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Война… Это грозное слово ворвалось в наш 
советский дом утром 22 июня 1941 года. 
Растоптав договорные обязательства, 
фашисткая Германия вероломно, из-за угла, 
напала на нашу страну. Фашисты бросили 
против Страны Советов хорошо 
отмобилизованную, обученную, оснащенную 
новейшей техникой многомиллионную 
армию. Наши скрытые и открытые враги с 
вожделением ожидали, что вооруженные 
силы СССР будут быстро разгромлены и 
советский народ станет на колени перед 
Гитлеровской Германией. Тяжело было 
тогда, очень тяжело. Люди поняли, их жизнь 
круто меняется. Мужчины один за другим 
уходили фронт, оставляя дома жен, 
стариков, детей. В поле работали женщины и 
подростки. Особенно жарко было в 
весеннюю пору и в уборку урожая. Особенно 
жесткий спрос был за вывозку зерна 
совхозных токов. Прекрасно понимали: 
Хлеб-это тоже оружие и без него врага не 
побьешь. В тылу было жарко, как в бою.



Военный хлеб.
Снопы грузили в старые повозки.
В плуги впрягались вместо лошадей.
И дул в лицо горячий ветер волжский-
Привет отцов, отцов-богатырей.
Мы жили все дыханьем Сталинграда.
Горел восход привычным кумачом.
Мы понимали-фронту много надо
И отказать ему нельзя ни в чём.
Пахали мы и сеяли и жали.
Вспухали туго вены на руках.
И слёзы сострадания дрожали
У солнца на морщинистых щеках.
Пусть низкими бывали урожаи,
И всё ж текла рекою в город рожь.
Из дома, как другие, не бежали,
Хотя порою было невтерпёж.
Мы цену золотому хлебу знали,
Жуя частенько жмых и лебеду.
Была в тот час большая вера с нами:
Лишь победить-осилим и беду.
Всё вынесли, всё сдюжили.
И хлебу мы кланяемся низко до земли.
Спасибо доброте, мечте и гневу,
Что нам в лихие годы помогли.
                                                                   Н. Шумаков



Князева 
Полина 
НикитичнаРодилась 6 октября 1929 года. 1941 года 
Полине исполнилось 12 лет. В деревне к 
1943 году остались по существу, одни 
старики, женщины да дети. Все 
трудоспособные мужчины ушли на 
фронт. Война взяла и почти всю технику. 
Не хватало лошадей: они тоже нужны 
были фронту. Какой же непомерно 
тяжкий труд лёг на плечи людей, 
особенно женщин! Каждая вторая 
женщина в селе была солдаткой, у 
многих  росло четверо-пятеро детей. 
Также у Полининой мамы их было 
четверо, Поля была вторым ребёнком. 
Приходилось помогать дома и в колхозе. 
Вручную косили траву, на быках и 
коровах боронили поля, сваживали сено 
и заготавливали дрова. Коровы с не 
привычки мычат, упираются, не идут на 
полосу, подростки их погоняют, неистово 
ругаются, плачут и хохочут. Осенью,  
когда подстынет, выпадет первый снег, 
на коровах возили хлеб на пункты 
приёма зерна, дрова для школы. 
Огороды вскапывали вручную ночью, а 
днём работали в колхозе. Полина 
закончила 6 классов. В 1945 году 
вернулся домой отец, весь израненный и 
больной, и  вскоре умер. Полина после 
войны пошла работать на ферму 
дояркой. Вскоре встретила хорошего 
парня Князева Николая Фёдоровича. 
Сыграли свадьбу.Работали вместе  



На ферме, он скотником, она дояркой. Вырастили четверых детей. 
Давно уже нет мужа. Живёт Полина Никитична с сыном Володей. Уже 
нет здоровья, стала частенько побаливать, но старается не 
жаловаться на свою жизнь. 30 лет отработала дояркой в Верх-
Иковском совхозе. Работала хорошо, о чём говорят все её награды: 
была награждена медалью  «За трудовое отличие» в 1973 году, 
орденом  Трудового Красного Знамени, Знаком Победителя 
Социалистического Соревнования, Ударник Девятой Пятилетки, 
Отличник Социалистического Соревнования сельского хозяйства, 
Ударник Коммунистического Труда. 



Кетова 
Клавдия 
Марковна

Родилась Клавдия Марковна 4 января 1913 года. Много всего выпало 
на долю этой женщины. Когда началась война у Клавы было уже двое 
детей: Иван(1934) и Басея (1938). Мужа проводила на фронт в 1941 
году. Жили тогда в селе Симоново. Один за другим уходили на фронт 
мужчины, на смену им встали женщины и подростки. Главные мысли 
и чувства, которые владели тогда людьми-вера в несокрушимость 
нашей страны. Была тревога за своих близких, с волнением ждали 
каждого известия с фронта, была ненависть к врагу. Это 
чувствовалось во всём, и прежде всего в труде. Каждый работал с 
полной отдачей сил. Сено косили руками, боронили поля на коровах, 
жали серпами, на току работала молотилка, зерно сдавали в Евсино. 
Колхозникам зерна не давали, хлеба не было, ели пучки, саранки, 
лебеду, за любое воровство сажали. И однажды заподозрили 
Клавдию Марковну в краже навильника сена, но помог сосед, 
выручил-кража не подтвердилась. Кетов Трофим Павлович вернулся 
в августе 1945 года, израненный. После войны Клава родила ещё 
шестерых детей, но выжили четверо. Жили бедно, голодно, муж пил и 
жизнь не заладилась, муж оставил Клаву и ушел в другую семью. 
Каково было этой женщине одной поднимать на ноги шестерых детей, 
выучить, одеть и обуть, а главное накормить. Но не сдалась эта 
женщина, все невзгоды пережила, не пала духом. Награждена двумя 
медалями материнства.



Валова 
Александр
а 
Федоровн
а 
Родилась Александра Федоровна 24 апреля 1931 года. Она была 
самой младшей в семье, детей было много, но в живых осталось 
только четверо. Отец умер рано кода Саше был всего один годик. 
Вспоминается голодное, босоногое детство. Учиться почти не 
пришлось, закончила только один класс, но читать и писать умеет. 
Школы в селе не было, а в соседнюю деревню ходить было не в чем , 
не было ни одежды, ни обуви. Когда началась война Александре было 
всего 10 лет, мужчин в селе уже не было, только женщины, дети и 
старики. Жители не видели ни тракторов, ни комбайнов, не было и 
грузовых автомобилей. Конный плуг, борона, жатка и полусложная 
молотилка-вот основные орудия, которые были у местных 
земледельцев. А в животноводстве полностью был ручной труд. 
Главной тягловой силой были лошади и коровы. Зимой Александре 
приходилось быть на лесозаготвках, а весной со взрослыми 
приходилось боронить, а то и пахать. Начинался сенокос- и старики, 
женщины, дети брали в руки косы, грабли и вилы. Дневали и ночевали 
на лугах, работая по 15-18 часов в сутки. В уборочную страду снова в 
ход шли косы, да серпы. Порой приходилось изумляться, откуда 
брались силы? А планы сдачи хлеба, мяса, масла, шерсти, яиц не 
уменьшались. 40 кг мяса, 100 штук яиц, 12 литров масла, каждая семья 
должна была сдать государству. Хорошо тем, у кого был сепаратор, 
молоко сепарировали, если мы шли сепарировать кому-нибудь, то 
отдавали 1 литр молока. Помогал семье сосед Винников И.С разрешал 
брать несколько яиц из курятника, где мама работала птичницей. 



Меленчук 
Анастасия 
Тимофеев
на
Родилась Анастасия Тимофеевна 21 мая 1921 года в большой 
многодетной семье. Детей в семье было 12, но в живых осталось только 
семеро. Анастасия вышла замуж ещё до войны за Кротова Арсёна 
Гавриловича. В 1941 году его призвали на действительную службу в 
армию 2 мая 1941 года, а в июне началась война. Все мужчины ушли на 
фронт. Где только не приходилось трудиться Анастасии Тимофеевне: и 
на лесозаготовках и в колхозе. Две зимы жила в Харино, где 
заготавливали лес, на конях сваживали до реки, а весной во время 
разлива рек сплавляли до Верх-Иков, сплавляли лес и с других 
деревень-Горбуново, Маврино, Отчихи (теперь этих деревень не 
существует ). Валили лес вручную, бригады были по 10-15 человек. 
Морозы стояли лютые, снега было много, одеженки хорошей не было, 
платки примерзали к голове, не говоря уже про обувь, промерзали 
насковозь, все были простужены. Весной пахали, сеяли вручную, 
боронили. Подвязывали на себя сито, решето или мешок, шли по полю 
разбрасывая зерно, сеяла на две руки, девчата говорили, что за Настей 
не угнаться. Летом заготавливали корма, коров в колхозе было только до 
200 голов. Доярок было 7-8 человек. Председателем был Рахманов 
Павел. Анастасия вспоминает «Помню с девчатами уехали за силосом 
на первый кульстан на быке, нагрузили и поднялась вьюга, света белого 
не видать и как назло, сломалась дуга, и мы ничего не можем сделать, а 
бык упадёт на бок и мы ни как его поднять его не можем, кнутом 
погоняли, и хвост крутили и отмололи ему хвост, напугались, что будет, 
ведь нас могли заподозрить во вредительстве. Глядим идёт 
председатель и на шее несёт дугу. Понял, что что-то случилось у девчат, 
ведь уже начиналось смеркаться. 



Доехали до дома, а утром бегом на ферму, быку хвост привязали на 
нитки. Только успели привязать и вот вам комиссия из района 
пожаловала. Но всё обошлось благополучно.» В колхозе сеяли лён в 
войну, рвали, вязали, скирдовали. Зерно цепами молотили. Сено 
заготавливали, силос закладывали. Муж Арсён вернулся домой только в 
1946 году(был в плену у немцев). Так и работали в колхозе, после 
преобразования колхозов в совхозы, работали в совхозе «Верх-
Иковское»



Першикова 
Наталья 
Артамоновна

Родилась 8 сентября 1923года.Учиться Наташе не пришлось , ходила на 
всеобуч всего несколько раз, читать научилась сама, была самоучкой. В 
16 лет мама отправила Наташу в город Барнаул Алтайского края в 
прислуги. Нелегко было ей в чужом городе, в чужом доме, где 
попрекалось всё  куском хлеба. Год прожила в прислугах, потом 
приехала домой, мама упросила председателя колхоза «Берёзовское», 
чтобы Наташу взяли свинаркой, ей было 17 лет, её взяли, дали 130 голов 
поросят, она год ходила за ними до сдачи на убой. Потом они с семьёй 
переехали в колхоз «Молот». Когда началась война Наталье было уже 
18 лет. Поэтому пришлось работать где угодно, два сезона работала 
помощником комбайнёра. Затем была мобилизована в трудармию,  
работала  в Барышево на железной дороге, катали тачки с землёй , 
делали насыпь для прохождения железнодорожных путей, только 
приехала домой, как сразу отправили в город Бердск на строительство 
аэродрома, «поэтому его я знаю, как свои пять пальцев»- говорит 
Наталья Артамоновна. В колхозе работала и телятницей и дояркой. 
Жили бедно,голодно.Родила и воспитала одну дочь Зою, именно она и 
помогает маме в настоящее время.В нынешнем году ей исполнится 95 
лет. Желаем ей  крепкого здоровья.



Патрина 
Ульяна 
Васильевна

Родилась Ульяна Васильевна в ноябре1923 года в селе Верх-Ики, 
учиться не пришлось, азы учёбы постигала самостоятельно. В 1941 
году Ульяне Васильевне исполнилось 18 лет. Мужчин в селе не 
осталось, только женщины, девчата, дети и престарелые. Их поистине 
можно назвать «хлеборабами войны». Ульяна Васильевна была очень 
весёлой, добродушной девчонкой. Охотно бралась за любую работу, 
особенно любила лошадей. Управлялась с любой лошадью. Зерно всё 
сдавали, а возили в Евсино, Черепаново, за сто с лишним километров, 
днём работали в колхозе, а в ночь запрягаешь пару лошадей-везли 
сдавать зерно. «В ту пору было много волков»-вспоминает Ульяна 
Васильевна. Один раз гнали они нас с Гусельниково до Белово-
страшно было, только глазищами сверкали, всю дорогу жгли колоски, 
тогда они отступали и близко не подходили к бричке. Замуж вышла в 
войну за председателя колхоза Мохова, родила сына, но не пожилось, 
разошлись. А в 1946 году после демобилизации вернулся с войны 
Патрин Николай. Родила двух детей-Фёдора и Любу, сейчас с Ульяной 
Васильевной уже 9 правнуков, всем старается помочь, в свои 82 года 
держит корову-это говорит о многом, о её трудолюбии и отношению к 
жизни. Всё пережила эта женщина, как и тысячи других в те далёкие, 
грозовые годы. Выстояли. Победили.



Баталина 
Евдокия 
Денисовна

Родилась Евдокия Денисовна в 1916 году. Учиться не пришлось, 
походила недельку на всеобуч, и на этом образование закончилось. В 
1935 году вернулся со срочной службы Баталин Семён Иванович, 
вечерок погуляли и сразу решили пожениться, зарегистрировались, а 
Семён грамотей был, вернулся командиром части, и поэтому его часто 
отзывали на учения. Вот он и заставлял молодую жену писать письма 
самой, но не много она писала, четыре года прожили молодые, детей всё 
не было, только на пятый год родилась Валентина. Отец сильно хотел 
девочку, ему даже самому пришлось принимать роды, а потом родился 
Прокоп, и в 1941 году родилась Люба, уже после смерти своего отца. 
Евдокия Денисовна проводила мужа в 1940 году на сборы и больше им 
свидеться не пришлось. Было предчувствие, что видятся они последний 
раз, сильно плакал, Семён держа Валентину на руках, и прижимал её к 
своей груди. Погиб Семён в ноябре 1941 года, пришла похоронка, а в ней 
запись «пропал без вести». Друг Семёна, военный корреспондент писал 
жене друга, как погиб его товарищ. Враг рвался к Москве, часть 
Баталина стояла в городе Калинин, именно оттуда он написал жене своё 
последнее письмо. Поплакала, как и многие в селе солдатки, да ничего 
не поделаешь, детей трое, их поднимать надо, кормить, одевать. Не 
попустилась хозяйству, всю войну она продержала корову, овец и 
свиней. Работала в колхозе «Маяк новой жизни» и телятницей, и 
свинаркой и в бригаде. А мужа своего она ждала всю жизнь, потому что 
любила и любит.



Гусельников 
Григорий 
Иванович

Родился в 1928, но по документам пишется с 1930 года. Образование два 
класса и то не закончено. Когда началась Великая Отечественная война 
его 13 подростка, как и многих его сверстников отправили в ФЗО, увезли 
за Новосибирск на станцию Заводскую. Там было расположено два 
военных завода. Им мальчишкам было поручено делать ящики для 
снарядов. Работали на ровне со взрослыми, кормили в столовой. Всю 
войну проработал на этом заводе. После окончания войны, нас группу из 
120 человек-50 девчонок и 70 мальчишек, нас отправили в город 
Прокопьевск на угольную шахту. Денег не платили, кормили только и 
одежду давали. И вскоре после нашего приезда туда, случился обвал в 
шахте. Погибли 22 человека из нашей группы,  и тогда мы втроём 
решили бежать домой, спросили дорогу на Легостаево, а было это уже в 
Тогучине,  и нас попросили остаться там поработать, мужчин не хватало 
и мы согласились, там нам сделали новые документы. Там и женился 
Григорий Иванович, после призвали на действительную службу в город 
Хабаровск, затем Благовещенск, Комсомольск на Амуре, там женился 
во второй раз. Родили четверых детей и вернулись на родину Григория 
Ивановича в село Верх-Ики. Умерла жена, уже нет в живых и одной 
дочери. Женился на Колеватовой Раисе, помог воспитать и её шестерых 
детей.



Медведева 
Прасковья 
Васильевна

Родилась Прасковья Васильевна 19 октября 1931 года. В те, военные 
годы подростки работали наравне со взрослыми. Мама была 
колхозницей, а отца Василия Матвеевича проводили на фронт сразу, в 
1941 году. Паша была единственным ребёнком, она закончила семь 
классов. Детей отправляли на любую работу: собирали колоски, 
заготавливали сено. Труд на заготовке сена был невыносимым. Косили 
сено в основном вручную. За длинный летний день выматывались. Это 
для общественного скота, но ведь и дома была корова, овцы, свиньи, 
куры. Для них тоже надо было заготавливать сено, но уже после работы. 
В школе собирали одежду для оккупированных, вязали носки. Дрова для 
школы заготавливали вручную, на каждого ученика нужно было 
заготовить два кубометра дров, складывали в лесу. Их замеряли, а 
потом уже сваживали в школу. Лён выращивали в колхозе и во время 
войны, мы вместе с учителями вязали суслоны, складировали их, 
пропалывали сорняки вручную, боронили на быках. Работы было много 
круглый год, а есть особо было нечего, ели слизун, саранки, гусинки, 
хлеба давали по 200 грамм на человека. Но вечерами молодежь 
собиралась на «точки». Играли в игры «из круга вышибала», 
«огородоперемена», были качели, пели песни. В 1951 году вышла замуж 
за Медведева И.Е. До выхода на пенсию работала заведующей 
пекарней. Награждена четырьмя медалями: «Ветеран труда», «К 100-
летию со дня рождения В.И Ленина», «60 лет Великой Отечественной 
войне», «К 65 лет  Великой Отечественной войне   »



Огнёва Анна 
Маркеловна

Родилась 8 сентября 1923 года в селе Верх-Ики. Родители: Анна 
Дмитриевна и Маркел Фадеевич работали в колхозе. Это была 
многодетная семья, 14 детей родила Анна Дмитриевна, но в живых 
осталось только семеро. Анна закончила семь классов. Когда началась 
война ей уже было 18 лет, когда призвали брата на фронт, она стала на 
его место и начала работать объездчиком. Ходила по трём сёлам, 
продавала лес, но почти никто не покупал, а план доводили до трёх 
тысяч рублей. Похоронки шли почти в каждый дом и у Анны из двух 
братьев вернулся только один. В 1943 году её тоже призвали в армию. 
Стояли в Легостаево, а затем лучших девчат отправили в Новосибирск и 
когда немец наступал на Москву то их перебросили туда копать 
противотанковые рвы. Два с половиной года она служила в армии, им 
выдали форму, сносно кормили. В 1945 году она вернулась домой после 
Победы. Пошла работать продавцом в потребкооперацию.



Гусельникова 
Пелагея 
Алексеевна

Когда началась война  и мужчины ушли на фронт, все тяготы сельского 
труда легли на женские плечи. Труженицы тыла вместе  с бойцами, 
бьющими  врага  приближали  долгожданную победу. Работали не за 
награды, а ради жизни на земле. Не зная отдыха и сна, стойко 
переносили тяготы военных лет женщины нашего села и среди  них 
Гусельникова  Пелагея Алексеевна . Проводив мужа на фронт в 1941 
году  осталась с малолетним сыном Юрой и больной свекровью на 
руках. Ну, а раз жила со свекровью, то и ребёнка было на кого оставить. 
То и отправляли на любую работу без разбора. Весну и лето, считай в 
поле и жили на культстане. Зимой отправляли на лесозаготовки, возили 
сено. В уборочную –день жнёшь, ночь молотишь,  если выдаётся 
времечко  передохнуть. Там где стоял там и повалишься.  В сенокос 
работала от зари до зари, день казался очень длинным. Ночью только 
вроде глаза прикроешь- уже  «подъём» кричат. Похоронку  на мужа 
Павла Антиповича  получила в 1945 году перед самым концом войны. 
Погиб в Праге. Похоронен в братской могиле. «Сильно я убивалась по 
мужу – вспоминает Пелагея Алексеевна, любила его уж очень сильно. 
Второго такого у меня не будет- решила тогда я .И отца моему Юре 
никто не заменит. Замуж больше не выходила».



Огнёва 
Федора 
Ивановна

Родилась  Федора Ивановна в 1918 году в Верх-Иках. Работать начала в 
15 лет в колхозе «Маяк». Встретила хорошего парня, в 1937 году 
поженились. До войны родила двух  дочерей. Мужа проводила в армию 
в 1940 году в город Спасск Кемеровской области, где он был 
командиром взвода. Ещё до войны он хотел перевезти туда свою 
семью, но я не захотела покидать родные места. После начала войны 
мужа отправили на передовую. Похоронку я получила в 1942 году. 
Осталась с  двумя  детьми, мамой и братом, которому было 11 лет. 
Работали от зари до зари, не было времени смотреть за детьми и 
хозяйством,- спасибо маме! Всё делали вручную. – доили коров, 
разносили корм и воду, летом заготавливали корма : силос и сено, а 
зимой на быках и лошадях вывозили к фермам. Сначала приходилось 
пробивать дорогу, а потом уже возить, да и снега в те годы было 
больше, да и морозы стояли крепкие. Холод пробирал до костей, а 
одеты были плохо. После уборочной веяли зерно на ручных веялках. 
Лопатили зерно, мешки тяжёлые  таскали на себе. Но жили дружно. 
Письма с фронта читали всей деревней, перечитывали. Если получали 
похоронку  на кого, то оплакивали тоже всей деревней. Помогали друг 
дружке.



Великая Победа-удивительный 
пример подвига во имя Отечества.
 В 2018 году исполняется 73 годовщина со дня Великой Победы. 
Фронтовые дороги  пролегли далеко от Новосибирской области. Но не 
было такого уголка нашей земли, который не опалила бы война. На 
защиту Родины встали все от мала до велика. Война стала тяжелейшим 
испытанием. Советские люди смогли победить страшного врага не 
просто силой оружия, но прежде всего силой духа. Наши ветераны 
геройски сражались на фронте и мужественно трудились в тылу, 
защищая не только своё настоящее, но и будущее. Об этом важно 
помнить и сегодня, и всегда . Скажем миром «СПАСИБО» 

не громко и нижайший 
от нас им поклон.


