
«Жизнь и судьба ветерана» 

«Человек живет до тех пор,  

пока жива память о нём» 

 

Всё дальше и дальше уносит скоротечная река времени героические события 

Великой Отечественной войны. Вот уже 75 лет прошло с того Великого Победного Мая, 

когда отгремели последние артиллерийские залпы. И, увы, совсем немного остаётся сейчас 

тех, кто был участником и свидетелем тех суровых событий. Тем ценнее сегодня для нас 

воспоминания о тех, кто вернулся с победой в родные края, и умер уже в мирное время. 

Сегодня мой рассказ об одном из них – о капитане запаса Самошкине Владимире 

Михайловиче. 

Родился Владимир Михайлович в 1924 году в селе Лянино Здвинского района 

Новосибирской области в крестьянской семье Самошкина Михаила Семёновича и Арины 

Евстигнеевны. Здесь прошло его босоногое детство, здесь закончил 7 классов Лянинской 

семилетней школы. С детства очень нравилось Володе Самошкину возиться с техникой, 

поэтому и пошёл он в летние каникулы в 1941 году работать в МТС прицепщиком.  

Приятно было порой сидеть в металлическом пружинящем седле, крутить чугунную 

баранку и смотреть, как сверкающие лемеха плуга переворачивают землю, а следом по 

полю деловито расхаживают грачи. 

После посевной назначили Володю помощником комбайнёра. Стали готовиться к 

уборке. А 22 июня объявили, что началась война. Женщины плакали. Пацаны, такие как 

Володя, посуровели, сразу как-то вмиг повзрослели, хотя в душе были немного рады: 

наконец-то наступило время романтики и героизма, удали и подвига. Позднее поняли они, 

что такое война. Не обошла она ни одного. Многие не вернулись домой. А пока все они 

мечтали поскорее попасть на фронт. На третий день послали Володю на курсы 

комбайнёров в Горносталёвскую МТС (ныне село Цветники). День и ночь работали тогда 

люди, спали по 2-3 часа в сутки, стремились  не потерять ни одного колоска. Стране нужен 

был хлеб. Занятия в школе в тот первый год войны начались в октябре. Много часов в 

программе отводилось военной подготовке. Школьники учились  стрелять, правильно 

обращаться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь. 

В августе 1942 года 54 добровольца получили долгожданные повестки из 

райвоенкомата, среди них был и В.М. Самошкин. В Новосибирске новобранцы получили 

обмотки и шинели, приняли присягу и были зачислены в военно-пехотное училище. 

Только весной 1943 года, когда успешно сдали экзамены, молодых воинов отправили на 

фронт. Более месяца добирались они поездом до столицы. От станции до передовой шли 

маршем. Узнав, что Владимир Самошкин из Сибири, взяли его разведчиком. О том, как 

жили и воевали разведчики-артиллеристы (среди них был и Самошкин), написал в июне 

1973 года во фронтовой газете 33-ей армии «В поход» старший разведчик-наблюдатель И. 

Кочетов. Вот строки из пожелтевшей заметки военкоря: «Под развесистой кроной вековой 

сосны расположился жилой блиндаж артиллеристов. Перекрытие в три наката брёвен с 

прослойками песка в 30-40 см. вполне гарантирует от миномётного огня и осколков 

тяжёлых снарядов. Блиндаж сделан из крепкого леса, стены облицованы жердями, пол 

вымощен досками: в блиндаже большое окно, светло. Каждый боец имеет отдельную 

койку, кругом чисто, опрятно, на полочках – блестящие котелки, ритмично тикают ходики. 

На стенах – портреты героев войны и лозунги. Это – жильё разведчиков артиллеристов. От 

жилого блиндажа идёт ход сообщения к наблюдательному пункту. Здесь три 

наблюдательные амбразуры, через которые ведётся беспрерывное круглосуточное 

наблюдение за движением противника. Опытные разведчики-наблюдатели, сидя у 

стереотрубы, внимательно всматриваются в передний край вражеской обороны, в глубину 

её, следят за дорогами, ведущими в тылы противника, изучают каждый метр местности. От 



привычного глаза молодого разведчика Владимира Самошкина не ускользают ни огневые 

точки врага, ни его скрытые подступы к траншее. За короткий срок службы товарищ 

Самошкин обнаружил несколько пулемётных точек, немало жилых блендажей и дзотов 

гитлеровцев, засёк их артиллерийскую батарею». 

Как-то разведчики прочёсывали лес. Владимир Самошкин наткнулся на немца. В 

короткой схватке победил советский солдат. За мужество и находчивость Самошкин был 

награждён медалью «За отвагу». 

Недолго продолжалась фронтовая биография сибиряка. 10 августа 1943 года во 

время одного из боёв снаряд попал прямо к ним в окоп, погибли боевые друзья, а ему 

осколками снаряда перебило обе ноги. Владимир Михайлович считал, что ему повезло, 

ведь были сохранены ноги, а могла быть ампутация. Хирург, делавший операцию, 

успокаивал: «Ничего, до свадьбы заживёт, будешь ещё отплясывать на своей свадьбе». 

Кстати, за этот бой был зачитан приказ о награждении многих бойцов, среди них была и 

фамилия Самошкина. Но ранение, нахождение в госпитале (а полк двигался дальше) не 

позволили ему получить вторую награду. Уже позже Владимир Михайлович обращался в 

архив Министерства обороны, но, к сожалению, награда не была найдена, так как не был 

указан номер войсковой части. 

После лечения в госпитале он служил вплоть до окончания войны в г. Моршанске 

Тамбовской области в 53-ем авиаполку. При жизни Владимир Михайлович говорил о 

войне, как о страшном бедствии, невыносимых условиях жизни. Смерть, кровь, боль, 

потери друзей-однополчан, победы, но ценой гибели миллионов солдат – вот что такое 

война. 

После демобилизации в 1945 году ему предлагали остаться в части, но любовь к 

родителям, дорогой сердцу Сибири победили доводы командиров. В Моршанске 

Владимир Михайлович встретил любовь всей жизни, молоденькую Надежду Свистунову. 

Они прожили вместе более 50 лет, воспитали двоих детей: Вячеслава и Светлану. 

И вот долгий путь домой! Наконец, родной дом, Лянино, близкие люди. А там 

разруха, голод, хибарка на 3 семьи. Но… всё было пережито. Сразу же стал работать 

шофёром, принял старенький бензовоз и возил нефтепродукты со станции Баган. У жены 

образование – библиотечный техникум. В 1946 году её пригласили работать в школу 

учителем начальных классов, а в 1948 году и Владимир Михайлович стал учителем 

военной подготовки и военного дела. Вскоре они вместе с женой поступили в 

Куйбышевский учительский институт на заочное отделение.  

Владимир Михайлович был творческим человеком. Он с детских лет играл на 

гармошке, а потом освоил баян самоучкой на слух. Уже в более позднее время изучил 

нотную грамоту и долгое время был учителем музыки в школе и музыкальным 

руководителем в детском саду. Владимир Михайлович вместе с женой Надеждой 

Петровной являлись постоянными участниками художественной самодеятельности села, 

школы. Не было ни одного праздника, в котором они бы ни приняли участие. Никогда не 

забудут лянинцы своих учителей, которые в 1947-1951 году организовали народный театр. 

Они ставили спектакли, пьесы. И всегда на заглавных ролях были супруги Самошкины. В 

Лянино из поколения в поколение переходят рассказы о постановках пьес «Наталка – 

полтавка», «Русалка», «Дочь русского актера» и других постановках, на которых в клубе 

действительно негде было яблоку упасть. В сердцах многих учеников Владимир 

Михайлович Самошкин оставил неизгладимую память.  

Умер В.М. Самошкин в 1996 году, оставив после себя добрую и светлую память в 

сердцах сотен людей. 

Жизнь продолжается во внуках и правнуках, традиции не умирают, память о солдате 

Самошкине живёт, сохраняется и передаётся из поколения в поколение. 

«Так пусть же память вечную хранят и наших внуков внуки». 


