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        С чего начинается родина 

Географическое положение села Увальная Бития 

Село Увальная Бития располагается в лесостепной зоне Западной 

Сибири. Оно находится в 17 км от районного центра р.п. Саргатское, в 92 км 

от областного центра г. Омска, в 70 км от железнодорожной станции Любино. 

В непосредственной близости от села, на левобережной пойме реки 

Иртыш в виде старицы расположено крупное озеро. В пойме Иртыша также 

есть небольшая речушка Замарайка. На водораздельной части имеются 

маленькие озерки: Пёстрое, Гарино, Ротанино. Лесная растительность 

представлена преимущественно 

берёзовыми колками с 

примесью осины. Колков, 

окружающих село, много, они 

часто смыкаются в большие 

массивы. В подлеске 

распространена кустарниковая 

растительность, представленная 

чёрной смородиной, 

боярышником, шиповником, 

кустарниковой ивой. Травостой 

под лесом состоит из вейника, 

осок, гранатника, лобазника, 

подмаренника, мышиного 

горошка и др. В лесах много ягодника, преимущественно костяничник, 

встречается земляника. Межколочные луговые пространства почти полностью 

распаханы. 
 

           Наверное, нет  в 

Саргатском районе места 

красивее, чем наше село. 

Чудесная картина 

открывается проезжающим: 

берёзовые леса подступают 

к дороге слева, а с 

противоположной стороны, 

внизу широкой лентой 

стелются луга. Тут и там 

синеют озёра и старицы. 

Село Увальная Бития 

расположено на высоком 

берегу залива могучего Иртыша. Главная достопримечательность - 

протянувшееся вдоль села в виде подковы озеро. Особенно оно прекрасно 

летом: зеркальная гладь озера привлекает к себе детей, приятно покататься на 
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лодке и полюбоваться родным селом, украшением которого стали 

современные дома, здания школы, дома культуры. Но таким село стало не 

сразу. 
 

 

 

Об истории создания села существует легенда: 
 

около 400 лет назад, когда татарские орды были разбиты, остатки их 

обосновались на месте нынешних деревень Увальная Бития, Нижняя Бития, и 

существующей в то время Горная Бития. Здесь жили три брата  хана Бития. 

Братья были очень богаты, каждый занимался своим ремеслом: один 

разводил крупнорогатый скот, другой содержал кирпичный завод, третий 

занимался рыболовством. В селе Увальная Бития обосновался старший  брат 

Битий, он выбрал самое красивое место для поселения: высокий берег озера – 

увал, кругом леса: сосны, берёзы. Отсюда и название села Увальная (т.е. 

находящаяся на увале) Бития. Битий разводил большие стада крупнорогатого 

скота, которые паслись и  выгуливались на прекрасных заливных  лугах, в 

пойме Иртыша, хозяину от этого был большой доход. Много батраков 

работало на этого богатея. 

 

 

          Битиинский форпост 
 

По данным областного архива первое упоминание о селе Увальная 

Бития относится к 1908 году. Однако в «Сведениях из истории нашего края» 

упоминается о Битиниском форпосте, который был построен в соответствии 

с указом военной коллегии 18 ноября 1741 года, с целью защитить русские 

селения от частых набегов воинствующих  джунгаров (предков современных 

казахов). 
 

«Тобольская губернская канцелярия приказала Тарскому воеводе об 

опасных местах, а именно по Иртышу состоящих в деревнях Битиинской да 

в Пустынной в оборону от неприятельских людей учредить форпосты и 

крепости и на те форпосты поставить омских гарнизонных казаков. 

Полковнику Зорину, командовавшему гарнизоном Омской крепости и 

близлежащими укреплениями, предложено усилить укрепления, добавить 

артиллерии, а которые сёла и деревни близко к степи и от неприятельских 

набегов в опасности, им велено наикрепчайшими рогатками и прочими 

сооружениями укрепить, дабы неприятель к обходу и разорению в оные 

проникнуть не мог».  

По этому приказу на западном берегу Иртыша строится Инберинский 

форпост. Второй строится на увале Битиинского озера. В 1744 году 

сообщалось, что в Битиинском форпосте около 40 казаков. В 1745 году 

полковник Павлуцкий сообщил, что от Омской крепости в 95 верстах по 

степной стороне Иртыша находится Битиинский форпост, в котором состоит 

80 тарских казаков. Таким образом, в начале 40 – х годов 18 века появилось 

укрепление Битиинский форпост. 
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Форпосты представляли 4-х угольники в 20- 30 сажень, обнесённые 

заплотами и высотой в сажень с четвертью. Вокруг заплота выставлялись 

надолбы и рогатки. Въезд в форпост производился через ворота, над 

которыми устраивались башни, в некоторых они устраивались и по углам, 

где круглосуточно стояли часовые. Внутри строились казармы и конюшни, 

офицерские светлицы. Здесь же находились оружейные склады и 

продовольственные амбары. В конце 40–х годов некоторые казаки 

переезжают в форпост на постоянное место жительства. В 1752 году казаки 

Битиинского форпоста в жалобе просили их оставить здесь, где у них были 

свои избы и распаханные земли. 

К 1755 году строительство новых укреплений было закончено, и 

начался перевод казаков из старых форпостов в новые крепости и редуты. 

Однако многие из них оттягивали переезд и искали причины, чтобы остаться 

на старом месте жительства. Несколько семей из казаков остались в 

Битиинском форпосте и стали первыми жителями края. Тогда же издаётся 

указ, не желает ли кто из крестьян купить казённые строения в форпостах и 

поселиться на постоянное место жительства. 

В 1755 году начал заселяться Битиинский форпост. В нём поселились 

крестьяне из Горной Битии. Часть крестьян из деревни Кушайлы 

переселилась в Увальную Битию. 
 

        Заселение территории села Увальная Бития 

 

В начале восемнадцатого века Сибирь по-настоящему оставалась не 

обжитой территорией. Леса, богатые дичью, многочисленные речки и озёра, 

кишащие рыбой и, главное - плодородная вольная земля манили к себе. И всё 

же пугала неизвестность, труды великие, ведь , как гласит народная мудрость, 

один переезд равен двум пожарам… И всё-таки безземелье, бедность 

понуждали крестьян спускаться на восточную сторону Уральского хребта и 

искать своё счастье на вольных просторах Сибири. Правительство, 

заинтересованное в заселении 

всех российских земель, 

подталкивало сей процесс… И, 

начиная с середины века, одно за 

другим начинают появляться 

здесь селения, в том числе и в 

Саргатском районе.          

Благоприятные условия 

для сельскохозяйственной 

деятельности, красота 

первозданной природы 

привлекали внимание русских 

крестьян, пришедших в новый 
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край из Северо-Восточной России, бедной угодьями.  

 

А во второй половине XVIII века в Сибирь хлынул поток крепостных 

крестьян, сосланных помещиками по разным преступлениям. Так  в 

«Сведениях ИЗ истории нашего края» сообщается, что в 1765 году 

крестьян стали подселять во все деревни Саргатской волости, в том числе 

в Битию - 50 семей. В большинстве семей детей не было. Их отняли 

помещики. Всё население деревни в то время состояло из 130 человек. В 

ней имелось 72 избы, 60 сеней при избах, два амбара и шесть бань. 

 

Постепенно Увальная Бития населяется переселенцами, они 

проделывали большой и трудный путь в Сибирь, тогда ещё 

неизведанный  край богатых возможностей, в поисках лучшей земли, 

счастья. В конце 19 века в нашу деревню прибыли на постоянное место 

жительства ссыльные, которые навсегда обосновались в суровом 

сибирском краю. 

Из семей ссыльных, которые остались в селе Увальная Бития на 

постоянное место жительства, одной из самых многочисленных была 

семья Верещагиных. Егор Михайлович Верещагин жил в Тамбовской 

губернии, где работал на барина. Однажды, заявив своему хозяину о 

несправедливом обращении с рабочими, в ответ получил удар кулаком в 

лицо. Сердце работника было переполнено гневом, и в ответ на удар 

хозяина, он ударил его тоже. Егора Михайловича заковали в кандалы и 

отправили в Сибирь на вечное поселение (1891 г.). Его горькую участь 

разделила жена, которая по доброй воле отправилась вслед за мужем.  

Этапом прошли они до Омска, а оттуда их направили в Саргатское. Из 

Саргатки попали в деревню Фирстово, где и прожили семь лет. Трудно 

жилось семье ссыльного. Дрова и сено ему запретил заготавливать 

Становой. Только вновь не выдержал Егор Михайлович, подал 

прошение. И в 1899 году семья переезжает в Увальную Битию. Здесь он 

встретился с Кустовым, Лизунковым, Парамоновым, Лысиковым, с 

которыми шёл в одной партии по этапу. Жить стало немного веселее. В 

1899 году у Егора Михайловича и Марфы Павловны родился сын - 

Василий. Всего в семье было пятеро детей, но из них выжили только 

двое: Василий и Вера. В семье Василия было шестеро детей. 

 

 Первыми жителями села по национальности были русские и 

татары. 

 

К концу XIX века Увальная Бития представляла собой маленькую 

деревню с одной улицей, где проживало примерно около 200 крестьян. 
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Основные занятия и быт крестьян конца 19- начала 20 века 
 

По воспоминаниям старожилов село относилось к Саргатскому 

РИК Тюкалинского уезда Тарского округа. Из Саргатки частенько 

наведывался урядник. К его приезду готовились: убирали около домов, 

подметали территорию.  

Основными занятиями людей были земледелие и скотоводство. 

На своих полях крестьяне выращивали пшеницу, рожь, ячмень, лён. 

Очень ответственно относились к посевной. Сеяли самое лучшее, 

отборное зерно: «Лучше голодай, да добрым семенем засевай», в 

надежде получить хороший урожай. 

Осенью наступала пора покоса. На жатву выходили всей семьёй. 

Убирали серпами, косами, конными жатками, вязали хлеб в снопы, 

сушили в овинах, свозили на гумно, молотили хлеб. Всё делали сами, 

вручную. Главным орудием обработки земли являлась соха. 

Рядом с первой Главной улицей (ныне Береговая), расположились 

Подгорная и Зелёная. Домами служили саманки, мазанки, землянки, 

покрытые соломой или пластами травяного дёрна. Обстановка в 

крестьянских жилищах была простая. Вдоль стен устанавливались 

лавки, одну из них делали широкой - под ней стоял сундук с одеждой, а 

ночью она служила местом для спанья. В углу находился стол, над ним в 

красном углу - иконы. Божница украшалась вышитыми рушниками - 

полотенцами. Около печи навешивалась полка для посуды: чашек, 

чугунков, горшков. Под печью внизу хранили ухваты, сковородки и 

другую домашнюю утварь. 

На Зелёной улице было всего четыре землянки, в которых жили 
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четыре брата Чешегоровы: Иван, Павел, Алексей и Дмитрий. Только 

несколько добротных деревянных и два кирпичных дома украшали село.  

В центре был построен двухэтажный кирпичный дом 

зажиточным крестьянином Вшивцевым, ближе к краю - Пухняковым. На 

самом живописном месте, на высоком берегу залива, был расписной дом 

Лопарёва. Интересна история этих домов и их владельцев, дошедшая до 

нас по воспоминаниям старожилов села.  

Из воспоминаний Фёдора Алексеевича Корикова «Жил тут один, 

по фамилии Пухняк. Разбойничья семейка была, воровали. Их все 

боялись, безжалостные, жестокие и бесчеловечные люди. Была у них 

добротная водяная мельница, у жителей победнее - несколько мельниц - 

ветрянок.  

Каждое лето в наше село вывозили на отдых слепых (лишённых 

зрения) людей. У них здесь была зона отдыха. Так вот этот Пухняк украл 

у них телегу, спрятал, и долгое время она лежала спрятанная. После 

того, как сыновья подросли, телега эта досталась в надел старшему сыну 

Семёну. Позже, в годы коллективизации, отец, понимая, что их 

раскулачат, решил эту телегу увезти в город и продать (лишь бы она не 

досталась колхозу). Сын же, поняв, что их накажут ещё и за 

вредительство, был против продажи телеги. Нарастал конфликт. 

Скандал зашёл очень далеко и закончился тем, что, настигнув отца по 

дороге в город, и потребовав вернуть телегу, сын в упор застрелил отца. 

Затем сам приехал в село и сообщил об этом. Семёна посадили в 

тюрьму, а весь их надел: мельница, маслобойня перешли в пользование 

крестьян». 
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«Крестьянин Вшивцев сначала вроде бы ничем не отличался от 

других, а потом вдруг стал богатеть. На селе его прозвали «телега 

возов». А звали его так потому, что была у него слепая сестра. Каждое 

утро он садил её на телегу, и она ездила по сёлам, собирала милостыню. 

Многое из того, что привозила сестра, брат перепродавал. У Вшивцева 

было пять сыновей. Каждого из них он обучил какому-то ремеслу. 

Сыновья научились делать кирпич и затем стали своими руками строить 

большой кирпичный двухэтажный дом. Дом получился на славу. На 

первом этаже разместилась торговая лавка, пимокатная, сапожная. 

Батраков у Вшивцева не было, но после открытия своего небольшого 

производства, у него работали люди. На правах рабочих он им платил 

(рассчитывался с ними товарами из своей лавки). В 30-е годы Вшивцев 

был раскулачен и сослан «за болото», как кулак. На территории его 

усадьбы нашли подвал, где хранились 5 бричек, несколько тюков 

материи, несколько пар валенок и многое другое.  Это было прекрасным 

подарком для крестьян. Телеги пошли в пользование колхоза, материал 

раздавали самым лучшим работникам и бедноте, тем, у кого вообще 

ничего не было». 

 

 

 

Церкви и приходы 
 

Бития была единственным местом, где имелись две церкви - 

старая и новая. Приписная старая деревянная церковь, построенная в 

честь Дмитрия Солунского в 1844 году и деревянная однопрестольная 

церковь также  в честь Дмитрия Солунского, построенная в 1905 году 

вместо сгоревшей.  Местных чтимых икон нет. 

Приход включал в себя две деревни на правобережье Иртыша, а 

также деревни Аксёново (476 человек), Калачёвку (626 человек), завод 

Хаймовичей. В самом Битеинском указано 809 жителей. По штату притч 

состоял из священника, диакона и двух псаломщиков. Один из них 

Иоанн Иоаннович Киановский служил на этом месте с 1899 года, был 

сыном псаломщика, имел домашнее образование.  

Часовен в приходе две: в деревне Верх Битеинской, в честь 

апостолов Петра и Павла, устроена в 1844 году и в деревне Аксёновой, в 

честь Знамения Пресвятой Богородицы. 

Жалованье  от казны положено: 

священнику…………………….300 руб. 

дьякону………………………….200 руб. 

псаломщикам……………………100 руб. 

Приход был богатым. Зажиточные крестьяне засевали 30 - 40 

десятин разного хлеба, середняки - 15 - 20 десятин, а бедные - от 1 до 10 

десятин. В каждой деревне имелись маслозаводы, принадлежавшие 
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частным владельцам. А в пяти верстах от села, на винокуренном заводе 

Хаймовичей, имелась пароходная пристань. До Омска билет III класса 

стоил 1 рубль 40 копеек, II класса - 2 рубля 40 копеек, I класса - 3 рубля 

50 копеек. Зимой ездили прямым путём на лошадях  за 5 рублей. 

(«Справочная книга Омской епархии». Омск, 1914 год, с. 562) 

В таком виде село Увальная Бития подошло к Октябрьской 

Революции 1917 года. 

          

Медицина и образование 

 

Отдельного помещения для врачебного обслуживания не было, 

лекарь оказывал помощь на дому. Больницы тогда были только в селе 

Баженово (в 20 верстах) или в городе Омске (61 верста).   

 

 Свою историю Увалобитиинская средняя общеобразовательная школа 

начинает с 1882 года. Так в «Памятной книжке Западно- Сибирского округа» 

за 1916 год, хранящейся в государственном архиве г. Омска существует 

запись:  

«В селе Увально - битеинском Саргатской волости в 1882 году 

открыта школа. Школа одноклассная «Сельское начальное училище 

Министерства Внутренних дел». В собственном доме. Учащихся к 1 января 

1916 года было 39 мальчиков и 9 девочек. К 1916 году от казны отпущено 

денег 575 рублей, из земских сборов 255рублей».  

А в «Справочной книге Омской епархии» за 1914 год есть сведения, 

что священнику за преподавание закона божьего в Битеинской министерской 

школе выплачивается 60 рублей в год.  

          Следующая информация об Увалобитиинской школе относится к 1903 

году. 

В книге М.И.Санькова «Саргатское притяжение» (г. Омск 1999 г.) есть 

данные, что в 1903 году « в селе Битиинском существует школа грамоты, 

учительница Марфа Ускова. Такие школы обычно появлялись там, где больше 

негде было учить детей. Занятия велись в крестьянских домах по очереди. 

Родители нанимали учителя, как, например, нанимают пастуха. Курс 

обучения продолжался обычно два года. Знания давались минимальные». 

 После революции 1917 года, в селе Увало - Бития был образован 

сельский Совет, который активно включился в строительство новой деревни. В 

Увало - Битие был образован пункт по ликвидации безграмотности (ликбез), 

где взрослое население деревни вечерами, после работы, постигали 

премудрости счёта, чтения и письма. Первыми учителями были Янукова 

Мария Макаровна и Киановский Иван Иванович. 

            Известно также, что в 1924 году в селе Увало - Бития работала 

четырехлетняя начальная школа. Сюда для обучения в 3 и 4 классах 
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приходили ребята из соседнего Нижнего Иртыша. Школа представляла собой 

небольшой барак из нескольких комнат, в которых проводились занятия с 

детьми. Из старожилов села в те далёкие годы посещали начальную школу 

Прошкина Прасковья Семёновна и Кориков Фёдор Алексеевич. Учителя 

школы жили на квартире у зажиточного крестьянина Зыкова Никиты 

Андреевича (дедушки Кулишкиной Любови Константиновны со стороны 

матери). 

Новое здание начальной  школы в селе Увало - Бития было построено в 

1929 году. Школа была деревянная, строилась всем селом на средства 

самообложения. 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безграмотные в основной массе люди понимали, что будущее за 

образованием и грамотными людьми. Не на чем было писать, чернила 

разводили из сажи и свёклы, не было учебников, но дети учились. Босиком 

по первым проталинам бежали в школу, а за плечами – не портфель, а 

холщовая сумка. 

 
Годы коллективизации 
 
 
Весть о том, что свергнут царь в России, в далёкое сибирское село 

пришла в декабре 1917 года. Почти сразу в селе Увальная Бития был 

образован сельский Совет, который активно включился в строительство 

новой деревни. 

Появились первые объединения крестьян – товарищества по 

совместной обработке земли (ТОЗы). В ТОЗы входили бедняки и некоторые 

середняки. До революции крестьяне жили единоличными хозяйствами. 

В 1929 году председателем сельского Совета был избран Баранов 

Николай Егорович. В этом же году началась в селе коллективизация. 
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Особенно большие изменения происходили в деревне в годы 

коллективизации. Началась ликвидация кулачества. Главную роль в этом 

играла партячейка,  которую в то время возглавлял Василий Филимонович 

Рагозин. Большую помощь им оказывали деревенские активисты из бедноты. 

Активное участие в ликвидации кулачества принимали комсомольцы. 

Первая ячейка была организована в 1927 году под руководством 

коммуниста - большевика, который был в ссылке до Октябрьской 

революции, Шляпина И.Ф., в неё входили шесть человек. Среди них были: 

Унюковский Георгий, Слезунков П., Бычков Павел Павлович, Кустов 

Георгий Константинович. Секретарём комсомольской ячейки был Полубесов 

Иван. Они следили за кулаками, отыскивали хлеб, который кулаки прятали и 

отдавали бедным. Время было тяжёлое: нищета, голод.  

В Увальной Битие жил богатей - кулак Лопарёв. Большие урожаи 

получал он со своих полей, но хлеб прятал. Однажды, когда он прятал хлеб в 

лесу, его выследил комсомолец Унюковский. На другой день хлеб был 

передан Советам. 

В Калачёвке жил кулак Пётр Зайцев. У него была своя мастерская по 

пошиву шуб. Со всей округи ехали к нему люди со своими заказами. На том 

Зайцев и нажил своё состояние. Однажды он спрятал ремни от своей 

мельницы, которая очень нужна была беднякам, и мешок кожи. Два 

комсомольца отобрали спрятанное  и предали властям. Но Зайцев при этом 

оказал отчаянное сопротивление и применил огнестрельное оружие. Из 

обреза был ранен Баранов Николай Егорович.  

Во время раскулачивания, в 30-е годы 20 в., он тоже старался спрятать 

кое – что из нажитого добра у своего старшего сына, который в то время был 

уже женат и жил отдельно. Но комсомольцы выследили и рассказали 

властям. Зайцевы были раскулачены и сосланы «за болото» всей семьёй. 

Василий Зайцев, (старший сын кулака) был осуждён «за пособничество 

кулакам», но по пути в тюрьму умер от разрыва сердца. 

В 1929 году началось и образование колхозов. Работа была трудной и 

требовала обдуманных действий. Каждый день нужно было опасаться тех 

людей, которые были против Советской власти.  Так, во время собрания, 

проходившего в деревне Нижняя Бития, кулаки всячески мешали его 

проведению. Но это им не удалось. Тогда они решили отомстить. Когда 

Баранов Н.Е. - председатель сельского Совета, возвращался с собрания 

домой, на него внезапно напали из-за угла, и, если бы не подоспевшие на 

помощь товарищи, не известно, чем бы всё закончилось.  

Прошло собрание и в Увальной Битие. И в 1929 году в нашей деревне 

образовался первый колхоз. Он получил название «Луч ленинизма», а 

первым председателем избрали Рагозина В. Ф. - секретаря партячейки. В 

1930 году был образован колхоз «Красный якорь». Председателем этого 

колхоза стал  Чернявский И. К.. Два колхоза в Увальной Битие 

просуществовали около 4-х лет. В 1933 году эти хозяйства объединились и 

образовали один колхоз «Красный луч». Его председателем стал Рагозин 

В.Ф.. Бедное крестьянство в колхозы шло охотно. Они поняли все выгоды 
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коллективного труда. Середняки же всё выжидали, высматривали. 

Сельский Совет вёл работу по социальному развитию сёл. Из 

культурных учреждений к этому времени были клуб, и  изба – читальня. В 

избе – читальне проводились громкие чтения газет, книг, обсуждались 

текущие события. В 1929 году был образован первый пионерский отряд. 

Одним из первых вожатых был комсомолец Суханов К. И. 

Много трудностей пришлось испытать в то время. Техники почти не 

было: всего 4 трактора на 4 деревни. Техника тогда была в распоряжении 

МТС. В 1934 году в колхозе было всего 120 дойных коров. За каждой 

дояркой было закреплено 13 коров.  9 доярок работали вручную. Помещения 

для скота были плохие, сделаны из плетня, пола и электричества не было. 

Доярки пользовались фонарём «Летучая мышь».  Машин в колхозе не было 

ни одной.  Работали в основном на быках. Лошади были специально для 

выезда. 

Из воспоминаний Евдокии Константиновны Зданниковой. «Трудно 

было жителям нашего колхоза. До войны колхоз был ещё очень слабым, 

неокрепшим. Всё делалось вручную. Земель под посевы было мало, поэтому 

и урожаи были небольшими. Колхоз поднимался на коровах и быках. 

Тяжёлый крестьянский труд оказывался многим не под силу, и некоторые 

семьи уезжают в город. А в деревне вместе со взрослыми, совсем рядом, 

работали дети. Всей семьёй: и стар, и мал». 

Таким был колхоз в далёком 1934 году. Председателем в то время был 

Чешегоров Николай Андреевич. В 1935 году его сменил Самохин Иван 

Андреевич. 

В 1933 году по призыву партии в 

числе «пятисотников» была направлена в 

деревню Нижняя Бития председателем 

колхоза  «Сибирский пахарь» Москвина 

Дарья Васильевна. Интересна судьба этой 

женщины. Родилась она в большой семье.  

В 8 лет Дарья Васильевна была отдана в 

няньки к богатым людям, а в 12 лет она 

уже доила хозяйских коров. Едва ей 

исполнилось 16 лет, она пошла по наймам. 

Наймичкам платили деньги. Как 

несовершеннолетняя она получала 7 

рублей в месяц. Домой приходила по 

большим праздникам в гости. Жить дома 

она не могла, т. к. нечего было есть.  В 

1921 году, когда в стране был голод, 

неурожай, Дарья Васильевна переехала в 

город Омск и нанялась в прислуги. От 

голода было бессилие, и ребёнка ей поднимать было не под силу. В 

прислугах жилось немного легче, да и кормили лучше. В школе ей учиться не 

довелось. А читать её научила дочь хозяев, где она жила в прислугах.  
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В 1931 году ходила  в ликбез, после этого шесть месяцев училась на 

повара, а потом работала в столовой. В 1932 году вступила в кандидаты 

КПСС. И вот с 1933 по 1939 год она председатель колхоза «Сибирский 

пахарь» в Нижней Битие. А с 1940 по 1944 год она председатель колхоза 

«Труженик» в Аксёново. Там она проработала самые трудные военные годы. 

В 1945 году Дарья Васильевна возглавила колхоз «Красный луч» в Увальной  

Битие. 

 

Годы коллективизации вошли в историю и как годы массовых 

политических репрессий. 

Во второй половине 30-х годов во время массовых арестов 

«врагов народа», широкий размах приобрели и аресты духовенства. 

Аресты проходили «по плану», а рядовых верующих арестовывали при 

любом проявлении религиозной активности. Не обошли стороной и 

Битиинский приход 30-е годы 20 века, годы репрессий священников и 

верующих на территории России. 

Сталинский режим постепенно подбирал всех неугодных и на 

территории Омской области: тех, кто когда-то воевал на стороне 

Колчака, кто высказывался против колхозов и служителей церкви. Но, 

чтобы сфабриковать дело, необходимо обвинение. И тогда, следствием 

создаётся легенда об «Офицерско - повстанческой организации Тарского 

округа», у которой якобы имелись районные филиалы, создававшие на 

местах повстанческие ячейки. Организатором «Саргатского филиала» 

записали священника Увалобитиинского прихода Афанасия Петрова. 

Его привлекли «за ведение пропаганды и агитации, содержащих призыв 

к свержению, подрыву или ослаблению советской власти». Петров 

Афанасий Иванович, 1871 года рождения, уроженец Пензенской 

губернии, г. Саранска был арестован 31 июля 1937 года Саргатским РО 

НКВД, 23 сентября тройкой УНКВД осуждён и 24 сентября в Омске 

расстрелян. 

Трагичной была и судьба священника Увалобитиинской церкви 

Бреге Ивана Петровича, 1871 года рождения, латыша по 

национальности, по социальному происхождению из крестьян, 

родившегося на хуторе Мильный Сарканской волости Венденского 

уезда Лифлянской губернии, окончившего 4 класса духовной семинарии 

в г. Рига. Ему было предъявлено обвинение в том, что, будучи а/с 

настроен, совместно с единоличниками Лизунковым Ефимом, 

Бутаковым Кириллом ведут среди колхозников контрреволюционную 

агитацию о скорой гибели Советской власти. Бреге дискредитирует в 

глазах населения местный совет и настраивает против с/с колхозников. 

Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрано 

содержание под стражей в Омской тюрьме. 

Ещё не отошли жители нашей страны от репрессий 1937 года, как 

грянула Великая Отечественная. 
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Петров Афанасий Иванович  

Год рождения 1871  

Место рождения Пензенская губ., г.Саранск  

священник  

ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ [1] 

Образование 

учительская Семинария  

Служение 

Омская о., Саргатский р., с.Увальная Бития  

священник  

Год окончания 1937  

День окончания 31  

Месяц окончания 7  

Аресты 

Омская о., Саргатский р., с.Увальная Бития  

Год ареста 1937  

День ареста 31  

Месяц ареста 7  

Обвинение при аресте "контрреволюционная деятельность"  

Осуждения 

тройка при УНКВД Омской обл.  

23/09/1937  

Обвинение "контрреволюционная деятельность"  

Статья без ссылки на закон  

Приговор высшая мера наказания - расстрел  

Кончина 

1937  

День 24  

Месяц 9  

расстрел  

Место Омск  

Реабилитация 

Дата 19580307  

Кем реабилитирован Президиум Омского облсуда  

По году репрессий 1937  

Публикации 

Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий 

Омской области. [Т.6].  

Омск: Кн.изд-во, 2002. 440с.  

С.271.  
 

http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDdS9Ufe6UUCGUfO1Ve8YUW88UfOuWeCRyV8Kfc5tjBnYiAXQkTXoyTawrCGsmBn-yXsKEW6u2am04W6SBW5sl**
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDdS9Ufe6UUCGUfO1Ve8YUW88UfOuWeCRyV8Kfc5tjBnYiAXQkTXoyTawrCGsmBn-yXsKEW6u2am04W6SBW5slTcuVs80bfe8UfOWZ**
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDdS9Ufe6UUCGUfO1Ve8YUW88UfOuWeCRyV8Kfc5tjBnYiAXQkTXoyTawrCGsmBn-yXsKEW6u2am04W6SBW5slTd4fsuOZfOWZ**
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDdS9Ufe6UUCGUfO1Ve8YUW88UfOuWeCRyV8Kfc5tjBnYiAXQkTXoyTawrCGsmBn-yXsKEW6u2am04W6SBW5slTc1UdS5Wuk*
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDdS9Ufe6UUCGUfO1Ve8YUW88UfOuWeCRyV8Kfc5tjBnYiAXQkTXoyTawrCGsmBn-yXsKEW6u2am04W6SBW5slTcvVsuOYdOqcvk*
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDdS9Ufe6UUCGUfO1Ve8YUW88UfOuWeCRyV8Kfc5tjBnYiAXQkTXoyTawrCGsmBn-yY8KUcOWfeC8UteXj**
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDdS9Ufe6UUCGUfO1Ve8YUW88UfOuWeCRyV8Kfc5tjBnYiAXQkTXoyTawrCGsmBn-yXyCVeuWecCOce**
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Бреге Иван Петрович  

Год рождения 1871  

Место рождения Лифляндская губ., Венденский у., хут.Мильный  

священнослужитель  

Латыш 

ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ [1] 

Образование 

Духовная Семинария  

Окончил 4 класса Духовной семинарии 

Места проживания 

Омская о., Битие-Саргатский р., д.Увальная  

Год окончания 1936  

День окончания 2  

Месяц окончания 9  

Аресты 

Омская о., Битие-Саргатский р., д.Увальная  

Год ареста 1936  

День ареста 2  

Месяц ареста 9  

Осуждения 

Спецколлегия Омского облсуда  

02/03/1937  

Статья ст.58-10 УК РСФСР  

Приговор 3 года ИТЛ с последующим поражением в правах на 3 

года  

Дальнейшая судьба неизвестна 

Реабилитация 

Дата 19940131  

Кем реабилитирован Прокуратура Омской обл.  

По году репрессий 1937  

Публикации 

Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий 

Омской области. [Т.1].  

Омск: Кн.изд-во, 2000. 480с.  

С.351.  

 

 

http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu-s8KXdG06ce0h66yZsi0iceXbTcGZeu-yPnQt9XAtAbsxDbtjBnYiAnYmTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyAE*
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu-s8KXdG06ce0h66yZsi0iceXbTcGZeu-yPnQt9XAtAbsxDbtjBnYiAnYmTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALuCcS0UduuWc8qcdE*
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu-s8KXdG06ce0h66yZsi0iceXbTcGZeu-yPnQt9XAtAbsxDbtjBnYiAnYmTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALuAdS5Wc6zUfeOcce0heCw*
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu-s8KXdG06ce0h66yZsi0iceXbTcGZeu-yPnQt9XAtAbsxDbtjBnYiAnYmTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALu*s8LVsig*
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu-s8KXdG06ce0h66yZsi0iceXbTcGZeu-yPnQt9XAtAbsxDbtjBnYiAnYmTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALuCsSCad8KheCw*
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu-s8KXdG06ce0h66yZsi0iceXbTcGZeu-yPnQt9XAtAbsxDbtjBnYiAnYmTd0Zc84ceuXWcCOcvk*
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu-s8KXdG06ce0h66yZsi0iceXbTcGZeu-yPnQt9XAtAbsxDbtjBnYiAnYmTczXcOicee1ae8U*
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1941 - 1945 

 
 

Любая война - всегда беда, а 22 июня 1941 года на страну обрушилось 

страшное бедствие, оставившее самую чёрную страницу в истории 

миллионов людей. Тихий солнечный воскресный день, обещающий жителям 

нашей страны много светлых радостных минут был омрачён страшным 

известием. Война! А это значит, что все мужчины старше 17 и моложе 60 лет 

были призваны на фронт. Матери и дочери заняли их места на заводах и 

полях. Война! А это значит голод, разруха, смерть. Сколько горя она 

принесла людям. Затронула каждого, докатилась до самых отдалённых 

уголков нашей необъятной страны. 

Для жителей села Увальная Бития она тоже обернулась великой болью 

и большими потерями. Страшную весть услышали увалобитиинцы от 

представителя, приехавшего из района, а затем и из сообщения по радио. 

Уходили на войну мужчины 1905 - 1918 годов рождения. На сборный 

пункт, у здания сельского Совета,  собралось провожать всё село. Позже 

было объявлено военное положение, пошли Указы правительства о 

мобилизации военнообязанных. И деревня всё провожала и провожала своих 

мужей и сыновей.  

Вначале не всё было сполна осознано, были проводы, слёзы, наказы, 

надежды. Настоящая беда, горе пришли потом - с первыми похоронками, с 

трудовыми, без сильных мужских рук, колхозными проблемами. К концу 

1941 года ушли на фронт все, кто был признан годным к строевой службе. 

Всё хозяйство легло на руки женщин и детей. Председателем колхоза в 

тяжёлые военные годы была Уракова Анна Васильевна. Многодетная вдова 

тянула, кажется, непосильную ношу.  

Насколько тяжело было, вспоминала Клавдия Аверьяновна Румянцева 

«Когда началась война, мне было 14 лет. Я училась в Калачёвской школе. 

Меня отозвали из школы и попросили варить колхозникам на кухне. Все 

девчата работали на сенокосе, помогали на уборке урожая. Пахали на быках, 

боронили, сеяли. Труд ещё хуже стал, чем был до войны. Днём женщины, 

дети и старики работали, а ночью писали письма на фронт своим сыновьям, 

мужьям, братьям; вязали носки, варежки, шили портянки. Снабжали бойцов 

не только продовольствием, но и одеждой». Многие, из работавших в тылу в 

те годы, получали медали. И Румянцева К.А.  была награждена медалью «За 

доблестный труд 1941-1945». 

С раннего утра и до позднего вечера работали на ферме Барашкова 

Наталья Михайловна и Чешегорова Наталья Павловна. Бригадиром была 

Казанцева Мария Ивановна. Её современники вспоминали: «Эта неутомимая 

труженица находила в себе силы и энергию работать даже сутками. Везде 

успевала: днём - в поле, а вечером и ночью - на току, у веялки». 

 Большую ношу несли на своих плечах и комсомольцы, оставшиеся в 

тылу. Замечательно трудились Морозова Полина Григорьевна, Безбокова 

Валентина Петровна, Чешегорова Мария Алексеевна, Чешегорова Анастасия 



 19 

Дмитриевна, Щербачёва Екатерина и другие. Они, как будто старались 

заменить всех, ушедших на фронт товарищей: Артемьева Александра, 

Румянцева Александра, Остапенко Дмитрия, Чешегорова Дмитрия, 

Кравченко Тараса, Ерёмина Владимира, Бычкова Павла и многих других. 

Морозова П.Г. - секретарь комсомольской организации с 1941 года 

вспоминала: «Не сторонились мы никакой работы. Заготавливали дрова, 

работали на заготовке сена, готовили подарки для бойцов на фронт, готовили 

концерты для тружениц - женщин. Во время уборочной компании ежедневно 

работали на току до полуночи, пока всё зерно не было убрано». 

В военные годы учительская комсомольская организация не 

существовала отдельно от колхозной. Это была одна дружная большая 

комсомольская семья. Одни дела и думы были у комсомольцев села: помочь 

быстрее разгромить фашистов. Учителя - комсомольцы Книга Фёдор 

Кириллович, Салов Михаил Васильевич (член ВЛКСМ с 1938 года) ушли на 

фронт. А девушки активно включились к сбору средств, чтобы только 

поддержать родную армию. Среди них учителя - Униковская Зинаида 

Акакиевна (член ВЛКСМ с 1937 года), Доронина Татьяна Степановна (член 

ВЛКСМ с 1937 года), приехавшая в наше село в 1939 году комсомолка Диких 

Полина Ивановна, которую в 

этом же году избрали учителя 

своим вожаком. До неё, с 

1937 по 1939, секретарём 

комсомольской организации 

была Кириенко Мария 

Григорьевна. Вместе с 

учениками готовили  и 

отправляли на фронт тёплые 

вещи, сушили картофель, 

собирали колоски на 

колхозных полях. 

Уже потом, после 

войны, ветераны говорили о 

подвиге тех, кто работал в 

тылу: «Да разве осилили бы 

мы супостата без наших баб, 

стариков и детей. Им в тылу 

жилось не слаще…» 
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Жители деревни Увальная Бития и близлежащих сёл Нижняя Бития, 

Аксёново, Калачёвка с честью сражались на полях Великой Отечественной 

войны. Их имена навечно вписаны в историю села. Больше сотни  наших 

земляков сложили головы на полях сражений. Родственники погибших в 

сообщениях командования читали «Погиб смертью героя…» Фамилии 

односельчан, не вернувшихся домой, можно прочесть на мемориальной 

доске, установленной у памятника погибшим воинам, расположенной у дома 

культуры. 
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Вот имена тех, кто погиб, умер от ран или пропал без вести на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Дата рождения и гибели. 

Где похоронен. 

1 Аждихин Павел Лаврентьевич Убит 1 июля 1941 г. 

Вручена похоронка отцу 

2 Андрианов Андриан Никитович 

 

Погиб 08.04.1944 г., похор. В г. 

Броды, бр. мог., Стрыйского р-на 

Львовской обл., Украина. 

3 Андрианов Григорий Андеевич Р. 1919, д. Калачёвка. Пропал б/в в 

декабре 1942 г. 

4 Артемьев Егор Прохорович Умер от ран 16.05.1943 г. 

Похоронен в д. Моисеево 

Маревского р-на Новгородской обл. 

5 Бронников Михаил Ермолаевич Р. 1911 г. Ст. серж., ком. отд. Убит 

22 июня 1944 г. Похор. в с. 

Ясиновец Львовской обл., Украина. 

6 Бутаков Иван Константинович Р. 1917 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в июле 1942 г. 

7 Бутаков Леонид Владимирович  Р. 1925 г. Мл. серж., Убит 15 

августа 1944 г. Похоронен в д. 

Солотай, Литва 
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8 Бутаков Михаил Васильевич Р. 1915 г. Рядовой, шофёр. Пропал 

б/в в декабре 1941 г. 

9 Бутаков Михаил Никифорович Р. 1902 г. Пропал б/в в марте 1942 г. 

 

10 Бутаков Яков Николаевич Рядовой. Умер от ран 23 февраля 

1943г  

11 Бычков Пётр Павлович Убит 23 февраля 1943 г. 

 

12 Васильев Григорий Иванович Рядовой. Пропал б/в в январе 1942 

г. 

13 Веденеев Дмитрий Аксентьевич Р. 1908 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в январе 1942 г. 

14 Воронов Иван Александрович Р. 1915 г. Рядовой, стрелок Пропал 

б/в в феврале 1943г. г. 

15 Грызунов Михаил Тимофеевич  

 

16 Давыдов Алексей Фёдорович Р. 1906 г. Рядовой, стрелок. Проп. 

б/в в феврале 1943 г. 

17 Давыдов Петр Григорьевич Р. 1916 г. Рядовой, автоматчик. 

Погиб 06.01. 1943 г. Похор. на ст. 

Грузино Чудовского р-на 

Новгородской обл. 

18 Екимов Михаил Макарович Мл. серж. Погиб 9 октября 1944 г. 

Похор. в Польше. 

19 Зайцев Яков Петрович Р. 1909. Рядовой, снайпер; пропал 

б/в в январе 1944 г. 

20 Замятин Иван Степанович Б/в апрель 1942 г. 

 

21 Зубов Фёдор Ксенофонтович 

 

 

22 Зыков Григорий Дмитриевич 

 

 

23 Зыков Степан Фролович Р.1900 г. Рядовой, стрелок. Погиб 

02.09. 1943 г. 

24 Иванов Алексей Кириллович Р. 1925 г. Мл. серж., ком. отд. 

Погиб 30 апреля 1944 г. Похор. в д. 

Кустичи Волынской обл., Украина 

25 Иванов Василий Иванович Р. 1924 г. Рядовой, стрелок Погиб 

25 августа 1943 года. Похор. в с. 

Багроватье Харьковской обл., 

Украина. 

26 Иванов Кирилл Степанович Р. 1900 г. Рядовой, стрелок Пропал 

б/в в феврале  1943 г. 
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27 Иванов Михаил Иванович Р. 1906 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в мае 1942 г. 

28 Иванов Николай Степанович Р. 1915 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в январе 1943 г. 

29 Изотенко Яков Титович 

 

 

30 Ищенко Иван Иванович 

 

 

31 Киреев Тихон Фёдорович 

 

 

32 Козин Павел Степанович Р. 1905 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в декабре 1942 г. 

33 Козин Фёдор Герасимович 

 

Р. 1903 г. Рядовой, стрелок. Умер от 

ран 21.12.1941 г. Похор. в пгт 

Никольское (мог. 56) Тосненского 

р-на Ленинградской обл. 

34 Колмаков Иван Данилович Убит 11 февраля 1942 г. 

 

35 Колмаков Фёдор Данилович Р.1925 г. Рядовой, связист. Умер от 

ран 10 марта 1944 г. Похор. в д. 

Редбки Городокского р-на 

Витебской обл. Беларусь. 

36 Кошелев Фёдор Васильевич Р. 1922 г. Рядовой, стрелок. Погиб 

10 января 1942 г. Похор. в д. Дубки 

Старорусского р-на Новгородской 

обл. 

37 Кучеренко Василий Иванович Ст. серж. Убит 13 января 1945 г. 

Похоронен в Германии. 

38 Кучеренко Николай Иванович Убит 20 мая 1945 г. 

 

39 Липатов Дмитрий Акимович Ефрейтор. Погиб 22.07. 1943 г. 

Похор. в г. Болхове Орловской обл. 

40 Лопарёв Михаил Романович Убит 29 июня 1943 года 

 

41 Макаров Прокопий Яковлевич 

 

 

42 Маликов Сергей Филиппович Б/в 26 февраля 1942 года 

 

43 Мартынов Авдей Иосифович Р. 1904 г. Рядовой, артиллерист. 

Умер от ран 22 апреля 1945 г. 

Похор. в г. Побянице, Польша 

44 Мартынов Алексей Иванович Р. 1915 г. Рядовой, проп. б/в в 

декабре 1943 г. 

 



 24 

45 Мартынов Анатолий Николаевич 

 

Р. 1922 г. Мл. серж., ком. мин. взв. 

Пропал б/в в ноябре 1943 г.  

46 Мартынов Андрей Акимович 

 

 

47 Мартынов Василий Степанович Р. 1921 г. Ст. лейтенант, ком. мин. 

Батареи. Убит 10 августа 1942 г. 

48 Мартынов Владимир Иванович Р. 1926 г. Рядовой, пропал б/в в 

октябре 1944 г. 

49 Мартынов Михаил Авдеевич  

 

50 Мартынов Павел Алексеевич Погиб 6 апреля 1942 г. 

 

51 Мартынов Степан Иванович Умер от ран 8 апреля 1942 г. 

 

52  Марфин Дмитрий Петрович Гв. мл. серж. Убит 19 октября 1944 

г. Похор. в Литве. 

53 Марфин Пётр Афанасьевич Убит 18 марта 1942 г. 

 

54 Мешков Даниил Иванович Р. 1911 г. Рядовой. Погиб 14 апреля 

1945 г. Похор. в бывш. Восточной 

Пруссии. 

55 Мешков Прокопий Иванович 

 

 

56 Мешков Сергей Иванович Убит 27 марта 1942 г. 

 

57 Мешков Степан Иванович Р. 1905 г. Рядовой, стрелок. Убит 

27.03.1942 г. Похор. в д. Великое 

Село Старорусского р-на 

Новгородской обл. 

58 Мешков Фёдор Иванович 

 

 

59 Морозов Иван Трофимович Р. 1907 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в октябре 1943 г. 

 

60 Москвин Григорий Степанович Рядовой. Пропал б/в в июле 1942 г 

 

61 Остапенко Дмитрий Васильевич 

 

Р. 1925 г. Лейтенант, ком. св 41 сд. 

Погиб 17.11. 1944 г. Похоронен в д. 

Яновец, Польша. 

62 Павлов Николай Павлович Р. 1925 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в феврале 1943 г. 
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63 Перфильев Андрей Андреевич 

 

Р. 1911. Рядовой, погиб в январе 

1942 г. Похор. в д. Пехово 

Чудовского р-на Новгородской обл. 

64 Перфильев Дмитрий Андреевич Р. 1906 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в феврале 1942 г. 

65 Перфильев Дмитрий Кирсанович Убит 8 сентября 1942 г. 

 

66  Перфильев Николай Гаврилович Р. 1915 г. Рядовой. Пропал б/в в 

октябре 1942 г. 

67 Перфильев Павел Кирсанович Убит 10 мая 1942 г. 

 

68 Платов Павел Антонович Б/в август 1941 г. 

 

69 Прошкин Иван Николаевич 

 

Р. 1915 г. Ст. лейтенант, ком. 

минбатр. Погиб 21.12.1943 г. Похор. 

в д. Плоское Пустошкинского р-на 

Псковской обл. 

70 Прошкин Николай Архипович 

 

 

71 Пшеничников Филипп 

Антонович 

Рядовой. Убит 23 марта 1945 г. В 

Германии 

72 Рагозин Максим Фёдорович Рядовой. Пропал б/в в октябре 1941 

г. 

73 Рожков Николай Фёдорович Рядовой. Погиб 10 апреля 1942 г. 

 

74 Романов Пётр Степанович Б/в октябрь 1942 г. 

 

75 Румянцев Борис Васильевич Р. 1912 г. Лейтенант. Убит 18 

сентября 1944 г. Похор. в д. 

Бухорты, Латвия 

76 Савенко Лукьян Степанович Р. 1904 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в апреле 1943 г. 

77 

 

Садкин Александр Петрович Р. 1893 г. Рядовой, стрелок Пропал 

б/в в декабре 1942 г. 

78 

 

Садкин Алексей Иванович Умер от ран 1 мая 1943 г. 

79 Садкин Фёдор Григорьевич Р. 1904 г. Рядовой, стрелок; проп. 

б/в в сентябре 1943 г. 

80 Сёмкин Николай Михайлович Погиб 14 декабря 1941 г. 

 

81 Сёмкин Пётр Михайлович Р. 1909. рядовой. Погиб 20.07. 1942 

г. Похор. в д. Романка Белёвского р-

на Тульской обл. 
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82 Сергеев Иван Михайлович Погиб 22 мая 1943 г. 

 

83 Сергеев Семён Николаевич Б/в май 1943 г. 

 

84 Сергеев Сергей Николаевич Р. 1899. Рядовой, стрелок. Погиб 

10.03. 1942г. Похор. в д. Труханово 

Нелидовского р-на Тверской обл. 

85 Сергеев Степан Михайлович Умер от ран 15 мая 1943 г. 

 

86 Староверов Андрей Романович Р. 1909 г. Рядовой. Пропал б/в в 

декабре 1941 г. 

87 Сюляргин Афанасий Степанович Р. 1907 г. Рядовой. Пропал б/в в 

декабре  1942 г. 

88 Темерёв Александр Иванович Р. 1925 г. Рядовой, стрелок. Погиб 

18 марта 1944 г. Похор. в с. 

Топулько Ровенской обл. , Украина 

89 Темерёв Иван Николаевич Б/в январь 1943 г. 

 

90 Темерёв Семён Николаевич Б/в январь 1943 г. 

 

91 Трифонов Иван Григорьевич 

 

 

92 Трифонов Михаил Николаевич 

 

 

93 Трифонов Пётр Иванович 

 

 

94 Трифонов Пётр Михайлович 

 

 

95 Тутукин Александр Иванович Погиб 26 января 1945 г. 

 

96 Тутукин Андрей Иванович Погиб 30 июня 1944 г. 

 

97 Уразин Исай Трофимович Р. 1900. Рядовой, стрелок. Умер от 

ран 12.10. 1944 г. Похор. на о. 

Макина Курня Варшавского воев., 

Польша. 

98 Фёдоров Александр Петрович Убит 22 декабря 1941 г. 

 

99 Филатов Егор Степанович Р. 1908 г. Рядовой. Пропал б/в в  

феврале 1945 г. 

100 Храмцов Дмитрий Георгиевич Р. 1921 г.. Рядовой, пропал б/в в 

августе 1942 г. 

101 

 

Храмцов Дмитрий Егорович Рядовой партизанского отряда им. 

С. Лазо. Погиб 31.05. 1942 г. 
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102 

 

Храмцов Кирилл Данилович Р. 1901 г. Рядовой, стрелок. Умер от 

ран 26.02. 1944 г. Похор. в г. Санкт-

Петербурге на Пискарёвском 

кладбище. 

103 Храмцов Михаил Георгиевич Р. 1918. Рядовой, стрелок Пропал 

б/в в декабре 1941 г. 

104 Чернаков Евграфий 

Константинович 

Р. 1902 г. Рядовой, стрелок Пропал 

б/в в ноябре 1943 г. 

105 Чернаков Ефим Филиппович 

 

 

106 Чернаков Иван Миронович Р. 1915 г. Рядовой, стрелок. Погиб 

27 марта 1942 г. Похор. в п. 

Великое Село Старорусского р-на 

Новгородской обл. 

107 Чернаков Иван Миронович Р. 1922 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в мае 1942 г. 

108 Чернаков Филипп Иванович Погиб 5 сентября 1941 г. 

 

109 Чернявский Гавриил Петрович Р. 1912 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в декабре 1942 г. 

110 Чешегоров Василий Григорьевич Р. 1903 г. Ст. серж., ком. отд..Убит 

15 августа 1942 г. Похор. в д. Ново-

Семёновка Ржевского р-на 

Тверской обл. 

111 Чешегоров Дмитрий Николаевич Ефрейтор. Убит 29 августа 1944 г. 

 

112 Чешегоров Дмитрий Петрович Рядовой, пропал б/в в мае 1942 г. 

 

113 Чешегоров Николай Андреевич Р. 1903 г. Пропал б/в в ноябре 1943 

г. 

114 Шляпин Василий Иванович Р. 1913 г.  Пропал б/в в декабре 

1941 г. 

115 Шляпин Константин 

Аверьянович 

Р. 1914 г. Рядовой, стрелок. Пропал 

б/в в 1945 г. 

116 Шляпин Трофим Егорович 

 

 

117 Яковлев Трофим Кириллович Р. 1901 г. Рядовой, стрелок; пропал 

б/в в мае 1945 г. 

118 Яцин Александр Андреевич Умер от ран 5 января 1943 г. 

 

 

 Светлая память героям, отдавшим свои жизни во имя счастливого 

будущего. 

 Ну, а те, кому посчастливилось выжить в этой страшной войне, 
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вернулись домой. Нетрудно представить, какая разруха ждала победителей. 

И мы всегда будем помнить, что это их тяжелейшим трудом в кратчайшие 

сроки было восстановлено хозяйство колхоза. Но не все ветераны смогли 

участвовать в восстановлении хозяйства, многие из них умерли от ран вскоре 

после войны. А вот имена тех, кто на протяжении многих лет трудился на 

благо родного колхоза. 

1. Андякин Василий Тимофеевич (1926 - 1996). Рядовой, танкист. 

2. Андякин Тимофей Савельевич (1898 - 1983). Рядовой. 

3. Абрамов Иван Калистратович (1916 г.) Ст. сержант, ком. миномёта. 

4. Артемьев Виктор Георгиевич (1918 - 1992). Сержант, ком. орудия. 

5. Артемьев Александр Георгиевич (1926 г.) 

6. Баландин Василий Иванович (1922 - 1989). Сержант. Авиация. 

7. Баранов Пётр Егорович (1907 - 1965). Рядовой. 

8. Баранов Николай Егорович (1914 - 1972). Рядовой. 

9. Бектеев Григорий Дмитриевич (     - 1986) 

10. Бутаков Фёдор Антонович (1908 - 1987). Рядовой, наводчик орудия. 

11. Бычков Павел Павлович (1914 г.) Ст. лейтенант, ком. роты.  

12.  Бычков Александр Павлович (1908 - 1947). Ст. лейтенант. 

13. Бутаков Иван Михайлович (1925 г.) Сержант, зам. ком. взвода. 

14.  Бутаков Иван Прокопьевич (1905 - 1971). Рядовой, стрелок. 

15.  Бутаков Тимофей Васильевич  

16.  Вдовин Иван Яковлевич (1922 г.) Рядовой, повар. 

17.  Верещагин Василий Егорович (1898 г.) Рядовой. 

18.  Глушков Михаил Иванович 

19.  Дедак Иван Константинович (1923 - 1971). Рядовой, стрелок. 

20.  Доронина Татьяна Степановна (1916 г.) 

21.  Жогликов Иван Ефремович (1924 г.). Рядовой, кавалерист 51 

погранполка. 

22.  Желобков Иван Сергеевич (1909 - 1993). Рядовой, артиллерист. 

23.  Зайцев Иван Петрович (1911 - 1981). Рядовой, стрелок.  

24.  Зайцев Александр Петрович 

25.  Зайцев Сергей Николаевич 

26.  Ищенко Артемий Иванович (1919 - 1995). Рядовой. 

27.  Изотенко Дмитрий Григорьевич (1921 - 1982). Рядовой, ездовой.  

28.  Ковригин Пётр Никитович - сержант, водитель. 

29.  Козин Фёдор Степанович (1899 - 1990). Рядовой, стрелок, 

погранвойска. 

30.  Колмаков Николай Иванович (1918 - 1997). Рядовой, стрелок. 

31.  Колмаков Алексей Данилович (1911 - 1982). Сержант, пом. ком. 

стрелкового взвода. 

32.  Кокин Михаил Герасимович (1915 г.)  Рядовой, стрелок. 

33.  Коновалов Владимир Иванович (1918 г.). Сержант, ком. отделения. 

34.  Коновалов Тимофей Иванович (1914 - 1971). Старшина. 

35.  Кориков Фёдор Алексеевич (1911 г.) Мл. сержант, ком. отд. ВДВ. 

36.  Кориков Виктор Алексеевич (1914 - 1994). Рядовой, стрелок. 
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37.  Козин Алексей Михайлович (1924 г.) Гв. рядовой, орудийный 

номер мехп. 

38.  Колмаков Пётр Иванович (1922 - 1989). Сержант, ком. отделения. 

39.  Киреев Илья Матвеевич (1910 г.) 

40.  Киселёв Степан Павлович (1918 - 1981). Передовой, стрелок. 

41.  Леонтьев Василий Иванович (1914 - 1995). Рядовой, водитель. 

42.  Лысенко Григорий Николаевич (1926 - 1988). Рядовой, стрелок. 

43.  Лелеко Павел Петрович (1913 г.) 

44.  Лелеко Илья Петрович (1911 - 1995). Огнемётчик. 

45.  Макаров Андрей Николаевич (1910 - 1984). Лейтенант, ком. взвода. 

46.  Михайлов Егор Афанасьевич (1909 - 1986). Рядовой. 

47.  Михайлов Георгий Афанасьевич (1913 - 1975). Рядовой, стрелок. 

48.  Михайлов Иван Афанасьевич (1908 - 1962). Рядовой, стрелок. 

49.  Морозов Фёдор Григорьевич (1916 – 1987) 

50.  Мурзалёв Василий Фёдорович (1924 г.) Ст. сержант, ст. писарь. 

51.  Некрасов Алексей Николаевич (1923 г.) Рядовой, стрелок. 

52.  Непомнящих Кирилл Егорович (1902 - 1972). Рядовой, водитель. 

53.  Непомнящих Александр Кириллович (1925 г.) Ст. сержант, ком. 

отделения. 

54.  Обрывалин Антон Филиппович  (1900 - 1980) рядовой, стрелок, 

телефонист. 

55.  Остапенко Тимофей Васильевич 

56.  Панченко Яков Митрофанович (1922 г.) Гв. лейтенант, зам. ком. 

роты. 

57.  Перфильев Степан Гаврилович 

58.  Румянцев Максим Дмитриевич (1921 г.). Старшина, разведчик. 

59.  Растегаев Алексей Павлович (1916 -1997). Ст. сержант, механик. 

60.  Рагинцев Пётр Егорович (1916 г.). Сержант, механик. 

61.  Рожков Семён Фёдорович (1905 г.) Рядовой. 

62.  Рогозин Михаил Яковлевич (1911 г.). Рядовой. 

63.  Русинов Павел Архипович (1918 -1972). Сержант, артиллерист. 

64.  Садкин Григорий Васильевич (1914 г.) 

65.  Соколов Василий Афанасьевич (1915 г.) 

66.  Соколовский Григорий Тимофеевич (1918 - 1995). Старшина, ком. 

арт. взвода. 

67.  Соснин Даниил Спиридонович (      - 1986) 

68.  Селиванов Аркадий Павлович (1914 - 1995). Рядовой, стрелок. 

69.  Стогний Иван Никифорович (1915 - 1995). Рядовой, ездовой. 

70.  Схудобенов Михаил Семёнович (1926 г.). Лейтенант, авиационный 

механик. 

71.  Терёхин Пётр Никанорович (1913 г.). Рядовой, водитель. 

72.  Трифонов Макар Иванович (1920 г.). Сержант, делопроизводитель. 

73.  Трифонов Степан Иванович (1923 г.). Рядовой, миномётчик. 

74.  Храмцов Кирилл Иванович (1902 - 1985). Рядовой, водитель. 

75.  Чернаков Николай Алексеевич (1916 - 1993). Рядовой, стрелок. 
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76.  Чернявский Степан Петрович 

77.  Черкасов Михаил Алексеевич (1919 г.) 

78.  Чешегоров Николай Иванович (1915 - 1972). Сержант, ком. отд. 

79.  Шляпин Сергей Иванович (1915 - 1991). Рядовой, стрелок. 

80.  Шляпин Прокопий Семёнович (1919 - 1975). Ст. сержант. 

81.  Яковлев Николай Николаевич (1923 г.). Сержант, ком. отделения. 

82.  Яковлев Андрей Николаевич (1913 - 1990). Сержант, водитель. 
 

Вдовы погибших: 
 

Пшеничникова Евдокия Акатьевна 

Никулина Хионья Павловна 

Чешегорова Елена Акатьевна 

Чешегорова Евдокия Фёдоровна 

Савенко Матрёна Семёновна 

(Список на 23.02.1987г.) 

 

К сожалению, имена не всех фронтовиков - односельчан названы выше. 

И виной тут не только беспощадные годы, которые начали выкашивать 

фронтовиков буквально с первых же послевоенных месяцев, но и то, что 

многие, после окончания войны, остались жить и работать в других уголках 

нашей великой Родины или переехали в другие населённые пункты. Это 

такие, как Румянцев Александр. После войны жил в Москве, остался верен 

профессии военного. Кравченко Тарас работал секретарём райкома 

комсомола в Саргатке. Титов Пётр после войны работал бухгалтером в 

госбанке р. п. Саргатское. И другие, чьи судьбы резко изменила война. 

«А наши фронтовики, не успев смахнуть дорожную пыль с сапог, 

погоревать за столом с сильно постаревшими жёнами и повзрослевшими 

ребятишками, наутро шли в колхозную контору, определялись на работу. 

Или сразу же брались управлять донельзя разорённым хозяйством. И опять - 

труд до пота, до кровавых мозолей на ладонях. И усталость для бывшего 

бойца была в радость».  

Вернувшись к мирной жизни, вчерашние воины многие годы славно 

трудились в различных отраслях хозяйства, экономики и культуры. Долгие 

годы участники войны были активными общественниками, передавая свой 

опыт и знания подрастающему поколению. 

О жизни, военных и трудовых буднях каждого из этих людей можно 

говорить очень много. Вот примеры отдельных биографий. 
 

Иван Калистратович Абрамов родился в 1918 году. С детских лет 

работал в колхозе «Труженик» на полевых работах. Пришло время - призвали 

в армию. Кадровую службу проходил на Дальнем Востоке. Не успел 

демобилизоваться, началась война с Германией, и вместе с другими 

добровольцами, рвущимися на фронт, попал под Москву. Вначале был 

заряжающим 120-миллиметрового миномёта, потом наводчиком, 

командиром расчёта. 
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За годы войны прошёл Иван Калистратович Московскую и 

Черниговскую области, воевал в Брянских лесах, 

побывал на Центральном, 3-м Прибалтийском и 1-м 

Украинском фронтах. На фронте вступил в партию. 

Уже будучи коммунистом, прошагал фронтовыми 

дорогами Прибалтики, брал Варшаву и Ригу. Был 

тяжело контужен. Победу встретил на реке Эльбе 

вместе с американцами. 

За взятие города Орла награждён орденом 

Красной Звезды, за доблесть, проявленную в других 

боях, удостоен двух медалей «За отвагу», медалей 

«За боевые заслуги» и «За взятие Варшавы». Имеет 

юбилейные награды.  

С возмущением вспоминал Иван Калистратович о том, как несколько 

молодых людей пришли к нему с просьбой продать им его ордена и медали. 

Ветеран дал им от ворот поворот и долго не мог успокоиться. Фронтовые 

награды для него - вещь святая. 

В 1946 году прибыл Иван Калистратович в родную деревеньку 

Аксёново. Работал и конюхом, и скотником, где требовались рабочие руки. 

Жена его Анна Филипповна, ветеран труда в войну работала на тракторе. 

Вместе с ней ветеран войны, инвалид второй группы, замечательный человек 

Иван Калистратович Абрамов прожил достойную жизнь. 
 

Русинов Павел Архипович родился в 1918  году в деревне Ингалы 

Большереченского района Омской области. Окончив 4 класса, пошёл 

работать в колхоз. В 1938 году закончил курсы шоферов и год работал на 

машине. В 1939 году был призван в ряды Советской Армии. А в 1941 году 

встал на защиту своей Родины. 

В один из декабрьских дней 1941 года батарея сорокапяток прикрывала 

пехоту, занявшую оборону на берегу небольшой речки. Стоял в боевом 

дозоре и расчёт сержанта Павла Русинова. 

Более десятка танков бросили немцы на 

прорыв этого участка обороны. Чтобы 

выполнить свой замысел, немецким танкистам 

нужно было спуститься в овраг и преодолеть 

речку. Батарея сорокапяток находилась как раз 

над оврагом. Как только стальные громадины с 

крестами на башнях спустились в овраг, батарея 

открыла огонь изо всех стволов. Менее чем 

через час в овраге остались подбитыми восемь 

вражеских танков. Три из них уничтожил 

расчёт Русинова. За тот бой все бойцы расчёта, 

в том числе и командир, были награждены 

медалью «За отвагу». 

В бою под Старой Руссой Павел Русинов был ранен, а после лечения в 
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сентябре 1942 -го он вновь оказался на фронте. При взятии Харькова получил 

новое тяжёлое ранение. Через семь месяцев лечения его комиссовали и 

отправили домой. 

Первую награду на трудовом фронте - орден Трудового Красного 

Знамени тракторист Русинов получил в 1951 году за успехи, достигнутые на 

уборке урожая в Увалобитиинском колхозе. В 1964 году он был удостоен 

ордена «Знак Почёта», а в 1974 - м - ордена Октябрьской Революции. 
 

Соколовский Григорий Тимофеевич 

Многие вёрсты фронтовых дорог прошёл на своём Т-34 сержант 

Григорий Соколовский. Воевал на Волховском направлении, участвовал в 

Курской битве, брал Кёнигсберг. В боях был трижды ранен, но каждый раз 

возвращался в строй. За ратные подвиги награждён орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и 

другими. А в послевоенные годы Григорий Тимофеевич находился на 

руководящей работе - секретарём парторганизации Хохловской МТС, 

председателем колхоза «Путь Ильича», управляющим Кармановским 

отделением Хохловского совхоза. И всегда ему были присущи удивительное 

жизнелюбие и уважительное отношение к людям. 

Последние годы жизни Соколовский Григорий Тимофеевич прожил в 

деревне Калачёвка колхоза имени Ленина. 

 
 

Николай Иванович Чешегоров первый боевой опыт приобрёл в 1940 

году, когда был мобилизован на финскую войну. Отечественную встретил 

уже бывалым воином, в сержантском звании. За годы войны был трижды 

ранен и неоднократно награждён. 

Вернувшись домой, он вновь стал 

полноправным членом колхоза «Колос», где 

работал до войны. Был учётчиком, бригадиром, 

заместителем председателя колхоза, секретарём 

партийной организации. В дальнейшем семья 

переехала в Увальную Битию, где Николай 

Иванович также работал на разных 

руководящих должностях. К сожалению, 

прожил он сравнительно мало - всего 57лет. А 

он был не только хорошим работником, но и 

заботливым отцом шестерых детей. 

   («Солдаты Победы», т. 5 ГУИПП «Омский 

дом печати» Омск, 2002 г.) 
 

 

            Караваев Константин Иосифович прожил в селе Увальная Бития до 

1931 года. Но мы по праву считаем его своим земляком. Ведь именно он был 

первым пионером в нашем селе. Несколько раз приезжал Константин 

Иосифович в гости к ребятам в среднюю школу. В апреле 1987 года был 

принят в почётные пионеры дружины имени Зои Космодемьянской 
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Увалобитиинской средней 

школы. Много 

рассказывал о своей 

жизни. 

           Родился 4 марта 

1915 года и вырос в селе 

Увальная Бития. Дом их 

стоял на берегу озера. 

Летом всегда помогал 

отцу. «Однажды мы 

боронили в два следа. За 

день так умаялся, что 

уснул прямо в седле». Все 

дни были заняты работой. 

В те годы в селе была 

только начальная школа, которую он и закончил. Его первым из всех ребят 

приняли в пионеры, а когда пионеров стало больше, организовали 

пионерский отряд. Выбрали председателя совета отряда. Им стал отличник и 

активист Петя Рагозин. 

           До войны Константин Иосифович окончил Омский 

сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова. 1 марта 1941 года 

защитил диплом инженера - гидротехника. В 1939 году, ещё будучи 

студентом, вступил в партию. 

          В суровые годы войны он встал на защиту своего Отечества. Сначала 

работал на строительстве оборонительных сооружений, а с мая по декабрь  

1942 года  - курсант 2 Ленинградского Военно-пехотного училища. С декабря 

1242 по май 1945 в рядах действующей Красной Армии. Воевал на Западном, 

2-м и 3-м Белорусском фронтах в должностях командира взвода миномётной 

роты и командира взвода отдельной стрелковой роты.  Грудь фронтовика 

украшали два ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны I и II 

степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За 

отвагу» и другие награды. 

           Однажды на встречу в школе Константин Иосифович привёз газету 

«Арзамасская правда» за 20 апреля 1985 года. Из неё мы узнали, как воевал 

наш земляк. «К операции по взятию «языка», именуемой по военной 

терминологии «разведка боем», готовились тщательно. Советские войска 

только что с боями перешли государственную границу и вступили на 

территорию Восточной Пруссии. Немцы ожесточённо сопротивлялись, и 

наступление приостановилось. Для организации дальнейших действий 

советскому командованию, как воздух, нужна была самая свежая 

информация о противнике, а её дать мог только «язык». Однако взять его 

нашим разведчикам никак не удавалось. 

          Разведку боем решили провести в утренние часы под прикрытием 

артиллерийского огня. Эту операцию поручили выполнить одному из 

лучших взводных полка старшему лейтенанту К.И. Караваеву… По сигналу 
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красной ракеты бойцы взвода двумя группами бросились вперёд. 

Ошеломлённые неожиданным артиллерийским огнём немцы затаились в 

укрытиях и блиндажах, поэтому молниеносное появление наших пехотинцев 

в их первой траншее оказалось внезапным. Несколько автоматных очередей, 

гранатных разрывов - и наши бойцы, прихватив с собой немецкого офицера, 

возвратились в свою траншею. 

         «Язык» был очень ценный. О нём говорилось в сводке Совинформбюро 

за 22 ноября 1944 года. За эту операцию старший лейтенант К.И. Караваев и 

несколько бойцов его взвода были награждены орденом Красной Звезды». 

          Великий подвиг во имя победы, во имя нашего светлого будущего 

совершил наш земляк. 

          После войны Караваев Константин Иосифович жил в г. Арзамасе 

Горьковской области. Воспитал четверых детей и десять внуков. 

 
 

           Верещагин Василий Егорович родился в 1899 году в семье 

ссыльного Верещагина Егора Михайловича. С 12 лет мальчик стал помогать 

отцу пасти коров, а когда ему исполнилось 16 лет, он нанялся в работники к 

богатею Парыгину. Всё приходилось делать по хозяйству, вспоминал 

Василий Егорович, снопы вязал, хлеб молотил, дрова заготавливал, 

управлялся со скотом. Страшно уставал за день, 

но был доволен тем, что хозяин не скупился на 

еду. В школе учиться ему не пришлось. 

        Во время Гражданской войны многих парней 

из села забрали в армию Колчака. Попал в их 

число и Василий Егорович. Отвезли ребят в 

Тюкалинский уезд, где они неделю провели в 

казармах. Несколько раз пытались бежать, но их 

ловили и наказывали розгами. Через неделю всю 

собранную молодёжь повезли на лошадях на 

станцию Называевская и погрузили там в 

эшелоны. Везли под охраной. На станции 

Ялуторовск новобранцам разрешили сходить на 

базар. Вот оттуда - то и удалось сбежать Василию Егоровичу и ещё одному 

пареньку. Несколько дней плутали они по лесу, а потом попали к партизанам. 

О себе рассказали всё честно и были зачислены в партизанский отряд. Из 

партизанского отряда их отправили в армию Будённого С.М., где и 

прослужили друзья - товарищи до 1922 года. 

        До 1941 года работал в селе Увальная Бития на разных работах. А когда 

началась война, ушёл на фронт и 42 летний Василий Егорович. Воевал в 150 

противотанковой дивизии, которая сражалась под Сталинградом, был и на 

Курской дуге, дошёл до Берлина. На улицах Берлина русским войскам было 

оказано большое вражеское сопротивление. В одном из боёв Василий 

Егорович был тяжело ранен. Очнувшись в госпитале, узнал, что ему 

ампутировали правую руку. Обидно было солдату стать инвалидом в 

последние дни войны. Но эта обида была заглушена радостным известием о 
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долгожданной победе.  

        После войны Василий Егорович трудился в родном хозяйстве, работал 

чабаном, хотя по инвалидности был уже пенсионером. Вместе с женой 

вырастили шестерых детей. 

 

Сейчас в нашем селе остался один ветеран Великой Отечественной 

войны - Румянцев Максим Дмитриевич. Вот что рассказали о нём его 

правнуки Вова и Максим Райдугины в своём сочинении, посвящённом 65 - 

летию Победы над фашистской Германией. 

                                                                                  

                     «Родился наш дедушка 29 января 1921 года.  

Сейчас ему уже 89 лет. Но до сих пор ему не 

дают покоя воспоминания о страшных событиях 

военных лет. Мы всегда с большим интересом 

слушаем рассказы нашего прадеда.  

                     Максима Дмитриевича призвали в армию в 

1940 году. Он проходил службу на Дальнем 

Востоке в войсках НКВД. Когда началась война, 

их часть ещё некоторое время оставалась на 

Дальнем Востоке, а потом была переведена в 

город Новосибирск. Там из сибирских и 

дальневосточных частей сформировали 140-ю 

Сибирскую дивизию. Легендарная 140-я 

Сибирская стрелковая дивизия… В грозные 

декабрьские дни 1942 года её бойцы и командиры - воины пограничных и 

внутренних войск - слушали наказ трудящихся Новосибирска: «Будьте 

достойны славных героических традиций сибиряков. Высоко держите и 

овейте славой свои боевые знамёна. Смелее вступайте в бой с фашистскими 

ордами, отомстите им за слёзы наших женщин и детей, за разрушенные 

города и сёла, за вытоптанные поля нашей любимой Родины!»  

                        Дальше их ожидала отправка на фронт.  

           «Что такое война, поняли, когда доехали до Ельца, - вспоминает деда 

Максим,- кругом раненые, убитые, разбомблённые дороги и дома. 

                       Конец февраля 1943 года. Никогда не забуду бездорожье, слякоть, 

мокрый талый снег, через который практически невозможно пробиться. Из 

последних сил, надрываясь, идут лошади. Остановились машины. А люди 

шли. Шли и тащили за собой орудия. То и дело налетали фашистские 

самолёты, бомбы рвались рядом. Трудный был путь, но все бойцы и 

командиры прошли его с достоинством». 

                      140-я дивизия втянулась в бои на Курской дуге. Максима Дмитриевича 

определили в разведроту. Так он стал разведчиком. И по сегодняшний день 

дед слышит этот короткий приказ «Стоять насмерть!» Так было нужно тогда, 

в те суровые для нашей Родины годы. И стояли! И тот, кто погибал на поле 

брани, своей смертью открывал себе путь в бессмертие… 

                      «Это было летом 1943 года под Курском. Нашему разведвзводу, 
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которым командовал лейтенант Казаков, было приказано обогнать 

отступающего противника, закрепиться на противоположном берегу 

небольшой речушки, что протекала в десяти километрах от нашей передовой, 

и не пропустить фашистов. Вышли мы ночью. Темень такая, что, как говорят, 

хоть глаз выколи. Но наш командир хорошо знал карту. Мы накрыли его 

плащ-палаткой, и он, при свете фонарика, проверял правильность нашего 

следования. Часа через два подошли к хутору, точнее к тому месту, где 

когда-то жили и работали люди. Всё сожгли фашисты. И закипела в нас такая 

ненависть к врагу, что готовы были драться с целой армией этих изуверов. 

Рядом с хутором протекала неглубокая речушка. Переправившись на тот 

берег, мы вдруг наткнулись на немецкие траншеи. Казаков приказал: 

«Занимаем оборону здесь. Дальше для нас земли нет. Тут наше поле 

Куликово…» Утром, только начало светать, увидели мы немцев, услышали 

их лающую речь. «Идут, собаки! Эх, братцы, жить охота!» И был бой у того 

сожженного хутора, и кричали мы «За Родину!», и умирали за Советскую 

Отчизну». 

                         Не один раз их группа ходила в разведку на вражескую территорию. И 

не один раз приводила «вражеского языка». Разные были бои на той войне: 

большие и малые. Разные были приказы и задания. Один наш дед запомнил 

на всю жизнь «Стоять насмерть!»  

                        Наш дедушка участвовал в самых тяжёлых и ожесточённых боях на 

Курской дуге, которые проходили под деревеньками Тёплое, Поныри, 

Прохоровка. Там же получил своё первое ранение. 

                            В сорок третьем, под Понырями, 

                            Враг пытался в смертельном бою 

                            Бронированными кулаками 

                            Выбить русскую душу мою. (А. Головков) 

 

                        «Геройски сражались воины 140-й Сибирской дивизии. В июле 1943 

года рубеж Поныри-Тёплое-Самодуровка был один из самых жарких районов 

Курской дуги. На рассвете 7 июля мы приняли на себя удар превосходящих 

сил противника. Началась неравная схватка. Немцы рвались на Тепловские 

высоты, господствующие над всей местностью. С этих высот начиналась 

дорога на Курск. Поэтому гитлеровцы старались, во что бы то ни стало сбить 

наши войска с них. Четверо суток, днём и ночью, не затихая ни на минуту, 

гремели ожесточённые бои. Немецкая авиация обрушивала на позиции до 

2000 тонн металла в сутки. Вся земля была изрыта воронками от снарядов и 

бомб. Более 300 гитлеровских танков устремились на боевые порядки наших 

войск. В районе Тёплое-Самодуровка первой на пути врага встала батарея 

капитана Игишева. Около 40 вражеских танков группами по 7-9 машин 

двигались прямо на высоту, где находились орудия батареи. Капитан Игишев 

обошёл все расчёты, подбодрил артиллеристов и приказал быть готовым к 

бою. Как только танки начали приближаться, орудия открыли огонь. В 

коротком бою уничтожили 18 танков. Но от батареи осталось только одно 

орудие. Погиб и сам капитан. Фашистские танки вползли на позицию 
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батареи. Оставшиеся в живых старший сержант Скляров и два бойца 

выстрелами в упор подбили ещё два танка. В то же время прямым 

попаданием авиабомбы было уничтожено последнее орудие. 7 августа 1943 

года капитану Игишеву Георгию Ивановичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

                         До последнего вздоха бились воины-сибиряки. Только с 7 по 15 июля 

1943 года они отразили более 90 ожесточённых атак. Подбили около 200 

танков, в том числе 40 «тигров», сбили 8 самолётов, уничтожили свыше 9 

тысяч гитлеровских солдат и офицеров, около 300 автомашин, до 40 орудий, 

80 миномётов и много другой военной техники». 

                         Максим Дмитриевич хорошо помнит подвиг, совершённый парторгом 

роты Петром Ерыпаловым. В одной из атак парторг роты старший сержант 

Пётр Ерыпалов поджёг «тигр» и бросился в рукопашную схватку с 

фашистами. Он уничтожил несколько гитлеровцев, но  враги его окружили, 

хотели взять живым. И тогда, как только немцы подошли вплотную, взорвал 

мощную противотанковую гранату. Сам сержант погиб, но взрывом 

уничтожил 18 гитлеровцев… 

 

                       Сибиряки с честью выполнили наказ трудящихся Новосибирска. 

                       В жарких схватках под Курском полки дивизии покрыли себя 

неувядаемой славой, заставив остановиться превосходящие силы фашистов. 

А дальше было освобождение Украины, Белоруссии, Польши.  

                       Когда велись бои за освобождение Польши, в их полку появился 

польский мальчик по имени Эдик. Среди русских солдат он почувствовал 

себя в безопасности, нашёл заботу и ласку. Так и остался ребёнок в полку до 

конца войны. «Сыном полка» называли таких ребят во время войны. 

                       На знамени 140-Сибирской Краснознамённой дивизии пять боевых 

орденов. Не все солдаты, сержанты и офицеры дошли до победы… Но у 

каждого воина прославленного соединения, оставшегося в живых, как 

реликвия хранится листовка с упоминанием основных вех боевого пути 

героической 140-й дивизии. Её текст заканчивается словами: «Помни, воин, 

что слава дивизии добыта кровью лучших сынов Родины». 

                       Победу деда Максим встретил в столице Чехословакии Праге.  
 

                       После войны дедушка вернулся в Увальную Битию. Работал 

начальником Увалобитиинского почтового отделения 33 года. Вместе с ним 

на почте работала и наша бабушка, Румянцева Вера Антоновна, которая 

стала женой нашего деда. Вместе они уже больше шестидесяти лет. 

                      У нашего дедушки много наград, а самая первая - это медаль «За 

Отвагу». В конце войны, в марте 1945 года, он был награждён орденом 

«Красной Звезды», а вручили ему орден только в мае 1989 года. Награда 

долго искала героя. 

                      Пока позволяло здоровье, Максим Дмитриевич почти каждый год бывал 

на встречах ветеранов 140-й Сибирской дивизии, которые проходили в 

разных городах. Был он и на открытии памятника 140-й дивизии. «На  
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пологом холме близ села Тёплое Поныровского района Курской области 

возвышается памятник с тремя большими цифрами «140». Ниже надпись 

«Сибирская Новгород-Северская, ордена Ленина, дважды Краснознамённая, 

орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия 7-16 июля 1943 года на 

рубеже Самодуровка-Тёплое-Погорельцы стояла насмерть, чтобы жили вы». 

                         Дедушка всегда был частым гостем в Увалобитиинской школе. Вёл 

активную поисковую работу, организованную учителями и учащимися. По 

крупицам помогал собирать материал о трагических и героических днях 

сороковых военных лет. В 1983 году в нашей школе при участии деда 

Максима была открыта комната Боевой Славы. А затем началась переписка 

школьников с ветеранами 140-й Сибирской дивизии, которая продолжалась 

несколько лет. На 40-летие Победы к нам в село съехались ветераны 

прославленной дивизии из разных городов России: Омска, Москвы, 

Новосибирска, Ленинграда, Краснодара, Красноярска, Перми, Иваново-

Франковска. Приехал даже гражданин Грондальский Э. И. из Польской 

народной республики, который во время войны был сыном полка 140  

            сибирской дивизии. Всего 60 человек. Произошла встреча боевых друзей, 

которые не виделись целых 40 лет!  

                          В 1987 году при помощи ветеранов 140 дивизии в нашей школе был 

открыт музей Боевой Славы. А в 1990 году на 45-летие Победы, снова 

произошла встреча ветеранов 140 дивизии в Увалобитиинской школе. 

Ветераны с удовольствием приезжали в наше село, встречались с ребятами, 

рассказывали о боевом пути дивизии, говоря при этом, что так хорошо их не 

встречали нигде. Благодарили за встречу и нашего дедушку, что собрал их 

вместе. 

                          Сейчас наш дедушка уже старенький, часто болеет. Но, как и все 

ветераны, в преддверии дня Победы достаёт свои боевые награды и 

вспоминает свою беспокойную молодость, боевых друзей и пройденные 

испытания. А мы садимся рядышком и внимательно слушаем его рассказы, 

каждый раз узнавая что-то новое. Память нашего деда хранит ещё много 

разных историй о боевых подвигах фронтовых друзей. Как здорово, что он 

выжил на этой войне, а иначе, не было бы нас. Мы очень любим нашего 

дедушку и хотим быть похожими на него. 

 

                           Вот такой он, наш дедушка Максим». 

 

Увалобитиинцы помнят тех, кто заслонил своей грудью Россию, кто 

пожертвовал своей жизнью ради её спасения. Столько лет мы живём в мире, 

подаренном нам отцами и дедами нашими и милыми женщинами, которые 

тоже разделили судьбу солдата. А были они тогда совсем молодыми, только 

начинающими сознательную жизнь. И мы преклоняемся перед вашим 

подвигом - ратным и трудовым. Подвигу вашему жить в веках! 
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Послевоенные годы 

 
Победа придала людям уверенность, что они быстро наладят 

нормальную жизнь, преодолеют разруху. Вера эта давала силы, и мало-

помалу положение в селе Увальная Бития стало меняться к лучшему.  

С 1946 года председателем колхоза стал 

Баранов Пётр Егорович. А Дарья  Васильевна 

Москвина - вновь на посту председателя 

колхоза  «Сибирский пахарь».  

С 1950 года руководит колхозом 

«Красный луч» Бычков Павел Павлович, 

ветеран  Великой Отечественной войны, член 

КПСС.  

Во время Великой Отечественной войны 

и послевоенные годы больших изменений в 

развитии хозяйства не произошло, т. к. большая 

часть мужского населения была призвана в 

армию, а в деревне остались, в основном, 

женщины и дети. С 1933 года по 1951 год в 

колхозе сменилось семь председателей.  В это 

время денежный оборот колхоза был 800.000 рублей. Государство колхозы 

тогда не кредитовало, они строились на свои средства. Были очень большие 

налоги. Колхозники работали на трудодни, на один трудодень выплачивали 

по 13 – 21 копейке, а за день самый хороший колхозник мог заработать самое 
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большое - два трудодня. С 1950 года стали выдавать на трудодень хлеба 1,2 

кг -  1,5 кг. До 1935 года выдавали в месяц по пуду  на едока, т. е. была 

уравниловка, а с 1935 года начали вводить прогрессивку, оплата труда стала 

сдельной. Та же система действовала и в послевоенное время. 

В 1951 году колхоз «Сибирский пахарь» (Нижняя Бития) и колхоз 

«Красный луч» (Увальная Бития) объединились, образовав колхоз «Путь 

Ленина», председателем которого стал Бутаков П. А.. Он работал до 1956 

года. В 1957 году его сменил Девятков А. А., который погиб в 1958 году. 

Председателем стал Гунин А. А., он проработал до 1960 года. В 1960 году 

колхозы  «Путь Ленина»  и «Сибиряк» объединились в колхоз имени Ленина, 

председателем которого стал Касаткин С. И. 

         Наравне с мужчинами, вернувшимися с войны, поднимать хозяйство в 

послевоенные годы пришлось всё тем же женщинам - труженицам, 

работавшим в тылу в военные годы. 
 

Артемьева Т.Н.. О таких женщинах говорят, что это они на своих 

плечах вынесли все тяготы и трудности войны. Много пришлось испытать 

Артемьевой Т.Н.. Росла она в большой крестьянской семье, с детства знала 

цену чёрного крестьянского хлеба. Приходилось работать везде, где были 

нужны трудовые руки: на ферме и в поле. Тяжело было, но все понимали, что 

всё это во имя победы. Поэтому, когда в доме нечего было есть, ловили на 

озере рыбу. Озеро, на берегу которого расположились деревянные и 

глиняные домики, очень помогало в трудное время, спасало от голода. 
 

Румянцева Клавдия Аверьяновна родилась в сентябре 1926 года в 

нашем селе. Училась в Калачёвской семилетней школе. Ходила в школу 

пешком. Когда началась война, началась и трудовая деятельность Клавдии 

Аверьяновны. Стала пятнадцатилетняя девчушка работать поваром в 

колхозе. Потом приходилось работать на разных полевых работах: боронила, 

заготавливала сено, 

силос, молотила. 

После войны, в 1950 

году была направлена 

на курсы счетоводов. 

По окончанию их 

работала бухгалтером 

в колхозе, а затем - 

кассиром. С 1952 года 

17 лет работала 

продавцом в сельском 

магазине. Десять лет 

проработала в школе. 

За хорошую работу 

много раз 

награждалась 

премиями, почётными грамотами. 
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Верещагина Ольга Васильевна родилась 4 августа 1921 года. Она 

была вторым из шести ребёнком в семье. Жили 

очень бедно, Ольга Васильевна не смогла окончить 

четвёртый класс. Мать умерла, когда девушке было 

18 лет. И до начала войны семье трудно было 

прокормиться, т.к. отец работал пастухом, 

заработок был очень маленький, а в 1941 году отец 

ушёл на фронт, и Ольга Васильевна осталась одна с 

четырьмя детьми. Приходилось очень много 

работать, чтобы прокормить своих сестёр и брата. 

Когда подросла сестра, она тоже стала помогать 

Ольге Васильевне. Девушка сторожила в ночь на 

ферме, ухаживала за овцами, работала поваром, 

доила коров. В послевоенное время, по состоянию         

здоровья, была переведена на более лёгкую работу. 

 

Чешегорова Анастасия Дмитриевна родилась в 1926 году. Закончила 

8 классов в Нижнем Иртыше. Началась война. Многие сверстники бросали 

школу и убегали на фронт. Анастасия Дмитриевна пошла учиться на курсы 

комбайнеров, ведь надо было работать, спасать семью от голода. Позже 

работу сменила, стала работать дояркой. Эта работа ей больше всего 

запомнилась. Трудно было тогда на ферме. Кормов не хватало, кормили 

коров кочками. Руки мёрзли, когда копали эти кочки, но работу не бросали, 

нужно было спасать животных. После войны продолжала работать на ферме. 

Вся страна восстанавливала хозяйство, не оставалась в стороне и Анастасия 

Дмитриевна. 

  

Трифонова Елена Корниловна родилась в Увальной Битие в 1898 

году. Родители были бедными крестьянами, а семья многочисленной. 

Поэтому уже с 7 лет Елене Корниловне пришлось работать. Очень рано 

умерла мать, затем и отец и все дети остались на 

руках у старшей Елены. Но Советская власть 

позаботилась о сиротах. Всех детей 

распределили по детским домам. 

Елене было 19 лет, когда началась 

Гражданская война. Белые частенько набегали 

на деревню, громили, жгли дома, грабили и 

убивали активистов. В одном из таких набегов 

был убит и её брат Филя. Закончилась 

Гражданская война. Но немного времени 

прожили люди счастливо, в 1941 году началась 

Великая Отечественная война. Она была ещё 

тяжелее, чем Гражданская. Все мужчины ушли 

на фронт, остались только женщины и дети. Вся 
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работа свалилась на них. В 1941 году у Елены Корниловны было уже трое 

детей: Галя - 17 лет, Нина - 14 лет, Таня - 9 лет. Жили они тогда в Аксёново. 

Не хватало рабочих рук, женщины выполняли все мужские работы. Так, 

Елена Корниловна была и пастухом, и телятницей, дочка Галя - 

трактористкой, Нина - дояркой, а Таня помогала сёстрам и матери. Все 

работали с утра и до ночи. За хорошую работу Елену Корниловну 

награждали телёнком или какой-нибудь одеждой для детей. И эту войну 

Чешегорова Е.К. проводила победой. После войны продолжала работать в 

колхозе до самой пенсии. 

 

Чешегорова Елена Акатьевна  родилась в селе 

Увальная Бития в 1907 году пятой в семье.  С 1933 

года работала дояркой на ферме. Когда началась 

война, у Елены Акатьевны было уже трое детей: Дуся, 

Коля и Вася. Во время войны продолжает работать на 

ферме. Работа была тяжёлой, доили коров вручную. 

Солдаты боролись за наше счастье с оружием в руках, 

а в тылу тоже велась борьба, и одним из таких борцов 

была Елена Акатьевна Чешегорова. За свой 

высокопроизводительный труд, за помощь в борьбе 

над врагами Родины, Елена Акатьевна получила орден. 

После войны продолжала работать дояркой. 

 

Зданникова Евдокия Константиновна родилась 14 марта 1918 года. 

Когда началась война, ей было 23 года. В годы войны Евдокия 

Константиновна работала в детском саду, а затем - заведующей фермой. 

После окончания войны продолжала работать на  ферме дояркой. За свой 

многолетний труд награждена медалью. 

 

Суханова Татьяна Никитична родилась в 1909 году в селе Увальная 

Бития в многодетной семье.  С малых лет она начала работать. Сначала 

работала на своём участке, а потом вступила в колхоз. Когда началась война, 

Татьяне Никитичне было 32 года. До войны и в войну она работала дояркой. 

Работали с утра и до ночи. Коров доили вручную по 16 голов. Летом доили 

прямо в загонах. Сено коровам косили сами, сами копали силосные ямы, 

чистили их и закладывали силос. На коровах пахали, садили вручную 

картошку. Татьяна Никитична вспоминала, что хлеба рабочим выдавали по 

300 граммов, а тем, кто не работал - по 200 граммов. Однажды дояркам дали 

пару быков съездить на базар. Но во время войны на базаре было всё очень 

дорого. Купили хлеба по 200 рублей булка. 

 

Чешегорова Евдокия Фёдоровна родилась в 1901 году. С раннего 

детства она познала тяготы тяжёлого крестьянского труда. Семья, в которой 

воспитывалась Евдокия Фёдоровна, была большой. В то время мало уделяли 

внимания воспитанию детей. Главная забота родителей - прокормить семью. 
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Евдокия Фёдоровна рано начала работать. Сначала помогала по дому, а 

потом работала в поле. Трудиться любила, любила 

свою деревню и выбрала одну из самых трудных 

профессий на селе - профессию доярки. Известие 

о внезапном нападении фашистской Германии на 

Советский Союз застало её на ферме. Услышала, 

как заголосила соседка, и ей вдруг подумалось, 

что вот у Матрёны что-то случилось. А потом, как 

гром среди ясного неба, услышала она это 

страшное известие. А лето стояло тёплое, хлеба в 

этот год уродились хорошие и казалось, ничто не 

предвещало нам о страшной угрозе. В стране 

объявили закон о мобилизации, все лучшие 

мужчины ушли на фронт. Все трудности легли на 

женские плечи. Очень трудно было управлять всем хозяйством. Работали и в 

поле, и на ферме. Домой приходили, валились с ног от усталости. Особенно 

тяжело было зимой. Не хватало кормов. А коров надо было чем - то кормить. 

В самые трудные часы приходилось разбирать соломенные крыши домов, 

чтобы накормить скот. Летом спасались тем, что выгоняли скот на пастбища. 

Сами, хоть и жили в деревне, тоже голодали. Жили на одном луке, да молоке 

от своей коровёнки.   

После войны часто вспоминала это время и думала: «Как же мы 

выжили, как мы вынесли?» Но с фронта приходили письма от мужей, 

братьев, которые били проклятого немца и просили их перенести все тяготы. 

И они вынесли, и дождались этого светлого дня - дня Победы. 

После войны много лет работала дояркой. 

 

Колхоз имени Ленина 
 
 

В 1965 году в Саргатском районе Омской области было проведено 

разукрупнение колхозов. Наш колхоз был отделён от колхоза «Сибиряк» и 

реорганизован в самостоятельный колхоз, который стал носить имя В. И. 

Ленина. В новое хозяйство вошли 4 деревни: Увальная Бития (центральная 

усадьба колхоза), Нижняя Бития, Аксёново, Калачёвка. Место центральной 

усадьбы было определено на общем собрании колхозников - Увальная Бития. 

Возглавил это хозяйство Банько И. М.. Деревни, которые вошли в колхоз, 

были в ветхом состоянии: дома в 1- 2 комнаты были покрыты соломой, 

большинство не обнесены изгородью, не было газа и центрального отопления. 

Зелёных насаждений почти не было, только около некоторых домов росли 

редкие кустарники акации. Центральная контора колхоза была размещена в 

кирпичном двухэтажном здании, бывшем доме кулака Вшивцева. 

Библиотека размещалась в деревянном доме, где постоянно было 

холодно, читатели занимались только в одежде. Рядом с библиотекой стоял 

клуб, состоящий из одного помещения с небольшим помостом вместо сцены. 

В  несколько рядов стояли скамьи. Обогревался клуб печкой – голландкой. 
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Заведующего клубом не было, эту работу на общественных началах 

выполняла библиотекарь. Никаких музыкальных инструментов, ни одного 

культурного работника. 

Ещё в худшем состоянии были животноводческие помещения. 

Набивные стены из жердей, крыши покрыты соломой, деревянных полов не 

было. Кормление, поение животных проводилось вручную. Электрического 

освещения не было: вместо него освещали фонари «Летучая мышь». Других 

производственных построек не было. Не было ни механической мастерской, 

ни одного гаража. Ремонт техники проводился под открытым небом или в 

примитивных приспособленных помещениях, которые  могли защитить 

только от снега и ветра. Для выполнения полевых работ не хватало техники: 

машин, тракторов, комбайнов. О других сельскохозяйственных машинах и 

говорить нечего: их не было. 

В таком состоянии в 1966 году возглавил колхоз замечательный, 

ответственный руководитель, ветеран войны и труда, член КПСС, большой и 

открытой души человек Баландин Василий Иванович. Колхоз «Сибиряк» 

передал вновь образованному хозяйству 4 миллиона рублей государственного 

долга. На счету колхоза не было ни рубля. Надо было начинать с нуля. Чтобы 

изменить жизнь хозяйства к лучшему,  пришлось В. И. Баландину брать 

кредит у  государства.  Так началось строительство производственных, 

культурно – бытовых, административных объектов, животноводческих 

помещений и жилых домов. Производилась закупка новой техники. 

Руководящее ядро в то время состояло из шести человек: Баландин В.И. 

- председатель колхоза, Кулишкин П. Н. - главный агроном, Голованов - 

зоотехник, Бутаков И.М. - главный бухгалтер, Перфильев С. Г. - бухгалтер, 

Панченко Я.М. - прораб. 

Заведующими производственными участками работали: Бычков П.П. - 

Увалобитиинским, Морозов Ф.Г. - Аксёновским, Рожков А.С. - Калачёвским. 

Из всех руководителей только Кулишкин П.Н. был с высшим 

образованием. 

Позднее в село стали съезжаться специалисты с высшим образованием, 

учителя. В 1967 году приехал инженер Поплавский Александр Фёдорович. В 

1968 году прибыли экономисты: Ставский Владимир Александрович, 

Цецулин Владимир Иванович, а также главный зоотехник Хилько Николай 

Ананьевич. В этом же году приехал Лиморенко Климентий Григорьевич. Он 

стал заведующим мастерской. 

Парторгом в то время работал Шумилин Н.Ф., он возглавлял партийную 

организацию колхоза. 

До 1968 года в Увалобитиинской школе не было ни одного учителя с 

высшим образованием. Школа была восьмилетней и размещалась в 

деревянном здании, где было всего 4 классных комнаты. Директором была 

Остапенко Анна Васильевна, окончившая Омский учительский институт. В 

1968 году прибыли учителя с высшим образованием: Лиморенко Раиса 

Тихоновна и  Цецулина Галина Терентьевна.  Квартир не было, поэтому все 

специалисты колхоза и учителя жили на частных квартирах. 
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Самым главным, считал В.И. Баландин, должна быть опора на 

коллектив. Все вопросы дальнейшего развития хозяйства решались на общих 

собраниях партийной организации и всех колхозников. Василий Иванович 

всегда чувствовал поддержку коллектива. Только тогда можно легче и смелее 

руководству решать проблемы хозяйственной деятельности. 

Первостепенной задачей тружеников хозяйства было улучшить 

культуру земледелия, повысить урожайность зерновых и кормовых культур. 

Тем самым создать прочную кормовую базу для животноводства. Не менее 

важной задачей было повышение продуктивности в животноводстве и 

увеличение поголовья крупнорогатого скота. Чтобы успешно решать 

производственные вопросы, нужно было улучшить бытовые условия. 

Первым делом правление колхоза решило строить жилые дома, притом 

добротные. Построены 5 улиц. Квартиры обеспечены центральным 

отоплением, газом, в большинство квартир подведена вода, в некоторых 

квартирах имеются санузлы. Специалисты и учителя обеспечены жильём. 

Переезжают в новые квартиры и рядовые труженики села. Одновременно 

строились новые животноводческие помещения с полной механизацией и 

улучшенными условиями для трудового процесса. Зерноток оборудован 

зерноочистительными и сушильными машинами. Асфальтированы зерновые 

площадки, построены складские помещения для хранения 7000 тонн зерна. 

Оборудован машинный двор, нефтебаза. Построены 2 гаража для грузовых 

машин и один для легковых, МТМ, центральная котельная. В центре села, на 

самом видном месте, новый Дом культуры на 350 мест. На втором этаже 

размещена богатая библиотека. В клубе организован вокально-

инструментальный ансамбль, который знают не только в нашем районе, но и в 

области. Успешно работает художественная самодеятельность. Для всех 

артистов закуплены необходимые костюмы.  

В 1970 году была сдана в эксплуатацию новая двухэтажная 

восьмилетняя школа на 200 мест. Это прекрасное, свободное, светлое здание. 

Для занятий 

физкультурой и 

спортивной 

внеклассной работой 

есть спортивный зал.  

На заседании 

Правления колхоза 

имени Ленина в 

сентябре 1975 года 

было принято решение 

об открытии детского 

сада в селе. 

Заведующей детским 

садиком была 

назначена Лиморенко Раиса Тихоновна, воспитателями - Новгородцева Анна 

Александровна и Швецова Анна Алексеевна. Детский сад занял старое 
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помещение сельской библиотеки. (Бывший дом кулака Лопарёва) С сентября 

по 30 декабря 1975 г. сотрудники садика завозили оборудование и материалы: 

мебель, посуду, постельные принадлежности, игрушки. Деньги для 

приобретения всего необходимого выделил Саргатский поселковый Совет и 

Правление колхоза имени Ленина. Только для приобретения игрушек было 

выделено более 1000 рублей. 19 января 1976 года было проведено 

торжественное открытие детского садика. Было укомплектовано две 

возрастные группы. В младшей группе работали воспитателем Лелеко 

Людмила Николаевна, няней - Изотенко Антонина Даниловна. Воспитателями 

старшей группы были: Новгородцева Анна Александровна и Швецова Анна 

Алексеевна. Нянечкой - Киссер Вера Александровна. 

Налажена торговля. В селе два магазина, но купить в них можно всё 

необходимое. Много лет в магазине промышленных товаров проработали 

Бахтурина В. И., Азёмка А.В.. 

Чтобы повысить продуктивность в животноводстве, было решено 

Аксёновскую ферму специализировать по выращиванию нетелей от 

высокопродуктивных коров, а так же улучшить породность. Закупали нетелей 

в Нижнеиртышском госплемзаводе, доращивали только на Аксёновской 

ферме, после чего пополняли нетелями остальные фермы колхоза. Была 

неплохо поставлена  селекционно-зоотехническая работа. Результатом всей 

проделанной работы было повышение продуктивности в животноводстве. 

Если в 1965 -1966 г. доили по 1600 - 1800 кг молока на одну фуражную 

корову, то теперь Аксёновская ферма доила более 3000 кг молока на одну 

фуражную корову. Для того чтобы получать такие надои, была создана 

кормовая база. Было посеяно многолетних трав на площади 800 га. В 

основном сеяли костёр в смеси с люцерной, довели посевы кукурузы до 1000 -

1200 га, стали выращивать кормовую свёклу. Построили оросительную 

систему на площади 1200 га. Закупили фрегаты, «Волжанки» и 

перекачивающие станции.  

В 1976 году вступил в строй кормоцех. Началось строительство 

животноводческого комплекса по направленному выращиванию ремонтных 

тёлок на 4200 скотомест.  
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В 1977 году 

строители сдали в 

эксплуатацию 

«торговый центр», в 

здании которого 

разместились 

магазин, столовая, 

КБО, гостиница. В 

1978 году для ребят 

из Калачёвки, Нижней 

Битии, Аксёново был 

построен интернат на 

140 мест, т. к. в названных деревнях школы были только начальные, а в 

Нижней Битие школы не было совсем. В интернат завезено новое 

оборудование.  С каждым годом колхоз крепнет.  Хорошеют улицы села, 

улучшается жизнь колхозников. Построено новое административное здание, 

баня. В 1982 году «вырос» двухэтажный детский сад на 140 мест. Это 

роскошное, светлое здание, хорошо оборудованное всем необходимым для 

воспитания и развития детей. Заведующей детским садом стала Схудобенова 

Валентина Андреевна, после ухода её на заслуженный отдых, Швецова Анна 

Алексеевна возглавила это дошкольное учреждение. Построен водопровод 

Саргатка – Увальная Бития с перекачивающей станцией для подачи 

иртышной воды населению. У Дома культуры воздвигнут памятник 

Советскому солдату, мемориальная доска с именами погибших в годы 

Великой Отечественной войны земляков. 

В 1981 году восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю. День 

открытия средней школы превратился в настоящий праздник. Первым 

директором средней школы была Никифорова Нина Максимовна. После её 

ухода на заслуженный отдых и по настоящее время школа работает под 

руководством Андреева Виктора Максимовича. 

В 1984 году образовался Увалобитиинский сельский Совет. В его состав 

вошли 4 деревни: Увальная Бития, Аксёново, Калачёвка и Нижняя Бития. 

Председателем сельсовета стал 

Кулишкин Пётр Николаевич, 

секретарём - Филиппова Алла 

Терентьевна, главным 

бухгалтером много лет 

проработала Поплавская Любовь  

Александровна. После 

преждевременной смерти 

Кулишкина П.Н., председателем 

с/с был назначен Лиморенко 

Виктор Григорьевич, который 

проработал в этой должности 

более 10 лет. 
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Почти 20 лет прошло с тех пор, как во главе нашего хозяйства стал 

Василий Иванович Баландин. Как похорошело наше село за эти годы, как 

изменилось производство и условия жизни людей. Не 

одно переходящее Красное знамя получил колхоз в пору 

его председательствования. Орден Ленина, два ордена 

Октябрьской Революции - так был оценен послевоенный 

труд самого председателя. Они весомо и зримо дополняли 

фронтовые награды ветерана. В феврале 1985 года, когда 

В.И. Баландину исполнилось 63 года, председателем 

колхоза  был избран бывший секретарь парткома колхоза 

имени Ленина Тиссен Вильгельм Константинович. Он 

продолжает начатое Василием Ивановичем дело.  
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Труженики нашего хозяйства в 1986 году сдали государству 3 плана 

зерновых, перевыполнили план по мясу и молоку.  В 1987 году сдали 

государству два плана хлеба. В этом же году построено  новое здание ФАПа, 

начал выпуск асфальта, оборудованный колхозом асфальтовый завод, 

строится новое здание ремонтной мастерской. Ведётся благоустройство улиц. 

На окраине деревни в 1989 году к проведению районного спортивно – 

культурного Праздника Севера «Увальная Бития – 89» построен стадион. 

За всеми этими цифрами труд десятков, сотен людей. О некоторых из 

них нельзя не рассказать. Это лучшие люди колхоза. 

 

Всю свою жизнь прожил в нашем селе 

Чернявский Анатолий Гаврилович. Родился 8 июня 

1941 года. В 1949 году поступил в 1 класс. Но уже в 

1954 году закончил своё школьное образование - 5 

классов. В этом же году пошёл тринадцатилетний 

паренёк на работу в колхоз. Ни от какой работы не 

отлынивал, всегда был там, где нужнее всего. Осенью 

1958 года поступил на курсы трактористов, после их 

окончания стал работать в родном селе. Но нравилась 

молодому человеку работа шофёра. И вот в 1961 году он 

снова на курсах, на этот раз на курсах шоферов. После курсов - служба в 

армии. А после армии - домой, в Увальную Битию. Стал работать Анатолий 

Гаврилович осенью на комбайне, зимой - на машине. Где бы ни трудился 

механизатор, всегда выполнял любое дело добросовестно, с душой, на благо 

родного хозяйства 

За успехи в труде, в 1970 году был награждён медалью «За доблестный 

труд». В 1971 году - медалью «За трудовое отличие», за достигнутые успехи в 
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уборке урожая. В 1976 году, работая на комбайне СК - 4, скосил зерновые на 

площади 750 га.  За это получил нагрудный знак «Победитель 

социалистического соревнования 1976 г.» В 1977 году на комбайне «Нива» 

намолотил 5600 ц зерна и был награждён нагрудным знаком «Победитель 

социалистического соревнования 1977 года», переходящим вымпелом и 

орденом Трудовой Славы III степени. А в 1979 году механизатор колхоза 

имени Ленина Чернявский А.Г. намолотил 827 тонн зерна. Ему было вручено 

свидетельство «Мастер золотые руки» и Почётная грамота. Вот так и работал 

Мастер золотые руки до самого ухода на заслуженный отдых. А в свободное 

от работы время принимал участие в художественной самодеятельности. 

Имея прекрасные вокальные данные, радовал своим пением односельчан, 

выступая на концертах. 

 

Кулишкин Пётр Николаевич родился 20 сентября 1940 года в 

Новосибирской области. Родом из крестьянской семьи. С детства познал 

голод и холод. Как и все ребятишки ходил в школу. Очень любил математику. 

После окончания школы решил поступать в педагогический институт на 

физико-математический факультет. Но, видно не судьба, не поступил. Пошёл 

работать в сельское хозяйство. И, отработав 2 года, поступил в Омский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. Уже не 

мыслил себя Пётр Николаевич без деревни и её бескрайних полей. В 1965 

году успешно окончил институт, и, после распределения, был оставлен в 

Омской области, и направлен в Саргатский район. А оттуда во вновь 

образовавшийся  колхоз имени Ленина. Много лет проработал агрономом в 

хозяйстве Пётр Николаевич. Работу свою очень любил, всегда добросовестно 

её выполнял. Последние годы жизни работал председателем сельского 

Совета. 
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С самого рождения проживает в нашем селе уважаемый всеми человек               

Шмальц Антонина Дмитриевна. Антонина Дмитриевна 

смогла закончить всего 4 класса, потому что, когда ей 

исполнилось 12 лет, началась война. Отец ушёл на фронт, 

а девочке пришлось идти трудиться в колхоз. Вначале 

работала на разных работах, а потом пошла дояркой на 

ферму. Так, более 30 лет и проработала на ферме в родном 

колхозе.  

Антонина Дмитриевна неоднократно награждалась 

за добросовестное отношение к труду. Две медали «За 

доблестный труд», знак «Победитель социалистического соревнования», 4 

Почётные грамоты. Вот признание её самоотверженного труда. 
    

      Иосиф Яковлевич Диль вспоминал, что в детстве и 

одеть было нечего, и поесть тоже. О работе шофера даже 

не мечтал. Закончил всего 4 класса, и с 12 лет уже 

работал в колхозе. Сначала работал на лошадях, потом 

помощником на комбайне. Но через несколько лет всё - 

таки окончил курсы шоферов, и приобрёл настоящую 

профессию. Много лет трудился в колхозе имени Ленина 

водителем. Чего только не приходилось перевозить. Но 

ни одна уборочная страда, да и посевная тоже, не 

обходились без его участия. И вот результат. В 1979 году 

стал Победителем социалистического соревнования 

среди шоферов. Он перевёз 1520 тонн хлеба. За успехи в труде Иосифу 

Яковлевичу была вручена алая лента «Чемпион жатвы - 79» и путёвка на 

ВДНХ  СССР. 
 

Гетте Игнат Игнатович родился в 1938 году. 

Окончил 5 классов. Как и все мальчишки того времени, 

рано начал работать. Работать приходилось там, куда 

поставит бригадир. И лишь в 20 лет стал работать 

механизатором. Так, более тридцати лет и проработал в 

родном хозяйстве. Труд Игната Игнатовича был отмечен 

медалью «За поднятие залежных земель» и шестью 

Почётными грамотами за трудовые успехи. 

В настоящее время Гетте Игнат Игнатович 

проживает в Германии вместе со своей семьёй. Может, и не уехал бы никуда, 

да начались лихие 90 - е годы 20 в.. Всё немецкое население страны 

поднялось и засобиралось на свою историческую Родину. Вот и семья Гетте, 

собрались и уехали. Часто приезжают в гости в село, где прожита большая 

часть жизни, звонят своим друзьям и знакомым. Что поделать, скучают. 
 

Клавдия Сафроновна Петунина занимала в хозяйстве вроде бы 

незаметную на первый взгляд должность - кассир. А вот насколько она 

необходима людям, говорить не приходится. Но кассиром Клавдия 
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Сафроновна была не всегда.  

Родилась она 9 декабря 1929 года в Новосибирской области. Когда 

началась Великая Отечественная война, Клавдии Сафроновне было 11 лет. Но 

это не помешало ей посещать школу, а учиться она очень любила. С детства 

мечтала стать учителем. И стала. А потом, почти двадцать лет, работала 

ветеринарным врачом. И лишь по состоянию здоровья, с 1975 года и до самой 

пенсии работала кассиром. Вроде бы и работала всегда добросовестно, и 

старалась, но наград никаких не имеет. 

Сейчас Клавдия Сафроновна уже давно на заслуженном отдыхе, но 

ведёт очень активный образ жизни. У неё большой сад, за которым она 

ухаживает. Кроме того, она является председателем общества инвалидов 

нашего села. А это накладывает определённые обязанности, с которыми  

Клавдия Сафроновна отлично справляется. 
 

Растегаева Галина Ивановна родилась 20 февраля 1938 года в деревне 

Аксёново. Закончила там же начальную школу. А 

вот дальше учиться пришлось в Урусово, где была 

восьмилетняя школа. До Урусово было километров 

восемь, поэтому из дома в соседнее село ребятишек 

возили на лошадях, а вот обратно, в любую погоду, 

шли пешком. В течение недели жили на квартирах. 

Работать дояркой начала с 18 лет. Вроде бы и 

трудно было, доили - то сначала вручную, да по три 

раза в день, но работу свою очень любила. Нравился 

дружный, сплочённый коллектив. «Весело было,- 

вспоминает она,- помогали друг другу». Когда в 

хозяйстве решили Аксёновскую ферму 

специализировать по выращиванию нетелей от высокопродуктивных коров, 

работала в родильном отделении. Раздаивала нетелей тоже вручную. Помнит, 

что молока эти нетели давали очень много. Потом бригадир, Колмаков 

Николай Иванович, перевёл её на группу коров. А в группе было не много не 

мало 50 голов. И каждую коровёнку Галина Ивановна узнавала, каждой 

давала кличку, чистила их, мыла, заботилась. 40 лет! проработала Растегаева 

Галина Ивановна дояркой. Всегда была в числе передовиков. За свой труд 

неоднократно награждалась денежными премиями, ценными подарками, 

однажды её наградили мотоциклом «Урал». А в 1974 году за высокие 

показатели в социалистическом соревновании 1973 года среди доярок - 

трёхтысячниц, Галине Ивановне было присвоено звание «Лучшая доярка 

Омской области 1973 г.», и вручено памятное Свидетельство. Множество 

Почётных грамот, знак  «Участник ВДНХ СССР 1975 г.», знак «Победитель 

социалистического соревнования 1975 г.», знак «Победитель 

социалистического соревнования 1976 г.», и, как главное признание её 

мастерства, Орден «Трудовой Славы». На таких, как она, и рос, и расцветал 

колхоз имени Ленина. 
 

Вместе с Галиной Ивановной на Аксёновской ферме работали и 
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достигали высоких результатов Михайлова Лидия Михайловна, Бахтурина 

Татьяна Михайловна, Мартынова Валентина Васильевна, Мартынова 

Надежда Васильевна. Всю жизнь проработали на ферме Пученко Клавдия 

Павловна, Анциферова Евгения Егоровна, Кучеренко Мария Андреевна, 

Чернакова Ефросинья Михайловна. 

  

От таких замечательных женщин, передовиц производства, не отставали 

и аксёновсие мужчины. Победителями социалистического соревнования были 

скотники: Растегаев Пётр Алексеевич (1980 г.), Кучеренко Леонид Иванович, 

Анциферов Анатолий Алексеевич. Ударно трудились на тракторах Темерёв 

Владимир Иванович (стогомёт), Трифонов Анатолий Андреевич, а 

Михайлову Владимиру Ивановичу как лучшему механизатору, был доверен 

первый трактор «К - 700», пришедший в колхоз. 

Много лет проработал шофёром Анциферов Василий Иванович.  

На смену своим отцам пришли молодые механизаторы, которые 

трудятся в хозяйстве по сей день: Шааб Виктор Андреевич, Кучеренко Пётр 

Леонидович, Хоробрых Николай. 

Управляющим Аксёновского производственного участка долгие годы 

был Темерёв Кузьма Иванович. После его ухода на заслуженный отдых, 

управляющим стал Анциферов Анатолий Алексеевич. Он старается 

поддерживать былую славу аксёновцев.  

 

Нельзя не рассказать о тех, кто трудился на Калачёвском 

производственном участке. Управляющим которого, много лет был Медведев 

Андрей Степанович. 

Лучшие трактористы работали именно в Калачёвке. Это такие, как 

Дорожкин Владимир Филиппович. Постоянно выполняя и перевыполняя 
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нормы труда, Владимир Филиппович трудился на благо родного колхоза. За 

это не раз награждался денежными премиями, ценными подарками, а в 1983 

году, как Победителя социалистического соревнования среди механизаторов 

области, его наградили легковым автомобилем «Москвич - 412». 

Рядом с Владимиром Филипповичем также ударно работал его брат 

Дорожкин Николай Филиппович. Всю жизнь, до самого ухода на пенсию 

проработали трактористами Терёхин Пётр Никанорович, Вдовин Иван 

Яковлевич, Магнушевский Иван Владимирович, Екимов Владимир 

Макарович, Лелеко Николай Гаврилович, Зайцев Иван Васильевич. 

Доярками на калачёвской ферме работали Иванова Валентина 

Брониславовна, Тарасова Эмма Антоновна, Коновалова Роза Антоновна, 

Екимова Юлия Брониславовна, Пашкина Анастасия Фёдоровна, Шнайдер 

Екатерина Андреевна. Бригадиром была Рожкова Нина Иосифовна. 

Около сорока лет без выходных и праздников выпаивали маленьких 

теляток Платова Анастасия Ивановна и Вдовыдченко Дора Константиновна. 

 

В самой маленькой деревеньке хозяйства, Нижней Битие, тоже была 

животноводческая ферма. Много лет проработали доярками Перфильева 

Анастасия Григорьевна, Исакова Прасковья Михайловна, Перфильева 

Людмила Ивановна. Техником - осеменатором работала Чешегорова Евдокия 

Васильевна. Мужчины тоже трудились на ферме: Васейкин Владимир 

Петрович, Исаков Виктор Николаевич, Исаков Иван Николаевич, Зданников 

Александр, Чешегоров Иван, Чешегоров Пётр. Управляющим был Бутаков 

Василий. 

Позже ферма стала специализироваться на выращивании свиней. Толк в 

этом всегда знала Исакова Наталья Герасимовна. А помогали ей Исакова 

Ольга Владимировна, Перфильева Марина Анатольевна. 

 

А в центральной усадьбе колхоза - Увальной Битие проживали  все 

главные специалисты хозяйства. Агрономами работали Никифоров Андрей 

Васильевич, Темерёв Анатолий Кузьмич, Плоцкий Александр Фёдорович. 

Ветеринарными врачами - Давыдовы Алла Николаевна и Юрий Яковлевич, 

Полукаров Владимир Васильевич, Якименко Геннадий Павлович, 

Михальцова Ирина Николаевна. Инженерами - Поплавский Александр 

Фёдорович, Куткин Николай Данилович, Темерёв Леонид Владимирович, 

Майков Пётр Николаевич. Зоотехником  - Дубков Сергей Васильевич. 

Заведующими гаражом в разные годы были: Чешегоров Анатолий 

Дмитриевич, Толстокоренко Виктор Николаевич, Сидоров Александр 

Владимирович. Бухгалтерами - Никишина Г.Н., Дизер И.Н., Дубкова Т.И., 

Иванова И.И. работали  в колхозе в разные годы, а верными своему хозяйству 

до конца остались немногие: Чернявская Роза Андреевна, Зданникова Лидия 

Михайловна. Много лет проработала в отделе кадров Кулишкина Любовь 

Константиновна, кассиром - Поплавская Алла Васильевна. 

Основная часть грузового транспорта тоже находилась в Битие, т.к. 

здесь был хорошо оборудованный гараж, МТМ. Поэтому большинство 
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водителей проживали на территории центральной усадьбы. Много лет 

проработали за баранкой грузового автомобиля, не пропуская ни одну 

посевную или уборочную страду, Сидоров Владимир Иванович, Зданников 

Борис Егорович, Соснин Фёдор Алексеевич, Чернаков Леонид Михайлович, 

Садкин Анатолий Григорьевич, Иванов Виктор Владимирович, Сидоров 

Александр Владимирович, Толстокоренко Виктор Николаевич, Чешегоров 

Александр Степанович, Перфильев Виктор Николаевич. Пока существовал 

колхоз, работала на машинах и молодёжь: Растегаев Е.П., Баев М.Н., 

Чернаков В.Л., Чернаков С.М., Диль В.И., Диль Вл. И., Цуцура С.В.. 

Некоторые из них во время уборочной пересаживались на комбайн. 

Не один год проработал механиком, а потом и трактористом Обрывалин 

Иван Васильевич. 

В животноводстве трудились целыми семьями: 

Верещагины, Пироговы, Никулины, Чешегоровы, 

Белкины, Лузины, Мартыновы, Перфильевы. 

Женщины работали доярками и поярками, мужчины - 

скотниками. Много лет на животноводческом 

комплексе проработали 

Мартынова Мария 

Илларионовна, Перфильева 

Людмила Леонидовна. 

Бесперебойную работу 

Увалобитиинской подстанции 

Саргатской РЭС обеспечивали супруги: Пономарёва 

Евдокия Васильевна и Бойко Владимир Васильевич. 
 

Рассказывая о тружениках нашего колхоза, 

нельзя не упомянуть и тех, кто обеспечивал 

социальную сферу их жизни.  

Кто в зимнюю стужу и летний зной, в весеннюю 

распутицу и осеннюю непогоду, днём и ночью всегда спешит на помощь 

своим односельчанам? Это наши фельдшеры. Это они стараются облегчить 

страдания больного, а если потребуется, госпитализировать. Были среди них 

такие, которые, проработав год - два, уезжали из нашего села, но о тех, кто 

проработал не один десяток лет, никто не забыл. Много лет трудились на 

Битиинском ФАПе Баландина Любовь Николаевна и Киановская Любовь 

Степановна. И хотя их давно уже нет рядом с нами, до сих пор с 

благодарностью вспоминают о них жители села. Скольким людям помогла в 

трудную минуту Петрова Раиса Лаврентьевна. А сейчас заботится о нашем 

здоровье Сердцева Татьяна Ивановна, человек ответственный и 

исполнительный, отлично знающий своё дело. 

В деревне Калачёвка всю жизнь проработала фельдшером Лиморенко 

Людмила Борисовна. 
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Куда пойти в праздник? Где с пользой провести свободное время? Чем 

занять молодёжь? Об этом думают работники дома культуры. 

Руководителями сельского дома культуры были Нагаева Татьяна Николаевна, 

Эдельман Александр Иванович. И вот уже много лет этот пост занимает 

Кулик Владимир Александрович. Под руководством этих людей при ДК 

работают кружки для детей, организована художественная самодеятельность, 

а наш Увалобитиинский хор не раз становился лучшим в районе. В середине 

80-х годов прошлого века в ДК был организован ВИА «Проба» (1983 - 1985 г. 

г.). Его участниками были: Эдельман Александр, Андреев Виктор, Дизер 

Иван, Шмальц Виктор, Ригель Александр, Сидоров Владимир, Тиссен 

Александр, Андреева Надежда. С 1986 года меняется состав группы и 

название. Теперь это группа «Визит», в состав которой входят: Александр 

Эдельман, Байжанов Рашид, Райленко Алексей, Михальцов Владимир, 

Михальцов Евгений, Жусалин Юрий, Зайцев Евгений, Ригель Александр, 

Гетте Владимир, Шмальц Виктор, Бутакова Светлана, Кулик Оксана. Эти 

коллективы своим творчеством радовали не только жителей нашего села, но и 

жителей всего Саргатского района. Ребят приглашали для выступления и в 

другие районы Омской области. Самые популярные хиты тех лет в 

исполнении группы вызывали восторг зрителей.  

Параллельно со 

взрослыми, старшеклассники 

Увалобитиинской школы 

организовали при ДК свою 

музыкальную группу под 

названием «Вечер» (1987 - 

1992 г. г.). В её состав вошли: 

Михальцов Евгений, Тиссен 

Андрей, Анциферов Валерий, 

Толстокоренко Анатолий, 

Изотенко Виктор, 

Поплавский Игорь, Кулик 

Анна, Чернявская Ольга.  

 

Постоянными участниками художественной самодеятельности были 

Чернявский А.Г., Чернявская Р.А., Швецова А.А., Изотенко А.Д., Схудобенов 

М.С., Схудобенова В.А., Андреева Н.В., Андреев В.М., Темерёва Т.Г., 

Растегаева А.И., Бутакова Л.Д., Тиссен А.Н., Чернявская Г.А. и другие. 

Очень популярным было в те годы кино. «Из всех искусств лучшим 

является кино», считал Чижов В.А., поэтому и выбрал профессию 

киномеханика. Владимир Афанасьевич закончил Воронежскую школу 

киномехаников и проработал на этой работе не один десяток лет. У жителей 

села заканчивался рабочий день, а у Чижова В.А. только начинался, потому 

что шли вечером в ДК односельчане, занимали места в зрительном зале и 

наслаждались просмотром интересного фильма, который «крутил» для них 

местный киномеханик. 
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Кроме того, при ДК всегда работала библиотека. Прекрасно 

оборудованный читальный зал, стеллажи с тысячами томов, ждущих своих 

читателей, тишина. И Зинаида Петровна Артемьева - бессменный хранитель 

этих богатств. Лишь на несколько лет уходила она на другую работу, была 

председателем профкома колхоза. Но любимое дело оказалось превыше всего. 

Бессменный организатор тематических вечеров, ведущая концертов 

художественной самодеятельности, руководитель клуба «Сударушка» - всё 

это она, Зинаида Петровна. 

  

Родители с 

утра уходили на 

работу, школьники - 

в школу, а куда 

пристроить 

малышей? С января 

1976 года в селе 

открыт детский сад. 

Пока он находится в 

старом здании, в 

бывшем доме кулака 

Лопарёва. И 

работают только две 

группы. Но после 

того как в Увальной 

Битие был построен 

новый детский сад, 

количество групп заметно возросло. И наполняемость групп тоже была 

максимальная. Просторные спальни, игровые комнаты, приёмники, всё было 

эстетично оформлено умелыми руками воспитателей. Вторыми мамами 

становились они для ребятишек: кого- то учили говорить, кого - то есть, кого- 

то одеваться, и, конечно, проводили развивающие занятия. Много знаний, 

любви и заботы вложили в деревенских ребятишек Кулик Лидия Николаевна, 

Швецова Анна Алексеевна, Москвина Нина Ивановна, Чешегорова Любовь 

Геннадьевна, Чешегорова Галина Петровна, Белкина Татьяна Юрьевна, 

Схудобенова Валентина Андреевна. Ну, а здоровье детей оберегала добрая и 

нежная, строгая и требовательная Толстокоренко Ирина Львовна. Прекрасный 

специалист, фельдшер, она в любой момент могла заменить 

дипломированного врача. 

 

В 1977 году строители сдали в эксплуатацию «торговый центр», в 

здании которого разместились магазин, столовая, КБО, гостиница.  

В магазине в разные годы работали: Нагаева Татьяна Николаевна, 

Сидорова Ольга Николаевна, Майкова Надежда Николаевна, Симонова 

Людмила Гавриловна. Вежливые и внимательные продавцы старались на 

высоком уровне обслуживать своих покупателей.  
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Заведующей КБО работала Голышева Галина Алексеевна. Она 

принимала заказы на ремонт одежды, на прокат бытовой техники, да мало ли 

чего нужно было односельчанам.  

В помещении КБО разместилось и ателье, в котором на протяжении 

ряда лет работала швеёй Миллер Татьяна Георгиевна. О своей работе она 

говорила так «Работа на первый взгляд незаметная, но нужная. Приятно 

видеть человека, которому нравится сшитая тобой одежда».  

Жителям села 

можно было и 

подстричься, и сделать 

причёску, потому что 

здесь же работала 

парикмахерская. 

На втором этаже 

«торгового центра» 

разместились 

гостиница и столовая. 

Столовая обслуживала 

колхозников, занятых 

на полевых работах, и 

всех желающих. Вкусные высококалорийные блюда готовили повара. Затем 

вывозили готовые обеды на поля, чтобы в горячую уборочную страду 

механизаторы не тратили время на поездку домой, а могли поесть и отдохнуть 

прямо на природе. Вся эта работа проводилась под руководством заведующей 

столовой Чижовой Надежды Васильевны. 
 

Максим Дмитриевич и Вера Антоновна Румянцевы много лет 

проработали в Увалобитиинском почтовом отделении. Что такое работа на 

Почте, наверное, в полной мере, знают только те, кто там работает. Нужно ли 

выписать газеты, журналы (а их в те годы люди выписывали множество),  
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купить конверты, открытки, заказать переговоры по телефону с 

родственниками или друзьями, живущими за пределами села, получить 

пенсию и т.д. За решением всех этих вопросов жители села шли на почту. И 

всегда там находили понимание и участие, готовность помочь. 

А вот разносить массу почтовой корреспонденции приходилось 

почтальонам. В селе Увальная Бития - Будник Надежде Ильиничне, в Нижней 

Битие - Бутаковой Татьяне Леонидовне, в Калачёвке - Дорожкиной Надежде 

Егоровне, в Аксёново - Темерёвой Вере Петровне. 

Прошли годы, после ухода на пенсию Румянцева М.Д., заведующей 

почтовым отделением стала Будник Надежда Ильинична, а почтальонами - в 

Увальной Битие - Мартынова Наталья Иосифовна, в Нижней Битие - 

Васейкина Татьяна Николаевна, в Аксёново - Власенко Светлана 

Владимировна, в Калачёвке - Черкасов Александр Иванович, Яковлева 

Наталья Викторовна.  

В здании почтового отделения было выделено место для филиала 

Сбербанка России. Теперь жители села могли пользоваться услугами банка, 

не выезжая из деревни. Контролёром работала Рожкова Галина Васильевна. 

 

Всегда в хозяйстве на высоком уровне была поставлена спортивная 

работа. Методистом по спорту был Халтурин Владимир Петрович. 

Спортивная команда нашего хозяйства всегда достойно выступала на 

соревнованиях. На краю села был построен стадион, тёплый двухэтажный 

домик, где спортсмены могли погреться и переодеться или просто отдохнуть. 

Рядом - хоккейная коробка, где по вечерам, после работы «бились» местные 

хоккеисты. В 1988 году, Халтурина В.П. перевели на должность 

управляющего, а методистом по спорту стал Меньшиков Юрий, по 

совместительству секретарь колхозной комсомольской организации. Наша 

команда, как и прежде, становится победителем районных соревнований 

«Праздник Севера» и «Королева Спорта». 

 

Люди разных профессий. Как необыкновенно легко становится жить, 

когда каждый из них, добросовестно, с честью выполняет своё дело. Когда 
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вкладывает в него всю свою душу, чтобы доставить радость другим. Сколько 

их было за все годы существования колхоза, признанных и тех, чей труд был 

не очень заметным. Но все они верили, что строят «светлое будущее», в 

котором будут жить их дети. 

 

 

Годы перестройки 

 
 

Но вот наступили 90-е годы 20 века – годы реформ и экономического 

кризиса в России. Не обошли они стороной и нашу деревню… Трудно 

удержаться на плаву. И колхоз имени Ленина, как и многие хозяйства района 

и области,  меняет название и руководителей. 

                    1991 – 1993 год  - Кукурека А. В. 

                    1993 –1995 год  - Дубков С. В. «АОЗТ  имени Ленина». 

                    1995 – 1998 год -  Кукурека А. В.  

                    1998 – 2001 год  Котляров В. И. «СПК  имени Ленина». 

                   с 2001 года - Гольцов А.Н. «ООО Увалобитиинское» 

Многие предприятия прекращают свою  работу, другие 

переоборудуются. 

Здание  «торгового центра» переоборудовано под пекарню, там уже нет 

ателье и парикмахерской, их нет в селе вообще. Вскоре прекращает работу и 

пекарня. Магазин переехал в старое здание дореволюционной постройки. 

Баня переоборудована под мельницу. Но и мельница просуществовала не 

очень долгое время. Отмечается резкое снижение рождаемости. Закрывается 

детский сад, признанный неперспективным, т. к. с 70 детей, посещавших 

детский сад в 1982 году, количество детей снизилось до 12. А потом  

«растаскивается» и всё имущество детского учреждения. Прекратила своё 

существование группа «Визит». Уже не показывают по вечерам интересные 

фильмы в ДК. Разобран стадион, вместе с домиком и хоккейной коробкой, от 

него осталась только ровная площадка. Филиал сбербанка перенесён в здание 

администрации, но работает он только до обеда, а позже вообще - два дня в 

неделю. 

Для сельчан наступают самые тяжёлые времена – времена невыплаты 

зарплаты и безработицы. Постепенно снизилось поголовье скота, а потом 

«вырезали» весь скот. В хозяйстве не стало такой важной отрасли, как 

животноводство. А это значит, что не нужно больше сеять костёр и люцерну, 

не нужны и поливные установки. Не нужно создавать кормовую базу. Все 

фермы были разобраны, от них остались одни стены. Снизились посевы 

зерновых культур. Поля стали зарастать сорной травой. 

Так легко, оказалось, разрушить то, что создавалось годами, потом и 

кровью наших отцов и дедов.  

          В стране прошла приватизация. Жители села получили в собственность 

квартиры, в которых проживали и участки земли. Многие люди, продают свои 

приватизированные квартиры и уезжают из деревни в поисках лучшей жизни. 
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Все перемены, происходящие в стране, повлияли на то, что из России 

стали выезжать немцы, на свою историческую Родину  в Германию. В сёлах 

колхоза имени Ленина проживало достаточно много немецких семей. Только 

в 1996 году выехало 58 человек, в 1998 году - 18, в 2001 году - 15.  

Уезжает из села и молодёжь: в город Омск, в районный центр 

Саргатское. Это легко объясняется отсутствием работы и жилья в деревне. 

Но всё когда – то кончается. Постепенно жизнь налаживается. 

 

Заключение 

 
 

Сейчас наше старинное сибирское село Увальная Бития 

насчитывает 8 улиц: Береговая, Зелёная, Школьная, Спортивная, 

Подгорная, Центральная, Лесная, Трактовая, на которых разместились 

добротные современные жилые дома. Из старых построек сохранился  

 

 

  

двухэтажный кирпичный дом зажиточного крестьянина  

Вшивцева (в настоящее время это жилой дом), дом Пухнякова (в нём 

разместился магазин) и несколько старых деревянных крестьянских 

домиков. Как и в прежние годы Увальная Бития село 

многонациональное, у нас проживают русские, немцы, татары, узбеки, 

поляки, украинцы, казахи и люди других национальностей. 
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         По данным последней переписи населения, число жителей села 

составило - 642 человека. А по сельскому поселению в целом - 1002 

человека (Увальная Бития, Аксёново, Нижняя Бития, Калачёвка). 

Работают учреждения социальной сферы обслуживания. 

Почтовым отделением заведует Дубцова Татьяна Анатольевна, 

контролёром сбербанка работает Чернявская Галина Анатольевна. В 

селе существует средняя школа, действует пришкольный интернат, в 

котором проживают ребята из соседних деревень: Аксёново, Нижняя 

Бития и Калачёвка. В трёх магазинах жители села могут купить товары 

первой необходимости. Все магазины являются частной 

собственностью. Продолжают свою работу медпункт и дом культуры. 

 В доме культуры всё так же работают кружки  по интересам для 

ребят и художественная самодеятельность. Много лет работает 

хормейстером  в ДК Сидорова Светлана Геннадьевна. Как разнообразила она 

работу дома культуры. Светлана Геннадьевна использует в работе 

современные технологии. Чтобы мероприятие прошло на высоком уровне, 

готовит мультимедийные презентации, снимет видеоролики, обеспечивает 

музыкальное сопровождение. Сидорова С.Г. частый гость в 

Увалобитиинской школе. Ни один школьный праздник не обходится без её 

участия. Кроме того, она является руководителем ансамбля народных 

инструментов «Рассыпуха», который неоднократно становился лауреатом 

областных и международных конкурсов. Есть на селе люди, работа которых, 

может быть, не так заметна, но без неё скучна и неинтересна была бы наша 

жизнь. Таким человеком является Сидорова Светлана Геннадьевна.  

Совсем недавно работает в доме культуры Иващенко Наталья 

Александровна. Она является руководителем танцевального кружка. Сколько 

души вкладывает она в свою работу. Все девчонки, начиная с дошкольного 
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возраста и заканчивая старшеклассницами, просто влюблены в неё. С 

удовольствием бегут они три раза в неделю на занятия кружка. А для 

выступления на концертах, к каждому поставленному танцу Наталья 

Александровна сама шьёт костюмы.  

Наталья Александровна занимает должность специалиста по работе с 

молодёжью. Так вот, молодёжная команда КВН села каждый год становится 

победителем или призёром районного фестиваля. 
 

Увеличилась рождаемость. А это значит, что возникла необходимость 

детского сада. По инициативе родителей и при поддержке Саргатского 

муниципального района в Увальной Битие в сентябре 2008 года была 

открыта группа кратковременного пребывания детей для 22 ребят. Так 

называемый детский сад расположился в здании интерната. Воспитателем 

стала Гурова Екатерина Михайловна. 
 

В 2006 году сельский совет реорганизовали в сельское поселение 

с сохранением в составе тех - же 4-х деревень. На выборах в органы 

местного самоуправления в марте 2010 года Главой администрации 

избран Лопухов Юрий Анатольевич. Главным специалистом 

администрации работает Чешегорова Елена Ивановна, главным 

бухгалтером Магнушевская Юлия Николаевна. 
 

В селе Увальная Бития организована работа филиала 

противопожарной службы МЧС России. Работа филиала признана 

образцовой. А работают в нём Сидоров Александр Владимирович, 

Шмальц Александр Степанович, Чернаков Виктор Леонидович, 

Бубенщиков Валерий Александрович. 
 

Началось строительство жилья по федеральным программам. 

 

Развивается сельское хозяйство. В здании животноводческого 

комплекса разводят свиней. Увеличились посевные площади хозяйства 

(по сравнению с 90- ми годами). Выращиваются зерновые культуры, 

подсолнечник. Кроме того, посевом зерновых культур занимаются 

крестьянско-фермерские хозяйства Никифоровых, Плоцких, 

Анциферовых, Лукичёвых.  
 

В Увальной Битие организовали работу частные 

предприниматели. Чижов Владимир Афанасьевич содержит магазины. 

Лукичёв Александр Николаевич занимается заготовкой дров. Они 

частично решили проблему трудоустройства сельчан. 
 

В корне изменился быт людей. Многие жители села имеют 

личные автомобили, современную мебель, посуду, бытовую технику. 

Появилась сотовая связь, Интернет и многое другое.  

В канун нового 2010 года в квартирах увалобитиинцев появился 

газ. 
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В 2011 году исполняется 270 лет с момента издания Указа о 

строительстве форпоста на увале Битиинского озера, а значит, с момента 

зарождения жизни на территории современного села Увальная Бития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История продолжается… 
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