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ЛЕТОПИСЬ «ЖИВЫЕ ГОЛОСА ИСТОРИИ» 
Все мы от мала до велика хотим жить в мире. На протяжении многих веков 

нашему народу не раз приходилось с оружием в руках отстаивать свободу и 

независимость своей Родины. Подвиги воинов живут в песнях и легендах, 

старинных летописях, произведениях  литературы и искусства. Чудское озеро, 

Куликово поле, Полтава, Бородино, Малахов курган, Москва, Ленинград, 

Сталинград, Курская дуга – эти места помнят ратные подвиги российского народа, 

боровшегося с захватчиками за свою независимость. 

 А знаем ли мы, современное поколение России, какой ценой нам досталось 

право жить на своей исконной земле, где жили наши предки, сеяли хлеб, создавали 

народные промыслы, в тяжкую годину уходили воевать, прощаясь навеки со своими 

семьями, с родной землёй? 

 Мы каждый день видим в центре нашего посёлка Просвет памятник павшим в 

Великой Отечественной войне воинам. На каменных плитах выбиты имена тех, кто 

не вернулся с фронта. И кажется, что людей, взявших в руки оружие, совершивших 

беспримерный подвиг, ценою собственных жизней защитивших мир на земле,  

поглотило время, затянуло в пыльные листы хроник, архивов, но нет! Есть живые 

свидетели военных лет, участники локальных войн, люди, возрождающие мир на 

опалённой военными конфликтами земле.  

Живые голоса истории. Связь времён не прервалась. Ратный дух и желание 

строить мир живут в наших соотечественниках и сейчас. Благодаря чему? Как 

называется та сила, что объединяет нас – и ушедших, и живых? Наверное, это 

чувство любви к Родине. К малой Родине. 

 

РОДИНА 
Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. Где бы мы ни 

родились, где бы мы ни выросли – всё это наше родное Отечество. 

В повседневной суете нас спасают мысли о том, что на этой большой планете 

есть уголок, где тебя ждут и любят, всегда поймут, не осудят, где «не больно» быть 

самим собой и не страшно ошибиться. Это наша семья, наш дом, наш родной 

посёлок, в котором мы живём. 

С понятием Родины у каждого связано что-то своё, особое, дорогое. В то же 

время это и наиболее общее человеческое чувство. 

Родина – это и большое, и малое в нашей жизни, личное и общественное, 

далёкое и близкое. Это Россия и малая Родина – посёлок Просвет. Просвет – наш 

общий дом, наша  жизнь, наше необъятное чувство. 

У каждого просветовца должно быть чувство сопричастности и к своей 

прекрасной малой Родине, имя которой – Просвет, и к великой стране с гордым 

названием Россия. 

Чувство Родины живёт и растёт вместе с нами, как бы мы к ней ни 

относились, где бы мы ни были. Но всё же надо уметь любить и ценить Родину, 

понимать свой народ, искать своё место среди него, а не где-то в других богатых и 

развитых странах. Иметь Родину – счастье. 
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МАЛАЯ РОДИНА 
 Наш посёлок Просвет находится в тридцати километрах юго-восточнее города 

Самары. Местность преимущественно степная. В полутора километрах от посёлка 

проходит лесная полоса, посаженная в 1892 году. Недалеко от посёлка на запад и на 

восток расположены искусственные водоёмы. В самом Просвете имеются два 

небольших пруда. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Первыми жителями, которые поселились в наших краях, были переселенцы из 

Черниговщины: Ткаченко Кузьма, Милокумов Иван, Тыщенко Фаддей, Меняло 

Данил, Скрынников Тихон, Сологуб Иван, Кветкин Пётр, Наточеев Харитон, 

Неткачёв Кузьма, Томаревский Семён и другие. В 1800-м году они обосновали 

населённый пункт в верховьях реки Домашки, отсюда и название села – 

Домашкинские Вершины. 

Первые жители селились по отрогам по-украински: хата от хаты 50 саженей, 

строились из самородных камней. За хатами располагались огороды, за огородами - 

ток, за током -   поля. 

От села на северо-восток шёл большак шириной 110 саженей в направлении 

на Оренбург и Соль-Илецк, куда ездили за солью для города Самары. 

Наши предки занимались земледелием: сеяли пшеницу, ячмень, овёс и просо. 

Сеяли так: бросали семена прямо в траву и запахивали деревянным плугом.  

Село окружали леса, изобилующие земляникой, торном. Дубы, берёзы, клёны, 

дикие яблони распространены были повсеместно. Затем леса постепенно отступили 

от села на 2-3 километра. 

Распределением земли крестьянам занималось земство - удел. Отсюда наши 

предки стали называться «удельными» крестьянами, а не «барскими». До первой 

империалистической войны село доходило до двухсот дворов. А во время войны 

постройки разрушались: мужчины уходили на фронт.  

После Великой Октябрьской социалистической революции село стало 

возрождаться. В 1917 году был создан комитет бедноты, первым председателем 

которого был Милокумов Прокофий Павлович, впоследствии были организованы 

первые Советы. Первый волостной Совет был создан в январе 1918 года. 

Председатель – Меняйлов Иван Тихонович. Два коммуниста было в то время в селе 

-  Сологубов Иван Терентьевич и Скрынников Порфирий Афанасьевич. 

В годы НЭПа село активно застраивалось: была построена школа-семилетка, 

многие крестьянские хозяйства переросли в кулацкие. В 1929-30 гг. раскулачено 10 

хозяйств. В 1929 году был организован ТОЗ. Первый председатель – Кветкин 

Филипп Васильевич. В 1930 году создано коллективное хозяйство – колхоз – под 

названием «Украинец». Первым председателем был двадцатипятитысячник Балтуз. 

В 1922 году  выделился из села Домашкинские Вершины посёлок Просвет. 

Именно Просвету суждено было стать центральной усадьбой объединённых 

колхозных и совхозных земель, и в марте 1957 года Домашкинско – Вершинский 

сельский Совет был переименован в Просветский сельский Совет. 

 

 



 3 

БОЙ ИДЁТ НЕ РАДИ СЛАВЫ, 

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ! 

 
Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой. 

 Пусть ярость благородная 

 Вскипает, как волна, 

 Идёт война народная, 

 Священная война… 

 

Начавшаяся 22 июня 1941 года война, навязанная Советскому Союзу 

германским фашизмом, стала Великой Отечественной войной советского народа за 

свободу и независимость. Покоривший многие страны Европы главарь фашистов 

Гитлер заявил, что его цель – установление господства фашистской Германии над 

всем миром. Фашисты твердили: немцы – высшая раса, призванная господствовать 

над человечеством, остальные народы Европы должны служить им. 

Особенно жестокую участь фашисты готовили народам Советского Союза. 

Гитлеровцы намеревались лишить наш народ государственной самостоятельности, 

национальной культуры, захватить его богатства, советских людей превратить в 

бесправных рабов, часть их использовать в качестве дешёвой рабочей силы, а 

остальных истребить. Напутствуя высших офицеров перед нападением на СССР, 

Гитлер заявил: «Речь идёт о борьбе на уничтожение… Война будет резко отличаться 

от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом для будущего…» 

Грозная опасность нависла над нашей Родиной: решался вопрос о её жизни и 

смерти, о свободе народов Советского Союза. 22 июня 1941 года Советское 

правительство обратилось к народу по радио с заявлением, в котором рассказало о 

вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну. Обращение 

заканчивалось словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами!» Эта вера в справедливость нашей борьбы и окончательную победу 

постоянно жила в сердцах советских людей. 

В первые месяцы войны, когда положение на фронте было очень тяжёлым, 

миллионы советских людей добровольно вступали в ряды Вооружённых Сил. Во 

многих городах создавалось народное ополчение, которое сыграло важную роль в 

обороне Ленинграда, Москвы, Киева, Тулы и других городов и населённых пунктов. 

В тылу врага развёртывалось партизанское движение, начинали свою деятельность 

подпольные партийные и комсомольские организации. 

Население Просвета, как и всё население нашей огромной страны, оказывало 

активную помощь фронту: сдавали облигации, деньги, организованно собирали 

тёплые вещи – носки, валенки, полушубки и отправляли на фронт. 

Уходили на фронт жители села. Многие – навечно. 90 жителей посёлка 

Просвет погибли, защищая Родину. 
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                         ОБЕЛИСКИ 
Обелиски стоят на земле 

           В каждом городе, в каждом селе. 

А на них имена, имена 

Тех, кого не вернула война. 

  

Тех, кто первыми принял бой, 

 Заслоняя Отчизну собой, 

 И в жестоких, смертельных боях 

 Оставался на ратных полях. 

 

Уж давно отгремела война. 

Над Россией стоит тишина. 

Но за мир, за покой, тишину 

Мы с лихвой заплатили в войну. 

  
Обелиски стоят на земле 

В каждом городе, в каждом селе. 

 А на них имена, имена… 

 Это нашей Победы цена. 

     И.Ф. Игошин. 

 

 

Тех, кому посчастливилось вернуться в родное село, осталось сейчас, 60 лет 

спустя после Победы, очень мало. Вот имена этих людей: 
 

Ананьчева Зинаида Фёдоровна 

Вдовухин Павел Васильевич 

Игошин Иван Фёдорович 

Кващук Евгений Фёдорович 

Кветкин Андрей Осипович 

Ненашева Александра Яковлевна 

Наточеев Алексей Васильевич 

Наточеев Михаил Васильевич 

Шамов Борис Сергеевич. 

Пос. Просвет 

 Памятник погибшим воинам   
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…ШЁЛ СОЛДАТ 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ… 
 

Андрей Осипович Кветкин родился в 1909 году. До Октябрьской 

революции окончил 3 класса – только такое образование было доступно крестьянам 

царской России. С 10 лет работал конюхом у богатея, затем в колхозе. Бригадиром 

был Андрей Осипович, когда началась Великая Отечественная война. В августе 

1941 года был мобилизован на Волховский фронт под Тихвин рядовым в пехоту. 

Всё вооружение пехотинца состояло из трёхлинейной винтовки да пары гранат. 

Сдерживать натиск фашистов, рвавшихся к городу Ленина, блокировавших 

северную столицу, было чрезвычайно трудно. В одной из отчаянных контратак 

советских войск рядовой Кветкин был тяжело ранен в руку разрывной пулей. 

- Отвоевался! 15 сантиметров была рана! Видавшие виды врачи и те 

удивлялись! – добродушно усмехается ветеран. 

Долгое лечение в омском госпитале, возвращение домой весной 1942 года – 

демобилизация по ранению, воспитание шестерых детей, работа лесником до самой 

пенсии – вот вехи жизни Андрея Осиповича, нашего замечательного земляка. 

 

Михаил Васильевич Наточеев родился в 1920 году и всю жизнь 

проработал механизатором-трактористом и комбайнёром. В 1940 году был призван 

на действующую службу, которую проходил на западной границе, в Латвии. 

Служил сначала рядовым, потом старшим сержантом в отдельном батальоне 

особого назначения (в подчинении контрразведки фронта «Смерш»). Врага лицом к 

лицу встретил на побережье Балтийского моря при обороне Риги. А когда стало 

ясно, что город не удержать, батальон получил приказ эвакуировать в Новгород 

склады рижской базы военно-морского флота. Задача была выполнена  ценой 

больших потерь, но врагу не досталось ни одного снаряда, ни грамма 

продовольствия. 

После Новгорода – Калининский фронт, оборона Москвы – тяжёлые, 

изнурительные, крайне ожесточённые бои в лютые морозы на подступах к столице.  

После разгрома немецких войск под Москвой двинулись войска на Запад. В 

составе частей 3-его Белорусского фронта сержант Наточеев пересёк германскую 

границу в Восточной Пруссии. В конце января 1945 года войска фронта вышли к 

Кенигсбергу (ныне Калининград). В этом районе оказались окружены и прижаты к 

морю 29 немецких дивизий, 5 из которых были блокированы непосредственно в 

городе. Начался штурм города-крепости, подготовленного к длительному 

сопротивлению в условиях полной изоляции. Во время уличных боёв Михаил 

Васильевич получил ранение в ногу, но остался в строю, обходясь в пылу боёв 

перевязками. Кенигсберг капитулировал только 9 апреля. Здесь наш земляк и 

встретил Победу. Об этом он рассказал так: 

- Командиры нас построили, сообщили о Победе, поздравили. И тут в городе, 

в котором уже почти три недели было спокойно, поднялась страшная стрельба: 

гарнизон начал дружно палить вверх. А немецкие обыватели подумали, что Гитлер 

возвращается, это было видно по их ехидным ухмылкам, которые уже через 

несколько минут как наждаком стёрло… 
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Наш батальон охранял штаб фронта. Вышел командующий, мы вытянулись, а 

он рукой машет: «Не приветствовать! Сегодня все равны!» Потом по его приказу 

выкатили на площадь огромную бочку спирта, не менее тонны, поставили часового 

с приказом следить, чтоб каждый наливал не больше кружки. Да где там… Часовой 

– наш человек, такой же солдат… 

В 1946 году вернулся фронтовик домой, на груди -  орден Отечественной 

войны, медаль «За взятие Кенигсберга». 

- А главная награда – жив остался! – говорит ветеран.  

В послевоенное время работал в колхозе, женился. Две дочери, четыре внука, 

три правнука радуют старого фронтовика. 

 

Ананьчева Зинаида Фёдоровна родилась в 

декабре 1921 года в селе Печорское Шигонского района. Была 

связисткой-радисткой на Украинском фронте в звании младшего 

сержанта. Имеет медали за боевые заслуги и юбилейные медали. 

- Всё повидала, всё испытала, но всё ещё живу. И смерть 

видела, и войну видела, - говорит Зинаида Фёдоровна. 

 

 

 

 

 

Ненашева 

Александра 

Яковлевна родилась в 

1924 году в посёлке 

Скрипали Больше-

Черниговского района. 

Призвали на фронт 17 июня 

1944 года. Война началась 

для Александры Яковлевны 

в польском городе Люблине, 

на зенитной батарее. В 

первый же день попали под 

бомбёжку. Было очень 

страшно. Прозвучавшую по радио весть о капитуляции фашистской Германии и о 

бъявлении 9 мая Днём Победы, Александра Яковлевна узнала первой на батарее.  Не 

чувствуя ног, бросилась к землянкам, перебудила своих, а было 2 часа ночи. Все 

смеялись и плакали от радости. А наутро командир батареи предложил пойти к 

местному фотографу и сняться на память.  

Демобилизовалась Александра Яковлевна в октябре 1945 года. Имеет первую 

юбилейную медаль, а также медаль «50 лет Победы». 

 

9 мая 1945 года, г. Демблин, Польша. 

 Ненашева А. Я. в верхнем ряду, вторая слева. 
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Шамов Борис Сергеевич родился в 1926 году. Воевал ефрейтором с 

июля 1944 по сентябрь 1945 года. Имеет награды «За победу над Германией», а 

также юбилейные медали.  

 

Вдовухин Павел Васильевич  о начале войны узнал в городе Пензе. 

Семья большая – пять сыновей у родителей. Ушёл воевать отец – не вернулся. Двум 

братьям повезло – уцелели, вернулись после войны. Свой боевой путь Павел 

Васильевич начал на Западном фронте. На Смоленской дороге под Вязьмой попал в 

окружение. «Моя война и началась и закончилась в ноябре 1941 года, - говорит 

Павел Васильевич. – День Победы – самый радостный день. Невозможно было жить 

в плену. Тяжело вспоминать. 16 ноября 1946 года был указ Сталина о 

демобилизации. Дома встретили как героя, хотя я не считаю себя героем, был 

обыкновенным солдатом. Начал работать в совхозе. Трудился до 1982 года. Всю 

жизнь в совхозе.» 

 

Кващук Евгений Фёдорович родился в 1916 году на Украине в 

городе Ровеньки. Проучился 2 месяца в Харьковском военном училище. Воевал 2 

месяца. После ранения правой руки парализовало правую сторону. Был направлен 

на лечение домой, 4 месяца провёл в окружении фашистов. 

- Позорные это были дни, дни отступления наших войск. На передовую 

бросались молодые, толком необученные, практически безоружные люди. Многие 

погибали в первом же бою. 

Военных наград у Евгения Фёдоровича нет. Остались лишь тяжёлые 

воспоминания, ранение, и огромное желание, чтобы молодые поколения никогда не 

увидели и не испытали то, что выпало на долю фронтовиков.  
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Игошин Иван Фёдорович родился в 1925 году в селе Спиридоновка. 

До войны успел закончить 8 классов Кинельской средней школы. В армию был 

призван в начале 1943 года, и было ему в то время 17 лет и три месяца. Службу 

начинал в Куйбышевском военно-техническом училище. Из курсантов готовили 

офицеров – младших лейтенантов и лейтенантов. Но училище не довелось 

закончить: курсанты были спешно отправлены в 12-ю гвардейскую воздушно-

десантную бригаду, которая дислоцировалась в то время в сорока километрах от 

Москвы рядом со Звенигородом. Усиленно занимались боевой подготовкой, 

совершали прыжки с парашютом. В январе бригаду переформировали в 304-й 

гвардейский стрелковый полк 100-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Иван Фёдорович был направлен на Карельский фронт, где и принял боевое 

крещение 22 июня 1944 года, то есть в 3-ю годовщину начала войны. 

- Я служил во 2-й автоматной роте автоматчиком. С боями прошли более 200 

километров до финской границы. Бои были жестокие. В стрелковых ротах из 120-

125 человек оставалось по 6-8 дошедших до границы, остальные были убиты, а 

большинство ранены и отправлены по госпиталям. Я был в числе немногих, 

оставшихся в живых, и даже не ранен. Финское правительство запросило мира. А 

нас направили в тыл, в район города Калинин, - вспоминает Иван Фёдорович. 

В марте 1945 года Иван Фёдорович участвовал в боях за австрийскую столицу 

Вену. Войну закончил на территории Чехословакии. И было ему тогда неполных 20 

лет. 

А нас всё меньше остаётся 

 

Убит я не был на войне, 

Хотя ходил со смертью рядом. 

Неразорвавшимся снарядом 

Война сидит ещё во мне. 

Когда в наш мирный край с войной, 

Неся зловещие штандарты, 

Пришёл фашист, со школьной парты 

Шагнули мы в смертельный бой. 

Немало мы прошли дорог, 

Деля и горести, и беды. 

И каждый делал всё, что мог, 

Чтобы приблизить час Победы. 

Не знаю, правда или нет, 

Но говорят о нас такое: 

Из огненных военных лет 

Из ста вернулось только трое. 

И среди мирной тишины 

Порой тревожно сердце бьётся. 

Ведь нас всё меньше остаётся, 

Солдат, вернувшихся с войны! 

        Игошин И.Ф. 
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«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» 

 
Неслыханный героизм проявляли советские люди, работавшие в тылу. В 

первые месяцы войны, когда на значительной части Европейской территории СССР 

шли бои, а оборудование тысяч заводов и фабрик перевозилось на восток, выпуск 

продукции для фронта резко сократился. Но уже к декабрю 1941 года тысячи 

заводов переключились на производство военной техники и снаряжения. Рядом с 

эвакуированными на восток предприятиями быстрыми темпами возводились новые. 

Ушедших на фронт мужчин заменяли у станков их жёны, дети-подростки. 

Возвращались на производство ветераны труда. Неделями не уходили с заводов 

рабочие. «В труде – как в бою». Победа решалась не только на фронтах, победа 

ковалась и в тылу. 

  

 
 

К осени 1941 года врагу удалось временно захватить огромные площади 

плодородных земель нашей страны. Основной сельскохозяйственной базой в годы 

войны стали восточные районы и земли Куйбышевской области.  

Почти все работоспособные мужчины ушли на фронт, значительная часть 

тракторов и лошадей была взята в армию; на полях трудились старики, женщины и 

подростки. Они бесперебойно снабжали армию и население продовольствием, а 

промышленность – сырьём. Всем в ту пору нелегко приходилось. 

 

 Милокумова Ольга Тихоновна, 1921 г.р., вспоминает: 

 - Тяжело было. Проводила на фронт брата, 

племянника. В 1942 году 4 месяца рыли окопы. 

В любую погоду. Пришлось работать на 

тракторах, комбайнах. Главным было в то 

время выжить, выстоять. 

 



 10 

  Воспоминает Бирюкова Фатыма Исхаковна, 
1924 г.р. 

 - В посёлок Пахарь, расположенный недалеко от Просвета, 

Фатыма Исхаковна приехала в 1943 году из села Голубятница 

Молотовской области Брянского района. 

- В тылу жилось очень тяжело. Женщины и дети делали 

каменки (кирпичи из глины). Затем из них строили дома и сараи 

для животных. Каждую осень женщины обмазывали дома глиной, 

перемешанной с соломой. Зимой дома отапливали голландками – 

печами. За хворостом ходили в лес в любую погоду. Жители, у которых были 

животные, «топтали» навоз, сушили его, а зимой топили дома 

этими «заготовками». 

Самым главным было в то время помогать во всём 

родителям и выжить самой. Посёлок жил очень плохо. 

Питание было скудное, так как всё продовольствие 

отправлялось на фронт.  

На войну Фатыма Исхаковна проводила брата Бирюкова 

Михаила Ивановича. Писал он очень редко, некоторые письма 

не доходили. Брат воевал недолго. Его ранило в руку, долгое 

время он пролежал в госпитале, вернулся инвалидом. 

 

Наточеев Алексей Васильевич родился в 1929 году в посёлке 

Домашкины Вершины. Работал в колхозе с 10 лет, а в 15 стал трактористом. В 1949 

году был призван в армию. В звании младшего сержанта воевал с бандеровцами, 

был командиром стрелкового отделения. 

- Суровое было время. Бандеровцы устраивали диверсии, жестоко глумились 

над людьми. Не дай бог это увидеть никому.  

 

Вспоминает Обидина Вера Анатольевна, 1934г.р.: 

- Во время войны мы жили в Ленинграде. Началась блокада. Жилось очень 

трудно. Нас было шесть сестёр в семье и мать.  Отец тогда был на войне. Жили мы в 

землянке, дом разбомбило. Условия для жизни были ужасные, поэтому часто 

болели, у всех были вши. Самолёты не давали покоя ни днём, ни ночью. Когда жить 

в старой землянке становилось опасно, нужно было перебираться в другие 

землянки. Всё это происходило зимой. Было холодно, одежды практически не было, 

мама накрывала нас простынями и отправляла по одной в другую землянку. Над 

головой постоянно кружили самолёты, было страшно. Маме чудом удалось добыть 

немного муки. Из неё мы жарили лепёшки – просто из воды и муки. Так 

приходилось выживать.  

 

 

 

 

 

Медали Бирюковой Ф.И. 
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Вспоминает Кветкина Мария 

Павловна, 1935 г.р.: 

- Когда началась война, мне было 5 лет. В то 

время мы жили в Татарстане. Жили плохо. 

Приходилось просить милостыню. Голодали. 

Собирали гнилую картошку. Ходили в лаптях. На 

фронт проводили отца, его братьев. Отец написал 

матери письмо: «Таня, береги детей. День едим, два – 

глядим. Снаряды летят через наши головы, стоим на 

Днепре».  Отец погиб на реке Днепр в декабре 1941 

года. 

 

 

 

 

Вспоминает Черников Пётр Павлович, 

1936г.р.: 

- Перед началом войны мне было 5 лет. Отец и 

мать переехали из Тульской области в Алтайский край. 

Семья была большая. Хорошо помню, как провожали на 

фронт старших братьев и отца. Дома  остались мать, 

старшая сестра и ещё пятеро несовершеннолетних 

детей. Жили в колхозе. За первые два военные года из 

колхоза было вывезено всё, что нужно для фронта, а тут 

ещё неурожайные годы начались. Помню, как голодали, 

как начинал учиться три года подряд и вынужден был 

бросать из-за того, что нечего было одеть и обуть. Зимы 

были очень холодные и голодные. Спасали только огороды и скот, который 

держали, а начиная с весны охотились на дичь. Это были очень тяжёлые годы. 

Хотя видели и пережили холод и голод, зато не видели ужасов войны. Ведь в 

Тульской области, там, где мы жили до войны, были оккупанты. Село почти 

полностью было уничтожено. С фронта вернулись все родные, но с тяжёлыми 

ранениями, инвалидами. 
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Вспоминает Елина Антонина Васильевна, 

1939 г.р.: 

-  В 1945 году мне было 6 лет. Жили в Ростове. В 7 лет я 

пошла в школу. Света не было, горели керосиновые лампы, 

поэтому уроки старались учить днём. В послевоенные годы 

был голод. Хлеба не было – ели траву лебеду, конский щавель, 

липовые листки. Мой отец на войне потерял ногу, работать не 

мог. Сосед наш работал на току. Однажды пронёс 3 

килограмма зерна, продал отцу. А люди увидали. Потом 

соседу дали  за это 10 лет тюрьмы. 

Хорошо помню, как после войны остались пленные немцы, 

ходили, Христом богом просили дать поесть. Один раз к нам зашёл немец и 

стал хватать помои из ведра, которые приготовили кур кормить. 

В то время был колхоз. Работали в колхозе за трудодни – в конце года 

получали расчёт хлебом по 200 грамм за  трудодень. Помогали и колхозу, и 

матери. Тяжёлые были дни.  
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ИСТОРИЯ ПОСЁЛКА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
 

Отгремели победные салюты. Ликовал народ, победивший в смертельной 

схватке с фашистским агрессором. Теперь надо было победить разруху, голод. Надо 

было налаживать мирную жизнь.  

Послевоенные годы, по воспоминаниям наших земляков, были очень трудны. 

Работать в колхозе – сеять хлеб, собирать урожай – приходилось подросткам, 

женщинам, старикам да немногим фронтовикам, кому посчастливилось вернуться 

домой и здоровье позволяло трудиться. Не хватало крепких мужских рук. 

Вспоминает Обидин Евгений Андреевич, 1927 г.р.: 

- Родился я в селе Александровка Большеглушицкого 

района в крестьянской семье. Нас было четверо детей. Жили 

очень бедно. Отец умер до войны, в 1933 году. Отчим погиб на 

фронте. Я до войны работал на заводе в посёлке Управленческий, 

успел закончить 5 классов. 

1 марта 1944 года был принят в колхоз в качестве рабочего. 

Был и трактористом, и бригадиром тракторной бригады, и 

заведующим механической мастерской, и управляющим 

отделения №2, и мастером-наладчиком. 

В 1949 году женился на Калугиной Прасковье Алексеевне. Сейчас у меня 

пятеро детей, 10 внуков, 10 правнуков. 

12 сентября 1957года Обидин Евгений Андреевич был награждён медалью «За 

освоение целинных земель», 9 января 1974 года - орденом Трудового Красного 

Знамени, 22 мара 1995 года – юбилейной медалью.   

 

 

 

 

 

 

 

Садчикова Мария Дмитриевна родилась 

в 1939 году, в селе Верховина в Закарпатье, в семье 

рабочего. Чётко врезались в память годы войны. Помнит 

хорошо школьные годы. После седьмого класса пошла 

работать. Затем служила в Советской Армии, приобрела 

военную специальность, закончила одиннадцатилетку. В 

1973 году вместе со своим мужем и детьми, которых к 

тому времени было пятеро человек, приехала в совхоз 

«Самарский». Многие годы проработала дояркой. Дело 

своё Мария Дмитриевна беззаветно любила, ответственно 

и добросовестно исполняла работу.  В настоящее время 

Мария Дмитриевна находится на заслуженном отдыхе. 
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В шестидесятые годы хозяйство Просветского Сельского совета стало быстро 

развиваться. Земельная площадь по населённым пунктам в 1966 году 

составила13044 га, в том числе пахотной земли 8944 га. Увеличилось поголовье 

крупного рогатого скота: в 1959г. – 1000 коров, в1966 – 1657 голов.  Если в 1969 г. 

было 73 трактора, то в 1966 – 138 единиц. Зерновых комбайнов в 1959 году было 17, 

а в 1966 году уже 24 машины.  

В совхозе «Самарский» между трудовыми коллективами развернулось 

соревнование за звание бригад коммунистического труда. Перевыполнялись 

сменные нормы выработки, в животноводстве улучшались надои молока, 

существенно увеличивался привес телят.  

Благодаря самоотверженному труду коллектива рабочих и служащих, в конце 

шестидесятых совхоз «Самарский» из отстающих стал рентабельным. 
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ИХ НАГРАДИЛА РОДИНА 

 
«ОРДЕН ЛЕНИНА» 

                            Волкова А.В. 

   Харичкин А.М.  

Шиярова С.И. 

 Тренин В.П.   

 Дунаев Г.С.. 

 

 

 

«ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

Игошин И.Ф. 

 Федотова Е.К. 

      Кривошеев И. С. 

 Дунаев Г.С. 

Обидин Н.Т. 

«ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ» 

        

   Ханин В.Н.    

   Тренин В.П. 

   Никитин Ю.П. 

  Шведов В.А. 

    Шиярова С.И. 

 Сурков И.И. 

   Досаева Е.А. 

  Игитян К.Л. 

  Обидин Е.А. 

Булавин П.П.  

Дунаев Г.С. 

 Рудомётова З.Т. 

 Вдовухин И.В. 

 Картунчиков А.И. 

 Якимов А.И. 

 Пятаев П.С. 

 Родичкин Т.Л. 

 Урозаева Е.В.  

Комиссарова Е.Д.  

Майоров Е.В. 
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«ОРДЕН ЗНАК ПОЧЁТА» 

 

Тихонова А.И.  

Бычков Н.Н. 

Картунчиков А.И. 

 Федотова Е.К. 

Салин И.И. 

 Игошин И.Ф. 

Кайнов А.Т.  

Ноздрина Н.К. 

Кочергин Е.К.  

Обидин Н.Т. 

Мартышин Н.Я.  

Кулаев Е.С. 

 
«ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ» 

   Обидина В.А. 

  Кузнецов А.Т. 

   Свешникова Т.П. 

Быков А.И. 

  Сологубов В.П. 

Зайцев А.А. 

 Елина З.И.  

 Скороходова З.И.  

Смирнов В.В. 

Феоктистов А.М. 

 Кислицын Г.Н. 

ОРДЕН «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

Иноземцев В.З. 

 

 

 

 

 

 

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОДЛЕСТЬ» 

 

Воронина А.Д. 

Мартышин Н.Я. 

Родионов А.Г. 

Фетисов Н.Я. 

Суворов М.С. 

Бычков Н.Н. 

Борин Г.И. 

Картунчикова А.В. 

Кветкин Н.А. 
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Вдовухин П.В. 

Романова Е.В. 

Кочергин Е.К. 

Обидин Е.А. 

 

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

Зайчиков Н.И. 

Шахметова Р.М. 

Королёва М.В. 

Самородов В.И. 

Качимов В.А. 

Орехов М.В. 

Щенева М.Ф. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 
 

Чечня. Это слово болью отдаётся в сердцах тысяч людей нашей страны. 

 

Давыдов Дмитрий Анатольевич, 1965 

г.р., уехал служить в Чечню по контракту летом 1996 года. 

Получив ранение ноги, осенью того же года вернулся в 

посёлок Просвет. Вспоминать подробности службы не 

хочет.   Рассказывал, что самое ужасное на войне – это 

«убивать людей. Ведь какие ни какие, а это были люди». 

Вспоминал о случае, когда на его глазах погиб друг. Это 

отложилось в его памяти навечно. 

С войны вернулся с ужасным грузом в душе. Стал 

замкнутым, неразговорчивым. В данное время работает в 

одной из фирм водителем-дальнобойщиком. 
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ВОЗРОЖДАЯ ЖИЗНЬ 

 

Череватов Владимир Константинович, 

1964 г.р.,  приехал со своей семьёй в наш посёлок в 

поисках работы, так как в Казахстане царила 

разруха, сельское хозяйство пришло в упадок, 3 года 

не платили заработную плату. Долгое время работал 

автокрановщиком в совхозе, затем в организации, 

подчиняющейся Министерству Обороны РФ. В 

июне 2004 года ему было предложено поехать в 

командировку в Чеченскую республику.  

- Трудно сказать, о чём думалось в первые дни: 

Почти каждые сутки слышны автоматные очереди, 

или САУ (самоходные артиллерийские установки), 

каждую ночь сверкают осветительные ракетницы. 

Наверное, думалось: хоть бы не было войны, не 

случилось бы какой заварухи. Подготовлен ли был 

психологически? Думаю, да. Ведь человек осознанно 

совершает свои поступки. 

Жили  в солдатской палатке, комары нас съедали живьём. Наверное, это одна 

из трудностей. Со временем научились с этим бороться. Но самое страшное – это 

мысль о том, что война может вернуться. Никто не знает, чем всё закончится. Какие 

последствия. Вернёшься ли домой.  Что запомнилось? Один раз утром подморозило. 

Было ясно. Обычно видны невысокие окружающие нас горы, зелёные, как холмы. А 

тут за этими горами – ещё горы, но более высокие, и на пиках этих гор лежит снег. 

Такое было только один раз. Красивое зрелище! О Великой Отечественной войне 

как-то не вспоминалось, но солдатом, защищавшим Родину, себя ощущал. Мы 

строили в городе Ханкала Чеченской республики пятиэтажный жилой дом для 

военнослужащих, проходящих службу по контракту, а для их детей садик на 60 

мест. 

Кто восстанавливает Чечню? В самой Чечне проживает и трудится много 

людей разных 

национальностей: уйгуры, 

дагестанцы, лезгины, армяне, 

чеченцы, русские, грузины. 

Представьте себе бывший 

СССР. Немалую помощь 

оказывает Чечне Дагестан.  

Республика возрождается. 

Строятся новые школы, 

жилые дома, детские садики, 

ремонтируются дороги, 

мосты. Мирная жизнь 

потихоньку налаживается.  Череватов В.К. в Ханкале. 
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Бобков Сергей Васильевич, 1968 г.р.,  

в 1986 году был призван в ряды Советской армии из 

города Гусь-Хрустальный Владимировской области. 

Служил механиком-водителем в танковом полку, 

дислоцированном в посёлке Рощинский, что 

расположен в нескольких километрах от посёлка 

Просвет.  

Во время службы писал рапорт об отправке в 

Афганистан. Хотел поехать, чтобы оказать 

интернациональную помощь, но по семейным 

обстоятельствам – у матери осталось трое детей – 

рапорт отклонили.  Позже, уже в 1988 году, весной, 

когда было решено отправить механиков-водителей 

в неспокойный Таджикистан, Сергей Васильевич 

опять подаёт рапорт. Но с вокзала группу по приказу 

вернули.   

В Чечне Сергей Васильевич оказался летом 

2004 года. 

- В первые дни было жутко: везде разруха, всё разбито, следы от снарядов, 

пуль на зданиях. Хотелось скорее очутиться в конечном пункте назначения – 

Ханкале. Ехали туда строить детский сад и общежитие для военнослужащих. 

О чём не хочется вспоминать? О трудных бытовых условиях: нет воды 

никакой: ни попить, ни помыться. Воду привозили в две недели один раз – шёл 

камаз из Самары с питьевой водой.  

Что запомнилось? Запомнились люди, живущие в Ханкале – чеченцы, 

дагестанцы, русские – миролюбивые люди, приветливые. Приятно было с ними 

общаться. Работали вместе. Работали по 16 часов в день. Я подвозил 

стройматериалы к месту 

строительства. В среднем 

делал на зилу в день по 15-20 

рейсов.  

Всю командировку 

задавал себе один и тот же 

вопрос: и кому это надо было – 

превратить цветущие города в 

руины?  

После окончания 

командировки, как только 

пересекли границу с Чечнёй, 

вышли с напарником из 

машины и громко крикнули: 

«Россия, мы дома!» - так 

закончил свой рассказ житель 

нашего посёлка Бобков Сергей 

Васильевич. 

Бобков С.В. с дочкой Верой 

возле школы п. Просвет.  

2004 год. 


