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Агейкина Мария Ивановна  

(04.04.1921 – 28.09.2010) 

Родилась в селе Введенка Кустанайской 

области, Казахской ССР. Закончила 7 классов.  

Войну встретила уже взрослой девушкой. В 

селе работала в сберкассе. Ей, как грамотной и 

знающей ведение учета денежных средств, 

поручили ответственное дело – собирать военный 

налог, который был введён с 01.01.1942 года 

вместо надбавок к подоходному и 

сельскохозяйственному налогам, согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 

29.12.1941 года. Платили его ежегодно в твердой 

сумме с учетом годового заработка: колхозники и 

единоличники - 150-600 рублей; другие граждане, 

не имеющие самостоятельной прибыли - 100 

рублей. Военный налог поступал в размерах, 

превышающих все другие налоговые платежи 

населения, что позволило мобилизовать в доход 

бюджета за годы войны более 72,1 млрд. рублей.  
 



06.07.1945 года, согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР данный налог был 

отменён. 

 Как вспоминает Мария Ивановна:  

«…Все относились с пониманием, что это 

деньги для Победы. Я ходила по нескольким селам в 

округе, с котомкой, в которую собирала деньги, 

вела их учет. Нападений на меня, чтобы 

обворовать не было…». 

Жили впроголодь, потому что, большую часть 

урожая зерна отправляли для фронта 

В 1944 году Марию Ивановну направили на 

курсы бухгалтеров в г. Алмату. После войны она 

продолжила работать бухгалтером в больнице 

родного села  до самой пенсии.  

Воспитала четверых детей. В город Покачи  

приехала в 2002 году к детям.  

Похоронили Марию Михайловну на 

покачевском кладбище. 

Агейкина Мария Ивановна  

(04.04.1921 - 28.09.2010) 



Александрова Мария Васильевна  

(21.09.1927) 

Родилась в г. Баймак, Башкирия. 

В семье помимо Марии Васильевны было еще 

пятеро детей. Жили в маленьком бараке, но все были 

очень дружны и заботились друг о друге. Отца не 

стало еще до войны. 

В свои неполные 14 лет Мария  Васильевна 

услышала слово «Война». На фронт забрали два ее 

брата. Впоследствии один погиб, а второй 

вернувшись с войны раненым, умер дома. 

Семья и до войны жившая бедно и тяжело, 

стала переживать большие трудности, поэтому 

работали все – начиная от матери и заканчивая 

самым маленьким, но все тяготы легли на плечи 

матери. 
Из воспоминаний М.В. Александровой: 
«…Я работала в электроцехе на военном 

заводе. Работали без выходных и не за заработную 
плату, а за 1 кг хлеба. Свободного времени не было, 
т.к. дополнительно приходилось работать в разных 
местах. 

 
 



В летний период была уборка торфа, 
осенью уборка и сортировка сезонных 
овощей, а зимой приходилось расчищать 
снег, добывать руду, чтобы доставить ее в 
г. Сибай для дальнейшей переработки.  

Теплой одежды:  колготок и штанов 
не было, только куртка и кирзовые сапоги.  

Придя после тяжелой смены, очень 
хотелось отогреться и спать, но садилась 
и вязала теплые носки для фронтовиков, 
пока не покидали силы. Невзирая на все 
тяготы и лишения, голод, непрерывную 
работу, отсутствие одежды и отдыха, 
люди были открытыми и добрыми. 
Каждый готов был протянуть руку 
помощи.  

Не имея практически ничего, народ 
работал не на себя, а для фронта, для 
Победы! Все хотели, чтобы быстрее 
закончилась война». 

 
 

Александрова Мария Васильевна  

(21.09.1927) 



После войны Мария Васильевна  
окончила техникум, вышла замуж за боевого 
летчика Гаврилова Елисея Семеновича и в 
скором времени по назначению мужа уехали в 
Германию. 

Мужа Марии Васильевны назначили  
начальником Урановой шахты, куда после 
войны ссылали пленных фашистов на 
пожизненные работы, а она работала в отделе 
кадров этой же шахты. Прожив там почти 8 
лет, супруги вернулись в башкирский город 
Учалы, где Елисей Семенович работал 
главным инженером по технике безопасности 
на карьере, а Мария Васильевна занималась 
домашним хозяйством. 

Спустя какое то время, семья опять 

переехала, т.к. Елисея Семеновича назначили 

главным инженером нового рудника в 

рабочем поселке Межозерный в Челябинской 

области.  
 
  
 

Александрова Мария Васильевна  

(21.09.1927) 



 

Жили счастливо. Мария Васильевна 

занималась воспитанием 2-х дочерей, вела 

домашнее хозяйство, а Елисей Семенович  был 

заботливым и любящим отцом и мужем, но 1967 

году он заболел и через год умер. Мария 

Васильевна вышла на работу в детский сад, где 

проработала поваром почти до 60 лет.  

За добросовестный труд присвоено звание 

«Ветеран труда». Имеет юбилейные награды, 

посвященные Победе 

в Великой Отечественной войне.  

В 2014 году Мария Васильевна 

по состоянию здоровья переехала в город 

Покачи к  младшей дочери.  

Александрова Мария Васильевна  

(21.09.1927) 



Бадретдинова Назия Давлетовна  

(15.12.1927 - 12.10.2018) 

Родилась в деревне Ишмуратово республики 

Башкортостан. 

Из воспоминаний Назии Давлетовны: 

«…Я училась в шестом классе, когда началась войны. 

О начале войны мы узнали, когда летом 1941 года всей 

семьей приехали в Уфу. До столицы мы добрались на 

пароходе. Прибыв в Уфу, нас охватила атмосфера страха 

и печали, все плакали. До меня тогда, конечно, не доходило, 

что происходит с людьми. Папа пошел узнать, в чем дело, 

а когда вернулся, то чуть не плакал, сказав, что началась 

война. Что это значит война, мы поняли чуть позже. 

Осенью я пошла в седьмой класс в соседнюю деревню, 

которая находилась в 15 километрах от родного дома, но 

не доучилась, т.к. бригадир местного колхоза была 

неграмотная женщина и она попросила меня помочь в 

ведении трудовых дней колхозников и сдавать отчеты о 

проделанной работе. 

Когда началась заготовка картофеля, то я вела учет 

выполненной работы и хорошим колхозникам полагалась 

премия. Например, если человек собрал десять ведер 

картофеля, одно ведро выделялось ему лично. 



Учет велся очень строгий, приписывать, обманывать было нельзя. За малейшее нарушение 

полагалось   тюремное заключение. Мы все этого боялись, и работали на совесть. 

В 1943 году меня назначили секретарем-кассиром. Днем я работала в этой должности, а 

ночью выходила в поле на помощь колхозникам. Организовывали субботники и собирали урожай. 

Работали все, от самых маленьких до стариков, которые могли держать в руках лопаты и вилы. 

Моему брату было семь лет, и он наравне с взрослыми работал в поле. Кушать было нечего. Ели 

всякую траву, лебеду, крапиву, сгнивший картофель. Из этой картошки пекли лепешки, которые 

были очень вкусными, как нам тогда нам казалось…». 

По окончанию войны Назия Давлетовна успешно окончила Уфимское педучилище, а затем  и 

Башкирский госуниверситет.  

 Работала в родной деревне преподавателем немецкого, русского языка и литературы. Была 

назначена завучем, а потом и директором школы. Закончила свою педагогическую деятельность в 

1987 году. Присвоено звание  «Ветеран труда» и «Заслуженный учитель Башкирии». Воспитала 

двоих детей. 

В 1996 году приехала в город Покачи к дочери, а летом 2018 года уехала в родную деревню, 

где и завершила свой жизненный путь. 

Бадретдинова Назия Давлетовна  

(15.12.1927 - 12.10.2018) 



Гах Мария Ильинична  

(05.11.1931) 

Родилась в селе Владимировка, Приишимского 

района Северо-Казахстанской области республика 

Казахстан. В семье было 4 детей. Она старшая. Отца 

репрессировали в 1937 году. Село было бедное. Работы 

мало, поэтому матери приходилось искать работу в 

других селах. Семья жила  впроголодь. Крапива, лебеда 

были главной едой летом и весной, а вкус мяса  

практически не знали.  Образование: три начальных 

класса. 

 Из воспоминаний М.И. Гах:  

«…Мне было стыдно, что одежда моя совсем 

«худая», а на переменках, когда некоторые дети ели 

домашнюю еду мне становилось совсем плохо от голода. 

Учебу пришлось бросить, т.к. присматривала за 

младшими сестрами, топила печь, убирала избу, ходила к 

соседям, чтобы заработать: мела двор, возила воду, а 

мне за это что-нибудь давали из продуктов. Помню, 

угостили меня конфеткой, а я ее так съесть хотела, но 

не смогла. Принесла домой и поделила на пять частей, на 

всех. После этого, случая, мама всем рассказывала и 

говорила, что тот кусочек был самым  вкусным. 

 



Когда началась война и чтобы хоть как-то 

прожить, пошла на работу в колхоз. Пахала 

поле на быках, пасла овец, ухаживала за 

телятами, работала на сенокосе. Рабочий день 

в поле начинался с восхода солнца и заканчивался 

иногда далеко за полночь.  

Спать приходилось в поле, чтобы с раннего 

утра снова приступить к работе. Труд был 

тяжелый, очень хотелось, есть, но никто не 

жаловался. Ведь всем было нелегко. Мы знали 

что, обеспечиваем фронтовиков 

продовольствием, трудимся на благо Родины, 

помогаем нашим солдатам победить врага. 

Работая в поле на уборке урожая, иногда 

удавалось украсть горсточку пшеницы, а чтобы 

пронести ее домой, я распорола подол своей 

курточки и складывала туда зернышки. Было 

страшно, ведь если бы меня поймали, наказание 

последовало бы очень суровое. 
Весть о Победе обрадовала всех 

односельчан и дала надежду на лучшую жизнь.  

 

Гах Мария Ильинична  

(05.11.1931) 



После войны продолжила свой трудовой путь на 
строительстве железной дороги станции Мыинтычи 
(Северный Казахстан). Наравне с мужчинами 
работала киркой и лопатой, т.к. за выполненную 
норму давали - 1 кг. хлеба, не сделаешь - половину. 

 В 18 лет устроилась на военный завод, где 
сколачивала ящики на которых были секретные 
печати.  

На заводе познакомилась со своим будущим 
мужем Василием, который также был из бедной 
семьи, т.к. отец погиб на фронте, а мать одна 
осталась с тремя детьми. Наши судьбы были 
похожи. Переехали мы к матери мужа в село Явленка, 
Ленинского района Северо-Казахстанской области, 
где я работала в сельской столовой. Жили бедно, в 
землянке, с двумя детьми и мамой мужа. Трудности 
не сломались нас мы  достойно встретили свою 
старость…». 

За долголетний и добросовестный труд Марии 
Ильиничне было присвоено звание «Ветеран труда», 
награждена многочисленными юбилейными медалями 
в честь Победы в Великой Отечественной Войне 1941 
– 1945 гг. 

После смерти мужа, Мария Ильинична переехала 
в город Покачи к сыну в 2009 году.  

 

Гах Мария Ильинична  

(05.11.1931) 



Дитман Вильгельм Альбертович  

(20.11.1923 – 15.09.2011) 
Родился Вильгельм Альбертович в дружной 

трудолюбивой крестьянской семье в 
Ворошиловградской области. С детства все трое 
детей помогали родителям по хозяйству. 

Из воспоминаний Вильгельма Альбертовича: 
«….За хорошую работу отцу колхоз выделили 

телку и наша семья потихоньку встала на ноги.  
В 1937 году представители Государственного 

политического управления забрали отца, не объяснив 
причину ареста. Я стал сыном врага народа. 
Учиться меня не брали и я вынужден был работать 
наравне с взрослыми.  

А в 1941 году наша семья была переселена в 
Тарангульский совхоз Ленинского района Северо-
Казахстанской области, согласно постановлению 
Государственного комитета обороны Союза 
Советских Социалистических республик от 
22.09.1941 года.  

Мой дальнейший путь определила повестка 
военкомат. В городе Луганске нас 8 тысяч молодых 
ребят погрузили в товарные вагоны и два месяца 
везли в сопровождении военных. Конечный пункт 
назначения был отдельный лагерный пункт № 6 
города Краснотуринск Свердловской области. 

 



В лагере мы скорее выживали, чем жили. 
После тяжелой работы только более крепкие  
ребята могли забраться на верхнюю полку 
трехъярусных нар, т.к. доски там были теплее. 
Кто послабее, замерзали на нижних полках, 
многие умирали от болезней, от голода. Нам 
давали соленую воду, гороховую шелуху и 400 
граммов хлеба.  

Через год из 8 тысяч молодых ребят в 
живых осталось всего - 3 тысячи. В случае 
невыполнения приказа применялся не 
отопляемый карцер. К утру там никто не 
выдерживал. Весной мы часто наблюдали, как 
по реке Тура вместе с бревнами плыли трупы 
наших товарищей. 

Через два года меня полуживого, не 
пригодного к работе, списали. Я целый месяц, 
где пешком, где на подводах, полуголодный 
добирался до поселения, где оставил своих 
родных. Когда дошел до своего села, мать не 
признала меня, так я за эти годы изменился. 

Дитман Вильгельм Альбертович  

(20.11.1923 – 15.09.2011) 



Потихоньку моя жизнь стала  входить в 

нормальное русло. Но еще долго, ежедневно 

отмечался в конторе совхоза, т.к. за уход из 

деревни без разрешения коменданта следовало 

тюремное заключение от 2 до 3 лет. И лишь в 

декабре 1955 года ограничение по 

спецпереселению было снято…». 

Вильгельму Альбертовичу было присвоено 

звание «Лучший комбайнер Казахской ССР», 

награжден медалями: «За освоение целинных 

земель», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «Участника 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки».  

В город Покачи приехал к сыну в 2003 

году, здесь же и похоронен. 

Дитман Вильгельм Альбертович  

(20.11.1923 - 15.09.2011) 



Дурыничева Александра Павловна  

(29.07.1927 - 10.03.2013) 

Александра Павловна Дурыничева родилась 
в с. Чебоксарка Татарской АССР. 

Война застала ее в п. Правдинск Горьковской 
области, куда перебралась вся семья, т. к. там был 
бумажный комбинат, выпускавший бумагу для 
газеты «Правда» и была работа для отца. Мама 
занималась домашним хозяйством, т.к. семья 
была многодетной. Шурочка была старшей, ей 
тогда было 13 лет. 

В 1943 году, когда ей исполнилось 16 лет, она 
стала работать поваром, где ее кормили, а это в 
голодное время считалось большим везением. 

Так как все мужчины были на фронте, то 
после работы она вместе с другими девушками 
разгружала вагоны с дровами и дефибрерным 
камнем, который использовался для изготовления 
бумаги на Бумкомбинате. Камень был очень 
тяжелый, за день ей удавалось передвинуть с 
помощью других взрослых женщин лишь по 2 
камня.  



Однажды Александру отправили на 

нефтехранилище чистить шестиметровую цистерну, 

врытую в землю. Начальник склада не позаботился 

о том, чтобы выдать ей противогаз или респиратор. 

Находясь на дне цистерны, вычерпывая остатки 

нефти и надышавшись этими  парами, потеряла 

сознание. Мастер с трудом вытащил её из цистерны. 

Четыре часа ее отхаживали, обливали водой, а потом 

ещё два дня она лежала дома, не вставая. 

После окончания войны она познакомилась с 

будущим мужем, Александром, который служил 

радистом на боевом корабле Тихоокеанского флота. 

В Баренцевом море эсминец, на котором служил 

Александр, был торпедирован немецкой подводной 

лодкой и затонул. Спаслись немногие. Почти все 

моряки, попав в ледяную воду, погибали от разрыва 

сердца. Александр чудом выжил (спасли английские 

моряки), но впоследствии это сказалось на его 

здоровье. В 1945 году его направили лечиться по 

месту жительства, где его демобилизовали. 

Дурыничева Александра Павловна  

(29.07.1927 - 10.03.2013) 



За время войны Александр Михайлович 

участвовал в десятках конвойных операциях по 

охране транспортных кораблей союзников. 

Корабль, на котором он служил, своей боевой 

мощью поддерживал наземные войска при 

освобождении финского города и порта 

Петсамо и норвежского – Киркенес. 

Александр Михайлович был награжден 

орденом Великой Отечественной Войны 1 и 2 

степени. 
В 1949 году Александр и Александра 

поженились. У них родились двое детей: 
Александр и Ольга. 

Училась в школе рабочей молодежи, 
работала завхозом в школе, а затем, когда был 
построен завод, на котором изготавливали 
военную продукцию, она, выучившись в 
планово-экономическом институте, вместе с 
мужем работала на этом заводе.  

 

Дурыничева Александра Павловна  

(29.07.1927 - 10.03.2013) 



Выйдя на пенсию, Александр Михайлович 
и Александра Павловна переехали в г. Балаково 
Саратовской области к сыну. 

Муж Александры Павловны дожил до 77 
лет и был похоронен в г. Балаково. Став вдовой 

ветерана Великой Отечественной войны. 
За героический труд в годы Великой 

Отечественной войны  Александре Павловне 
присвоено звание «Труженик тыла» и «Ветеран 
труда». 

В Покачи Александра Павловна приехала 
к дочери в 2009 году. После болезни в 2013 году 
Александры Павловны не стало. 

 

Дурыничева Александра Павловна  

(29.07.1927 - 10.03.2013) 



Кравцова Варвара Кузьмовна  

(16.11.1914 - 28.06.2010) 

Родилась в д. Ключевская Новосибирской 

области. 

Когда началась война, ей было 26 лет. 

Работала в совхозе № 7 Болотнинского района 

Новосибирской области. Работала на полях 

и свиноферме не покладая рук. Уставали очень, 

но знали, что их помощь нужна фронту. 

Продукты питания отправляли солдатам на 

фронт. 

В тылу страны работала с 1941 по 1945 гг. 

Награждена юбилейными медалями 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг., присвоено 

звание «Ветеран труда».  



Родилась в 1926 году в Саратовской области 

Перветского района село Мориенбург. 

В начале войны немецкое поселение 

депортировали в село Соколовку Октябрьского 

района, Северный Казахстан. 

Из воспоминаний М.И. Кулеш: 

«…Мне было тогда 15 лет, когда  нас везли в 

товарных, холодных вагонах. По прибытию, 

расселили по квартирам, а летом 1942 года мои 

родители построили землянку, где мы и жили. 

Когда мне исполнилось 16 лет, то мне пришла 

повестка из военкомата, в которой  меня призвали 

в трудовую армию. Попала я на завод № 424 

Нижнетагильского района Свердловской области. 

Работала разнорабочей. Строили железную 

дорогу, разгружали вагоны, работали на 

лесоповале. 

Работали с раннего утра до позднего вечера. 

Всю тяжелую мужскую работу выполняли 

женщины и молоденькие девушки.  

 

 
 

Кулеш Маргарита Иосифовна  

(16.08.1926 - 22.08.2010) 



Жили в бараках примерно по 400 человек. 

Зимой было холодно, а летом невыносимо жарко. 

Спали на трехъярусных кроватях. Мы всегда 

находились под охраной. Кормили нас очень плохо, 

утром суп и 500 грамм хлеба, похожего на глину и 

это была еда на весь день. Чтобы выжить, мы 

собирали в лесу ягоды, грибы, дикий чеснок, 

щавель, все, что можно съесть 

Известие о победе встретили радостно, но 

отпускать по домам не спешили. Только в 1955, 

после смерти Сталина, нас отпустили домой. 

Вернулась я в село Соколовку, к сестре. 
В 1956 году после реабилитации, переехали в 

Кен-Аральский зерносовхоз Кустанайской области, 
где работала поваром. Вышла замуж. Воспитала 
6 детей. В 1976 году переехала семьей г. Тольятти, 
где начала работать на Волжском автомобильном 
заводе, где числилась дворником, но по поручению 
руководства выполняла много другой работы. 
Проработала на заводе до самой пенсии…».  

 

 

Кулеш Маргарита Иосифовна  

(16.08.1926 - 22.08.2010) 



Присвоено звание «Ветеран труда», награждена 
знаком «Победитель Социалистического 
Соревнования», медалями: «За доблестны труд в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

После смерти мужа через некоторое время 

переехала в 2008 году в г. Покачи к детям. Похоронена 

на покачевском кладбище 

  

Кулеш Маргарита Иосифовна  

(16.08.1926 - 22.08.2010) 



Родилась в д. Комиссаровка Викуловский 

район, Тюменской области. 

(Из воспоминаний А.Ф. Курченко) 

«…Когда началась война, я жила в деревне 

Комиссаровка Тюменской области. Как всем 

детям войны, мне пришлось нелегко. Школа 

находилась за семь километров от родного дома. 

Очень хотелось учиться, но не получилось. 

Началась война. Мужское население забрали в 

армию. Нужны были рабочие руки, и все, кто мог, 

работали  на колхозных полях. Никто не 

агитировал, не уговаривал, все знали, что это 

нужно для фронта. Работали, как для своей 

семьи, потому что у каждого кто-то был на 

фронте. Мы, дети военных лет, работали  

наравне с взрослыми. Очень уставали, спали по 2-

3 часа. Работали в колхозе, а ночью собирали 

снопы. Это был период голода и нищеты и 

чтобы выжить, дома держали скотину, 

ухаживали за садом, а потом яблоки и сливы 

продавали на рынке.  

Курченко Александра Федоровна  

(03.04.1927 - 15.08.2021) 



Тяжело было не только с пищей, но и с 

одеждой. Одевались, кто во что мог. Ходили 

босиком, натирали мозоли и потом ужасно 

болели ноги. Но не жаловались, мы знали, что 

на фронте намного страшнее и труднее, там 

гибнут люди. 

В день Победы, как обычно мы работали 

в поле. Ближе к обеду подъехал верховой и 

объявил эту радостную весть. Все начали 

обниматься, смеяться, плакать. Вспоминать 

об этом трудно, т.к. даже сегодня, по телу 

пробегает дрожь. 

После войны стала работать поваром в 

детском доме, потом в школе. Родила и 

вырастила 6 детей – 5 сыновей и дочку. 

Прожила всю жизнь в родной деревне...». 

В город Покачи приехала в 2004 году к 

сыну. В 2018 году переехала к дочери в 

Тюмень. 

 

Курченко Александра Федоровна  

(03.04.1927 - 15.08.2021) 



Из воспоминаний В.М. Лещеун 

«…Родилась в деревне Тульгавичи Гомельской 

области Хойницкого района республики Беларусь. В 

канун войны наша семья собрались переезжать в 

город Мозель, там уже работал наш папа. Папу 

забрали на фронт.  

Нашу и соседнюю деревню бомбили день и 

ночь. Я помню, как налетели самолеты, и я 

втиснулась в стену, стою, ни жива, ни мертва. 

Мне казалось, что так меня не заденут бомбы. 

Немцы в деревню входили с музыкой, отбирали 

скот, насиловали, расстреливали за всё, сжигали 

дома, ради смеха. Взрослые прятали нас, кого куда. 

Две соседние деревни сожгли дотла, не 

осталось ни одного дома. Живых людей бросали в 

огонь. Стоял страшный запах паленого мяса и 

сала. Нашу деревню почти не тронули, потому что 

в деревне было что-то вроде штаба полицаев. 
 

Лещун Василиса Максимовна  

(09.01.1932 - 14.07.2010) 



После оккупации деревни мы с мамкой (нас 

было 4 детей) переправились со своим вещами 

за реку и построили себе землянку. Так делали 

многие наши деревенские жители. Сумели 

переправить скот и кое-какое имущество. 

Переправлялись ночью на лодке, осторожно 

плыли к берегу и очень боялись. Один раз я 

чуть не утонула, т.к. перевернулась лодка, и я 

чудом спаслась. Немцы боялись 

переправляться в нашу сторону, думали, что 

там партизаны. А партизан было очень мало 

тогда в наших лесах, но часто немцы стреляли 

в нашу сторону. 

Зверств немцев я не забуду никогда. 

Помню, как расстреливали евреев. Их загнали в 

реку, выстроили в ряд и с берега автоматными 

очередями стреляли по ним. Трупы их долго 

плавали по реке, но хоронить не разрешали. 
 

Лещун Василиса Максимовна  

(09.01.1932 - 14.07.2010) 



Потом немцы начали собирать молодых 

людей для дальнейшей отправки в Германию. 

Мы сестру спрятали за реку, но однажды 

очередную партию немцы согнали 

в большой дом и ждали указания для отправки, 

но партизаны устроили засаду и освободили 

всех. После этого немцы ужасно 

свирепствовали. 

Много погибло людей, очень много. У меня 

с войны никто из родственников: отец, зятья, 

братья не вернулись. В нашей деревне 

находится братская могила, в которой 

захоронены 17 солдат. 

С 13 лет я работала в колхозе, доила коров. 

Стаж работы в колхозе - 30 лет. 

В Покачах живу с 1986 года, 15 лет 

работала в городском хозяйстве…». 

Похоронена в г. Наровля, Республика 

Беларусь. 
 

 
 

Лещун Василиса Максимовна  

(09.01.1932 - 14.07.2010) 



Из воспоминаний М.Г. Мифтаховой 
«….Родилась в селе Гумерово 

Кушнаренковского района республики Башкирия. В 
семье было шестеро детей, я старшая. Детство 
прошло в постоянной помощи родителям: 
присмотре за младшими братьями и сестрами, 
уборке и приготовлении еды. Дедушка в этот 
момент работал в колхозе, а бабушка днем учила 
местных детей арабскому языку, а по ночам шила 
одежду на заказ. 

Так спасались от голода. Когда мне 
исполнилось 14 лет, то меня вместе с девочками 
из села направили на завод в Чишмынский район, 
но мня не взяли, по причине неподходящего 
возраста. После этого я решила остановиться у 
ближайшей родственницы, которая в дальнейшем 
помогла устроиться в швейную артель. 

В 1941 году, когда началась война, школы 
переоборудовали под местный госпиталь, а артель 
под прачечную этого госпиталя. На протяжении 
двух лет я с женщинами с утра до вечера стирали 
и сушили бельё госпиталя. 

 

Мифтахова Магфия Галимьяновна  

(15.01.1926 - 03.11.2020) 



В 1943 году меня направили в Уфу на фабрику 

пуховых изделий, которую в это время 

переоборудовали под пошив шинели. 

В 1947 году я вышла замуж за офицера в 

отставке, прошедшего войну и отслужившего 2 

года после войны в комендатуре Берлина. После 

свадьбы в семье Мифтаховых рождается трое 

детей, старший из которых умирает в возрасте 4-х 

лет. 

В 1956 году умирает муж, и я в возрасте 30-ти 

лет стала вдовой с двумя детьми, работаю на 

фабрике, учусь, помогаю своим братьям и сестрам 

устроить их жизнь, два срока была депутатом 

городского Совета. 
В 1964 году меня перевели начальником цеха по 

пошиву военных шинелей швейного объединения 
«Мир», где я проработала до самой пенсии…».  

За добросовестны труд была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 
значками победителя социальных соревнований, 
благодарственными письмами и грамотами. 

В 1988 году всей семьей переехали в город 
Покачи. Похоронена в городе Уфа. 

  

Мифтахова Магфия Галимьяновна  

(15.01.1926 - 03.11.2020) 



Из воспоминаний М.Т. Оразбаевой: 
«…Июнь 1941 года изменил судьбу каждого человека. Я тогда 

заканчивала четвертый класс, но выпускные экзамены сдать не 
успела. Получила направление в школу механизаторов. Все дети 
повзрослели быстро, озорство и беззаботность, куда то девались, 
мы старательно выполняли любую работу, заменяя взрослых. 

Я работала трактористом и очень гордилась своей 
профессией, хотя  работать на тракторе было нелегко. 

Осень, первые заморозки. Бывало, добежишь босиком 
до трактора, с трудом заведешь его и быстрее греть ноги. 
Работали от темна, дотемна. Особенно тяжело приходилось ночью, 
когда нужно было молотить, а фары у трактора включать  нельзя, 
чтобы не привлечь внимания. Много было несчастных случаев.  

Была у нас Ольга, бригадир полеводческой бригады, где 
работали семилетние дети, которых нужно было будить в три часа 
утра, чтобы запрячь быков. Сонные, не выспавшиеся ребятишки 
запрягали их, как придется. Привязывали быков друг к дружке, а 
когда начинали  их погонять, то сломали  крепления. Какая уж тут 
работа! А Ольга плакала, причитала. Было жалко детей, но 
работать нужно и кого винить, с кого спрашивать? 

Так, день за днем, мы шли к победе, верили в нее, поэтому 
не пугали ни голод, ни холод, а когда дождались, то те чувства 
описать невозможно. От радости гудело все село, смеялись, плакали,  
плясали.  

Помню, как я верхом на быке, отправилась сообщать это 
радостное известие по всем бригадам…». 
 

Оразбаева Мария Трофимовна 

(13.10.1925 – 11.11.2015) 



Из воспоминаний А.И. Петуховой 

«…Родилась в 1935 году в селе Непедовка Винницкой области Казакинского района. Когда началась 

война, мне было всего шесть лет, но я помню это, как будто было вчера. Сначала наше село бомбили, а 

потом вошли немцы. Это были эсесовцы. Их было очень много, т.к. что в Виннице находился их штаб. Было 

страшно. Дети, женщины прятались в погреба, а погреба были глубокие, сырые и холодные. Ровно месяц мы 

просидели в них, а потом потихоньку стали выходить. Немцы забирали все: кур, коров, свиней, насиловали 

девочек. За любое неповиновение расстреливали. Если маленький ребенок начинал плакать, его могли 

расстрелять. В нашей семье было трое детей, младшей – три годика. Мама была беременной. И вот 

однажды, мама шла с сестренкой, и она расплакалась, а навстречу – немец. Он тут же вскинул автомат и 

направил на сестренку, мама упала и закрыла ее своим телом, но тут шел другой немец и он отвел от них 

автомат. Видимо, пожалел, что мама беременная. С тех пор она перестала плакать. 

Здоровых мужчин, женщин, молодых забирали и отправляли в Германию. Я помню, как отец, щеткой из 

свиного волоса, по ночам раздирал все свое тело. Наутро оно покрывалось волдырями, которые чесались, 

немцы страшно боялись чесотки, и гнали его прочь от себя. 

Бомбежки были страшные. Помню, однажды бомбили три дня подряд, т.к. рядом с нашим селом 

находилась железнодорожная станция. Мы боялись выходить из дому, но один из осколков угодил мне в лоб, 

другой в щеку. 

Отца забрали на фронт в 1943 году, и мы остались с мамой, которая уже к тому времени родила. И 

все заботы легли на нее и меня. Приходилось выполнять любую работу, пасли коров, бороновали на пашне, 

скирдовали сено, резали его. Было голодно. Спасала пшеница, горсточку которой мы украдкой приносили 

домой, сушили и ели. 

Похоронку на отца получили в марте 1945 года…» 

  

Петухова Анна Ивановна 

(04.08.1935 – 10.07.2014) 



Родилась в селе Устиновка Брянской области. 
Из воспоминаний В. Е. Прудниковой 

«… Когда началась война, мы в селе со своими 
сверстниками и родителями убирали урожай, копали 
окопы, пахали в поле на волах, на коровах, т.к. 
лошадей было мало, жали рожь и пшеницу, собирали 
их в снопы и ночью возили на волах на молотилку.  
Крепких лошадей наши бойцы угнали с собой для 
обозов, подвозить снаряды и еду для бойцов. 
Молотилка была ручная, запряжённая двумя 
лошадьми. Один человек стоял у барабана, где 
молотилось зерно, а другой подавал снопы. Работали 
день и ночь, пока не было немцев.  

В селе выбрали старосту следить за порядком. 
Он назначал двух или трёх ребят-подростков угонять 
колхозный скот и положение в селе становилось 
сложное. И ребята стали уходить в Брянские леса к 
партизанам. Наше село было не далеко от леса, и мы, 
молоденькие девчонки, носили им еду. О месте 
встречи мы договаривались заранее. 

Как-то раз в деревне появились незваные гости. 
Они стали тащить со двора всё, что попадалось им 
под руку: свиней, кур, гусей.  

Прудникова Валентина Ефимовна 

(10.07.1927) 



Нам, 15-ти летним девчонкам, приходилось 

вымазываться грязью, чтобы нас не трогали. Вскоре 

появились наши войска, и непрошеным   гостям 

пришлось убраться. 

Когда немцы отступали, они, боясь, что их 

будут обстреливать наши летчики, и они пошли на 

хитрость, выстраивая стариков и детей  по краям, 

а сами вставали в середину, чтобы пролетавшие на 

самолетах летчики не смогли различить, где русские, 

а где немцы.  

В 1945 году я продолжила учиться и, закончив 

семилетку, в 1946 году поступила в медицинский 

техникум. Окончив его в 1948 году, стала 

медицинской сестрой, окончила  курсы фельдшера-

акушера. Работала в Белоруссии, в Казахстане. 

Воспитала дочь. Общий трудовой стаж 36 лет. 

Вышла на пенсию в 1984 году…» 

 В городе Покачи проживает с дочкой с 1999 

года. 

  

 

Прудникова Валентина Ефимовна 

(10.07.1927) 



Из воспоминаний Л.А. Путиловой 

«… Родилась в 1930 году в деревне Зайцево, 

республика Башкирия. Детство было тяжелое, 

жили очень бедно, в семье было семеро детей. 

Одежды, обуви не было, ходили в лаптях, а 

зимой было холодно. 

В то время колхозы только образовывались, 

обустраивались и вдруг - война. Школа в нашей 

деревне была только до 4-го класса, а 5-й класс 

надо было ходить за 10 км., поэтому школу со 

слезами, но пришлось оставить. Человек, 

имеющий в то время семилетнее образование, 

считался грамотным. Занятия в школе во время 

войны начинались с октября и позднее.  

Время было очень трудное. Ребята 16-18 

лет, работали в колхозе на ферме, в поле, 

собирали колоски после жатвы зерновых и если 

находили в карманах, зернышки, то судили и 

давали по 5-10 лет тюремного заключения. 

Хлеба на трудодни не давали, питались с 

приусадебных участков, в основном 

картошкой…» 
  

 

Путилова Лидия Александровна  

(20.04.1930 - 30.04.2014) 



«…Когда закончилась война, тоже было трудно. Был 
неурожай. Выращивали хлеб, а жили впроголодь. Налоги были 
страшные: зерно, яйца, молоко, шерсть, мясо - все забирали. 
Страшно вспомнить, как выжили. Нас посылали на 
лесозаготовки. Зимой мороз, снега выше двух метров, одежда 
ветхая, заледеневшая. Пока стоишь у костра, все таяло, 
отойдешь, становилось колом.  

Жили в холодных бараках, волосы примерзали к стенкам. За 
отказ или побег судили, могли посадить в тюрьму. Через какое-то 
время нас послали на торфоразработки - это был каторжный 
труд. Весной по колено в воде в лаптях, т.к. сапог у нас не было, 
и сушить негде. В бараке было только две железные печки, а нас 
человек - 20, а то и больше, согреться негде. В 1947 году не 
выдержав сбежала, но домой не вернулась, т.к. знала, что меня 
ждет. Я остановилась у родственников в деревне за 20 кл. Они 
сходили в мою деревню, принесли смену белья, фуфайку, 
немножко денег, и я без документов поехала к далеким 
родственникам в г. Ленинабад Таджикской республики.  

В Таджикистане я прожила до 1956 года, а потом переехала 
на Урал  в поселок Малышево Свердловской области,  где 
проработала до 1985 года. Вышла замуж, воспитала двоих детей, 
получила дополнительное образование, работала заведующей 
столовой. Общий трудовой стаж составил 41 год. Присвоено 
звание «Ветеран труда»…» 

После смерти сына и мужа, осталась одна и 2000 году 
приехала к дочери в Покачи и прожила 14 лет. Похоронена рядом 
с родными в пос. Малышево. 

 

Путилова Лидия Александровна  

(20.04.1930 – 30.04.2014) 



Родилась в городе Бугуруслане Оренбурской 

области. 

Из воспоминаний М.К. Симонян:  

«… Мы, дети войны, очень рано познали все 

тяготы  взрослой жизни. Жили мы в тот момент в 

Оренбургской области. Никогда не забуду длиннющие 

очереди за маленьким  кусочком хлеба, который нужно 

было растянуть на целый день. 

Работали и в огороде, и в поле, везде, где была 

необходимость. 

В 1943 году пришла повестка на фабрично - 

заводское обучение, от которого нельзя было 

отказаться, это каралось тюремным заключением. 

После окончания курсов меня назначили в группу 

слесарей, где работали совсем маленькие дети. Наравне 

со старшими детьми мы производили образцовые куски 

металла, стачивая напильником лишнее, а с огнерезами 

научились обращаться, как настоящие мастера. 

В 1944 году по окончании учебы меня направили 

работать на танковый завод № 200  города 

Челябинска. 

 

Симонян Марина Карповна 

(04.04.1927 – 21.12.2009) 



В цехе было всего двое взрослых мужчин, 

остальные: дети и женщины. Жили в комнатах по 

100 человек, работали по 12 часов в сутки без 

выходных. Из цеха нельзя было отлучиться ни на 

минуту. Уставали до такой степени, что, в 

буквальном смысле, доползали до нар и засыпали. 

Никто не жаловался, не отлынивал. Мы знали, что 

наши танки необходимы фронту, Победе». 

После войны вернулась домой в Бугуруслан. 

Стала работать, чтобы помогать семье. В 1947 

году познакомилась с Симоняном  Георгием 

Левоновичем, который проходил обучение в летном 

училище. В 1948 году сыграли свадьбу, и уехала с ним 

на родину мужа в Ереван. Прожила в браке 56 лет. 

Воспитали  двоих детей…» 

 Работала в наземной службе гражданской 

авиации рядом с мужем, а в 1982 году вышла на 

заслуженный отдых, получила звание «Ветеран 

труда». Из Армении на Север приехали в 2000 году, а 

в Покачи в 2001 году. 

Похоронена на покачевском кладбище. 
  

 

Симонян Марина Карповна 

(04.04.1927 – 21.12.2009) 



Из воспоминаний М.Г. Стариковой: 
«…Родилась в деревне Янаул Башкирской 

АССР. В семье нас было трое детей. Отца 
призвали на фронт в 1941 году. Погиб под 
Сталинградом в 1942 году. Мать осталась 
одна с детьми. Когда началась война, мне 
было 13 лет. В 1943 году, когда мне было  15 
лет, я пошла, работать на военный завод в г. 
Каменск-Уральском, где с середины и до конца 
войны проработала токарем, мы 
изготавливали снаряды, военную технику и 
запчасти к ней. Мне было 14, но я быстро 
повзрослела, впрочем, как и все дети войны, 
прекрасно понимая, что без личного вклада 
каждого не видать нам Победы. Жить 
одними мыслями о горе тогда было просто 
нельзя. День за днем надо было «ковать 
Победу», при этом стараться выжить, ведь 
за плечами были три сестры, которые 
постоянно хотели, есть, и мама, ежедневно 
рисковавшая ради еды для детей, своей 
жизнью. 

 

Старикова Маргарита Георгиевна 

(02.08.1928 – 17.03.2011) 



Мы также воевали, но за каждый кусочек хлеба, за каждую крупиночку для фронтовиков, 

за каждый снаряд мы расплачивались частью своей жизни, а некоторые от голода и бессилия 

платили «полную цену». 

Это сейчас я думаю, как 14-летняя девочка могла стоять за огромнейшим станком, с 

которым порой и мужчины не справлялись? А тогда и мыслей не было об уходе с завода. Изо 

дня в день, забывая о сне на несколько суток, с натертыми мозолями мы старались работать, 

не подводить людей, воевавших за нас. 

И вот Победа! По радио на заводе объявили о полной капитуляции вражеских войск. Даже 

сразу не поверили, но как только осмыслили все сказанное диктором, вверх полетели шапки, 

платки, все начали петь и танцевать, у каждого на глазах были слезы радости, слезы Победы. 

Чуть позже провели митинг, на котором еще раз подтвердили весть о Великой Победе и о 

том, что теперь предстоит восстанавливать страну от полной разрухи. 

Знаете, я раньше часто задумывалась, о том, как нам удалось не просто выжить, но и 

победить. Да просто народ был дружным, сплоченным, все как одна семья. И вера в наши 

силы, наших солдат, вера в неминуемую Победу советских войск над вражескими налетчиками 

помогла нашей стране стать победительницей в этой смертельной схватке...» 

В г. Покачи проживала с 2002 года. 
  

Старикова Маргарита Георгиевна 

(02.08.1928 – 17.03.2011) 



Родилась в деревне Имангулово Учалинском  

районе Башкирии. 

Из воспоминаний Т.З. Фахретдиновой: 

«…Семья у нас была большая, мама с отцом 

работали в колхозе. Брату было всего пять лет, когда 

умер отец, это было накануне войны. Я осталась за 

«старшую», успев закончить шесть классов. Дальше 

уже учебу продолжать не могла, т.к. все хозяйство 

легло на мои плечи, но я успела проучиться на 

шестимесячных курсах трактористов, а ходила на 

курсы за 15 км.  в другую деревню, как через три 

месяца началась война. Три соседних колхоза 

объединили. Мужчин забрали на фронт, а мы, 

девчонки, окончившие курсы трактористов, сели на 

их трактора и стали работать, в поле, везде. 

Работали на разных тракторах больших, и 

колесных.   Когда не было горючего, нас посылали на 

другие работы. Привозили горючее и мы опять 

садились на трактор. Первое время было особенно 

тяжело, не хватало сил.  

Фахретдинова Таскира Зайнитдиновна 

(28.07.1925 – 30.07.2011) 



Хотелось плакать, но, сжав зубы, старались 

выдержать. Ведь на фронте было намного труднее и 

страшнее. Голодали, хотя и жили в деревне. Спасали 

травы, годы, и то, что в каждой семье была корова. 

Так всю войну и  проработала трактористом 

После войны проработала в родной деревне 

поваром. Работа была не из лёгких. В это время 

познакомилась и вышла замуж, воспитали вместе 

десять детей...». 

 В 1966 году было присвоено звание «Мать 

героиня». Позднее в 1995 году была награждена 

медалью за «Доблестный 

труд в Великой Отечественной войне», награждена 

юбилейными медалями «Пятьдесят лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «Шестьдесят лет 

Победы в Великой Отечественной войне», 

«Шестьдесят пять лет Победы в Великой 

Отечественной войне». В 1998 году присвоено звание 

«Ветеран труда», а в 2010 году было звание «Ветеран 

войны»…». В 2000 году приехала в г. Покачи к дочери. 

Ушла из жизни 30 июля 2011 года. Похоронена в 

Башкирии. 

  

Фахретдинова Таскира Зайнитдиновна 

(28.07.1925 – 30.07.2011) 



Урок «Герои тыла. Победа одна на всех! 

Они трудились на благо Победы» 
 

подготовлен архивным отделом администрации города Покачи на основе документов  

фонда № 45 «Коллекция документов  участников Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. и тружеников тыла» в 2022 году 
 

 


