстановительными работами. Благодаря его настойчивости, мужеству и 

энергии, мост был исправлен своевременно. 

7. Медаль «За взятие Кёнигсберга», 

8. Медаль «За победу над  Германией в Великой Отечественной войне 1941-      

1945 гг.», 

9. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», 

10. Юбилейные медали. 

Ещё юношей начал трудиться Дмитрий Павлович в родном селе Новогригорьевке 

(было такое село рядом с с. Петровкой) и его избрали председателем колхоза селяне, здесь 

и Марию Григорьевну встретил - свою будущую жену. Всё было хорошо. Родились дети:  

Александр,  Антонида, Анатолий. Затем грянула война. Мария Григорьевна с детьми стала 

жить со своими родителями, Ставничим Григорием и Агафьей. Дмитрий Корнеев ушёл 



добровольцем на фронт. Воевал на Белорусском фронте. Здесь получил серьёзное ранение. 

Почти безнадёжного привезла его домой медсестра. Но молодой организм, можно сказать, 

и родные стены помогли: выжил, поднялся Дмитрий Павлович, окреп и начал трудиться в 

колхозе. А работы на селе было непочатый край. По характеру энергичный, весёлый, с 

крестьянской жилкой, он просто зажигал своей энергией окружающих. В 1949 году в их 

семье родился ещё сын Владимир. В 1957 году, после образования совхоза «Мирный» в 

Бурлинском районе, Дмитрий Павлович стал управляющим Петровским отделением. 13 

июня 1974 года был уволен в связи с уходом на пенсию. В 1976 году трудился в этом же 

совхозе бригадиром на заготовке кормов. Его, простого крестьянского сына, посылали на 

ВДНХ в г. Москву. К многочисленным  фронтовым наградам прибавилась ещё одна 

награда - орден Ленина… Под стать ему  и Мария Григорьевна. Старательная, хлопотливая 

стремилась во всем помочь мужу. Трудилась не покладая рук, детей растила. Выучились 

все, семьями обзавелись, внуков и правнуков подарили. Семья Корнеевых переехала в         

с. Б. Ключи в 1988 году. 

Корнеев Дмитрий Павлович умер 16 октября 1993 года. Захоронен на кладбище      

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76.Костюков Филипп Устинович   15. 01. 1893 - 1971 гг.   

 

 
   

Костюков Филипп Устинович родился 15 января 1893 года на прииске Ивановка Б. 

Ключевского сельсовета Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 26 марта 

1944 года Барнаульским РВК. Служил: 153 азсп, 39 зсд 104 зсп, отдел прод. 379,  СЭГ        

№ 3338 -  08. 08. 1944 г., отправлен на дальнейшее лечение в ГЛР № 1090. Звание и военная 

учётная специальность: красноармеец. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Улита Емельяновна, 1893 года рождения.  

Костюков Филипп Устинович умер в 1971 году. Захоронен на кладбище                   

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77. Копылов Никифор Сергеевич   13. 06. 1917 - 17. 06. 2000 гг. 

    

 
 

 
 

Копылов Никифор Сергеевич родился 13 июня 1917 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Родители: отец, Сергей Данилович, 1875 года 

рождения, мать, Мария Аверьяновна, 1892 года рождения. Никофор Сергеевич призван в 

РККА 17 сентября 1937 года, на войну -  в 1941 году Косихинским РВК. Служил: 7 

кавалерийский полк МВД, пом. командира взвода шоферов - 09. 37 г. по 12. 39 г., 3 погран. 

отряд МВД, старшина автовзвода - 12. 39 г. по 08. 41 г., 138 оар, старшина автороты -        

08. 41 г. по 10. 45 г. ЛенФ - 41 г., 2 БелФ - с 10. 44 г. Звание и военная учётная 

специальность: старшина, автомеханик. Член ВКП (б) с 1942 года. Демобилизован 27 

октября 1945 года. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За оборону Ленинграда», 

3. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг: тов. Копылов работает старшиной роты с момента её формирования, он 

грамотный, энергичный, требовательный к себе и своим подчинённым. Тов. Копылов по-

отцовски заботится о каждом бойце. Водители роты видят в нём не только командира, а 

отца и товарища. Боец всегда одет и обеспечен горячей пищей. А в период наступательных 

действий дивизии, когда водители по несколько суток находились в рейсах, обеспечивал 

передовые части продовольствием и боеприпасами. Старшина роты сам лично выезжал на 

трассу и прямо на дорогах снабжал водителей горячей пищей. 

4. Медаль Жукова, 

5. Благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза               

тов. Сталина И. В.:  

5.1. За освобождение городов Гнев, Староград, Тчев, Вейхарово, Пуцк,  Гданьск 

(Данциг), 

5.2. За овладение городами Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен, 

Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее, Штральзунд, Гриммен, 



Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг, Росток, Варнемюнде, Рибнитц, Тетеров, Миров, 

Свинемюнде, островом Рюген. 

6. Юбилейные медали, 

7. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания дочерей Раисы и Галины: Никифор Сергеевич родился в с. Баюново. 

Он ходил пешком в школу в с. Б. Ключи. Призван в РККА в 1937 году, участвовал в 

Финской и Великой Отечественной войнах. Познакомился он со своей будущей женой, 

Аверьяновой Клавдией Антоновной, на фронте в 138 оар, куда перевели её из 314 сп после 

излечения. В 1945 году в г. Ленинграде Никифор Сергеевич и Клавдия Антоновна 

зарегистрировали брак. В семье Копыловых родились дети: Раиса, Леонид, Галина. После 

войны Никифор Сергеевич работал на железной дороге, затем в автотранспортной конторе 

Барнаулцелинстроя механиком. Он был очень требовательный к подчиненным, любил 

дисциплину, сам не нарушал её. Уйдя на заслуженный отдых, продолжил трудовую 

деятельность в Алтайском драматическом театре охранником, позже пожарным. 

Копылов Никифор Сергеевич умер 17 июня 2000 года. Захоронен на кладбище                       

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78. Копылова (Аверьянова) Клавдия Антоновна   25. 04. 1920 - 03. 01. 2005 гг.  

 

 
 

Копылова (Аверьянова) Клавдия Антоновна родилась 25 апреля 1920 года в            

с. Никоновичи Быховского района Могилёвской области Белорусской ССР. Призвана на 

войну 02 июля 1942 года Фрунзенским РВК Ленинградской области г. Ленинграда. 

Служила: 314 сп -      08. 03. 44 г. по 02. 07. 45 г., 46 сд 138 оар. Звание и военная учётная 

специальность: красноармеец, повар.  Демобилизована 04 августа 1945 года. 

Награждена: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За оборону Ленинграда», 

3. Знак «Жителю блокадного Ленинграда», 

4. Юбилейные медали, 

5. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания дочерей Раисы и Галины: Антон Вавилович, отец Клавдии 

Антоновны, поехал до войны на заработки в г. Ленинград, работал на кровлях крыш. Позже 

к нему приехали дочери Клавдия и Анна, устроились на работу. Клавдия в институте 

гардеробщицей, затем в психбольнице санитаркой. Антон Вавилович подзаработал денег,  

хотел, чтобы жена, Степанида Миновна, с дочерью Ольгой, сыновьями Михаилом и 

Иваном приехали в г. Ленинград из Белоруссии. Но тут началась Великая Отечественная 

война. Антон Вавилович и дочь Анна умерли с голоду в блокаду Ленинграда. У Клавдии 

Антоновны украли продовольственные карточки. Она спасалась кипятком из самовара. 

Вскоре пришла повестка и её призвали на фронт. Служила Клавдия Антоновна в 314 

стрелковом полку. Выполняла вспомогательные работы, на кухне готовила еду солдатам. 

Заболев, она попала в медсанбат. После излечения не смогла вернуться в свой полк. Очень 

переживала Клавдия Антоновна, но приказано было продолжить службу в 138 отдельной 

автороте. Здесь и встретилась она со своим будущим мужем, старшиной автороты 

Копыловым Никифором Сергеевичем. 

В Ленинграде в 1945 году Никифор Сергеевич и Клавдия Антоновна 

зарегистрировали брак. В семье Копыловых родились дети: Раиса, Леонид, Галина. В 

Ленинграде у Клавдии Антоновны была комната и городская прописка. Она согласилась 

вернуться в родные края Никифора Сергеевича в с. Баюново Косихинского района в январе 

1946 года к его родителям, Сергею Даниловичу и Марии Аверьяновне. Вскоре семья 

Копыловых переехала в г. Барнаул. После войны Клавдия Антоновна трудилась на 

меланжевом комбинате рабочей, затем на железной дороге на транспортировке посылок. 

Продолжила свою трудовую деятельность на Барнаульском аппаратурно-механическом 

заводе в гальваническом вредном цеху оцинковщицей. Здесь она проработала до ухода на 

заслуженный отдых. 



Имя Аверьяновой Клавдии Антоновны внесено в Книгу Памяти блокадного 

Ленинграда. 

Копылова Клавдия Антоновна умерла 03 января 2005 года. Захоронена на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79. Копысов Иван Никифорович   20. 12. 1920 - 10. 04. 1973 гг. 

 

 

 

                                 

 
 

Копысов Иван Никифорович родился 20 декабря 1920 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Призван в РККА 18 октября 1940 года, на войну -  в 

1941 году Косихинским РВК. Служил: СЗФ 410 сд. Звание и военная учётная 

специальность: красноармеец, стрелок, командир батальона. 30. 10. 1941 года был тяжело 

ранен. 26. 10. 1942 года получил на фронте отморожение обеих стоп IY степени. На 

предыдущих этапах эвакуации производилась ампутация правой и левой стопы. 26. 02. 1942 

года произведена реампутация правой голени. 19. 05. 1942 года реампутация левой голени. 

Лечился в разных тыловых госпиталях. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени.  

Подвиг: командиром 18-го батальона в ночь на 30 октября 1941 года была 

поставлена задача: разведать расположение и силы фашистских (немецких) войск. Перед 

передним краем обороны, в районе местечка Кыс-Кыс (Финляндия) тов. Копысов в составе 

отделения выполнил задачу командира батальона. При возвращении в расположение своего 

подразделения наскочил на минированное поле фрицами, при взрыве мины получил 

тяжёлое ранение в обе ноги и был вынесен своими товарищами в санбат. Из санбата был 



отправлен в военный госпиталь в г. Молотов, где находился на излечении 11 месяцев. По 

излечении был уволен в запас по болезни. 

2. Медаль «За отвагу», 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

4. Благодарности командира роты за боевое отличие, 

5. Юбилейные медали.   

После войны Иван Никифорович работал сначала в колхозе, затем в совхозе 

«Майский» бухгалтером, позже счетоводом, весовщиком. Жена, Василиса Дмитриевна, 

1923 года рождения, трудилась в совхозной столовой посудомойщицей. В семье 

Копысовых родились дети: Леонид, Валерий, Раиса, Зинаида. 

Копысов Иван Никифорович умер 10 апреля 1973 года. Захоронен на кладбище        

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80. Кузьмин Александр Васильевич   06. 10. 1926 - 23. 02. 1993 гг. 

 

 
 

Кузьмин Александр Васильевич родился 06 октября 1926 года в с. Райполье 

Пустошинского района Калининской области. Призван на войну в августе 1945 года. 

Участвовал на войне с Японией - 08. 45 г. по 09. 45 г. Служил: 384 сп. Звание и военная 

учётная специальность: старшина, командир орудий САУ. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Юбилейные медали.  

Семья Кузьминых переехала в с. Б. Ключи в 1989 году из с. Ново-Копылово 

Первомайского района. 

Жена, Калерия Сергеевна, 1924 года рождения, работала библиотекарем. В семье 

Кузьминых родилась дочь Ольга. 

Кузьмин Александр Васильевич умер 23 февраля 1993 года. Захоронен на 

кладбище  с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81. Кузьмичёв Павел Никитич   18. 08. 1925 - 1964 гг. 

 

 
 

Кузьмичёв Павел Никитич родился 18 августа 1925 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Родители: отец, Никита Дмитриевич, мать, Татьяна 

Васильевна, 1903 года рождения. Павел Никитич призван на войну в марте 1943 года 

Косихинским РВК. Служил: 2 ПрибФ 193 мин. полк 4 мбр 6 мехд. Звание и военная учётная 

специальность: красноармеец, заряжающий. Инвалид войны 1 группы. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени.  

Подвиг Кузьмичёва П. Н., заряжающего миномёта 193 мин. полка 4 арт. бригады 6 

Армии 2 ПрибФ. 

Полк, в составе которого воевал солдат Кузьмичёв П. Н., выполнял задачу по 

прорыву обороны немцев под гг. Розекне, Апочков и Рига. Под Ригой полк встретил 

сильное сосредоточение огня немцев и в момент артподготовки, которую вёл 193 мин. полк 

14 сентября 1944 года, немцы открыли сильный артиллерийский миномётный огонь. 

Миномёт, у которого был солдат Кузьмичёв П. Н., был выведен из строя, солдат Кузьмичёв 

тяжело ранен массой осколков в правую ногу и левую руку и через санчасть эвакуирован в 

госпиталь, где ампутированы правая нога и левая рука, что подтверждается справкой ЭГ   

№ 3447 от июня 1945 года. 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг: рядовой Кузьмичёв П. Н. в должности заряжающего 193 мин. полка на 

фронте Отечественной войны с марта 1943 года. В боях при прорыве обороны немцев в 

районе Риги 14 сентября 1944 года тов. Кузьмичёв проявил мужество и отвагу. Он был 

заряжающим 122 мм миномёта, при артподготовке расчёт этого миномёта уничтожил до 10 

немцев и подавил 3 огневые точки противника. За время пребывания на излечении в ЭГ    

№ 3447 тов. Кузьмичёв показал себя дисциплинированным. 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.». 

Воспоминания сестры Валентины: отец Павла, Никита Дмитриевич, работал в 

молодости обмерщиком земли в колхозе «Красный Октябрь», в военные годы служил в 

рабочем батальоне, шил обувь для офицеров и солдат. После войны - в сельском магазине 

продавцом. Он был хороший пимокат, катал валенки жителям с. Баюново. 

Мама Павла, Татьяна Васильевна, тоже работала в колхозе «Красный Октябрь» на 

свёкле, косила сено, стряпала хлеб для шоферов, приезжающих из Волгограда на заготовку 

соломы, и для детей детского сада. Она шила платья, юбки, блузки, косоворотки для своей 

семьи и для односельчан, занималась воспитанием детей, вела подсобное хозяйство. В 

хозяйстве Кузьмичёвы держали корову, овечек, кур. Нужно было платить налоги. Агент 

придёт и напишет, что нужно сдать. У детишек слёзы на глазах, кушать хотелось, а почти 

всё уносили, сдавали: молоко, яйца, шерсть. Татьяна Васильевна намоет картошку, сварит в 

чугуне. В чай добавит немного молочка. Хлеба не было. Голодали. Дети росли 



слабенькими, у них болела голова от недоедания. Когда отменили налоги, стали стряпать 

хлеб из муки и картошки. Питаться стали получше. 

Брат, Павел, был призван на войну. Мама напекла в дорогу сыну блинов. Забирали 

его со станции Баюново. Полк, в составе которого он воевал, выполнял задачу по прорыву 

обороны. Миномёт, у которого находился Кузьмичёв Павел, был выведен из строя. Он был 

тяжело ранен. При разрыве снарядов засыпало глаза землёй, он протёр их, смотрит, рука по 

локоть болтается на коже. Думал, что хорошо, хоть ноги целы, а оказалось, и нога сломана. 

Ночью тяжелораненых повезли в госпиталь. Кость о кость задевала на кочках, перенёс 

адскую боль при транспортировке. На ноге началась гангрена. Лечащий хирург сказал 

Павлику, что будем ампутировать ногу. В общей сложности боец перенёс 6 операций на 

руке и ноге. 6 месяцев был на излечении в госпитале в г. Москве. Сделали ему протез руки 

и ноги. В письмах домой писал солдат, что был на передовой, видел, как разрываются 

снаряды, копоть, дым. Получил ранения. Писал о своём здоровье, о том, что кормили в 

госпитале хорошо и что он идёт на поправку, чтобы мама с сестрёнками не беспокоились. 

Что для мамы он не помощник - инвалид. Татьяна Васильевна была очень рада, что сын 

остался живой. На станции Баюново после выписки из госпиталя встретил героя почтальон 

и привёз домой. Много собралось в доме народу  -  пришёл солдат с войны. Они гордились 

земляком, слушая его рассказы о боях на фронте. Павла комиссовали. Он пошёл учиться на 

бухгалтера. Вскоре познакомился с Марией Петровной Ямбурских, так как в войну в 

Баюново много приехало поляков. Создали молодую семью Кузьмичёвых. 

Большой яр подходил к с. Баюново, и проживать было опасно. Жители стали 

уезжать из села. Семья Кузьмичёвых переехала в с. Б. Ключи в начале 60-х годов в числе 

последних. Павел Никитич работал бухгалтером в колхозе. Жена, Мария Петровна, 1922 

года рождения. Она работала в свеклосовхозе рабочей, затем на ферме дояркой. В семье 

Кузьмичёвых родились дети: Иван, Наталья. 

Кузьмичёв Павел Никитич умер в 1964 году. Захоронен на кладбище с. Баюновские 

Ключи. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82. Куприянов Степан Михайлович   1897 г. - данные не установлены.  

 

 
 

Куприянов Степан Михайлович родился в 1897 году в с. Уржумское Тагаевского 

района Ульяновской области. Звание и военная учётная специальность: красноармеец. 

Инвалид войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени.  

Жена, Елизавета Павловна, 1905 года рождения. 

Семья Куприяновых переехала в с. Б. Ключи из г. Барнаула в 1981 году и выбыла 

обратно в 1985 году.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83. Ларин Алексей Григорьевич   02. 10. 1919 - 28. 05. 1994 гг. 

 

 
 

Ларин Алексей Григорьевич родился 02 октября 1919 года в с. Тимошкино 

Высокогорского района Татарской АССР. Призван в РККА в сентябре 1939 года 

Крапивинским РВК Новосибирской области. Служил: 180 арт. полк - 02. 42 г. по 08. 42 г. , 

134 арт. бригада -   08. 42 г. по 08. 44 г., ЭГ № 4010 - 08. 44 г. по 01. 45 г., 94 арт. п - 01. 45 г. 

по 04. 45 г., ЭГ    № 4006 - 04. 45 г. по 08. 45 г. Звание и военная учётная специальность: 

младший сержант, стрелок, наводчик. Член КПСС с 1954 года. 

Первое боевое крещение Алексей Григорьевич получил первой военной осенью на 

подступах к Ленинграду. Будучи артиллеристом противотанковой батареи, сжигал 

железные машины врага, отважно защищал каждую пядь советской земли. Был ранен. 

Отлежав в госпитале после первого ранения, в октябре 1941 года вернулся в строй. 

Опять артиллерия. На этот раз тяжёлая. Тяжелее стали удары по фашизму. Под 

Кёнигсбергом получил Алексей Григорьевич очередное ранение. Находился на излечении  

в мс, ЭГ № 180, ВГ № 90, ВСП № 108, ЭГ № 4006. После лечения Алексей Григорьевич 

был демобилизован. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды, 

2. Орден Отечественной войны I степени, 

3. Медаль «За оборону Ленинграда», 

4. Медаль «За отвагу». 

Подвиг ефрейтора, командира орудия батареи ПТО 94 сп 21 сд Ларина А.Г. 

Наводчик тов. Ларин в боях за ст. Яндеба Подпорожского района Ленинградской 

области 27. 09. 1941 г. под сильным огнём противника прямой наводкой в упор уничтожил 

миномёты, 2 станковых пулемёта, что освободило путь для продвижения стрелковых 

подразделений. 

5. Юбилейные медали. 

Жена,Таисья Прокопьевна, 1922 года рождения. В семье Лариных родились два 

сына. После смерти Таисьи Прокопьевны Алексей Григорьевич проживал с Аслёзовой 

Клавдией Ивановной, 1925 года рождения. Она работала в доме быта. 

Ларин Алексей Григорьевич умер 28 мая 1994 года. Захоронен на кладбище                                    

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84. Ледвягин Павел Михайлович   04. 07. 1925 - 28. 03. 2012 гг. 

 

 
 

Ледвягин Павел Михайлович родился 04 июля 1925 года в с. Гордеевка Троицкого 

района Алтайского края. Призван на войну 02 января 1943 года Троицким РВК. Служил: 

217 зсп, стрелок  - 01. 43 г. по 06. 43 г., 25 гв. воз. - дес. полк, разведчик - 06. 43 г. по          

01. 44 г., 2 УкрФ 138 отд. развед. рота -  01. 44 г. по 05. 45 г., 295 полевая хлебопекарня, 

хлебопёк -     05. 45 г. по 06. 49 г. Ранен в голову осенью 1944 года. Звание и военная 

учётная специальность: рядовой, разведчик. Участвовал в освобождении и взятии г. Киева, 

в обороне г. Будапешта. Уволен в запас 14 июня 1949 года. 

Награждён: 

1. Орден Славы III степени, 

2. Орден Отечественной войны II степени,  

3. Медаль «За отвагу», 

4. Медаль «За отвагу», 

5. Медаль «За боевые заслуги», 

6. Медаль «За взятие Будапешта», 

              7. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

8. Юбилейные медали. 

Воспоминания сына Владимира: Павел Михайлович до войны работал 

механизатором. Он был призван в действующую Армию в 1943 году. Участвовал в боевых 

действиях рядовым пехоты до 1944 года, затем в составе разведроты  2-го Украинского 

фронта до Победы, которую встретил в Чехословакии. Жена Павла Михайловича, Анна 

Петровна, 1926 года рождения. Она имела специальность портнихи. В военные годы 

работала в швейной мастерской по пошиву одежды для фронта. Семья Ледвягиных 

переехала из Троицкого района в с. Б. Ключи. Трудоустроились в санаторий. В семье 

Ледвягиных родились дети: Владимир, Ольга, Василий, Сергей. В Новоатайске Павел 

Михайлович работал на заводе АВЗ трактористом. Также он трудился в ведомственной 

военизированной охране стрелком. 

Ледвягин Павел Михайлович умер 28 марта 2012 года. Захоронен на кладбище                                        

г. Новоалтайска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85. Леонтьев Егор Павлович   07. 12. 1915 - 22. 10. 1999 гг. 

 

 
  

Леонтьев Егор Павлович родился 07 декабря 1915 года в с. Вичкилей 

Городищевского района Пензенской области. Призван в РККА в ноябре 1937 года, на войну 

-  22 июня 1941 года Топчихинским РВК Алтайского края. Служил: 35 сп - 11. 37 г. по       

10. 39 г., старший пулемётчик, 85 сп - 07. 41 г. по 10. 41 г. старший пулемётчик, ЭГ № 4423 

- 10. 41 г. по 12. 42 г., 10 танковая бригада - 12. 42 г. по 01. 43 г., командир пулемётного 

отделения, ЭГ № 1523 - 01. 43 г. по 05. 43 г., 434 сп, 2 УкрФ авиосклад 2024 5 ВА  -           

05. 43 г. по 05. 46 г., тракторист. 07. 01. 43 г. легко ранен, 15. 10. 44 г. ранен в руку. Звание 

и военная учётная специальность: старшина техслужбы, старший пулемётчик, тракторист. 

Награждён:  

1. Орден Славы III степени. 

Подвиг сержанта техслужбы Леонтьева Егора Павловича, тракториста. Участвуя на 

фронте с самого начала Отечественной войны в роте ПВО командиром отделения 

спаренных пулемётов под Ржевом при обороне ж|д ст. Молодой Шунт, получил осколочное 

ранение в ногу. 

После излечения командир отделения станковых пулемётов 10 танковой бригады 

10 мотопулемётного батальона в боях за Обоянь осколком мины ранен второй раз в ногу и 

руку. 

По выздоровлении - третий раз на фронте, в районе Курска в 434 стрелковом полку. 

При выполнении сложного задания по уничтожению огневого пулемётного вражеского 

расчёта, засевшего в ж|д будке на ст. Прохоровка, и препятствовавшего нашим частям 

продвижению вперёд, был ранен пятью пулями в правую ногу. 

По излечении с августа 1942 года работает в ГАС 2024 на тракторе СТЗ НАТИ-3 

трактористом по перевозке, погрузке и выгрузке тяжеловесного негабаритного имущества. 

Работает безупречно. Матчасть содержит в образцовом порядке, исправности.              

Дисциплинирован и трудолюбив, каждое задание исполняет с полной отдачей энергии, 

несмотря на его ранения, которые сильно отразились на его здоровье. Инициативен. В 

работе не допустил ни одной аварии или поломки перевозимого имущества, за что только в 

первом полугодии  с.г. имеет 5 благодарностей. Матчасть знает отлично, имеет большой 

опыт работы. Своевременно производит профилактические работы. Политически и 

морально устойчив. В плену, окружении не находился.  

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

4. Медаль «За трудовую доблесть», 

5. Медаль «Ветеран труда», 

6. Юбилейные медали. 

Воспоминания дочери Антонины: Егор Павлович был пулемётчиком, воевал на 

Западном фронте, ранен в бою на Курской дуге в ногу. Затем получил осколочное ранение 

под Берёзином. После госпиталя был переброшен на Южный фронт, где также был ранен в 

ногу. Егора Павловича перевели в хозвзвод по распределению хлеба (сухарей), 



концентратов из Америки, Англии. Прошагал Венгрию, Румынию, Болгарию, до Берлина 

не дошёл. 

После окончания Великой Отечественной войны ещё 2 года служил в Советской 

армии. Домой  возвратился в 1947 году. Из с. Листвянка Топчихинского района семья 

Леонтьевых из 10 человек : Егор Павлович с Варварой Фёдоровной и дети: Анатолий, 

Галина, Василий, Любовь, Николай, Антонина, Андрей и Владимир переехали в село 

Баюновские Ключи в 1962 году. В с. Листвянка и в с. Баюновские Ключи трудился Егор 

Павлович трактористом, затем сторожем. Варвара Фёдоровна в годы войны работала на 

расчистке дороги при вывозке леса. После войны занималась воспитанием детей и вела 

домашнее хозяйство. 

Леонтьев Егор Павлович умер 22 октября 1999 года. Захоронен на кладбище            

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86. Лимонов Григорий Егорович   03. 02. 1910 - 21. 03. 1974 гг.     

      

 
Лимонов Григорий Егорович родился 03 февраля 1910 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в 1941 году Косихинским РВК. 

Звание и военная учётная специальность: рядовой. 

Награждён: 

1. Медаль «За отвагу»,  

2. Юбилейные медали. 

Григорий Егорович до войны работал конюхом в детдоме. Женат был на 

Гончаровой  Марии Ивановне, 1919 года рождения. В семье Лимоновых родились дети: 

Леонид, Сергей, Раиса. Мария Ивановна вела домашнее хозяйство, занималась воспитанием 

детей. В личном подсобном хозяйстве, кроме крупного рогатого скота, была лошадь. 

Хозяин очень любил лошадей. Дети украдкой от отца запрягали лошадь и ездили на танцы 

в с. Б. Ключи. Григорий Егорович также работал на 27 дистанции пути путевым 

обходчиком. 

Лимонов Григорий Егорович умер 21 марта 1974 года. Захоронен на кладбище        

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



87. Лысов Василий Семёнович   28. 03. 1925 - 16. 05. 1996 гг. 

 

 
 

Лысов Василий Семёнович родился 28 марта 1925 года в  с. Баюново Косихинского 

района Алтайского края. Призван на войну в 1942 году Алтайским РВК Алтайского края. 

Служил: 1 УкрФ 38 А 74 ск 305 сд 1002 сп. Звание и военная учётная специальность: 

сержант, командир стрелкового отделения. Ранен 24 декабря 1943 года. Находился на 

излечении в ЭГ № 5802. Инвалид войны. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,   

2. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг сержанта, командира стрелкового отделения Лысова Василия Семёновича, 

за то, что он, будучи раненным, в бою за населённый пункт Дубровна 24. 12. 1943 г. лично 

истребил до 3 пулемётных точек противника. 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Василий Семёнович родился в с. Баюново. В 1942 

году ушёл на фронт. Воевал на Украине в г. Белая Церковь. Получил ранение позвоночника 

и был инвалидом войны.  

Лысов Василий Семёнович умер 16 мая 1996 года. Захоронен на кладбище               

с. Баюновские Ключи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88. Лыткин Михаил Яковлевич   21. 06. 1926 - 29. 09. 1984 гг. 

 

 
 

 
 

Лыткин Михаил Яковлевич родился 21 июня 1926 года в с. Верх-Жилино 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 02 ноября 1943 года 

Мовпсовским РВК Сталинской области УССР. Служил: 358 сп - 11. 43 г. по  01. 44 г., 110 

зсп - 01. 44 г. по      04. 44 г., 163 сп - 04. 44 г. по 07. 44 г., ЭГ по ранению  -  07. 44 г. по      

01. 45 г., тяжело ранен в ногу, руку 21 июля 1944 года. Звание и военная учётная 

специальность: сержант, водитель, стрелок. 07 января 1945 года уволен по болезни в запас. 

Инвалид войны 3 группы. 

Награждён: 

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

2. Юбилейные медали. 

Воспоминания дочери Татьяны: Михаил Яковлевич в юношеском возрасте уехал с 

родителями на Украину. Семья жила на Украине в с. Стародубровка Донецкой области 

около г. Мариуполь. С начала войны село заняли немцы и жители находились в оккупации 

2 года. Люди работали на немцев, выращивали кур, свиней, овощи. Перед отступлением 

немцы начали собирать молодёжь 15-17 лет, в том числе и Михаила Яковлевича, и повезли 

их в Германию. У одного немца погиб сын, он плакал.  Воспользовавшись этим, парни 

ночью все выпрыгнули из этого вагона. Так как Михаилу Яковлевичу не было 

восемнадцати лет, он не мог быть призван, но очень хотел. Он рассказывал, что сразу после 

освобождения территории (сентябрь 1943 года), с приходом Советской армии буквально 

прицепился к идущим мимо отрядам. Его долго не хотели принимать, так как ему было 17 

лет. Но спустя какое-то время командир его принял, так как у Михаила Яковлевича было 7 

классов образования. Его отправили в учебку на  полгода, после учебки - на фронт. В 19 лет 

он стал инвалидом Великой Отечественной войны, его сбило танком, получил перелом 

бедра, ключицы, руки и ещё 3 перелома. По рассказам: наехал танк, но его накрыл собой 

опытный солдат, который погиб, а ему, молодому, спас жизнь. Из-за перелома бедра одна 

нога стала короче другой. Михаил Яковлевич лежал полгода в госпитале в Махачкале. 

После лечения получил третью группу инвалидности, но от пенсии отказался. 07 января 

1945 года по болезни уволен в запас и направлен в Октябрьский РВК г. Барнаула.   



Михаил Яковлевич окончил финансовую школу. Работал инспектором в 

райфинотделе. В     с. Баюновские Ключи семья Лыткиных приехала в 1960 году. Михаил 

Яковлевич работал фотографом, затем шофёром в совхозе. Лет через 5 трудоустроился на 

железную дорогу, где проработал до пенсии мастером пожарного поезда. Жена, Валентина 

Семёновна, 1935 года рождения. Она работала во вспомогательной школе-интернате 

учителем трудового обучения. В семье Лыткиных родились дети: Евгений, Татьяна, 

Андрей.  

Брат Михаила Яковлевича, Иван, тоже участник Великой Отечественной войны. 

Он погиб. Похоронка и его награды сгорели при пожаре.   

Лыткин Михаил Яковлевич умер 29 сентября 1984 года. Захоронен на кладбище     

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89. Малышев Пётр Иосифович   20. 12. 1921 - 05. 07. 1989 гг.   

  

 
 

Малышев Пётр Иосифович родился 20 декабря 1921 года в с. Н. Чуманка Баевского 

района Алтайского края. Родители: отец, Иосип Фатеевич, мать, Наталья Григорьевна. 

Призван на войну 15 сентября 1941 года Баевским РВК. Служил: ДонФ 38 сд 343 сп  -       

10. 41 г. по 05. 43 г., 73 гв. д  214 гв. сп - 42 г. по 43 г., ЭГ № 1273 г. Ашхабад. Звание и 

военная учётная специальность: сержант, командир отделения. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Медаль «За отвагу». 

Подвиг конного связного, командира полка, красноармейца Малышева П. И. 

С 10 по 31 января 1943 года во время боёв с немецко-фашистскими захватчиками, 

окружёнными в районе г. Сталинграда, быстро и своевременно доставлял в подразделения 

и штабу полка боевые приказы командира полка. 02 февраля был ранен (разрывом мины 

оторвало ногу). 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

4. Памятные часы в честь 40-летия Победы, 

5. Юбилейные медали, 

6. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания родственников: Пётр Иосифович после призыва на войну был 

направлен в Тамбовское кавалерийское училище. Участвовал в Сталинградской битве. 

После войны Пётр Иосифович начал свою трудовую деятельность бригадиром 

животноводства, проработал почти 13 лет. Продолжил работать в отделе соцобеспечения 

крайисполкома заведующим подсобным хозяйством, затем переведён в совхоз «Майский» 

зам. директора по хозчасти, реализатором, заведующим столовой, бригадиром 

животноводства, комендантом. В 1985 году уволился на заслуженный отдых. За 

многолетний и добросовестный труд, за выполнение и перевыполнение производственного 

финансового плана, по итогам социалистических соревнований неоднократно награждался 

благодарностями и денежными премиями. 

Пётр Иосифович с женой Александрой Афанасьевной воспитали дочь Светлану. 

Александра Афанасьевна, 1919 года рождения, начинала свою трудовую деятельность на 

Каменском заводе минеральных красок бухгалтером. Продолжила трудиться на Гурьевском 

металлургическом заводе счетоводом, на Барабинском машино-экскаваторном участке 

нормировщиком, в Калининском доме престарелых -  инструктором по труду, затем 

старшим бухгалтером. Потом она работала в совхозе «Майский» бухгалтером 

материальной группы, бухгалтером-оперативником. В 1978 году уволилась на заслуженный 

отдых. За добросовестную работу, примерную дисциплину, многолетний труд 

неоднократно награждалась благодарностями, денежными премиями. 

Брат Петра Иосифовича, Василий, родился 20 марта 1924 года, также участвовал в 

Великой Отечественной войне командиром расчёта 67 сд 199 сп. Он был тяжело ранен в 



левую голень с повреждением кости. Награждён орденом Отечественной войны II степени 

и юбилейными медалями. 

Малышев Пётр Иосифович умер 05 июля 1989 года. Захоронен на кладбище            

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90. Мамонтов Григорий Федотович   12. 01. 1923 - 04. 02. 1992 гг.   

 

 
 

 
  

Мамонтов Григорий Федотович родился 12 января 1923 года в п. Маховушка 

Калманского района Алтайского края. Призван на войну в 1942 году Барнаульским ГВК. 

Служил: 2 УкрФ 1813 сап 6 гв. кк, 903 самох. арт. дивизион 6 гв. кк. Звание и военная 

учётная специальность: мл. сержант, шофёр. Член КПСС с 1945 года.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,    

2. Медаль «За боевые заслуги».    

Подвиг шофёра взвода боепитания, мл. сержанта Мамонтова Григория Федотовича. 

24. 11. 44 года в районе г. Дындыш, когда 4-я батарея осталась без боеприпасов и не могла 

вести огонь по противнику, шофёр Мамонтов на своей машине по бездорожью и под 

артминомётным огнём противника доставил в батарею на поле боя боеприпасы и горючее, 

благодаря чему батарея вновь могла вести наступательные действия. 

3. Медаль «За взятие Будапешта», 

4. Медаль «За взятие Вены», 

5. Медаль «За освобождение Праги»,   

6. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

7. Благодарности Верховного Главнокомандующего Советского Союза                 

тов. Сталина И. В. за овладение: 

7.1. Крупным промышленным центром Венгрии - г. Дебрецен - важным узлом 

коммуникаций и мощным пунктом обороны противника; 

7.2. Городами Нитра, Галакта и форсирование реки Ваг - важными узлами дорог на 

путях  к Братиславе; 

7.3. Городами Трнава, Глаковец, Сенец - важными узлами дорог, опорными 

пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к Братиславе; 

7.4. Промышленным центром и главным городом Словакии - Братиславы - 

крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае; 

7.5. Городами и важными железнодорожными узлами Малацки и Брук, сильными 

опорными пунктами обороны немцев в полосе Карпат; 



7.6. На территории Чехославакии городом Годонин - важным узлом дорог и 

сильным опорным пунктом обороны на западном берегу реки Морава; 

7.7. Городом Брно (Брюн) - крупным промышленным центром Чехословакии, 

важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев. 

8. Юбилейные медали. 

В память нашим потомкам от дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. младший сержант Мамонтов Григорий Федотович написал боевой путь на 

фотографии. Он прошёл через города Бухарест, Будапешт, Лученец, Братиславу. Победу 

встретил в г. Прага. 

После войны он работал лесником в лесничестве. В семье Мамонтовых родились 

дети: Анатолий, Сергей, Александр. Жена, Елена Николаевна, 1927 года рождения, 

работала бухгалтером в Калининском лесничестве. 

Мамонтов Григорий Федотович умер 04 февраля 1992 года. Захоронен на кладбище 

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91. Мартынов Гаврил Дмитриевич   28. 06. 1913 - 24. 06. 1986 гг. 

 

Мартынов Гаврил Дмитриевич родился 28 июня 1913 года в с. Какорское 

Сорокинского района Алтайского края. Призван на войну 22 июня 1941 года  Алма-

Атинским ГВК Казахской ССР. Служил: 39 А 158 сд 875 сп, 26 тп. Звание и военная 

учётная специальность: ст. сержант, пом. командира, механик-водитель. 19 марта 1942 года 

ранен в левую руку, 23 июня 1944 года ранен в левый бок. 

Награждён: 

1. Орден Славы III степени. 

Подвиг ст. сержанта Мартынова Гаврила Дмитриевича, пом. командира 

стрелкового взвода 875 стрелкового полка. В бою 25-26. 06. 1944 г. за г. Витебск, показывая 

пример смелости, первым во главе взвода, не взирая на сильный артминомётный огонь 

противника, поднялся, увлекая за собой личный состав взвода на штурм обороны немцев на 

окраине города. Сблизившись с противником, броском гранаты ст. сержант Мартынов 

уничтожил 5-х немцев и ворвался в траншею врага. 

2. Орден Отечественной войны I степени, 

3. Юбилейные медали. 

Гаврил Дмитриевич работал в стройчасти на пилораме. Жена, Ольга Николаевна, 

1912 года рождения. Семья Мартыновых была многодетная. Ольга Николаевна занималась 

воспитанием детей, вела подсобное хозяйство. 

Мартынов Гаврил Дмитриевич умер 24 июня 1986 года. Захоронен на кладбище     

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92. Матвеева (Тимшина) Любовь Георгиевна   15. 06. 1925 - 19. 08. 2017 гг.  

   

 
 

Матвеева Любовь Георгиевна родилась 15 июня 1925 года в д. Куженерка 

Малмыжского района Кировской области. Призвана на войну 06 февраля 1942 года 

Малмыжским РВК в Вятских Полянах Кировской области. Служила: 262 сп 6 сд 

внутренних войск НКВД СССР - 15. 02. 42 г., 8 стр. рота 262 сп 6 сд внутренних войск 

НКВД СССР - 27. 06. 44 г., 298 сп    4 сд внутренних войск МВД СССР - 17. 06. 46 г, 

старший фельдшер. Звание и военная учётная специальность: лейтенант медицинской 

службы, старший фельдшер. Закончила Уржумский медицинский техникум, фельдшерское 

отделение в 1941 году. Любовь Георгиевна участвовала в битве в Солнечногорске, 

Витебске, Вильнюсе, Кракове. Уволена в запас 01 ноября 1946 года. 

Награждена:  

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Медаль «За отвагу», 

3. Медаль «За взятие Белоруссии», 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.» 

5. Юбилейная медаль «60 ГОД ВЫЗВАЛЕНИЯ  РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ АД 

НЯМЕЦКА - ФАШЫСЦКIХ ЗАХОПНIКАV» от имени Президента Республики Беларусь, 

6. Юбилейная медаль «70 ГОД ВЫЗВАЛЕНИЯ  РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ АД 

НЯМЕЦКА - ФАШЫСЦКIХ ЗАХОПНIКАV» от имени Президента Республики Беларусь. 

7. Юбилейные медали, 

8. Медаль «За освоение целинных земель», 

9. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания дочери Светланы: отец мамы Любы, Георгий, был председателем 

колхоза, имел бронь. Мать, Наталья, умерла, когда Любе было 6 лет. Затем её воспитывала 

мачеха Клавдия. Любовь Георгиевна была на практике, когда началась война. Парни за 2 

месяца закончили 2 курса и были отправлены на фронт. Любовь Георгиевна приехала в        

с. Малмыш к родственникам. Её отец привёз вещмешок и проводил на фронт. В Москве она 

отдала продукты на вокзале голодным детям. Военную присягу Любовь Георгиевна 

приняла 13 марта 1942 года. Проходила службу с 06 февраля 1942 года по 01 ноября 1946 

года  фельдшером санитарной службы. 

Участвовала на фронтах Великой Отечественной войны -  Калининский  фронт с 

05. по 07. 1942 года, военфельдшер. Была переведена на Белорусский Фронт. Участники 

войны стояли в окружении на болотах. Нельзя было жечь костры, курить. Сразу немцы 

открывали по ним стрельбу. Не было возможности посушить одежду, так как ползали по 

болоту. Кушать нечего. Когда немцы отходили, перестреляли лошадей, и наши воины 

отрезали  куски мяса и ели, а чтобы не рвало, кушали клюкву. При освобождении одного из 

городов изгнали немцев, и они не успели уничтожить продуктовые наборы, медикаменты, 

шприцы, биксы и другое. Продукты отправляли в детдома, военнослужащим. 

Медикаменты, шприцы - в госпитали. Эта худенькая, маленькая девушка с сумкой 



санинструктора, оказав первую помощь раненым бойцам, останавливала кровь, 

обрабатывала раны, накладывала чистые повязки, вытаскивала с передовой на плащ-

палатке или на спине, организовывала отправку в госпиталь. За один бой приходилось 

спасать по несколько человек. 

Любовь Георгиевна в Литве работала с 1949 года медфельдшером станции скорой 

помощи, затем переведена медсестрой школьного врача. В 1950 году - диетической сестрой 

молочной кухни. Потом она работала в Онгудайской больнице акушеркой родильного 

отделения и в 1953 году уволена из-за выезда на новое место жительства в Казахстан, в 

Бахты на Китайско-Казахстанскую границу. С 1954 года работала заведующей 

Карабугетским фельдшерским пунктом. В 1955 году уволена в связи с переездом на новое 

место жительства, где трудоустроилась заведующей Караул-Тюбинским фельдшерским 

пунктом, потом переведена фельдшером в больницу совхоза «Пограничник» Саркандского 

района Талды-Курганской области, позже медсестрой детских яслей в 

райсельхозуправление деткомбината. 04 августа 1976 года уволена на заслуженный отдых. 

В семье Матвеевых родились дети: Александр, Светлана, Сергей, Пётр. В 1996 году 

Любовь Георгиевна с дочерью Светланой и зятем Василием Белоноговыми переехали на 

жительство в Баюновские Ключи. Любовь Георгиевна с удовольствием помогала в 

воспитании своих внуков Тани, Вики, Дмитрия, Василия, Владимира. Бабушка со школы 

хорошо знала математику, и вот пришло время помогать ученикам решать задачки. До 

поздних лет Любовь Георгиевна обладала уникальной памятью, наизусть знала и читала 

произведения русских поэтов. За плечами этой великолепной женщины - матери, 

труженицы - война, долгие годы созидательного труда. Пройдя фронт, она познала 

истинную цену человеческой жизни, была благодарна Богу, что осталась жива, и потом 

каждую минуту дорожила ею. В любых ситуациях Любовь Георгиевна оставалась 

справедливой, честной, жизнерадостной и приветливой женщиной. 

    

«ЛЕЙТЕНАНТ МАТВЕЕВА» 

(Статья из газеты «Первомайский вестник»  № 55 от 08. 05. 2001 г.) 

 

В годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами на фронте сражались 

и женщины. В с. Баюновские Ключи живут три женщины - участницы войны, чья 

молодость прошла на полях сражений. Одна из них - Любовь Георгиевна Матвеева. 

Семнадцатилетней девушкой, после окончания медицинского училища в 1942 году она 

ушла на фронт. Принимала участие в сражениях за города Клин, Калинин, Солнечногорск, 

затем был Белорусский фронт, где 6 месяцев продолжались затяжные бои за освобождение 

Витебска, Демидова, Орши. 

После освобождения Белоруссии фронт передвинулся в Прибалтику, дальше была 

Польша, где для молодой девушки война закончилась, она получила тяжёлое ранение и 

попала в госпиталь в Кракове, там и встретила Победу. 

Младший лейтенант Любовь Георгиевна Матвеева имеет множество боевых 

наград, а в честь 55 годовщины Победы ей присвоено звание лейтенанта. Глядя на неё, 

невольно думаешь, как эта хрупкая женщина смогла пережить все тяготы войны, затем 40 

лет отдать мирному труду и остаться такой жизнерадостной, приветливой, улыбающейся. 

Перед ней, перед каждым из тех, кто отстоял нашу Родину на фронте и в тылу, мы обязаны 

поклониться до земли и поблагодарить за всё.  

Матвеева Любовь Георгиевна умерла 19 августа 2017 года. Захоронена на 

кладбище с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

Муж, Матвеев Вениамин Антонович,   15. 09. 1914 - 20. 10. 1964 гг. 

 



 
 

Вениамин Антонович, родился  15 сентября 1914 года в г. Петропавловске Северо-

Казахстанской области Казахской ССР. Призван в РККА в феврале 1936 года. Служил: 5 

уч. дор. эксплуатац. полк СибВО. Звание и военная учётная специальность: мл. лейтенант. 

В РККА с 26 июня 1941 года. Уволен в запас 05 января 1955 года. Награждён медалями      

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-   

1945 гг. ».  

Вениамин Антонович работал с 1955 года  в з/совхозе «Пограничник» бухгалтером, 

затем переведён завгаром. Потом трудился завхозом  больницы. Уволен в 1960 году по 

состоянию здоровья. Был ранен в лёгкое, потом заболел туберкулёзом.  

Матвеев Вениамин Антонович умер 20 октября 1964 года. Захоронен на кладбище 

совхоза «Пограничник» Саркандского района Талды-Курганской области республики 

Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. Медведев Степан Зиновеевич   10. 11. 1900 - 06. 03. 1985 гг. 

 



 
 

Медведев Степан Зиновеевич родился 10 ноября 1900 года в с. Усть-Тулатинка 

Чарышского района Алтайского края. Родители: отец, Зиновей Калистратович, мать, 

Парасковья Леонтьевна. Степан Зиновеевич призван на войну 20 февраля 1942 года 

Чарышским РВК. Служил: 206 зсп 3 р - 20. 02. 42 г, 220 азсп 3 б  - 13. 12. 42 г., 88 сп  80 сд  

8 бат. - 18. 12. 42 г., 140 оиптдн 1 бат. - 04. 06. 43 г., 80 сд 218 сп - 07. 02. 44 г., 88 арт. полк 

8 бат., орудийный номер - 18. 05. 44 г., 167 А зсп пульбат - 31. 04. 45 г. ВолхФ -                  

13. 12. 42  г., ЛенФ - 19. 02. 44 г., 1 УкрФ - 12. 01. 45 г. Звание и военная учётная 

специальность: красноармеец, орудийный номер, наводчик. Демобилизован 23 июня 1945 

года. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,   

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За оборону Ленинграда»,   

4. Медаль «За отвагу». 

Подвиг наводчика противотанкового ружья 140 отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона 80 стрелковой Любаньской дивизии, красноармейца 

Медведева Степана Зиновеевича, за то, что он, находясь всё время на охране головного 

артиллерийского склада дивизии с боеприпасами, не взирая на сильный артиллерийский 

обстрел и бомбёжку противником расположения склада с боеприпасами, 16. 04. 44 г., 

рискуя жизнью, бросился к загоревшимся от вражеского снаряда ящикам с боеприпасами, 

потушил огонь, тем самым ликвидировал дальнейшее распространение пожара и спас 

большое количество боеприпасов от взрыва. 

5. Медаль «За освобождение Праги», 

6. Медаль « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-      

1945 гг.»,  

7. Юбилейные медали. 

Имя Медведева Степана Зиновеевича внесено в Книгу Памяти Блокадного 

Ленинграда. 

Воспоминания дочери Галины: Степан Зиновеевич трудился бригадиром, затем 

управляющим в совхозе, позже заготовителем в рабкопе. От первого брака в семье 

Медведевых родились дети: Любовь, Анастасия, Анна, Нина. Супруга умерла. Степан 

Зиновеевич женился на Степаниде Васильевне 1914 года рождения, у них родились дети: 

Надежда, Галина. Степанида Васильевна в военные годы работала почтальоном. Привозила 

корреспонденцию на лошади из района и разносила по деревне. Потом она трудилась на 

ферме дояркой, позже в столовой. 

Медведев Степан Зиновеевич умер 06 марта 1985 года. Захоронен на кладбище       

с. Баюновские Ключи.   

 

 

 

94. Музюкин Илья Сергеевич   17. 07. 1910 г. - данные не установлены. 

 



 
 

Музюкин Илья Сергеевич родился 17 июля 1910 года в с. Чистюнька 

Топчихинского района Алтайского  края. Призван на войну в сентябре 1941 года 

Топчихинским РВК. Служил: З УкрФ 21 сд 116 сп - 09. 41 г. по 05. 45 г. Звание и военная 

учётная специальность: ефрейтор, повозочный. 

Награждён: 

1. Медаль «За отвагу». 

Подвиг повозочного, ефрейтора Музюкина Ильи Сергеевича, за то, что он за 

период боёв с 18 января по 08 мая 1945 года своевременно доставлял на передний край 

подразделения боеприпасы и при выездах на обратный путь вывез 27 раненых бойцов. При 

выходе из окружения 18-20 января подобрал и вывез 3 раненых другой части. 

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

3. Юбилейные медали. 

Жена, Зинаида Васильевна. Семья Музюкиных прибыла в с. Б. Ключи из                  

с. Боровиха Первомайского района  05 мая 1978 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. Назаров Иван Степанович   19. 04. 1905 - 02. 01. 1975 гг.   
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Назаров Иван Степанович родился 19 апреля 1905 года в с. Баюново Косихинского 

района Алтайского края. Призван на войну 20 ноября 1942 года Косихинским РВК. 

Служил: 1 ПрибФ, 239 сд 511 сп. Звание и военная учётная специальность: красноармеец. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды, 

2. Юбилейные медали. 

Жена, Наталья Васильевна, 1904 года рождения. В семье Назаровых родились дети: 

Пётр, Валентина, Анна. Иван Степанович трудился в колхозе «Красный партизан», позже в 

свеклосовхозе рабочим.  

Назаров Иван Степанович умер 02 января 1975 года. Захоронен на кладбище                                 

с. Баюновские Ключи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. Неупокоев Михаил Дмитриевич   03. 11. 1922 - 18. 02. 2003 гг. 

 



 
 

Неупокоев Михаил Дмитриевич родился 03 ноября 1922 года в с. Романово 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в январе 1942 года Косихинским 

РВК. Служил: 17 оипгабр - 05. 43 г. по 05. 45 г., 712 отд. против. танк. полк, орудийный 

номер,  - 01. 42 г. по 05. 43 г., 52 зап. арт. полк, курсант  - 05. 43 г. по 11. 43 г., 17 отд. 

противотанковая бригада, старшина батальона - 11. 43 г. по 06. 46 г. Звание и военная 

учётная специальность: гв. старшина, орудийный номер. 

Награждён:   

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг ст. сержанта Неупокоева Михаила Дмитриевича, инструктора штабной 

батареи управления бригады. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками за нашу Советскую Родину проявил 

мужество и бесстрашие, работая старшиной штабной батареи, сам лично обеспечивал 

разведчиков и связистов, находящихся на передовой НП горячей пищей, несмотря на то, 

что противник простреливал все подступы к НП сильным арт. мин и пулемётным огнём. 

Тов. Неупокоев также обеспечивал своевременный подвоз горючего и продовольствия для 

штаба бригады, несмотря на то, что была распутица и бездорожье. 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

4. Юбилейные медали. 

Неупокоев Михаил Дмитриевич рос в большой семье, с малых лет помогал  

родителям. На фронте был в воинской части старшим по хозяйству. Жена, Мария 

Сергеевна, 1926 года рождения. 

Неупокоев Михаил Дмитриевич умер 18 февраля 2003 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюново Косихинского района.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. Николаенко Трофим Иванович   18. 09. 1909 - 25. 08. 1977 гг. 
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Николаенко Трофим Иванович родился 18 сентября 1909 года в д. Канакы 

Нияворащанского района Полтавской области Украинской ССР. Призван на войну 27 

августа 1941 года Черлакским РВК Омской области. Служил: 3 БелФ 115 сд 313 ап.  Звание 

и военная учётная специальность: сержант, старший повар. Член ВКП (б) с 1944 года. 

Ранен 21 сентября 1941 года и 25 марта 1944 года. 

Награждён: 

1. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг старшего повара 2 дивизиона, сержанта Николаенко Трофима Ивановича, 

за то, что он вовремя наступательных боёв с 19. 01-05. 02. 1945 г. в трудной боевой 

обстановке самоотверженно работал по обеспечению личного состава дивизиона. Тов. 

Николаенко часто доставлял горячую пищу на НП под обстрелом противника. 

              2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945гг.», 

              3. Медаль «За взятие Кёнигсберга»,  

4. Медаль «За взятие Вязьмы»,  

5. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Трофим Иванович в 13 лет остался без родителей, 

жил со старшим братом. В 21 год его призвали в армию. Служил четыре года. В 25 лет, 

после демобилизации, работал в колхозе «Заря» на Украине. В 1941 году он ушёл на фронт 

в звании сержанта, служил в десантной артиллерии. Освобождал многие города. Дошёл до 

Берлина. Получил ранение в ногу. Лечился в госпитале. После госпиталя приехал в село 

Баюновские Ключи. Здесь Трофим Иванович встретил свою будущую жену, Надежду 

Тимофеевну, 1919 года рождения, которая проживала с сыном Виктором. В семье 

Николаенко родился сын Леонид. Трофим Иванович вместе с супругой работали в 

свеклосовхозе рабочими. 

Николаенко Трофим Иванович умер 25 августа 1977 года. Захоронен на кладбище  

с. Баюновские Ключи. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. Осипов Иван Константинович   07. 12. 1926 - 16. 01. 1990 гг. 

 



 
 

Осипов Иван Константинович родился 07 декабря 1926 года в д. Перемут 

Брейтовского района Ярославской области. Призван на войну в феврале 1943 года 

Брейтовским РВК. Служил: тд 3 Сталинградский корпус, 3 зап. сп 8 мех. бригада - 02. 43 г. 

по 05. 45 г., 1 УкрФ 21 А 55 ск 229 сд 804 сп. Звание и военная учётная специальность:      

гв. сержант, стрелок, командир стрелкового отделения. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды. 

Подвиг гв. ефрейтора Осипова Ивана Константиновича, стрелка 9 стрелковой роты 

3-го мотострелкового батальона. 

Гвардии ефрейтор Осипов в боях с немецкими захватчиками в районе Адами        

03. 02. 1945 г. проявил смелость и отвагу. Он шёл в первых рядах, первым бросаясь в атаку, 

увлекая за собой остальных. Действуя смело и решительно, он вывел из строя ст. пулемёт 

противника вместе с расчётом и уничтожил до 12 гитлеровцев, тем самым обеспечил 

продвижение нашей наступающей пехоте вперёд. 

2. Орден Славы III степени. 

Подвиг гв. ефрейтора Осипова Ивана Константиновича, наблюдателя 

мотострелкового батальона 7-й гвардейской Шавлинской Краснознамённой бригады. 

В наступательных боях с 6 по 12. 03. 1945 г. гвардии ефрейтор Осипов проявил 

себя смелым, решительным воином. Он всё время находился в первых рядах, первым 

бросаясь в атаку, увлекая за собой остальных. Несмотря на арт и миномётный огонь 

противника, он первым ворвался в населённый пункт Вецвагара. В этих боях гвардии 

ефрейтор Осипов уничтожил до 11 немцев.  

3. Орден Красного Знамени. 

Подвиг сержанта Осипова Ивана Константиновича, командира стрелкового 

отделения 804 стрелкового полка. 

В боях за населённые пункты Нейнц, Нойнланд, города Нейссе с 23 по                   

24. 03. 1945 г. проявил себя инициативным и волевым командиром отделения. Своим 

личным примером воодушевлял бойцов по выполнению поставленных боевых задач. В бою 

за д. Нойнланд, когда выбыл из строя командир взвода, тов. Осипов смело взял 

командование на себя. В период атаки города он первым поднял свой взвод в атаку, 

ворвался на окраину города. Взводом сумел занять 18 домов. Этим самым сумел создать 

плацдарм для накапливания нашей пехоты. На пути продвижения вглубь города тов. 

Осипов был встречен сильным огнём фаустников из окон домов. Смело и решительно тов. 

Осипов обходным манёвром зашёл с тыла, распределив свои силы и огневую систему, 

блокировал 4 дома и гранатами забросал находящихся в домах немецких солдат. Тем 

самым дал возможность продвижению стрелковой роты вглубь города и выполнению 

поставленной боевой задачи. 4. Орден Отечественной войны II степени,  

5. Медаль «За отвагу» от 20. 10. 1944 г. 

Подвиг гв. рядового Осипова Ивана Константиновича, стрелка 9-й стрелковой роты 

3-го мотострелкового батальона. 

В боях за освобождение г. Балдоне 22. 09. 44 г. гв. рядовой Осипов проявил 

храбрость и мужество. При наступлении на г. Балдоне, он всё время находился впереди 

наступающего взвода, увлекая за собой всех бойцов. Он первый поднялся в атаку и первый 



ворвался в г. Балдоне. В рукопашной схватке на улицах города, он уничтожил 5 немцев. Он 

первый ворвался на вражеский командный пункт и гранатой уничтожил одного офицера.  

3. Медаль «За отвагу» от 13. 11. 1944 г. 

Подвиг Осипова И. К., гв. ефрейтора мотострелкового батальона 8 гвардейской 

механизированной Молодечковской Краснознамённой бригады. 

В боях с немецкими захватчиками 04. 11. 44 г., под м. Маздвелда  гвардии 

ефрейтор Осипов проявил мужество и отвагу, будучи наблюдателем командира взвода, он 

под арт. пулемётным огнём беспрерывно наблюдал за полем боя, за противником и 

соседом. Его наблюдения за противником в значительной степени способствовало 

выполнению поставленных перед взводом задач. Одновременно гвардии ефрейтор Осипов 

вынес с поля боя 5 тяжело раненых и оказал им первую помощь. 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-        

1945 гг.», 

5. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Иван Константинович молодым парнем ушёл на фронт. Он 

сопровождал раненого из госпиталя на Алтай, где и остался жить. Устроился на железную 

дорогу на станцию Лосиха путейцем, поселился на квартиру к Фроловой Анне, где рядом 

проживала Чернышова Анна Алексеевна 1922 года рождения. Она проживала с дочерью 

Таисьей и сыном Леонидом. У Ивана Константиновича и Анны Алексеевны родились дети: 

Анатолий, Сергей и Виктор. Иван  Константинович потом работал в школе-интернате в 

подсобном хозяйстве рабочим, ухаживал за животными, затем кочегаром. Анна Алексеевна 

также работала в школе-интернате на разных работах. 

Осипов Иван Константинович умер 16 января 1990 года. Захоронен на кладбище    

с. Баюновские Ключи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Параскун Василий Михайлович   06. 03. 1926 - 24. 10. 2005 гг.  

  



 

        
 

 

 

 
 

Параскун Василий Михайлович родился 06 марта 1926 года в с. Крутое 

Сорокинского района Алтайского края. Родители: отец, Михаил Фёдорович, 1890 года 

рождения, мать, Мария Ильинична, 1893 года рождения. Василий Михайлович призван на 

войну в ноябре 1943 года Косихинским РВК. Служил: 1 УкрФ 120 сд 543 сп. Звание и 

военная учётная специальность: полковник техслужбы. Член КПСС с июля 1949 года. Дата 

окончания службы 25 марта 1983 года.  

Награждён: 

1. Орден Славы III степени. 

Подвиг ефрейтора Параскуна Василия Михайловича, номера расчёта батареи 45 мм 

пушек 289 стрелкового нового Нарвского полка. 

В боях при овладении городом Оппельн и при форсировании реки Одер 24-25 

января 1945 года, проявив себя смелым и отважным, лично из своей снайперской винтовки 

уничтожил снайпера противника и автоматчика, засевшего на чердаке одного из домов. 



При переправе огнём своего оружия вывел из строя два расчёта ручных пулемётов 

противника. Своим примером воодушевлял бойцов на выполнение поставленных задач. 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За боевые заслуги» от 19. 12. 1953 г., 

4. Медаль «За боевые заслуги» от 08. 03. 1956 г., 

5. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

6. Юбилейные медали, 

7. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», 

8. Медаль «15 лет безупречной службы в Вооружённых силах», 

9. Медаль «20 лет безупречной службы в Вооружённых силах». 

Боевой и трудовой путь ветерана:  

11. 43 г. по 06. 83 г. - служба в кадрах Вооружённых сил, снайпер в годы Великой 

Отечественной войны 543 сп 120 сд., 3 БелФ, 1 УкрФ (Литва, Латвия, Восточная Пруссия, 

Польша, Германия), 

10. 49 г. по 11. 64 г. ГДР в составе ГСВГ, 

10. 65 г. по 06. 71 г. ПНР в составе СГВ, 

08. 68 г. по 11. 68 г. ЧССР, выполнение интернационального долга в составе 

советских войск. 

В послевоенное время: 

курсант, техник по ремонту боевых машин, инженер-электрик танкового полка, 

офицер отдела танкового вооружения, заместитель командира отдельного батальона 

истребительных танков, ст. пом. зам. командира дивизиона по технической части, 

заместитель командира танкового полка по технической части, военный представитель, 

военный представитель - руководитель, заместитель старшего военного представителя  -  

руководителя. 

Параскун Василий Михайлович много лет занимался общественной работой в 

должности заместителя председателя Совета ветеранов в администрации Алтайского края. 

Жена, Мария Ивановна, до пенсии работала в страховой компании «Ингострах». 

Параскун Василий Михайлович умер 24 октября 2005 года. Захоронен на кладбище 

с. Баюновские Ключи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Паркаев Николай Никитович   1922 г. - данные не установлены. 

 



 
 

Паркаев Николай Никитович родился в 1922 году в с. Б. Ключи Косихинского 

района Алтайского края. Призван на войну в феврале 1942 года Косихинским РВК. 

Служил: 10 оиптап РГК, 392 зсп, 64 гв. сд, 1028 сп, 260 сд (II формирования). Звание и 

военная учётная специальность: красноармеец. Ранен в руку.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени. 

Жена, Клавдия. В семье Паркаевых родилась дочь Валентина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

101. Пархоменко Пётр Кондратьевич   20. 02. 1911 - 02. 12. 1989 гг. 

 



 
 

Пархоменко Пётр Кондратьевич родился 20 февраля 1911 года в с. Рижки 

Коропского района Черниговской области Украинской ССР. Призван на войну в декабре 

1943 года Коропским РВК. Служил: 1 УкрФ 241 сд 318 сп - 12. 43 г. по 08. 44 г., ЭГ № 5768 

- 08. 44 г. по 02. 45 г., 356 зсп - 02. 45 г. по 03. 45 г. Звание и военная учётная 

специальность: красноармеец, стрелок. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,   

2. Медаль «За отвагу». 

Подвиг стрелка роты ПТР, красноармейца Пархоменко Петра Кондратьевича, за 

смелость и мужество, проявленные им в бою за г. Винница, где им из ружья ПТР был 

подавлен огонь пулемётной точки противника. 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания дочери Лимы: Пётр Кондратьевич родился 20 февраля 1911 года в 

Украинской ССР Черниговской области Коропского района и призывался там же. 

Боевой путь проходил в составе 318 сп 241 сд 1 Украинского фронта. 

Пётр Кондратьевич жил в п. Восход Косихинского района Алтайского края и 

работал в свеклосовхозе бухгалтером. Затем перевели его на 4 отделение свеклосовхоза, то 

есть в село Баюновские Ключи, где он работал также бухгалтером. Жена, Ткач Анна 

Степановна,  1915 года рождения, в п. Восход трудилась дояркой, в с. Б. Ключи - на разных 

работах, затем уборщицей помещений в конторе. В семье Пархоменко родились дети: 

Лима, Леонид. 

Пархоменко Пётр Кондратьевич умер 02 декабря 1989 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. Петухов Геннадий Сергеевич   24. 12. 1921 - 02. 06. 2006 гг. 

 



 
  

Петухов Геннадий Сергеевич родился 24 декабря 1921 года в с. Колывань 

Змеиногорского   района Алтайского края. Призван в РККА в сентябре 1940 года 

Чарышским РВК. Служил: ЦентрФ 2 гв. шад 79 гв. шап, 1 БелФ 2 гв. шад 79 гв. шап, 245 

шап; 78 гв. шап. Звание и военная учётная специальность: капитан, механик 

авиавооружения. Член ВКП (б). 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды. 

Подвиг гв. старшего сержанта Петухова Геннадия Сергеевича, механика 

авиавооружения 79 гвардейского стрелкового Мозырьского полка. 

На фронтах Отечественной войны с 11. 08. 41 г., работая мастером по 

авиавооружению, он обслужил 234 успешных боевых вылетов. 

С 10 августа 1943 года работает механиком по авиавооружению и показывает 

отличные образцы в работе. 

Только за период с 30. 09. 1943 г. по 20. 10. 1944 г. обслуживаемая им эскадрилья 

произвела 763 успешных боевых вылетов, не имея отказов в работе. 

Матчасть вооружения к выполнению боевых заданий готовит своевременно и 

качественно, правильно организуя работу и расставляя силы специалистов-оружейников. 

Своим умелым опытом работы, не считаясь ни с какими трудностями, в полевых условиях с 

большой инициативой в работе, в пример остальным товарищам показывает, как надо 

работать. 

За этот же период произведено всевозможных ремонтов авиавооружения - 435. 

В дни интенсивной боевой работы в период  Бобруйской операции и в боях за 

освобождение Польши он обеспечивал по 30 боевых вылетов в день при безотказной работе 

вооружения. 

Свои знания, свой опыт в работе по эксплуатации вооружения в зимних и летних 

условиях умело и грамотно передаёт специалистам-оружейникам. 

Имеет денежную награду в сумме 600 рублей за отличное обеспечение 763 

успешных боевых вылетов и безотказную работу материальной части вооружения, 

качественный ремонт и умелое руководство.     

2. Орден Отечественной войны II степени,  

3. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг мастера по авиавооружению, гвардии сержанта Петухова Геннадия 

Сергеевича. 

Работая мастером по авиавооружению, показал себя трудолюбивым и отлично 

выполняющим свои обязанности. Свою специальность любит. 

На 10. 08. 43 г. им обслужено 284 боевых вылетов, из них на Цетральном фронте - 

31 боевой вылет. Работает, не считаясь со временем и не жалея сил. 

За образцовые показатели в работе награждён денежной наградой в сумме 600 

рублей. 

Имеет ряд благодарностей. Служит примером среди всего рядового и сержантского 

состава полка. 

4. Медаль «За оборону Сталинграда», 



5. Медаль «За освобождение Варшавы», 

6. Медаль «За взятие Берлина», 

7. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-         

1945 гг.»,  

8. Юбилейные медали. 

Петухов Геннадий Сергеевич родился в 1921 году. Участник Великой 

Отечественной войны с первого дня и до последнего. Он служил в авиационных полках 2-й 

Гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Геннадий Сергеевич был механиком 

авиационной эскадрильи по вооружению, совершил 19 боевых вылетов в качестве стрелка-

радиста. Из воспоминаний фронтовика: «Вы спросили меня, что особенно мне 

запомнилось? Скажу так: на войне всё было памятно. Опасное событие приключилось со 

мной в сражении на Курской дуге. Во время одного боевого вылета наш экипаж был сбит 

фашистским самолётом. Нам удалось удачно приземлиться и остаться живыми. Наш борт 

вёл Герой Советского Союза гвардии капитан Хохлачёв, бесстрашный, опытный человек. 

Благодаря ему, мы удачно приземлились и остались живыми». Когда во время тяжёлых 

боёв на Курской дуге летом 1943 года коммунисты Гвардейского авиационного полка 

принимали в ряды Коммунистической партии стрелка-радиста Геннадия Сергеевича 

Петухова, он заверил товарищей, что отдаст все силы для достижения полной победы над 

врагом, до последней минуты будет честно служить советскому народу. И он сдержал своё 

слово. Однополчане избрали Петухова комсоргом 78-го Гвардейского штурмового 

авиаполка. Отгремела война, начались годы мирного строительства. Вся жизнь       

Петухова Г. С. - пример того, как надо трудиться, каким должен быть истинный коммунист. 

Геннадий Сергеевич работал секретарём райкома комсомола, затем окончил партийную 

школу и Барнаульский педагогический институт. Восемь лет проработал на партийной 

работе и 27 лет директором школы-интерната. Находясь на заслуженном отдыхе, Геннадий 

Сергеевич не покидал своего общественного поста - пропагандиста-агитатора. Выступал с 

лекциями, беседами перед тружениками хозяйства, молодёжью, школьниками, доносил до 

сердца каждого человека великую правду ленинских идей. Его энергии, неутомимости, 

огромной жизненной силе, способности всего себя отдавать делу многие завидовали. Он 

был всегда среди людей. Для него самого понятие «человек» было созвучно понятию 

«личность». О людях судил по их отношению к своим обязанностям, ценил честность и 

трудолюбие.  

Жена, Нина Петровна, работала учителем русского языка и литературы в школе. В 

семье Петуховых родились дети: Виктор и Людмила. После смерти супруги  Геннадий 

Сергеевич проживал с Плешковой Полиной Ильиничной, работающей тоже в молодости 

учителем. 

Петухов Геннадий Сергеевич умер 02 июня 2006 года. Захоронен на кладбище        

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103. Порваткин Семён Семёнович   05. 10. 1926 - 25. 10. 1996 гг.  

 



 
 

Порваткин Семён Семёнович родился 05 октября 1926 года в с. Ногино 

Первомайского района Алтайского края. Призван на войну 09 ноября 1943 года 

Краюшкинским РВК Алтайского края. Служил: 160 кр. снайп. школа, курсант  - 11. 43 г. по 

06. 44 г., 51 зсп, стрелок - 06. 44 г. по 07. 44 г., 228 сп, автоматчик - 07. 44 г. по 11. 44 г.,   

в/ч 90680, командир стрел. отдел. - 11. 44 г. по 10. 47 г., в/ч 90680, ст. писарь штаба -          

10. 47 г. по 03. 50 г. 3 пмп 1 дмп СБФ. Воевал на 3 ПрибФ, а затем на 3 БелФ. Звание и 

военная учётная специальность: младший сержант, стрелок, автоматчик. 

Награждён:    

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За боевые заслуги», 

3. Медаль «За отвагу»,  

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Юбилейные медали.  

Воспоминания родственников: в годы ВОВ Семён Семёнович служил в разведке в 

звании сержанта. Участвовал в освобождении г. Рига. В одном из боёв Семён Семёнович с 

однополчанами попали в окружение в болотистой местности. Фашисты долго не выпускали 

их из ледяной воды. Лишь при отступлении немцев бойцам удалось выбраться из болота.      

В последствии это сказалось на здоровье Семёна Семёновича, ему ампутировали обе ноги. 

После демобилизации из Советской армии в 1950 году женился на Родиной Василисе 

Моисеевне, 1925 года рождения. В семье Порваткиных родились дети: Александр, Виктор, 

Любовь. Семён Семёнович работал учётчиком и учился заочно в сельскохозяйственном 

техникуме. После окончания техникума работал в совхозе «Санниковский» в плановом 

отделе. В 1969 году его пригласили в село Баюновские Ключи главным бухгалтером, 

откуда и ушёл на заслуженный отдых. В июле 1995 года Семён Семёнович выбыл в             

с. Санниково. 

Порваткин Семён Семёнович умер 25 октября 1996 года. Захоронен на кладбище    

с. Санниково Первомайского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

104. Прокушев Иван Иванович   20. 07. 1902 - 04. 1989 гг. 

 



 
 

Прокушев Иван Иванович родился 20 июля 1902 года в с. Баюново Косихинского 

района Алтайского края. Призван на войну 12 июля 1941 года Косихинским РВК. Служил: 

32 кавалерийский полк - 08. 41 г. по 05. 45 г., 3 гв. кк 5 гв. кд 22 гв. кп. Звание и военная 

учётная специальность: старшина, автоматчик, помощник командира взвода. Был ранен     

17. 11. 1943 г., ГЛР № 3335. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Орден Отечественной войны II степени,    

3. Медаль «За боевые заслуги. 

Подвиг гв. ст. Сержанта, автоматчика Прокушева Ивана Ивановича, за то, что он в 

бою 22 сентября 1943 года за село Арефьево-2 Починского района Смоленской области 

огнём своего автомата уничтожил 8 немцев, при этом тов. Прокушев был ранен, но от 

эвакуации в тыл отказался. 

4. Медаль «За отвагу» от 07. 11. 1944 г. 

Подвиг помощника командира взвода, гв. ст. сержанта Прокушева И. И., за то, что 

он в бою за местечко Смоляны первым ворвался в населённый пункт, тем самым увлёк за 

собой весь наступающий взвод. В этом бою сам лично взял в плен немецкого унтер 

офицера.  Тов. Прокушев имеет четыре ранения.  

5. Медаль «За отвагу» от 30. 01. 1945 г. 

Подвиг помощника командира взвода хозяйственной части, гв. ст. сержанта 

Прокушева И. И., за то, что он в период наступательного боя в Восточной Пруссии и 

Померании своевременно обеспечивал подвозку продовольствия, фуража и боеприпасов в 

боевые порядки подразделений. 30. 01. 45 г., когда немецкие автоматчики просочились к 

расположению штаба полка в Гиллгинен, тов. Прокушев, находясь при штабе, из карабина 

открыл огонь по немцам, в результате убил 2 солдата противника. 

6. Медаль «За оборону Сталинграда», 

7. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

8. Юбилейные медали. 

Семья Прокушевых из с. Баюново приехала в с. Б. Ключи в шестидесятых годах. 

Первая жена Ивана Ивановича умерла при родах. Во втором браке с женой, Пелагеей 

Ивановной, 1904 года рождения, воспитывали дочерей: Александру, Марию, Зинаиду. Иван 

Иванович работал в колхозе «Красный Октябрь» бригадиром, затем в свеклосовхозе 

рабочим. 14 сентября 1981 года он выбыл в с. Косиху. 

Прокушев Иван Иванович умер в апреле 1989 года. Захоронен на кладбище             

с. Косиха Косихинского района. 

 

 

 

 

105. Прокушев Николай Еремеевич   10. 03. 1916 - 26. 11. 1995 гг. 

 



 
 

Прокушев Николай Еремеевич родился 10 марта 1916 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в августе 1941 года Косихинским 

РВК. Служил: ЗакФ с 20. 11. 42 г., 5 гв. кк 46 обамб. Звание и военная учётная 

специальность: мл. сержант, механик-водитель.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,  

2. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг мл. сержанта Прокушева Николая Еремеевича,, механика-водителя 46 

отдельного бронеавтобатальона. 

Мл. сержант Прокушев работал механиком-водителем танка Т-70 в боях за город    

Солдаты-Александровское 08. 01. 1943 г., а также местечко Кавказское 12. 01. 1943 г. 

показал образцы отваги и храбрости, умело ведя свою машину на огневые точки 

противника, указывая командиру танка, куда вести огонь из пушки и пулемёта. 

Тов. Прокушев участвовал в 4-х атаках против немецких войск и умелым 

маневрированием вывел свою машину из-под артиллерийского обстрела противника. 

3. Юбилейные медали. 

Семья Прокушевых из с. Баюново приехала в с. Б. Ключи в шестидесятых годах. 

Жена, Екатерина Петровна, 1913 года рождения. Николай Еремеевич трудился в 

свеклосовхозе рабочим, затем скотником, трактористом. В семье Прокушевых родились 

дети: Серафима, Галина, Владимир, Виктор, Валентина.  

Прокушев Николай Еремеевич умер 26 ноября 1995 года. Захоронен на кладбище   

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. Пономарёв Виктор Григорьевич   08. 12. 1925 - 17. 04. 2003 гг.  

 



 
 

Пономарёв Виктор Григорьевич родился 08 декабря 1925 года в с. Феоктистово 

Романовского сельсовета Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 18 

июня 1943 года Косихинским РВК. Служил: 122 зсп - 04. 43 г. по 11. 43 г., 656 сп - 11. 43 г. 

по 04. 44 г. 15 февраля 1944 года тяжело ранен, сквозное пулевое ранение левого бедра,   

ЭГ № 3665. 24 апреля 1944 года уволен в запас по ранению. Звание и военная   

учётная специальность: рядовой, стрелок. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль «За доблестный труд» от 06. 06. 1945 г.,  

3. Медаль Жукова,     

4. Юбилейные медали, 

5. Знак «Победитель Социалистического соревнования 1975 года», 

6. Знак «Победитель Социалистического соревнования 1980 года», 

7. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания сына Александра: Виктор Григорьевич родился в крестьянской 

семье. Отец Григорий и мать Аксинья имели своё подсобное хозяйство, пасеку. Потом их 

раскулачили. Прадед, Трофим Степанович Смысляев, был сослан в Томскую губернию. 

Виктор Григорьевич призван в армию Косихинским РВК в 1943 году. В г. Бийске 

проходил учебную подготовку. Воевал на Украине под городом Белая Церковь, в бою был 

тяжело ранен в бедро, затем отправлен в госпиталь в г. Новосибирск долечиваться и был 

комиссован. После прибытия в с. Романово работал до 1960 года трактористом в колхозе 

«40 лет Октября». Затем до 1966 года трудился в совхозе «Косихинский» комбайнёром. С 

1967 года -  в селе  Баюновские Ключи в совхозе «Майский» шофером, затем механиком. С 

1982 года - в ОПХ «Алтайское» трактористом, позже крановщиком. 

Жена, Антонина Егоровна, 1926 года рождения. Она трудилась в магазине 

Санниковского РТП кочегаром. В семье Пономаревых родились дети: Александр, 

Владимир. 

Пономарёв Виктор Григорьевич умер 17 апреля 2003 года. Захоронен на кладбище 

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. Попадьин Григорий Филиппович   18. 12. 1925 - 09. 06. 2002 гг. 

 



 
 

Попадьин Григорий Филиппович родился 18 декабря 1925 года в с. Пустынь 

Косихинского района Алтайского края. Родители: отец, Филипп Егорович, мать, Матрёна 

Михайловна.  Григорий Филиппович призван на войну 17 декабря 1943 года Косихинским 

РВК. Служил: 13 арт. полк,  наводчик - 11. 43 г. по 04. 44 г., ЭГ № 334 - 04. 44 г. по 07. 44 г., 

13 арт. полк, телеграфист - 07. 44 г. по 02. 45 г. Звание и военная учётная специальность: 

красноармеец, наводчик, телеграфист.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

3. Юбилейные медали.  

Григорий Филиппович с 1943 по 1945 гг. служил  на 3 УкрФ 4 тб 3 батальон. 

Самоходная  артиллерия. Закончил войну в Венгрии на озере Балатон в 1945 году.    

Жена, Мария Иосифовна. 

Попадьин Григорий Филиппович умер 09 июня 2002 года. Захоронен на кладбище 

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. Романова (Богомолкина)  Мария Ивановна   02. 11. 1921 - 03. 10. 2008 гг.   

 



 
 

Романова Мария Ивановна родилась 02 ноября 1921 года в с. Вышенка Рудовского 

района Тамбовской области. Служила: СталФ, ЭВГ № 2111 под Ленинградом. 

Звание и военная учётная специальность: младший сержант, медсестра. Инвалид  2 

группы по заболеванию. 

Награждена: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Юбилейные медали,  

3. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания сына Владимира: Мария Ивановна встретила войну, работая 

медицинской сестрой в детском саду в Сталинграде. Первый свой день войны описывала 

так: «Это было 23 августа, примерно в полдень, мы собирались кормить детишек, была 

объявлена воздушная тревога. Мы, как и раньше, спустились в подвал детского сада, 

вскоре, после отбоя воздушной тревоги мы вышли. Очевидно, это был самолёт-разведчик. 

После следующей воздушной тревоги началась страшная бомбёжка несколькими сотнями 

самолётов… Нас откопали через три дня. Когда вышли наверх, города уже не было. Кругом 

одни руины и всё вокруг горело. Дом, в котором жила, разрушен до фундамента. 

Пошла в военкомат, была призвана во фронтовой госпиталь, который базировался в 

самом Сталинграде. На передовой была 5 месяцев, выносила раненых с поля боя, 

перевязывала, останавливала кровотечение». 

Из-за появившейся пупочной грыжи Марию Ивановну перевели за Волгу в 

эвакогоспиталь, где после операции она осталась служить в качестве хирургической 

медсестры до июня 1945 года.   

Мария Ивановна познакомилась с Андреем Васильевичем Романовым в 

Сталинграде, и в 1940 году они вступили в брак. В семье Романовых родились дети: 

Валерий 1945 года, Лариса 1949 года, Владимир 1961 года. После войны Романовы 

проживали в Купенске в Харьковской области. Мария Ивановна хорошо знала немецкий 

язык и работала в лагере военнопленных немцев медсестрой. В 1953 году семья Романовых 

переехала в Барнаул.  Мария Ивановна трудоустроилась в больницу завода «Трансмаш» 

медсестрой. Любящая, заботливая мама, замечательная хозяйка, и времени ей хватало ещё 

и на общественную работу. Она много лет была председателем совета ветеранов в 

военкомате Железнодорожного района. За многолетний добросовестный труд и активную 

общественную работу Мария Ивановна неоднократно награждалась почётными грамотами, 

благодарностями. 

Романова Мария Ивановна умерла 03 октября 2008 года. Захоронена на кладбище  

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

Муж, Романов Андрей Васильевич,   15. 12. 1915 - 20. 10. 1989 гг. 

 



 
 

Андрей Васильевич родился 15 декабря 1915 года в с. Илюшкино Павловского 

района Ульяновской области. Призван на войну 01 октября 1942 года Сталинградским 

ОВК. Служил: СталФ 62 А 124 стр. бригада. Звание и военная учётная специальность: ст. 

сержант, наводчик, командир орудия 45 мм.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Медаль «За отвагу». 

Подвиг старшего сержанта Романова Андрея Васильевича, наводчика отдельного 

истребительного батальона противотанкового дивизиона 124 отдельной стрелковой 

бригады. 

В боях за гор. Сталинград, во время атаки врага и при бомбёжке с воздуха 

своевременно обеспечивал боеприпасами орудие, расстреливая из орудия немецкую 

пехоту. Временно выбывшие из строя орудия, взяв карабин, уничтожил 5 гитлеровцев. 

3. Медаль «За боевые заслуги», 

4. Юбилейные медали, 

5. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания сына Владимира: Андрей Васильевич жил в Сталинграде. Работал 

на заводе «Баррикады» кузнецом. 23 августа 1942 года во время работы была объявлена 

воздушная тревога, а затем по громкоговорителю сообщили, что немцы прорвали оборону, 

что танки,  мотопехота движется в сторону Сталинграда. Завод находился на окраине 

города и первым должен был принять удар врага. Из рабочих, ранее служивших в армии, 

был сформирован истребительный батальон. Получив оружие и боеприпасы, батальон 

выдвинулся на заранее подготовленные позиции. Андрей Васильевич рассказывал: «Нас 

было около 200 человек. Основным оружием были винтовки, гранаты, бутылки с 

зажигательной смесью и несколько пулемётов. В двух километрах перед нашими 

позициями вырыты противотанковые рвы, что и остановило вражескую технику. На наши 

позиции шли пехотинцы широкой цепью в несколько рядов, шли, не таясь в полный рост. 

Командир дал команду, чтобы подпустили поближе. Когда до немцев оставалось 150 

метров, прогремел первый выстрел, после пятого залпа стрелять было уже не в кого. 

Ополченцы принесли с поля боя раненого немца, тот поведал о том, что фашисты 

намеревались взять окраину города сходу, не встречая сопротивления. В этот день 

ополченцы отбили ещё 4 атаки, так продолжалось ещё трое суток, пока не подошли 

регулярные части армии. Оставшиеся в живых ополченцы отошли на переформирование». 

Андрея Васильевича призвали в армию, назначили командиром орудия 45 мм. 

Воевал в Сталинграде 3 месяца, получил два ранения, одно осколочное в голову, но остался 

в строю, второе - сквозное пулевое в грудь. Провёл в госпитале 6 месяцев, остался с одним 

лёгким, был комиссован. Инвалид войны 1 группы. Из Сталинграда Романовы переехали в 

Купенск Харьковской области, где Андрей Васильевич служил во взводе НКВД, охранял 

лагеря военнопленных. После приезда семьи Романовых в Барнаул, он трудоустроился на 

завод «Трансмаш» бригадиром бригады стропальщиков. После выхода на пенсию работал 

ещё пять лет на этом же заводе. За многолетний добросовестный труд Андрей Васильевич 

награждался почётными грамотами. 



Романов Андрей Васильевич умер 20 октября 1989 года. Захоронен на кладбище   

с. Гоньба городского округа Барнаула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. Рыкшин Павел Калистратович   1901 - 12. 04. 1979 гг. 

 



 
 

Рыкшин Павел Калистратович родился в 1901 году в с. Б. Ключи Косихинского 

района Алтайского края. Служил: УкрФ в тяжёлой артиллерии. Звание и военная учётная 

специальность: старший лейтенант. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Медаль «За отвагу и доблесть», 

              2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

3. Юбилейные медали. 

Павел Калистратович проживал с Агафьей Калистратовной 1921 года рождения. Он 

работал забойщиком скота. Она трудилась в пионерском лагере прачкой. Они воспитывали 

детей: Александра, Владимира, Леонида, Сергея, Петра. 

Рыкшин Павел Калистратович умер 12 апреля 1979 года.  

 

Брат Павла Калистратовича, Рыкшин Иван Калистратович, 1913 года 

рождения,  
 

 
 

также является участником Великой Отечественной войны, награждён орденом 

Отечественной войны I степени. Жена, Александра Ивановна, 1921 года рождения. Она 

трудилась в военные годы в  Новоалтайске на железной дороге стрелочником, затем 

дежурной по станции, позже в пионерском лагере «Золотой Ключик» прачкой. В семье 

Рыкшиных родилась дочь Людмила. 

Рыкшин Иван Калистратович захоронен на кладбище г. Барнаула. 

 

 

 

 

 

 

110. Рыкшин Михаил Калистратович   01. 10. 1918 - 28. 12. 1989 гг. 

 



 
 

Рыкшин Михаил Калистратович родился 01 октября 1918 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван в РККА 16 февраля 1940 года 

Косихинским РВК. Звание и военная учётная специальность: рядовой. Уволен в запас 30 

мая 1946 года. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Юбилейные медали. 

Михаил Калистратович трудился в Бобровском лесхозе лесником. Жена, Вера 

Николаевна, 1921 года рождения, работала в Калининском лесничестве на пожарной 

вышке, приёмщицей сосновых шишек. 

Рыкшин Михаил Калистратович умер 28 декабря 1989 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. Рыкшин Прокопий Никитич   21. 06. 1906 - 11. 01. 1982 гг.  
 



 
 

Рыкшин Прокопий Никитич родился 21 июня 1906 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну осенью 1941 года, направлен в 

составе эшелона сибиряков на оборону Москвы. В первом же бою получил тяжёлое 

ранение в ногу (прострелено колено). Больше года лечился в госпиталях Подмосковья, 

Урала и Новосибирской области. После оформления инвалидности его комиссовали.  

Был женат на Дубовцовой Агафье Александровне, 1906 года рождения. В семье 

Рыкшиных остался в живых сын Иван. Прокопий Никитич учил сына и племянников 

Павла, Ивана и Леонтия, как управляться с лошадью, чинить сбрую и упряжь для них, 

изготавливать колёса, телеги, сани, оглобли для ремонта телег. Каждую зиму Прокопий 

Никитич заготавливал берёзовые ветки и вязал мётлы.  Директор детдома с конюхом 

приезжали на лошади и забирали готовые изделия для нужд детдома. Агафья 

Александровна занималась воспитанием сына и вела домашнее хозяйство.   

Рыкшин Прокопий Никитич умер 11 января 1982 года. Захоронен на кладбище        

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. Савченко Прохор Михайлович   07. 01. 1910 г. - данные не установлены.  

 



 
 

Савченко Прохор Михайлович родился 07 января 1910 года в с. Чингис 

Ордынского района Новосибирской области. Призван на войну в декабре 1941 года 

Косихинским РВК. Служил: 1007 сп - 01. 42 г. по 09. 42 г., ЭГ № 41009, 1 УкрФ и 1 БелФ 

397 сд 1015 ап - 10. 42 г. по    04. 45 г. Звание и военная учётная специальность:                 

мл. сержант, наводчик, номер орудия. Легко ранен в правую ногу 18. 09. 1942 г., легко 

ранен в левое предплечье 30. 04. 1945 г. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды.  

Подвиг мл. сержанта Савченко Прохора Михайловича, наводчика орудия 8 батареи 

1015 артиллерийского полка.  

В бою 21 ноября 1944 г. в районе отм. 117,3 противник при поддержке танков и 

самоходных орудий перешёл в контратаку. Наводчик Савченко после нескольких 

выстрелов подбил средний танк противника, который сгорел и остался на нашей 

территории. 

2. Орден Отечественной войны I степени,  

3. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг номера орудия 8-й батареи, красноармейца Савченко Прохора 

Михайловича, за то, что 11. 02. 1944 г. в бою за д. Тумень в составе своего орудийного 

расчёта уничтожил до 20 солдат и офицеров противника, три пулемёта и подавлен огонь 

миномётной батареи. 

4. Медаль «За отвагу». 

Подвиг наводчика 8 батареи, мл. сержанта Савченко Прохора Михайловича, за то, 

что в боях за г. Пинск, благодаря его точной наводке, орудием уничтожен станковый 

пулемёт с прислугой. 

5. Медаль «За взятие Берлина», 

6. Юбилейные медали. 

Прохор Михайлович работал в Чесноковском молсовхозе рабочим. 

Жена, Екатерина Даниловна, 1912 года рождения, ст. Баюново Алтайский край, 

Томская железная дорога. В семье Савченко родились дети: Валентина, Любовь. 

Савченко Прохор Михайлович выбыл из с. Б. Ключи в апреле 2001 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113. Санников Василий Афанасьевич   06. 01. 1924 - 22. 07. 1999 гг. 

 



 
 

Санников Василий Афанасьевич родился 06 января 1924 года в с. Баюново 

Косихинского  района Алтайского края. Призван на войну 22 августа 1942 года 

Косихинским РВК. Служил: сторожевой корабль «ЭК-16» ТОФ 5 дивизии, ком. зенитного 

орудия  - 08. 42 г. по 09. 45 г. Звание и военная учётная специальность: старшина II ст., 

командир зенитного орудия.   

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,   

2. Медаль «За победу над Японией»,  

3. Медаль Жукова, 

4. Медаль «ХХХ лет Советской Армии и Флота», 

5. Юбилейные медали,   

6. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания сына Андрея: Василий Афанасьевич родился в семье рабочего. 

Родители:  отец, Афанасий Иванович, 1891 года рождения, мать, Екатерина Ивановна, 1891 

года рождения. В 1940 году, когда Василию Афанасьевичу исполнилось 16 лет, начал 

работать по договору охотником. 22 августа 1942 года по мобилизации был призван на 

войну. Призывался Косихинским РВК. С августа 1942 по март 1950 года служил на 

кораблях Тихоокеанского флота. Ходил в США за боевыми кораблями, которые 

поставлялись в СССР по лизингу. В 1945 году в составе 5 дивизиона фрегатов 

Тихоокеанского флота на сторожевом корабле «ЭК-16» в  должности командира зенитного 

орудия участвовал в Великой Отечественной войне с Японией.  

С 1950 года был трудоустроен охотником, затем кассиром в Косихинскую РЗК 

(заготконтору). С 1954 года в Малаховском сельпо трудился заготовителем. В  Б. Ключах 

поселился после того, как с. Баюново попало под снос в шестидесятых годах. С 1963 по 

1968 годы работал путевым рабочим на Бийской 27 дистанции пути Западносибирской 

железной дороги. Продолжил трудовую деятельность в Бобровском лесокомбинате 

лесником до 1970 года. Затем трудоустроился пожарным в Барнаульский отряд 

военизированной охраны Западносибирской железной дороги и работал до ухода на 

пенсию 04 января 1984 года. 

Жена, Екатерина Александровна, 1927 года рождения, работала фельдшером в 

амбулатории, затем в школе-интернате. В семье Санниковых родились дети: Ольга, Татьяна 

Андрей. 



Санников Василий Афанасьевич умер 22 июля 1999 года. Захоронен на кладбище     

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. Серебров Леонтий Лазаревич   05. 07. 1926 - 16. 02. 2015 гг.   

 



 
 

Серебров Леонтий Лазаревич родился 05 июля 1926 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Родители: отец, Лазарь Луппонович, мать, 

Анастасия Никитична. Лазарь Луппонович был участником гражданской войны. Леонтий 

Лазаревич призван на войну 14 октября 1944 года Косихинским РВК. Служил: 23 зсд, 21 

зсп. Звание и военная учётная специальность: рядовой, слесарь. 

Награждён: 

1. Орден Трудового Красного Знамени, 

2. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», 

3. Юбилейные медали, 

4. Ветеран труда. 

Воспоминания дочери Антонины: Леонтий Лазаревич был у родителей последним 

ребёнком из шести выживших детей (по архивным данным Леонтий Лазаревич был 

десятым ребёнком). Он рано лишился отца, Лазарь Луппонович умер 14 января 1927 года, 

Леонтию было всего шесть месяцев. В семье были старшая сестра Татьяна, братья Павел и 

Иван, две маленькие сестрёнки Елена и Прасковья. Мать Анастасии Никитичны, Ксения, 

умерла рано и ей пришлось воспитывать ещё двоих младших братьев пяти и шести лет, 

Прокопия и Ивана Рыкшиных. К началу войны 1941 года Татьяна вышла замуж и жила 

отдельно на Фиркордоне (4 км от с. Б. Ключи).  Два брата Павел и Иван тоже женились. У 

Павла росли двое детей: Александр и Лидия, 1939 года рождения. А у Ивана - дочь 

Валентина, 1941 года рождения. Братья погибают на фронте, и Леонтий остаётся 

единственным мужчиной в семье. Он был щуплым подростком, невысокого роста. И все 

тяготы семейной жизни взвалились на него. В Б. Ключевской школе закончил только шесть 

классов и вынужден был идти работать. У него было много дел и по дому: хозяйство, 

огород. Помогал матери во всём: и в поле, и в огороде. Братья научили его некоторым 

домашним делам. Леонтий умел выделывать овечьи шкуры, катать валенки. Прокопий 

Никитич учил племянника Леонтия, как управляться с лошадью, чинить сбрую и упряжь 

для них, изготавливать колёса, телеги, сани, оглобли для ремонта телег.  

И сам Леонтий стремился к разным делам. До сей поры хранятся его книги по 

столярному делу. Он стал делать мебель. Его буфетом, комодом и шкафом мы пользуемся 

до сих пор. Когда переехал он в город Барнаул, начал увлекаться слесарным делом. 

С октября 1941 по февраль 1944 года Леонтий Лазаревич работал в детском доме         

имени Н. К. Крупской. Он был принят разнорабочим подсобного хозяйства. В трудовой 

книжке записано, что он проработал до 19 июня 1951 года. В детском доме в основном 

работали женщины и двое-трое мужчин преклонного возраста. Леонтий Лазаревич был 

единственным молодым человеком. Ухаживал за скотиной. Возил на лошади воду в 

деревянных бочках из речки в прачечную, которая была при детдоме. Работал в поле, 

осенью заготавливал овощи и перевозил их на склад. Летом заготавливал сено. Один или 

два раза в месяц ездил в  Барнаул на лошади за продуктами на склад. Там получал масло, 

колбасу, муку, крупы. В общем всё, что необходимо было получить для детдома. Летом 

было проще ездить за продуктами, а вот зимой бывало всякое. Сколько раз приходилось 

добираться в буран и мороз. Раньше бураны были такими, что на расстоянии вытянутой 



руки ничего не видно. И дорог не было, кругом снег да лес. Когда заставала непогода, 

Леонтию Лазаревичу приходилось ночевать у знакомых стариков в молсовхозе. Иногда он 

добирался до них очень уставший, весь продрогший, обледенелый от снега. Не было даже 

сил лошадь завести в сарай (раньше называли пригон). Старики отогреют его, накормят чем 

смогут (война, голод). А утром Леонтий Лазаревич отправляется домой в деревню, везёт 

продукты в детдом. Однажды он чуть не погиб на переправе через реку Обь. Дело было по 

весне, переправа ещё была (летом ходил паром через реку). Вечерело. Обыденно редко 

когда удавалось добраться обратно в деревню, так как на складе приходилось ждать 

очереди. А склад находился примерно в районе ул. Никитиной в г. Барнауле. Лошадь почти 

уже подходила к берегу, как лёд у кромки начал трещать и показалась вода. Она 

напугалась, начала дёргаться, но Леонтий Лазаревич сумел её подстягнуть, да и лошадь 

(она была хорошая, умная) изо всех сил напряглась и выскочила на берег. Конечно, воз 

свалился в воду, но лошадь вытащила и сани, и его, так как Леонтий Лазаревич крепко 

держал вожжи. Некоторые мешки с продуктами рассыпались. Набежали люди, помогли 

погрузить всё в сани, и, что удивительно, никто ничего не украл. Если бы не его любимый 

Гнедок, он мог бы утонуть. Вот этот случай часто вспоминал Леонтий Лазаревич и 

рассказывал родственникам. Весь мокрый с ног до головы, должен ехать в молсовхоз. 

Когда была снята блокада Ленинграда, в Алтайский край начали привозить детей 

из детских домов. Леонтию Лазаревичу приходилось ездить на станцию Лосиха за ними. 

Он всегда рассказывал об этом со слезами на глазах. Дети были так истощены и 

обессиленны, что не могли сами ходить. Они с завхозом брали их на руки по двое или трое 

и укладывали их в сани, укутывали одеялами и тулупами, и везли в детдом в с. Б. Ключи. 

Здесь детишек выхаживали, а после войны многих нашли родители и забрали их к себе.  

В деревне на улице Набережной жили Сычёвы Фёдор и Ефросинья - дети блокады 

Ленинграда. После войны они так и остались здесь, так как не нашлись родные, которые 

могли бы их забрать. Поженились, вырастили дочь Галину. Антонина Леонтьевна помнит 

её, они вместе играли в детстве. Ефросинья работала поваром в детдоме, а Фёдор шофёром 

на грузовике. 

19 октября 1944 года Леонтий был призван в армию. Его направили в военно-

пересыльный пункт в г. Бердск Новосибирской области. Там он пробыл до 23 ноября 1944 

года. Проходил обучение военному делу. Однажды его направили охранять склад и 

сказали, что сменят на следующий день. Но сменили только через три дня. Без еды и воды 

ему пришлось находиться у охраняемого объекта, как он сам рассказывал, что приходилось 

питаться отходами с мусорки. 

Директор детдома добился брони в войну для Леонтия Лазаревича, так как некому 

было работать. И, благодаря хлопотам директора, его отправили домой. И так Леонтий 

Лазаревич проработал в детском доме долго, до 19 июня 1951 года и уехал в Барнаул, где 

трудоустроился  слесарем в сборочном цеху завода мехпрессов сначала учеником, а потом 

слесарем-сборщиком 7 разряда, позже чуть больше двух лет -  в механосборочном цехе  

завода геофизической аппаратуры и до пенсии работал слесарем-инструментальщиком и 

слесарем группы наладчиков в отделе механизации и автоматизации завода 

геологоразведочного оборудования.     

Жена, Валентина Васильевна, 1933 года рождения, трудилась на радиозаводе в 

гальваническом цеху, изготавливала запчасти на самолёты. Затем работала на меланжевом 

комбинате ткачихой-прядильщицей. Валентина Васильевна продолжила трудовую 

деятельность на заводе «Трансмаш» наждачницей, занималась обработкой деталей. В 1983 

году ушла на заслуженный отдых.  

Серебров Леонтий Лазаревич умер 16 февраля 2015 года. Захоронен на кладбище   

с. Баюновские Ключи. 

 

 

115. Сергачёв Павел Григорьевич   23. 02. 1917 - 07. 06. 1982 гг.   

 



 
  

Сергачёв Павел Григорьевич родился 23 февраля 1917 года в с. Пещёрка 

Залесовского  района Алтайского края. Призван в РККА в 1938 году Барнаульским РВК. 

Служил: 9 гв. сд 22 гв. сп. Звание и военная учётная специальность: лейтенант, командир 

пулемётного расчёта. Ранен 27 июля 1942 года в голову с поражением глаза. ЭГ № 1243. 

Инвалид войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

2. Юбилейные медали.    

Воспоминания сына Петра: Павел Григорьевич служил на Дальнем Востоке. 

Участвовал в обороне г. Москвы. Жена, Аграфена Нефёдовна, 1923 года рождения. В семье 

Сергачёвых родились дети: Николай, Владимир, Василий, Пётр, Александр.      

Воспоминания внука: дедушка ушёл в армию служить из Алтайского края, служил 

на Дальнем Востоке. Демобилизовался и ехал домой на родину поездом, в это время и 

началась Великая Отечественная война, их провезли мимо Барнаула сразу на линию 

фронта. Служил дед в разведроте, попадали в разные переделки. Со слов мамы, дедушка 

рассказывал, что им приходилось в бою накрываться телами погибших своих однополчан, 

чтобы ночью можно было напасть на врага. В бой шли со штык-ножами, потому что 

патронов не было. Позже дедушка был командиром пулемётного расчёта. В одном из боёв в 

Сталинграде был тяжело ранен. Там он лишился глаза. Всё тело было в осколочных 

ранениях. После излечения его отправили домой. Ему было присвоено звание лейтенанта. 

Сергачёв Павел Григорьевич умер 07 июня 1982 года. Захоронен на кладбище         

с. Баюновские Ключи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

116. Сергеев Василий Никифорович   01. 05. 1925 - 06. 07. 1978 гг.  



 

Сергеев Василий Никифорович родился 01 мая 1925 года в с. Красилово 

Алтайского края. Призван на войну в 1943 году. Служил: 74 инжб 126 лгск ДВО. Звание и 

военная учётная специальность: рядовой, сапёр-минёр. 

Награждён: 

1. Медаль «За боевые заслуги», 

2. Медаль «За победу над Японией», 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Василий Никифорович во время Великой 

Отечественной войны проходил службу рядовым (сапёром-минёром) на Дальнем Востоке в 

воинской части 74 инжб 126 лгск ДВО. Вернулся с войны с ранениями. Создал семью с 

Ниной Михайловной, вырастил совместно с супругой троих детей: Светлану, Тамару, 

Владимира. Семья Сергеевых приехала в 1963 году из Казахстана в Баюновские Ключи. 

Василий Никифорович работал бригадиром животноводства в совхозе и занимался 

общественной работой, был парторгом. Нина Михайловна трудилась в торговле. 

Сергеев Василий Никифорович умер 06 июля 1978 года. Захоронен на кладбище     

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117. Смирнов Владимир Дмитриевич   02. 07. 1910 - 12. 09. 2008 гг. 

 



 
 

Смирнов Владимир Дмитриевич родился 02 июля 1910 года в с. Новое 

Большесельского района Ярославской области. Призван на войну в мае 1942 года 

Сивирским РВК Ленинградской области. Служил: 53 полк войск МВД - 05. 42 г. по 05. 45 г. 

Звание и военная учётная специальность: младший сержант, стрелок. Партийный.  

Награждён: 

1. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Владимир Дмитриевич до призыва в армию имел 

трудовой стаж по найму 12 лет. Затем служба в армии по 30 августа 1946 года. Он охранял 

поезда. Был женат на Беляевой Александре Алексеевне. Владимир Дмитриевич продолжил 

свою трудовую деятельность в Ярославской области на Дуниловском торфопредприятии 

рабочим. В 1960 году был зачислен рабочим в совхоз «Маяк» Алтайского краевого 

управления сельского хозяйства. С 1971 по 1973 год трудился в Б. Ключевской 

восьмилетней школе кочегаром.  

Смирнов Владимир Дмитриевич умер 12 сентября 2008 года. Захоронен на кладбище           

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. Свинин Константин Фадеевич   01. 06. 1926 - 06. 11. 1997 гг.  

 



 
 

Свинин Константин Фадеевич родился 01 июня 1926 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Родители: отец, Фадей, мать, Ефросинья Захаровна, 

1898 года рождения. Константин Фадеевич призван на войну в 1943 году Троицким РВК. 

Служил: 288 зсп - 10. 43 г. по 05. 44 г., стрелок, 108 полк МВД - 05. 44 г. по 09. 44 г., 

стрелок, 83 отд. бат. войск  МВД -  09. 44 г. по 02. 47 г., 456 сп - 02. 47 г. по 01. 48 г., 9541 

МВД -  01. 48 г. по 10. 50 г. Звание и военная учётная специальность: рядовой,  стрелок. 

Уволен в запас 24 октября 1950 года. 

Награждён: 

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

2. Медаль «За победу над Японией», 

3. Юбилейные медали, 

4. Медаль «Ветеран труда». 

Константин Фадеевич работал в ОПХ «Алтайское» молотобойцем. 

Жена,Чуканова Пелогея Петровна. В семье Свининых родились дети: Раиса, 

Владимир, Александр. 

Свинин Константин Фадеевич умер 06 ноября 1997 года. Захоронен на кладбище    

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119. Собинов Леонид Герасимович   07. 05. 1913 - 07. 09. 1992 гг. 

 



 
 

Собинов Леонид Герасимович родился 07 мая 1913 года в с. Пача Болотнинского 

района Новосибирской области. Призван на войну в октябре 1941 года Болотнинским РВК. 

Служил: ЦентрФ 74 осбр 6 скс, ЗапФ 85 гв. сд 249 сп - 05. 42 г. по 45 г. Звание и военная 

учётная специальность: гв. лейтенант, командир отделения. Ранен 09 декабря 1942 года под 

д. Цицино  Смоленской области. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Медаль «За отвагу». 

Подвиг старшины Собинова Леонида Герасимовича, командира пулемётного 

взвода 2 отдельного стрелкового батальона 74 отдельной стрелковой бригады 6 стрелкового 

корпуса сибиряков. 

Шёл жаркий бой батальона за д. Погарепки-Совини. Рота, в которой действовал со 

своим взводом старшина Собинов Л. Г., пулемётный взвод поддерживал роту, рота шла 

вперёд на д. Погарепки-Совини. Противник открыл пулемётный огонь из 

крупнокалиберного пулемёта, тов. Собинов по своей инициативе выдвинул взвод на 

высотку, где открыл огонь по точке противника, огонь замолк, рота быстрым темпом 

двинулась вперёд, и первой овладела д. Погарепки-Совини Локнянского района 

Калининской области 25. 02. 1943 года. 

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания внука Владимира: почти вся послевоенная жизнь Леонида 

Герасимовича прошла в г. Барнауле. После ранения он работал на станции, затем в 

«Стройгазе» строителем домов, мостов, виадуков. Позже на меланжевом комбинате. Жена, 

Вера Николаевна, 1917 года рождения, во время войны работала в столовой, где питались 

лётчики. Она также трудилась в торговле, сначала директором, затем зав. магазином, позже 

зав. складом. В семье Собиновых родились дети: Артур, Лаура. 

Леонид  Герасимович приехал в с. Б. Ключи в июле 1976 года.  

Собинов Леонид Герасимович умер 07 сентября 1992 года. Захоронен на кладбище 

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.  Соболев Иосиф Родионович   08. 09. 1918 - 20. 06. 2000 гг. 

 



 
 

Соболев Иосиф Родионович родился 08 сентября 1918 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван в РККА 10 сентября 1939 года 

Косихинским РВК. Служил: 77 против. дивизион, курсант - 09. 39 г. по 11. 40 г., 77 против. 

дивизион, командир орудия - 11. 40 г. по 05. 41 г., 60 отд. разв. батальон, ст. писарь -          

05. 41 г. по  02. 42 г., 170 танк. бригада, писарь - 02. 42 г. по 01. 45 г., ЭГ  № 5844 -  01. 45 г. 

по 06. 45 г., 268 сп, делопроизводитель - 07. 45 г. по 07. 46 г. Звание и военная учётная 

специальность: ст. сержант, разведчик. Участвовал в обороне Ленинграда. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

3. Юбилейные медали. 

Воспоминание дочери Нины: Иосиф Родионович в августе 1939 года был 

трудоустроен в Контошинский леспромхоз помощником машиниста паровоза. 08 сентября 

1939 года призван в РККА. Иосиф Родионович служил на Дальнем Востоке. В начале 

войны их батальон перебросили на Северо-Западный фронт. Он работал в штабе 60 

разведочного  батальона. В феврале 1942 года их батальон перебросили в Москву в 170 

танковую бригаду. Войну закончил Иосиф Родионович в Польше старшим сержантом. Был 

ранен в обе ноги.  

В 1946 году Иосиф Родионович с Киселевой Анной Даниловной, 1923 года 

рождения, вступили в брак. В 1947 году он был принят на должность дежурного отделом 

реализации. В 1948 году переведён счетоводом реализации, затем десятником по приёмке и 

отгрузке грузов. С 1952 года назначен кассиром Песьянского лестрансхоза железной 

дороги. Потом трудился в должности бухгалтера, позже старшего бухгалтера. 08 сентября 

1978 года уволен на пенсию по старости. 

У Иосифа Родионовича и Анны Даниловны родились дети: Николай, Нина, 

Владимир, Татьяна. 

Соболев Иосиф Родионович умер 20 июня 2000 года. Захоронен на кладбище          

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. Соколов Григорий Филиппович   18. 01. 1920 - 08. 10. 2010 гг.   

 



 
 

Соколов Григорий Филиппович родился 18 января 1920 года в с. Колыванское  

Павловского района Алтайского края. Призван в РККА 15 октября 1940 года Павловским 

РВК. Служил: ЗакФ 15 сд, стрелок - 06. 41 г. по 03. 44 г., горно-вьючная артиллерия, 28 гсд 

112 ап. Звание и военная учётная специальность: младший сержант, артиллерист. 

Награждён: 

             1. Орден Отечественной войны II степени,    

             2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-         

1945 гг.», 

3. Медаль  Жукова, 

4. Юбилейные медали, 

5. Медаль «Ветеран труда», 

6. Значок «Ударник 9 пятилетки», 

7. Медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР». 

Воспоминания дочери Екатерины: Григорий Филиппович родился 18 января 1920 

года в с. Колыванское. Родители: отец, Филипп Антонович, мать, Варвара Петровна. У них 

родился сын Григорий. После смерти отца мать вышла замуж, во втором браке она родила 

четверых детей. После рождения последнего сына Варвара Петровна умерла. Вскоре умер и 

муж. В 14 лет Григорий остался один с братьями и сестрой. Тётка отчима проживала 

поблизости и доглядывала за племянниками. А жили они одни. В 1940 году Григория 

Филипповича призвали в армию. Служил на Кавказе в горно-вьючной гаубичной 

артиллерии, где и застала его война. Григорий Филиппович перевозил на лошадях 76 мм 

короткоствольные гаубицы. Когда разбили орудие, воевал в пехоте. Потом его перекинули 

под Киев и отступали до Харькова. Затем воевал в Японской войне не на передовой, а 

разбирали Китайскую военную дорогу. Вернулся домой в 1948 году. 14 февраля 1948 года 

женился на Пелагее Андреевне. В семье Соколовых родилась дочь Екатерина. Григорий 

Филиппович трудился на пилораме рабочим в совхозе «Павловский». Окончил курсы 

трактористов и работал по специальности. Затем был переведён пчеловодом. В село  

Баюновские Ключи приехал после смерти жены, Пелагеи Андреевны, в 1994 году. 

Занимался  подсобным хозяйством, имел лошадь. 

 

Статья из газеты «Первомайский вестник» № 11 от 26. 01. 2010 г.  

 

Окончив четырёхлетку, Гриша пошёл работать. От отца многие сельские навыки 

приобрёл: мог и за штурвал трактора сесть, и пчеловодством заняться. Где нужны были 

надёжные крепкие руки, туда и шёл работать. 

В сороковом году Григория призвали на службу. Уже тогда все вокруг 

поговаривали о войне с немцами. Да и провокаций на границе с Союзом становилось всё 

больше. Но люди верили в мощь своей страны, паники не было. И кто ж мог подумать, что 

придётся столкнуться с грозным, сильнейшим врагом, и что война растянется на долгие 

четыре года. 

Григорий Филиппович попал в горно-стрелковую дивизию, служил ездовым. 

Получив военную специальность и звание младшего сержанта, был назначен заместителем 



командира взвода. Сражался смело, ведя за собой в бой солдат. С тяжёлым сердцем 

вспоминает Григорий Филиппович крупные бои под Киевом, на реке Одер. Где небо, где 

земля, не разберёшь, всё смешалось. Ну и людские потери, конечно, были ощутимые. 

Соколов Григорий Филиппович умер 08 октября 2010 года. Захоронен на кладбище 

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122. Соколов Георгий Николаевич   25. 12. 1924 - 20. 09. 2021 гг.    

 



 
 

Соколов Георгий Николаевич родился 25 декабря 1924 года в г. Серпухов 

Московской области. Призван на войну 25 августа 1942 года Бауманским РВК г. Москвы. 

Служил: 146 зенап, 6 зенад РГК. Звание и военная учётная специальность: сержант, 

орудийный номер. 

Награждён: 

1. Медаль  «За отвагу». 

Подвиг орудийного номера, красноармейца Соколова Георгия Николаевича, за 

мужество и храбрость в боях с авиацией противника с 4 по 13 августа 1943 года и за 

отличную наводку орудий. 

«ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» 

(Статья из газеты «Первомайский вестник» № 20 от 17. 05. 2019 г.) 

 

В посёлке Покровка Баюновоключевского сельсовета проживает живой свидетель 

кровавых сороковых, участник Великой Отечественной войны, войны с милитаристской 

Японией Георгий Николаевич Соколов. В декабре Георгию Николаевичу исполнится 95 

лет. Но, несмотря на возраст, он остаётся оптимистом и патриотом, верит в мир во всем 

мире и в то, что небо над нашей страной никогда уже не будет грозовым. 

Георгий Николаевич родился в городе Серпухов Московской области. Он рос 

активным, физически развитым юношей. Футбол, бег, спортивная гимнастика были 

неотъемлемой частью его жизни. А ещё Георгий много читал. Если Гошки нет на 

спортплощадке во дворе, значит, в библиотеке сидит - точная примета. 

Когда началась война, Георгию Николаевичу было 17 лет. Он рвался на фронт, но 

возраст пока не позволял уйти добровольцем. Свою лепту в победу он вносил на рытье 

окопов и траншей, на возведении оборонительных и укрепительных сооружений. 

Немец слишком близко подобрался к столице, поэтому началась повальная 

демобилизация. И Гоше тоже вручили в руки винтовку. Он прошёл ускоренные курсы 

бойцов, проявив смекалку и настойчивость, и в скором времени комсомольца Соколова 

направили на дальневосточные рубежи Родины в пограничные войска. Здесь надо было 

подучиться особенностям пограничной службы: прошёл спецкурсы, училище и высшую 

школу пограничников и был назначен командиром отделения погранзаставы у города 

Холмск Сахалинской области. Там вместе со своими товарищами Георгий Николаевич и 

принял свой первый бой с японцами. 

СПРАВКА. Город Холмск с 1905 по 1945 годы находился в составе Японии как 

город Маока. В результате поражения России в войне с Японией 1904-1905 года после 

заключения Портсмутского мирного договора южная часть Сахалина отошла к Японии. В 

переводе Маока - «ветреное место» или «холм, поросший шиповником». После войны 

Маока был возвращён СССР и переименован в Холмск. Холмск расположен на юго-

западном побережье острова Сахалин на берегу залива Невельский Татарского пролива 

Японского моря в 83 километрах к западу от Южно-Сахалинска. Это крупный 

экономический, промышленный и культурный центр Сахалинской области, центр 

промысла морской капусты, морского рыболовства и судоремонта. 

http://storage.inovaco.ru/media/cache/60/79/55/e0/01/01/607955e00101d4d3505801d414adae6b.jpg


Понятно, почему японцы не хотели отдавать советским войскам такой «лакомый 

кусочек». Как рассказывает Георгий Николаевич, основной боевой задачей пограничных 

войск дальневосточных округов явилась ликвидация погранично-полицейских постов и 

гарнизонов противника на линии государственной границы. Действия пограничных войск 

по ликвидации вражеских кордонов рассматривались как сигнал для общего наступления. 

«Мы использовали боевой опыт наших солдат при вступлении на территорию Восточной 

Польши в 1939 году, в войне с Финляндией в 1939-1940 годах, при штурме опорных 

пунктов немецко-фашистских захватчиков в ходе Второй мировой». 

 Главные бои на Южном Сахалине развернулись на советско-японской границе, которая 

проходила по 50-й параллели. Японцы ещё задолго до начала войны здесь основательно 

окопались. Возведено около 20 железобетонных дотов и около 200 дзотов; не счесть 

противотанковых рвов и траншей. Живой силы насчитывалось свыше 5 тысяч японских 

солдат и офицеров… 

Замаскированный штурмовой десант зашёл в порт Маока ранним утром из 

Советской Гавани. Бой начался в сплошном тумане. Активную поддержку морпехи 

получали с земли. К 12 часам дня порт был занят советскими войсками, хотя одиночные 

бои продолжались, и только к двум часам дня Маока полностью контролировался 

русскими. 

«Японцы понесли большие потери, - вспоминает Георгий Николаевич. - Но и нашим, 

конечно, досталось с лихвой. Сильно пострадало и мирное население…» 

После войны Георгий Николаевич Соколов был назначен командиром погранзаставы пос. 

Правда Холмского округа Сахалинской области. Накопленный фронтовой опыт помогал 

ему в обучении молодых бойцов, правильном распределении сил при несении сложной 

пограничной службы. Кроме того пограничники помогали восстанавливать разрушенные 

после войны районы, налаживать мирную жизнь. 

Георгий Николаевич говорит, что после войны в Холмске был сооружён монумент 

в честь героев боёв с милитаристской Японией. На плитах увековечены фамилии многих 

бойцов Советской Армии, в том числе и самого Г. Н. Соколова. 

1947 год для пограничника Соколова стал знаменательным – он познакомился с 

единственной и ненаглядной Викторией, с которой вместе прожили долгую, трудную, но 

счастливую жизнь. В этом году 16 июля супруги Соколовы отметят 72 года совместной 

жизни! 

Встреча оказалась случайной и, может быть, Георгий протопал бы мимо этой 

девушки. Но услышал, как кто-то к ней «цепляется», «не даёт пройти». Георгий 

Николаевич отреагировал моментально и наглеца «поставил на место». Фронтовик 

вспоминает: «Глянул на неё и влюбился!» 

В отставку по состоянию здоровья Георгий Николаевич вышел в 1958 году. 

Работал в комсомольской, партийной, хозяйственной сферах. Неоднократно избирался 

депутатом по месту жительства (в Холмске, Ленске). В семье росли пять детей. Виктория 

Фёдоровна оказалась умелой хозяйкой, сумела создать в доме настоящий уют. Сегодня у 

старших Соколовых  -  6 внуков и 10 правнуков. Их приезд в гости - всегда желанное 

событие. А уж поговорить людям трёх поколений найдётся о чём. Слушая рассказы боевого 

офицера, молодёжь забывает об интернете и гаджетах, вместе с дедом переживают события 

прошедшей героической эпохи, перебирают военные награды. И вместе молчат… 

Георгий Николаевич Соколов имеет множество высоких правительственных наград 

за участие в боях против фашистской Германии и милитаристской Японии, серебряную 

звезду «За мужество и самоотверженность, проявленные в годы ВОВ». И трудовая 

деятельность    Г. Н. Соколова отмечена многочисленными грамотами, благодарностями и 

подарками. 

Соколов Георгий Николаевич умер 20 сентября 2021 года. Захоронен на кладбище 

п. Покровка. 

 

 123. Солдатов Степан Константинович    07. 01. 1922 -  06. 09. 1997 гг. 



 

 
 

Солдатов Степан Константинович родился 07 января 1922 года в с.Червово 

Косихинского района Алтайского края. Призван в РККА 22 декабря 1940 года 

Косихинским РВК. Служил: в/ч 65 - 12. 40 г. по 11. 42 г., в/ч 177 - 12. 42 г. по 05. 45 г.,      

в/ч 407 - 05. 45 г. по 02. 46 г.,     в/ч 80 - 02. 46 г. по 12. 46 г., 232 сд 80 сп. Звание и военная 

учётная специальность: рядовой, стрелок. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Юбилейные медали.  

Степан Константинович призван в армию 22 декабря 1940 года. Зиму нёс службу в 

г. Бийске. В 1941 году в составе 80 полка 232 дивизии рядового боевого расчёта при 

станковом пулемёте. Освобождал города Сумы, Харьков, Курск, Орёл. Под г. Орлом 

получил лёгкое ранение в ногу, второй номер был убит, пулемёт за 200 метров отбросило, 

искорёжило. Солдатов С. К. встречался на фронте с маршалом Жуковым, Рокоссовским. 

Степан Константинович воевал часто на передовой. В г. Праге участвовал в разоружении 

немцев. В г. Бреслава месяц делали прочистку лесов, выявляли фашистских пособников. 

Демобилизовался в 1946 году.  

Степан Константинович работал конюхом в колхозе, грузчиком в магазинах, на 

разных работах в ОПХ «Алтайское». Жена, Анастасия Константиновна, 1919 года 

рождения. От первого брака у неё было два сына: Александр и Пётр. В семье Солдатовых 

родились дети: Надежда, Владимир, Нина, Василий. Анна Константиновна работала на 

тракторе, на  комбайне, также занималась воспитанием детей, вела подсобное хозяйство. 

Потом трудоустроилась уборщицей в магазин. 

Солдатов Степан Константинович умер 06 сентября 1997 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124. Сутайкин Ефим Иванович   01. 04. 1900 - 11. 10. 1981 гг. 

 



 

 
 

Сутайкин Ефим Иванович родился 01 апреля 1900 года в с. Дубёнки Дубёнского 

района Мордовской АССР. Призван на войну Сталинабадским РВК Сталинабадской 

области Таджикской ССР. Служил: 202 зсп, 87 гв. кп, ЭГ № 3089, 103 сп -  08. 42 г. по       

05. 45 г. Звание и военная учётная специальность: красноармеец, стрелок. 

Жена, Василиса Феофановна, 1905 года рождения. С 1937 года она проживала на 

станции Лосиха. От первого брака у неё была дочь Раиса. Василиса Феофановна занималась 

подсобным хозяйством, ухаживала за скотом. Огромный трудовой стаж за плечами этой 

женщины. Есть дети, внуки, правнуки и благодарная людская память о её трудолюбии и 

добросовестности. 

Сутайкин Ефим Иванович умер 11 октября 1981 года. Захоронен на кладбище         

с. Баюновские Ключи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125. Тикин Василий Кузьмич   15. 07. 1896 - 1977 гг.   

 



 
 

Тикин Василий Кузьмич родился 15 июля 1896 года в с. Б. Ключи Косихинского 

района Алтайского края. Призван на войну 30 января 1942 года Косихинским РВК. Служил: 

76 зсп, ЛенФ 67 А 86 сд 169 сп. Звание и военная учётная специальность: сержант, стрелок. 

Ранен 18 мая 1942 года, Дубровка, ЭГ № 54, ЭГ № 1170.  

Награждён: 

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

2. Юбилейные медали. 

Василий Кузьмич участник гражданской войны, воевал под командованием 

Блюхера. В  Великую Отечественную войну воевал в 169 стрелковом полку на 

Ленинградском фронте. Жена: Ульяна Сергеевна, 1904 года рождения. В семье Тикиных 

воспитывались дети: Владимир, Анатолий. Василий Кузьмич и Ульяна Сергеевна 

трудились в колхозе. 

 

«ВЕРНОСТЬ РЕВОЛЮЦИИ»  

(Статья из газеты «Путь к коммунизму») 

 

Стремительна жизнь! Захваченные её водоворотом, мы подчас забываем 

поинтересоваться людьми, живущими рядом с нами. Они кажутся нам обычными, но стоит 

приглядеться внимательно, расспросить, окажется, люди необыкновенные, с трудной, 

завидной судьбой. 

Василию Кузьмичу Тикину перевалило за 71. Годы ссутулили плечи, оставили на 

лице глубокие морщины, раны. Горькие воспоминания, которые не зарубцевались в 

памяти… 

     …Февраль 1917 года. Самара! В этом захолустном городишке весть о свержении 

царя вызывает бурю народного ликования. Идут митинги, собрания. «Свобода, свобода» - 

слышалось на улицах. Радовался этой минуте молодой солдат Василий Тикин. Надеялся 

уехать теперь домой, в Сибирь.  

     Шли дни, недели… Радостный пыл омрачился. Представители Временного 

правительства двигали лозунги: «Война до победного конца!» 

     И по-прежнему лилась кровь солдат на фронте, под непосильным трудом 

сгибались спины рабочих. Мечта крестьян о земле была растоптана новыми войнами. 

     Услышал Василий о большевиках, их партии, о Ленине. Сердцем полюбил и 

принял, что только они, представители свободы, хозяева земли. На их стороне и правда. 

 Произошла Октябрьская революция, Василий был уже на стороне большевиков. 

     - С двенадцати лет пришлось работать мне на богатеев, - рассказывает Василий   

Кузьмич, - Приехали на Алтай из России. Думали здесь найти хорошую жизнь. Долго 

добирались. Но оказалось и здесь не мёд. Пришлось отцу идти в пастухи, а мне в работники 

подаваться. До самого призыва в армию я батрачил. 

     С первого дня существования молодой советской республики пришлось 

отражать натиск внутренней контрреволюции и сил международного империализма. 



Страна создала свою революционную армию. Василий служил в особом отряде, входившем 

в дивизию прославленного военноначальника Блюхера. 

Дивизия дралась против Колчака. Кровопролитными и упорными были бои, 

особенно в Предуралье, когда наши силы брали столицу Колчака - Омск. Отряд дошёл 

боями до Иркутска, где ему был предоставлен маленький отдых. В одну морозную ночь 

загремела тревога. Отряд двинулся снова. Солдаты не знали, куда идут. Только на одном из 

привалов командир зачитал приказ, что дано ответственное поручение. 

Всякого пришлось перетерпеть и испытать. Однако боевой приказ был выполнен. 

Отгремели залпы боёв. Добит Врангель. И пора бы уже измотанному войной 

Василию отдохнуть. Однако нет, впереди опять фронты и бои. Бои с голодом и разрухой, 

спекулянтами.  

 - На фронте легче было. Там хоть знаешь, где враг, видишь его, - говорит Василий. 

- А спекулянта поищи попробуй! 

Честно воевал Василий, душу выкладывал за Советскую власть, себя не жалел… 

Но свалил стойкого солдата тиф. Тысячу смертей переборол Василий и эту победил. 

 Немало о своей жизни рассказал мне Василий Кузьмич. Путь, пройденный им - это  

путь мужества и подвигов, которыми завоёвывалась Советская власть. Мы, молодые, 

живём счастливо. Нам вдоволь солнца, неба. Радостно за нашу жизнь Василию Кузьмичу! 

Тикин Василий Кузьмич умер в 1977 году. Захоронен на кладбище  с. Баюновские 

Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126. Титов Григорий Алексеевич   14. 10. 1913 - 03. 03. 1980 гг. 

 



 
     

Титов Григорий Алексеевич родился 14 октября 1913 года в с. Налобиха 

Косихинского района Алтайского края. Призван на фронт с первых дней войны. Звание и 

военная учётная специальность: старший сержант, командир артиллерийского орудия. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды, 

2. Медаль «За отвагу», 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания сына Владимира: Григорий Алексеевич воевал на Украине под         

г. Чернигов. Он получил ранение в обе ноги. После госпиталя опять в бой. Артиллеристы 

шли в наступление, заняли позицию. Развернули орудия. Начался бой. Мимо свист пуль, 

шум в голове, потерял сознание Григорий Алексеевич. Очнулся, орудие перевёрнуто. Ему 

оказали первую медицинскую помощь и отправили в госпиталь. Этим сражением и 

закончился его боевой путь.  

После излечения Григорий Алексеевич приехал в с. Овчинниково. Пошёл в 

военкомат и ему, как ответственному человеку, предложили работу заготовителя. Он 

закупал продукты в с. Овчинниково, также ездил по сёлам Косихинского и других районов  

на лошади и тоже закупал продукты. В с. Овчинниково он познакомился с будущей женой 

однофамильцей Титовой Марией Ивановной. Мать Марии умерла, когда ей было 6 месяцев, 

воспитывалась с мачехой. Отец Марии, Иван Иванович, жил в с. Старо-Кытманово Верх-

Чумышского района Барнаульского уезда Алтайской губурнии, имел большой дом, 

хозяйство. Когда начали раскулачивать, Иван Иванович переехал с семьёй в                          

с. Овчинниково. Купил маленькую избёнку. Мария вышла замуж за Кондрашова Павла. У 

них родилась дочь Лидия. Павла в 1937 году посадили в тюрьму как врага народа по линии 

НКВД.  Сослали в тайгу в Магаданскую область на поселение. Домой он не вернулся, там 

завёл новую семью. Вскоре Мария Ивановна с дочерью переехала в г. Новокузнецк, 

поселились у сестры, Надежды Ивановны. Мария Ивановна работала составителем поездов.  

Работая на железной дороге, распределяли прибывших тяжелораненых бойцов по 

госпиталям. Работать приходилось сутками, дремали стоя. Вскоре Мария Ивановна 

получила комнату в общежитии. Дочь Лида оставалась дома одна. Однажды в дверь к ней 

постучались незнакомые люди и предложили  обменять хлебные карточки за месяц на хлеб, 

который они обещали оставить за дверью. Очень плакала Лида, что её обманули. Да и 

Мария Ивановна очень ругалась. На крик прибежала соседка, офицерская жена. Она 

предложила делится с ними офицерским пайком.  

У Марии Ивановны стали болеть ноги: экзема, нарывы, язвы. И ей пришлось 

вернуться в с. Овчинниково к отцу с мачехой. Иван Иванович нашёл местную знахарку, и 

подлечили дочь.   

Григорий Алексеевич продолжил трудовую деятельность на станции Лосиха 

мотористом. Из-за отсутствия централизованной ЛЭП ему приходилось запускать и 

обслуживать генераторы, подавать электроэнергию. Работал в воинской части в                    

п. Покровка кочегаром, затем в детском лагере «Золотой Ключик» тоже кочегаром до ухода 

на заслуженный отдых. Жена, Мария Ивановна, 1919 года рождения, трудилась на 

воинской точке в п. Покровка кочегаром, затем в пионерском лагере «Золотой Ключик» 



техничкой, позже на железной дороге монтёром пути. В семье Титовых воспитывались 

дети: Лидия, Леонид, Любовь, Юрий, Владимир, Сергей. Мария Ивановна занималась 

воспитанием детей, вела подсобное хозяйство. 

Титов Григорий Алексеевич умер 03 марта 1980 года. Захоронен на кладбище                   

с. Баюновские Ключи.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127. Титов Роман Васильевич   14. 10. 1903 - 19. 06. 1967 гг.     
                              



 
 

              Титов Роман Васильевич родился 14 октября 1903 года. Призван на войну 

Косихинским РВК Алтайского края. Участвовал в освобождении г. Сталинграда. В 1943 

году был ранен в руку. Демобилизован в 1943 году. 

              Роман Васильевич работал в свеклосовхозе мотористом. Жена, Анастасия 

Семёновна, 1903 года рождения. В семье Титовых родились дети: Николай, Иван, 

Александра, Валентина, Клавдия.  

              Сын, Николай Романович, родился в 1922 году в с. Б. Ключи Косихинского района 

Алтайского края. Призван на войну в 1941 году Косихинским РВК. Убит 03 марта 1942 

года. 

              Титов Роман Васильевич умер 19 июня 1967 года. Захоронен на кладбище                

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

128. Толочко Пётр Савельевич   23. 05. 1921 - 16. 06. 2000 гг.   

 



 
 

Толочко Пётр Савельевич родился 23 мая 1921 года. Призван на войну 30 июля 

1943 года Краюшкинским РВК Алтайского края. Служил: Барнаульский ВПП, Алтайский 

тракторный завод г. Рубцовска. Звание и военная учётная специальность: рядовой. 

Жена, Татьяна Сергеевна, 1924 года рождения. 

Толочко Пётр Савельевич умер 16 июня 2000 года. Захоронен на кладбище              

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129. Тотмин Фадей Иванович   20. 08. 1924 - 30. 08. 1981 гг.   
 



 
 

Тотмин Фадей Иванович родился 20 августа 1924 года в с. Н-Глушченко 

Сорокинского района Алтайского края. Призван на войну в августе 1942 года Залесовским 

РВК. Служил: 9 гв. сд 31 гв. сп, 138 сп - 02. 43 г. по 11. 45 г. Ранен, ЭГ № 1966. Звание и 

военная учётная специальность: сержант. 

Фадей Иванович работал в ОПХ «Алтайское» пчеловодом. Жена, Домна 

Васильевна, 1926 года рождения, работала в ОПХ «Алтайское» рабочей. 

Тотмин Фадей Иванович умер 30 августа 1981 года. Захоронен на кладбище              

п. Покровка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. Усольцев Алексей Иванович   08. 03. 1920 - 21. 01.2003 гг.     
 



       
 

Усольцев Алексей Иванович родился 08 марта 1920 года в с. Усть-Белое 

Краснощёковского района Алтайского края. Призван на службу 22 сентября 1940 года, на 

войну -  в 1942 году Краснощековским РВК. Служил: 68 полк войск НКВД, 75 полк           

31  див. войск НКВД по охране ж/д, ЗакФ 57 стрелковая бригада - 10. 42 г. по 12. 42 г.,     

мл. лейтенант, 03. 12. 1942 г., сквозное пулевое ранение левой голени с переломом малой 

берцовой кости, ЭГ № 1785. Звание и военная учётная специальность: майор милиции, 

командир взвода. Член КПСС с декабря 1954 года. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,  

2. Медаль «За боевые заслуги»,  

3. Медаль «За оборону Кавказа», 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Медаль « ХХХ лет Советской Армии и Флота», 

6. Юбилейные медали, 

7. Медаль «За освоение целинных земель», 

8. Медаль «50 лет Советской милиции». 

Трудовой путь ветерана: 

02. 1948 г. по 04. 1952 г. -  г. Ленинабад Таджикской ССР, оперуполномоченный 

РОМВД; 

04. 1952 г. по 04. 1954 г. - с. Косиха, старший оперуполномоченный РОМВД; 

04. 1954 г. по 12. 1956 г. - с. Косиха, комендант УМВД по Алтайскому краю при 

Косихинском районе; 

12. 1956 г. по 12. 1959 г. -  с. Косиха, участковый уполномоченный РО милиции; 

12. 1959 г. по 03. 1960 г. -  с. Сростки Сростинского района, начальник РО 

милиции; 

03. 1960 г. по 09. 1961 г.  - с. Ключи Ключевского района, начальник РО милиции; 

09. 1961 г. по 06. 1965 г. -  с. Чарышское Чарышского района, начальник РО 

милиции; 

06. 1965 г. по 05. 1966 г. -  с. Чарышское, пенсионер; 

05. 1966 г. по 08. 1967 г. -  с. Чарышское, адвокат краевой коллегии адвокатуры; 

08. 1967 г. по 06. 1968 г. - с. Баюновские Ключи, и.о. председателя исполкома 

сельского Совета; 

06. 1968 г. по 07. 1974 г. -  с. Баюновские Ключи, председатель исполкома 

сельского Совета; 

07. 1974 г. по 07. 1980 г. -  г. Новоалтайск, агент Первомайского Госстраха; 

07. 1980 г.                         -   с. Баюновские Ключи, пенсионер.  

Воспоминания родственников: Алексей Иванович родился 08 марта 1920 года в      

с. Усть-Белое Краснощёковского района, работал секретарём сельсовета. Осенью 1940 года 

призван в железнодорожные войска НКВД СССР, служил в Забайкалье. Летом 1942 года 

окончил курсы младших лейтенантов при Саратовском пограничном училище, с того же 

времени командовал взводом 57-й отдельной Краснознамённой бригады на Кавказском 



фронте. В бою был ранен, с декабря 1942 по март 1943 года находился в госпитале. После 

излечения служил начальником гарнизона войск НКВД по охране железных дорог в 

Ереване и Москве, был на оперативной работе в органах госбезопасности в Таджикской 

ССР. Окончил трёхгодичные курсы Сталинабадской школы начсостава милиции. Весной 

1952 года прибыл на Алтай, занимал должности коменданта спецкомендатуры и старшего 

оперуполномоченного в Косихинском районе.  

Алексей Иванович в 1952 году встретил свою спутницу жизни - Анну Михайловну, 

которая работала учителем истории в с. Косиха. У Усольцевых родились дети: Ольга, 

Татьяна, Галина. Семье Усольцевых часто приходилось менять место жительства, так как 

Алексей Иванович служил в милиции, его переводили в связи с производственной 

необходимостью (с. Косиха -  с. Налобиха - с-з «Косихинский» - с. Чарыш - с. Ключи ). 

Работая в с. Налобиха Косихинского района оперуполномоченным милиции, Алексей 

Иванович был знаком с участником Великой Отечественной войны Скурлатовым Алексеем 

Ивановичем - человеком легендой, русским солдатом, который послужил прообразом для 

создания памятника - освободителя, названного народом Алёшей.  Помог узнать не только 

в Алтайском крае, но и за его пределами, кто такой герой Скурлатов, его заслуги, 

подтвердил место жительства «Алёши - Болгарии русского солдата». В 1960-1961 годах  

Алексей Иванович был начальником отделения милиции Ключевского райисполкома, с 

августа 1961 года и до увольнения - начальником отделения милиции Чарышского 

райисполкома. Оставив службу в сентябре 1965 года, Алексей Иванович стал работать 

адвокатом краевой коллегии адвокатуры. Ему доверяли вести сложные дела, для сбора 

документов для судебных дел приходилось выезжать в командировки в разные города, был 

даже в г. Москве. В 1967 году Усольцевы переехали в село Баюновские Ключи, где Алексей 

Иванович стал работать председателем сельсовета. Алексей Иванович много внимания 

уделял благоустройству сёл сельсовета, улучшал состояние дорог. По его ходатайству 

открыт автобусный маршрут из г. Новоалтайска в Баюновские Ключи. В средней школе 

была открыта столовая, появился грузовой автомобиль. Алексей Иванович заботился об 

учителях. Много сделал он для сельского клуба. Был открыт новый детский сад, дом быта, 

новое здание конторы. Алексей Иванович сам строил здание сельсовета. Построен новый 

магазин около школы-интерната. Алексей Иванович, как оперативник, навёл порядок в 

селе, уменьшилось количество уголовных дел, краж, драк. К нему часто обращались 

жители по раскрытию уголовных дел, правильному оформлению различных документов. 

Алексей Иванович и председатель сельсовета, и оперативник уголовного розыска, и 

адвокат - всё должен знать и уметь. Многолетний жизненный опыт и знания помогали ему 

в работе. И рядом всегда была надёжная опора и поддержка везде и во всём - Анна 

Михайловна. Окончание педучилища Анной Михайловной совпало с началом Великой 

Отечественной войны. Весёлые и счастливые, возвращались Анна и её друзья с Оби после 

восхода солнца. На Мало-Тобольской увидели толпу людей, собравшихся у репродуктора. 

Интуитивно почувствовали что-то неладное. Так для неё началась война. Вечером 

выпускники педагогического училища разносили по Барнаулу повестки, полученные в 

военкомате. Навсегда запомнила слёзы матерей, в чьи дома приносила повестку. Когда 

приехала в совхоз «Косихинский» к родителям, узнала, что брат Яков ушёл на фронт. Так и 

не пришлось с ним больше свидеться - погиб в 1943 году. 

Свою педагогическую деятельность Анна Михайловна начала в это суровое время. 

В Романовской средней школе сначала была учителем начальных классов, затем заменила 

ушедшего на фронт учителя биологии. В 1943 году, чтобы поддержать родителей, 

потерявших на войне сына, попросила перевести её в Малахово. В 1946 году Анна 

Михайловна успешно прошла собеседование и была принята в педагогический институт. 

Студенческие годы были самыми незабываемыми. Студенческая дружба, общественная 

работа, спортивная жизнь, учёба. Ни минуты покоя. Всё  успевала делать, и во всём ей 

сопутствовал успех. Полная силы, энергии,  радужных надежд, переступила она порог 

Косихинской средней школы с дипломом учителя истории в руках. С тех пор для неё школа 

была родной стихией: за её комсомольский задор, энтузиазм, патриотизм, преданность 



своей профессии уважали и почитали коллеги, любили ученики, отмечало начальство. Так 

было в Косихе, Налобихе, в Чарыше и у нас, в Б. Ключах. Чарышское районо представило 

Анну Михайловну к награждению, а нагрудный знак «Отличник просвещения СССР» ей 

вручили в Б. Ключевской школе. Анна Михайловна работала в Баюновоключевской 

восьмилетней школе учителем истории, затем директором. Анне Михайловне довелось 

работать с заслуженным учителем школы РСФСР Титовым Степаном Павловичем - отцом 

известного лётчика-космонавта СССР Германа Степановича Титова. Находясь на 

заслуженном отдыхе, она продолжила трудиться воспитателем группы продлённого дня.  

У Алексея Ивановича и Анны Михайловы была трудная, но интересная жизнь, за 

военные годы и в мирное время на двоих у них наград: один орден и 16 медалей.  

Алексеем Кобелевым совместно с Главным управлением внутренних дел по 

Алтайскому краю, Советом ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

Алтайского края в 2010 году издана книга «Солдаты победы 1941-1945 гг.» о ветеранах 

Великой Отечественной войны, в том числе и об Алексее Ивановиче. Книга вручена 

родственникам от руководства Первомайского РОВД.  

Усольцев Алексей Иванович умер 21 января 2003 года. Захоронен на кладбище       

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131. Упоров Пётр Тимофеевич   17. 01. 1926 - 06. 01. 1990 гг. 

 



 
 

Упоров Пётр Тимофеевич родился 17 января 1926 года в с. Покровка 

Барнаульского района Алтайского края. Родители: отец, Тимофей Иванович, 1898 года 

рождения, мать, Исупова Наталья Филипповна. Пётр Тимофеевич призван на войну 03 

января 1943 года Алтайским РВК. Служил: 1 ПрибФ 119 сд 421 сп - 43 г. по 44 г., ЭГ           

№ 1905, № 1325, № 1516, № 5856 - г. Александров, справка о ранении от 27. 06. 1944 г., 

тяжёлое ранение в левую руку. Звание и военная учётная специальность: рядовой, стрелок. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,  

2. Медаль «За отвагу».  

Подвиг стрелка 5 стрелковой роты, рядового Упорова Петра Тимофеевича, за то, 

что в бою в районе дер. Гора 12 марта 1944 года проявил инициативу, мужество и отвагу. 

Под сильным ружейно-пулемётным огнём противника первым поднялся в атаку, 

ворвавшись в немецкие траншеи, гранатами уничтожил пулемёт противника с его расчётом, 

тем самым способствовал успеху атаки. 

2. Юбилейные медали. 

Отец, Тимофей Иванович, был призван на войну 15 июля 1942 года Барнаульским 

РВК Алтайского края. Служил: 238 зсп. Ранен, ЭГ № 1425, № 2532. Комиссован 03 ноября 

1943 года. 

Пётр Тимофеевич после войны работал в Санниковском совхозе рабочим, затем 

конюхом. Жена, Пелагея Ивановна, 1924 года рождения, также работала в Санниковском 

совхозе рабочей, потом в столовой рабочей на кухне, затем в магазине продавцом, позже 

рабочей базы отдыха. В семье Упоровых родился сын Геннадий. 

Упоров Пётр Тимофеевич умер 06 января 1990 года. Захоронен на кладбище               

п. Покровка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132. Филатов Николай Борисович   19. 12. 1902 - 11. 04. 1967 гг.   

  



 
 

Филатов Николай Борисович родился 19 декабря 1902 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 12 октября 1941 года 

Косихинским РВК. Служил: 7 гв. сд 26 гв. сп, 47 осбр, 72 гв. сд. Звание и военная учётная 

специальность:            гв. ст. сержант, командир отделения батареи, ездовой, ветинструктор. 

Ранение, контузия, ЭГ  № 1175, № 3836, № 1174, № 3910. Демобилизован 27 марта 1945 

года. Инвалид войны 2 группы.  

Награждён: 

1. Медаль «За боевые заслуги».  

Подвиг командира отделения батареи 76 мм пушек, гвардии старшего сержанта 

Филатова Николая Борисовича, за своевременную доставку боеприпасов в наступательных 

боях в районе деревни Стержново Калининской области с 1 апреля по 15 апреля 1944 года. 

2. Медаль «За отвагу».  

Подвиг ездового батареи 76 мм пушек, гвардии старшего сержанта Филатова 

Николая Борисовича, за то, что он за время наступательных действий с 10 июля по 30 

августа 1944 года под сильным огнём противника бесперебойно доставлял боеприпасы для 

батареи. 

Воспоминания родственников: Николай Борисович работал в свеклосовхозе 

ветеринарным фельдшером. В семье Филатовых родились дети: Павел, Григорий и 

Александр. Жена Арина умерла в 24 года после рождения сына Александра. Николай 

Борисович женился на Матрёне Ларионовне. У них ещё родились дети: Лидия, Пётр. 

Филатов Николай Борисович умер 11 апреля 1967 года. Захоронен на кладбище                                

г. Новоалтайска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133. Филатов Павел Николаевич   12. 07. 1923 - 15. 05. 1995 гг. 

 



 

 
 

Филатов Павел Николаевич родился 12 июля 1923 года в с. Баюново Косихинского 

района  Алтайского края. Родители: отец, Николай Борисович, мать, Арина. Павел 

Николаевич призывался Косихинским РВК на действительную военную службу и 

направлен в часть 08 ноября 1941 года. Служил: отдел контразв. 54 А 225 азсп - 09. 41 г. по 

01. 42  г., ЭГ г. Новосибирск по ранению - 01. 42 г. по 08. 42 г., 285 сд 1017 сп - 08. 42 г. по 

10. 43 г., ЭГ № 1734 по ранению - 10. 43 г. по 02. 44 г. Звание и военная учётная 

специальность: красноармеец, стрелок. Тяжело ранен в правое предплечье, голову и правое 

бедро. Инвалид войны 3 группы. Демобилизован 13 февраля 1944 года по ранению. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды, 

2. Орден Отечественной войны I степени,  

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Павел Николаевич вернулся с войны и женился на 

Анне Константиновне, 1925 года рождения. В семье Филатовых родились дети: Александр, 

Леонид,  Николай, Татьяна, Владимир, Ольга. 

Павел Николаевич работал в колхозе «Красный Октябрь» с 1939 по 1957 годы, 

затем в Косихинском свеклосовхозе разнорабочим, весовщиком, фуражиром по 1966 год. С 

1967 года трудился в совхозе «Майский» разнорабочим, конюхом, заведующим нефтебазой 

до ухода на пенсию в 1974 году.  



Анна Константиновна занималась воспитанием детей, вела домашнее хозяйство. 

Она трудилась на сезонных полевых работах в колхозе «Красный Октябрь», совхозе 

«Майский». Много лет проработала младшим воспитателем в детском саду. 

Филатов Павел Николаевич умер 15 мая 1995 года. Захоронен на кладбище              

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134. Фёдоров Геннадий Тихонович   17. 01. 1926 - 17. 02. 2020 гг.   

 

 
  

Фёдоров Геннадий Тихонович родился 17 января 1926 года в селе Зятьково 

Панкрушихинского района Алтайского края. Призван на войну 04 декабря 1943 года 

Черепановским РВК Новосибирской области. Служил: 716 шап, ЗабВО 12 ВА оэс. Звание и 

военная учётная специальность: ст. лейтенант техслужбы, техник-лейтенант. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

3. Медаль «За победу над Японией», 

              4. Юбилейные медали. 

Боевой путь ветерана:  

С 04 декабря 1943 года по 30 сентября 1953 года -  служба в Вооруженных силах 

Союза ССР: 

1943-1945 годы ИВАШАМ (Иркутская военно-авиационная школа авиационных 

механиков). 

 08. 09. - 30. 09. 1945 год - Забайкальский фронт - участие в Японских сражениях. 

1950 год - Харьковское высшее инженерно-авиационное  военное училище по 

специальности «Авиационный Техник». 

1950-1953 годы - Германия, начальник ПАРМ (Полевая авиационно-ремонтная 

мастерская). 

1953-1957 годы - Новосибирское музыкальное училище по классу «Хоровое 

Дирижирование». 

1957 год - преподаватель муз. грамоты и муз. литературы в музыкальных школах, дирижёр 

самодеятельных хоровых коллективов в районных центрах Новосибирской области. 

1969 год - Московский институт культуры, факультет хорового дирижирования.  

1975-1977 годы -  университет марксизма-ленинизма, Высшая партийная школа,                   

г. Новосибирск, получил высшее политическое образование в системе партийной учёбы.  

Воспоминания родственников: Геннадий Тихонович с 8 лет начал работать в 

бригаде в сеноуборочную пору. Закончил 7 классов с отличием. Сразу после школы пошёл 

работать учеником токаря. Выполнял очень сложные детали к сенокосилкам, тракторам и 

автомашинам. К 17 годам - токарь 7 разряда. 

     17 января 1943 года исполнилось 17 лет, но во время весеннего призыва не был 

мобилизован в армию из-за брони, так как требовался в совхозе в качестве токаря. И только 

после весенней посевной и осенней уборочной страды 04 октября 1943 года Геннадий 

Тихонович был призван в ряды Красной Армии. 

     К тому времени обновлялась авиационная техника. Стране были необходимы 

грамотные авиационные механики. При наличии хорошего по тем годам образования (7 

классов общеобразовательной школы плюс токарь 7 разряда), был сразу отправлен  из 

Новосибирска в ИВАШАМ. В школе было полторы тысячи курсантов - молодых, здоровых 



ребят со всего Советского Союза. Эту школу Геннадий Тихонович тоже закончил с 

отличием. 

Поначалу, как и многие курсанты в школе, писал рапорты на фронт. Всегда 

приходил отказ. Курсанты решили плохо учиться, чтобы их отправили на фронт. За это 

отсидел на гаупвахте. После сказанных слов «Не умеешь - научим, не хочешь - заставим», 

начал учиться с большим удовольствием. 

 Считает, что это были самые светлые годы его жизни. Участие в военных 

действиях -  Забайкальский фронт 26 дней. Очень рад, что внёс хоть маленькую долю в 

дело Победы.  

  Короткие строчки из биографии  Г. Т. Фёдорова: 8 месяцев учёбы, 4 года службы 

в Забайкалье, где и было получено звание «Отличник политической и боевой подготовки», 

направление в числе лучших механиков в Харьковское авиационно-техническое училище. 

Геннадий Тихонович любил вспоминать эпизоды солдатской жизни, но только самые, 

самые светлые, не связанные с горькими потерями и тяжёлыми утратами. Он часто 

рассказывал о своих армейских товарищах, о сольных концертах, которые для них 

устраивал вечерами. В армии его называли колоссальным музыкантом, так как, услышав 

один раз какую-нибудь песню, он мог без труда подобрать на гитаре музыку и 

воспроизвести её слова. Последние годы службы Геннадия Тихоновича прошли в 

Германии. Многое там довелось узнать, многому научиться. Его жизнь неразрывно связана 

с музыкой, он чувствовал её с детства и, к счастью, вовремя понял, что именно в ней и есть 

его призвание. Человеком, повлиявшим на это решение, стала его мама, которая была 

певчей в церкви. Ещё в 15 - летнем возрасте мальчика поразили те удивительные лёгкость и 

слаженность, с которыми складывались в церковном хоре великолепные музыкальные 

произведения - литургии. С тех пор музыка стала его жизнью. 

Свою настоящую любовь Геннадий Тихонович встретил в 35 - летнем возрасте. 

Неля Ивановна была студенткой Г. Т. Фёдорова. Она и стала его спутницей жизни. Неля 

Ивановна работала музыкальным руководителем. В семье Фёдоровых родились дети: 

Вячеслав, Лана.  

Геннадий Тихонович был уже на пенсии, когда вместе с семьёй в 1987 году 

переехал в с. Баюновские Ключи из р.п. Здвинска Новосибирской области. И здесь он 

создал прекрасный хор, которому суждено было стать известным далеко за пределами 

Первомайского района. 

Их дети, как и следовало ожидать, пошли по стопам родителей. Когда родные и 

близкие собираются в уютном доме Фёдоровых, разговоры об искусстве не смолкают. И 

звучит вопреки повседневным заботам волшебная музыка счастливой семейной жизни.  

Фёдоров Геннадий Тихонович умер 17 февраля 2020 года. Захоронен на кладбище  

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135. Федулов Николай Иванович   10. 07. 1926 - 01. 05. 1990 гг.   

 

 
 

Федулов Николай Иванович родился 10 июля 1926 года в с. Гарт Порецкого района 

Чувашской АССР. Призван на войну 09 ноября 1943 года Алатырским ГВК Чувашской 

АССР. Служил: 1663 иптап РГК, 359 зап - 11. 43 г. по 02. 44 г., в/ч 7459 - 02. 44 г. по          

08. 46 г., в/ч 7505 - 08. 46 г. по 07. 47 г.,  в/ч 7478 - 07. 47 г. по 01. 50 г., в/ч 7526 - 01. 50 г. 

по 10. 50 г. Звание и военная учётная специальность: рядовой, стрелок, снайпер. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За боевые заслуги», 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

4. Медаль «ХХХ лет Советской Армии и Флота», 

5. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Николай Иванович вступил в брак с Ниной 

Трофимовной, 1926 года рождения. Он работал на 23 км железной дороги рабочим пути. В 

семье Федуловых родились дети: Виктор, Григорий, Тамара, Валентина. Николай Иванович 

с супругой переехали в с. Б. Ключи в ноябре 1978 года из г. Барнаула и трудоустроились в 

пионерский лагерь «Золотой ключик» сторожами. 

Федулов Николай Иванович умер 01 мая 1990 года. Захоронен на кладбище             

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136. Фомин Владимир Степанович   23. 08. 1924 г. - данные не установлены.  

 

 
 

Фомин Владимир Степанович родился 23 августа 1924 года в с. Усть-Журавлиха  Усть-

Пристанского района Алтайского края. Призван на войну 05 сентября 1942 года. 

Служил: 17 отд. понтонный батальон -  09. 42 г. по 09. 46 г., 42 тяжёлый понтонно-

мостовой полк - 09. 46 г. по 03. 47 г. Звание и военная учётная специальность: рядовой. 

Участвовал в войне с Японией.   

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Юбилейные медали. 

Владимир Степанович 05 сентября 1942 года ушёл на фронт добровольцем. 

Служил в разведгруппе. После победы над Германией был переброшен на Восток - война с 

Японией. Сражался в составе 17 ордена Красного Знамени отдельного моторизированного 

сапёрного батальона. Владимир Степанович имеет много боевых наград. Демобилизовался 

в 1947 году, после войны жил и работал в Быстром Истоке, где преподавал в школе уроки 

труда, машиностроения и музыки. И один из его многих учеников - Валерий Золотухин. 

Замечательно то, что со временем В. Золотухин не потерял связь со своим учителем. Он 

приезжал в гости в с. Баюновские Ключи к Владимиру Степановичу. Кстати, 

вступительный экзамен Золотухин играл на баяне, сделанном руками Владимира 

Степановича. 

У Владимира Степановича поистине золотые руки, не зря ему присвоено звание 

«Мастер золотые руки». Он имел 79 рационализаторских предложений, также хорошо 

рисовал.  Им была собрана большая коллекция картин. За его плечами трудная жизнь. Но 

не стареет душа фронтовика. Он всегда был в боевой форме.  

Жена, Валентина Ивановна, 1926 года рождения, работала в Казахстане в школе 

учителем. В семье Фоминых  родились 2 сына. 

Фомин Владимир Степанович захоронен на кладбище г. Барнаула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137. Целегородцев Михаил Константинович   30. 11. 1910 г. - данные не установлены.  
 

 
 

Целегородцев Михаил Константинович родился 30 ноября 1910 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в июне 1941 года Косихинским 

РВК. Служил: 106 сп - 32 г. по 34 г., стрелок, 187 сп - 06. 41 г. по 05. 45 г., стрелок, ЭГ         

г. Казань по ранению - 05. 45 г. по 08. 45 г. Звание и военная учётная специальность:           

мл. сержант.  

Участвовал в обороне г. Белая Церковь,  в Польше, в Германии. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

3. Юбилейные медали. 

Михаил Константинович работал в свеклосовхозе. Жена, Анна Матвеевна, 1916 

года рождения, проживала в с. Баюново Косихинского района. У Целегородцевых родились 

дети: Геннадий, Валентина, Раиса, Леонид, Александр. 

Целегородцев Михаил Константинович умер (дата не установлена). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138. Целегородцев Василий Константинович   28. 01. 1927 - 08. 03. 2001 гг.    

 

 
 

Целегородцев Василий Константинович родился 28 января 1927 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в январе 1945 года Косихинским 

РВК. Служил: в/ч 92415 - 01. 45 г. по 06. 45 г., в/ч 12802 - 06. 45 г. по 05. 49 г., 215 арм. 

пушечная артиллерийская бригада - 09. 08. 45 г. по 03. 09. 45 г. Звание и военная учётная 

специальность: ефрейтор. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За победу над Японией», 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: отец Василия Константиновича был один сын в 

семье, семья была зажиточная, разводила скот, продавали шкуры за Урал. Мать, Анна (в 

девичестве Мирошкина), родилась в 1889 году в с. Глушинка в многодетной семье. Семья 

её тоже была зажиточная. У Константина и Анны родились дети: Михаил, Пётр, Анна, 

Василий, Иван. Константин работал на своей мельнице, но однажды отдал голодающим все 

отруби. Его посадили. Через 2 года жена Анна смогла вызволить его оттуда. Он был сильно 

болен и вскоре умер. Михаил, Пётр, Василий ушли на фронт. Пётр погиб на войне.  

Василий Константинович после войны вернулся в Баюново, там и познакомился с 

будущей женой Марией Ефимовной на танцах. Потом семья Целегородцевых переехала в   

г. Таштагол Кемеровской области. Василий Константинович работал шахтёром. В 1972 

году семья Целегородцевых переехала в Линорс в подсобное хозяйство ипподрома               

г. Барнаула, получила жилье. Василий Константинович ухаживал за лошадьми. После 

расформирования ипподрома они приехали в с. Б. Ключи. Начали строить свой дом. 

Василий Константинович пас молодняк крупного рогатого скота на летних пастбищах на 

лугах в с. Рассказиха. Зимой ухаживал за ними на скотных дворах. В семье Целегородцевых 

родились дети: Леонид, Анатолий, Виктор. Мария Ефимовна трудилась в столовой рабочей, 

стряпала вкусную сдобу, а также занималась воспитанием детей, вела подсобное хозяйство.   

Василий Константинович позже трудился рабочим в столовой в ОПХ «Алтайское». 

Целегородцев Василий Константинович умер 08 марта 2001 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



139. Чалин Иван Андреевич   20. 01. 1916 - 17. 07. 1990 гг.   

 

 
 

Чалин Иван Андреевич родился 20 января 1916 года в с. Баюново Косихинского 

района Алтайского края. Родители: отец, Андрей Фёдорович, мать, Мария Николаевна. 

Иван Андреевич призван на войну 30 ноября 1941 года Косихинским РВК. Служил: 218 

арт. полк - 11. 41 г. по 10. 45 г. Звание и военная учётная специальность: рядовой.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Иван Андреевич проходил службу в                            

г. Биробиджане, там же он познакомился со своей будущей женой, Резниченко Екатериной 

Максимовной. Иван Андреевич  трудоустроился завскладом. Екатерина Максимовна 

работала сначала младшим воспитателем в детском саду, позже в еврейской семье 

прислугой. У них родилась дочь Галина. В 1947 году семья Чалиных переехала в Баюново. 

Иван Андреевич работал пастухом, а супруга - дояркой.  В семье Чалиных родились ещё 

дети: Михаил, Любовь, Николай, Виктор, Татьяна. Екатерина Максимовна занималась 

воспитанием детей, вела домашнее хозяйство. С 1963 года она проживала в п. Украинский 

Косихинского района, где трудоустроилась дояркой на ферму. После ухода на заслуженный 

отдых ещё 16 лет работала в совхозном саду, в котором выращивались яблоки, огурцы, 

арбузы, помидоры, капуста. Овощи засаливались на продажу.   

Чалин Иван Андреевич умер 17 июля 1990 года. Захоронен на кладбище                   

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140. Чекин Михаил Фёдорович   08. 03. 1921 - 09. 06. 2008 гг.  

 

 
   
   

 

 

Чекин Михаил Фёдорович родился 08 марта 1921 года в с. Новый Мачим 

Шешенинского района Пензенской области. Родители: отец, Фёдор Егорович, мать, Ирина 

Никитовна. Михаил Фёдорович призван в РККА в сентябре 1940 года. Служил: 129 

отделение ремонтно-войскового батальона - 09. 40 г. по 03. 43 г., 33 авиаполк - 03. 43 г. по 

05. 46 г., 41 автомобильный Краснознамённый полк Ударной армии - 17. 04. 45 г. по           

02. 05. 45 г., в период взятия Берлина, 330 отделение автобатальона - 05. 46 г. по 09. 46 г. 

Звание и военная учётная специальность: рядовой, шофёр. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За взятие Берлина», 

3. Благодарности от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

тов. Сталина И. В.: 

3.1. За отличные боевые  действия при освобождении городов Скорневице, 

Сохачёв, Лович. 

3.2. За отличные боевые действия в боях при вторжении в Германию. 

3.3. За прорыв обороны и вхождение в Берлин в составе войск. 

3.4. За овладение Берлином. 

4. Юбилейные медали. 

Воспоминания дочери Раисы: Михаил Фёдорович в 16 лет поступил учиться в ФЗО 

г. Москвы. После окончания учёбы был призван в армию. Вскоре началась война. Боевой 

путь Михаила Фёдоровича прошёл от Польши до Германии, до самого Берлина. Вся 

трудовая деятельность Михаила Фёдоровича прошла в г. Барнауле. Военную профессию 

шофера сменил на профессию электрика. Он вступил в брак с Александрой  Елизаровной в 

феврале 1968 года. В семье Чекиных родилась дочь Раиса. Александра Елизаровна в            

г. Барнауле трудилась на кирпичном, станкостроительном заводах. В село Баюновские 

Ключи Чекины переехали в сентябре 2005 года. 

Чекин Михаил Фёдорович умер 09 июня 2008 года. Захоронен на кладбище             

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141. Черепахин Фома Фёдорович   1893 - 20. 11. 1979 гг. 

 

 
 

 
 

Черепахин Фома Фёдорович родился в 1893 году в с. Баюново Косихинского 

района 

Алтайского края. Призван на войну в 1942 году Косихинским РВК. Служил: 120 

миномётная батарея 558 минп. Звание и военная учётная специальность: красноармеец, 

миномётный номер. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль «За боевые заслуги».  

Подвиг номера миномётного, красноармейца Черепахина Фомы Фёдоровича, за то, 

что он в бою за д. Клячино под обстрелом противника обеспечил минами, поднося их за 

200 метров. Его расчёт уничтожил один миномёт, подавил 3 огневые точки. 

3. Медаль «За отвагу», 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Значок «За отличие», 

6. Юбилейные медали. 

Воспоминания родственников: Фома Фёдорович с первых дней на войну не попал. 

Воевал с 1942 по 1945 годы. Были ранения в ногу. Воевал в стороне Польши. Участвовал в 

Первой мировой, Великой Отечественной, Японской войнах. 

Семья Черепахиных проживала в с. Баюново на мельнице. Жена, Александра 

Афанасьевна, 1893 года рождения. Потом они переехали в с. Баюновские Ключи. У них 

родились 11 детей, остались в живых: Алексей, Мария, Ольга, Елизавета. Фома Фёдорович 

работал на строительстве семилетней школы, затем в детдоме разнорабочим. 

Черепахин Фома Фёдорович умер 20 ноября 1979 года. Захоронен на кладбище       

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 



142. Черданцев Пётр Яковлевич   22. 07. 1925 - 31. 12. 2007 гг.   

 

 
 

Черданцев Пётр Яковлевич родился 22 июля 1925 года в с. Баюново Косихинского 

района Алтайского края. Призван на войну 10 сентября 1942 года Косихинским РВК. 

Служил: 2 УкрФ 645 сп - 09. 42 г. по 09. 44 г., ЭГ - 09. 44 г. по 10. 44 г., 278 сп - 10. 44 г. по  

01. 45 г., ЭГ № 2473 (тяжёлая контузия) - 01. 45 г. по 03. 45 г. Звание и военная учётная 

специальность: рядовой, стрелок. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды, 

2. Орден Отечественной войны I степени, 

3. Медаль «За отвагу»,  

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Медаль Жукова, 

6. Юбилейные медали,   

7. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания дочери Елены и внука Эдуарда, 2005 год: Пётр Яковлевич рано 

остался без родителей, их заменила ему тётя. В школе не учился. Нужно было помогать по 

хозяйству, присматривать за её детьми. 10 сентября 1942 года был призван Косихинским 

районным  комиссариатом на действительную военную службу и направлен на 2 

Украинский фронт в 645 стрелковый полк. Полтора месяца обучался стрелковому делу. С 

ноября 1942 года по сентябрь 1944 года участвовал в кровопролитных боях на Украине, в 

Закарпатье, Румынии. В сентябре 1944 года был ранен, месяц лежал в госпитале. 

Продолжил войну в 278 стрелковом полку. Освобождал Венгрию. В январе 1945 года 

получил контузию, более двух месяцев находился в госпитале № 2473. 

Вернулся в с. Баюново 12 апреля 1945 года. Женился Черданцев П. Я. в 1947 году 

на  Акуловой Марии Ивановне, 1928 года рождения. Затем семья Черданцевых переехала в   

с. Б. Ключи. Пётр Яковлевич трудился в Чесноковском молсовхозе разнорабочим. Потом он 

работал конюхом, позже в Санниковском совхозе рабочим. Мария Ивановна работала в 

школе-интернате истопником, затем техничкой, позже ухаживала за животными 

подсобного хозяйства. За 45 лет совместной жизни родили и вырастили 11 детей: 

Александр, Анатолий, Людмила, Виктор, Павел, Татьяна, Екатерина, Сергей, Алексей, 

Наталья, Елена. Дети подарили им 15 внуков и четырёх правнуков. Старший сын Сергей 

прошёл Афганистан (1983-1985 гг.).  

Черданцев Пётр Яковлевич умер 31 декабря 2007 года. Захоронен на кладбище       

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 



143. Чесноков Иван Васильевич   17. 10. 1924 - 03. 11. 1993 гг. 

 

 
 

Чесноков Иван Васильевич родился 17 октября 1924 года в д. Куймань 

Трубетчинского  района Рязанской области. Призван на войну 20 августа 1942 года 

Долбонским РВК Астраханской области. Служил: 159 отд. стр. бригада - 08. 42 г. по         

02. 43 г., ЭГ № 2558 -   02. 43 г. по 07. 43 г. Звание и военная учётная специальность: 

рядовой, пулемётчик. 

24 июля 1943 года уволен в запас по ранению. Инвалид войны 3 группы. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Орден Знак Почёта,  

3. Медаль «За оборону Кавказа», 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Юбилейные медали,  

6. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина»,   

7. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания дочери Аллы: когда немцы бомбили и наступали на                            

г. Ростов-на-Дону, Иван Васильевич защищая его, будучи пулемётчиком, получил ранение 

в левую руку. Повреждено сухожилие, не работала кисть. Он был очень скромный и об 

участии в войне больше отмалчивался, не любил рассказывать, шутил, что жаль, мало 

пришлось повоевать. 

Репко Ольга Семёновна, жена Ивана Васильевича, проживала в первом браке с 

Кириллом Эммануиловичем Лисичкиным на курорте Малыч Пролетарского района 

Ростовской области. Кирилла Эммануиловича из-за инвалидности не призвали на фронт. 

Ольга Семёновна трудилась на курорте прачкой, посудомойкой.  

Кирилла Эммануиловича посадили в тюрьму. Ольга Семёновна ходила к мужу на 

свидания  с дочерью Светланой. Светлана простудилась и умерла от воспаления лёгких. 

Потом Кирилл Эммануилович попал в хозобоз к Рокоссовскому. В 1931 году многодетную 

семью Лисичкиных сослали в г. Нарым. Затем они переехали в Ростовскую область. 

Из Ростовской области в 1943 году Ольгу Семёновну с дочерью Аллой 

эвакуировали в Казахстан в г. Казалинск. Здесь она работала на рыбзаводе. Они голодали. 

Хлеба не было. Сможет рыбку принести с рыбзавода, этим и питались. 

Иван Васильевич Чесноков, будущий муж Ольги Семёновны Репко, тоже работал 

на рыбзаводе, ухаживал за лошадьми. В 1945 году они познакомились и стали проживать 

одной семьёй. Сестра Ивана Васильевича, Паша, жила в Литве с мужем. Он хорошо 

выделывал шкуры, шил хромовые вещи. Они их продавали и имели возможность покупать 

продукты питания. В 1947 году Иван Васильевич с супругой, с детьми Аллой и Лидой 

уехали в г. Клайпеду (Литва). Они работали на свиноферме. В больших чанах варили и 

запаривали картофель с зерновыми. Готовый корм раздавали свиньям. Сами заготавливали 

дрова для топки печей. В семье ещё родились дети: Александр, Галина, Надежда, Юрий. 



В 1956 году многодетная семья Чесноковых переехала на Алтай. Контейнерами 

перевезли вещи в с. Плодоягодку (населённый пункт между с. Первомайское и п. Казачий). 

Иван Васильевич работал скотником, жена помогала ему. В выходные дни на помощь 

спешила дочь Алла. В 1957 году они переселились в Линорс (Линейный орс) недалеко от    

п. Покровка Первомайского района. Там находились огромные погреба для хранения 

продуктовых запасов для военных. Рядом располагались старые избушки, в них и 

проживали рабочие. Потом Линорс стал подсобным хозяйством ипподрома г. Барнаула и 

был переименован в п. Заречный. В п. Заречный от ипподрома построили 4 

двухквартирных жилых деревянных дома для рабочих, где и поселились работники 

ипподрома. Затем семья Чесноковых переехала в с. Б. Ключи.  

За многолетний и добросовестный труд Иван Васильевич имел множество наград. 

Чесноков Иван Васильевич умер 03 ноября 1993 года. Захоронен на кладбище         

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144. Чибизов Пётр Сергеевич   12. 07. 1907 - 09. 09. 1985 гг.   

 

 
 

Чибизов Пётр Сергеевич родился 12 июля 1907 года в с. Володарка Топчихинского 

района Алтайского края. Родители: отец, Сергей, мать, Прасковья. Пётр Сергеевич призван 

на войну в 1941 году Топчихинским РВК. Служил: 51 гв. сп - 42 г. по 44 г., ЭГ № 1173, ЭГ      

№ 2222. Звание и военная учётная специальность: рядовой, стрелок. 

Награждён: 

1. Орден Красной Звезды,  

2. Орден Отечественной войны I степени, 

3. Орден Отечественной войны II степени, 

4. Медаль «За отвагу» , 

5. Медаль «За оборону Ленинграда», 

6. Юбилейные медали. 

Воспоминания правнучки Оксаны Афанасьевой: 

          

                           «МОЙ ПРАДЕД ФОРСИРОВАЛ ОДЕР». 

 (Статья из газеты «Первомайский вестник», май 1999 года). 

 

«Чтоб не пылать земному шару снова, / Солдатской крови пролито сполна, / 

Чтоб помнил враг урок войны суровой, / Фронтовики, наденьте ордена!» / 

 

Пётр Сергеевич Чибизов родился 12 июля 1906 года (зарегистрирован 1907 года) в 

с. Володарка Топчихинского района. В 1914 году там же родилась его будущая жена, 

Клавдия Прокопьевна. В 1932 году они поженились и переехали в село Листвянка того же 

района. Пётр Сергеевич работал в леспромхозе, а Клавдия Прокопьевна вела домашнее 

хозяйство. Он умел шить сапоги, катать валенки, класть печи и другие работы. 1941 год - 

самый страшный год для всего Советского Союза. Весь народ поднялся на священную 

борьбу с врагом. Не обошла война стороной и семью Чибизовых. В первые дни войны был 

призван Топчихинским РВК Пётр Сергеевич. Дома остались жена с детьми. Из деревни 

ушли на войну все мужчины. Остались только старые и малые, да женщины. Трудно 

приходилось им всем. Работали от зари до зари, без выходных и праздников. Работа была 

трудная. Женщины заготавливали лес, трудились в колхозе, да и свои огороды не забывали. 

На огородах работали дети. Они поливали, пололи, копали, делали всё, чтобы иметь запас 

продуктов на год. И голод, и  холод - всё перенесли на своих плечах. Пётр Сергеевич воевал 

на Ленинградском фронте под городом Нарвой. Их отряд попал в окружение. Выходя из 

этого окружения, он был тяжело ранен, отправлен в госпиталь, что находился в 

Архангельской области в г. Сокол, где пролежал около семи месяцев. После выздоровления 

был отправлен на Белорусский фронт, которым командовал Георгий Жуков. После 

форсирования реки Одер их направили на борьбу с милитаристской Японией. Здесь Пётр  

Сергеевич и закончил свой боевой путь.  

В семье Чибизовых родились дети: Николай, Нина, Валентина, Геннадий, 

Анатолий. 



Проживал Пётр Сергеевич в п. Украинский Косихинского района с 1977 года. В 

село Баюновские Ключи переехал к сыну Николаю в 1984  году.  

Чибизов Пётр Сергеевич умер 09 сентября 1985 года. Захоронен на кладбище          

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145. Чуб Сергей Фёдорович   14. 10. 1926 - 23. 10. 1992 гг.   

 

 

 
 

Чуб Сергей Фёдорович родился 14 октября 1926 года в с. Гилёвка Завьяловского 

района Алтайского края. Призван на войну 25 ноября 1943 года Троицким РВК. Служил: 

103 сд 688 сп - 43 г. по 45 г. Звание и военная учётная специальность: красноармеец, 

пулемётный наводчик. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За победу над Японией», 

4. Медаль «ХХХ лет Советской Армии и Флота», 

5. Юбилейные медали, 

6. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания дочери Галины: Сергей Фёдорович с женой Александрой 

Лукьяновной проживали в с. Листвянка Топчихинского района. В семье Чуб родились дети: 

Валентина, Владимир, Галина, Любовь, Александр, Николай. Они переехали в с. Б. Ключи 

в конце семидесятых годов. Сергей Фёдорович работал в Бобровском лесничестве 

лесником. Александра Лукьяновна сразу после войны трудилась в леспромхозе на разных 

работах, потом занималась воспитанием детей и вела подсобное хозяйство.  

Чуб Сергей Фёдорович умер 23 октября 1992 года. Захоронен на кладбище                                   

с. Баюновские Ключи.  



146.Чугаинов Григорий Кондратьевич   20. 10. 1903 - 10. 09. 1983 гг. 

 

 
 

Чугаинов Григорий Кондратьевич родился 20 октября 1903 года. Призван на войну 

в 1943 году Кировским РВК Новосибирской области. Служил: в/ч п/п 5258, 75 зсп, 

Нижнесалдинский металлургический завод. Звание и военная учётная специальность: 

рядовой. 

Жена, Василиса Николаевна. 

Чугаинов Григорий Кондратьевич умер 10 сентября 1983 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147.Чуклин Николай Константинович 06. 12. 1918 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Чуклин Николай Константинович родился 06 декабря 1918 года в с. Зыряновка 

Тюменского района Омской области. Призван на войну 17 июля 1941 года Чарышским РВК 

Алтайского края. Служил: 116 сд -  07. 41 г. по 08. 43 г., 373 сд 1237 сп, ЭГ № 1706, 387 зсп. 

Тяжело ранен 03 августа 1943 года. Звание и военная учётная специальность: красноармеец, 

стрелок, командир пулемётного отделения. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За отвагу». 

Подвиг командира пулемётного отделения 1-й пулемётной роты, красноармейца 

Чуклина Николая Константиновича, за то, что он, находясь на фронтах Отечественной 

войны, с 10. 01. 1943 г., активно участвовал в боях и получил одно тяжёлое ранение. 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Юбилейные медали. 

Жена, Балакирева Анастасия Петровна, 1917 года рождения. Николай 

Константинович и Анастасия Петровна приехали в с. Б. Ключи из с. Усть-Калманка Усть-

Калманского района Алтайского края в апреле 1978 года. В сентябре 1987 года Николай 

Константинович выбыл в г. Сургут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148. Шатунов Ефим Александрович   25. 10. 1911 - 04. 08. 1990 гг. 

 

 
 

На 2 фото верхний ряд: Михаил Александрович, Сергей Александрович, Григорий 

Александрович, Ефим Александрович. 

 

 
 
Шатунов Ефим Александрович родился 25 октября 1911 года в с. Б. Ключи 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 15 июля 1941 года Косихинским 

РВК. Служил: 175 сд - 42 г. по 43 г., 8 гв. пехотно-стрелковая дивизия, 129 сп, ЭГ № 3621. 

Ранен 13 августа 1942 года пулей в левый локтевой сустав. Звание и военная учётная 

специальность: младший сержант, стрелок. Инвалид войны 2 группы. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени,   

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Медаль «За трудовую доблесть»,   

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.», 

5. Юбилейные медали. 

Воспоминания внучки Натальи: отец Ефима Александровича, Александр 

Спиридонович, родился в 1875 году в Чувашии, в большой семье. Рос, науке не обучался, 

знал и умел делать то, чему научили родители. Они держали в подсобном хозяйстве корову 

и лошадь. Александр встретил свою спутницу жизни, Филипьеву Пелагею, поженились, 

построили свой дом, стали жить своей семьёй. Родились у них дети: Иван, Ефим, Евдокия, 

Григорий, Сергей, Никифор, Михаил. Родители выделили им корову, лошадь. Вскоре их 

семью раскулачили, забрали скот и сослали в Сибирь в Томскую губернию. С 

двоюродными братьями Сохоревыми они приехали в Алтайский край в с. Б. Ключи в 1914 

году, в непроходимые места, болота. Они выкопали землянки, чтобы укрыться от непогоды. 

Чтобы выжить и прокормить семью, охотились на дичь, ловили рыбу, собирали ягоды, 

грибы. Затем построили дом. Жена Пелагея умерла от тифа, остался Александр с детьми, 

самому младшему Григорию было 4 месяца. Часто ходил на кладбище к жене, так и умер от 

тоски. Дети постарше пошли зарабатывать на жизнь самостоятельно. Иван, 1907 года 



рождения, призванный на войну в 1941 году Косихинским РВК, пропал без вести в ноябре 

1942 года. Сергей, 1908 года рождения, призванный на войну в 1941 году Косихинским 

РВК, пропал без вести в декабре 1941 года. Никифор, 1918 года рождения, ушёл на фронт, 

пропал без вести. Ефим пошёл в семью Пешковой Дарьи Демидовны помогать по 

хозяйству, пасти скот. Стал встречаться с её дочерью, Анной Михайловной, 1913 года 

рождения. В 1934 году Ефим и Анна вступили в брак. В семье Шатуновых родились 8 

детей, в живых остались: Виктор, Юрий, Галина, Людмила. 

Ефим Александрович был призван на войну почти с первых дней. Был поваром, 

готовил вкусные завтраки, обеды и ужины солдатам. В 1942 году после тяжёлого ранения в 

локоть его демобилизовали. Получил инвалидность. В колхозе «Красный партизан», 

совхозе «Майский» работал трактористом, позже скотником. Анна Михайловна - на разных 

работах, потом телятницей. Она занималась воспитанием детей. Ефим Александрович 

выбыл в п. Восход  Косихинского района в марте 1990 года. 

Шатунов Ефим Александрович умер 04 августа 1990 года. Захоронен на кладбище 

с. Малахово Косихинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149. Шемонаев Алексей Петрович   02. 03. 1917 - 27. 02. 1995 гг.   

 

 
 

Шемонаев Алексей Петрович родился 02 марта 1917 года в с. Ново-Красенное 

Сапожковского района Рязанской области. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Юбилейные медали. 

Жена, Ефросинья Дмитриевна.  

Шемонаев Алексей Петрович умер 27 февраля 1995 года. Захоронен на кладбище   

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150. Ширнин Дмитрий Ефремович   19. 03. 1920 - 20. 03. 2003 гг. 

 

 
 
Ширнин Дмитрий Ефремович родился 19 марта 1920 года в с. Ново-Тараба  

Кытмановского района Алтайского края. Призван на войну в 1941 году Кытмановским 

РВК. Служил: 822 стр. батальон - 41 г. по 45 г. Звание и военная учётная специальность:             

ст. сержант, стрелок. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Медаль «За отвагу», 

3. Медаль «За боевые заслуги», 

4. Медаль Жукова, 

5. Юбилейные медали. 

Воспоминания жены: Дмитрий Ефремович призывался в ряды РККА 

Кытмановским РВК. Ему надо было демобилизоваться, но началась Великая Отечественная 

война. Их перебросили в Польшу. Везде стояли снайперы - поляки. И даже за пачкой 

сигарет приходилось переодеваться в специальную одежду, чтобы можно было безопасно 

пройти. Вскоре поляки перешли на сторону советских воинов. Командир Прохоров, увидев 

пролетающие 2 самолёта, сказал, что вроде это наши, а когда началась бомбёжка, то 

поняли, что это немцы. Бежали кто влево, кто вправо от железнодорожной насыпи. Дошли 

до деревни, зашли в первую избу. Хозяйка сказала, что в деревне немцы и надо уходить по 

озеру. Советские воины перешли его, разделись и стали сушить одежду. Опять появились 

немцы и захватили их в плен, не дав одеться. Шли целый день в кальсонах, а затем 

погрузили их в открытые вагоны, в которых перевозили скот, в них даже навозные лепёшки 

ещё не успели высохнуть. Ехали полтора дня. Потом загнали всех в казармы без окон и 

дверей. Немцы выдали целлофан, чтобы заделать окна. Затем накормили баландой. На 

следующий день принесли одежду. В одной из казарм потом Дмитрий Ефремович 

встретился с командиром Прохоровым, которого не узнал. Забинтованные ноги, весь в 

крови. Но командир его окликнул, 2 года они жили в плену в Германии. Питались  

картофельной кожурой, гречневой шелухой. Потом всех военнопленных отправили во 

Францию. Там их определили по квартирам. К одному хозяину размещали около 15 

человек. Ухаживали за животными. Хозяин поинтересовался у солдат о том, что работал ли  

кто-либо кучером? Дмитрий Ефремович обманул, что работал. Так и стал он кучером. 

Возил хозяина по его делам. Прожили около двух лет во Франции. Затем начался обмен 

военнопленными. Повезли опять в вагонах. Довелось увидеть доменные печи с 

электрическими ухватами, бросающими людей в топку. Обслуживающие эту печь были в 

деревянных ботинках. Отходы из печи, пепел, жир увозили на огороды. Затем Дмитрий 

Ефремович попал в госпиталь. В с. Ново-Тараба Дмитрий  Ефремович вернулся в конце 

1945 года. Работал штурвальным на комбайне. 31 марта 1947 года зарегистрировали брак с 

Ольгой Антоновной, 1927 года рождения. В 1949 году родился сын Виктор. В 1952 году 

переехали в г. Прокопьевск, где трудился Дмитрий Ефремович подсобным рабочим в 

колхозе, ухаживал за животными. Из-за частых обвалов в шахте не пошёл работать 

шахтёром. Однако участок выделили возле шахты, где семья Ширниных построила дом. В 



1952 году родился ещё сын Николай. В 1955 году -  дочь Надежда. А в 1957 году Ширнины 

приехали в село Баюновские Ключи. Дмитрий Ефремович работал в свеклосовхозе 

рабочим, затем заправщиком тракторов на лошади, а позже на разных работах. Ольга 

Антоновна работала в тракторной бригаде учётчицей, затем весовщиком. 

Ширнин Дмитрий Ефремович умер 20 марта 2003 года. Захоронен на кладбище      

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151. Штоколов Леонид Фёдорович   09. 12. 1926 - 10. 04. 1994 гг. 

 

 
             
Штоколов Леонид Фёдорович родился 09 декабря 1926 года в с. Юдиха 

Павловского района Алтайского  края. Родители: отец, Фёдор Егорович, мать, Мария. У 

них родились дети: Леонид, Павел, Николай, Александр, Владимир. Фёдор Егорович 

работал механиком по машинам. Жена - домохозяйка. Имели подсобное хозяйство. Фёдор 

Егорович тоже участник Великой Отечественной войны. Ушёл на фронт в 1941 году, погиб 

в 1943 году. Леонид Фёдорович призван на войну 10 октября 1943 года Тюменцевским РВК 

Алтайского края. Служил: 9 учебн. полк, курсант - 10. 10. 43 г. по 02. 44 г., 652 Крас. гв. 

полк, 155 сп - 02. 44 г. по 07. 44 г., ЭГ № 1433, тяжело ранен в малобедренный нерв 25 июля 

1944 года. Звание и военная учётная специальность: рядовой, стрелок.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Орден Отечественной войны II степени, 

3. Юбилейные медали. 

Воспоминания дочери Галины: Леонид Фёдорович после войны уехал в город 

Уссурийск учиться на сапожника. Вернулся в Тюменцево и встретился с Верой 

Александровной. В 1950 году они вступили в брак. В 1952 году родился сын Борис, а в 1957 

году -  дочь Галина. Леонид Фёдорович устроился на работу шофёром. Вера Александровна 

вела домашнее хозяйство. Затем переехали в с. Луговое Каменского района Алтайского 

края, также он работал шофёром. По состоянию здоровья в 1968 году приехали в село 

Баюновские Ключи, где Леонид Фёдорович трудоустроился шофёром, потом его перевели 

завскладом запчастей, где проработал до ухода на заслуженный отдых. 

Штоколов Леонид Фёдорович умер 10 апреля 1994 года. Захоронен на кладбище     

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152. Шулепов Константин Николаевич   30. 05. 1902 - 11. 09. 1988 гг.  
 

 
 

Шулепов Константин Николаевич родился 30 мая 1902 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Служил: 84 сд 201 сп, ЭГ № 116. Звание и военная 

учётная специальность: рядовой. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Юбилейные медали. 

Константин Николаевич работал в свеклосовхозе. Жена, Аксинья Ларионовна, 1902 

года рождения. В семье Шулеповых родился сын Владимир.  

Шулепов Константин Николаевич умер 11 сентября 1988 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153. Шульц Иосиф Райнгольдович   04. 03. 1925 -  24. 02. 1994 гг.   

 

 
 

Шульц Иосиф Райнгольдович родился 04 марта 1925 года в с. Усово Словечанского 

района Житомирской области. Родители: отец, Райнгольд Христианович, мать, Каминская 

Екатерина Михайловна. 

Служил: штаб Житомирской партизанской дивизии им. Щорса № 30744 г. Киева, 

командующий Маликов. НКО в/ч п/п № 28246 отряд им. Молотова дивизия им. Щорса 

соединение Машкор. Август 1941 года оккупированы были села Усово, Бигунь, Переброды, 

Кованка, Сырница, Рудня, Антоновичи, Лучины, Червонка, Славечана. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени, 

2. Юбилейные медали. 

Жена, Любовь Михайловна. В семье Шульц родились дети: Владимир, 1949 года 

рождения, Екатерина, 1953 года рождения. 

Шульц Иосиф Райнгольдович умер 24 февраля 1994 года. Захоронен на кладбище  

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154. Щанкин Демьян Кузьмич   1894 - 11. 02. 1988 гг.   

 

 
 

Щанкин Демьян Кузьмич родился в 1894 году в с. Б. Ключи Косихинского района 

Алтайского края. Родители: мать, Матрёна Тимофеевна, 1871 года рождения. Демьян 

Кузьмич призван в РККА 01 марта 1941 года Косихинским РВК. Служил: Барнаульский 

ВПП, конное депо 52 МВО. Звание и военная учётная специальность: рядовой. 

Демобилизован 17 июля 1945 года.  

Демьян Кузьмич после войны работал в колхозе, затем в свеклосовхозе кузнецом. 

Жена, Александра Васильевна, 1896 года рождения, работала в колхозе дояркой, 

занималась воспитанием детей, вела подсобное хозяйство. В семье Щанкиных было 

одиннадцать детей.  

Щанкин Демьян Кузьмич умер 11 февраля 1988 года. Захоронен на кладбище                                 

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155. Щанкин Фёдор Кузьмич   17. 12. 1902 - 30. 12. 1979 гг.  

 

 
 

Щанкин Фёдор Кузьмич родился 17 декабря 1902 года в с. Б. Ключи Косихинского 

района Алтайского края. Родители: мать, Матрёна Тимофеевна, 1871 года рождения. Фёдор 

Кузьмич призван на войну 12 сентября 1941 года Косихинским РВК. Служил: 

Барнаульский ВПП, в/ч 3049, ЭГ № 991. Эвакуирован в тыл 29 августа 1942 года. Инвалид 

войны 2 группы. 

Жена, Матрёна Васильевна, 1905 года рождения, работала на ферме дояркой, потом 

«стряпухой». В семье Щанкиных родились дети: Николай, Алексей, Иван, Екатерина, 

Анастасия, Виктор. 

Щанкин Фёдор Кузьмич умер 30 декабря 1979 года. Захоронен на кладбище            

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156.  Юрьев Михаил Петрович    21. 11. 1906 - 10. 05. 1979 гг.  

 

 
 

Юрьев Михаил Петрович родился 21 ноября 1906 года в с. Жилино Косихинского 

района Алтайского края. Призван на войну 08 ноября 1941 года Косихинским РВК. 

Служил: 73 морская стрелковая бригада, 36 зсд 48 зсп, 314 сд, 389 зсп, 1 осб. Звание и 

военная учётная специальность: ст. сержант, командир пулемётного расчёта. Член ВКП (б). 

Ранен 2 раза. 

Награждён: 

1. Медаль «За боевые заслуги».  

Подвиг: Юрьев Михаил Петрович, сержант, командир пулемётного расчёта 

пулемётной роты 1 отд. стр. батальона 73 мор. стр. бригады. 

В ночь на 2-е июля 1943 года, находясь в своём расчёте, первым вместе с 

лейтенантом Боготовым заметил группу противника, направляющуюся к расчёту № 26. 

Заметив, моментально бросился к пулемёту и, подпустив противника на расстояние 60 м, 

открыл огонь, в результате которого часть группы противника, не менее 10 человек, была 

уничтожена, а другая часть была обращена в бегство. Таким образом, атака противником 

наших траншей была сорвана. 

2. Медаль «За отвагу», 

3. Медаль «За оборону Ленинграда», 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.»,  

5. Юбилейные медали. 

Михаил Петрович работал в колхозе «Крестьянин» в с. Жилино. Затем в                   

с. Б. Ключи в школе -интернате рабочим. 

Жена, Евдокия Михайловна, 1909 года рождения. Она трудилась в школе-

интернате ночной няней. В семье Юрьевых родились дети: Антонина, Валентина, Клавдия, 

Галина, Тамара, Виктор, Мария.  

Юрьев Михаил Петрович умер 10 мая 1979 года. Захоронен на кладбище                  

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157. Язовских Иван Мелентьевич   23. 07. 1923 - 11. 07. 2004 гг. 

 

 
 

Язовских Иван Мелентьевич родился 23 июля 1923 года в селе Верхне-Озёрное 

Быстроистокского района Алтайского края. Призван на войну 21 декабря 1941 года 

Барнаульским РВК, направлен в команду Барн. в/ч майора Косогора. Служил: 886 сп. 

Звание и военная учётная специальность: рядовой, стрелок. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени,  

2. Медаль Жукова, 

3. Юбилейные медали, 

4. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», 

5. Медаль «За трудовое отличие», 

6. Медаль «Ветеран труда». 

Воспоминания родственников: когда началась война, Иван Мелентьевич был в 

плавании, перевозил грузы на катере-барже. Услышал по радио о начале войны. Ему тогда 

было 18 лет. Призывался из Затона в декабре 1941 года. Обучался он в г. Барнауле 2 месяца. 

На фронт отправили в феврале 1942 года, везли их долго. Привезли в Тульскую область и 

обучали в марте двадцать дней. Опять посадили в поезд и привезли в Смоленскую область. 

Затем шли пешком до передовой линии 50 км до станции Смоленская. Воевал Иван 

Мелентьевич в 886 стрелковом полку. Был стрелком пулемёта. Воевал на Московском 

направлении, не пускали фашистов в Москву. Иван Мелентьевич получил ранения в грудь, 

руку и ногу. Попал в госпиталь. Известие об окончании войны встретил в госпитале. 

 После войны пошёл работать в охрану. А потом перевёлся на катер-баржу. Затем 

он трудился в Чесноковском молсовхозе плотником. Жена, Мария Михайловна, 1926 года 

рождения. Она работала на стройке штукатуром-маляром, затем кочегаром, позже рабочей 

по обслуживанию животных на ферме. В семье Язовских родились дети: Александр, 

Анатолий, Василий, Татьяна, Екатерина, Фёдор, Ольга. В 1966 году семья Язовских 

приехала в село Баюновские Ключи из Фиркордона. 

Язовских Иван Мелентьевич умер 11 июля 2004 года. Захоронен на кладбище         

с. Тюмень Троицкого района Алтайского края. 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ВЕТЕРАНОВ - ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА  ПО 

БАЮНОВОКЛЮЧЕВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ (ИНФОРМАЦИЯ НАЙДЕНА В 

ДОМОВЫХ КНИГАХ) 

 

1. Анисимов Михаил Федосеевич   11. 09. 1926 г. - данные не установлены. 

2. Балуев Михаил Арсентьевич   19. 09. 1911 - 14. 10. 1990 гг. 

3. Бердов Иван Григорьевич   1894 г. - данные не установлены. 

4. Гаврилов Степан Сергеевич   10. 04. 1906 - 19. 05. 1986 гг. 

5. Дрожжин Василий Михайлович   04. 04. 1902 г. - данные не установлены. 

6. Завалишин Дмитрий Константинович   07. 02. 1907 г. - данные не установлены. 

7. Иванов Иван Ефимович   14. 01. 1917 г. - данные не установлены. 

8. Карапетян Гетевон Варданович   20. 07. 1924 г. - данные не установлены. 

9. Коробов Михаил Петрович   08. 09. 1924 - 03. 03. 1985 гг. 

10. Марухин Фёдор Петрович   31. 07. 1926 г. - данные не установлены. 

11. Матвеев Василий Иванович   07. 04. 1925 - 09. 06. 1986 гг. 

12. Пескарёв Михаил Андреевич   21. 01. 1907 - 24. 02. 1980 гг. 

13. Петропавловский Дмитрий Павлович  18. 04. 1908 г. - данные не установлены. 

14. Подкопаев Сергей Константинович   04. 05. 1913 - 05. 07. 1985 гг. 

15. Попов Григорий Васильевич   27. 01. 1912 г. - 24. 04. 1988 гг. 

16. Прохоров Тимофей Степанович   22. 06. 1906 г. - данные не установлены. 

17. Симонов Николай Иванович   05. 12. 1922 г.- данные не установлены.  

18. Стучков Прокопий Артемьевич   07. 07. 1918 г. - данные не установлены. 

19. Томозов Василий Александрович   23. 01. 1907 г.- данные не установлены.  

20. Фролов Анатолий Ильич   1911 г. - данные не установлены. 

21. Черданцев Василий Никандрович   1913 г. - данные не установлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Анисимов Михаил Федосеевич   11. 09. 1926 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Анисимов Михаил Федосеевич родился 11 сентября 1926 года в с. Львовка Лев- 

Толстовского района Рязанской области. Призван на войну в 1943 году Лев-Толстовским 

РВК. Служил: 1005 сп 279 сд (II), ЭГ № 4024 26. 02. 1945 г. Звание и военная учётная 

специальность: ефрейтор. 

Награждён: 

     1.Медаль «За боевые заслуги» от 01. 09. 1944 г. 

Михаил Федосеевич прибыл из г. Бийска, он работал в ОПХ «Алтайское» 

бригадиром. Выбыл в г. Барнаул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Балуев Михаил Арсентьевич   19. 09. 1911 - 14. 10. 1990 гг. 

 

 
 

Балуев Михаил Арсентьевич родился 19 сентября 1911 года в Трактовском 

сельсовете Благовещенского района БАССР. Призван на войну 01 сентября 1941 года 

Тугулымским РВК Свердловской области. Служил: ЛенФ 376 сд 1248 сп, ЭГ № 1012          

14. 03. 1944 г. Звание и военная учётная специальность: мл. сержант. 

Награждён: 

1.Медаль «За боевые заслуги».  

Подвиг пулемётчика 3 стрелковой роты, мл. сержанта Балуева Михаила 

Арсентьевича, за то, что он, находясь в роте, проявил себя смелым, отважным воином по 

уничтожению немецких захватчиков. Во время боя с 24 по 29. 01. 44 г. одним из первых со 

своим ручным пулемётом поднимался и шёл в атаку. С 27. 01. 44 г. вёл огонь по 

автоматчикам противника, засевшим во второй обороне, чем обеспечил взятие второй 

линии обороны противника. Метким огнём из ручного пулемёта уничтожил 11 солдат 

противника. 

Балуев Михаил Арсентьевич умер 14 октября 1990 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Бердов Иван Григорьевич   1894 г.  - данные не установлены. 

 

 
 

Бердов Иван Григорьевич родился в 1894 году в с. Б. Ключи Косихинского района 

Алтайского края. Призван на войну 16 декабря 1942 года Косихинским РВК. Служил: 

ДонФ 100 рота ПТР 145 зсп, ЭГ № 2346, ЭГ № 1345, ЭГ № 2946. Звание и военная учётная 

специальность: красноармеец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Гаврилов Степан Сергеевич   10. 04. 1906 - 19. 05. 1986 гг. 

 

 
 

Гаврилов Степан Сергеевич родился 10 апреля 1906 года в с. Баюново 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну 05 апреля 1942 года Косихинским 

РВК. Служил: Барнаульский ВПП. Звание и военная учётная специальность: рядовой. 

Жена, Дарья Григорьевна, 05 мая 1903 года рождения. В семье Гавриловых 

родилось двое детей. Степан Сергеевич и Дарья Григорьевна прибыли из                               

г. Усть-Каменогорска 04 февраля 1982 года. 

Гаврилов Степан Сергеевич умер 19 мая 1986 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Дрожжин Василий Михайлович   04. 04. 1902 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Дрожжин Василий Михайлович родился 04 апреля 1902 года на ст. Кленское 

Первомайского района Рязанской области. Василий Михайлович работал в Баюновском 

сельпо председателем, затем прорабом школы. Выбыл в г. Новосибирск 01 сентября 1982 

года. 

Жена, Прозорова Мария Фёдоровна, 1910 года рождения, она работала в детдоме 

поваром. 

Дети: Прозорова Фаина Яковлевна, Анатолий Яковлевич и Василий Яковлевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Завалишин Дмитрий Константинович 07. 02. 1907 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Завалишин Дмитрий Константинович родился 07 февраля 1907 года в с. Булатово 

Солонешенского района Алтайского края. Выбыл 18 марта 1985 года в с. Верх-Озёрное 

Быстроистокского района Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Иванов Иван Ефимович   14. 01. 1917 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Иванов Иван Ефимович родился 14 января 1917 года в с. Сорочий Лог 

Первомайского района Алтайского края. 

Награждён: 

    1.Орден Отечественной войны II степени. 

 Жена, Клавдия Васильевна, 15 мая 1922 года рождения. Выбыли в г. Новоалтайск 

16 июля 1987 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Карапетян Гетевон Варданович   20. 07. 1924 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Карапетян Гетевон Варданович родился 20 июля 1924 года в с. Еранос 

Мартунинского района Армянской ССР. Призван на войну в 1942 году Мартунинским РВК. 

Звание и военная учётная специальность: рядовой. 

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Коробов Михаил Петрович   08. 09. 1924 г. - 03. 03. 1985 г. 

 

 
 

Коробов Михаил Петрович родился 08 сентября 1924 года в с. Дуровщина 

Троекуровского района Рязанской области. 

Коробов Михаил Петрович умер 03 марта 1985 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Марухин Фёдор Петрович   31. 07. 1926 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Марухин Фёдор Петрович родился 31 июля 1926 года в с. Рогозиха Павловского 

района Алтайского края. Призван на войну в 1943 году Павловским РВК. Служил: 1 УкрФ 

92 сд 60 арт. полк. Звание и военная учётная специальность: гв. рядовой.  

Награждён: 

1. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг телефониста 9 батареи, красноармейца Марухина Фёдора Петровича, за то, 

что в боях показал пример дисциплинированности, отваги, за то, что в течение 40 часов, не 

отходя, дежурил у телефона, за то, что под огнём противника исправил 6 повреждений 

линий связи. 

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-       

1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Матвеев Василий Иванович   07. 04. 1925 - 09. 06. 1986 гг. 

 

 
 

Матвеев Василий Иванович родился 07 апреля 1925 года в  с. Кадниково 

Мамонтовского района Алтайского края. Призван на войну в 1943 году Ребрихинским РВК. 

Служил: 1 УкрФ 4 ТА 10 гв. тк 62 гв. тбр. Звание и военная учётная специальность:           

гв. мл. сержант. 

Награждён: 

1. Орден Славы III степени. 

Подвиг гв. мл. сержанта Матвеева Василия Ивановича, автоматчика 

моторизированного батальона автоматчиков 62 гвардейской танковой Молотовской  

Краснознамённой бригады. 

В бою 14. 01. 1945 г. за населённый пункт Воля Меровитцкая тов. Матвеев проявил 

мужество и отвагу, он очищал дом за домом, заметил немцев, которые сбегались в подвал, 

он подобрался к подвалу и закидал гранатами, их было 11 человек, он в бою подбил 

вражескую автомашину и взял в плен 7 немцев. 

2. Орден Отечественной войны I степени. 

Подвиг гв. мл. сержанта Матвеева Василия Ивановича, автоматчика 

моторизированного батальона автоматчиков 62 гвардейской танковой Молотовско-

Келецкой Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригады. 

В боях в пригороде Берлина тов. Матвеев проявил мужество и отвагу. При штурме 

одного дома, он одним из первых ворвался в него и гранатами закидал 12 немцев. В боях 

при уничтожении окружённой группировки на острове в районе г. Потсдам, при убытии 

командира отделения из строя тов. Матвеев принял команду на себя и повёл в атаку, он 

лично сам здесь убил до 25 немцев и 17 немцев взял в плен, он захватил целый 

неповреждённый бронетранспортёр противника. 

3. Орден Отечественной войны II степени. 

Подвиг гв. мл. сержанта Матвеева Василия Ивановича, автоматчика 

моторизированного батальона автоматчиков 62 гвардейской танковой Молотовской  

Краснознамённой бригады. 

В боях на 1 Украинском фронте с 14. 03. 1945 г. тов. Матвеев проявил мужество и 

отвагу. В боях за населённый пункт Круг, действуя в составе десанта, он, зайдя с западной 

стороны, захватил врасплох сидевших в доме немцев, он не растерялся и кинул 2 гранаты.  

Продвигаясь вперёд, он заметил вражеский бронетранспортёр, он из фаустпатрона сжёг его. 

В этом бою убил до 23 немецких солдат и офицеров, уничтожил 2 расчёта с 

фаустпатронами и захватил 2-х в плен. 

4. Медаль «За боевые заслуги». 

Подвиг гв. мл. сержанта Матвеева Василия Ивановича, заместителя командира 

стрелкового отделения 3-го мотострелкового батальона. 

В боях с 23 по 29 апреля 1944 г. под с. Слобудка Лесна Станиславской области в 

наступательных боях и при отражении контратак противника проявил смелость и отвагу, 

мужественно отбивая контратаки противника, в бою уничтожил до 5 фашистов. Будучи 



выдвинутым на должность связного, аккуратно и точно выполнял все поручения. За 

проявленное мужество достоин правительственной награды. 

5.Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-            

1945 гг.» 

6.Юбилейные медали. 

Василий Иванович переехал в с. Б. Ключи из г. Барнаула в 1982 году. Работал в 

ОПХ « Алтайское» рабочим. 

Матвеев Василий Иванович умер 09 июня 1986 года. Захоронен на кладбище                 

с. Баюновские Ключи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.Пескарёв Михаил Андреевич   21. 01. 1907 - 24. 02. 1980 гг. 

 

 
 

Пескарёв Михаил Андреевич родился 21 января 1907 года в с. Бища Холмского 

района Курской области. Призван на войну 23 августа 1941 года Налобихинским РВК 

Алтайского края. Служил: 302 д 827 п. 18 мая 1942 года попал в плен в                                   

г. Сталинграде. Находился в плену до 12 декабря 1942 года. 

Жена, Юушко Поля Романовна. 

Пескарёв Михаил Андреевич умер 24 февраля 1980 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.Петропавловский Дмитрий Павлович 18. 04. 1908 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Петропавловский Дмитрий Павлович родился 18 апреля 1908 года в с. Назаровское 

Брейтовского района Алтайского края. Призван на войну в 1941 году Барнаульским РВК. 

Служил: 373 гв. сап, 1539 тсап. Звание и военная учётная специальность: гв. ефрейтор, 

автоматчик. Член ВКП (б) с 1944 года. 

Награждён:  

1. Орден Отечественной войны I степени, 

2. Медаль «За отвагу». 

Подвиг автоматчика полка, гвардии ефрейтора Петропавловского Дмитрия 

Павловича, за то, что при выполнении боевой задачи полком на косе Фриш Нерунг, 

участвуя в бою в качестве автоматчика, всё время находился в боевых порядках танков. 

При переходе противника в контратаку принимал активное участие в отражении 

контратаки, чем обеспечивал выполнение боевой задачи полка. 

3. Медаль «За боевые заслуги».  

Подвиг разведчика передвижных средств связи, ефрейтора Петропавловского 

Дмитрия Павловича, за то, что он в период боёв с немецкими оккупантами в районах сев. 

Идрица, в районе гор. Себеж и ряда других населённых пунктов, проявил мужество и 

инициативу в организации разведки путей прохода для боевых машин в условиях лесисто-

болотистой местности. 

Дмитрий Павлович прибыл в с. Б. Ключи 04 июня 1979 года и выбыл в г. Барнаул              

24 сентября 1986 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.Подкопаев Сергей Константинович   04. 05. 1913 - 05. 07. 1985 гг. 

 

 
 

Подкопаев Сергей Константинович родился  04 мая 1913 года в с. Таловка 

Змеиногорского района Алтайского края. Призван на войну в январе 1942 года 

Змеиногорским РВК. Служил: 234 сд. Звание и военная учётная специальность: лейтенант. 

Кандидат в ВКП (б) с 1943 года. Прибыл из Новоалтайска 24 июня 1985 года. 

              Награждён:  

              1. Медаль «За отвагу». 

              Подвиг лейтенанта Подкопаева Сергея Константиновича, командира взвода ПТР 

1350 стрелкового полка 234 Ломоносовской стрелковой дивизии.  

             Лейтенант Подкопаев, командуя взводом, в бою 13 августа 1943 г. в районе д. Отря 

Пречистенского района Смоленской области, в наступательном бою одним из первых со 

своим взводом ворвался в расположение обороны противника, уничтожил СТ противника 

огнём противотанковых ружей. Уничтожил 3 огневые точки и 6 фашистов.   

2. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-     

1945 гг.» 

Подкопаев Сергей Константинович умер 05 июля 1985 года. Захоронен на 

кладбище с. Баюновкие Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.Попов Григорий Васильевич   27. 01. 1912 г. - 24. 04. 1988 гг. 

 

 
 

Попов Григорий Васильевич родился 27 января 1912 года в с. Н-Озёрное Усть-

Пристанского района Алтайского края. Призван на войну Барнаульским РВК. Жена, 

Екатерина Илларионовна, 30. 09. 1911 года рождения. Прибыли из с. Б. Исток в 1985 году. 

Попов Григорий Васильевич умер 24 апреля 1988 года. Захоронен на кладбище       

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.Прохоров Тимофей Степанович   22. 06. 1906 г. - данные не установлены.  

 

 
 

Прохоров Тимофей Степанович родился 22 июня 1906 года в с. Фирсово Первомайского 

района Алтайского края. Призван на войну 09 июля 1941 года Барнаульским РВК. Служил: 

1 ПрибФ 11 гв. А 84 гв. сд  243 гв. сп, 44 сп, 193 армейский зсп. Звание и военная учётная 

специальность: гв. рядовой, сапёр. 

Награждён:  

1. Медаль «За отвагу» от 26. 03. 1944 г.   

Подвиг гвардии рядового Прохорова Тимофея Степановича, сапёра сапёрного 

взвода.  

Тов. Прохоров активный участник Отечественной войны. В боях с немецкими 

захватчиками тов. Прохоров был ранен 3 раза.  

2. Медаль «За отвагу» от 04. 1944 г.  

Подвиг гвардии красноармейца Прохорова Тимофея Степановича, сапёра 

сапёрного взвода, за то, что он, являясь активным участником Отечественной войны, с 

июля 1941 г. показал себя стойким и мужественным защитником Родины. Неоднократно 

участвуя в боях, тов. Прохоров был трижды ранен.   

              Тимофей Степанович прибыл в с. Б. Ключи 19 мая 1977 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.Симонов Николай Иванович   05. 12. 1922 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Симонов Николай Иванович родился 05 декабря 1922 года в с. Мормыш 

Мамонтовского района Алтайского края. Выбыл 08 декабря в Киргизскую ССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.Стучков Прокопий Артемьевич   07. 07. 1918 г. - данные не установлены. 

 

 
  

Стучков Прокопий Артемьевич родился 07 июля 1918 года в с. Усть-Чарыш Усть- 

Пристанского района Алтайского края. Призван на войну в 1943 году Усть-Пристанским 

РВК. Служил: 39 зсд 104 зсп, эшелон № 2243 а. Звание и военная учётная специальность: 

рядовой. Инвалид войны.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны I степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.Томозов Василий Александрович  23. 01. 1907 г. - данные не установлены. 

 

 
 

 

Томозов Василий Александрович родился 23 января 1907 года в с. Загайново 

Троицкого района Алтайского края. Призван на войну в 1941 году. Звание и военная 

учётная специальность: рядовой. 

Награждён: 

1. Медаль «За боевые заслуги». 

Жена, Анна Ивановна, 14 октября 1906 года рождения. Семья Томозовых прибыла 

из с. Володарка Топчихинского района Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.Фролов Анатолий Ильич   1911 г. - данные не установлены. 

 

 
  

Фролов Анатолий Ильич родился в 1911 году в г. Мариинске Кемеровской области.  

Награждён: 

1. Орден Отечественной войны II степени. 

Фролов Анатолий Ильич прибыл из  г. Джамбула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.Черданцев Василий Никандрович   1913 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Черданцев Василий Никандрович родился в 1913 году в д. Плотниково 

Косихинского района Алтайского края. Призван на войну в 1941 году Косихинским РВК. 

Звание и военная учётная специальность: красноармеец. 

Черданцев Василий Никандрович попал в плен в марте 1942 года. Освобождён в 

сентябре 1942 года. 

Жена, Анна Яковлевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ИНФОРМАЦИЯ НАЙДЕНА В ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГАХ) 
 

1. Антошин (Ашошин) Александр Сергеевич   1905 г. - данные не установлены. 

2. Бармин Лука Петрович   18. 10. 1892 г. - данные не установлены. 

3. Барыбин Алексей Петрович   25. 03. 1918 г. - данные не установлены. 

4. Бердов Яков Григорьевич   20. 03. 1923 г. - данные не установлены. 

5. Борисов Куприян Филиппович   15. 01. 1911 г. - данные не установлены. 

6. Борков Пётр Фатеевич   22. 01. 1907 г. - данные не установлены. 

7. Веснин Тимофей Дорофеевич   1898 г. - данные не установлены. 

8.  Гайфулин Хатып Захарович   1918 г. - данные не установлены. 

9. Гараев Карям   15. 02. 1915 г. - данные не установлены. 

10. Глушкевич Виктор Вацлавович   19. 11. 1925 г. - данные не установлены. 

11. Головин Павел Николаевич   07. 12. 1909 г. - данные не установлены.  

12. Горских Георгий Степанович   15. 08. 1911 г. - данные не установлены. 

13. Гребёнкин Иван Захарович   05. 08. 1923 г. - данные не установлены. 

14. Долгачёв Сергей Матвеевич   18. 10. 1907 г. - данные не установлены. 

15. Казанцев Василий Денисович   1899 г. - данные не установлены. 

16. Казанцев Григорий Хафизович   15. 06. 1922 г. - данные не установлены. 

17. Каратаев Михаил Максимович   21. 11. 1904 г. - данные не установлены. 

18. Кириллов Иван Фёдорович   10. 1894 г. - данные не установлены. 

19. Коинов Сергей Вавилович   03. 1926 г. - данные не установлены. 

20. Костров Семён Фёдорович   12. 02. 1913 - 13. 11. 1973 гг. 

21. Кулагин Леонид Сергеевич   07. 1898 г. - данные не установлены. 

22. Марченко Фёдор Филимонович   17. 02. 1902 г. - данные не установлены. 

23. Морозов Иван Максимович   1902 г. - данные не установлены. 

24. Мошкин Филипп Прохорович   23. 10. 1913 г. - данные не установлены. 

25. Оканечников Иван Лукич   27. 10. 1905 г. - данные не установлены. 

26. Парубов Игнат Григорьевич   05. 1921 г. - данные не установлены. 

27. Помыткин Георгий Иванович   23. 04. 1912 г. - данные не установлены. 

28. Сартаков Сергей Прохорович   05. 1925 г. - данные не установлены. 

29. Старцев Николай Семёнович   1914 г. - данные не установлены. 

30. Серебряков Павел Фёдорович   27. 08. 1906 - 10. 02. 1972 гг.. 

31. Смирнов Николай Иванович   1925 г. - данные не установлены. 

32. Степанищев Роман Лаврентьевич   01. 01. 1901  - 18. 03. 1952 гг. 

33. Сулемаев Алексей Иванович   01.1896 г. - данные не установлены. 

34. Трегубов Аркадий Николаевич   14. 03. 1914 г. - данные не установлены. 

35. Чинков Григорий Осипович   10. 03. 1911 г. - данные не установлены. 

36. Чупин Пётр Меркурьевич   28. 02. 1890 г. - данные не установлены. 

37. Шварёв Павел Фомич   03. 03. 1914 - 31. 05. 1965 гг. 

38. Шмарёв Иван Никифорович   1909 - 21. 04. 1961 гг. 

39. Шмырёв Иван Семёнович   1912 г. - данные не установлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Антошин (Ашошин) Александр Сергеевич   1905 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Антошин (Ашошин) Александр Сергеевич родился в 1905 году. Инвалид войны 2 группы. 

 

2.Бармин Лука Петрович   18. 10. 1892 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Бармин Лука Петрович родился 18 октября 1892 года. Инвалид войны 2 группы. 

 

3.Барыбин Алексей Петрович   25. 03. 1918 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Барыбин Алексей Петрович родился 25 марта 1918 года. Инвалид войны 3 группы. 

Жена, Волгунцова Раиса Фёдоровна, 1928 года рождения. 

Дети: Волгунцов Алек. Викторович. Выбыли в 1966 году. 

 

 

 

 

 

 



4.Бердов Яков Григорьевич   20. 03. 1923 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Бердов Яков Григорьевич родился 20 марта 1923 года. Инвалид войны 3 группы.  

Мать, Степанида Маркеловна, 1893 года рождения. 

Жена, Евдокия Артамоновна, 1927 года рождения. 

Дети: Надежда, Николай, Таисья, Владимир. 

 

5.Борисов Куприян Филиппович   15. 01. 1911 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Борисов Куприян Филиппович родился 15 января 1911 года. Инвалид войны 2 группы.  

Жена, Огородникова Александра Фёдоровна, 1907 года рождения. Выбыли в 1963 году. 

   

6.Борков Пётр Фатеевич   22. 01. 1907 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Борков Пётр Фатеевич родился 22 января 1907 года.  Инвалид войны 2 группы.  

Жена, Федосова Александра Иосиповна, 1917 года рождения. Домохозяйка. 

 

 

 

 

 

 

 



7.Веснин Тимофей Дорофеевич   1898 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Веснин Тимофей Дорофеевич родился в 1898 году. Инвалид войны 3 группы. Тимофей 

Дорофеевич работал в Косихинском свеклосовхозе кладовщиком. 

Жена, Князева Ульяна Николаевна, 1905 года рождения. Работала в Косихинском 

свеклосовхозе рабочей. 

 

8.Гайфулин Хатып Захарович   1918 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Гайфулин Хатып Захарович родился в 1918 году. Инвалид войны 3 группы. Хатып 

Захарович работал бухгалтером. 

Жена, Гараева Зоя Гариповна, 1921 года рождения. 

Дети: Гайфулина Гапина Хатыповна и Гараева Флора Нуриевна. 

 

9.Гараев Карям   15. 02. 1915 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Гараев Карям родился 15 февраля 1915 года. Инвалид войны 3 группы.Карям работал 

десятником-приёмщиком.  

Жена, Мария Потаповна, 1914 года рождения. Домохозяйка. 

Дети: Сидоров Пётр Егорович и Гараев Василий Николаевич. 



10.Глушкевич Виктор Вацлавович   19. 11. 1925 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Глушкевич Виктор Вацлавович родился 19 ноября 1925 года. Инвалид войны 3 группы. 

Виктор Вацлавович работал в Косихинском свеклосовхозе на 1 отделении инженером-

электриком.  

Жена, Куклинова Зинаида Алексеевна, 1939 года рождения. 

Дети: Борис. 

 

11.Головин Павел Николаевич   07. 12. 1909 г. - данные не установлены.  
 

 
 

Головин Павел Николаевич родился 07 декабря 1909 года. Инвалид войны 2 группы. Павел 

Николаевич работал в Косихинском свеклосовхозе на 5 отделении рабочим. 

Жена, Елена Михайловна, 1919 года рождения. 

Дети: Галина, Виктор, Надежда и Хомутова Зоя Степановна. 

Выбыли в г. Новоалтайск 24 октября 1966 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.Горских Георгий Степанович   15. 08. 1911 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Горских Георгий Степанович родился 15 августа 1911 года. Инвалид войны 3 группы. 

Георгий Степанович работал в Чесноковском  молсовхозе конюхом. 

Жена, Аграфена Никифоровна, 1908 года рождения. 

Дети: Николай, Виктор, Юрий, Татьяна. Семья Горских выбыла в с. Фирсово. 

 

13. Гребёнкин Иван Захарович   05. 08. 1923 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Гребёнкин Иван Захарович родился 05 августа 1923 года.  Инвалид войны 2 группы.  

Жена, Мария Меркульевна, 1918 года рождения, она работала в детдоме рабочей. 

 

14. Долгачёв Сергей Матвеевич   18. 10. 1907 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Долгачёв Сергей Матвеевич родился 18 октября 1907 года. Инвалид войны 3 группы. 

Жена, Сохорева Глафира Васильевна, 26 мая 1909 года рождения, она работала в пекарне 

техничкой. 

 

 



15. Казанцев Василий Денисович   1899 г. - данные не установлены. 

 

 
Казанцев Василий Денисович родился в 1899 году. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Матрёна Васильевна, 1907 года рождения, она работала в Косихинском 

свеклосовхозе рабочей. 

Дети: Казанцева Лидия, Тимофеев Виктор Иванович. 

 

16. Казанцев Григорий Хафизович   15. 06. 1922 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Казанцев Григорий Хафизович родился 15 июня 1922 года. Инвалид войны 3 группы. 

Григорий Хафизович работал в Косихинском свеклосовхозе скотником. 

Жена, Павлова Евдокия Ивановна, 1914 года рождения, она работала в Косихинском 

свеклосовхозе дояркой. 

Дети: Павлова Людмила Григорьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Каратаев Михаил Максимович   21. 11. 1904 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Каратаев Михаил Максимович родился 21 ноября 1904 года. Инвалид войны 2 группы. 

Михаил Максимович работал в колхозе «Красный Октябрь». 

Жена, Василиса Епифановна, 1907 года рождения. 

Дети: Валентина, Пётр, Клавдия, Василий. 

 

18. Кириллов Иван Фёдорович   10. 1894 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Кириллов Иван Фёдорович родился в октябре 1894 года. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Варвара Герасимовна, 1895 года рождения. 

 

19. Коинов Сергей Вавилович   03. 1926 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Коинов Сергей Вавилович родился в марте 1926 года. Мать, Евдокия Фёдоровна.  

СергейВавилович инвалид войны 2 группы. 

Жена, Аполинария Михайловна,1926 года рождения, она работала в Санниковском совхозе 

дояркой. 

Дети: Иван, Наталья, Любовь, Надежда, Валентина. 



20. Костров Семён Фёдорович   12. 02. 1913 - 13. 11. 1973 гг. 

 

 
 

Костров Семён Фёдорович родился 12 февраля 1913 года. Инвалид войны 3 группы. Семён 

Фёдорович работал на Томской железной дороге путевым обходчиком. 

Жена, Дарья Михайловна, 16 февраля 1916 года рождения. Домохозяйка. 

Дети: Анатолий, Нина, Виктор. 

Костров Семён Фёдорович умер 13 ноября 1973 года. Захоронен на кладбище                        

с. Баюновские Ключи. 

 

21. Кулагин Леонид Сергеевич   07. 1898 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Кулагин Леонид Сергеевич родился в июле 1898 года. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Наталья Фёдоровна, 1895 года рождения. 

 

 

22. Марченко Фёдор Филимонович   17. 02. 1902 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Марченко Фёдор Филимонович родился 17 февраля 1902 года. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Машихина Евдокия Михеевна, 01 октября 1902 года рождения. 



23.Морозов Иван Максимович   1902 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Морозов Иван Максимович родился в 1902 году. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Татьяна Никифоровна, 1902 года рождения.  

Дети: Анастасия, Любовь, Михаил, Надежда.  

 

24. Мошкин Филипп Прохорович   23. 10. 1913 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Мошкин Филипп Прохорович родился 23 октября 1913 года. Инвалид войны 3 группы. 

Филипп Прохорович работал в Санниковском совхозе бригадиром, затем завтоком.   

Жена, Власихина Пелагея Ивановна, 1909 года рождения, она работала на Фиркордоне в 

медпрофилактории санитаркой. 

 

25. Оканечников Иван Лукич   27. 10. 1905 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Оканечников Иван Лукич родился 27 октября 1905 года. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Александра Васильевна, 1909 года рождения. 

Дети: Владимир, Николай, Раиса. 

 



26. Парубов Игнат Григорьевич   05. 1921 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Парубов Игнат Григорьевич родился в мае 1921 года. Инвалид войны 3 группы. Игнат 

Григорьевич работал в Санниковском совхозе рабочим, затем почтальоном. 

Жена, Елизавета Петровна, 1926 года рождения. 

Дети: Александра, Валентина, Валентин, Михаил, Зинаида, Сергей, 

Сандалова Мария Андреевна,1897 года рождения, тёща. 

 

27. Помыткин Георгий Иванович   23. 04. 1912 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Помыткин Георгий Иванович родился 23 апреля 1912 года. Инвалид войны 3 группы. 

Георгий Иванович работал в детдоме кузнецом, затем в Косихинском свеклосовхозе 

рабочим. 

Жена, Ольга Васильевна, 1918 года рождения, она работала в Косихинском свеклосовхозе 

санитаркой. 

Дети: Трегубова Галина Ивановна, Валентина Георгиевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Сартаков Сергей Прохорович   05. 1925 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Сартаков Сергей Прохорович родился в мае 1925 года. Инвалид войны 3 группы. Сергей 

Прохорович работал в Чесноковском молсовхозе разнорабочим. 

Жена, Пелагея Зиновеевна, 1918 года рождения. 

Дети: Монастырёв Борис Иванович, Николай Сергеевич. 

 

29. Старцев Николай Семёнович   1914 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Старцев Николай Семёнович родился в 1914 году. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Николаева Александра Георгиевна, 1909 года рождения, она работала в детдоме 

рабочей. 

Дети: Кухарева Галина Семёновна, Курилин Виталий Иванович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Серебряков Павел Фёдорович   27. 08. 1906 - 10. 02. 1972 гг. 

 

 
 

Серебряков Павел Фёдорович родился 27 августа 1906 года. Инвалид войны 3 группы. 

Павел Фёдорович работал в колхозе, затем в Косихинском свеклосовхозе на 4 отделении 

рабочим. 

Жена, Щанкина Наталья Кузьмовна, 1913 года рождения, она работала в Косихинском 

свеклосовхозе рабочей. 

Дети: Николай Павлович и Кондратьева Таисья Алексеевна. 

Серебряков Павел Фёдорович умер 10 февраля 1972 года. Захоронен на кладбище                

с. Баюновские Ключи. 

 

31. Смирнов Николай Иванович   1925 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Смирнов Николай Иванович родился в 1925 году. Инвалид войны 3 группы. Николай 

Иванович работал в Косихинском свеклосовхозе на 4 отделении скотником. 

Жена, Иванцова Анна Алексеевна, 1928 года рождения, она работала в Косихинском 

свеклосовхозе дояркой. 

Дети: Татьяна и Иванцова Анна Алексеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Степанищев Роман Лаврентьевич   01. 01. 1901 - 18. 03. 1952 гг. 

 

 
 

Степанищев Роман Лаврентьевич родился 01 января 1901 года. Инвалид войны 1 группы.  

Жена, Анастасия Дмитриевна, 1908 года рождения. 

Дети: Клишина Людмила Николаевна. 

Степанищев Роман Лаврентьевич умер 18 марта 1952 года. 

 

33. Сулемаев Алексей Иванович   01. 1896 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Сулемаев Алексей Иванович родился в январе 1896 года. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Быкова Анфиса Афонасьевна, 1895 года рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34.Трегубов Аркадий Николаевич   14. 03. 1914 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Трегубов Аркадий Николаевич родился 14 марта 1914 года. Инвалид войны 3 группы. 

Аркадий Николаевич работал в промартели «Дружба» бондарем, затем в колхозе «14 лет 

Октября». 

Жена, Анна Феоктистовна, 1921 года рождения. Специальность - учитель. Домохозяйка. 

Дети: Геннадий, Станислав, Нина. 

 

35. Чинков Григорий Осипович   10. 03. 1911 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Чинков Григорий Осипович родился 10 марта 1911 года. Инвалид войны 3 группы. 

Григорий Осипович работал в Косихинском свеклосовхозе на 4 отделении рабочим. 

Жена, Таисия Семёновна, 1912 года рождения. Домохозяйка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Чупин Пётр Меркурьевич   28. 02. 1890 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Чупин Пётр Меркурьевич родился 28 февраля 1890 года. Инвалид войны 2 группы. 

Жена, Куликова Лукерья Фоминична, 1891 года рождения. 

Дети: Лукерья. 

 

37.Шварёв Павел Фомич   03. 03. 1914  - 31. 05. 1965 гг. 

 

 
 

Шварёв Павел Фомич родился 03 марта 1914 года. Инвалид войны 2 группы.  Павел Фомич 

работал в совхозе «Санниковский» разнорабочим. Жена, Валентина Алексеевна, 1919 года 

рождения. Отец Валентины Алексеевны, Шевихоз Алексей Григорьевич, 1893 года 

рождения. 

Дети: Виктор, Зоя, Владимир.  

Шварёв Павел Фомич умер 31 мая 1965 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38.Шмарёв Иван Никифорович   1909 - 21. 04. 1961 гг.. 

 

 
 

Шмарёв Иван Никифорович родился в 1909 году. Инвалид войны 3 группы.  Иван 

Никифорович работал в колхозе «Им. Тельмана» конюхом. 

Жена, Мария Петровна, 1912 года рождения, она работала в колхозе «Им. Тельмана». 

Дети: Михаил, Клементий, Нина, Валентина, Виктор. 

Шмарёв Иван Никифорович умер 21 апреля 1961 года. Захоронен на кладбище п. Покровка.  

 

39. Шмырёв Иван Семёнович   1912 г. - данные не установлены. 

 

 
 

Шмырёв Иван Семёнович родился в 1912 году. Инвалид войны 1 группы. 

Жена, Мария Фроловна, 1916 года рождения, она работала в Косихинском свеклосовхозе на 

4 отделении рабочей. 

Дети: Владимир и Людмила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОНИ ПРОШЛИ ФАШИСТСКИЙ ПЛЕН.   

МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ.  

 

 

1. Бауров Александр Александрович   05. 08. 1934 - 01. 06. 2009 гг. 

2. Миллер Ленина Райнгольдовна   24. 02. 1931 г. -  

3. Рыкшина Ольга Райнгольдовна   03. 01. 1938 г. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Бауров Александр Александрович   05. 08. 1934 - 01. 06. 2009 гг. 

 

 
 

Бауров Александр Александрович родился 05 августа 1934 года в д. Юшкино 

Гдовского района Лениградской области (сейчас территория района входит в состав 

Псковской области). Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. 

Воспоминания сына Павла: родители Александра Александровича: Александр 

Фёдорович и Анна Васильевна трудились в местном колхозе. Были они простые крестьяне, 

как их родители и родители их родителей. Александр Фёдорович умер совсем молодым, и 

когда это случилось, в их семье уже было двое детей, один другого меньше, старшим из 

которых был Александр. А вскоре, 22 июня 1941 года началась война. Не прошло и месяца, 

как их Гдов заняла германская армия. И потянулись мучительные дни, месяцы и годы 

фашистской оккупации. В ноябре 1943 года немцы всё трудоспособное население                 

д. Юшкино целыми семьями вместе с детьми насильственно отправили на принудительные 

работы в Германию.  Вначале был лагерь в австрийском городе Грац, затем лагерь в 

местечке Торнеш близ крупного западногерманского города Гамбург. В тех лагерях, кроме 

советских людей, находились граждане и других европейских стран. Тяжёлый 

изнурительный труд, в основном на фабриках и заводах, грубое отношение лагерного 

персонала, полуголодное существование в бараках за колючей проволокой. С 

приближением победного конца войны чаще, сильнее и страшнее становились авианалёты. 

Мощные взрывы совсем близко, оглушительно гремя,  сотрясали землю и лагерные 

постройки. Но за всё время бомбёжек ни одна авиабомба на территорию лагеря не упала. Из 

фашистской неволи их лагерь освободили английские войска. Радость со слезами на    

глазах - это и об этом дне тоже.  

Первые послевоенные годы для Баурова Александра - это учёба в Гдовской  

средней школе. Пятидесятые годы - служба в рядах Советской Армии, работа на крупных 

стройках, в том числе, на строительстве Братской ГЭС.  В каких бы уголках Советского 

Союза Бауров Александр ни жил, кем бы ни работал, повсюду оставлял он о себе память, 

как о добросовестном труженике и по-товарищески доброжелательным с людьми 

человеком.  

Жена, Валентина Анисимовна. В семье Бауровых родился сын Павел. 

Александр Александрович Бауров, находясь на заслуженном отдыхе, был 

приглашён на работу директором ОПХ «Алтайское», так как потребовались его умелые 

руки, и он пришёл в МТМ. Ему было поручено ремонтировать двигатели машин.  

 «Главное в нашем деле, -  говорил он - помнить, что на машине работать человеку. 

Значит, брака в ремонте допускать нельзя». 

Бауров Александр Александрович умер 01 июня 2009 года. Захоронен на кладбище 

с. Баюновские Ключи. 

 

 

 

 

 



2. Миллер (Шульц) Ленина Райнгольдовна   24. 02. 1931 г.  

3. Рыкшина (Шульц) Ольга Райнгольдовна   03. 01. 1938 г. 

 

 

 
     

Лидия и Ольга Райнгольдовны с тётей Анной 

 

 



                       
Сестра Гелена                             Сестра Роза 

 

 
 

 М.А. Посох 



 
 

В селе Усово Словечанского района Житомирской области в семье 

Райнгольда Христиановича Шульца и Екатерины Михайловны Каминской (Шульц) 

родились дети: 04 марта 1925 года - сын Юзик, 24 февраля 1931 года - дочь Ленина, 03 

января 1938 года - дочь Ольга. 

Райнгольд Христианович с 1918 года воевал в частях Красной Армии, участвовал в 

освобождении Кавказа. В апреле 1938 года его арестовали как контрреволюционера и через 

три месяца расстреляли.  

Екатерина Михайловна работала в магазине уборщицей, а Ленина оставалась на 

хозяйстве, нянчилась с сестрёнкой Олей.  

В раннем детстве Ленина (Лидия Романовна, так звали её потом, чтобы попроще) 

была непоседливым, озорным и крайне любопытным ребёнком. «Я, как ящерка была, - 

вспоминает Лидия Романовна, -  в любую дыру пролезу, всё услышу, узнаю».  

Мать часто строжилась над дочерью. Но эта строгость заключалась не в том, чтобы 

«осадить» любимое чадо, а чтобы уберечь от беды. Повсеместно шли обыски, «чистки» 

партийных рядов. Люди боялись собственной тени. И что тогда было для них страшнее – 

ожидание неизбежной войны или прослыть предателем Родины, сказать трудно… 

Сороковой год. Все больше пахло войной. Как-то около Усово прямо на болото 

приземлился самолёт без опознавательных знаков. Немцы! Здоровенные, рыжие. 

Пограничники доставили их в деревню. Пилоты-перебежчики сообщили о скором начале 

войны с СССР.  

Сорок первый год. Уже на пятый день после вторжения немцев на нашу 

территорию Украина попала под тотальную оккупацию. По словам Лидии Романовны, 

многие местные жители встречали солдат вражеской армии хлебом-солью, с поклоном 

преподносили кринки с домашней сметаной и сливками, в которые немцы тыкали своими 

пальцами и кивали «Gut, zer gut!» («Хорошо, очень хорошо!») 

Надежды украинцев на то, что немцы будут к ним благосклонны, не оправдались. 

Наглые, уверенные в себе, без единого намёка на сочувствие, фашисты опустошали 

крестьянские дворы. Свиней резали прямо во дворе или на улице, крупный рогатый скот 



угоняли. Куриные яйца тщательно рассматривали, чтобы не попались с трещинками или в 

курином помёте. Чистые забирали, а запачканные швыряли на землю. 

Лидия Романовна говорит, что поначалу физического насилия над гражданским 

населением и расстрелов не было. Но это только до тех пор, пока не активизировалось 

партизанское движение. 

Дом семьи Шульц стоял на самой окраине деревни, в нем организовывались 

тайные встречи с партизанами. Мать Ленины, Екатерина Михайловна, была связной: она 

снабжала партизан информацией о передвижении немцев, имеющейся технике, передавала 

хлеб и другое пропитание для лесных бойцов. Благодаря именно ей, в короткий срок 

партизаны провели несколько удачных операций по ликвидации вражеских пунктов, 

технической и физической силы. 

Ленина поначалу не знала, что мама - связная, но стала замечать, что та часто 

исчезает из дома, носит с собой какие-то свёртки. Девочка проследила за матерью. 

Екатерина Михайловна как-то пошла в лес и нашла раненого Михаила Андреевича Посоха, 

командира партизанского отряда. Дотащила его на шинели до заброшенного дома и укрыла 

на чердаке. Ухаживала за ним, пока Михаила Андреевича не забрали партизаны, самолётом 

командира переправили в Москву. 

Сорок второй - огненный год для захваченной Украины. Немцы лютовали. 

Участились облавы, устраивались показательные казни, начались поджоги. «Меня с 

сестрёнкой Олей в деревне не было, когда прибыл карательный отряд, - вспоминает Лидия 

Романовна. - А когда вернулись, то и деревни уже не было -  всё в огне! Наша изба уже 

догорала. Напуганная Оля громко плакала, а меня трясло, страх съел мой крик. Позже мы 

узнали, что маму 20 декабря 1942 года расстреляли в сарае и сожгли…» 

… Оля играет в ограде, эхо раздавалось далеко, слышны все звуки. Как услышит, 

что немцы едут, прибежит и говорит сестре, что надо «бигти» в лес. Они забегут за сарай, а 

там лес, а в лесу партизаны! Снега тогда навалило - не проберёшься. Где-то за спиной 

пропали звуки, крики, голоса. И только снег кругом мягкий, песцово-пушистый. И с неба 

валят снежинки, что-то шепча на ухо. Хотелось спать. Но Ленина упорно шагала вперёд, 

таща то за собой, то на руках свою сестрёнку. 

Вышли на узкоколейку и пошли по ней. Наткнулись на шалаш, у костра грелись 

человек тридцать из разных деревень. Потянулись дни тревожного ожидания, 

невыносимого голода и холода. Одолели вши. Дети напоминали маленьких старичков: 

тихие, угрюмые, худющие. Одна женщина, у которой было четверо детей, решила 

пробраться в деревню, чтобы раздобыть картошки. Немцы поймали её и заставили показать 

место, где прячутся люди. 

Гитлеровцы напали неожиданно. Кто пытался бежать - расстреляли.  

Автоматами подталкивали людей к выходу, в сторону почты, в здание с 

выгоревшими окнами и дверьми. «Греться, греться!» -  ржали немцы. Каждая семья стояла 

со своими родственниками. Их поставили к стене и направили на них автоматы. Сёстры 

стояли «столбиками», не шевелясь. К ним подошли их сродные сёстры, Роза и Гелена. 

Ленина сообразила, что их будут сжигать. И поняла, что почта – это их смерть. Увидишь 

автомат, со страху, наговоришь что попало. Ленина закричала, чтобы не убивали их, что 

они немцы. Один фриц, наблюдавший за девочками, спросил их фамилию. Ленина смело 

ответила: «Шульц! Мы немцы, дойч!». Немец достал из кармана шинели фотокарточку, с 

которой смотрели четыре девочки. «Main tochter», - сказал немец, показывая снимок («Мои 

дочки»). Растроганный немец пожалел девчонок, разрешил сесть в сани… 

«Тут началась суета, давка. Тогда 86 душ сожгли заживо. Стоны и крики 

обречённых ещё долго стояли в ушах…». 

Повезли их на санях вечером в Червонку, где они заночевали. Поместили к одной 

женщине. Гелена побежала к своему связному, сообщила ему о намерении бежать к 

партизанам. Он её отговорил, так как немцы окружили село в два ряда: если поймают, то 

убьют вместе с сестрёнками. Гелена послушалась, не стала убегать. 



Потом их опять посадили на сани и повезли в Овруч, а в Червонке взяли с собой 

женщину с грудным ребёнком, учительницу немецкого языка. Всех поместили в казарму на 

втором этаже. Очень хотелось кушать. Ленина увидела в окно, что какой-то человек 

выскочил на улицу и что-то вывалил из ведра на помойку. Она - шмыг туда, насобирала 

остатки еды - так и покушали. 

Гелена знала, где в Овруче живёт мамина сестра, Анна Михайловна Каминская, 

пошла к ней. Потом немец вызвал тётю в комендатуру. Плёткой ударил по столу и сказал: 

«Панечка, признавайся, партизанских детей скрываешь? Отдадим тебя в СС». Тётю долго 

держали в комендатуре. Тогда заволновался муж, Герман Карлович, который хорошо 

понимал по-немецки. Пришёл туда и вызволил свою жену. Таким образом, дети остались 

жить в Овруче у тётки. 

Когда фронт подходил к Овручу, были слышны выстрелы, пушечные канонады. 

Русские были на подходе, фашисты торопливо покидали оккупированную ими территорию. 

Молодёжь гнали на работу в Германию, помещая их в товарные вагоны. В том составе 

оказались и Ленина с Оленькой. А Розе и Гелене повезло укрыться в лесах, где они потом 

партизанили. Где-то под Польшей русские пытались остановить состав с пленными, но 

попытка оказалась неудачной. А там, в Германии, за колючей проволокой, находился 

лагерь. В крематориях, газовых камерах день и ночь жгли людей. 

Детей использовали в качестве доноров крови. Ленине посчастливилось: её взяли в 

роддом в прачки стирать пелёнки для рожениц. Женщины тайно подкармливали её, а та 

оставляла еду сестрёнке. 

Через год детей переправили в Альдштат (территория Югославии). С окрестных 

сёл съезжались фермеры «бауэры», которые отбирали себе рабсилу для работы в полях. 

Ещё через год детей сгрузили в эшелон для отправки в Австрию. И тут услышали 

крики об окончании войны. Охраны никакой уже не было. Ждать русских? Бежать?..  

Скоро приехали советские солдаты и полевая кухня. «Нас накормили, разбили на 

две группы. Куда увезли первую, не знаю, а вторую, где была я, отправили в Вену, потом в 

венгерский фильтрационный лагерь. Полгода мы проходили проверку». И все же никакие 

проверки не помогли несчастным маленьким узникам избежать позорного клейма 

«изменники Родины». 

Прошедших проверку готовили к отправке на спецпоселение. Тётю, Анну 

Михайловну, направили в Кишинёв, так как она не была немкой. Она переделала 

документы и со своей семьёй, с детьми - сиротами Юзиком, Лениной и Ольгой поехали в 

Сибирь. Так они попали в Барнаул, там их и оставили. Расселили по баракам: кого-то 

направили работать на заводы, кого-то - на лесоразработки в Куличи.  

Юзик, как специалист, был направлен на завод механических прессов. Ленина тоже 

трудилась на этом заводе. Работа была очень натужная. Мастер цеха пожалел девушку и 

посодействовал в трудоустройстве курьером телефонистки. Потом она стала работать 

кладовщиком. 

Вдруг пришло распоряжение: бывших узников дозволено устраивать только на 

тяжёлые работы. Их лишили всяческих прав и льгот. Ленина горько плакала по ночам от 

несправедливости. Но в этом море слёз она была всего лишь слезинкой… 

Лишь через три года ей разрешили выучиться на формировщика... 

Выбрав для жительства село Баюновские Ключи, так напомнившее ей родную 

деревню Усово, Ленина начала осуществлять свои мечты: стала хозяйкой большого дома, 

завела хозяйство, работала в огороде.  

Кстати, вместе со снимками Лидия Романовна держит в семейном альбоме важные 

документы. На жёлтых от времени листочках написано сообщение о том, что сестры 

Шульц реабилитированы, они полностью восстановлены в правах. А ещё - о подвиге 

маленькой девочки Ленины Шульц, которой удалось спасти от смерти несколько человек, 

написано в документальной повести «Полесская быль», изданной в Киеве в 1969 году. 

В городе Словечно, в музее партизанской славы, имелась информация о 

партизанском отряде и о их маме, Екатерине Михайловне. Иосиф Райнгольдович побывал в 



этом музее. Очень жаль, что там не было её фото, а лишь фотография командира 

партизанского отряда, Посоха Михаила Андреевича.  

Иосиф Райнгольдович трудоустроился на завод механических прессов в 1945 году, 

как уже было сказано ранее. Сначала работал сварщиком, слесарем, потом мастером на 

участке ширпотреба. С 1975 года получил инвалидность, нерабочая группа. 

В 1979 году приезжал в гости  Посох Михаил Андреевич (командир партизанского 

отряда) и привёз сведения о подтверждении участия Иосифа Райнгольдовича Шульца в 

партизанском движении. Эти сведения передали в военкомат, после чего Иосиф 

Райнгольдович был признан участником Великой Отечественной войны. Годы войны и 

лишений оставили сильный след на его здоровье. Он серьёзно болел и умер 24 февраля 

1994 года. Иосиф Райнгольдович Шульц захоронен на кладбище с. Баюновские Ключи. 

Ольга Райнгольдовна в 1953 году устроилась на меланжевый комбинат 

крутильщицей. Её бригаде было присвоено звание «Бригада коммунистического труда». 

Неоднократно она становилась победителем социалистических соревнований. В 1967 году 

перешла на завод «Трансмаш» в кузницу крановшицей.  

На заслуженный отдых Ольга Райнгольдовна пошла по горячей сетке в 1986 году. 

Имеет медали «Ветеран труда», «Дети войны», награждена памятной медалью 

«Непокорённые», юбилейными медалями. 

Ленина Райнгольдовна в 1946 году перевелась в механический цех кладовщиком, 

затем токарем. В 1947 году трудилась земледелом в литейном цехе. С 1948 года работала 

фрезеровщиком в механическом цеху. С 1953 года - на котлозаводе фрезеровщиком, 

кладовщиком, крановщицей. С 1957 года - уборщицей в клубе при Барнаульском ВРЗ. С 

1961 года - на котельном заводе фрезеровщиком. В 1967 году устроилась почтальоном в 

Первомайский узел связи. С 1968 года работала в совхозе «Майский». В 1973 году Ленина 

Райнгольдовна была переведена в Барнаульский горпромторг сестрой-хозяйкой, затем 

завхозом, позже завскладом. Уволилась в 1989 году на заслуженный отдых. Награждена 

почётными грамотами, денежными премиями, памятной медалью «Непокорённые», «Дети 

войны» и юбилейными медалями. 

Две неразлучные сестры - Ленина и Ольга и сейчас живут в селе Баюновские 

Ключи. Вся забота о старшей сестре теперь лежит на младшей. И кушать сварит, и в баньку 

сопроводит. В теплом, уютном доме, отапливаемом газом, они смотрят телевизор. Любят 

наблюдать за птицами, которых не забывают подкармливать в зимнее время. Лидия 

Романовна ещё и книги, газеты читает, которые вместе с продуктами и медикаментами 

приносит социальный работник, Татьяна Павловна Кокина.  
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Источники информации: 

 

1. Сайт архива МО РФ Подвиг  народа https://podvignaroda.ru 

2. Сайт архива МО РФ Память народа  https://pamyat-naroda.ru 

3. Воспоминания родственников участников Великой Отечественной войны, 

жителей Баюновоключевского сельсовета. 

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне по Баюновоключевскому 

сельсовету создана Книга Памяти о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны. 

В Книгу Памяти внесены рассекреченные документы Министерством обороны 

Российской Федерации и размещённые на Интернет-сайтах: «Подвиг народа», «Память 

народа» о боевых путях, подвигах, наградах, захоронении наших героев – участников 

Великой Отечественной войны.  

Огромная благодарность:  

1. Родственникам участников Великой Отечественной войны, жёнам, детям, 

сёстрам, братьям, внукам, правнукам, племянникам... за предоставление из семейных 

архивов фотографий фронтовиков, наградных удостоверений и других документов для 

фотографирования и отправке авторам книги по Ватсапу; 

2. Сотрудникам военных комиссариатов Железнодорожного, Октябрьского и 

Центрального районов города Барнаула Алтайского края, по г. Новоалтайску, 

Косихинскому и Первомайскому районам Алтайского края, Усть-Калманского и 

Чарышских районов Алтайского края в предоставлении информации о призыве, службе, 

награждении наших фронтовиков; 

3. Жителям села за помощь в сборе информации: Ленине Райнгольдовне Миллер, 

Любови Андреевне Бякиной, Галине Петровне Зюзиной, Екатерине Фроловне Гончаровой, 

Раисе Николаевне Разиной, Галине Юрьевне Садовой, Ритте Васильевне Ярославцевой, Зое 

Ивановне Бессольновой, Ольге Павловне Даниловой, Виталию Алексеевичу Андросову, 

Сергею Ивановичу Хаперскому и сотрудникам администрации Баюновоключевского 

сельсовета, а также Раисе Петровне Золотарёвой, работающей много лет секретарём  

сельсовета; 

4. Огромное спасибо учителю Баюновоключевской СОШ Вадиму Владимировичу 

Долгову за отзывчивость, за компьютерную верстку текста, обработку фотографий для 

Книги Памяти о ветеранах - защитниках Отечества. 


