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Тяжелый труд военных страшных лет.  

На плечи лег на все четыре года.  

Но вот однажды наступил рассвет,  

С ним победа для всего народа,  

Но труд их ратный даром не пропал:  

Страна восстала из руин и пепла.  

Героев подняла па пьедестал.  

Чтоб слава их в реках далеких крепла  

Ирина ФИЛИППОВА. 

 

СНАЧАЛА было благодарственное письмо, адресованное матери 

солдата. 

Здравствуйте, многоуважаемая Анфиса Александровна. Мы, 

Комсомольцы части, где находится Ваш сын Илья, передаем Вам свой боевой 

комсомольский привет и сообщаем о боевой работе Вашего сына в 

наступательных боях, которые ведет Красная Армия на территории врага. 

Ваш сын — член комсомола. Он с честью выполняет свой долг перед 

Родиной, как это требует наш народ и товарищ Сталин. 

За отличные боевые действия при прорыве немецкой обороны в 

Восточной Пруссии он лично имеет три благодарности от нашего вождя, 

Маршала Советского Союза товарища Сталина. 

Мы, комсомольцы, благодарим Вас за воспитание такого сына, который 

не жалеет ни чего для выполнения нашей общей задачи. 

Командир подразделения капитан Захаров. 

Комсорг подразделения младший сержант Морозов. 

Рассказывает сестра Ильи Калапова Евдокия Алексеевна Смолина. 

— У мамы была большая семья: пятеро детей от первого брака и 

четверо от второго. Я от отца трехмесячной осталась, Илюше было четыре 

года. Жили бедно. Учиться не пришлось. Илья выучился на тракториста. 



Сутками пахал, молотил в колхозе. Он был трудолюбивый и характером 

спокойный. Только мучилась с ним еще до войны 5еда. Обгорел он. Тогда 

хлеб молотили зимой; От трактора работала молотилка. Солому отвозили на 

коне поодаль и копны поджигали, чтоб осветить. Сменщик остался у 

трактора, а Илья солому отгребал, устал и как был, и мазутной курмушке, 

привалился к копне и уснул. А копну подожгли.  Вспыхнул наш Илюша, как 

факел. Его валяли в снегу, тушили. Лицо, руки — все обгорели. Больницы не 

было, на коне привезли домой.  Как он, бедный, маялся. 

Его взяли на действительную в сороковом году. А тут война. Письма 

приходили редко. В самом конце войны пришло извещение. Мама не верила, 

ходила к ворожейкам, а те раскинут карты: «Анфиза, черно падает. Но ты 

надейся». Сестра Тоня написала в часть, просила сообщить, как он погиб. 

Вот, это письмо. 

Восточная Пруссия. Добрый день! Дорогая Тоня, а также Дуся и 

родители Илюши. 

Сегодня получили Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете 

подробности гибели Илюши. Вот кратко, как это случилось. 

Мы вели бой в составе 3-х танков на Земландском полуострове. За 

местечко Меденау, что расположено ее северо-восточнее г. Кенигсберга, в 

25—30 километрах, против нас противник бросил до 20 танков и много 

пехоты. Мы вели непрерывно утра и до 4-х дня 23 февраля с. г. Нам был дан 

приказ задержать вражеские танки и пехоту. Силы были, как видите, не 

равны. Но мы стояли насмерть, отбивая многочисленные атаки пехоты врага. 

Илюша здесь показал себя исключительным мастером своего дела, он давил 

гусеницами проклятых фрицев, а я их бил из пушки и пулеметов. У нас 

подбили два танка, остались мы один. Нам дали приказ отойти и сменить 

позицию. В это время из засады ударил вражеский танк в правый борт 

нашего танка, пробил броню и прямым попаданием попал в Илюшу. 

Вражеская болванка (снаряд) попал в бок Илюши навылет. Мой танк 

остановился. Я спустился вниз к Илюше, кричу: «Илья, Польше ход!» — а 

он, смотрю, повалился замертво на рычаги управления. Тогда мы его 

вытащили из танка и похоронили у леса господского дома Шикенхефен, 

Илюша до этого боя, когда еще ранило в плечо, отказался идти и госпиталь, 

у него так и остался осколок в плече. Правда, он ему сначала мешал, а потом 

стало лучше и он совсем не ходил в медсанбат. За тот бой он был награжден 

орденом Славы 3-й степени. Но, дорогая Тоня, этот орден домой не 

отсылается, он остался с Илюшей. Вот так трагически погиб мой дорогой 

механик Калапов Илюша, отважный танкист. 

Немного о себе. Я живу в г. Саратове. Если когда придется ехать через 



наши края, обязательно заезжайте ко мне в Саратов, в 

гости. Я думаю, моя боевая жизнь с Илюшей 

сроднила нас с ним и с Вами. 

Сейчас мы после Великой Победы отдыхаем. 

Пишите письма, я с большим желанием буду иметь с 

Вами переписку. 

Пока до свидания. Желаю Вам счастья в жизни и 

здоровья. Вам известный Андреев Никифор 

Васильевич. П/п 4595 «Б». 19 мая 1945 года. 

 

Немного в Буе осталось ровесников Ильи 

Калапова. Марина Ивановна Собенникова вспомнила 

песню, которую он любил и пел: 

Если завтра война, Если завтра в поход, 

Если черная сила нагрянет, Застрочит пулемет, 

Весь советский народ 

За свободную Родину встанет. 

Он отдал свою жизнь за свободу Родины. 

Наш бесстрашный герой 

Имя героя Советского Союзу Изота Антоновича Вакарина хорошо знает 

старшее поколение буйцев. Его родина, село Песьи, в 17 километрах от Пун. 

Там, возле школы, ему установлен бюст. В тридцатых годах, в г. Улан-Удэ, 

И. А. Вакарин некоторое время работал председателем Буйского сельсовета. 

Говорит Мария Ивановна Собенникова: «Как не помнить? Мы хорошо 

помним Изота Антоновича. В те годы по очереди дежурили в сельсовет, 

выполняли обязанности рассыльных, дежурили у единственного в деревне 

телефона, ходили но фермам, проверяли, как сторожа охраняют объекты 

Приходилось и дрова пилить для конторы. 

Вакарину тогда лет 25 было. Невысокий, но очень крепкий, коренастый. 

Живой, энергичный; на месте не постоит. Должность у него была хлопотная: 

и налоги, и порядок в деревне. С его дочерью мы вместе учились в школе, В 

войну он прославился своим бесстрашием. Родственники Изота Антоновичу 

по сей день живут в нашем районе. Только у нас его почему-то не 

вспоминают». 

Изот Антонович Вакарин был призван в армию в первый массовый 

призыв 27 июли 1941 года. Закончив курсы младших командиров на станции 

Дивизионная, он попал в те знаменитые, резервы, которые вскоре 

прославились на многих фронтах. Комвзвода Вакарин отличился в боях под 



Москвой и получил первый орден Красной звезды и звание лейтенанта. 

Вскоре он был повышен в должности и получил внеочередное звание 

старшего лейтенанта. За Смоленск будет удостоен ордена Боевого Красного 

Знамени. 

Кровопролитные бои за город Демидов — важнейший опорный пункт в 

обороне немцев, 20 сентября 1943 года с наступлением темноты Вакарин 

поднял роту в атаку и первым ворвался на окраину города, продвигаясь к 

церкви, где располагался штаб немецкого корпуса. Рота наткнулась на 

замаскированный в траншеях сильный заслон фашистов, но ринулась вперед. 

Стремительным броском достигла вражеских окопов. В яростной 

рукопашной схватке бойцы Вакарина уничтожили до сорока вражеских 

солдат, захватили церковь, разгромив немецкий штаб, и водрузили па 

колокольне красный флаг. Это лишь короткий эпизод из серии героических 

подвигов нашего земляка. Память Героя Советского Союза И. А. Вакарина 

увековечена в Улан-Удэ и Смоленске в Коврове, Песках и Каунасе, где он 

скончался от тяжелых ран. Будем помнить о нем и мы. 

 

УЧИТЕЛЬ — ФРОНТОВИК 

 

 

В КАЖДОМ селе есть учителя, которые 

являются как бы визирной карточкой, эмблемой 

школы. Такие учителя были и есть в Буе. Федор 

Никифорович Вахмянин, зверски замученный 

мятежниками в марте 30-го года, это Зинаида 

Ивановна Притчина, приехавшая сюда в 1932 году. У 

нее училось все село. Это Ольга Ивановна 

Собенникова, историк-краевед. 

Яркий след в памяти односельчан оставил 

молодой талантливый учитель, уроженец Бичуры 

Яков Иванович Перелыгин. По общему мнению, это 

был красивый душой и телом человек, строгий, справедливый и в то же 

время веселый, жизнерадостный. Односельчане вспоминают, как он мог 

озорно напевать: 

 

Сердце красавицы склонно к измене  

И к перемене, как ветер мая. 

В Буе он обрел семью. Родился сын. Брат жены Василий Данилович 

Седякин рассказывает: «Якова Ивановича призвали в армию в 1939 году. 



Вместе с ним были мобилизованы учителя из Буя и Узкого Луга Демьян 

Трофимович Фомин, Никандр Григорьевич Зоркольцев, Тадеуш 

Станиславович Навсуц, Михаил Михайлович Иванов. 

Домой после службы Яков Иванович не вернулся: сразу на фронт. 

Писал: «Сейчас находимся в березняке. Здесь скрыты наши орудия. До 

передовой около километра. Немцы покоя не дают, но мы держимся». Писем 

было много. Жена Софья Даниловна, увезла их с. собой в Читу. Первая 

похоронка, которая пришла в Буй, была похоронка на Якова Ивановича. Его 

оплакивало все село». 

Я И. Перелыгину было 26 лет. Он погиб, защищая Москву. 

 

Страница подготовлена нашим внештатным корреспондентом  

Нелли Дмитриевной Коробенковой. 


