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"Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и 

свобода? Разве не было бы такое забвение 

предательством перед памятью павших воинов, перед 

горем безутешных матерей, одиноких вдов, 

осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя 

нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима 

без горькой памяти о бедствиях минувшей войны". 

С.С. Смирнов Брестская крепость 
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Хроника Великой Победы: угутские страницы 
Война 1941-1945 года стала одним из 

самых жесточайших событий XX века, 

жители нашего села были вынуждены 

отправиться на помощь в борьбе с 

фашистскими захватчиками. Каждый, 

несмотря ни на что, решил пожертвовать 

своей жизнью ради родных и близких.  

В год Великой Отечественной войны 

на территории современного сельского 

поселения Угут проживало около 100 

человек. Из Угутского сельского совета на 

фронт ушли более 40 человек, 21 из них не вернулись; их имена увековечены 

на гранитном мемориале, установленном на территории современного 

Угутского Краеведческого музея. Открытие памятника погибшим 1941-1945 

годов состоялось 9 мая 2002 года. На плитах памятника отражены следующие 

имена:  

Кондаков Ефим Фѐдорович, 

Кондаков Арсений Иванович, 

Кондаков Иван Степанович, 

Кондаков Степан Георгиевич, 

Кондаков Александр Георгиевич, 

Силин Александр Григорьевич, 

Сырятов Алексей Петрович, 

Токарев Михаил Петрович,  

Кондаков Иван Фѐдорович, 

Силин Максим Андреевич, 

Кинямин Андрей Трофимович, 

Кинямин Василий Трофимович, 

Кинямин Гаврил Трофимович, 

Кинямин Иван Афанасьевич, 

Когончин Фѐдор Трофимович, 

Курломкин Егор Сидорович, 

Нюгломкин Николай Фѐдорович, 

Покачеев Егор Спиридонович, 

Покачеев Павел Спиридонович, 

Рыскин Николай Степанович, 

Шимолин Василий Александрович. 
 Информация из книги «Сельское поселение Угут. 
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Жизнь жителей Угута в годы войны 
  Жители Угута имели возможность оказывать 

помощь участникам Великой Отечественной 

войны.   

Угутяне добывали рыбу для фронта, охотники 

пушнину, собирали ягоды: чернику, голубику, 

клюкву, бруснику, смородину. Отправляли 

тѐплые вещи, носки, валенки, полушубки, 

портянки, вносили деньги, кто сколько мог. 

Школа послала на фронт ценную продуктовую 

посылку. 

В военные годы был хороший руководитель - 

Анна Петровна Волкова, юганские ханты 

называли еѐ «пянъ ими», что означает 

клюквенная женщина. Все военные годы она 

занималась заготовкой ягод. Она объединила всѐ 

Приюганье, в лицо знала каждого сборщика и 

умела организовать его труд. Целыми обласами и 

лодками привозили ханты и русские сочные 

ягоды в Угут, а в дальнейшем отправляли на фронт. 

  Жители помогали не только продуктами, но и материально. На постройку 

танковой колоны «Боевые подруги» комсомольцы Угута отчисляли двухдневный 

заработок.  

Постановление Омского областного комитета ВКП(б) и исполкома областного 

Совета депутатов трудящихся от 23 ноября 1942 года за досрочное выполнение 

годового плана рыбодобычи они занесены на областную Доску почѐта.  

Рыбартель имени Кирова, председатель рыбартели товарищ Тайлаков Д.К., 

бригадир рыбартели Курломкин 

Е.А., председатель имени Сталина 

Кымычев Ф.С., бригадиры лова 

Когончин Н.А., Кельмин В.С. 

  Козлова Валентина Дмитриевна 

прошла войну в войсках связи. Она 

поддерживала связь с боевыми 

самолетами, позже приехала в Угут и 

работала поваром в Угутской школе 

до пенсии.  
Информация из книги «Сельское поселение 

Угут. 
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Необыкновенный человек. Учитель. Фронтовик. Отец. 

Дед. Прадед. Личность. 
Жил в Угуте необычный человек. Этот человек – Иван 

Степанович Кулешов. Родился 23 сентября 1919 года в 

деревне Смольяне, Велижского района, Смоленской 

области. 

Великую Отечественную войну встретил вместе со 

всей страной ранним утром 22 июня 1941 года. Воевал на 

Западном фронте, 12 июля 1941 года был ранен. 

Проходил лечение в госпитале в Костроме. 

С декабря 1941 по август 1942 года воевал на 

Брянском, а в сентябре – декабре 1942 года -  на 

Калининском фронте. 12 декабря 1942 года был тяжело 

ранен. До лета лечился в госпитале в городе Иваново. С 

июня 1943 по июнь 1944 года проходил обучение в 

Подольском военном училище. В июле 1944 года воевал 

на втором Белорусском фронте, 12 июля был ранен и с 

октября 1944 года по 9 мая 1945 года снова воевал на 

втором Белорусском фронте. 12 января 1945 был ранен. 

Лечился в санбате при воинской части. 

В составе второго Белорусского фронта принимал участие во взятии города 

Варшавы. Воевал в районе Данцига в Померании, участвовал в переправе через реку 

Одер. 

Победу над фашистской Германией встретил в районе города Гюстрова, который 

находится на северо-западе от Берлина. 

После Великой Отечественной войны служил в составе советских оккупационных 

войск в Германии в районе городов Гюстров и Росток. Демобилизовался в мае 1947 года.

Награжден орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны I степени», 

медалью «За отвагу» и многими другими медалями. 

«Ранен четыре раза. В теле 4 металлических 

осколка, восемь фронтовых дырок, плюс семь 

операционных швов и, выходит, моя шкура черту 

на сапоги не годится – вся в дырках»,-говорил 

Иван Степанович. 

В мирное время он вернулся к любимой 

профессии. С 1947 по 1967 год работал учителем 

истории в Зубковской восьмилетней школе 

Велижского района Смоленской области. Два 

года работал завучем и шестнадцать лет 

директором школы. 
Из интервью 2009г. 
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Поисковое движение 
Поисковое движение России — 

общенациональная общественная 

организация, цель которой — увековечить 

память погибших при защите Отечества.  

История поисковиков в Югре началась в 

1991 году, тогда первый отряд появился в 

Нефтеюганске. Через 17 лет уже 12 таких со всего округа объединились в 

общественную организацию «Долг и память Югры». 

Участники поискового движения организуют экспедиции в места боѐв Великой 

Отечественной войны, массовых захоронений мирных жителей во всех 37 регионах, 

затронутых военными действиями. Они также помогают людям в поиске их 

погибших или пропавших без вести близких, ведут работу в архивах для 

установления личностей найденных на полях сражений или безымянных могилах 

солдат. Символом движения являются белые журавли. 

В составе отряда «Пламя» Сургутского района ученики Угутской школы уже на 

протяжении 20 лет ежегодно принимают участие в экспедициях. Многие ребята 

неоднократно выезжают на полевые экспедиции. Им нравится жить в полевых 

условиях, каждый может хоть немного почувствовать то, что чувствовали наши 

предки, сражаясь за нас. Ежегодно участники поднимают бойцов, находят 

медальоны, сообщают родственникам погибших о находках. Множество людей 

благодарны поисковикам именно за это.  

Члены поисковых отрядов, в свою очередь, очень гордятся своей работой. 

Поисковики – это люди, которые круглый год, и в зной, и в стужу, приезжают на 

места сражений, чтобы отыскать и поднять из земли останки солдат, павших в годы 

Великой Отечественной войны. Они не получают зарплат, нет такой профессии - 

поисковик, а дело их – трудное и 

подчас опасное. Но они все же 

едут: и стар, и млад, независимо 

от рода занятий, материального 

статуса. Берут в руки щупы и 

лопаты, вооружаются картами и 

архивными документами и 

отправляются туда, где глубоко 

под землей или на дне рек и озѐр 

лежат сотни, тысячи, десятки 

тысяч солдат. Безымянных, но 

не забытых. 
Валынкина Алѐна. 
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Письмо в прошлое 

Здравствуй, дедушка! Пишет тебе твоя внучка 

Арина. Ты меня знаешь, и я тебя знаю, но только 

совсем не помню. Так получилось, что когда ты умер, 

мне не было ещѐ и трѐх лет. Ты даже не представляешь, 

как бы мне хотелось с тобой поговорить! Я так много 

хотела бы тебе задать вопросов, о многом спросить, 

ведь ты был одним из тех бойцов, кто освобождал нашу 

Родину от фашистов. Благодаря тебе, дедушка, и ещѐ 

миллионам солдат, я живу в свободной и независимой 

стране. Поверь, для меня это очень важно! 

Дедушка, мама рассказывала, что ты ушел 

воевать в 16 лет. Мне и многим моим одноклассникам 

идет 15-й год. Я не могу представить себе, что в 16 лет 

мы могли бы стать бойцами. Нет, не нужно войны! 

Ведь война — это смерть, это горе и слезы, это чьи-то 

убитые дети, это изуродованные тела. Пусть еѐ не будет никогда. 

Дедушка, я знаю, что ты учился в школе снайперов, что тебе пришлось 

воевать в морской пехоте, что по морю вас перевозили на больших баржах, потом 

вы высаживались на берег и шли в бой. Тебе очень хотелось, что-бы война 

закончилась побыстрее? Возможно это глупый вопрос, я думаю, что в то время 

это было самое сильное желание у всех людей нашей страны, все хотели победы 

над врагом, всѐ хотели мира. И, благодаря этому непреодолимому желанию, 

многолетней неустанной борьбе, единству всех людей мы победили. 

Я знаю, дедушка, что тебя судьба побросала по фронту, тебе пришлось 

освобождать Прибалтику от фашистов, пришлось воевать и в артиллерии.  

Знаю, что ты был ранен не один раз. А в апреле 45-го твое ранение было 

осколочным и было последним, после него ты не смог вернуться в строй. Я не 

смогу описать твои чувства, хотя я и представляю. 

Я знаю дедушка, что потом ты попал в Московский госпиталь им. Боткина, 

что у тебя началась гангрена, и пришлось ампутировать обе ноги ниже колен, а 

также кисть левой руки и пальцы правой. Это очень большая плата за жизнь для 18 

летнего парня, который ещѐ еѐ и не видел, по большому счету. Но для целого 

народа это мизерная часть той платы, которую он заплатил за свою свободу, отдав 

миллионы жизней. Дедушка, я горжусь тобой, горжусь, что ты не сломался, что  

                               нашел в себе силы жить дальше. 
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Я знаю, что домой в своѐ небольшое сибирское село в Омской области, ты 

вернулся в инвалидной коляске в сопровождении своего боевого товарища, знаю, 

что твоя мама, а моя прабабушка, увидев вас, не узнала тебя и бросилась обнимать 

и целовать его, а не тебя. А может быть и узнала, но в последний момент, бедная 

женщина, просто хотела себя обмануть, не хотела поверить, что еѐ сын вернулся 

домой калекой. Как бы я хотела, поговорить с тобой сейчас! Обнять тебя, 

прижаться к тебе… 

Я знаю, дедушка, что ты научился ходить на протезах и даже на них же 

догонял комбайн, идущий по полю, это невероятно! Об этом мне рассказывала 

мама. Ты стал работать, научился заново садиться на лошадь, сначала пастухом, 

потом бригадиром полеводческой бригады, бригадиром дойного гурта. И работал 

всю жизнь.  

Я знаю, дедушка, что у тебя родилось пять сыновей и дочь, моя мама. Сейчас 

уже 12 внуков и 7 правнуков. Это наша большая семья. Когда мы приезжаем в твое 

родное село, то я всегда смотрю твои боевые награды, которые хранит мой дядя, и 

всегда думаю о тебе. Большое тебе спасибо, дед, за то, что ты подарил нам жизнь, 

во всех ее начинаниях! 

Я всегда буду помнить о тебе, дед, и твоем боевом пути. Я буду рассказывать 

о нем своим будущим детям. Ведь это так важно, что бы мы помнили подвиг своих 

дедов, чтобы знали, что в истории нашей страны были эти годы борьбы за 

независимость нашего народа, годы Великой Отечественной войны. Войны 

ужасной и разрушительной, войны 

такой далекой и в тоже время близкой. 

Близкой, потому что она унесла 

столько близких людей из каждой 

семьи, что наш русский народ никогда 

не сможет ее забыть. И даже когда не 

станет последнего ветерана, не станет 

последнего деда у какого-то внука, мы 

все равно будем помнить, кому 

обязаны своей жизнью и будем свято 

хранить эту память.  
Лебедева Арина. 
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Сочинение: Без сроков давности «Подвиг Зои» 
Когда мне было семь лет, мы жили в деревне Петрищево. 

К нам в деревню пришли немцы, и наш дом они забрали себе. 

Было очень холодно, но нас взяла к себе соседка, она жила 

совсем одна и ей было не сложно взять к себе меня и папу. На 

следующее утро я побежала к нам во двор, проведать свою 

любимую курочку Тому, но еѐ, как и всех остальных кур, нигде 

не было. Папа увѐл меня и запретил ходить в наш дом. Но это 

было необязательно. В тот же день наш дом охватило пламя 

огня. Ночью, когда все спали, кто-то поджѐг дом с немцами и 

ещѐ три на окраине. И все поняли: это были партизаны. Это 

были НАШИ. Пожары участились. Кто-то радовался, что 

немцы, наконец, уйдут от нас, а кто-то расстраивался, ведь 

остаться в холодное время без жилья и еды значит, погибнуть. 

И все же действия партизанов раскрылись. Одни из жителей, принадлежавших ко 

второй группе, выдал фашистам партизанов. Он указал им на свежие следы. Они 

поймали одну девушку, которая отстала от группы. Это было 27 декабря 1941 

года. Высокая, худая, с чѐрными короткими волосами, смуглой кожей, девушка 

называлась Таней. Тогда я была ещѐ совсем малышкой, и мне показалось, что эта 

девушка, которая по-настоящему звалась Зоей Анатольевной Космодемьянской, 

была угольком. Она, поднося кончик пальца к спичке, воспламенялась сама и 

забегала в дом или же, проводя рукой по деревянным стенам, обходила его 

кругом, потом прыгала в снег, чтобы потушить свой огонь. 

28 декабря девушку водили босиком в одной рубашке, время от времени 

кидая еѐ в сугроб. Я представляла, как я выбегаю к ней со спичкой в руках, она 

наклоняется ко мне и тут же вспыхивает. Не раз я пытался выполнить свой план, 

но каждый раз, как только я подходила к дверям, папа опускал свою тяжѐлую 

руку мне на плечо и сжимал его. Потом он садил меня на скамейку в углу дома и 

гладил по голове. В эти моменты мне не было страшно, а боялась я очень часто, 

особенно, когда слышала, как папа ночью, зарывшись в подушку, плакал.  

29 декабря девушку-партизанку пытали еще сильней, еѐ били, водили 

босиком по морозу, вырывали ногти, но девушка вела себя стойко, даже не 

назвала своего настоящего имени. А потом поставили виселицу. Папа шѐл, 

взявши соседку за руку. Когда мы пришли, все жители смотрели на Зою. Она, всѐ 

в той же рубашке, стояла на табуретке с петлей на шее. Она посмотрела на меня, и 

я навсегда запомнила еѐ взгляд. Потом она крикнула: «Сколько нас не вешайте, 

всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам мои товарищи 

отомстят!» Я никогда не восхищалась чужими поступками, но подвиг Зои я 

запомнила навсегда. Для меня эта девушка стала воплощением чести, силы воли и 

патриотизма. Она выполнила свой долг перед Отечеством с достоинством, и еѐ 

подвиг не имеет срока давности. Как и память обо всех погибших в годы войны. 
Давидюк Анна.  
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Сочинение: Без сроков давности 

 «Мой прадед в годы войны» 
Жизнь у прадеда была трудной. Он имел 

начальное образование. По словам бабушки, за 

два года он закончил 4 класса школы. В начале 

20-го века дед со своей семьей, моей 

прабабушкой Матреной и 2 детьми, переезжают в 

соседнюю Новосибирскую область. В это время 

идет гражданская война. Не смотря на все 

трудности времени, прадед, как и полагается 

хозяину, построил большой деревянный дом, 

вырастил детей. 
В 1941 году началась война, которая изменила 

жизнь всей семьи. Она словно ворвалась в 

сознание каждого жителя нашей страны, 

призывая встать на защиту Родины. Границы 

нашего государства подрывались еще одним 

конфликтом – обострением отношений с 

Японией. Почти все жители Сибири были 

призваны в ряды вооруженных сил Советского 

Союза и отправлены на укрепление восточных 

границ. Дед Тимофей в 1943 году покидает свой 

родной дом и попадает служить в Маньчжурию. 3 

года прадед был радистом. В условиях боевых 

действий, на передовой,  налаживал передачу и 

прием сообщений по радио и его обслуживанию. 

Его работа была связана с приемом и передачей 

радиограмм. По словам моей бабушки, его 

тонкий ум, рационализаторские способности 

позволили достичь хороших профессиональных 

навыков. Он был хорошим радистом. Его профессиональные качества ценились 

солдатами и начальством. 
 Еще одним талантом обладал мой прадед - он имел хороший сильный голос. 

Был запевалой в военном хоре. Бабушка об этом рассказывает так: «Бывало, как 

запоет дед Тимофей, так в соседней деревне слышно! А это Тимофей голосит!». 

Его любимой песней была песня «Катюша». И снова дрожь, и снова ком в горле - 

сколько совпадений! Имя мое Катюша! Наверное, неслучайно пал выбор в имени 

на это распространенное русское имя. Это имя связало меня с моим прадедом. А 

еще от него мне передался его уникальный звучный голос и вокальные 

способности! 
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В 1946 году дед Тимофей был демобилизован. Вернулся дед в опустевший 

дом: 2 его детей (Ленечка и Манечка) умерли за это время от болезней и нехватки 

медикаментов. Встретила его моя прабабушка Матрена, которая тоже за это время 

прошла нелегкий путь-работала в кузнице, отвозила продовольствие   для фронта 

в соседний город Черепаново. Оттуда по железнодорожным сообщениям, 

доставленный женщинами – труженицами груз, доставлялся на фронт. 

    В 1947-1950 годах в семье снова появились дети - мой двоюродный дед 

Саша и близнецы: Вова и моя бабушка Валя. Жизнь потекла в мирном русле. 

   До последнего прадед работал кочегаром, завхозом, читал газеты и 

интересовался политикой. И продолжал вести свои дневники. Мои пальцы с 

волнением касаются страниц дневниковых записей, написанных моим прадедом. 

Кто когда родился и умер в нашей семье, кто как назван – целая родословная 

описывается в этих дневниках. Скупые строки о награждении деда Тимофея и 

бабушки Моти  в юбилейные годы Победы. В 1985 году прадед был награжден 

Орденом Отечественной войны II степени (запись об этом имеется на сайте 

«Память народа»). Читаю одни из его последних записей – радостное событие о 

рождении правнука Константина. Это же мой брат Костя! Прадед успел увидеть 

своего первого правнука, порадоваться его появлению на свет. Жизнь, несмотря 

ни на что, продолжается! Существование рода продолжается появлением в нем 

детей, возмещением так безжалостно вырванных войной жизней. Запись о 

появлении первенца сына у моей мамы  стала последней. Через месяц, в марте 

1994 года, моего прадеда не стало. Он умер в возрасте 82 лет. Наверное, 

неслучайно, что все дневники прадеда оказались у моей мамы.  

  Я понимаю, какая ответственность ложится на меня за передачу этих ценных 

дневников и фотографий моим детям. Как много неслучайных случайностей в 

биографии моего прадеда открыла я для себя.  

     Я снова внимательно всматриваюсь в фотографию моего прадеда. Какие 

родные черты! Как хочется встретиться и поговорить с ним. Слеза заслоняет 

глаза, я чувствую родную душу!  Дорогой мой дед Тимофей, знай, что память о 

тебе будет жить вечно в нашей семье! Твое имя увековечено в одном из твоих 

внуков. В этом году я исполню специально для тебя твою любимую песню 

«Катюша». А твои дневники я буду беречь и передам своим детям, как самую 

главную  ценность! С твоим портретом я с гордостью пройдусь в рядах 

«Бессмертного полка»! Думаю, ты еще не раз будешь гордиться своей 

правнучкой! Спасибо тебе за возможность мирно жить, учиться, заниматься 

любимыми делами. Всем этим я обязана тебе, мой любимый дед Тимофей! 

Копылова Екатерина. 
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Агитационные плакаты времен Великой Отечественной 

Войны 

Советские плакаты времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов призывали 

всех людей необъятной страны выступить против 

фашизма. В самых ярких и наглядных образах они 

показывали весь ужас войны и всю 

бесчеловечность фашизма, который решил 

покорить себе весь мир. Плакаты во время войны 

были одним из массовых побуждающих средств 

агитации, действуя наравне с газетами и радио. 

 

Созданием агитационных плакатов 

занимались талантливые художники, имена 

которых остались в истории изобразительного 

искусства советского народа. Самыми 

известными художниками данного жанра были 

Дмитрий Моор, Виктор Дени, Михаил 

Черемных, Ираклий Тоидзе, Алексей 

Кокорекин, Виктор Иванов, Виктор Корецкий, 

группа художников «Кукрыниксы», группа художников «Окна ТАСС» и другие. 

 

 

 

 

 

В суровые годы Великой Отечественной 

войны книгоиздательское дело в стране не 

прекращалось. Издания тех лет поднимали боевой 

дух солдат, укрепляли уверенность в победе над 

врагом, воспитывали патриотизм. Литература 

военных лет несет в себе важное историческое 

значение, это памятник духовной культуры 

своего времени. 
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Игра «Отгадай ребусы!» 

1)        2) 

 

 

 

3)        4) 

 

 

 

 

Великий день! Великая Победа! 

Спасибо нашим бабушкам и дедам, 

За небо, что у нас над головою, 

За счастье мирно жить своей судьбою.  

Мы будем помнить, и расскажем детям,  

О том, как Родину спасли вы от войны. 

Достойнее людей нет на планете, 

Вам благодарность, от всех жителей страны. 

Как нелегко победа нам досталась, 

В сердцах храните подвиги свои. 

В тот майский день вам солнце улыбалось, 

Пилотки в небо, а к ногам цветы! 

То время никогда мы не забудем, 

А вам, подавно это не забыть, 

Как умирали рядом люди, 

Как нечего вам, было, есть и пить. 

С большой душой вы шли на поле боя, 

За Родину, за небо голубое. 

Салют сегодня в вашу честь,   

Мы знаем, патриоты у нас в России есть!!! 
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