
                                  БАРИНОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ
Родился  в  1904  году  в  сельце  Новая  Деревня.  До  войны  успел  поработать  и
рядовым колхозником, и председателем сельхозартели.  Переехал в пригородный
совхоз,  чья производственная база тогда располагалась за  окраиной Барыша.  С
1938 года возглавлял коллектив молочно-товарной фермы. 
П.С. Баринов расчёт в совхозе  получил 7 октября сорок первого. Он провоевал три
года, стал офицером. День 24 декабря 1944-го оказался последним в его жизни. 
…  Поздней  ночью  группа  вражеских  разведчиков  проскользнула  к  нашим
позициям  и  попыталась  пленить  проходившего  по  траншее  офицера.  Баринов
схватился с восемью фашистами. Пятерых он сразил автоматной очередью. Когда
на него набросились трое, герой, не видя иного выхода, подорвал себя гранатой.
При этом погибли и те трое чужеземцев… 
Младшего  лейтенанта  похоронили  у  латвийского  хутора  Пайсас.  В  братской
могиле  вместе  с  ним  упокоились  представители  разных  народов  нашей
многонациональной страны: Усыл Казаков, Дадаид Миршидов, Михаил Тарадайко,
Владимир Янович…
О его подвиге узнал весь посёлок, да и район тоже.  В местной газете «Коммунист»
было  опубликовано  письмо  с  фронта,  присланное  боевым  товарищем Баринова
капитаном Некрасовым.
И  полетели  на  запад  ответные  письма.  В  них,  как  правило,  были  просьбы  да
пожелания: «Сынок, ты воюешь за землю своих дедов и отцов. Не опозорь нашу
фамилию! Гони в шею фашистскую нечисть!».
                                ЗОТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился  в  1911  году  в  деревне  Богдановка.  Призван  на  войну  Барышским
райвоенкоматом в  1941  году.  Рядовой  красноармеец.  В бою был тяжело ранен.
Умер  в  отдельном  медико-санитарном  батальоне  №71.  Похоронен  в  районе
деревни Долгово Ломоносовского района Ленинградской области.      
                                   ШИКИН СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Родился в 1910 году в деревне Выселки Поповой Мельницы. Жил в небольшом
посёлке Васильевка Живайкинского сельсовета. 
Срочную красноармейскую службу проходил с 1937-го по 1940 год. В 1941-м, с
началом военных действий, резервист снова оказался в боевом строю.
В  наградном  листе,  подписанном  28  сентября  1943-го  командиром  109-го
гвардейского стрелкового полка полковником Чусовитиным, сообщалось: «С 11 по
21  сентября  при  форсировании  реки  Десны  тов.  Шикин  со  своим  взводом
переправился через реку и прямой наводкой стал громить гитлеровцев. 14 сентября
он своим огнём уничтожил 4 дзота, истребил до взвода пехоты…»
6  октября  того  же  года  командир  19-го  стрелкового  корпуса  генерал-майор  Д.
Самарский  подписал  приказ  о  награждении  Шикина  орденом  Отечественной
войны 1-й степени. То была  довольно молодая награда – орден Отечественной
войны  учредили  всего-то  годом  раньше.  Бойцы  немало  радовались,  если  им
вручали такой знак фронтового отличия.
Командир  взвода  45-миллиметровых  пушек  Сергей  Шикин  получил  тяжёлое
ранение.   Его увезли в тыловой госпиталь города Горького.   Там,  на волжском
берегу, 19 декабря 1943 года офицер скончался.
Сергея  Фёдоровича  похоронили  на  братском  кладбище.  Там  же  могилы  более
двухсот  воинов,  умерших  в  госпитальных  палатах.  Сын  Виктор  Сергеевич,
нынешний житель села Живайкино,  несколько раз ездил туда с поклоном.



                             ЛАВРУШКИН РОМАН ФЁДОРОВИЧ
Родился в 1922 году в селе Кармалейка. Призван Барышским военкоматом. Попал в
59-й  отдельный  сапёрный  батальон.  Воевал  в  Сталинграде,  на  Курской  дуге,  в
Прибалтике. Батальон стал гвардейским, сержант Лаврушкин заслужил три ордена
Красной  Звезды.  Кстати,  по  три  аналогичные  награды  получили  за  войну  ещё
несколько  жителей  района,  в  их  числе  горожане  Иван  Степанович  Агафонов,
возглавлявший трест «Барышмежрайгаз», и работник бумажной фабрики Анатолий
Николаевич Маклаков.
Из  Кармалейки  Роман  Фёдорович  переехал  в  посёлок  Земляничный.  Здесь
фронтовик  работал  весовщиком.  Позднее  он  возглавил  коллектив  молочно-
товарной фермы, был и завхозом.
                            РЕБРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1923 году в деревне Выселки Поповой Мельницы (ныне этого селения
нет на карте района). По комсомольской путёвке уехал под Куйбышев, поступил в
Смышляевский аэроклуб. Летал на самолётах У-2.
В 1941-м его зачислили в военную авиационную школу пилотов города Энгельса.
Осваивал одномоторный разведчик Р-5, бомбардировщик СБ, пикировщик Пе-2.
Николай  Александрович  в  составе  авиаполка  день  Победы  встретил  в
поверженном  Берлине.  В  хронике  его  пикирующего  бомбардировщика  –
одиночные  и  массированные  налёты  на  вражеские  позиции,  всего  350  часов,
проведённых в фронтовом небе.
Когда наступила эра расцвета дальней авиации, наш сокол вернулся в Энгельс, на
главную  базу  стратегической  авиации.  На  современных  машинах  летал  над
страной, выполнял особые задания далеко за её пределами. Им освоены самолёты
десяти типов, в том числе реактивные стратегические бомбардировщики М-4 и 3М,
военно-транспортный Ту-104. В активе аса – свыше шести тысяч часов налёта. 
У лётчика 1-го класса полковника Реброва два ордена, два десятка медалей
                       САМОДУРОВ ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1925 году в селе Попова Мельница. Учился в Куйбышевском пехотном
училище  (г.  Кинель).  Доучиться  парню  не  пришлось,  он  стал  бойцом  302-го
гвардейского  стрелкового  полка  20-й гвардейской воздушно-десантной бригады.
Прошагал, проехал, пролетел от Свири до чешской реки Влтавы. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией».
В районной милиции фронтовой десантник, гвардии старшина восемнадцать лет
(1960-1978)  возглавлял  отделение  уголовного  розыска.  К  его  боевым  наградам
прибавились знаки милицейской доблести.
                                   СЕРГЕЕВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1923 году в деревне Гремячевка, ранее входившей в Краснополянский
сельсовет. Ныне этого сельца нет на районной карте.
Был  призван  Барышским  военкоматом.  Начинал  радистом-пулемётчиком  в
экипаже  танка.  Отличился  –  послали  на  курсы,  потом  определили  приказом  в
командиры взвода 36-й гвардейской танковой бригады.
В  1968  году  Степан  Григорьевич,  руководивший  в  то  время  одной  из  служб
Барышского райисполкома, в предпраздничной майской почте обнаружил конверт
с  незнакомым  почерком.  Писали  красные  следопыты  села  Троицко-Сафоново
Николаевской области. Оказывается, спустя четверть века украинские школьники



нашли его, участника боя за освобождение их родного села, и теперь приглашали
ветерана в гости. И вспомнились Сергееву события весны 1944-го.
36-я танковая бригада -  на  подступах к Одессе.  Танкисты получили приказ под
покровом темноты совершить рейд  и отбить у противника сильно укреплённое
село Широкое. 
В  результате  жестокого,  яростного  боя  поставленная  задача  была  выполнена:
Широкое,  Троицко-Сафоново и ещё несколько населённых пунктов освободили.
Но какой ценой?..  Из десяти «тридцатичетвёрок» уцелела лишь одна – с экипажем
Сергеева.
В  письме  красные  следопыты  сообщали  о  том,  что  они  разыскали  и
перезахоронили  в  братскую  могилу  останки  двадцати  трёх  танкистов.  Дети
установили  имена  героев,  нашли  их  родственников.  Не  удалось  узнать  лишь
фамилию лейтенанта, похороненного в лесопосадке.
Степан Григорьевич задумал ехать на Украину.
8 мая южное село встречало хлебом-солью его и всех, кто приехал почтить память
павших.  На  следующий  день   местные  жители  и  гости  собрались  у  братской
могилы. И Сергеев вспомнил того лейтенанта. Помогли ему сельские старожилы.
То был командир роты Иван Губа.
Степан  Григорьевич  прожил  в  селе  несколько  дней.  Ходил  по  его  улицам,  всё
заново  переживал,  и  вставали  пред  ним,  словно  живые,  парни  в  танкистских
шлемофонах.
С той поры ему регулярно присылали письма с приглашением в гости. И он опять и
опять ехал на встречу с боевой юностью…
Ратные  подвиги  старшего  лейтенанта  С.Г.  Сергеева  были  отмечены  орденом
Отечественной войны 1-й степени,  двумя  медалями «За  отвагу» и  медалью «За
победу над Германией».


