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     Я увлекаюсь литературой, историей. Меня всегда интересовала 
история моего города, тем более что все мои близкие живут именно 
здесь. 
     Бывает обидно когда говорят, что  у нас нет памяти. Мы помним все.
Да, растут поколения, у которых на той войне  не воевали отцы и деды. 
Воевали прадеды и прапрадеды. Война так далеко, что мы уже порой и 
не чувствуем, как это здорово - что ее просто нет.
     Но мы должны помнить, как это было…

     



     В предвоенные годы наш  город Кинель 
был еще поселком с населением около 7 
тысяч человек. Но уже в то время он был 
крупной  железнодорожной станцией. 
Железнодорожное полотно разделяло его 
на северную и южную стороны. Из 
предприятий был завод укупорочных 
изделий, пищекомбинат,
Сельскохозяйственная
артель «Красное
 знамя» и колхоз
 имени Крупской.

     Как и все города и села нашей страны, Кинель 
жил спокойной и размеренной жизнью: 
железнодорожники формировали составы, ждали 
отменного урожая сельчане, только что 
закончился учебный год в расположенном 
недалеко от Кинеля сельскохозяйственном 
институте. Ничто не предвещало беды.
     И вдруг – война…



     Близость к областному центру, достаточность коммуникаций, железная 
дорога, позволили использовать   наш район местом формирования 
воинских частей для отправки на фронт. Здесь была сформирована из 
кинельцев 365-я, впоследствии ставшая Краснознаменной ордена Богдана 
Хмельницкого  стрелковая дивизия.
     До недавнего времени на здании агрономического факультета Самарской 
сельскохозяйственной академии находилась мемориальная доска  в память  
об этом событии.



             В Кинеле базировалось 3-е Куйбышевское военно-пехотное училище 
по  подготовке  офицерских кадров. В нем учился Герой Советского Союза 
Елисов Павел Александрович, один из четырех кинельцев –
                                              Героев  Советского Союза.
     
   



     Временная потеря ряда железных 
дорог  запада и юга привела к росту 
грузопотока на Кинельской 
железнодорожной станции.  
     Грузы шли и днем и ночью. 
Железнодорожники работали на износ, 
не жалея себя, чтобы обеспечить победу 
над врагом. По итогам работы в 1942 
году коллектив станции был удостоен 
третьей Государственной премии.

     Под руководством начальников 
станции (1939-1942 гг. Дагаев М.
И.,1942-1944 гг. – Иванов А.Н., 1944-1948 
гг. – Сурков Ф.Ф.) была обеспечена 
переработка и пропуск вогонопотоков, 
способствовавшая приближению победы 
нашей армии над фашистскими 
захватчиками.



     В июле 1941 года в здании сельхозинститута  был размещен 
эвакогоспиталь № 1653 на 700  коек. Это был самый крупный из восьми 
госпиталей,  развернутых  в Куйбышевской области. 



      В годы войны наш край был глубоким 
тылом, многие  мужчины ушли на фронт, 
их место заменили женщины и подростки, 
но особая нагрузка легла на женщин-
сельчан. Стране, фронту, тылу нужен был 
хлеб.  На селе остались старики, женщины 
и дети. Именно на их плечи легла вся 
тяжесть  сельского труда. На место 
ушедших отцов и братьев за рычаги 
тракторов садились 16-17 летние девчонки.
     Кинельцы из своих скудных запасов, а 
порой и в ущерб своим семьям, готовили 
посылки фронтовикам: теплые носки, 
варежки, махорку и т.д. Помогали фронту 
как  могли и чем могли. Ведь война -  это 
общая беда, это самое страшное, что 
может быть в жизни человека, а  война 
задела каждую семью в нашей стране. 
       



     Наши земляки в боях с фашистами 
покрыли себя неувядаемой славой.  
Кинельцам Л.И.Лизунову, М.А.Веселову, В.
А. Нестерову, П.А.Елисову  присвоено 
звание Героя Советского Союза. А.З.
Бугранов стал полным кавалером ордена 
Славы.
     Но и дорогой ценой  было заплачено за 
долгожданную победу.  Из числа жителей 
Кинельского района погибло почти шесть 
тысяч наших земляков.     
      Вечная память им!

    

В кинельском районе свято чтут память о тех, кто 
не вернулся с фронта.
   Памятник Прасковье Еремеевне Володичкиной, 
потерявшей на войне девятерых сыновей.

Обелиск в память 
погибших   в  п.Усть-
Кинельском.



     В этом году  вся страна отмечает великую дату – 75-ю годовщину  победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне. В нашей школе было много 
мероприятий, посвященных этому  событию. Ведь в годы войны воевавшие 
были в каждой семье. Сейчас не все ребята  знают о своих  родных, 
ушедших на фронт. Ведь воевали люди, которых мы не знали и никогда не 
видели. Но наши бабушки, мамы хранят письма, фотографии своих дорогих.
     К сожалению, многое теряется, пропадает, не у всех сохраняются 
документы  тех лет. Но мне хотелось найти хотя бы частичку сведений о тех 
людях, которым мы всем обязаны, и  тем, что мы живем и радуемся жизни. 
Страшно представить, что могло бы быть с нами, если бы не подвиг тех, кто 
когда-то защитил страну и нас.
     В нашей семье тоже есть фронтовики. Я знаю, что и у наших учителей 
есть родственники, которые воевали.
     Вспомним о них! Спасибо им за жизнь!



    Мой прадедушка по папиной линии Жарков Иван 
Антонович. Родился 18 августа 1918 года в с. 
Сколково Кинельского района.  В 1939 году 
окончил Сызранское танковое училище. С самого 
начала войны воевал в рядах Красной армии в 
звании лейтенанта. В июле 1942 года раненый 
попал в плен в концлагерь Маутхаузен.
     В это время на родину 
пришло извещение о том, 
что он пропал без вести. 
По его рассказам он был 
свидетелем того, как
 фашисты заморозили, обливая холодной 

водой доктора наук, профессора Академии
 Генерального штаба, генерал-лейтенанта
 инженерных войск  Д.М.Карбышева.

    Сейчас одна из улиц  Самары носит имя Героя        
            Советского Союза  Д.М.Карбышева.



     Однажды в бараке, где сидел  мой прадед, прошел слух о расстреле 
группы военнопленных. Наутро пришли автоматчики, указали на 
нескольких человек и увели их из лагеря. Все уже думали, что их везут на 
расстрел, но привезли на картофельное поле. После сбора картошки стали 
вновь грузить на машины. «Теперь точно везут расстреливать»,- думал 
прадед, - но их снова вернули в  лагерь. Товарищи, которые оставались в 
бараке, встретили его молча. Прадедушка за один день стал седым. 
     В 1943 году группу военнопленных из лагеря отправили на работу в  
Германию. Это спасло  прадеду жизнь. Там он и встретил День Победы.
     После освобождения  бывших военнопленных посадили в эшелон и 
отправили в Сибирь. Вернулся прадедушка в  Куйбышев только в 1946 году. 
Здесь по навету дальних родственников его вызывали в военкомат, где он 
несколько раз давал письменное  объяснение как он попал в плен, что там 
делал и почему вернулся живым.
     В 1965 году к 20-летию со Дня Победы  мой прадед Жарков
 Иван Антонович был реабилитирован и награжден медалью
 «За боевые заслуги». После войны он работал на Кинельском
 заводе укупорочных изделий токарем.  Умер в 1970 году.



     Моя прабабушка по 
отцовской линии Жаркова 
Анна Карповна родилась 23 
февраля 1920 года в селе 
Нижне-Никольское 
Кинельского района. Перед 
войной закончила школу  
фабрично-заводского 
обучения в г.Куйбышеве и 
работала на центральном 
телеграфе.
    В начале войны 
записалась  добровольцем  и 
просила отправить ее
 на фронт.
       

     Но поскольку она была грамотным, дисциплинированным 
телеграфистом, ее отправили на работу в Москву. Но и здесь она 
постоянно писала заявления с просьбой отправить ее на передовую.



      Но ей постоянно отказывали, мотивируя тем, что и здесь, в тылу, нужны 
грамотные специалисты. Особенно  девушки-телеграфистки просились на 
фронт во время подхода немцев к Москве.
     Приезжающие с фронта офицеры рассказывали им, как трудно на фронте 
женщинам  (спали в окопах, норма воды – 1 литр в сутки на все нужды).



     День Победы моя прабабушка 
встретила в Москве. Она была награждена 
медалью «За отвагу».

     Анна Карповна после войны вернулась на  центральный телеграф в 
Куйбышев. Вышла замуж  за Ивана Антоновича Жаркова и переехала в 
Кинель, где стала работать на заводе укупорочных изделий штамповщицей. 
Умерла в 1971 году.



Субботин Иван Родионович (27.09.1894-22.04.1979гг.)
Субботин Григорий Родионович (29.01.1909 – 28.07.1989гг).

Григорий Родионович – дед по материнской 
линии нашего учителя истории  Кржижевской       
                Валентины Вениаминовны. Иван Родионович, брат 

Григория Родионовича.
Участники финской (1939-1940гг.) и Великой Отечественной войн            
                                            (1941-1945гг).         
 



          Григорий Родионович служил в армии с 12 октября 1931 года по 10  
декабря 1933 года.
          На фронт ушел 15 июля 1941 года, вернулся 2 октября 1945 года. 
Призывался Клявлинским военкоматом Кубышевской области.



     Субботин Григорий Родионович  воевал с Финляндией, 
Германией, Японией. Дошел до Берлина. Воевал на Ленинградском  
                                                   фронте.



       С 10 октября 1942 года по 10 декабря 1942 год воевал в 29 
артиллерийском полку Ленинградского фронта, был стрелком и ездовым.
      С 10 февраля 1943 года по 2 сентября 1944 года воевал на 2-м 
Белорусском фронте в 37 отдельном саперном батальоне в звании рядового.   
     Награжден орденом Отечественной войны II степени,
 медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За долголетний 
добросовестный труд», памятными медалями «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне», «30 лет победы в Великой Отечественной войне», 
«40 лет победы в Великой Отечественной войне», « 50 лет Вооруженным 
силам СССР», «60 лет Вооруженным силам СССР».
    



                             Гвардеец.
     После войны всю жизнь работал в колхозе 
конюхом. Про войну рассказывать не любил.
Воюя на Ленинградском фронте, в сырых 
болотистых местах, сильно простудился, попал в 
госпиталь, где пришлось отнять одно легкое. До 
конца жизни ему было трудно дышать. Из Берлина 
привез сувенир - острую бритву с изображением 
зубра, которой пользовался  очень долго.



     Воеводин Иван Максимович 
(1.09.1910-12.03.2002),  дедушка зав.библиотекой 
нашей школы Пожалостиной Ларисы 
Александровны.     
     Родился в с.Малая Малышевка Кинельского 
района Куйбышевской области. Участник финской 
войны. Из 12 человек, призванных военкоматом, в 
село вернулось только трое. Иван Максимович 
получил на той войне два ранения.
     Когда началась Великая Отечественная война, он  
был участником Курской битвы в составеартиллерийских войск, обслуживал пушки-сорокапятки.  Награжден Иван 

Максимович орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени и 12 медалями (есть медаль Г.
Жукова). В одном из наградных листов  написано, что рядовой Воеводин 
И.М. , будучи раненым, помог связистам обеспечить связь, зажав 
последним усилием воли оборванный провод зубами.



 В 1944 году близ Кракова Иван Максимович был 
тяжело ранен и его привезли на телеге домой умирать.
На Великой Отечественной он получил еще шесть 
ранений и  выжил только благодаря огромной любви 
своей жены – Воеводиной  Марии Никифоровны.
     После войны работал Воеводин И.Н. трактористом, 
пахал землю, выращивал хлеб, кормил людей. 
     Когда ему было 73 года, родные высчитали, сколько 
условно людей мог прокормить Иван Максимович. 
Оказалось, что за свою жизнь он вырастил столько 
хлеба, что его хватило бы на целую неделю всей 
Самарской области.

      Иван Максимович был очень красивым человеком и внешне и 
внутренне, сохранял спортивность,  был очень душевным человеком. До 
конца своих дней оставался настоящим мужчиной – опекал, помогал, 
защищал.
     Умер Воеводин Иван Максимович на 93-м году своей жизни.



      Имя Воеводина Ивана Максимовича 
навеки занесено в Памятую Книгу Самарской  
                              области.



    К сожалению, не все 
вернулись с войны 
живыми. Эти письма 
получила бабушка 
учителя нашей школы 
Кузнецовой Л.С. о том, 
что её сын, майор 
Букреев Анатолий 
Афанасьевич, погиб 
геройской смертью.      
Эти письма прислал 
родителям героя его 
однополчанин 
Лутьянов А.В.



    С великого праздника 9 мая 1945 года 
уже прошло 75 лет.  Пройдет еще 
немало  времени, нас сменят и другие 
поколения, но никогда не уйдет из 
памяти народной великий подвиг наших 
дедов и прадедов, солдат и офицеров, 
маршалов и генералов. Низкий им 
поклон. Вечная память. Спасибо за 
жизнь.


