
Мой отец Михаил Семенович Соро-
кин родился в 1922 году в Кочетовке. 
Он был участником Великой Отече-
ственной войны, инвалидом II группы.

Детство его, как и у многих детей того 
времени, было нелегким. Моя бабушка 
(его мама) вышла замуж за вдовца, у 
которого осталось 5 детей, младшему 

— полтора года, потом родились два 
совместных ребенка. Семью раскула-
чили. По рассказам отца, и в армии, 
и на фронте приходилось скрывать, 
что он сын кулака. Перед войной был 
призван в Красную Армию. Служил на 
Дальнем Востоке, в морской пехоте, 
потом попал на фронт.

Тяжелые были бои под Великими 

Луками. В одном из них  был ранен. В 
госпитале города Торопец ему ампути-
ровали кисть левой руки. Папе всегда 
было тяжело вспоминать об этом. Мно-
го товарищей погибло на его глазах. 
Из истории мы все хорошо знаем об 
этих жестоких сражениях. До Берлина 
ему дойти не пришлось. Но мы твердо 

уверены: если бы нужно 
было, он бы жизнь отдал 
за Родину. Защищать Ро-
дину — это уже подвиг. В 
наших глазах он всегда 
был героем.  

Военные и послевоен-
ные годы были нелегкими. 
Вернувшись в Кочетовку, 
как мог, по своему здоро-
вью, помогал колхозу. В 
жизни он был очень скром-
ным человеком. Никогда 
ни у кого не просил помо-
щи, не пользовался ника-
кими льготами. В 1944 году 
женился. В 1945-ом роди-
лась первая дочь. Детей 
всего было 6 человек (все 
девочки). С нами жила еще 
его старенькая мама. 

К труду мы были приуче-
ны с детства. Хозяйство 

большое, скотины полон двор, две ко-
ровы. Но мы даже не замечали, что отец 
у нас инвалид. Все были обуты, одеты. 
Помню, папа из Москвы (там прожива-
ла его сводная сестра) привозил мате-
риал. Мама шила нам платья по ночам. 
Большие праздники встречали в новых 
платьях. Отец сильным был, ловким.  
Он все умел. Сколько нужно накосить 

травы, чтобы прокормить двух коров! К 
нему приходили за помощью и советом 
мужики физически покрепче. Просто 
сейчас удивляешься: среди молодежи 
есть такие здоровые люди, а опускают 
руки, не хотят работать. Несмотря на 
все трудности в жизни, папу никто ни-
когда не видел озлобленным, слабым. 
Большой добрый человек. Его все ува-
жали в селе и пожилые люди, и дети. 
Приходили соседские ребятишки, внуки 
с просьбой рассказать о войне. Он был 
хорошим рассказчиком. Любовь и забо-
та к детям, внукам (11 человек), правну-
кам была безгранична. До самой смер-
ти трудился и помогал всем. Бог не дал 
ему сыновей, но зятьев принимал как 
родных детей, и они относились к нему 
с большим уважением.

Папа был отличным стрелком, любил 
рыбалку. Сам плел «морды», городил 
язы, делал удочки — в то время в Кише 
было много рыбы. В большие праздни-
ки, когда собиралась вся родня, он лю-
бил петь частушки, «сормача», плясать. 
Очень сожалел, что не доучился играть 
на гармошке — война помешала. 

Жизнь моих родителей была ярким 
примером для всех нас. Они прожили 
в любви и согласии 52 года. В 1995 
году папы не стало. Ему было 73 года. 
20 лет прошло с того дня, но память о 
самом родном нам человеке, защитни-
ке Отечества, мы сохранили в наших 
сердцах. 

Вечная память всем защитникам 
Отечества, погибшим в той страш-
ной войне; крепкого здоровья, низ-
кий поклон всем,  ныне живущим.

В.  АБАШИНА

Îá ýòîì íåëüçÿ ìîë÷àòü
Ради памяти, ради справедливости, ради истории. Защитники Отечества, герои 

Великой Отечественной — наши земляки. Как часто приходится слышать от людей 
старшего и среднего поколений: «Пока были живы дед, отец — не интересовались 
их военным прошлым, не расспрашивали, не записывали воспоминания... А теперь 
спохватились, да поздно: в памяти лишь смутные рассказы, неясные отрывки 
воспоминаний... Молодежь не должна совершать таких ошибок, пока живы свидетели 
тех событий, нужно собрать и сохранить документальную память о них. Для будущих 
поколений».

И для сегодняшних тоже. Мировые события все настойчивее дают понять: одни 
забывают историю, вторые пытаются ее переписать, третьи напролом вершат новую. Как никогда актуально боевое 
историческое наследие нашей страны, нашего народа, да еще в год 70-летия Победы. Даже наша глубинка всколыхнулась: 
жители района спешат поделиться с читателями воспоминаниями о родственниках, близких, знакомых — ветеранах, 
благодаря которым мы готовимся встретить 70-ю годовщину Великой Победы. 

В редакцию звонят, пишут, вот и В.М. Абашина из Сеченова решилась рассказать о своем отце, участнике Великой 
Отечественной войны. Давно собиралась, и в юбилейный год Победы она знакомит читателя с ним, одним из тысяч наших 
воевавших земляков.

Ìû âñåãäà èì ãîðäèëèñü
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ДЕТИ  ВОЙНЫ

«Çäåñü âñå ìîå, ðîäíîå»
Вот уже девять лет как Алексей Васильевич Мартьянов похоронил супругу и живет один в своем просторном доме, 

что в деревне Бегичево. Первого марта ему исполняется 85 лет.
Родившийся в 1930 году, он, дитя войны, познал все труд-

ности, свалившиеся на долю советского народа. Помнит все, 
только слезы мешают говорить. 

Воевать, понятно, не довелось, ведь даже в победном мае 
ему было всего 15.  Но и в тылу в ту пору приходилось тяжко. 
Не случайно их, кому в начале сороковых роковых исполни-
лось 10 лет, поставили в один ряд со взрослыми тружени-
ками. Ведь тогда они, совсем еще несмышленые девчонки 
и мальчишки, стояли в одном ряду с матерями, бабушками, 
дедушками на колхозном поле, пасли стадо, возили воду на 
ферму, снопы на ток, собирали колосья. У них, детей войны, 
постигавших жизнь не за школьной партой, а в работе от зари 
до темна, одна биография на всех. 

Многие вспоминать прошлое не любят. Вот и у Алексея 
Васильевича от воспоминаний комок в горле. Только и мог 
сказать: «Да, сполна хлебнул наш народ горя».

В армию мурзицкого паренька (а жил он в ту пору в сосед-
нем с Бегичевом большом селе, что на берегу Суры) призвали 
как только исполнилось 18. Служил в военно-воздушных вой-
сках в Подмосковье. Не три года, как тогда было положено, а 
почему-то четыре. «Наверное, был востребован как знающий 
свое дело солдат», — только так мог объяснить годовую за-
держку в Советской Армии сын Алексея Васильевича Виктор.

Виктор Алексеевич с супругой Валентиной Алексеевной 
теперь чаще проводят время у отца. «Его у нас, пенсионе-
ров, предостаточно, — говорит В.А. Мартьянов, в недавнем 
прошлом начальник цеха «Центр-I-Ужгород». – Вот решили 
стены в доме оклеить…»

Виктор никогда не испытывал дефицита в родительском 
внимании. Он – так уж судьба распорядилась – единствен-
ный в семье ребенок. Все, чего не мог получить в пору сво-
их детства и юности Алексей Васильевич, он старался дать 
сыну. И тот радовал отца своими успехами в труде, многие 
годы возглавляя коллектив цеха газокомпрессорной станции. 
Радовали и продолжают радовать внуки. Наташа, закончив 
школу с медалью, а затем вуз, некоторое время трудилась 
в Сеченове – в банковской сфере, и вот уже несколько лет 
как она — нижегородка, счастливая жена и мама. Алексей, 
названный так, видимо, в честь деда, после окончания вуза 
возвратился вместе с молодой женой на родину, работает 
инженером в Сеченовском филиале ООО «Газпром транс-

газ Н.Новгород». В семье Мартьяновых-младших подрастает 
еще один правнук Алексея Васильевича.

Сам ветеран 20 лет отдал кирпичному производству, ко-
торое в свое время имело непосредственное отношение к 
ЛПУМГ. С кирпичного завода, что неподалеку от д. Бегичево, 
прямо под горой, Алексей Васильевич и уходил на заслужен-
ный отдых. Продукция тогдашнего подразделения ЛПУМГ 
присутствует в каждом многоквартирном (и не только) доме, 
построенном для работников Газпрома.

Но по натуре А.В. Мартьянов так и оставался крестьяни-
ном, ведя домашнее, приусадебное хозяйство, — до тех са-
мых пор, пока силы были. Теперь же вся надежда на помощь 
самых родных ему людей.

«Только вот из своего дома я никуда, — пока так настроен 
Алексей Васильевич, — здесь все мое, здесь я хозяин. А го-
стям дорогим я всегда рад».

Л. ШАМКОВА

  À.Â. Ìàðòüÿíîâ ó ñàìîâàðà ñîáåðåò ãîñòåé íà ñâîé þáèëåé

  Íà ôîòî Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ ñ æåíîé Âåðîé Äìèòðè-
åâíîé è ïåðâîé âíó÷êîé Ñâåòëàíîé

В преддверии 70-летия Победы советского народа 
над гитлеровской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. готовится к изданию сеченовский 
литературный альманах «Тёплый Стан-2015» (8-й выпуск), 
в котором будут помещены материалы о героизме 
воинов-сеченовцев и, в частности, награждённых двумя 
орденами Славы: Д.И. Гущин из Рогожки, Н.П. Кадетов 
из Шемарина, А.И. Лёвин из Кочетовки и А.А. Якасов из 
Новосёлок. На страницах альманаха будут названы имена 
наших земляков, награждённых орденом Славы III степени.

Íî åñòü åù¸ ñîòíè îôèöåðîâ, ñåðæàíòîâ è ñîëäàò, íàãðàæä¸í-
íûõ äðóãèìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè. Î íåêîòîðûõ èç íèõ àâòîð-
ñîñòàâèòåëü àëüìàíàõà, âåòåðàí âîéíû À.Ñ. Ãëûáèí ïîñòàðàåòñÿ 
ðàññêàçàòü â ñâîåé êíèãå «Ãåðîè ñå÷åíîâñêîé çåìëè». 

Áóäóò â óïîìÿíóòîì àëüìàíàõå è ìàòåðèàëû  î òðóäîâûõ 
ïîäâèãàõ êàê îòäåëüíûõ òðóæåíèêîâ òûëà, òàê è îðãàíèçàöèé, 
ó÷ðåæäåíèé. ×èòàòåëè íàéäóò â í¸ì ñòèõè è ïðîçó Í.Àë¸øèíà, 
À.Ãëûáèíà, Ã. Ãðóíöîâîé, Ã. Êóçíåöîâà, È. Öûãàíîâà, Î. Áèæóêî-
âîé,  Ë. Øàìêîâîé è äð. 

Âûõîä ñáîðíèêà ïëàíèðóåòñÿ â êîíöå àïðåëÿ. À ñåãîäíÿ ìû 
ïóáëèêóåì èç àëüìàíàõà ìàòåðèàë î À.À. ßêàñîâå.

Òðè áëàãîäàðíîñòè Ñòàëèíà
Александр Алексеевич Якасов родился 21 апреля 1921 г. 

в деревне Новосёлки Васильевского сельсовета. Его отец 
до революции 1917 года работал волостным писарем 
в Болховском, в период коллективизации возглавлял 
колхозную бригаду, а после и колхоз в Новосёлках. 
Александр закончил 3 класса Новосёлковской начальной 
школы, с 12 лет работал в колхозе. 

В Красную Армию призван в 1941 году и направлен в г. 
Алатырь Чувашской АССР, где проходил обучение в шко-
ле младших командиров, по окончании которой в звании 

младшего сержан-
та отправлен на 
фронт. В качестве 
командира пуле-
мётного расчёта 
участвовал в раз-
громе немцев под  
Москвой. В 1942 г. 
на Сталинградском 
фронте в ожесто-
чённых боях за г. 
Старый Оскол по-
лучил тяжёлые ра-
нения в голову и 
левую руку. Шесть 
месяцев провёл 
на госпитальной 
койке. После из-
лечения воевал 
на Курской дуге. 
Военные дороги 
привели его на 

польскую землю, где принимал участие в боях за освобож-
дение крупного  промышленного центра Польши г. Радом, 
важного узла коммуникаций и мощного опорного пункта 
немцев, за что получил благодарность в приказе Верхов-
ного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза 
И.В. Сталина от 16 января 1945 года.

Преодолевая  отчаянное сопротивление гитлеровской 
армии, пулемётный расчёт Александра Якасова вместе со 
всеми подразделениями полка прорвался на территорию 
фашистского логова Германии, в пределы Бранденбург-
ской земли. За выполнение этой героической операции — 
новая благодарность  товарища Сталина.   

2 мая 1945 года советские войска, в составе которых 
сражался пулемётный расчёт Якасова, завершили окон-
чательный разгром немецких войск под Берлином, вы-
нудили врага капитулировать. На куполе Рейхстага было 
водружено Красное Знамя, а Якасов за эти бои получил ор-
ден Славы II степени и третью благодарность Верховного 
Главнокомандующего.  

С честью выполнив свой священный долг перед Роди-
ной, в  ноябре 1945 года он вернулся в свою родную дерев-
ню. И что удивительно, советские люди той поры не испы-
тывали военного синдрома и безболезненно переходили 
от военного образа жизни к трудовому. Так было у Якасова. 
Отпраздновав счастливое возвращение с полей сражений, 
он с азартом приступил к работе в колхозе, а спустя какое-
то время обзавёлся семьёй, женившись на Надежде Пиро-
говой. Они вырастили пятерых детей. Много разных работ 
выполнял Александр Алексеевич: он и печник, и кузнец, и 
мельник. Мало кто знал о его боевых подвигах и наградах, 
но все знали, что он был мастером работы высокой слож-
ности.  Скончался А.А.  Якасов 18 апреля 1988 г.    

  À.À.ßêàñîâ  ñ äåòüìè íà ìåñòå áûëûõ 
ñðàæåíèé ïîä Ñòàëèíãðàäîì

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Î ãåðîÿõ  áûëûõ âðåì¸í

Ãåðîè÷åñêèé ôåâðàëü
2 ôåâðàëÿ — Äåíü âîèíñêîé 

ñëàâû Ðîññèè. Äåíü ðàçãðîìà 
ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ âîéñê â Ñòàëèí-
ãðàäñêîé áèòâå (1943).

4-11 ôåâðàëÿ 1945 ã. — 
Êðûìñêàÿ (ßëòèíñêàÿ) êîíôå-
ðåíöèÿ ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ ÑÑÑÐ, 
ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè.

8 ôåâðàëÿ — Äåíü ïàìÿòè 
þíîãî ãåðîÿ-àíòèôàøèñòà. Îò-
ìå÷àåòñÿ ñ 1964 ãîäà â ÷åñòü 
ïîãèáøèõ ó÷àñòíèêîâ àíòèôà-
øèñòñêèõ äåìîíñòðàöèé.

11  ôåâðàëÿ ðîäèëñÿ Âàëÿ 
Êîòèê (1930-1944), ïàðòèçàí, 
ïèîíåð, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà.

12  ôåâðàëÿ ðîäèëñÿ Âàñè-
ëèé Èâàíîâè÷ ×óéêîâ (1900-
1982), Ìàðøàë, äâàæäû Ãåðîé 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

18 ôåâðàëÿ ðîäèëñÿ Ñåìåí 
Êîíñòàíòèíîâè÷ Òèìîøåíêî 
(1895-1970), Ìàðøàë, äâàæäû 
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

20 ôåâðàëÿ ðîäèëàñü Çèíà 
Ïîðòíîâà (1926-1944), ïàðòè-
çàíêà, ðàçâåä÷èöà, Ãåðîé Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà.

23 ôåâðàëÿ — Äåíü çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà. Óñòàíîâëåí 
ðåøåíèåì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÐÔ 8 ôåâðàëÿ 1993 
ãîäà. Äî ýòîãî îòìå÷àëñÿ êàê 
Äåíü Ñîâåòñêîé Àðìèè.


