


Юрий Борисович Левитан
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За голову Левитана Гитлер назначил награду
100(250) тысяч рейхсмарок

Так началась война…

22 июня 1941 вся страна 
слушала сообщение 
Левитана о начале войны



Главные сражения
Великой Отечественной Войны (1941-1945)



Оборона Брестской крепости
Один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой
Отечественной войны
Первыми о начале войны узнали пограничники гарнизона Брестской крепости. Они

первыми приняли на себя беспощадные удары немецких захватчиков. Пограничники

дали клятву: «Умрём, но из крепости не уйдём!».

Защитники крепости — солдаты и офицеры более чем 30 национальностей — 22 июня

1941 года подверглись нападению со стороны усиленного 12-го немецкого армейского

корпуса при содействии авиации.



В первые минуты нападения гарнизон крепости понёс большие потери, была
разрушена большая часть её строений. Однако защитники смогли выстроить оборону,
хотя крайне осложняли её ведение пожары, недостаток боеприпасов, продовольствия
и воды.
В итоге крепость защищали порядка 3,5 тысячи человек. Почти месяц защитники
Брестской крепости сковывали целую германскую дивизию.
Большинство защитников крепости погибло, небольшая часть смогла прорваться к
партизанам или выйти к линии фронта, некоторые попали в плен…



Немецкое командование вынашивало план
молниеносной войны. Но враги просчитались. Вся
страна встала на защиту своего Отечества, а
Москва – это сердце страны. Адольф Гитлер
рассматривал взятие Москвы, столицы СССР, как
одну из главных военных и политических целей
операции Барбаросса. В октябре 1941 г. противник
подошел почти вплотную к столице.
Только 23 км отделяло немцев от Москвы. «По

всем дорогам на запад, на юг, на север, на восток
шли многотысячные отряды москвичей с
лопатами, кирками, мотыгами – строить кольцо
оборонительных сооружений.
Их мочил пронизывающий осенний дождь, на них
налетали «мессершмитты», поливая свинцом
пулеметных очередей, а они рыли неподатливую
глину упрямо, и сердце в груди каждого билось
часто, горячо.









Над Москвой и днем, и ночью, почти не умолкая, 
стреляли зенитные орудия и пулеметы, прикрывая 
огневым щитом небо над столицей. То там, то здесь 
падали бомбы, сбрасываемые одиночными 
самолетами, прорвавшимися сквозь огневое кольцо 
обороны. Время от времени рушились дома от 
прямых попаданий и возникали пожары».
Битва под Москвой положила начало крутому 
повороту в Великой Отечественной войне. 
Сокрушительный разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой сорвал план молниеносной 
войны. 



Уроженцы Чарышского района, 
участвовавшие в этих страшных 

сражениях за Москву



Пахомов Георгий Михайлович
Родился в 1920 г. в селе Сентелек. Участвовал в
ВОВ с Германией с августа 1941 по январь 1943
г. в составе 43 гв. мотобригады. Разведчик.
Гв.ефрейтор. Тяжело ранен в левую ногу, в
правую ногу в январе 1943 г. Воевал с Японией
с 9.08.1945 г.по 3.09.1945 г. Уволен в запас в
январе 1946 г. Награжден орденами
Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги»(дважды), «За оборону Москвы», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией», «За победу над Японией»,
юбилейными медалями. Проживал в
Чарышском. Умер 30 мая 2015 года.



Абоимов Иван Максимович

Родился в 1924 г. в селе Щебнюха.
Призван в армию в августе 1942 г.
Участвовал в ВОВ с Германией с марта
1945 по май 1945 в составе 105 гв.
воздушно-десантной дивизии,
командир отделения. Гвардии старший
сержант. Участник парада Победы на
Красной площади в июне 1945 г.
Уволен в запас в феврале 1947 г.
Награжден орденом Отечественной
войны, медалью «За победу над
Германией», юбилейными медалями.



Еремин Иосиф Илларионович

Родился в 1919 г. в селе Маралиха.
Призван в армию в сентябре 1939 г.
Участвовал в ВОВ с Германией с 1941
года в составе 58 отдельной зенитной
дивизии, помощник командира
взвода, 718 арт.зенитного полка,
старшина. Уволен в запас в апреле
1946 г. Награжден медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За победу над
Германией», юбилейными медалями.



Дунаев Михаил Петрович

Родился в 1915 г. в селе Усть-Пихтовка.
Призван в июне 1941 г. Участвовал в
войне с Японией в составе 9
отдельного полка связи, старшина
роты разведки. Уволен в запас в июне
1946 . Награжден медалью «За победу
над Японией», юбилейными
медалями.



Колтунов Степан Алексеевич

Родился в 1913 г. в с. Щебнюха.
Участвовал в ВОВ с Германией с
августа 1941 г. по май 1945 г. в составе
508 гвардейского арт. полка,
ветфельдшер. Ранен в голову. Гвардии
старшина. Уволен в запас в октябре
1945 г. Награждён орденом
Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией»,
юбилейными медалями.



Благинин Петр Арсентьевич

Родился в 1915 г. в с. Шипуново
Чарышского района. Призван в армию в
1941 г. Начал боевой путь под Москвой.
Участвовал в освобождении Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии.
Войну закончил в звании ст.лейтенанта, в
должности замполита батареи.
Демобилизован в 1946 г. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией», юбилейными
медалями. Работал в редакции газеты

«Животновод Алтая». Умер в 1978 г.



Ведяскин Кирилл Федорович

Родился в 1919 году в с. Малый
Бащелак. Призван в 1939 году Усть-
Калманским РВК. Участвовал в ВОВ с
Германией с 1941 года в составе
Сибирской дивизии в боях под Москвой,
штурмовал Кенигсберг. Войну закончил
в звании майора. Окончил военную
академию, в отставку вышел
полковником. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I
степени, медалями «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией», юбилейными медалями.
Проживал в Калинине. Умер в 1987 году.





Против Ленинграда была брошена группа
армий «Север», насчитывавшая до 75 тысяч
отборных солдат и офицеров. Но с ходу
захватить город гитлеровцам не удалось. И
тогда гитлеровское командование приказало
блокировать город, разрушить его
непрерывными артиллерийскими
обстрелами и налетами авиации. Враг
рассчитывал на то, что голод и холод сломят
волю защитников города к сопротивлению.
Неимоверные трудности и страдания
пережили ленинградцы в дни блокады. Не
было продуктов, прекратилась подача
электроэнергии, вышли из строя
водопровод, канализация и паровое
отопление, не работал городской транспорт.
Более 250 тысяч авиабомб и артиллерийских
снарядов обрушили фашисты на
осажденный город. Вся страна пришла на
помощь Ленинграду. Единственная дорога,
которая связывала город с Большой землей,
была проложена по льду Ладожского озера.
Ее называли «Дорогой жизни».







Среди героев Ленинграда были и юные
жители города. Одна из них – 11-летняя
школьница Таня Савичева. Она не
стреляла в фашистов, она просто жила в
родном городе в очень трудное время.
Девять страничек из маленькой
записной книжки, найденные в одном
из ленинградских домов, потрясли весь
мир. Обессиленная голодом, Таня
крупными буквами изо дня в день вела
эти записи:
«Женя умерла 28 декабря»
«Бабушка умерла 25 января»
«Дядя Вася умер 13 апреля»
«Дядя Леша умер 10 мая»
«Мама — 13 мая»
И три последние строчки заканчивают

ее дневник: «Савичевы умерли. Умерли
все. Осталась одна Таня». Вот так
погибла большая ленинградская семья.
Не выжила и сама Таня. Ее вывезли из
Ленинграда, но голод настолько
испортил здоровье девочки, что она
умерла.



Уроженцы Чарышского района, 
участвовавшие в блокаде 

Ленинграда



Гончаров Леонид Афанасьевич

Родился 14.03. 1922 года в селе Сентелек.
Призван в армию в 1942 году. Воевал по 1945
год на Калининском, Ленинградском, 4-ом
Прибалтийском фронтах в составе 218
гвардейского батальона связи. Продолжил
службу до июня 1956 года командиром роты
связи мотострелкового полка в группе советских
войск в ГДР. Капитан. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», юбилейными
медалями. В мирное время работал
управляющим фермой, секретарем парткома,
председателем исполкома Березовского,
Чарышского сельского советов до 1980 года.
Персональный пенсионер с 1980 года. Умер в
1988 году.



Чеканцев Николай Михайлович

Родился 01.01. 1922 года в селе Малая
Сосновка Чарышского района Алтайского края.
В 1941 году окончил Чарышскую среднюю
школу. Призван в армию Чарышским РВК в
1941 году. На фронте с августа 1942 года.
Службу нес в первом стрелковом батальоне 22
гвардейского стрелкового ордена Ленина
полка, 9 ГСКД. Рядовой. Наводчик минометов.
Награжден орденом Славы III степени, двумя
медалями «За отвагу», орденом Славы II
степени, медалью «За победу над Германией».
Умер 14 ноября 1967 года.



Петров Федор Федотович

Родился 18 февраля 1907 г. в селе
Чарышское. Воевал на Ленинградском
фронте в артиллерии. Награжден
юбилейными медалями. После войны
работал в торговой сети Рубцовского
района, на Чарышском маслозаводе

сторожем.



Терехов Яков Алексеевич

Родился в 1909 году в с. Малый Бащелак.
Призван в октябре 1941 года. Участвовал в ВОВ
с Германией с мая 1942 по май 1945 года в
составе ТОФ, экипаж 20987, Балтийского флота.
Командир отделения, старшина I статьи. Легко
ранен в правую ногу 29.12.1943 года. Уволен в
запас в сентябре 1945 года. Награжден
орденом Красной Звезды, Медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над
Германией», юбилейными медалями.



Попов Петр Петрович
Родился 27 июня 1913 года в селе Маралиха.
Призван в июне 1941 года. Участвовал в ВОВ с
Германией с декабря 1941 по май 1945 в составе
386 отдельного автотранспортного батальона,
шофер, 8516 танкового полка. Гвардии старший
сержант. Вывозил детей из блокадного
Ленинграда по Ладоге. Горел в танке под
Сталинградом. Уволен в запас в декабре 1945.
Награжден медалями «За отвагу» (дважды), «За
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией», юбилейными
медалями. проживал в Красном Партизане.
Умер 27 января 1974 года.



Пастухов Василий Петрович

Родился в 1920 году в селе Сентелек.
Участвовал в ВОВ с Германией с июля 1941
по март 1945 в составе 125 отдельного
зенитного артдивизиона, планшетист.
Принимал участие в боях под Ленинградом.
Ефрейтор, Уволен в запас в мае 1946 года.
Награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», «За победу над
Японией», юбилейными медалями. В
мирное время работал учителем труда.



Иунихин Михаил Васильевич

Родился 21 ноября 1913 года в с. Усть-

Тулатинка. Участник ВОВ с Германией с

августа 1941 года. Призван Чановским РВК

Новосибирской области. Воевал в составе

Белорусского, Ленинградского фронтов.

Старший лейтенант. Имел два ранения. При

втором лишился правого глаза. С апреля 1945

года работал помощником Военного

коменданта г. Коршен. Награжден орденом

Красной Звезды от 22.05.1945 года, орденом

Отечественной войны I степени от 06.04.1985

года и другими юбилейными медалями.



Горковенко Павел Илларионович

Родился в 1902 году в п. Яровское

Чарышского района. Призван в армию

22 августа 1941 года Чарышским РВК.

Рядовой. Место службы ДВЛ 61 64 гв.

сд. (Ленинградский фронт). Награжден

медалями «За оборону Ленинграда»,

«За отвагу».



Тимофеев Василий Евтифеевич
Родился в 1912 году в с. Усть-Тулатинка.

Призван в июне 1941 Чарышским РВК.

Участвовал в ВОВ с Германией с июня 1942

по май 1945 в составе 51 отдельной

артиллерийской бригады , орудийный номер.

Сержант. Ранен в голову 17.12.1942. Уволен в

запас в сентябре 1945. Награжден орденом

Красной Звезды, медалями «За боевые

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За

победу над Германией», юбилейными

медалями. Проживал в Усть-Тулатинке.







Ржевская битва
Ржевская битва является одним из самых кровавых сражений Великой Отечественной
Войны. Это были сражения войск Западного и Калининского фронтов против группы
армий "Центр", происходившие на Ржевско-Сычёвском направлении с 8 января 1942 года
по 31 марта 1943 года в ходе Великой Отечественной войны. Советские солдаты называли
их «ржевской прорвой» или «ржевской мясорубкой». С ужасом вспоминали о боях в
«большом пространстве Ржева» и немецкие ветераны.



Вторая мировая война не знает более
масштабного сражения, чем
Ржевская битва: ни по количеству
задействованных войск — более 10
млн. с обеих сторон, ни по
охватываемой территории — восемь
областей, ни по длительности боев —
15 месяцев (с января 1942 по март
1943), ни по числу операций — девять
с каждой стороны.
В этом сражении, одном из
крупнейших танковых сражений
начального периода войны,
участвовало с обеих сторон до 1500
танков. Общие потери советских
войск, по всей дуге опоясывающей
Ржев, составили 1 160 787 человек.
Сколько потеряли немцы, достоверно
неизвестно, однако только за первые
три месяца боев они недосчитались
более 330 тыс. солдат и офицеров.
Битва состояла из отдельных
операций, позволивших отбросить
немцев как можно дальше от Москвы.



В городе Ижевск, Удмуртской АССР был
контужен в правую ногу, но после госпиталя в
1942 году опять начал воевать. Во время
артиллерийского обстрела его засыпало
землёй, он пролежал так 2,5 часа и чудом
остался жив. Попал в госпиталь, был на
восстановлении 4 месяца. Его привезли домой к
матери 2 офицера в село Сосновку, Алтайского
края, Чарышского района. Прадедушка
вернулся инвалидом 2-ой группы.

Родился 5.10.1921 года в с. Кураниха. 
Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными 
медалями. Проживал в Малом 
Бащелаке. Умер 2.05.1998 года.

Мой прадедушка, Кокорин Иван Григорьевич,
участвовал в этих ожесточённых боях. В 1939 году
он подал рапорт на учебу в военную школу и был
послан в Кабардино-Балкарскую АССР г.Нальчик.
Успешно сдал экзамены и был зачислен на 1 курс.
В 1941 году началась война и все курсанты
досрочно сдали экзамены и были направлены на
фронт. Прадедушка попал на Калининский фронт,
1235 стрелкового полка, 32 армии. Был назначен
командиром стрелковой роты. Воевал за город
Ярцево Смоленской области.



Прадедушка перед уходом на фронт.
По этой фотографии в 1942 году был установлен 
бюст в Нальчинском мотострелковом военном 
училище как лучшему ученику.

Прадедушка перед выпиской из госпиталя, 
глухой, немой и на костылях.



СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 
17 ИЮЛЯ 1942- 2 ФЕВРАЛЯ 1943



Одно из важнейших и крупнейших
генеральных сражений Второй мировой
и Великой Отечественной войн между
Красной армией и вермахтом при
поддержке армий стран «оси»(Япония,
Италия, Германия).
Битва происходила на территории
современных Воронежской, Ростовской,
Волгоградской областей и Республики
Калмыкия.
Целью наступления войск нацистской
Германии и её союзников был захват
большой излучины Дона, волгодонского
перешейка и Сталинграда (современный
Волгоград).
В результате контрнаступательной
операции «Уран» Красной армии удалось
окружить группировку немецко-
фашистских войск и заставить их
капитулировать 2 февраля 1943 года.
Победа СССР в битве положила начало
«коренному перелому» в Великой
Отечественной и во всей Второй мировой
войне.



23 августа город на Волге был уничтожен
самой массовой суточной бомбардировкой в
истории войны — 2 тысячи самолето-
вылетов 4-го воздушного флота люфтваффе
разрушили город, где до начала боев
проживало около 400 тысяч человек, убив
пятую часть горожан. Весь сентябрь немцы
пытались сбросить наши войска в Волгу.
Тракторный завод под обстрелами
продолжал выпускать танки, которые с
проходной уходили в бой. Подкрепления
шли с левого берега Волги катерами и
баржами. Их подвергали постоянным
бомбежкам.



Здание мельницы Гергардта, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное как 
память о войне. Напротив него — знаменитый фонтан «Бармалей».





Уроженцы Чарышского района, 
воевавшие за Сталинград



Пастухов Дмитрий Тимофеевич
Родился 8 марта 1923 г. в с. Сентелек. Призван в
армию в июне 1941 г. Участвовал в ВОВ с
Германией с ноября 1941 г. в составе 22
гвардейской мотострелковой бригады,
помощник командира взвода инженерно-
минной роты. Гвардии старший сержант. За
образцовое выполнение задания командования
при переправе бойцов через Тельтов канал в
Берлине 24.04.1945 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. В 1945 г.
демобилизован. Награждён Золотой Звездой
Героя, орденами Отечественной войны II
степени, Красной Звезды, Славы III степени,
Орденом Ленина, медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда». В мирное время работал
в районной газете. Умер 7 апреля 1949 г.



Карасев Григорий Николаевич

Родился в 1914 году в с.Маяк. Призван
в армию в 1941 году. Участвовал в
боях под Сталинградом 8 месяцев.
Награжден медалями «За отвагу»
(дважды), «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За
освобождение Будапешта»,
юбилейными медалями.



Сысоев Иван Ильич

Родился в 1912 г. в селе М-Бащелак.
Участвовал в ВОВ с августа 1942 по
сентябрь 1942 в составе 28 стр.полка,
стрелок. Рядовой. Уволен в запас в
ноябре 1945. Награжден медалью «За
оборону Сталинграда», юбилейными
медалями.



Попов Петр Петрович

Родился 27 июня 1913 года в селе
Маралиха. Призван в июне 1941 года.
Участвовал в ВОВ с Германией с декабря
1941 по май 1945 в составе 386 отдельного
автотранспортного батальона, шофер, 8516
танкового полка. Гвардии старший сержант.
Вывозил детей из блокадного Ленинграда
по Ладоге. Горел в танке под Сталинградом.
Уволен в запас в декабре 1945. Награжден
медалями «За отвагу» (дважды), «За
оборону Сталинграда», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За
освобождение Праги», «За победу над
Германией», юбилейными медалями.
проживал в Красном Партизане. Умер 27
января 1974 года.



Зуев Степан Семенович
Родился в 1909 году в селе Малый Бащелак.
Призван в армию в 1942. Воевал на
Сталинградском фронте. Демобилизован в
1943 году по ранению. Рядовой. Награжден
орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, медалью «За победу
над Германией», юбилейными медалями.
Умер в 1997 году.



Чернаков Владимир Александрович

Родился в 1912 году в Абе. Жил в
Красном Партизане. Участник ВОВ с
Германией. Сражался под
Сталинградом. Награжден медалью
«За отвагу». Умер в 1983 году.





Курская дуга… Здесь 50 дней шли
ожесточенные бои на земле и в воздухе. В
них было задействовано с обеих сторон
более 4 млн человек, до 70 тысяч орудий
и минометов, более 13 тысяч танков и
самоходных орудий, до 12 тысяч боевых
самолетов.
12 июля под Прохоровкой произошло
крупнейшее в истории второй мировой
войны встречное танковое сражение, в
котором с обеих сторон участвовало
одновременно более 1200 танков и
самоходных орудий. Сражение окончилось
победой советских танкистов,
уничтоживших до 400 вражеских танков.
В ходе Курской битвы наши войска 5
августа 1943 г. освободили старинные
русские города Орел и Белгород. В этот
день в Москве был произведен первый за
время войны салют, возвестивший миру о
победе на Курской дуге. После этой битвы
началось массовое изгнание гитлеровских
захватчиков с нашей территории.





Уроженцы Чарышского района, 
воевавшие на Курской дуге



Поломошнов Федор Васильевич

Родился в Сентелеке в 1923 году. Участвовал в ВОВ
с Германией с 1941 по 1943. В 1944 году
демобилизовался по ранению. Воевал на Орлово-
Курской дуге под Корсунь-Шевченске. Награжден
Орденом Отечественной войны, медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», юбилейными
медалями. С 1944 года восемь лет работал в
Сентелеке учителем, затем 9 лет в Чарышском в
районо, директором ЧСШ. Награжден медалью «За
освоение целинных и залежных земель». В 1961
году выехал из района в Казахстан. Работал в
школе. Проживает и сейчас в Казахстане. В 2011
году с сыном был в гостях в Чарышском, Сентелеке.
Умер в 2014 г



Повышев Гавриил Алексеевич

Родился в 1925 году в селе Чарышское.
Призван в армию в 1941 году. Участвовал в
боях на Орлово-Курской дуге. Ранен в ногу в
1944 году. Демобилизован по ранению в
1944. Награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За победу над Германией»,
юбилейными медалями. В мирное время
работал управляющим госбанка.



Машинских Иван Васильевич

Родился 27 сентября 1921 года в с. Маральи
Рожки. Его отец – Василий Иванович, был
портным, а мать – Евдокия Ивановна,
домохозяйкой. Она хорошо шила, ткала
половики. Иван Васильевич окончил 7 классов и
Рубцовское педагогическое училище с
отличием. В возрасте 20 лет был призван на
фронт, но перед этим окончил Иркутскую
автошколу. Служил танкистом. Воевал под
Орлом. От дивизии осталось только 60 человек.
Затем был направлен на Калининский фронт,
участвовал в прорыве обороны Старой и Новой
Буднице – это на Орловско-Курской дуге.
Получил три ранения. В октябре 1943 было
тяжелое ранение в левую руку. Отправили в
госпиталь, левую руку по локоть ампутировали.
В январе 1944 был комиссован, вернулся в
родное село.



Ведяскин Зорь Федорович
Родился в 1925 году в с. Малый Бащелак.
Призван в 1943 году Чарышским РВК. После
окончания Барнаульского пехотного училища
участвовал в ВОВ с Германией в составе 70
гвардейской дивизии на Курской дуге.
Помощник командира взвода. Ранен в грудь.
После ранения – в составе 52 танковой
бригады на 1-ом Белорусском фронте.
Механик-водитель танка Т-34. Войну окончил
в Германии. Нес службу до 1950 года.
Награжден орденами Отечественной войны I
степени, Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией»,
юбилейными медалями. Проживал в
Барнауле. Умер в 2011 году.



Работа в тылу
В те далекие и страшные годы не было ни
одной семьи, которую не затронула бы
война. Отцы, деды, братья сражались на
фронте. А женщины, дети и старики
становились к заводским
станкам, работали на полях, трудились
сутками в госпиталях.



Миллионам женщин пришлось овладеть
профессиями, которые всегда считались
исконно мужскими, не согнувшись под
тяжестью всех выпавших на них невзгод.
Именно советские женщины вынесли на
своих плечах основную тяжесть труда в тылу
страны. Достаточно сказать, что в оборонной
промышленности значительную часть
составляли женщины: 42 % – в авиационной
промышленности, 45 % – вооружения, 54 % –
боеприпасов.



Моя прабабушка, Кокорина Анна
Мефодьевна, родилась 26.01.1923 года в
с.Шипуново (Кураниха). Ее отец Васильев
М.Т. участник трех войн: гражданской,
Великой Отечественной, финской. Муж
Кокорин И.Г. также воевал с Германией.
Анна начала работать с 1.04.1940 года. Всю
войну проработала на тракторе,
одновременно помогая в животноводстве
на «Сосновской» ферме дояркой,
пояркой. Стаж на тракторе 6 лет. После
войны работала заведующей детским
садом в с. Сваловка, няней, прачкой в
Мало-Бащелакском детском саде. Общий
стаж работы 43 года. Награждена
медалями «За доблестный труд к 100-
летию В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг»,
юбилейными медалями. Умерла
04.02.2014.



ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ
30 апреля 1945 года советские солдаты 
водрузили Красное знамя над 
Рейхстагом в Берлине



9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени в пригороде Берлина Карлсхорсте был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Представителем Верховного Главнокомандования советских войск для подписания Акта
был назначен командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Жуков.
После того, как документ вступил в силу, советские военные сомневались, выполнят ли
немцы условия капитуляции. А в это время Москву накрыла волна ликования – узнав о
победе, советские люди начали выходить из своих домов и поздравлять друг друга.
Долгожданной вестью поделился диктор Юрий Левитан, которого впоследствии стали
называть "голосом Победы".



24 июня 1945 года в Москве на Красной площади в ознаменовании победы прошел парад. 
Принимал его Маршал Жуков.












