
«ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ» 



« 
Воспоминания 

Цигвинцевой  

Анны Иннокентьевны 

Дети Войны!  

Они пережили всё: голод, смерти близких 

и непосильный труд. 

Жительница Березовского района, Цигвинцева 

Анна Иннокентьевна родилась и по сей день 

проживает в д. Лопатино 19 сентября 1941 в 

семье Марии и Иннокентия Чистяковых. 

Отец погиб на фронте в 1945 году, почти в конце войны, поэтому у мамы, 

мужской поддержки, остались маленькая Анна и ее братья и сестры в это 

голодное тяжелое время. 



В молодости Анна Иннокентьевна в Хакасии, 

на вокзале познакомилась со своим мужем 

Цигвинцевым Николаем Терентьевичем. 

Совместно они прожили 10 лет, за это время 

Анна родила троих детей Ольгу, Сергея и 

Николая. Дети проживают в пгт. Березовка 

неподалеку от д. Лопатино. Они часто вместе 

с внуками приезжают, навещают свою маму и 

бабушку. 

До четвертого класса училась в д. Лопатино, 

потом перешла в Вознесенскую школу. Там 

закончила 7-ой класс и пошла работать в 

совхоз «Березовский». 32 года посла телят. 

По словам Анны Иннокентьевны работать 

приходилось много и тяжело, как итог 

«Надсадилась, да надорвалась, сейчас 

здоровья совсем нет. А что одевали-то одни 

калоши и то дырявые». 



Самым страшным воспоминанием для Анны стал 

голод. «Выжили в те времена, только благодаря 

тому, что была корова. Если бы ни корова, мы бы 

все передохли. Хлеба совсем не было, молока 

попьешь – и все какие-то силы появлялись, это же 

не вода…Сено сами с мамой косой косили. 

Картошку садили –много, возили на базар. А цена 

картошки была 1 рубль – куль. Мужчин не было, 

поэтому все приходилось делать женщинам». 

«Так же помогла выжить поддержка мамы. 

Несмотря на свою занятость, она всегда 

старалась нам уделять много внимания» 

Проработала Анна Иннокентьевна с самого 

детства на благо Родины, так и не узнав 

настоящего детства. Поэтому нашему 

поколению нужно научиться милосердию, 

состраданию и глубокому уважению к 

старшему поколению, и еще раз доказать, что 

страшнее слова «война» нет ничего на свете. 



«Вообще то я из Шумково, но уже 60 лет живу в 

селе Вознесенка. В одном доме. Приехала я в 

Вознесенку в 1929 году. Застала 

коллективизацию, очень много работала в 

колхозе, потом дояркой на ферме».  

Из архива 

Вознесенкой библиотеки 

Рассказ Потаповой  

Устиньи Михайловны 



«На руках у меня остались трое детей. Всех 

вырастила, не за кого из них не стыдно от 

людей. Не забывают меня и сейчас они» . 

«И вновь работа, а работала и ночью и днем не 

покладая рук. Снопы вязала в поле –это 

тяжелый ручной труд. А дойка на ферме, какой 

тяжелый труд, так болят руки». 

«Была я участницей ВДНХ (Вы́ставка 

достиже́ний наро́дного хозя́йства) в Москве, на 

всю жизнь она у меня в памяти». 

«На моих глазах меняло свой облик с. 

Вознесенка и меняет до сих пор. 

Сейчас мне увеличили  пенсию, как хорошо, но 

годы уходят,  а они последние». 

«Муж мой, Потапов Александр Филиппович, до 

войны был трактористом. В 1941 году я сама 

его увезла в военкомат в г. Красноярск, ехали по 

горе Ботоя, горько и слезно было на душе, не 

знала я тогда, что последний раз вижу своего 

мужа, что в последний раз чувствую тепло его 

плеча, гляжу ему в глаза. Из Красноярска он 

уехал на фронт. Он не вернулся, остался на 

поле брани. Да разве у меня одной погиб муж, 

нет, у многих тысяч людей» . 



« 
Тимофеев  

Степан Иванович. 

(1908 г с. Вознесенское). 

Сам волостной был приезжим человеком. Дед мой Тимофеев Зиновий 
Ларионович говорил, что к волостному приезжали жители Есаулово, 
Киндякова, Чанчиково, Лопатино, Березовки и др. 

Родился в селе Вознесенское, вырос в 
нем и живу по сей день. Недалеко от 
дома текла тихая речка Ботоя, на льду 
которой играли в самодельные клюшки. 
по мосту через эту реку шел старый 
Московский тракт, видевший на своем 
веку многое. Если перейти мост через 
реку Ботою по левой стороне моего 
нынешнего дома, где я живу, вы попадете 
на историческое место, где стояла 
красивое двухэтажное здание волостного 
правления.  

В селе Вознесенском была хорошая церковь, первый этаж которой сохранился 
и сейчас. Она утопала в лесных насаждениях. Был в Вознесенке и староста (дом 
угловой по Зеленой улице) фамилии его я не помню. 



« 

В 1918 году на Рождество это случилось, через село шли отступая, 
колчакоские войска. Они стояли в селе по всем домам, требовали еды, 
отбирали коней, возражений не принимали. 

Неподалеку от церкви на той же стороне стояла школа церковно-
приходская четырехклассная. Я учился в ней с 1920 года, построена 
она была в 1989 (?). Учителями в школе были муж и жена, фамилии, 
к сожалению, не помню. Его звали Виктор Павлович, а ее - Анастасия 
Михайловна. 

Рядом с волостным правлением стол дом - чужовка, где 
сидели мелкие нарушители, коих было мало. Рядом 
находился клуб, который все с благодарностью вспоминают, 
и который, к великому сожалению, сгорел в конце 
сороковых годов. 

Бередит душу воспоминание о годах минувших.  

1941 год Проводы на войну. Тяжело было смотреть на 
односельчан, которые с песней и плачам поднимались на верх 
горы Ботоя, где прощались с мужьями, сыновьями, братьями. 

Уходя на фронт, я вглядывался в свое родное село, запоминал места, где прошла 
молодость, было мне 33 года. Окинул взглядом гору Синичку, и в ушах зазвенели 
молодые голоса, вспомнил, как в молодости катался с девчатами и парнями на санях 
с этой горы. В глазах плыли по воздуху качели, спутники юности. 

Плачь заглушал звуки гормоник, песен: горе шло по земле. 



« 
Бутикова Анна 

Михайловна 

В 2020 году отметила свой 90 - летний юбилей, наша 
землячка, труженица тыла и просто замечательный 
человек - Бутикова Анна Михайловна. В такой важный 
день поздравить Анну Михайловну приехали 
Николаева Марина Валериевна - начальник 
клиентской службы управления социальной защиты 
населения администрации Березовского района,  
Моисеенко Валентина Николаевна - член совета 
ветеранов, а так же Непомнящая Лариса 
Александровна - заведующая Вознесенским СДК.   

Прием был очень теплы и гостеприимным, благодаря Михасевой Любви Андреевне - 
работнику социальной защиты населения, которая с огромной заботой и нежностью 
ухаживает за Анной Михайловной на протяжении 19-ти лет. 

Родилась Анна Михайловна в с. Вознесенка 3 марта 1930года в семье Ермолиных Феоктисты 
Михайловны и Михаила Леонидовича. Очень рано семья остались без отца, из воспоминаний 
Анны Михайловны, его арестовали (за что и почему она не знает), увезли и больше его не видели. 
Мама заболела и умерла. А так как Анна была старшим ребенком в семье , на ее плечи легла 
забота о своих братьях и сестрах. Росла Анна Михайловна очень рослой и бойкой девочкой, так 
как унывать было некогда. В Вознесенской школе закончила 5 классов.  



« 

В 1941 году  Анну Михайловну взяли в школа фабрично-заводского 
обучения, где она проработала 2 года. Потом в 1943 году ее направили 
работать на железную дорогу, где 13-тилетней Анне приходилось класть 
шпалы, убирать платформы и обслуживать проходящие составы, а так же 
помогали делать ящики для снарядов. Анна Михайловна - труженица тыла и 
ей много приходилось работать, по ее словам - "Куда отправят, там и 
работали". 

В 1944 году направили  работать санитаркой в Вознесенкой 
больнице, где она проработала много лет, в военные и 
послевоенные годы. Больница была большая: отделение 
терапии, родильное отделение, работали терапевты, 
педиатры, хирурги. По тем временам в этой больнице 
оказывалась высококвалифицированная медицинская  
помощь жителям села. После закрытия Вознесенской 
больнице Анна Михайловна работала в больнице п. 
Березовка.  Везде она была очень востребована, так как 
обладала такими качествами, как ответственность и 
трудолюбие. В 1972 году ушла на пенсию. 

Про военные годы Анна Михайловна говорит неохотно, со слезами на глазах. Уж слишком больно 
вспоминать это страшное "детство", которое ей пришлось пережить. Вспоминает голод, то как 
приходилось много работать, а в это время дома ждали младшие братья и сестры, которые 
просили есть. Про день Победы, тоже не может вымолвить не слова,  не дает рассказать ком в 
горле. Как и для всех это был день радости и скорби о погибших на войне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


« 

в 19 лет Анна Михайловна вышла замуж за Бутикова Анатолия Сергеевича, 10 октября 
1927 года рождения, с которым прожила счастливые 66 лет. Детей у них так и не было.  

После войны Анна Михайловна вела большую общественную работу, ее 
11 лет подряд избирали депутатом Вознесенского сельсовета и в 
женсоветы. По характеру  Анна Михайловна всегда была трудолюбивой, 
умной, обязательной, ответственной и энергичной, интересовалась 
жизнью села и всегда старалась сделать ее лучше. За что и пользовалась 
в селе Вознесенка большим уважение и доверием. 

Перенесенные лишения и тяготы жизни подорвали ее здоровье, но, несмотря, ни на что, она 
продолжает трудиться дома. 



« 
Захарова Вера 

Архиповна 

Жительница с. Вознесенка, труженица тыла Захарова Вера Архиповна, 
22 марта 1929 г.р., вспоминает о трудной жизни в военные годы. 

В феврале 1942 года отец Архип Николаевич ушел на фронт. Мать Елизавета Ивановна работала в 
госпитале. Домой к своим восьми детям она приходила в неделю два-три раза, так как не хватало 
санитарок и взрослого населения. 

Она была школьницей в те страшные годы и, как все дети того времени, 
жила не детской жизнью, а работала на железной дороге в поселке 
Тайшет Иркутской области, где они тогда проживали всей семьей. 

Воспоминания труженицы тыла. 

"Тыл - это половина Победы, даже больше" 

(Маршал Г.К. Жуков) 



« 

Детям приходилось заниматься всеми хозяйственными делами. Дочь Вера с братьями и сестрами 
заготавливали дрова, копали землю под картошку, садили ее и естественно сами собирали 
урожай. В 1943 году перенесли очень сильный голод, так как у них украли корову - кормилицу. 
Вечерами дети смотрели в потолок с надеждой, что оттуда на них упадет к ним в дом хлеб. 

Вера, старшая дочь училась в 6 классе. В 1943 году пошла 
работать на железную дорогу, обслуживала проходящие 
составы, на которых перевозили военную технику, солдат 
эшелонами на фронт. Производила осмотр составов, ремонт 
и замену деталей, заправляла водой, углем, а так же 
осуществляла ремонт железнодорожных путей. Военные и 
пассажирские поезда прибывали постоянно. военных депо, в 
мастерских меняли колеса. Работали старики дети и 
женщины, работа была очень тяжелой, а главное всегда 
умчал голод. На работе Вера Архиповна думала об одном, 
почему взрослым в день 800гр хлебы выдают, а  дети 
работаю наравне со взрослыми, а им выдавали 450 гр. Еще 
давали суп из черемши с крупой, благодаря которому 
брались силы работать дальше. Таким образом до 1946 года 
Вера проработала на железной дороге. 

Тяжелое, выстраданное было детство. Но пришла долгожданная Победа, которую так ждали все 
люди. "Мне очень тяжело ходить на праздники, посвященные Дню Победы - рассказывает Вера 
Архиповна - потому что возвращаются в памяти страшные воспоминания о войне: гибель отцов, 
братьев, голод, слезы детей и матерей. Людям не нужна война. В тот памятный май 45-ого года у 
всех на устах было слово "ПОБЕДА". Победу добыли ценой своей жизни, война принесла нам такие 
потери, что здравому смертному трудно поверить. И не было хаты, где б не было горя". 



« 

Трудовая жизнь у Веры Архиповны началась с военного детства, а поэтому ее 
карьера очень большая, продолжительная и героическая. В свои 91 год Вера 
Архиповна находится на заслуженном отдыхе. У Веры Архиповны много наград: 
медали - "60 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг", 
"65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг"  
"70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг",  
"75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг",  
и нагрудный знак "Дети войны". 

В мирное время в 70-ые годы Вера Архиповна переехала со 
своими детьми в с. Вознесенка. К тому времени она была 
профессиональным поваром и пользовалась большим 
уважением у жителей села. Душевная, чуткая, трудолюбивая, 
внимательная к людям, к событиям села, она была самой 
активной участницей мероприятий. Свадьбы, праздники, 
юбилеи не обходились без ее участия. люди благодарны Вере 
Архиповне за настоящую русскую сердечность. 



« 

84 года я живу в с. Вознесенка, это моя земля родная. Любила ходить в церковь, во 
дворе которой были захоронения, царил покой. Вокруг церкви росли деревья: кедр, 
ель, сосна, береза и другие. 

Из архива 

Вознесенкой библиотеки 

Рассказ Тимофеевой 

Зинаиды Григорьевны 

(1905г). 

Службу правил в церкви священник Кручинин Андрей Федорович, отец Андриан. Были 
у него дети: Елена, Петр, невестка Ксения (Матушку не помню, как звали). 

В престольные праздники звонили колокола, которые впоследствии сняли на тракторы 
(переплавили).Перестала существовать церковь в 1930 году. 



Я живу всю жизнь в одном доме, через три дома от нас жил батюшка Андриан 
(поповский дом). Около Волостного правления был дом престарелых (богадельня). 

В 1918 году в село пришел Колчак, одновременно пришла 
волна тифа. У нас в доме квартировали колчаковцы. 
Очень хорошо в селе встречали красных, когда они 
пришли к нам. 

Школа стояла рядом с церковью, к ней вела аллея, 
красивая была школа. Учили меня Виктор Павлович и 
Анастасия Михайловна. Через несколько лет школа 
сгорела. некоторое время дети ходили по домам, у кого 
когда, и учились, пока в 1937 году не выстроили школу на 
притоке  Ботоя, Соломатовке, которая сейчас течет 
тонкой нитью. 

В престольные праздники звонили колокола, которые впоследствии сняли на тракторы 
(переплавили).Перестала существовать церковь в 1930 году. 

В клубе всегда были собрания, елки, привозили кино, просто собирались вместе, как 
когда-то провожали весну. Шли по селу парами, пели песни,  а дома ждали столы, 
заваленные вкусной стряпней: пирогами, куличами, булочками и т.д. 

Торговых рядов в Вознесенке не было, на базар ездили в город Красноярск через 
Березовскую переправу. 



Самым страшным воспоминанием для Анны стал 

голод. «Выжили в те времена, только благодаря 

тому, что была корова. Если бы ни корова, мы бы 

все передохли. Хлеба совсем не было, молока 

попьешь – и все какие-то силы появлялись, это же 

не вода…Сено сами с мамой косой косили. 

Картошку садили –много, возили на базар. А цена 

картошки была 1 рубль – куль. Мужчин не было, 

поэтому все приходилось делать женщинам». 

«Так же помогла выжить поддержка мамы. 

Несмотря на свою занятость, она всегда 

старалась нам уделять много внимания» 

Проработала Анна Иннокентьевна с самого 

детства на благо Родины, так и не узнав 

настоящего детства. Поэтому нашему 

поколению нужно научиться милосердию, 

состраданию и глубокому уважению к 

старшему поколению, и еще раз доказать, что 

страшнее слова «война» нет ничего на свете. 



Козаренко Василий Маркович -1915 г.р., -отец. 
Козаренко Мария Лаврентьевна -1916 г.р., -мать 

Из воспоминаний 

Кудреватовой (Козаренко)  

Планеты Васильевны –

дочь. 

В 1939 году приехали в село Вознесенка из д. Астафьевка  Партизанского района Красноярского 
края. Отец работал в колхозе трактористом, на фронте не был так как была бронь, несколько раз 
пытался уйти на фронт, но судьба решала иначе, его снимала с эшелона на вокзале и 
возвращали в село, так как шла война и на полях тоже нужна рабочая сила сеять и убирать хлеб. 
Трактористы в тылу были на вес золота. Отец ушел из жизни рано в 48 лет (1962 год)из- за 
тяжелой болезни.  



А еще на каждую доярку было закреплено по 5 соток свеклы или турнепса, 
которые надо прополоть, а осенью убрать. Рабочий день начинался на 
скотном дворе начинался с 4 утра и до позднего вечера. Вот и 
подрастающие в семье дети были помощниками  на ферме,  полях, 
сенокосе. А дома тоже семья, надо и наварить, и постирать, и убраться. 

Было 2 коровника, конный двор, в основном все тяжелые работы 
выполняли на лошадях, тракторов было мало. Денег не было, 
были трудодни. На трудодни  давали пшеницу, которую надо было 
перемолоть на муку,  единственная мельница была в соседней 
деревне Челноково. Тяжелое время было для всех, но люди были 
добрее и дружными. Находили время и для редкого отдыха. Отец 
у нас играл на гармошке и балалайке. А как пели, какие голоса 
были сильные, а песни красивые. Без песни – никуда. Мама 
всегда занималась в художественной самодеятельности, пели в 
родном селе и выезжали с концертами по деревням. 

Вознесенка была маленькая,  была больница, школа деревянная 
одноэтажная, через мостик от школы был клуб, сельсовет, ясли. 
Люди все были заняты работой. 

Более 45 лет мама проработала в сельском хозяйстве,  сначала работала на полях, занимались прополкой 
овощей, зерновых, осенью снопы вязали по 1000 штук на каждого. Потом работала дояркой, у доярок была 
очень тяжелая работа, Все в ручную: сено, силос, турнепс, вода. На каждую доярку было по 25 голов, доили 
руками, аппаратов в то время не было. 



« 
Рудковский  

Сергей Гаврилович  

(1913 года рождения) 

После войны проживал в селе Вознесенка, работал в 
колхозе трактористом. В свободное время, а в те 
тяжелые послевоенные годы его почти не было, но 
люди все успевали. Сергей Гаврилович катал на дому 
валенки, подшивал прохудившиеся. Заказы поступали 
не только от жителей села, но из города Красноярска 
и  других деревень. В те времена были очень суровые 
зимы, потому  валенки носили все, это была самая 
теплая обувь. 

Родился в д. Бархатово. С августа 1941 -
1945 был на фронте. Рядовой, служил в 
артеллерийтском  полку . Был на 
западном фронте, участвовал в обороне 
Москвы. Награжден был орденом 
Отечественной войны 2-й степени и 
медалью Жукова. 



« 
Из воспоминаний 

Гавриленко (Мелкозерова) 

Нины Николаевны- дочь. 

Моя мама Мелкозерова  Глекерия Сергеевна -1917 г.р. Мама работала в колхозе, в мае 1941 года 
у мамы родился мой брат, им нужно было чем то кормиться, мама ходила в поля собирала 
колоски, а когда брату исполнилось 20 дней, она пошла  работать на поля – вязала снопы. 
Работала на лесозаготовках, пилила дрова: одну арбу в колхоз, другую для себя. Таким образом и 
выживала наша семья. Отец вернулся с фронта в 1942 году, после тяжелого ранения. Тогда маме 
стало полегче жить . Стали вместе с отцом работать в колхозе, затем в совхозе. 

Мелкозерова  

Глекерия Сергеевна  

(1917 год рождения) 



« Из воспоминаний  

Колишенко  (Щуплевой) 

Нины Петровны -1941 г.р. 

Моя мама Щуплева Евдокия Тарасовна родилась 14.08.1909 
года в селе Бархатово Советского (Березовский)района . В 
1938 году вышла за муж за моего отца Щуплева Петра 
Семеновича и переехала в Вознесенку. Работала в колхозе 
«Спартак»  разнорабочей: полола вручную пшеницу, 
картофель, свеклу, помидоры.  Осенью жали серпом 
пшеницу и вязали в снопы.   

Труд был очень тяжелый. На трудодни давали пшеницу, которую возили в соседнее село на 
мельницу для переработки на муку. Сдавали государству молоко, яйца, зерно.  Отца своего 
Щуплева Петра Семеновича я не помню, ушел на фронт весной 1941 года и погиб  в 1945 году в 
Финляндии.  



« 

В 1958 году  пошла работать в сад.  

Родилась я 1 ноября  1941 года, когда мне было лет шесть 
мама брала меня с собой  на поля, на горе как ехать в село 
Зыково  была кухня где готовили обед для рабочих и мне 
перепадало покушать,  мне хорошо запомнился вкус хлеба, 
он был черный, хрустел на зубах будто песок, видимо пекли 
его из отходов после молотьбы. 

В селе был сад, выращивали смородину, малину, ранетки, 
груши, сливы и даже арбузы.  Было очень много парников, 
где выращивали огурцы и помидоры. Весной долбили 
землю возле озера и  возили в парник, обрабатывали 
деревья. Всю собранную продукцию сдавали в район. В 
1958 году я пошла работать в сад.  Работала на птичнике, 
он находился за селом, деревянный корпус, работы все 
делали в ручную: кормили, чистили, яйцо собирали. Куриц 
держали один год затем меняли на новых.  Сдавали в 
деревню Дрокино мясо птицы, яйцо забирали в магазины 
района и города Красноярска. 

Немного расскажу о своей трудовой жизни. 


