
Великая
Отечественная война

в истории моей семьи
сборник эссе



ВЕЛИКАЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

сборник эссе

2025



 5

УДК 94(47+57)«1941/1945»
ББК 63.3(2)622

В27

Великая Отечественная вой на в истории моей семьи: сборник эссе/
сост. С. А. Буторина. — Ухта, 2025. — 264 с.: ил.

Редакционный совет:
А. Д. Баранов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
О. А. Филиппова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
С. А. Буторина, руководитель группы по обеспечению выставочно- 

экспозиционной деятельности службы по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Рабочая группа:
С. А. Буторина, руководитель группы по обеспечению выставочно- 

экспозиционной деятельности службы по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»; В. А. Конищев, специалист группы по обе-
спечению выставочно- экспозиционной деятельности службы по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Руководитель проекта:
О. А. Филиппова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

В издании представлены эссе сотрудников и ветеранов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» о своих родных — участниках Великой Отечественной вой ны, 
тружениках тыла, узниках концлагерей. Книга является второй в этой серии 
и приурочена к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной вой не. 
Первая книга была выпущена к предыдущему юбилею Победы в 2020 году. 
Проект реализуется за счет средств сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в рамках благотворительного марафона #ДОБРАЯВОЛЯ.

УДК 94(47+57)»1941/1945»
ББК 63.3(2)622
В27

• Пусть не будет без вести пропавшим… 10
• Герои моей семьи 16
• Хочу рассказать о моих родных 25
• Выстраданная радость 30
• Вой на моего прадеда 34
• Красноармеец, стрелок, санинструктор Игнатов 38
• Участник трёх вой н 40
• Вспоминая бабушку Веру 42
• Не приведи, Господи, беженцами быть!  

И не верится иной раз, что это все было со мной… 44
• Она любила весь мир 51
• Встреча на Эльбе 54
• Он никогда не рассказывал о вой не 60
• Пример беззаветного служения Родине 63
• Память, вой на и любовь… 67
• Мой дедушка — участник двух вой н 70
• Память о дедушке 73
• Трагедия и подвиг Шамсулгалиева Салимхана 75
• Живём и помним 78
• Мой дед — Герой! 80
• Воевал геройски, жил достойно 83
• В тот день погода была тёплая 85
• Воспоминания, которых не было 88
• Детство под грохот вой ны 93
• Краснофлотец Кардюков 96
• Памятник мужества и отваги 98
• Великая Отечественная вой на в жизни моего деда 102
• Обеспечивал связь в бою… 108
• Такая обыкновенная вой на 110

СОДЕРЖАНИЕ



Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

6  7

• Семья наша была очень дружной 229
• Ничто в истории не проходит бесследно 233
• Воспоминания детей вой ны 235
• Детство, искалеченное вой ной 239
• Мы жили, несмотря на вой ну 241
• О чём не забывается 244
• Так мы жили 246
• И клятва, и воля у нас едины 249
• Наша семья — наша гордость 256
• Мой дедушка — Гомзяков Дмитрий Фёдорович 265
• Моя бабушка — Грудакова Анастасия Никифоровна 269
• Верили в Победу 273
• Мои деды 277
• Фронтовое поколение моей семьи 280
• Участники трудового фронта 283
• О тех, кто брал Берлин 286
• На фронте 288
• Урдома в солдатской шинели 299
• Вклад в Победу! 302
• Во славу родных: истории о мужестве и героизме 305
• Немцы боялись сибиряков! 313

• Подвиг на море 113
• Война и память сердца в нашей семье 116
• Давайте, люди, никогда об этом не забудем… 120
• Памятен скромной внешностью  

и отважными партизанскими действиями 124
• Из истории моей семьи 135
• Смелый и стойкий командир Максимов 139
• Манящие облака 142
• Бабушка, расскажи, как вы жили в вой ну 153
• История рода в боевом и трудовом союзе 158
• Не забывайте того поколенья 164
• Семён из Щельяюра 168
• Ковали дружно общую Победу 171
• Они ушли, а имена остаются 175
• Среди героев в памяти веков 178
• Алтарь победы. Мой прадед освобождал Европу 181
• Спасибо, солдат, за живых на земле 184
• Крепость души народной и семейной 186
• Гвардии сержант Афанасий Шабуров 192
• Повозочный полевой кухни 195
• Память о них светла 197
• Болит вой на в сердцах правнуков 200
• Герой моей семьи 202
• Живой огонёк деда Коли 204
• Он жизни не жалел, за Родину сражался 206
• Ледяная хватка реки и стальной характер связиста:  

история моего деда 211
• Люблю, горжусь и помню… 213
• Гордость трудовой династии 215
• Сильный духом на вой не и в жизни 218
• Моё послевоенное детство 220
• Голос истории 224
• Мама, это — я, Паша 226



Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

8  9

в памяти образы родных, чьи ратные и трудовые подвиги навсегда 
останутся примером мужества и самоотверженности.

Я искренне благодарю всех, кто принял участие в создании этого 
издания, кто вложил частичку своей души в этот проект. Ваш вклад 
в сохранение исторической памяти бесценен.

Пусть эта книга станет не только напоминанием о прошлом, но 
и источником вдохновения для будущих поколений. Пусть она учит нас 
ценить мир, беречь память и быть достойными наследниками Великой 
Победы. Спасибо вам за вашу добрую волю, за ваше неравнодушие и за 
ваш вклад в наше общее дело.

С уважением,
Генеральный директор  

ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
Андрей Дмитриевич Баранов

Дорогие сослуживцы,  
уважаемые ветераны,  
дорогие друзья!

С чувством глубокой благодарности 
и гордости обращаюсь к вам в год знаме-
нательной даты — 80-летия Великой По-
беды. Этот юбилей — не просто цифра, это 
напоминание о величии подвига, который 
совершили наши отцы, деды и прадеды. 
Подвига, который навсегда останется 
в наших сердцах и будет передаваться из 
поколения в поколение.

Сегодня, благодаря вашей активной поддержке и участию в кор-
поративном благотворительном марафоне #ДОБРАЯВОЛЯ, мы имеем 
возможность издать второй сборник эссе «Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 гг. в истории моей семьи». Эта книга — не просто собрание 
историй, это живая память, которая связывает нас с теми, кто ценой 
невероятных усилий и жертв отстоял нашу свободу и будущее.

Великая Отечественная вой на оставила глубокий след в каждой 
семье. Она отняла молодость, здоровье, жизни миллионов людей, но 
не смогла сломить дух нашего народа. Каждая история, опубликованная 
в этом сборнике, — это частичка нашей общей памяти, которая возвра-
щает нас к тем трагическим и героическим дням. Читая эти строки, мы 
словно переносимся в прошлое: ощущаем ярость атак, видим суровый 
уют военного быта, чувствуем тяжесть трудовой вахты тыла. Мы видим, 
как наши предки, несмотря на все испытания, оставались людьми — 
сильными, стойкими, готовыми отдать все ради Победы.

Эта книга — не только дань уважения поколению победителей, но 
и напоминание о том, как важно сохранять историческую память. Каж-
дое эссе, каждая строчка — это личное исследование, которое обес-
смертило неповторимые страницы нашей общей истории. Для кого-то 
эти строки станут откровением, для кого-то — возможностью оживить 
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Это всё, что удалось найти в официальных источниках о моём деде 
по материнской линии Маслове Константине Александровиче. Проти-
воречивы и кратки сведения официальных источников, сухи строчки 
архивных документов, а за ними судьба человека, жизнь которого в са-
мом расцвете забрала вой на. Мы, его потомки, храним в памяти то, что 
запечатлено в семейных преданиях, сохранившихся в воспоминаниях 
очевидцев военной поры — вдовы Масловой Марии Михайловны, моей 
бабушки, их пяти дочерей, в том числе, моей мамы Галины Констан-
тиновны, которым предначертано было стать «детьми вой ны», а теперь 
мы, послевоенные поколения, передаём эту священную память нашим 
детям и внукам из уст в уста, из поколения в поколение.

Родился Маслов Константин Александрович в 1900 году в д. Паршино 
в то время Грязовецкого уезда Вологодской губернии, откуда и был при-
зван в ряды Красной армии в самом начале вой ны в 1941 году. Когда нача-
лась вой на, в семье Масловых было пятеро дочерей, младшей — ровно год, 
остальные дети умерли в младенчестве. Судя по воспоминаниям бабушки, 
её супруг, глава большой семьи, был человеком передовых по тем временам 
взглядов. Из предвоенного времени — воспоминания о создании колхозов, 
когда мужики, в том числе, и Маслов Константин Александрович, до утра 
просиживали и «дымили» табаком на собраниях, обсуждали, как строить 
жизнь по-новому, выбирали председателей вновь создаваемых колхо-
зов и артелей, часто в составе одной деревни. Побывал в этой должности 
и пользовавшийся уважением в деревне К. А. Маслов. Сложное, переломное 
было время. С печалью рассказывала бабушка о том, как «раскулачивали» 
хороших, крепких, умелых и работящих хозяев, об обобществлении скота, 
как слёзно горевала о бедной коровушке- кормилице, сведённой, как и все 
другие, на колхозный двор и мычащей там от голода (а однажды тайком 
привели женщины своих коров обратно домой на привязи из головных 
платков, ведь сердце разрывалось от жалости к ним и отчаяния, да только 
не вышло ничего из той затеи, да и не прошло безнаказанным — досталось 
ей от мужа-председателя).

Дочери были совсем юными, когда отца призвали на вой ну, разлу-
чившую с семьёй навсегда. Так, Галине, средней дочери (моей матери) 

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ  
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМ…

Баранова Ольга Вениаминовна,  
электромонтёр по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования 4-го разряда службы энергоснабжения,  
Грязовецкое ЛПУМГ

В Книге Памяти Грязовецкого района Вологодской области имя Масло-
ва Константина Алексеевича (правильно — Александровича) значится 
в разделе «Военнослужащие (партизаны), место и обстоятельства ги-
бели которых не установлены». Краткая запись: Маслов Константин 
Алексеевич, рядовой; 1900 года рождения, дата гибели — июнь 1944; 

место жительства семьи — д. Паршино 
Зыковского сельсовета (дополню: Леж-
ского района, позже вошёл в Грязовецкий 
район Вологодской области). В информа-
ционной системе «Память народа» разме-
щены такие сведения: воинское звание — 
красноармеец, место призыва — Лежский 
РВК, Вологодская обл., Лежский р-н, дата 
выбытия — 06.1944, причина выбытия — 
пропал без вести. В другом документе на 
том же сайте имеется несколько отличаю-
щаяся информация: Маслов Константин 
Александрович, дата рождения — 1900, 
военно- пересыльный пункт: 140 азсп 
22А, выбытие из воинской части: между 
06.08.1943 и 18.12.1943. Данные основаны 
на архивных документах ЦАМО.

Маслов  
Константин Алексеевич
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мама на «зингеровской» ножной машинке, будучи хорошей порт-
нихой, и одежда потом переходила от одной дочери к другой. Обуви 
хорошей тоже не было, и приходилось вброд босиком переходить по 
талой воде со льдом разлившиеся ручьи в распутицу осенью и весной. 
Помнилось детям вой ны больше всего из той поры всё время чувство 
голода. Тогда, в вой ну, выменяла Мария Маслова на хлеб детям хра-
нившиеся до сей поры вещи и ценности из своего приданого, а была 
она в своё время красавица- невеста, как тогда называли, «славнуха» 
из семьи лежских крепких крестьян- середняков, и приданое было 
дано за ней неплохое.

Воевал рядовой Маслов в стрелковых вой сках. Главное «военное» 
воспоминание о муже и отце — о ранении его на фронте, лечении в го-
спитале в городе Ярославле и о том, как супруга Мария ездила наве-
стить раненого мужа. Тогда весь хлеб, который был в доме, положила 
она в узелок и повезла ему как ценный гостинец. Рассказывала потом, 
какой он был слабый и худой после тяжёлого ранения и как мужествен-
но перенёс сложную операцию, в ходе которой из живота было извле-
чено 14 осколков, причём делалось это без наркоза (!). Стоически, без 
крика, перенёс он эти муки, за что доктор после крепко пожал ему руку 
со словами: «Молодец, боец Маслов!». А фронту нужны были солдаты, 
и вскоре его, не успевшего окрепнуть, вновь отправили на передовую, 
откуда уже не суждено было вернуться…

Я никогда не видела своего деда, как и ещё четырнадцать его внуков, 
но все мы чтим его память, любим и помним. От него осталась един-
ственная довоенная фотография — портрет, взятый с парного семейно-
го фото, где он молодой, красивый и стройный, в рубахе- косоворотке 
и пиджаке. Вот таким и «шагает» в строю красноармеец Маслов Кон-
стантин в составе Бессмертного полка в великий День Победы 9 Мая на 
праздничных парадах. С гордостью переходят рассказы о нём от одного 
поколения к другому, и это значит, что для нас, его многочисленных 
потомков — внуков, правнуков и праправнуков, он жив. Ведь все мы — 
его частица, и значит, Маслов Константин Алексеевич — не без вести 
пропавший!

было всего 9 лет, поэтому воспоминаний об отце осталось не так уж мно-
го. Однако чётко и навсегда запомнились его проводы вместе с печалью, 
повисшей в воздухе. Попрощаться с отцом перед отправкой на фронт 
в избу собралось много народа. Оглядел отец всё своё семейство, обло-
котился на печку, уткнувшись лицом в руку, и заплакал — чувствовал, 
что прощается навсегда. Был он довольно грамотный — занимался само-
образованием, читал — много книжек осталось после его ухода. Правда, 
книжки те девчонки вскоре разобрали на листочки, чтобы писать в них 
на полях вместо тетрадей, ведь где же было их взять в военное лихоле-
тье. Сильно потом ждали писем с фронта, издалека завидев почтальона, 
бежали встречать. Последнее письмо, кажется, пришло откуда-то с Ка-
лининского фронта. А вот «похоронки» почему-то приходили даже по 
ночам, и однажды дети проснулись от того, что плакала мама, получив 
извещение о пропавшем без вести муже, красноармейце Маслове.

Из большой, крепкой деревни на фронт забрали всех мужчин и пар-
ней призывного возраста, и вся тяжесть работ в колхозе легла на плечи 
женщин и детей. Главой семейства Масловых осталась мать Мария 
Михайловна с пятью дочерями, и было ей в ту пору всего 37 лет. Вот 
такие русские крестьянки- мадонны и выстояли в вой ну, обеспечивая 
надёжный тыл мужьям на фронтах — кормили, одевали армию, берегли 
детей, не зная устали, не ведая радостей в расцвете своих молодых сил. 
Низкий поклон им, таким вот «Мариям», и, справедливости ради, пусть 
бы стояло по всей нашей России наряду с памятниками Неизвестному 
солдату, победившему фашизм, не меньшее число памятников — гимнов 
простой русской Женщине- труженице.

Дети почти не видели свою мать, которая от зари до заката тру-
дилась на ферме дояркой вместе со старшей дочерью Полиной. Дев-
чонки помладше оставались дома, обязанности по хозяйству были 
между ними строго распределены. Галя, например, была помощницей 
матери у печи, на готовке еды на семью. Ходили в школу. Начальная 
школа была в своей же деревне Паршино, а в более старших классах 
приходилось ходить далеко в деревню Жерноково за семь километров 
пешком через лес, полуголодными, в одежде, которую шила сама же 
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Ах, как же рано смерть меня нашла!
Ах, как же быстро жизнь моя прошла!

Упал я навзничь посреди травы,
Ох, не сберёг я буйной головы.
А где-то там гремел неравный бой
И я лежал ни мёртвый, ни живой.
Для всех, для всех я без вести пропал,
«Я не согласен!», — ангел мой кричал.
А рядом были тысячи других,
Не захороненных, не мёртвых, не живых.
Шумел тревожно обожжённый лес,
Навзрыд кричали ангелы с небес.
Ах, как же рано смерть меня нашла!
Ах, как же быстро жизнь моя прошла!
Упал я навзничь посреди травы,
Ох, не сберёг я буйной головы.
Осталось дома пятеро детей,
Горбушка хлеба, под окном репей.
Прости, Мария, верная жена,
Нас развела разлучница- вой на.
Ах, как же быстро жизнь моя прошла!
Ах, как же рано смерть меня нашла!
Я не убитый, я и не живой —
Пропавший без вести, стал неба синевой.

27.04.2005 г.

Живёт он в рассказах, воспоминаниях и даже в стихах, какие, на-
пример, написал в его честь старший внук, сын старшей дочери Мас-
ловых Апполинарии Константиновны, Гумаров Вениамин — «Реквием 
по пропавшим без вести солдатам в 1941–1945 гг.»:

Баранова Ольга Вениаминовна (внучка),  
Баранов Владислав Дмитриевич (правнук).  

Участие в «Бессмертном полку», г. Грязовец, 2018 год.
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дедушки и хотим, чтобы как можно больше людей узнали его историю 
и всегда помнили о вой не. (Пунктуация и орфография сохранена).

«Мой боевой путь. 22 июня 1941 года в 12 часов дня пришёл в парт-
кабинет на лекцию, но вместо лекции прослушал по радио выступле-
ние Народного Комиссара иностранных дел т. Молотова о нападении 
Германии на СССР. 23 июня 41 года в 6 часов утра вручили мне повестку 
об отправке в Армию. Первого июля выбыл в армию.

3-го июля 41 года прибыл в город Вологду 12 ЗАП (Запасной артил-
лерийский полк), где находился по 29 ноября. Несколько раз встречался 
с братом Михаилом».* «Были вместе Ольга Федорик, Михаил Щукин, 
Сашка Демидов. 18 октября приезжала жена» **.

* Меньшиков Михаил Васильевич, 1901 года рождения, рядовой красноармеец, 
погиб 27 ноября 1942 года. Место захоронения Новгородская область, Чудовский 
район, д. Вергежа.

** Фотография моего дедушки с бабушкой Меньшиковой Клавдией Ивановной. 
На обороте фото указана надпись: «Мне 32 года. Клавдии 31 год.  
18-Х-41 года».

ГЕРОИ  
МОЕЙ СЕМЬИ

Власова Елена Витальевна, 
лаборант химического анализа 5-го разряда,  

Грязовецкое ЛПУМГ

Великая Отечественная вой на оставила большой след в истории моей 
семьи, как и у многих тысяч семей нашей страны. Хочу рассказать 
о своих родных героях. Начну с истории моего родного деда Меньши-
кова Павла Васильевича. Годы жизни: 08 января 1909–19 июня 1991 гг., 
место рождения — д. Погост Маныловского с/с Тотемского района Во-
логодской области.

Большой ценностью для нашей семьи является личный дневник 
деда, который он назвал «Мой боевой путь». Мы гордимся подвигами 

Меньшиков  
Павел Васильевич в молодости

Меньшиков  
Павел Васильевич
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С 10 июля по 16 июля в г. Питкяранта шли жаркие бои, которые 
не увенчались успехом, т.  к. враг засел на сопках, в скалах. В этом бою 
ранены Винокуров, Маркушин, Иванов, Митенков.

С 16 июля по 14 августа находились в обороне севернее г. Питкяран-
та. По 5 сентября строили оборону. 4 сентября — перемирие с Финлян-
дией. 26 сентября прибыли на государственную границу с Финляндией. 
В городе Ланди- Похти (авторское название) стояли в военном городке. 
В городе Сортавала производили боевые стрельбы.

В конце ноября 1944 года выехали из Сортавала и в декабре при-
были на ст. Фаленки Кировской области. Там же проводили такти-
ческие занятия, применимые в боях с немцами. Назначен командиром 
1 расчёта. На фронт выбыли из Фаленок в январе 1945 года и 3 февраля 
выгрузились на ст. Лохув (Польша). После чего был марш по Польше 
севернее Варшавы. Вышков, Пултуск, Цеханув и др. до 23 февраля.

24 февраля 1945 года вступили в бой с немцами. Прорвали сильно 
укреплённую оборону немцев. С 1 марта и по 8 марта бои в районе 
ст. Цехендорф (Германия). В контратаку немцы бросили до 16 тан-
ков. Атака немцев отбита. 15 танков подбили наши артиллеристы- 
бронебойщики. В этом бою погибли Митенков, Балакирев, Алексеев, 
Сергеев. Многих ранило. С 8 по 19 марта бои под городом и за город 
Кольберг. С 19 марта марш 230 км под Гдыню. Проходили города: Кез-
лин, Штольп, Шлаве, Нойштадт.

С 30 марта и по 6-е апреля бои за Гдыню (севернее Гдыни), где был 
ранен комбат Беслутов. Группировка немцев капитулировала. 6 апреля 
вышли на побережье Балтийского моря, где на ОП взяли трёх пленных 
немцев. 9 апреля выехали из района Гдыни. 15 апреля встали западнее 
гор. Кезлин в 14 км. 19 апреля марш: Керлин, Плате, Наугард и др.

28 апреля форсировали реку Одер. 7 мая прибыли на остров Рюген. 9 мая 
Германия капитулировала. На острове стояли на берегу Балтийского моря.

С острова Рюген выехали 31 мая 1945 года, марш на запад около 
200 км. Проезжали города: Загард, Берген, Штральзунд, Росток, Бад- 
Доберан. Прибыли «на границу» с союзниками 6 июня 1945 года запад-
нее Ростока и расположились в доме помещика. С этого места выехали 

«29 ноября 41 года выехали из Вологды на фронт. 1 декабря выса-
дились на ст. Бабаево, где был налёт вражеских самолётов, но послед-
ние были разогнаны нашими лётчиками. Из Бабаева марш на 200 км 
в район Ошты Вологодской области. 9 декабря прибыли в деревню 
Куково. 12 декабря прибыл на ОП в минбатарею 107 мм миномётов 761-
го отдельного миномётного дивизиона 272-й стрелковой дивизии. ОП 
находилась в полкилометре от села Ошта (1061-й стрелковый полк).

3 апреля 1942 года переехали в район Белого озера Ленинградской 
области Винницкого района, марш 150 км. Там же 12 апреля было на-
ступление местного значения на финнов (неудачное).

5 июля 1942 года выбыли из местечка «Белое озеро» и 6 июля при-
были в район «Чик Озеро» или Чикозерский с/с Винницкого района Ле-
нинградской области. В ноябре 1942 года было наступление местного 
значения в районе высоты 162,1. В бою погиб старшина Чешков, Кор-
милицын, Кудрявцев ранены. Держали активную оборону до 13 марта 
1944 года. Был награждён значком «Отличный миномётчик».

В Виннице проходили тактические занятия с форсированием реки, 
там же назначен парторгом батареи. 16 мая 1944 получил медаль 
«За боевые заслуги».

11 июня прибыли в район Лодейное поле. Стояли в лесу в 30 км 
от города. Занимались тактической учёбой с форсированием реки. 
Делали лодки.

21 июня 1944 года начали бой за Свирь. Артподготовка длилась 
три с половиной часа. Было установлено 220 орудий разных кали-
бров на километр. Участвовали все виды артиллерии и миномётов. 
Это была замечательная артподготовка, в результате чего финны 
крепко драпанули. Того же дня форсировали р. Свирь. С боями шли до 
города Питкяранта. 25 июня освобождён город Олонец. 30 июня бой 
за Видлицу, где контузило Тарасова Михаила Петровича. 4 июля бой 
за Салми, где погиб смертью храбрых комсомолец Чистяков Павел 
Иванович. Комбат Песиголовец ранен, и коммунист Сарапулов получил 
три ранения, только когда в третий раз ранило, истекая кровью, он 
был доставлен в санчасть.
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7 октября провожали очень хорошо, играл духовой оркестр (очень 
трогательное время). В Вологду прибыл 21 октября. 22-го ст. Сухона».

В нашей семье хранятся боевые награды деда: медаль «За отвагу», 
две медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.», орден Отечественной вой ны, юби-
лейные медали, значок «Отличный миномётчик».

Младший брат дедушки Меньшиков Александр Васильевич, 15 июня 
1921 года рождения, старший лейтенант, был призван в армию в сентябре 
1940 года. Закончил службу 21 апреля 1948 года в Польше. Место служ-
бы: 269-й истребительный авиационный полк Закавказского военного 
округа; 238-й авд; управление 1-го авк; управление ВВС Вой ска Польского. 
Награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

18-го июня 1945 года и прибыли в местечко Хелигендам и находились по 
28 августа 1945 года. За это время был несколько раз в городе Висмар, 
где находилась дивизия, на семинар парторгов и др. служебным делам».

15 августа 1945 года дед отправил своё фото домой, любимой семье,  
жене Клавдии Ивановне и детям, которые ждали его.  

Фотография семьи была с ним на протяжении всей вой ны.

«Из Хелигендама выбы-
ли 28 августа и того же дня 
прибыли в Росток в военный 
городок. 23 сентября выбыли 
на остров Вустров на учё-
бу и стрельбы. 30 сентября 
была отправка сибиряков до-
мой. 2 октября выехал в Ро-
сток для демобилизации.

Решение XII сессии 
Верховного Совета Союза ССР 

о демобилизации из действующей 
армии и благодарность маршала 

Советского Союза Г. Жукова.
Меньшиков  

Александр Васильевич
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Хочется поделиться воспоминаниями родных брата моей бабуш-
ки Меньшикова Василия Ивановича: «Меньшиков Василий Иванович 
(1905–1995). Воинское звание: капитан милиции. В 20-х годах ХХ века 
был призван в ряды Красной армии. Службу проходил в г. Москве, 
в дивизии имени Дзержинского, стоял в почётном карауле у Мавзо-
лея В. И. Ленина. По окончании службы стал работать в органах по ох-
ране общественного порядка в Ленинграде и одновременно учился на 
вечернем отделении Электротехнического института имени В. И. Улья-
нова (Ленина) на Красной площади. До вой ны работал по распределе-
нию в городе Клин в должности заместителя начальника линейного 
отделения железнодорожной милиции. Когда началось генеральное 
наступление гитлеровцев на Москву, Василия Ивановича перевели 
в связи с экстренной обстановкой в город Калинин (Тверь). Фашист-
ская авиация нанесла первые бомбовые удары по городу. На подразде-
ление Василия Ивановича возлагалась задача эвакуации в глубокий 
тыл населения, в первую очередь, детей, оборудования крупных заво-
дов и фабрик. Сам Василий Иванович вместе с женой и детьми были 
эвакуированы на последнем эшелоне из Калинина в Москву. В ожи-
дании дальнейшей эвакуации семье Василия  Ивановича пришлось 

Старший брат моей бабушки Меньшиковой Клавдии Ивановны 
Меньшиков Геннадий Иванович, 1902 года рождения, работал до вой ны 
председателем Маныловского сельского совета. На фронт был призван 
Тотемским РВК. Был тяжело ранен, умер от ран в эвакогоспитале № 3412 
23.01.1943 года. Захоронен в г. Бокситогорске Тихвинского района Ле-
нинградской области.

На фото  
Меньшиков Геннадий 

Иванович с женой 
Августой Павловной 

и дочерьми Ниной и Ридой. 
Снимок сделан  

23 августа 1939 года

На фото  
братское кладбище 

в г. Бокситогорск 
Ленинградской области Меньшиков Василий Иванович
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ХОЧУ рассказать 
О МОИХ РОДНЫХ

Маслова Оксана Владимировна, 
оператор очистных сооружений 3-го разряда 

службы тепловодоснабжения, 
Грязовецкое ЛПУМГ

Великая Отечественная вой на унесла миллионы жизней, обернулась 
трагедией для каждой третьей семьи. Но мы вырвали победу у врага! 
Она досталась нам дорогой ценой. Что позволило в сороковые годы 
не просто выстоять и победить, но и остаться человеком? Какими были 
те, кому мы обязаны своей жизнью?

Хочу рассказать о моих родных, которые принимали участие 
в вой не. Это моя бабушка Широгорова Лидия Алексеевна, мой де-

душка Николаев Сергей Николаевич 
и его сестра Николаева Людмила Ни-
колаевна.

В нашей семье бережно хранят 
и чтут память о них на протяжении 
многих лет. О боевых подвигах моего 
деда и бабушки я узнала из рассказов 
моих родных.

Широгорова (Алова) Лидия Алек-
сеевна, бабушка по линии отца, роди-
лась 27 октября 1921 года.

Для комсомолки Лиды Аловой, 
как и для многих её сверстников, 
вой на была тяжким испытанием на 
выдержку, стойкость и готовность 

Широгорова  
Лидия Алексеевна

 ночевать в московском метро, которое использовалось в годы вой ны 
как бомбоубежище. Мужчин туда не пускали. Василий Иванович от-
правил семью в Вологду, а сам остался. Он воевал под Москвой. Лич-
ный милицейский состав столицы и области не знал ни сна, ни отдыха. 
Ратный и трудовой подвиг Василия Ивановича был отмечен орденами 
Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». Вернулся домой.

Меньшиков Владимир Иванович

Младший брат бабушки Меньшиков Владимир Иванович, 1916 года 
рождения, инженер- полковник, прошёл боевой путь в составе  322-й ис-
требительной авиационной дивизии, 6-й гвардейской истребитель-
ной авиа ционной дивизии. Награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», орденом Отечествен-
ной вой ны II степени, орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

Спасибо дедам за Победу! Я помню! Я горжусь!
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Армейская служба для Лиды Аловой закончилась в августе 
1945 года. А дома ждала нерадостная весть — в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками погибли братья — Борис, Павел и Ар-
сентий, инвалидом первой группы вернулся с фронта четвёртый 
брат, Василий. Но как ни горьки были утраты, надо было жить, 
работать, помогать восстанавливать подорванное годами вой ны 
народное хозяйство страны.

Дедушка по линии матери — Николаев Сергей Николаевич. 
Начало вой ны его застало в г. Иваново, где он работал в технику-
ме связи. С группой комсомольцев студентов 3–4 курсов 6 августа 

1941 года они добровольно 
вступили в ряды Красной 
армии. И 15 октября развед-
группа из трёх человек, где 
дед был радистом, полу-
чила задание выбросить-
ся с парашютами в тылу 
немцев, в 300 км от линии 
одного из участков северо- 
западного фронта. В их за-
дачу входило: сбор сведений 
о передвижении немецких 
вой ск, о скоплении техни-
ки, аэродромах и передача 
сведений по радио нашему 
командованию. При выпол-
нении 2-го задания в тылу 
немцев Николаева Сергея 
Николаевича ранил немец-
кий офицер. После лече-
ния в госпитале он снова на 
фронте. Шли бои…  Воронеж, 

Николаев  
Сергей Николаевич

пожертвовать собой во имя того, чтобы жила страна. И  через все 
испытания комсомольцы прошли с честью, внесли достойный 
вклад в победу над ненавистным врагом.

Всего 20 лет было Лиде, когда она, вчерашняя колхозница, 
писала заявление в военкомат с просьбой отправить её на фронт. 
Просьбу девушки удовлетворили, и 13 апреля 1942 года вместе 
с другими грязовецкими комсомольцами- добровольцами она на-
правляется на Карельский фронт. Здесь в составе отдельного бата-
льона службы ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и свя-
зи), она ведёт наблюдение за воздушным противником. Казалось 
бы, нет ничего сложного в работе наблюдателя- телефониста. Сиди 
себе в окопе да передавай на командный пункт сведения о проле-
тающих вражеских самолётах. На самом же деле работа наблю-
дателя требовала не только острого глаза, но и умения отличать 
немецкие самолёты на слух, определять их марки, курс… Любая 
ошибка наблюдателя могла привести к  непоправимым послед-
ствиям, гитлеровские самолёты безнаказанно отбомбились бы по 
важным объектам. Фашистские лётчики, зная об этом, зачастую 
стремились нанести удар по постам наблюдения. Во время одного 
из таких налётов в районе Смоленска, куда был переброшен их 
батальон, Лида была контужена взрывом бомбы. После госпиталя 
снова попала на фронт.

И опять потянулись дни, наполненные тревогами и напря-
жённым воинским трудом, боевые дежурства, устранение обрывов 
телефонной линии под огнём противника, утомительные марши 
за наступающими вой сками. Как радовались девушки каждому 
километру отвоёванной у фашистов советской земли. Уже близка 
была государственная граница…

В августе 1944 года в Белоруссии фашистские самолёты на 
бреющем полёте пытались разбомбить пункт наблюдения. Вторая 
контузия надолго уложила Лиду на госпитальную койку. Только 
в декабре, побывав в полуторамесячном отпуске дома, она верну-
лась в часть. Награждена орденом Отечественной вой ны II степени.
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Николаева Людмила Николаевна — 
сестра Николаева Сергея Николаевича. 
Была на фронте с 1941 по 1945 год. Слу-
жила в вой сках ПВО (противовоздушной 
обороны) под Москвой в г. Можайске сер-
жантом. Годы жизни: 1914–1995.

Каждый раз, когда я вспоминаю о бо-
евом прошлом моих родных, меня пере-
полняет чувство гордости за них. Мы все 
помним, гордимся ими и рассказываем 
нашим детям об их подвигах, участиях 
в сражениях в годы Великой Отечествен-
ной вой ны.

Мы не должны забывать, какой 
ценой была достигнута наша победа, 
какой ценой был сохранён мир. Они 
подарили всем нам будущее. Вечная 
память нашим героям Великой Отече-
ственной вой ны.

 Харьков,  Кировоград, разгром немцев Ясско- Кишеневской груп-
пировки. «И вот мы перешли нашу границу, вступили на земли 
Венгрии, Румынии, Австрии, Чехословакии. День Победы празд-
новали в Праге. Особо запомнились дни боёв за освобождение 
Чехословакии. Нашу армию встречали как родную празднично 
одетые люди. В селе идёт бой, а при въезде в село воздвигнута 
арка с приветствием, играет оркестр, нас обнимают жители, 
фотографируют и тут же дают карточки. Дети идут на руки 
к запылённым бойцам».

Николаева 
Людмила Николаевна

Николаев Сергей Николаевич 
с боевыми товарищами  

в августе 1941 года  
во время выполнения задания  

(передача сведений по радио  
нашему командованию)

Николаев  
Сергей Николаевич  

с чехословацкими детьми 
в освобождённой  

Праге.  
1945 год.



Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

30  31

диями и артиллерией большой мощности. С воздуха город прикрывался 
гитлеровской истребительной авиацией».

Нацисты не собирались отступать из Брно и постоянно пере-
ходили в контратаки. Но 25 апреля советские вой ска вошли в город 
с  нескольких сторон. Части 57-го стрелкового и 18-го корпусов, исполь-
зуя подручные средства, форсировали реку Свитава. 26 апреля город 
был полностью освобождён от нацистских оккупантов. Изгнав гитле-
ровцев из Брно, части 2-го Украинского фронта двинулись навстре-
чу силам других фронтов. В начале мая был полностью освобождён 
Брновский промышленный район. 5 мая 1945 года Братиславско- 
Брновская операция завершилась.

Мурашки по коже и слёзы гордости на глазах возникают, читая 
эти строки. Среди освободителей Брно был мой прадед — Скрипкин 
Павел Николаевич!

27 июля 1945 года Павел Николаевич награждён медалью 
«За боевые заслуги». О чём свидетельствует приказ № 06/н «О на-
граждении» 33 кавалерийского полка 8 гвардейской кавалерийской 
дивизии». От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР на-
граждаю: «Кавалериста 2-го эскадрона красноармейца Скрипки-
на Павла Николаевича за то, что он в бою за шоссейную дорогу под 
БРНО в числе первых вышел на дорогу и огнём своего автомата уни-
чтожил 3-х солдат противника».

Я помню! Я горжусь!!! Эти слова с особым почтением могу сказать 
и в адрес своей прабабушки и её отца Качановых Марии Николаевны 
и Николая Антоновича.

1942 год, февраль, Белоруссия, д. Новый Барсук Гомельской области, 
Речицкого района.

«Мы все бежали в лес… Мне 10 лет. На руках младший брат. Было 
страшно. Я бежала, что есть силы, через бурелом, к своим, к парти-
занам, там был наш отец… Мы добежим, мы спасёмся, — шептала 
я Ивану. — Он маленький, лёгкий… добежим… Выстрел… Каратель 
с высокого дерева выстрелил в нас… Я бежала, не замечая ранение. 
Фриц попал в голову, пуля прошла по касательной, затронув  только 

ВЫСТРАДАННАЯ 
РАДОСТЬ

Сапожников Константин Владимирович, 
инженер 2 категории службы по эксплуатации 

газораспределительных станций, 
Грязовецкое ЛПУМГ

Немало миновало дней с той роковой трагичной даты 
И молод был тогда мой прадед, когда зачислен был в солдаты…

Мой прадед Скрипкин Павел Николаевич родился в июле 1926 года 
в д. Шептуховке Кореневского района Курской области. В возрасте 
18 лет был призван в ряды Красной армии Кореневским РВК Курской 
области.

Всё детство моя мама, Юлия Николаевна, внучка Павла Николае-
вича, слышала 9 мая от бабушки и папы, что дед окончил Великую 
Отечественную вой ну в Праге. Но только благодаря сайту «Память 
народа» мы восстановили картину тех дней.

Дорога под Брно. Братиславско-Брновская наступательная опера-
ция — наступательная операция Красной армии против немецких вой ск. 
Проводилась с 25 марта по 5 мая 1945 года частью сил 2-го Украинского 
фронта с целью освобождения Чехословакии.

Вот как описывал свои воспоминания маршал Матвей Захаров: 
«Три дня, с 23 по 26 апреля, вой ска 2-го Украинского фронта дрались 
за Брно. За это время им пришлось преодолеть несколько оборони-
тельных рубежей и целый ряд сильных опорных пунктов, созданных 
вокруг города на реках Свратка и Свитава. Гарнизон Брно состоял из 
отборных эсэсовских частей, усиленных танками, штурмовыми ору-
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При очередной облаве карателей был захвачен в плен и увезён 
в Германию, где привлекался в работах на каменоломнях. Освобождён 
из плена американскими вой сками и передан Красной армии. Прошёл 
спецпроверку в лагере репатриированных города Гродно. Находясь 
в плену, своим поведением ничем себя не дискредитировал. Награждён 
медалью «За боевые заслуги»!

Моя прабабушка и её братик попали в детский дом, их маму уби-
ли каратели. С отцом Николаем Антоновичем встретились уже после 
окончания вой ны, к сожалению, фото не сохранилось.

Мария Николаевна много успела рассказать о тех страшных годах, 
о бесчинстве карателей, о своём тяжёлом детстве. После окончания 
детского дома она встретила свою любовь — сержанта Скрипкина Пав-
ла Николаевича, который вернулся с вой ны героем! Свою радость они 
выстрадали, как и многие семьи страны в годы Великой Отечествен-
ной вой ны.

мягкие ткани. Контузия… мы добежали до партизан, до отца… Спас-
лись. Живы! И я, и Ваня…», — эти страшные строки, воспоминания 
моей прабабушки Качановой Марии Николаевны, невозможно читать 
без слёз.

Каратели пришли в Новый Барсук в 1942 году. За 1942–1943 гг. 
частично сожгли деревню, жителей. Отец бабушки Качанов Нико-
лай Антонович уже находился среди партизан. Николай Антонович 
1903 года рождения был призван на фронт в самого начала вой ны. 
С июня по сентябрь 1941 года проходил службу в должности стрелка 
535 стрелкового полка. Принимал участие в оборонительном бою у де-
ревни Чернец вблизи города Путивля Сумской области. 22 сентября 
1941 года был ранен и отправлен по месту рождения в Речицкий рай-
он. Находясь в д. Новый Барсук с февраля 1942 года, скрывался в лесах 
вместе с семьёй.

Скрипкин Павел Николаевич  
с супругой Марией Николаевной (Качановой)
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Цветков П. И., Ежов Н. В., Нечаев Д. Н., Винокуров Н. В., Денисов Н. А., 
Кузнецов В. И., Окунев Д. С., Филькин И. Я., Графов Г. Г. Некоторое 
время они находились в лесу, где встретились с группой красноар-
мейцев во главе с командиром дивизии. Они выходили из окружения. 
В дальнейшем передвижением руководил командир дивизии. Линию 
фронта перешли ночью. Для группы проводили краткосрочные се-
минары и проводили подготовку ведения работ в тылу противника. 
По окончании учёбы в сопровождении проводника их переправили 
через линию фронта. На территорию своего района они добрались 
в середине ноября 1941 года. Им предложили сначала осмотреться, 
а потом действовать. Данная группа разбилась на мелкие группы, рас-
средоточившись по разным местам и укрывшись, кто и где смог. Сбор 
информации был назначен в деревне Ивановское у директора школы 
Гожева. К этому времени прибыло много жандармерии и карательных 
отрядов, дороги минировались и патрулировались. На место связи 
Иван Яковлевич пробирался по ночам. Чтобы передохнуть, ночью 
зашёл в деревню Буёво к своей свояченице А. А. Кольцовой. Она его 
не пустила, сказав, что они предупреждены, что за сокрытие будут 
повешены. А также сказала, что его семья в данный момент тоже на-
ходится в деревне Буёво в доме брата. Иван Яковлевич решил зайти 
к своей семье, так как уже близко было утро и дальше пробираться 
было нельзя, надо было где-то укрыться. И как только зашёл, дом 
тут же был окружён, и он был схвачен немцами. Это произошло 
13 декабря 1941 года.

Со связанными руками его доставили в комендатуру гестапо в Кня-
жьи Горы. Допросы проводили с переводчиком М. В. Чурковым, Иван 
Яковлевич был хорошо знаком с ним по работе. При каждом допросе на 
столе лежала верёвка, на которой была приготовлена петля. Через не-
сколько дней Ивана Яковлевича отправили в Погорелое Городище. Здесь 
были комендатура и лагерь для военнопленных. Его поместили в дере-
вянном сарае, огороженном колючей проволокой. А одет он был в граж-
данскую одежду. Заметив это, переводчик лагеря сказал, что ему надо 
переодеться в военную форму и переходить в лагерь  военнопленных, 

ВОЙ НА  
МОЕГО ПРАДЕДА

Смирнов Олег Александрович, 
сменный инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 

2-й категории газокомпрессорной службы, 
Грязовецкое ЛПУМГ

Филькин Иван Яковлевич родился 18 января 1911 года в деревне Буёво 
Краснохолмского сельского совета Погорельского района в семье кре-
стьянина.

В декабре 1933 года призван на действительную военную службу. 
Зачислен курсантом дивизионной школы младшего командного состава 
города Калинин.

В августе 1941 года решением районного комитета с группой людей 
направлен на сооружение дотов, оборо-
нительных рвов и других оборонитель-
ных укреплений. В сентябре отозван 
от оборонительных работ и направлен 
в Погорельский районный военкомат 
инструктором по всеобучу. Сопровождал 
несколько групп, призванных на службу 
в Москву и Калинин.

В октябре 1941 года при оккупации 
района немцами оставался на оккупи-
рованной территории вместе с работ-
никами районных организаций. Всего 
оставалось в группе двенадцать чело-
век: Мезит А. Б., Голис С. П., Отрин Н. П., 

Филькин  
Иван Яковлевич
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3) от 6 марта 1945 года № 292 за овладение городами Белгард, 
Трептов, Грайфенбург, Каммин, Гюльцов и Плате;

4) от 20 марта 1945 года № 304 за овладение городом Альтдамм 
и ликвидацию сильно укреплённого плацдарма немцев на правом берегу 
реки Одер восточнее Штеттина;

5) от 23 апреля 1945 года № 339 за прорыв обороны на подступах 
к Берлину,

6) от 2 мая 1945 года № 359 за овладение городом Берлин.
Награждён: медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной вой не 1941–1945 гг.», медалью Жукова, орденом Отечественной 
вой ны II степени за храбрость, стойкость и мужество в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, орденом Красного Знамени (приказ 
действующей армии № 052/н от 11 мая 1945 года, медалью «За боевые 
заслуги» (дата подвига 29.04.1945 года, № записи 25170494).

Занесён в Книгу Памяти Тверской области. Умер 25 декабря 
1997 года.

так как из этого сарая всех гражданских расстреливают. Вечером он 
принёс ему в сарай гимнастёрку, брюки, шапку, китель и перевёл в ла-
герь военнопленных. Так переводчик спас Ивана Яковлевича от рас-
стрела. В эту же ночь в сарай привезли ещё гражданских и утром всех 
расстреляли у забора.

Затем военнопленных перебросили в город Зубцов. Работали в ос-
новном по расчистке и ремонту дорог на передовой. Затем перебросили 
на железнодорожный разъезд Рождественский, что недалеко от города 
Ржев. А потом уже перебросили в БССР. Лагерь был расположен в рус-
ском военном городке. Склады были загружены русскими снарядами. 
Весь период нахождения в лагере военнопленные выполняли работу 
по переукладке и смазке снарядов.

В начале мая 1944 года при наступлении советских вой ск в районе 
города Орша военнопленных освободили из лагеря.

После проверки Иван Яковлевич был призван в армию Чкалов-
ским райвоенкоматом и направлен в запасной полк. После крат-
ковременной подготовки направлен рядовым стрелком на передовую 
линию. В боях принимал участие, начиная с июня 1944 года на 1-м Бе-
лорусском фронте. Имел два ранения: 18 августа 1944 года и 29 января 
1945 года.

Иван Яковлевич принимал участие в Висло-Одерской наступатель-
ной операции в период с 14 января по 13 февраля 1945 года.

Принимал участие в Берлинской наступательной операции в период 
с 16 апреля по 08 мая 1945 года.

Получил благодарности Верховного Главнокомандующего маршала 
Советского Союза товарища И. В. Сталина:

1) от 4 марта 1945 года № 288 за прорыв сильно укреплённой обо-
роны немцев восточнее города Штаргард, выход на побережье Балтий-
ского моря в районе города Кольберг и овладение городами Бервальде, 
Темпельбург, Фелькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, 
Шифельбайн, Регенвальде и Керлин;

2) от 5 марта 1945 года № 290 за овладение городами Штаргард, 
Наугард и Польцин;
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вии в период с 01 июля по 26 июля 1941 года, в наступательной опера-
ции на Смоленском направлении и сдерживающих оборонительных 
боях в районах городов Великие Луки и Торопец в период с 11 августа 
по 09 сентября 1941 года. В этот же период участвовал в боях на ру-
беже станиц Андреаполь, Хотино, Борки, Филино, Городно, Лосево, 
Ярцево, Чувахи.

В 1942 году был командиром партизанского отряда. С 1943 года 
снова принимал участие в боях. «С 26 января по 8 февраля 1943 года 
в боях при наступлении под ружейно-пулемётным огнём противника 
вынес с поля боя раненых бойцов и командиров с их вооружением 28 че-
ловек и оказал им первую медицинскую помощь», — из приказа подраз-
деления № 4/н от 08.02.1943 года. За этот подвиг награждён медалью 
«За отвагу».

В каждом бою Павел Егорович проявлял геройство и мужество, 
помогал раненым. В одном из боёв под Курском был ранен в живот, 
умер от ран 06 марта 1943 года. Похоронен в братской могиле в деревне 
Александровка Малоархангельского района Орловской области. Занесён 
в Книгу Памяти Самарской области.

Помним и гордимся подвигом Игнатова Павла Егоровича и не за-
бываем уроки минувшей вой ны. Наша святая обязанность — делать всё 
необходимое, чтобы не подвергать впредь человечество таким страш-
ным испытаниям.

КРАСНОАРМЕЕЦ, 
СТРЕЛОК, 
САНИНСТРУКТОР 
ИГНАТОВ

Смирнов Олег Александрович, 
сменный инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 

2-й категории газокомпрессорной службы, 
Грязовецкое ЛПУМГ

Когда память возвращает нас к Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг., то каждый раз возникает ощущение, что время тогда облада-
ло особым весом, а иначе как объяснить нечеловеческое напряжение 
духовных и физических сил советского народа, обеспечившее победу 
над фашизмом.

Мой прадед Игнатов Павел Егоро-
вич родился в 1914 году в селе Некра-
совка Ермишинского района Рязанской 
области. Когда началась вой на, Мо-
лотовским РВК Молотовского района 
Куйбышевской области был призван по 
мобилизации на службу в 360-й стрел-
ковый полк 74-й стрелковой дивизии 
13-й армии Брянского фронта. Красноар-
меец, стрелок, санинструктор.

Павел Егорович принимал участие 
в оборонительной операции в Молда-

Игнатов  
Павел Егорович



Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

40  41

пятерых детей, старший сын так же вернулся домой в июле 1945 года. 
Жена Агафья Васильевна всю вой ну работала, чтобы прокормить детей. 
Прадед сам по себе был очень добрый и спокойный, любил внуков и всё 
свободное время проводил с ними. После вой ны по праздникам его всег-
да приходили поздравлять пионеры, дарили гвоздики и свои поделки. 
У нас в семье до сих пор хранится один из этих подарков.

Мой прадед о вой не рассказывал мало, обычно молчал или пе-
реводил разговор. Моей бабушке, которой на данный момент 87 лет, 
запомнились только два момента из его воспоминаний. Один из них 
о том, что во время боя, при взятии окопа, на прадеда навалился не-
мец, и завязалась драка, прадед стал его отталкивать, и в это время 
пальцы правой руки попали в рот немца, и раздался сильный хруст. 
После этого прадеду ампутировали палец. Ещё одно его воспомина-
ние про взятие блиндажа немцами. У прадеда произошла осечка авто-
мата, он очень сильно испугался и был готов к худшему, но благодаря 
подбежавшему сзади бойцу, прадед был спасён.

Мой прадед Садовников Николай Дмитриевич прошёл три вой ны. 
Судьба была к нему благосклонна, не зря в народе говорят: «Смелого 
судьба бережёт». Умер Николай Дмитриевич в мае 1988 года, не дожив 
полгода до 90 лет. Награждён орденом Отечественной вой ны II степени. 
Память о нём живёт в наших сердцах.

Источники: ЦАМО фонд 6137, опись 9445bc, дело 5. 
Pamyat- naroda.ru

УЧАСТНИК  
ТРЁХ ВОЙ Н

Шестерикова Татьяна Сергеевна, 
инженер службы связи,  

Грязовецкое ЛПУМГ

Мой прадед, красноармеец Садовников Николай Дмитриевич, родился 
11 октября 1897 года в д. Ярыгино Грязовецкого района Вологодской об-
ласти. Начал свою службу ещё в 1916 году в царской армии в Финляндии. 
Участник Гражданской вой ны 1917–1922 гг., участник советско-финской 
вой ны 1939–1940 гг. Одно из его воспоминаний из этого периода было 
о том, что в один из дней, во время службы, приехал принимать постро-
ение царь Николай II. Прадед тогда впервые увидел царя вживую, чему 
был приятно удивлён и рад.

Когда началась Великая Отечествен-
ная вой на, Николай Дмитриевич был при-
зван на фронт 5 октября 1941 года Грязо-
вецким РВК Вологодской области. Так же 
на фронт ушёл и его старший сын. Мой 
прадед прошёл в составе 20-го стрелко-
вого полка 37-й стрелковой дивизии до 
Потсдама, участвовал в Потсдамской опе-
рации 16–27 апреля 1945 года. Получил 
лёгкие осколочные ранения и сквозное 
пулевое ранение левой кисти. Вернулся 
домой в июле 1945 года.

После того, как вернулся с фронта, 
продолжил работать в колхозе. Воспитал 

Садовников  
Николай Дмитриевич
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ГЭС, дававшей в 1941 году 
до 50% электроэнергии 
Москве. Она трудилась 
на пределе человеческих 
возможностей и не счита-
ла свой выматывающий 
труд подвигом.

По окончании вой ны 
труд бабушки Веры не был 
забыт. Она была награж-
дена медалью «За доб-
лестный труд в Великой 
Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». Вой на в па-
мяти бабушки оставила 
неизгладимый след. Наша 
семья всегда будет хра-
нить память о тружени-
ках тыла, приближавших 
Великую Победу.

ВСПОМИНАЯ  
БАБУШКУ ВЕРУ

Горевалов Алексей Олегович, 
диспетчер диспетчерской службы, 

Мышкинское ЛПУМГ

9 мая особый праздник для всей нашей страны. В этот день мы вспоми-
наем всех, кто одержал победу на полях сражений и в тылу.

Я хочу рассказать о своей бабушке Гореваловой Вере Павловне — 
труженице тыла. Родилась она в 1923 году на железнодорожной станции 
Лом Рыбинского района Ярославской области. Росла она в семье, где 
было пятеро детей. Когда началась вой на, ей было 18 лет, и бабушка 
работала уже в колхозе. Бабушка Вера рассказывала, что в октябре 
1941 года, вблизи станции Лом, немецкие самолёты разбомбили желез-
нодорожный состав с рабочими и служащими городов Шуя и Иваново, 
которые были направлены на трудовой фронт для возведения укре-
плений вокруг Ленинграда. При этом налёте погибло более 100 чело-
век и около 300 было ранено. Одна из образовавшихся воронок стала 

братской могилой для погибших в этой 
бомбёжке. После этого трагического 
события она не могла поступить иначе, 
стиснув зубы, защищала свою родину от 
врага. В этом же месяце приказом УНКВД 
Ярославской области и постановлением 
Рыбинского горсовета была введена «все-
общая трудовая повинность». Бабушка 
была привлечена на строительство оборо-
нительного рубежа плотины Рыбинской Бабушка Вера в центре

Бабушка Горевалова Вера Павловна  
в кругу семьи. Слева направо: Гореваловы 

Николай Васильевич, Олег Николаевич, Ирина 
Васильевна, Наташа, Вера Павловна

Слева направо:  
бабушка Горевалова Вера Павловна,  

дедушка Горевалов Николай Васильевич,  
отец Горевалов Олег Николаевич

Горевалова Вера Павловна в молодости
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утра со стороны Новгорода слышны были глухие звуки стреляющих 
орудий: у-у-у, у-у-у… Немецкие самолёты появились над селом с чёрными 
крестами и чёткими надписями «Юнкерс-88» и «Мессершмидт-109», 
которые врезались в память на всю жизнь. Завязались воздушные бои 
с нашими истребителями. Гибли и те, и другие.

За короткое время через село построили железнодорожную ветку, 
по которой двинулись в сторону фронта составы. На открытых плат-
формах ехали солдаты с песнями, иногда и звуки гармошки слышались. 
А обратно — из машин стоны да крики раненых терзали сердце; часть 
их размещали в школе на соломе, тяжёлых везли дальше.

Мне в ту пору минуло 17 лет. Я была старшей в семье, да ещё две 
сестры и братишка. Мама работала, на карточку получала 400 граммов 
хлеба. Весной выручали «тошнотики» с колхозных полей (пекли из во-
нючего крахмала что-то подобное лепёшкам). Когда завывала сирены 
у Дома обороны, мы все бросались домой и там, сбившись в кучку, на 
узлах, пережидали налёт фашистов, бомбёжку.

А в октябре предложили маме сопровождать детей в детский дом 
в эвакуацию. Долго не собирались — прихватили ношу, оглянулись на 
свой родной дом в последний раз (как оказалось, навсегда) и тронулись 
в неизвестность. Вернее, маршрут был известен: Омская область.

Детьми были заняты два вагона, топили буржуйку. Останавливали 
часто — объявляли воздушную тревогу.

Доехали до Рыбинска, и вдруг зенитки заработали. Мы все выбежа-
ли их вагона, думали, нас бомбят. Начальник эшелона кричит: «Обратно 
забирайтесь!». Мама потеряла ботинок в суматохе, начала искать, а он 
у неё под мышкой. И смех, и слёзы!

Пошли с вёдрами в столовую за едой, удивились и обрадовались 
мясному духу: ведь дети-то в основном были ленинградские…

Новое объявление начальника эшелона: «Вернуть эшелон на стан-
цию Маслово, дальше ехать нельзя!». Выгрузили всех — сидим на станции 
Маслово, а там воронки и окна фанерой заколочены. И здесь бомбили!

Из колхозов выделили несколько десятков подвод; погрузили мы 
эти телеги и по грязной разбитой осенней дороге двинулись в село 

НЕ приведи, 
Господи, 
БЕЖЕНЦАМИ БЫТЬ! 
И НЕ ВЕРИТСЯ ИНОЙ РАЗ,  
ЧТО ЭТО ВСЁ БЫЛО СО МНОЙ…

Ермолина Елена Владимировна, 
инструктор по спорту, 

Мышкинское ЛПУМГ

Моя бабушка Чуракова Нина Ильинична 
родом из Новгородской области. В годы 
Великой Отечественной войны их семье 
пришлось эвакуироваться в Мышкинский 
район Ярославской области. Бабушку опре-
делили работать в село Юрьевское, в дет-
ский дом. Далее рассказ пойдёт от лица 
Нины Ильиничны, записанный когда-то с её 
слов дочерью (моей тётей) Чураковой Лиди-
ей Ивановной. Рассказ печатался в местной 
газете «Кацкая летопись» в 1999 году, но мне 
очень хочется, чтобы снова прочитали, из 
первых уст, воспоминания человека, пере-
жившего это трудное время.

«Вой на шла второй год и всё ближе 
подступала к селу Любытину. С раннего 

Чуракова  
Нина Ильинична 

со средней дочерью Татьяной, 
1951 год
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отправиться в Юрьевское с младшими — и тоже в школу, тоже в двухэ-
тажную, но деревянную.

Первым директором Юрьевского детского дома стала приехавшая 
с нами Валентина Вениаминовна (фамилию запамятовала), потом Мария 
Александровна Фёдорова (сестра Павлы Александровны Пятницкой). Бух-
галтер — Василий Муравьев из Рождествена, нянечки — сёстры Сахаровы 
из Рождествено тоже; воспитателями были Магдолина Эдуардовна Людэ 
из Глинина, Зинаида Титова из Аристова, Тоня Королева из Мышкина.

Молоденькие девчонки: красавица- финка Сюльви — уборщица, 
две сестры Савиновы — воспитатель и медицинская сестра; детей ле-
чила и Нина Белоусова из Рождествено; прачка — Анна Цынговатова 
из Мышкина. Таисья Кончева из села нашего работала уборщицей, 
кладовщиком — Оля Соколова из Ленинграда. Рая Никандрова — конюх, 
на перевязи (ранен был) завхоз, за него потом вышла замуж воспита-
тельница Мария Лемехова…

Поваром назначили тётю Маню Букину, потом Анну Васильевну 
Молчанову, а я при них помощницей. Работала в детдоме ещё Полина 
Коновалова из Мартынова — учила, помню, шинковать капусту и сны 
свои рассказывала. И многие другие работали, а это вспомнились те, 
кто были первыми.

Кухня размещалась на первом этаже школы, а после вой ны постро-
или отдельное здание кухни в столовой (дом перевезли из Алферова) 
на том месте, где у нас сейчас растут яблони.

Был у нас титан 14 бадей, три топки. Вставали до свету и с трёх 
до десяти- одиннадцати часов вечера без всяких смен и выходных не ухо-
дили, пока не накормим ребят три раза.

Дрова сырые пилили мы сами. Дети, постарше которые, помогали. 
Как-то с Ольгой (глухая девочка была) тупой пилой дёргаем — не под-
даётся, не пилит ничего. Не выдержала Оля, опоясала меня плашмя 
пилой и убежала.

Воду носили со Школьного пруда (он в ту пору чистым был, не за-
гажен как сейчас) много и далеко, руками. Помогала иногда Анна Цын-
говатова за пенки — котёл медный поскоблит и радешенька!

Рождествено. Запомнилось почему-то, как едет навстречу парень, везёт 
капусту и поёт:

– Пей холодну воду,
 Колбасы наеласа!
И эти несуразные слова его, непривычный говор сильно на «о» 

заставили нас немного оживиться.
А в каменной двухэтажной рождественовской школе нас уже ждала 

солома на полу, на которой все разместились. Потом привезли оде-
жонку из Мышкина. Через некоторое время старших ребят отправили 
в Богородское (туда и уехала моя мама с детьми), а мне определили 

Чуракова Нина Ильинична с супругом
Чураковым Иваном Николаевичем  

(участник Великой Отечественной вой ны).
1995 год
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Иванов выколол себе глаз ножом, когда делал лыжу (очень его люби-
ла, сынком называла).

Двой няшки были, Толя и Валя Максимовы. Их два брата верну-
лись с фронта, забрали. Но в основном, все дети были сиротами, и ни-
кто их не забирал.

Вот Наталья Чиркова — везли её семью из Ленинграда, мать с от-
цом поели и умерли. У одного мальчика мать на мельницу поехала, 
и разбомбило вместе с лошадью; отец, братья, сёстры на фронте.

А какими разными были дети! Лёвка Чуркин хулиганистый, вос-
питатели не могли с ним справиться…

Учились ребята и в Юрьевском и в Рождествено.
Встречали праздники: 1 мая, Октябрьскую, потом День Победы, 

ставили утренники. Религиозных в детском доме не справляли. Ди-
ректор учил плясать белорусскую «лявониху». Подрастали свои та-
ланты среди детей — Тамара Малеева, хорошая плясунья была. Алек-
сандра Луценко (воспитатель) сама сценки сочиняла, играла старушку 
«Овца-то единца принесла!», — помню, кричала.

Воспитательницу Маню Годину все просили: «Спой нам «Ой, цы-
гане!». Умерла молодой, простыла, в больницу везли через Юрьевское, 
выбежали к ней, улыбнулась слабо, и больше не стало слышно её заду-
шевного голоса…

Все мы, молодые работники, жили в общежитии (где сейчас 
дом А. В. Овчинниковой), и по квартирам обитали: у Марии Петухо-
вой, у М. Н. Бродской, у Чураковых и других сельчан. На танцы бе-
гали в окрестные деревни, в Рождествено. И всегда с песней! Пели 
и «Про самолёты» («Первым делом…»), и «Васильки, васильки…». 
А ещё вот эту:

На полянке возле школы
Встали танки на привал,
И гармошки звук весёлый
Всю деревню вмиг собрал…

Первое время было голодно. Ребята не наедались, крошечки хлеба 
с подноса собирали, заготавливали мешками крапиву и щавель на щи.

Вспоминаю одного нашего воспитанника, имени не помню, а назы-
вали мы его Любушка. Придёт на кухню, встанет в дверях и говорит: 
«Тётя Маня, Нина, я вас любу, дайте хлебца!». Худенький, маленький, 
в глазах слёзы — подкармливали помаленьку.

Тяжело было и взрослым. В колхозе люди тоже многие хлеб с мяки-
ной ели и «тошнотики» пробовали. Вот у Нюры Цынговатовой, прачки, 
при себе было трое детей, муж погиб. Стоит в очереди и плошку поболь-
ше выбирает… И каждый почти на раздаче шепчет: «Погуще!». Это уж 
потом посытнее стало.

Паренёк из Аристова Коля Молчанов устроился конюхом. И вот как 
сейчас вижу: в хромовых сапогах дробит, приплясывает на крыльце 
и спрашивает:

— Чего на обед сегодня?
— Суп вермишелевый.
— А-а, суп ермишелевый. Это хорошо!
Появились в детском доме две коровы — Дуня Абрамова дои-

ла. Молоко из колхоза возил Захар Титович Щеников. Выделяли 
и другие продукты — горох, капусту. Дрова подвозили подростки: 
кудрявый паренёк Вова Осокин, Федя Дрязгов (топор однажды ута-
щили у него ребята).

При Константине Петровиче Кукине (белорусе) начали возделы-
вать огород — на новях морковь, огурцы какие родились! Даже яблони 
посадили. Нам и Америка помогала: ели присланный оттуда яичный 
порошок и ничего, не отравились, а слухи ходили, что вреден он. Одеж-
ды всякой присылали, и всё полунос. Дядя Саша-портной (жил в селе, 
пока заказы были) пальто мне из мужского перешивал — подкладка 
вся горит, цепочка на карманах какая! (но он её не вшил — ему, видать, 
тоже понравилась).

Оживали, поправлялись дети. Всех их, больных, раненых, экзем-
ных — выходили. Единственная смерть — умер от менингита Ванечка 
лет пяти-шести, и где-то на кладбище потерялась его могилка. Женя 
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ОНА любила  
ВЕСЬ МИР

Калистратова Валентина Павловна, 
пенсионер, председатель Совета ветеранов, 

Мышкинское ЛПУМГ

Вой на прошлась по сёлам и городам, принеся в людские судьбы стра-
дания и потери.

Сегодня я решила написать одну из самых трогательных историй, 
случившуюся в военные годы в нашем Мышкинском районе. Это исто-
рия жизни моей мамы, Сорочан Нины Александровны.

Когда началась вой на, моей маме было полных одиннадцать лет. 
Отец ушёл на фронт в первые дни вой ны 
и почти сразу погиб. Её мама получила 
«похоронку», так как она была малогра-
мотная, то это грустное известие про-
читала маленькая Нина. Можно только 
представить, что испытала она в ту ми-
нуту, что было на её сердце?

А на сердце поселилось горе огром-
ной силы и тоски. Её мама, моя бабушка, 
сразу кардинально изменилась. Потеря 
мужа сделала её совсем другой женщи-
ной. Из приветливой и гостеприимной 
она стала замкнутой и даже суровой. Она 
осталась с четырьмя детьми одна.

Тяжёлая изнурительная работа пре-
вратила ещё молодую женщину в  больную 

Сорочан  
Нина Александровна

Пели, недосыпали, а ещё в колхозе 
работали: посылали в бригаду лён драть, 
у колотилки мякину отваливала, которую 
сначала называла «макына»; а то пош-
лют косить в бочаги на кочках. А потом 
уж я в подсобке работала, поросят выха-
живала, дети родились, надо было отлу-
чаться их кормить.

И вот думаю сейчас — не приведи, 
 Господи, беженцами быть! И не верится 
иной раз, что это всё было со мной. Эвакуи- 
рованными нас называли, а чаще всего 
«ковырянными» из-за трудности произ-
ношения этого слова.

Сельчане к нам по-доброму относились, жалели. Василий Егоро-
вич Буров ремонтировал мясорубку у себя под крыльцом (теперь дом 
Овчинникова А. А.) и говорил: «Ну-ко вы, от немца убежали!». Старухи 
местные, с которыми в бригаде работала, частенько упрашивали: «Ну-
ко, расскажи, как вы от немца убежали!».

Шло время, в 1953 году расформировали Юрьевский детский дом 
№ 154. И теперь мы иногда с А. В. Овчинниковой (бывшим воспитате-
лем) с грустью и гордостью вспоминаем те дни, наш коллектив, в то 
труднейшее время окруживший детей- сирот теплом и лаской, сумев-
ший создать нормальные условия для жизни, помощь и поддержку 
местного населения колхозов. Где же они, воспитанники детского 
дома? Я уверена, что мыслями они часто в небольшом селе Юрьев-
ском, где прошло их военное детство…».

Нина Ильинична Чуракова 
С. Юрьевское

Нина Ильинична Чуракова,  
с. Юрьевское
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Когда вой на закончилась, маме было пятнадцать лет, а в 1946 году 
ей вручили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
 вой не 1941–1945 гг.».

Всю свою жизнь она трудилась на благо своей страны. Родила и вы-
растила троих детей. Никогда не жаловалась на свою тяжёлую судьбу, 
а, наоборот, радовалась каждому прожитому дню. Она любила весь мир, 
любила и ценила Жизнь.

старушку. Времени заниматься с детьми практически не было. И все 
заботы взяла на себя маленькая Нина. Днём она работала вместе с под-
ростками в поле и на огороде, а вечером прибиралась в доме, следила 
за братьями и сестрой. Стирала и шила.

А вой на всё шла, принося всё больше горя в дома людей. В деревни 
стали привозить беженцев и эвакуированных детей из Ленинграда. 
Местное население делилось продуктами с ними. А своим детям ни-
чего практически не оставалось. Голодные маленькие дети постоянно 
просили есть. Но отдать продукты, которые были в доме, мать не могла. 
Каждое утро она относила молоко и сметану в правление колхоза для 
детей из блокадного Ленинграда. А свои ели, что придётся, лепёшки 
из лебеды и тетюшки. А зимой пустую похлёбку, мало похожую на суп. 
Они не жили, они выживали.

В одно морозное утро мамина мама обнаружила, что всё, что было 
приготовлено из еды для сдачи в колхоз, съедено. Нина не догляде-
ла, когда малыши пробрались в чулан и съели сметану. Её охватил 
страх. Она не знала, как сказать это матери, потому что понимала, ей 
попадёт. И она не ошиблась.

От обиды она убежала из дома практически раздетая, забилась 
в какой-то сарай и горько плакала. Сколько она там пробыла, она 
не помнит. Но когда её нашли, она была сильно обморожена. Послед-
ствия были плачевные. Нина осталась без ног. Ей на тот момент было 
двенадцать лет.

Как жить, что делать, она не знала. Но и мать её не знала, что 
делать. Единственная помощница — и калека.

Я не буду описывать все страдания и муки, которые пережила Нина.
Но её сильный характер заставил удивляться и восхищаться этим 

ребёнком. Она вязала носки на фронт, шила бельё. Перестирывала 
и перешивала привезённые из госпиталя солдатские вещи. Она жила, 
несмотря ни на что. А когда ей сделали протезы, она училась ходить 
так быстро, что её культи постоянно распухали и кровоточили. Нина 
хотела быть нужной в это тяжёлое военное время. Она бралась за любую 
работу. Только бы её не считали обузой.
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к капитану: «Списывайте на берег, в воен-
комат мне надо». Штурман, присутство-
вавший при разговоре, сказал: «Куда ты? 
Успеешь навоеваться. У нас здесь тоже 
не caxap. Бронь ведь зря не дают». «Раз 
ребята наши на фронт пошли, и я не от-
стану!» — упорствовал молодой матрос.

В Ярославле он получил расчёт. 
Двадцать первого августа 1942 года при-
был в Мышкин. А уже двадцать второго 
он должен был отправляться в Рыбинск 
в военно- пехотное училище приобретать 
фронтовую профессию миномётчика.

Потом он понял — судьба была благо-
склонна к нему. Несчастный случай сторожил других. Пароход «Совет-
ская республика» уже без него был направлен со снарядами к Сталин-
граду. По пути его атаковал фашистский бомбардировщик и потопил. 
Экипаж погиб. А он, Анатолий Румянцев, плыл, как в далёком детстве, 
на Чистом пруду к берегу, именуемому Победой. Рядом гибли люди, а он 
даже ни разу ранен не был. Не уезжал в отпуск. Хотя, случалось, в кон-
це вой ны и предлагали. Инстинктивно боялся отвыкнуть от фронта. 
Расслабиться. Оплошать. Но это было уже потом.

После училища он попал в Москву. Там, на Воробьёвых горах, 
формировались части, как потом оказалось, для отправки на Курскую 
дугу. И много собралось в Москве солдат и офицеров, воевавших под 
Сталинградом. А вместе с ними в строй вливались и необстрелянные 
новички. Он командовал тогда взводом миномётчиков, в котором было 
три отделения.

Анатолий Петрович рассказывал о том, как принял боевое креще-
ние на Курской дуге, скупыми словами: «Немцы уже докатились до на-
ших позиций. А командование организовало глубоко эшелонированную 
оборону, то есть рубежами. Наши отступали. Сжималась пружина, 
и когда сжиматься оказалось уже некуда, пошли в наступление».

Дедушка —  
Анатолий Петрович Румянцев

ВСТРЕЧА  
НА ЭЛЬБЕ

Румянцев Евгений Евгеньевич, 
слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда, 

Автотракторная служба,  
Мышкинское ЛПУМГ

Мой прадед Петр Иванович Румянцев закончил церковно- приходскую 
школу, работал заведующим в сберкассе. Он знал цену образования, 
видел для своих детей новые возможности и всегда говорил: «Образо-
вание в жизни пригодится». Оно пригодилось и на вой не.

Мой дед Анатолий Петрович, старший сын в семье, учился в шко-
ле, когда началась вой на. В 1941 году Петра Ивановича мобилизовали 
в действующую армию. Сыну он велел заканчивать школу. В 1942 году 

Анатолий закачивает среднюю школу 
и устраивается работать на пароход «Со-
ветская республика», который возил гру-
зы от Москвы до Горького. Иногда были 
рейсы и более дальние. Проходил на па-
роходе матросом все лето, не бомбили ни 
разу, хотя под железнодорожным мостом 
у станции Волга и возле Рыбинска шли 
с опаской. Сюда нередко залетали бомбар-
дировщики. Как-то, когда шли очередным 
рейсом из Москвы, на пристани в Мыш-
кине Анатолия поджидали домашние. 
Сообщили: «Ребят, весь ваш выпуск со-
бирают на фронт». Румянцев побежал 

Прадедушка —  
Петр Иванович Румянцев
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грызло чувство вины: не убе-
рёг. Но, верно, у каждого своя 
судьба.

За Белорусскую операцию 
Анатолия Петровича Румянце-
ва наградили орденом Красной 
Звезды. Потом к нему приба-
вится орден Отечественной 
вой ны, много боевых медалей, 
в том числе и «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.». 
Но всё это будет позднее.

Прош ли Бе лоруссию, 
минуя Минск, Восточную 
Пруссию, далее — на Одер.

Где-то рядом воевал и отец 
моего деда, Пётр Иванович. 
Они переписывались и, обма-
нывая цензуру, изъясняясь эзоповым языком, пытались рассказать 
о путях своего продвижения. Отец воевал под Варшавой. Его ранило. 
Он попал в госпиталь. Из госпиталя — снова в строй.

А сын в это время подходил со своей батареей к Берлину с юга. 
Там пришлось туго. Из Берлина прорывались эсэсовские части, 
шли с засученными рукавами, пьяные, отчаянные, — им терять 
было нечего. Поэтому бились беспощадно. Но и наши напрягали 
усилия. Цель — Берлин — была близка. Миномёты ставили во дво-
рах, били прямой наводкой. Разогнали немцев. А после этого пря-
мым ходом на Эльбу.

Есть у Анатолия Петровича Румянцева фотография. Запе-
чатлён он на берегу Эльбы с товарищем. Тот наклонился, кинжал 
поправляет. А капитан Румянцев опёрся об него, смотрит героем 
и, как помнится, думал он тогда так: «Немцы до Волги дошли, 

Румянцев Анатолий Петрович

Ратный труд не бывает лёгким. У миномётчиков свои особенности. 
82-миллиметровые миномёты переносили на вьюках. Ствол вместе с пли-
той весит около 40 килограммов, да ещё карабин на плече. Занимали по-
зицию. Миномётчик всегда за бугорком сидит. А командиру впереди надо 
быть, на наблюдательном пункте. Ему больше рисковать приходилось.

С Курска с боями прошли по северным областям Украины, дошли 
до Белоруссии. Освобождали Гомель. От Гомеля их путь лежал на Рога-
чев. Хотели взять его с ходу, в лоб — полегла вся штурмовая рота. Атака 
захлебнулась. Тех, кто должен был идти за штурмовиками, в том числе, 
и миномётчиков, направили вдоль Днепра в обход. Рогачев взяли и без 
остановки пошли дальше. В ту пору Румянцев уже командовал батареей 
миномётчиков. За городом на плотах батарея должна была преодолеть 
приток Днепра. На берегу к комбату подошёл командир взвода, Лёшей 
его звали. Фамилию Анатолий Петрович забыл, а вот лицо запомнил. 
Бледное такое, расстроенное. «Я, — говорит, — плащ-палатку потерял, 
плохая примета. В прошлый раз после такой потери в госпиталь с тя-
жёлым ранением попал. И нынче, как обнаружил пропажу, тяжело на 
душе стало. Так и давит».

Сам Румянцев в приметы не верил. И о своих предчувствиях не за-
думывался. А тут пожалел боевого товарища: «Мы, — сказал Румянцев 
командиру взвода — вперёд пойдём. А ты оставайся здесь. Переправляй 
лошадь и боеприпасы».

Желая успокоить, задержал подчинённого в тылу, а потом долго 
корил себя. Не вернулся Лёша в свой взвод. Рядом с узкоколейкой ра-
ботали сапёры. Разминировали поля, оставленные немцами. Один из 
них что-то сделал не так. А сапёр, как известно, ошибается один раз. 
Взрывом человек восемь — десять положило. Среди них и Лёшу. Любили 
его во взводе. И когда вели пленных фашистов мимо батареи Румянцева, 
помкомвзвода не выдержал, выхватил автомат и дал очередь по колон-
не: «За Лёшу!». Несколько пленных уложил, остальные разбежались 
и подорвались на минах.

Лёшу похоронили в Рогачеве, вместе с другими погибшими. Потом 
комбат писал письмо его родителям, и так жалко было парня, и где-то 
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Впрочем, долго говорить не пришлось. Встретились, согрели друг 
другу душу и разошлись. Петра Ивановича вскоре демобилизовали. 
А сын Анатолий только в 1946 году попал в отпуск домой. Шёл по Мыш-
кину, увидел играющих мальчишек, в одном из них угадал младшего 
брата. «Веди, Вовка, домой», — сказал бравый капитан.

Отец в это время был на покосе. А мать дома отдыхала. Глянула 
на него и не узнала: «Толя, ты ли это?». Да и правда, годы вой ны из 
безусого мальчишки сделали мужественного, волевого мужчину, где 
уж тут узнать!

Он остался служить в армии, в Восточной Пруссии. Одно время 
лечился в госпитале, в Риге: были слабые лёгкие. Здесь встретил свою 
судьбу, Александру Алексеевну, с которой в мире и согласии прожил 
56 лет. Уволился в запас в 1956 году. Вернулся в родные места, на Волгу. 
Устроился в Николо- Корме школьным преподавателем физкультуры 
и параллельно обучал ребят автоделу. По окончании исторического 
факультета Ярославского педагогического института был назначен 
директором Кирьяновской школы.

Анатолий Петрович начал свою службу в звании младшего лейте-
нанта и, проявляя мужество, упорство и лидерские качества, завершил 
ее в звании капитана. Пригодились эти качества и в мирной жизни. 
Анатолий Петрович всегда был инициативным, неравнодушным, до-
брым человеком, поэтому заслужил и любовь, и уважение.

Румянцевы воспитали двух сыновей и дочь. А сейчас уже и восемь 
внуков стали взрослыми. Жизнь продолжается.

а я здесь, на Эльбе стою». И здесь для него произошло самое знаме-
нательное событие вой ны — встреча с отцом.

Пётр Иванович после госпиталя был старшиной отделения, занимал-
ся снабжением. Приехал за медикаментами, захотел перекусить, зашёл 
в пивную. И случайно в разговоре офицеров услышал номер полевой поч-
ты сына. Он встрепенулся, но сразу подойти постеснялся, потом набрался 
духу: «Товарищ капитан, вы назвали номер полевой почты моего сына».

Офицеры захватили отца с собой, в поле, где в это время под коман-
дованием капитана Румянцева батарея пристреливала миномёты.

Анатолий Петрович об этой встрече не мог рассказывать без волне-
ния. Слёзы наворачивались у него на глаза. Это ли не чудо! На одной из 
фронтовых дорог встретить отца, живого, невредимого, постаревшего. 
И такого родного.

В общем, возвращается комбат со стрельбищ, а часовой ему говорит: 
«Товарищ капитан, Вас отец разыскивает». Пулей полетел, заплакал, 
потянулся обнять, а отец его на «Вы» называет. И тянется не как отец 
к сыну, а как старшина перед капитаном. «Да ты это дело оставь!», — 
потребовал Анатолий.

Встреча на Эльбе. Отец и сын —  
Румянцевы Петр Иванович и Анатолий Петрович
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Деду присвоили звание «Ударник труда» 
16 апреля 1964 года в Мышкинской пожар-
ной команде.

Моя бабушка Татьяна Александровна 
тоже была участницей вой ны, была при-
звана 27 ноября 1942 года по мобилиза-
ции, служила в блокадном Ленинграде 
и перевозила продукты по Дороге жизни. 
В бабушкиной красноармейской книжке 
написано: гвар. ряд. помшофер; 318-й гвар. 
Мин. красн. полк. Вой ну дедушка и бабуш-
ка прошли по отдельности, не знали друг 
друга. Их познакомил общий друг после 
вой ны в Мышкине. И дедушка очень быстро принял решение о женить-
бе, сказал просто: «Пойдём со мной». Так и шли они вместе всю жизнь 
и воспитали троих детей. Дед прожил до 75 лет, бабушка до 91 года. 
Я часто мальчишкой бывал у них в гостях. Дедушка был жизнерадост-
ным, любил подшутить. Иногда нам, мальчишкам, вместо конфеты мог 
завернуть зубчик чеснока. Но в то же время был очень строгим.

Информацию о награждении орденом Красной Звезды мы 
узна ли спустя 25 лет после его смерти. Для всех членов нашей се-
мьи найденный наградной лист на сайте «Подвиг народа» стал 
большим открытием.

Вот цитата из наградного листа от 4 марта 1943 года: «Младший 
сержант т. Субботин в период с 14 по 23.02.1943, действуя непо-
средственно поблизости с противником, истребил 26 фашистов. 
Руководимая им группа снайперов в составе 6 человек истребила 
124 фашиста. Огнём своей группы т. Субботин обеспечивал дей-
ствия разведки боем 23.02.1943, за этот день снайпера истребили 
17 фашистов. Тов. Субботин — смелый, решительный, инициативный 
и заботливый командир, умелый организатор. В группе т. Субботина 

ОН никогда 
НЕ РАССКАЗЫВАЛ  
О ВОЙ НЕ

Субботин Андрей Николаевич, 
ведущий инженер, группа метрологического обеспечения 

технологического процесса,  
Мышкинское ЛПУМГ

Мой дед Геннадий Николаевич Субботин родился в 1916 году в селе 
Поводнево Мышкинского района Ярославской области. В 18 лет был 
призван на военную службу. Проходил службу на границе с Финлян-
дией, был участником советско-финской вой ны. С началом Великой 
Отечественной вой ны, в 1941 году, вступил в ряды Красной армии 

в должности вожатого служебных собак 
197-го полка 15-й дивизии вой ск НКВД 
СССР. Об участии в боевых действиях дед 
не рассказывал. Ограничивался расска-
зом о том, что был вожатым служебных 
собак и не более. Был награждён орденом 
Красной Звезды, но не рассказывал, за ка-
кой подвиг. Обмолвился лишь однажды, 
что мог бы получить звание Героя Совет-
ского Союза. Дошёл до Германии, имеет 
много наград. После вой ны продолжал 
службу на границе с Финляндией до 
1950 года, а после демобилизации работал 
в Мышкине в пожарной части. 1 февраля 
1956 года назначен начальником караула. 

Субботин  
Геннадий Николаевич, 

1943 год

Субботина  
Татьяна Александровна
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ПРИМЕР 
БЕЗЗАВЕТНОГО 
СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ

Андросов Павел Владимирович, 
водитель погрузчика 4-го разряда, 

Управление материально- технического 
снабжения и комплектации

Давным-давно окончилась Великая Отечественная вой на. Она была 
безжалостной и самой кровавой вой ной двадцатого столетия. Но и сей-
час среди нас живут те, кто помнит ту вой ну, это ветераны. Их осталось 
совсем мало. В то время, когда они были юными, чуть-чуть старше нас, 
они защищали Родину от жестокого врага в Красной армии.

Вой на — это страшное событие, ко-
торое затронуло многих! Оно затронуло 
и нашу семью тоже. Кто-то участвовал 
на фронте, а кто-то в тылу. Жизнь каж-
дого из них — пример беззаветного слу-
жения Родине.

Мои бабушка и мама много рас-
сказывали мне о том, как воевал мой 
дедушка. Мне были интересны их рас-
сказы. Я внимательно слушал, с вол-
нением рассматривая сохранившиеся 
в семье фотографии военных лет, га-
зеты послевоенного времени и памят-
ные книги о Великой Отечественной 

Конаков  
Степан Ильич

за всё время боёв не было ни одной потери, его группа отличилась 
лучшей организованностью.

Командир 197-го полка майор Шестаков».
Мы гордимся нашим дедом. Он жил и сражался в один из самых 

героических периодов в истории нашей Родины. Следуя по дороге жиз-
ни ветеранов Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг., мы вгляды-
ваемся в их лица, пытаясь воссоздать атмосферу тех грозных лет, так 
мы можем увидеть происходившее глазами тех, кто жил во имя нас!
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 вой не. В год празднования 
80-й годовщины со Дня По-
беды хочу рассказать о моём 
дедушке Конакове Степане 
Ильиче, участнике Великой 
Отечественной вой ны.

Конаков Степан Ильич 
родился в 1925 года в деревне 
Красная Часовского сельсовета 
Сыктывдинского района Коми 
автономной области в семье 
крестьянина-середняка. У них 
была многодетная семья, где 
он был средним сыном.

В 1940 году окончил Ча-
совскую неполную среднюю 
школу Сыктывдинского райо-
на и поступил учиться в Сык-
тывкарский педрабфак (пе-
дагогический рабочий факультет), но вскоре педрабфак был закрыт. 
С октября 1941 по 1942 год работал по мобилизации при Часовском 
военно- учебном пункте в качестве рабочего леса и сплава. 2 января 
1943 года был призван в ряды Красной армии и направлен в Велико-
устюжское военно- пехотное училище, город Каргополь Архангельской 
области. В августе 1943 года закончил училище и был направлен на 
Степной фронт в 53 армию 233 стрелковой дивизии, 734 стрелковый 
полк. Восемнадцатилетним пареньком Степан Конаков ушёл на защи-
ту своей Отчизны и с оружием в руках дрался против врагов до по-
бедного конца. На фронте был сначала рядовым бойцом- стрелком, 
потом командиром стрелкового отделения, ему присвоено звание сер-
жанта. Первое боевое крещение получил в битве на Курской дуге. Там 
же 28 августа 1943 года был тяжело ранен, там пережил смерть сво-
его ровесника — земляка Степана Шелепанова, многих других боевых 

 товарищей. Лежал в госпитале номер 4916 города Острогожска Воро-
нежской области.

В августе 1944 года после излечения был направлен в действую-
щую часть 767-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии 53-й ар-
мии 2-го Украинского фронта. Здесь служил командиром стрелкового 
отделения, а потом комсоргом стрелкового батальона. Конакову Сте-
пану выпала честь участвовать в освобождении от фашистов народов 
Венгрии и Чехословакии.

В Часовский сельский совет как-то пришло письмо из Житомира 
от бывшего командира батальона связи Романа Алексеевича Веселика. 
Он писал: «Ваш земляк Степан Ильич Конаков, служивший в последние 
месяцы вой ны в нашей стрелковой дивизии, смело дрался в боях за свою 
любимую Родину. Беспощадность к врагам он проявил при освобожде-
нии чехословацкого города Нитра. Здесь, за один день, он уничтожил 
восемнадцать фашистов и был представлен к правительственной 
награде…к ордену Красной Звезды». Его героические подвиги описаны 
в книге, изданной в городе Нитра, Чехия, а также упомянуты в газетных 
материалах. Конаков Степан Ильич занесён в печатную Книгу Памяти 
«Книга Памяти Республики Коми. Том 5».

Он прошёл через многие города, был представлен к награде, полу-
чил благодарности от Верховного Главнокомандующего.

Великую Отечественную вой ну окончил в составе своего пол-
ка 14 мая 1945 года под Прагой в Чехословакии, а службу в армии — 
в 1960 году. После победы закончил военно-политическое училище, 
служил в частях военно- морского флота под Мурманском, где обучал 
военному делу молодых солдат. В 1960 году вышел в отставку. В даль-
нейшем переехал в город Сыктывкар (Республика Коми), закончил эко-
номический техникум и работал начальником отдела кадров в Коми 
Республиканском объединении «Сельхозтехника». А затем был глав-
ным экономистом Министерства сельского хозяйства Республики 
Коми до выхода на пенсию в 1995 году. 4 января 1996 года закончил 
свой жизненный путь. Конаков Степан Ильич похоронен с воинскими 
почестями в городе Сыктывкаре.

Конаков Степан Ильич в годы службы
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Как говорил мой дедуш-
ка: «Друзей по вой не нельзя 
забыть, былые бои и походы 
не забываются. Они всегда 
в памяти».

Награждён: медаля-
ми «За отвагу», «За боевые 
заслуги», орденом Отече-
ственной вой ны I степени, 
орденом Красной Звезды, бла-
годарностями и грамотами от 
коман дования и Верховного 
Главнокомандующего, юби- 
лейными медалями.

Мы всей дружной семьёй 
храним память о нашем герое 
и передаём это из поколения 
в поколения, рассказывая дру-
гим людям, каким был наш по-
бедитель. С особым трепетом 
храним фотографии и выписки из газет и книг, где описаны подвиги 
нашего дедушки. Каждый год 9 мая мы празднуем День Великой Побе-
ды и отдаём дань, чествуя нашего героя и героев Великой Отечественной 
вой ны, которые взяли вверх над фашизмом.

ПАМЯТЬ,  
ВОЙ НА И ЛЮБОВЬ…

Байдин Владимир Николаевич,  
главный инженер, 

Приводинское ЛПУМГ

Каждый год 9 Мая наша семья собирается у обелиска в Приводино, 
чтобы почтить память дедушки, Вставского Сергея Леонтьевича, и всех 
тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой. Эта семейная 
традиция нашего рода передаётся из поколения в поколение, объединяя 
нас независимо от того, где в России мы находимся.

Дед родился в 1917 году на суровых сибирских просторах Омской 
области. В поисках возможности внести 
свой вклад в развитие страны он оказал-
ся в Архангельской области, где начал 
свой путь строителя Северной железной 
дороги. Строительство участка Коно-
ша-Котлас-Воркута, начатое в 1937 году, 
было значимым этапом освоения 
топливно- энергетической базы северо- 
восточного региона.

Сергей Леонтьевич оказался и в чис-
ле тех, чья судьба переплелась с одной 
из самых страшных строек ГУЛАГа. 
Железнодорожный мост через Малую 
Северную Двину длиной 946 метров 
в условиях отступления армии в начале 
Великой Отечественной и утраты части 

Вставский  
Сергей Леонтьевич

Конаков Степан Ильич с сослуживцами
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территорий, где добывались уголь и выплавлялся металл, должен был 
обеспечивать снабжение фронта необходимыми ресурсами — печор-
ским углём, лесом и ухтинской нефтью.

Темпы, которыми строили мост, поражают и сегодня. Факти-
чески его возвели за одну зиму 1941–1942 годов, в дальнейшем он 
только реконструировался. Мост изначально был в основном из 
дерева, металлические фермы использовали только для основ-
ных речных пролётов. Остальные, так называемые фермы Гау, 
были сделаны из лиственницы и имели длину в 30 метров. 6 июня 
1942 года открылось движение по этому жизненно важному кори-
дору для транспортировки ресурсов и людей. До 1944 года поезда 
курсировали здесь неустанно.

Сергей Леонтьевич Вставский был призван на фронт уже 27 июля 
1942 года Котласским РОВД. По военным документам и номеру части 
нам, внукам и правнукам, удалось восстановить его героический бое-
вой путь. Он воевал в звании гвардии старшего сержанта в составе 
легендарного 1267-го стрелкового полка 382-й стрелковой дивизии, 
3-го батальона, 8-й роты, в составе разведки.

Его участие в ожесточённых сражениях стало семейным симво-
лом мужества и стойкости — дед сражался на Невском пятачке, одном 
из самых драматичных мест вой ны. Захват Синявинских высот и осво-
бождение Великого Новгорода стали важными вехами в его военной 
карьере. В завершении вой ны Сергей Леонтьевич участвовал в битвах 
на Карельском перешейке. Его заслуги отмечены множеством наград: 
медалью «За оборону Ленинграда» (08 июля 1943 года), двумя меда-
лями «За отвагу», орденом Славы III степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» (14 ян-
варя 1946 года).

Сергей Леонтьевич ушёл из жизни рано, в 1955 году, ещё до моего 
рождения. Лично мне не довелось пообщаться с ним и услышать его 
истории из первых уст. Однако по рассказам бабушки Валентины Про-
копьевны я знаю, что одним из самых напряжённых моментов его во-
енной службы был случай, когда, захватив «языка», он был настолько 

потрясён пережитыми эмоциями и стрессом, что потерял дар речи на 
несколько дней.

Когда пришла весть о Победе, на улице накрыли большой стол, 
и каждый принёс всё, что мог. Помню фотографию стола в тени деревь-
ев — символ радости и единства. Бабушка Валентина рассказывала, 
что работала в поле, когда узнала о возвращении деда. Это известие 
стало настоящим чудом, наполненным светом и надеждой. Вместе они 
прошли счастливый путь, воспитывая троих детей и внося свой вклад 
в возрождение и развитие лесопромышленного комплекса и колхоза 
имени Карла Маркса. На саму бабушку, к слову, выпала трудная доля 
работы в леспромхозе в военные годы, невыносимые нормы заготовки 
древесины, тяжёлые условия и ручной труд на грани выживания.

Беречь и защищать других — такие ценности дедушка пронёс через 
всю жизнь. Он был жизнерадостным и отважным человеком, всегда 
с неизменной улыбкой и боевым духом . Его наследие живёт в нас, его 
детях, внуках и правнуках. Мы сделали всё, чтобы увековечить его па-
мять в мемориальных списках и по зову сердца участвуем в шествиях 
Бессмертного полка. Сергей Леонтьевич Вставский — наша гордость 
и символ стойкости, объединяющий нашу семью, даруя историю, пол-
ную любви и мужества.
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Двина и сплавляли плотами 
в г. Архангельск. Труд был 
очень тяжёлый, а зимы мо-
розными, обогревались кос-
трами. Пришло время, его 
призвали на службу в Крас-
ную армию, красноармейцем, 
потом Гражданская война 
(1918-1920).

Вернулся домой, женился, 
жена Граня при родах умерла. 
Остался сын Веня (мой папа), 
тяжело было воспитывать ре-
бёнка одному. В то время по-
строили узкоколейную дорогу 
дальше Приводино до 21 км 
и дальше в лес. Решил пере-
ехать в Приводино, женился 
второй раз на санитарке Анне 
Фёдоровне, появился сын Коля 
(1940 года) и после вой ны дочь 
Валя (1946 года). Работал на 
разных работах, в основном пилоточем. Пил «Дружба» тогда не было, 
пилили двуручной пилой и лучковкой, зубья быстро тупились, поэто-
му приходилось часто разъезжать по участкам и точить пилы. Не все 
умели это делать.

Началась Вторая мировая вой на и 14 марта 1942 года дедушку 
призвали к месту службы — в 34-й инженерно- сапёрный Верхнед-
нестровский Краснознамённый ордена Суворова батальон 33-й армии 
1-го Белорусского фронта. За время службы был трижды ранен, лежал 
в госпиталях г. Иваново.

В 1946 году вернулся домой, стал работать в лесопункте, воспиты-
вать детей.

МОЙ дедушка — 
УЧАСТНИК ДВУХ ВОЙ Н

Башарина (Векшина) Галина Авенировна, 
пенсионер, 

Приводинское ЛПУМГ

Мой дедушка Афанасий Степанович Векшин — участник двух вой н: Гра-
жданской и Великой Отечественной, но рассказывать о вой не не старался, 
в глазах стояли слёзы, поэтому о его героизме и подвигах знаем мало. Из 
наградного листа: «Находясь на службе в сапёрном батальоне 1944 года, 
Векшин А. С. показал себя одним из лучших красноармейцев- повозочных. 
При исполнении боевых заданий он показывает себя смелым и настой-
чивым. В период наступательных действий Армии в апреле 1945 года 
Векшин принимал участие в постройке моста через канал Одер- Шпрее 

в районе Визинау (земли Бранденбурга, 
Германия прим. автора). На своих под-
водах день и ночь он подвозил лесома-
териал к мосту, под огнём противника 
заготавливал лесоматериал, и на мосту 
этот материал укладывал в дело. Своим 
бесстрашием, инициативой он показывал 
пример остальным товарищам».

Родился дедушка в 1899 году в д.
Кошкино Реважского сельского совета 
Котласского района Архангельской об-
ласти. В то время около железных дорог 
начинали строиться лесопункты, где 
рубили лес, вывозили к реке Северная 

Ветеран Векшин Афанасий Степанович.  
1960-1970-е годы

Векшин  
Афанасий Степанович
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Дед у нас был добрым, заботливым, всегда угощал чем-нибудь 
нас, внучат. Очень любил играть на гармошке. Приходили его поздра-
вить с Днём Победы, всегда пели «Катюшу», «Тёмную ночь», позже — 
«День Победы».

В сентябре 1967 года ветеранов Гражданской вой ны и Великой Оте-
чественной вой ны пригласили на чествование в Котласский райком 
партии, чему ветераны-приводинцы (см. фото) были очень рады.

Ушёл дедушка из жизни в 1978 году. Я горжусь своим дедом, он 
показал себя смелым, умелым, настойчивым при выполнении боевых 
задач. Награждён медалью «За отвагу». Вечная память героям!

Ветераны Приводино в райкоме партии г. Котласа.  
Векшин Афанасий Степанович в первом ряду, в центре (слева направо – третий). 

1967.

ПАМЯТЬ О ДЕДУШКЕ
Гаврилова Светлана Алексеевна, 

ведущий специалист по охране труда, 
Сосногорское ЛПУМГ

Великая Отечественная вой на 1941–1945 годов была тяжелейшим испы-
танием для нашей страны. Всё дальше вой на уходит в историю. Ветераны 
прошли жестокие сражения, но остались скромными и порядочными, со 
светящимися добротой глазами, всегда внимательными и заботливыми, 
строгими, но справедливыми людьми. Таким был мой дедушка — Ефим 
Васильевич Артеев, родом из с. Сизябска Ижемского района Республики 
Коми. Наша семья свято хранит память о дедушке.

Ефим Васильевич был мобилизован в сентябре 1941 года. По на-
правлению попал в 14-ю отдельную морскую роту, затем в 105-ю плав-
мастерскую помощником боцманa. Далее в 17-й морской батальон. 

Определили его в ампулеметный взвод. 
Кстати, такой термин мы услышали от 
него впервые — оказывается, и такое ору-
жие было в наших вой сках, это были сво-
его рода огнемёты. Принцип работы как 
и у миномёта, только цель поражалась 
не минами, а стеклянными шарами, ко-
торые при ударе разбивались и поливали 
огнём все окружающее. Особенно опасны 
такие шары были для танков противника. 
Дальность поражения — 150 метров.

В 1942 году в составе 82-й морской 
брига ды воевал под Ржевом, в самых 
ожес точённых боях, и был ранен. За 

Артеев  
Ефим Васильевич
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участие в этих боях был на-
граждён первой боевой награ-
дой — медалью «За отвагу». 
Прошёл всю Белоруссию. По-
беду встретил в Кёнигсберге. 
После вой ны его направили 
на Северный Кавказ. Награ-
ждён медалями «За отвагу» 
(две медали), «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», орденом 
Оте чественной вой ны II степени.

В июне 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награждён ме-
далью «За боевые заслуги». В июле 1944 года приказом Верховного Глав-
нокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина нашему 
деду была объявлена благодарность за отличные боевые действия при 
освобождении города Даугавпилс — важного железнодорожного узла 
и мощного опорного пункта обороны немцев на Рижском направлении. 
Службу закончил в 1947 году.

Вернувшись на родину, был принят на работу в Сизябскую сред-
нюю школу заведующим хозяйством, где проработал до пенсии. Тогда 
завхозу самому приходилось заниматься ремонтом печей, а дедушка был 
профессионал своего дела. Профессия печника предполагает желание 
и умение работать руками, ответственность, инженерные способности, 
хороший глазомер. Печь — сердце дома, она даёт тепло, уют, вокруг неё 
собираются всей семьёй. Дедушка помогал односельчанам, у которых 
печи за годы вой ны пришли в негодность.

Встретив свою судьбу, Таисию Пантелеймоновну Артееву, вместе вырас-
тили семерых детей. Дедушка навсегда останется в моей памяти добрым, 
рассудительным, спокойным, честным человеком, с улыбкой на лице.

Подвиг каждого солдата останется вечным образцом мужества 
и преданности Родине!

ТРАГЕДИЯ 
И ПОДВИГ 
ШАМСУЛГАЛИЕВА 
САЛИМХАНА

Гаринов Виталий Александрович,  
ведущий инженер 

группы по поставке газа, работе с потребителями 
и прогнозированию газопотребления, 

Производственно- диспетчерская служба

Это мой дедушка — Шамсулгалиев Салимхан. Родился 15 февраля 
1925 года в Башкирской АССР, село Тупрале. Когда началась Великая 

Отечественная вой на, он вместе с матерью, 
отцом и сёстрами жил в деревне Старый 
Мутабаш. Именно из этой деревни его, 
семнадцатилетнего парня, забрали на 
фронт в далёком 1942 году.

По рассказам бабушки, определили 
его в 105-й стрелковый полк, назначили 
стрелком, а он спрашивает:

— А оружие?
— Нет у нас на всех оружия. В бою 

добывать будете!
Погрузили новоиспечённых бой-

цов в товарный эшелон. Боевые припа-
сы были лишь у главнокомандующих. Шамсулгалиев Салимхан
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В районе нынешней Украины поезд остановился. Всех заставили вый-
ти. Кричали, угрожали расправой совершенно незнакомые им люди. 
У каждого было оружие, но, как подумал дед и его сослуживцы, чего их 
бояться — наши же. После того, как отобрали оружие у главнокоманду-
ющих — насторожился. Всех построили в шеренгу. Вдруг раздался голос:

— Главнокомандующие, шаг вперёд!
Под дулом пистолетов и собственным страхом, робко и послушно 

они сделали шаг вперёд. Снова раздался тот же голос:
— Расстрелять!
И в ту же секунду словно град полетели пули. Тогда мальчишка 

Салим впервые ощутил запах смерти. В горле стоял ком, страх сковал 
всё тело, и он продолжал стоять на месте. Кто-то пытался бежать, да 
беспощадные пули догоняли их вслед. Никто не понимал, что происхо-
дит. Зачем эти русские так жестоко расправляются со своими?

— У кого-то есть ещё вопросы? — продолжал незнакомый мужчи-
на. — Все заходим обратно. Кто попытается бежать — труп.

Это оказались предатели — власовцы! Сдали своих немцам! Сдали 
в плен! И весь эшелон погнали в Германию г. Кёнигсберг (ныне Кали-
нинград). Русские люди были живым товаром для них. Везли в лагеря 
и распределяли: на опыты, на работы, а кого на смерть.

Мой дедушка попал в лагерь Эйзенхауэр. Пробыл он там недолго, 
его забрал к себе фермер для работ по хозяйству. Три года он работал как 
раб, но считал, что ему повезло. Фермер не издевался над ними и кормил 
похлёбкой, чтоб рабочие могли работать. Он был добрым человеком, 
в отличие от его соседки старой одинокой немки, которая привозила 
с лагерей молодых русских девушек и издевалась над ними: обливала 
кислотой, избивала их… Дедушка не мог смотреть на истерзанных де-
вушек и зачастую помогал им оправиться, отдавал свои пайки.

Много пришлось вытерпеть и на многое насмотреться: смерти, го-
лод, побои. Казалось, это не кончится никогда, но в сердце теплилась 
надежда. И вот в 1945 году Красная армия освободила пленных и мир 
от фашизма. Пленным пришлось возвращаться пешком. Победа — эта 
была такая радость! Дорога домой тоже оказалась нелёгкой. Нападения 

ещё кое-где продолжались. Приходилось сражаться усталыми, голод-
ными, измученными. Но они дошли! Они вытерпели! Они выстояли! 
Они вернулись!

По возвращении в родную страну дедушке присвоили статус «враг 
народа» из-за проживания на немецкой территории и приговорили 
к 10 годам ссылки в Ухталаг без права на переписку. Приговаривали 
к ссылке в то время не только самого заключённого, но и всю его семью. 
Тогда он решил сказать, что он сирота, что все родственники давно 
умерли. А чтобы не нашли семью по фамилии, придумал себе новую, 
не Шамсулгалиев Салимхан, а просто Галиев Салимхан.

После вой ны он женился на моей бабушке, родили троих детей. 
Работал и жил жизнью обычного человека. В 1980 году он скончался.

У деда нет орденов, нет медалей и званий, но для меня и моей се-
мьи он — Герой. Ведь не только наличие наград определяет статус «Ге-
роя», не так ли?
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ЖИВЁМ И ПОМНИМ
Горобец Елена Владимировна, 

ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог), 
Приводинское ЛПУМГ

Мой дедушка Иван Андреевич Карачев был очень хорошим челове-
ком, добрым и настоящим. В памяти моей он остался смеющимся, 
играющим на тальянке наигрыши, с гордостью он носил свои ордена 
и медали.

Гордиться было чем…
Родился в 1922 году, когда раны Гражданской вой ны только начинали 

затягиваться. Его детство, прошедшее в маленькой деревне Калинино Во-
логодской области, было недолгим. Окончил всего пять классов, а в 14 лет 
уже трудился наравне со взрослыми, работал десятником, принимая 
лес в сплавконторе. Два года спустя, в 1938 году, юный Иван Карачев 

уже сидел за рычагами трактора, став ме-
ханизатором. Осенью 1941 года пришла 
повестка. Так мой дедушка стал бойцом 
11-й воздушной десантной бригады, после 
месяца обучения, принял воинскую при-
сягу, и его жизнь, как и жизнь миллионов 
людей, разделилась на «до» и «после».

На вой не — миномётчик. После 
 нескольких месяцев изнурительных 
тренировок, когда его руки автомати-
чески начали находить рычаги, а глаза 
привыкли к огненной пляске взрывов, 
его бригада оказалась в грохочущем аду 
Сталинградской битвы. С августа по де-

Карачев  
Иван Андреевич

кабрь 1942 года Иван Андреевич участвовал в ожесточённых боях, за-
щищая город на Волге.

Сталинград — самое пекло вой ны. Там решалась судьба не только 
города, страны, но и всего мира. 19 ноября 1942 года воздух над Волгой 
содрогнулся от грохота тысяч орудий — Красная армия начала своё 
контрнаступление. Бои шли за каждый метр промёрзшей, пропитанной 
кровью земли. 9 декабря дед был ранен осколком разорвавшейся рядом 
мины во время атаки на опорный пункт немцев.

После выздоровления — снова на фронт, с марта по июнь 1943 — слу-
жил в 6-й воздушно-десантной дивизии, в звании сержанта, командовал 
взводом. Победу мой дед Иван Андреевич Карачев встретил в звании 
старшего сержанта. Награждён медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», орденом Отечественной 
вой ны II степени и знаком «Ветеран гвардейских воздушно-десантных 
вой ск советской армии».

Дедушка прожил достойную жизнь, был уважаем, узнаваем 
и востребован в своей профессии, работал в совхозе «Красавино». 
После себя оставил девять детей, которые дали жизни нам, тем, кто 
живёт теперь…

Живём и помним…
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МОЙ дед — ГЕРОЙ!
Ковтун Владимир Владимирович, 

водитель автомобиля 4-го разряда, 
Управление технологического транспорта и специальной техники

Мой дедушка Ковтун Илья Николаевич родился 02 августа 1911 года 
в семье хлебопашца Ковтуна Николая Ивановича и Веры Петровны 
на хуторе Страшково Даниловского района Сталинградской области. 
В семье было семеро детей. Старший сын Илья, и шестеро дочерей 
Агафья, Клавдия, Елена, Любовь, Ульяна и Зоя. В 1931 году семья была 
раскулачена и выслана на Север, в Коми АССР, в спецпоселение Горт- 
Ель Троицко- Печорского района. Все спецпереселенцы работали на 
лесозаготовках. Когда началась вой на, дедушка не сразу был призван 
на вой ну с немецкими фашистами. Но 29 июня 1942 года дедушку мо-
билизовали. В спецпоселении у дедушки осталась его семья — жена 
Мария Трофимовна и две дочери Галина (1937 г. р.) и Лидия (1940 г. р.).

Воинское звание — красноармеец, 
рядовой. Воинская часть 255, стрелко-
вый полк 123 стрелковой дивизии, место 
призыва Троицко- Печорский РВК, Коми 
АССР, Троицко- Печорского района.

По распределению попал в г. Мо-
лотовск (Северодвинск) Архангельской 
области, разгружал корабли-конвои по 
ленд-лизу. Это существовавшая в годы 
вой ны система передачи со стороны 
США и Англии взаймы или в аренду во-
оружения, боеприпасов, транспортных 
средств, промышленного оборудования, 

Ковтун  
Илья Николаевич

нефтепродуктов, сырья, продовольствия, информации и услуг, необ-
ходимых для ведения вой ны странам-союзницам по антигитлеров-
ской коалиции 1941–1945 гг.

Военную присягу принял 10 октября 1943 года, воевал сначала 
связистом, был легко ранен в левую руку. Связисты тянули провода 
от части к части, если провода были перебиты, искали разрывы. 
Немцы специально перерезали провода и ждали в засаде, чтобы 
взять «языка».

Когда вернулся на фронт, был распределён в танко- 
истребительную роту. В период с 17 по 30 июля 1944 года активно 
участвовал в боях под г. Нарва, был пулемётчиком, вторым номером. 
Первым номером был украинец по фамилии Журба, воевали вместе 
совсем недолго, даже имя его не успел узнать. Во время боя заклинил 
патрон в ленте пулемёта, Журба полез за ключом, приподнялся над 
щитком пулемёта, и был убит выстрелом снайпера, пуля попала в лоб 
под каску. Илья Николаевич вытащил у Журбы ключ и стал исправ-
лять пулемёт, чтобы продолжать стрелять. Был ранен в руку, пуля 
попала в локоть, лежали в болоте, нужно было взять холм, наверху 
находились немецкие стрелки.

30 июля 1944 года при наступлении на позиции врага тяжело ра-
нен в правую руку, потерял сознание. Когда очнулся, показалось, что 
немцы идут в атаку. Вытащил гранату, выдернул чеку, чтобы взорвать 
себя, если немцы подой-
дут. Не хотел попасть 
в плен. Услышал, что свои 
идут в атаку, с помощью 
санитара вышел с поля 
боя. От 100 человек оста-
лось 37, в атаку шли со 
словами «За Родину, за 
Сталина!». Полегли все, 
потому что в лоб брали эту 
высоту, надо было взять 
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её  обязательно. Из  медсанбата эвакуирован в г. Ленинград, госпиталь 
№ 928, где лечился до 11 августа 1944 года, а затем эвакуирован в гос-
питаль № 3690, где лечился до 14 октября 1944 года, и, как негодный 
к воинской службе, уволен из Красной армии со снятием с учёта. До-
мой прибыл 20 ноября 1944 года инвалидом третьей группы.

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.» 10 августа 1946 года; медалью «За бое-
вые заслуги» 02 ноября 1947 года.

После демобилизации дедушка вернулся в спецпоселение Горт- 
Ель. Вскоре семья дедушки переехала в село Подчерье. Там дедушка 
работал бухгалтером в сельпо. В 1949 году тяжело заболела его жена. 
И летом 1950 года они переехали в село Дутово. Здесь жила его сестра 
Агафья с семьёй, которые помогали дедушке с ведением домашнего 
хозяйства. Через год после смерти жены мой дедушка снова женил-
ся на Гридневой Татьяне Фёдоровне, моей бабушке, с которой прожил 
23 года. В новой семье родился сын Владимир, мой отец. У папы трое 
сыновей: Олег (1973 г. р.), Илья (1975 г.  р.) и я — Владимир (1980 г.  р.). 
У дочери Галины одна дочь Ольга (1972 г.  р.). В настоящее время у де-
душки две дочери и один сын, три внука и одна внучка, три правнука 
и три правнучки.

В Дутове дедушка работал сначала бухгалтером, а потом продав-
цом в магазине ОРСа Дутовского леспромхоза. К работе относился 
очень ответственно и серьёзно. За долголетний добросовестный труд 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года был 
награждён орденом Октябрьской революции. Дедушка был очень об-
щительным человеком, добрым и умным. Его уважали и любили од-
носельчане. Ковтуна Ильи Николаевича не стало в 1974 году. В послед-
ний путь его провожали всем селом.

Я уже не застал дедушку живым. Но папа и бабушка о нём очень 
много рассказывали нам. Часто рассматривал его военные докумен-
ты, медали. Когда появился «Бессмертный полк» в интернете, мама 
несколько раз отправляла фотографии дедушки.

Мой дед — Герой! Я горжусь им!

ВОЕВАЛ геройски,  
ЖИЛ ДОСТОЙНО

Майорова Елена Олеговна, 
старший диспетчер, 

База по хранению и реализации МТР г. Вологды, 
Управление материально- технического снабжения 

и комплектации

Крупеников Анатолий Михайлович, мой дед по маминой линии, участник 
Великой Отечественной вой ны. Родился 20 июля 1926 года в деревне 
Голубково Вологодского района в многодетной семье. Родители Авдотья 
Кузьминична и Михаил Михайлович. В семье было шестеро детей, он са-
мый младший. Старший брат Александр Михайлович погиб на фронте.

Анатолий Михайлович был призван на службу в ноябре 1944 года 
в возрасте 18 лет. Служил в истребительно- противотанковом полку 

на Дальнем Востоке разведчиком. Как 
отличившийся в бою за взятие высоты, 
в 1945 году награждён медалью «За бое вые 
заслуги». Принимал участие в военных 
действиях против Японии в целях ликви-
дации последнего очага Второй мировой 
вой ны. Награждён медалью «За побе ду 
над Японией». Демобилизован в ноябре 
1951 года. Воинское звание — рядовой.

После демобилизации закончил Во-
логодский техникум железнодорожного 
транспорта по специальности «Паровоз-
ное хозяйство» и всю жизнь проработал 

Крупеников  
Анатолий Михайлович
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на  железной дороге машинистом пассажирского транспорта. В после-
военное время награждён юбилейной медалью «30 лет Советской Ар-
мии и Флота». За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 
с захватчиками, и в честь 40-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной вой не, награждён орденом Отечественной вой ны II степени. 
К 55-й годовщине Великой Победы награждён памятным знаком «Фрон-
товик 1941–1945». Умер 17 июля 2007 года.

Он никогда не любил рассказывать 
о тех годах, так тяжела была память 
о страшных боях и погибших друзьях- 
однополчанах. Но всегда, всей своей пос-
ледующей жизнью, он чтил память сво-
их товарищей, не пришедших с фронта. 
Мой дед воевал геройски, жил достойно.

Вой на оставила неизгладимый след 
в истории страны, в сердцах и судьбах 
людей. Это память, которая будет пере-
даваться от поколения к поколению на 
протяжении долгих лет, сохранив имена 
участников Великой Отечественной вой-
ны для истории России.

Работа в РЖД,
1971 г.

В ТОТ день  
ПОГОДА БЫЛА ТЁПЛАЯ

Миронов Андрей Витальевич, 
механик автотракторной службы,  

Сосногорское ЛПУМГ

Мой дедушка Пётр Николаевич Миронов родился 29 сентября 1926 года 
в деревне Прилук Верховажского района Вологодской области в семье 
крестьянина. В восемь лет пошёл в начальную школу, а после — в се-
милетнюю школу в селе Чушевицы. Детство было трудное. В деревне 
сначала образовались коммуны, потом — колхозы. Всё личное сдавалось 
туда: вещи, скот, хозяйственный инвентарь. После окончания школы 
трудился в колхозе.

Когда началась вой на, дедушке было 
пятнадцать лет. Он хорошо помнил, что 
в тот день погода была тёплая. В де-
ревнях началась мобилизация. Отцы 
и старшие братья шли с вещмешками 
и котомками, а рядом с ними — матери 
и жёны, которые громко плакали. Наро-
ду в деревне заметно поубавилось, и мой 
дедушка, как и все мальчишки, трудил-
ся вместо взрослых в лесу и в поле, вы-
полняя тяжёлую работу.

29 октября 1943 года Петра Николае-
вича призвали в армию. Шёл он до горо-
да Вельска 80 км, а машина везла сза-
ди личные вещи призывников. Там их 

Миронов  
Пётр Николаевич

Крупеников Анатолий Михайлович с сослуживцами  
в первом ряду, слева направо – первый,  

1945 г.
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 распределили и отправили в то-
варном вагоне на Дальний Во-
сток. Ехали восемнадцать суток. 
По приезде он прошёл обучение 
в отдельном полку связи. Слу-
жил телеграфистом при штабе 
в звании сержанта в Черемхово, 
Благовещенске и Харбине.

После разгрома фашисткой 
Германии начался новый воору-
жённый конфликт — советско- 
японская вой на. Перед форсиро-
ванием реки Амур была мощная 
подготовка со стороны СССР. 
Чтобы обеспечить бесперебой-
ную связь, наши связисты стоя-
ли в холодной воде и держали 
кабель. Вой на длилась недолго. 
Будучи пулемётчиком, Пётр Ни-
колаевич участвовал в боевых 
действиях, позднее был контужен. 
Награждён медалями «За отва-
гу» и «За победу над Японией».

Дедушка прослужил в армии более семи лет. После была демоби-
лизация, и началась мирная гражданская жизнь.

Вернувшись в деревню Плосково Верховажского района Вологод-
ской области, Пётр Николаевич женился на Раисе Семёновне Киприяно-
вой, на моей бабушке, которая тоже прожила непростую жизнь: застала 
голод, а в шестнадцать лет была призвана по повестке на фабрично-за-
водское обучение на Урал, работала по 14–16 часов в день.

В браке они прожили 51 год. Вели хозяйство, держали корову, 
кур и поросят. В браке у них родились два сына — Виталий, мой отец, 
Александр и дочь Валентина. Дедушка принимал участие в воспита-

нии пяти внуков и двух внучек, дожил и до первой правнучки — моей 
дочери Анастасии.

Помню, как в детстве каждое лето мы проводили в деревне. Помо-
гали дедушке и бабушке по хозяйству: вместе пасли коров, ходили на 
сенокос, собирали грибы и ягоды, ловили рыбу. Вечером дедушка Петя 
виртуозно играл на гармошке, бабушка Рая пела частушки, а мы пляса-
ли. Это были незабываемые годы нашей жизни, сегодня согревающие 
сердце воспоминаниями!

Пётр Николаевич ушёл из жизни 8 июля 2002 года. Похоронен 
в с. Чушевицы Верховажского района Вологодской области.

Каждый год в мае вместе с моей семьёй приезжаем в деревню. Участ-
вуем в акции «Бессмертный полк». С родственниками часто собира-
емся за большим столом, вспоминаем истории из детства, связанные 
с дедушкой и бабушкой, а также их рассказы о времени, которое им 
суждено было прожить.

Награды Мироновых  
Петра Николаевича  
и Раисы Семеновны
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ВОСПОМИНАНИЯ, 
КОТОРЫХ НЕ БЫЛО

Остапенко Надежда Борисовна,  
инженер 2-й категории, 

участок материально- технического снабжения, 
Нюксенское ЛПУМГ

Великая Отечественная вой на 
оставила неизгладимый след в па-
мяти солдат, семей, городов, стран 
и континентов. За спиной каждого, 
кто сражался за Родину, своя судь-
ба и свои воспоминания. Что смог 
бы нам поведать обычный солдат 
о пройденном пути? Представим, 
что мы смогли пообщаться и запи-
сать воспоминания рядового крас-
ноармейца Рогозина Александра 
Николаевича, уроженца деревни 
Мокрецово Никольского района Во-
логодской области, который был 
родным братом моего дедушки 
по материнской линии.

Александр родился 4 апреля 
1925 года и был старшим из сыно-
вей Екатерины Николаевны и Ни-
колая Андреевича Рогозиных. 
В 1940 году он уехал из дома и по-

1940 год, г. Ленинград.  
Рогозин Александр Николаевич в форме 

учащегося ремесленного училища

ступил в 44-е ремесленное училище города Ленинграда, по окончании 
которого должен был получить специальность аппаратчика.

Александр был в Ленинграде, когда началась Великая Отечествен-
ная вой на, а затем и блокада. Положение обучающихся ремесленных 
училищ и фабрично- заводских школ оказалось одним из самых тя-
жёлых, поскольку фактически это были ещё дети и подростки, оказав-
шиеся в сложнейших условиях без поддержки родных.

Очень ярко жизнь ремесленников во время блокады Ленинграда 
описана Сергеем Викторовичем Яровым в книге «Блокадная этика. 
Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.»*:

«Положение, в котором оказались сотни «ремесленников» 
и «фезэушников», оставшихся в городе без семей, без поддержки близких, 
иначе, как трагичным, назвать было трудно. Условия их быта являлись 
очень плохими. В акте проверки ремесленного училища № 62, прове-
дённой в январе 1942 г. Приморским РК ВЛКСМ, они выглядят весьма 
красноречиво: «Чрезмерная скученность, кровати размещены вплотную 
в два этажа, плохое состояние отопления, антисанитария учащихся 
(более полтора месяца не были в бане), все грязные, обовшивевшие».

Одежда их была плохой. В. Г. Григорьев, встретив в магазине маль-
чика, «закутанного в тряпьё и очень грязного», сразу предположил, 
что это «ремесленник». В. Г. Даев увидел «ремесленника», посколь-
знувшегося на обледеневшем буфере переполненного трамвая, — на 
его оторванной ноге «кальсон не видно, из грубого ботинка торчит 
газета, которой парень, очевидно, обёртывал ноги для тепла».

«Среди эвакуированного из Ленинграда населения особо слабыми 
являются учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ», — писал 
заместитель председателя Совнаркома СССР А. Н. Косыгин А. А. Жда-
нову 10 февраля 1942 г. Один из переживших блокаду вспоминал, что 
зимой 1941/42 гг. «учащиеся РУ исчезли куда-то», считая, что они наде-
ли зимние пальто и перестали выделяться среди других  ленинградцев 

* Ниже приведён отрывок из книги, орфография и пунктуация сохранены.
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своей «формой». Можно предположить, что причины здесь были и ме-
нее прозаичными.

Работник эвакопункта Борисова Грива Иванов увидел «ремес-
ленников» в декабре 1941 г., когда их пытались перевезти через Ла-
догу. Это не удалось, и они ожидали здесь, не получая пищи. Выхода 
не было — «дело доходило до того, что они ходили на озеро и подбирали 
от павших лошадей остатки костей и др. отбросы, варили их и этим 
питались». Когда «ремесленников» отправляли назад в город, Иванову, 
переносившему их на руках (из двухсот человек могло ходить только 
60–70), пришлось надеть плащ, «чтобы паразиты, которые кишели 
на них, не перелопали и меня».

И. В. Назимов записал рассказ начальника противопожарного 
управления об общежитии одного из ремесленных училищ: «Поде-
лился кошмарными картинами. В двух комнатах общежития был 
в силу необходимости устроен морг. В нём большое количество тру-
пов ремесленников, замёрзших в самых причудливых позах. Их было 
много. Они были свалены в беспорядке». В другом училище морг был 
размещён в подвале. Живший рядом B. Г. Григорьев весной 1942 г. увидел 
«большую грузовую машину, на которую из подвала грузили трупы 
ремесленников». Она была наполнена доверху.

Впечатляющая картина вымирания «ремесленников» дана в за-
писках медсестры А. А. Аскназий. В училище, где она работала, на-
ходились в основном подростки из Смоленской области, не имевшие 
в городе родных и близких. «Умирали ежедневно по несколько человек. 
Сначала, в начале декабря, в изоляторе на 6 человек заняты были 
не все койки, потом число комнат лазарета росло… Весь второй 
этаж — сплошной лазарет, и большой актовый зал весь уставлен 
койками». Тела умерших до морга везли на фанерных досках сами под-
ростки за дополнительный обед. Идти было далеко, и трупы нередко 
бросали на дороге: «Мы догадывались об этом, но, конечно, молчали».

В марте 1942 года Александр Рогозин в составе группы учащихся 
был эвакуирован из Ленинграда в город Горький, а из Горького уже 
вернулся на родину в деревню Мокрецово, где устроился работать в кол-

хоз «Красная поляна» слесарем и шофёром*. Но уже в январе 1943 года 
Александр был призван в ряды Красной армии и зачислен** в 75-й за-
пасный стрелковый полк (ЗСП), который дислоцировался в городе Ко-
тельнич Кировской области. Согласно данным документов*** в августе 
1943 года его направили в 55-ю гвардейскую танковую бригаду (гв. тбр.) 
3-й гвардейской танковой армии (ТА). 3-я гвардейская танковая армия 
принимала участие в боях на Воронежском и 1-м Украинском фронтах, 
а также находилась в резерве Ставки Верховного Главнокомандующего.

Александр Николаевич Рогозин был рядовым миномётчиком мото-
ризованного батальона автоматчиков. В феврале 1945 года он принимал 
участие в Одерской операции на территории Германии вблизи города 
Бунцлау. В настоящее время это территория Польши, а город носит 
название Болеславец.

На этом моменте рассказ Александра Николаевича был бы прерван, 
поскольку он погиб в середине февраля, когда 55-я гв. тбр., встречая 
сильное сопротивление врага, продвигалась от населённого пункта 
Оттендорф к населённому пункту Нейдорф. За двое суток их подразде-
ление потеряло 55 бойцов из 165. Согласно спискам потерь, Александр 
Николаевич вместе с однополчанином Лапиным Рувимом Иосифовичем 
похоронен в центре села Мергиц. Однако анализ отчётных карт III этапа 
Одерской операции позволяет сделать вывод, что место захоронения 
Александра, село Мергиц, указанное в первичных документах, а затем 
и в «Книге Памяти Вологодской области», неверно, поскольку вблизи 
Нейдорфа (Нойдорф) и Оттендорфа отсутствуют населённые пункты 
с таким названием. Вероятно, Александр был похоронен в селе Париц, 
имеющем созвучное название. Нужно учитывать тот факт, что во вре-
мя вой ны населённые пункты назывались по-немецки, а сейчас — на 
польский манер. К примеру, Париц в наши дни читается как Пажице.****

* ЦАМО ф. 8359, оп. 117088с, д. 17.
** ЦАМО ф. 8359 оп. 117090с, д. 45.
*** ЦАМО ф. 8359, оп. 117088с, д. 17.
**** Выводы сделаны на основе сопоставления карт с сайта «Память народа» 

и сервиса «Гугл-карты».
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После вой ны останки воинов с мест 
первоначальных захоронений переноси-
лись на специально создаваемые совет-
ские воинские кладбища, участки или 
в братские могилы. К моменту переза-
хоронения надписи на многих могилах 
не сохранились, поэтому воины переза-
хоранивались как неизвестные, без указа-
ния фамилии. Останки солдат, погибших 
на территории Болеславского повята, сре-
ди которых был Александр Рогозин, перенесены на воинское кладбище 
города Болеславец. По официальным данным в 10 братских и 767 ин-
дивидуальных могилах захоронено более 3,3 тысяч человек, многие 
из которых не идентифицированы. В официальных списках кладбища 
фамилия Рогозин не значится. Однако вероятность, что Александр 
Николаевич перезахоронен на данном кладбище, очень высока.

После гибели Александра семья получила «похоронку», однако имя 
матери в ней было указано неверно, что давало родным надежду на его 
возвращение с фронта. Чуда не произошло, и Александр, которому было 
всего 19 лет, уже 80 лет покоится за тысячи километров от родной земли. 
В родительском доме на стене до сих пор висит портрет Александра, 
а на фасаде дома приколочена красная деревянная звёздочка в память 
о погибшем воине…

ДЕТСТВО  
ПОД ГРОХОТ ВОЙ НЫ

Шестериков Игорь Сергеевич,  
ведущий инженер, 

Управление аварийно- восстановительных работ

Моя бабушка Валентина Алексеевна Осиева (в девичестве Горбовская) 
родилась 13 октября 1937 года в деревне Голубково Красавинского сель-
ского совета. Когда началась вой на, Валентине Алексеевне было всего 
четыре года. Её родители были молоды: маме, Анне Михайловне, — 
29 лет, отцу, Алексею Михайловичу, — 31. Мобилизовали его в июне 
1941 года, и он отправился служить на Северо- Западный фронт. В семье 
было двое детей: старшему брату Евгению, которого бабушка называла 
Еней, в 41-м году едва исполнилось семь лет.

Прабабушка трудилась на льноком-
бинате с шести утра до шести вечера без 
выходных. Дети оставались дома одни 
целыми днями. Вечером мать возвраща-
лась домой, растапливала печь, приноси-
ла воду, готовила еду. Так как семья жила 
в деревне, детям не выделяли продоволь-
ственные пайки, поэтому мать делилась 
с ними своей порцией еды.

Самым ярким детским воспоминани-
ем бабушки остались постоянные голод 
и холод. Она помнит, как её брат Евгений 
днём залезал в остывшую за ночь печь, 
чтобы согреться, а самой ей это сделать 

Осиева  
Валентина Алексеевна
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из-за маленького роста не удавалось, 
и она оставалась снаружи. Когда им хо-
телось пить, они лизали снег на окнах.

Однажды от отца пришло известие 
о том, что он получил тяжёлые ранения 
и находится в госпитале в Ленинграде. 
У него были повреждены руки и ноги. За-
тем началась блокада города, и раненых 
эвакуировали по Дороге жизни. В но ябре 
1942 года прадеда привезли домой. Он 
оказался прикованным к постели из-за 
серьёзных травм ног. Однако жизнь семьи 
немного улучшилась, так как раненым 
выдавался хороший паёк.

Превозмогая сильную боль, отец всё 
же смог встать на ноги и начал ходить на костылях. Постепенно вернулся 
к работе. После трудового дня дети помогали ему снимать с распухших 
ног сапоги, полные крови. За усердную работу отцу подарили телушку. 
Позже его назначили председателем Терехинского колхоза, затем пе-
ревели в Кошово на должность председателя сельского совета, после 
чего он возглавил Бурдинский сельский совет. Алексей Михайлович 
скончался в январе 1950 года от последствий полученных ранений.

К концу вой ны бабушка пошла в школу, где успела проучиться всего 
четыре года, прежде чем начала работать. Долгое время она трудилась 
в колхозе, а позже перешла на льнокомбинат.

За свой многолетний труд Валентина Алексеевна была удостоена 
медали «Ветеран труда» и получила множество почётных грамот.

После вой ны в семье родилось ещё трое детей — Нина, Нико-
лай, Надежда.

Когда приезжал к бабушке Вале в деревню на все лето, я никогда 
не спрашивал, как она жила в детстве. И только уже будучи взрос-
лым, нашёл в интернете статью, где бабушка рассказывала, как они 
жили в годы вой ны. Уже почти перед смертью Валентина  Алексеевна 

 получила  медаль «Дети Великой Отечественной вой ны», ей было 
82 года. С 2020 года я со своей семьёй участвую в акции «Бессмертный 
полк», где каждый раз мои дети с гордостью несут штендер с фотогра-
фией Алексея Михайловича Горбовского, их прапрадеда, их героя, чьё 
имя навсегда вписано в историю Великой Победы.

Семья Горбовских 

Алексей 
Михайлович 

и Валентина 
Алексеевна

Потомки героев  
Великой 

Отечественной 
войны
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КРАСНОФЛОТЕЦ 
КАРДЮКОВ

Кордюков Станислав Петрович, 
начальник Переславского ЛПУМГ

Пётр Петрович Кардюков родился 25 декабря 1913 года в селе Романовка 
Попильнянского района Житомирской области в крестьянской семье. 
Окончил ветеринарный техникум по профессии «зоотехник».

Великую Отечественную вой ну встретил в городе Севастополе 
краснофлотцем в вой сках береговой обороны главной базы Черномор-
ского флота. Участвовал в обороне Севастополя в качестве разведчика 
7-й бригады морской пехоты под командованием полковника Е. И. Жи-
дилова. В октябре 1941 года бригада с боем прикрывала отступление 
вой ск Отдельной Приморской армии из Одессы через Ишуньские по-

зиции (Перекоп) в Крым. За образцовое 
выполнение заданий командования в ходе 
тяжёлых боёв в районе железнодорожной 
станции «Мекензиевы горы» на подсту-
пах к Севастополю награждён медалью 
«За отвагу». В ходе боёв при третьем 
штурме Севастополя летом 1942 года был 
ранен и эвакуирован на Кавказ. На память 
от этих боёв Петру Петровичу остались 
два осколка, с которыми он прожил всю 
оставшуюся жизнь. После лечения в гос-
питале участвовал в обороне Кавказа. 
В марте 1943 года вступил в ряды ВКП (б). 

Кардюков Петр Петрович
в форме береговой обороны

В мае 1944 года Пётр Петрович участвовал 
в штурме Сапун-горы и освобождении Се-
вастополя. Победу над Германией встре-
тил в звании гвардии старшего красноф-
лотца в Севастополе. Награждён двумя 
орденами Отечественной вой ны II степе-
ни, медалью «За оборону Севастополя», 
медалью «За оборону Кавказа», медалью 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 годов», бла-
годарностью за участие в освобождении 
города и порта Новороссийск, медалями 
«60 лет Вооружённых сил СССР» «70 лет 
Вооружённых сил СССР», медалями 
«20 лет Победы в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.», «30 лет Победы 

в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «Ветеран КЧФ».

После вой ны продолжил службу на различных должностях в Черно-
морском флоте до 1947 года. В 1949 году окончил вечерний курс эконо-
мического факультета «Университета марксизма- ленинизма» и служил 
в управлении народного хозяйства Севастопольского горисполкома. 
Пётр Петрович вырастил четверых детей и восемь внуков.

Умер 30 ноября 1992 года в городе Севастополе.

Кардюков Петр Петрович
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ПАМЯТНИК 
МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

Ширяев Александр Сергеевич, 
начальник смены диспетчерской службы, 

Переславское ЛПУМГ

Склоняю голову перед своим дедом Ширяевым Николаем Ивановичем. 
Он родился 29 декабря 1924 года в г. Переславль- Залесский Сокольской 
слободы. На вой ну был призван 17 августа 1942 года Переславским РВК 
по Ярославской области. Принял присягу 07 ноября 1942 года. Гвардии 
старший сержант, командир бронемашины (разведчик), 4-я гвардейская 
танковая армия, 7-й отдельный гвардейский, «Пражский», орденов 
Александра Невского, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды мото-
циклетный батальон Уральско- Львовского добровольческого танково-

го корпуса. Участвовал в боях Брянского 
фронта в 1943 года, Украинского фронта 
в 1944 году. Участвовал во взятии Берлина 
и освобождении Праги. Участнику истори-
ческой битвы за Берлин и за освобождение 
столицы Чехословакии приказом Вер-
ховного Главнокомандующего маршала 
Советского Союза товарища Сталина была 
объявлена благодарность.

За годы вой ны был неоднократно 
отмечен наградами. Материалы к ним 
лучше всего рассказывают о том, как ко-
валась наша Победа. Медаль «За отвагу» 
ему вручили в 1943 году. Из наградного 

Ширяев  
Николай Иванович, 1942

листа стало известно: «Находясь с начала 
боевых действий батальона в беспрерыв-
ной разведке, в районе Дулабино обнару-
жил танки противника <…> под силь-
ным огнём доставлял донесения точно 
и в срок, в районе Артюхи вынес раненого 
водителя из-под огня автоматчиков».

Орденом Славы III степени награждён 
в 1944 году. В наградном листе записано: 
«21.07.1944 году в бою в городе Глинки, 
находясь в засаде, уничтожил штабную 
машину и трёх офицеров и захватил 
важные документы. За умелое действие 
и проявленное при этом личное мужество 
достоин правительственной награды Ор-
дена Славы третьей степени».

Орден Красной Звезды получил в 1945 году. «15.01.1945 находясь 
со своим экипажем в засаде принял на себя контратаку противника 

до батальона пехоты, где уничтожил 
20 немецких солдат и 4-х солдат взял 
в плен. 17.01.1945 ведя разведку, наско-
чил на группу противника, приняв бой, 
где уничтожил 10 немецких солдат 
и 2-х человек солдат взял в плен. За про-
явленную отвагу и мужество достоин 
правительственной награды ордена 
Красной Звезды».

Демобилизовался в апреле 1947 года. 
Проходил срочную службу в Венгрии 
с 1945 по 1947 год.

В послевоенные годы мой дед ра-
ботал на железнодорожной станции 
г. Переславля- Залесского, дежурным по 

Ширяев Николай Иванович

Ширяев Николай Иванович
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Низкий поклон на-
шим фронтовикам, труже-
никам тыла, вдовам и де-
тям вой ны. С праздником 
Великой Победы! Мира, 
добра и счастья!

С танком

станции. Умер 27 ноября 1998 года. Жена — Ширяева Капитолина Алек-
сандровна. Годы жизни 25 октября 1925 года — 04 июня 2022 года. В во-
енные и послевоенные годы работала медицинской сестрой, старшей ме-
дицинской сестрой в инфекционной больнице г. Переславля- Залесского. 
Дети: Ширяев Сергей Николаевич и Ширяев Александр Николаевич. 
Сергей Николаевич работал в ООО «Газпром трансгаз Ухта» начальни-
ком смены диспетчерской службы Переславского ЛПУМГ.

Ширяев Николай Иванович — это семейный памятник муже-
ства и отваги. Продолжая дело своего отца, дети, внуки и правну-
ки победителя своим трудом вносят вклад в сохранение истории 
о Великой Отечественной вой не, создание крепкого организован-
ного тыла, чтят память подвига наших отцов, дедов и прадедов, 
отстоявших свободу и независимость Родины в схватке с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Награды Ширяева Николая Ивановича

Ширяевы  
Капитолина Александровна  

и Николай Иванович
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ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙ НА 
В ЖИЗНИ МОЕГО ДЕДА

Нагаев Виктор Николаевич, 
машинист технологических компрессоров 5-го разряда 

газокомпрессорной службы, 
Синдорское ЛПУМГ

Прошло уже 80 лет с Великой Победы, к сожалению, остались единицы 
тех, кто участвовал, кто воевал, кто победил, их становится с каждым 
годом всё меньше и меньше. Подвиг тех миллионов, кто трудился в тылу, 
кто шёл на смерть, кто сражался во имя Победы, мы никогда не забудем!

Мой дед, Воронин Георгий Михайло-
вич, родился в деревне Русиново Нижне- 
Лальского сельского совета Лузского рай-
она Кировской области 1 мая 1926 года 
в семье колхозника. В семье было 5 детей, 
но дожили до совершеннолетия только 
трое — Георгий Михайлович, его сестра 
и брат. Жили бедно, хотя оба родителя 
работали. Начальную школу дедушка за-
кончил здесь же в деревне. Далее обучение 
досталось сложнее, так как ближайшая 
семилетняя школа была в посёлке Фаб-
ричный, что в 16 километрах от деревни 
Русиново. Дед вставал в 4 утра, потому 
что нужно было успеть к занятиям. Соби-

Воронин  
Георгий Михайлович, 1945 г.

рал с собой небольшой провиант — в основном это были сухари, крупы 
и овощи, и отправлялся в дорогу. В посёлке Фабричный неделю жили на 
квартире. Хотя в то время и продавали хлеб, но денег на покупку не было 
(мать лишь изредка давала 1 руб ль на неделю, а на большее не было воз-
можности). Обучение далось тяжело, но дедушка учился очень хорошо. За-
кончил начальную школу в 1938 году с отличием, а семилетку в 1941 году.

После окончания школы он работал, вплоть до призыва в армию, 
в Промартели, близ деревни Животово, здесь для фронта изготав-
ливали мебель для госпиталей и лыжи. Призван в армию в октябре 
1943 года Лузским военкоматом. Направили его в город Батуми, что 
на побережье Чёрного моря. Они ехали почти целый месяц, так как 
их поезд был направлен в охрану объекта, что не так было важно в то 
время, а потому их вагон постоянно задерживали. Целый месяц они 
находились в  нечеловеческих условиях: мало того, что в вагоне было 
40 человек (вагон был значительно меньше, чем сейчас), скудная пища, 
так ещё и сильные морозы. В вагоне было очень холодно, хотя и была 
небольшая железная печка, но дров не хватало (если посчастливится 
раздобыть где-нибудь на станции дров, то и пищу можно было согреть, 
и обогреться).

Наконец-то их вагон довезли до Батуми, а здесь тепло, ещё даже 
мандарины не собрали. Выезжали из Лузы в ватных штанах, фуфайке 
и валенках. Получили они ботинки и деревянные колодки. Дедушке 
достались ботинки, ну а кому-то и деревянные колодки. Дед показывал 
мне фотографии, что сделаны были в Батуми, на которых кто-то стоит 
в летней пилотке, но в ватных штанах, а кто-то и в летних штанах, но 
в зимней шапке! Вот она разруха и неразбериха военных лет!

Дед был направлен в 33-й отдельный прожекторный батальон на 
охрану стратегического нефтеперегонного завода (второго по величине 
и объёму выпуска топлива в стране). Завод необходимо было охранять 
от налётов вражеской авиации. Специальность дедушки — звукоулавли-
ватель, предусматривает оповещение части о приближении вражеской 
авиации. Дом, в котором они жили, находился тут же, рядом с зенит-
кой. Всего было около семи человек. Хотя Батуми и находится на юге, 
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но  зимой температура может опускаться и чуть ниже нуля, а поэтому 
необходимо было отапливать дом. Дров начальство не выделяло, а потому 
и выживайте, как хотите, а на дворе около нуля градусов. Недалеко на-
ходилось местное племя — курды, у которых они и брали изредка дрова.

Армейские ботинки, которые получил, приходилось отдавать тем, кто 
уходит на дежурство, а самому приходилось ходить в это время в вален-
ках. Хотя в Батуми и зима, но выпавший снег уже к обеду таял, валенки 
были постоянно мокрые, так как возможности их высушить не было (дров 
не хватало, чтобы отапливать дом, и ещё весь день на дежурстве), а поэто-
му дед заболел. После лечения перевели в другую часть — селение Хуло.

До части пришлось добираться самостоятельно. Новая часть рас-
полагалась высоко в горах, а селение Хуло чуть ниже. Это было мало 
охраняемое место, где не было зениток и крупных соединений. Новая 
должность представляла собой тоже что-то вроде оповестителя. Домик 
их находился высоко в горах. Задача заключалась в том, чтобы посто-
янно визуально смотреть на горизонт и, если обнаружат вражеский 
самолёт, доложить в часть, сообщив координаты направления движения 
самолёта. Жизнь здесь была такая же, как и раньше: скудная пища, 
служба. Кормили очень плохо: основой их рациона была американская 
фасоль, да изредка дадут баночку тушёнки. Самое плохое было то, 
что фасоль приходилось варить целые сутки, лишь изредка добавишь 
в суп из фасоли ложку тушёнки — вот и вся роскошь. Питались также 
фруктами, Кавказ всё-таки, но и этого было немного. Очень часто были 
перебои со снабжением, иногда помогали местные жители.

В начале 1944 года его и других солдат направляют обратно в Ба-
туми, а оттуда уже поездом в Баку, потом в Одессу.

В Одессе всех солдат собирают и дают приказ идти пешком до Тирас-
поля. Сказали, что машины с основным провиантом ушли в Тирасполь. 
Расстояние не так уж и большое, но в это время самый разгар лета. Невы-
носимая жара, духота, дороги были пыльные, вокруг только поля. Реки 
или колодцы по дороге встречались очень редко. Солдат было много — 
больше 500 человек. На всех их было лишь несколько подвод (везли на 
лошадях небольшой провиант, полевую кухню). Кормили по минимуму, 

но больше всего солдатам не хватало воды. Дед рассказывал: «У каждого 
солдата была армейская фляжка, необходимо было сохранить воду как 
можно дольше (рек и водоёмов было очень мало), до тех пор, пока не най-
дёшь другой источник питьевой воды». Если кто выпил всё, то  некоторые 
теряли сознание. Подвода подберёт, дадут немного отдохнуть, и освобо-
ди место — другой на подходе. Кроме того, необходимо было ещё нести 
вещмешок, винтовку, две гранаты, да спасительную фляжку. Шли дни, 
километры, но тут по связи приходит приказ — идти в Румынию. И это на 
полпути до Тирасполя. Машины с провиантом в Тирасполе, а нам в Ру-
мынию. Ну что ж делать, приказы не обсуждаются, идти так идти. После 
10 дней пути — город Рени. Отдохнули и дальше — город Текуч (Румыния). 
Винтовки обменяли на автоматы. Задерживаться не стали — далее город 
Кород. Здесь пришлось задержаться — охраняли военный аэродром. 
Дедушка в это время был радистом, держали связь с основным постом. 
«Самолёты (американские «Бостон») взмывают в небо по несколько штук 
и, когда соберутся все, летят бомбить силы противника около озера Ба-
латон», — рассказывал дед. Возле озера были сконцентрированы круп-
нейшие силы противника, отступающей тогда немецкой армии. После их 
возвращения ему необходимо было доложить о потерях в штаб. Аэродром 
был простым полем, которое использовали ранее враги, и не имел ни 
зениток, ни других орудий сопротивления, было лишь одно — самолёты, 
которые и могли дать отпор врагу. Жили в землянках (немецких). Дед 
был радистом, а поэтому приходилось часами сидеть у аппарата. Был 
случай, когда во время грозы пришлось быть за этим оборудованием, но 
тут случилось неожиданное — молния ударила в полевой кабель, и дед 
отлетел на несколько метров от аппарата, временно потерял сознание, 
но волею случая не погиб. Он прекрасно знал, что такое может быть, 
знал, что были случаи и со смертельным исходом, но оставить аппарат 
было нельзя. За военные годы было множество случаев, когда до смерти 
один шаг, когда на глазах гибнут товарищи, но то ли случай, то ли судьба 
оберегали жизнь.

Затем дедушку направляют в город Сибиу, а далее в горный пост — 
на усиление охраны. Добирался самостоятельно. Интересно то, что 
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Вой ну дед закончил ефрейтором, 
получил медали: «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», орден Отечественной вой-
ны II степени. В 1951 году закончил курсы 
радистов, в этом же году демобилизовался 
из армии. Дед исполнял свой воинский 
долг с честью и достоинством, перенёс 
все тяготы военной жизни: голод, холод, 
военную разруху. За время службы на 
 нефтеперегонном заводе на завод не упал 
ни один вражеский снаряд, хотя налёты 
вражеской авиации были нередким явле-
нием. Добросовестно исполнял обязанно-
сти радиста, звукоулавливателя — предупреждал об опасности, спасал.

На фронт дед попал в 17 лет. Он смог перенести всё это, смог победить со 
множеством тех миллионов, что брали Берлин, что отдали жизнь за Родину.

После демобилизации он решил вернуться на родину. Но сначала 
несколько лет работал в Нижнем Новгороде на авиастроительном заводе, 
потом в сборочном цехе телевизоров. В родной деревне Русиново работал 
в Промартели, позже на маслозаводе. Вой на сильно подорвала здоро-
вье, поэтому работать тяжёлым физическим трудом было очень сложно. 
Пришлось осваивать новую профессию. В 1963 году окончил Батайскую 
киношколу (г. Ростов-на- Дону) по специальности киномеханик. Долгое 
время работал по специальности в Лальском кинотеатре. Женился, вместе 
с женой Ольгой Ивановной вырастили троих детей. Умер 15 июля 2011 года.

Рассказывал дедушка мне, разумеется, не всё. Многое ещё оста-
лось не упомянутым, даже может быть, очень важное. Я же поведал 
историю одного солдата — участника Великой Отечественной вой ны. 
А сколько их было в стране?! Многие не вернулись с фронта и не рас-
сказали свою повесть о жизни.

Все вместе они подарили нам Великую Победу, подарили страну, 
будущее… Будем их помнить, будем им благодарны!

местное население Венгрии, Румынии относилось негативно к русским 
воинам-освободителям, видимо, с немцами жилось лучше, но серьёзных 
неприятностей всё же не было. На охране горного поста он пробыл не-
долго — 3 дня. Здесь, на посту, встретили праздник, и смогли раздобыть 
немного вина, которое делают местные виноделы. После возвратил-
ся в свою часть. Тут уже и поражение Германии, завершение вой ны.

Начинается эвакуация. Бронепоездом из города Плоешти в Яссы, 
далее в Николаев, где задержались на целую зиму, но домой дедушка 
попадёт ещё нескоро. В городе работал связистом, потом секретарём 
в штабе. Пусть и закончилась война, но время по-прежнему жестоко. 
Холода, форма была летняя, поэтому мёрзли (только к концу зимы 
привезут тёплое обмундирование), дров также не хватало, голодали. 
Известно, что в те страшные послевоенные годы голодало множество 
городов, особенно южных. Вот такая она, вой на, для кого-то она и за-
кончилась, но не для всех. В городе царит бандитизм, солдаты лезут 
под замки в свои же склады, словом, разруха и хаос.

Позже его отправляют в Сухуми — в госпиталь, восстанавливался 
месяц. Далее служит в штабе части.

Воронин Георгий Михайлович с сослуживцами.  
Слева направо — первый, г. Краснодар, 13 июня 1949 года

Воронин Георгий Михайлович, 
июль 1991 года
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ОБЕСПЕЧИВАЛ 
СВЯЗЬ В БОЮ…

Рыженко Сергей Владимирович, 
старший мастер, участок текущего ремонта, 

Синдорское ЛПУМГ

Мой дед по линии матери Митрофан Николаевич Стрекалов — участник 
Великой Отечественной вой ны, родился 14 июня 1916 году в деревне 
Оброчная, село Объячево Прилузского района. Имел четыре класса 
образования, выучился на тракториста.

31 августа 1937 году отца призвали в Красную армию. Домой вернул-
ся в ноябре 1940 года по увольнению в запас. Здесь он вскоре обзавёлся 
семьёй. Женой стала Елизавета Петровна. Счастье семейной жизни 
прервала вой на.

28 июня 1941 года Митрофан Николаевич был мобилизован на 
фронт. Всю Великую Отечественную вой ну он прослужил в должно-

сти радиотелеграфиста 720-го отдельного 
батальона связи. Воевал на Карельском 
фронте, затем — в 1943–1944 годах — в со-
ставе Юго- Западного и 4-го Украинского 
фронтов, после этого полгода — в составе 
1-го Прибалтийского, а Победу встретил 
в составе 3-го Белорусского фронта.

В мае 1944 года ефрейтор Стрекалов 
за успешное выполнение боевых зада-
ний награждён медалью «За боевые за-
слуги». В победный год снова отличился. 
В семье хранится наградной лист на ра-

Стрекалов  
Митрофан Николаевич

диста 720-го отдельного батальона свя-
зи  263-й стрелковой Сивашской дивизии 
Мит рофана Николаевича. В нём командир 
батальона капитан Светоносов даёт крат-
кое изложение личного подвига ефрейтора 
Стрекалова: «В боях за города Рагнит — 
Тильзит — Лабиау и Гранц, на всём про-
тяжении боёв с 18 января по 9 февраля 
1945 года, радист Стрекалов полностью 
обеспечивал радиосвязью командира ди-
визии с командованиями полков. В бою 
под городом Лабиау огнём из автомата 
23 января 1945 года лично уничтожил 
шесть немцев». За этот подвиг Митро-
фан Николаевич награждён Орденом Сла-
вы III степени. Всего же за ратные подвиги 
дед ещё награждён медалями «За взятие 
Кёнингсберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Оте чественной вой не 1941–
1945 гг.», позже — юбилейными медалями.

В июне 1945 года младший сержант Стрекалов вернулся домой. 20 лет 
трудился в колхозе «Звезда», был бригадиром на протяжении пятнадцати 
лет. В 1980 году вышел на пенсию. У Митрофана Николаевича 12 внуков 

и 17 правнуков. В 1995 году наш фронтовик 
умер, но мы помним его и благодарны ему 
за ратный подвиг и отцовскую заботу. Мы 
всегда радуемся, когда собираемся в роди-
тельском доме, где устраиваются памят-
ные семейные встречи и праздники.

Нашему и будущим поколениям нуж-
но помнить, какой ценой была достигнута 
Победа. История о деде записана со слов 
тёти Лидии Митрофановны Фроловой.

Стрекалов  
Митрофан Николаевич 

в кругу семьи

г. Одесса, Дом отдыха «Родина».  
23 апреля 1975 года.

Стрекалов Митрофан 
Николаевич (слева)

с боевым товарищем Вязовым 
Василием Васильевичем
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ТАКАЯ  
ОБЫКНОВЕННАЯ ВОЙ НА

Сахнюк Юлия Валерьевна, 
специалист Культурно- спортивного комплекса, 

Синдорское ЛПУМГ

В 1997 году ездила с мамой в гости к моим родственникам Четверговым 
Георгию Михайловичу и Елизавете Степановне. Елизавета Степановна 
младшая сестра моего дедушки Кожевина Ивана Степановича. И вот 
какую историю нам рассказали.

Когда началась вой на, Георгий только что закончил 9-й класс. 
Пришла повестка, отправили в пулемётное училище под Москву. Но… 
не приняли в училище за малый рост (146 см). Пришлось самому доби-

раться по месту мобилизации, домой — на 
подножках, в тамбуре. Чудом не замёрз. 
Далее служил в военкомате, но как толь-
ко военком не доглядел — сам себя впи-
сал в списки на отправку. И поехал ма-
ленький солдат на вой ну. Стоял февраль 
1944 года.

З дня учили колоть штыком, дали 
выстрелить по три патрона, одели во 
всё новое и отправили на Волховский 
фронт по направлению к Ленинграду. 
Вот и вся подготовка…

Первую смерть и первую кровь уви-
дел уже в дороге: эшелон разбомбили. Из 
1200 человек осталось 300. Рассортирова-

Четвергов  
Георгий Михайлович, 1947

ли на две кучи убитых и раненых и дви-
нулись дальше. Тяжело ли было идти по 
этой дороге — Георгий Михайлович не по-
нимал — шли и всё. Чего это стоило ему 
лично — понятно стало в первом же бою 
в одной из деревень — от дистрофии упал 
в обморок где-то во дворе. После боя пота-
щили его хоронить, но две медсестрички 
пригляделись и решили попробовать его 
оживить. Очнулся в хлеву: отпоили горя-
чим, ожил парень. Потом были несколько 
месяцев госпиталей. Надоело Георгию ле-
читься и собрались они с другом в десант-
ники. Пришли на комиссию, те смеются: 
«Какой десант, у тебя с твоим весом и парашют не раскроется!», 
отправили в артиллерийский полк, выдали машины и вперёд! На Бе-
лорусский фронт… Освобождали в наступлении концлагеря, видели 
фабрику по переработке человеческих тел под Данцигом. А дальше — 
Восточная Пруссия, Польша. Кёнигсберг, Одер, Берлин.

Встретил Победу на заправке. Заправляли машину, вдруг крики, 
стрельба: «Победа!».

У Георгия Михайло-
вича — три ордена Крас-
ной Звезды. Спрашиваю, 
за что? Пожимал пле-
чами: «Оказывается, 
я хорошо стрелял. В бою 
часто не понимаешь, по-
пал или не попал, стре-
ляют несколько орудий, 
и не знаешь, чей выстрел 
поразил цель». А в приказе 
о награждении написано: Семья Четверговых. 1953.

Четвергов  
Георгий Михайлович
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«Старший сержант Г. М. Четвергов, наводчик СУ-76, в боях за город 
Олива с 18.03.1945 по 25.03.1945 уничтожил до 80-ти солдат и офицеров, 
подавил 17 пулемётных точек, отразил 14 контратак противника».

«Только не делайте из меня героя, я такой же, как все, — говорил 
Георгий Михайлович. — Разве не так вели себя большинство наших 
воинов во время Великой Отечественной вой ны? И пусть не каждому 
довелось совершить заметный всеми подвиг, но терпение военных 
тягот, терпение сверх обычной человеческой меры, отречение от 
себя в бою (и в тылу, в труде) было свой ственно большинству. Иначе 
бы не победили».

Вот и думаю: если этот простой солдат, прошедший через военное 
пекло и после вой ны честно служивший Родине — не герой… А кто 
тогда герои?

ПОДВИГ НА МОРЕ
Соловьева Валентина Ивановна,  

пенсионер, 
Синдорское ЛПУМГ

Возложите на море венки. 
Есть такой человечий обычай: 
В память воинов, в море погибших, 
Возлагают на море венки.

А. Вознесенский

В Нарьян- Маре, напротив дома номер одиннадцать по улице Портовой, 
стоит небольшой памятник — якорь на постаменте. Всё дальше от это-
го места уходит центр города, всё меньше становится людей, которые 
знают историю этого памятника. К сожалению, мы забываем о том, что 

это не просто фигура из железа и камня, 
а память о человеческих судьбах.

На пластине надпись: «Экипажу 
буксирного теплохода «Комсомолец», по-
гибшему 17 августа 1942 года» и четырна-
дцать фамилий.

Среди них Александра Степановна 
Кожевина. Это младшая сестра моего отца 
Кожевина Ивана Степановича. Саня, совсем 
ещё девчонка, комсомолка, за год до гибели 
окончившая нарьян- марскую десятилетку. 
Сохранилась фотография выпускников того 
10-го класса. С волнением вглядываюсь в их 
лица.  Мечтательные,  целеустремлённые, 

Кожевина  
Александра Степановна
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открыто и смело смотрящие в завтра, в будущее… Через несколько дней 
грянет вой на, хлынет беда. Саша могла поступить в любое учебное заведе-
ние страны, но узнав, что в морском порту открываются курсы радистов, 
помчалась туда: запишите! Ведь радисткой и на фронт можно…

Александра закончила курсы на пятёрки и в числе немногих полу-
чила разрешение на выход в море. Её направили на теплоходный буксир 
«Комсомолец». Точно так же оказались на «Комсомольце» Таня Котова, 
Граня Кулижская, Виктор Емельянов, Владимир Верещагин, Виктор 
Морозов… Все они сразу после школы отправились работать, чтобы 
исполнить свою партию в гимне Победы. Командой экипажа теплоход-
ного буксира «Комсомолец» стали вчерашние школьники, почти дети.

Было тихое утро. Только летом бывает такое нескончаемое солнце 
и такой штиль на Баренцевом море. Морякам в такую погоду всегда тре-
вожно — как перед бурей. Капитан буксира Пётр Капитонович Михеев 
находился у рубки. Появление над водой хищной спины подлодки было 
совершенно неожиданным. До неё было метров двести, фигуры, бегущие 
к носовому и кормовому орудиям сразу сказали — лодка вражеская.

Героическая радистка

Тишина стояла звенящая, даже двигатель буксира будто притих. 
Офицер с подлодки что-то пролаял в рупор, потом повторил на ломан-
ном русском… Ответом было молчание. Что мог предпринять безоруж-
ный буксир и его безоружная команда? Каждый, наверное, подумал: 
«Хоть бы какая пушка была или пулемёт!».

Захлопали орудия подлодки. То, что было дальше, нельзя назвать ни 
битвой, ни сражением… Капитан направил буксир к берегу, успев крик-
нуть в грохоте: «Всем покинуть судно и добираться до берега вплавь!». 
Очередной снаряд буквально разнёс рубку, где, не покидая своего места, 
работала на ключе радистка Саша Кожевина… Фашисты в упор расстре-
ливали пулемётом всех, пытающихся плыть к берегу. Это было беспощад-
ным истреблением безоружных людей. Потом лодка погрузилась, и через 
несколько минут один за другим прогрохотали взрывы — гитлеровцы тор-
педировали баржу с людьми — затем всплыли и продолжили побоище…

Из 710 человек спаслись только четверо. Трагедия…
Размышляя над судьбой Саши Кожевиной, твёрдо добавлю — и подвиг!
В этой трагической ситуации, в которой оказались советские люди, 

никто не был опасен гитлеровцам, кроме радиста. Пока работала рация, 
крик о помощи, координаты беды могли услышать многие. Обнаружить 
себя — этого больше всего опасались фашистские хищники, рыскавшие 
в Арктике в поиске добычи. Таким образом, только Саша могла нанести 
врагу урон, пусть даже вдогонку. Поэтому и первые снаряды летели 
в радиорубку…

Подвиг — это всегда самоотверженное исполнение долга. Саша Ко-
жевина оставалась на своём посту до конца. Она продолжала передавать 
сигнал, чтобы там, на земле, узнали о фашистской подлодке и успели 
принять меры. Оборвался сигнал лишь тогда, когда вражеский снаряд 
попал в радиорубку, но он уже был услышан. Страшно подумать, что 
многих из нас могло бы не быть на этом свете, если бы не он, этот сигнал.

В школе, где училась Александра Кожевина, в порту, где работала, 
в городе, где жила и в наших сердцах — всегда должен гореть Огонь 
памяти. И пусть он горит и светит так же ярко, как светят маяки.

Возложите на море венки…
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ВОЙ НА  
И ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
В НАШЕЙ СЕМЬЕ

Чеменко Дмитрий Валериевич, 
ведущий инженер технической группы (Синдорское ЛПУМГ), 

отдела инженерно- технических средств охраны,  
Служба корпоративной защиты

Мой дед прошёл всю вой ну с 1941 года. Моя бабушка ушла на фронт 
в 1942 году. Они воевали за Родину, за нас, за то, чтобы все мы жили 
в мире, за спокойную дорогу в школу, за моих друзей и радость общения 
с близкими людьми. К сожалению, их давно нет в живых. По рассказам 
моего отца я знал, что его родители (мои дедушка и бабушка) участво-
вали в Великой Отечественной вой не, были награждены.

Я поставил перед собой задачу: узнать, какой вклад внесли в дело 
Побе ды Чеменко Иван Тимофеевич и Чеменко Матрёна Васильевна. В ходе 
исследования пользовался семейным архивом, сайтом «Память народа 
1941–1945 гг.», воспоминаниями моего отца Чеменко Валерия Ивановича.

Великая Отечественная вой на — освободительная вой на народов 
СССР против нацистской Германии и её союзников, важнейшая и ре-
шающая часть Второй мировой вой ны.

Старшина Чеменко Иван Тимофеевич

Чеменко Иван Тимофеевич — мой дед родился в 1914 году в Укра-
инской ССР, Кировоградской области. В 1937 году Иван начал служить 

в Красной армии старшиной. Во время 
вой ны сражался в вой сках 4-го Украин-
ского фронта, освобождал от фашистов 
территории Украины и Польши, служил 
командиром СУ-76 1511 самоходного ар-
тиллерийского Карпатского полка, дошёл 
до реки Одер, заслужил награды.

Самый первый и по воспоминани-
ям отца главный орден мой дед получил 
14 октября 1944 года. Это орден Отече-
ственной вой ны II степени. Я прочитал 
наградной лист и узнал, что «механик во-
дитель самоходной установки старшина 
Чеменко в боях при прорыве обороны нем-
цев в районе южнее города Санок с 9 сен-

тября и при дальнейших наступательных действиях полка проявил 
мужество, мастерство вождения и храбрость. Отчаянное сопротив-
ление немцев, их миномётный и артиллерийский огонь не останавлива-
ли старшину Чеменко. Прорыв был мастерски осуществлён. От огня 
его орудия погибло 40 немецких солдат и офицеров и противников, 
навеки замолкли 2 артиллерийских орудия и 3 станковых пулемёта. 
Особенно отличился Чеменко в бою за Мороху в 12 сентября. Свыше 
50 офицеров погибли от огня его станкового пулемёта. Достоин пра-
вительственной награды Ордена Отечественной войны II степени».

Вторым орденом — орденом Славы III степени награждён в марте 
1945 года. В наградном листе написано: «Командир самоходной уста-
новки СУ-76 старшина Чеменко, испытанный жестокими боями Кар-
пат, наступательной операции от села Кросно до села Струмень, 
в боях при овладении укреплённых пунктов противника в период с 10 по 
30 марта 1945 года показал образец умелого руководства вверенных 
ему бойцов. Умело маневрируя на поле боя под огнём неприятеля на 
своей СУ-76, выбирая и вставая на выгодных для стрельбы позици-
ях, старшина Чеменко всегда наносил большие потери противнику 

Чеменко  
Иван Тимофеевич
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в  технике и живой силе, делая непоражаемой свою машину. За этот 
период уничтожено: 1 танк, 1 бронетранспортёр, 2 орудия, 1 мино-
мётная батарея, 4 блиндажа с пехотой, 1 дзот, 10 пулемётных точек 
и 80 гитлеровцев. Так же он отразил 3 контратаки противника».

Третьим орденом — орденом Красного Знамени награждён 7 мая 
1945 года. В наградном листе написано: «Командир самоходной установ-
ки СУ-76 старшина Чеменко, испытанный жестокими боями Карпат, 
наступательной операции от села Кросно до села Струмень, от Пав-
ловице до Чижорицы, в новых боях при овладении укреплённых пунктов 
противника в период с 15 апреля по 1 мая 1945 года показал образец уме-
лого руководства вверенным ему расчётом, правильной ориентировки 
в сложной обстановке боя, быстроту и правильность в принятии реше-
ний, личное мужество и бесстрашие… Умело маневрируя на поле боя под 
огнём неприятеля на своей СУ-76, выбирая и вставая на выгодных для 
стрельбы позициях, старшина Чеменко всегда наносил большие потери 
противнику в технике и живой силе, делая непоражаемой свою машину».

2 апреля старшина Чеменко на своей машине СУ-76 первым добрал-
ся до реки Одер. Противник в ночь на 30 апреля 1945 года переходил не-
сколько раз в контратаки, стремясь оттеснить наши части, но благодаря 
мужеству и бесстрашию Чеменко, потерял 6 пулемётов и до 30 солдат 
и офицеров. С 15 апреля по 5 мая 1945 огнём орудием старшины Чеменко 
уничтожено 4 орудия, 6 миномётов, 17 пулемётов, 9 повозок и 89 солдат 
и офицеров, 1 танк.

Младший сержант  
Чеменко Матрёна Васильевна

Чеменко Матрёна Васильевна — моя бабушка. Родилась в 1919 году 
в Железнодорожном РВК, Коми АССР. Поступила на службу в 1942 году, 
когда уже шла вой на. Её воинское звание — младший сержант. Служи-
ла она командиром отделения разведки батареи 480-го отделения Зе-
нитного артиллерийского дивизиона ПВО в вой сках Северного фронта. 

Единственной её наградой была медаль 
«За боевые заслуги». В наградном листе 
написано: «Младший сержант Чеменко 
Матрёна Васильевна находилась на служ-
бе в 480-м отделении Зенитного артил-
лерийского дивизиона ПВО в должности 
разведчика, а затем в должности коман-
дира отделения разведки. Показала себя 
дисциплинированной, отлично знающей 
своё дело, требовательной к себе и подчи-
нённым и беззаветно преданной делу пар-
тии Ленина — Сталина и Социалистичес-
кой Родине. С первых дней службы много 
и упорно работала над повышением своих 
знаний, показывая отличные результа-

ты, за что была выдвинута командиром отделения разведки. Находясь 
на этой должности работала над повышением боевой подготовки своего 
отделения и в короткий срок её отделение заняло 1-е место. За время 
полётов вражеской авиации младший сержант Чеменко своим личным 
примером храбрости и инициативы, умения и выдержки, мобилизовала 
личный состав отделения на выполнение боевой задачи по отражению 
налётов вражеской авиации. За весь период времени ни один самолёт 
противника не был незамеченным разведчиками отделения Чеменко. За 
отличные показатели и боевую выучку отделения младший сержант 
Чеменко награждена командованием значком «Отличник ПВО». Достой-
на быть отмеченной правительственной наградой «За боевые заслуги».

Когда я сравнивал наградные листы, заметил, что про обоих пи-
шут — были храбрыми, личным примером показывали, как выполнять 
боевые задачи.

Скажу твёрдо: семья Ивана и Матрёны Чеменко внесла большой 
вклад в разгром фашистской Германии. Я горжусь своими предками 
и тем, что внёс свой скромный вклад в дело сохранения историчес-
кой памяти.

Чеменко  
Матрена Васильевна
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ДАВАЙТЕ,  
ЛЮДИ, НИКОГДА ОБ ЭТОМ 
НЕ ЗАБУДЕМ…

Кот Анастасия Степановна,  
заведующий складом,  

Управление по эксплуатации зданий и сооружений

Георгий Никифорович Богатко — мой прапрадедушка. Я не знала его, но 
каждый раз с гордостью перечитываю найденные крупицы информации 
о нём. Нет никаких общих сведений о моём прапрадеде, ни его даты 
рождения, ни точного адреса проживания, но есть дата и место смерти.

Георгий Никифорович Богатко во вре-
мя Великой Отечественной вой ны прожи-
вал в городе Злынка Брянской области. 
В 1941–1943 годы Злынка была оккупи-
рована немецко- фашистскими захватчи-
ками, разрушившими все предприятия. 
27 сентября 1943 года освобождена совет-
скими вой сками.

До начала вой ны Георгий Ники-
форович был учителем русского языка 
и литературы, а перед вой ной его семья 
уехала из Злынки. Сам Георгий Ники-
форович рассчитался из школы в июле 
1941 года. Но уехать самому не пришлось. 
С 25 июля 1941 года он назначен и.  о. ди-
ректора Злынковской средней школы. 

Богатко  
Георгий Никифорович

Ученики очень любили Георгия Никифоровича за доброту, обаяние, 
прямолинейность. Ученики его уважали за активную жизненную по-
зицию, талант.

На просторах интернета найдены упоминания о моём прапрадеде: 
«Расстрелами и виселицами, концлагерями и тюрьмами фашистские 
захватчики хотели запугать советских людей, превратить их в пос-
лушных рабов, выполняющих только волю завоевателей. За отказ 
сотрудничать с ними следовало жестокое наказание. Именно за это 
был повешен завуч Злынковской средней школы Георгий Никифорович 
Богатко», «…Потом был повешен любимый учитель Янковского — 
Георгий Никифорович Богатко, отказавшийся быть прислужником 
у фашистов».

Вот уже много лет у каждого члена семьи хранится статья руководи-
теля народного музея А. Тарановой «О тех, кого мы помним всю жизнь» 
от 28 сентября 1999 года о Георгие Никифоровиче Богатко. Каждый 
раз перечитывая её, я не могу до конца понять, за что был убит мой 
прапрадед. За то, что он был верен своей Родине? За то, что не хотел 
сдаваться? За то, что имел родственников евреев? Почему люди считали, 
что имеют право распоряжаться жизнями других людей? Видимо, этого 
мне никогда не понять…

Из статьи: «Когда его взяли полицейские, нам сообщили его уче-
ники. Я пошла к Спасскому в управу узнать о брате. Он мне сказал, 
что тот сам виноват, надо было согласиться работать на немцев, 
а не говорить, что его воспитала советская власть, и он будет предан 
своей Родине, не предаст её. В это время уже шло формирование парти-
занского отряда им. Ворошилова. Райком вызывал и давал поручения 
надёжным людям. Какое задание получил Г. Н. Богатко?».

Когда началась вой на, и немцы подходили к Злынке, он ушёл 
к партизанам. Однажды ночью мой прапрадед пришёл к учи-
тельнице химии Марии Ивановне Лебедько, чтобы переодеть-
ся и помыться. От неё его забрали немцы. Кто его предал? Ма-
рия Ивановна (она приветствовала приход немцев, говорила, что 
они наведут культуру, не так, как наш русский мужик) или её брат, 
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который служил у немцев начальником земельной управы. Отве-
тить сейчас на этот вопрос непросто. Свидетелей тех дней уже нет…

Важно, что мой прапрадед был партизаном! Партизанское движение 
во время Великой Отечественной вой ны сыграло очень важную роль.

В той же статье: «Поздно вечером осенью 1941 года он зашёл к Ко-
ростылевым, жившим тогда по улице Ленинской, 111, попрощаться. 
И как-то мимоходом спросил у Полины Коростылевой:

– Если приду к вам когда- нибудь передохнуть и помыться 
в бане, пустите?

– Конечно.
– А если кто-то придёт от меня и скажет: «Продадите 5 ли-

тров молока?», значит к вам придёт человек, которого направил я. Вы 
должны будете ему ответить: «Пять литров не могу, а три продам».

В сентябре 1941 года немцы вошли в город, и мы узнали, что Г. Н. Бо-
гатко арестовали».

Наш народ смог одолеть врага лишь потому, что силён был наш 
патриотический дух, были громки мысли о победе.

Когда его вели на допрос в гестапо (оно располагалось в здании 
школы) и, видимо, кто-то был там и просил его не говорить, что он был 
коммунист, то он ответил: «Я был коммунистом, есть и буду до конца 
коммунистом». Хотя коммунистом он не был. Это я слышала от лю-
дей. Вскоре его везли на расстрел по улице Коммунальной мимо нашего 
дома, везли медленно, видимо, хотели, чтобы видели жители. «Я пред-
ложила ему хлеба, он покивал головой и, сняв с руки часы, бросил их. 
Часы подобрал мальчик с Коммунального переулка. Я сразу же пошла 
к сестре Георгия Никифоровича и рассказала обо всём, что видела. 
Потом говорили, что его расстреляли в местечке Скачок, недалеко от 
Злынки». Другие говорили, что арестованных везли в Новозыбков, где 
в застенках гестапо томились сотни патриотов. Другая свидетельница 
Василиса Архиповна Короткова подтвердила, что в здании школы было 
гестапо. Их дом был расположен напротив. Родители и она слышали 
крики, удары плетей, стоны людей. Иногда арестованных выводили во 
двор. Некоторые не могли идти сами, их поддерживали другие.

Осенью 1941 года к гестапо подъ-
ехала машина. Вывели несколько арес-
тованных, среди них был и учитель 
Г. Н. Богатко. Всех посадили на машину. 
Машина ехала медленно. Остановились 
на улице Коммунальной, 26, где в то вре-
мя располагалась полицейская управа, 
к машине подвели ещё несколько чело-
век. Машина медленно поехала по улице 
по направлению к Новозыбкову.

Где расстреляли патриотов? Кто был 
в эти последние часы с Г. Н. Богатко? Кто 
вместе с ним разделил эту страшную 

участь? Сказать трудно. Может быть, кто-то знает о последних днях, 
о том, от кого и какое задание получил Г. Н. Богатко? Где лежат остан-
ки его и других? Вопросы, вопросы…

Одно ясно, люди считают: «Честная жизнь — это долгая жизнь!». 
Есть такое слово — долг. Воинский. Гражданский. Человеческий. Долг 
перед собой. И перед Родиной. Георгий Никифорович выполнил его 
сполна и честно прожил свою жизнь. При выезде в Новозыбково по де-
менской дороге есть памятник «Жертвам фашизма». Вероятнее всего, 
здесь он был расстрелян вместе с другими патриотами, которых при-
возили из Новозыбковской тюрьмы… Насколько силён был прапрадед 
духовно, сколько смелости было в нём! Горжусь им!

В честь моего прапрадеда назвали моего родного дядю. Имя Ге-
оргий всегда будет ассоциироваться у меня со смелостью, мужеством 
и героизмом. Я часто задумываюсь о том, что было бы, если бы вой ну 
мы проиграли. Со стороны прабабушки у меня есть еврейские корни, 
приходилось бы мне скрывать это всю жизнь? И вообще жила бы я?

Мой прапрадед доказал мне, что никогда не нужно ничего бо-
яться и всегда уметь отстоять своё место в жизни. Пусть я видела 
его только на фотографиях, мало что знаю о его жизни, для меня 
он всегда будет героем.

Богатко Георгий Никифорович
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ПАМЯТЕН 
СКРОМНОЙ 
ВНЕШНОСТЬЮ 
И ОТВАЖНЫМИ 
ПАРТИЗАНСКИМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ

Шехтер Александр Владимирович, 
начальник Производственно- технического отдела, 

Инженерно- технический центр

Ярким и насыщенным военными подвига-
ми и трудовыми достижениями был жиз-
ненный путь моего дедушки Грудского 
Ицхока Хаймовича. И мне очень жаль, что 
только небольшая часть его жизни прошла 
у меня перед глазами. В этот период мне 
повезло вмести с ним присутствовать на 
торжественных встречах, посвящённых 
юбилейным датам различных событий 
Великой Отечественной вой ны, на кото-
рых он был в качестве почётного гостя. 
И. Грудский много и интересно мог рас-
сказывать о подвигах своих сослуживцев, 
а вот о себе всегда кратко и без особого 

Грудский  
Исаак Михайлович

выделения личных заслуг. Намного больше о нём можно было узнать из 
сохранившихся благодаря моей маме старых газет «Ухта», «Геолог севера», 
«Победа за нами», а также из книг «Солдаты Дзержинского» и «Люди 
легенд» Александра Козицкого, «На линии огня» Михаила Орлова. Хочу 
поделиться некоторыми эпизодами из его жизни.

Мой дедушка Грудский Ицхок Хаймович, но чаще, в быту, все близ-
кие и окружающие его звали Исаак Михайлович, родился 2 декабря 
1914 года в многодетной семье в г. Дружковка Донецкой области. Кроме 
него, ещё было четверо сестёр и братьев, которые очень рано остались 
сиротами. Трудовая деятельность деда началась с 15 лет, когда он, по-
пав в Майкопский детский дом в 1929 году, принимал активное участие 
в развитии сельского хозяйства. Ему пришлось максимально в корот-
кие сроки выходить в большую жизнь. Как он сам говорил: «У меня об-
разование всего лишь два класса и семь коридоров». Базовое образова-
ние у него было — 2 курса рабфака. В армии с 1936 года, место призыва: 
Ярославский РВК. Прошёл обучение на курсах младших лейтенантов 
и воентехников при 30-й отдельной танковой бригаде с присвоением 
звания техник- интендант 2-го ранга.

Участвовал в вой не с белофиннами с сентября 1939 по март 1940. По 
итогам участия в данных боевых действиях у него появился ещё один 
«день рождения» — 23 февраля 1940. В этот день ему пришлось вместе со 
своими бойцами 12 раз подыматься в контратаку, и, несмотря на огром-
ные потери, они не допустили прорыва врага. За этот бой М. Калинин 
вручил ему в Кремле медаль «За отвагу» под номером 10215. Так день 
23 февраля стал для него ещё одним праздником, дополнительно к его 
профессиональному празднику День Советской Армии.

В Великой Отечественной вой не Исаак Михайлович принимал уча-
стие с первых дней. Начинал с 22 июня 1941 в составе 6-го танкового 
полка 29-й танковой дивизии (25-й танковой бригады). Вой на застала его 
в г. Гродно и, несмотря на то, что воинская часть И. Грудского в это время 
находилась в стадии формирования и перевооружения, им пришлось 
вступить в бой с внезапно напавшим врагом в первые часы вой ны. Наши 
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воинские части были вынуждены 
отступить перед врагом, имею-
щим превосходящие силы как 
в техническом, так и в численном 
отношении, но это было не бегство 
уцелевших, попавших в окружение 
подразделений, а организованный 
отход, в процессе которого при лю-
бой возможности они уничтожали 
живую силу и технику врага.

27 июня 1941 года остатки во-
инской части И. Грудского, подой-
дя к оставленному регулярными 
частями Красной армии г. Минску, 
объединились с другими под-
разделениями различных родов 
 вой ск, прорывающихся так же, 
как и они, с Запада. Приняв бой в пригороде г. Минска в районе При-
лук они прорвались и продолжили отходить к своим, обходя крупные 
гарнизоны немцев.

В июле 1941 года, добравшись до г. Могилёва, присоединились 
к остаткам 1-й Пролетарской дивизии 176-го полка и приняли уча-
стие в обороне города. Командованием обороны было принято ре-
шение оставить город и отступить в деревню Сухари Чауского рай-
она Могилевской области.

После форсирования р. Сож в районе Пропойска Гомельской об-
ласти оставшиеся боеспособные подразделения начали пробивать-
ся к линии фронта отдельными небольшими группами. Группу из 
30 бойцов, в составе которой был И. Грудский, возглавил бывший 
пограничник, имеющий большой боевой опыт Гражданской вой-
ны и сражений с первых часов нападения фашистской Германии 
на границу СССР, майор Сергунин. В неё также вошли Александр 
Творогов, начальник особого отдела дивизии по границе, впослед-

Исаак Михайлович в центре

ствии он стал начальником разведки в легендарном партизанском 
отряде Д. Медведева. Были ещё Кузин Иван, лейтенант Матвеевич 
и лейтентант-пограничник Серкисьян. Фамилий других бойцов де-
душка, к своему сожалению, когда пытался описать эти события уже 
не помнил — «сами понимаете, время было такое».

Группа ставила перед собой задачу не просто перейти линию фрон-
та, но по возможности совершать разнообразные диверсии и громить 
небольшие гарнизоны фашистов. В группе имелся радиоприёмник, по 
которому слушали последние известия, сводки Совинформбюро и со-
общали полученную информацию о ситуации на фронтах местному 
населению, рассеивая панику и минимизируя по мере возможности 
воздействие активно насаждаемой захватчиками пропаганды о неде-
еспособности Красной армии и Советского Союза в целом.

После неоднократных неудачных попыток перейти линию фрон-
та в Клетняцком районе Орловской области (в 1944 году образована 
Брянская область, туда вошёл и Клетняцкий район), по предложению 

Слева направо: второй ряд, второй — Грудский Исаак Михайлович
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командира группы решили остаться на оккупированной территории, 
продолжив борьбу с фашистами всеми возможными силами.

В сентябре 1941 года в лесном посёлке Красный дворец Клетняцкого 
района встретили Первый отряд отдельной мотострелковой бригады осо-
бого назначения вой ск МВД. В нём было 28 человек под командованием 
Д. Медведева, который лично информировал об истинном положении на 
фронте, довёл призыв Центрального командования, напечатанный в га-
зете «Правда» от 03.07.1941: «Где бы ни был на оккупированной терри-
тории наш советский человек, он должен вести борьбу против немецко- 
фашистских захватчиков». Группа в полном составе согласилась на 
предложение влиться добровольцами в состав отряда особого назначения 
и была перераспределена по взводам. И. Грудский попал во взвод Петра 
Лопатина, который впоследствии вырос до командира легендарной пар-
тизанской бригады «Дяди Коли», действующей в Борисовском районе.

После недолгих переформирований отряд переместился из при-
фронтовой полосы в глубокий тыл противника, взяв курс на Запад. 
Во время движения проводилась разведка, уничтожали фашистские 
гарнизоны, срывали попытки фашистов восстановить лесозаготовки, 
а  также предприятия производства и переработки продуктов (съедобные 
продукты распределялись между партизанами и местным населением, 
а оборудование приводилось в негодность), взрывали мосты и повреж-
дали ж/д пути.

Отряд рос ежедневно. Он пополнялся бойцами и офицерами, 
выходящими из окружения, а также местным населением. Фашисты 
не оставляли попыток уничтожить так сильно мешающие им парти-
занские отряды, с этой целью ими были сформированы специальные 
карательные отряды по борьбе с партизанами, в т.  ч. с привлечением 
бывших советских граждан, выбравших путь предательства. Поэтому 
отряд Д. Медведева вынужден был находиться в постоянном движении, 
в основном жили в шалашах, стационарные базы если и создавались, 
то на очень непродолжительное время.

22 января 1942 был получен приказ командования ОМСБОН (от-
дельная мотострелковая бригада особого назначения) о возвращении 

отряда Д. Медведева в Москву. В отряде к этому времени было порядка 
220 человек.

В Москве отряд встретили хорошо и предоставили короткий от-
дых. Учитывая полученный ими эффективный опыт ведения боевых 
действий в тылу врага, бойцы были направлены в новые формировав-
шиеся отряды особого назначения. И. Грудский попал в отряд старшего 
лейтенанта Фёдора Озмителя. После недолгого формирования и учёбы 
отряд в составе 27 человек из Москвы на машинах был переброшен 
в г. Тропец (возможно, Торопец) Калининской области, где отряд встал 
на лыжи, и двигаясь в прифронтовой полосе, перешёл линию фронта 
между Ильино и Демидовой в Смоленской области. Задачей было про-
браться в район треугольника «Витебск-Смоленск-Орша», осуществляя 
разведку и обходя крупные гарнизоны фашистов. Добравшись в задан-
ный район, отряд начал осуществлять рейды, уничтожая фашистов 
и предателей Родины — полицаев, и других прихвостней гитлеровцев, 
которые выдавали и подводили под расстрел обращающихся к ним за 
помощью советских граждан, офицеров и красноармейцев, пытающихся 
перейти линию фронта.

Редко, но случались и недоразумения, так 17 марта 1942 года в де-
ревне Чача Касплянского района были обстреляны местным отрядом 
Шлапакова, принявших их из-за маскхалатов за гитлеровцев. К счастью 
данное недоразумение обошлось без каких-либо серьёзных послед-
ствий, так как после короткой перестрелки вовремя было установлено, 
что произошла ошибка, и не допустили потерь от «дружественного» 
огня. Для исключения подобных случаев по договорённости Озмителя 
с Шлапаковым был выделен опытный проводник 15-летний следопыт 
Володя Куреленко, благодаря которому, аккуратно проскочив между 
вражескими гарнизонами, отряд Ф. Озмителя вышел незаметно к де-
ревне Хохлова Касплянского района. Разведка сообщила, что в сторону 
деревни движется крупный обоз дивизии «Мёртвая голова», и коман-
диром было принято решение захватить обоз. В ходе боя было уничто-
жено 27 гитлеровцев, захвачен один станковый и два ручных пулемёта. 
Существенных потерь отряд Озмителя не понёс, но была повреждена 
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 радиостанция, и серьёзно был ранен в ногу И. Грудский. После оказания 
первой помощи фельдшером отряда Зинаидой Чернышевой, И. Груд-
ский был отправлен на трофейных лошадях со станковым пулемётом 
в составе головного дозора на базу местного отряда Шлапакова. После 
прибытия всего отряда на базу командиром было принято решение 
о переправке Грудского Исаака и радиста Будницкого Семёна через ли-
нию фронта в сопровождении Володи Куреленко, на трофейных санях 
по той же дороге, по которой двигались в тыл врага. По прибытии на 
нашу территорию после оказания необходимой медицинской помощи 
были доставлены в г. Калинов, где связались с Москвой через управ-
ление МВД. После небольшой проверки были оформлены проездные 
документы до г. Москвы, где мой дед продолжил лечение в госпитале 
ОМСБОН. Там неоднократно проводились беседы- опросы сотрудником 
4-го управления, который по поручению командования интересовался 
положением дел в отряде Ф. Озмителя и местных партизанских отрядах.

После полного выздоровления Исааку Грудскому, совместно со 
старшим лейтенантом Иваном Даниловым, поручили сформировать 
разведывательную группу, основной задачей которой было установить 
контакт с партизанскими отрядами, которые потеряли связь с Москвой 
или не имели её изначально. В группу из 9-ти человек также вошли уже 
имеющие разведывательно- диверсионный опыт радист Семён Будниц-
кий и Лев Розенберг.

4 июня 1942 года группа направилась на фронт на автомобилях 
в район Ильино. Разделив между собой питание для радиостанции, 
взрывчатку, мины, перешли линию фронта между Ильино и Демидо-
вым. Во время перемещения осуществляли разведку и диверсионные 
вылазки. В районном центре Слобода Смоленской области встретили 
отряд соединения «Бати» под командованием Г. Линкова, базирую-
щийся по деревням, расположенных близ леса. После небольшой пе-
редышки и обмена разведывательными данными продолжили выпол-
нение поставленной задачи.

В деревне Язвыще Каплянского района встретили партизанский 
полк «Тринадцать». История легендарного полка требует отдельного 

описания, если кратко, то она такова: старший сержант, в прошлом 
учитель, Сергей Владимирович Гришин попал в окружение на Соло-
веевской переправе, где шли жесточайшие бои за Смоленск, собрал 
оставшихся в живых общим числом 13 человек, которые решили име-
новаться полком «Тринадцать». Со временем численный состав полка 
стал более 1500 человек, и они занимали оборону так же, как и отряд 
«Бати», захватив и расположившись в прилегающих к лесу деревнях. 
О деятельности партизанского отряда С. Гришина в Москве не было 
известно, в то же время отряд эффективно вёл борьбу с фашистами 
в Капслянском, Демидовском, Духовецком и Слободском районах. Отряд 
характеризовался местным населением как активный и эффективный 
борец против фашистов и предателей Родины, о чём и было сообщено 
в Центр. В ответном сообщении было поручение сформировать и напра-
вить в Москву представителей полка «Тринадцать». По рекомендации 
Грудского и Данилова по составу и численности командиром отряда 
Гришиным была сформирована и направлена в Москву группа из 5-ти 
человек во главе со старшим лейтенантом, командиром разведки отряда. 
После чего бойцов отряда И. Грудского распределили по подразделе-
ниям полка для проведения информационно- разъяснительной работы 
среди партизан с доведением текущей информации о событиях на фрон-
те, важности и острой необходимости предпринятия более активной 
диверсионной деятельности против фашистов, оттягивая их боевые 
части с фронта и ограничивая получение материально- технических 
ресурсов. Также были проведены несколько совместных диверсионно- 
разведывательных рейдов — минирование дорог, мостов, ж/д путей 
и уничтожение торфяного промысла, организованного фашистами 
в Галинино (были разрушены стационарные сооружения и спецтехника).

Впоследствии группа продолжила самостоятельное выполнение 
задания, перейдя особо охраняемый участок ж/д «Смоленск- Орша». 
Практически сразу после перехода повстречали партизанский отряд 
бывшего начальника управления милиции г. Смоленска полковника 
Антонова, с которым также были проведены несколько совместных 
диверсионных рейдов.
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По дороге по направлению к Шарьино встретили разыскивающих 
их разведчика Ивана Иванова с приказом командования прибыть в штаб 
отряда Озмителя и влиться в его состав. Отряд Озмителя к этому времени 
разросся и контролировал порядка 40 квадратных км территории в тылу 
врага. После короткого отдыха Грудский возглавил группу из 5-ти чело-
век, в состав которой вошли опытные бойцы: Григорий Демидов, Пётр 
Антонов, Лев Розенберг. Группа неоднократно проводила диверсионно- 
разведывательные рейды. Получив разведданные о проложенном на глу-
бине менее метра кабеле связи Вязьма- Берлин, группа Грудского не про-
сто перерубила его, а замаскировала место разрыва, скрыв все следы. 
Данная диверсия, меняя места разрыва, была совершена несколько раз. 
Благодаря проявленной ими смекалке у фашистов 6 раз отсутствовала 
прямая связь с Берлином, продолжительностью каждый раз не менее чем 
на сутки. Также во время нахождения партизанской бригады в блокаде 
группа под командованием Грудского сумела провести ряд диверсий: был 
уничтожен продовольственный склад, размещённый в бывшем совхозе 
«Лойница», разогнан гарнизон в совхозе «Исаковщина», уничтожались 
рельсы на ж/д дороге и были пущены под откос, а также сожжены не-
сколько эшелонов с тяжёлой техникой и живой силой фашистов.

Воевал И. Грудский героически, не зря же за «голову рыжего лей-
тенанта» было назначено серьёзное вознаграждение фашистскими 
оккупантами.

Мой дедушка Грудский Исаак Михайлович прошёл всю Великую 
Отечественную вой ну с первого дня её начала до взятия Берлина: 
22.06.1941–27.06.1941 в составе 6-го танкового полка 29-й танковой ди-
визии (Западный фронт).

28.06.1941–14.09.1942 воевал в отрядах особого назначения 
(диверсионно- разведывательных), партизанских отрядах, в том числе, 
с 09.1941 по 01.1942 под командованием Д. Н. Медведева, с 02.1942 по 
08.1942 под командованием Ф. Ф. Озмителя. Далее в рядах регулярной 
армии 1-го Белорусского фронта.

В памятном адресе, посвящённом 60-летию Грудского, партизаны 
отдельной мотострелковой бригады особого назначения написали: «До-

рогой Исаак, наш друг и боевой товарищ! 
По Великой Отечественной вой не ты па-
мятен нам скромной внешностью и от-
важными партизанскими действиями 
в оккупированных врагом районах, будь 
то в Брянских лесах в составе партизан-
ского отряда специального назначения 
под командованием Героя Советского 
Сою за Д. Н. Медведева или на  Смоленщине 
и в Белоруссии, в специальном отряде под 
командованием Героя Советского Союза 
Фёдора Фёдоровича Озмителя, наша пар-
тизанская дружба родилась под пулемёт-
ным огнём, мужала у братских могил, 
крепла в бесконечных походах по вражес-

ким тылам. Пролитая тобою кровь на полях сражений с коварным вра-
гом — гитлеровским фашизмом — не сломила в тебе волю к борьбе за 
честь и независимость Советской Родины, за коммунистические идеалы».

В послевоенное время И. Грудский работал в разных отраслях про-
мышленности Подмосковья и Республики Коми. По словам бывших 
его руководителей и коллег он отличался от других тем, что всегда мог 
находить наиболее эффективные решения возникающих проблемных 
вопросов или, казалось бы, тупиковых ситуаций. Активно участвовал 
в инновационной деятельности: организовывал внедрения передовых 
технологий, являлся автором рацпредложений, первое из которых было 
официально зарегистрировано в апреле 1949 года. Строки из памятного 
адреса в честь 60-летия И. М. Грудского ёмко характеризуют его: «Вы на-
чали работать с 15 лет и выполняли свою работу со свой ственным 
всем первопроходцам напором, пробойностью, внося в работу свой-
ственные Вам черты: темперамент, быстроту решения, гибкость. 
Рушились в Ухте сборно- щитовые «хижины», воздвигались кирпичные 
и железобетонные «дворцы». Построенное с Вашей помощью — это 
своеобразный памятник Вашей кипучей деятельности в Ухте».

Участник городских 
спортивных мероприятий
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ИЗ истории 
МОЕЙ СЕМЬИ

Задорина Людмила Владимировна, 
ведущий инженер- программист 

службы информационно- управляющих систем, 
администрация

Тема Великой Отечественной вой ны часто обсуждается в моей семье, 
так как мой дедушка Вячеслав Егорович Костин был её участником. 
Я хочу рассказать о истории его жизни, ратного подвига.

Вячеслав Егорович Костин родился 2 декабря 1924 года в селе Кой-
городок в крестьянской семье, где кроме него было ещё шесть братьев 
и сестёр. Многие домашние дела ложились на плечи старших детей — 

Вячеслава и Анны. Помогали родителям 
по хозяйству, кормили скотину, таска-
ли воду с колодца, трудились вместе со 
взрослыми на сенокосе. Во время сеноко-
са никто не мог угнаться за дедушкой — 
покос горбушей он делал лучше всех.

Быстро пролетело детство. Вре-
мя счастливой юности оборвала вой на. 
В 17 лет Вячеслав был мобилизован в тру-
довые резервы и уехал далеко от дома, 
в школу ФЗО № 3 рабочего посёлка Ухта. 
Трудолюбие, старание, выносливость 
отличали Вячеслава. Получив 1 января 
1942 года после шестимесячных курсов 
квалификацию помощника оператора 

Фото военных лет. 
Костин Вячеслав Егорович

На заслуженный отдых вышел в 76 лет. Последним местом работы 
была Ухтинская геологоразведочная экспедиция (УГРЭ). До последне-
го был активным участником городских спортивных мероприятий. 
Душа компании, у окружающих его людей остались о нём только хо-
рошие воспоминания и слова благодарности. Много времени уделял 
патриотической воспитательной работе с молодёжью, выступая на 
творческих встречах в школах, музеях. Хороший рассказчик, мог все-
гда спланировать своё выступление, удерживая внимание всех при-
сутствующих в аудитории.

Награждён орденами Красной звезды, Отечественной вой ны 
I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина»; медалями «В ознаменовании 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (за доблестный труд), «Ветеран труда», 
почётным знаком «Отличник разведки недр» и не одним десятком 
почётных грамот и благодарностей от различных организаций (объ-
единений), ведомств, а также министерств.

Умер в возрасте 80 лет 25 декабря 1994 года.
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подземного бурения 4-го разряда и пох-
вальную грамоту за учёбу, был направлен 
на шахту № 1. Но недолго удалось потру-
диться под землёй. По всей стране уже 
гремела вой на. И, как и многие сверстни-
ки, в августе 1942-го он был призван на 
фронт, в пехоту.

Говорят, на вой ну легко уйти, вер-
нуться с вой ны трудно. Но Вячеслав 
не был ожесточившимся человеком, хотя 
служба для коми паренька продолжа-
лась до 1952 года, закончилась в Красно-
ярске — почти 10 лет на защите родной 
земли служил.

Про вой ну рассказывать особо не 
любил, говорил, что было очень тяжело — холод, голод, а если и начи-
нал повествование, всегда плакал и слёз своих не стыдился. Рассказы-
вал про повседневный солдатский быт: как, просыпаясь в промёрзшем 
окопе, начинали отогревать руки, понемногу двигая пальцами, делая 
нехитрые упражнения руками. Всегда с гордостью говорил о пехоте, 
без которой не могло бы быть Победы: она всегда впереди. Дедушка 
вспоминал, что покушать удавалось лишь во время привалов, а если 
шли бесконечные бои, полевая кухня могла и не доехать до передовой. 
Выживали защитники как могли, поэтому его слова «Берегите мир» 
для нас, его потомков, очень важны. Мы понимаем, что дедушка не хо-
тел бы для нас повторения своей судьбы.

Участвовала пехота в боях в составе 3-го Белорусского фронта 
с июля 1943 года по декабрь 1944 года. Вячеслав был командиром отде-
ления. Для него вой на закончилась в Польше, в городе Лодзь. За бое-
вые заслуги, храбрость, стойкость и мужество дедушка был награждён 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг», орденом Отечественной вой ны 
II степени. Также в личном семейном архиве хранятся другие медали, 

Фото военных лет. 
Костин Вячеслав Егорович

которые дедушка получил уже в мирное время за участие в Великой 
Отечественной вой не.

После возвращения в Республику Коми Вячеслав Егорович тру-
дился на разных должностях в райкоме партии, в райисполкоме, 
ра йонном отделении Госстраха, в школе. Общий трудовой стаж — 
45 лет, педагогический — 25 лет. Работал учителем истории и эсте-
тики в ГПТУ в селе Койдин. Всегда в гуще людей, всегда с подрас-
тающим поколением. За долголетний добросовестный труд был 
награждён медалью «Ветеран труда».

3 ноября 1951 года Вячеслав женился на моей бабушке — Кларе Ва-
сильевне Нахлупиной. В семье родилось трое детей. Вячеслав и Клара 
были сельскими тружениками, держали скотину, заготавливали сено, 
дрова, воспитывали детей в любви и справедливости. Все дети полу-
чили высшее образование.

Костин Вячеслав Егорович на фото военных лет. Во втором ряду — второй
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Педагог Костин Вячеслав Егорович

Дедушки не стало 1 апреля 
1993 года. Но в моей памяти он предста-
ёт как живой: добрый, мудрый, человеч-
ный, жизнерадостный, любящий жизнь 
и свою семью. Для них с бабушкой было 
счастьем дарить радостное детство де-
тям и внукам. Историю жизни и ратного 
подвига дедушки мы передаём из поко-
ления в поколение. Моя дочь с удоволь-
ствием и восхищением слушает исто-
рии о жизни прадедушки, внимательно 
и с интересом рассматривая его награды 
и семейные фотографии. Фото из личного архива 

СМЕЛЫЙ 
И СТОЙКИЙ КОМАНДИР 
МАКСИМОВ

Максимов Иван Анатольевич, 
ведущий инженер по надзору за строительством, 

Служба строительного контроля, 
администрация

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 
навеки!

Анна Ахматова, 1942 г.

Иван Андреевич Максимов родился 29 мар-
та 1921 года в Карельской АССР, д. Кошкино 
Заонежского р-на. У них была большая 
семья. Он был самым старшим в семье. Все 
трудились в колхозе. На службу в Красную 
армию его призвали 1940 году. Ему было 
19 лет. Там его и застала Великая Отече-
ственная вой на. Он воевал за свою Родину Максимов Иван Андреевич
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с 1941 года и до самой Победы. Служил он командиром орудия в 6-й  зенитной  
артиллерийской дивизии, 516-м зенитном артиллерийском полку 2-го 
Украинского фронта, а также 3-го Белорусского фронта.

Отличительной чертой его характера на протяжении всей жизни 
были дисциплинированность, храбрость и мужественность, но он всегда 
находил время для хорошей шутки и был душой компании.

Однажды при очередном авианалёте противника в воздухе по-
явилась группа JU-87 и FW-190, мой дед в этом бою стойко и само-
отверженно отражал атаки, где и сбил FW-190. Всего в боях расчёт, 
где командовал Максимов Иван Андреевич, сбил 9 самолётов врага. 
Об одном его бое он рассказывал особенно тяжело, где на его глазах 
ударом авиабомбы, осколком, убило его товарища, наводчика орудия, 

Из наградного листа

а дед получил контузию, но он сумел все-таки заменить его и сбил этот 
злополучный самолёт врага.

Конец вой ны застал его в звании старшего сержанта в Польше. 
Иван Андреевич за мужество и героизм награждён медалью «За отвагу» 
в 1943 году, орденом Красной Звезды в 1944 году, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», медалью 
«За взятие Кёнигсберга» в 1945 году и другими медалями. В одном из 
наградных материалов о нём написано: «В боях за Родину старший 
сержант Максимов показал себя дисциплинированным, отлично вла-
деющим своей специальностью в боевой обстановке. Во время боя и на 
марше были случаи повреждения пушек. Старший сержант Максимов, 
невзирая на вражеский обстрел и разрывы бомб, в районе огневой пози-
ции мужественно и настойчиво принимал меры к ремонту пушек и во 
всех случаях пушки в короткий срок снова были в строю. Мужество 
и стойкость старшего сержанта Максимова всегда воодушевляли 
бойцов на боевые подвиги».

Вернувшись, после вой ны поселился в п. Лысимо Архангельской 
области. Работал в леспромхозе. Он очень любил лошадей. И старо-
жилы посёлка вспоминают, как он скакал на коне и на скаку про-
делывал различные трюки, был очень спортивным. Хорошо играл 
на гармошке. Все отмечали его юмор и доброту. В 1976 году Ивана 
Андреевича не стало.

Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках в их 
детях, внуках, правнуках. Меня назвали в честь моего деда, гор-
жусь этим именем и горжусь своим дедом. Очень важно, чтобы мы 
помнили о подвигах наших предков и передавали эту память сле-
дующему поколению.
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МАНЯЩИЕ 
ОБЛАКА

Шейкина Мария Сергеевна 
ведущий инженер по автоматизированным 

системам управления производством, 
Производственный отдел автоматизации, 

администрация

Время движется, неумолимо стареют наши бабушки и дедушки, взрослеем 
мы, подрастают дети, а семья продолжает оставаться хранительницей 
истории, постоянно пополняясь новыми сведениями о своих родных. Мне 
повезло видеть и общаться с прадедами. В нашей семье поколениями бе-
режно хранили документы, воспоминания, фотографии, вещи. Многое из 
рассказов старших откладывалось в памяти. Так сформировался глубокий 

интерес к истории семьи, к сбору достовер-
ных сведений о событиях минувших дней.

Я из семьи военных, в которой было 
три поколения лётчиков. Первым от-
крыл династию лётчиков мой прадед — 
Наумов Николай Павлович, участвовав-
ший в таких исторических событиях, 
предшествующих Великой Отечествен-
ной вой не, как «Хасанские бои» и спасе-
ние экипажа «Родина».

В семейном архиве хранятся фотогра-
фии, вырезки из газет, удостоверения. Все 
эти данные собирала и бережно хранила 
моя бабушка, Наумова Нина Николаев-

Наумов Николай Павлович. 
1938 г.

на. Эти документы, являются подтверждением исторических хроник 
и представляют особую гордость нашей семьи.

1. Наумов Николай Павлович

Наумов Николай Павлович родился 20.11.1911 года в городе Злато-
уст на Урале. Он был младшим в семье, в которой было три сына и три 
дочери. Его отец Наумов Павел Алексеевич был рабочим — слесарем 
Златоус товского механического завода, где работал с 1896 по 1922 год, 
с 1922 года инвалид труда. Умер в 1934 году. Мать — Наумова Ирина Ан-
тоновна была домохозяйкой, часто болела. Умерла в 1924 году. Братья 
Пётр и Алексей — участники Гражданской вой ны, члены ВКП(б).

После смерти матери прадед жил в семьях своих старших брать-
ев и сестёр. Учился в начальной школе, окончил фабрично- заводское 
училище при Механическом заводе, пошёл работать слесарем- 
инструментальщиком на этот же завод. Одновременно окончил 9-ме-
сячные курсы ВТУЗ(а) при институте холодной обработки металлов, 
получив среднее образование. Был пио-
нером, комсомольцем, коммунистом.

За время пребывания в партии пра-
дед выполнял партийную работу: член 
бюро партячейки нескольких составов, 
член бюро полка с 1945 года, участвовал 
в работе городских и окружных парткон-
ференций с правом решающего голоса.

Весной 1931 года по партийному на-
бору был призван в армию и направлен 
на ускоренный пилотский курс в школу 
лётчиков, в Оренбурге. Окончив её, слу-
жил в Подмосковье и в Воронеже, где шло 
формирование бригады тяжёлой авиа-
ции и подготовка к перелёту на Дальний 

Наумов Николай Павлович, 
Дальний Восток
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Восток. Летал он на английском биплане «Де- Ховеланд», французском 
«АВРО», затем на первом отечественном самолёте Р-1.

В этот период в его жизни произошли важные события. В 1933 году 
прадед стал участником майского воздушного парада на Красной пло-
щади. После парада был торжественный приём в Кремле, Центросоюзе 
и на авиазаводе № 22 в Филях.

Получив назначение, Николай, прибыл в свой родной город в лётной 
форме и сделал предложение моей прабабушке, Наумовой (Синебрюхо-
вой) Марии Яковлевне (31.07.1910 г. р.). Вместе они уехали на Дальний 
Восток, к месту службы прадеда, где и родилась моя бабушка — Наумова 
Нина Николаевна (04.12.1937 г. р.) и её брат — Наумов Виктор Николае-
вич (15.02.1934 г. р.). Виктор пошёл по стопам отца и окончил Качинское 
авиаучилище, из которого выпустился в Сталинграде в 1954 году. Был 
вторым в нашей «крылатой династии», военным лётчиком 1-го класса, 
командиром эскадрильи, майором, награждён медалями.

2. Бои у озера Хасан

Летом 1938 года, когда развернулись бои у озера Хасан, полк срочно 
был перебазирован на полевой аэродром. Экипажи дежурили с под-
вешенными бомбами, а в свободное время строили укрытия, изучали 
тактику боевых действий.

Утром 6 августа над аэродромом взмыла красная ракета. Экипаж 
старшего лейтенанта Наумова, поднятый по тревоге, быстро занял свои 
места, и грозная боевая машина взяла курс в сторону переднего края.

Над укреплённым районом японцев самураи открыли плот-
ный зенитный огонь. Николай Павлович точно вывел корабль на 
боевой курс и скомандовал: «Сброс!». Три тонны бомб устремились 
вниз. Над вражескими укреплениями взметнулись столбы дыма, 
обломки блиндажей.

Двадцать три пробоины насчитали на бомбардировщике, когда он 
вернулся с боевого задания. Трос руля глубины был перебит осколком, 

держался лишь на двух нитках проволоки. Советские наземные вой ска, 
перейдя после мощного бомбового удара в решительное наступление, 
в короткий срок добились успеха.

Из воспоминаний Наумова Николая Павловича:
«В августе месяце 1938 года неожиданно грянули Хасанские со-

бытия. К нам на аэродром Воздвиженки прибыл из Хабаровска зам. 
командующего Штерн*. Я в тот день был дежурным по полку и встречал 
его на нашей стоянке.

Сразу же после его прибытия была объявлена боевая тревога и за 
один час мы разлетелись по полевым площадкам. Наш отряд (командир 
отряда Помазков) сел недалеко от Воздвиженки в поле, где был неболь-
шой домик; командиры кораблей были Куликов, я, четвёртого не помню. 
На этой площадке сидели мы в боевой готовности, имея под крылом 
самолёта бомбы разных калибров, готовые в любой момент к вылету.

И вот в один из дней, 6 августа, по тревоге с подвешенными бом-
бами (ФАБ-100 26 штук), с подготовленным стрелковым вооружением 
вся бригада поднялась в воздух. Собравшись на петле плотным строем, 
корабли взяли курс в район Владивостока. Ведущим шёл корабль ко-
мандира 10-го АП Жукова И. М.

Были видны истребители, мы ожидали появления японских истре-
бителей И-91, но это оказались наши И-16. Сходу по сигналу ведущего 
отряда сбросили все бомбы. Японская зенитная артиллерия при под-
ходе к цели начала обстрел — разрывы были точны по высоте, но все 
снаряды рвались сзади. Часть кораблей получили пробоины. Наиболее 
серьёзные у корабля командира АП Жукова. У меня было 18 пробоин 
в хвосте, часть из них серьёзные. Бомбы были сброшены удачно.

*  Григо́рий Миха́йлович Штерн — советский военачальник, участник 
Гражданской войны, боевых действий около озера Хасан, на реке Халхин-Гол 
и войны в Испании, Герой Советского Союза (29.08.1939). Генерал-полковник 
(1940). Необоснованно репрессирован в 1941 году. Посмертно реабилитирован.
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Значок участника  
Хасанских боёв. 1938 г.

Удостоверение. Выдано старшему лейтенанту 
в/ч 7996/2 т. Наумову Николаю Павловичу 

в том, что он действительно является 
участником боев в районе  

озера Хасан. Вр. командир в/ч 7996/2 ст. 
лейтенант Чеботаев

Наумов Николай Павлович во втором ряду, первый слева направо.  
Орден «Знак Почёта» и значок участника Хасанских боёв на левой груди

После такого мощного бомбового удара, как нам стало известно, 
наши наземные вой ска перешли в решительное наступление, и японцы 
были отброшены с нашей территории.

Выполнив задачу, сели каждый на свою площадку, быстро отре-
монтировали повреждения и вновь были готовы к боевому вылету».

Наумова Николая Павловича представляли к званию Героя Со-
ветского Союза, к сожалению, в связи с трагическими для нашей се-
мьи событиями он его не получил. В 1937 году был репрессирован его 
тесть, отец моей прабабушки, Синебрюхов Яков Михайлович, который 
тогда с семьёй жил в Челябинске и работал на военном заводе КБС и на 
строительстве тракторного завода. Летом 1938 года он был расстрелян. 
В 1957 году его реабилитировали.

В память о тех грозных событиях в нашей семье хранится рели-
квия — нагрудный значок участника Хасанских боёв 1938 года.

3. «Родина»

В конце сентября 1938 года в беспосадочный перелёт по маршруту 
Москва-Хабаровск отправился героический женский экипаж в составе 
Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой на 
самолёте «Родина».

24 сентября 1938 года в 8 часов 12 минут Гризодубова подняла са-
молёт в воздух. Сложные метеоусловия заставили экипаж совершить 
вынужденную посадку в тайге. Связь вышла из строя. Кончилось го-
рючее. Штурман Марина Раскова была обязана покинуть своё место 
с парашютом, так как оно находилось в нижней части самолёта, изо-
лированно от кабин других лётчиц, и при посадке без выпуска шасси 
она могла бы погибнуть. Сведения о точном местонахождении само-
лёта отсутствовали. Прадеду с его экипажем было поручено не толь-
ко обнаружить самолёт, но и сбросить полезный груз (радиостанцию, 
надувные лодки, топоры, лопаты, продовольствие и многое другое), 
а также найти штурмана Марину Раскову.
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С подобными заданиями ещё летели самолеты «Дуглас» и второй 
ТБ-3. В воздухе произошло непоправимое. Штурман «Дугласа» невер-
но рассчитал траекторию полета, самолет столкнулся с ТБ-3, который 
вел прадед, отрубив своими винтами хвостовую часть и правое кры-
ло. ТБ-3 перевернуло в воздухе, из открытых кабин выпали четверо, 
именно выпали, и если бы не надетые на них парашюты, живых бы 
не было, остальным не повезло. Оба самолета упали в тайгу и загоре-
лись. Вся трагедия происходила на глазах лётчиц и второго ТБ-3.

Пробирались сквозь тайгу, по болотам, буреломам, обходили 
сопки и, взобравшись на самое высокое дерево, увидели в 2–3 ки-
лометрах лежащий на болоте самолёт «Родина». По пути встретили 
ещё одну группу поисковиков, объединились. Вскоре состоялась дол-
гожданная встреча. В этот же день к месту посадки вышла Марина 
Раскова. С рассветом все выдвинулись к реке Аргунь, а затем морем 
в Комсомольск-на- Амуре.

За рекордный беспосадочный перелёт каждая из его участниц 
была удостоена звания Героя Советского Союза. Мой прадед, в чис-
ле других, за самоотверженность и успешно проведённую работу по 
розыску и эвакуации экипажа «Родины» был награждён орденом 
«Знак Почёта». 

4. Качинская военная авиашкола лётчиков

В 1940 году деда по состоянию здоровья перевели на нелётную ра-
боту, в мае того же года его направили в Качинскую военную авиаш-
колу лётчиков, которая находилась в Крыму. Первоначально Николай 
Павлович работал помощником начальника учебно- летного отдела. 
К осени в школе были сформированы 2 новые эскадрильи. Он был на-
значен начальником штаба 7-й эскадрильи. Школа бурно развивалась, 
шла интенсивная, учебно- летная подготовка курсантов и обновление 
материально- технической базы.

Мирная жизнь была нарушена 22 июня 1941 года в 4 часа утра.

По воздушной тревоге личный состав эскадрильи прибыл к месту 
сбора, началась работа по рассредоточению самолётов на запасном аэро- 
дроме. С этого времени вся работа школы перестраивается на военный 
лад. Весь личный состав переводится на казарменное положение. Ка-
чинцам поручается оборона Севастополя и школы с воздуха, встреча 
советских бомбардировщиков, летающих из Крыма в районы Румы-
нии (Плоешти, Бухарест, Констанца), формируется батальон курсан-
тов для обороны аэродрома лагеря Альма.

Курсанты выходили с винтовками, противогазами, патронами. 
Личный состав в основном охранял побережье Чёрного моря от десан-
тов и воздушных налётов. Государственный Комитет Обороны принял 
решение перевести качинскую авиашколу в глубокий тыл страны за 
Волгу в посёлок Красный Кут.

Из воспоминаний Наумова Николая Павловича:
«С этого момента начались преодоления всевозможных трудностей. 

Вскоре школа приступила к подготовке и перебазированию. К началу 
вой ны все эскадрильи, особенно курсанты и штабы были хорошо обес-
печены различной новой мебелью, новыми (вузовскими) койками, шка-
фами и другими предметами, а по поступившему указанию КЭО * школы 
с собой брать это имущество запрещалось, всё должно было оставаться 
на месте. И было очень жаль такие ценности оставлять неизвестно кому, 
сколько было высказано просьб о крайней необходимости забрать тот 
или иной предмет, но на всё был дан отказ, и как потом убедились, при-
шлось с горечью сожалеть об этом. На новом месте не только не было 
подобного, а вообще не было почти никакого.

Перебазирование лётных и наземных эшелонов прошло быстро 
и организованно, без потерь, несмотря на то, что время на подготовку 
было очень ограничено. Я перебазировался с курсантами своей эска-
дрильи, со всеми семьями и имуществом, и от своей эскадрильи был 

* КЭО (КЭУ) — квартирно- эксплуатационный отдел, воинское формирование 
(воинская часть) тылового обеспечения Вооружённых Сил СССР (ВС СССР).
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 назначен начальником эшелона. Весь личный состав и имущество 
прибыло в Красный Кут без потерь. Разгрузка эшелона и перевозка 
имущества производилась только силами курсантов и семей на руч-
ных тележках и просто переносилось на руках, ни одной машины для 
перевозки имущества не было, они шли в эшелонах по прибытию, их 
заняли на хознужды для обеспечения личного состава. После прибытия 
всех эшелонов школы с большим трудом разместились на нескольких 
совершенно не оборудованных аэродромов. Всё было подчинено лётной 
работе. Приходилось создавать условия для размещения курсантов, 
офицеров, учебных классов, ангаров, мастерских, складов.

В этой работе большую роль сыграли штабы эскадрильи, так как от 
них требовалось большая организованность, энергия, поворотливость 
и изобретательность в действиях. Офицеры штабов не только были 
организаторами лётной работы, но нередко и снабженцами, доставая 
продукты для личного состава, запчасти для автомашин, топливо. 
В дальнейшем во время вой ны наша роль ещё более усилилась, и ос-
новная работа штабов по планированию, учёту и отчётности не только 
не ослаблялась, а наоборот, была улучшена, особенно по оформлению 
документов. Было разработано множество графиков, планов, которые 
давали понять картину подготовку курсантов за день и т.  д.

Во время вой ны эскадрилья в тяжелейших условиях готовила 
лётчиков для фронта. Было холодно и голодно. Пищу готовили не на 
дровах, а на бурьяне. Его собирали по полям курсанты. Они же были 
шофёрами, трактористами и рабочими любых профессий. Самоотвер-
женно трудились лётчики и техники. Этот труд был просто героиче-
ский, труд для победы над фашизмом».

В дни Сталинградской битвы качинцы охраняли волжские ком-
муникации, железнодорожный путь от Саратова до Астрахани, район 
Камышина, переправы через Волгу, ж/д ветку Поворино- Сталинград, 
качинцы не только готовили лётчиков, воевали, но и обслуживали все 
самолёты, которые следовали через Красный Кут на Сталинград. Кур-
санты и семьи офицеров авиашколы помогали колхозникам в уборке 
урожая, а выращенный хлеб и деньги были внесены в фонд обороны.

С начала вой ны система обучения претерпела значительные изме-
нения в школу поступали новые машины: самый лёгкий в мире истре-
битель с мощным пушечно- пулеметным вооружением ЯК-1 конструк-
ции Александра Сергеевича Яковлева и скоростной высотный самолёт 
МИГ-3 конструкции Микояна* и Гуревича**. Курсанты выпускались по 
мере их подготовленности небольшими группами, а не  одновременно. 
Сократилась программа их теоретической подготовки, главным было 
приобретение практических лётных навыков, учили тому, что нужно на 
вой не. Вырабатывались новые приёмы и методы ведения воздушного 

* Артём Ива́нович Микоя́н (имя при рождении — Анушава́н Оване́сович Микоян 
(1905–1970) — советский авиаконструктор армянского происхождения. Дважды 
Герой Социалистического Труда.

** Михаи́л Ио́сифович Гуре́вич (31 декабря 1892 [12 января 1893], Рубанщина, 
Суджанский уезд[1] — 25 ноября 1976, Ленинград) — советский инженер-
авиаконструктор, соруководитель ОКБ-155. Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Ленинской премии и шести Сталинских премий.

Партийная конференция ВВС МО.  
Делегаты Липецких курсов 17.02.1948 г.

Первый ряд, слева направо четвёртый — Василий Сталин.  
Второй ряд, слева направо пятый — Николай Наумов
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боя. В программу лётного обучения вводился сложный пилотаж, груп-
повой воздушный бой парами. Вой на требовала  непрерывного совер-
шенствования методики обучения. Инструкторы школы посылались 
на фронт для стажировки, где они участвовали во всех боевых вылетах.

После разгрома фашистов под Сталинградом обстановка стала 
постепенно меняться. Школа непосредственно больше не привлека-
лась к выполнению боевых заданий. Главным стало качество учёбы. 
Смелость — очень хорошее качество, только без знаний техники, тео-
рии полёта, тактических приёмов нельзя добиться победы. Учились 
мастерству у ветеранов, проводились встречи с фронтовиками. Жизнь 
учебного заведения постепенно входила в обычное русло.

В Каче Николай Павлович прослужил 18 лет. Прадед много лет был 
начальником штаба полка, подполковником в в/ч 62513. Награждён тремя 
орденами и девятью медалями.

После вой ны училище перевели в город Мичуринск Тамбовской 
области, а в 1954 году — в Сталинград. Во время службы прадедушки 
в Качинском училище обучался Василий Сталин*, позже он встречался 
с ним на Липецких авиационных курсах.

С 1960 года Наумов Н. П. проработал почти семнадцать лет на 
Волгоградском заводе медицинского оборудования в должности ин-
женера производственного отдела. Имел множество поощрений, был 
ударником коммунистического труда. Умер он на 84-м году жизни 
12 сентября 1995 года и был похоронен в городе г. Волгограде. Отдать 
воинские почести настоящему военному и замечательному человеку 
были направлены два оркестра с Качи и военкомата.

Сегодня вновь обретают особый смысл слова патриотизм, любовь 
к Родине. И проходит это через семью, сохранение и поддержание 
семейных традиций. Мы должны помнить наших близких, которых 
уже нет с нами, гордиться их подвигами.

* Васи́лий Ио́сифович Ста́лин — советский военный лётчик, генерал-лейтенант 
авиации (11 мая 1949 года). Командующий ВВС Московского военного округа 
(1948—1952). Младший сын Иосифа Виссарионовича Сталина.

БАБУШКА, 
РАССКАЖИ, КАК ВЫ 
ЖИЛИ В ВОЙ НУ

Захарова Екатерина Александровна, 
руководитель группы по организации культурно- массовых 

мероприятий службы по связям с общественностью 
и средствами массовой информации, 

администрация

«Бабушка, расскажи, как вы жили в вой ну», — каждый раз, приезжая 
летом в деревню, я пыталась с ней заговорить об этом.

Не любила бабушка эти рассказы. И момент нужен был особенный, 
чтоб заговорить. Долго молчала, потом начинала вспоминать…

Бабушка родилась 22 декабря 
1926 года в деревне Никулинская Черев-
ковского района Тимошинского с/с Ар-
хангельской области. Родители Андрей 
Дмитриевич Чертополохов и Александра 
Николаевна Чертополохова (Щеколди-
на) воспитывали семерых ребятишек — 
 троих девочек (в том числе, мою бабушку 
Анну) и четверых мальчиков. Ещё два 
мальчика умерли во младенчестве. Вре-
мя было такое. Только вот расстраива-
лась всегда бабушка, что звали их обоих 
Борисами. «Нельзя называть повторно 
именем умершего», — всегда с грустью 
говорила она.

Паршева  
Анна Андреевна
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Жили своим хозяйством, с детства ребята были помощниками отцу 
во всём. Мама умерла рано от воспаления лёгких.

1941. Вой на… Анне всего 14. На фронт ушли все четыре брата: Васи-
лий 1909 года рождения, Иван 1913 года рождения, Константин 1916 года 
рождения и Павел 1923 года рождения.

Ученица 7-го класса работает летом в поле и на сенокосе в колхозе 
«Колхозный путь».

В 1942 приходят плохие новости: сначала пропал без вести старший 
брат Василий — красноармеец 66-го стрелкового полка 23-й гвардейской 
стрелковой дивизии Первой ударной Армии Северо- Западного фронта. 
Место выбытия — Карело- Финская ССР, озеро Безымянное.

Извещение о пропаже без вести  
Чертополохова Василия Андреевича

Извещение о смерти  
Чертополохова Константина Андреевича

На фронте оставалось два брата: Иван и Павел.
Весной 1943 года Анне было всего шестнадцать, когда отправили 

на лесозаготовки. «Всё для фронта, всё для Победы!». Хрупкая девушка 
возила лес на лошадях, работала на сплавке леса по реке.

И снова плохие известия…
Самый младший из братьев Павел, воевавший в звании старшего 

сержанта, погиб 19 августа 1943 года. «Убит и сгорел в танке» прочитали 
в извещении отец и сёстры.

Извещение о смерти  
Чертополохова Павла Андреевича

Потом извещение на Константина: «11 августа 1942 г. младший 
сержант 942-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии Черто-
полохов Константин Андреевич в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит при 
выполнении боевого задания». Похоронен в д. Ям- Ижора Тосненского 
р-на Ленинградской области в братской могиле ещё с 5619 бойцами…
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Ждал Победу и отец Анны Андрей Дмитриевич, потерявший на 
фронте четырёх сыновей. Отца не стало за десять дней до объявления 
капитуляции немецких вой ск…

А в ноябре 1943 года Иван…
В извещении из госпиталя, в который поступил получивший пуле-

вое ранение в висок красноармеец 297-го стрелкового полка Чертопо-
лохов Иван Андреевич, было сказано: «находясь на излечении в ОМС 
184-й Д.с.д. 06.11.1943 умер от ранений и похоронен в братской могиле 
в Белорусской ССР Витебской области, Лиозненского района д. Большие 
Сутоки, северо- восточная окраина».

Чертополохов  
Андрей Дмитриевич

Извещение о смерти  
Чертополохова Ивана Андреевича

С фронта ждать больше было некого…
С осени 1944 по 01 мая 1945 года Анна трудилась на оборонных ра-

ботах в Онежском районе Архангельской области. Семнадцатилетняя 
девушка заготовляла и грузила метровые чурки для отопления поез-
дов. Вспоминала суровую зиму 1944–1945 гг. и прохудившуюся обувь. 
Рваные валенки подвязывала тряпкой, ведь новую обувь не выдавали. 
А ещё маленькие пайки хлеба. Было холодно и голодно, но об этом никто 
не думал, все ждали Победу!

Бабушка никогда не жаловалась. Все тяжести военных лет она при-
нимала как должное. «Тогда все так жили», — её слова. Но я помню её 
взгляд, когда я бросила на стол недоеденный хлеб. Для меня это был 
хлеб, который можно купить в любой момент. Для неё это был хлеб, 
о котором они мечтали всю вой ну.

После вой ны бабушка Аня вышла замуж, родила двоих сыновей, 
помогала воспитывать двух внучек и внука, нянчила правнука и до-
ждалась двух правнучек.

Она была сильной, мужественной и невероятно трудолюбивой 
женщиной с большим сердцем!
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ИСТОРИЯ РОДА 
В БОЕВОМ И ТРУДОВОМ 
СОЮЗЕ

Терентьев Евгений Алексеевич,  
ведущий инженер 

Производственного отдела  
по эксплуатации компрессорных станций, 

администрация

Пусть не мне ещё с задачей было сладить. 
Не беда. Я ступал в тот след горячий. 
Я там был. Я жил тогда.

А. Твардовский

В нашей семье с особым почтением и трепетом хранится память об отцах 
и прадедах славных семей Терентьевых (коми) и Сагитовых (татары), 
чьим потомком я с гордостью зовусь. Усилиями старшего поколения вос-
станавливается по крупицам история рода: по воспоминаниям близких, 
старинным фотографиям из семейных альбомов, архивным записям 
и музейным заметкам. Так сведения о моих предках дошли и до моих 
детей, чтобы молодое поколение знало, помнило свою историю. Чтобы 
правда, которой можно и нужно гордиться, хранилась, дополнялась 
и передавалась уже их потомкам.

В истории нашей семьи, как и в истории всей нашей огромной Роди-
ны, было немало тяжёлых периодов, грозящих оборвать нити-поколения 
родословной. Вой ны, которые не мы начинали, но вынуждены были за-
вершать, глубокими зарубками отпечатали на стволе генеалогического 

древа скорбные даты. И всё же каждый год в день Великой Победы мы 
вспоминаем родных, прошедших вой ну до конца, а также погибших 
и пропавших без вести. А мои дети и племянники с ликованием ше-
ствуют на параде, неся в руках портреты дедов — участников Великой 
Отечественной вой ны, гордясь силой и духом воинов- победителей, но 
в то же время осознавая заплаченную цену свободной мирной жизни.

Внуки и правнуки воинов-победителей

Фёдор Григорьевич и Мария Фёдоровна

Дед и бабушка моего отца проводили на фронт пятерых сыновей. 
Двое из них пали смертью храбрых, защищая Родину.
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Отец моего отца — Терентьев Дмит-
рий Фёдорович, 28 августа 1924 года 
рождения, коми. Уроженец д. Аким, Ух-
тинский р-н, Коми АССР. Был мобилизо-
ван Ухтинским РВК в августе 1942 года. 
Служил в запасном стрелковом полку 391. 
Младший сержант. Прошёл полковую 
школу с ноября 1942 года по май 1943 года. 
Замкомандира взвода с мая 1943 года по 
февраль 1945 года. Награждён медалями 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг.», «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой ну 1941–1945 гг.». После 
вой ны был председателем колхоза «Новая деревня» в д. Аким. Умер 
05.04.1993 г. Похоронен в д. Аким.

Старший брат деда — Терентьев Алексей Фёдорович, 1907 года 
рождения, коми. Уроженец д. Аким. Призван Ухтинским РВК 24 июля 
1941 года. Служил в в/ч 298-м СП, 186-я стрелковая дивизия. Красно-
армеец. Убит 17 февраля 1942 года. Захоронен в Карело- Финской ССР, 
Медвежьегорский р-н, квадрат 1064: Карелия, ст. Масельская Ок-
тябрьской ж.  д. Упомянут в Книге Памяти.

Второй брат деда — Терентьев Фё-
дор Фёдорович, 1910 года рождения, 
коми. Был секретарём комсомольской 
организации, бригадиром в колхозе 
«Новая деревня» в деревне Аким, орга-
низованном в 1930 году. А также был 
культорга низатором. Призван на фронт 
Ухтинским РВК 13 июля 1941 года. Слу-
жил — 29-я ЗСБР (запасная стрелковая 
бригада). Участник обороны Советского 

Терентьев  
Фёдор Фёдорович

Терентьев  
Дмитрий Фёдорович

Четвёртый брат деда — Терентьев 
Андрей Фёдорович, 1918 года рождения, 
коми. Уроженец д. Аким. Участвовал 
в боевых действиях с июня 1941 по август 
1942 года в составе 62-й отдельной стрел-
ковой морской роты, с августа 1942 по ян-
варь 1943 года в составе 92-й осбр (Крас- 
нознамённая отдельная стрелковая 
брига да), с января 1943 по май 1943 года — 
140-й зенитный стрелковый полк, с мая 
1943 по май 1944 года — 120-й гвардей-
ский стрелковый полк, с мая 1944 по май 
1945 года — 244-й зенитный артиллерий-
ский полк.  Гвардии  старший сержант — 

Третий брат деда — Терентьев Проко-
пий Фёдорович, 1911 года рождения, коми. 
Уроженец д. Аким, Ухтинский р-н, Коми 
АССР. Младший сержант. Участие в бое-
вых действиях с 10 февраля 1943 по 9 мая 
1945 года в составе 118-го танкового 
 батальона. Участвовал в обороне Ленин-
града. 109-й опаб (отдельный пулемётно- 
артиллерийский батальон). Дважды ранен.

Награждён орденом Отечественной 
вой ны I степени и медалями: «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг.», юбилей-
ными медалями.

Терентьев  
Прокопий Фёдорович

Терентьев  
Андрей Фёдорович

Заполярья, сержант. Погиб 17 ноября 1941 года. Захоронен: Архангель-
ская область, Беломорский район, д. Созьма.
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 командир  орудия. Одно ранение. Наградён орденом Отечественной вой ны 
I степени и медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 
26 октября 1990 года. Похоронен в г. Сосногорске. Упомянут в Книге Памяти.

Невозможно оставить без внимания доблестный труд и самоотвер-
женность женщин военного времени. К лету 1942 года в деревне Аким 
осталось лишь несколько совсем молодых мальчишек да шесть-семь 
стариков — вот и всё мужское население. Все заботы по хозяйству на-
валились на хрупкие плечи жён, матерей, сестёр, дочерей фронтовиков. 
Армии требовались ресурсы, и женщины безо всякой техники труди-
лись на колхозных полях, отдавая большую часть урожая государству. 
Получая «похоронки», высушив слёзы, пересилив боль утрат, они не 
опускали руки. И чем тревожнее приходили вести с фронта, тем оже-
сточённее они трудились. Моя бабушка Терентьева Агафья Дмитриевна, 
29 мая 1914 года рождения, в военные годы состояла на общих работах 
в колхозе «Новая деревня» в деревне Аким. Потеряла на вой не первого 
мужа Терентьева Фёдора Фёдоровича. Сноровка и проворство вдовы 
колхозного бригадира и комсомольского вожака пригодились, когда тре-
бовалось возить с другими солдатками сено с верховьев реки Сюзью за 
тридцать с лишним километров. Бабушка Агафья награждена ме далью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

Агафья Дмитриевна и Фёдор Фёдорович 

В это же время в другой части страны — в Западной Сибири — такие 
же боль, горести и переживания разделяли мои родственники по ма-

теринской линии. В семьях родных моей 
матери мужчины тоже были призваны 
на фронт. Брат моей бабушки Муслимов 
Сафиулла пропал без вести. А вот её муж, 
мамин отец и мой дед Сагитов Сагит Са-
лихович, 19 февраля 1917 года рождения, 
после вой ны вернулся к семье. К сожале-
нию, никакой информации о его службе 
не сохранилось. Хотя мама помнит, как 
в детстве держала в руках медали отца. 
В семейном архиве сохранилась лишь ко-
пия справки, подтверждающая, что Са-
гитов Сагит Салихович служил в рядах 
Красной армии с мая 1943 по март 1948 
года. Стоит отметить, что в истории на-
шей семьи ещё до Великой Отечественной 
вой ны случилась другая трагедия. Отец 
деда Сагита был исламским священнос-
лужителем, и получив высшее духовное 
образование, занимал высокое положение 
среди мусульманских духовников. После 
событий Октябрьской революции моего 
прадеда наряду с другими религиозны-
ми деятелями репрессировали, а семью 
заклеймили и отправили в спецпоселе-
ние. Реабилитировали прадеда только 
в 1989 году, спустя полвека после расстре-
ла. Но служба моего деда Сагита в рядах 
Красной армии и участие в боях позволи-
ли его родным (родственникам репресси-
рованного) выехать из поселения.Сафиулла Муслимов
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  
ТОГО ПОКОЛЕНЬЯ

Пинягина Любовь Михайловна,  
ведущий инженер службы экспертизы проектов и смет, 

Инженерно-технический центр

9 Мая — особенный день для каждого из нас! Это святой праздник 
мужества и героизма, глубокой скорби, гордости за силу духа и спло-
чённость нашего народа в страшные дни нашей истории, день радости 
освобождения и день светлой памяти о тех, кто ковал эту Победу как 
на вой не, так и в тылу.

Не забывайте, прошу вас, того поколенья 
Тех, кто на фронт не попал. 
Тех, кто работал для фронта 

в три смены,
Трудом он в тылу ту победу ковал.

Не забывайте, прошу вас, того поколенья 
Чьё детство украла вой на. 
Всё горе и беды со взрослыми вместе 
Из чаши одной хлебнули сполна.

3. Семёнова

Именно с этих строф мне хочется на-
чать свой рассказ о моей маме, труженице 
тыла, Александре Николаевне Шмелёвой 
(в девичестве — Бобковой). Судьба её была 

Шмелёва  
Александра Николаевна 

нелёгкой. Прерванное вой ной детство, страдания, голод, смерть родных 
и близких — рано сделали мою маму взрослой, воспитав в ней недетскую 
силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во 
имя Родины, во имя Победы.

Она родилась 22 декабря 1929 года в деревне Юдиха Межевского 
района, Костромской области, в небольшой крестьянской семье: мать, 
отец и двое детей — дочь Александра и её младшая сестра Людмила.

В то время в колхозах было очень тяжело. Родители работали 
в колхозе за трудодни, которые в конце года оплачивались натураль-
ными продуктами: мёдом, зерном, сеном и другими продуктами (то-
гда ещё мало у кого были огороды). Жили дружно, с надеждой на луч-
шие времена, вместе делили и радости, и горе. И никто не ожидал, что 
начнётся вой на.

В 1941 году всех мужчин забрали на фронт. Николая Ефимовича 
Бобкова, отца моей мамы Александры Николаевны, сразу забрали на 
фронт, и очень скоро он пропал без вести. Его долго искали, ждали 
писем, но всё было безуспешно. Весь тяжёлый труд в семье Бобковых 
лёг на хрупкие плечи жены и детей. Мать Александры Николаевны 
работала в колхозе за трудодни, старшая дочь Александра делала всё 
по дому, занималась младшей сестрой. Будучи 12-летним подростком, 
летом её отправляли в поле на сенокос вязать лён, зимой — на лесоза-
готовки, рубили и заготавливали лес для фронта, лес пилили вручную, 
выносили на себе, также ходили на близлежащую железнодорожную 
станцию города Мантурово того же района загружать и разгружать 
вагоны с зерном, таскали на себе тяжеленные мешки, лошадей не было, 
помогали фронту всем, чем могли, не боялись любой работы. Дома 
в печах вечерами сушили мясо, сухари, брюкву, пекли хлеб, и тоже от-
правляли котомками на фронт. Вестей от отца с фронта так и не было, 
даже когда вой на закончилась.

После вой ны, в 1949 году, когда Александре исполнилось двадцать 
лет, её выдали замуж, она взяла фамилию мужа — Шмелёва, и молодая 
семья перебралась жить в близлежащую деревню Чёрная Межевского 
района Костромской области. Вместе с мужем работали в колхозе, там 
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же у них родилось трое детей. Затем Александра устроилась на работу 
санитаркой в районную больницу села Георгиевского того же района, 
каждый день ходила на работу пешком за 9 км, поэтому со временем 
семья Шмелёвых была вынуждена переехать жить в село. Всю свою 
жизнь, начиная с раннего подросткового возраста, имея при этом только 
4 класса общего образования, так как раньше в школах обучали только 
до 7-го класса, а вой на закончить школу не дала, моя мама Александра 
Николаевна Шмелёва работала физически. Живя в селе Георгиевское, 
она сначала устроилась работать разнорабочей в райкомхозе, прошла 
обу чение на курсах агронома в Судиславле, а потом долгое время рабо-
тала в прачечной на приёмке заказов и полном обслуживании бельём 
дома приезжих в селе, дома же занималась воспитанием шестерых 
детей. Выживать в те послевоенные времена многодетной семье было 
очень тяжело, зарабатывали мало, а работать приходилось много, жили 
очень бедно и практически постоянно впроголодь, возделывали огоро-
ды, выращивали мелкий скот, ходили в лес за грибами и ягодами, чтобы 
хоть как-то прокормиться. Мама Александры Николаевны — Пелагея 
Фёдоровна Бобкова — очень тяжело болела и умерла от онкологии ещё 
в довольно в молодом возрасте. Поэтому Александре приходилось по-
могать также и своей родной сестре Людмиле.

За два года до выхода на пенсию Александра Николаевна была 
депутатом местного районного сельсовета, её фотопортрет размещен 
на Доске почёта.

Однажды по телевизору показывали какой-то документальный 
фильм про вой ну, в котором солдаты строили мост-переправу через реку, 
в одном из тех солдат Александра Николаевна узнала своего отца. Тогда 
она решила направить запрос через районный военкомат в поисковую 
группу «Поиск» и только в 2005 году, к 60-летию Победы в Великой Оте-
чественной вой не, ей прислали Книгу Памяти и Славы солдат, погибших 
в Великой Отечественной вой не в 1941–1945 гг., в которой было указано, 
что сапёр 556-го отдельного инженерного батальона 34-й танковой 
брига ды Н. Е. Бобков, проявив мужество и героизм, погиб при обороне 
Москвы в сентябре 1941 года, а где был захоронен, неизвестно по сей день.

Александра Николаевна Шмелёва умерла 01 августа 2015 года, 
в возрасте 86-ти лет, была захоронена в селе Георгиевском Межевского 
района Костромской области, является труженицей тыла и ветераном 
Великой Отечественной вой ны, была награждена медалями: в январе 
1962 года «Медаль материнства II степени» (за пятого ребенка), в де-
кабре 1963 года «Медаль материнства I степени» (за шестого ребенка), 
в январе 1980 года медалью «Ветеран труда», в декабре 1994 года меда-
лью «За долголетний добросовестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

Память о ней, труженице тыла, навсегда останется в моём сердце 
и сердцах моих родных, близких и знакомых, которые помнят её и го-
ворят о ней только самые тёплые слова.
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СЕМЁН  
ИЗ ЩЕЛЬЯЮРА

Тихонова Ляна Витальевна, 
ведущий специалист 

отдела подготовки и проведения закупок, 
администрация

Великая Отечественная вой на изменила жизни миллионов людей.

С самого раннего возраста мальчишки шли на вой ну — выбора 
не было; некоторые сами рвались на фронт — показать свою мужествен-
ность, а в первую очередь — защитить Родину и родных своих. Танкисты, 
сапёры, связисты, снайперы, артиллеристы…

Мой прадедушка Ануфриев Семён Кириллович родился в селе 
Щельяюр Архангельской губернии Пе-
чорского уезда Щельяюрской Волости 
16 февраля 1921 года (сохранилось свиде-
тельство о рождении), тогда ещё не было 
Республики Коми. Участник Великой Оте-
чественной вой ны с 24 августа 1941 года 
по 4 мая 1945 года. Прошёл всю вой ну.

Когда началась вой на, Семёну Кирил-
ловичу было 20 лет, но во время Великой 
Отечественной вой ны не было никаких 
возрастных ограничений, поэтому все 
старались помогать своим родным и близ-
ким, и не только. Прадедушка говорил, 
что всё, что написано в книгах про вой-
ну — правда. О том, как голодали и ели 

Ануфриев  
Семен Кириллович

лебеду вместо хлеба, собирали колоски с полей и ели, ничего больше 
и не было. Что сами вырастили, тем и питались в тылу родные и близ-
кие. Сейчас я даже не могу представить, каково это — жить без магази-
нов, в которых всегда можно купить всю необходимую для жизни еду.

15 августа 1941 года Семён Ануфриев призван на вой ну Ижемской 
призывной комиссией Коми АССР рядовым солдатом по специальности 
«Пулемётчик-наводчик». 12 января 1942 года был легко ранен в левую 
ногу и тяжело ранен в правую руку 28 августа 1943 года.

Имеет награды (сами награды, к сожалению, не сохранились), сох-
ранились документы на них, орден Отечественной вой ны II степени 
(5 удостоверений, последнее выдано 7 мая 1988 года) и фотографии, сохра-
нился военный билет. Сохранилась трудовая книжка прадеда, в которой 

упоминается множество грамот за работу.
В 1945–1951 годах прадед работал 

по найму. 23 июля 1951 года он устро-
ился помощником капитана судна, был 
печником, плотником, бетонщиком 
и в 1954 году очутился на Братской ГЭС, 
где и познакомился с моей прабабушкой 
Идой Шевельевной Богатко (в девичестве 
Березовской). Братская ГЭС — это подвиг 
послевоенного поколения, все стремились 
туда поехать, самая крупная стройка 
в мире середины ХХ века.  Добровольцы 

Ануфриев  
Семен Кириллович 
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ехали со всей страны, это 
был единый порыв. Тя-
жёлая работа в лютый 
мороз и в адскую жару ло-
мала романтичные нату-
ры, и многие уезжали из 
 неприветливой сибирской 
тайги. Прожив четыре 
года в Сибири, в 1958 году 
мой прадед уже с праба-
бушкой Идой уехали жить на Украину в г. Житомир. Мой прадед вы-
шел на пенсию в 1976 году, но работал вплоть до 1987 года. В 1989 году 
мой прадед Семён родом из посёлка Щельяюр похоронен в Житомире. 
В 2003 году я была на его могиле в последний раз.

Мой прадедушка редко рассказывал о вой не, да и я была слишком 
мала, чтобы спрашивать, но я очень хорошо помню, что каждое лето на 
все каникулы родители нас отправляли в г. Житомир к прадедушке и пра-
бабушке, и с я с большой теплотой вспоминаю те мирные и счастливые 
времена, наши беседы, запахи родных и близких людей, запах вкусной 
еды. Их образы и тёплые воспоминания навсегда останутся в моём сердце.

«Вой на — это безумие, заставляющее усомниться в разуме челове-
ка…». Вой на, как антоним любви, заботы, разума и человечности — самое 
трагичное и бессмысленное, что может произойти в мире. Все эти чувства, 
сливаясь во единое, помогали пережить нашим предкам эти времена: жёны 
заботились о сыновьях и мужьях, не спали ночами, ожидая родных с фрон-
та, кормили, несмотря на катастрофическую нехватку запасов еды, жалели, 
когда у самих от голода и холода сводили тела и целовали на прощание 
с улыбкой на лице, когда сердце разрывалось на тысячи мелких кусочков, 
осознавая, что этот поцелуй может стать последним. Сыновья и мужья, 
в свою очередь, убеждали в том, что всё скоро закончится, мечтали вместе 
с ними об отдыхе и море, строили планы, рассказывали добрые и поучи-
тельные истории о мире и любви, зная, что завтра, возможно, попрощаются 
с ними навсегда. Вечная память участникам Великой Отечественной вой ны.

Ануфриев Семен Кириллович с внуками:  
слева направо, первый — Георгий, третья — Ляна

КОВАЛИ ДРУЖНО 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ

Буторина Светлана Альбертовна, 
руководитель группы по обеспечению выставочно- 

экспозиционной деятельности службы по связям 
с общественностью и средствами массовой информации, 

администрация

Мой дед по отцовской линии Георгий Васильевич Обрезков родился 
29 апреля 1915 года в деревне Кучмозерье Яренского уезда Вологодской 
губернии (ныне Удорского района Республики Коми) в крестьянской 
семье. В августе 1937 года Георгий Обрезков был призван в Красную ар-

мию на действительную службу, 01 июня 
1941 года призван Пинским ГВК Белорус-
ской ССР, в Пинской области, г. Пинск. 
Принял участие в двух вой нах — совет-
ско-финской (в 1939–1940 гг. в боях против 
белофиннов) и Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.

В ноябре 1941 года его военная часть 
попала в окружение, к немцам, ранено-
го Георгия Васильевича в числе других 
солдат повели на расстрел, но ему и ещё 
одному солдату удалось сбежать. После 
служил в 70-й армии в 122-м запасном 
стрелковом полку командиром орудия 
(45-мм орудия). С июля 1943 года воевал на 
3-м Украинском фронте в составе артполка 

Обрезков Георгий Васильевич, 
1980–1990 гг.
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47-й гвардейской дивизии 
8-й гвардейской общевой-
сковой ордена Ленина ар-
мии. Имел девять ранений, 
был контужен. В январе 
1944 года получил ранение 
в голову и лечился в госпи-
тале в г. Баку. В 1944 году 
его демобилизовали по ра-
нению.

Награждён орденом 
Отечественной вой ны I сте-
пени, медалями «За отвагу» 
и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.». Воин-
ское звание — сержант.

На фотографии Георгий Васильевич стоит во втором ряду, в первом 
ряду — его старший брат Михаил Васильевич Обрезков с супругой. Миха-
ил Васильевич Обрезков 1913 года рождения до вой ны в 1935–1937 годах 

В рядах 
Красной 

армии. 
Георгий 

Васильевич 
Обрезков 

в молодости, 
слева 

направо — 
второй

Обрезков Георгий Васильевич, Обрезков Михаил 
Васильевич с женой. Довоенная фотография 

проходил службу в рядах Красной армии в Белоруссии. Затем остался 
работать там в милиции. Когда началась вой на, попал в партизанский 
отряд имени М. И. Калинина. Был командиром отделения. В начале вой-
ны фашисты расстреляли его семью — жену и сына. В характеристике 
командира и начальника штаба о нём написано «смелый и решительный 
пулемётчик, за период жизни в партизанском отряде принимал участие 
с диверсионной группой в спуске 4-х воинских эшелонов противника, из них 
по 2 на Брест- Ковельской и 2 на Брест- Московской железной дороге. Под 
его руководством порезано 3 км линии связи противника по шоссейной 
дороге Брест- Москва. Участник 3-х открытых боёв и засад на Тракто-
вой дороге, где убито 18 и ранено 13 гитлеровцев. Особо показал себя за 
период Мадьярской облавы. Группа партизан из 19 человек, в которой он 
был пулемётчиком, за 1 день приняла 5 боёв, в которых было убито 20 
и ранено 18 мадьяр». Михаил Васильевич был награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.». Умер в 1984 году.

Младший брат Обрезковых — Александр 
Васильевич 1925 года рождения. В армию 
призван в январе 1943 года. Сначала его 
направили в Пуховичское военно- пехотное 
училище, которое располагалось в г. Вели-
кий Устюг Вологодской области, где кур-
сантов готовили военному делу. В марте 
1944 года отбыл на Волховский фронт, где 
в звании младшего лейтенанта командо-
вал взводом солдат в составе 52-го резерв-
ного офицерского полка. Затем воевал на 
Ленинградском фронте в 34-м стрелковом 
полку, а в июле 1944 года его переброси-
ли на 3-й Прибалтийский фронт в состав 
308-го стрелкового полка 98-й Краснозна-
мённой Робченской дивизии. Стрелковый 

Обрезков  
Александр Васильевич
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полк вёл бои в Прибалтике. 11 августа 1944 года взводу Александра 
Васильевича Обрезкова было поручено организовать переправу через 
одну из рек в Эстонской ССР. Под непрекращающимся огнём фашистов 
бойцы строили эту переправу. Противник постоянно делал попытки 
уничтожить возводимые ими сооружения. В том бою он был сильно 
ранен, и бойцы вынесли его с поля боя. За проявленный героизм и му-
жество Александра Васильевича Обрезкова наградили орденом Красной 
Звезды. Потом он долгое время провёл в госпитале, а в феврале 1945 года 
его демобилизовали, и он вернулся в родную деревню. Позднее его наг-
радили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.». В декабре 1978 года в возрасте 53 лет умер.

Память об отважных защитниках Родины живёт в сердцах их детей, 
внуков, правнуков. Гордимся, чтим память родного деда и его братьев! 
Вечная им слава!

ОНИ УШЛИ,  
А ИМЕНА ОСТАЮТСЯ

Дернова Надежда Александровна, 
приборист 5-го разряда 

службы автоматизированных систем управления, 
автоматики и телемеханики, 

Урдомское ЛПУМГ

Белых (в девичестве Меркурьева) Людмила Арсеньевна, моя прабабушка 
по маминой линии, родилась в семье крестьян Арсения Михайлови-
ча и Агрипины Ивановны Меркурьевых в д. Давыдовская Н-Югского 
сельского совета Великоустюгского района Вологодской области. Всего 
в семье было семеро детей (три сына и четыре дочери). Людмила была 
старшим ребёнком.

С 1914 по 1918 год её отец Арсений 
Михайлович был участником Первой ми-
ровой вой ны, когда он уходил на фронт, 
в семье было двое детей и ждали рожде-
ния третьего.

На восьмом году жизни Людмилу 
в школу не отдали, пестовала младшего 
брата. На следующий год мама отпусти-
ла её в школу, но без отца было очень тя-
жело, а мама ещё заболела воспалением 
лёгких. Школу пришлось оставить, ре-
шили, что Людмила продолжит обуче-
ние с Рождества или через год, но на сле-
дующий год, после революции, школы 

Белых 
Людмила Арсеньевна
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закрыли. Все младшие 
братья и сёстры получили 
достойное образование, 
а для Людмилы обучение 
грамоте закончилось по-
сле трёх месяцев, но пи-
сала и считала она всегда 
очень грамотно.

С десяти лет началась 
трудовая жизнь. Ухажива-
ла за младшими в семье, 
ткала, шила, помогала по 
дому, управлялась со скотом, т.  е. занималась обыденным крестьянским 
трудом. Семья была очень трудолюбивая, когда началась коллективи-
зация, в семье было три коровы, лошадь, телята и другой мелкий скот. 
В летнее время Людмила трудилась на сенокосе, уборке зерновых, льна, 
а зимой несколько лет подряд ездила на лесозаготовки.

Вышла замуж в соседнюю деревню Смолинское за Белых Семёна 
Михайловича, родила сына Михаила. У молодой семьи были большие 
планы. Они переехали жить в г. Северодвинск, ждали второго ребёнка.

Но 22 июня 1941 года Великая Отечественная вой на перечеркнула 
все их планы. Проводила на фронт мужа и в июле 1941 года вернулась 
с сыном обратно в свою деревню, стала работать в колхозе. Ушли на 
фронт и три брата Людмилы — Михаил, Николай и Александр. 16 сентя-
бря 1941 года родила второго сына Валентина, но её мужу Семёну не су-
ждено было узнать, кто у него родился. Он погиб 3 сентября 1941 года 
в Карелии, 43-й км железной дороги Лоухи- Кастеньга, высота 217. Тя-
жело перенесла смерть мужа, но нужно было работать, растить детей, 
понимала, что кому-то ещё тяжелей.

Потянулись вереницей дни, недели, месяцы ожиданий и ежеднев-
ного непосильного труда. Зимой работала на овчарне, ухаживала за 
овцами, воду носили далеко, за сеном ездили тоже сами, сторожили 
от волков, стригли овец, пряли шерсть, вязали носки и рукавицы для 

Белых Людмила Арсеньевна и Семён Михайлович

солдат. Много посылок отправили бойцам на передовую. Тяжела была 
работа на лесозаготовке, туда уезжали на месяц, потом менялись.

Весной приходилось впрягаться в плуги и бороны, пахали на лоша-
дях, которые падали от изнеможения. Все понимали — на фронте куда 
труднее, и работали из последних сил, так нужно было для Родины, 
для Победы. Людмила и сено метала и молотила, не в счёт были ни 
холод, ни голод, ни жара. Все колоски были в поле собраны, вся гнилая 
картошка, головки клевера, крапива.

Беда ходила из дома в дом: 4 апреля 1943 года в Краснодарском 
крае погиб младший брат Людмилы Арсеньевны, Александр (воинское 
звание: лейтенант), для него вой на закончилась.

Жизнь продолжалась, ещё два долгих и тяжёлых года шла вой на, 
гибли солдаты на полях сражений, на износ работали и приближали 
День Победы труженики тыла, оплакивая погибших и работая не по-
кладая рук. Вот и пришла долгожданная Великая Победа!

Вернулись с фронта братья Людмилы, Николай в звании капитана, 
а Михаил в звании старшего лейтенанта, подросли дети. Началась мир-
ная жизнь, тяжёлая, с лишениями и невзгодами, но без вой ны. Людмила 
считала, что ей всё же было легче других, ведь, кроме братьев, у неё ещё 
были живы родители, свекровь, три сестры.

Людмила через год после вой ны стала работать продавцом в со-
седней деревне. На работу добиралась пешком, за товаром ездила сама, 
печи топила, в срок сдавала отчёты. Воспитывала сыновей, вела домаш-
нее хозяйство, держала скот, в страду успевала трудиться в колхозе. 
Ветеран труда, неоднократно награждалась грамотами, юбилейной 
медалью к 50-летию Победы. В торговле проработала около двадцати 
лет. Без дела никогда не сидела, всегда была в работе, выйдя на пенсию, 
нянчила внуков, правнуков, шила, пекла вкуснейшие пироги, вела до-
машнее хозяйство. Ушла из жизни в возрасте 87 лет.

Мы знаем, что связь поколений никогда не прервётся. Много вре-
мени прошло с тех горестных военных лет. Мы низко кланяемся всем 
труженикам и героям, сохранившим мир на земле! Память о них сох-
ранится в веках!
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СРЕДИ ГЕРОЕВ 
В ПАМЯТИ ВЕКОВ

Дернова Надежда Александровна, 
приборист 5-го разряда 

службы автоматизированных систем управления, 
автоматики и телемеханики, 

Урдомское ЛПУМГ

О Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. мы знаем не так уж и много. 
Мне удалось побеседовать и услышать много интересного из уст очевидца, 
участника и ветерана Великой Отечественной вой ны, долгожителя села 
Усть- Алексеево Михаила Арсентьевича Меркурьева, которому прихожусь 
правнучатой племянницей. Родной брат моей прабабушки Людмилы 
Арсеньевны прожил долгую, трудную и полную событий жизнь. Вместе 

с женой они воспитали четверых детей, 
шестерых внуков, троих правнуков.

Меркурьев Михаил Арсентьевич ро-
дился 31 декабря 1912 года, в их большой 
семье было семеро детей: три брата и че-
тыре сестры. Михаил Арсентьевич всегда 
был требовательным, но в то же время 
отзывчивым и добрым.

Его сёстры помнят следующую исто-
рию. Это было во время вой ны. После ра-
нения он получил отпуск, он ехал к ро-
дителям, жене и дочери, а две его сестры 
учились в Устюге и жили на квартире. Он 
привёз им в подарок в такое трудное вре-

Меркурьев  
Михаил Арсентьевич

мя чемодан сухарей, думая, наверное, что родителям и жене в деревне 
живётся не так голодно. Ночью этот чемодан кто-то украл из кладовки. 
Но сёстры и по сей день благодарны ему за этот подарок и заботу.

А вот одно из воспоминаний Михаила Арсентьевича. Отправляться 
на фронт он должен был 28 июня 1941 года. В то время он с женой Марией 
Дмитриевной жил в селе Усть- Алексеево. Накануне отъезда они поехали 
к матери и отцу в деревню Давыдовская Орловского сельсовета. Мать со-
брала ему одежду, необходимые в дороге продукты. Возвращаясь обратно, 
они переехали на пароме за реку Юг, добрались до деревни Горбищево. 
Жену он отправил в обход, так как речка Варжа сильно разлилась после 
дождей. При переправе за Варжу повозку перевернуло сильным течением 
и унесло, но лошадь удалось спасти. Так, оставшись без своего вещмешка 
и продуктов, 28 июня 1941 года Михаил Арсентьевич отправился в воен-
комат, а дальше на фронт. Его жена в то время ждала ребёнка.

Всю вой ну прошёл Михаил Арсентьевич в составе Северного 
военно- морского флота с июня 1941 по август 1946 года. Двенадца-
тикраснознаменная бригада морской пехоты участвовала в десанте на 
территории Норвегии. Михаил Арсентьевич руководил десантом до 
наступления основных частей Красной армии. Михаил Арсентьевич 
был уполномоченным Советского флота в августе 1942 года для набора 

Меркурьев Михаил Арсентьевич 
с сослуживцами (в центре)

Меркурьев Михаил Арсентьевич 
с другом
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трехсот девушек-добровольцев из Вологодской области. Во время вой ны 
он был ранен и дважды контужен.

Дважды судьба спасала его. Первый раз он и несколько сослуживцев 
вышли из штаба, через несколько минут началась бомбёжка, и штаб 
был взорван. Второй раз снаряд упал в метре от него, но местность была 
болотистая и снаряд затонул, так и не разорвавшись.

Участвовал в боях за освобождение города Петсамо, за овладе-
ние городом Киркинес, за освобождение Печенегской области. Будучи 
призванным на вой ну рядовым, он вернулся старшим лейтенантом. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной вой ны 
I степени, медалью «За оборону Советского Заполярья».

Благодаря именно таким людям, как Михаил Арсентьевич, их дис-
циплинированности, безотказности Великая Отечественная вой на была 
выиграна. Есть имена среди героев в памяти веков…

Меркурьев Михаил Арсентьевич  
с женой

Ветеран Меркурьев  
Михаил Арсентьевич

АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. 
МОЙ ПРАДЕД 
ОСВОБОЖДАЛ ЕВРОПУ

Мамуткин Евгений Владимирович, 
инженер по эксплуатации оборудования 

газовых объектов (сменный) 2-й категории, 
компрессорная станция «Ярынская», 

Воркутинское ЛПУМГ

Тагир Касимов родился в Казани в 1913 году. Однако почти всю жизнь 
прожил в Республике Коми.

Когда началась Великая Отечествен-
ная, он, как и миллионы советских людей, 
ушёл защищать Родину. В боях гибли од-
нополчане, друзья. Кровь, смерть и ужас 
были повсюду. Однако как бы трудно ни 
было, оставшиеся в живых снова брали 
оружие и с криками «Ура!», «Бей фаши-
стов!» шли в атаку.

Много раз мой прадед был на воло-
сок от смерти. Так, однажды он собрался 
зайти в землянку передохнуть, но замеш-
кался. Через мгновенье раздался взрыв, 
а на месте укрытия осталась огромная 
воронка.

В другой раз Тагиру Касимову дове-
лось сопровождать военного корреспон-
дента из  Москвы. Касимов Тагир
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И вот собраны  необходимые материалы. Теперь нужно перевезти 
журналиста в тыл. Тагир лишь на минутку отошёл от машины, в которой 
сидели военкор и шофёр, как вражеский снаряд разворотил автомобиль. 
Смерть снова прошла рядом.

Но самым тяжёлым воспоминанием военной поры стали бои за 
освобождение Киева. Шёл 1943 год. Советским командованием была 
поставлена задача выбить немцев из столицы Украины. Но сделать это 

Страница № 6  
из красноармейской  

книжки, где сказано:  
«За овладение городом 

Борислав приказом  
Верховного 

Главнокомандующего 
маршала Советского Союза 

товарища Сталина  
объявлена  

благодарность»  
(г. Борислав,  

Украина,  
был освобождён  

7 августа 1944 года)

Орденская книжка

Удостоверение к медали  
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.»

Касимов, фото из газеты

непросто. Противник основательно укрепил свою оборону на правой 
стороне Днепра. Но приказ есть приказ. Одна за другой части Красной 
армии пытались переправиться через Днепр и закрепиться на вражес-
ком берегу. Киевская операция превратилась в настоящую мясорубку.

По рассказам моей тёти Раисы Тагировны (дочери Тагира Касимо-
ва), как её отец вспоминал это время: «Днепровские воды были залиты 
кровью. В реке плавали остовы разбитых переправ и тела мёртвых 
солдат. Всё было в дыму. Где наш берег, а где чужой — не разобрать». 
Часть, в которой находился Тагир Касимов, тоже отправили на взятие 
укреплений на противоположном берегу. Задание выполнить не уда-
лось. Чудом Тагир остался в живых. Однако последствия того страшного 
боя сказывались долго. Он не мог говорить и потерял память. Но посте-
пенно силы возвращались к нему. Поправившись, Касимов снова встал 
в строй! Тагир Касимов участвовал в освобождении Польши, Венгрии, 
Румынии. Победу встретил в Чехословакии.

Все эти годы в далёкой северной Ухте Тагира ждали жена и двое 
детей. В вой ну жилось очень тяжело. В Коми АССР было множество ла-
герей, где содержались «враги народа». Моя тётя Раиса Тагировна вспо-
минает, что для детей жизнь в военный период была связана с голодом, 
холодом и нуждой. Помогали заключённые. Они пекли хлеб не только 
для себя, но тайком и для ребятишек. «Со стороны лагерной пекарни 
доносился запах хлеба. Мы, дети, шли на этот запах, собираясь по 
10–20 человек у колючей проволоки. И заключённые кидали нам неболь-
шие кусочки хлеба, предупреждая: «Бегите, а то подстрелит охрана!»

Награждён орденом Отечественной вой ны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», медалью «За трудовое отличие», юбилейными медалями 
в честь Победы в Великой Отечественной вой не.

После вой ны наш герой, весь израненный, вернулся в Ухту. Долгие 
годы он работал инкассатором в одном из банков. Тагир Касимов умер 
в 1990-м и похоронен в Ухтинском районе на кладбище «Крохаль». 
Он был одним из многих миллионов бойцов, которые, преодолевая все 
невзгоды, смерть, кровь и боль, всё-таки выстояли и победили!
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СПАСИБО, 
СОЛДАТ, ЗА ЖИВЫХ  
НА ЗЕМЛЕ

Иванова Ирина Вячеславовна, 
ведущий экономист по труду 

отдела планирования, организации труда и заработной платы, 
Управление аварийно- восстановительных работ

Что такое память? Это то, что помогает нам ориентироваться в современ-
ном мире. Это то, что позволяет каждому из нас заглянуть в прошлое.

Мысли о моём дедушке, защитнике Отчества, каждый раз вызы-
вают сильные эмоции. А в особенный для нас день 9 Мая ощущаешь 
сопричастность к героическому прошлому страны, торжественную 
праздничность. С памятью о военном и трудовом подвиге уже ушедших 
близких людей, изучением их биографий, начинаешь понимать воен-
ную тему, ведь в ней отражаются важные стороны жизни поколения 
победителей. Какие они, герои- патриоты? У каждого он свой, самый 

дорогой, родной…
Мой герой — Иван Иванович Сал-

душкин родился 06 июля 1921 года в с. 
Старый Пичеур Барановского района 
Ульяновской области.

Был призван на службу в ряды Крас-
ной армии в 1940 году Владимирским 
РВК Владимирского района Ивановской 
области, в 86-й строительный батальон: 
4-го озмждп 3-й ждбр. На вой не служил 

Салдушкины Иван Иванович 
и Наталья Марковна

в звании ефрейтора машинистом копра 
4-го отдельного запасного мостового же-
лезнодорожного полка. В соответствии 
с приказом от 28.10.1943 № 0245 награ-
ждён медалью «За боевые заслуги».

Из наградных материалов известно: 
«Тов. Салдушкин работал на восстанов-
лении моста через реку Десна у ст. Мако-
шино машинистом дизельного копра, где 
и проявил подлинный трудовой героизм 
и самоотверженность, выполняя задание 
на 300–350% в сложных условиях работы: 
работа на плаву, большая глубина воды, 
быстрое течение, большая длина и вес 
свай, обеспечил бесперебойную работу своего агрегата, не имея ни ми-
нуты простоя. Работал не считаясь со временем, отдавая все свои силы 
и знания работе. Благодаря самоотверженному, напряжённому труду, 
несмотря на все трудности тов. Салдушкин довёл число забиваемых свай 
в смену до 20 штук и тем самым обеспечил досрочную сдачу забиваемых 
опор. На работах по установке рам опор по несколько смен не уходил 
с работы, отдавая ей все свои силы, и этим обеспечил окончание работ 
на двое суток раньше срока. За проявленный трудовой героизм и само-
отверженность по восстановлению моста через реку Десна ефрейтор 
т. Салдушкин достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

По окончании Великой Отечественной вой ны Иван Иванович же-
нился, свою супругу нашёл в с. Макошино Черниговской области, вме-
сте вернулись в родные для дедушки места во Владимирскую область, 
город Собинку. Дедушка жил и работал на разных производствах, шесть 
лет трудился бондарем во Владимирском химлесхозе. Иван Иванович 
и его супруга Наталья Марковна вырастили троих сыновей, 5 внуков. 
Покинул нас наш герой 02 июля 1987 года.

Храним память о скромном, полном незаметной доблести простом 
человеке, восхищаясь его стойкостью и силой духа.

Семья Салдушкиных,  
после войны
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КРЕПОСТЬ ДУШИ 
НАРОДНОЙ И СЕМЕЙНОЙ

Тумин Илья Михайлович, 
инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный) 

2-й категории газокомпрессорной службы, 
Сосногорское ЛПУМГ

В год 80-летия Победы рассказ о непростой судьбе моей бабушки Сол-
нцевой Анны Фёдоровны, простой скромной труженице, посвящаю ей 
и моим детям, а в будущем и моим правнукам.

Моя бабушка, девичья фамилия Слудная, Анна Фёдоровна роди-
лась 19 декабря 1930 года в деревне Цибунинская Тарногского района 
Вологодской области. Она была единственным ребёнком в семье Ольги 

Михайловны и Фёдора Мартемьяновича 
Слудных. Жили не очень богато. Отец 
умер рано, в семье появился отчим, ко-
торый был очень суровым человеком, по 
профессии был сапожником (по рассказам 
бабушки), ещё работал рабочим в колхо-
зе, как и её мать. В этом браке родились 
ещё трое детей (Александр 1938 года 
рождения; Василий 1944 года рождения; 
Евдокия 1948 года рождения). Бабушка 
помогала по хозяйству, присматривала 
за младшими детьми. Окончила всего 
4 класса начальной школы.

Когда началась вой на, маленькой де-
вочке Ане было 10 лет. Как и многие дев-Анна Фёдоровна в молодости

чонки и мальчишки той военной поры, она начала оказывать помощь 
колхозу «Союз», работала на заготовке сена, помогала в поле, ухаживала 
за животными, выполняла и другие работы, какие скажут взрослые. Без-
заботное детство закончилось, началась её трудовая деятельность. Рано 
повзрослев, работала так, чтобы побыстрее закончилась вой на, и насту-
пила долгожданная Победа. Испытала все трудности того времени. Вой на 
украла у них детство. В военное и послевоенное время питались скудно. 
Бабушка рассказывала со слезами на глазах, как ела лепёшки из смеси 
клевера с мукой, хвощем, варили суп из лебеды, втайне искала на полях 
картошку, оставшиеся колоски, хотя было запрещено.

После вой ны работы меньше не становилось. Скот пасли, сено за-
готавливали, вставали рано, трудились до вечера. Время шло, решила 
учиться дальше. Узнали с подружкой о наборе на краткосрочные курсы 
Фабрично- Заводского Обучения (ФЗО) текстильной промышленности 
г. Тутаева и решили попробовать. Было страшно уезжать из родной 
деревни. Молодой 17-летней девушкой с небольшим узелком покидала 
бабушка Аня отчий дом. С какими жизненными сложностями придётся 
ей столкнуться, она особо тогда не представляла.

При школе ФЗО имелись общежитие, столовая, но денег не хватало, 
часто голодала. Хотела вернуться домой в деревню. Хрупкая, невысоко-
го роста девушка и здесь выстояла, несмотря на трудности. В 1947 году 
закончила 6-ти месячные курсы ФЗО № 16 по профессии — развивалка 
и осталась работать на льнокомбинате «Тульма» (Тутаевская льняная 
мануфактура) в ткацком отделе. Работать было нелегко, но с нормой 
справлялась. Сильно уставала, так как обслуживала десять веретён. 
Небольшую неполадку на работе могла устранить самостоятельно, её 
хвалили. На первую небольшую зарплату купила вкусных пряников, 
которые съела буквально за считанные минуты (делилась воспоми-
наниями бабушка за чашкой чая). Красивая, симпатичная девчонка 
привлекала внимание молодых людей. Один парнишка, встречая бабуш-
ку, всё время напевал ей: «Моя милка маленька, она не больше вален-
ка». Потом оба смеялись. Проработала на фабрике до 1953 года, вышла 
замуж, взяла фамилию мужа — Борисова, переехала в  Свердловскую 
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 область. Пришлось искать работу, осваивать новую профессию. Устрои-
лась в Свердловское отделение дороги практикантом постового стре-
лочника. Дослужилась до должности старшего стрелочника станции 
Богданович. Неоднократно руководство железной дороги награждало 
бабушку благодарностями (в 1955 году — благодарность за перевыполне-
ние взятых социалистических обязательств к 38-й годовщине Октября; 
в этом же году — благодарность за добросовестное отношение к своим 
обязанностям; в 1956 году — благодарность за выполнение смежных 
обязательств). В 1954 году родилась дочь Лидия, но жизнь молодых 
складывалась не так хорошо. Невзирая на многочисленные трудности, 
которые ей предстояло преодолеть, оставшись с дочерью, бабушка при-
нимает решение расстаться с супругом. Возвращается на прежнее место 
работы в г. Тутаев. Продолжает работать, воспитывает дочь. В один из 
дней знакомится с симпатичным, весёлым парнем, гармонистом. Бабуш-
ка рассказывала, как увидела, сразу подумала: «Никому его не отдам». 
Полюбили друг друга и решили не расставаться. Решили строить новую, 
совместную жизнь. Захотели поменять место жительства. Многие ехали 
тогда на Север, на комсомольские стройки.

В 1960 году уехали с будущим мужем — Солнцевым Павлом Ива-
новичем (1933–2012 гг.) на лесозаготовки в Коми АССР. На новом месте 
устроились в Верхне- Печорский техучасток матросами водолазного 
крана № 3. Работали вместе, хотя дедушка по специальности был шофё-
ром грузовых машин всех марок. Брались за любую работу. Рождались 
дети. С мужем воспитали трех дочерей (Ира — 1962 года рождения, 
Ольга 1966 года рождения, моя мама), Елена — 1969 года рождения), сын 
умер в младенчестве от пневмонии. Дедушка и бабушка жили вместе 
с 1960 года, а расписались только в 1971 году. Всё проверяли свои чув-
ства — шутил дедушка.

До выхода на пенсию бабушка и дедушка Павел работали в посёлке 
Кырта Подчерского сплаврейда. Бабушка простым разнорабочим — во-
довозом 2-го разряда, истопником, прачкой детсада. Бабушка возила 
воду на лошади почти во все учреждения посёлка — детский сад, школу, 
больницу, пекарню и другие организации. Набирала холодную питьевую 

воду из ручья в бочку вручную, потом так 
же вручную выливала её в баки. «Сколько 
воды я выносила, никому неизвестно», — 
говорила бабушка, показывая свои боль-
ные, натруженные руки. Ей была под силу 
любая работа. Приученная к труду с дет-
ства, выполняла свою работу всегда и вез-
де добросовестно. Успевала после работы 
переделать ещё много дел по хозяйству 
(держали много поросят, кроликов, вы-
ращивали картофель), вкусно накормить 
дочек и мужа, каждые выходные пекла 
вкусные пироги. Бабушка Аня всегда от-
личалась трудолюбием, даже когда дети 
были маленькие, продолжала работать. 

Бабушка Анна Фёдоровна в детском саду «Солнышко»,  
слева направо, вторая – дочь Ольга. Вуктыл. 

Возложение цветов,  
внук Илья с сыном Тимуром
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Неоднократно была передовиком производства. За достигнутые высокие 
производственные показатели в социалистическом соревновании 6 ноя-
бря 1970 году была занесена в Книгу Почёта Подчерского сплаврейда 
треста «Печорлесосплав», неоднократно награждалась почётными гра-
мотами и благодарностями, ценными подарками, денежными премиями.

Награждена медалью: «Ветеран труда», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медаля-
ми «50 лет Победы», «60 лет Победы», «65 лет Победы», «70 лет Победы», 
«75 лет Победы». Каждая награда — это признание её добросовестного 
труда во имя Победы и счастливой жизни.

После выхода на пенсию, бабушка с дедом решили купить дом и пе-
реехать на малую родину бабушки — в Тарногский городок Вологодской 
области. Но и там, немного отдохнув, начали работать (дед шофёром, 
бабушка техничкой в РДК — до 1997 года). Как я любил летом с родителя-
ми отдыхать у бабули с дедом! Ездили в деревню, где родилась бабушка, 
проходили по заросшим травой улицам бабушкиного детства. Бабушка 
любила всегда угощать чем-нибудь вкусненьким. Бабушкины котлетки 
и пирожки я помню до сих пор, она сама в детстве познала голод, ей 
хотелось всех накормить повкуснее.

Беззаботная и размеренная жизнь продолжалась недолго. Жизнь 
сделала крутой поворот. После тяжёлой утраты — смерти в один год 
двух дочерей, Лидии и Ирины, дедушка тяжело заболел. Они прини-
мают решение продать дом и переехать в г. Вуктыл Республики Коми, 
где жили другие две дочери с семьями: Ольга — моя мама, Елена — моя 
тётя. Бабушка помогала в воспитании внуков и внучек, потом и прав-
нука Тимура, ухаживала за больным супругом. В 2012 году дедушки 
не стало. Наша поддержка помогла ей пережить ещё один удар судьбы.

Победный юбилейный май 2020 года стал для моей бабушки Сол-
нцевой Анны Фёдоровны последним, 17 июля её не стало, ей было 89 лет. 
До 90 летия она не дожила всего несколько месяцев.

В нашей семье сохранились бабушкины фотографии, трудовая 
книжка, наградные документы, медали, грамоты, вырезки из газет, 
поздравительные открытки (бабушка все свои документы и поздрав-

ления бережно хранила). Моя бабушка успела рассказать мне о сво-
ей жизни в военные и послевоенные годы, какой ценой завоёвано 
счастье, и что в борьбе за него принимала участие и наша скромная 
женщина-труженица. Она всегда была жизнерадостным человеком, 
несмотря на то, что ей пришлось пережить, излучала свет и тепло, 
прекрасно вязала, вышивала, пела, знала очень много частушек, её 
уважали на работе, соседи, друзья. Она прожила долгую, трудную, 
но счастливую жизнь, до конца своих дней была окружена любовью 
и заботой близких её людей — дочерьми, внуками, внучками, прав-
нуком. Моя бабушка очень любила праздник 9 Мая. Её каждый год 
приглашали с рассказами о своём военном детстве и юности в детский 
сад «Солнышко», где работала воспитателем моя мама, поздравляли 
сотрудники разных организаций, в том числе, Вуктыльское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» — прежнее место моей работы.

Участников вой ны и тружеников тыла осталось совсем мало. Но мы 
не забываем истории жизни своих близких. Они выполнили свою мис-
сию — были строителями крепости души народной и семейной.

Бабушка Солнцева Анна Фёдоровна
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ГВАРДИИ СЕРЖАНТ 
АФАНАСИЙ ШАБУРОВ

Шабуров Игорь Анатольевич, 
инженер-энергетик 2-й категории 

службы энерговодоснабжения, 
Печорское ЛПУМГ

Непростую жизнь прожил мой дед Афанасий Дмитриевич Шабуров. 
Родился 25 июня 1921 года. До армии жил в деревне Шабуры Просниц-
кого района (ныне Кирово- Чепецк).

С десяти лет рос без отца. За плугом ходил наравне со взрослыми. 
Потом и мать умерла, а ему всего было пятнадцать лет. Перед вой ной слу-
жил в Карпатах. Там и вой на его застала. Всё перевидал, был в окружении, 
родные погибшим считали. Деду повезло — с партизанами связался. Вое-

вал в Васильковском партизанском отряде 
до ноября 1943 года. Вместе с ними помо-
гал очищать страну от фашистов. Потом 
их отряд влился в действующую Красную 
армию. Участвовал в освобождении Вар-
шавы, Берлина.

За ратные подвиги в боях с фашис т-
скими оккупантами дед — гвардии сер-
жант, автоматчик второго номера от-
дельной роты противотанкового ружья 
20-й гвардейской механизированной За-
лещицкой ордена Ленина Краснознамён-
ной бригады, награждён двумя орденами 
Славы II и III степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобождение Вар-

Шабуров  
Афанасий Дмитриевич

шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

«18 августа 1944 года в районе деревни Лукава Республики Белорус-
сии, действуя десантом уничтожил гранатой пять немецких солдат 
и из автомата убил пятнадцать немецких солдат». За проявленную 
отвагу и мужество дед был награждён орденом Красной Звезды.

«23 января 1945 года в наступлении на город Ласек товарищ Ша-
буров, действуя на самоходках, как десантник обнаружил вражеский 
пулемёт на крыше дома. Отважный автоматчик пробрался в дом, где 
забросал гранатами вражеский пулемёт и убил 3 немцев. При атаке на 
огневые точки противника прицельным огнём из автомата расстре-
лял 9 фаустников, что дало возможность продвижения самоходным 
установкам вперёд». За доблесть и мужество был награждён орденом 
Славы II степени.

Старшина милиции  
Афанасий Дмитриевич Шабуров

Награды  
Афанасия Дмитриевича Шабурова
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После демобилизации вернулся на родную вятскую землю. Прохо-
дил службу в органах внутренних дел с 1946 по 1973 год. Командир от-
деления оперативного дивизиона УВД Кировского облисполкома, за-
несён в юбилейную Книгу Почёта МВД СССР. Дед был единственным 
милиционером в Кировской области, награждённый орденом Ленина. 
Более четверти века на передовой линии борьбы с преступностью, ты-
сячи дней и ночей постоянного риска ради большого и главного дела — 
охраны спокойствия людей.

Умер Афанасий Дмитриевич 14 марта 1997 года. В 2014 году в г. Ки-
рове была открыта мемориальная доска в честь Афанасия Шабурова, 
старшины милиции, участника Великой Отечественной вой ны. Я помню, 
я горжусь — мой дед был Героем.

ПОВОЗОЧНЫЙ 
ПОЛЕВОЙ КУХНИ

Мазина Татьяна Михайловна. 
бухгалтер 1-й категории 

учётно- контрольной группы, 
Управление связи

Без военно- полевой кухни немыслима жизнь 
на фронте и невозможна Победа…

Это мой прадедушка Шишлов Александр Фёдорович. Он родился в 1899 году 
в д. Чернуха, жил в Горьковской области. Женился на моей прабабушке 
Таисии, у них было четверо детей: Юрий, Владимир, Римма и Нина, моя 
бабушка. Хозяйство у них было большое: двухэтажный дом с погребом, ско-

тина, яблоневый сад и участок для посадок.

Прадедушка ушёл на фронт в первые 
дни вой ны, служил рядовым в 29-м от-
дельном штурмовом инженерно- саперном 
батальоне (ошисапб) 6-й штурмовой 
инженерно- саперной бригады (шисбр) РГК 
1-го Украинского фронта (УкрФ), участво-
вал в строительстве моста на реке Днепр, 
работал повозочным полевой кухни.

По материалам наградного листа: 
«Рядовой Шишлов А. Ф. дисциплинирован-
ный, инициативный, исполнительный 
и бесстрашный боец. Работая повозоч-
ным кухни, показал своё бесстрашие 

Шишлов  
Александр Фёдорович
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и  мужество на строительстве моста через реку Днепр. Он всегда свое-
временно доставлял воду, продукты и дрова для приготовления обеда. 
Часто попадал под артиллерийский обстрел неприятеля, старался 
в первую очередь завести лошадей в щель и замаскировать их. 4 октября 
1943 года им был привезён обед к мосту. В это время, когда он помогал 
повару быстрее раздать обед, ударил снаряд рядом с кухней. Лошади 
побежали… Шишлов был повален на землю. Быстро вскочив, он побе-
жал ловить лошадей, не считаясь с грозящей опасностью, ибо лошади 
побежали в сторону обстрела…».

За подвиг 04 октября 1943 года прадедушка получил медаль 
«За отвагу». Было много страшного… Из рассказов моего прадедушки 
своей семье известно: однажды он в очередной раз вёз обед, как вдруг 
возле самого берега реки Днепр начался сильный обстрел с воздуха. 
Никто не ожидал такой молниеносной атаки, много людей от обстрела 
попадали в реку, и она обагрилась кровью. Под удар попали и лошади 
полевой кухни. Из-за скопления тех солдат, кто пришёл обедать, люди 
от обстрела просто падали друг на друга, прижимаясь телами к земле. 
Так, мой прадедушка оказался под одним из солдат и только благода-
ря тому, что он был закрыт телом боевого товарища, он остался в жи-
вых. Но был покалечен.

Он вернулся по окончании вой ны домой. Моя бабушка Нина вспо-
минала эту картину: «…в обмотках, старой шинели и с рюкзаком через 
плечо, в котором нёс небольшой мешок сахара, без ноги на костылях 
он шёл в сторону родного дома».

Александр Фёдорович прожил ещё много лет в кругу своей семьи, 
видел внуков, в том числе, мою маму Тамару. Он умер в 1988 году.

ПАМЯТЬ О НИХ 
СВЕТЛА

Семкив Анна Александровна, 
подсобный рабочий 2-го разряда, 

Воркутинское ЛПУМГ

У каждого из нас своя память о Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. 
Для одних это дедовские ордена, для других — письма и фотографии, 
для нашей семьи — это сухие факты и цифры о моём прадеде, погибшем 
в Германии, из Книги Памяти Курской области и альбома, сформиро-
ванного на портале «Память народа».

Митяев Яков Селиверстович родился в 1902 году в д. Сухая, с. Ива-
новское Рыльского района Курской области. До начала вой ны работал 
бухгалтером. На вой ну призван 07 сентября 1941 года Рыльским РВК. 

На групповом фото слева направо:  
четвёртый ряд, седьмой — Митяев Яков Селиверстович.  

Он без кепки, у него в руках кипа бумаг или бухгалтерская книга
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 Служил прадед в звании рядового в долж-
ности стрелка в рядах 356-й стрелковой 
Калинковичской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии 61-й армии. О вехах его 
боевого пути можно судить на основе ин-
формации о передвижении 356-й дивизии 
и 61-й армии.

Погиб в бою 25 апреля 1945 года в Гер-
мании. Захоронен в Бранденбургской 
провинции, с. Клостерфельде. Это место 
захоронения 344 русских освободителей — 
павших воинов Великой Отечественной 
вой ны. На самих надгробиях в списках 
захороненных Яков Селиверстович не зна-
чится. Вероятно, он покоится в одной из 
братских могил вместе с другими неиз-
вестными (неопознанными в день захоро-
нения) солдатами.

Родная бабушка моего супруга Семкива Станислава Иванови-
ча — труженица тыла Юрина Анна Николаевна (30.03.1929–11.10.2014).
Встретила вой ну в д. Туманово Курганской области, будучи подростком. 
В уральской деревушке, где она жила, не шли ожесточённые бои, но 
наравне со взрослыми ей пришлось с тринадцати лет трудиться на кол-
хозных полях, чтобы у жителей ближайших деревень было пропитание 
для своих семей и для оставшегося скота.

Из воспоминаний Анны Николаевны знаем, что в то нелёгкое 
время она и вспахивала поля, и сеяла зерновые по весне, а по осени 
вывозила урожай с полей и сено. Также ей приходилось работать в ка-
честве помощника на колхозной ферме. Техники и лошадей не хвата-
ло, ездить и работать приходилось на быках в упряжке. Однажды она 
с непривычки и от усталости свалилась прямо в борозду и чуть не уго-
дила под двигающийся трактор. А ещё был случай, когда пришлось 
спасаться от волчьей стаи. Слава Богу, быки не подвели — оторвались 

Юрина  
Анна Николаевна  

во втором ряду — вторая.  
1945 г.

от преследовавших их волков, а там уже и взрослые жители деревни 
на помощь подоспели.

Никогда до сей поры не было попыток написать об этом скром-
ном и добром человеке. Но по имеющимся в архиве семьи документам 
узнали, что Родина высоко оценила её вклад в Победу и удостоила её 
нескольких наград, как труженика тыла: 23 июня 1948 года — меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 1941–1945 
гг»; 14 апреля 1970 года — юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина»; 05 мая 1975 года — юбилейной медалью «Тридцать лет Победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.»; 22 марта 1995 года — 
юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.»; 04 февраля 2005 года — юбилейной медалью «60 лет 
Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

Траур и печаль по этим людям превратились в память об их му-
жестве и силе, они нам дали мир и покой на земле. Да, с нами нет уже 
наших родных, но память о них светла!
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БОЛИТ ВОЙ НА 
В СЕРДЦАХ ПРАВНУКОВ

Зайцева Елена Викторовна, 
ведущий экономист по планированию отдела планирования,  

организации труда и заработной платы, 
Управление аварийно- восстановительных работ

Каждый раз в преддверии праздника 9 Мая мы проходим мысленно 
путь воинов Великой Отечественной вой ны с чувством несокрушимой 
силы связи со своими предками. К сожалению, мало что знаем… Но эта 
связь помогает нам помнить и чтить своих героев.

Мой прадедушка Антипчен-
ков Михаил Григорьевич родился 
5 декабря 1915 года в населённом 
пункте Погребы Браславского 
района Орловской области. От-
правился на фронт в 26 лет. Млад-
ший лейтенант практически сразу, 
в июле 1941 года, попал в плен в го-
роде Слоним Гродненской области.

Великая Отечественная вой на 
оставила кровавый след в Сло-
ниме во время гитлеровской 
оккупации. Фактически весь го-
род фашисты превратили в ла-
герь смерти. Михаил Антип-
ченков умер в лагере 11 декабря 
1941 года.

Антипченков  
Михаил Григорьевич

Дома у него остались жена и две девочки, одна из них — моя бабушка. 
Его жена и дочки тоже попали в плен, но они остались живы. В лагере 
работали, местные жители относились к ним с пониманием, приносили 
тайком еду. Бабушка много рассказывала про плен, про немецких доб-
рых женщин. Одно из ярких воспоминаний: «Уже после освобождения 
они с сестрой собирали ягоды в лесу и приносили на станцию продавать 
на проезжающих поездах. Однажды они отдали бидончик немецкому 
солдату, он пошёл пересыпать в вагон, а поезд тронулся. Они с сестрой 
плакали на перроне, думали, что остались без бидона и денег за ягоды, 
но солдат в последний момент выбросил на ходу бидончик, а внутри 
были деньги и конфеты. Они были счастливы…».

Это вой на до сих пор болит в нашем сердце. Каждый раз сердце 
сжимается, представляя, какой путь прошёл навеки молодой и 26-лет-
ний Антипченков Михаил Григорьевич.

Помним и чтим защитников Отечества!
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ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Медведев Артём Михайлович, 

заместитель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности,  

Синдорское ЛПУМГ

Сколько бы лет ни прошло с мая 1945-го, мы всегда будем помнить, что 
это была Великая Победа справедливости над злом и насилием, победа 
в вой не за независимость нашей Родины, за наше право и право наших 
внуков быть гражданами свободной страны! Мы бережно храним па-
мять о тех, кому обязаны жизнью, счастьем. Склоняем головы в память 
о воинах, не вернувшихся с полей сражений, о тех, кто ушёл из жизни 
от ран и болезней в мирное время.

Мой дед Потапов Николай Павлович родился в 1920 году. Воевал до 
1944 года. После ранения был демобили-
зован. Звание — гвардии старший лейте-
нант. Командир роты ПТР 33-го гвардей-
ского стрелкового полка 11-й гвардейской 
стрелковой городецкой Краснознамённой 
дивизии. В 1942 году командовал стрелко-
вой ротой. В боях на Дорогобушском на-
правлении на территории фанерного за-
вода с одним станковым пулемётом отбил 
немецкую атаку, после чего его батальон 
перешёл в наступление и занял три дерев-
ни: Андрианово, Почково и Клезо. В июле 
1943 года участвовал в Орловской операции 
по освобождению городов Хататнец и Кара-
чев, где был контужен и получил ранение.

Потапов  
Николай Павлович

В декабре 1943 года участвовал в освобождении г. Городок. В январе 
1944-го участвовал в боях под Витебском, где получил ранение правого 
плеча (без выхода с поля боя). 4 февраля 1944 года получил ранение, 
в результате которого произведена ампутация правой стопы. Награж-
дён орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».
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ЖИВОЙ ОГОНЁК 
ДЕДА КОЛИ

Берников Владислав Русланович, 
машинист технологических компрессоров 4-го разряда 

газокомпрессорной службы, 
Приводинское ЛПУМГ

День Победы в нашей семье — главный праздник. В этот день после 
парада все от мала до велика собирались вместе в дедушкином доме: 
трое детей, семеро внуков, двенадцать правнуков, праправнук и он, гла-
ва нашего семейства (по линии моей мамы) — Николай Павлович Баев, 
который ждал этот день как ни один другой в году. Это было настоящим 
семейным событием и традицией, которые объединяли родню.

9 мая 2015 года всё было как всегда: 
торжественный момент, когда дед наде-
вал свой парадный пиджак с орденами 
и шёл на митинг, окружённый своими по-
томками. Ему шёл 90-й год. Возраст, что 
ни говори, солидный, но дед был уверен, 
что этот День Победы он обязательно от-
празднует. Так и произошло. Он сходил 
на парад, всех родственников, внуков, 
правнуков собрал, со всеми повеселился, 
на всех посмотрел. Вечером внезапно ему 
стало плохо, вызвали скорую, увезли его 
в больницу, а 11 мая деда не стало…

Наш деда Коля был сильный, с доб-
рыми взглядом, руками, которые могли 

Баев  
Николай Павлович

и дом построить, и лес свалить, и внука на плечах прокатить. И хоть 
жизнь у него с самого детства была нелёгкая — в деревне всегда рабо-
та найдётся, да ещё и вой на пронеслась чёрным вихрем, он никогда 
не унывал.

В 17 лет Николай ушёл на фронт, как и отец, защищать Родину. Он 
был пулемётчиком, попал на 2-й Украинский фронт. Участвовал в осво-
бождении Украины, форсировании Днепра. В декабре 43-го развернулись 
ожесточённые бои за город Белая Церковь в 80 км от Киева. Сражение 
длилось не одну неделю, десятки тысяч солдат погибли, многие были ра-
нены, тяжело ранило и деда в руку, в плечо. Чудом врачи руку спасли, хоть 
вначале хотели ампутировать. Так и жил дед с этими осколками, но нико-
гда не жаловался. След от ранения остался на всю жизнь. После госпиталя 
отправили деда в Челябинск, формировать для фронта танковые эшелоны. 
И представьте себе, на Урале в мае 45-го встретил он своего отца, который 
с фронта попал в Челябинск! Вместе домой и вернулись, с Победой!

Награждён Николай Павлович Баев орденом Отечественной вой-
ны II степени, многими медалями. Дед много работал, семью большую 
поднял. Он был для нас всех примером мужества, трудолюбия и жиз-
нелюбия. Мы всегда будем помнить его добрую улыбку и тёплые руки. 
Вечная память!
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ОН ЖИЗНИ  
НЕ ЖАЛЕЛ, ЗА РОДИНУ 
СРАЖАЛСЯ

Витион Евгения Георгиевна, 
пенсионер, 

Приводинское ЛПУМГ

Вой на — это ужасное явление, которое страшным образом влияет на 
судьбы людей, разрушая их. Нашей стране на протяжении всей её исто-
рии приходится противостоять злу и бороться с захватчиками. В этом 
эссе хочу рассказать об одном из героев Великой Отечественной вой-

ны, о своём дяде — Кудрине Михаиле Про-
копьевиче. Родился он 11 января 1908 года 
в селе Васютинцы Чернобаевского района 
Киевской области Украинской ССР.

С 1930 по 1932 год проходил военную 
службу в пехотном полку РККА в Го-
мельской области Белорусской ССР.

В этот период в стране началась кам-
пания по выселению кулаков (крестьян- 
хозяев). Семью Кудриных раскулачили: 
из дома выселили, мужчин (дедушку 
и двух его сыновей) посадили в ж/д ваго-
ны и отправили в Северный край, а жен-
скую половину семьи приютили род-
ственники в соседнем селе. После долгих 
мытарств и скитаний мужчины прибы-

Кудрин  
Михаил Прокопьевич

ли в г. Котлас, где их трудоустроили во второй производственный уча-
сток «Северлесосбыта». Михаила Прокопьевича приняли счетоводом 
в Удимское лесопромышленное хозяйство (леспромхоз) пос. Приводи-
но Котласского района Северного края. В октябре 1934 года Михаил 
Прокопьевич женился на белорусской девушке Юлии Ивановне Ер-
моленко (1912 года рождения). Жила молодая семья в лесопункте Узь-
ма Приводинского сельсовета. 7 сентября 1935 года родилась их дочь, 
в ноябре семья переехала в Приводино.

Из записей в личной записной книжке М. П. Кудрина: «В Красную 
армию мобилизован по месту жительства — Архангельская область, 
Котласский район, рабочий посёлок Приводино 23 августа 1941 года». 
В октябре 1941 года Михаил Прокопьевич отправлен на Ленинград-
ский фронт в 4-ю Краснознамённую ударную армию, 16-ю дивизию, 
1250-й пехотный полк,, командир полка Батенко.

«В ходе Тихвинской операции 1941 года 4-я гвардейская армия 
занимала позиции в районе реки Сясь в Ленинградской области. На-
ступление вой ск 4-й армии началось 19 ноября, и сразу стало иметь 
характер встречных боёв. Немецкие вой ска не только упорно обо-
ронялись, но и сами контратаковали советские вой ска. Ни одна из 

Братья Кудрины.1934 г. 

Мужчины Кудрины
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оперативных групп свою задачу не выполнила: 65-я стрелковая ди-
визия, основная действующая сила Восточной группы, атаковавшая 
Тихвин сначала с юго-востока, а затем с юга, сумела выйти толь-
ко в пригороды Тихвина, где была остановлена». В этом бою Миха-
ил Прокопьевич был ранен 19 ноября 1941 г. у реки Сясь юго-западнее 
г. Тихвина. После лечения в госпитале дядя снова вернулся в строй 
защищать Родину, на передовую фронта ст. Кириши Октябрьской же-
лезной дороги прибыл связным командира роты. Бои за д. Ларионов 
Остров Киришского района велись с самого конца августа 1941-го, ко-
гда гитлеровцы овладели этой деревней.

«15 марта 1942 года пошли в наступление по направлению Ла-
рионов остров и ранен при выполнении задачи осколками мины. При 
ранении контузило, потерял сознание. Пришёл в сознание, прополз 
в тыл метров 20, где взят двумя санитарами и в лодочке увезён за 
2,5 километра, где была оказана первая медицинская помощь у ко-
стра на открытом месте, всю ночь на 16 марта 1942 года добирал-
ся на лошади в медсанбат, куда прибыл под утро для смены повяз-
ки. 17 марта 1942 года на автомашине во второй санбат. В этот же 
день первая операция — рассечение ран, пробыл до 21 марта 42 года, 

Дедушка с бабушкой. 1941 г. 

эвакуировались в полевой госпиталь № 4066 и пробыл до 25 марта 
(на берегу реки Волхов), эвакуация 25 марта на ст. Хвой ная Октябрь-
ской железной дороги госпиталь № 3740, тут же операция тазовой 
кости и достача из брюшной полости осколка 5х2,5см под общим 
наркозом, где находился по 12 апреля 1942 года. Эвакуация в г. Киров, 
затем отправили в г. Иркутск эвакогоспиталь № 1476. Снова опера-
ции и послеоперационное лечение, начал ходить на прогулку с косты-
лём и палочкой. 6 сентября 1942 года прошёл врачебно- медицинскую 
и трудовую комиссию. 25 сентября 1942 года выехал из г. Иркутска 
домой, самочувствие плохое, первая перевязка на пристани Котлас. 
Прибыл в Приводино 6 октября 1942 года и продолжил лечение в При-
водинском лечебном пункте.

Дома его встретили жена Юлия Ивановна с детьми Женей и Во-
лодей, престарелые родители: папа — Кудрин Прокопий Гаврилович 
и мама — Кудрина Мария Ивановна, брат Фёдор с сестрой Марией. По-
сле тяжёлых ранений 16 октября 1942 года Котласский Райсобес выдал 
пенсионное удостоверение инвалида Отечественной вой ны III степени 
и назначил пенсию в 50% от среднего заработка (300 руб лей). Михаил 
Прокопьевич работал старшим бухгалтером в Приводинском участке 

Записи в личной записной книжке М. П. Кудрина
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Удимского лесопромышленного хозяй-
ства (леспромхоз) треста «Устюглес». 
Семья жила в бараке на 5-м километре 
по узкоколейной дороге от п. Приво-
дино, родились ещё два сына. В конце 
1946 года семья вернулась на Украи-
ну в г. Черкассы. Михаил Прокопьевич 
устроился на работу старшим бухгалте-
ром Черкасского ЛПХ треста «Киевлес», 
жена в колхоз, а дети пошли в школу 
и детский сад. Семья получила 23 сотки 
земли, на которой они построили боль-
шой дом, посадили фруктовый сад, за-
вели подсобное хозяйство.

За храбрость, стойкость и муже-
ство Михаил Прокопьевич награждён 
орденом Славы III степени и вручена 29 марта 1946 года медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.». Кудрин Михаил Прокопьевич геройски погиб в январе 
1953 года при исполнении служебных обязанностей по защите со-
циалистической собственности.

Память о моём дяде Кудрине Михаиле Прокопьевиче увековечена 
на стенде «Бессмертный полк» в сквере поселка Приводино. Светлая 
память Михаилу Прокопьевичу Кудрину — герою нашей семьи!!! Мы 
помним и гордимся!!!

Быстро летит время, но память о родных не тускнеет.

Юлия Ивановна  
и Михаил Прокопьевич 

с детьми.  
После возвращения домой

ЛЕДЯНАЯ ХВАТКА 
РЕКИ И СТАЛЬНОЙ 
ХАРАКТЕР СВЯЗИСТА: 
ИСТОРИЯ МОЕГО ДЕДА

Кузнецов Сергей Николаевич, 
ведущий инженер службы автоматизированных систем управления, 

автоматики и телемеханики, 
Приводинское ЛПУМГ

Меня зовут Сергей Кузнецов, и я гордо несу фамилию своего деда, Куз-
нецова Василия Андреевича — человека, чьи поступки стали живым 
примером для всей нашей семьи. Истории о его подвигах — это не просто 

рассказы из прошлого, это наш семейный 
кодекс чести и стойкости.

Кузнецов Василий Андреевич родил-
ся в 11 ноября 1913 года.

Дед редко делился воспоминаниями 
о вой не, поэтому мы собирали обрывки 
рассказов и документы, как пазл, состав-
ляющий образ его великих дел. Один из 
таких случаев, о котором я узнал из ар-
хивов, связан с весной 1942 года, за этот 
подвиг он получил орден Красной Звезды.

Тогда на Северном фронте бушевал 
шторм, разорвавший телефонные ли-
нии и отрезавший наши вой ска от связи 

Кузнецов  
Василий Андреевич
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с  командованием. На исправление ситуации отправили команду свя-
зистов, возглавляемую моим дедом. Путь пролегал через разлившуюся 
реку, которая выглядела как непреодолимая ледяная стена. У деда 
не было времени думать о страхе или усталости — были только долг, 
и стойкая решимость выполнить задачу. Он шагнул в ледяную воду, 
зная, что за ним идёт будущее многих. Течение, сбивая с ног, пыталось 
утащить его в пучину. С трудом он добрался до кустов у берега и креп-
ко уцепился за них. На другом берегу в тревожном ожидании застыли 
товарищи. Дед один конец верёвки закрепил за кусты, а другой обвязал 
вокруг тела. Ледяная вода с новой силой обрушилась на него. Казалось, 
прошла вечность, прежде чем его окоченевшие руки нащупали берег. 
Благодаря его мужеству и самопожертвованию связистам удалось на-
ладить переправу и восстановить связь.

В наградном листе на электрика-связиста Кузнецова Василия Ан-
дреевича написано: «С первого дня Отечественной вой ны товарищ 
Кузнецов работает по строительству новых и ремонту старых уже 
существующих линий связи. Проявляет образцы мастерства, муже-
ства и отваги. Благодаря его исключительной выносливости, большого 
опыта и высокого сознания долга перед Родиной товарищ Кузнецов 
является образцом по выполнению всех заданий командования».

Этот подвиг — лишь одна из страниц его фронтовой жизни, но для 
меня он стал символом того, что можно преодолеть любые трудности, 
если дело касается чести и долга. Пройдя сотни километров за годы 
вой ны, дед не раз доказывал свою преданность и храбрость. В 1945 году 
Василий Андреевич был награждён медалью «За боевые заслуги». После 
вой ны дед работал мастером на сплаве Малодвинского участка на реке 
Северная Двина. Его не стало 19 сентября 1976 года.

Когда я сам служил в армии в вой сках связи, мысли о деде Василии 
помогали мне справляться с любыми преградами. Василий Андреевич 
Кузнецов стал для нашей семьи не просто героем, а воплощением муже-
ства и верности своему делу. Его дух живёт среди нас, в каждом рассказе, 
в каждом воспоминании, и мы продолжаем хранить эту историю, делая 
её частью нашего мира и будущих поколений.

ЛЮБЛЮ, ГОРЖУСЬ 
И ПОМНЮ…

Горобец Елена Владимировна, 
ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог), 

Приводинское ЛПУМГ

Мой дедушка Николай Тимофеевич Марков родился 28 апреля 1922 года 
в с. Шимозеро Оштинского района Ленинградской области. Был высоким, 
статным, немногословным, великодушным и очень добрым.

Дедушку на службу призвали в 1941-м году, в сухопутные вой-
ска 100-й стрелковой дивизии 472-го стрелкового полка в г. Белгород 
и г. Курск. С февраля 1942 по октябрь 1943 года участвовал во всех зна-
чимых и решающих боях, в том числе, в Курской битве.

Он не любил рассказывать о вой не. 
Самое яркое и тяжёлое моё воспоминание 
из детства — это посуда, из которой он ел. 
Солдатская миска, кружка и «съеденная» 
за эти годы наполовину ложка…

Дедушка начинал плакать, когда 
я спрашивала про вой ну, про немцев: 
«А ты убивал?» — «Убивал… Иначе, вну-
ченька, никак… И товарищей спасти 
надо, домой вернуться надо, и врага 
победить надо. Во что бы то ни стало, 
любой ценой!».

Дедушка прожил жизнь, полную 
почёта и уважения. На их доме в с. Ошта 
красовалась звезда. Я гордилась. В силу 

Марков  
Николай Тимофеевич
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возраста не интересовалась, а теперь уже и спросить не у кого: «Что 
тебе сказала вой на?».

Деду присвоено звание «Ветеран 100-й Львовской стрелковой ди-
визии», награждён медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 г», медалью Жукова, медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной вой ны I степени.

Люблю, горжусь и помню…

ГОРДОСТЬ 
ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ

Калуцких Кирилл Александрович, 
машинист технологических компрессоров 5-го разряда 

газокомпрессорной службы, 
Приводинское ЛПУМГ

Мой прадед Владимир Иванович Паутов — ветеран Великий Отече-
ственной вой ны. Родился и жил в деревне Бор Архангельской области. 
Весной 1942 года в возрасте 18 лет был призван встать на защиту своей 
Родины. Прадеду было присвоено звание старшего краснофлотца тор-
педного катера 1-го дивизиона. Он мечтал стать именно моряком. Его 
мечта сбылась, так как он воевал не просто на флоте, а в дивизионе 
торпедных катеров. Прошёл курс в учебном отряде на Соловецких 

островах, а затем в объединённой школе 
Северного флота. За проявленную сме-
лость, инициативу, мужество и отвагу был 
представлен к ряду наград. 22 декабря 
1942-го награждён медалью «За оборону 
Ленинграда». Из наградных материалов 
мы узнали о его подвигах.

Орденом Красной Звезды был на-
граждён за то, что «В 1943 году успешно 
участвовал в выполнении тридцати 
боевых операций по постановке ак-
тивных минных заграждений у бере-
гов противника и на его коммуникаци-
ях, под интенсивным огнём береговых 

Краснофлотец  
Паутов Владимир Иванович
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 батарей и катеров про-
тивника. В бою с катерами 
противника вёл  прицельный 
огонь, чем заставил врага 
отказаться от намерения 
помешать выполнению опе-
рации. Во всех операциях 
лично сам готовил мины 
и сбрасывал точно в цель».

Орден Отечественной 
вой ны II степени получил 
за успешное поражение вра-
жеских кораблей. «30 мая 
1944 года в дневной атаке 
по кораблям противника 
в Нарвском заливе, во вре-
мя сближения с вражескими 
кораблями метким огнём из 
пулемёта успешно поражал 
корабли и катера врага».

Орден Красного Знамени 
вручён за участие в операциях 
по высадке десанта и захвате 
порта Палдиски и острова Даго. «2 октября 1944 года при высадке 
первой группы принял обязанности командира торпедного катера, 
подошёл к пирсу и высадил десант на остров. Благополучно вернулся на 
базу и продолжил операцию по переброске десантных вой ск на остров 
Даго». 09 мая 1945 награждён медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

В июле 1944 года был контужен и тяжело ранен в левую ногу. 
В 1946 году вернулся в родной посёлок.

По окончании вой ны прадед работал на ремонтно- 
эксплуатационной базе посёлка Приводино рулевым- мотористом, 

Паутов  
Владимир Иванович

продолжая плавать. После ввода в экс-
плуатацию компрессорной станции в по-
сёлке восемь лет работал машинистом 
котельной службы тепловодоснабжения. 
Трудовую династию сейчас продолжаем 
мы — внуки и правнуки.

Для семьи прадед является приме-
ром мужества, стойкости и силы духа. 
Мы гордимся тем, что прадед с честью 
и достоинством прошёл невероятно су-
ровые испытания. Он внёс неоценимый 
вклад в наше будущее и показал, что нет 
таких трудностей, с которыми бы мы 
не справились. Медали и грамоты наше-
го защитника семья бережёт и сохраня-
ет с особым трепетом. Память о нём про-
должает передаваться на протяжении 
 нескольких поколений.

Ветеран  
Паутов Владимир Иванович
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СИЛЬНЫЙ ДУХОМ 
НА ВОЙ НЕ И В ЖИЗНИ

Берников Руслан Владимирович, 
начальник участка текущего ремонта, 

Приводинское ЛПУМГ

Как здорово, что есть возможность сказать — я горжусь быть внуком 
Алексея Сергеевича Трапезникова, ещё одного настоящего героя на-
шего времени! История моего деда — это история не только о вой не, но 
и о стойкости, любви и великой силе духа.

Алексей Сергеевич родился в сердце России, Вологодской области, 
30 октября 1919 года. Воспитанный в простой крестьянской семье, он 
знал цену труда и понимал значение каждого дня. Я часто вспоминаю, 
как он рассказывал о своём детстве, где каждый день нужно было ра-

ботать, чтобы помочь семье.
Когда в сентябре 1939 года Алексея 

призвали в армию, он только что пере-
шагнул порог двадцатилетия. Свердлов-
ское пехотное училище стало его первой 
крупной ступенью в жизни, и уже в июне 
1941 года сержант Трапезников оказался 
на передовой. Командир миномётного 
расчёта — от его меткости, хладнокро-
вия, умения действовать в самой слож-
ной обстановке зависели жизни боевых 
товарищей. В составе 246-го отдельного 
стрелкового батальона, а затем в леген-
дарной 154-й морской пехотной бригаде 
он сражался с врагом в самых жестоких 

Кузнецов  
Василий Андреевич

обстоятельствах. В марте 1943 года дед был серьёзно ранен и контужен, 
только осенью после госпиталя он смог вернуться домой.

Награды деда — медали «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» и другие юбилейные 
медали — вечные напоминания о его мужестве и стойкости.

После вой ны дед Алёша вернулся к мирной жизни, женился и стал 
отцом пятерых детей. Он работал шофёром в лесопунктах Вельского 
района Архангельской области, возил рабочих на служебном автобу-
се, и его трудолюбие всегда поражало меня — даже после серьёзной 
травмы он возвратился к любимому делу. А ещё он везде и всегда брал 
с собой гармошку — уж очень любил собирать вокруг себя людей и под-
нимать им настроение. Инструмент в его руках пробуждал душевную 
теплоту и объединял всех.

Алексей Сергеевич прожил долгую, насыщенную жизнь, полную 
трудностей и побед. Он ушёл из жизни 12 сентября 2001 года. Его исто-
рия — это отражение судьбы целого поколения, сумевшего выстоять 
в вой не и восстановить страну из руин. Дед учил нас стойкости и любви 
к жизни. Я горжусь быть частью его наследия и всегда буду хранить 
в сердце его уроки и мудрость.
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МОЁ ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ДЕТСТВО

Чудинова Екатерина Николаевна, 
ветеран труда, пенсионер, 

Приводинское ЛПУМГ

Память делает нас людьми. 
В. В. Быков

80 лет как кончилась вой на. Уходят из жизни её участники, бойцы. Детей 
вой ны становится всё меньше. Поэтому возрастает роль книги и кино, 
рассказывающих о тех страшных годах. 

Жили мы как все добрые люди после вой ны, голод, трудно жили. 
В 1945 году я пошла в первый класс, школа была в двух километрах 

от нашей деревни в деревне Предтеча, 
наш класс был в поповском доме. Рядом 
находились две церкви Иоанна Предте-
чи, они не действовали, в них был склад 
для зерна. Всю осень со всего колхоза 
свозили зерно, которое отправляли го-
сударству. Был план и его выполняли. 
Хотя был голод, но план выполняли. 
Моя первая учительница была Екате-
рина Александровна Филимонова, у неё 
была дочка Шура, со мной ровесница, 
ходили в один класс. Учились по два 
класса: в одном 1-й и 3-й, 2-й и 4-й класс, 
учил один учитель. После 4-го класса 
я пошла в среднюю школу.

Чудинова  
Екатерина Николаевна

Жили в деревне, мама в колхозе работала за трудодни, денег не да-
вали. Питались, что заработает мама, давали зерном, мы сами мололи 
на жерновах, добавляли в хлеб картошку, траву, муки было мало. Был 
случай, зимой дело было, навоз на поля возили, и мама заработала за 
пять дней работы пять килограммов овса, а нас было четыре человека 
и надо было прожить пять дней. Это по сколько на одного человека 
зерна? Мама села на лавку и заплакала. А что было делать? Надо жить. 
Ещё колхозники платили налоги, какие и за что, я не помню. Надо 
было выносить молоко 500 литров — отдать государству. Всё бесплатно, 
мясо — 50 кг, шерсть, яйца, если нет кур, то купи и отдай за просто так. 
Нам за погибшего отца платили пенсию на троих детей. Вот приходит 
почтальон, а агент по налогам уже за ним, чтобы отобрать у нас день-
ги. Мама со слезами просит хоть немного оставить на керосин, мыло, 
спички. Все поголовно должны были подписаться на государственный 
займ. Если кто не заплатит вовремя, то придут описывать имущество, 
и какое у нас было имущество, в каждой избе по куче сирот — все голод-
ные, раздетые. В каждой избе стояли кросны (ткацкий станок). Вот по 
ночам женщины ткали холсты, надо семью одеть, да ещё ткали поло-
вики на продажу — налог надо платить. Вот соберут половики и пошли 
в г. Солигалич (Костромской области) — это от нашей родины 50 км, 
шли пешком с ношей. Вырученные деньги отдавали за налоговый заём. 
Вот так и жили. Я сама с мамой ходила. Мама несёт половики, а я козу 
веду на продажу, мне было где-то лет десять. У нас были в избе: лав-
ки, иконы, зеркало, а на кухне самовар. Ещё была швейная машинка 
«Зингер». Она до сих пор жива и работает. Мы её в шкаф прятали, чтобы 
агенты не описали. Мама на ней шила платья деревенским женщинам. 
Ещё у нас была хорошая корова, много молока давала, а мама молоко 
не носила, а топила масло — надо было сдать 5 кг масла государству. 
Вот мы с сёстрами мешали сметану в глиняных горшках деревянными 
мутовками, зато у нас было молоко, простокваша, творог. Хорошее зерно 
отдавали государству, колхозу на семена. Косить траву на сено давали 
один день в августе, когда трава была почти сухая и жёсткая, и то, кто 
где сам найдёт, там и коси. Вот наши женщины и косили в кустах, где 
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трава не сохла, а если кто возьмёт охапку травы и домой унесёт, то при-
дут и заберут на скотный двор.

Мы, дети, всё лето трудились, сами в доме хозяйничали: убирали, 
мыли; в огороде пололи, окучивали; в лес ходили по грибы по ягоды, 
собирали на всю зиму. Как только в поле весной появились песты (по-
левой хвощ), мы уже всей деревней малышня собираем, сами наедим-
ся и домой принесём, мама наварит на молоке. Суп из крапивы и ща-
веля варили. А ещё мы ловили рыбу в маленькой речке. Соберёмся по 
3–4 человека и пошли ловить мальков и пескарей — делили на всех 
поровну. Домой принесём, почистим, а наутро мама сварит вкусней-
шее блюдо.

Начиная с 1-го класса нас водила учительница в поле лён дёр-
гать, а что было с нас взять, все босые, голодные, ходили в школу до 
холодов все босиком. Осенью ходили в сапогах каких-то рваных, все 
промокают, пока дойдёшь до школы, все ноги мокрые. Так и сидели, 
а потом обратно такие же самые. Закашляли, мама на печку загонит 
на ночь, а утром опять в школу. Ходили в домотканых платьях, мама 
подкрасит, сама сошьёт с оборочкой, но всегда одежда была чистая. 
Зимой валенки у нас были хотя и подшитые, но ноги не мёрзли, под-
шивал нам дядя Николай. Свой дом продали, ничего не взяли с со-
бой. В горнице были иконы маслом написанные — всё оставили. До 
вой ны у моего папы был там кабинет, он был председателем колхоза, 
и нам туда было запрещено ходить. Были царские монеты в полотня-
ном мешочке, тоже оставили. Я, конечно, закопала несколько штук, 
когда была маленькая — это был клад, но теперь всё, наверно, не най-
ти. У дома был сад, вот я под берёзой и закопала. В деревне никто не 
живёт. Всё разрушено.

Вспомнила, как я ходила в среднюю школу, это 3 км от нашей 
деревни. Мама достала в сельпо туфли мне и старшей сестре, были 
туфли одного размера, сестре, конечно, подошли, а я пока не доросла 
и в носки клала тряпочки, так и ходила в школу в туфлях на два раз-
мера больше. На обед мама давала мне 15 копеек, и я покупала в сель-
повской столовой тарелку каши, кусок чёрного хлеба и стакан чая. В ту 

пору в деревне вообще не было и заварки чая, и сахара. Ходили в лес 
и поле собирать листья малины, чёрной смородины, и сушили, заго-
товляли мешками, а вместо сахара — морковка сушёная, потом по-
явился сахарин в таблетках. Одну таблетку в самовар и водичка слад-
кая. Где этот сахарин брали, я не знаю. Выращивали сахарную свёклу 
и тоже варили, сушили и пили чай. Ещё в детстве мы играли, строили 
домики (избушками называли). В избушке играли черепками от раз-
битой посуды, делали как старшие, пекли пирожки из глины, варили 
суп из крапивы, и других девочек приглашали на «праздник» — уго-
щали и так по очереди ходили друг к другу в гости…

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша Побе да, 
какой ценой был сохранён мир. Нашему поколению надо брать при-
мер с ещё живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Оте-
чественной вой ны. Они подарили нам будущее. А без знания своего 
прошлого никогда не будет будущего. Вечная память героям Великой 
Отечественной вой ны и огромное им спасибо! Это меньшее из того, что 
можем сделать мы для них — помнить!
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ГОЛОС ИСТОРИИ
Югов Сергей Николаевич, 

ведущий инженер службы автоматизированных 
систем управления, автоматики и телемеханики, 

Приводинское ЛПУМГ

В этих строках голос истории и голос моего деда — Югова Ивана Нико-
лаевича, гвардии сержанта.

Родился Иван Югов 10 января 1923 года в деревне Волосово Велико-
устюгского района Вологодской области. После окончания Красавинской 
средней школы № 15 в 1941 году был призван в Красную армию. В составе 
112-го артиллерийского полка 23-й стрелковой дивизии был направлен 
14 февраля 1942 года на Калининский фронт. Участвовал в боях при оборо-
не Москвы и освобождении Калининской области. В боях за город Невель 

Псковской области был тяжело ранен. По-
сле лечения вторично попал на 3-й Укра-
инский фронт в составе 9-й гвардейской 
армии, 39-й воздушно-десантного корпуса, 
10-й отдельный гвардейский батальон свя-
зи. Участвовал в боях при освобождении 
территории Венгрии, Австрии, Чехосло-
вакии. Наиболее крупными операциями 
были: Балатонская и Венская.

Награждён медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг.», «За взя-
тие Вены». В наградных документах зна-
чится: «…гв. красноармеец Югов Иван 
Николаевич в период боевых действий, 

Югов  
Иван Николаевич

работая линейщиком под артиллерийскими огнём, наводил связь, как 
внутреннюю на КП, так и внешнюю. 6 апреля 1945 года в момент 
развёртывания узла связи в г. Вена было совершено нападение группы 
противника на узел связи. Красноармеец Югов, не растерявшись, орга-
низовал оборону, и группа противника, не добившись никакого резуль-
тата, была вынуждена отойти, понеся потери убитыми и ранеными. 
За стойкость, выдержку, мужество достоин правительственной 
награды — медали «За отвагу».

После окончания вой ны служил в Центральной группе вой ск. После 
демобилизации в 1947 году работал учителем математики и физики 
в школах городов Великий Устюг и Красавино Вологодской области. За 
время работы учителем окончил Вологодское педагогическое училище 
и Великоустюгский учительский институт, а также заочно обучился 
в Вологодском педагогическом институте.

80 лет отделяет нашу страну от Дня Победы, но подвиг защитников 
Отечества продолжает волновать нас. Мы, сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», рады, что и сегодня издаются книги, которые и через 
многие годы напомнят будущим поколениям о Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.
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МАМА,  
ЭТО — Я, ПАША

Прокопьев Владимир Николаевич, 
ведущий инженер инженерной группы, 

Приводинское ЛПУМГ

Истомин Павел Григорьевич родился 11 июля 1897 года в крестьянской 
семье Истоминых Григория Ивановича и Фёклы Петровны, в селе Уйма, 
ныне пос. Уемский Приморского района Архангельской области. В 18 лет 
был призван на фронт Первой мировой вой ны в 1914–1918 гг. с Германией. 
Бои шли тяжёлые, и в одном из них он попал в плен, был отправлен в Гер-
манию, на работы в угольные рудники, откуда трижды пытался бежать, 
третий раз всё-таки сбежал. На кипе сена по реке Дунай он добрался до 
Бессарабии (ныне Молдавия). Попутными видами транспорта, а в основ-

ном пешком, он дошёл до родины, где о нём 
ничего не слышали почти три года, и уже 
не ждали, отпели в церкви как погибшего. 
Когда он постучался в двери родительского 
дома, мать увидела заросшего длиннющей 
бородой незнакомца, грязного, худюшего, 
и после слов: «Мама, это — я, Паша» упала 
в обморок.

В России уже в то время свершилась 
Октябрьская революция, шла Граж-
данская вой на, и прадед снова ушёл на 
фронт. И по его рассказам, они гоняли 
по  Украине махновцев, теснили в Кры-
му, к Чёрному морю отряды армии Вран-

Истомин  
Павел Григорьевич

геля, в кубанской степи 
вели борьбу с остатками 
белогвардейских и ку-
лацких отрядов. Вернул-
ся домой коммунистом, 
помогал в  деревне совет-
скую власть устанавли-
вать. Когда надумал же-
ниться, пришлось сдать 
партийный билет, так 
как прабабушка без вен-
чания в церкви замуж 
идти отказалась.

Прадед был  призван 
на Великую Отечествен-
ную вой ну в авг усте 
1941 года. Для Павла Гри-
горьевича это была тре-
тья по счёту вой на. Воевал 
в 79-м инженерно- сапёрном 
батальоне 1-й инженерно- 
сапёрной ордена Кутузова 2-й степени бригаде. Воевал на Ленинградском 
фронте. Когда уходил на фронт, взял с собой маленькую иконку, она про-
шла с ним все четыре года от дома до Балтики, как оберег его хранила, 
помогла выжить. Кто знает историю вой ны, тот понимает, что пережил 
блокадный Ленинград. Не легче было и армии, ставшей на защиту рубежей 
этого города. Как и горожанам, воинским частям также урезали нормы 
выдачи хлеба и других продуктов. Питание было недостаточным. Помню 
его рассказ о том, как в транспортном обозе лошадь пала, и её разрубили 
на куски, успели сварить или нет, но тут же съели. Среди личного состава 
на фронте началась цинга. Тогда прадед потерял почти все зубы.

Награждён медалью «За боевые заслуги» за участие в боях за осво-
бождение Советской Эстонии в ноябре 1944 года. Награду получил, 

Увеличенная фотография деда  
Истомина Павла Григорьевича
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выполнив боевую задачу по доставке в танковую часть боеприпасов под 
огнём врага, и на обратной дороге вывел из-под огня раненого команди-
ра и доставил его в госпиталь. Также награждён медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», памятными медалями ко Дню Победы.

Встретил Победу менее чем в 100 км от Берлина, в польском го-
родке Морынь.

Несмотря на всё пережитое, оставался добрым, отзывчивым и по-
рядочным человеком, воспитал семерых детей.

И каждый день Победы 9 Мая для него был праздником, но со сле-
зами на глазах.

Полк. Слева направо: третий ряд, пятый — Истомин Павел Григорьевич.

СЕМЬЯ НАША  
БЫЛА ОЧЕНЬ ДРУЖНОЙ

Рыжова Людмила Александровна, 
техник 1-й категории службы энерготепловодоснабжения, 

Переславское ЛПУМГ

Александр Петрович и Людмила Степановна Рожицыны, мои дед 
и бабушка — заслуженные труженики тыла! Вместе они воспитали 
десять детей.

Меня и назвали в честь бабушки Людмилы Степановны, помню из 
всех рассказов своей мамы, как всегда она с трепетом и теплотой вспо-
минала своих родителей, о том, как родители старались отдать и вло-
жить всё до последнего в своих детей и вырастить из них достойных 

людей. Помню, как ездили к ней в гости 
несколько раз, когда ещё и в школу не 
ходила, и всегда я привозила домой свя-
занные бабушкой носки да варежки.

Каким было её материнское счастье? 
Родилась она в 1914 году. Президиум Вер-
ховного Совета Советских Социалисти-
ческих Республик Указом от 20 ноября 
1962 года присвоил ей в 48 лет — матери, 
родившей и воспитавшей десять детей, по-
чётное звание «Матья-героиня». Бережно 
хранила Людмила Степановна грамоту, 
знак высшей материнской славы, ордена 
и медали, вручённые ей в разные годы за 
великий женский подвиг. Матери знают, 

Рожицына  
Людмила Степановна
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как нелегко воспитывать детей, сколько бессонных ночей приходится 
коротать у колыбели, отдавать частицу душевного тепла, проявлять по-
стоянную заботу, ласку и любовь. А эта замечательная женщина родила, 
вырастила и воспитала восемь сыновей и двоих дочерей. Надо было об-
ладать огромным терпением, выдержкой, мужеством, чтобы поставить 
их на ноги. Её муж, прекрасный семьянин, работал на беспокойных 
должностях, руководил лесопунктами. Времени для семьи оставалось 
мало, да и не было ещё тех больших льгот, которые представлены нашим 
государством теперь женщинам- матерям.

Выросли дети такими же честными, трудолюбивыми, волевыми 
людьми, какими всегда оставались их родители — Людмила Степановна 
и Александр Петрович. Все они получили высшее и средне- техническое 
образование. Пётр Александрович окончил Ленинградский инженерно- 
строительный институт и работал заместителем генерального дирек-
тора объединения «Ухтатрансгаз». Павел Александрович — замести-
телем генерального директора объединения «Прилузьелес». Здесь же 
заместителем главного бухгалтера работала его сестра Галина Алексан-
дровна. После Московского авиационного института служил в Воору-
жённых Силах страны майор Степан Александрович. В Ленинградской 
лесотехнической академии им. С. М. Кирова учился Андрей, а младший 
сын Иван и младшая дочь Татьяна учились в Ухтинском индустриаль-
ном институте. Гордостью светились глаза бабушки, когда она говорила 
о детях. На пенсии Людмила Степановна работала в бане, держала своё 
хозяйство — овечек, поросёнка, корову, огород. Её не стало в 2001 году. 
«Семья наша была очень дружной, — рассказал о своей маме мой дядя 
Павел Александрович. — Уют в ней создавала наша строгая, но ласко-
вая и добрая мать. Она всячески поддерживала авторитет отца и на его 
примере воспитывала нас уважать себя и людей. Она всегда была чем-то 
занята. И находясь на заслуженном отдыхе, она продолжала трудиться. 
И всем, чего мы достигли, обязаны ей, любимой маме!».

Своего деда я не застала, он умер в 1964 году. Рожицын Алек-
сандр Петрович (1907–1964). В выписке из газеты: «Есть тут у нас 
Александр Петрович Рожицын, — заметил начальник Вухтымского 

 лесопункта Владимир Николаевич Шту-
ка, рассказывая о людях, — стоило бы 
у него побывать. Интереснейший чело-
век, правда, дома тяжело застать, либо 
поздно вечером, либо рано утром. Вече-
ром Александр Петрович оказался дома. 
На столе добродушно урчал старенький 
самовар, уже дослуживающий, как видно, 
последние годы. Хозяин не спеша тянул 
с блюдечка горячий чай. Разговорились, 
Александр Петрович коротко рассказал 
о себе…»

Родился дед в Лойме. С двенадцати 
лет пришлось работать в лесу вальщи-
ком. Не раз гонял паромы до Устюга и до 
Котласа. С 1937 года в постоянных кадрах. Был плотником, мастером, 
техноруком, начальником лесопункта. Теперь мастер нижнего склада. 
Член партии. Приехал в Вухтым ещё в те дни, когда лесопункт только- 
только начинали строить. Понравилось, обзавёлся домом. Учился все-
го 4 класса. В молодости не удалось. Вой на.

«Небольшого знакомства с Александром Петровичем достаточно, 
чтобы убедиться, что 4 класса — это лишь, так сказать, его «офи-
циальное» образование. На окне лежит книга Ефремова «Туманность 
Андромеды». Александр Петрович прочёл добрый десяток романов 
о межпланетных путешествиях и о других мирах.

— Столько сейчас всего интересного в жизни, — говорит Александр 
Петрович, — и в науке, и в технике, за всеми новинками и уследить 
не успеваешь. Видно в душе у него есть что-то такое, что тянет его 
к чему-то новому. Будь то далёкие от повседневной жизни проблемы 
межпланетных путешествий и атомного ядра, или же самые что ни 
на есть прозаические и будничные вопросы организации работы на 
нижнем складе. Высокий полёт фантазии сочетается у него с трезвым 
практическим расчётом».

Рожицын  
Василий Петрович
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Как-то брат Александра Петровича, работавший в Ношульском 
леспромхозе, заикнулся о том, что на штабелёвке леса и сброса его 
в воду неплохо было бы использовать трелёвочные тракторы. Алек-
сандр Петрович немедленно ухватился за эту идею. Скоро она была 
осуществлена и результаты оказались самыми положительными. 
Для разгрузки автомашин на нижнем складе приделали к трактору 
специальный толкатель. Двенадцатикубометровый воз разгружался 
за 2–3 минуты, а продолжительность жизни лесовоза возросла, не так 
быстро стали выходить из строя.

Вот такая хорошая, дружная, работящая семья Рожицыных жила 
и работала. Её влияние чувствуется в каждом нашем прожитом дне, 
оно сказывается в интересе потомков Рожицыных к труду, моральной 
цельности, стремлении к семейственности.

Эссе подготовлено на основе статей о деде и статьи «Товарищи 
о Рожицыной Людмиле Степановне», сохранившихся в домашнем ар-
хиве.

НИЧТО В ИСТОРИИ  
НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО

Бердников Алексей Викторович 
машинист буровой установки 5-го разряда, 

участок аварийно- восстановительных работ № 2, 
Управление аварийно- восстановительных работ

Ничто в истории не проходит бесследно. Так говорят, потому что живым 
заслоном от фашистов были наши близкие люди. Их жизнь стоит того, 
чтобы о них знать, чтобы о них помнить. Всегда.

Бердников Ким Никонорович — мой родной дядя, который никогда 
не видел меня, а я его. Он родился в 1924 году. Был призван на вой ну 
в 1942 году Садовским РВК Воронежской области в 219-й гвардейский 
стрелковый полк 71-й гвардейской стрелковой дивизии; служил также 
в 80-й гвардейской стрелковой дивизии.

На вой не был меньше года. Получил две медали «За отвагу». 
12 июля 1943 года — за смелость в боях за сёла Сетное и Дмитриев-
ка Кировоградской области. С 01 по 10 июля 1943 года в боях под 
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д. Дмитриевка огнём из автомата уничтожил одиннадцать гитлеров-
цев. 11 октября 1943 года вместе со своим взводом переправился через 
реку Днепр на безымянный остров, что северо- восточнее города Ново- 
Георгиевска, первым бросился на немцев, находившимся в траншеях. 
Немцы были выбиты.

После боя искал друга и был убит немецким снайпером. Погиб 12 де-
кабря 1943 года, не дожив до девятнадцатилетия пять дней.  Недавно мы 
нашли его место захоронения. Оно на Украине. Удастся ли поклониться 
родному человеку? Моя семья помнит и гордится нашим героем Великой 
Отечественной вой ны.

Вместе с Кимом Никоноровичем воевали его отец и брат: Бердников 
Никанор Иванович 1895 года рождения, мой дед, и Бердников Андрей 
Никанорович 1919 года рождения, мой дядя.

Преклоняюсь перед дядями и дедом, восхищаюсь сознанием вы-
полненного ими долга перед Родиной.

ВОСПОМИНАНИЯ  
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Шапкина Тамара Степановна, 
пенсионер, 

п. Приводино 

Я знаю, в прошлое вернуться не дано, 
Я знаю, в прошлое вернуться невозможно, 
Но хочется вернуться всё равно, 
И прикоснуться к детству осторожно!

Украденное детство

Проходят годы. Меняется страна. Приходят новые поколения. Но ценно-
сти народа остаются прежними. Люди старшего поколения хотят, чтобы 

их дети, внуки и правнуки знали о цене 
Победы, знали о правде того времени. 
Знали и помнили, чем дорожит старшее 
поколение, какие жизненные идеалы они 
пронесли через вой ну и свою жизнь.

«Когда мне было 3 годика, началась 
вой на. Мама Екатерина Ивановна Попова 
работала с раннего детства, сначала гор-
ничной у зажиточных людей, а в годы вой-
ны в Великоустюгской щетино- щёточной 
фабрике. С раннего утра до позднего вече-
ра, без выходных и отпусков. За опоздание 
на работу больше чем на 20 минут судили 

Шапкина  
Тамара Степановна
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и сажали в тюрьму. Раньше лес сплавляли 
по реке, работали только женщины: муж-
чин не было, не было ни лошадей, ни ма-
шин, ни тракторов. Женщины работницы 
сами выкатывали брёвна из реки и грузи-
ли в телегу. Мы жили в комнате купече-
ского дома и отапливали её деревянными 
пеньками, за которыми мама ходила по 
вечерам после работы. Однажды пришла 
выкорчёвывать пеньки, а там какие-то 
люди: то ли лесники, то ли милиционе-
ры, всё отняли, даже топор. Иногда мама 
доводила меня до перекрёстка и шла на 
работу, а я — в детский сад. Но чаще я сама 
ходила в детский сад и из садика. Я была 
предоставлена сама себе: хочу в сад иду, 
хочу на реку вместо сада иду летом.

В Устюге было военное училище, где готовили офицеров, и около 
кладбища были вырыты окопы, где они практиковались, и мы играли 
там в вой ну, потому что нас никто не развлекал. Я была заводила. Мы, 
дети, устраивали для взрослых концерты.

Ходили полуголодные, мама наварит супу и говорит: «Хлеба по-
меньше откусывай, больше супу ешь». Пекла пирожки из «пестиков» 
(хвощ полевой). Хлеб был по карточкам, изредка давали муку. Очереди 
за мукой были огромные, и нас, маленьких, выпихивали из неё, было 
очень обидно. У нас во дворе был сосед милиционер и, когда он следил 
за очередью, так он меня подталкивал в очередь.

Около дома садили картошку, морковку, лук, но овощей не хватало, 
так как грядка была маленькая. В нашем доме было десять квартир 
и небольшой участок у дома был разделён на все квартиры. Осенью, 
после уборки картофеля на колхозном поле, разрешали копать, что 
осталось в земле. Мама ходила ночью после работы копать картошку на 
колхозное поле. Но всё равно картошка оставалась в земле на поле. Ко-

Шапкина  
Тамара Степановна с мамой 

Екатериной Ивановной

гда весной мы её находили перемёрзшую, 
гнилую, а внутри-то крахмал, радости на-
шей не было предела. Мы её собирали, 
и мама пекла вкуснейшие лепёшки, мы 
их так и называли — лепёшки из гнилой 
картошки. Электричества не было, сиде-
ли с лучиной в основном, так как керо-
синовые лампы хоть и были, но не было 
керосина. За ним в очередь тоже ходила я.

Приду из садика и сижу у соседей 
у печки, когда они начнут спать устраи-

ваться, я шла к своим дверям и там засыпала. Мама приходила с работы, 
будила, заводила в квартиру, и мы ложились спать.

Кончилась вой на. День Победы хорошо запомнила. Первый раз 
под духовой оркестр люди шли сплошной колонной (нескончаемым 
потоком) от реки Сухоны по Советской улице до самого кладбища — это 
километра два с цветами, песнями, ликованием. И ещё я хорошо помню: 
что 1 мая может и не всегда хорошая погода, то 9 Мая всегда солнечно, 
тепло обязательно. За РМЗ было военное кладбище, вот туда и шли. На 
этом кладбище хоронили военных лётчиков, и у них на могилах вместо 
крестов стояли пропеллеры от самолётов. С 1945 года взрослые при-
возили саженцы, и мы, только дети, садили берёзы, цветы на клумбы. 
И я по этим берёзам узнаю, что здесь был мой дом.

Исповедь об отце

Моего папу Попова Степана Васильевича призвали на военную перепод-
готовку, и началась советско-финская вой на. Мне было около годика. 
Когда прощался, сказал: «Чувствую я, что больше вас не увижу». Погиб 
11 февраля 1940 года. Место его гибели и захоронения в г. Суоярве (Каре-
лия) нашла только сейчас. Папа мечтал стать лётчиком. У нас в комнате 
висел плакат «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Папа всегда 

Папа Шапкиной  
Тамары Степановны — Попов 

Степан Васильевич на реке 
Сухона. г. Великий Устюг
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ходил в кожанке и в шапке-шлеме. Когда папа шёл по улице, то все дети 
бежали за ним с криком: «Дядя Стёпа — лётчик». Он уже предвидел, 
что люди полетят в космос. Мечта его не сбылась. Погиб в 29 лет…».

Уныния не было, был задор

Муж мой Евгений Григорьевич Шапкин 1932 года рождения вспо-
минал о своём военном детстве. Он жил в г. Архангельске. Отец его 
был председателем Рыбакпотребсоюза. Жили они в квартире в центре 
г. Архангельска. Он рассказывал, что немцы сбрасывали зажигатель-
ные бомбы на город, и они, дети, забирались на крыши домов и сараев 
и сбрасывали их, а взрослые тушили на земле. А ещё вспоминал случай. 
Поймали «языка» и посадили его в сарай. Сарай был большой. Дети 
взяли жердины, просунули их в дырки в сарае и били, ведь считали 
его врагом — фашистом.

Проничев  
Александр Васильевич

ДЕТСТВО,  
ИСКАЛЕЧЕННОЕ ВОЙ НОЙ

Проничев Александр Васильевич, 
пенсионер, 

п. Приводино

Отец мой Василий Иванович ушёл на вой ну в 1942 году. Он воевал под Архан-
гельском, был тяжело ранен и отправлен домой. Мать Любовь Капитоновна 
много работала — «Всё для Победы, всё для фронта!», — работали на износ 
в деревнях, заболела и умерла. В ту пору наша армия отступала, немцы шли 
на Москву. Русские солдаты стояли в нашей деревне, были распределены по 
домам и в нашем доме тоже жили. Спали солдаты на полу, а мы — на печи. 
У них была полевая кухня, поэтому они обедали там, а завтрак и ужин — чай 
с сухарями. Иногда и нам перепадало сухарика. Дров не было, так солдаты 
привозили из лесу на лошадях и топили печь. Им было тепло и нам. Так 

нас поддерживали. Затем началось наступ-
ление наших вой ск, и солдаты оставили 
нашу деревню. А жить надо было как-то. <…>

В семье было шестеро детей, я был пя-
тым ребёнком. Старший брат Николай пас 
коров, сёстры работали в поле. Валенок не 
было, школа была в другой деревне, ходи-
ли по очереди. Когда старший брат и сё-
стры уехали на заработки (кто куда), то ста-
ло совсем плохо. Отец, израненный, долго 
не протянул, младшую сестру Валю отдали 
в детский дом, я остался один и жил как 
мог. Пас коз, за это хозяйки меня кормили, 
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МЫ ЖИЛИ,  
НЕСМОТРЯ НА ВОЙ НУ

Василенко Лидия Петровна, 
пенсионер, 

п. Приводино

В затон посёлка Приводино баржами привозили уголь. Уголь нужен был 
в силовую для выработки электричества в больницу, пекарню, детский 
сад, школу, баню. Разгружали баржи женщины, и мы, дети. Осенью 
темнеет рано и, чтоб женщины дольше работали, мы, дети, разжигали 
костры, на которых кипятили воду, чтоб женщины погрелись и попили 
чай с травой. Мы дома сидели с лучиной. Когда приходила «похоронка» 
в чей-то дом, почтальонка Тоня собирала женщин, чтоб все вместе успо-
коили и помогли пережить горе. Очень любили И. В. Сталина. Сочиняли 
и пели частушки, и в них Сталин был только родной отец, кормилец.

О детство,  
ты досыта горя хлебнуло...

Когда началась вой на, мне было четы-
ре годика. Но я всё помню. Все ревели, 
паника была. Потом успокоились, стали 
работать, а мы были беспризорные, бегали, 
кто куда. Помню, маленькие были, летом 
ходили на болото за Быковских (теперь 
улица Строителей, д. 9 и 10) за голубикой. 
Хлеба давали мало, 300 г на работающе-
го, а нам детям — 150 г, а кто на тяжёлых 
работах — 600 г. Жили мы кучно: мама, 

и соседи подавали, кто что мог. Подрос, и старшая сестра Маруся взяла 
меня к себе в лесопункт «Бельский», что находился в десяти километрах 
от ст. Удима. Со временем устроила меня на работу, прибавив годы. Сна-
чала топил печки в теплушках, в которых возили рабочих в лес на работу 
по узкоколейке. Вот такое было трудное детство, искалеченное вой ной.

Но, несмотря ни на что,
Работали, жили, учились!
И не сломить нас врагам
Как бы они не старались!

Проничева Галина Николаевна, 
пенсионер, 

п. Приводино

У меня отец Николай Васильевич Аноховский во время вой ны служил 
в тылу, на катере возил по реке Северной Двине товар, а также разное 
обмундирование до Архангельска. Он был награждён медалью «За доб-
лестный труд».

Послевоенные годы были очень труд-
ные, голодные, холодные. Какие только 
были в доме вещи, ткани, мама обменива-
ла на муку и горох. Суп варила из крапивы, 
щавеля, кислой капусты. Помню, пекла 
лепёшки со снегом, называя их хлопуш-
ками. За хлебом, сахаром были огромные 
очереди. Одежды не было, в школу пошла 
в отцовской телогрейке, а платок — угол 
байкового одеяла. А спали мы, дети, на по-
латях, матрац был набит сеном, а подуш-
ки — ивовым пухом. Портфель купили 
только в четвёртом классе, книги носила 
в платке, потом в холщёвой сумке.

Василенко  
Лидия Петровна

Проничева  
Галина Николаевна
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дедушка, бабушки, все дети. Бабушка моя была с Варнавино, ходила на 
сенокос. Ей давали молоко, иногда мясо приносила. Голод был, особен-
но зимой. А летом было лучше, в лесу было много грибов, ягод, травы 
разные, мы ходили и собирали. Хорошей добавкой была рыба из реки. 
Рыбу ловить ходили все: и женщины, и ребятишки. По карточкам давали 
керосин, соль, спички. Я ходила за хлебом. Мыло давали редко, мылись 
щёлоком. Когда открыли второй фронт, на Новый год нам всем — де-
тям и взрослым — дали в подарок: американские фруктовые компоты, 
соевую муку, мануфактуру — был настоящий праздник. Так и жили.

Песня строить и жить помогала

Как вой на началась, в затоне поставили высокий столб и на него пове-
сили большую трубу — радио. Все жители слушали сводки и новости, 
которые читал Ю. Левитан. Передачи по радио начинались и заканчи-
вались песней «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!». 
Мы все знали её и вместе пели.

По реке Курье в Котлас ходил пароход-колёсник «Рогачёв». 
В 1943 году пароход начал привозить пленных поляков и немцев 
в леспромхоз. Их охраняли часовые с собаками, а жили они в  бараках 
за 5 километров. Бараки были с бревенчатыми стенами, а крыша — дос-
ки, и сверху земля. Бараки не отапливались, в них было холодно, и люди 
обогревались и готовили на кострах. Работали пленные в леспромхозе 
на заготовке леса, рубили, складывали в вагонетки, затем паровозом по 
узкоколейке перегоняли в деревню Минина Полянка, а дальше работ-
ники сплавного участка сколачивали лес в плоты и пароходами сплав-
ляли лес по реке в г. Архангельск. От тяжёлого труда, голода и холода 
они умирали как мухи, целыми участками.

Мы часто бегали к баракам посмотреть на пленных. Бывало, бабушка 
напечёт пирожков, одежды даст, я и понесу пленным. Помню, был мальчик, 
звали его Бертик. Его стали отпускать к нам. Он придёт к нам, бабушка на-

кормит его, однажды он сказал, что знает много песен и пел на немецком 
языке очень красиво. Хоть сами жили бедно, но мы делились с ними всем.

Хорошо помню, как кончилась вой на. Была солнечная тёплая пого-
да. Все собрались на угоре у реки, принесли, кто что может, празднова-
ли, пели и плясали под балалайку. Здоровых мужчин вернулось с вой ны 
немного, всё больше привозили на носилках на пароходе. Но бабы были 
рады любым — больным, увечным, контуженным. Одна упала на камни 
у реки, подняв руки к небу, сказала: «Спасибо тебе, Господи, что хоть тако-
го вернул!» Пришёл слепой Борис Головин (мой родственник), собралась 
вся родня. Пригласили молодых девушек отметить. Он со школы любил 
одноклассницу Машу и предложил ей выйти замуж за него. Она не от-
казалась. Сыграли свадьбу. Молодые уехали в Иваново, Бориса послали 
учиться на баяниста. После учёбы молодые вернулись в посёлок, Борис 
Константинович стал работать баянистом в клубе, а затем в детском саду 
и школе. Я его водила на репетиции, а обратно приводили другие.

Хоть и жили мы голодно- холодно, но дружно. Я всегда с добром 
вспоминаю те далёкие детские годы, когда помогали друг другу, кто 
и чем мог, делились последним куском хлеба, не завидовали, а дружи-
ли и были душевно близки друг другу.

Девочки и мальчики вой ны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Её сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!

Детям, пережившим ту вой ну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!

Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберёт вой на!
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О ЧЁМ 
НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

Векшина Лидия Николаевна, 
пенсионер, 

п. Приводино

В феврале 1942 года, когда мне было семь лет, папу призвали на вой ну. 
Мама повезла его на казённой лошади по реке (трактов не было) в Кот-
лас на призывной пункт в санях (кошовке). Я плакала и бежала очень 
долго за ними. Меня с собой не взяли, так как дома осталась сестра, 
которой шёл второй годик, и надо было нянчиться. Ещё был братик, 

он родился в 1939 году, но 
умер от голода и холо-
да. Пока провожала его, 
в Котласе лошадь укра-
ли, мама очень боялась, 
что посадят в тюрьму, ло-
шадь была колхозная. Но 
не наказали, приходил 
милиционер описывать 
имущество, а брать нечего, 
жили очень плохо. Корову 
держали, но молоко надо 
сдать государству 400 лит-
ров, да ещё по жирности, 
если низкая, то и больше 
литров. В августе 1942 года 
пришла на папу «похо-
ронка» — «убит в боях под 
Смоленском».

Исаева Эмилия Анатольевна, 
п. Приводино

Я в сентябре 1941 года пошла в первый класс. Школа была на втором 
этаже здания, где сейчас администрация МО «Приводинское». До 
Нового года писали карандашом палочки, крючочки. Писали между 
строчек старых книг, тетрадей не было. На переменках играли в игры 
«ребятушки- поросятушки все на это гало» (другое название лапта, ныне 
дети называют «вышибала») и другие, зимой катались на коньках, тара-
тайках под угор. Выступали с концертами на выборах и на праздники. 
Летом работали на огороде на пришкольном участке в школе «Сад» 
(теперь коррекционная школа).

Слева направо первая — 
Векшина Лидия Николаевна

Слева направо первая —  
Векшина Лидия Николаевна,  

третья —  
Исаева Эмилия Анатольевна
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ТАК МЫ ЖИЛИ
Чудинова Екатерина Николаевна, 

пенсионер, 
п. Приводино

Сначала расскажу, кто из моих родных ушёл на фронт. Это мой отец 
Николай Михайлович, четыре двоюродных брата и четыре дяди. Два 
дяди ещё были на советско-финской войне, а потом, считай сразу, и Ве-
ликая Отечественная началась, домой их не отпустили. Один дядя 
получил там медаль «За отвагу», с ней прошёл всю вой ну и вернулся 
живым. Погибли три двоюродных брата и два дяди. Отец умер от ран. 
Дошли до Берлина двое дядей, расписались на рейхстаге, но друг друга 
не встретили. Дядя Костя участвовал на Параде Победы в Москве, нёс 
для сдачи фашистское знамя. Он говорил, что шёл в пятом ряду.

На фронт из колхоза забирали самых лучших лошадей, молодых, 
здоровых, и все работали для Победы. У нас дома собирали посылки 
на фронт, то, что женщины могли сделать своими руками, вязали из 
овечьей шерсти носки, рукавицы. Помню, мама вязала рукавицы и ука-
зательный палец отдельно. Я, конечно, спросила: «Зачем отдельно 
этот палец?» Она отметила: «Чтобы на курок лучше было нажимать, 
когда стреляют солдаты».

Старшей сестре было десять лет, а младшей — один год, и мы 
все вместе ходили в лес за грибами, за ягодами, заготавливали на 
всю зиму. Грибов насобираем полную корзину, а нести не могу — сил 
нет, младшая сестра тоже устала за день в лесу, идти не может. Вот 
так старшая сестра делала: унесёт корзину, поставит, потом сестру 
унесёт, посадит, я, конечно, плетусь кое-как. Вот так и до дома дошли, 
а дома свои обязанности: дров к печке наносить — это моя работа. 
Воду наносить и уборка в доме все вместе, а ещё огород надо полоть, 
поливать, а сил не было, но всё как-то справлялись, мама придёт 

Дети войны КС-14. 2017 год

с работы и нас похвалит, а мы старались, слушались её. В основном, 
будни протекали спокойно.

Когда мы зажигали лампу, то окна в избе всегда завешивали одеяла-
ми. Я спросила об этом маму, и она ответила, чтобы немецкие самолёты 
не увидели наш свет и не скинули бомбы на наш дом.

Помню, приходили с фронта письма- треугольники, писали отец 
и дяди, получали «похоронки» от родных. Женщины часто к нам при-
ходили, плакали все вместе. Ещё помню, как в деревне не было спичек 
и керосина, когда собирались к нам женщины и пряли лён, зажигали 
лучину, а мы, малышня, сидели и смотрели за лучиной, чтобы не по-
гасла и горела ярко, стряхивали угли в ёмкость, что-то вроде ванночки 
с водой внизу. Пели песни, смеялись, шутили — всякое настроение было 
у наших женщин. Были все молодые и красивые, мужья у всех были на 
вой не. Работали с утра допоздна. Летом корову застанем в хлев, молоко 
из вымени течёт, а мамы с работы нет, бежим, встречаем, а их только 
везут на телеге с сенокоса. Спичек не было. Вот и смотрели, у кого из 
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И КЛЯТВА,  
И ВОЛЯ У НАС ЕДИНЫ

Витион Алексей Николаевич, 
инженер 2-й категории 

службы автоматизированных систем управления, 
автоматики и телемеханики, 

Приводинское ЛПУМГ

Мой дед Ляпкало Алексей Алексеевич (22.09.1904–15.03.1993) родился 
в с. Мойсенцы (ныне Приднестровское) Чернобаевского района Черкас-
ской области Украинской ССР. Сын селянина-середняка.

В 1924 году окончил педагогический техникум в г. Золотоноше. 
В 1921 году вступил в комсомол и одновременно состоял в ЧОН (части осо-

бого назначения), принимал участие в лик-
видации банды Ламаря. С первых же дней 
вступления в комсомол принимал активное 
участие в работе комсомола, был секретарём 
ячейки в с. Мойсенцы, совместно с другими 
организовал её, а также организовал ячейку 
с. Лихолеты и с. Каврай, где побывал сек-
ретарём, а затем был избран в РК ЛКСМУ. 
С 1924 до 1927 года, работая в комсомоле 
с. Ирклеево, одновременно работал и по 
специальности — учителем истории.

Добровольно пошёл в армию, по зако-
ну имел право на освобождение как учи-
тель сельской местности. В период с 11 но-
ября 1927 по 1928 год служил в Красной 

Ляпкало Алексей Алексеевич, 
1941 г.

трубы дым повалит, к тому и шли за углями с глиняным горшком, а дома 
раздували угли и растапливали печку.

Приходили раненые солдаты, а мы любопытные были, бегали их 
смотреть. В деревне были женщины, дети и старики. Помню, к нам 
в деревню привезли эвакуированных из Ленинграда, дали дома пустые, 
и они обживались, работали в колхозе вместе с колхозниками. Девчата 
были нарядные, платья у них были красивые, и они менялись с нами: мы 
им картошку да хлеб, а они нам платья. Мама перешивала на нас, тогда 
в магазинах ничего не было, ходили в домотканом. Помню, скатерти, 
полотенца, простыни, нижние рубашки — всё из льна. Сами всё обра-
батывали, даже я в школу не ходила, а уже у меня была детская прялка.

Да ещё рассказывали, что городские женщины не знали, что зерно, 
которое заработали на трудодни, надо молоть на жерновах, мы всем 
мололи. Одна мама кормила своих детей, у неё было двое (приехала из 
Ленинграда) прямо зерном, но потом наши узнали, и научили её молоть 
и печь лепёшки из муки и картошки.

Во время вой ны мы не голодали, были запасы, наверно, колхоз 
был богатым. Мой отец был председателем колхоза. На вой ну его про-
вожала до околицы вся деревня. До Тотьмы на лошадях, а дальше на 
Волховский фронт.

Люди! Помните, что вой на — самое подлое изобретение человече-
ства. Общими усилиями народов всего мира нужно было остановить 
это безумие. Вечно будем помнить воинов-героев, давших нам жизнь.

Материалы пенсионеров предприятия предоставлены  
председателем совета ветеранов Приводинского ЛПУМГ Е. Г. Витион
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армии в 5-м кавказском стрелковом полку 2-й Краснознамённой диви-
зии имени Стешина в г. Баку. С 11 ноября 1927 года по ноябрь 1928 года 
прошёл обучение в школе одногодников — выпущен командиром взвода. 
В 1926 году вступил в кандидаты ВКП(б) с. Ирклеево Золотоношского 
уезда Шевченковского округа г. Черкассы. В 1928 году вступил в члены 
ВКП(б). Принят партийной организацией 2-й им. Стешина дивизии 
и утверждён армейским комитетом.

В 1933 году Алексей Алексеевич окончил исторический факультет 
Днепропетровского университета, получил специальность препода-
вателя истории в средних учебных заведениях. Работал преподавате-
лем истории, истории ВКП(б), ленинизма последовательно на рабфаке, 
металлургическом институте и транспортном институте. До 1941 года 
работал преподавателем и директором педагогического училища имени 
Тимирязева в г. Ногинске Московской области.

Призван на Великую Отечественную вой ну 11 июля 1941 года Ногин-
ским ГВК, Московская обл., г. Ногинск. Прошёл всю вой ну политруком. 
С июля по октябрь 1941 года был инструктором политотдела 17-й стрел-
ковой дивизии Москворецкого района народного ополчения 33-й армии. 

С октября 1941 по апрель 1942 года — стал 
инструктором пропаганды 2-й Москов-
ской механизированной дивизии. С ок-
тября 1944 по ноябрь 1944 года служил 
заместителем политотдела 41-й гвар-
дейской танковой бригады в Венгрии.

Окончил службу 22 августа 1956 года.
Из его записей: «В памятное утро 

22 июля 1941 года я пошёл в училище чи-
тать очередную лекцию для заочников- 
учителей, съехавшихся со всей столичной 
области. В обычной обстановке начал 
лекцию о разгроме Наполеона I героиче-
ским русским народом 1812 года. В 12.00 по 
радио было передано Правительственное 

С семьёй перед отправкой  
на фронт, 1941 г.

сообщение В. М. Молотова о злодейском нападении на нас фашистской 
Германией. Вторую лекцию посвятил этому сообщению, дав слово своим 
студентам через 2–3 года прочитать последнюю главу из истории Вели-
кой Отечественной вой ны 1941–1943 гг. под заглавием «П О Б Е Д А». Зачё-
ты принять я не успел. Началась кипучая работа на сборных пунктах, 
да и сам я был лейтенантом запаса и имел мобилизационный листок на 
руках. Но моблистком не удалось воспользоваться, я пошёл раньше и был 
назначен комиссаром рабочего истребительного батальона — началась 
подготовка. 07 июля 41 года уже начали подготовку, а в конце июля выеха-
ли на фронт, в августе наш батальон влился в 17-ю стрелковую дивизию 
Москворецкого района народного ополчения 33-й армии — оборона под 
Рославлем. Мы так укрепили свои позиции, что никогда врагу не взять 
их в лоб, но враг коварен и хитёр, он обошёл наши укрепления через Киров 
на Спас- Деменск, вышел в тыл нашим частям. Штаб нашей армии поте-
рял связь с частями и подразделениями, а также с соединениями. Наша 
17-я стрелковая дивизия повернула фронтом на юг и отбивала ожесто-
чённые атаки противника в направлении Юхнова Калужской области, 
однако разведка донесла, что Юхнов занят, и мы повернули на Волхов.

г. Сталинград, 1942 г.
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5 октября 1941 г. под Вязьмой начались ожесточённые бои. Мы, 
не считаясь с чином и званием, с винтовкой, с пулемётом, с миномё-
том и маленькой пушкой сдерживали наглого врага, пропуская только 
тяжёлую артиллерию в направлении Калуги. Никогда не забыть мне 
этого отступления. Были случаи, когда в автомате оставался один 
патрон на всякий случай, идя лесом, мы вооружались и питались бро-
шенными продуктами, так с боями дошли до Можайска».

В конце октября Ляпкало Алексей Алексеевич попал во 2-ю Мос-
ковскую мотомеханизированную дивизию, тоже на политработу. Они 
входили в вой ска зоны обороны Москвы. Штаб дивизии был в Вино-
градово, основные части — на канале Волга- Москва (в Красной Поля-
не). 27–28 ноября 1941 года в районе Красной Поляны передовые части 
вступили в бой. Враг был остановлен.

С 25 апреля по 6 июля 1942 года он находился в разных госпиталях 
по случаю общей контузии, паралича правой руки и ноги. С 15 июля 
по 29 августа 1942 года прадед находится в резерве ГлавГУГККА, член 
бюро парткома и партследователь. В январе- феврале 1942 года исполнял 

Ляпкало Алексей Алексеевич  
(посередине во втором ряду)

обязанности начальника 
политотдела в связи с ра-
нением Карабанова. (При-
каз о назначении № 7016 
от 31.8.1942 года Приказ 
вой скам Сталинградско-
го фронта от 24 октября 
1942 года № 0335). С 31 ян-
варя по 2 февраля 1943 года 
очистили г. Сталинград от 
фашистской нечисти.

«На путях этой исто-
рической битвы горы тру-
пов фашистского зверья в самых разных позах. Особенно много в балке 
Караватка и в самом Сталинграде.

1 февраля —  оказалось, что на севере завода «Баррикады» ещё 
продолжают огрызаться обречённые фрицы группировки Штрекера. 
Мы получили боевое задание перейти в 62-ю армию. 2 февраля перешли 
в наступление в районе завода «Баррикады» — к 2 часам дня выбили 
фрицев. В 16:00 — выгнали гада из Сталинграда. Боевые действия 
прекращены. В боях за Сталинград отличились: Пузанов — механик- 
водитель; учитель — Котловец; командир роты Т-34 Павинашвилли».

2 марта бригаде присвоили гвардейское звание. Этой высокой на-
грады бойцы, командиры, политработники добились в жестоких исто-
рических боях за Сталинград.

Памятны его воспоминания: «31 марта нам вручили гвардейское 
знамя. Выдался тёплый пригожий день. Стройные ряды танкистов 
сомкнуты, с нетерпением ждали появления священного знамени. В при-
тихшем воздухе отчётливо слышны были слова клятвы гвардейцев:

«Я, воин Рабоче-Крестьянской Красной армии, в день присвоения 
мне высокого звания гвардейца и вручения моей части гвардейского 
знамени КЛЯНУСЬ: неустанно совершенствовать свою боевую выучку, 
соблюдать железную дисциплину, порядок и организованность. <...> 

г. Сталинград
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Я клянусь, что не посрамлю гвардейского знамени и высокого звания 
гвардейца, я не пожалею сил и жизни в борьбе за освобождение Родины 
от подлого врага.

И клятва, и воля у нас едины,
Мы связаны общей борьбой.
О, нет, никогда, никогда Украина
Не будет у немцев рабой».

Воинское звание деда: подполков-
ник. После вой ны до 1968 года работал 
в Военно- политической ордена Лени-
на Краснознамённой академии имени 
В. И. Ленина ассистентом, доцентом ка-
федры партийно- политической работы. 
С 1954 до 1989 года был доцентом кафедры 
истории КПСС и философии в Москов-

ском институте нефтехимической и газовой промышленности имени 
академика И. М. Губкина — РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Кандидат 
исторических наук (1959). Ветеран труда. Автор около 50 научных трудов, 
статей и брошюр. Награждён орденами 
Отечественной вой ны I и II степени (1944), 
орденом Красной Звезды (1956), орденом 
«За боевые заслуги», медалями «За оборо-
ну Сталинграда» (1942), «За отвагу» (1943), 
«За оборону Москвы» (1944), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» (1945), (1992), «За взя-
тие Будапешта» (1945), «За взятие Вены» 
(1945), «За боевые заслуги» (1950), «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 
«Тридцать лет Победы в Великой отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.» (1975).

На кафедре в институте им. И. М. Губкина

Ветеран  
Ляпкало Алексей Алексеевич

Ляпкало  
Алексей Алексеевич

Военно-политическая ордена Ленина 
Краснознамённая академия имени В. И. Ленина
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НАША СЕМЬЯ —  
НАША ГОРДОСТЬ

Чебыкин Андрей Игоревич, 
ведущий инженер по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям, 
Воркутинское ЛПУМГ

Прошли уже десятилетия с тех пор, как отгремели залпы Великой 
 Отечественной вой ны, но память людей хранит подвиги, совер шавшиеся 
день за днём все долгие годы вой ны. Вой на… Как много связано с этим 
словом. Сколько жизней унесло, сколько горя повлекло за собой это 
страшное событие, как много люди пережили за эти ужасные годы. 
Как было тяжело народу, когда были неурожаи, голод, потери близких 
людей, бомбёжка, недосыпание, усталость от многочасовой работы —  
от вой ны люди страдали. Вой на — это беда для всего народа, и никто от 
неё не защищён, все равны перед ней.

Великая Отечественная вой на 1941–1945 годов оставила глубокий 
след в душе каждого человека, принимавшего участие в ней. Она при-
несла страшное горе в каждую семью, оставила ничем незалечимые 
душевные раны.

Битва на реке Висла

Михаил Гаврилович Хаустов, дедушка по линии мамы. Он родился 25 но-
ября 1911 года в деревне Князевы Котельничского района Кировской области. 
По национальности русский. Служил в Красной армии с 1932 года, являлся 
кадровым военным артиллерийских вой ск. Участвовал в советско-финской 

вой не с ноября 1939 по март 1940 года. Член 
ВКП(б). Место призыва: Горьковская обл., 
Свердловский район. Прошёл воинский 
путь от лейтенанта до капитана. Мне уда-
лось найти информацию об участии моего 
прадедушки в событиях 1944 года. Форси-
рование Вислы проходило в рамках воен-
ной операции под названием «Багратион». 
Именно так было названо самое масштабное 
наступление Красной армии. Благодаря это-
му наступлению были сметены германские 
вой ска армии «Центр» и освобождён путь на 
Германию. После переправы через Вислу до 
германской границы оставалось 500 км. Советское командование прида-
вало огромное значение переправе через Вислу и полностью осознавало её 
сложность. Была проведена огромная политическая работа. Среди бойцов 
и командиров был распространён приказ о том, что все военные, которые 
проявят храбрость при переправе, будут награждены медалями и орденами. 
К берегам реки были стянуты огромные силы. Мой дедушка Михаил Гав-
рилович находился на левом берегу и командовал батареей, поддерживая 
691-й стрелковый полк 383-й стрелковой дивизии 33-й армии. Ожесточённые 
бои за удержание и расширение занятого плацдарма на западном берегу 
Вислы продолжались три дня. По данным наградных документов, Михаил 
Гаврилович за период боевых действий на Висле выполнил семнадцать 
огневых задач, разрушил один блиндаж, уничтожил миномётную батарею, 
подорвал батарею противника и семь опорных пунктов, чем нанёс большие 
потери в живой силе и технике противника. Бойцы и командиры Красной ар-
мии, как мой дедушка, смогли помочь советской стороне удержать плацдарм, 
расширить его до десяти километров и продвинуться вглубь территории 
на пятнадцать километров. Через Вислу к 4 августа были наведены два моста. 
По данным наградного листа, прадедушка был награждён орденом Красной 
Звезды в 1943 году, Орденом Отечественной вой ны II степени в 1944 году, 
а также в 1944 году — медалью «За оборону Москвы».

Хаустов  
Михаил Гаврилович
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Освобождение Праги

10 сентября 1944 года. 1177-й день вой ны. 1-й Белорусский фронт. 10 сен-
тября 47-я армия 1-го Белорусского фронта, усиленная одной польской 
дивизией, перешла в наступление в районе Варшавы в направлении 
на Прагу.

На направлении главного удара 38-й армии шли упорные бои 101-го 
стрелкового корпуса во взаимодействии с 25-м танковым, Чехословац-
ким и 1-м гвардейским кавалерийским корпусами. 70-я гвардейская 
стрелковая дивизия генерала И. А. Гусева вместе со 162-й танковой 
бригадой продвинулась на три километра и овладела населённым пунк-
том Сулистрова. 1-я кавалерийская дивизия 1-го гвардейского кава-
лерийского корпуса с 20-й моторизованной бригадой при поддержке 
штурмовиков овладели важным пунктом Дроганова. Чехословацкий 
корпус, наступая в направлении горы Гырова, используя успех ча-
стей 183-й стрелковой дивизии, атаковал противника на скатах горного 
хребта и овладел Палацувкой, а затем и высотой 534, господствующей 
над всем районом.

На левом фланге 67-й стрелковый корпус 38-й армии вёл упорные 
бои на северной и юго-восточной окраинах города Кросно.

Михаил Гаврилович Хаустов поддерживал 1-й стрелковый полк 
1-й Польской дивизии им. Костюшко, сильным огнём своей батареи 
подавил огонь 3-х артиллерийских батарей и 2 узла сопротивления, где 
оказалось до 40 трупов солдат и офицеров противника.

Заслуженная награда и её история

Орден Богдана Хмельницкого учреждён Указом Президиума ВС СССР от 
10 октября 1943 года. В последующем в этот Указ было внесено изменение 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1947 года. 
Орден Богдана Хмельницкого — последний из учреждённых советских 

«сухопутных» полководческих орденов во время Великой Отечественной 
вой ны. Это единственный советский полководческий орден, третьей 
степенью которого могли награждаться рядовые, а также партизаны.

За свои достижения Хаустов Михаил Гаврилович был награждён 
орденом Богдана Хмельницкого III степени. И именно он был единствен-
ным человеком из Кировской области, кто смог стать кавалером данного 
ордена. К счастью, вой на не унесла от нас Михаила Гавриловича, и он 
вернулся домой к своей семье. После вой ны дедушка стал заместителем 
председателя колхоза. Его орден долгое время (при жизни) хранился 
в музее им. А. М. Ронжина (г. Котельнич, п. Ленинская Искра). После 
смерти, в июне 1986 года, его орден забрал из музея старший сын.

Бесследно пропавший

Александр Павлович Клепиков, дедушка по линии мамы, родился в де-
ревне Клепиковы Котельничского района Кировской области в 1915 году. 
До вой ны прадедушка работал на лесобирже. В апреле 1941 года он нахо-
дился на военных курсах подготовки, откуда слал письма своим родным. 
Одно из таких писем от апреля 1941 года сохранилось в семейном архиве.



Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

260  261

Сразу после того как 
началась Великая Отече-
ственная вой на, от Алек-
сандра Павловича пере-
стали приходить письма, 
и в сентябре 1941 года его 
жене Глафире Георгиевне 
пришло извещение о том, 
что её муж пропал без ве-
сти. Этот документ хра-
нится в нашей семье.

Смоленское сражение 
(10 июля — 10 сентября 1941 г.) — комплекс 
оборонительных и наступательных мер ар-
мии СССР против немецкой армии во время 
Великой Отечественной вой ны на террито-
рии Смоленска и ближайших пригородов.

Предположительно, из рассказов 
родственников, Александр Павлович мог 
участвовать в сражении под Смоленском. 
Это послужило «зацепкой» для его по-
исков. После вой ны Николай Георгиевич 
Селезенев, брат Глафиры Георгиевны, работавший учителем истории 
в Екатерининской средней школе Котельничского района, неоднократно 
пытался найти дедушку или же его место захоронения. Но все усилия 
были безрезультатными.

В плену врага

В нашей семье хранится информация ещё об одном моём дедушке по линии 
папы. Михаил Прокопьевич Белозеров родился в Вологодской области, 
Лальском районе, деревне Медведевская в 1918 году. До вой ны являлся 

Клепиковы Глафира Георгиевна  
и Александр Павлович,1940

Извещение о пропавшем  
без вести Клепикове  

Александре Павловиче

рабочим маслозавода, отличался хорошей 
работоспособностью и любовью к своему 
делу. К сожалению, о нём я мало что могу 
вам рассказать, так как дед совершенно 
не любил говорить о вой не. Наши с род-
ными знания ограничиваются лишь тем, 
что Михаил Прокопьевич в начале 1941 года 
находился в армии в Прибалтике. Демоби-
лизоваться не успел, так как началась вой на. 
Прибалтийские республики находились 
сразу на первом рубеже при наступлении 
врага на нашу страну. Михаил Прокопьевич 
в одном из боёв был ранен в голову и конту-
жен, и в бессознательном состоянии попал 
в плен к немцам 24 августа 1941 года. По рассказам деда, в плену он работал 
мастером маслозавода у одного немецкого бюргера. При освобождении 
Прибалтики нашими вой сками он был спасён из плена. Девять месяцев, 
находясь в сборном лагере, проходил проверку в органах госбезопасности, 
а затем убыл домой. Однако дома он узнал, что его жена умерла во время 
вой ны, а единственная дочь Дина находится в одном из детских домов. 
Дедушка нашёл дочку (мою бабушку Дину) и начал мирную жизнь, трудясь 
на Утмановском маслозаводе практически до самой смерти в 2002 году.

О его подвигах мы не знаем, об их наличии свидетельствует орден 
Отечественной вой ны II степени.

Защищая Родину в штрафбате

Мой дед Иван Иванович Чебыкин родился в 1903 году в деревне Кур-
деньга Вологодской области. До начала вой ны Иван Иванович работал 
в деревне в должности директора маслозавода. С бабушкой Марией 
Ивановной у них было на тот момент восемь детей.

Белозеров  
Михаил Прокопьевич
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В конце 1939 года Иван Иванович отказался отдать бостоновый 
материал на костюм вышестоящему начальнику, так как материал был 
предназначен для премирования работников предприятия. Из-за коз-
ней этого начальника не был предоставлен транспорт для вывозки мас-
ла, и оно, естественно, испортилось. По тем временам это было тяжёлым 
преступлением против народа, и прадеда посадили в тюрьму. Но вой на 
всё расставила на свои места.

Иван Иванович с марта 1943 по август 1943 года в составе штрафного 
батальона участвовал в боях на Воронежском фронте в составе 153-го 
артиллерийского полка 3-го танкового корпуса 7-й армии в должности 
наводчика 85-ти миллиметрового орудия. Белгородско- Харьковская стра-
тегическая наступательная операция «Румянцев» (также известная как 
«Полководец Румянцев»), Белгородско- Харьковская операция 1943 года — 
заключительная операция Курской битвы, проводилась с 3 по 23 августа 
1943 года с целью нанесения поражения белгородско- харьковской груп-
пировке вермахта, освобождения Харьковского промышленного района, 
создания предпосылок для окончательного освобождения Левобережной 
Украины. Операция осуществлялась силами Воронежского и Степного 
фронтов. Кодовое название — «Полководец Румянцев».

7-я гвардейская армия — гвардейское формирование (оперативное 
вой сковое объединение, гвардейская армия) в составе Вооружённых Сил 
СССР, во время и после Великой Отечественной вой ны. Армия принимала 
участие в Белгородско- Харьковской операции, в ходе которой армия наря-
ду с 69-й и 5-й воздушной армиями освобо-
дила Белгород (5 августа) и Харьков (23 ав-
густа). В ходе дальнейшего наступления 
армия к концу сентября вышла к Днепру, 
форсировала его и захватила плацдарм на 
правом берегу.

В боях на Харьковском направлении 
8 августа 1943 года мой прадедушка был 
тяжело ранен в поясничную область с по-
вреждением позвонков. За героическое 

Орден Славы  
Чебыкина Ивана Ивановича

участие в боях за Днепр был награждён Орденом Славы III степени. 
Находился на излечении в эвакогоспитале г. Тюмени до ноября 1943 года. 
К сожалению, до конца вылечиться он не смог и получил инвалидность. 
Затем Ивана комиссовали и отправили домой.

После вой ны он продолжал работать пимокатом в г. Лузе Кировской 
области. В послевоенное время у них с Марией родилось ещё пятеро 
детей. Мария Ивановна Чебыкина награждена орденами «Материнская 
слава» I, II и III степеней — она была матерью- героиней.

Иван Иванович умер в 1976 году.

Герой моего времени Маленький, да удаленький:  
вой на глазами ребёнка

Чебыкин Игорь Иванович — мой отец, ро-
дился в 1930 году. Он был третьим ребён-
ком семьи Чебыкиных. Поэтому, когда его 
отца сначала посадили, а затем забрали 
на фронт, на его плечи легла забота о ма-
тери и младших братьях и сёстрах. Отец 
рассказывал, что когда отца арестовали, 
их многодетной семье не выдавали даже 
продовольственные карточки, и поэтому они питались очень плохо. 
Ели хлеб из мякины, траву. Для того, чтобы прокормить семью, отец 
ходил и просил милостыню в соседних деревнях. С девяти лет Игорь 
помогал матери, работал в колхозе: косил, пахал, возил навоз на поля, 
ухаживал за лошадьми. Работал помощником тракториста. В зимнее 
время учился в школе.

В 1953 году после службы в армии в Румынии в танковых вой сках 
он приехал в город Воркуту. Устроился на работу на шахту «Капиталь-
ная» горнорабочим подземным. Закончил трудовую деятельность на 
шахте «Южная» мастером- взрывником, в общей сложности отработав 

Орден материнской славы 
I, II, III степени
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под землёй 34 года. За свой труд награж-
дён орденами «Знак Почёта» и Трудовой 
Славы III степени, медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», имеет звание «Почётный 
шахтёр» и многочисленные награды.

Сейчас моему отцу уже 95 лет. Он 
проживает в Кировской области в пос. 
Ленинская Искра. Его в посёлке очень 
уважают. Это живая легенда нашей семьи.

Хаустов Михаил Гаврилович, Кле-
пиков Александр Павлович, Белозеров 
Михаил Прокопьевич, Чебыкин Иван 
Иванович были участниками вой ны. 
Они выполнили свой военный долг, за-
щищая Родину, совершив при этом 
по двиги. За это были неоднократно 
награждены правительственными на-
градами. Считаю моих родственников самоотверженными и стойки-
ми людьми. Думаю, что в то время многие поступали так же, как они. 
Без таких людей не было бы Победы в этой страшной вой не. На при-
мере биографий моих родных людей смог больше узнать о событиях 
Великой Отечественной вой ны.

Чебыкин Игорь Иванович 
с супругой

МОЙ ДЕДУШКА — 
ГОМЗЯКОВ ДМИТРИЙ 
ФЁДОРОВИЧ

Авдеева Анастасия Анатольевна, 
приборист 5-го разряда службы автоматизированных 

систем управления, автоматики и телемеханики, 
Урдомское ЛПУМГ

Гомзяков Дмитрий Фёдорович — мой дедушка по маминой линии, родился 
3 апреля 1919 года в д. Березник Вилегодского района Архангельской 
области, умер 13 декабря 1997 года в п. Урдома Ленского района в воз расте 
78 лет. На вой ну был призван 12 октября 1941 года Вилегодским РВК 
Архангельской области, а вернулся 12 октября 1945 года. После вой ны 
вернулся в Вилегодский район Архангельской области, где женился на 
Ольге Ивановне Елезовой.

После вой ны, в 1946 году, супруги пе-
реехали в г. Архангельск, так как дедушка 
там служил до вой ны и жил в г. Канда-
лакше. Здесь он работал в аэропорту. Ро-
дили детей — Валентину и Виталия.

В 1950 году семья переехала в Урдому — 
поближе к родне (к тому времени туда с Виле-
ди уже уехали брат и сестра дедушки на зара-
ботки, брат Леонид уже работал на станции). 
Жили в бараке в Нянде, за лето построили 
дом неподалёку от железнодорожной станции 
Урдома — на улице Паламышская. В 1957 году 
родилась ещё дочь Раиса — моя мама.

Гомзяков  
Дмитирий Фёдорович
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Дмитрий Фёдорович в Урдоме пят-
надцать лет работал на Северной желез-
ной дороге — заправлял паровозы углём 
и, главное, работал машинистом угле-
подъёмного крана. Для этого закончил 
курсы в г. Вологде, несмотря на то, что 
к обучению тогда принимали с полным 
7-летним образованием, а дедушка успел 
окончить до вой ны всего четыре класса. 
Его приняли на курсы, и с успехом они 
были окончены. Ведь трудиться Дмитрий 
Фёдорович всегда любил и умел.

Дома до и после вой ны в свободное 
время делал деревянные поделки, игруш-
ки — гимнастов на двух палках, курочек, 
клюющих зёрна. Плёл корзины из про-
волоки, зобенки для овощей. Хорошо 
разбирался в электротехнике, механике, 

С. Ильинское. Допризывники 
на комиссии в ряды Красной 
армии 19 октября 1939 года. 

Слева направо: в первом ряду 
первый — Гомзяков  

Дмитрий Фёдорович.

На станции Урдома. Слева направо: пятая —  
Гомзякова Ольга Ивановна, шестой —  
Гомзяков Дмитрий Фёдорович. 1964 г.

изготавливал плужки. Его поделки у нас до сих пор хранятся. После того, 
как на железной дороге стали появляться тепловозы вместо паровозов, 
устроился на работу в Верхне- Лупьинский леспромхоз сначала кузнецом, 
затем в РММ инструментальщиком. После выхода на пенсию работал 
сторожем на маслозаводе.

На вой не получал ранение несколько раз, одна из пуль попала в губу. 
Всю вой ну возил гаубицу на тракторе. На фронте с собой была гармонь, 
во время досуга всегда играл на ней, и после вой ны сочинял длинные 
поэмы. Гомзяков Дмитрий Фёдорович был награждён медалью «За от-
вагу», орденом Отечественной вой ны I степени. В наградных материалах 
отмечено: «Механика- водителя рядового Гомзякова Дмитрия Фёдоро-
вича за то, что он в период наступательных боёв, всегда своевременно, 
под огнём противника доставлял орудия на новые огневые позиции, что 
давало возможность своевременно давать огонь по заявкам пехоты. 

Ветераны Великой Отечественной вой ны перед Домом культуры. п. Урдома. 
1995 год. Фото из Книги «И встала из руин страна» (стр. 26),  

составитель О. А. Угрюмов, Яренск, 2013.  
На фото слева направо: третий ряд, четвёртый — Гомзяков Дмитрий Фёдорович.
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В свободное время от прямых обязанностей часто доставлял пищу 
на наблюдательный пункт и выходил на восстановление телефонной 
линии. 25.03.1945 года он восстановил 8 порывов».

В мирное время 9 Мая для дедушки был самый большой празд-
ник! Накануне приходил в школу, рассказывал о вой не. Всегда ходил 
на митинг и зачастую выступал. А меня дедушка всегда брал с собой!

Внучка Анастасия с дочерью 
Екатериной участвуют в акции 

«Бессмертный полк» в День Победы 
9 мая 2019 года в п. Урдома

Правнучка Екатерина с медалями 
и портретом Гомзякова  

Дмитрия Фёдоровича в День Победы  
9 мая 2019 года в п. Урдома

МОЯ БАБУШКА — 
ГРУДАКОВА АНАСТАСИЯ 
НИКИФОРОВНА

Авдеева Анастасия Анатольевна, 
приборист 5-го разряда службы автоматизированных 

систем управления, автоматики и телемеханики, 
Урдомское ЛПУМГ

Грудакова (Куксина) Анастасия Никифоровна родилась 23 февраля 
1923 года и всё детство провела в деревне Уймовка Монастырщинского 
района Смоленской области. В семье были ещё сестра Пелагея 1924-го 
и брат Алексей 1931 года рождения.

Жизнь в те времена была нелёгкой. Бабушка работала в колхозе: 
косила траву, доила коров, вязала лён. Очень любила бегать на танцы 
с подружками, пела, плясала. Гармонисты всегда её любили — заводная 
девчонка. Парень был Иван — сильно ухаживал, и самой нравился, но 

дружить не стала — гордая, а потом уже 
было не до того …

Сестра Пелагея рассказывала, как на 
вой ну ушёл отец: «Его призвали в Крас-
ную армию, и вот стоим с детьми на 
дороге, смотрим, как он пошёл, всё мень-
ше и меньше его фигура, трава всё выше 
и выше, исчез за поворотом… больше ни-
когда его не видела».

Позже она рассказывала, что, уже 
находясь в Москве, 22 июня 1941 года 

Грудакова  
Анастасия Никифоровна 

с внучкой Настей 
в г. Подольске, 2005 год.
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пошла в магазин за туфлями. Цены на 
обувь были приличные, да и туфли она 
выбрала себе хорошие. Идёт из магази-
на, туфли в авоське, а тут народ скап-
ливается около репродуктора — отту-
да слышится грозный голос Левитана, 
сообщающий, что началась Великая 
Отечественная вой на. «Народ стал 
разбегаться, кто куда, кто в магазин 
запасаться продуктами, а я, — гово-
рит, — смотрю на свои туфли, денег 
уже не осталось, пошла с авоськой до-
мой…». Туфли уже не понадобились…

Во время вой ны бабушка работала 
в Москве на железной дороге. В 1940 году 
она была зачислена на должность ре-
монтной рабочей. Тулупы и кувалды 
только и мелькали в разные стороны. 
Так познакомились с будущим мужем Василием. По несколько семей 
тогда жили в грузовых вагонах, спали на лавках «валетом». Страшно 
было, тяжело.

Сразу после объявления об окончании вой ны страна ликовала! 
В 1946 году 7 января в семье родился первенец, Анатолий Васильевич 
Грудаков, мой папа. В 1948 году она была уволена из ПМС-32 по се-
мейным обстоятельствам — 7 марта родился второй сын Александр 
Васильевич Грудаков. В 1953 году её вновь приняли в ПМС-32, однако 
по семейным обстоятельствам с ноября пришлось устроится на дру-
гую работу — в варочный цех на заводе. 13 января 1955 года родилась 
младшая дочь Татьяна Васильевна Грудакова, жили тогда всё ещё на 
железной дороге. В марте пришлось уволиться. В конце 50-х семья пе-
реехала в Подмосковье — город Подольск. В декабре 1957 года Анастасия 
Никифоровна начала работать на Подольском извёстковом заводе в цехе 
облицовочной плитки в качестве работницы. С марта 1960 года перешла 

Медаль «За оборону Москвы»

на хлебокомбинат укладчицей. В 1961 году ушла на аккумуляторный 
завод, где была принята в прессовый цех прессовщицей. Василий Алек-
сеевич же был сварщиком на извёстковом заводе. С февраля 1973 года 
стала она работать в профилактории уборщицей.

Шли годы. Росли дети, появились внуки. Вырос цветущий 
фруктовый сад в Добрятине, который дедушке дали от работы. Но 
26 ноября 1985 года Василий Алексеевич умер от ракового заболе-
вания и вскоре бабушка продала сад. В том же году она ушла на за-
служенный отдых.

Бабушка практически не получила хорошего образования — некогда 
было. Надо растить детей, на работу ходить… «Оставляла нас, кормила, 
хлеб пожуёт в марлю и давала, а братик старший Толя всё просил: 
«Дай мне молока из сиськи». Очень было нелегко. И работа, и дети. 
И всё успевала», — вспоминала дочь Татьяна.

Практически с рождения родители брали меня с собой в Подольск. 
С дедом я не встретилась (родилась спустя год после его смерти), но с ба-
бушкой дружила и общалась до самого её ухода. Меня назвали Настень-
кой. Папа объяснял — потому что в сказке «Аленький цветочек» третья — 
любимая дочь. Но когда мы с бабушкой о чём-нибудь спорили (всего раз 
или два) — я ей говорила: «Так ведь все Насти вредные, правда?». Она 
соглашалась. А дома изредка меня называли «баба Настя».

15 декабря 2009 года умер папа. Когда я была совсем ребёнком, и он 
угощал меня различными вкусняшками, иногда говорил: «Вот бы мне 
в детстве такое давали, ничего ж не было… сахар облизывали…»

Спустя почти пять лет 10 июня 2014 года на 91-м году жизни умерла 
бабушка Настя. Через год, 23 июня, умер её второй сын Александр.

Своевременно ей было выдано удостоверение ветерана Великой 
Отечественной вой ны. Она получала медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», 
памятный знак Правительства Москвы «65 лет битвы за Москву» к юби-
лейным датам, поздравления и благодарности губернатора Московской 
области и другие.
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С мамой и дочкой нам удалось съездить в 2014-м году на могилу 
Анастасии Никифоровны в г. Подольск, а затем и в г. Смоленск, где жи-
вут родные по папиной линии. Несколько дней мы провели в деревне 
Уймовке — тогда ещё жива была бабушкина сестра Пелагея (она умерла 
в 2019 году). Колхоза уже не было. Несколько жилых хат. Пустые поля, 
качающиеся яблони, лесной орех, дубы, травы и запахи — как предста-
вишь, какая жизнь кипела, суета… Стою я, вспоминаю, как вся семья 
сюда приезжала много лет назад, закрываю глаза — слышу голоса, смех, 
коровы мычат… Спокойно. Никто о вой не не говорит…

ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ
Бельковский Александр Владимирович 

водитель автомобиля 5-го разряда, 
Ухтинская автотракторная колонна, 

Управление технологического транспорта 
и специальной техники

Мои прабабушка Анна и прадедушка Алексей Максимовы были счаст-
ливой семьёй с четырьмя детьми и проживали в г. Ленинграде на пятна-
дцатой линии Васильевского острова. На момент начала вой ны старший 
сын Иван (мой дед) только приступил к обучению в Высшем военно- 
морском инженерном ордена Ленина училище им. Ф. Э. Дзержинского 
и находился на казарменном положении.

Алексей Васильевич был призван в ряды Красной армии с пер-
вых же дней начала мобилизации, так как за его плечами уже была 
советско-финская вой на. В сентябре 1942 года училище, в котором 
проходил службу мой дед, эвакуировали в Баку, так Анна Семёнов-
на осталась одна с тремя детьми в блокадном Ленинграде… Дедушка 
вспоминал, что в казарменной столовой курсанты старались прятать 
еду (сахар, хлебные сухарики), чтобы передать такие посылки своим 
родным с командированными товарищами в блокадный Ленинград.

Чудом можно объяснить стечение обстоятельств, благодаря кото-
рым Анна Семёновна устроилась телефонисткой в училище им. Дзер-
жинского, там давали продуктовый паёк. В те годы продукты питания 
категорически нельзя было выносить за пределы рабочего места, но же-
лание покормить голодных детей сильнее любой преграды. Прабабушка 
специально раздобыла валенки на несколько размеров больше и прятала 
туда всё, что можно было прятать. На проходной сумки и карманы про-
веряли вахтёры, а вот валенки — нет (может потому, что всё понимали). 
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Женщины, у которых был 
доступ к продовольствию, 
умудрялись приклеивать 
куски теста к своим жи-
вотам, чтобы пронести 
домой, наверняка такая 
смекалка спасла не один 
десяток жизней.

Что касается моего 
прадеда Алексея Василье-
вича, то его жене пришло 
похоронное извещение 
о том, что он погиб 8 июля 
1942 года.

Семья Максимовых. 1930-е гг.

Извещение о смерти бойца Алексея Максимова

Анна Семёновна продолжала ходить 
на работу, превозмогая голод, холод и ощу-
щение смерти, не покидавшее в те годы 
каждого жителя города. Четыре 
с половиной километра туда 
и четыре с половиной обрат-
но, часть дороги была ещё 
и небезопасна, так как про-
легала по замёрзшей Неве.

Средняя дочь Маша (16 лет) ездила за город и помогала рыть проти-
вотанковые окопы вокруг города. Сын Василий (13 лет) таскал воду с Невы 
и разносил её по квартирам, за что иногда получал кусочек хлеба или ещё 
какой-то еды. Однажды утром Василий заметил лежащую на льду девуш-
ку, хорошо одетую и укутанную. Вечером эта девушка оставалась лежать, 
но уже без тёплой одежды и обуви. Можно ли осуждать кого-то за такие 
деяния? Трудно сказать, быть может, эта одежда спасла жизнь того, кто 
замерзал у себя в квартире. Младшая дочь Катя (10 лет) оставалась дома 
и помогала маме по хозяйству. Семья Мак-
симовых выжила в блокадные годы бла-
годаря множеству факторов: дети поддер-
живали друг друга, делились последним, 
жили сплочённо, дружно и, несомненно, 
верили в Победу.

Иван Алексеевич успешно окончил 
военно- морское училище и по окончании 
вой ны получил награду за оборону Кав-
каза. Позже, благодаря сохранившим-
ся в архивах записям, он узнает, что его 
отец Алексей Максимов умер от дистро-
фии. Сложно представить, что испыты-
вали бойцы, отбивавшие у врага каждый 
клочок Ленинграда будучи замёрзшими, 
измождёнными и голодными. Иван Максимов
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МОИ ДЕДЫ
Сердюк Ольга Владимировна, 

старший специалист по связям с общественностью 
и средствами массовой информации, 

администрация

Мои родственники, также как и многие миллионы советских граждан, 
были участниками событий в героическую эпоху нашей страны. На вой ну 
дед по линии матери Огарков Николай Владимирович и прадед Огарков 
Василий Иванович, отец супруги Николая Владимировича, уходили в раз-
ное время. Николаю суждено было вернуться. Василию, к сожалению, нет.

Николай Владимирович родился 
27 декабря 2021 года в д. Княщино Подо-
синовского района Кировской области. 
Был призван 06 апреля 1941 года Подо-
синовским РВК, служил в 864-м стрел-
ковом полку 189-й стрелковой дивизии. 
В 1941 году после призыва почти сразу 
попал в плен, откуда был освобождён 
спустя три года и четыре месяца. В графе 
«Карточки» ближайшим родственником 
записана моя прабабушка Елизавета 
Алексеевна.

Василий Иванович родился в 1894 году. 
Известно, что прадед работал в колхозе, 
занимался ремонтом часов и любил играть 
на гармошке. Воевал в Первую мировую. 
Вторая вой на уже не отпустила от себя, 
погиб в апреле 1942 года (умер от ран), 

Огарков  
Николай Владимирович
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 похоронен в братской могиле павших во-
инов в Калужской области, в д. Семенов-
ское Износковского района. Его имя вне-
сено в Книгу Памяти Кировской области.

Вспоминая деда, рассказы моей 
матери и тёти, понимаю, что о вой не 
 Николай Владимирович не любил го-
ворить. Знаем, что в его ноге с вой ны 
остался осколок. После вой ны работал 
в колхозе, летом посев, сенокос и уборка 
урожая. Зимой — на заготовке леса. В по-
следние годы занимался выращиванием 
на ферме телят. Воспитал пятерых детей, 
четырёх дочек и сына. В моём детстве дед 
был серьёзным, даже строгим, добрым 

Огарков  
Василий Иванович

Огарковы. Слева направо: в первом ряду первый — дедушка Николай Владимирович, 
вторая — бабушка Нина Васильевна

и  трудолюбивым человеком. В 1970 году 
его наградили юбилейной медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». В 1982 году Николай 
Владимирович награждён медалью «Ве-
теран труда». В 1985 году получил орден 
Отечественной вой ны II степени. С утра 
до самого вечера всегда был занят ра-
ботой. Любил ходить в лес за ягодами 
и грибами. Особенно ему нравились груз-
ди с картошкой. Очень любил лошадей. 
Всегда с парома нас встречал на повозке. 
За обеденным столом пил крепкий слад-
кий чай, больше молчал.

Встречались мы редко, жили в разных населённых пунктах, по-
следний раз увиделись в год моего 16-летия. Огарков Николай Влади-
мирович умер в 1993 году.

В семейном архиве хранятся фотокарточки ХХ века — волную-
щие портреты родных мне людей, прошедших свой жизненный путь 
в суровое время. Сейчас их действительность нам кажется чем-то 
страшным и  неприемлемым. Я воспитана на примере деда и своих ро-
дителей, для меня 9 Мая — это День Победы Родины над фашизмом. 
Потомкам участников Великой Отечественной вой ны нельзя забывать 
трагические и величественные образы людей, воевавших и погибших 
за Родину, завоевавших Победу над фашистской Германией.

Огарков  
Николай Владимирович
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ФРОНТОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ МОЕЙ СЕМЬИ

Синцов Николай Сергеевич, 
ведущий специалист группы 

по организации культурно- массовых мероприятий 
службы по связям с общественностью 

и средствами массовой информации, 
администрация

— Сколько ему лет? 
— Девятнадцать. 
— Рановато жениться. 
— Я в этом возрасте уже под Курском был…

Случай в военкомате 
из кинофильма «Я шагаю по Москве»

Фронтовое поколение Великой Отече-
ственной вой ны 1941–1945 гг. ощущало уже 
в юном возрасте, что в их руках находится 
судьба родины. Поэтому и вели себя наши 
бабушки и дедушки соответственно этому 
представлению. Духовный взлёт и глубо-
кие патриотические чувства были присущи 
и моим родственникам. В отблесках вос-
поминаний жизненный опыт поколения 
победителей выстроился в краткий рассказ.

Моя бабушка, труженица тыла, Зеленская (Щанова) Агния 
Дмитриевна родилась в с. Онежье Княжпогостского района Коми 
АССР в 1926 году. В школу ходила из с. Онежье в с. Шошку за десять 

Зенитчицы.  
Новосёлова (Щанова)  

Евдокия Дмитриевна (справа)

километ ров. Во время вой ны освоила 
профессию педагога, окончила педа-
гогическое училище в г. Сыктывкаре 
Коми АССР и начала работать учите-
лем. В 1943 году Агнию Дмитриевну от-
правили работать учителем начальных 
классов, сначала в с. Усть- Ухту, а оттуда, 
через год, в с. Кедву (Кедвавом). В годы 
вой ны особенно было тяжело с едой, 
продуктами, но впервые попробовав 
на вкус яблоко, воскликнула: «Какая 
невкусная и  гадкая картошка!».

В первом послевоенном году пять ты-
сяч тружеников тыла Коми АССР имели 
на груди медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.». В 1946 году этой медалью была 
награждена и моя бабушка.

Уже после вой ны в 1955 году Агния Дмитриевна потеряла голос, 
пришлось поменять место работы и стать педагогом- воспитателем в ин-
тернате. Бабушка часто говорила про себя: «Я всю жизнь на работе 
и в партии», но, тем не менее, она вырастила четверых детей. В семье 
её ласково все называли «прокурором». Не проходило ни дня без её 
контроля, сначала опекала детей, потом внуков и правнуков. Прожила 
99 лет, умерла в селе Кедвавом Ухтинского района.

Её сестра, Новосёлова (Щанова) Евдокия Дмитриевна 1920 года 
рождения, призвана 01 августа 1943 года Железнодорожным РВК. Вой-
ну прошла зенитчицей. Защищала Советское Заполярье и Дорогу жиз-
ни от налётов вражеской авиации. Задача зенитчика — послать снаряд 
так, чтобы он разорвался на определённой высоте. Стрелять можно 
было, пока вражеский самолёт находится в зоне досягаемости. Под 
её охраной были наши истребители, техника и люди до конца вой ны. 
Евдокия Дмитриевна награждена медалью «За оборону  Советского 

Зеленская  
Агния Дмитриевна
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Заполярья», в 1985 году — орденом Отечественной вой ны II степени. 
Жила и умерла в г. Ленинграде.

Их троюродный брат, также уроженец села Онежье Княжпого-
стского района, труженик тыла, доктор геолого- минералогических 
наук, профессор, дважды лауреат Сталинской премии, кавалер ордена 
Ленина, ордена Красной Звезды и множества других наград — Василий 
Михайлович Сенюков.

Никто в те годы не рассчитывал на достаток, надо было впрягаться 
в изнуряющий труд, поддерживать тыл, фронт, солдат. Фронтовое по-
коление заслуживает вечную память. Так будем же помнить их ратный 
и трудовой подвиг во имя светлого будущего нашей страны!

УЧАСТНИКИ 
ТРУДОВОГО ФРОНТА

Логинова Ольга Михайловна, 
ведущий документовед 

отдела документационного обеспечения управления, 
администрация

Детство близких и дорогих моему сердцу людей прошло в тяжёлых 
условиях трудового фронта. В начале вой ны из семнадцати районов 
Коми АССР было призвано и отправлено на фронт 10514 колхозников, 
это 40% трудоспособного мужского населения. Рабочая сила была заново 
перераспределена. Работы, выполняемые прежде мужчинами, перекла-
дывались на плечи женщин, людей пожилого возраста и подростков. 
Такими подростками были мои дедушка Фёдор Степанович и бабушка 
Анна Гавриловна.

Логинова (до замужества Вокуева) 
Анна Гавриловна родилась в многодетной 
крестьянской семье в деревне Мохча- Юр 
Ижемского района 22 сентября 1927 года. 
В 1942 году закончила семь классов Ижем-
ской школы. После школы пошла рабо-
тать производственницей в колхоз имени 
Куйбышева. Колхоз держал большое стадо 
оленей. Совсем юным ученикам прихо-
дилось выполнять все производственные 
работы наравне со старшими: сажали, 
убирали картошку, овощи, работали на 
заготовке кормов, на прополке.

Молодая семья.  
Логиновы Фёдор Степанович 

и Анна Гавриловна



Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

284  285

В книге А. Н. Александрова «В боевом 
союзе» 1985 года издания на 156-й стра-
нице упоминается колхоз имени Куйбы-
шева. «Успешно преодолевались труд-
ности военного времени в оленеводстве 
Коми АССР, занимавшем одно из первых 
мест в стране по культуре и товарно-
сти хозяйства. Большими достижения-
ми в повышении продуктивности стада 
в 1943 году отличились колхозы им. Ле-
нина, им. Куйбышева (Кожвинский район), 
«Красный путь», им. Калинина…».

Колхоз направил молодую девушку 
на учёбу в сельскохозяйственный техни-
кум. После окончания учёбы по 1946 год 
уже зоотехником работала в родном кол-
хозе. Позже была направлена в Удорский 

Бабушка  
Анна Гавриловна

Бабушка Анна Гавриловна и дедушка Фёдор Степанович

район Коми АССР (Республика Коми), где продолжила работать зоо-
техником: в послевоенные годы с 1946 по 1956 год в д. Латьюга, после 
в с. Большая Пысса.

В 1993 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06 июня 
1945 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной Вой не 1941–1945 гг.» Медаль вручена 23 ноября 1993 года 
(удостоверения АУ № 586144, Д № 427940 выданы 16.12.1993 года).

Её супруг Логинов Фёдор Степанович родился 05 сентября 1929 года 
в д. Ыбула Удорского района. С 1936 по 1940 год учился в начальной 
школе в д. Ыбула. После окончания школы с 1940 по 1946 год работал 
в колхозе разнорабочим. С 1946 по 1950 год работал в колхозе счетово-
дом. В 1950 году был призван в армию. Вместе мои бабушка и дедушка 
вырастили пятеро детей.

Память о Великой Отечественной вой не и трудовом подвиге живёт 
в наших сердцах. Напоминают об этом обелиски и памятники, а ещё 
фотокарточки и рассказы родственников. Чтим светлую память о му-
жественных людях, внесших вклад в общую Победу!



Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

286  287

О ТЕХ,  
КТО БРАЛ БЕРЛИН

Иванова Марина Анатольевна, 
ведущий экономист службы по связям с общественностью 

и средствами массовой информации, 
администрация

О таких людях, как мой прадед по линии матери, поётся в песне «Это 
те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин». Судьба 
подарила ему долгую жизнь.

Гоголев Александр Александрович 
родился в 1901 году в д. Колобово Немско-
го района Кировской области. Участник 
Гражданской и Великой Отечественной 
вой н. С марта 1920 по апрель 1923 года 
он служил в 171-м кавалерийском полку. 
Участвовал в боях с Колчаком. Был кава-
леристом.

18 июля 1941 года призван в армию 
Немским райвоенкоматом Кировской 
области и служил номером орудийным 
в 79-м Краснознамённом стрелковом пол-
ку 3-й ударной армии на 1-м Белорусском 
фронте до 15 марта 1945 года. Прошёл по 
дорогам многих областей России, Бело-
руссии, по Прибалтике, Польше. Дошёл до 
Берлина. До заветной Победы оставалось 
больше месяца, но при штурме города его 

Гоголев  
Александр Александрович

ранило в голову. Осколок пробороздил щёку, нос, лоб. По ранению 
уволен из Красной армии 7 мая 1945 года, получив инвалидность III 
группы. Ефрейтор.

Награждён медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.», орденом Отечественной вой ны I степени.

После вой ны вернулся в родное Колобово. Спустя несколько дней 
в его дом пришёл председатель местного сельпо и попросил пойти рабо-
тать в торговлю. Александр Александрович стал заведовать магазином. 
Воспитал трёх сыновей и дочь.

Как ценнейший документ прошедшей вой ны, как драгоценную 
реликвию хранил письмо Главнокомандующего советскими оккупаци-
онными вой сками в Германии маршала Советского Союза Г. К. Жукова. 
Маршал объявил благодарность за честную службу на благо Родины, 
напомнил, что это о нём говорилось на приёме в Кремле в честь участ-
ников Парада Победы: «Будьте и впредь в первых рядах нашего геро-
ического народа. Отдавайте мирному труду все свои знания и силы, 
как отдавали их делу Победы».

Со слов моей матери, его внучки, он был очень аккуратным, стро-
гим, серьёзным, сдержанным и немногословным человеком. Таким 
чертам характера, наверное, способствовала и работа, он вёл бухгал-
терский учёт и инспектировал магазины. Всегда стремился к само-
стоятельности, сам вёл хозяйство. Не принимал помощи. Ушёл от нас 
в возрасте 89 лет в январе 1990 года. В этот год страна праздновала 
45-летие Победы над фашизмом.

Вспоминая события Великой Отечественной вой ны, наш ветеран 
как-то сказал: «В далёких от нас странах люди теперь знают цвет 
русской шинели и звезду на шапке. В газетах читаю — с благодарно-
стью вспоминают нас, освободителей».

Мы помним фронтовой путь Александра Александровича, он 
шёл к Победе через всю вой ну, через страдания и смерть. В его словах 
и скорбь о погибших, и утверждение жизни.

Память о героях вой ны бесценна.
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НА ФРОНТЕ
Артемьев Алексей Анатольевич, 

пенсионер, 
Переславское ЛПУМГ

«1943 год является переломным годом в моей жизни. К этому военному 
году уже произошли неисправимые несчастья в нашей семье. Убит род-
ной брат, убит двоюродный. Это легло тяжёлым бременем на сердца 
семьи. Казалось, померкла жизнь в нашем доме, всё притихло, и уже 
не нарушается покой весёлыми криками играющей детворы, беспрерывно 
хлопающими дверями. Как неожиданно и быстро пролетело это весёлое, 
беззаботное время, так рано нарушенное вой ной. Вой на разогнала всех по 
разным местам. И вот уже приходят на улицу тяжёлые вести о гибели 
товарищей детства, с которыми, кажется, так недавно сидел по вечерам, 
мечтая о будущем, гонялся за мячом, ходил в школу. Кажется, приуныл 
и весь город: народ ходит как-то быстрей, согнувшись, и постоянно 
чем-то озабоченный…», — так начинается послевоенный рассказ моего 

отца Артемьева Анатолия Петровича о вой-
не. Он писал, что было только с ним, о том, 
чему он был очевидец. Старался важное 
записать, что осталось в памяти.

Артемьев Анатолий Петрович ро-
дился в г. Переславль- Залесский 08 де-
кабря 1926 года. В 1943 г был призван 
в армию. Воевал с августа 1944 года в со-
ставе 3-го дивизиона 313-го гвардейско-
го Бобруйского Краснознамённого ор-
денов Суворова, Кутузова, Александра 
Невского миномётного полка на долж-

Артемьев  
Анатолий Петрович

ности радиста- корректировщика. Полк воевал на 2-м Белорусском 
фронте. Коман дующий фронтом маршал Советского Союза Рокоссов-
ский К. К. участвовал в освобождении Белостока, Западной Белоруссии, 
в рейде с конниками 3-го кавалерийского корпуса по тылам в Восточной 
Пруссии с выходом на Кёнигсберг, в освобождении Варшавы с Нарев-
ского плацдарма, взятии Данцига, Гдыни, Кольберга, Козлина, форси-
ровании реки Одер в районе Штетина, во встрече с союзниками на реке 
Эльбе в районе Перленберга.

В 1943 году ему было шестнадцать лет, когда он впервые испытал 
на себе бомбёжку в г. Ярославле. По совету родных Анатолий Артемьев 
поехал с товарищем по школе в столицу, чтобы поступить учиться в тех-
никум или институт. Много они ходили, много дверей было открыто 
перед ними, давалась отсрочка от призыва в армию, но мечтали молодые 
ребята о чём-то лучшем. Специальности, которыми была возможность 
овладеть, не нравились, и решили сначала отслужить в армии. Отец 
прошёл курсы всеобуча на снайпера. И, хотя предварительные комиссии 
признали его годным, 1-го октября он всё же пошёл в десятый класс. 
Призвали будущего курсанта в конце октября. Повестка решила его 
дальнейшую судьбу. Он попал учиться на радиста. В декабре 1943 года 
Артемьев Анатолий Петрович принял присягу. И вот 1 августа 1944 года 
курсанты отправились с Белорусского вокзала на фронт.

Распределив их по дивизионам как радистов, оставили временно при 
штабе привыкать к радиостанции. «Нас окружили разных возрастов 
и званий люди и стали расспрашивать о жизни в тылу, о дороге. Мы 
остались вполне довольны приёмом. Нас успокоили, сказав, что только 
сначала кажется так трудно, к этому можно быстро привыкнуть. 
Вперёд на наблюдательный пункт нас пока не посылали, а давали но-
чью, в период затишья, держать связь, конечно, под надзором. В это 
время шли тяжёлые бои. Немцы, сдав город Белосток, отступали, 
отчаянно сопротивляясь, особенно в районе города Замбров. Каждый 
день начинался артподготовкой и кончался продвижением вперёд на 
2–5 километров. Дня за три мы уже могли самостоятельно работать, 
но ещё не были обстреляны. Одно дело работать километров за пять 
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от передовой, сидя в машине, когда при неясности можно позвать зна-
ющего человека, совсем другое, когда впереди, под огнём, лёжа в окопе, 
где может и старый радист запутаться. Очень часто меняем своё 
расположение. С жадностью наблюдаю за всем окружающим, ведь мы 
уже в Польше, идём по следам только что прошедших боёв».

Наконец, после упорных боёв, город Замбров был взят. Это был 
первый город, взятый при Анатолие Петровиче. В его записях описан 
каждодневный труд воина- радиста: «В середине декабря 1944 года на 
наблюдательный пункт однажды приехал командующий 2-м Белорус-
ским фронтом К. К. Рокоссовский. Мы все сразу вылезли из блиндажа, 
грязные, небритые, закопчённые. Я его сразу узнал по высокому росту, 
он был в кожаной шубе. После этого посещения нам было предложено 
перейти на передовой наблюдательный пункт. Пищу готовить ходили 
по траншее, километра за три, пока несёшь назад — уже холодная. 
Днём пройти трудно, местность открытая, стреляют немецкие 
снайперы, простреливают с пулемётов. В блиндаже очень тесно, так 
как он очень мал, но зато прочно сделан: весь в земле, с несколькими 
накатами брёвен. Спать приходится, свернувшись в комок, вытянуть 
ноги невозможно. Немцы часто ходят за «языками», а до немцев мет-
ров 400–500, пехоты вокруг тоже мало».

Со дня на день его фронт ждал наступления. В качестве связиста отец 
помогал тянуть, проводить постоянную связь на огневые позиции. Полк, 
где служил он, вошёл в состав рейдовой группы по тылам противника 
в Германии. Это опасное и важное задание — первыми прорваться в Герма-
нию к немцам, хотя фронт был ещё в Польше. Перед радистами была по-
ставлена задача подготовить рации к работе, связь поддерживалась только 
радиостанциями. Наступление начиналось с залпа полка. «В это время со 
мной случилась одна неприятность, сильно мешавшая мне в наступлении. 
Нужно было снять антенну; я поставил упаковку питания, которую 
должен нести, на бруствер траншеи, а сам полез на блиндаж её снимать. 
Прыгая обратно, я зацепился ногой за линию связи, которая задела за 
эту упаковку, и она упала в окоп, дно выпало, батареи и аккумуляторы 
вылезли. Собирать упаковку было некогда, начальник разведки с раз-

ведчиками уже побежали за начавшей наступление пехотой. Пришлось 
бежать с ней, неся её на вытянутых руках, а в ней килограммов двадцать. 
Вместе со всей массой бежим вперёд, по траншее. Кругом стрельба, гро-
хот, не поймёшь, откуда кто? Всё в дыму, бегут сотни людей с безумным 
выражением лиц. Вот уже и немецкая траншея, в норах лежат убитые. 
В такой обстановке трудно найти кого-либо. Знаем одно — бежать впе-
рёд. Добежали до следующей траншеи, там наткнулись на начальника 
разведки, развернули рацию, вошли в связь. Немцы яростно обстрели-
вают артиллерией. В траншее много наших раненых, все ещё молодые 
ребята, мои ровесники; с их лиц ещё не сошёл ужас боя, они только сейчас 
начинают понимать, что с ними произошло. Вот снова свёртываемся 
и бежим вперёд, и опять мучения: обе руки заняты, а карабин цепляет-
ся за провода связи. Выйдя из терпения, решил бежать не по траншее, 

Фото знамени полка
Обратная сторона 

фотографии знамени полка
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а прямо по полю, так как уже отстал от своих. Туман немного рассеялся, 
впереди виднеется деревня. Там, наверняка, передохнём. Но немцам видно 
нас — сильный огонь артиллерии на подступах к деревне. Пришлось идти 
в обход, да чуть не залезли в минное поле. Много убитых наших и немцев. 
Вбежав в деревню, развернули рацию, вошли в связь. Перевязал упаковку 
ремнём, теперь будет легче. Снова двигаемся в путь».

Рейд в Восточную Пруссию

Замечательные дороги сделали немцы, как знали, что по ним будет 
проходить русская техника. Обилие дорог в Пруссии позволило нашим 
вой скам хорошо маневрировать и в случае, если на дороге были мины 
или завалы с целью приостановить стремительное движение вперёд, то 
вся масса вой ск растекалась по боковым дорогам и опять заходила в тыл.

«Миновали разрушенный хуторок и направились к впереди видне-
ющейся деревне. Кругом так тихо, это всегда не перед добром. И дей-
ствительно, не дойдя до деревни, неожиданно справа из мельницы 
и слева из двухэтажного дома показались огоньки стреляющих пулемё-
тов. Перекрёстный огонь — плохая вещь; кого-то ранило, крики, сразу 
же залегли в канаву, головы поднять нельзя. Все поползли по канаве 
 назад, но мне такая возможность не представлялась, мешала рация, 
но не оставаться же; собрав всю силу воли, я вскочил во весь рост 
и так добежал до хутора. Встали за каменный дом, но немцы этим 
не ограничились, дом непрерывно «поливался» трассирующими пуля-
ми, нельзя высунуть головы, но стену пробить не могли. Тогда стала 
помогать артиллерия. Долго сидеть нельзя, надо выполнять задание, 
и снова похождения по бездорожью с так надоевшей упаковкой».

Мелькали деревни, города, немцы, весь Запад, был близко передний 
край. В один из памятных ему дней 26-го февраля вручили комсомоль-
ский билет.

По дороге «…Днём ходили на облаву, поймали тоже двух, они пока-
зали, что здесь два батальона и даже с орудиями. Но будто они готовы 

сдаться в плен. Одного немца послали, чтобы он привёл своих. Но он 
и сам не пришёл, видно, обманул, или его за агитацию офицеры убили. 
Ещё усилили охрану, немец видел, что нас немного, и мог привести 
точно на нас. Наутро опять к лесу. Комдив на машине по дороге едет 
один. И вдруг — сильный взрыв, и от легковой машины только остов. 
Он наскочил на мину, которую мы только теперь заметили на дороге. 
Подбежали, он ещё жив, вынули, весь в крови, оборван, но серьёзных 
ранений нет, да и притом у него сильное тело и организм. Комдив вско-
ре пришёл к нам опять. Тех немцев разбили, в общем, навели порядок, 
конечно, не мы, а пехота, и снова путь к морю. Без особых приключений 
доехали до города Гросс Тихов. Там меня начальник связи хотел превра-
тить в ординарца, обещая и награды, и хорошую жизнь, но несмотря ни 
на что и даже угрозы, я не пошёл. Мне эта боевая жизнь была лучше…».

Ещё один очень интересный случай. По воспоминаниям отца, по-
дошли они к очередному городу. В одной из рощ было много немецких 
«скрипачей», реактивных мин. И командование разрешило их изучить, 
а потом выпустить по немцам. Взялся за это дело начальник разведки 
одного из дивизионов. Приспособил взрыватели от советских систем. 
И даже смогли раз дать залп, от которого все перепугались. Снарядов 
этих было много, но без взрывателей, а свои — самим были нужны, да 
и скоро должен быть штурм. И вот, на девятый день, в ночь, назначено 
вести огонь методически. Так распланировано по частям каждому: 
с такого-то и по такое-то время вести огонь, беспрерывно до утра. И вот 
началось! Особенно красиво, рассказывал отец, когда ночью стрелял 
его дивизион. Из темноты через промежутки времени как будто огром-
ные метеоры, оставляя за собой след, пронзая чёрное небо, вылетали 
реактивные снаряды, затем шелест над головой и видно было, как рва-
лись на крышах сотни светящихся осколков, вылетая из общего пла-
мени. К утру немцы не выдержали и стали грузиться на корабли, оста-
вив заслоны. Часть смогла уйти — их выручили военные корабли. Все 
оставшиеся почти истреблены. «И вот всё стихло, и город, казавшийся 
столь неприступным, откуда в любой момент ждала смерть, утих, 
как будто не люди, а он сам, вместе с домами, заводами вёл борьбу 
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и теперь смертельно ранен, тяжело дыша дымящими развалинами. 
Как приятно идти по тем местам, где только вчера ещё нельзя было 
встать во весь рост».

Взятие Данцига

Начался «польский коридор» (участок Польши между Германией 
и Восточной Пруссией), орудия, вой ска, грохот. Кругом было много на-
рода, все поляны были заняты, в лесах разместили технику. Огневая 
установка Артемьева Анатолия Петровича встала у полуразрушенного 
домика, здесь ему предстояло вновь работать с огневой. Выставили ан-
тенну, принесли сена и устроились для дальнейшей работы. Разведка 
ушла вперёд. Сначала они отвечали, а потом пропали совсем, такая же 
история и в других дивизионах. Целыми ночами кричали в микрофон 
позывные, даже охрипли некоторые. В эфире такой шум, ругань, что 
у человека незнающего складывалось впечатление, что так нельзя ни 
о чём договориться со своим корреспондентом.

«Потихоньку наши части продвигаются вперёд. <…> Какая здесь 
красивая природа, и как неуместна в этой красоте разбитая техника, 
трупы немцев. За Одером вой на приняла другой вид. Переднего края 
нет, пехота где-то сзади, а по дорогам мчатся танки, артиллерия, 
«Катюши», сметая всё на своём пути, оставляя разбегающихся по 
лесам немцев. Они успевают взрывать мосты, но и это не задержи-
вает лавину наступающих. Я нахожусь на огневой, работы днём мно-
го. Часто останавливаемся: сразу же — антенну на дерево и в связь; 
только связался, уже команда «моторы», едва успеваешь свернуть 
антенну, и на ходу прыгаешь на установку. Все работают, как часы, 
уже научились воевать.

Наступило утро 1 мая 1945 года. Чувствуется беспечность, 
связанная с ожиданием конца вой ны, оружие где-то валяется в ма-
шинах. И этот день праздника, чуть не ставший трагическим, на-
долго останется в памяти многих. Мы не знали этого. А в этом лесу 

остался батальон немцев с вооружением. Едва поднялось солнце, 
как со стороны низкого леса, по просеке, появился немецкий солдат 
в полном вооружении: в каске, с автоматом, гранатами. Увидев нас, 
он сбавил шаг и насторожился, по-видимому, разглядывая: свои или 
чужие. Я раньше упомянул о том, что несколько дней назад в од-
ном месте наткнулись на склады немцев с комбинезонами и прочим 
снаряжением для летнего периода действия лётчиков. Нам было 
разрешено всем одеть их, очень удобны, кругом застежки- молнии 
и прочее. И это, по-видимому, ввело в заблуждение фрица. Но мы 
сразу подошли к нему, обезоружили. Он очень перепугался, такой 
ещё молодой, лет семнадцати. Стали спрашивать, есть ли ещё 
в лесу немцы. Он сказал, что нет, и ему поверили. Повели к костру, 
стали угощать и снова забыли о бдительности. В это время приехал 
комдив. Это радость для меня, ведь я его по рации всё утро вызывал. 
Увидев всех за такими мирными занятием, у костра, беседующих 
с немцем, он, конечно, дал кое-кому нагоняй и сообщил, что этот лес 
кишит немцами. Неохотно разобрали оружие. В это время из леса 
вышел ещё немецкий солдат (оказался поляк) и сказал, что тут нем-
цев много, но они, по-видимому, не против сдаться в плен, но боятся 
нас. В это время заметили ещё группы перебегающих через просе-
ку в наш лес, и они во множестве замелькали вдали меж дере вьев 
и кустов. Нас охватил азарт захватить их в плен, и неплохо часы 
поснимать и прочее. Я схватил оружие, и нас, человек восемь, пошли 
к ним, крича, что конец вой не, сдавайтесь в плен и так далее, конечно, 
по-немецки. Подходим к ним всё ближе и ближе, они по-прежнему как 
бы в панике, не зная что делать, бегают из стороны в сторону, когда 
же подошли мы ещё ближе, то сразу от неожиданности оцепенели. 
Из канавы, поросшей кустарником, совсем рядом на нас смотрело 
множество стволов ручных пулемётов, и шеренга касок, еле видне-
ющаяся из канавы. Все остановились от неожиданности, смерть 
совсем рядом, мгновение — и огоньки появятся из этих чёрных точек, 
и нас не будет! Это продолжалось несколько секунд, такая зловещая 
тишина. Раздался оглушительный треск, и  трудно понять, как до 
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залпа мы все одновременно упали. Видимо, мозг успел среагировать, 
и все остались живы и не ранены. Это можно объяснить только тем, 
что немцы уже считали нас обречёнными, и весь огонь сосредото-
чили туда по дивизиону, по машинам и людям. С нечеловеческим 
проворством, по-пластунски, вдавливаясь в землю, поползли к своим, 
метров сто пятьдесят. И удачно добрались, тут уже почти паника, 
бегут за пулемётами, имеющимися в каждой батарее, тащат па-
троны, кто просто лежит, потеряв рассудок, уже кричат раненые. 
Я подполз под первую машину, лёг за колесо и в дырку колёсного диска 
увидел приближающихся немцев, хоронящихся за деревьями, огонь 
с их стороны не уменьшался, били разрывными пулями, которые 
разрывались о ветки. Первыми на их пути стояли машины взвода 
управления связи, штаб, транспорты и люди, залёгшие за ними. 
Наиболее обстрелянные связисты, радисты, конечно, нас мало, но 
наши огневые точки из-под колёс, видимо, заставили немцев при-
остановиться. Конечно, что могли сделать мы, десяток против 
такого количества, да и патроны у нас на исходе. Но в этот момент 
уже успели прийти в себя и огневики, наиболее храбрые шофёры и ко-
мандиры орудий уже бегут к своим машинам, «Катюшам». Хорошо, 
что они стоят немного в тылу, в метрах двадцати от наших ма-
шин. Я, только истратив патроны, вспомнил про рацию; легковая 
машина недалеко, ползу туда, чтобы сообщить кому-либо о нашем 
положении, но в это время пуля оборвала антенну, и уже всё, теперь 
ничего не сделать. Надежда на самих себя».

О встрече с союзниками

По воспоминаниям отца они без приключений доехали до города 
Перленберг. К полудню кавалеристы им сообщили, что по шоссе к горо-
ду мчатся вырвавшиеся из окружения немецкие танки с пехотой. Дали 
по ним залп. Это был последний залп в эту вой ну, немцы повернули. 
Наутро выехали и прибыли к городу на Эльбе. Союзники появились 

только на следующий день. Сначала при-
ехала разведка на бронетранспортёре. Хо-
рошо одетые, в касках, при всём оружии, 
рослые. Они немного удивились солдат-
скому виду. Наши ребята были без касок 
в пилотках, в громадных сапогах и такие 
маленькие. Они, видимо, другими пред-
полагали встретить воинов сильнейшей 
армии. Но это не помешало им стать сра-
зу же друзьями. Некоторые американцы 
заявляли, что для Красной армии вой-
на кончена, а для них ещё впереди вой на 
с Японией. Но получилось наоборот.

Жизнь, вдохновлённая  
духом Победы

За свои подвиги отец получил две медали «За отвагу». Первую 
в феврале 1945 года. В приказе отмечено «Радиотелеграфиста 3-го 
дивизиона гвардии красноармейца Артемьева Анатолия Петровича 
за то, что в районе Шлохау 14.2.1945 г., когда противник крупными 
силами контратаковал наши части, под сильным артиллеристским 
огнём в течение дня обеспечивал бесперебойную связь с передовым на-
блюдательным пунктом и огневой позицией дивизиона». Вторую медаль 
получил 10 мая 1945 года «2.5.1945 г. в районе Фрецдорф при нападении 
засады противника, воодушевляя бойцов, первым бросился на врага 
и огнём из личного оружия уничтожил 3-х гитлеровцев».

После окончания вой ны служил в Польше, потом на военно- 
морской базе Поркалла- Уд в Финляндии. В 1950 году вернулся в род-
ной город. Поступил учиться в Ярославский химико- механический 
техникум по специальности КИПиА. По окончании техникума рабо-
тал в Переславле- Залесском на фабрике номер 5. В 1961 году родился 

Артемьев  
Анатолий Петрович. 

1970-е годы
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я, единственный сын. В моей памяти отец остался спокойным, весёлым, 
остроумным человеком. Умер 23 октября 2003 года.

Пройдя с таким трудом тысячи километров, рискуя жизнью шли 
наши воины, овеянные славой прошедших боёв и вдохновлённые ду-
хом Победы. Они стремительно проносились мимо немцев, которые 
в страхе смотрели на знаменитую «Катюшу». И пусть знают потомки 
наших солдат: «Горела тогда фашистская Германия, и дрожь охваты-
вала немцев!»

В эссе использованы отрывки 
из автобиографии Артемьева Анатолия Петровича

УРДОМА 
В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ

Дзюба Марина Александровна, 
пенсионер, 

Урдомское ЛПУМГ

Дзюба Василий Михайлович родился 6 марта 1927 года в селе Винож 
Винницкой области.

В ноябре 1944 года семнадцатилетним юношей был призван в ряды 
Красной армии и направлен в школу снайперов в город Бар Винницкой 
области. Воинская часть, в которой он служил, защищала от немецких 
захватчиков Северный Кавказ.

По окончании Великой Отечествен-
ной вой ны военный полк был переброшен 
на Дальний Восток. До 1951 года мой свё-
кор служил в 3-й танковой Харбинской 
дивизии, в 36-м мотострелковом полку 
и охранял Дальневосточные границы на-
шей Родины.

Семь лет воинской службы закали-
ли его характер, он был всегда дисци-
плинирован, подтянут, исполнителен. 
Запомнился особой манерой поведения, 
своей военной выправкой, умением бод-
ро держать себя.

В 1952 году, приехав на заработки 
в наш северный край, он устроился 
стропальщиком на погрузке вагонов 

Дзюба  
Василий Миахйлович



Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

300  301

леса. За добросовестный 
труд, за высокие производ-
ственные показатели неод-
нократно награждался по-
чётными грамотами, был 
занесён в Книгу Почёта 
как победитель социали-
стического соревнования. 
Его трудовой стаж в Верх-
нелупьинском леспромхозе 
составил более сорока лет.

Умер наш дед 7 января 
2010 года. Похоронить про-
сил его только в военном ки-
теле, который хранил и бе-
рёг почти шестьдесят лет. 
Мы выполнили его послед-
нюю просьбу и свято чтим 
память всех, кто дал нам эту 
Победу, этот Великий Май!

Свёкор был отличным 
семьянином. Вместе со све-
кровью Антониной Алек-
сандровной они вырастили и достойно воспитали троих сыновей. Василий 
Михайлович был хозяйственным человеком. Они всегда держали подсоб-
ное хозяйство: коз, свиней, кур; выращивали на своём огороде все овощи, 
от картофеля, моркови, свёклы до огурцов и томатов (тогда, лет тридцать 
назад, помидоры в наших краях редко кто выращивал). Уже будучи на 
пенсии, Василий Михайлович любил столярничать и плотничать: своими 
руками и бани рубил, и полочку резную мог изготовить.

Сейчас два его внука Василий (назван, конечно, в честь деда) 
и  Сергей Дзюба трудятся в Урдомском ЛПУМГ на компрессорной стан-
ции. Они стараются не только хорошо выполнять свои трудовые обязан-

Дзюба Василий Михайлович с сыновьями. 
г. Гродно. 1984 г.

ности, но и активно участвуют в общественной жизни посёлка Урдома: 
ежегодно принимают участие в митингах и шествиях к 9 Мая, помогают 
Совету ветеранов содержать в порядке наш Парк Победы. Мы с честью 
и гордостью держим равнение на нашего деда!

Внук Дзюба С. В. с портретом деда в Парке Победы.  
Урдома. 2024
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ВКЛАД В ПОБЕДУ!
Панина Марина Николаевна, 

инженер 2-й категории отдела ценообразования, 
смет и сводных сметных расчётов,  

Управление организации восстановления основных фондов

Хотелось бы рассказать о троюродном брате моей бабушки — известном 
учёном, докторе геолого- минералогических наук, профессоре Сенюкове 
Василии Михайловиче.

Василий Михайлович родился 7 января 1907 года в с. Онежье 
Турьинской волости Яренского уезда Вологодской губернии (ныне — 
Княжпогостский район Республики Коми). С 9 лет стал работать, а в шко-

лу пошёл только в 12. Через два года судь-
ба свела его с одним из геологических 
отрядов профессора А. А. Чернова, изу-
чавшего природные ресурсы Коми края. 
Василий Сенюков стал проводником ге-
ологов, пробиравшихся летом 1921 года 
к верховьям реки Шомвуквы. Эта первая 
и, казалось бы, мимолётная встреча с ге-
ологами, искавшими нефть, стала проло-
гом удивительной судьбы В. М. Сенюкова.

В 1930 году он поступил на геологи-
ческий факультет Московского нефтяного 
института. Сразу после окончания вуза 
возглавил Якутскую нефтяную экспеди-
цию. За открытие нефти в древнейших 
(кембрийских) осадочных толщах Восточ-
ной Сибири В. М. Сенюкову была присуж-

Сенюков  
Василий Михайлович

дена докторская учёная степень без защиты диссертации (1938). Он стал 
первым в СССР доктором геолого- минералогических наук. В 1937 году — 
заместитель начальника Главнефтедобычи Наркомтяжпрома СССР. 
В 1939–1942 гг. — начальник Главгеологии при Совете министров СССР. 
1947 — директор Московского филиала ВНИГРИ (Всесоюзного научно- 
исследовательского геологоразведочного института). В 1957–1975 — за-
ведующий лабораторией геохимических исследований ВНИИГАЗ, Мо-
сква. В последующие годы Василий Михайлович работал в Московском 
нефтяном институте имени И. М. Губкина (организовал и руководил 
кафедрой геофизических и геохимических методов разведки).

Василий Михайлович внёс огромный вклад в нашу Победу! Имен-
но в годы вой ны им было открыто Елшано-Курдюмское месторожде-
ние, давшее столь необходимое стране газовое топливо. За это место-
рождение Василий Михайлович получил Сталинскую премию. Он не 
только открыл, но и руководил строительством газопровода «Саратов- 
Москва». В 1944 году газ пришёл в столицу. Кроме того, учёный был 
инициатором опорного глубокого бурения, которое производилось 
и в нашей республике.

В 1948 году В. М. Сенюкову было присвоено учёное звание про-
фессора. Он был первооткрывателем месторождений газа, нефти, 
урановых руд. Благодаря открытию им газа на Волге вся Москва была 
газифицирована. Тем не менее учёный не избежал репрессий, был 
приговорён к смертной казни, но судьба оказалась к нему благосклон-
ной, его реабилитировали.

Ещё одно направление работы — опорные сверглубокие скважины, 
пробурённые таким образом, что на их основании можно было судить 
о наличии и перспективности добычи нефти и газа. Таких скважин на 
территории до 1975 года только в Коми пробурено около 40. Подтвержде-
ние нефтегазоносности стало толчком для развития Тимано- Печорской 
нефтегазоносной провинции, а город Ухта стал плацдармом для освоения 
и разработки месторождений и получил мощный толчок для развития.

В 1977 году названа именем Сенюкова улица в г. Ухте (Коми АССР). 
В 1988 году установлена мемориальная доска на здании института геологии 
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Коми научного центра УРО РАН в г. Сык-
тывкаре со следующей надписью: «Василий 
Михайлович Сенюков. 1907–1975 гг. Круп-
ный советский ученый, геолог- нефтяник, 
доктор геолого- минералогических наук, 
профессор, лауреат государственных пре-
мий, уроженец д. Онежье Коми АССР. Внёс 
большой вклад в развитие минерально- 
сырьевой базы нефтяной и газовой про-
мышленности страны».

В 1996 году в Емве (Республика Коми) открыта стела с барельефом 
Сенюкова и надписью: «Выдающийся землепроходец и геолог, учё-
ный-нефтяник с мировым именем, основоположник газовой индустрии 
страны, уроженец с. Онежье Княжпогостского района проф. Василий 
Михайлович Сенюков. 1907-1975 гг.».

В 2013 году на здании корпуса «Л» Ухтинского государственного 
технического университета установлена мемориальная доска В. М. Се-
нюкову. В 2023 году установлена мемориальная доска на ул. Тверской, 
17 в г. Москве, где проживал В. М. Сенюков.

В. М. Сенюков стал трижды лауреатом Сталинской премии в 1941, 
1946, 1952 гг. Был награждён орденами и медалями, в том числе, орденами 
Ленина, Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.». Отмечен знаками «Заслуженный деятель 
науки и техники Коми АССР» и «Заслуженный деятель науки и техники 
Якутской АССР». Василия Михайловича не стало 22 августа 1975 г., похо-
ронен на Введенском кладбище в Москве.

В Музее истории просвещения Коми края сформирован личный 
фонд В. М. Сенюкова, насчитывающий свыше 500 экспонатов. Эти ма-
териалы позволяют раскрыть богатый духовный мир нашего земляка, 
рассказать о его творческом пути, научных поисках и открытиях.

Память о людях, прославивших наш город, республику — это бес-
ценное духовное достояние, и его сохранение имеет огромное значение 
не только само по себе, но и как важный фактор воспитания молодёжи.

Сенюков Василий Михайлович 
за работой

ВО СЛАВУ РОДНЫХ: 
ИСТОРИИ О МУЖЕСТВЕ 
И ГЕРОИЗМЕ

Габова Кристина Николаевна,  
специалист группы по обеспечению выставочно- 
экспозиционной деятельности службы по связям 

с общественностью и средствами массовой информации, 
администрация

«…Люди!
Покуда сердца стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоёвано счастье, —
пожалуйста, помните!»

Отрывок из поэмы «Реквием» 
Роберта Рождественского

Когда я смотрю на фотографии своих родствен-
ников, мне всегда становится тепло, за каждым 
стоит история, полная мужества, жертвенности 
и любви. Эти истории несут в себе не только 
горечь утрат, но и гордость за силу духа и стой-
кость тех, кто сражался на фронте и работал 
в тылу за нашу свободу. В этом эссе я постара-
юсь вспомнить своих близких, которые пере-
жили те страшные времена, и понять, какое 
значение они имеют для меня сегодня.

Габов  
Семён Андреевич
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Свой рассказ хочу начать с прадедушки по материнской линии. 
Габов Семён Андреевич родился в д. Троицке Корткеросского района 
Коми АО (1922–1977). Оказался на фронте, когда ему было 19 лет, забрали 
в сентябре 1941 года. Он попал в воздушно- десантные вой ска и участво-
вал в освобождении Москвы, Сталинграда и Ленинграда. В 1943 году 
в тяжёлом бою получил сильное ранение: осколок снаряда попал в ногу. 
В результате пришлось ампутировать конечность. Очнулся в госпитале, 
где узнал, что из боевых товарищей остался в живых только он. Находясь 
в госпитале, Семён Андреевич написал письмо своей невесте Параско-
вье, чтобы она его не ждала, так как он стал инвалидом. На что получил 
ответ: «Главное, что ты жив, я жду тебя, ты нужен мне любой». У Семёна 
Андреевича родились четыре сына: Александр, Василий, Николай (мой 
дедушка) и Владимир, а также две дочери Галина и Вера.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

Когда мой прадедушка воевал под Москвой, то он чуть не встретился 
со своим братом Габовым Михаилом Андреевичем. Михаил был третьим 

ребёнком в семье и с детских лет знал тя-
жёлый крестьянский труд. В деревне был 
активистом комсомольской ячейки. Пи-
сал статьи в районную газету. В армию 
его забрали в 1940 году. Михаил попал 
служить в город Львов в засекреченный 
зенитный артиллерийский дивизион. 
Когда началась вой на, его дивизион сме-
ло уничтожал вражескую броне технику. 
Он часто вспоминал в своих рассказах, 
что земля горела под ногами, много атак 
выдерживали его товарищи, но приходи-
лось тяжело отходить, затем их дивизион 
два года оборонял небо над Москвой от 
вражеских самолётов. В апреле 1943 года 
он со своими товарищами был отправ-

лен под Курск. Получил тяжёлое ранение. 
В полевом госпитале, когда он пришёл 
в сознание, узнал, что его левую руку 
оборвало фашистским снарядом. Проле-
чившись в Башкирии, 23-летний Михаил 
возвратился в родную деревню Троицк 
инвалидом. После вой ны был в своём 
районе руководителем мобилизованной 
бригады, в деревне председателем в кол-
хозе «Победа», а затем его отправили на 
руководящую должность Вомынского 
лесопункта. По воспоминаниям, он был 
человеком с открытой душой. Не боялся 
говорить правду в лицо.

Самый старший брат моего прадедушки по маминой линии — Габов 
Ефим Андреевич, задолго до Великой Отечественной вой ны служил в ар-
мии, а затем был у берегов реки Печоры одним из участников в коммуне 
«Восковец». Просился на фронт, но ему отказали, аргументировав тем, 

что здесь тоже нужны умные и талант-
ливые кадры, и он ответственно работал 
в тылу. До выхода на пенсию был руково-
дителем отдела в Совете Министров Коми 
АССР. Был награждён орденом Великой 
Отечественной вой ны I степени и меда-
лью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг.».

Был и ещё один брат у моего пра-
дедушки — это Габов Василий Андре-
евич. Он с детства любил и ухаживал за 
лошадьми в деревне, наверно, поэтому 
в годы вой ны был кавалеристом. Погиб 
в 1944 году при освобождении Прибалти-
ки. Похоронен в латвийском городе Ауце.

Габов  
Михаил Андреевич

Габов  
Ефим Андреевич

Габов  
Василий Андреевич
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Все четверо братьев родились и выросли в крестьянской семье Ан-
дрея Кузьмича Габова.

Моя бабушка Габова (в девичестве Ветошкина) Нина Степановна прие-
хала после педагогического института в де-
ревню Троицк заведовать детским садом, 
там познакомилась с дедушкой Николаем 
Семёновичем. Папа моей бабушки тоже 
был на фронте, его звали Нестеров Степан 
Павлович. Родился в 1907 году в селе Аныб 
Сторожевского района Коми. Служил в За-
полярье на Северном Ленинградском фрон-
те, также воевал против власовцев. Имеет 
фронтовые награды, трудовые заслуги.

Также на фронте был дядя моей ба-
бушки Панюков Фёдор Герасимович 
(1901–1999). Находился в РККА с 24.12.1941 
по 26.08.1942 год в должности замполита 
2-й стрелковой роты 3-го строевого батальона 56-й стрелковой бригады. 
Принимал участие в вой не под деревнями Спаспомаское, Гусева, Канево, 

Кульпино, и Ново- Никольское Иериполец-
кого района Московской области и село 
Пеньково, деревня Шимшарово Старо-
русского района Ленинградской области. 
22 февраля 1942 года при наступлении 
батальона на местечко Шимшарово был 
тяжело ранен в левую руку, ногу и грудь, 
сильно пострадало левое лёгкое и перебиты 
нервы левой руки, в результате рука пере-
стала хорошо функционировать. Находился 
на лечении в госпитале под номером 1688 
в Казани. Награждён Орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной вой ны 
I степени. После вой ны работал в Сыктыв-

каре в министерстве финансов в должно-
сти начальника бюджетного отдела, как-то 
раз ездил на доклад к самому Косыгину.

Мой прадедушка по папиной линии 
Габов Никонор Власович (1903–1967) 
тоже уроженец д. Троицк. В Великую 
Отечественную вой ну был призван 
Сторожевским РВК в апреле 1943 рядо-
вым. В составе 26-го стрелкового полка 
83-й стрелковой дивизии награждён ме-
далью «За оборону Советского Заполя-
рья». Демобилизован в августе 1945 года. 
К сожалению, больше подробностей не 
сохранилось, но есть фотография, где он 
очень сильно похож на моего отца. Папа 
унаследовал его густые волосы и улыбку.

У моего прадедушки был брат Габов Александр Матвеевич (1912–
1989). Во время Великой Отечественной вой ны служил в 720-м от-
дельном батальоне связи 263-й стрелковой дивизии. Имеет множество 

Нестеров  
Степан Павлович

Габов  
Александр Матвеевич

Габов Александр Матвеевич, 
фото военных лет

Габов  
Никонор Власович

Панюков  
Фёдор Герасимович 
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 наград:  медаль «За отвагу», орден Отечественной вой ны II степени, ор-
ден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Кё-
нигсберга», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.». «Товарищ Габов в боях с немецким захватчиками 
проявил себя как мужественный, храбрый боец в момент наступа-
тельных операций с 15 по 30 августа 1943. Будучи линейным надсмотр-
щиком, обеспечивал бесперебойную связь к наблюдательному пункту 
командира дивизии. В боях под Сисинком товарищ Габов, не сходя с ли-
нии по целым суткам, под огнём противника, невзирая на опасность 
жизни, устранял повреждения по 10–15 сростков, тем самым обеспе-
чивая бесперебойную связь в боях под Сухой. Товарищ Габов так же 
с честью выполнял все поручения командования, завоевал авторитет 
и всего личного состава…», — благодаря этому подвигу мой родственник 
был награждён медалью «За отвагу». Также за период боевых действий 
и в боях за города Рагнин, Лабиау, Гранц, будучи телефонистом-ефрей-
тором, Александр Матвеевич с 18 января по 9 февраля 1945 года, рабо-
тая линейным надсмотрщиком на линии командира дивизии, быстро 
и своевре менно устранял повреждения лини. И за весь указанный пери-
од времени под огнём противника устранил 84 повреждения, чем сумел 
обеспечить бесперебойную связь. Командование дивизии за этот подвиг 
наградило его орденом Красной Звезды. Ещё один орден Красной Звез-
ды Александр Матвеевич получил за то, что в боях за город Кёнигсберг 
только за 7 апреля под сильным пулемётно- автоматным огнём против-
ника устранил 41 повреждение кабеля связи. В боях на окраинах города 
лично уничтожил из карабина двух гитлеровцев, а одного взял в плен.

Вспоминая о своих родственниках и пережитых ими испытаниях, 
я испытываю чувство гордости за силу духа и стойкость тех, кто сра-
жался за свободу.

Моей бабушке Габовой Лидии Никоноровне (1928 г. р.) по папиной 
линии было двенадцать лет, когда началась вой на. Она тоже родилась 
и выросла в деревне Троицк. Сестре Дросиде было восемь, брату Ива-
ну один, другая сестра Устинья умерла от заражения крови в два года. 
Мужчин из деревни, в том числе, и её отца Габова Никонора Власовича, 

забрали на вой ну, поэтому всю мужскую 
работу делали женщины и дети. Мама 
работала конюхом в колхозе, а она нян-
чилась с младшим братом. Рабочих рук 
не хватало, и тяжёлым трудом в тылу при-
шлось заниматься и ей вместе с другими 
подростками из деревни. Они пахали на 
лошади, косили серпом и убирали сено, 
иногда лошадей не хватало и в упряжи 
стояли сами они, вчерашние дети… Боль-
шие, тяжёлые стога сена таскали по двое, 
подложив под них специальные тонкие 
брёвна. Сажали и окучивали огромные 
площади картофеля, часто падали без сил 
от усталости и голода, нужно было вста-
вать и работать дальше, у кого-то это не 
получалось… По воспоминаниям бабушки, хлеба совсем не было, его 
делали из травы, гнилой картошки и коры пихты. Мне очень сложно 
представить, но в нашей деревне во время вой ны заготавливали пшени-
цу: из ржаных колосьев делали поясок и собирали снопы, затем из них 
делали стог, далее разносили сушить в дома местным жителям. Зёрна 
пшеницы собирали в мешки и отправляли на фронт. «Всё для Победы, 
всё для фронта!» — именно такой девиз и искренняя вера в общую По-
беду помогали не опустить руки.

Моя бабушка всегда с теплотой и лю-
бовью относилась ко мне, когда я была 
маленькой. Один раз, побывав в гостях, 
я увидела, как мама нашего товарища 
в духовке делала из хлеба сухари, придя 
к бабушке, я попросила её сделать мне 
такие же, она улыбнулась и на следую-
щее утро я пила чай с самыми вкусными 
на свете сухарями из деревенской печи. 

Габова  
Лидия Никоноровна
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 Сейчас бабушка уже не печёт, ей 97 лет, но она всегда просит это сделать 
за неё, а я внутри себя всегда храню эту историю о сухарях, зная и чув-
ствуя бабушкину любовь.

Сейчас, когда прошло уже столько лет, бабушка не любит вспоми-
нать и рассказывать о военных годах. Когда мы, её внуки и правнуки, 
задавали вопросы о тех временах, она сильно плакала, потом долго 
вспоминала и снова плакала.

В годы вой ны наравне со взрослыми эта отважная девушка, будучи 
совсем юной, ковала Победу в тылу. В честь 80-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой не президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин учредил юбилейную медаль. Эта медаль — при-
знание заслуг ветеранов, символ нашей безграничной благодарности 
поколению людей, которое вынесло на своих плечах все тяготы вой ны. 
Юбилейная награда моей бабушке была вручена 25 марта 2025 года.

Лидия Никоноровна вместе с моим дедушкой Василием Михайлови-
чем (1931–1995) вырастили шестерых детей. Сейчас у неё десять внуков 
и внучек, девятнадцать правнуков и правнучек! Для нашей семьи она 
настоящий герой!

Награды: «Ветеран труда», «Медаль материнства СССР», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной вой не в 1941–1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «60 лет Победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.», «80 лет Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

Я искренне горжусь своими предками, которые внесли свой вклад 
в нашу Победу, и чувствую ответственность перед ними. Я стремлюсь 
хранить память об их мужестве, передавая эти истории будущим поко-
лениям. И гордость за своих родственников — это моя связь с прошлым, 
с историей, которая никогда не должна быть забыта! Мы обязаны пом-
нить, что мир — это невероятная ценность, за которую стоило сражаться, 
и что наследие наших предков должно вдохновлять нас быть сильными 
и мудрыми в любых жизненных обстоятельствах.

НЕМЦЫ  
БОЯЛИСЬ СИБИРЯКОВ!

Гусев Евгений Владимирович, 
заместитель генерального директора по управлению 

персоналом

В год 80-летия Победы невольно приходят воспоминания об участниках 
Великой Отечественной вой ны. Время не властно над нашей памятью, оно 
не задевает фотографии героев той вой ны. Портреты родственников будто 
живут своей особой жизнью. Глядя в их глаза, вновь и вновь спрашиваешь 
себя: «Деды наши, как вы жили и воевали? Деды наши, ваша малая родина 
была больше, не только там, где вы родились и выросли, но и там, где 
вы начали свою службу, там, где каждый метр отвоёванной земли был 
обогрет вашей кровью, там, где вы рисковали своими жизнями, и каж-
дый километр пройденного пути расширял горизонты родной земли…»

Дед моей супруги Чублов Тимо-
фей Григорьевич родился 24 ноября 
1924 года в селе Паутово Алтайского 
края. Был призван в ряды Красной ар-
мии 17 августа в тяжёлом 1942 году, ког-
да ему ещё не было и 17 лет. В Красно-
ярске учился на снайпера, но армии не 
хватало бойцов, и его отправили в соста-
ве 5-й воздушно- десантной дивизии на 
передовую, на 2-й Украинский фронт. 
Был дважды ранен, лечился в госпита-
ле города Тамбова. Демобилизован в ав-
густе 1944 года по ранению. Награждён 

Чублов  
Тимофей Григорьевич
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 орденом Отечественной вой ны, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» 
и множеством юбилейных медалей.

Вернувшись в 1944 году домой, он помогал женщинам, старикам 
и детям в глубоком тылу. Одной рукой косил траву, заготавливал сено. 
Затем долгое время работал бухгалтером.

Навеки осталась в глазах Тимофея Григорьевича картина, как на-
пропалую в бой шли сибиряки. Немцы боялись сибиряков!

Жизнь Тимофея Григорьевича стала примером мужества и пре-
данности Родине. Для него слово «вой на» равняется слову «убийство». 
«Человек человека убивает — за что?», — так и не смог ответить он сам 
себе на этот вопрос.

Умер Тимофей Григорьевич 13 апреля 2013 года.
Газета «Правда» в 1942 году писала: «Чувство единой семьи — это 

та сила титаническая, которая всё время заставляла и заставля-
ет трепетать врагов наших. Неделимость нашей земли каждый 
день героическими подвигами доказывают советские люди на фронте 
и в тылу». Это чувство поддерживали лозунги: «Всё для фронта! Всё 
для Победы!», «Фронт требует — значит должно быть сделано!» 
И в ответ на призывы наши труженики обеспечивали надёжный тыл, 
а воины сражались там, куда их призвали.

Каждый рейс мог стать последним

Второй дед моей супруги, Кузнецов Илья Васильевич, родился 2 августа 
1916 года в Тульской области в посёлке Починки. С 1939 по 1945 годы он 
служил в Подмосковье водителем в штабе военно- воздушных сил. Его 
задача была опасной и ответственной: под обстрелами, по разбитым 
дорогам он перевозил командиров между аэродромами, обеспечивая 
связь и управление авиацией. Каждый рейс мог стать последним, но дед 
не отступал. Он не только доставлял людей, но и сам участвовал в боях. 
Награждён боевыми медалями и орденом Красной Звезды. В 1945 году, 

пройдя через всю вой ну, он вернулся до-
мой, чтобы строить мирную жизнь.

Илья Васильевич не был на передо-
вой, но без таких, как он, не было бы По-
беды. Его история — это не только подвиг 
в атаке, но и ежедневная стойкость, готов-
ность выполнить долг.

Умер Илья Васильевич 19 декабря 
1994 года.

Мы все очень гордимся нашими де-
дами. Их ордена и медали — это символ 
несгибаемой воли. Пусть их пример вдох-
новляет нас помнить, какой ценой завоё-
вана наша свобода.

Кузнецов  
Илья Васильевич
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Новая книга к 80-летию Победы собрала 80 эссе, связанных единой 
идеей — сохранить историю страны, протянуть ниточку из прошлого 
в настоящее и рассказать о судьбе человека, о жизни, о Родной земле 
в суровые годы Великой Отечественной вой ны.

Окунуться в историческую среду, предложенную авторами эссе, 
можно посмотрев спектакль «Они ковали Победу» Академического 
театра драмы имени В. Савина из г. Сыктывкара Республики Коми. В ос-
нову драматургической части положены воспоминания ветеранов вой-
ны и их родственников. Сценическая постановка стала продолжением 
издательского проекта, через сцены вой ны она стала личной историей 
каждого зрителя.

В 2025 году новый спектакль «Долина нашей памяти» этого же 
театра, в основу которого легли интервью участников поискового дви-
жения и письма солдат Великой Отечественной вой ны, побывал в г. Кот-
ласе, Мышкине, Микуне, Вуктыле, Ухте, Сыктывкаре. Мероприятия 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», посвящённые Великой Победе, помогают 
сохранять историческую память, поддерживать общность ценностей. 
Память о вой не силами предприятия живёт в издательских проектах, 
патриотических выставках, в спектаклях и театральных залах регионов 
производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Ссылка на видеозапись спектакля «Они ковали Победу»:

Ссылки на пресс- релизы о спектаклях:
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