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Родился Григорий Матвеевич в 1918 
году в сибирском г. Омске.  Рано лишил-
ся отца. Мать с кучей детей переехала на 
родину мужа — в с.Чиргуши Лукояновского 
района. Невероятно трудными были годы 
детства и юности, но добрый помощник 
в человеческих бедах мордовский народ 
помог выжить многодетной семье Бижуко-
вых, оказавшейся в тяжелейших условиях. 
Шестеро детей (5 мальчиков и одна девоч-
ка)  жили в дружбе, старшие заботились о 
младших, не допускали, чтобы кому-то не 
досталось кусочка хлеба.

Любовь к труду, взаимопомощь, чест-
ность царили в семье. «Гриша был особен-
ный, — вспоминала моя свекровь Дарья 
Алексеевна, – легко ранимый, умел посто-
ять за себя. Был не по возрасту остроумен. 
Не терпел издевательств и насмешек над 
слабыми. Любил дружить и помогать дру-
гим». Эти качества сохранились у него до 
конца жизни.

В 1937 году Григорий Матвеевич окон-
чил Лукояновское педагогическое учили-
ще, работал учителем начальных классов, 
но педагогическая деятельность продол-
жалась недолго. В сентябре 1939 года был 
призван в ряды Красной Армии. В те годы 
большой гордостью было служить на Даль-
нем Востоке. На призывной комиссии в Лу-
кояновском райвоенкомате он попросил, 
чтобы его направили на восточную грани-
цу. Он был отправлен на Дальний Восток, 
где почти два года проходил службу в 110 
пограничном укрепленном районе. Была  
у него заветная мечта стать летчиком. На 
Дальнем Востоке она осуществилась. Он 
получил направление в Челябинское во-
енное летное училище. Обстановка в мире 
была неспокойной. Шла вторая мировая 
война. По приказу наркома  обороны Ти-
мошенко курсанты училища должны были 
перейти на сокращенный срок обучения. 
В мае 1941 года курсанты Челябинского 

авиационного училища, закончив учебу, 
получили специальность штурманов бом-
бардировочной авиации с присвоением 
звания младших командиров. 

Для прохождения дальнейшей службы 
с большой группой выпускников Бижуков 
был направлен в Архангельский военный 
округ. Там и застала его война. Вот как рас-
сказывал сам Григорий Матвеевич о тех 
событиях краеведу М.И. Храмову, который 
издал книгу «Учителя-теплостанцы в боях 
за Родину». «Опыт прошедшей советско-
финской войны подтвердил целесообраз-
ность применения в боевых действиях 
аэросаней. Ему пришлось осваивать иную 
профессию. Он был назначен командиром 
машины и зачислен в 15-й отдельный ба-

тальон, отправлен на Волховский фронт, 
в составе которого и принял участие в бо-
евых действиях. Из всех сражений самой 
памятной была Любаньская операция, во 
время которой на долю наших солдат вы-
пали сверхчеловеческие испытания. Эта 
операция — одна из трагических страниц 
истории Великой Отечественной  войны.

В январе 1942 года 2-я ударная армия 
под командованием генерал-лейтенан-
та Клыкова перешла в наступление с це-
лью прорвать блокаду Ленинграда. Она 
стремительно шла на Любань, чтобы в 
дальнейшем развить наступление на Ле-
нинград. Армия нуждалась в провианте, 
боеприпасах, горючем. Реальной помощи 
в то трудное время Ставка не оказала. 
Преодолеть сопротивление противника не 
удалось.

В этот период тяжело заболел команду-
ющий армией генерал Клыков. Прибыл но-
вый генерал-лейтенант Власов. Григорий 
Матвеевич вспоминает: «Армия попала в 
окружение. Положение обострилось изме-
ной Власова, добровольно перешедшего 
на сторону немцев. Враг постоянно нано-
сил бомбовые удары. Продвижению меша-
ли топкие болота. Выходили небольшими 
группами. Мне удалось выйти на рассве-
те с колонной автомашин». Несмотря на 
трудности, воины вели себя исключитель-
но мужественно, оставались преданными 
Родине до последней капли крови.

1943 год. Победоносно закончились 
Сталинградская и Курская битвы. Шли бои 
за освобождение правобережной Украи-
ны. В ноябре аэросанные подразделения 
были переброшены на Карельский фронт. 
В 15-м отдельном батальоне Г. Бижуков 
получил звание младшего лейтенанта и 
право командовать взводом боевых аэро-
саней. Весной 1944 года все аэросанные 
батальоны Карельского фронта были от-
правлены в тыл и расформированы. Млад-
ший лейтенант Бижуков был направлен в 
учебный танковый полк, дислоцирован-
ный в г. Горьком. Там готовились кадры 
для самоходных орудийных установок. В 
марте 1945 года курсанты, закончив учебу, 
были направлены в Челябинск, где произ-

водились СУ-122 и СУ-152. Там же были 
сформированы батальоны для отправки 
на фронт. «Я был назначен командиром 
СУ-152, — вспоминал Григорий Матвее-
вич, — на наших машинах была надпись 
«Для штурма Берлина». Но до Берлина мы 
не доехали. В г. Ровно, в Западной Украи-
не, мы получили радостное известие, что 
над фашистской столицей водружено Зна-
мя Победы». 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны лейтенант Бижуков продолжал 
службу в центральной группе войск, слу-
жил в Румынии, Венгрии, Австрии.

Возвратившись в Лукояновский рай-
он, Г.М. Бижуков поступил в Арзамасский 
учительский институт, который окончил в 
1949 году, получив специальность истори-
ка. Создал семью, женился. Переехали на 
мою родину — в Сеченовский район. Был 
назначен директором Кочетовской восьми-
летней школы. Более 10 лет возглавлял 
педагогический коллектив этой школы. 
Затем 10 лет работал в аппарате Сече-
новского РК партии, в идеологическом от-
деле. Позднее был избран председателем 
райкома профсоюза работников сельского 
хозяйства, где трудился до выхода на пен-
сию.  В пенсионном возрасте активно зани-
мался общественной работой. Был избран 
депутатом Сеченовского Совета народных 
депутатов, оказывал помощь ветеранам.

У Григория Матвеевича было четыре 
брата. Все они были участниками Великой 
Отечественной войны. Два брата погибли 
на фронте, третий – пропал без вести, чет-
вертый — Геннадий Матвеевич — остался 
в живых. Был женат на фронтовичке, ле-
нинградке. После войны служили в Узбеки-
стане в военкомате, затем переехали в Ле-
нинград, поселились в пригороде Вырица. 
Его избрали председателем районного Со-
вета ветеранов. Звание — подполковник. В 
Вырице его уважали.  По инициативе Со-
вета ветеранов был создан музей Боевой 
Героической Славы. Умер в 1994 году. По-
хоронен в Вырице.

О. БИЖУКОВА

Å ã î  ñ ó ä ü á à
Открывая семейный альбом, всякий раз внимательно рассматриваю фотографии  

своего мужа. Очень трогают душу два снимка: на одном – молодое лицо красавца, на 
другом — испещренное глубокими морщинами. Таким он был незадолго до кончины. 
Грустно и тяжело становится при виде такой безжалостной метаморфозы. Это делает 
с людьми время. Отношение времени ко всем одинаково, подвластно оно лишь судьбе. У 
каждого она своя.

ДРЕВО ЖИЗНИ

«Ðîäîì èç Ñòàëèíãðàäà»
Много лет прошло с той поры, когда отгремели победные залпы. Уже выросли не только дети, 

но и внуки, и правнуки фронтовиков, а война с её горькой болью не уходит из памяти. Мы, молодое 
поколение, не имеем права забыть наших дедов и прадедов, которые погибли ради того, 
чтобы мы сейчас жили. Очень хорошо, что живы наши прабабушки, которые могут 
рассказать нам о тех событиях.

Недавно мы с бабушкой Т.В. Орло-
вой участвовали в конкурсе «Моя ро-
дословная», для него мы составляли 
семейный альбом. Одна из страниц 
была посвящена моим прадедушке и 
прапрабабушке, которых уже давно нет 
в живых. Пожелтевшие фотографии за-
интересовали меня. На одной из них 
— прадедушка Василий Иванович Суб-
ботин — ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Бабушка рассказала мне 
о своём отце. Родился он 14 февраля 
1920 г. в г. Сталинграде, в рабочей се-
мье. Когда началась война, работал на 
тракторном заводе.

На фронт его взяли 11 сентября 1941 
года, но подробно о том, где и как де-
душка воевал, бабушка не помнит. 
Знает, что воевал на разных фронтах. 
Прадедушка не любил вспоминать 
войну, её ужас и кровь, горе и слёзы. 
Если вспоминал, всё время плакал, а 
если шёл фильм о войне, он выходил 
из комнаты. 

Мой прадедушка был разведчиком. 
Быть разведчиком опасно, но особо по-
чётно. Он рассказывал, что у них и ору-
жие, и обмундирование, и паёк были 
лучше, только курить не разрешалось. 
Военная фотография у него только 
одна, где он с товарищами на полянке 
средь леса. 

Победу  встретил в Кенигсберге, но с 

фронта вернулся в феврале 1946 года, 
так как был ранен и лежал в госпитале. 
Пришел домой в звании сержанта. Был 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». В мирное время был награжден 
юбилейными медалями. После войны 
у него часто болели раны, не раз при-
ходилось лежать в военном госпитале.

Всю послевоенную жизнь прорабо-
тал на Сергачской железнодорожной 
пекарне. Сначала кочегаром, а затем 
бригадиром. Бабушка рассказывала, 
что когда он приходил с работы, от него 
пахло хлебом. А хлеб пекли очень и 
очень  вкусный. Прадедушка был очень 
добрым и отзывчивым человеком. 
Умер он 5 февраля 1978 года.

А вот другая фотография. С нее смо-
трит старенькая сгорбленная женщина. 
Это Субботина Александра Андреев-
на, 1898 года рождения. Моя прапра-
бабушка, которой пришлось пережить 
ужасы Сталинградской битвы. До 
войны она жила в Сталинграде, рабо-
тала няней в детском саду. Она расска-
зывала, как ни днём ни ночью не пре-
кращалась битва на Волге. Защитники 
Сталинграда стояли насмерть. Битва 
началась 17 июля 1942-го и продолжа-
лась до 2 февраля 1943 года. Фашист-
ская армия непрерывно штурмовала 
город. Неоднократно переходили из рук 

в руки Мамаев курган, территория трак-
торного завода, многие дома и улицы. 
Но советские бойцы выполняли приказ 
Сталина «Ни шагу назад!» 

Прапрабабушка рассказывала своим 
внукам о том, как весь Сталинград был 
в огне. Земля горела под ногами, Вол-
га полыхала. Бомбежки не прекраща-
лись. Она с родственниками спасалась 
в погребах, подвалах. Так как она была 
няней в детском саду, ей приходилось 
помогать эвакуировать детей из этого 
пекла. А осенью, в октябре, и ее эваку-
ировали. Так она попала в Сергачский 
район, в с. Пожарки. Как осталась в жи-
вых, сама не понимала. Говорила, что 
Бог помог — она была верующим чело-
веком. Муж её не вернулся с фронта, он 
так и считается без вести пропавшим.

Эта битва была крупнейшей битвой 
второй мировой войны. Сейчас в Вол-
гограде много памятников, связанных 
с его героическим прошлым, среди 
них выделяется памятник-ансамбль на 
Мамаевом кургане, ставший символом 
мужества. Он был открыт 15 октября 
1967года. Городу присвоено звание го-
рода-Героя. 

Родина высоко оценила подвиг тех, 
кто сражался за Сталинград, наградив 
многих орденами и медалями.

Даниил ОРЛОВ, 8 класс,
 Мамлейская школа

Ïðîïàëè áåç âåñòè
Я хочу  рассказать о том, как сложилась судьба моих 

прадедушек Ф.И. Андреева и С.С.  Бычёнкова.  
Они тоже защищали нашу страну от фашистов.

Áû÷¸íêîâ Ñòåïàí Ñåì¸íîâè÷, 1914 ãîäà ðîæäåíèÿ, áûë 
ïðèçâàí Òåïëîñòàíñêèì ÐÂÊ Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè. Äî 
âîéíû îí ðàáîòàë íà Ãîðüêîâñêîì  àâòîìîáèëüíîì çàâîäå, 
õîòåë ïåðåâåçòè â ãîðîä ñâîþ ñåìüþ, íî âîéíà íàðóøèëà âñå 
ïëàíû. Îäíèì èç ïåðâûõ îí áûë ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñíîé 
Àðìèè è íàïðàâëåí íà Äàëüíèé Âîñòîê. Â 1943 ãîäó â ñî-

ñòàâå ñâîåé ÷àñòè áûë ïåðåáðîøåí ïîä Ñòàëèíãðàä, ãäå 
øëè îæåñòî÷¸ííûå áîè. Â ôåâðàëå 1943 ãîäà ñâÿçü ñ íèì 
îáîðâàëàñü. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ åãî ñåìüå ïðèøëî 
èçâåùåíèå î òîì, ÷òî áîåö Áû÷¸íêîâ Ñòåïàí Ñåì¸íîâè÷ 
ïðîïàë áåç âåñòè. 

Òàêàÿ æå ó÷àñòü ïîñòèãëà è äðóãîãî ìîåãî ïðàäåäà — 
Àíäðååâà Ô¸äîðà Èâàíîâè÷à, îáîðîíÿâøåãî Ìîñêâó.

Ýòî âñ¸, ÷òî ðàññêàçàëè ìîè áàáóøêè î ñâîèõ îòöàõ, 
âîåâàâøèõ íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.

Äëÿ ìåíÿ îíè ãåðîè, ÿ áóäó èõ ïîìíèòü è ãîðäèòüñÿ èìè 
âñåãäà.

Максим АНДРЕЕВ, 2 класс, с. Болтинка 

  Ã.Ì. Áèæóêîâ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ЗАХАРОВ

4 июня ушёл из жизни 
Н.И. Захаров. 

Николай Иванович родил-
ся 12 ноября 1953 года в с. 
Баженовка Сеченовского 
района в крестьянской се-
мье. Закончил Перевозский 
строительный техникум им. 
И.И.Чугунова. 

Трудовой путь начал 
строителем строительного 

участка совхоза «Талызинский», был избран секре-
тарём комсомольской организации совхоза.

Впоследствии Н.И. Захаров избирается председа-
телем рабочего комитета, назначается на должность 
начальника стройучастка, утверждается секретарем 
парткома совхоза «Талызинский».

В 1989 году переведен на должность управляюще-
го 2-го отделения совхоза «Талызинский». С 1993 по 
1999 год — руководитель колхоза «Родина», позже — 
прораб в ОАО МСО «Сеченовская».

В 2005 году был избран главой муниципального 
образования Верхнеталызинского сельского Сове-
та. Работая на посту главы администрации Николай 
Иванович уделял большое внимание благоустрой-
ству села, формированию духовности его жителей. 

В течение последних десяти лет Николай Иванович 
был членом районного политсовета партии «Единая 
Россия», секретарем Верхнеталызинского первич-
ного отделения партии. С 2011 года  до выхода на 
пенсию работал в единой дежурно-диспетчерской 
службе Сеченовского района.  С сентября 2014 года 
он депутат сельского Совета Верхнеталызинского 
сельсовета.

На всех участках работы Николая Ивановича За-
харова отличали трудолюбие, целеустремлённость,  
инициативность, исключительная ответственность, 
чуткое, внимательное отношение к людям. Им по-
строены  панельные  трехэтажные дома на ул. 
И. Заикина, узел электросвязи на ул. Советской. При 
его участии строились Верхнеталызинская средняя 
школа, детский сад «Колосок».

В семье Н.И. Захаров был любящим мужем, забот-
ливым отцом и дедом. Из жизни  ушел исключитель-
но порядочный человек, живший и работавший на 
благо своей малой родины и её людей.

Е.Г. Наборнов, А.М. Кутырев, С.Н. Кочкуров, 
Н.И. Шорин, главы сельских администраций, 
Е.В. Куликов, Ю.А. Степанов, А.М. Заикин, 
Н.Д. Павлова, Л.В. Новикова, И.Б. Абызова, 

Е.Г. Наумов, В.В. Калинюк

УТРАТА


