
3

������� ����

 ОБЩЕСТВО

К 65-
�е��� 
В������ 
П��е��

Становление:  самые  трудные  годы
(Окончание. Начало в №2-3).

ОСОБЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНО-
СТИ и признательности заслужива-
ют прибайкальцы-участники Великой 
Отечественной войны.  Лишения тру-
жеников тыла становились еще более 
горькими, когда они узнавали о гибели 
на фронте своих близких, которым не 
суждено было уже увидеть свое родное 
Прибайкалье, кто навсегда остался ле-
жать в далекой чужой земле.

В районе более тридцати семей по-
теряли на фронте по три, четыре, пять 
человек. Так, в Коме в семью Петра Ки-
рикова   не вернулись пятеро сыновей: 
Михаил, Прокопий, Пантелей мон, Се-
рафим и Семен. 

В  Ангыре из семьи Николая Ворот-
никова погибли сыновья: Василий, 
Иван, Николай. 

Четырех братьев потеряла на фрон-
те семья Ермолая Игумнова из Горя-
чинска: Антона, Александра, Вениами-
на и Михаила. В этом же селе из семьи 
Ни колая Андреева  погибли сыновья 
Александр,   Василий и Григорий. 

Не суждено было вновь увидеть 
отцов ский дом сыновьям Ивана Вер-
шинина: Василию, Гри горию, Елизару и 
Иннокентию из села Югово. 

Не вер нулись с войны в Зырянск сы-
новья Алексея Патрахина: Егор, Игнат, 
Иван, Николай   и   Степан. 

Отняла война четырех братьев из 
семьи Степана Кочетова из Карымска: 
Алексея, Дмитрия, Семена и Федора. 

Троих сыновей -  Валентина, Михаи-
ла и Петра - потеряла на войне семья 
Валуевич из Ильинки. 

Не вернулись с фронта в село Клоч-
нево  сыновья Терентия Голубева: Ва-
силий, Иван и Михаил. 

Потеряла на войне трех сыновей 
-  Ивана, Сергея и Семена - семья Ирш-
никова Федора из  Ба турино.    

Во многих селах именами фронтови-
ков названы улицы. Например, в Горя-
чинске, Гремячинске, Иркилике, Коме, 
Ильинке и других населенных пунктах 
Прибайкалья.

Высшей награды Советского Союза 
— ордена Ленина за боевые заслуги 
был удостоен Прокопий Петрович Ки-
риков, который был призван на фронт 
из с. Ко ма. Он был командиром отде-
ления 112 отдельного истребитель ного 
противотанкового батальона, вместе со  
своими бойцами под огнем противни-
ка форсировал Днепр. Бой проходил у 
плотины Днепрогэса. Прокопий Кириков 
со своими товарищами, форсировав 
Днепр, захватил небольшой плацдарм 
и храбро сражался, пока не подоспели 
основные силы наших войск. Потом 
были еще многие фронтовые дороги. 
А погиб Прокопий Петро вич Кириков  
под немецким городом Бреслау (ныне 
это польский Вроцлав), не дожив до 
Победы всего 28 дней. Похоронка при-
шла в семью Кириковых, когда страна 
уже отпраздновала Победу в войне с 
немецкими захватчиками, когда в дале-
ком Прибайкалье ждали уже не вестей 
с фронта, а возвращения фронтовиков-
победителей. Но Прокопию Кирикову 
суждено было уже никогда не увидеть 
родную землю. В июне 1945-го года 
районная газета «Знамя Победы» опу-
бликовала заметку за подписью секре-

таря райком комсомола И.Сахарова, 
где было написано следующее: «Тяже-
лая весть постигла семью Кириковых. 
Их сын Прокопий Петрович, Герой Со-
ветского Союза, пал смертью героя в 
боях  с немецкими захватчиками. Про-
копий Кириков, уроженец села Кома, 
воспитывался в Коменской средней 
школе, где он был одним из первых 
учеников… При защите своей Родины  
Прокопий Кириков был дважды ранен, 
но и раненный не бросал своего ору-
жия. Правительство высоко оценило 
его боевые заслуги, наградив его орде-
нами Ленина, Отечественной войны, 
Славы и медалью «За отвагу»… Тя-
желый и большой путь воина Красной 
Армии прошел Прокопий Кириков. Он 
дошел до логова фашистского зверя, 
где фашистская пуля оборвала жизнь 
пламенного патриота своей родины»  

Как видим, в заметке П. П.П.Кириков 
прямо назван Героем Советского Со-
юза. Были ли для этого основания у 
писавшего заметку секретаря райкома 
комсомола или это неточность форму-
лировки? В 80-х годах юные следопыты 
одной из литовских школ, собиравшие 
материалы обо всех награжденных ор-
деном Ленина, написали подробный 
рассказ о том, за что и когда был на-
гражден орденом Ленина наш земляк. 
Говорилось и о том, что он, возможно, 
был представлен к званию героя Со-
ветского Союза. Может быть, просто 
не успел получить награду, а возмож-
но, документы где-то затерялись, ведь 
наши  войска стремительно двигались 
на Запад. Как бы там ни было,  нашим 
краеведам есть возможность заняться 

поиском истины. Хотя имя и подвиги 
Прокопия Кирикова не забыты на роди-
не.  Его именем  в 70-е годы названа 
одна из улиц села Кома.

Работавший до войны первым се-
кретарем Прибай кальского райкома 
комсомола  был Дмитрий Дмитриевич 
Патрахин,   парень из Батурино. На 
фронте  в звании старшины он коман-
довал взводом   разведки артиллерий-
ского дивизиона. Разведчики во главе 
со своим ко мандиром находили про-
ходы в тыл противника, обна руживали 
его огневые точки и вызывали огонь 
своих батарей, корректировали его. На 
многих фронтах сра жался наш земляк. 
Умер Дмитрий Дмитриевич от ран 26 
февраля 1945 г., похоронен в литов-
ском селе Скуодас. За боевые заслуги 
в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками Д.Д.Патрахин награжден 
пятью орде нами Славы II и III степени, 
Отечественной войны I степени и дву-
мя медалями «За отвагу». Его именем 
названа школа в с. Нестерово  и улица 
в районном центре.

Многие воины нашего района уча-
ствовали в обороне Москвы, Ленин-
града, Сталинграда, сражались в 
Орловско-Курской битве, освобожда-
ли Белоруссию, Прибалтику – такими 
трудными, но победными дорогами 
войны прошли наши земляки.

За ратные подвиги в боях за Родину 
многие из них были награждены орде-
нами и медалями СССР. В их числе 25 
участников награждены солдатским ор-
деном Слава (М.Епифанов – дважды). 
34 фронтовика награждены орденом 
Красной Звезды (С.Д.Васильев – дваж-

ды), у 83-х прибайкальцев медаль «За 
отвагу», 50 участников войны награж-
дены медалью «За боевые заслуги». 
Более 1200 прибайкальцев, проявив-
ших доблесть и мужество, награждены 
орденами и медалями. 10 человек на-
граждены орденами Боевого Красного 
Знамени, 45 - орденом Славы II и III 
степени, 37 - орденом Отечественной 
вой ны, 138 - орденом Красной Звезды, 
167 - медалью «За отвагу», 132 - меда-
лью «За боевые заслуги» и 1029 чело-
век - другими ор денами и медалями.

 Среди них — Федор Афанасьевич 
Куз нецов, Николай Гаврилович Краше-
нинников, Иван Маркович Петров, Ва-
силий Филаретович Калаганский, Ми-
хаил Пав лович Епифанов, Дмитрий Ан-
дриянович Седунов, Павел Васильевич  
Харжеев, Филимон Яковлевич Конев, 
Иван Гри горьевич Изосимин, Василий 
Михайлович Седунов (из Турунтаево), 
Николай Прокопьевич Иванов, Петр 
Матвеевич Колмаков, Георгий Хари-
тонович Родионов (из Комы), Григорий 
Михайлович Дорохин, Василий Федо-
рович Пичугин (из Татаурово), Вениа-
мин Борисович Пуховский (из Ильинки), 
Алексей Ни колаевич Мезенин, Михаил 
Яковлевич Красиков (из Таловки), Лео-
нид Серге евич Тарасов, Иван Егорович 
Седунов (из Зырянска), Егор Николае-
вич Угрюмов и Егор Николаевич Пому-
лев (из Нестерово), Александр Терен-
тьевич Ал феров и Михаил Федорович 
Дружинин (из Гремячинска), Иван Яков-
левич Гордовой (из Турки), Николай Ни-
канорович Ва сильев  и многие,   многие 
другие.

Александр КОЗИН, журналист.

НА ЛИНИИ СВЯЗИ
- Всё приходилось делать только бегом, - вспо-

минает Александр Сергеевич. - Линии связи тя-
нулись на многие километры, а у связиста, кроме 
обязательных для любого бойца автомата с за-
пасным диском, двух гранат и сапёрной лопатки, 
- ещё и запас телефонного провода, индукторный 
аппарат (тот самый, с ручкой) общим весом не 
менее пуда. 

- У связиста должен быть глаз на затылке, - 
учили меня в роте. - Идёшь на линию и не зна-
ешь, на что нарвёшься: на пулю или плен. Ведь 
линии связи были приманкой для разведки про-
тивника, и автомат с гранатами лишним грузом 
не были. Пехота и, тем более, техника обходили 
болота, грязь и другие, неудобные для продви-
жения места, а мы, связисты, шли только напря-
мик. Особенно досталось нам в Белоруссии. Че-
рез знаменитые белорусские болота 
пролегало направление главного 
удара в операции «Багратион», за-
вершившейся освобождением зна-
чительной части территории страны 
от немецкой оккупации. Нахлеба-
лись болотной жижи все рода войск, 
кроме, пожалуй, лётчиков, а свя-
зистам её досталось вдвойне. На-
ступление было стремительным, и 
линии связи удлинялись на глазах. 
Один взвод связи тянул линию до 
30 километров. Стокилограммовую 
бухту, в которой было 4000 метров 
кабеля связи, раскатывали вдвоём. 
Но местность не везде позволяла 
катить её, и тогда всё ложилось на 
солдатские спины...

Однажды Александра Порошина 
отправили исправлять обрыв линии. 
Один, в проливной дождь, искал вто-
рой конец кабеля и с трудом нашёл 
его в тридцати метрах от первого. 
Запаса провода, взятого с собой, не 
хватило для восстановления линии. 
И тогда выручила солдатская сме-
калка: положил на землю несколько 
шестов, на которых был подвешен 
кабель, подтянул концы, но соеди-
нить их сил всё равно не хватало, 
оставалось каких-то два-три десятка 
сантиметров. И тогда вспомнил, что спотыкался 
о валявшийся неподалёку в грязи кусок провода 
- нашёл его и восстановил связь. После того боя, 
в марте 1944 года, связиста Порошина предста-
вили к высшей солдатской награде – медали «За 
отвагу». 

Да, стать у связиста Порошина была далеко 
не богатырской. На момент призыва в армию 
рост его был 148 сантиметров, а вес  - 48 кило-
граммов. Семья Порошиных, с пятью детьми, 
переселилась в Бурятию, в Новоильинск из Ки-
ровской области в 1936 году по вербовке, по-
сле голодных лет. Отец плотничал, выполнял и 
столярные работы. Одиннадцатилетний Саша, 
второй в семье, всегда был у него помощником. 
Потом эти умения ему пригодились во взрослой 
послевоенной жизни. Прожив в холодной Сибири 
пять лет, мать настояла вернуться в родные края. 
18 июня 1941 года семья, погрузив немудрящий 
багаж, богатства здесь не нажили, заняла место 
в вагоне. Прощальный гудок паровоза, и колёса 
начали мерный перестук: на-зад, до-мой. А на за-
падной границе Германия заканчивала послед-

ние приготовления к реализации грандиозного 
плана «Барбаросса». Заявление правительства 
о начале войны пассажиры услышали по при-
вокзальному радио в городе Кургане. И лёгкий на 
подъём отец решил остановиться у своей сестры 
в Красноуральске. 

Оттуда в 1942 года отец ушёл на фронт, вско-
ре повестка пришла и Александру. Рота  связи 
прибыла в действующую армию в район Курского 
выступа, образовавшегося в ходе зимнего насту-
пления, начатого в ноябре 1942 года в Сталин-
граде. Путь на Запад, после ожесточённых обо-
ронительных боёв, рота вместе с передовыми 
частями начала от города Мценск. В наступлении 
у связистов работы прибавляется многократно, 
но такая работа только радовала.    

Рядовой Порошин в составе 50-й армии, вхо-
дившей во 2-й Белорусский фронт, форсировал 

такие водные преграды на пути наступающих во-
йск -  реки Сож, Березина, Днепр. Пограничный 
Неман переплывал с телефонным проводом на 
поясе с первой волной наступления. В польском 
городе Осовец получил тяжёлую контузию. 

На фронте «тёплых» мест не бывает, а службу 
связиста тем более мёдом не назовёшь. На пер-
вой крупной белорусской реке Проня взвод свя-
зи из 30 человек потерял семерых, на Березине 
- троих. Его друг, охотник из Игарки, хваставший 
тем, что на лыжах догонял белых медведей, по-
дорвавшись на мине, потерял руку и ногу. Совсем 
немного однополчан 191-й ОКШР прошли вместе 
с Порошиным от Курска до Кенигсберга. За взя-
тие этой немецкой крепости на груди у Алексан-
дра засверкала ещё одна медаль. 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года Александр Сер-
геевич дежурил, как говорят связисты, был на 
трубке, и имел счастье первым в своём подраз-
делении услышать весть о Победе. 

-  Вставайте, Победа! – поднял он всех. 
На улице тем временем росло ликование, Ноч-

ное небо расцвечивалось трассами выстрелов и 

очередей из всех видов оружия. То, чего ждал, 
чем жил весь наш народ, наконец-то свершилось. 
А рядовой Порошин после Победы угодил в го-
спиталь. Виной тому была не запоздалая пуля 
или осколок, а вода. С водой там было плохо, 
часто набирали её из воронок, пополам с грязью, 
да и в природных водоёмах, куда стекали талые 
воды после ожесточённых боёв, она была, пожа-
луй, не чище.

ИЗ ОДНОГО СОЛДАТСКОГО КОТЕЛКА
Мирную жизнь он начал в Новоильинске, куда 

приехал после демобилизации.  Работая на же-
лезной дороге, оказался в Мостовке, где и встре-
тил свою судьбу – Евдокию. Всё их имущество 
в начале совместной жизни составляли солдат-
ский котелок да два гранёных стакана, которые 
подарили им на скромную свадьбу. Жили в будке 

путевого обходчика недалеко от 
Мостовки, там родились трое де-
тей. Многие молодые семьи того 
времени жили в подобных услови-
ях и на судьбу не роптали. Семье 
Порошиных было немного легче в 
том, что у главы руки были золотые. 
Обеденный стол, например, Алек-
сандр Сергеевич сделал из… дров. 
Попался прямослойный кряж, и он 
без всяких станков, только с по-
мощью простейшего инструмента, 
сработал из него не деревянного 
мальчишку с длинным носом, а 
вещь сугубо утилитарную - обе-
денный стол. Кстати, за этим сто-
лом Евдокия Григорьевна угощала 
чаем и пирожками пишущего эти 
строки корреспондента.

Дети росли, а до ближайшей 
школы в Таракановке было пол-
тора километра по чистому полю. 
Если в Турунтаеве зимние ветры 
не так часты, то в долине Селен-
ги тихие дни без ветродуя, скорее, 
исключение, чем правило. Да и 
жизнь требовала переселения. Но 
добиться выделения участка для 
строительства в Мостовке оказа-
лось непросто, пришлось дойти 
до Совета министров республики. 

Со всем остальным - заготовкой леса, строи-
тельством дома - Александр и Евдокия со вре-
менем управились, обустроили семейное гнездо. 
Четвёртый ребёнок у них появился на свет уже в 
Мостовке. А всего они вырастили четырёх сынов 
и двух дочерей, и к ним надо прибавить семерых 
внуков и уже девять правнуков. 

После курсов Александр Сергеевич стал до-
рожным мастером, и его участок от Таловки до 
Селенги до 1984 года, даты выхода на заслужен-
ный отдых, был в числе лучших на дистанции. Он 
и сейчас помнит на нём каждый километр, ведь 
перемерил это расстояние своими ногами без 
счёта раз. 

Прошлый и нынешний годы для се-
мьи Порошиных юбилейные вдвойне. В 
марте 2009 года они отметили 60-летие 
совместной жизни. Для Александра 
Сергеевича 2010 год будет памятен, как 
одному из рядовых творцов великой По-
беды. А осенью Евдокия Григорьевна 
справит свой юбилей. 

Сергей АТУТОВ    

БЕЗ 
СВЯЗИ 
НЕТ БОЯ

Один взвод связи тянул линию до 
30 километров. Стокилограммовую 
бухту, в которой было 4000 метров 
кабеля связи, раскатывали вдвоём. 
Но местность не везде позволяла 
катить её, и тогда всё ложилось на 
солдатские спины...

Однажды Александра Порошина 
отправили исправлять обрыв линии. 
Один, в проливной дождь, искал вто-
рой конец кабеля и с трудом нашёл 
его в тридцати метрах от первого. 
Запаса провода, взятого с собой, не 
хватило для восстановления линии. 
И тогда выручила солдатская сме-
калка: положил на землю несколько 
шестов, на которых был подвешен 
кабель, подтянул концы, но соеди-
нить их сил всё равно не хватало, 
оставалось каких-то два-три десятка 
сантиметров. И тогда вспомнил, что спотыкался 
о валявшийся неподалёку в грязи кусок провода о валявшийся неподалёку в грязи кусок провода 
- нашёл его и восстановил связь. После того боя, 
в марте 1944 года, связиста Порошина предста-
вили к высшей солдатской награде – медали «За 
отвагу». 

Да, стать у связиста Порошина была далеко 
не богатырской. На момент призыва в армию 
рост его был 148 сантиметров, а вес  - 48 кило-
граммов. Семья Порошиных, с пятью детьми, 
переселилась в Бурятию, в Новоильинск из Ки-
ровской области в 1936 году по вербовке, по-
сле голодных лет. Отец плотничал, выполнял и 
столярные работы. Одиннадцатилетний Саша, 
второй в семье, всегда был у него помощником. 
Потом эти умения ему пригодились во взрослой 
послевоенной жизни. Прожив в холодной Сибири 
пять лет, мать настояла вернуться в родные края. 
18 июня 1941 года семья, погрузив немудрящий 
багаж, богатства здесь не нажили, заняла место 
в вагоне. Прощальный гудок паровоза, и колёса 
начали мерный перестук: на-зад, до-мой. А на за-

Так учили молодого бойца Алек-Так учили молодого бойца Алек-
сандра ПОРОШИНА в 191 отдель-
ной кабельно-шестовой роте связи 
(ОКШР). В составе этого подразде-
ления он прошёл от Курской дуги 
до Кенигсберга. Овладевать прему-
дростями специальности связиста 
ему пришлось в роте, на ходу, а в 
запасном полку в августе 1942, ког-
да Александра призвали в армию, 
учили только держать в руках вин-
товку. Обстановка на фронте была 
критической, враг рвался к бакин-
ской нефти, выходил к Волге. Неда-
ром именно летом того года вышел 
печально знаменитый приказ Вер-
ховного главнокомандующего № 
227, известный под названием «Ни 
шагу назад», согласно которому для 
трусов и паникёров была одна мера 
– расстрел на месте. – расстрел на месте. 

Это сейчас, в эпоху цифровой мо-
бильной связи, полевой провод и 
телефонный аппарат с ручкой, ко-
торую надо было покрутить, чтобы 
сделать звонок, воспринимаются с 
иронией. Но нужно помнить, что в на-
чальный период войны рации были 
далеко не в каждом самолёте и тан-
ке, что говорить о матушке-пехоте? 
Да и многие пехотные командиры 
до конца войны предпочитали рации 
телефон. Ведь в эфире нужно при-
держиваться дисциплины, а по пря-
мому проводу можно было отдавать 
приказы, используя все богатства 
нашего великого и могучего языка. 

235 февраля 2010 года


