
Учителя - фронтовики,  
участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Учителя-фронтовики — это особенная категория педагогов, дававших детям 
больше, чем математические формулы и правила грамматики. Они были 
живым воплощением героической истории, источником рассказов о войне. 
Они учили послевоенное поколение патриотизму, мужеству… Давно их уже 
нет, но память о них жива в сердцах бывших учеников, которых они сделали 
грамотными, образованными, привили нравственную основу. 

Их дела, как военные дороги, так и мирные будни, были бесстрашными и 
громкими, но об этом сейчас мало кто знает. Потому что они не любили 
говорить сами о себе. Потому что уже поработало время... 

Всем известно, что без любви к своему Отечеству, к своей малой родине, без 
знания её истории невозможно строить завтрашний день нашего государства. 
Наш долг – сохранить память о наших доблестных земляках. Главное, чтобы 
наша благодарность ветеранам не закончилась после праздничных 
торжественных дат, не ограничилась только словами, а нашла своё 
воплощение в реальных добрых делах, в сохранении исторической памяти. И 
это в наших руках! 

 

Антоненко Михаил Александрович 

 

 
Родился Михаил Александрович 1 декабря 1923 года в деревне Березовка, 
Волынского сельсовета, Боготольского района, Красноярского края в семье 
крестьянина. Родители до революции занимались крестьянством. А в 1933 
году семья Михаила Александровича вступила в колхоз. Отец работал 
ветеринарным санитаром, мать была домохозяйкой.  



Михаил Александрович учился в деревне Волынка Боготольского района. 
Окончил 7 классов в 1939 году на «хорошо» и «отлично». 
 В сентябре 1939 года поступил учиться в Красноярскую школу связи. 
Накануне войны в январе 1941 года М. А. Антоненко направили на работу, на 
станцию Шира Хакасской области. С января по август 1941 года был 
дежурным по станциям радиоузла в Хакасской области. 28 августа 1941 года 
Михаил Александрович ушёл добровольно в советскую Армию. С августа по 
ноябрь 1941 года находился в военной учебной радисткой школе города 
Новосибирска. С ноября 1941 по май 1945 года был старшим радистом 
радиостанции РСБ на фронтах Отечественной войны, в том числе в годы 
войны он был радистом у Катукова М. Е., командующего 1- гвардейской 
танковой армией.  
Из воспоминаний о нем: «Высокий, плечистый, удивительный человек. 
Волевой, собранный, каждый день на передовой, разговаривает одинаково и с 
генералами, и с подчинёнными, требовательный, часто солдатам что-то 
советовал. Однажды под Берлином я пробовал сосчитать его награды, да так и 
не смог – столько их было!»  
Воевал Михаил Александрович на Белорусском фронте, был участником 
битвы на Курской дуге. С частями Красной армии Антоненко Михаил 
Александрович дошёл до Берлина. Есть ещё одна встреча, памятная для 
Михаила Александровича. В 1946 году на армейском предвыборном собрании 
Михаила Александровича избрали в Президиум и посадили во 2-ом ряду. А к 
1-му ряду подошёл маршал Г. К. Жуков. Хорошо разглядел его сибиряк: «Он 
почти такой, каким в кино играет его артист М. Ульянов». И снова Жуков с 
любовью говорил о советских солдатах: «Наш солдат непобедим». 
Но однажды Михаил Александрович оказался на волосок от гибели: «Наша 
машина с рацией наскочила на мину, раздался взрыв, подобрали меня без 
сознания. Вижу, врач склонился надо мной, что-то говорит, а я не слышу. 
Начал ощупывать себя – цел! Оказывается, взрывной волной отбросило меня, 
а вот товарищи погибли».  
Прошёл Михаил Александрович всю войну. А с 1945 до 1948 года он 
находился в Дрездене в составе группы Советских оккупационных войск в 
Германии.  
За участие в Великой Отечественной войне он был награждён орденом 
«Красная звезда», медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 г.», значком «Отличный связист».  
16 февраля 1948 года его демобилизовали из рядов Советской Армии. 
Вернулся домой в 1948 году и всю свою жизнь посвятил самой мирной 
профессии – воспитанию детей. С 7 марта 1948 года работал заведующим 
Волынским сельским клубом и заочно учился в Красноярском педучилище им. 
А.М. Горького, окончив его в 1952 году. 



10 октября перешёл на работу в Березовскую начальную школу учителем 2 
класса. С 16 февраля 1951 года переводится в Волынскую семилетнюю школу 
учителем истории. С 1952 по 1958 год заочно отучился в Красноярском 
педагогическом институте по специальности учителя истории средней школы. 
23 июля 1958 года ему присвоено звание учителя средней школы.  
Более 40 лет проработал Михаил Александрович в школе. В стиле его работы 
не приказ, а чуткий подход. Ученики вспоминают: «Уроки у Михаила 
Александровича всегда проходили в простой и доступной форме. Темы 
учитель объяснял на обыкновенных примерах, применяя то конфеты, то 
картошку. Понятно было даже самому бестолковому ученику. Уроки 
проходили на одном дыхании». И еще ученики очень благодарны Михаилу 
Александровичу за те ценные уроки обществознания. Он первым начал работу 
с выпускниками школы, чтобы они учились на учителей и обязательно 
возвращались в родную школу. И сейчас в ней 50% учителей – это её 
выпускники и ученики Михаила Александровича. За свой труд он всегда 
получал заслуженно высокую оценку от учителей школы, района.       
Несмотря на тяжёлые события в жизни Михаила Александровича он испытал 
чувство отцовства, став отцом 3 детей и до конца своей жизни его окружали 
родные любящие люди, которые бережно хранят память об отце, дедушке и 
прадедушке.  
Основными вехами жизни Михаила Александровича стали участие в войне, 
учительство и пребывание в должности директора школы. И на войне, и 
простым учителем, и директором школы Михаил Александрович 
ответственно выполнял свою работу. 
 

Артёменко Фёдор Максимович  
 

 

 

 

 

 

 

 

Фёдор Максимович Артёменко родился 3 апреля 1921 года в Тюхтетском 
районе. До войны работал в Тюхтетской конторе связи. Был призван в армию 
6 сентября 1940 года. Служил на Дальнем Востоке в г. Куйбышевка (теперь г. 
Белогорск) Амурской области в войсках НКВД. Служба заключалась в охране 



от шпионов, террористов, мародёров государственной собственности: 
электростанций, радио и телефонных станций, театров, кинотеатров, 
гостиниц, железнодорожных вокзалов. Не раз Фёдору Артёменко приходилось 
сопровождать и охранять военные стратегические грузы на железнодорожных 
платформах и вагонах: танки, пушки, снаряды, отправляемые на западный 
фронт против немецко-фашистских оккупантов и на восточный – против 
милитаристской Японии. 

Фёдор Максимович воевал в составе 1-го Забайкальского фронта при разгроме 
Японии. С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в Маньчжурской 
операции в составе 70-го стрелкового полка войск НКВД.  Был радистом-
оператором (обеспечивал связь воздушного наблюдения и оповещения), 
оператором-телефонистом, начальником телефонной станции, старшим 
телефонным механиком кабельных местных линий, охранником 
электростанции, охранником железнодорожных составов и путей. Во время 
переправы через Амур, когда тянул связь для 362-ой стрелковой дивизии, 
шедшей на Харбин, Фёдор Максимович был тяжело ранен. Контузия при 
ранении привела к потере слуха, но Артёменко оставался в строю и продолжал 
служить в проволочной связи до демобилизации. 17 мая 1946 года в звании 
сержанта с глубоким шрамом на шее, тяжелой контузией, которая всю 
последующую жизнь напоминала о себе головными болями и потерей слуха, 
Фёдор Максимович вернулся домой. За военные заслуги был награждён 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями, представлен к 
награде орденом Красной Звезды, но награду не получил. После войны 
получил среднее педагогическое образование и работал в Вагинской школе 
преподавателем трудового обучения. На месте современного Дома культуры в 
селе Вагино в 60-х годах ХХ века располагалась школьная мастерская – это и 
было рабочее место Фёдора Максимовича. Здесь под его руководством ребята 
получили навыки работы со столярным инструментом и изготавливали палки 
для лыж, треугольники, рамки, табуретки и стулья. 

Барсук Кузьма Леонтьевич  

  



Барсук Кузьма Леонтьевич родился в 1925 году, на фронт был призван в 1944 
году, был рядовым связистом. С января по март 1945 года воевал в 13 
гвардейском отдельном разведывательном батальоне в Польше, где и 
получил ранение. Демобилизован был в 1948 году. Вернувшись в Вагино 
стал работать в школе преподавателем физики. Был награждён медалью «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими юбилейными наградами.   

Игнатенко Иван Леонтьевич 

  
Игнатенко Иван Леонтьевич родился 18 июля 1919 года в многодетной семье, 
рано остался без матери: ее арестовали, погибла в лагере для 
репрессированных. 
Иван Леонтьевич получил среднее образование, потом закончил 
педагогическое училище. Работал на станции Глядень учителем начальных 
классов. 
29 сентября 1939 года был призван в армию. Прослужил 7 лет, 20 июля 196 
года демобилизовался. Служил в 401-м стрелковом полку 366-й стрелковой 
дивизии. Участвовал в войне с Японией с августа по сентябрь 1945 года. 
Награжден 6 апреля 1985 г. орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За победу над Японией», а также Благодарность от И. В. Сталина.  
В 1946 году приехал в Боготольский район, работал воспитателем в 
Гремяческом детском доме, а в 1947-1948 годах учил младших школьников в 
селе Боготол, с 1949 по 1969 преподавал историю в Коробейниковской школе, 
затем в 1969 году его назначили директором Новопетровской восьмилетней 
школы, где он проработал до 1977 года. В этом же году вернулся в село 
Боготол. В средней школе вел историю и два года исполнял обязанности 
директора школы. Потом перешел работать воспитателем в интернат. Умер в 
с. Боготол 31 июля 1984 году, похоронен на кладбище села Боготол. 
 



Монастырный Пётр Филиппович 

 
 

 

 

 

 
Монастырный Пётр Филиппович родился 13 марта 1913 года и вырос в селе 
Черниговка Приморского края, а затем переехал жить в Сибирь. В 
предвоенные годы Пётр Филиппович работал историком в школе, был женат 
и растил двоих сыновей. В армию был призван в 1939 году и расставание с 
семьей длилось долгие 7 лет. Пётр Филиппович воевал с июня 1942 по май 
1945 года в составе 1-го Украинского фронта артиллеристом 903 гаубице-
артиллерийского полка. Во время Сталинградской битвы был дважды ранен, 
участвовал в боях за освобождение Польши, Чехословакии, дошёл до Берлина 
в звании старшего лейтенанта. После окончания боёв ещё оставался на 
восстановительных работах и вернулся домой только в 1946 году. Принимал 
непосредственное участие в боях за Берлин и освобождение Праги. Награждён 
десятью медалями. В том числе: «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
г.» После войны Пётр Филиппович заочно закончил исторический факультет 
Красноярского педагогического института и стал дальше преподавать 
историю в Вагинской школе, а с 1946 по 1953 годы был её директором. В 1972 
году Пётра Филипповича проводили на заслуженный отдых, и он уехал жить 
к сыну в г. Сосновоборск. Умер 25 января 1996 года. 

 



Муховиков Николай Акимович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муховиков Николая Акимовича. Родился он 18 декабря 1925 года в селе 
Боготол. Закончил 8 классов средней школы города Боготола. В 1942 году 
немного поработав в колхозе, ушел в мебельный цех Боготольского 
райпромкомбината в качестве станочника и рамщика пилорамы. На фронт был 
призван в 1943 году. В новосибирской школе радиоспециалистов получил 
специальность радиомастера. В октябре 1943 года направлен в Москву, в 
главное управление связи, оттуда был отправлен в резерв, в четвертую 
танковую армию под город Орел, 62-ой гвардейской танковой бригады, 10 
Уральского добровольческого гвардейского корпуса. От Каменец-Подольска 
до Берлина и Праги прошел его боевой путь. Летом 1944 года был контужен, 
а в марте 1945 года – ранен. Николай Акимович награжден двумя орденами 
Великой Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За 
отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», а также юбилейными медалями.  
В 1950 году был уволен в запас в звании старшины. В 1955 году после 
окончания курсов при Кемеровском училище связи присвоено звание 
младший сержант. 
После войны – восстановление разрушенного хозяйства страны: работал в 
геологоразведочной партии. Окончил педагогическое училище и 
Красноярский политехнический техникум. С февраля 1966 года по 1995 год 
преподавал технический труд и черчение в Боготольской сельской школе. 
Работая в школьной мастерской научил собирать и ремонтировать 
электрические сети и обучил столярному делу несколько поколений девчонок 
и мальчишек. С женой Ульяной Никифоровной вырастил двух дочерей. 
 

 

 

 



Никитин Иван Родионович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитин Иван Родионович родился в 1919 году в селе Александровка в семье 
крестьянина-середняка. Свою судьбу он связал с образованием и воспитанием 
нового подрастающего поколения. В 1934 году поступил в Ачинское 
педагогическое училище, где получил хорошее образование и навыки 
преподавания. После окончания училища вернулся в родной район и стал 
работать учителем в Вагинской школе. 
В 1941 году был призван на фронт. Командовал противотанковой ротой 
Воронежского фронта, принимал участие в боях в районе Чужовка, Масловка. 
Несмотря на опасность Никитин нес службу с честью и отвагой, но не 
обошлось без ранений и контузий. В результате серьезных травм был 
направлен на службу командиром роты противотанковых путей, принимал 
участие в боях под Старым Осколом, но был ранен в левую руку. После 
лечения и реабилитации был отправлен домой из-за серьезных ранений. 
Вернулся в родную деревню, с 1948 года работал директором 
Александровской и Тузлуковской школ. С 1961 года по 1975 год был 
директором Боготольской сельской школы. В эти года школа укрепилась 
материально, коллектив добился высокой успеваемости. В школе развивается 
художественная самодеятельность, открывается исторический музей. 
Иван Родионович был отличным педагогом, уважаемым человеком и 
заботился о том, чтобы ученики получали качественное образование. За свои 
боевые заслуги был награжден орденом «Красной звезды» и «За победу над 
Германией». Эти награды стали знаком его мужества, отваги и преданности 
своей Родине. 
 

 

 

 



Овчинников Иван Максимович  
 

 

 

 

 
 

Иван Максимович Овчинников родился 6 октября в 1921 году, в простой 
крестьянской семье где, кроме него еще было семеро детей. В 1928 году из 
деревни Татарии (Казанский район), их переселили в Красноярский край. 
Семье выделили земельный участок, который они пахали, боронили, засевали. 
Дети всегда помогали родителям, ездили с отцом на покос. В 1939 году Иван 
окончил семь классов, средств на дальнейшую учёбу Ивана у родителей не 
было. В селе в это время открылись курсы учителей. Иван поступил на них, а 
после их окончания был назначен заведующим начальной школы в деревне 
Новая Кузьба. Это был замечательный период жизни, потому - что в этот 
период семнадцатилетний Иван встретил свою любовь - Анну. Она тоже 
обучала детишек грамоте, письму, и всему, что так необходимо в жизни.  
После года работы в школе Ивана призвала в ряды Советской армии, служил 
в 33-й стрелковом полку на Дальнем Востоке. Затем – полковая школа, звание 
сержанта и вновь – своя часть, уже в качестве командира отделения.  
Все военные годы Иван обучал молодых бойцов танковому делу. А бойцы то, 
призывники – парнишки, которых надо было научить бить врага, если что, 
достойно принять смерть. «Кого из них пощадит судьба, случай? Помогут ли 
знания, полученные во время учёбы, избежать, обмануть смерть?» - эти 
вопросы, часто задавал себе Иван Максимович, но он был офицером, а значит, 
человеком, для которого воинский долг был превыше всего. 
А в Красноярском крае его ждала, поддерживала своими письмами невеста 
Анна. В семье до сих пор хранятся фотографии с заветными словами «Другу 
жизни и любви Ване от Ани. Я тебя дождусь». И дождалась. В 1946 году Ивана 
Максимовича уволили в запас, они поженились. Его супруга Анна Захаровна 
Овчинникова, 28 декабря 1918 года рождения, тоже была учителем, обучала 
детей письму, затем преподавала биологию. Вместе вырастили и воспитали 
четверых детей, младшая дочь Светлана Ивановна пошла по стопам 



родителей, тоже после окончания педагогического училища работала 
преподавателем начальных классов. 
Иван Максимович остался верен своей профессии учителя. И уже вместе с 
супругой они взращивали ростки «доброго и вечного» в школе д. 
Владимировка Боготольского района.  
Иван Максимович стремился получить высшее образование, поэтому 
поступил на заочное отделение пединститута по специальности «русский язык 
и литературное чтение». 
Тридцать лет Иван Максимович проработал директором сельской школы, 
преподавал русский язык и литературу.  
Иван Максимович был истинным интеллигентом и порядочным человеком. 
Он говорил: «Если человек – дурак, то никогда не говори ему об этом. Его 
обидишь, а умным он не сделается. Если хочешь помочь ему, делай это молча, 
не привлекая внимания других, и не хвастайся, если все - таки удалось 
помочь». 
Жизнь Ивана Максимовича – достойный пример отношения к любви, к делу, 
к людям. Эти уроки впитали его дети, внуки. 
Из сочинения его правнучки Кристины Пахаловой - «Дедушка относился к 
ежегодному параду в честь Дня Победы очень трепетно и серьёзно. Накануне 
парада сам наутюживал стрелки на брюках, чистил пиджак, надевал медали и 
ордена. Для меня этот день был тоже очень важным, особенным, ведь я 
выступала на параде для дедушки. Моё сердце наполнялось радостью и 
гордостью, когда я видела, с каким волнением дед наблюдает за 
представлением, как родные глаза наполняются слезами счастья. Сейчас 
дедушки с нами нет, но мы будем стараться сберечь память о нём. Светлый 
праздник – День Победы навсегда для нашей семьи останется связанным с 
именем нашего деда – Ивана Максимовича Овчинникова» 
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Не молодым, а уже сорокалетним, уходил на фронт Сергей Олимпиевич 
Охотников из таежной деревеньки Разгуляевка школьный учитель. В те 
грозовые годы каждого, кто покидал мирную работу, родной дом, тревожили 
две великих заботы: как победить врага и что будет с семьей без него, главного 
кормильца? В доме остались жена и три сына. Юре – 10 лет, Саяну – 12, Борису 
– 14. Весточку о рождении четвертого, Сережи, отец получит в окопах под 
Ржевом. 
Как учитель, почти двадцать лет проработавший в школе, на глазах которого 
сотни детей превратились из простодушных первоклашек в зрелых молодых 
людей, Сергей Олимпиевич понимал, что война – тяжкая необходимость, но и 
воспитание детей нельзя откладывать до лучших времен. 
Сергей Олимпиевич пишет сыновьям письма. Каждому лично. Письма к 
старшему, Борису, утеряны. Сохранились письма к жене, к Юрию и Саяну. 
Сергей Охотников смог сохранить нравственное влияние на сыновей, 
находясь в четырех тысячах километров от семьи. В 42-м из-под Ржева и 
Воронежа. В 43-м с Дона и Украины, Курской Дуги! В 44-м – из-под 
Запорожья, Западной Украины, Западной Белоруссии, с Одера, Вислы, из-под 
Варшавы. В 45-м с Вислы, Одера и Берлина. Только один раз, в письме из-под 
Ржева, пробивается тревога: пишу под минометным обстрелом. Остальные 
написаны в спокойном деловом, а иногда и шутливом тоне. Война в них почти 
отсутствует. Как нужно было верить в Победу, чтобы такие письма писать из 
такого ада! Волею судьбы он вернулся с войны. Много лет работал директором 
средней школы в селе Боготол. Оставил после себя добрую память. Умер в 94 
года. Близкие и друзья получили сообщение о его смерти, написанное его 
рукой. На столе лежала высокая стопа открыток, и внуку осталось внести в 
текст только месяц и число. 
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Снегирев Михаил Аркадьевич с 1935 года по 1941 год работал учителем в 
Боготольской сельской школе, занимался с детьми шахматами. 17 октября 



1941 года был призван в ряды Рабочей-Крестьянской Красной Армии в 254 
батальон связи.  
Из воспоминаний Михаила Аркадьевича: «Выходили на линию связи всегда 
вдвоем. Однажды был поврежден кабель на совершенно отрытом месте. 
Ползем к нему. Я впереди. Вдруг, совсем близко, раздался оглушительный 
взрыв мины. Напарник мой был убит. Связь я все-таки наладил. Но очень жаль 
было товарища». 
С 15 июля 1942 года по 9 мая 1945 года Михаил Аркадьевич находился в рядах 
действующей армии. Он принимал участие в тяжелых боях под Сталинградом. 
После продолжил служить на фронте, принимая участие в боях за Донбасс и 
Крым. После окончания войны был награжден медалью «За оборону 
Сталинграда», медалью «За боевые заслуги». 
В ноябрь 1945 года Михаил Аркадьевич вернулся домой. И снова начались его 
мирные будни в стенах школы. С октября 1945 года по 1968 год работал 
учителем математики и физики в Боготольской сельской школе. Вел большую 
воспитательную работу, ходил с учениками в походы, ездил на экскурсии по 
Красноярскому краю. При Снегиреве школа была двукратным призёром 
чемпионата края по шахматам.   
 

 

 

 
 


