
  

 

Обращение товарища И.В. Сталина к народу 

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! 

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, 

поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, 

признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол 

капитуляции, 8 мая представители немецкого главнокомандования в  

присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и 

Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине 

окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 

мая. 

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и 

соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. 

Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции 

стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим 

войскам. Это уже не пустая бумажка. Это – действительная капитуляция 

вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе 

Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что 

Красной Армии удастся привести ее в чувство. 

Управление Федеральной службы  государственной статистики 
по Алтайскому краю и Республике Алтай 

Представляет газету,  
посвященную празднованию 
75-ой  годовщины Победы   
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

 

 

 

 

 



Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил 

исторический день окончательного разгрома Германии, день великой 

победы нашего народа над германским империализмом. 

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и 

независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, 

пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на 

фронте, отданный на алтарь отечества, - не прошли даром и увенчались 

полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое  

существование и свою независимость окончилась победой над немецкими 

захватчиками и немецкой тиранией.  

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов 

и мира между народами. 

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит 

расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, 

Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы 

уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это 

было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было 

сбыться, - ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо 

противоположенное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита 

наголову. Германские войска капитулируют. Советский союз торжествует 

победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. 

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной 

победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного 

развития. 

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! 

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ 

НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ! 

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ! 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ 

ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА! 

Газета «ПРАВДА», 10 мая 1945 года 

 



 

Дорогие ветераны войны, 

труженники тыла! 
 

День Победы стал святым для каждого из нас и в эти дни мы вспоминаем 

тех, кто шёл навстречу смерти в боях, кто своим трудом в тылу приближал 

Победу, кто поднимал страну из руин. 

Это день нашей общей памяти, это день великого подвига. С глубоким 

почтением и скорбью мы склоняем головы перед павшими на полях 

сражений этой самой кровопролитной из войн. 

Всё дальше в историю уходит триумфальный май 1945 года, но в нашей 

памяти навсегда останутся мужество и стойкость героев Великой 

Отечественной войны. Мы всегда будем гордиться теми, кто не щадя сил и 

самой жизни, защищал наше Отечество на фронте и в тылу, кто отстоял 

нашу свободу! Подвиг победителей всегда будет примером силы духа, 

мужества и патриотизма нашего народа. 

От всей души поздравляю Вас с великим праздником героизма, стойкости 

и отваги - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Желаю Вам и 

Вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, душевного 

тепла и мирного неба над головой! 

С уважением, 

Руководитель Алтайкрайстата 

О.В. Ситникова 



Алтайский край в 1941-1945 г.г.

1941 год на Алтае начался необычно. 

В первые январские дни резко потеплело 

(до +2 градусов), прошли дожди, 

сменившиеся сильной снежной бурей. 

Вечером 1 марта небо над Барнаулом 

озарилось всполохами полярного сияния. 

Спустя 10 дней в реке Барнаулке начался 

подъем воды. Она вышла из берегов и 

затопила базар, Пушкинскую улицу, часть 

Ленинского и Социалистического 

проспекта. Старожилы говорили, что 

природа предсказывает суровые 

испытания. Осенью, в сентябре, было 

еще одно знамение-затмение Солнца. Но 

в те дни уже все знали, что суровое 

испытание-это война. А в начале 1941-го 

край жил еще мирными планами. 

В марте 1941 года Алтайское краевое 

управление народнохозяйственного 

учета было переименовано в Алтайское 

краевое статистическое управление,  

а в июне началась ВОЙНА... 

Великая Отечественная война внесла 

существенные изменения в организацию 

и методы работы государственной 

статистики, потребовала еще большей 

ответственности и оперативности. В 

военный период возрастает роль 

промышленной статистики. Регулярными 

становятся единовременные переписи 

промышленного оборудования и 

материальных ресурсов. Особое 

внимание уделяется суточной и декадной 

отчетности о производстве важнейших 

видов промышленной продукции в 

натуральном выражении. Существовала 

текущая отчетность и строжайший учет 

выполнения планов сбережения 

народного хозяйства. 

На плечи коллектива, всей страны  

упало тяжелое бремя. Нам, нынешнему 

поколению, трудно представить, что 

пришлось вынести этим людям… 

Сложно переоценивать вклад 

Алтайского края в Победу в Великой 

Отечественной войне, которая внесла 

коренные изменения в его жизнь и 

развитие. Самая главная ценность Алтая 

- его люди, те, кто приближал Победу 

часто ценою своей жизни. 

Воины Алтайского края 

самоотверженно сражались на всех 

фронтах. За годы войны с Алтая на 

фронт ушло более 600 тыс. человек. 283 

тыс. алтайских солдат не вернулись. К 

весне 1945 года не было в живых каждого 

второго. 

Ратные подвиги наших земляков 

отмечены боевыми орденами и 

медалями. 78 тыс. алтайских солдат 

удостоены государственных наград за 

доблесть, проявленную в боях. 260 

человек получили звание Героев 

Советского Союза. 60 стали полными 

кавалерами орденов Славы. 

*** 
Важно с девочками простились, 

На ходу целовали мать, 

Во все новое нарядились, 

Как в солдатики шли играть. 

Ни плохих, ни хороших, ни средних… 

Все они по своим местам, 

Где ни первых нет, ни последних… 

Все они опочили там. 

 

*** 

 

 



        Сколько стоила Победа? 
22 июня 1941 года в 4 часа утра 

началась война, продолжавшаяся 1418 

дней и ночей. В первый же день боев 

фашисты уничтожили 1200 советских 

самолетов, свыше 800 из них - на 

аэродромах. 

Количественные потери в этой войне 

точно неизвестны и сейчас: приводятся 

различные данные, которые постоянно 

уточняются и проверяются. До сих пор 

остается огромное количество пропавших 

без вести, "неизвестных солдат". 

Согласно статистике 1998 года, 

Генштаб Вооруженных сил России 

приводит такие сведения о погибших: 

общие безвозвратные потери Красной 

(Советской) Армии составили 11 944 100 

человек, в том числе погибло 6 885 000 

человек,  пропало   без   вести,  пленено  

4 559 000. В общей сложности Советский 

Союз потерял 26 600 000 граждан. 

Всего в боевых действиях в годы 

войны участвовало 34 476 700 советских 

военнослужащих. В Армию и на Флот 

было призвано 490 тысяч женщин. По 

другим сведениям, общие потери могут 

составлять 29 592 749 человек. В числе 

жертв войны 13,7 миллиона человек 

составляет мирное население, из них 

преднамеренно было истреблено 

оккупантами  7,4 миллиона. 2,2 

миллиона погибло на работах в 

Германии, а 4,1 миллиона вымерло от 

голода в оккупации. 

Одним из страшнейших моментов 

Великой Отечественной войны стала 

Ленинградская блокада, длившаяся 880 

дней и прорванная 27 января 1944 г. 

Численность жертв ее 

превосходит потери США и 

Великобритании, вместе взятые, за всю 

Вторую мировую войну. 

При этом, достоверной цифры 

опять-таки нет... Первой опубликованной 

цифрой  жертв   блокады  была    цифра 

632 253 человека. Но сотрудники 

Ленинградского отделения Института 

истории СССР АН СССР пришли к 

выводу, что в Ленинграде в период 

фашистской блокады от голода умерли 

не менее 800 тысяч человек. Во время 

блокады ежедневная норма хлеба для 

рабочих составляла всего 250 г., для 

служащих, иждивенцев и детей - вдвое 

меньше. В конце декабря 1941 года 

хлебная пайка стала почти вдвое 

тяжелее - к этому времени значительная 

часть населения погибла. 

За годы войны в СССР было 

разрушено 1710 городов, более 70 тысяч 

деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, 

разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 

МТС - общая стоимость этих разрушений 

128 миллиардов долларов. Для 

сравнения, ущерб Второй мировой войны 

для Франции составил 21 миллиард, 

Польши - 20 миллиардов. 

За время Второй Мировой Войны в 

СССР было произведено около 870 

тысяч единиц боевой техники: из них 120 

тысяч самолетов, 90 тысяч танков, 360 и 

300 тысяч пушек и минометов. 

Каждый пятый воевавший в 

Великой Отечественной войне отмечен 

наградой. Всего же звание Героя 

Советского Союза присвоено 11 681 

воину, а 2 532 человека являются 

полными кавалерами ордена Славы. 

 

 



100 лет Василию Ивановичу Измайлову –  

ветерану Великой Отечественной войны и 

органов статистики Алтайского края 
 

Ветеран войны и труда, посвятивший 

почти 30 лет трудовой биографии 

системе государственной статистики, 

Василий Иванович Измайлов встретил 

своё 100-летие. Его личный вековой 

юбилей практически совпал со 100-

летием образования первого 

статистического бюро в Алтайском крае. 

Василий Иванович родился в марте 

1920 года в селе Карпово 

Краснощековского района Алтайского 

края в многодетной семье. В 1935-1938 

годах обучался в Рубцовском 

педагогическом училище, после которого 

до февраля 1940 года работал учителем 

начальных классов. 

А потом была война… 

Служба в Армии совпала с началом 

Великой Отечественной войны. Василий 

Иванович с первых дней был на фронте.  

-«Вокруг страны погромыхивали 

военные действия. На Дальнем Востоке 

неспокойно, с Финляндией – не ясно. Мы 

её чувствовали, но надеялись на 

лучшее. Молодые ребята, 

образованные. Так многого желалось. 

Нас формировали в Удмуртии, и целыми 

днями новобранцы проводили на 

занятиях по боевой подготовке. Шинели 

не успевали просыхать от пота. Учебка 

нам здорово сгодилась. Цена её - наша 

жизнь.  

Начало войны встретили на 

Украине. Отступление. Окружение. В 

Крыму попали в Керченские клещи. Нам, 

двадцатилетним, было легче. Черкнёшь 

пару строк родителям. А семейных 

жалко мужиков было. Как детишки в 

тылу? Слёзы солдатские горькие. 

Воевал командиром отделения, орудия. 

На пяти фронтах пришлось с 

фашистами биться на передовой. 

Здоровый был, в рукопашную ходил. 

Несколько легче стало, когда перешли в 

наступление. Всю Европу прошли, даже 

в Иране был. Родные встречали меня в 

заснеженной Молчанихе только в марте 

сорок шестого. Поредел наш посёлок 

«паровыми» ребятами и мужиками. 

Взамен их получили родители и жёны 

серые треугольники похоронок. Не до 

отдыха было вернувшимся с полей 

брани» - впоминал Василий Иванович. 

Командир артиллерийского орудия 

награждён за свои подвиги 2 медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За победу над 

Германией». 

В марте 1951 года начал службу в 

органах госстатистики- инспектором ЦСУ 

по Краснощёковскому району. В 1956 

году переведён инспектором по учёту 

заготовок. 

«В мои обязанности входила 

проверка выполнения планов, 

правильность подачи статданных.  

 



 

Не думайте, что конторская работа. 

Скот по головам считал.  Перерасчёты 

по переводным коэффициентам делали: 

яйца – на молоко, сено – на зерно. 

Пятилетки того требовали.  В 

моём распоряжении был конь Лысан, 

ходок – летом и сани – зимой. Служил я 

честно, объективно подходил к 

заданиям», - рассказал об этом времени 

Краснощёковской газете «Районный 

вестник» наш юбиляр. 

Василий Иванович понимал 

необходимость получения 

профессионального образования, 

поэтому в 1960 году заочно окончил 

Московский финансово-экономический 

институт, получил специальность 

экономиста. 

Василий Измайлов отмечает, что 

работа сначала велась на деревянных 

счётах. Потом «Феликсы» пошли, СКМ, 

Аскоты. Считать легче стало. 

В Краснощёковском отделе 

специалисты подобрались 

дисциплинированные и обязательные. А 

исполнительская дисциплина, по мнению 

Василия Ивановича - главное требование 

к специалисту. 

Работая в статистике Василий 

Измайлов с коллективом участвовал в 

проведении двух Всесоюзных переписей 

населения - в 1959 и 1970 годах. 

Счётчиков готовили на местах, 

приглашали из других организаций. В то 

время было много ручной обработки 

переписных документов. Василий 

Иванович вышёл на пенсию в 1979 году. 

За многолетнюю работу в органах 

государственной статистики награждён 

многочисленными благодарностями и 

грамотами, занесен в книгу «Летопись 

славы статистического управления 

Алтайского края». 

 

 

Сотрудники Алтайкрайстата 

поздравляют своего старшего 

товарища, желают ему крепкого 

здоровья и ещё много-много лет 

жизни! 

 

 

 

 

 

*** 

Пусть небо Ваше чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда 

И грохот танков и орудий 

Уйдет из жизни навсегда. 

Теченью лет не прекословя, 

Мы Вам желаем всей душой 

Здоровья и опять здоровья, 

И жизни, доброй и большой! 

 

*** 



       Воспоминания наших ветеранов 

 

ЖУКОВ 

МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

С 1975 года по 1986 

год  возглавлял 

Крайстатуправле- 

ние. 

Родился 22 

ноября 1925 года. 

В августе 1943 года    добровольцем 

ушел на фронт, призывался 

Новоалтайским (Чесноковским) 

райвоенкоматом. 

Воевал в составе: I и II Украинского 

фронтов, II воздушной армии, I 

бомбардировочной Кировоградской 

дивизии, Чанстоховского 80-го 

бомбардировочного Гвардейского 

авиационного полка – воздушный 

стрелок-радист. 

Имеет награды: Орден Красной 

Звезды, Орден Отечественной войны I 

степени, Медали «За взятие Берлина», 

«За освобождение Праги», «За Победу 

над Германией». 

За добросовестный труд награжден: 

Знаком Почета и Медалью «За трудовое 

отличие». 

 

9 мая! Никогда не забудет этого дня 

советский человек. Как никогда не 

забудет 22 июня 1941 года. Кажется, 

между этими датами прошло  

столетие. И, как бывает в народном 

Эпосе, за это время сказочно вырос 

советский человек.  

Он вырос так, что красноармеец, 

стоящий у знамени в Берлине, виден 

всему Миру. Великая Отечественная 

война была самой тяжелой и жестокой 

из всех войн, когда-либо пережитых 

нашей страной. Однако она была не 

только драматическим, но и 

героическим периодом истории 

советского народа. История войны 

полна фактов мужества и 

самоотверженности миллионов 

советских людей, беззаветно 

защищавших свою Родину! 

Все дальше уходят вглубь истории 

годы войны, но время не властно 

предать их забвению, выветрить из 

памяти народной. Наша победа над 

фашистской Германией – это победа 

над реакционными силами 

империализма. 

Я счастлив и горд, что в 

труднейшую для Родины годину мог 

принять посильное участие, сначала 

работая на станкостроительном 

заводе токарем, а затем в составе 

доблестных Вооруженных сил, где 

вместе со всеми пережил горечь наших 

неудач и радость победы. 

На фронте я служил в авиации в 

составе 2-ой Воздушной Армии, 6-го 

бомбардировочного корпуса 1-ой 

дивизии, 80-го Гвардейского 

Краснознаменного Чехословацкого, 

Ордена Богдана Хмельницкого 

пикирующего авиационного полка. 

Наш полк принимал участие на II и I 

Украинском фронтах. Освобождали 

Правобережную и Западную Украину, 

Польшу, Чехословакию и штурмовали 

Берлин. 

В воздушном бою 27 марта 1945 г. над 

Глогау я был ранен, приземлились, был 

почти без сознания, помню только, как



врач полка Иордании вытащил меня из 

кабины и на руках донес до санитарной 

машины. 

После госпиталя снова летал. В 

памяти сохранились вылеты: – в 

январе 1945 г. летали бомбить объект 

в районе г.Кракова, самолет загорелся, 

я выпрыгнул с парашютом, по мне 

стреляли и сверху, и снизу, с боков, но я 

приземлился удачно; 

– также помнится случай, когда мы 

вылетели до восхода солнца в район 

Силезии. Началась артподготовка, 

стреляли «катюши», взрывались наши 

бомбы, все это создавало впечатление 

огненной земли, т.е. так казалось 

сверху; 

– летали в разведку в районе                  

г. Дрездена, на нас напала группа 

немецких истребителей, мы ушли в 

грозовую тучу: от грозовых разрядов 

самолет бросало в разные стороны, 

связь нарушилась, снизу били зенитные 

пушки немцев, сверху их истребители, 

но туча нас выручила, немцы отстали, 

мы задание выполнили. 

На Берлин вылетали большими 

группами, наносили массированные 

удары, в день делали по 3-4 вылета, 

особенно запомнился день 1 Мая.  

Мы стояли на аэродроме Заган. 

Знамя полка было поставлено на 

взлетной полосе. За успешное 

выполнение заданий нашей ЗАЭ была 

объявлена благодарность, а 2 мая 

Берлин был взят. 

7 мая вылеты отменили, 8 мая мы 

узнали, что немцы капитулировали. 9 

мая митинг, посвященный дню Победы. 

На митинге выступал наш земляк 

дважды герой Советского Союза 

Плотников П.А., а к концу 9 мая и до 13 

мая мы ещё делали несколько вылетов, 

добивали ряд группировок врага на 

территории Чехословакии. Всего у 

меня 123 боевых вылета». 

 

 

 

 

ВОРОНИНА 

МАРИЯ 

НИКИФОРОВНА 

 

Родилась 2 

августа 1921 года. 

В 1939 году 

пришла работать в органы 

государственной статистики на перепись 

населения, после была переведена 

райинспектором в Алтайский район, а c 

1970 года - заместитель начальника 

МСС по статистике. 

В июне 1942 года добровольцем 

ушла на фронт, призывалась в с. 

Алтайском, Алтайским военкоматом. 

Воевала в составе: 74-ой 

добровольческой Сталинской бригады 

сибиряков, 56-ой Гвардейской 

Смоленской Краснознаменной 

стрелковой дивизии, которая входила в 

состав 10-ой Гвардейской Армии, 2-го 

Прибалтийского фронта – 

санинструктор, хирургическая 

медсестра, гвардии старшина 

медицинской службы. 

«Маша, Машенька, сестричка 

родненькая» - только так называли 

тяжело раненные бойцы и командиры 

медсестру хирургического отделения 

фронтового медсанбата Марию 

Никифоровну Воронину (Куксенко) за её 

умелые руки и бесконечную доброту.  

На всю жизнь запомнила Мария 

Никифоровна тот страх, который она 

испытала, когда хоронила первую 

оторванную у солдата ногу. «Правда, - 

вспоминает она, - скоро ко всему 

привыкла и кроме раненого никого и 

ничего не видела. Скорее подготовить 

его и унести на операционный стол, 

скорее забинтовать, уложить, укрыть 

потеплее, очнется - покормить, потом 

перенести на транспорт и отправить  

 



в госпиталь. Только тогда 

вздохнешь, на минутку 

опустишь усталые руки. Мы 

путали день и ночь, забывали, 

когда ели, когда спали. 

Медсанбат, где день и ночь помогали, 

искалеченным, израненным в боях, 

часто бомбили немецкие самолеты. 

Операции порой делали под 

непрерывной бомбежкой. Поэтому 

врачам, медсестрам и санитаркам 

приходилось прикрывать раненого 

своим телом». 

Запомнился Марии Никифоровне 

такой случай. Все было подготовлено 

для проведения раненому полостной 

операции. Вдруг начался артобстрел, 

упал потолок. Присутствовавшие в 

операционной чудом остались живы. 

Санинструктора Марию Куксенко спас 

находившийся в ее руках котелок. 

Осколок пробил его и застрял, не задев 

девушку. 

Три дня деревня, где находится 

медсанбат, была под непрерывным 

обстрелом фашистов. Мария 

Никифоровна вспоминает те дни: «Хожу 

из дома в дом, подбинтовываю 

раненых. И все с улыбкой. Успокаиваю: 

«Это недолет, это перелет, скоро Вас 

увезут в тыл». Самой, конечно, очень 

страшно было, сердце в пятки уходило, 

но я старалась не показывать виду, 

потому что мне казалось, что раненые 

следят за нами: хорошее настроение у 

нас - они спокойны. 

Работникам медсанбата приходилось 

врачевать не только тело, но и душу 

израненного солдата. Старались даже 

умирающих от ран подбодрить, 

улыбнуться им, сказать добрые, теплые 

слова, хотя у самих сердце разрывалось 

от горя. 

«Сколько мы, девчонки, пережили на 

войне! - говорит Мария Никифоровна. 

 

- Не только страх, непосильную 

работу, но и душевную тяжесть, обиду, 

что порой не успели, не смогли помочь  

человеку, спасти раненого». 

Мария Никифоровна имеет награды: 

Медали «За отвагу», «За Победу над 

Германией», «За отвагу за бои под 

г.Белым 1942 г.», «20 лет Победы над 

Германией», «25 лет Победы над 

Германией». 

Однополчанка Марии Никифоровны - 

Антонина Ларионовна -  пишет: 

«Результаты работы хирурга часто 

зависели от того, как санитарки, 

медсестры подготовят раненого к 

операции. Это было непросто. 

Особенно зимой. Главное - успеть, не 

опоздать оказать помощь. Сутками 

без отдыха, съев на ходу кусочек 

сухаря, работали вместе с врачами 

девчонки по возрасту, мужественные 

по действиям. Девчата-

санинструкторы поражали 

стойкостью и мужеством даже боевых 

офицеров». 

В 1945 году вернулась в органы 

статистики и проработала до 1977 года.  

За добросовестный труд награждена 

Орденом «Трудового Красного 

Знамени», нагрудным знаком «Отличник 

социалистического учета». 

Долгое время являлась членом 

президиума Совета ветеранов войны и 

труда Центрального района г.Барнаула, 

председателем Совета клуба «Боевые 

подруги». 

*** 
Она молилась за победу,– 

Шесть сыновей на фронт ушли, 

Но лишь когда упал последний, 

Чтоб никогда не встать с земли, 

Победа встала на пороге, 

Но некому её встречать... 

– Кто там?.. – 

Спросила вся в тревоге 

От слёз ослепнувшая мать. 

 



ШМАКОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ИВАНОВНА 

Годы работы 

в органах ста-

тистики: 1941-

1987; экономист 

отдела промыш-

ленности, на-

чальник отдела 

труда, начальник сектора 

промышленности, начальник 

машиносчетной станции, заместитель 

начальника Алтайского статистического 

управления. «В первые дни Великой 

Отечественной войны многие наши 

товарищи-статистики ушли на фронт. 

Начальник отдела статистики труда 

Плис М.С., уходя на фронт, 

рекомендовал меня на его место 

начальником отдела статистики 

труда. Он мне давал такое 

наставление: «Не волнуйся, старайся 

оправдать мое доверие, а я грудью буду 

защищать вас и все наше Отечество». 

Мне эти наставления запомнились на 

всю жизнь. Провожали мы на фронт 

юных мужчин, молодых девушек-

статистиков. Девушки оканчивали 

курсы медсестер (я не могла посещать 

эти курсы, чтобы вместе с ними идти 

на фронт, у меня на руках был сын). 

Оставалось нас во всех отделах мало, 

но мы трудились так, чтобы 

обеспечить все статистические 

работы в срок и хорошего качества (в 

то время за статистические работы 

ЦСУ РСФСР ставило оценки: неуд., уд., 

хорошо, отлично).  

Работ было много. Проводились 

срочные переписи, некоторые 

обследования и другие работы, все 

было связано с военным временем. 

Работали в трудных условиях.  

 

 

 

Зимой помещения, можно 

сказать, не отапливались, не 

было дров, печи железные. 

Сидели всегда одетыми в 

пальто, замерзали чернила, 

полуголодные. 

Трудились не только над вопросами 

статистики. В основном все 

статистические работы мы выполняли 

в вечернее время (зачастую при 

керосиновых лампах и свечах). Днем мы 

были на разных хозяйственных работах. 

В летнее время на сельхозработах, на 

лесозаготовках, заготавливали дрова, 

делили их между семьями фронтовиков.  

Дежурили в госпиталях, где лежали 

раненные фронтовики. И нам казалось, 

что мы не уставали. 

Вести с фронта слушали с 

радостью и слезами. Фронтовикам 

посылали рукавицы, носки. В нашем 

статистическом управлении работали 

несколько человек, эвакуированных из    

г. Москвы. 

Многие наши молодые парни и 

девушки не вернулись с поля боя, но они 

всегда стояли и стоят перед нашими 

глазами». 

*** 

 

Давно ушла от вас война. 

Седыми стали ветераны. 

И сорок пятая весна 

Доныне лечит ваши раны. 

Вы отстояли мир в боях 

С врагом жестоким и коварным. 

И навсегда в людских сердцах 

Ваш подвиг будет легендарным. 

И сколько весен не пройдет – 

Одну мы помнить будем свято. 

Весну, которую народ 

Великой сделал в сорок пятом! 

 

*** 

 

 

 



 

После окончания курса учебы 

работали в госпитале (на Пушкинской), 

без отрыва от производства – 

вечерами, ночами. Большая часть 

дружины была отправлена на фронт». 

 

 

 

*** 

Ах война, что ж ты сделала подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры, 

 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом - солдат... 

До свидания мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Нет, не прячьтесь, вы будьте 

высокими 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите вы, и все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Ах война что ж ты подлая сделала: 

Вместо свадеб - разлуки и дым. 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

 

Сапоги - ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, 

девочки, 

Мы сведем с ними счеты потом. 

 

Пусть болтают, что верить вам не 

во что, 

Что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Из воспоминаний ОСИПОВОЙ 

            ГАЛИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ (годы    

           работы в органах статистики: 1938-

1942, 1942 - уход на фронт, 1947-1958: 

специалист сектора промышленности 

Алтайского статистического управления, 

райинспектор ЦСУ Баевского района). 

«В 1938 году в Крайстатуправление 

прибыли работать молодые 

специалисты после окончания 

техникума Народого хозяйства, я - из   

г. Сталино (Донецк) и 11 человек - из 

г.Сталинграда (Волгоград). 

Комсомольская организация была 

большая. Помимо основной 

статистической работы очень много 

работали по благоустройству города – 

садили аллеи (Ленинский проспект), 

парк Меланжевого комбината, Горпарк, 

заготавливали дрова для больниц, 

выступали с лекциями. При подготовке 

к переписи населения выезжали 

группами в населенные пункты, 

проводили разъяснительную работу, 

организовывали работу клуба. 

Коллектив жил наполненной жизнью. 

Мог хорошо трудиться и весело 

отдыхать. Коллективно посещали кино, 

театр, выезжали летом в лес, на 

Барнаулку, Пивоварку, за Обь, зимой на 

лыжах участвовали в кроссах, заплывах 

по Оби, велосипедных гонках, лыжных 

эстафетах, играли в волейбол, и 

занимали не последние места. Началась 

война, была организована дружина № 2 

при ДСО «Большевик», в нее входили не 

только работники статистики, но и 

райплана и райфо. Готовили больницы 

под госпитали и другие здания. 

Командиром дружины была я. 

 



МАЦКО 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ 

Принят в 

Алтайское 

краевое ста-

тистическое 

управление 

старшим эко-

номистом 

сектора культуры, населения, 

здравоохранения, труда и зарплаты 6 

марта 1961 года, с 11 апреля 1967 года – 

начальник отдела труда и заработной 

платы. Уволен 1 марта 1971 года в связи 

с уходом на пенсию. 

Из воспоминаний дочери – учи-

тельницы, Тамары Николаевны Мацко. 

Николай Иванович родился 20 

сентября 1908 года, в Северной 

Маньчжурии (Китай).  Его отец 

принимал участие в строительстве 

КВЖД, жили в посольстве, учился в 

привилегированной школе. Из его 

детства знали только один эпизод, как 

с русскими мальчишками дразнили 

местных пацанов, а потом от расправы 

убегали на территорию посольства. Он 

никогда не рассказывал о том периоде 

жизни, не подчеркивал, что знает 

китайский язык. Выехали в СССР в 1926 

году. Заграничное воспитание наложило 

отпечаток на его поведение, манеры. 

Истинный джентльмен, одетый по 

последней моде эпохи, он даже во двор 

выходил при  параде, и дома ходил в 

таком большом халате с кистями. Сам 

он об этом никогда не говорил, но мама 

однажды упомянула, что спецслужбы 

заинтересовались его происхождением  

и проживанием за рубежом, согласи- 

тесь, уже вырисовывается статья 

«шпионаж». 

Тем более, что папа в то 

время работал в приграничном 

Хабаровске. Нашлась добрая 

душа, предупредили папу, 

срочно организовали ему 

командировку вглубь страны, и он 

избежал проблем. 

В 1942 году ушел на фронт и был 

демобилизован из Армии лишь в 1946 

году. Николая Ивановича призвали на  

советско-японскую границу, сначала 

командиром взвода, потом батареи. Он 

рассказывал домашним, как учился 

ездить в седле: «Дали мне белоснежную 

лошадь и ординарца, который и давал 

уроки джигитовки, но ничего 

получилось».  Был награжден Орденом 

Красной Звезды, Почетной грамотой за 

подписью Сталина.  

После войны Николай Мацко 

вернулся в Хабаровск, а в 1947 году был 

переведен в Барнаул, в систему 

Министерства лесного хозяйства. 

Есть в Барнауле такая остановка в 

районе Горы – «Аллея ветеранов» - 

вспоминает далее Тамара Николаевна. 

Одно из самых красивых мест в городе, 

где можно воочию наблюдать смену 

времен года. Она закладывалась при 

непосредственном участии Николая 

Мацко, когда он работал в Управлении 

лесного хозяйства. А потом, когда я 

стала учителем, мы заложили с детьми 

школьную аллею, там, где 

экологический лицей, и представьте 

себе, она вплотную подошла к папиной 

аллее. 

Продолжилась карьера Николая 

Мацко в Алтайкрайстате. Ветеран 

статистики Таисья Черешнева 

вспоминает: «Он был очень тактичным, 

умным, эрудированным. Очень дорожил 

своей семьей. У него было две Тамары 

Николаевны – дочь и жена». 

 
 

 

 



Жизнь в тылу во время 

Великой Отечественной Войны. 

Тему жизни в тылу гражданского 
населения не так широко освещали в 
книгах и кинофильмах, как подвиги 
военных или страдания попавших под 
оккупацию. Но при этом именно 
благодаря титаническим усилиям 
подростков, женщин и стариков, которые 
стояли у станков и пахали поля, армия 
продолжала воевать. Снаряды с 
трогательными надписями от малолетних 
рабочих или юных девчушек успешно 
громили фашистов. Именно во время 
войны, когда передовые промышленные 
предприятия Украины, Белоруссии, 
Западной России были захвачены 
фашистами, стремительно стала 
развиваться Сибирь, Урал, другие 
области России и дружественных 
республик.   

В книге воспоминаний Кира Булычёва 
есть описание его детства, 
пришедшегося на войну, эвакуацию. Его 
мама, Лукашевич Анна Николаевна, 
работала в колхозе, а потом была 
переведена в город. Она в свои 17 лет 
вспоминает: «Работать было тяжело, 
больше времени находились в поле, в 
лесу - на работе. Даже пить и умываться 
порой приходилось из лужи. Жилось 
очень трудно».  

Свидетели того страшного времени 
говорят: 

«Начала работать с 12 лет. Работала 
с 8 часов утра до 8 часов вечера. 
Продукты давали по талонам, хлеб 
давали 800 граммов на семью. Работала 
воспитателем и няней с детьми. Все 
время чувствовали себя голодными».  

«С 13 лет начал работать в 
судоремонтных мастерских. Работал 
полный рабочий день. Было трудно: ныли 
руки, спина, до работы было очень 
далеко ходить».  

«В 14 лет пошел работать в бригаду 
путейцев-железнодорожников. Работа 
была очень сложная, физически тяжелая, 
но подросткам старались давать полегче 
работу и, когда можно было, рабочий 
день укорачивали для них на 1 час».  

«С 12 лет работала в колхозе. Жили 
очень плохо, не было хлеба, еда была в 
основном из травы, все время голодали. 
На работе все уставали, потому что 
нужно было ухаживать за скотом, косить 
сено, возить дрова, воду. Все это делали 
дети и женщины». 

Из воспоминаний мальчика, 
работавшего во время войны на военном 
заводе и  награжденного медалью «За 
доблестный труд в годы войны»: 
Работали на этом заводе подростки и 
молодежь в возрасте от 15 до 18 лет, а 
также старики и женщины. Труд был 
тяжелый и изнурительный. Работать 
приходилось сутками, а иногда и по двое-
трое суток с перерывом часов на пять. 
Тяжело приходилось... Особенно во 
второй половине месяца, когда нужно 
было заканчивать месячный план. Их цех 
занимался сборкой металлических 
магазинов, по 40 кг весом, для снарядов 
зенитных установок. Сборка зависела от 
качества тех деталей, которые им 
поставляли. Иногда их продукцию 
браковали по несколько раз. 
Приходилось подтачивать, подгонять, 
переносить эту махину с места на место 
одному человеку. Иногда работники жили 
впроголодь, теряли сознание. Их 
отливали водой, отправляли спать на 2-3 
часа, потом будили и полусонных вели к 
станку. Молодежь завидовала старикам, 
которые лучше держались на работе, 
были более стойкими к трудностям.

 
 
 

       



Войной украденное детство… 
       

По сей день помнят солдат, 
защищавших нашу Родину от врагов. 
Заставшими эти жестокие времена были 
дети, родившиеся в 1927 году по 1941 год 
и в последующие годы войны. Это — 
дети войны. Они пережили всё: голод, 
смерти близких, непосильный труд, 
разруху. Дети не знали что такое 
душистое мыло, сахар, удобная новая 
одежда, обувь. Все они уже давно 
старики и учат молодое поколение 
дорожить всем, что у них есть. Но 
зачастую им не уделяют должного 
внимания, а для них это так важно 
передать свой опыт другим. 

Обучение во время войны 

Из воспоминаний ветеранов: 
Несмотря на войну, многие дети 

учились, ходили в школу, в чем придется. 
«Школы работали, но мало кто учился, 
все работали, обучение было до 4 
класса. Были учебники, а тетрадей не 
было, дети писали на газетах, старых 
квитанциях на любом клочке бумаги, 
какой нашли.  Чернилами служила сажа 
из печи. Её разводили водой и наливали 
в баночку — это были чернила. 
Одевались в школу в то, что было, 
определенной формы не было ни у 
мальчиков, ни у девочек. Учебный день 
был короткий, так как  нужно было идти 
на работу». 

« У нас была неполная средняя школа  
(7 классов), я уже выпустилась в 1941 г. 

Помню то, что учебников было мало. 
Если  человек пять жили рядом, то им 

давался один учебник, и они все 
вместе собирались у кого-то 
одного и читали, готовили 
домашнее задание. Давали одну 
тетрадь на человека делать домашнюю 
работу. У нас был строгий учитель по 
русскому и литературе, он вызывал к 
доске и просил рассказать наизусть 
стихотворение. Если ты не расскажешь, 
то на следующий урок тебя обязательно 
спросят. Поэтому я до сих пор знаю стихи 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и многих 
других» 

«В школу пошла я очень поздно, не 
чего было одевать. Беднота и нехватка 
учебников была и после войны» 

Школа продолжала жить, чтобы учить 
и воспитывать детей, чьи отцы ушли 
защищать Родину. Вместе с учителем 
писали письма на фронт, на уроках 
физкультуры делали гимнастические 
пирамиды. 

«В 1941 году я закончила 7 класс в 
Коноваловской школе  с наградой – 
отрезом ситца. Училась старательно, 
хорошо, так хотела стать учительницей. 
В школе большое внимание уделяли 
идейно-патриотическому воспитанию 
детей. На первом уроке первые 5 минут 
учитель рассказывал о событиях на 
фронте. Каждый день проводилась 
линейка, где подводились итоги 
успеваемости в 6-7 классах. Рапортовали 
старосты.  

Красное переходящее знамя получал 
тот класс, где было больше хорошистов и 
отличников. Учителя и ученики жили 
одной семьёй, уважая друг друга» 

 



Питание, повседневная 
жизнь 

Большинство людей во 
время войны столкнулось с 
острой проблемой нехватки 

продуктов питания. Питались плохо, в 
основном с огорода, из тайги. Ловили рыб 
из ближайших водоемов. 

Из воспоминаний ветеранов, которые во 
время войны еще были детьми: 

Кушать было нечего, ходили по полю 
собирали колоски и замерзшую картошку. 
Держали скот и садили огороды» 

«Всю весну, лето и осень ходила 
босиком – от снега до снега. Особенно 
плохо было, когда работали на поле. По 
стерне ноги кололи в кровь. Одежда была 
как у всех – холщёвая юбка, кофта с 
чужого плеча. Еда – капустный лист, 
свекольный лист, крапива, болтушка из 
овсяной муки и даже кости сдохших от 
голода лошадей. Кости парили, а потом 
хлебали  подсоленную воду. Картошку, 
морковь сушили и в посылках отправляли 
на фронт» 

«В основном нас кормила тайга. Мы 
собирали ягоды и грибы, заготавливали 
на зиму. Самым вкусным и радостным 
было когда мама пекла пироги с капустой, 
черемухой, картошкой.  Мама садила 
огород, на котором работала вся семья. 
Ни одного сорняка не было. А воду на 
полив носили с речки, поднимались 
высоко в гору.  

 
 
 

Держали скот, если были коровы, то 
10 кг масла за год отдавали на фронт. 
Копали замерзшую картошку и собирали 
оставшиеся на поле колоски. Брат Ваня 
шил на всю семью обувь ”Чирки”. Папа 
был охотником добывал много пушнины и 
сдавал ее. Выращивали дикую коноплю и 
из неё шили штаны. Старшая сестра 
была рукодельницей она вязала носки,  
чулки и варежки» 

Трудная работа 

Работали все и стар и млад, работа 
была разной, но по-своему трудной. 
Трудились изо дня в день с утра до 
поздней ночи. 

Из воспоминаний ветеранов: 
«Работали все. И  взрослые, и дети с 

5 лет. Мальчики возили сено, управляли 
лошадьми. Пока сено не уберут с поля 
никто не уходил. Женщины брали скот 
молодняк и растили его, дети же им 
помогали. Они водили скот на водопой, 
задавали корм. Осенью во время учебы, 
дети все также продолжают работать, 
находясь утром в школе, а по первому 
призыву уходили работать. В основном, 
дети работали на полях: копали 
картошку, собирали колоски ржи и т.д. 
Большинство людей работали в колхозе. 
Работали на телятнике, растили скотину, 
работали на колхозных огородах. 
Старались быстрее убрать хлеб, не 
жалея себя». 

«Фактически детьми мы не были, в 
шесть лет мы становились людьми со 
взрослыми обязанностями, людьми, 
стыдившимися в любой ситуации 
показать свою слабость или неумение 
что-то сделать. В 10 лет, окончив 
ремесленное училище, которые в 
военное время открывались 
повсеместно, мы становились рабочим 
классом и под руководством своих 
матерей делали всё, что было 
необходимо для обеспечения Победы в 
Великой Отечественной войне!» 

 
 
 
 

 
 
 



Эта война забрала у людей все: родных и близких, надежды, мечты, все... Но 
что еще страшнее — она забрала у детей самое ценное и дорогое в жизни — их 
родителей, мам и пап. Сделала их сиротами и оставила, голодными и никому не 
нужными, бороться за жизнь, ждать куска хлеба и чужой мимолетной ласки. 
 

Пусть никогда, никогда больше такое не повторится! 
 

Вдруг настанет день и час, когда не будет более такого словосочетания, как «дети 
войны», вдруг взрослые наконец поймут, что войны не стоит начинать хотя бы потому, 
что первыми жертвами в вооружённом противостоянии всегда становятся без вины 
виноватые дети?! 
 

 
 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины 

Дети героической страны 

Были настоящими героями! 

 

  



 

Каждый год 9 мая проходит одно из основных мероприятий — шествие «Бессмертного 
полка» в разных городах России. В 2019 году к нему присоединились свыше 10 млн. 
человек в  3700 городских и муниципальных образованиях России и 850 тыс. человек в 
115 странах мира. 

Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 Мая 2012 года в г. Томске. В колонне Полка 
тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 томичей. Его 
инициаторами стали журналисты Томской медиа-группы, которых поддержали жители 
города. 

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну — 
главная задача этого мероприятия. 

Коллектив Алтайкрайстата каждый год принимает участие в  шествии «Бессмертный 
полк». В ней участвуют все, кому дорога память о фронтовиках - победителях. 9 мая 
участники марша проходят парадным строем по центральным улицам города. Кроме того, 
в честь одного из самых важных и трогательных праздников - «Дня Победы», 
молодежный совет статистиков организует различные выставки, целью которых является 
сохранение памяти о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне! На 
выставках представляются пожелтевшие от времени фотокарточки, треугольники 
фронтовых солдатских писем, документы и свидетельства, боевые ордена и медали 
родственников сотрудников Алтайкрайстата, прошедших страшную войну.  

 
 

 

 

 

 



Помните! 
       Через века, через года,— помните! 

        О тех, кто уже не придет 
        никогда,— помните! 

 
 

Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 

 

Хлебом и песней,   
Мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем 
будьте достойны! 

 

Люди! 
Покуда сердца стучатся,— помните!   
Какою ценой завоевано счастье,— 

пожалуйста, помните! 
 

Песню свою 
Отправляя в полет,— помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,—  
помните!   

 

Детям своим 
Расскажите о них, чтоб запомнили!   

Детям детей расскажите о них, 
чтобы тоже запомнили!   

 

Во все времена бессмертной Земли 
помните!   

К мерцающим звездам ведя  
корабли,— о погибших помните!   

   

Встречайте 
Трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну,  
люди Земли!   

 

Мечту пронесите 
Через года и жизнью наполните!..   

  Но о тех, кто уже не придет никогда,—  
заклинаю,— помните! 

 

 

    



 

         Мы родились, когда всё было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

И каждый год мы чтим победоносный май 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдает слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире, 

В тот день, когда черемуха цвела. 

Да, — это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до самой земли, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

 

Газета подготовлена и выпущена  

отделом информационно - статистических  

услуг Алтайкрайстата. 


