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Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой…  



           В повести петербургского писателя Смирнова И.П. 

о времени учебы в военном училище «Когда юность 

перетянута ремнём» есть такое воспоминание: «Мы 

сидим вокруг стола, развернуться-то было и негде -  мои 

родители жили в шестнадцатиметровой комнате 

коммунальной квартиры – и мама спрашивает сидящего 

рядом курсанта Луничкина: - Откуда ты родом, Саша, 

есть ли у тебя родители, где они, чем занимаются? Саша – 

огромный, как медведь, неуклюжий деревенский парень с 

Поволжья, который на протяжении всего времени 

обучения в училище приносил нашей батарее первые 

места и призы в соревнованиях штангистов, поскольку 

других таких тяжеловесов просто не было, отвечает 

специфическим волжским говорком: - Мы из Саратовской 

области, деревни Кистендей, наш дом пятый от чайной! - 

Перебивая его дальнейшую речь, все дружно смеются, а 

новоиспечённый воин смущается и краснеет. Мама 

улыбается и ободряет  его: - Не обижайся, Саша, но так в 

городе не говорят. Скоро и ты научишься говорить и жить 

по-городскому, в Ленинграде есть чему поучиться. Только 

постарайся не терять времени! Луничкин,  волнуясь, 

рассказывает о своей деревне, семье, её проблемах. Все 

участливо слушают, не перебивая. (СПб.: Издательство 

«Невский курьер», 2003. 
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           Научился ли наш земляк городским 

манерам, нет ли - не столь важно. Главное 

другое, выучившись до войны в 

артиллерийском ленинградском училище, во 

время войны он точно стал настоящим воином, 

защитником своей великой Родины. Таким, как 

и многие другие его земляки из Кистендея, о 

которых сегодня, в год 70-летия Великой 

Победы, хотелось бы оставить память. 

Большинства из них уже давно нет с нами, 

поэтому данные собирались по крупице по 

материалам архивов и воспоминаниям 

родственников, которые бережно хранят 

фотографии, письма, награды своих дедов, 

отцов, матерей, братьев… 



Андреев Иван Гаврилович 

• На фронт призвали почти всю семью Андреева 

Ивана Гавриловича. Фронтовой медсестрой 

служила его дочь Андреева Александра 

Ивановна. По окончании войны  вышла замуж, 

тоже за фронтовика Григорьева Георгия 

Павловича.  Ее брат Анатолий Иванович, 1925 

года рождения, был призван на фронт 8 января 

1943 года служил рядовым связистом 379 

батальона связи 27 корпуса Второго 

Белорусского фронта. В наступательных боях 

обеспечивая бесперебойную связь 

Командованию Советской Армии был тяжело 

ранен 21 октября 1943 года. Осколочное 

ранение левой стопы пяточной кости. Был 

представлен к награждению орденом Красной 

Звезды, но командование вынесло решение 

наградить Анатолия Ивановича Орденом Славы 

2 степени. Моей семье очень повезло: все 

вернулись домой с Победой. 



Андреев Анатолий Иванович 

• Ее брат Анатолий Иванович, 1925 года 

рождения, был призван на фронт 8 января 1943 

года служил рядовым связистом 379 батальона 

связи 27 корпуса Второго Белорусского фронта. 

В наступательных боях обеспечивая 

бесперебойную связь Командованию Советской 

Армии был тяжело ранен 21 октября 1943 года. 

Осколочное ранение левой стопы пяточной 

кости. Был представлен к награждению 

орденом Красной Звезды, но командование 

вынесло решение наградить Анатолия 

Ивановича Орденом Славы 2 степени. Моей 

семье очень повезло: все вернулись домой с 

Победой 



Беляков Анатолий Герасимович 

Беляков Анатолий Герасимович (1922-2007) - родился 

и вырос на хуторе Бирючий, в 1 км. юго-восточнее 

Кистендея. После окончания арт. училища, с февраля 

1942 лейтенант Беляков, командир огневого взвода 76-

мм пушек непосредственной поддержки пехоты - всю 

войну на передовой. Дважды ранен, 25 апреля 1945 г., 

под Берлином - тяжело. Всего за войну - 5 орденов (в 

т.ч. орден Александра Невского)    

На фото - 1941г, 1946, 2005. 



Бугров Константин Лукич 

На этой старой фотографии военного времени слева наш 

земляк - солдат Константин Бугров. На обороте 

красивыми витиеватыми буквами слова: «На долгую и 

добрую память милой супруге Шуре и деткам Любе, 

Володе, Юле, Томе, Ире от мужа и папы Константина 

Лукича. 31 сентября 1941г.» И подпись… Были редкие 

письма с фронта домой и позже. Известия от отца и мужа 

в семью Бугровых перестали приходить с весны 1944г. С 

войны родные так и не дождались его.  Никогда он не 

увидел больше свою милую жену и детей, к которым 

прибавилась родившаяся в 1942 году еще одна дочь – 

Галина. Много лет пытались искать своего отца уже 

взрослые дети - писали во все инстанции, но тщетно… И 

только внукам удалось узнать, что их доблестный дед, 

прошедший тысячи дорог войны, погиб 26 апреля 1944 

года и похоронен в далекой Румынии в городе Яссы.  



Семья ничего не знала о судьбе отца и мужа, но постоянно жила ожиданием, и он всегда незримо 

всегда присутствовал в большой и дружной семье Бугровых. Его жена, наша тетя, - Александра 

Андреевна, все его дети и часто приезжавшие в этот гостеприимный добрый дом многочисленные 

родственники о нем вспоминали постоянно: на любом празднике, при любой встрече. Его 

большой портрет, пока жива была наша «мама Саня», как звали ее мы, племянники, всегда висел в 

ее доме на стене на самом видном месте. Она одна с Божьей помощью и поддержкой своих 

родителей Андрея и Марии Зверевых вырастила и подняла на ноги всех шестерых детей. Все они 

стали достойными людьми, и отец, конечно бы, гордился ими и оценил бы материнский подвиг 

своей жены.  

Память о Константине Лукиче жива и сейчас, спустя 70 лет после войны. Жива в сердцах и делах 

его внуков и правнуков. О нем помнят Шленские в Ртищеве, Бугровы в Саратове, семья Хромцов 

в Волгограде, Бугровы в Новгороде, Якимовы и Шевцовы в Москве… всех не перечислишь. В 

Коммуне до сих пор живет дочь солдата -  Юлия Константиновна (Земцова) и внучка – Валентина 

Ивановна (Овчинникова). Внуки и правнуки никогда не видели деда, но благодаря своей бабушке 

и родителям они знают и помнят о нем, как о самом близком и дорогом их сердцу человеке.  

Вечная память и покой Константину Лукичу, погибшему за Отчизну, и его жене Александре 

Андреевне, пронесшей любовь к нему и память через всю свою долгую трудную жизнь. 

 



Вагаев Василий Федорович откуда призван и дата 

рождения 



Дедюкин Николай Васильевич 

Дедюкин Николай Васильевич родился в 1923 году. Призван в ряды 

РККА с июля 1941 года Кмстендейским РВК. Красноармеец Дедюкин 

был линейным надсмотрщиком кабельщиком 6 роты 938 ? Участвовал в 

боях Центрального, Воронежского, Степного, 1 Белорусского фронтов. 

Был дважды тяжело ранен. За мужество и самоотверженность 

проявленные при выполнении важных боевых заданий командования 

был награжден орденом «Красная Звезда». 6 августа 1944 при наводке 

кабельной линии через реку Висла (по мосту) до НП переправы, 

Николай Васильевич, несмотря на интенсивный артиллерийский огонь 

противника по переправе, мужественно работал на мосту. Осколком 

снаряда кабель был порван, связь необходимо было срочно 

восстановить. И опять под шквальным огнем противника красноармеец 

Дедюкин обеспечил ее своей работой. И так 9 дней, до 15 августа 

Николай Васильевич устранял разрывы кабеля. 



Дворников Петр Захарович 

 Родился 16 января 1909 года в с. Аркадак Саратовской губернии, в крестьянской 

семье. 

После окончания школы в 1924 году трудился по рабочим специальностям. С октября 

1931 по декабрь 1933 года служил в РККА, в г. Оренбурге. После демобилизации из 

армии работал шофером ремонтной базы Уральской железной дороги в г. Саратове, 

затем — заведующим автогаражом мельницы № 18 в рабочем поселке Аркадак. В 

июне 1935 года по решению бюро райкома партии был послан на работу 

председателем Аркадакского райсовета Осоавиахима. В октябре 1937 года перешел на 

работу заведующим отделом редакции газеты «Коммуна» Аркадакского района. В 

декабре 1937 года решением бюро Аркадакского райкома партии был направлен на 

работу в органы прокуратуры и назначен прокурором Кистендейского района 

Саратовской области. В 1941 году заочно окончил Саратовскую юридическую школу. 

 

С июля 1941 по июль 1946 года находился в армии и служил на разных фронтах. 

Принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии, Венгрии, Германии. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

 

С 1946 года по 1950 год работал прокурором Родничковского района Саратовской 

области, а затем с апреля 1950 года по 1955 год — прокурором Баландинского района 

Саратовской области. С 1948 года по 1953 год заочно обучался в Саратовском 

юридическом институте им. Д.И. Курского. В 1955 году назначен прокурором 

Базарно-Карабулакского района Саратовской области, где проработал до февраля 1969 

году, и был освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. 

 

Имел классный чин советника юстиции. 

 

Награждался почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, 

неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Союза ССР, прокурором 

Саратовской области. 



Денисов Николай Андреевич 

Денисов Николай Андреевич – родился в семье крестьян 

5 января 1924 года в селе Кистендей Балашовского 

района Саратовской области. Вместе со Старшим братом 

Василием Андреевичем в раннем детстве остались без 

родителей, познав все тяготы жизни. В ряды Красной 

армии был призван в 1942 году, в возрасте 18 лет. 

Прошел всю войну в качестве пулеметчика. Застал 

великую Победу в мае 1945 года, не дойдя до берлина 45 

км. в составе 329 Гвардейского Истребительного 

Противотанкового Артиллерийского Краснознаменного 

Полка. Награжден правительственными Наградами: 

Орден Красной Звезды, Медаль «За отвагу», Медаль «За 

боевые заслуги». В 1947 году Заключил Брак с 

Денисовой (Мурашовой) Ольгой Ивановной – ветераном 

тыла. Имеет четверо детей и семь внуков. Всю жизнь 

после войны проработал в г.Ртищево Саратовской 

области на железной дороге. Денисов Николай 

Андреевич является ветераном труда. Умер 3 июня 1995 

года. 



Дурасов Василий Степанович 
Дурасов Василий Степанович родился 

12 июня 1919 года в д. Потьма, 

Кистендейского района, Саратовской 

области. Работал учителем. В 1941 году 

был призван на фронт Кистендейским 

РВК. Воинское звание - красноармеец, 

рядовой. 17 июля 1941 года был пленён 

в г. Витебск и отправлен в концлагерь 

"Auschwitz". 8 октября 1941 года 

переведён "Kriegsgefangenen 

Mannsschtatsstammlager" ("Шталаг 308 

VIII-E Нойхаммер") Около года боролся 

за жизнь в немецком лагере смерти . Но 

в мае 1942 года его жизнь оборвалась 

(погиб в плену). 



Евдокимов Евгений Федотович 



Желнов Александр Кузьмич 



Желнов Валентин Кузьмич 



Желнов Илья Петрович 

Родился в 1896 году. В августе 1915года он начал военную 

службу в царском кавалерийском полку. В 1917году граф 

Старожинский повел свой полк на подавление 

революционных отрядов, но по дороге все командование 

разбежалось, а полк под руководством большевиков 

перешел на сторону революции. 

     В 1918году Желнов И.П. вступил во вновь 

организованную 1-ю конную армию под командованием 

К.Е. Ворошилова, которая громила Врангеля. В 1920 году 

мой прапрадед был переброшен на Байкал для борьбы с 

белогвардейцами Барона Унгера, казачеством и японцами. 

       Во время Великой Отечественной Войны Желнов И.П.  

служил в танковых войсках генерала Павла Семеновича 

Рыбалко  при штабе. Илье Петровичу приходилось не раз 

беседовать с генералом, о котором он отзывается, как о 

заботливом командире.  

В конце войны его контузило и он ослеп.  



Желнов Николай Ильич 

     Родился в 1925году в д.Туловка 

Кистендейского района Саратовской области. 

Когда ему исполнилось 18лет, то он ушел на 

фронт. С марта 1943г. он дошёл почти до Берлина. 

Сначала он был наводчиком артиллерии, затем 

связистом. 

     Желнов Н.И. был награжден орденами:  

«Орден Красной Звезды», «Орден Отечественной 

войны», медалями: «За взятие Будапешта», «За 

победу над Германией»,   имел знак «Фронтовик», 

медаль «Жукова» и все юбилейные медали. Всего 

остался месяц до того времени, как для него окончилась 

война. В апреле 1945г. в Австрии он был  тяжело ранен,  

в госпитале ему ампутировали ногу. Всю послевоенную 

жизнь Николай Ильич прожил в г.Аркадаке. 

Умер Николай Ильич 14.01.2014г. 

Март 1945г. Венгрия - Будапешт. 



Зверев Алексей Андреевич 
«Артиллеристы, Сталин дал приказ, 

 Артиллеристы, зовёт Отчизна нас,  

Из многих тысяч батарей  

За слёзы наших матерей  

За нашу Родину: огонь, огонь…».   

Это была любимая песня артиллериста Алексея Зверева, которого и 

после войны никто не называл его, кроме как Майор. Уйдя на фронт 

простым молодым солдатом, он на поле боя, служа в войсках «бога 

войны» - артиллерии, проявлял такие чудеса храбрости и отваги, что 

очень скоро стал офицером. О том, как он воевал, о сражениях, людях-

простых солдатах, своих товарищах, о необычных случаях, любил после 

войны рассказывать мальчишкам. По воспоминаниям родственников 

рассказы звучали примерно так: «Мы сменили четыре огневые позиции 

в течение двух дней. Только окопаемся, сделаем пару выстрелов, немцы 

засекают, и начинается обстрел. Сразу приказ сменить позиции. Земля 

мерзлая, лопата не берет. Ставили топор и сверху били кувалдой, потом 

выбирали грунт. И так каждый раз перелопачивали десятки кубометров. 

Еле на ногах держались. Спали в окопах, простужались, но болеть было 

некогда…». Или: «Приказано выбить немецких автоматчиков. У меня в 

батарее осталось шестнадцать человек. Поднимаю в атаку. "За Родину! 

За Сталина! Бей гадов!" Мат-перемат, все кричат, друг друга 

подбадривают, чтобы не так было страшно. Немцы уже расположились в 

окопах, готовятся к следующему броску. Тут важно угадать момент! 

Близко подпустишь - а танк ведь может развить скорость, когда огневая 

позиция рядом. Снарядом он же не всегда возьмет пушку, когда она 

окопанная. И танк может ворваться на огневую позицию и подмять 

пушку, если неудачно ударить по нему. Если есть возможность, 

обязательно надо танк сжечь...» Мальчишки всегда слушали его, 

раскрыв рты с горящими от восхищения глазами. На праздники он 

надевал военный китель. На груди звенели ордена и медали, полученные 

за храбрость и отвагу.  



     Свою первую награду Зверев Алексей Андреевич- орден «Красного Знамени» получил 11 
июня 1943 года будучи в звании капитана в должности командира стрелкового батальона 1279 
стрелкового полка, 389 стрелковой дивизии. Его подвиг описан так: 

       За весь период действий на фронте Отечечтвенной войны против фашистских захватчиков в 
составе полка показал себя храбрым стойким, мужественным и решительным командиром, 
способным управлять в бою подразделением. 

    Во время боевых операций в период с 30.4.1943 г. В районе Плавней, получив приказ 
командования-скрытным путем переправиться через плавни, высадиться на берег и овладеть 
рощей северозападнее Кеслерово, не смотря на трудно проходимые места, умелым 
командованием обеспечил успешную высадку личного состава батальона и создал противнику 
панику, тем самым обеспечил развитие успеха в наступательном бою. Противник был отброшен 
назад и роща была занята. Неоднократные атаки противника, несмотря на превосходящие силы, 
т.Зверев сумел организовать оборону, отбил личным составом батальона, нанеся большие 
потери противнику как в живой силе, так и в технике. Этим самым обеспечил успех других 
наступающих частей.- Вывод: Достоин награждения орденом «Александра Невского» 

Зверев Алексей Андреевич 



     К сожалению, Алексей Андреевич после войны прожил 

недолгую жизнь: сказалось полученное уже после 9 Мая 

1945 года ранение, полученное, когда он исполнял 

обязанности военного коменданта одного из небольших 

немецких городов. На память у родственников остались 2 

фотографии с надписью на обороте «Память из госпиталя в 

дни больших переживаний и тяжелой болезни от брата 

Алексея 18.09 1946 год».  

Трудно было красивому, храброму и удачливому офицеру 

смириться с инвалидностью и приспособиться к новой 

мирной жизни. 

 



Зверева Мария Ивановна 
      Мария Ивановна Зверева во время Великой Отечественной 

войны была медсестрой, имела звание ефрейтора. А работа 

медсестер или, как их ласково называли, сестричек, оказывающих 

первую помощь раненым на поле боя, под огнем, в госпиталях в 

военные годы приравнивалась к боевым подвигам солдат и 

офицеров в бою. Оказание медицинской помощи и вынос раненых 

с поля боя производились в любое время суток независимо от 

силы огня противника. Несмотря на артиллерийский и 

минометный обстрел со стороны врага, под треск пулеметов и 

свист пуль, во время бомбардировок с вражеских самолетов 

медсестры, зачастую лежа, оказывали бойцам медицинскую 

помощь, рискуя своей жизнью. В таких же условиях приходилось 

выносить раненых с поля боя. Используя каждый кустик, канаву, 

дерево, камень, словом, все предметы на пути движения, 

приходилось еще в ходе боя оттащить раненого, чтобы вражеская 

пуля или мина не нанесла ему повторного ранения. Положив 

раненого на плащ-палатку или прямо на своей спине ползком 

оттаскивали его в укрытое место. Не оставалось времени на отдых 

и сон. Но Мария Ивановна, тогда еще Маша, не унывала ни при 

каких обстоятельствах. Общительная, веселая, живая, она 

находила слова, которые успокаивали раненых, давали надежду на 

выздоровление.  На войне она встретила и своего будущего мужа - 

Зверева Алексея Андреевича. После Победы, оставив свою малую 

родину на юге страны (в Ставропольском крае), она приехала 

вместе с ним в Кистендей, где и осталась навсегда. 

       О своем прошлом в годы войны, почти как любая женщина, 

бывшая медсестра М.И.Зверева не любила вспоминать, а тем 

более рассказывать. Занимаясь домашним хозяйством, на всю 

жизнь сохранила страсть к идеальной чистоте и порядку в доме.  



Великанов Алексей Дмитриевич 

Великанов Алексей Дмитриевич (1918 -

1982) - родился в русско-немецком поселке 

Дружба на окраине Кистендея. С 1936 г. - в 

РККА. Прошел всю войну. Служил во 

фронтовой разведке. Награжден многими 

орденами и медалями. 



Венедиктов Александр Елисеевич 

     Венедиктов Александр Елисеевич 1910 года рождения, после 

окончания школы 2 года проучился на педагогических курсах в г. 

Томске. Обстоятельства не позволили закончить учебу. Он вынужден 

был вернуться на родину в деревню Алексино Аркадакского р-на. Но 

вскоре уехал в Сталинград, где на заводе работал токарем. 

      В армию был призван с первых дней Великой Отечественной войны 

в войска НКВД оперуполномоченным контрразведки. Служил в 

легендарной дивизии маршала В.И.Чуйкова. Войска НКВД до начала 

упорных боев за Сталинград охраняли важные объекты, поддерживали 

порядок и государственную безопасность, сопровождали ценные грузы. 

В дни обороны города вместе с регулярными частями армии принимал 

участие в освобождении города в районе завода "Красный Октябрь". 

Прошел с нашей армией до западных границ страны. Контрразведчики 

вели борьбу с бандами и диверсионными группами, охраняли тылы 

действующих армий и особо важных предприятий промышленности, 

железнодорожные сооружения.  

      Освобождал Венгрию и столицу страны – Будапешт. Победу 

встретил в столице Чехословакии – Праге. 

        Венедиктов Александр Елисеевич дослужился до звания старшего 

лейтенанта.  

За боевые заслуги имел награды. Одна из них - медаль "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года"- была 

присвоена Указом Президиума Верховного Совета СССР в день великой 

Победы -9 мая 1945 года. 

После войны вернулся на малую родину. 



  

Венедиктова (Зверева) Мария Андреевна 
     С начала войны, оставив учебу, Венедиктова М.А. работала учетчицей в 

совхозе, делала обмер полей. Но настало время, когда пришлось и ей вместе 

с другими девушками-добровольцами идти на фронт. Закончив 

кратковременные курсы, попала в часть воздушного наблюдения, 

оповещения и связи, сокращенно ВНОС.  

       Служба наблюдения ее части находилась в непосредственной близости 

от линии фронта, и расположения нередко подвергались вражеским 

бомбежкам. По ее рассказам, они не вели непосредственно борьбу с 

противником, но во многом способствовали успеху наших войск. Служба 

ВНОС первая давала сведения о приближении врага и тем самым облегчала 

его уничтожение. Для этого девушкам-вносовцам нужно было знать многое. 

Кроме опознавания воздушного противника и обеспечения войск ПВО 

точными данными о нем, им приходилось выполнять и такие функции, как 

наведение истребительной авиации на врага, разведка наземного противника 

в районе позиций ВНОС. От них требовалось умение пользоваться 

средствами связи, хорошо владеть винтовкой, автоматом, гранатой. 

Благодаря точности в работе, своевременном опознавании противника и 

сообщение о нем на командные пункты давали возможность нашим 

истребителям и зенитной артиллерии встречать фашистские самолеты на 

дальних подступах к обороняемым объектам и срывать их замыслы. 

Основная работа заключалась в том, что надо было с помощью прибора 

быстро определить и четко передать связисту высоту, курс и тип вражеского 

самолета. Это было непросто, особенно в ночное время и плохую погоду. 

Кроме этой работы приходилось еще нести и дежурство, охраняя свой 

объект. Поэтому спать приходилось мало. И иногда засыпали стоя с 

винтовкой во время ночных дежурств. 

      Послевоенная судьба разбросала бывших девушек-однополчан по 

необъятным просторам тогда еще общей родины, но однажды перед Днем 

Победы в 60-х годах пришло из Ростова-на -Дону письмо от командира 

части, где служила Мария Андреевна. Он разыскал кроме неё и ещё 

несколько девушек. В День Победы они встретились у него дома, спустя 

много лет после Победы, которую встретили, не дойдя всего 60 километров 

до Берлина. Чувство фронтового братства бывшие однополчане сумели 

пронести до конца своей жизни. 



Послевоенная судьба разбросала бывших девушек-однополчан по необъятным 

просторам тогда еще общей родины, но однажды перед Днем Победы в 60-х 

годах пришло из Ростова-на -Дону письмо от командира части, где служила 

Мария Андреевна. Он разыскал кроме неё и ещё несколько девушек. В День 

Победы они встретились у него дома, спустя много лет после Победы, которую 

встретили, не дойдя всего 60 километров до Берлина. Чувство фронтового 

братства бывшие однополчане сумели пронести до конца своей жизни. 



Карпов Александр Васильевич 

КАРПОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1918-2009)  

Родился и вырос на Карповом хуторе (с. Малые Сестрёнки). Весной 1941 г, после 

окончания Саратовского института механизации сельского хозяйства, был 

направлен в артиллерийское училище в г. Сумы. 

С 28 августа 1941 г., во время обороны Киева, в составе Отряда  

Особого Назначения ХВО из сумских и харьковских курсантов  

участвует в боях под ст. Ворожба. Гудериан в своих воспоминаниях писал: 

"Особенно отважно воевали на стороне русских курсанты Харьковского военного 

училища под командованием своих преподавателей". В одном из боев А.В. 

Карпов был ранен и отправлен в госпиталь в г. Харьков, затем в Грузию, в г. Гори, 

где после излечения закончил артиллерийское училище. С конца августа 1942 г. в 

звании лейтенанта, в должности командира топо-вычислительного взвода 796 арт. 

полка 318-й горно-стрелковой дивизии принимает участие в  

оборонительных боях на восточной окраине Новороссийска. В сентябре-октябре 

1943 г. - участвует в боях за освобождение Новороссийска, Анапы и Тамани. В 

начале ноября 1942 г. десантная группа, в которой находился А.В.Карпов, при 

попытке высадиться в Эльтигене (под Керчью), понесла большие потери и с 

трудом вернулась на Тамань.  Весной 1944 участвует в освобождении Крыма. 12 

мая, в последний день штурма Севастополя, ранен в руку. С 25 августа 1944 г. в 

должности командира взвода топографической разведки штабной батареи 769 

горно-артиллерийского полка 242-й горно-стрелковой Таманской  

дивизии - воюет в Карпатах и Чехословакии.  

    Войну закончил в начале мая 1945 в г. Оломоуц (Чехия). После  

этого ещё около года принимал участие в ликвидации отрядов  

украинских националистов в Карпатах. В 1946 году был демобилизован и 

вернулся в Саратов.      

           На снимке - Саша Карпов с матерью, Ксенией Кузьминичной 

(Шуршаловой, из с. Андреевка(Красное Знамя)) у своего дома на Карповом 

хуторе (примерно 1927 год). 



КАРПОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился, провел детство и юность на Карповом хуторе 

(М.Сестренки). В 1928 г. был призван в Красную Армию. 

Весной 1941 капитан Карпов был назначен начальником 

артиллерии 435 стрелкового полка 153 стрелковой 

дивизии, сформированной в августе 1940 г. в 

Свердловске. 18 мая 1941 г. она начала выдвигаться к 

новому месту назначения - в Беларуссию, г. Витебск. 22 

июня первые 3 эшелона прибыли на место. Полностью 

дивизия собралась 27 июня. А 3 июля она вступила в бой 

западнее Витебска. “Особый героизм в боях проявили 

воины 435-го стрелкового полка. Заняв оборону у 

деревни Тельцы, они ни на шаг не отошли с занимаемых 

рубежей. (Из книги Р.С. Иринархова ”Западный 

особый...” Минск, 2002г.) После недели ожесточенных 

боев 10 июля дивизия была окружена. Во время выхода 

из окружения, примерно 14 июля где-то между пос. 

Крынки и Добромысль (по др. данным - в районе пос. 

Замошье) при артобстреле Андрей был смертельно ранен  

осколками в живот и скончался через 3 дня. Похоронен в 

Рублево (западнее пос.Добромысль) Лиозненского р-на 

Витебской обл. 



Карпов Владимир Семенович 

Родился на Карповом хуторе (Малые Сестренки) в 1899 г. В конце 

первой мировой был призван на фронт. Участвовал в боях. Был 

ранен. Вернувшись домой, женился на Анне Андреевне 

Перфиловой, уроженке хутора Бирючий (в 1км за Кистендеем). С 

1930 г. работал в колхозе - кладовщиком, трактористом, 

бригадиром тракторной бригады. В начале войны, в 1941 г. был 

призван в армию, но с учетом возраста  (было ему  уже  42  года)  

сначала служил в тылу,  рядом  с домом: вместе  с  сородичем  и  

соседом  по хутору - Арсением Давыдовичем Карповым - работал 

санитаром в эвакогоспитале, находившемся в школе в Кистендее. 

Весной 1942 года был направлен на фронт. В оном из боев был 

ранен (в голову и плечо) и попал в плен. Находился в лагерях в 

городах Карачев и Слуцк. 29 октября 1942 года поступил в лазарет 

лагеря для военнопленных  

“Шталаг-352” на окраине Минска. Несмотря на усилия врачей- 

-военнопленных, у Владимира развивался абсцесс мозга,  

возникший в результате ранения. 9 февраля 1943 г. ими была 

проведена  

операция, но она не помогла. 28 февраля 1943 года, в  13 часов,   

“при  нарастающей  сердечной слабости больной умер, не приходя  

в сознание”. Было ему 43 года. 



Коряев Николай Иванович  
       1924 года рождения, после окончания 

Кистендейской средней школы в августе 1942 года был 

призван в армию и направлен в Куйбышевское пехотное 

училище, по окончании которого в июне 1943 года был 

направлен на Центральный фронт в район Смоленска в 

звании младшего лейтенанта в должности командира 

пехотного взвода. В результате кровопролитных 

сражений был тяжело ранен 12 декабря 1943 года, после 

ранения находился на излечении в госпиталях 

Алтайского края и Новосибирской области. В феврале 

1944 года  был направлен на 2-й Белорусский фронт .  

5 и 7 октября 1944 был дважды ранен под г. Ломжа близ 

города Варшавы при форсировании реки Нарева , будучи 

командиром взвода, бесшумно пройдя минное поле и 

проволочное заграждение стремительно ворвался во 

вражеские траншеи, где завязался гранатный бой. Взвод 

захватил позиции и закрепился на рубеже.  За этот бой 

Николай Иванович был награжден Орденом Красной 

Звезды.  После излечения продолжил службу до августа 

1945 года.       

В послевоенные годы  в Кистендее работал 

киномехаником. 



Козырев Борис Васильевич 

03.02.1918г./02.10.1998г. В Красной Армии с октября 

1938г. Ст.лейтенант,командир батареи. Прошел войну с 

Халкин-Гола до Кенигсберга. 

Много лет проработал учителем истории в 

Кистендейской средней школе 



Кудряшов Гаврил Иванович 



Курилов Василий Яковлевич  
Курилов Василий Яковлевич родился в 1919 году в 

селе Андреевка. Здесь он закончил начальную 

школу. В Аркадак семья Куриловых переехала в 

1932 году. 

В 1938 году он поступает в Балашовский 

государственный учительский институт на 

географическое отделение. 

С 1940 года началась его деятельность в 

Кистендейской средней школе. Но долго работать 

не пришлось. 

…Он учителем стал на кануне войны, 

А к ребятам пришел в сорок пятом… 

Полк, где воевал василий Яковлевич, попал в 

окружение. Тяжелые годы плена. Освобождение 

пришло в мае сорок пятого. 

Василий Яковлевич снова вернулся в 

Кистендейскую школу. 

Около 50 лет он работал учителем географии, 

постоянно изучал, исследовал родной край вместе 

с учениками. Ходил с ними в походы, на 

экскурсии. Это был человек прекрасной души, 

добрый, умный, тактичный, он очень многое 

сумел дать своим ученикам. Они любили своего 

учителя, его уроки, незабываемыми стали для них 

походы по родному краю. 



Маслова Надежда Савельевна 
По рассказам очевидцев, Н.С.Маслова, даже уже будучи в зрелом возрасте, отличалась 

необыкновенной красотой и статью. Всегда подтянутая, строгая, с гордой осанкой и 

независимым взглядом, она вызывала к себе какое-то особое уважение и со стороны 

взрослых, и со стороны детей. И те, и другие обращались к ней не иначе, как только по 

имени-отчеству – Надежда Савельевна. Пройдя через горнило войны, бывшие 

фронтовики не забывают о ней всю жизнь. Так, наверно, и Надежда Савельевна. 

Летними лунными вечерами она, даже спустя уже 20 с лишним лет после войны, одна 

молча сидела на пороге своего старого дома на улице Осовиахимовской, держа во рту 

тлеющую папиросу «Беломора». В большом саду пахло «антоновкой», стрекотали 

кузнечики... И никто из детей, друзей ее сына, играющих неподалеку, не знал, о чем 

она думает, что 

вспоминает…Скорее всего, об этом не знали и окружающие взрослые.  Поэтому даже 

как-то немного побаивались, настолько она была молчалива, хотя абсолютно ко всем 

очень хорошо и по-доброму относилась. О ее службе в годы войны и сегодня мало кто 

знает, потому что служила она в войсках НКВД, многие материалы о которых до сих 

пор находятся под секретным грифом. Неизвестно доподлинно, какой путь она прошла, 

что входило в ее обязанности?! Но награды были заслуженными. Как отличного 

специалиста своего дела её не демобилизовали даже после окончания войны - в мае 

1945 года. И она еще почти 2 года после Победы продолжала нести службу за 

пределами страны: в столице Австрии – Вене. После демобилизации Надежда 

Савельевна всю оставшуюся 

жизнь прожила в родной деревне, рядом с семьей брата. Одна вырастила сына. 

Работала. Никогда ни на что не жаловалась и ни о чем не просила. Те, кто хоть немного 

знал ее, отзывались о Надежде Савельевне как о сильной красивой женщине и яркой 

самобытной личности. 

 



Меркулов Павел Максимович 
Меркулов Павел Максимович родился 27 сентября 1900года в деревне Александровка 

Саратовской губернии в крестьянской семье.В 12 лет с отличием окончил 4 класса 

сельской школы и учительница пришла просить его отца отпустить Павла учиться в 

гимназию. Но отец отказал в просьбе, сказав:"А кто пахать будет?"Павел был самым 

старшим сыном и главным помощником. И хотя мечта продолжить обучение в 

гимназии не сбылась, Павел Максимович очень любил читать и прочёл много книг за 

свою жизнь. В 1918году Он восемнадцатилетним мальчишкой под командованием 

М.Фрунзе воевал с бандами басмачей в Туркестане. Вернувшись в родную деревню 

женился, работал в колхозе, затем председателем Сельского совета, т.к. был человеком 

грамотным. Трудное было время.И вот кажется уже жизнь стала налаживаться, как 

новая беда пришла в каждый дом. Началась Великая Отечественная война.В августе 

1941года Павел Максимович отправился на фронт. В начале войны бои были особенно 

тяжёлыми.Рядом с Павлом Максимовичем всегда были молодые солдаты. Он как-то по 

отечески к ним относился, ведь дома у него осталась дочь, их ровесница.Особенно 

страшно когда погибают молодые.А сколько их гибло!Перед наступлением немцы 

обычно начинали артподготовку. Взрывы, гул вражеских самолётов, свист снарядов и 

кругом огонь, дым, кровь, куски человеческих тел.Испуганные мальчишки с 

криком:"Мама!"выпрыгивали из окопов. "Если успели схватить за ноги,значит жив"-

рассказывал Павел Максимович.О войне он рассказывать не любил. Наверное слишком 

тяжелы были эти воспоминания. Павел Максимович прошёл всю войну. Участвовал в 

боях на Курской дуге, при взятии Орла был ранен. После госпиталя вернулся в свою 

часть.Победу Павел Максимович встретил в Берлине, оставил свою подпись на стене 

Рейхстага. А из Берлина в закрытых вагонах(пополнять запасы воды разрешалось 

только ночью)их часть отправили через всю страну на восток для борьбы с Японией.Но 

Япония капитулировала раньше, чем эшелон прибыл на место назначения. В августе 

1945года Павел Максимович вернулся домой к жене и детям.Он окончил бухгалтерские 

курсы и до пенсии проработал бухгалтером.Умер Павел Максимович 28 апреля 

1989года, не дожив до Дня Победы 10 дней.Семья до сих пор хранит его награды. 



Моисеев Василий Андреевич 



Морозов Николай Максимович 



Мызников Александр Васильевич 

Мызников Александр Васильевич родился в 1924 

году. В ряды РККА был призван в 1942 году 

Кистендейским РВК, пройдя подготовку, в ноябре 

1943 направлен в 28 отдельную танковую 

бригаду, командиром башни., в звании сержанта. 

В бою 16 ноября 1943 года за деревню 

Лучиновка, находясь в составе экипажа танка Т-

34 «Минин», действовал смело и решительно. В 

горящем танке не прекращал заряжать пушку и 

пулемет, что давало возможность вести 

массированный огонь с хода. Александр 

Васильевич не покинул своего поста пока не 

сгорел вместе с танком. Составом экипажа 

уничтожено: 1 ПТО, 2 пулеметные точки и до 15 

солдат и офицеров противника. За проявленное 

мужество и отвагу в борьбе с немецкими 

захватчиками награжден орденом Отечественной 

войны 2 степени, посмертно. 



Мызников Василий Михайлович 

Дата рождения __.__.1905  

Дата и место призыва __.06.1941, Кистендейский РВК, 

Саратовская обл., Кистендейский р-н Посмотреть на карте 

Последнее место службы 18 зенад РГК ( 18 зенад РГК )  

Дата выбытия 26.04.1945 

 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Германия, 

Бранденбург, г. Фюрстенвальде, центральная площадь Посмотреть 

на карте Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. 

информации 58 Номер описи ист. информации 18003 Номер дела 

ист. информации 786 



Мызников Петр Егорович 



Никерин Сергей Васильевич 

В январе 1943 года уходил на фронт семнадцатилетним пареньком 

Никерин Сергей Васильевич, житель села Малые Сестренки. 

После окончания школы младших командиров попал во Вторую 

танковую армию. Служил линейным надсмотрщиком 856 

отдельной кабельно- шестовой роты, 33 Армии. Вместе со своими 

боевыми товарищами освобождал Западную Украину, Молдавию, 

Польшу. Участвовал в разгроме Ясско-Кишиневской группировки 

фашистов, освобождал лагерь смерти «Майданек», форсировал 

реку Висла. При освобождении Варшавы был ранен. Два месяца 

пролежал в госпитале, и опять на передовую. 



Никогда не забудет Сергей Васильевич май 1945 …До Берлина 

оставалось триста километров. Четыре дня прорывали 

советские войска оборону немцев, которая длилась сорок 

километров. Утром 2 мая 1945 года на бронетранспортере с 

четырехствольным пулеметом Сергей Васильевич, а тогда 

просто Сережа, въезжал в Берлин. По городу ехали с боем. За 

каждым углом, в каждом окне подстерегала советских солдат 

смерть. 3 мая 1945 года наши войска дошли до реки Эльбы, где 

встретились с солдатами союзных войск. 8 июня 1945 года был 

подписан приказ о награждении Никерина Сергея Васильевича 

Медалью «За боевые заслуги». Командование характеризовала 

Сергея как дисциплинированного и отлично знающего свое 

специальное дело связиста. В любых условиях и обстановке он 

выполнял задания командования аккуратно и в срок. В 

наступательных операциях апреля 1945 года в районе города 

Беескова под артилерийским и минометным огнем противника 

быстро восстановил повреждения на линии и обеспечил связь 

между штабом и 62 корпусом. После окончания войны остался 

служить в Армии. Был командиром взвода связи 369 

отдельного батальона, который базировался в Калинине, потом 

служил в полку связи в Москве. С 1950 года вернулся на малую 

Родину- в с.Малые Сестренки, где работал в совхозе 

«Кистендейский». И сейчас Сергей Васильевич живет в 

родном селе. 



Панфилов Константин Тимофеевич 

Панфилов Константин Тимофеевич  г рождения 

1925 село Баклуши Аркадакский рон участник ВОВ 

1941 1942 Г был ранен в бою в конце 1942 г 

мебелизован инвалид ВОВ умер12 05 1971 г с 

Кистендей Аркадакский р он похоронен в Кистендее 

на местном кладбише  



Пантюхин Петр Никифорович 



Палшков Михаил Яковлевич 



Ревякин Анатолий Яковлевич 
г.р.:  1922 

область рождения:  Саратовская 

место рождения:  станция Кистендей 

место жительства до призыва:  станция Кистендей 

РВК:  Аркадакский 

должность:  танкист 

место службы:  Курская Дуга 

год выбытия:  1943 

Место рождения Саратовская обл., 

Кистендейский р-н 

Последнее место службы 5 отд. Гв. танк. 

полка прорыва 

Воинское звание техник-лейтенант 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 01.10.1943 

Название источника информации ЦАМО 



Теселкин Александр Матвеевич  

Теселкин Александр Матвеевич 1923г.р В 1941г закончил 

Кистендейскую школу и сразу ушел на войну.  

Из автобиографии: 

 

"Я Теселкин Александр Матвеевич. Школу закончил в 1941 году и поступил 

в Саратовское пехотное училище, которое закончил в декабре 1942 года. 

Прибыл в штаб 44 стр. дивизии и направлен командиром 2-й роты. В бою 

участвовал за освобождение ст. Красновки, за этот бой награждён медалью 

«За боевые заслуги». В апреле 1943 года назначен начальником штаба 1 

батальона. За участие в прорве обороны противника награждён орденом 

«Красная звезда». 

За участие в боях при отражении контрудара  немцев в районе ст. Жердь 

награждён орденом «Отечественная война» . Боевой путь закончил на 

западном берегу р. Нарев. 31.08.43г. на подступах был тяжело ранен и до 

15.03.45 находился на излечении в г. Сухуми. Комиссией был призван 

негодным к строевой службе и направлен в г. Баку помощником военного 

командира. С января 1946 г. начальник штаба отдельного батальона в г. 

Ленкоронь. В 1954 г. в связи с болезнью связанной исполнением 

обязанностей уволен в запас с должности начальника штаба полка. 

Воинское звание подполковник. К трудовой деятельности смог приступить 

лишь в 1958 году.  Начальником охраны, мастером цеха, а с 1972 года 

начальник отдела кадров промышленной обогатительной фабрики. 

Трудовых наград нет. Награждён медалью за доблестный труд, знаком 

«отличия гражданской обороны СССР» ценными подарками и занесён на 

доску почёта предприятия. 

Выполнял постоянно общественную работу. Был членом бюро, 

пропагандистом, избирался депутатом Совета." 



Печников Федор Ильич 



Спирин Василий Яковлевич 



Харламов Павел Иванович 
О своем отце рассказывает Шпортко Вера Павловна: 

«Гвардии красноармеец Харламов Павел Иванович родился 8 

января 1912 года в селе Беловка Кистендейского района 

Саратовской области. Был призван на службу в армию в июне 1941 

года Кировским РВК г. Саратова. Последнее место службы – 157-я 

СД, разведчик. Был представлен к правительственным наградам: 

Ордену Красной Звезды, Ордену Боевого Красной Звезды, Ордену 

Боевого Красного Знамени. Наградили посмертно. Награжден 

значком «Отличный разведчик», навечно зачислен в списки части 

как «герой части». Это из письма друзей, старшего сержанта М. 

Жильцова и старшего сержанта А. Луца, которые тоже были 

разведчиками.  

Погиб П. И. Харламов на Курской дуге 26 июля 1943 года. «25 

июля 1943 года был дан приказ разведать деревню робудилово 

Болховского района Орловской области. Выполняя эту боевую 

задачу, он и погиб. В 4 часа дня разведчики (их 7 человек) скрытно 

подобрались к деревне Пробудилово. Немец молчал. Но когда мы 

бросились на окраину, то из-за каждого куста и дома полетели 

гранаты в нас, застрочили автоматы, пулеметы. Нас было всего 7 

человек, а немцев много. Но отходить нам нельзя, и мы решили 

драться до последнего. Когда мы поднялись и бросились в атаку, 

немец дрогнул и стал уходить. В это время ваш муж, Харламов 

Павел Иванович, вбежал в дом, в котором был немецкий штаб. 

Четырех офицеров он убил, но один выстрелил в него в упор. П. И. 

Харламов был убит. Похоронили его в деревне Рубленый Колодец 

Болховского района Орловской области, около озера, под 

яблоней», - это из письма его боевого друга и командира старшего 

сержанта Александра Луца». 



Федоткин Николай Филимонович 

Федоткин Николай Филимонович.1926года 

рожденья,участник Великой Отечественной 

войны,участник Японской войны,служил 

8,5лет.  умер 1974г. в возрасте 48лет 

награжден медалями и орденами. 



Шапкин Алексей Петрович 

Родился 1 сентября 1924 г. в п. Кистендей 

Аркадакского района Саратовской области. 

В августе 1942 г. был призван в Советскую 

Армию. Принимал участие в боях Великой 

Отечественной войны с 15 июля 1943 г. по 9 

мая 1945 г. в звании рядовой, стрелок. 

 

Награжден орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». 

Получил благодарность № 359 от 2 мая 1945 

г. Маршала Советского Союза товарища 

Сталина «За овладение столицей Германии - 

Берлином». 



Шмелев Дмитрий Иванович 

4.09.1925 года рождения. На втором 

Белорусском фронте под командованием 

генерала Черняховского механником-

водителем танка т-34 воевал наш земляк 

Шмелев Дмитрий Иванович. Он трижды 

горел в танке, был ранен под Кенигсбергом. 

В ходе одного из сражений Дмитрий 

Иванович спас из горящего танка своего 

командира. С победой вернулся он на 

Родину. 



Яшин Кирей Дмитриевич 

(1895г-1962).Красноармеец,призван 18/7-42г.Воевал под 

Воронежем,после излечения от тяжелого ранения-на 

Карельском фронте.Медаль"За боевые заслуги" -риказ № 

065от 21/4-45г. 



Яшин Николай Киреевич 

22 мая 1923г. рождения.Призван Кистендейским РВК на фронт.Служил 

во фронтовой разведке.Дошел до Берлина.Работал на Кистендейском 

почтампте, затем учителем труда в школе.Умер 3.02.1981г. 



Заголовок слайда 


