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Сегодня  наши  воспоминания о  рядовых  Победы,  тех,  кто  приближал  её   на  фронте  и  в  тылу  

самоотверженным  ратным  подвигом. 

 В  истории  России  едва  ли  есть  другой  государственный  праздник,  который  так объединяет  всех  людей.  

Этот  праздник  со  слезами  на  глазах  отмечают  в  каждом  российском  семье.  Письма  с  фронта,   фотографии   

военных  лет,  пожелтевшие  газетные  вырезки  из  далеких  40-х,  ордена  и  медали,  похоронки – все  это  трепетно  

хранится  и  сегодня  в  российских  семьях.  По-прежнему  живы  воспоминания  о  тех,  кто  воевал,   был  в  плену  или  

оккупации.  О  тех,  кто  не  вернулся с  полей  сражения,  отдал  жизнь  за  независимость  Родины,  спасение  

человечества  от  фашизма. 

Уходит  время,  уходят  ветераны.  Молодое  поколение  в  большинстве  своем  судит  о  войне  не   по  фильмам  и  

книгам,  зачастую  не  зная,  как  эти  тяжелые  годы  пережили их  близкие. 

Сотрудниками  МКУК  «Апанасенковская  межпоселенческая  центральная  библиотека»  были  собраны  

воспоминания  родственников    об  участниках  Великой  Отечественной  войны.  Собирая  воспоминания  мы  смогли  

убедится,  что  молодежь  ощущает  духовное  единение  со  старшим  поколением  и  гордится  своей  Отчизной.  

Современные  граждане  России   на  примере  близких  им  людей  познают  важность  простых  человеческих  истин – 

доброты,  дружбы,  сострадания,  стойкости  духа.  Восхищаются  тем,  что  в  невероятно  сложных  условиях их  

прабабушки  и  прадедушки  смогли  не  только  выжить,  но  и  сохранить  в  себе  лучшие  качества. 

Надеемся,  что  сведения, воспоминания об  участниках  Великой   Отечественной  войны,  представленные  в  

сборнике,  тронут  читателей,  дадут  возможность  оценить  современное  состояние  исторической  памяти  о  Великой  

Отечественной  войне. 

 

 

 

 

 



Михайленко Антон Андреевич 1917 года рождения Ставропольский край 

Апанасенковский район с. Вознесеновское Апанасенковский РВК, призван 1939г., 

стрелок, разведчик, был ранен. Имеет награды: орден Красной Звезды, орден 

Славы 3 степени, медали: две медали «За отвагу», «За освобождение Праги», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией». Мобилизован  1947г. работал в 

колхозе «Дружба». Умер в 1994 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На общем солдатском фото 

земляки вознесеновцы,  

апанасенковцы, среди них  

Михайленко Антон Андреевич (солдаты  

с музыкальными инструментами)  

 

 

Перечень наград 
1. 15.05.1945  Орден Красной Звезды 
2. 11.05.1945  Орден Славы III степени 
3. 20.02.1945  Медаль «За отвагу» 
4. 24.08.1943  Медаль «За отвагу» 



Орден Красной Звезды 
15.05.1945 

№ наградного документа: 87  
№ записи: 1517216100 

 

  

         

 

 

 

Орден Славы III степени  

№ наградного документа: 87 
 дата наградного документа: 06.04.1985  

№ записи: 41532459  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Медаль «За отвагу» 

№ записи: 42891302 

 

 

 

 
 
 
 

Медаль «За отвагу» 
№ записи: 18455883 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Михайленко Федот Андреевич 1912 года рождения с. Вознесеновское 

Апанасенковский РВК рядовой. Воевал на керченском полуострове. После 

демобилизации работал в колхозе «Дружба». Имел  тяжёлое ранение. Умер в 1984 

году. 

 

 

 

 

 

 

Могилевский Павел Алексеевич 

 1910 года рождения с. Вознесеновское 

Апанасенковский РВК, рядовой. 

 Пропал без вести 00.03.1943 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из  семейных  архивов… 

 
Краснянский  Иван  Николаевич 

(Из  семейного  архива  внучки  Сидоренко  Есении). 

 Родился  в  селе  Воздвиженском  Апанасенковского  района  

Ставропольского  края  20  сентября  1920  года. 

 Призывался  в  армию  в  городе  Севастополь  на  Черноморский  

флот  в  1939  году.  В  1941-1942   годах  защищал  г.  Севастополь,  

спец-курсантом  30-й  батареи  первого  отдельного  артиллерийского    

дивизиона  Береговой  обороны  Главной  военно-морской  базы  

Черноморского  флота.  При  обороне  Севастополя  получил  два  

ранения.  После  излечения  участвовал  на  других  фронтах, прошел  

всю  войну  до  1945  года,  неоднократно  награжден  медалями.  

   

 

Медаль «За боевые заслуги»  

 Подвиг: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орден Отечественной войны II степени 

№ наградного документа: 87  

 

дата наградного документа: 06.04.1985  

№ записи: 1113534002 

 

 

 

 

 

Прожил  всю  жизнь  в  селе  Воздвиженском  Апанасенковского  района  

Ставропольского  края,  работал  в  колхозе  «Родина».  Начинал  работать  

механиком, затем  главным  инженером,  заведующим  мастерскими. 

 Умер  17  марта  1985  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наумов Иван Павлович 

(Из  семейного  архива  внучки  Наумовой  Марины ). 

 

Родился в селе Вознесеновское Апанасенковского района Ставропольского края  10 

августа       1924 года. 

Призвался в армию 4 февраля 1943 года призывной комиссией при Апанасенковском 

райкоме.  

         Военную присягу принял 23 февраля 1943 года. 

Участие в Великой Отечественной войне с 11 июля 1943 года по 9 мая 1945 года 

С февраля 1943 года по июль 1943 года проходил обучение в 53 запасном артиллерийском  

полку.  

С июля 1943 года по июнь 1946 года командир автомобильного отделения в 1250 истребительном 

противотанковом полку.  

С июня 1946 года по март 1947 года командир автомобильного отделения 178 минометного 

полка.   

Уволен в запас 15 марта 1947 года согласно 

Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 

февраля 1947 года. 

 

 

Ранения: 

17 июня 1943 года легкое ранение в кисть правой 

руки в боях на р. Миус 

 

 

 

 

 



                 8 мая 1944 года легкое ранение в голову в боях под г.  Севастополь 

 
 

Благодарности: 

От 10 мая 1944 года за отличные действия в боях при освобождении города Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            От 25 августа 1944 года за отличные действия в боях при освобождении города Тарту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 От 27 января 1945 года за отличные действия в боях при взятии Мазурских озер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От 25 августа 1945 года  за отличные действия в боях при освобождении Маньчжурии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С 1948 по 1962 годы состоял на службе в Министерстве Внутренних дел РСФСР в 

Ставропольском крае. С 1963 по 1976 годы работал на Северо-Кавказской железной 

дороге. 

С1976 по 1984 годы работал в охране 

Дивенского элеватора. 

 
Умер 21 марта 1998 года в селе Дивное. 

 

 

 

 

 



Медали: 

«За боевые заслуги» 

«За отвагу» 

«За боевые заслуги» 

«За взятие Кенигсберга» 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

«За Победу над Японией» 

 

 

 

 

 
Медаль «За отвагу» 

 
 
 
 
  
                      Подвиг: 

  

                  Медаль «За  боевые  заслуги» 

 

                       Подвиг: 

 

 



        Перетятько Иван Никитович, 1922, Ставропольский  край, Апанасенковский район, Апанасенковский РВК, 

младший сержант, погиб 20.01. 1943 года, Краснодарский край, город Сочи. 

 

       (Из воспоминаний сестры Перетятько Ивана - Дзюба Марии Никитичны) 

…Ваня родился в селе Воздвиженское, Апанасенковского района. Семья у нас была 

большая: в семье было семеро детей, а Ваня был вторым ребенком. 

      Отец наш - Перетятько  Никита Иванович работал чабаном в колхозе, мама – 

Перетятько  Домна Ивановна  вела домашнее хозяйство. Ваня рано познал тяжелый 

труд, рано стал помогать отцу. 

       Образ Вани не сотрется у меня из памяти: он был высокого роста, а на голове копна 

светло - русых волос. Мне казалось, что краше моего брата в селе не было. Он хорошо 

играл на баяне и имел красивый голос.  Когда после трудового дня Ваня выходил на 

улицу с баяном и запевал свою любимую песню, со всей округи  сходились  к нему 

парни и девчата. Такие сходы назывались – посиделки.  

       Ваня был  очень справедливый,  не  давал в обиду - слабого. 

       Когда началась война, Ваню вызвали в военкомат в селе Дивном для прохождения 

военной подготовки,  а  после направили в город Батуми – учиться на сержанта. После 

обучения Ваню направили на фронт в звании младшего лейтенанта. Самой дорогой 

памятью для меня  остались письма  с фронта. У меня их два и я знаю их наизусть. В 

письме чувствуется вся любовь и забота о своей семье: не зная, что будет с ним завтра, он просит маму купить хлеба, 

чтобы не было голодно зимой. 

       В нашей семье живет память о погибшем Ване: его именем назвали  моего внучатого племянника, с места, где 

похоронен Ваня привезли частичку земли  на могилу его покойной мамы, мы заказываем поминальные 

молебны в церкви. 

       Ваня не дожил до Победы, не  создал семью, но я часто рассказываю о 

нем своим    детям и внукам…что бы помнили… 

 



P.S.  Желая точно узнать место захоронения своего дядя – племянники сделали запрос в Краснодарский  военный 

комиссариат с просьбой точно сообщить, где похоронен их дядя.  Дважды приходили ответы, что  села  Сучи - нет. И 

только после вмешательства губернатора 

Краснодарского края, военные комиссариаты 

пришли к выводу, что в извещении о гибели  

допущена ошибка, следует читать г. Сочи, а в канун 

70-летия Победы, имя Перетятько  Ивана 

Никитовича будет высечено на стеле 

Привокзальной площади в городе Сочи, именно там 

шли ожесточенные бои за оборону города Сочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Из  семейного  архива правнучки Колесниковой Натальи). 

Я представитель молодого поколения. Думаю, мы, молодые  не утратили интереса к истории своего Отечества, 

нам нужно знать и уважать, такую особенно важную  страницу нашей истории как Великая Отечественная война, 

понимать значимость и важность Победы в Великой Отечественной войне.   

Я  знаю о войне из книг, которые люблю читать, из кинофильмов как художественных, так и документальных и, 

конечно же из рассказов моих бабушки, мамы, которые бережно хранят семейную историю, семейные реликвии. 

История моей семьи, это  часть истории моей Родины.  

В  нашей семье чтят память своих предков, знают о той Великой войне не по наслышке. Мои бабушка и дедушка - 

дети войны. Их отцы воевали на фронтах Великой Отечественной.  Они были рядовыми солдатами, уроженцами села 

Вознесеновского, призванными на фронт Апанасенковским районным военкоматом. Двое из них погибли на войне. 

Вечная им память. 

       Ступарь  Михаил  Дмитриевич,  1912 года рождения с. Вознесеновское Апанасенковский РВК, рядовой. 

Мой прадед Ступарь Михаил Дмитриевич 

пропал без вести в 1941 году, как известно из 

«Книги памяти Апанасенковского района». Ему 

был 31 год. Моя прабабушка Дарья Сергеевна 

осталась одна с тремя малолетними детьми на 

руках. Единственное что осталось в нашей семье  

о прадеде - справка подтверждающая то, что 

Ступарь Михаил Дмитриевич пропал без вести.  

 

 

 

 



Погиб на войне, освобождая Украину, и его младший брат  Ступарь Никита 

Дмитриевич. Он ушёл на фронт совсем юным в 18 лет, а в 19 уже погиб 

30.06.1943года. Похоронен в братской могиле, в  ст. Степановка Снежнянского района        

Сталинградской   области    (Донецкой) на Украине.  К сожалению, память о них – 

единственная фотография, на которой два брата вместе перед началом войны. 

 

 

 

       Ещё один мой прадедушка Староконь Матвей      

Иванович прошагал всю войну стрелком - 

артиллеристом  истребительного  противотанкового 

(Ступарь М.Д., Ступарь Н.Д.)        Новозыбковского Краснознамённого ордена Суворова 

полка. Он участвовал в боях под г. Ржевом, освобождал города Шпандау, Потсдам, 

Науэн, Элвшталь, дошёл до Берлина. Был ранен и по ошибке на него пришла 

похоронка, но к счастью он вернулся домой в октябре 1945 года. Я конечно же его 

не знаю, но в нашей семье бережно хранятся семейные реликвии: военные 

фотографии, а так же книжка красноармейца, справка о ранении, благодарности 

прадеду за участие в боях за окружение Берлина, овладение городами  Науэн,  

Эльшталь,  Рорберк,    Ратенов, Шпандау, Потсдама, за подписью командира части 

полковника Сакулина.   Каждый  из членов нашей семьи бережно берёт в руки  

фронтовую кружку прадедушки, которую он пронёс через всю войну, она тоже 

память о нём.   

 

(Староконь Матвей Иванович) 



Мой прадедушка Матвей Иванович имел боевые награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», юбилейные 

послевоенные медали. Благодаря обнародованным данным Министерства обороны мы имеем возможность знать за 

какие боевые заслуги он их получил. 

Сведения из наградных листов: 

-Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги 

       Орден Красной Звезды: 

«6 марта 1945 года в районе Цеден, во время операции на плацдарме восточного берега реки Одер,  рядовой товарищ 

Староконь своим орудием уничтожил две пулемётные точки и до десяти гитлеровцев. 

 8 марта 1945 года во время артиллерийской подготовки в районе Грайфенхаген  его орудие уничтожило 1-105 мм 

пушку. 

 9 марта 1945 года во время артподготовки своим орудием уничтожил один станковый пулемёт» 

 
                Подвиг:  
  

  

 

Государственные  юбилейные  медали  к  годовщинам  Победы  в  Великой  Отечественной  войне. 

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Медаль «За отвагу»: 

«19 апреля 1945 года в боях за станцию Штернебек, батарея  была атакована группой автоматчиков противника. 

Огнём из автомата товарищ Староконь уничтожил семь гитлеровцев, а троих заставил сдаться в плен. Атака была 

отбита. 

22 апреля 1945 года западнее Фронау, товарищ  Староконь совместно с наводчиком, огнём с открытой ОП 

уничтожил: один бронетранспортёр, один станковый пулемёт и десять гитлеровцев. 

 
 
 

 

Подвиг:  

 
       Медаль «За отвагу» моему прадедушке была особенно дорога, он постоянно её носил на лацкане своего 

старенького пиджака. До войны, а затем и после войны Матвей Иванович работал кучером в колхозе «Дружба», он 

очень любил лошадей, заботился о них, считал их самыми красивыми и умными животными. Часто дедушка 

закрутив «цигарку» из газеты, набив её табаком, закуривая вспоминал о том, какие тяжёлые шли бои,  как горели 

земля и вода, гибли люди. Какими жалобными, полными ужаса  глазами смотрели на него его гибнущие лошади, 

которые были незаменимыми помощниками  в  переправе  тяжёлого орудия. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я часто думаю о том, что помогло России победить в той страшной войне, что было главным источником 

победы и понимаю, что это сам могучий русский народ, его богатая душевная сила. В этой войне моральный  дух 

нашего народа оказался неодолимой преградой для врага. В этом главный источник Победы в Великой 

Отечественной войне. Об этой «великой силе» стихотворение нашего земляка, поэт Степана Тесли:  

                                 « Та сила - плоть великого народа, 

                                     Его величья, красоты души. 

                                     Ей не было, не будет перевода, 

                                     Поди её, попробуй, сокруши.» 

Частью этого великого народа были мои прадеды, вставшие в годы Великой Отечественной войны на её 

защиту. Горжусь ними, всегда буду помнить о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История моей семьи в годы Великой Отечественной войны 

(Из  семейного  архива правнука  Пузанова Александра) 

 
                                               1200  парней к нам в село не вернулись, 

                                               1200  парней - это капля в масштабах страны… 

                                               Вечерами  в селе мы зажигаем печальные зори, 

                                               Все,  надеясь на чудо,  ждем парней,  

                                               Не пришедших с войны… 

                                                                               А. Николаев 

 

           Великая Отечественная война - это тяжелое время для русского народа. Это суровое время голода, страха,  

лишений, потерь, ошибок наряду  с победами, патриотизмом, а самое  главное -  человечностью  советских людей, 

несмотря на всю жестокость фашистских убийц. Победа в Великой Отечественной войне добывалась кровью, 

мужеством и героизмом Советских солдат.  Война не обошла стороной ни один дом, ни  одну семью в нашей стране. 

             Вот и старшее поколение моей семьи - бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки стали 

непосредственными участниками этих страшных событий 1941-1945 годов. 

              Я знаю историю семей трех  моих прадедов  Щербак Григорий Прохорович, Пузанов Иван 

Григорьевич, Мищенко Яков Леонтьевич. 

 

              Мой прадед, Щербак Григорий Прохорович, уроженец  Краснодарского края, волею 

судьбы  в тридцатые годы прошлого века вместе со своей семьей стал жителем Апанасенковского 

района, Ставропольского края. С этой земли он и был призван в ряды Советской Армии на защиту 

Родины от  немецко-фашистских захватчиков. Семья: отец Прохор Корнеевич ,  жена Галина и 

трое деток остались в Дивном. Писали письма на фронт, ждали ответов, с волнением ожидали 

почту. Ведь не всегда почтальон приносил добрые вести, среди них были и похоронки. 

              В то время, когда мужчины защищали Родину на фронтах, их семьи трудились в тылу. 

Моя бабушка, Наталья Яковлевна, к началу войны была восьмилетним  ребенком. Она помогала 

старшим: собирала соль на Маныче, собирала  курай в поле - сухую траву, для того, чтобы 

готовить еду. 



 для того, чтобы готовить еду. Как  люди жили в это время? Чем они питались? Нам, сегодняшнему поколению, 

совершенно не понятно как можно есть хлеб, выпеченный из золы, песка, и травы. 

            В то же самое время немцы, вошедшие в Белоруссию, откуда родом моя бабушка, Татьяна Ивановна, 

беспощадно жгли деревни. Сгорела и их деревня  Суличево  в Брестской области.  Люди убегали за реку, уходили 

за овраги, спасая себя и своих детей. Одному богу известно, где люди брали силы, чтобы выжить и не сломиться. 

Война оставила свой неизгладимый отпечаток горя в семье прадеда. Двое старших детей - Валя и Ваня в начале 

войны умерли от голода, а остался один ребенок, который родился в июле 1941 года - мой дедушка – Анатолий 

Григорьевич. 

              Последнее письмо с фронта было написано прадедом накануне его гибели, 9 апреля 1944 года. Это было 

единственное из всех присланных с фронта писем, в котором прадед описывал боевые сражения. Наверное, чуя 

свою гибель, он хотел поделиться радостью побед со своей семьей: «… мы идем с боями на Запад, много 

освободили своей территории. Я уже прохожу третью область. Гоним его туда, откуда он пришел, берем в плен, а  

где сильно  сопротивляются – уничтожаем… » 

              А 27 мая 1944 года пришло извещение из Апанасенковского Районного Военного Комиссариата. «Ваш – 

муж - рядовой Щербак Григорий Прохорович, уроженец Краснодарского края, в бою за социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит 17 апреля 1944  года.  Похоронен  в 

Молдавской ССР». 

              Спасибо, дорогой мой герой за то, что я, твой правнук, теперь живу в мире и, что в мире живет наша 

страна 70 лет! 

 



 

 

        Пузанов Иван Григорьевич – родился в 1901 году в селе 

Вознесеновское, Апанасенковского района. Призван Апанасенковским 

районным военным комиссариатом в ряды Советской армии на защиту 

Родины от немецко-фашистских захватчиков в августе 1941 года. Служил 

командиром моторазведки. Погиб в 1943 году при наступлении от Москвы 

до Курска. 

         Погиб на войне ещё один мой прадед - Пузанов Иван Григорьевич. Его 

призвали  в ряды Советской Армии в августе 41-го. На фронте он  был 

командиром отделения моторазведки.  Последние письма от него пришли в 

конце 41-го года. Погиб Иван Григорьевич в 43-м при наступлении от Москвы 

до Курска. Точное место гибели не известно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мищенко Яков Леонтьевич – родился в 1906 году. Был призван 

Апанасенковским районным военным комиссариатом в ряды Советской  армии 

на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков в первые месяцы войны, 

служил пехотинцем. В 1943 году был ранен в районе села Каховка, попал в 

госпиталь. Умер - в 1975 году. 

                 К счастью, мой третий прадед Мищенко яков Леонтьевич вернулся  с войны 

живым. Он так же был призван  на  фронт впервые месяцы войны. Служил 

пехотинцем, и в 43-ем, в районе Каховке был ранен, попал в госпиталь. После лечения 

был комиссован. Дожил мой ветеран – Яков Леонтьевич - до 1975 года. 

                  Среди 14 тысяч человек, ушедших на Великую Отечественную войну из 

нашего Апанасенковского района, почти половина погибли или пропали без вести. 7 

мая 2010 года я стал непосредственным участником  закладки капсулы в день 

открытия Монумента Боевой славы в селе Дивном. Стоя рядом с замечательными, 

поистине великими людьми двадцатого века - ветеранами: Петром Александровичем Стрешенцем и Степаном 

Алексеевичем Красноженом, меня охватило огромное волнение и чувство ответственности за происходящий 

эпизод истории в моей жизни. Я всегда вспоминаю этот момент с гордостью. В тот день при закладке капсулы с 

письмом для потомков присутствовало 91 человек ветеранов той Великой войны. Прошло всего четыре года, а в 

нашем районе в живых осталось 45 ветеранов.  В  селе Дивном - 15 человек ветеранов Великой отечественной 

войны и 6 ветеранов последнего призыва. 

       Всё это о родных и близких мне людях, переживших войну, будет вечно хранить моя память. 9 мая 2015 года 

мои прадеды не придут к Братской могиле, к вечному огню. Вспомнив всех поименно, приду Я - поклониться их 

вечной славе. 

 

 

 

 



По  материалам  газет… 

«Земляк с уральскими корнями»   (Нечаев Валентин Степанович) 

В 1977 году в селе   проживали 57 ветеранов, сейчас вместе со мной 

осталось всего семь человек,- с горечью говорит Валентин Степанович, когда 

я затронул эту тему в самом начале нашей встречи. 

Мы проходим в дом. Маленькие ухоженные комнатки. Нас встречает 

жена хозяина – Нина Сергеевна. Вместе они прожили  без малого 55 лет. А 

впервые встретились в 1946 году. В то время  дивизия, в которой служил 

Валентин Степанович, дислоцировалась в Буйнакске, а Нина Сергеевна 

училась в местном финансово-экономическом техникуме. Чувства друг к 

другу они проверяли долго и только через три года решили пожениться. С тех 

пор у них – одна судьба. Вырастили и воспитали троих детей – двух сыновей 

и дочь. Младший сын и дочь живут тоже в Дербетовке. 

На стене в гостиной висит портрет молодого красивого мужчины в  

военной форме. Он настолько похож на моего собеседника, что я, было, 

подумал – это Валентин Степанович в послевоенные годы. 

- Наш старший сын – Володя, - голос у Валентина Степановича дрогнул, - его уже с нами нет. 

Владимир Валентинович Нечаев был незаурядной личностью. Окончил военную академию, преподавал в 

Новочеркасском училище связи. Душа компании, великолепный спортсмен, творческая натура. Он замечательно 

пел и танцевал. Сердечный приступ оборвал его жизнь на сорок пятом году. 

Даже спустя девять лет Валентин Степанович с трудом сдерживает слезы. А ведь судьба его не раз 

испытывала  на прочность с самого детства… 

           Так называемое раскулачивание, которое  новая власть   с азартом проводила в конце двадцатых годов, 

прошло своими жерновами и по семье Нечаевых, живших в то время в Курганской области. В «Черный список» они 

попали за восемь десятин земли. 

 

 



Все зерно было конфисковано. Хотя из родных мест никто не выселял, но уезжать все же пришлось. Иначе - 

голодная смерть.  

В поисках заработка отец Валентина завербовался на строительство Турксиба. Жена и пятеро детей (Вале 

исполнилось четыре года) поехали вместе с ним. Жизнь была очень тяжелой.  Люди работали сутками и ютились в 

землянках, вырытых на склоне горы. Через два года Нечаевы перебрались на Камчатку и сменили «пещеру» на палатку, 

позже - на деревянный сруб. Недостатка в еде не испытывали – в речке ловили рыбу, охотились, завели корову, 

выращивали овощи. Тогда казалось, что теперь их жизнь наладится. 

 Смерть мамы и грянувшая через три года война внесли свои жесткие коррективы в дальнейшую судьбу Валентина 

и его родных. Сначала он и младший брат попали в детский дом, так как отец в силу жизненных обстоятельств не мог 

обеспечить содержание детей. Потом их взяли на попечение старшие сестра и брат, окончившие к тому времени 

ремесленное училище. 

 В марте 1943 года Валентина Нечаева призвали в армию. Два старших брата уже воевали на фронте, теперь 

пришла и его очередь. До Петропавловска - Камчатского,  где находился областной военкомат, он и еще 250 человек 

пять дней шли на лыжах. Переход был трудным, но Валентину помогла физическая закалка, которую он приобрел 

благодаря своему любимому занятию - охоте. Затем его направили во Владивостокское военное пехотное училище. 

 Уже через шесть месяцев молодой сержант, командир отделения Валентин Нечаев обучал в одном из запасных 

полков солдат (многие из которых были вдвое старше его) стрельбе из винтовки, рукопашному бою, занимался  с ними 

физической подготовкой. Сам Валентин  особенно силен был в стрельбе (сказывалось увлечение все той же охотой). 

Поэтому несколько месяцев спустя он оказался в Казани, где ему представляло готовить снайперов. Немало сил и 

терпения пришлось приложить сержанту, чтобы научить плохо понимающих русский язык татар и узбеков с нескольких 

десятков метров попадать в запал ручной гранаты. Эта своеобразная, толщиной с карандаш, мишень служила  обычным 

тестом для стрелка – снайпера. 

Летом сорок четвертого Валентина Степановича направили на трехмесячные курсы радистов, по окончании 

которых он служил в должности старшего радиотелеграфиста в составе действующей артиллерийской дивизии на 

первом Украинском фронте.   

 



В задачи этого мощного соединения, оснащенного минометами «Катюша», входило проведение артподготовки 

по наиболее укрепленным позициям противника,  чтобы сделав брешь в его обороне, обеспечить проход нашим 

войскам вглубь фронта. Сам Валентин Нечаев занимался приемом и передачей шифрованных донесений, что было 

ответственной работой.  

Выполняя  боевые  задачи,  дивизия дошла до Берлина. На одной из стен  рейхстага  В.С. Нечаев оставил свой 

автограф – незатейливую подпись «Мы с Урала». Об окончании войны Валентин узнал, когда его часть вошла в 

Прагу. В ночь  с 8 на 9 мая 1945 года он принял шифровку с условным сигналом, которой  на языке радистов 

обозначал радостное событие. Поскольку все вокруг только и говорили о скорой капитуляции Германии. Валентин 

Степанович  догадался, о чем идет речь, и сообщил об этом удивленному дешифровщику. 

Что в это время происходило в Праге, солдат Нечаев мог выразить только стихами: 

Мы из винтовок в воздух все 

                                             стреляли, 

С Победою друг друга поздравляли, 

Радушно чехи нас встречали, 

Цветы под ноги нам бросали, 

С вином и пивом бочки доставали 

И вместе с нами ликовали 

В тот радостный победный май. 

 

 В армии  В.С. Нечаев  с незначительным перерывом прослужил до 1956 года. Затем долгое время жил с семьей 

на Урале, работал директором телерадиоателье ,  а  в Дербетовку, на родину жены, переехал в 1977 году. На новом 

месте авторитет и уважение среди местных жителей Валентин Степанович приобрел быстро. Причина не только в 

его организаторских способностях и технических познаниях. До сих пор, спустя 27 лет Валентин Степанович Нечаев 

служит примером доброты, честности и порядочности - в наше время особенно редких качеств.  

 

 

 



Награды: 

Медаль «За отвагу» 
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Стрешенец  Петр  Александрович 

В далёком 1923 году в селе Митрофановском, а ныне - Апанасенковском, в 

крестьянской семье родился мальчик. Родители — Ольга Никифоровна и Александр 

Моисеевич Стрешенцы – нарекли  его Петей. В соответствии со святцами — впереди был 

двунадесятый праздник апостолов Петра и Павла. 

Петр был вторым ребенком в семье. Отец работал в колхозе, мать вела домашнее 

хозяйство, занималась детьми, число которых росло и со временем достигло девяти. 

Подрастая, они помогали маме, отцу по хозяйству, включались в колхозный труд. 

И голод ребята изведали, и острую нужду. Зачастую было не во что обуться, одеться. Но 

вспоминает те годы Петр Александрович как прекрасные и незабываемые. 

Шел июнь 1941 года. Петя Стрешенец окончил 10 классов. Радости десятиклассников, 

первых выпускников Апанасенковской средней школы, не было предела. Вчерашние 

школьники танцевали, пели, смеялись и даже не подозревали, что завтра начнется война... 

Почти сразу отца проводили на фронт, через несколько месяцев ушел на фронт и старший 

брат. Потом, в 1942 году, пришла похоронка...  Дети узнали, что никогда не увидят отца. 

На семью вместе с горем навалились нужда и голод. Да так, что младших ребятишек пришлось отдать на 

время в детдом. Остальные вместе с матерью работали в колхозе, собирали хлопок и колоски. 

В марте 1942 года, Петр был призван в армию и направлен в Винницкое военно-пехотное училище, 

находившееся тогда в Краснодаре. Три месяца подготовки в Винницком пехотном училище, а потом 

вдруг - подъем по тревоге, и 14 июля 1942 года курсантов училища отправили на Сталинградский фронт. 

Патриотизма у мальчишек было хоть отбавляй, каждый готов был горы свернуть, лишь бы победа 

пришла поскорей. Потом, со временем, после многих потерь и утрат, пыл несколько поостыл. Веры в 

нашу победу меньше не стало, не оружием силен человек, а силой духа. Вот так воевали безусые 

мальчишки, даже в минуты отчаянья, когда теряли самых близких друзей, вера в победу их не покидала. 

А теряли многих... 

 



О Сталинградской битве Петр Александрович вспоминает с болью и гордостью. Второй раз он попал на 

передовую в мае 1943 года. Освобождал Кавказ, участвовал в прорыве знаменитой «Голубой линии» - укрепления, 

которое фашисты считали неприступным. 

Довелось Петру Стрешенцу воевать под Краснодаром. Бои тяжелые. Были дни, когда тревожный рассвет 

встречали 26 человек, а к концу дня в живых оставалось 5-6 человек. 

В боях за станицу Крымскую Петр Александрович был ранен. Здесь он получил первую свою награду - медаль «За 

отвагу». Раненного бойца тогда доставили в ближайший госпиталь. Как часто случалось в ту пору, попал он в медсанбат 

не своей, а чужой части. Пока разбирались кто откуда, на родину в Апанасенковское пришла по почте похоронка. На 

сколько лет постарела в тот момент мама, повзрослели братья да сестренки Петра. 

Пришедшее через несколько дней письмо из госпиталя вернуло семью к жизни, к реальным проблемам. 

После госпиталя и медкомиссии Петр Стрешенец был направлен в первую военно-авиационную школу пилотов, 

потом в Черниговское военно-авиационное училище летчиков-истребителей. В августе 1947 года П.А. Стрешенец 

демобилизовался. 

Вернулся солдат в родное село, отец погиб, и стал Петр основной опорой и кормильцем для семьи. 

1 сентября 1947 года стал учителем Апанасенковской средней школы №3. Петр Александрович работал и 

учился| заочно на истфаке Ставропольского пединститута, окончил его с отличием. 

Шли годы, появилась семья. В 1953 году молодой учитель стал завучем школы, а еще через шесть лет - ее 

директором. 

С 1963 по 1983 год Петр Александрович работал директором Дивенской средней школы № 1. Собрал, создал 

отличный коллектив из сильнейших педагогов. Здесь же преподавала русский язык и литературу его жена Татьяна  

Григорьевна. Став пенсионером в 1983 году, Петр Александрович еще некоторое время работал учителем истории. 

В 1988 году Петр Александрович, ветеран войны и педагогического труда, оставил преподавательскую 

деятельность. Вскоре возглавил районный совет ветеранов и районное отделение Всероссийского общества инвалидов. 

До 1994 года нес на своих плечах нелегкое, беспокойное дело защиты прав инвалидов, ветеранов войны и труда, 

оказания им социальной помощи, участия в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

41 год отдал П.А. Стрешенец  педагогическому  труду.  Все радости и невзгоды делила с ним жена - Татьяна 

Григорьевна. Сейчас оба на пенсии.  
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