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Уверен, что благодаря активному участию работников нашего предприятия 
в подготовке издания, мы вносим неоценимый вклад в сохранение историче-
ской памяти.

А. В. Гайворонский,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Не до учёбы 
было

Антонов Максим Евгеньевич, 
ведущий инженер службы по эксплуатации 

газораспределительных станций, 
Переславское ЛПУМГ

Моя бабушка, Антонова (Федотова) Вера Васильевна, родилась 22 марта 
1931 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Свое по-
вествование о раннем детстве, которое выпало на годы войны, она начала 
так: «Вспоминать об этом — все равно что заново переживать. Очень тя-
жело!» И рассказ ее о прожитом и пережитом, трудовых днях военных лет 
ясен и полон впечатлений, так, как если бы это было вчера. Бабушке было 
всего десять лет, когда на страну напали 
фашисты. Великую Отечественную вой-
ну она встретила школьницей. Наравне со 
взрослыми она и сверстники переживали 
все ужасы того времени. Отец погиб в 1936 
году. У матери на руках остались двое детей. 
Старшему — двенадцать лет, младшей — де-
сять. Взрослые мужчины, отстояв очереди 
на призывных пунктах, отправлялись сде-
лать главное дело в своей жизни — Родину 
защищать. А на подростков, женщин, ста-
риков оставался нелегкий военный тыл.

«Из-за войны всю жизнь живу с че-
тырехклассным образованием. Не до 
учебы было», — вспоминает бабушка. 
В 1-й класс школы пошла в 1938 году. 
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ные, полубосые, до потемнения в гла-
зах трудились с полной самоотдачей, 
насколько хватало сил, выполняли всю 
работу, которую нам поручали, а ве-
чером стояли, чтобы  получить хлеб 
по карточкам (паюху). На колхозных 
полях собирали сгнивший картофель, 
чтобы сварить суп – голышку, так его 
и прозвали из-за отсутствия составля-
ющих. Голод был страшный».

 Много бед и горестей выпало на долю 
Веры Васильевны. Многое было пережито. 
Именно она и сверстники справились со 
всем этим, выстояли, не струсили, не из-
менили себе в своей порядочности и тру-
долюбии. За это им низкий поклон!

В 1943 году, пройдя по-
лугодовой курс крутиль-
щиц, в возрасте 12 лет 
бабушка отправилась 
на фабрику «Красное 
эхо», работала на пря-
дильном станке. Произ-
водили текстиль в цехах 
фабрики, шили форму 
и обмундирование для 
фронта. Рабочая смена 

для детей достигала шесть часов, работали каждый день, без выход-
ных, их, конечно, жалели, но без детского труда было не обойтись. 
Летом уезжали на торфяные болота: сушили торф для котельных, 
убирали лен. Работали на сенокосе: ворошили скошенную траву, 
скирдовали, как только она подсыхала, и вывозили с поля: «Голод-

Начальная школа. Переславль-Залесский

Трудовой коллектив фабрики «Красное эхо» Антонова Вера Васильевна. Наши дни

Антонова Вера Васильевна.  
Послевоенные годы
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раз о том, как корабли Северного флота сопро-
вождали суда американцев и англичан задолго 
до открытия Второго фронта. Один случай из 
его службы во время войны: в днище корабля 
была пробоина, и его с несколькими моряками 
отправили заделать ее, надели легкие рези-
новые костюмы на ноги и свинцовые ботинки  
(в то время аквалангов не было). Когда заделы-
вали пробоину, он порвал костюм, и вода начала 
поступать внутрь, Иван Афанасьевич стал тонуть. 
В эти минуты пронеслась перед глазами вся его 
жизнь. Большим усилием он сдернул свинцовые 
ботинки и пулей вылетел на поверхность. 

За время войны он был награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Советского Заполярья», орденом Отечественной войны  
II степени. Демобилизовался дед в 1946 году. 

Умер Иван Афанасьевич 21 августа 1969 года. 
Жилинская (Бахарева) Нина Васильевна родилась 8 января  

1923 года в городе Няндоме ныне Архангельской области. Окончив семь классов 
школы, поступила в железнодорожную школу 
фабрично-заводского ученичества, там вступи-
ла в комсомол. В апреле 1942 года ее призвали 
в армию. Нине Васильевне было всего 19 лет. 
Служить отправили на Карельский фронт 
в войска ВНОС (воздушного наблюдения, 
оповещения и связи). Служба заключалась 
в передаче сведений о вражеских самолетах, 
летящих бомбить города Архангельск и Мур-
манск. Демобилизовали бабушку в 1945 году. За 
время войны Нина Васильевна была награж-
дена орденом Отечественной войны II степени.

 Умерла Нина Васильевна 23 апреля 
2003 года.

ВОЙНА 
В ИСТОРИИ СЕМЬИ

Анфилатова Надежда Петровна, 
электромонтер станционного оборудования 

телефонной связи 4 разряда, 
Синдорское ЛПУМГ

Анфилатов Павел Егорович (Георгиевич) 
родился 28 июня 1922 года в селе Всехсвят-
ское Вятской губернии. В 1940 году окончил 
девять классов. В августе 1941 года призван 
в армию в звании ефрейтора. По окончании 
войны в звании старшего сержанта зачис-
лен на сверхсрочную службу на должность 
старшего писаря штаба. Павел Егорович на-
гражден медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». В послево-
енные годы награжден юбилейными меда-
лями. Демобилизован 17 октября 1949 года.  
23 мая 1970 года Павел Егорович умер. 

Жилинский Иван Афанасьевич родился 2 августа 1918 года в деревне 
Остров Воезерского сельсовета ныне Няндомского района Архангельской области. 
В 1939 году призвали в армию на Балтийский флот, до середины 1940 года служил 
в Кронштадте на корабле «Киров». Затем перевели на Северный флот в звании 
старшины 2-й статьи на эскадренный миноносец «Гремящий», который в соста-
ве кораблей Северного флота сопровождал американские и английские конвои 
в Мурманск и Архангельск. Суда везли технику, оборудование, самолеты, танки, 
продукты для Советского Союза. Художественный фильм «Конвой PQ-17» как 

Анфилатов  
Павел  
Егорович

Жилинский  
Иван Афанасьевич

Бахарева  
Нина Васильевна
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безымянной высотой в районе х.[утора] Гладкий командованием было 
приказано установить связь с командиром 3-й роты 1-го батальона. 
Невзирая на опасность, под сильным пулеметным и минометным ог-
нем противника по открытому месту добрался до командира роты 
и лично сам повел оттуда связь командиру 2-го дивизиона.

Т.[оварищ] Апурин, все время находясь на передовом наблюдательном 
пункте, выдвинулся вперед боевых порядков пехоты, откуда 20.10.1943 
обнаружил наблюдательный пункт противника, два ДЗОТа, один стан-
ковый пулемет, который не давал продвигаться нашей пехоте вперед.

21.10.1943 во время атаки своим личным примером помог командиру 
3-й роты 1-го батальона поднять роту в атаку и одним из первых ворвался 
во вражескую траншею. В этом бою он лично из автомата уничтожил 
трех немецких солдат.

22.10.1943 противник перешел в контр- 
наступление. Создалось напряженное поло-
жение. Лейтенант Апурин, находясь в бое-
вых порядках пехоты, заметил, что убит 
пулеметчик, быстро сел за станковый 
пулемет и открыл огонь по противнику. 
Пулеметный огонь заставил противника 
залечь. Контратака была отбита».

Так в ожесточенных сражениях Вик-
тор Сергеевич с боевыми товарищами 
дошли до Молдавии. Затем судьба со 
свойственной ей иронией снова заброси-
ла его в составе 7-й армии на северо-запад 
страны, на Карельский фронт. 21 мая 1944 
года началась операция, где 7-я армия 
должна была нанести главный удар по 
укреплениям противника и форсировать 
реку Свирь.

Документы из Центрального архива 
Министерства обороны так описывают 

Несмотря  
на ранение

Апурин Николай Николаевич, 
заместитель начальника производственного 

отдела по эксплуатации компрессорных станций, 
 администрация

Виктор Сергеевич Апурин родился 29 июня 1923 года в деревне Городище 
Дмитровского района Курской области. В октябре 1941 года добровольцем 
начал свой путь в Великой Отечественной войне в качестве красноар- 
мейца-стрелка во 2-й ударной армии. Принял участие в боях на Волховском 
фронте, где в планах советского командования при удачном проведении 
операции должна была быть прорвана и снята блокада Ленинграда.

В очередном бою 30 января 1942 года вблизи города Чудово был 
ранен в левую руку и отправлен в госпиталь. В то время Виктор Серге-
евич, вероятно, не представлял, что это ранение изменило его жизнь, 
ведь несколькими месяцами позже, весной-летом 1942 года, 2-ю ударную 
армию постигла печальная участь.

После госпиталя Виктор Сергеевич попал на краткосрочные артил-
лерийские курсы, по окончании которых ему было присвоено звание 
лейтенанта.

В новом звании и в должности начальника разведки 1-й батареи 
107-го минометного полка 3-й минометной бригады 7-й Запорожской 
артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования 
воевал на 3-м и 4-м Украинских фронтах.

В одном из боев в ноябре 1943 года совершил личный боевой под-
виг, за что был удостоен правительственной награды – ордена Красной 
Звезды. Сведения из наградного листа так описывают его заслугу:  
«Т.[оварищу] Апурину во время наступления наших частей по овладению 

Апурин Виктор Сергеевич, 
командир взвода 
управления 1-й батареи 
107-го минометного 
полка 3-й минометной 
бригады 7-й Запорожской 
артиллерийской дивизии 
прорыва Резерва Главного 
Командования 
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боевые заслуги Виктора Сергеевича в то время на Карельском фронте: 
«Тов. Апурин в боях по прорыву сильно укрепленной обороны против-
ника 21.06.1944 года в городе Лодейное Поле, находясь непосредственно 
в боевых порядках пехоты, засек огневые точки противника и точно, 
корректируя огнем батареи, уничтожил: одну 75-мм пушку, 4-е стан-
ковых пулемета и наблюдательный пункт противника, чем обеспечил 
успешное форсирование реки Свирь нашей пехотой.

23.06.1944 года при прорыве 2-й линии обороны в районе реки 
Янгары точным коррективом огня дивизиона уничтожил: 4-е пу-
лемета, ДЗОТ и разрушил проволочное заграждение в обороне про-
тивника. В это время тов. Апурин был тяжело ранен осколком 
вражеской мины. Несмотря на ранение, тов. Апурин продолжал 
подавать коррективы огня дивизиону, и только после выполнения 
боевой задачи был направлен в сан[итарную] роту. За проявленное 
мужество и отвагу достоин правительственной награды ордена 
Отечественной войны II степени».

После тяжелого ранения в правую руку Виктор Сергеевич получил 
инвалидность и больше уже на фронт не вернулся. 

Уровень медицины тех лет не позволил полностью извлечь осколки 
снаряда из руки, что стало напоминанием о тяготах войны на всю жизнь.

В своих мирных буднях Виктор Сергеевич старался избегать темы 
войны и на все вопросы четырех сыновей, а потом уже внуков коротко, 
но емко отвечал: «Помню только, что спали на земле, было холодно 
и голодно». 

Однажды в раннем детстве я спросил его: «Дедушка, а сколько 
немцев ты убил?» Он ответил уклончиво, что не знает, убил кого-ни-
будь или нет.

Такое поведение моего дедушки я могу для себя объяснить только 
тем, что за всем пышным и ярким чествованием Великой Победы стоят 
скорбь, масштаб которой находится далеко за пределами человеческого 
организма, слезы детей, матерей и всех жителей нашей Родины, тяжесть 
которых навечно оставила отпечатки в памяти народа.

Слава защитникам нашей Родины, павшим и выжившим!

ИЗ МОЕЙ 
РОДОСЛОВНОЙ

Бегинин Сергей Владимирович,  
инженер 1 категории отдела  

по оборудованию компрессорных станций, 
Инженерно-технический центр

Бегинин Тимофей Максимович 
родился в 1912 году в селе Нижняя Байгора 
ныне Верхнехавского района Воронежской 
области. В мае 1931 года со своим отцом был 
направлен в Коми край. Жил в спецпоселке 
Лесной Чер Усть-Куломского района. Работал 
сначала на лесоповале, потом в райбольнице 
села Усть-Кулом.

Был призван Усть-Куломским район-
ным военным комиссариатом Коми АССР 
10 мая 1942 года и направлен в 29-ю запас-
ную бригаду в городе Вологде. Звание – 
рядовой. Должность – стрелок. Беспар-
тийный. 

В начале 1943 года от него получили по-
следнее письмо. Дальнейшая фронтовая судьба не установлена, пропал без 
вести в декабре 1943 года. 

В Лесном Чере у него остался сын. Сведения о Бегинине Тимофее Мак-
симовиче занесены в Книгу Памяти Республики Коми. 

Салманов Иван Иванович родился в 1918 году в селе Рождественская 
Хава ныне Воронежской области. 

В мае 1931 года вместе с родителями был направлен в Коми край и про-
живал на спецпоселении в поселке Лесной Чер Усть-Куломского района.

Бегинин  
Тимофей Максимович
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Призван Усть-Куломским районным во-
енным комиссариатом Коми АССР 15 мая 1942 
года. Был направлен в 29-ю запасную бригаду  
города Вологды. Служил стрелком в 133-м стрелко-
вом полку 72-й стрелковой дивизии. Беспартийный.

Сражался на Ленинградском фронте. 
Всего через несколько месяцев в поселок 
пришло письмо от товарища, служившего 
вместе с ним. В письме сообщалось, что Иван 
подорвался на мине. Извещение же о смерти 
было направлено Салмановой Марии Иванов-
не, его сестре, в село Вольдино Усть-Кулом-
ского района, но тогда не дошло до адресата.

Погиб 16 декабря 1942 года. Извещение 204. 
Сведения о нем занесены в Книгу Памяти Республики Коми.

Шомесов Василий Федотович родился 12 января 1920 года в деревне 
Крутой Усть-Сысольского уезда Северо-Двин-
ской губернии (ныне территория Сосногорско-
го района Республики Коми), по националь-
ности – коми. Окончил семь классов, а затем 
зооветеринарный техникум в селе Ижма. До 
войны работал ветеринарным фельдшером 
в колхозе «Югöр» в деревне Крутой (ныне Кру-
тая). Был комсомольцем. Активно участвовал 
в жизни колхоза и часто избирался в президи-
ум на общих собраниях колхозников.

Во втором томе Книги Памяти Республи-
ки Коми на странице сто девяносто девять со-
держится следующая информация: «Призван  
Ухтинским РВК в августе 1941 года. Звание – крас-
ноармеец. Пропал без вести в декабре 1942 года  
под Ленинградом». В семье сохранилось из- 
вещение, направленное родителям Василия. 

Шомесов Егор Федотович родился  
26 ноября 1922 года в деревне Крутой Изва-
ильской волости Усть-Куломского уезда Коми 
автономной области, по национальности – 
коми. Образование восемь классов. Был 
призван Ухтинским районным военным ко-
миссариатом в 1942 году. Письменная связь 
прервалась в феврале 1942 года. Погиб в плену  
в лагере 336 (город Каунас) 31 декабря 1942 
года. Ему только исполнилось 20 лет.

Шомесов Пионер (Семен) Федото-
вич родился в деревне Крутой Изваильской 
волости Усть-Куломского уезда Коми авто-
номной области 15 февраля 1925 года, по на-
циональности – коми. При рождении родители назвали его Пионером. Так 
и записали в метрической книге Изваильского сельсовета. А при крещении 
он получил имя Семен. 

Был призван Ухтинским районным во-
енным комиссариатом 10 декабря 1942 года, 
звание – красноармеец. Служил в 420-м Крас-
нознаменном стрелковом полку 122-й диви-
зии. Убит 14 октября 1943 года. Захоронен 
в Мурманской области, на пятьдесят пятом 
километре дороги Ручьи – Алакуртти. Со-
хранилось извещение о гибели Пионера: 
«Ваш сын, красноармеец Шомесов Пионер 
Федотович, уроженец Коми АССР, Ухтинский 
р-н, Изваильский с/с, в бою за социалисти-
ческую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был убит  
14 октября  1943 года и похоронен на 55 км 
дороги Ручьи – Алакуртти. Настоящее изве-
щение является документом для возбужде-

Шомесов  
Василий Федотович

Шомесов  
Пионер Федотович

Салманов 
Иван Иванович

Шомесов  
Егор Федотович
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1912 года в деревне Крутой Усть-Сысольского 
уезда Вологодской губернии.

Во время войны трудилась на сажевом 
и кирпичном заводах. Уходила на работу за-
темно, возвращалась поздно, потому что путь от 
деревни до производства в три-пять километров 
приходилось преодолевать пешком. Когда до-
биралась до избы, дети уже спали. Все ли дома, 
проверяла в темноте, ощупывая по головам.  
После смерти мужа растила четверых детей одна. 

В 1946 году была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Сама медаль не со-
хранилась, но остался документ, подтверж-
дающий это.

Указом от 22 марта 1995 года была награждена юбилейной медалью  
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Умерла Анфиса Федотовна 9 сентября 1999 года.
Салманова Мария Ивановна родилась 14 марта 1910 года в селе Рож-

дественская Хава Воронежской губернии.
В мае 1931 года была направлена в Коми край и проживала на спецпосе-

лении в поселке Лесной Чер Усть-Куломского 
района вместе с братьями и родителями. Тру-
дилась в колхозе, затем заведующей детским 
садом в спецпоселке. Растила сына, оставше-
гося без отца, который пропал без вести под 
Ленинградом. 

Жилось в военное время очень тяжело, 
работа отнимала все силы. Вспоминать об 
этом времени Мария Ивановна не любила. 
Это тоже подвиг: выполнять свою работу в тя-
желых условиях день за днем, даже когда не 
остается сил просто жить.

ния ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР  
№ 227 1941 г.)». Под документом подписи под-
полковника Безрукавого и майора Щербакова.

Шомесов Николай Федотович родил-
ся 25 декабря 1926 года в деревне Крутой Изва-
ильской волости Усть-Куломского уезда Коми 
автономной области. Окончил семь классов.

Призван в ноябре 1944 года Усть-Усин-
ским районным военным комиссариатом. 
Звание – рядовой. Исполнял воинский долг 
в 123-м стрелковом батальоне. Служил в ар-
мии шесть лет. После демобилизации в ноябре 
1950 года с семьей жил в Новочеркасске.

За храбрость, стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 марта 1985 года награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

Сопляков Иван Алексеевич родился 
в деревне Волочка (Волочек Гринёвский) Соль-
вычегодского уезда Вологодской губернии  
25 августа 1907 года. 

23 августа 1941 года он был мобилизован 
Ухтинским районным военным комиссариа-
том. Служил в лыжном батальоне. В 1942 году 
окружной военной комиссией был снят с учета. 
Умер 19 апреля 1944 года после операции. По-
хоронен на больничном кладбище поселка Шу-
даяг. Больничный сторож так и не смог указать, 
в какой из братских могил похоронили Ивана.

Шомесова Анфиса Федотовна (в за-
мужестве Соплякова) родилась 18 августа  

Сопляков  
Иван Алексеевич

Салманова Мария Ивановна 
с братом Салмановым 

Иваном Ивановичем

Шомесов  
Николай Федотович

Шомесова Анфиса Федотовна 
(в замужестве Соплякова)
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Путь  
артиллериста

Белый Михаил Альбертович, 
ведущий инженер группы автоматизированных 

систем управления производственно-хозяй-
ственной деятельностью, 

Урдомское ЛПУМГ

Мой дед, Белый Григорий Александрович, родился в 1907 году в деревне 
Матвеевской (ныне Устьянского района Архангельской области). В первые 
дни Великой Отечественной войны был мобилизован в армию. О том, как 
воевал, он никогда не рассказывал. Узнать об этом мы можем только по 
документам, наградным книжкам, из воспоминаний других участников 
тех событий... 

С июня по сентябрь 1941 года Григо-
рий Александрович был зачислен в учеб-
ный отряд Северного флота. С 10 сентября 
1941 по 4 декабря 1945 года — командир  
76-мм орудия 567-й отдельной батареи  
349-го отдельного пулеметного батальона 
морской пехоты Северного флота. 

Сначала он нес службу на Соловецких 
островах, защищал подходы к Архангельску.

В декабре 1941 года их отряд переки-
нули в Мурманскую область на полуостров 
Рыбачий — останавливать прорывающих-
ся из Норвегии немцев. В сопках, скальных 
грунтах рыли укрытия. Первые месяцы 
на орудийный расчет, кроме пушки, была 

всего одна винтовка. До конца войны Григорий и его сослуживцы не 
позволили немцам выбить их с позиций.  Бои шли на самом северном 
участке фронта, это единственное место, где немцы были остановлены 
в первый день наступления, 29 июня 1941 года, и так и не смогли перейти 
границу СССР. Здесь, на хребте Муста-Тунтури, отделяющем материк 
от полуострова, находится пограничный знак А-36, единственный 
сохранившийся на западной государственной границе СССР. Когда 
осенью 1944 года началось наше наступление, орудийный расчет под 
командованием деда принял в нем непосредственное участие.

Из Приказа командующего Северным флотом от 11 марта 1945 года  
№ 015 адмирала А. Г. Головко «О награждении орденом Красной Звезды»: 

«Мл. сержант Белый на протяжении всего периода, находясь на перед-
нем крае обороны, показал себя храбрым артиллеристом. За время обороны 
тов. Белый огнем своего орудия разрушил 6 огневых точек и несколько 
повредил, при этом было убито 8 немцев. В последних боях при прорыве 
вражеской обороны на хребте Муста-Тунтури со своим расчетом он тоже 
отличился. Ему был дан приказ проделать проходы в проволочном загра-
ждении для наших наступающих частей, что было выполнено. Проволочное 
заграждение в 7 местах было разбито, тов. Белый разрушил 4 огневые 
точки и несколько повредил, где наши части беспрепятственно смогли 
подняться на штурм высоты. Продвижение наших частей задерживала 
открытая огневая точка, тов. Белому было приказано уничтожить ее, 
приказ был выполнен, пулемет был разбит и убито 3 немца. На всем про-
тяжении продвижения наших частей орудие тов. Белого поддерживало 
наступающих. За время боев тов. Белый из своего орудия разбил 10 огневых 
точек и несколько повредил, убито 11 немцев».

После капитуляции Германии Григория Александровича перебро-
сили на Дальний Восток, где шла война с Японией. Его батарея разме-
щалась на острове Русский, защищая подступы к городу Владивостоку.

Домой дед вернулся в декабре 1945 года. Был награжден орденом 
Красной Звезды (№ 22525938), медалями «За оборону Советского За-
полярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Белый  
Григорий Александрович 
в годы войны
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На минном поле 
в день Победы

Богданова Наталья Петровна,  
лаборант химического анализа 5 разряда 

химической лаборатории удаленной 
промплощадки «Бабаево», 

Шекснинское ЛПУМГ

Пишу о своем дедушке – Шибаеве Андрее Михайловиче. Пишу, чтобы 
знали и помнили наше и следующие поколения, кто герои нашей Родины. 
Ведь, не зная прошлого, у народа нет будущего. Чтобы в нашей стране не 
повторились события Украины, Прибалтики, Польши.

Мой дедушка родился 29 сентября 1918 года. На фронт призывал-
ся Бабаевским военкоматом. Прошел всю войну в железнодорожных 
войсках, закончил ее в звании старшего лейтенанта. Был он простым 
деревенским парнем, солдатом, защищавшим свой край. 

Андрей Михайлович Шибаев был смелым, храбрым, отважным, 
мужественным, очень сильным духом. За четыре года войны он ни разу 
не получил ранения, Бог берег его, все его ждали живым.

Однажды поступило задание – взорвать мост. Группа подрывников 
разделилась. Приказ выполнили. Но вторая подгруппа вся погибла, 
а дедушка остался жив. 

Андрей Михайлович закончил войну в Венгрии. С 8 на 9 мая он 
оказался на минном поле, с которого выходил два часа, обнаружил 
двадцать четыре мины и при этом остался жив. В День Победы он 
всегда вспоминал, как выходил с минного поля. Такое не забыть! Даже 
спустя годы.

Мой дедушка – настоящий герой, у него много боевых наград: орден 
Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За 
оборону Киева», «За обо-
рону Москвы», «За взятие 
Будапешта», а также много 
юбилейных. 

В мирное уже время 
он был награжден орде-
ном Отечественной войны  
II степени и медалью «За 
освоение целинных зе-
мель». 

Шибаев Андрей Ми-
хай лович бы л у волен 
в запас в звании капитана. 
В армии прослужил двад-
цать три года. Вырастил 
и дал прекрасное образова-
ние четырем детям. Много 
лет после армии трудился 
в ПЧ-33  в Сиуче  желез-
нодорожным мастером. 
Последние два года своей 
жизни работал вахтером на компрессорной станции в Бабаево Воло-
годской области.

К сожалению, мой дедушка умер 9 сентября 1993 года, но человек 
жив, пока его помнят. Поэтому пишу я, чтобы помнили!
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Выполнял  
задания в срок и хорошо

Быстров Александр Сергеевич, 
руководитель группы диагностического  

обследования оборудования, 
Шекснинское ЛПУМГ

В октябре 1937 года Череповецким  
военным комиссариатом Пришекснин-
ского района дед был призван к строевой 
службе и зачислен в запас по 10 августа 
1939 года. Далее РВК зачислен в 367-й 
стрелковый полк в звании стрелка.  
С 12 декабря 1939 по 3 марта 1940 года уча-
ствовал в советско-финской войне, уволен 
в запас в апреле 1940 года. Ненадолго, так 
как 20 июня 1941 года по мобилизации 
Пришекснинским РВК зачислен в 1221-й  
саперный батальон командиром саперного 
отделения. В феврале 1942 года получил 
ранение в левую ногу и был переведен 
в 33-ю отдельную гидротехническую роту 
в звании сержанта. Из наградного листа от 
февраля 1944 года: «…сержант Быстров 
Михаил Иванович в короткий срок в по-
левых условиях освоил буровой агрегат 
и, работая командиром строительного 
бурового отделения, выполнял задания 
в срок и хорошо». За хорошее выполне-
ние заданий по сооружению 27 шахтных 

Быстров  
Михаил   
Иванович

колодцев для войсковых частей фронта имеет благодарность и был 
представлен к медали «За боевые заслуги». С 33-й отдельной ротой 
в звании старшины дошел до Японии, где с августа по октябрь 1945 года 
участвовал в окончании боевых действий. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Демобилизован по указу Президиума Верховного Совета СССР от 
20 марта 1946 года.

Про свои подвиги и успехи дед скромно умалчивал и на вопросы 
о войне отвечал немногословно. Видимо, было трудно вспоминать те 
годы и тех фронтовых друзей, которые не вернулись с войны… 

Я помню и горжусь своим дедом, он победил, но лучше бы не было 
войны. Всегда участвую с сыном и теперь с внуком в акции «Бессмерт-
ный полк», чтобы люди помнили, кому мы обязаны мирным небом над 
головой.
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Вернулся  
домой с Победой

Виноградов Андрей Васильевич, 
столяр 6 разряда, 

Шекснинское ЛПУМГ, 
Виноградов Матвей Андреевич, 

ученик 3 «А» класса МОУ «Школа № 1 имени 
адмирала А. М. Калинина» п. Шексны

Нет в России семьи такой, 
 Где б не памятен был свой Герой… 

 (из кинофильма «Офицеры»)

Война закончилась 75 лет назад, а память 
о ней живет до сих пор. И будет жить всегда, 
пока мы, будущее поколение, будем о ней 
говорить и помнить ветеранов — участни-
ков Великой Отечественной войны. Мы не 
вправе этого забывать! Это не должно по-
вториться! Вот что рассказывает о Николае 
Михайловиче его правнук...

Беляев Николай Михайлович приходится 
мне прадедушкой по маминой линии. Я не 
знал его лично, потому что он умер, когда меня 
еще не было на свете. Но у моей бабушки со-
хранились фотографии, его военный билет, 
награды и другие документы. Исследуя эти 
источники и проанализировав рассказы ба-
бушки (Беляковой Ольги Николаевны) и праба-
бушки (Копейкиной Надежды Ивановны), я по-
старался проследить жизненный путь моего 
прадедушки, Беляева Николая Михайловича.

Беляев  
Николай  
Михайлович

 Беляев Николай Михайлович родился 18 декабря 1924 года в дерев-
не Ванеево Череповецкого района (сейчас Шекснинского) Вологодской 
области в семье колхозников, Беляевой Марии Ивановны и Беляева 
Михаила Никандровича. Он был единственным сыном в семье. Пра-
дедушка окончил четыре класса Потеряевской школы. 

 Детство моего прадедушки проходило так же, как и у всех деревен-
ских ребятишек. Детей с малых лет приучали к сельскому труду: напоить 
скотину, наколоть дров, принести воды в избу, пасти скот на пастбище 
и т. д. С десяти лет помогали взрослым в поле, а в летнее время вся се-
мья занималась заготовкой сена для скота, а зимой — заготовкой дров. 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов постучалась в каж-
дый дом, принесла много бед и слез. Все мужчины встали в строй на 
защиту Родины. В тылу остались женщины, старики и дети. Из каждой 
деревенской избы провожали на фронт отца и мужа, брата и сына. 

 Когда началась война, прадедушке было 16 лет. 15 октября 1942 года 
Пришекснинским РВК Вологодской области его призвали в ряды Красной 
Армии. Военная служба началась в 15-м запасном самоходно-артилле-
рийском полку, где он учился на оружейного мастера — специалиста, 
состоящего в штате подразделения (части), в обязанности которого входят 
поддержание стрелкового оружия в исправном состоянии и его ремонт. 
Этот полк был сформирован при учебном центре самоходной артиллерии 
на базе 15-го запасного артиллерийского полка Московского военного 
округа в поселке Клязьма Московской области. Задачей Учебного центра 
самоходной артиллерии (УЦСА) являлось формирование и обучение само-
ходно-артиллерийских полков, маршевых батарей и отправка их на фронт.

Учеба длилась с октября 1942 по май 1944 года. Затем он со своими сослу-
живцами был отправлен в 55-й тяжелый танковый самоходный полк, где был 
с мая 1944 по июнь 1947 года. В военном билете и учетной карточке содержится 
такая запись: «Наименование военно-учетной специальности — мастер ору-
жейный и пулеметный. Должностная квалификация — мастер. Орудийный 
номер САУ-100». Исходя из этого, мы предположили, что прадедушка ремон-
тировал и поддерживал в исправном состоянии самоходную противотанковую 
артиллерийскую установку (САУ-100). Так начался его нелегкий боевой путь. 
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 С августа по сентябрь 1945 года прадедушка принимал участие 
в советско-японской войне на территории Маньчжурии (Китай). Маньч- 
журская операция — наступательная операция советско-монгольских 
войск на Дальнем Востоке на заключительном этапе Второй мировой 
войны, целями которой были разгром японской Квантунской армии, 
освобождение Северо-Восточного Китая (Маньчжурия), Северной Кореи 
и ускорение завершения Второй мировой войны. 

 Мой прадедушка, Николай Михайлович, с боями дошел до Германии 
и Японии и вернулся домой с Победой. Пройдя этот трудный, долгий 
военный путь, он не был ни разу ранен. 

 За храбрость, мужество, стойкость, проявленные в боевых действиях, 
прадедушка был награжден множеством орденов и медалей: орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Юбилейные медали: «Двадцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР»; 
нагрудный знак «Фронтовик 1941–1945», медаль Жукова. Он достойно 
прошел всю войну и вернулся домой живым. А это уже большое счастье! 

После возвращения с фронта 4 апреля 1953 года прадедушка женился 
на Барцевой Марии Ивановне, работал в колхозе «Шексна» учетчиком, 
а затем бригадиром. Его ценили и уважали в колхозе.

 В деревне Ванеево находилась колхозная конюшня, в которой было 
20 лошадей, и прадедушка смотрел за ней и ухаживал за ними. У него 
была любимая лошадь по имени Забава, на которой он возил хлеб из 
Шексны в Ванеево. В летнее время работал на косилке. До последних 
дней своей жизни он трудился во благо своей Родины. За долголетний 
и добросовестный труд был награжден медалью «Ветеран труда» и юби-
лейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина».

 Прадедушка Коля любил играть на гармошке и без него не обхо-
дился ни один праздник в деревне! 

 Мой прадедушка был верным мужем, заботливым отцом: они 
воспитали троих детей (двух сыновей и дочку). Все они с гордостью 
вспоминают своего отца, рассказывают своим детям и внукам об этом 
скромном, добром и трудолюбивом человеке. 

21 июня 2006 года Николая Михайловича не стало, ему был восемь-
десят один год, но память о нем мы сохраним навечно… 

 Славный, героический путь прошел мой прадедушка. Для нашей 
семьи он — Герой! Я буду всегда помнить и гордиться им, учиться у него 
любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию. Каждый год мы отмечаем 
праздник — День Победы. Это праздник со слезами на глазах. В майские 
дни, когда оживает природа, мы понимаем, как прекрасна и дорога жизнь! 
И за все, что мы имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал за наше 
светлое будущее и мирное небо над головой. Вся наша семья в этот великий 
день принимает участие в акции «Бессмертный полк» и параде Победы.

 Мы, продолжая дело своих дедов и прадедов, не должны допустить 
новой войны, ведь не напрасно проливали кровь, защищая мир, солдаты 
Великой Отечественной. 

***
Каждый год вырывает из строя

Ветеранов, войны очевидцев.
Провожаем мы скромно героев,
Не умея сполна расплатиться.

Птичий звон да весенние радуги
Будут гимны весенние петь,

Воевавшим под Курском, на Ладоге,
Отвергая презренную смерть.

Поклонитесь! Отцы, наши прадеды,
Защищая кусочек Земли,

Были стойки духовно и праведны,
Чтобы мы этот мир берегли!

Кострова З. К.
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Не просто  
свидетели войны 

Вихлянцев Виктор Николаевич,  
инженер по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям 1 категории, 
 Урдомское ЛПУМГ

Мои родные бабушка и дедушка являлись не просто свидетелями жестокой 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а были ее участниками.

Дедушка, Вихлянцев Иосиф Андреевич (1918–1988), — вете-
ран Великой Отечественной войны, а бабушка, Вихлянцева Марфа 
Тимофеевна (1914–1993), была труженицей тыла.

В чис ле пересе ленцев они из 
Оренбургской области в 1929 году 
приехали в город Котлас Архангель-
ской области с родителями. Марфе 
было пятнадцать лет, а Иосифу — 
одиннадцать. По рассказам дедушки, их 
везли долго в неотапливаемых вагонах. 
С середины июня по октябрь. Крыши в ва-
гонах не было, только еловые ветки. Из 
Котласа шли пешком на строительство 
бараков в поселок Шестой. С 1936 года они 
работали в Вандышском лесопункте.  

В возрасте два дцати т рех лет  
Иосиф Андреевич был призван на фронт 
рядовым. В конце 1942 года он получил 
серьезное ранение в сражении под Велики-
ми Луками и пробыл в госпитале семь ме-

сяцев. После чего был комиссован. Вернувшись в родной поселок, работал 
в Вандышском леспромхозе на заготовке леса. Своей тяжелой, однообраз-
ной работой Иосиф Андреевич и Марфа Тимофеевна вносили неоценимый 
вклад в общее дело, обеспечение государственной безопасности в мирное 
время. Вихлянцев Иосиф Андреевич был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом Красной Звезды (№ 3598208), юбилейными 
медалями к 30-летию и 40-летию Победы в Великой Отечественной войне,  
«50 лет Вооруженных Сил СССР».

Вихлянцева Марфа Тимофеевна — труженица тыла, в годы 
войны возглавляла звено лесорубов. Указом Президиума Вер-
ховного Союза СССР от 31 мая 1952 года награждена орденом 
Ленина — единственная женщина, награжденная этой высшей 
государственной наградой по Ленскому району Архангельской 
области за работу в Вандышском леспромхозе.

Эти награды являются достоянием нашей семьи. Они бережно 
хранятся и передаются из поколения 
в поколение. Трудовая биография моих 
родных — это пример для подражания. 
Вся победа сложилась из множества 
судеб таких простых, трудолюбивых, 
мужественных людей, как Вихлянцевы 
Иосиф Андреевич и Марфа Тимофеевна. 

Все наши ветераны прошли одним дол-
гим, мучительным путем боли и унижения, 
воспоминания о которых не гаснут с годами. 
Конечно, сегодня та война стала далекой, 
о ней немного известно нам, родившим-
ся спустя полвека после ее окончания. Но 
каждый год 9 Мая мы всей семьей прихо-
дим к обелиску Славы в парк Победы МО 
«Урдомское». И самое малое, что мы можем 
сделать, — это почтить память погибших 
и возложить к подножию обелиска цветы.

Вихлянцева  
Марфа  

Тимофеевна

Вихлянцев  
Иосиф  
Андреевич
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Командир  
танка

Гагарина Лидия Константиновна, 
начальник базы отдыха 

«Золотой бор» с 1997 по 2005 г.,  
 Мышкинское  ЛПУМГ

Великая Отечественная война оставила огромный душевный осадок 
в человеческих сердцах. Прошло семьдесят пять лет. Но и сейчас мы 
вспоминаем с горечью ту лихую годину, когда немцы посягнули на честь, 
свободу и независимость нашей Родины.

В нашей семье в Великой Отечествен-
ной войне участвовал мой отец, Соболев 
Константин Александрович.

Он родился 4 августа 1924 года в дере-
веньке Клюшниково ныне Любимского рай- 
она Ярославской области в обычной кре-
стьянской семье. До войны успел освоить 
трактор, окончив курсы при Закобякин-
ской средней школе. Семнадцатилетним 
парнем неплохо справлялся с колхозны-
ми заботами: пахал землю, убирал хлеб. 
В 1942 году восемнадцатилетнего парня 
призвали в ряды Красной Армии, и после 
Пушкинской танковой школы, эвакуиро-
ванной в Рыбинск, младший лейтенант 
Соболев в возрасте неполных двадцати лет 
стал командиром танка Т-34. Получив Т-34 
в составе эшелона, лейтенант Соболев был 

Соболев  
Константин  
Александрович

направлен на 2-й Украинский фронт в состав 5-й гвардейской  танковой 
армии.

Август 1943 года. Выпускник танкового училища Константин Соболев, 
мой отец, направляется в действующую часть, а вскоре принимает первое бо-
евое крещение. С первых дней боев экипаж танка, командиром которого стал 
Соболев, проявил незаурядное мастерство, смелость и отвагу. При прорыве 
обороны западнее города Ковеля, осуществляя выход к реке Западный Буг, 
немцы отчаянно сопротивлялись, отстаивая выгодные для себя позиции. 
Наши танкисты лавиной двинулись на врага. Танк офицера Соболева шел 
одним из первых, механик-водитель старшина Харитонов на максимальной 
скорости проскочил третий ряд вражеских траншей. Враг сосредоточил силь-
ный огонь по нашим танкам. Обнаружив цели, танк Соболева всей мощью 
огня обрушился на вражеские позиции. Отлично работал командир орудия 
старшина Бостриков, посылая во врага снаряд за снарядом. Две вражеские 
пушки перестали вести огонь, они были подавлены метко выпущенными 
снарядами из танка офицера Соболева. Танк Соболева был подбит, и экипажу 
пришлось покинуть машину. Вражеские автоматчики выскочили изо ржи, 
хотели захватить экипаж. Бесстрашные танкисты гранатами и очередями 
из автоматов уничтожили несколько десятков гитлеровцев, а остальные 
повернули обратно.                                                                      

 В другом  бою офицер Соболев со своим экипажем четырьмя снарядами 
уничтожил две вражеские пушки, два пулемета и всю их прислугу. 

Пять вражеских пушек, два пулемета, десятки убитых и раздавленных 
гусеницами танка немцев – таков боевой счет отважных танкистов за не-
сколько боев. 

И вот остается сто двадцать восемь километров до столицы Польши – 
Варшавы. Войска готовятся к генеральному наступлению по ее освобождению. 
Немецкая артиллерия и авиация беспрерывно обстреливают и бомбят наши 
позиции. Мой отец в это время находился в танке, наблюдал за обстановкой, 
а экипаж – под танком. Вдруг сильный удар. Снаряд, выпущенный с самоле-
та, пробил броню под башней. Машину охватил огонь, руки и лицо обожгло 
страшной болью. Офицер Соболев  лишь сумел открыть люк механика-во-
дителя, наполовину вывалиться из него. Товарищи вытащили его из люка, 



32  33

Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

а механик-водитель сорвал огнетушитель, находившийся около сидения, 
погасил пламя внутри машины, предупредив своими действиями взрыв 
снарядов. Одновременно был ранен командир орудия старшина Бостриков. 
Механик-водитель старшина Харитонов на обгоревшей машине доставил 
раненых в медсанбат, где была оказана первая медицинская помощь. Вот 
что значит спаянный в боях экипаж, когда все были на волоске от смерти.

После был госпиталь в глубоком тылу, в Ульяновске. Там пробыл  
К. А. Соболев до января 1945 года. Думал, не выживет. Но благодаря хоро-
шим докторам и обслуживающему персоналу молодой организм справился 
с этим ранением. Новый, победный 1945 год он встретил в кругу своих боевых 
друзей на Сандомирском плацдарме в районе Варшавы. А 12 января 1945 
года  перешли в наступление к границам Германии. 

Воспоминания К. А. Соболева (газета «Волжские Зори»): «Когда наши 
танки ворвались в город, на площадь перед мостом, она полностью была 
заполнена войсками и техникой. Мост был узкий и не мог пропустить сразу 
такую громаду войск. Мы, в свою очередь, открыли огонь из всех видов ору-
жия. На площади создалась страшная паника. Один танк из моего взвода 
получил от меня приказ проскочить через мост, очистить его от гитлеровцев 
и проверить надежность прохода наших танков, что и было сделано. Танк 
проскочил через мост, развернулся на максимальной скорости и возвратился 
обратно, а мы двумя танками продолжали расстреливать и утюжить живую 
силу и технику на площади.

Через некоторое время на площадь начали прибывать танки нашей 
бригады. В это время я увидел, что навстречу моему танку бежит человек 
и машет руками. Я остановил танк, выскочил из машины. Этот человек 
был поляк. Он показал мне большие ножницы. Оказывается, мост, который 
нам нужно было сохранить, был заминирован. И поляк этими ножницами 
перерезал провода, предотвратил взрыв. На площади, где мы среди немцев 
создали страшную панику, остались брошенными более двухсот автомашин, 
двадцать зенитных орудий и десять исправных танков марки Т-34».

За отличные боевые действия по форсированию реки Западный Буг 
Константин Соболев награждается первой боевой наградой – орденом  
Отечественной войны II степени.

Участвуя в операции по освобождению 
польских городов, экипаж Соболева наскочил 
на замаскированную немецкую батарею. Танк 
получил прямое попадание в бак с горючим. 
Но и в горящей машине танкисты продолжа-
ли давить врага. Когда в ней стало оставаться 
невозможно, отважные танкисты перебрались 
на броню других машин и продолжали бой 
как десантники. За эту операцию мой отец 
был награжден орденом Красной Звезды.

Получив новую боевую машину, танкист 
Соболев участвует в боях за столицу Польши – 
Варшаву. За это награждается медалью  
«За освобождение Варшавы».

За освобождение польского города Радо-
ма Константин Соболев был награжден боевым орденом Красного Знамени. 
В это время мой отец командует взводом танков.

Получив специальное задание командования по овладению мостом 
через реку Варну в польском городе Швибусе, отлично его выполнив, Собо-
лев награждается орденом Отечественной войны I степени, а еще позднее – 
вторым орденом Красной Звезды.

Танковая бригада, в которой служил старший лейтенант Соболев, уча-
ствует в боях при вторжении в немецкие города. 

17 апреля 1945 года после длительной артиллерийской подготовки 
и бомбовых ударов авиации войска перешли в последнее решительное 
наступление. Небо заволокло тучами пыли и черного дыма, земля ревела 
и стонала. Танки устремились первыми с десантом автоматчиков и через 
несколько дней боев ворвались в пригород немецкой столицы – Каульсдорф. 
Офицер К. А. Соболев со своим взводом участвовал в штурме Берлина.

1945 год – Великая Победа! Мой отец, Соболев Константин Алексан-
дрович, встречал ее в городе Берлине.

В июне 1995 года Константина Александровича не стало. Я и моя семья чтим 
память о нем, гордимся им, храним награды и фотографии военных лет.

Соболев Константин 
Александрович с другом.  

Город Веймар, Германия. 1945 год



34  35

Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

Мой дед  
был призван страну 
защищать

Гаспарян Татьяна Александровна, 
электромеханик службы связи, 

 Шекснинское ЛПУМГ

Мой дед, Петухов Василий Николаевич, родился 31 марта 1925 года в ме-
стечке Сизьма Кирилловского района Вологодской области. Окончил 
восьмилетнюю школу, работал в леспромхозе. 

В 17 лет призван на фронт и направлен на учебу в школу связи, расположен-
ную на Соловецких островах. Окончив школу 
радистов на отлично, был направлен в воен-
но-морскую разведку Северного флота в долж-
ности радиста особого назначения. Часть нахо-
дилась на мысе Канин Нос у Белого моря. Дед 
занимался пеленгацией с целью обнаружения 
немецких подводных лодок. Василий Никола-
евич засекал приборами немецкие подводные 
лодки и надводные корабли, а также перехва-
тывал радиограммы, сообщал координаты 
врага в штаб, и на его позывные выходили 
в море наши советские корабли и авиация 
для уничтожения противника. Награжден 
медалями «За оборону Советского Заполярья»,  
«За взятие Берлина», орденом Отечественной 
войны II степени. 

Петухов  
Василий  
Николаевич

После окончания войны продолжал 
службу на военном корабле, занимался 
радиоразведкой. Демобилизовался в 1950 
году в звании старшины второй статьи. 
В 1953 году дед прошел Северный морской 
путь (перегон судов от Калининграда до 
Владивостока, 8 000 морских миль). В мир-
ное время продолжал работать на кораблях 
гражданского флота в качестве начальника 
радиостанции до самой пенсии. 

Умер 2 сентября 1991 года.

***
Мой деда был призван страну защищать,

Нелегкая доля солдата!
В военной разведке морская печать,

Радист специального ряда.

Гордый, известный Северный флот!
Сердце льда посреди океана.

Мой предок мог вычислить зло,
Что на Родину зубы чесало.

Прошли времена, где чернел горизонт,
Но внимания к границам не меньше!

Наш старшина разведки морской
Не предал любовь к волнам прибрежным.

Он прошел сложный путь, сквозь моря и столицы,
Прогонял через порт корабли.

Ледокол «Белоусов» путь расчистил неблизкий
До далекой от дома земли.                                                                           

   Гаспарян Т. А.

Петухов  
Василий  

Николаевич
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Война    это 
Кровь, грязь и адский труд

Глибина Юлия Васильевна, 
монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии  

5 разряда службы защиты от коррозии, Урдомское ЛПУМГ

Старцев Геннадий Дмитриевич родился в деревне Семеновской Казаковского сель-
совета (ныне Вилегодского района Архангельской области). Учился в начальной 
школе Никольска. На базе Ильинской школы окончил десять классов. После за-
вершения обучения его забирают на фронт. Призван на военную службу в сентябре 
1942 года Вилегодским РВК. Попал на Карельский фронт, был ранен, контужен.

Геннадий Дмитриевич имел награды, одна из них — медаль «За отвагу».  По 
наградным документам: «Снайпера 4-й стрелковой роты, красноармейца Стар-
цева Геннадия Дмитриевича за то, что,  находясь на переднем крае… с 9 июня 
1944 года по 15 июля 1944 года, уничтожил 23 немца, настойчиво их выслеживая».

Окончание войны он встретил в Кёнигсберге (Калининград). 
Когда его спрашивали о войне, он отвечал, что это кровь, грязь и адский труд. 

Один боевой случай: при очередном контрнаступлении 
рядом взрывается боевой снаряд, засыпая полностью 
землей, снаружи оставляя только сапоги. Благодаря 
торчащим сапогам старшина роты находит Геннадия 
Дмитриевича и откапывает. После этого взрыва у него 
произошла контузия, целый месяц он ничего не слышал.

После войны жить стал в поселке Урдома, работать 
помощником на паровом кране на железной дороге в базе 
запаса. Начал совместную жизнь с Бакшаевой Евдокией 
Васильевной, у которой было двое детей. Совместно родили 
еще четырех ребятишек: Василия, Раису, Зинаиду и Веру. 

Похоронен в поселке Урдома осенью 1982 года.
Старцев  
Геннадий  
Дмитриевич

Посчитали  
погибшим

Горевалов Алексей Олегович, 
диспетчер диспетчерской службы, 

Мышкинское ЛПУМГ

Николай Васильевич Горевалов, мой дед, родился 14 ноября 1925 года 
в деревне Заручье на Ярославщине. Так сложилось, что сразу по достиже-
нии восемнадцати лет он стал бойцом 1644-го противотанкового полка. 
Скромная военная должность связиста не помешала проявить себя.

В начале февраля 1944 года в одном 
из боев на Калининском фронте рядовой 
Горевалов Николай спас в тяжелом бою 
своего раненого командира батареи. За 
это был награжден медалью «За отвагу». 

В бою за Псков при прокладке нарушенной 
линии связи сержант Николай Васильевич был 
дважды ранен и контужен. Пересиливая боль, 
он восстановил связь и тут же потерял сознание. 
В этом бою погибли почти все его соратники. 
Посчитали погибшим и Николая. Можно ска-
зать, что тогда он родился во второй раз. 

После ранения, уже в звании старше-
го сержанта, вернулся на фронт и был ко-
мандиром отделения связи до конца войны. 
Награжден медалью «За отвагу», орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I сте-
пени и юбилейными медалями.

Горевалов  
Николай  

Васильевич 
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Демобилизовавшись, возвратился 
в Мышкин. Настало время думать о мир-
ной жизни и создавать свою семью. В 1946 
году он женился на Анастасии Степанов-
не Беловой. Вскоре у них рождаются сын 
Виктор и дочь Ирина. 

После войны Василий Федорович 
сначала работал начальником конторы 
коммунальных предприятий, а затем 
заведовал финансово-хозяйственным 
отделом в Мышкинском райвоенкомате. 
Одновременно был председателем Совета 
ветеранов, вел большую общественную 
работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

Дедушка прожил достойную и счаст-
ливую жизнь. Ушел из жизни Василий 
Федорович в 2001 году.

Демобилизовавшись 11 марта 1946 года, он возвратился в Мышкин 
к родным и близким. Вскоре Николай женился и в семье родился сын Олег.

Горевалов Николай Васильевич работал мастером дорожного участ-
ка. Он проектировал дорогу Мышкин – Сера Мышкинского района Ярос-
лавской области. Всю жизнь его главным увлечением были мотоциклы.

Ушел из жизни Николай Васильевич в 1999 году, оставив о себе 
добрую память у всех, кто его знал. И в первую очередь у детей и вну-
ков. Мы в семье бережно храним все награды и медали деда, письма 
и пожелтевшие фотографии.

С первого дня  
войны

Горевалов Алексей Олегович, 
диспетчер диспетчерской службы, 

Мышкинское ЛПУМГ, 
Гришина Екатерина Викторовна, 

майор юстиции, старший помощник Бабушкин-
ской межрайонной прокуратуры г. Москвы

После окончания Тульского военного оружейно-технического училища 
в 1940 году лейтенант Гришин Василий Федорович был направлен 
на службу в ряды Красной Армии. 

С первого дня войны Василий Федорович попадает на фронт. Он участ-
ник сражений на Курской дуге и Северном Кавказе, на Украине и в Бело-
руссии. Василий был среди тех, кто освобождал Польшу и Чехословакию. 

В бою под городом Прагой был тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, 

двумя орденами Отечественной войны I степени – одним боевым и одним 
к 40-летию Победы, медалью «За освобождение Праги» и юбилейными 
медалями.

Гришин  
Василий  

Федорович 

Дети, внуки и правнуки ветеранов ежегодно принимают  
участие в параде Победы в городе Мышкине
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Он воевал  
на торпедных катерах

Гроголь Илья Анатольевич, 
электромеханик связи службы связи, 

Урдомское ЛПУМГ

Много лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, все 
меньше и меньше остается в живых ветеранов войны, людей, которые 
защищали нашу Родину. Как хорошо, что память о наших героях пере-
дается из поколения в поколение.

Одним из у частников Великой  
Отечественной войны является мой дед — 
Щедрицев Федор Васильевич. Родился  
14 апреля 1923 года в деревне Шудино 
ныне Ленского района Архангельской об-
ласти. В его семье было три сестры и че-
тыре брата. Детство было трудное, как 
и у всех в то время.

В марте 1942 года был призван кур-
сантом в учебный отряд Северного фло-
та. В декабре был переведен торпедистом 
в бригаду торпедных катеров Балтийского 
флота. Воевал на торпедных катерах, ко-
торые после боя ремонтировались в Крон-
штадте на базе Литке.

В атаке кораблей противника 21 июня 
1944 года, в результате которой был по-
топлен тральщик противника, мой дед 

Щедрицев  
Федор  
Васильевич

отлично обеспечил работу торпедного оружия. Будучи контужен ра-
зорвавшимся снарядом и находясь в оглохшем состоянии, он быстро 
сменил разбитую снарядом кассету с патронами ДШК и обеспечил 
бесперебойную работу оружия. За мужество и отвагу, проявленные 
в бою, мой дед был удостоен медали Ушакова.

18 ноября 1944 года при контратаке торпедных катеров против-
ника пулеметным огнем заставил их отказаться от атаки наших ко-
раблей, причем два торпедных катера противника были повреждены 
огнем с наших торпедных катеров. Во время налета вражеской ави-
ации Ф. В. Щедрицев меткими пулеметными очередями преградил 
им путь к катеру, заставил свернуть с боевого курса и сбросить бомбы 
далеко от катеров. За что и был награжден 5 декабря 1944 года ме-
далью Нахимова. А также Федор Васильевич награжден медалями  
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и орденом Оте-
чественной войны II степени.

После Победы в Великой Отечественной войне в 1945 году его на-
правили на Дальний Восток, на войну с Японией. В мае 1946 года был 
переведен командиром отделения 26-й минно-торпедной партии ВВС 
Тихоокеанского флота.

Во время Великой Отечественной войны Федор Васильевич поте-
рял брата, а сам демобилизовался в ноябре 1948 года, приехал домой 
в деревню Шудино к своим родителям. По возвращении домой работал 
на лесозаготовках. В 1951 году женился на Тамаре Людвиговне. В их 
семье появилось четверо детей (две дочери и два сына), семь внуков. 
Правнуков мой дедушка, к сожалению, не дождался, умер 6 марта 
1992 года. Но мы, дети и внуки, передадим младшему поколению 
память о прадедушке.

Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, счастье, мое 
детство, был мой дед. Он воевал за Родину, за нас, за спокойную дорогу 
в школу, за моих друзей и радость общения с близкими. К сожалению, 
моего деда давно нет с нами, но мы бесконечно благодарны ему и всем 
защитникам нашей Родины!
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Он не считал 
себя героем

Ермолина Елена Владимировна, 
 делопроизводитель, 

Мышкинское ЛПУМГ

Мой дедушка, Чураков Иван Николаевич, – участник Великой Отече-
ственной войны. Родился 25 сентября 1923 года и всю свою жизнь прожил 
в селе Юрьевском Мышкинского района Ярославской области.

Немало выпало на его долю тягот 
в дни той великой и страшной войны, 
хотя сам он никогда не считал себя героем.  
25 октября 1941 года ушел добровольцем 
на фронт. 

Зимой 1942 года в городе Велиже 
Смоленской области ждало его боевое 
крещение, и не где-нибудь, а на пере-
довой. Там он был тяжело ранен, лежал 
в госпитале, а сам только и думал, как бы 
скорее вернуться в свой взвод. Вернулся, 
но тяжело заболел сыпным тифом. Две 
недели пролежал в беспамятстве, веса 
в нем осталось сорок килограммов. И он 
не поддался болезни – выкарабкался, не 
сдался смертельному страху, теряя друзей 
и зная, что каждый новый бой может ока-
заться последним и для него. Воевал мой 
дедушка в 691-м саперном батальоне, во 

Чураков Иван Николаевич – 
красноармеец-гармонист

взводе инженерной разведки. Минировали подступы к своим позициям, 
а перед наступлением делали проходы, снимали мины. Были и разведки 
боем. Тяжело приходилось молодым солдатам! Жили в блиндажах – так 
называли землянки, переложенные бревнами. Спали на соломе или на 
еловом лапнике. За тридцать километров ходили пешком за боепри-
пасами. Да и оружия не хватало, выдавали по одной трехлинейке на 
двоих. Так и воевали, подхватывая ружье из рук убитых или раненых. 
Но все были молоды, и, может быть, поэтому по-прежнему грустила на 
привалах гармошка в руках дедушки (ее прислали из дома), а бойцы 
дружно выводили любимую всеми «Катюшу». Так с боями дошли до 
Смоленской области. 

Стояли однажды в обо-
роне. Узнали, что недале-
ко немецкий штаб распо-
ложен. Яростным был тот 
бой, хоть и не очень долгим. 
Штаб закидали гранатами, 
немцев уничтожили, забрав 
знамя вражеской части.  
Дедушка получил тогда ме-
даль «За боевые заслуги». 
А еще возникали в памя-
ти картины разрушенного 
Смоленска и сожженных 
дотла деревень. Только 
печные трубы напомина-
ли о том, что когда-то здесь 
кипела жизнь. А оставши-
еся в живых крестьяне де-
лились с солдатами теми 
скудными запасами, прак-
тически крохами, которые 
удалось спрятать от немцев. Чураков Иван Николаевич – ветеран
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Однажды в блиндаж, где находился мой дедушка с тремя това-
рищами, попал снаряд. Только двое остались в живых, а он с тяжелой 
контузией оказался в медсанбате. 

В 1943-м Ивану Чуракову присвоили звание сержанта. 
Наши войска наступали, в 1944 году с боями вошли в Белоруссию. 

Благодарность Верховного главнокомандующего И. В. Сталина за осво-
бождение Витебска – доказательство того, что не прятался сержант 
Чураков за спины своих товарищей, а смело смотрел в лицо опасности. 
А потом была Прибалтика, бои по освобождению Риги в Латвии, Клай-
педы (Мемеля) в Литве. 

Боевые действия закончились для моего дедушки в Кёнигсберге.  
14 ноября 1945 года демобилизовался Иван Николаевич. Не знал он 
тогда, что счет его фронтовых потерь еще не закончен. Из двадцати семи 
ушедших на фронт сельчан в живых осталось только восемь. Плохие 
известия ждали дома. Погиб под Ленинградом старший брат Николай. 
Через две недели после его гибели ушел на фронт младший брат Дмитрий 
и пропал без вести. Не вернулся домой и боевой друг Петя Сайкин. Но 
надо было жить, восстанавливать разрушенное хозяйство. Коротким 
был отдых, всего около месяца, а потом длинная зима на лесозаготовках. 
Всю свою последующую жизнь Иван Николаевич проработал в колхозе. 
Был и конюхом, и бригадиром. Потом целых двадцать два года – заме-
стителем председателя колхоза. Вместе с женой, Ниной Ильиничной, 
воспитали трех дочерей.

Благодарности и почетные грамоты пополнили список боевых на-
град. Всю долгую жизнь не стирались из памяти прадедушки эти четыре 
кровавых года, но на вопрос: «Был ли ты счастлив?» – он всегда не за-
думываясь отвечал: «Счастлив был, когда с фронта домой, к родителям 
вернулся, когда играл на гармони на свадьбах у друзей. Счастлив был, 
когда девушку любимую встретил, Нину Ильиничну, и женился на ней. 
И бесконечное счастье через всю жизнь пронес – это любовь к дочерям».  

Мой дедушка дожил до девяноста лет, на своем юбилее он играл 
на гармони, пел частушки и танцевал... через две недели его не стало... 
он мечтал дожить до 70-летия Победы... не успел... Я помню, я горжусь!

Я деду своему 
спасибо говорю

Ерофеева Светлана Жоржовна, 
архивариус отдела документационного  

обеспечения управления,  
Управление организации восстановления основных фондов

Мой дед, Коротин Иван Николаевич, родился в деревне Кривец Вель-
ского уезда Вологодской губернии (в настоящее время Тотемский район) 
в многодетной крестьянской семье. В 1927 году женился на Алыковой 
Валентине Александровне, тоже из крестьянской семьи. В семье у них 
родилось восемь детей, одним из которых был мой отец — Коротин 
Жорж Иванович.

Мой дед Иван Николаевич до самой 
войны работал учителем в заозерской 
и михайловской школах Тотемского рай-
она Вологодской области.

В августе 1941 года был призван на 
фронт Тотемским райвоенкоматом. Слу-
жил санинструктором медицинской 
службы 263-й стрелковой дивизии 933-го 
стрелкового полка Юго-Западного фронта, 
воинское звание — старший сержант. 

Боевой путь Коротина Ивана Нико-
лаевича:

29.08.1941 – 03.09.1941 – Сумская об-
ласть, близ села Терехово.

04.09.1941 – 05.01.1942 – движение 
на север до Карелии в сторону Хитозера.

Коротин  
Иван  

Николаевич
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Коротин Иван 
Николаевич с женой

Коротин Иван 
Николаевич с женой 
и детьми

Санинструктор 
Коротин Иван 
Николаевич в годы 
войны

06.01.1942 – 25.03.1942 – движение в сторону Морской Масельги.
26.03.1942 – 30.06.1942 – движение в сторону озера Верхнее Чёрное.
30.06.1942 – 01.12.1942 – движение в сторону Пурнозера.
15.01.1943 – 13.03.1943 – движение в сторону Харькова, село Вербовка.
14.03.1943 – 22.03.1943 – село Балаклея Харьковского района,  
ул. Киевская.
В боях в районе села Балаклея Харьковской области Украинской ССР 

с 17 марта по 8 апреля 1943 года под огнем противника вынес с поля боя  
23 раненых бойца и командира с их оружием. Ранен при оказании помощи 
раненому и погиб 08.04.1943 при переправе через реку Северный Донец.

Приказом № 03/Н от 24.07.1943 по 993-му стрелковому полку 263-й 
 стрелковой дивизии Юго-Западного фронта был посмертно награжден 
медалью «За боевые заслуги» (рассекречено в соответствии с приказом 
Министра обороны РФ № 181 от 8 мая 2007 года «О рассекречивании архив-
ных документов за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»; 
Архив: ЦАМО, Фонд 33, опись 682526, ед. хранения 508, № записи 16124265).

Иван Николаевич писал с фронта письма домой, в которых рас-
сказывал о ситуации на фронте, а также давал ценные указания детям 
о ведении хозяйства и помощи матери, о будущей счастливой жизни 
в мирное время...

1 Оба района расположены на территории Коми АССР,  
ныне Республики Коми. 

35 лет  
спустя

Закусов Леонид Алексеевич, 
заместитель начальника отдела по 

электротехническому оборудованию, 
Инженерно-технический центр

Мой дед, Герасим Николаевич Тырин, уроженец деревни Вогваздино  
Усть-Вымского района, приехал в Троицко-Печорский район1 с дипломом 
учителя в девятнадцать лет. В 1940 году его призвали в армию. Служить 
уехал в Белоруссию, в часть, которая стояла под Брестом. Там он и встре-
тил войну, будучи сержантом пехоты.

Как вспоминал Герасим Николаевич, 22 
июня их взвод шел в баню, когда в небе поя-
вились немецкие самолеты. Бомбежка...  На-
чалась война. Враг наступал стремительно. 
Первое время необстрелянным бойцам было 
трудно противостоять натиску противника. 
В одном из таких боев был тяжело ранен 
сослуживец деда – рядовой Александр Поли-
тов. От большой потери крови он сильно ос-
лабел и не мог двигаться. Мой дед вытащил 
его из-под огня на плащ-палатке, передал 
санитарам, а сам вернулся на поле боя. 

Дальше начались военные будни. Но 
сражаться довелось недолго. Самого Ге-

Тырин  
Герасим  

Николаевич  
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2 Находился в поселке Ичетди (Ичет-ди), располагавшемся на правом  
берегу реки Печоры в 189 км от Троицко-Печорска. 

расима тяжело ранило 12 июля 1941 года. Осколок немецкого снаряда 
раздробил локтевой сустав правой руки. Дед долго лечился в госпитале, 
а затем его комиссовали. Он остался инвалидом на всю жизнь. 

За проявленное мужество в первый месяц войны Герасим Нико-
лаевич представлялся к ордену Красной Звезды, но был награжден 
медалью «За отвагу». 

Большая потеря крови при ранении обернулась туберкулезом, 
острой анемией. Вернувшись домой, он долго болел.

Герасим Николаевич продолжал учительствовать. В 1947 году был 
назначен директором Ичетдинского детского дома2.      

Военное прошлое  напомнило о себе тридцать пять лет спустя  
после Великой Победы. В одном из номеров газеты «Красное зна-
мя» было опубликовано письмо жителя Новосибирска Александра 
Кирилловича Политова – он разыскивал своего спасителя. Герасим 
Николаевич был рад неожиданной  весточке! Близкие были искрен-

не удивлены: война давно закончилась, 
а его помнят и ищут. Александр Кирил-
лович приезжал к деду несколько раз. 
Мечтал съездить к другу и Герасим Ни-
колаевич. Но подвело здоровье. Он рано 
умер, на шестьдесят втором году, после 
тяжелой продолжительной болезни.

Вся жизнь Герасима Николаевича Ты-
рина была связана с Троицко-Печорским 
районом. Он работал в районном потре-
бительском обществе, возглавлял отдел 
рабочего снабжения Троицко-Печорского 
леспромхоза. Затем принял руководство 
совхозом «Приуральский». В последние 
годы Герасим Николаевич трудился на-
чальником отдела рабочего снабжения 
пристани «Троицко-Печорск».  

Медаль «За отвагу»  
Тырина  
Герасима  
Николаевича 

     Это был удивительно трудолюбивый и добрый человек. Его люби-
ли и уважали люди за простоту и скромность, честность и порядочность.

P. S. В канун 75-летия Великой Победы на сайте «Подвиг народа» 
мы нашли наградной лист Герасима Николаевича. Дед об этом никогда 
не рассказывал. Он вообще не любил вспоминать войну.

Из наградного листа: «Тырин Герасим Николаевич, 1918 года 
рождения, по национальности – коми, призван Троицко-Печорским 
райвоенкоматом Коми АССР, сержант, командир отделения 115-го 
стрелкового полка 75-й стрелковой дивизии 4-й армии Западного 
фронта. В Красной Армии с 1 октября 1940 по 17 октября 1941 года. 
Тяжело ранен 12 июля 1941 года.

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или за-
слуг: за время отступления от города Малориты до села Синкевичи 
Пинской области3 через города Пинск и Лунинец активно участвовал 
в беспрерывных боях с превосходящими силами противника, прояв-
лял образцы самоотверженности, 27 июня в бою, происходившем  
в 12  км восточнее города Малориты, из личного оружия истребил 
расчет станкового пулемета противника, тем самым обеспечил 
продвижение своему подразделению. Тырин Г. Н., как один из луч-
ших и надежных младших командиров, командиром роты Рубченко 
направлялся в самые опасные места – в боевое охранение, разведку 
и с донесениями командиру батальона ударной группы…

12 июля 1941 года, получив тяжелое ранение, при помощи сани-
таров вышел с поля боя в медсанбат и  сразу был эвакуирован в эва-
когоспиталь № 1686, где находился на излечении до 17 октября 1941 
года и как негодный к несению воинской службы уволен из Красной 
Армии со снятием с учета.

25 декабря 1941 года прибыл домой и сразу же приступил к работе 
в должности заведующего начальной школой. Инвалид III группы».

3 Ныне часть Брестской области Белоруссии. 
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Захаров Денис Викторович,  
инженер по эксплуатации оборудования 

 газовых объектов 2 категории 
газокомпрессорной службы, 

 Мышкинское ЛПУМГ

Время бежит незаметно... и вот уже в этом году мы отмечаем 75-летие Великой 
Победы. Это самый главный праздник для нашей страны. Мы не должны 
забывать о тех великих днях, когда весь народ боролся против фашизма.

Помните! 
Через века, через года – 

Помните!
О тех, кто уже не придет никогда, –

Помните!
(Из поэмы «Реквием» Р. Рождественского)

Война коснулась и моей семьи. На войну ушел мой прадед,  
Мирошниченко Данил Иванович. Когда началась война, ему было 
всего тридцать лет. Служил Данил Иванович в 96-м гвардейском полку 
30-й гвардейской стрелковой Рижской Краснознаменной дивизии. Был 
убит 14 августа 1943 года в ходе Смоленской наступательной операции, 
которая получила кодовое наименование «Суворов». Главной целью 
этой операции было разгромить левое крыло немецкой группы армии 
«Центр» и не допустить переброски ее сил на юго-западное направление, 
где Красная Армия наносила главный удар, а также освободить Смоленск.

В этом же сражении погиб и прадед моей жены – Щёголев Алек-
сандр Васильевич. Когда он ушел на фронт, ему было тридцать восемь 

лет. Так же, как и мой прадед, Александр Васильевич был стрелком. Его 
последнее место службы – 124-я стрелковая бригада. 

До Смоленской операции 124-я СБ участвовала в Сталинградской 
битве. Именно в полосе этого воинского подразделения немцы провели 
последнее наступление в оборонительной фазе Сталинградской битвы. 

Погиб Александр Васильевич Щёголев 14 сентября 1943 года под 
Смоленском. И так получилось, что мой прадед Данил Иванович Ми-
рошниченко и Александр Васильевич Щёголев похоронены в ста кило-
метрах друг от друга в братских могилах.

Не только на фронте, но и в тылу бились за Победу. Миллионы людей, 
в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. 
Самыми главными словами были: «Всё для фронта, всё для Победы».

Моя бабушка, Захарова Галина Васильевна, родилась 4 апреля 
1931 года. Ей было всего десять лет, когда началась война. Не дожила до 
75-летия Победы всего два года...

Ее отец, мой прадед, Кузнецов Василий Федорович, в начале войны 
работал на расчистке дна Рыбинского водохранилища. На фронт не брали 
из-за болезни. Когда подлечился, взяли в действующую Красную Армию. 

С фронта прислал два письма, фотографий не было. Погиб  
в 1943 году на Украине, в Днепропетровской области, там и по-

На фронте  
и в тылу

Мирошниченко  
Данил Иванович

Щёголев  
Александр Васильевич

Захарова  
Галина Васильевна
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хоронен в братской 
могиле. Дома оста-
лась семья и четве-
ро детей.

Жена, Кузне -
цова А вг устина 
А лексеевна , моя 
прабабушка, труди-
лась в тылу, на фер-
ме, вместе со своей 
десяти летней до -
черью Галиной. На 
ферме они ухажива-

ли за скотом: кормили, пасли, заготавливали сено. 
Не важно, сколько лет Победе, – 75 или 78. Трагедия навсегда 

останется трагедией, в любое время. У памяти нет срока давности. 
«Никто не забыт, ничто не забыто». Каждый год мы празднуем 
Победу. В городах проводят парады и праздничные мероприя-
тия. В этой войне погибли миллионы человек, за свободу своей 
земли и народа. И даже спустя семьдесят пять лет важно помнить 

о подвигах солдат 
и тружеников тыла.  
Война зат рон ула 
всех жителей стра-
ны. В каждой семье 
есть человек, о ко-
тором можно вспом-
нить и рассказать 
о нем своим детям 
или внукам, чтобы 
память о них жила 
еще долгие годы.

Кузнецов  
Василий Федорович

Кузнецова  
Августина Алексеевна

Труженицы тыла Кузнецовы

В последний 
год войны

Иванова Наталья Олеговна, 
регенераторщик отработанного масла 3 разряда, 

Мышкинское ЛПУМГ

Я хочу посвятить свой рассказ одному из участников войны – моему прадедуш-
ке. Его звали Мышьяков Николай Павлович. Он родился 22 апреля 1927 года.  
В 1944 году ему исполнилось семнадцать, и он ушел в армию. За три месяца вы-
учился на пулеметчика. В это время война уже подходила к концу, но Николая 
все равно направили на фронт. В конце марта 1945 года состоялось его боевое 
крещение, в котором их отряду удалось захватить целую немецкую группировку. 
Затем был еще бой – прадедушка получил ранение и был госпитализирован 
в санчасть. После чего направлен в Кёнигсберг, где и встретил Победу.

Военные действия еще продолжались, и в июне Николая направили на 
Дальний Восток. Добирались несколько дней, по дороге их отряд останавли-
вался на озере Байкал. Прадедушке удалось искупаться в реке Амур.

Прибыли в Хабаровск. Затем выдвинулись в Маньчжурию, оккупиро-
ванную японцами. Пятьдесят километров шли по тайге, затем завязался бой. 
В одном из сражений Николай получил контузию 
и пролежал в госпитале до августа 1946 года. После 
выписки врачи не могли направить его в роту, и ему 
пришлось вернуться во Львов. А затем к себе на ро-
дину в город Котлас, где он прожил до семидесяти 
девяти лет. 

Мышьяков Николай Павлович умер 18 июня 
2006 года в окружении своих родных. У него было 
пятеро детей и десять внуков. Я очень люблю и пом-
ню своего прадедушку. Горжусь тем, что он защи-
щал нашу Родину.

Мышьяков  
Николай  
Павлович
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снова уволен в запас. С 1942 года мой дедушка был призван по мобилизации на 
фронт для участия в Великой Отечественной войне. С января 1942 по 20 июня  
1944 года входил в состав 7-й отдельной армии (7А, Карелия), потом до 10 декабря 
1944 года служил на Карельском фронте. 

Первую награду, медаль «За отвагу», мой дедушка получил 25 октября 1944 
года. Из наградных документов: «Несмотря на ограниченную годность к боевой 
службе по состоянию своего здоровья товарищ Федяев при совершении марша  
с 18 по 25 октября 1944 года нес на себе комплект радиомастерской для ремонта 
радиостанций. Все трудности, встречавшиеся в пути товарищу Федяеву, преодолены. 
При форсировании реки Пятсарь (на территории Карело-Финской ССР) 25 октября 
1944 года товарищ Федяев проявил мужество и находчивость. Ввиду того, что мало 
переправочных средств, товарищ Федяев достал лодку у местных жителей и в те-
чение 20 минут совершил восемь рейсов, переправил роту с имуществом связи».

1 ноября 1944 года за совершение обходного маневра в трудных условиях 
Заполярья красноармеец Федяев Александр Федорович, слесарь отдельного 
батальона связи, в составе 69-й морской стрелковой Краснознаменной брига-
ды Карельского фронта, за образцовое выполнение боевых заданий приказом  
№ 0175 был награжден медалью «За боевые заслуги».

С 20 февраля по 9 мая 1945 года участвовал в боях в составе 4-го Украинского 
фронта с целью овладения Моравско-Остравским промышленным районом.

В составе 69-й отдельной горнострелковой Печенгской Краснознаменной 
ордена Красной Звезды бригады был заведующим техническим складом ма-
стерской боепитания роты связи. Ефрейтор Федяев Александр Федорович был 
награжден орденом Красной Звезды (приказ № 085 от 25.05.1945).

Из наградных документов: «В прошедших боях товарищ Федяев проявил 
себя как преданный, инициативный боец. Работал по ремонту телефонной 
и телеграфной аппаратуры, товарищ Федяев все силы отдавал делу связи. 
Аппаратура в бою часто выходила из строя, товарищ Федяев, рискуя жиз-
нью, выходил на передний край и в любых условиях боя под огнем противника 
самоотверженно ремонтировал аппаратуру, чем обеспечивал успех боя 
частям. В последних боях товарищ Федяев по совместительству со своей 
работой выходил при прорывах линии связи на ее исправление. Вывод: достоин 
награждения орденом Красной Звезды. 22.05.1945».

Мой дед   
мой герой

Ивасенко Нина Васильевна, 
дежурный бюро пропусков, 

Урдомское ЛПУМГ

Нет, пожалуй, ни одной семьи в России, чьи деды и прадеды не участвовали бы 
в приближении Великой Победы. Но все они, и те, кто погиб, и те, кто добыл 
Победу, остаются для детей и внуков примером честного служения Отечеству, 
примером, достойным подражания и нашей памяти.

Мой дедушка по линии отца, Александр Федорович Федяев, родился  14 марта 
1911 года в деревне Слудке Первомайского сельсовета ныне Вилегодского района 
Архангельской области. 1 сентября 1933 года был призван Вилегодским РВК в ряды 
РККА и зачислен экспедитором в 4-ю стрелковую дивизию. 4 октября 1935 года 
он был уволен в запас. После военной службы мой дедушка устроился в Северное 

речное пароходство. Сначала, 
в 1936 году, он вступил в ряды 
ВОХРА на должность рядового 
бойца, а затем в 1939 году пере-
шел слесарем в механический 
цех. 1 апреля 1939 года уволил-
ся по собственному желанию, 
9 сентября его призвали по 
мобилизации в 122-й стрел-
ковый полк разведчиком, для 
участия в советско-финской 
войне, а 4 августа 1940 года 
Александр Федорович был 

Федяев Александр Федорович (первый слева 
в нижнем ряду). Город Анадырь, Чукотка. 1946 год
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С мая 1945 по июль 1946 года проходил службу в составе 31-й отдельной гор-
нострелковой Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады командиром 
отделения. Участвовал в походах по освобождению Карелии, Заполярья, Норвегии, 
Чехословакии и Польши. 

Имеет благодарности Верховного главнокомандующего товарища И. В. Сталина: 
1) За прорыв на реке Свири (Карелия) и взятие города Олонца 23 июня 1944 года; 
2) За прорыв обороны немцев и освобождение города (порта) Печенги в За-

полярье 14 октября 1944 года;
 3) За освобождение никелевых рудников 23 октября 1944 года;
 4) За освобождение города Киркенес (Норвегия) 25 октября 1944 года; 
 5) За полное освобождение Печенгской области и переход границы Норвегии 

27 октября 1944 года;
 6) За освобождение города Моравская Острава (Чехословакия) 30 апреля 

1945 года; 
7) За овладение городами Скочув, Цешин (Польша) и Оломоуц (Чехословакия) 

в 1945 году. 
Федяев Александр Федорович был демобилизован из рядов Советской Армии 

26 июля 1946 года. Также награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» 
(05.12.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945), «За победу над Японией» (30.09.1945).

Александр Федорович вернулся в родную деревню Слудку и устроился на 
Ильинский льнозавод в качестве рабочего. На родине его ждала жена, Федяева 
(Леготина) Фаина Семеновна, с которой они поженились до войны в 1936 году. Там 
родился мой отец, Федяев Василий Александрович. Немного поработав на льноза-
воде, мой дедушка увольняется и в 1947 году переезжает со всей семьей в рабочий 
поселок Урдома Ленского района Архангельской области. Там у него родились еще 
трое детей (брат и две сестры моего отца): Юрий, Тамара и Галина. В Урдоме он 
устраивается рабочим по ремонту линии связи Сольвычегодской дистанции связи 
Северной железной дороги. Затем становится монтером аккумуляторной станции 
поселка Урдома. И в 1971 году мой дедушка выходит на пенсию по старости. 

Мне хочется, чтобы рассказ о моем дедушке стал еще одной, пусть и неболь-
шой, но доброй вестью о том, что память наша вечна, а подвиг солдат Великой 
Отечественной войны бессмертен!

Тебе же всегда 
будет двадцать

Ипатов Антон Николаевич, 
оператор газораспределительной станции 6 разряда  

службы по эксплуатации газораспределительных станций, 
Нюксенское ЛПУМГ

Все дальше уходят от нас героические и грозные годы Великой Отечествен-
ной войны. Уже выросло не одно поколение людей, не испытавших на себе 
тяготы великой битвы с немецко-фашистскими захватчиками. Но чем 
больше отдаляются от нас те незабываемые годы, тем все величественнее 
представляется великий подвиг, совершенный нашим народом.  Сколько 
солдат полегло на полях сражений, сколько вернулось с войны, пройдя 
через суровые испытания. И за каждым из этих людей — судьба человека. 

Судьба Ипатова Александра Васильевича – это судьба человека 
с невероятной силой духа, огромным мужеством и непреодолимым 
желанием победить. Кто же этот удивительный человек? 

Это младший лейтенант Красной Армии Ипатов Александр Ва-
сильевич, дядя моего отца, Ипатова Николая Васильевича. Родился 
в деревне Горице Черевковского района (ныне Устьянского района 
Архангельской области). Эта маленькая деревушка, всего несколько 
домов, расположилась на правом берегу реки Устьи. Давно уже нет 
на карте деревни с удивительным названием, а большая раскидистая 
черемуха около дома Алексы (так звали его в детстве) до сих пор растет, 
напоминая о своих земляках, так и не вернувшихся с войны.

Отец Александра был участником Первой мировой войны. Всю 
отцовскую отвагу, любовь к Родине и стремление защищать свою зем-
лю перенял именно он, Александр, старший сын. В комнате Матрены 
Васильевны на самом видном месте висели две фотографии: ее муж 
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К сожалению, фотографии Александра Ипатова не сохранилось, и я не знаю, 
где он погиб. Но твердо уверен: 
геройски пал в бою за свою Ро-
дину. Я не знаю, где похоронен 
дядя моего отца, в какой брат-
ской могиле. Но когда мы всей 
семьей приезжаем в Москву, 
всегда идем к Могиле Неиз-
вестного Солдата, чтобы отдать 
дань памяти человеку, который 
ценой своей жизни приблизил 
такую долгожданную Победу.

в царской кокарде и сын в красноармейской буденовке. Похожи как 
две капли воды, с пылающим огнем в глазах и очень доброй улыбкой.

До войны Александр работал в колхозе «Искра» и занимал 
должность счетовода, самую почетную на то время. Честный, прин-
ципиальный, ответственный! После того как окончил военные 
курсы по подготовке офицеров Красной Армии, был отправлен на 
фронт. Знал ли он, как сложится его судьба? Вернется ли живым? 
Выбора нет: одно — честно служить Родине, не раздумывая отдать 
за нее жизнь.

Страшный 1941 год! Александру всего девятнадцать, а он уже ко-
мандир стрелкового взвода 157-й отдельной штрафной роты 55-й ар-
мии. Писал домой редко. А мама, Матрена Васильевна, каждый день 
ждала весточку от своего старшенького. В одном из писем Александр 
сообщил, что воюет под Ленинградом. Да, мы столько знаем из книг 
и кинофильмов об удивительном подвиге ленинградцев! О подвиге лю-
дей, которые умирали от голода, погибали под бомбежками немецких 
самолетов, но сражались до последнего патрона. Вот так до последнего 
патрона шел в бой и Александр Ипатов, командир стрелкового взвода, 
уроженец Архангельской области. 

И это не пафосные слова. Дело в том, что 28 июля 1942 года издан 
приказ под номером 227, получивший в народе и в армии название «Ни 
шагу назад», который гласил о создании штрафных рот и батальонов. 
Воевали штрафные роты на самых опасных участках. И посылали их 
на верную гибель. 

Вот скупые строчки из последнего письма младшего лейтенанта: 
«Был тяжелый бой. Немецкие снаряды летели со всех сторон. По мо-
ему сигналу солдаты бросились вперед, и вот они уже во вражеской 
траншее. Многие тогда были ранены, но задание мы выполнили».

Александр погиб в марте 1942 года. Долгое время мать ничего 
не знала о судьбе своего сына. Только в 1946 году в дом постучалась 
беда. Почтальон принес извещение о том, что ее сын, Ипатов Алек-
сандр Васильевич, пропал без вести в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Выписка из приказа № 098 от 28 февраля 1946 года

***
Год шел военный, сорок второй,

Двадцать тебе всего было.
Был командиром ты роты штрафной,

Так уж судьба сложилась.
В блокадном кольце жил тогда Ленинград,

Страна задыхалась от боли.
И ты, как и тысячи русских солдат,

Без вести пропал поневоле.
Ты вырос в деревне, на Устье-реке,

Горицей деревню ту звали.
Надеялся жить, но исчез на войне,

В чужой нам, неведомой дали.
Теперь, вероятно, не сможет никто

Нам указать это место,
Где с сорок второго тело твое

Лежит до сих пор неизвестным.
Мне сорок уже, и годы летят,

Тебе же всегда будет двадцать.
Ах, столько таких ушедших ребят,
Которым всего лишь по двадцать…

Ипатов Николай Васильевич
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Минувших лет 
живая память

Колина Валерия Александровна, 
электромонтер станционного оборудования 

телефонной связи 4 разряда службы связи, 
 Шекснинское ЛПУМГ

Мой прадедушка, Богачев Михаил Иванович, родился 18 ноября 1903 года 
в деревне Дураково Вологодской губернии в обычной крестьянской семье. 
Отец — Богачев Иван Филиппович, мать — Богачева Анна Никифоровна.

Михаил Иванович окончил три класса Запогостской сельской школы в  
1915 году, где научился читать, писать и считать. После окончания школы работал 
наравне с родителями, помогал по хозяйству, ухаживая за домашним скотом. С на-
ступлением совершеннолетия уехал работать в Петроград. Устроился шкипером 

на баржу, перевозившую различные грузы по 
Мариинской водной системе, где проработал до 
начала Великой Отечественной войны.

С женой Капитолиной познакомился у род-
ственников в гостях на родной земле в деревне Чере-
паново, также затопленной, как и деревня Дураково, 
при постройке Волго-Балтийского водного пути. 
Моя прабабушка верная: как «жена декабриста», 
последовала за прадедом. Они жили и работали 
на барже, родились трое детей: Бронислав – в 1936 
году, Тамара – в 1938-м, Виктор – в 1939-м.

1941 год. Начало Великой Отечественной 
войны. Глава семейства отправляет семью на 
малую родину в деревню Лютчик к прожива-
ющим там родителям. 

Богачев  
Михаил  
Иванович

12 сентября 1941 года Михаил Иванович был призван по мобилизации Пришекс-
нинским РВК в воинскую часть 138-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвар-
дейской стрелковой дивизии и зачислен на склад ГСМ № 58 зав. складом с сентября 
1941 по ноябрь 1942 года. С ноября 1942 по май 1943 года воевал в 8-м стрелковом 
полку автоматчиком. С мая 1943 по август 1945 года сражался в 43-м стрелковом 
полку, где командиром был его родной брат Сергей Богачев. В декабре 1943 года за 
заслуги был отправлен домой на пару недель. В 1944 году родилась дочь Галина. 

За время войны получил ранение в ногу 06.03.1943, сквозное пулевое не-
проникающее ранение грудной клетки 21.07.1943 (согласно Приказу 245-го 
гвардейского стрелкового полка № 019/Н  «О награждении медалью “За отвагу”»  
от 28 мая 1945 года), был контужен.

1945 год. Победа! Прадед вернулся домой к жене и детям, обычной размеренной 
жизни... Михаил Иванович был удостоен следующих наград: медаль «За отвагу» 
(28 мая 1945 года, под сильным непрерывным обстрелом со стороны противника 
подвозил боеприпасы на передний край), «За взятие Кёнигсберга» (9 июня 1945 года),  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (9 мая 1945 года);  
юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне, 50-летия Во-
оруженных Сил СССР; орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 года); 
благодарности участнику штурма городов: Пиллау, Кёнигсберг, Инстенбург. Был 
демобилизован по Закону Верховного Совета СССР от 23 июня 1945 года.

Михаил Иванович не любил вспоминать про войну, а тем более рассказывать. 
Единственное, что вспомнила моя бабушка, это то, как прадед сказал: «Моло-
дые поступали на передовую парнишки, погибали при первой бомбежке из-за 
неопытности, словно мухи». До 1950 года проработал в колхозе, после — ушел 
на завод по переработке древесины «Музлесдрев». В 1963 году вышел на пенсию, 
но не окончил свой трудовой путь, до 76 лет проработав в охране у дорожников 
(ДРСУ). До самой смерти мой прадедушка Михаил Иванович трудился верой 
и правдой на благо своей Отчизны, подавая пример своим детям, а они — своим!

17 сентября 1981 года Богачев Михаил Иванович скончался от инсульта. 
Похоронен в Шекснинском районе в деревне Прогресс близ поселка Шексны.  

Все это о своем прадедушке я узнала благодаря сохраненным документам, 
которые бережет все эти годы моя бабушка, дочь Михаила Ивановича — Колина 
Галина Михайловна.
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ   
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ ИЗ МАЛЕНЬКОЙ 
КОМИ ДЕРЕВНИ

Коновалов Константин Александрович, 
заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела, 

Управление организации восстановления основных фондов

Не зная родства, нельзя узнать историю своей родины, своего края. История 
семьи — это маленькая история страны.

На крутом берегу реки Вымь Княжпогостского района Республики 
Коми стоит небольшая деревня Нижняя Отла.

 Жила там большая дружная трудолюбивая семья Коноваловых, 
Ивана Григорьевича (1884–1956) и Василисы Павловны (1888–1969). 
Иван Григорьевич родился и жил в этой деревне. В жены взял статную, 
стройную, высокую, красивую девушку Пархачёву Василису из сосед-
него села Шошка.

Характер у Ивана Григорьевича был мягкий, уступчивый, добрый.  
Василиса Павловна же была очень смелой, веселой и бойкой девушкой. Правде 
и «вере в людей» научили и воспитали они своих детей.

Когда началась коллективизация, в 1931 году одними из первых вступили 
в колхоз «Клим Ворошилов». Вырастили детей: Клавдию, Лидию, Григория, 
Илью, Михаила и Александра. Иван Григорьевич за работу в колхозе в годы 
войны награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Все четверо сыновей Василисы Павловны и Ивана Григорьевича были 
участниками Великой Отечественной войны.

Трое сыновей, Илья, Михаил, Александр, погибли, защищая Родину. 
Вернулся с фронта только самый старший сын — Григорий.

Коновалов Григорий Иванович 
родился 3 января 1911 года. С 1933 по 1935 
год служил в рядах Красной Армии в городе 
Ленинграде. С 1934 по 1938 год — комсомолец, 
избирался членом Бюро Усть-Вымского РК 
ВЛКСМ. В 1939 году вступил в ряды ВКП(б).

В 1936 году взял в жены девушку из 
родной деревни — Коновалову Клавдию 
Степановну. Они вырастили и воспитали 
шестерых детей.

Григорий Иванович призван защи-
щать Родину 23 июня 1941 года Желез-
нодорожным РВК Коми АССР. Его жена 
рассказывала своим детям, что он и односельчане ушли на следующий 
день, как началась война. Остались дома отец Иван Григорьевич, мать 
Василиса Павловна, жена Клавдия Степановна и трое детей.

Участвовал в боях с фашистами в Ленинградской области в 466-м стрелко-
вом полку 125-й стрелковой дивизии рядовым красноармейцем. В начале войны 
войскам Красной Армии приходилось отступать и при окружении в октябре 
1941 года он попал в плен к немцам. При пленении ему чудом удалось спрятать 
партбилет и его не расстреляли. Всех коммунистов фашисты уничтожали.

Был в лагерях в Прибалтике. Из рассказов Григория Ивановича своим 
детям: «Один раз пришел “служитель церкви” причастить пленных. На 
следующий день все, кто причастились, были мертвыми — их отравили». 

С октября 1941 по март 1945 года был в лагерях Германии, Франции. Три 
раза пытался бежать из плена. Ловили с собаками, били.

Освободили его из плена войска союзников. Видимо, поэтому он остался 
жив, а не умер в лагерях на родине в годы репрессий. Вернулся в Советский 
Союз из Франции по репатриации. В Книге Памяти Республики Коми нет 
ни слова, что он был участником Великой Отечественной войны.

После возвращения на Родину в июле 1945 года в числе многих осво-
божденных военнопленных его отправили в город Баку для восстановления 
нефтяных промыслов. Работал там слесарем, мастером. Только тогда, летом 

Коновалов  
Григорий Иванович,  

1941 год
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1945 года, он смог написать первое с момента ухода на фронт письмо родным. 
Так они узнали, что он жив. За годы войны родные ничего не знали о нем.

К родителям и семье вернулся только в 1948 году. В 1955 году восстанов-
лен в правах и принят кандидатом, а в ноябре 1955 года — в члены КПСС. 

В 1957 году избирался депутатом Железнодорожного районного Совета 
депутатов трудящихся от Шошецкого избирательного округа № 7.

Григорию Ивановичу много раз были объявлены благодарности за 
добросовестное отношение и лучшие показатели в социалистическом со-
ревновании, вручались денежные премии, почетные грамоты, награды, 
в том числе почетная грамота Коми областного комитета КПСС «За заслуги 
в хозяйственном и культурном строительстве республики». 

Был внештатным корреспондентом районной газеты «Ленинское знамя», 
бессменным председателем «Народного контроля». За эту общественную 
работу награжден почетным знаком «За активную работу в органах народного 
контроля СССР». За многолетний добросовестный труд награжден медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Имел награды как ветеран Великой Отечествен-
ной войны: «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Умер 19 ноября 1983 года.
Коновалова Клавдия Степановна родилась 11 ноября 1912 года. Жила 

с родителями мужа. Во время войны растила троих сыновей, работала в кол-
хозе. Ждала письма с фронта. Долгожданное письмо пришло после окончания 
войны, в котором муж написал, что был в плену. Семья во время войны жила 
очень бедно. Когда запасы зерна закончились, собирали иван-чай, сушили 
его, толкли, получалась мука, из которой делали лепешки. Иногда, рано 
утром перед работой, в лесу собирали ягоды, грибы, если разрешал бригадир.

Награды Клавдии Степановны: «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».

Умерла 24 февраля 1995 года.

Коновалов Илья Иванович, 1913 года рождения. До Великой Оте-
чественной войны успел окончить Архангельский юридический институт. 
Работал следователем в поселке Железнодорожный (ныне город Емва).

Призван в ряды Красной Армии 22 сентября 1942 года Железнодорожным 
РВК Коми АССР. Воевал в отдельном учебном батальоне 4-й воздушно-десант-
ной гвардейской дивизии в звании гвардии курсанта. Вместе с товарищами 
погиб в бою 16 марта 1943 года. Захоронен в Новгородской области (Поддор-
ский район, южнее деревни Каркачёво, у оврага).

Долгое время после войны о его гибели не было известно, считался без 
вести пропавшим. Его брат Григорий Иванович несколько раз обращался 
в архив райвоенкомата Княжпогостского района, чтобы узнать о месте 
гибели Ильи Ивановича. Известие пришло только в середине 60-х годов. 
Незадолго до смерти Василиса Павловна узнала о гибели и месте захо-
ронения своего сына.

Коновалов Михаил Иванович родился 3 ноября 1915 года. Окончил 
Вологодский учительский институт в 1938 году. До Великой Отечественной 
войны работал учителем истории, потом ди-
ректором в Шошецкой семилетней школе 
Железнодорожного района (сейчас Княжпо-
гостский район). 28 марта 1940 года Усть-Вым-
ским РВК Коми АССР призван в ряды Красной 
Армии. Служил в 771-м ПББАП (пикирующий 
ближнебомбардировочный авиационный 
полк) 1-й ударной авиагруппы Волховско-
го фронта в звании сержанта. В течение  
1941 года с начала войны защищал небо  
Москвы в должности радиста-стрелка. В 1942 
году авиаполк был переброшен для защиты 
Ленинграда. 

За образцовое выполнение боевых за-
даний командования и проявленные при 
этом доблесть и мужество награжден орденом 
Красной Звезды.

Коновалов  
Михаил Иванович.  

Город Омск, июль 1940 года
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Погиб в воздушном бою 4 апреля  
1942 года. Сгорел в самолете. Захоронен в Ле-
нинградской области (ныне территория Нов-
городской области), Маловишерский район, 
деревня Глутно. 

Коновалов Александр Иванович, 
1917 года рождения. Перед призывом в Крас-
ную Армию окончил Коми пединститут. 
Пешком ушел из родной деревни в город 
Сыктывкар (около 100 км). Работал учителем 
биологии. Был назначен директором Вожа-
ельской школы Железнодорожного района. 
В 1939 году призван в ряды Красной Армии 

Железнодорожным РВК Коми АССР. Служил на Дальнем Востоке. В годы 
войны воевал артиллеристом в 115-м кавалерийском полку 8-й кавалерий-
ской Дальневосточной дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 
Западного фронта, в звании старший сержант, был командиром отделения 
связи минометной батареи. 8 сентября 1943 года был награжден медалью  
«За отвагу» за то, что в бою держал непрерывную связь со своим подразде-
лением и вынес с поля боя восемь раненых бойцов с их вооружением. Погиб 

в бою 21 октября 1944 года. Захоронен в Вен-
грии в городе Дебрецен (западная окраина).

Мой дед, Коновалов Григорий Ивано-
вич, и его братья были участниками Великой  
Отечественной войны. Братья моего дедушки, 
Илья, Михаил, Александр, погибли в боях, 
защищая Родину.

На высоком берегу реки Вымь в маленькой 
деревушке Нижняя Отла стоит старый дом. 
Летом сюда приезжают внуки и праправнуки 
Ивана Григорьевича и Василисы Павловны. 
Все они знают и помнят подвиги их сыновей –  
Григория, Ильи, Михаила и Александра.

ТАЛАШОВЫ  
СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Корюкин Андрей Сергеевич, 
 машинист технологических компрессоров, 

Юбилейное ЛПУМГ

Мой прадед, Талашов Иван Александрович, родился в 1915 году в дерев-
не Топорихе ныне Погореловского сельсовета Вологодской области. Погиб 
под Ленинградом в конце 1941-го или начале 1942 года (точной даты не 
знаю). Всего в семье Талашовых было три сына: Ливерий (1910 г. р.), Иван, 
Александр (1924 г. р.).

Перед войной Иван Александрович 
работал трактористом в Тафтинском ле-
сопункте. Ушел на фронт в первые дни 
войны, был на военных курсах в Вологде, 
поэтому был не простым солдатом. Праба-
бушка моя, жена Ивана Александровича, 
получала пенсию на детей значительно 
больше, чем остальные солдатки. Было 
всего одно письмо с фронта: «…пока жив 
и здоров, но кругом рвутся бомбы и снаря-
ды… и, может, через пять минут засыплет 
землей или разорвет на куски…».

Он числился без вести пропавшим… 
И как жалко, что Ивана Александровича 
нет в списках в Книге Памяти.

Трудно жилось женщинам в годы вой- 
ны и после нее, особенно вдовам. Моя 

Талашов  
Иван Александрович,  

1941 год

Коновалов Александр 
Иванович. Дальний Восток, 
3 февраля 1941 года

Коновалов  
Михаил Иванович.  
Город Красноярск,  
26 января 1941 года
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прабабушка много лет пахала поля на 
лошадях. Десять лет работала конюхом, 
ухаживала за телятами, держала ульи. 
Кажется, умела делать все… В 29 лет оста-
лась вдовой.

Младший брат моего прадеда, Тала-
шов Александр, в конце сорок второго года 
призван в армию и направлен на учебу в Пу-
ховичское пехотное училище, которое в это 
время находилось в городе Великий Устюг.

В мае 1943 года весь выпуск училища 
был направлен на Центральный фронт. 
Молодой лейтенант принял взвод 10-го 
гвардейского полка 6-й гвардейской ди-
визии. Дивизия дислоцировалась в рай-
оне железнодорожной станции Поныри 
Курской области.

Все солдаты взвода были участниками боев под Сталинградом, все 
с орденами и медалями. Александр Александрович многим годился 
в сыновья.

С этого времени начались для лейтенанта суровые будни войны. Он 
был участником разгрома немцев под Курском, дрался на Днепровском 
плацдарме, брал Люблин, форсировал Вислу и Одер.

Первый раз был ранен в августе 1943 года, второй — в январе 1944-го. 
В мае 1944-го Александра Талашова назначают командиром отдель-
ной зенитно-пулеметной роты 77-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Летом войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление. Осво-
бодили город Люблин, чтобы не дать немцам закрепиться на Висле, 
командование советских войск решило с ходу захватить плацдарм на 
западном берегу реки. Прикрываясь лесистым островом, подразде-
ления начали готовиться к форсированию реки. Талашов, используя 
подручные средства, вместе с пехотой начал переправу. Сначала шли 
к острову и вдоль его по течению. Росший на острове лес скрывал пе-

Талашов Александр с сестрой 
Ниной после прибытия из 
Германии

реправляющихся. Но вот 
остров кончился, лодки 
и плоты оказались на виду 
у противника. Он открыл 
яростный огонь.

Одним из первых сна-
рядов лодка, на которой 
переправлялся командир 
роты с одним из расчетов, 
была разбита. Перед по-
садкой в лодки была дана 
команда надеть сапоги на 
босу ногу, чтобы в случае 
необходимости быстрее 
снять их в воде. Сбросив 
свои сапоги, Александр 
нырнул и поплыл к вра-
жескому берегу. Берег 
крутой, немец продол-
жает стрелять из всех 
видов оружия. Но вот 
наконец солдаты дости-
гают неприятельского бе-
рега и концентрируются 
в мертвом пространстве – 
под обрывом.

Тут же, под берегом, из уцелевших солдат составили взвод. С нашего 
берега по неприятелю ударили пушки. После артиллерийской подготовки 
поднялись в атаку. Удалось захватить небольшой плацдарм. С каждым 
часом на плацдарме увеличивалось количество наших войск, и к вечеру 
он достиг трех километров вглубь и столько же по фронту.

Многократные попытки врага вернуть утерянные позиции успеха 
не имели.

Талашов Александр 
 с другом.  

Город Пушкин
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За форсирование реки Вислы Александр Александрович Талашов 
был удостоен второго ордена Красной Звезды (первый он получил за 
бои на Курской дуге).

В феврале сорок пятого подошли к Одеру южнее города Франкфурта. 
В первый день выйти на крутой берег не удалось. Остановились в пойме. 
Немецкое командование решило утопить русских. Немцы взорвали дам-
бу, и ледяная вода хлынула сплошным валом. Без жертв не обошлось.

Когда сошла вода, начали приводить в порядок оружие. Немцы 
попытались было смять войска русских, но подоспевшая артиллерия 
открыла такой огонь, что они сумели не только удержаться на пойме, 
но и продвинуться на семь километров вглубь. Таким образом был 
создан плацдарм всего в шестидесяти километрах от фашистского 
логова – Берлина.

На берегу Одера, в тылу войск Талашова, оказался старый замок. 
Обитатели замка создавали большие неприятности для русских. Как 
только армия наведет переправу, наблюдатели в замке сообщают об этом 
немецкому командованию. И полетели на переправу снаряды и авиация. 
Рота получила приказ приблизиться к замку и своим огнем прикрывать 
переправу от воздушного противника. Наши зенитные пулеметы были 
установлены на крутом берегу так, что вся пойма реки и переправа были 
далеко внизу. Однажды на переправу прилетело несколько немецких 
самолетов. Один из них, сбросив бомбы, выходил из боя прямо на боевую 
точку Талашова. Поймав на мушку, он выпустил по самолету не менее 
пятидесяти патронов. Самолет рухнул.

За сбитый самолет Александр Талашов был в третий раз награжден 
орденом Красной Звезды.

 Зенитно-пулеметная рота под командированием А. А. Талашо-
ва участвовала и в боях за Берлин. А последний бой выдержала под  
Магдебургом, западнее Берлина.

После окончания Великой Отечественной войны Александр Алек-
сандрович служил в автомобильных войсках. В звании майора ушел 
в запас. Долгие годы работал в автошколе ДОСААФ, готовил кадры 
автомобилистов для Советской Армии.

О ЧЕМ   
МОГУТ ПОВЕДАТЬ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Костин Дмитрий Сергеевич, 
инженер по электрохимической защите 1 категории 

службы защиты от коррозии, 
Шекснинское ЛПУМГ, 

Новиков Николай Юрьевич

В год 75-летия Победы, когда повсюду звучат рассказы о героях, о подвигах, 
совершенных прадедушками и прабабушками, я тоже задумался над вопро-
сом: «А были ли герои в нашем роду? Если да, то кто они?» С этим вопросом 
я обратился к дяде, Новикову Николаю Юрьевичу, зная, что он давно ин-
тересуется историей своего рода. Дядя как будто даже обрадовался моему 
вопросу и с удовольствием поведал мне все, что ему удалось восстановить. 
И мы сели рассматривать семейные фотографии. Вот что рассказал мой дядя…

9 июня 1889 года в семье диакона Богородице-Рождественской церкви 
погоста Пречистенского родился мальчик — третий ребенок в семье. Окре-
стили младенца Владимиром. Это и был твой прадед — Новиков Влади-
мир Александрович.

Судьба его, как и других детей из рода Новиковых, была предопре-
делена. Дед его по матери, Аркадий Белоруков, служил священником 
в том же приходе, что и его отец Александр. По линии Новиковых дед, 
Алексей Михайлович, служил алтарником в Никольском храме села 
Андреевское, брат его — священником Троицкой церкви села Сигонти-
но, а прадед Михаил — диаконом в Рождества Пресвятой Богородицы 
церкви села Фёдоровское Нерехтского уезда Костромской губернии. 
Владимир вместе с братьями, Константином и Сергеем, учились в цер-
ковно-приходской школе села Завражье, помогали отцу прислуживать 
в храме и по хозяйству. По достижении девяти лет отправлялись на 
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обучение в Макарьевское духовное училище, по окончании которого 
Сергей и Владимир поступили в Костромскую духовную семинарию. 
Родившиеся после Владимира дети (сын Алексей, сестры Серафима 
и Аполлинария) получили светское образование. Интересно протекал 
летний отдых учащихся Новиковых. Дедушка Владимир рассказывал, 
что он с братьями были очевидцами посещения царской семьей Костро-
мы в год 300-летия дома Романовых. Сами они в качестве учетчиков 
у лесопромышленника Кудряшова и купца Петрова часто посещали 
Нижегородскую ярмарку. И быть бы деду Владимиру и его брату свя-
щеннослужителями по окончании семинарии, но судьба распорядилась 
иначе. После Октябрьского переворота 1917 года Костромская духовная 
семинария в 1918 году была расформирована. Сергей после окончания 
четырех классов семинарии работал инспектором социального воспита-
ния в городе Юрьевце. Владимир после трех классов семинарии пошел 
учительствовать. А вскоре началась Гражданская война, и всех братьев 
Новиковых призвали в армию. Дед Владимир и в армии продолжал 
педагогическую работу: учил красноармейцев грамоте. Получив на 
Южном Урале тяжелейшую контузию и три ранения, был демобилизо-
ван. Вскоре вернулись и остальные братья. Получив в Макарьеве удо-
стоверение учителя, дед Владимир уехал преподавать в село Солтаново 
Нейского района Костромской области. Там он встретил свою судьбу 
в лице учительницы Марии Ивановны Смирновой. Там же появился 
на свет мой папа и его братья и сестры. Не прерывалась связь молодой 
семьи Новиковых с родителями и другими родными. Особенно близкие 
отношения связывали деда Владимира с братом Сергеем. Центром при-
тяжения для всей семьи оставался родительский дом в селе Завражье.

 В декабре 1913 года на праздник Николая Чудотворца в семье кре-
стьянина Василия Смирнова ждали прибавления. Ребенок родился 
27 декабря. В Троицкой церкви села Заингирь был крещен с именем 
Николай. Это мой второй дедушка, по линии мамы.

Семья была многодетной (семеро детей), детям приходилось рано 
взрослеть. В девять лет Коля пошел в школу, но из-за нехватки обуви на 
учебу ходили по очереди с братьями и сестрами. Однажды, возвраща-

ясь из школы вместе с двоюродным братом и лучшим другом Пашкой 
Смирновым, ребята дали клятву, что все сделают для того, чтобы в бу-
дущем у всех детей на Земле была своя удобная теплая одежда и обувь. 
Прошло пять лет учебы. Павел уехал учиться в педучилище, а Николай 
остался работать в деревне учетчиком и счетоводом. Время было не-
простое, голодное. Приходилось много работать, чтобы помочь семье. 
В 1931 году дедушка познакомился со своей будущей женой, Баженовой 
Анной Николаевной, тоже из многодетной крестьянской семьи. Будучи 
старшим ребенком в семье после скоропостижной смерти матери, ей 
пришлось взяться за ведение хозяйства и воспитание младших брать-
ев и сестер. Учиться в школе так и не довелось. Работящая и кроткая 
нравом девушка приглянулась Николаю, и он, решив на ней жениться, 
привел ее в отеческий дом. Но свадьбу сыграть не успели — пришла 
повестка в армию. 

В то время страна создавала мощную оборонительную армию. 
Дедушка Николай попал на службу в 49-ю Костромскую стрелковую 
дивизию. Его природный ум, смекалку и работоспособность отметили 
командиры и предложили по окончании службы остаться на сверхсроч-
ную. Николай согласился и, побывав в отпуске, женился на Анне. Вместе 
с молодой женой отправился на место службы в Ленинградский военный 
округ в городе Барановичи. Жизнь военных была неспокойной, часто 
не успевали устроиться на одном месте, как приходилось перебираться 
на новое. Потеряв первенца, вновь беременную жену дедушка отправил 
на родину к родителям в Елино. Там в 1936 году и родилась моя мама. 
Крестили ее уже на дому, так как Троицкая церковь села Заингирь была 
уже закрыта и разорена, как и тысячи других храмов по всей стране.

 В середине 30-х годов прошлого века по стране прокатилась волна 
репрессий, направленных против священнослужителей. Закрывались 
и разорялись храмы, подвергались аресту и казням священнослужители, 
члены их семей изгонялись из домов, а часто и из сел. Не обошла сия участь 
и моих предков. Церковь в селе Завражье была разгромлена, иконостас 
разграблен, икона Пресвятой Богородицы распилена на четыре части 
и выброшена. Лишь небольшую часть икон удалось спрятать жителям 
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села по своим избам. Диакон Александр с супругой были изгнаны из 
дома на проживание в баньку. Был арестован ставший к тому времени 
священником церкви Зосимы и Савватия в селе Самылово его сын Сер-
гий. Семья отца Сергия, жена и сын, лишившись крова и имущества, 
с ярлыком «враги народа» скитались по чужим углам. 14 декабря 1937 
года отец Сергий был расстрелян в Горьком только за то, что отказался 
отречься от веры и не признал себя виновным. Не пережив гонений на 
веру и смерти третьего сына, скоропостижно скончался отец Александр. 
Дочери к тому времени перебрались в Горький. Из всех мужчин остался 
в живых только мой дед Владимир. Но однажды с ордером на обыск 
и арест пришли и к нему в дом. Не найдя ничего недозволенного, опер- 
уполномоченный удивился необычайной бедности сельских учителей, 
на руках которых было трое голодных детей, а двое к тому времени уже 
умерли. Семью не тронули. Все это время, пока в доме шел обыск, как 
и в другие тяжелые моменты своей жизни, дед непрестанно возносил 
молитву к Пресвятой Богородице. 

 В 1938 году Смирнов Николай Васильевич был направлен на 
курсы младших лейтенантов в Тбилиси. Саперное дело, связь, снайперские 
навыки, геологию, химическую защиту и другие армейские специально-
сти пришлось изучать молодому красноармейцу. После курсов вместе 
с 49-й стрелковой дивизией он принимал участие в боевых действиях 1939 
года на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Осенью 
того же года был командирован на Финский фронт. По окончании совет-
ско-финской войны лейтенанта Смирнова командировали в Монголию. 
Туда он уехал уже со своей семьей. В апреле 1941 года в городе Баян-Тумэн 
родилась дочь Альбина — младшая сестра моей мамы. В июне 1941 года 
часть, где служил дедушка, перевели в приграничный город Кяхта. Оттуда 
дедушка отправился воевать на фронт. В пути его настигло известие, что 
49-я стрелковая дивизия, попав в окружение в первые дни войны, была 
уничтожена врагом, остатки ее расформированы. Лейтенант Смирнов 
был перенаправлен в 147-ю стрелковую дивизию под Киев. В результате 
затяжных ожесточенных боев 147-я дивизия вышла из окружения. В де-
кабре 1941 года дивизия под командованием полковника И. В. Ковригина 

в районе города Шумерля Чувашской 
АССР начала новое формирование сво-
их частей. Дед после этого был направ-
лен на курсы комсостава «Выстрел» 
в Закавказский военный округ.

«Дорогая моя Анна Николаевна! — 
так дедушка начинал все свои письма 
к своей жене, — чувствую я, что война 
может затянуться… Ходатайствую пе-
ред начальством, чтобы семью отпра-
вили ближе к родным Костромским 
краям». Но быстро отправить на роди-
ну семью лейтенанта не удалось. И на 
целый год бабушке с тремя малолет-
ними детьми пришлось задержаться 
в Забайкалье. В Красноярском крае 
на станции Глядень они пережили 
тяжелую зиму 1941–1942 годов. В но-
ябре 1942 года родители получили извещение о без вести пропавшем 
лейтенанте Смирнове Николае Васильевиче. Родные не поспешили со-
общать об этом его супруге. Ими было отравлено письмо невестке Анне, 
в котором ее вместе с детьми настоятельно приглашали приехать домой. 
Семья возвратилась в родные места вместе с известием, что лейтенант 
Смирнов жив, поправляется от контузии в госпитале (только в 2015 году 
из раскрытых архивных данных стало известно, что он, после обучения 
на курсах «Выстрел», воевал командиром взвода в составе 86-й стрелко-
вой дивизии на известном «Невском пятачке» и был ранен и контужен  
30 сентября 1942 года). 

Рядовой Владимир Александрович Новиков получил повестку в во-
енкомат в июле 1941 года. В течение года на районном сборном пункте 
города Нея он занимался обучением приемам стрельбы новобранцев. 
В октябре 1942 года был призван в действующую армию, а в декабре 
принял первый бой в районе городе Великие Луки в составе 3-й ударной 

Смирнов  
Николай Васильевич
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армии под командованием генерал-лей-
тенанта Галицкого. Праздник Пасхи 1943 
года Владимир Новиков встретил в госпи-
тале города Осташкова, где сам, будучи 
раненым, помогал медперсоналу в уходе за 
тяжелоранеными. Но и там сказывалось его 
образование. Часто больные приглашали 
его рассказать о Христе, празднике Пас-
хи, Богородице. По выздоровлении воевал 
в тех же местах. После очередного ранения 
и тяжелой контузии весной 1944 года на-
ходился на излечении в городе  Ярославле, 
откуда в конце августа был демобилизован 
по ранению. За всю жизнь рядовой Влади-
мир Новиков не снискал каких-то особых 

наград… все его заслуги орденами и медалями были отмечены уже после 
войны: медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны II степени.

Лейтенант Смирнов в ноябре 1942 года был отправлен в резерв объе-
диненного командования и после полного выздоровления был назначен 
командиром роты 103-го стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии.

Судя по скупым архивным данным, Николай Васильевич Смирнов 
с находящимся в подчинении личным составом выполнял разведыва-
тельно-штурмовые задачи. На протяжении 1943 года непосредственно 
участвовал в обороне Ленинграда, участвовал в боях за города Сертолово, 
Сестрорецк, Пушкин, Ломоносов, Петергоф, Павловск, Ропшу и Гатчину.

 «Батальон капитана С. Серпухова оседлал железную дорогу, кото-
рая вела на Вырицу, и овладел небольшим плацдармом за ней. Этим 
начиналось окружение города Пушкина. Города Пушкин и Павловск 
охватывались нашими войсками с двух сторон. С северо-востока их 
обходили полки 85-й СД.

К полудню 24 января наши части полностью овладели городами 
Пушкин и Павловск и продолжали наступление в направлении Сивер-
ский – Вырица.

30 января 1944 года, 
освободив Вырицу, диви-
зия двинулась в сторону 
Дружной Горки. Дороги 
не было, шли просеками, 
лесными тропами. Об-
становка складывалась 
так: батальон Белавского 
(103-й СП) вышел в рай-
он Нов. Болото, а вслед за 
ним были введены в про-
рыв батальоны Демчен-
ко и Осипова, занявшие 
к утру 31 января дер. Зао-
зерье. Здесь они и заняли 
оборону. В это время на Заозерье двигалась передовая колонна отходя-
щей под натиском Волховского фронта 24-й немецкой дивизии. С хода 
она обрушилась на наши батальоны. Завязался жестокий бой. Немцы, 
используя преимущество внезапного нападения, окружили деревню 
и открыли шквальный огонь. Выбегая из домов, наши бойцы оказыва-
лись в огненном кольце.

Большинство раненых разместили в двухэтажном деревянном здании 
станции. Немцы открыли по станции огонь зажигательными пулями. 
Геройский подвиг совершили роты под командованием капитана Демчен-
ко. Группа бойцов и офицеров в составе 80 человек приняла бой, чтобы 
задержать отход немцев. Оставшиеся в живых укрылись в небольшой 
землянке. Немцы окружили землянку и кричали ”сдавайтесь”, обстановка 
осложнилась тем, что подошел немецкий бронепоезд. Неся огромные по-
тери после многочасового боя и отдав донесение по рации, что батальон из 
окружения выйти не может, бойцы по примеру комбата бились до послед-
него дыхания. Смертельно раненный комбат Демченко вместе с группой 
тяжелораненых был сожжен немцами. В результате боя фашисты были 
остановлены на несколько часов. За мужество и героизм комбат Демченко 

Учетная карточка 
Новикова Владимира 
Александровича

Схема дивизионного пункта погребения  
85-й стрелковой дивизии
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представлен к званию Героя Совет-
ского Союза. В сложных условиях 
умело действовала и 7-я стрелковая 
рота 103-го стрелкового полка, отби-
вая контратаки противника, за что 
командир роты старший лейтенант 
Г. Н. Хаблов был награжден орденом 
Александра Невского».

В своем последнем бою у дерев-
ни Заозерье погибли два друга, два 
однополчанина, Дмитрий Демченко 
и Николай Смирнов. Их связыва-
ла крепкая мужская дружба с 1939 
года. Они вместе учились на курсах 
младшего командирского состава. 

Отгремели бои. Солдаты воз-
вращались с фронта домой.

Владимир Новиков уже не мог 
более преподавать в школе и, получив справку об инвалидности, устроился 
заготовителем живицы и учетчиком в лесоучасток. Но награды за участие 
в боях все же нашли его, пусть и с опозданием. До упокоения в возрасте 
94 лет Владимир Александрович проживал у своих детей. Соблюдал мо-
литвенные правила, заученные с детства, всегда посещал праздничные 
богослужения, уходя из дома на вечернюю службу. Жил мирно и кротко. 
Наградами своими не кичился. А нам всегда говорил: «Придет время, сами 
в храм пойдете. Никого насильно не призывайте в веру. Благодарите Госпо-
да. Поменьше говорите “дай” и побольше “прости”. Почитайте заступницу 
нашу Пресвятую Богородицу. Живите в мире». 

Чудесным образом были обретены немногочисленные архивные до-
кументы о жизни дедушки, бого-служебные книги. У родственников его 
брата, отца Сергия, сохранилась старинная икона Спасителя.

О судьбе Николая Васильевича Смирнова 71 год не было никаких из-
вестий, кроме справки о назначении пенсии. Поэтому моя бабушка Анна 

Смирнов  
Николай Васильевич

Николаевна до последней 
секунды жизни надеялась 
и ждала… ждала чуда.

Зимой 2015 года на 
запросы в различные ар-
хивные службы пришли 
ответы. 

Лейтенант Н. В. Смир-
нов перезахоронен в дерев-
не Зайцево Гатчинского 
района Ленинградской об-
ласти из деревни Заозерье. 
Действительно, произошло 
чудо, и дети Николая Васи-
льевича Смирнова смогли 
побывать на месте его упо-
коения. Совершены поло-
женные православные об-
ряды, и память о невинно 
убиенном воине Николае 
будет всегда жить в наших 
сердцах.

В Нейском районе Костромской области, наверное, нет семьи, кото-
рую не опалила бы своими крылами Великая Отечественная война. По 
статистике, более половины мужского населения погибло за годы войны. 
Война приходила в каждый дом и забирала лучших. Вечная им память!

 Изучая скупые строки архивных дел, мне все больше хотелось как 
можно скорее приоткрыть завесу семейных тайн. И вот судьба мне пре-
доставила такой шанс. По благословению отца Владимира я отправился 
к месту упокоения своего дедушки Николая Васильевича, но произошло 
неожиданное. Ноги сами привели меня к доселе неизвестному мне че-
ловеку отцу – Алексию Вавилкину. Он служит в Успенской церкви села 
Рубцово в Костромской области. Свежий сруб своего дома этот священник 

Смирнов Николай Васильевич с сослуживцами
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отдал на возрождение сгоревшего Успенского храма. И чем больше мы 
с ним общались, тем сильнее мне не хотелось от него уезжать. Я задер-
жался в селе Рубцово. Сходил на все положенные службы. Отец Алексий 
совершил отпевание раба Божьего воина Николая. Из бесед с ним я узнал, 
что вот уже второй десяток лет он упоминает в молитвах отца Аркадия 
Белорукова и отца Александра Новикова. Как оказалось, отец Алексий 
давно занимается поисковой и архивной работой. Как человек дотошный, 
он сумел разыскать много считавшихся утраченными сведений. Именно 
отец Алексий с благословения игумена Андроника (Трубачева), внука 
Павла Флоренского, начал восстановление храма и служил там до перевода 
в село Рубцово. Священник нарисовал подробную карту с расположением 
домов священнослужителей в селе. Прощаясь с ним, я принял решение 
посетить места, так близкие сердцу моих родных. И действительно, в селе 
Завражье восстанавливается величественный храм, а неподалеку стоит 
дом… и доселе называемый в народе «дом диакона».

Пересматривая фотографии и слушая рассказы, меня поразила одна 
деталь. Оказывается, мои прадедушки жили в одном районе, воевали 
почти в одном месте и могли бы встретиться. Но встретились только их 
дети. В Заингирьскую восьмилетнюю школу по распределению приехал 
учитель истории и географии Юрий Владимирович Новиков. В той же 
школе начинала педагогическую деятельность и Антонина Никола-

евна Смирнова. Там, возле 
разрушенного Троицкого 
храма, они впервые встре-
тились. Получив отеческое 
благословение своего отца, 
Юрий Вла димирови ч 
и Антонина Николаевна 
поженились. Это и были 
родители моего папы. Но 
об этом другие рассказы 
и другие фотографии из 
семейного альбома.

Сталинградская 
битва моего прадеда

Кулешов Михаил Николаевич 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, 

Управление по эксплуатации зданий и сооружений

Мой прадед, Терентьев Дмитрий Иванович, родился 23 сентября 1923 
года. До начала войны жил в деревне Аким ныне Сосногорского района  
Республики Коми. Как и все, трудился в колхозе. В их семье было четыре 
брата. Старший брат, Алексей, с 1936 года служил в армии и у него за пле-
чами уже была советско-финская война.

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны прадед рвался на фронт.  
Наконец, в 1942 году его призвали. После 
окончания артиллерийских курсов был 
назначен в расчет 45-мм пушек и отправ-
лен на Сталинградский фронт в составе 
788-го стрелкового полка 214-й стрел-
ковой дивизии.  

После тяжелых боев лета 1942 года 
немцы рвались к Сталинграду. Потеря 
этого города имела для нас огромное зна-
чение. Город носил имя вождя и с него 
открывалась дорога на Кавказские за-
пасы нефти. Сталинградский фронт по-
лучил задачу остановить дальнейшее 
продвижение противника и не допустить 
его выхода к Волге. Порой казалось, что 

Терентьев  
Дмитрий  
Иванович

Новиковы Владимир Александрович (справа) 
и Николай Юрьевич
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это сражение никогда не закончится. Постоянные бои, потери одно-
полчан.  

Много говорить о войне прадед не любил. О том, за какой подвиг 
ему вручили медаль «За боевые заслуги», мы узнали из архивных до-
кументов. В выдержке из наградных документов написано: «В борьбе 
против немецких захватчиков расчет под командованием сержанта 
Терентьева беспощадно уничтожал живую силу и технику врага. 
За время боев с 10 января по 2 февраля 1943 года уничтожил вме-
сте с расчетом сержанта Кузьмина до 150 фрицев, 6 пулеметных 
точек, разбил 5 блиндажей, подбил 1 самоходную пушку, 2 танка 
и обстрелял 18 пулеметных точек». Сталинградская битва закончи-
лась полным окружением немецкой группировки и явилась началом 
перелома в Великой Отечественной войне. Прадеду вручили медаль 
«За оборону Сталинграда». 

Прадед прошел офицерские курсы и стал командиром артилле-
рийских орудий, получив офицерское звание. В одном из боев Дми-
трий Иванович получил тяжелое ранение. После долгого лечения 
в госпитале его комиссовали. 

Дмитрий Иванович был награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

По возвращении домой работал бухгалтером в колхозе. К сожа-
лению, рано ушел из жизни, 14 января 1964 года. Он так и не увидел 
своего первого внука, моего отца. 

Наша семья гордится им. Каждую весну 9 Мая мы участвуем 
в параде и шествии «Бессмертного полка».

НАШИ РОДНЫЕ,  
УЧАСТВОВАВШИЕ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Лузинова Марина Николаевна, 
экономист 1 категории учетно-контрольной группы, 

Лузинов Максим Викторович, 
водитель автомобиля 5 разряда автотракторной службы, 

Мышкинское ЛПУМГ

Наш прадедушка (дедушка нашей мамы, Новоселовой Галины Ми-
хайловны), Маренков Василий Алексеевич, родился в 1911 году 
в селе Сторожевое Курской губернии. Был призван в тридцать лет 
и прошел всю войну. Принимал участие в битве за Сталинград, 
сражался на Курской дуге. Был ранен в ногу, что стало причиной 
хромоты. Ранение ноги давало о себе знать уже после войны, когда 
местные врачи доставали осколки.

Василий Алексеевич не только при-
нимал участие в битвах, но и служил 
поваром полевой кухни. Был награжден 
медалями и орденами. После капитуля-
ции Германии возвратился с польской 
стороны в родное село Сторожевое спустя 
почти шесть месяцев, в октябре 1945 года. 

В послевоенное время всегда при-
нимал участие в парадах и был почет-
ным гостем в школах, где рассказывал 
ребятам свои военные истории. Василий 
Алексеевич умер в 1978 году в возрасте 
шестидесяти семи лет. 

Маренков  
Василий  

Алексеевич  
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Р о д н о й  д я д я  н а ш е г о  п а п ы  
(Новоселова Николая Михайловича), 
Новоселов Владимир Иванович, 
родившийся 24 сентября 1912 года, 
ушел на фронт в возрасте двадцати 
девяти лет. В самом начале войны по-
пал в плен, где Владимиру Ивановичу 
чудом удавалось вести дневник. Этот 
уникальный документ сейчас хранится 
в музее. Из лагеря был освобожден 
американскими войсками, после вер-
нулся в родной Мышкин Ярославской 
области и работал учителем. В возрасте 
пятидесяти семи лет в 1969 году умер, 
похоронен в Мышкине. 

Его брат, Новоселов Борис Ива-
нович, родился 15 января 1921 года 
в Мышкине, ушел на фронт в возрасте 
двадцати лет. С войны не вернулся, чис-
лится пропавшим без вести.

Дедушка моего мужа (Лузинова 
Максима Викторовича), Лузинов 
Владимир Иванович, родился 
5 августа 1925 года в селе Татищев 
Погост ныне Ярославской области. 
Начал свою службу в Красной Армии 
в стрелковой дивизии, попал почти 
сразу на фронт в возрасте восемнад-
цати лет. Был несколько раз сильно 
ранен (руки, плечи). Награжден ор-
деном Отечественной войны II степе-
ни. Умер 14 июля 1997 года в возрасте 
семидесяти одного года.

Новоселов  
Владимир  
Иванович 

Отец бабушки М. В. Лузинова (Га-
лины Васильевны Федеряевой), Гусев 
Василий (соответственно, прадедуш-
ка одного из авторов), ушел на фронт, 
когда ей было семь месяцев. Принимал 
участие в битвах под Москвой. 

Как-то был отпущен на побывку 
домой. Родные его не сразу узнали, Ва-
силий стал замученный, худой, грязный 
и небритый. Первым делом накорми-
ли, он был очень голоден, и еду даже 
пришлось в какой-то момент отнять, 
чтобы не возникло переедания. После 
недолгого свидания Василий опять от-
правился на фронт, где попал в плен 
и оказался в Германии.

Его жена, Гусева Ольга, осталась 
дома с четырьмя детьми, старшей было десять лет, а младшей – семь 
месяцев. Ольга работала бригадиром полевой бригады в колхозе. 

Прадедушка Василий обладал хорошим плотницким мастер-
ством, и не удивительно, что он смог поставить лучшую избу в селе. 
Поэтому во время войны прабабушка Ольга принимала в своем 
доме много беженцев, особенно из блокадного Ленинграда.

Однажды, когда в доме жила беженка с детьми, младшая из 
дочерей, Галина, стала очень слаба, нечем было кормить ее. И эта 
женщина, уходя, оставила кулечек, а когда прабабушка Ольга от-
крыла его, там оказалась манная крупа. Так, благодаря этой манке 
выжила наша будущая бабушка – Галина Васильевна.

Прадедушка Василий вернулся с войны спустя год, уже  
в 1946 году. Умер в 1960-х годах. А вот прабабушка Ольга прожила 
еще долго.

Спасибо вам, родные, за вашу силу, отвагу, терпение и волю, 
спасибо за защиту и Победу!

Новоселов  
Борис  
Иванович

Лузинов  
Владимир  
Иванович 
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От начала  
и до конца 

Львова Елена Николаевна, 
начальник пансионата «Лесная сказка», 

Мышкинское ЛПУМГ

Наша большая семья гордится своим героическим отцом и дедушкой, 
Павлом Васильевичем Волковым, который прошел всю Великую Отече-
ственную войну от начала и до конца.

Родился Павел Васильевич 12 июля 
1916 года в деревне Федоровке ныне Брян-
ской области. Все его детство и юность 
прошли именно в этой замечательной 
далекой деревушке. Перед уходом в ар-
мию в 1938 году он женился на Анастасии 
Ивановне Камозиной, и через некоторое 
время она родила сына Анатолия, которого 
Павел Васильевич смог увидеть только 
через много лет. 

Из армии Павел Васильевич домой 
не вернулся, так как в 1941 году началась 
Великая Отечественная война и его сразу 
отправили на фронт. В самые первые меся-
цы войны их часть оказалась на Украине 
в окружении, и все солдаты, в том числе 
и мой дедушка, попали в плен. 

Это был самый тяжелый период его 
жизни – Павел Васильевич прошел че-

Волков  
Павел  
Васильевич

рез несколько концлагерей от Польши до Берлина. В одном из лаге-
рей едва не умер от истощения, его вес был менее пятидесяти кило-
граммов. Будучи военнопленным в Германии, ему удалось бежать 
из концлагеря. Но даже после побега он не вернулся домой, потому 
что решил вместе с товарищами и дальше защищать свою Родину от 
врагов. Дойдя до самого Берлина, Павел Васильевич был участником 
знаменитого берлинского штурма, за что и был награжден медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации Павел Васильевич вернулся домой, где впер-
вые за девять лет увидел своего первого сына. Все военные годы тогда 
еще небольшая семья его жила впроголодь. Их деревню многократно 
бомбили, потому что линия фронта проходила очень близко. По счастли-
вой случайности бомба не попала в дом, но возле дома образовались две 
большие воронки от попадания снарядов. Было трудно жить не только 
в военные годы, но и в первые годы после войны. Даже когда на день 
рождения Павла Васильевича, 12 июля 1947 года, родился его второй 
сын – Петр, на их праздничном столе были лепешки из гнилого зерна 
и салат из съедобных трав. Семья Павла Васильевича выдержала все 
трудности и испытания. Чуть позже в семье дедушки на свет появились 
сыновья, Олег, Геннадий, и дочь Антонина.

 В 1976 году вся семья Волковых, за исключением младшего сына 
Геннадия, переехала в город Мышкин Ярославской области. Павел 
Васильевич долгое время работал на пристани матросом. В мирное 
время неоднократно награждался памятными медалями как участник 
Великой Отечественной войны. Умер Павел Васильевич в 2000 году,  
похоронен в Мышкине. 

Мы все гордимся нашим отцом и дедушкой Павлом Васильевичем 
Волковым! Он для нас – один из настоящих героев, благодаря которым 
и наступила Великая Победа!
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Шофёр  
Красной Армии

Маркузе Дмитрий Викторович, 
инженер-программист 

 отдела сопровождения и развития 
локальных информационно-управляющих 

 систем СИУС

Мой дедушка, Лев Соломонович Маркузе, родился 20 августа 1925 года в го-
роде Балашове Саратовской области. Он стал вторым ребенком в семье. Его 
родители были портными. Пытаясь спастись от голода, в поисках лучшей 
участи семья перебралась в Туркмению. Но отец Льва Соломоновича, мой 
прадед, решил перебраться в Телави, в Грузию, и забрал сына с собой. С две-
надцати лет Лев с папой проживали в Грузии, а мама с младшими детьми 

остались в Туркмении. Прадед занимался 
шитьем верхней одежды, а юный Лев соби-
рал хворост в горах и продавал его в селах.

Оставшимся вдвоем мужчинам при-
шлось научиться стирать, готовить, хло-
потать по дому, ловить рыбу. Мой дедушка 
умел делать все. В марте 1943 года Лев был 
призван в армию. После обучения вождению 
колесной техники он был отправлен на фронт 
в 31-й отдельный автомобильный полк. 

Когда война закончилась, дед продол-
жал службу в армии до 30 апреля 1948 года. 
После он вернулся к маме в Керки, в Турк- 
мению, устроился в автопарк и работал 
водителем до самой пенсии. Тогда, в первые 

Маркузе  
Лев Соломонович,  
шофер Красной Армии

годы после войны, не принято было о ней 
говорить, да и желания у фронтовиков не 
было, поскольку воспоминания слишком 
тяжелы. Уже значительно позже можно 
было услышать много интересных исто-
рий об этой войне, правда, деду не всегда 
удавалось вспомнить фамилии и имена 
сослуживцев.

Как-то колонна машин Studebaker US6 
(трехосные грузовые автомобили) шла в сто-
рону фронта. Везли топливо, но слить его 
было некуда. Дедушка припомнил, что видел 
цистерну неподалеку, возле разбомблен-
ного участка железной дороги, и показал 
командиру. Нужно было переместить эту 
цистерну в удобное место, чтобы переливать в нее топливо. Дед предложил 
подложить под нее бревна и таким образом перетащить. Так и поступили. 
Когда позже ему вручали медаль, дед решил, что именно за этот случай 
его представили к награде.

Еще одна история, рассказанная устно и записанная самим дедом: 
«Была зима, дул сильный ветер. Дорога была ужасной, вместо нее сплошная 
непроходимая грязь. Погода была невыносимой, хотя и без снега. Везли 
зерно. Рейсы длинные, по 100–200 километров.  Колонна машин ушла 
вперед. Я отстал, машина заглохла. Полез проверить бак – он пустой. До 
места назначения оставалось примерно 20 километров. Холод пронизы-
вал до костей. На ногах обмотки, обуви не было. Сзади догнала машина, 
все колеса спущены и дымились. На подножке стоял офицер – его звали 
лейтенант Мирошников. “Что случилось?” – спросил он. “Закончилось 
топливо”, — ответил я. По приказу лейтенанта в бак моей машины залили 
немного горючего, чтобы я смог добраться до населенного пункта. Лей-
тенант тем временем вскочил на подножку, и автомобиль поехал вперед. 
Как вдруг угодившую в яму машину тряхнуло, и лейтенант выпал из нее, 
разбившись насмерть.

Военный билет  
Маркузе Льва Соломоновича 
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Только что лейтенант 
Мирошников помог мне не за-
мерзнуть в поле, и тут же сам 
лишился жизни. Люди были 
уставшие, замерзшие, на гра-
ни человеческих возможностей. 
Лейтенанта Мирошникова похо-
ронили на станции Зимовники». 

За время войны дедуш-
ке совершенно случайно уда-
лось увидеть знаменитую 
«Катюшу» (бесствольную 
систему полевой реактивной 

артиллерии). Если солдаты-водители прибывали на станцию раньше две-
надцати часов, то машина вставала на погрузку. Развозили продовольствие, 
боезапасы в сторону фронта, назад везли раненых. Дед наблюдал за погрузкой. 
Обычно в ящиках лежало по четыре снаряда, а тут ящики короткие и в каж-
дом по два. Тогда дед услышал обрывки разговора: «...“Катюша”», – и увидел 
машину, накрытую брезентом. «Было как во сне. Мне показалось, что под 
брезентом была знаменитая “Катюша”, военная легенда», – вспоминал дед.

Дедушка ко всему проявлял интерес, любил жизнь и как мог старался 
сделать ее лучше. Когда семья получила квартиру в 1961 году, у него уже было 
трое детей. Вся мебель в квартире была сделана его умелыми руками. Колодец 
во дворе, где жили шестнадцать семей, он рыл вместе с соседями. С дворовой 
детворой дедушка приносил черенки и сажал деревья. Вся ребятня ходила с ним 
купаться на реку. Амударья – судоходная река, берущая начало на Памире – 
горной системе на юге Центральной Азии. Река широкая, мутная, с сильным 
течением. Дед научил всех плавать, а еще кидал мальчишек через себя, все 
с удовольствием ныряли. Вспоминая, он говорил: «Я даже не думал, что может 
что-нибудь случиться, так и было». Река с ее бешеным характером была к нему 
благосклонна. Он любил жизнь. Последние годы жил рядом с морем. Будучи 
уже человеком, которому далеко за восемьдесят, каждое утро выходил на оста-
новку, садился в автобус и ехал к морю, нырял в воду, плыл и качался на волнах.

Военный билет Маркузе Льва Соломоновича

Писал историю  
на фронте и в тылу 

Миненко Марина Робертовна,  
инженер 1 категории в 2014–2020 гг.,  

Управление материально-технического снабжения и комплектации, 
Скиба Галина Робертовна, 

ведущий инженер по нормированию труда в 1981–2015 гг., 
администрация

Рочев Николай Никитич родился 22 мая 1922 года в селе Брыкаланск ныне 
Ижемского района Республики Коми. В 1940 году окончил Печорское педагоги-
ческое училище, работал секретарем Печорского окружного комитета ВЛКСМ 
по пропаганде и агитации. В июле 1941 года добровольно вступил в Красную 
Армию и был направлен в Череповецкое пехотное училище, ускоренный курс 
которого окончил в декабре 1941 года.

В звании лейтенанта командовал взводом 
батальонных минометов в 274-м стрелковом 
полку 24-й стрелковой дивизии. Участвовал 
в боях на Калининском фронте. В декабре 
1942 года под Сталинградом был ранен. По 
излечении назначен старшим офицером связи 
24-й стрелковой дивизии. В начале 1944 года 
Николай Рочев стал начальником оператив-
ной части – заместителем начальника штаба 
168-го стрелкового полка той же дивизии.

С января по июнь 1945 года прошел кур-
сы по подготовке оперативных сотрудников 
контрразведки при штабе 4-го Украинского 
фронта. С июля 1945 по июль 1946 года – сле-
дователь контрразведки «Смерш» 18-й ар-

Рочев  
Николай  

Никитич
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Как и миллионы 
других бойцов

Михайлова Екатерина Александровна, 
оператор заправочных станций 4 разряда 

участка материально-технического снабжения, 
удаленная промплощадка «Череповец», 

Шекснинское ЛПУМГ

Все дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 
Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила 
наша страна.

Великая Отечественная война кос-
нулась каждой семьи. О ней нельзя 
забыть, она принесла огромное горе 
и страдания миллионам людей. На 
фронт ушли сыновья, мужья, дочери, 
жены. Эта война не обошла стороной 
и нашу семью. 

Мой дед по маминой линии, Иван 
Титович Кудрявцев, ушел на фронт в на-
чале войны. Он родился 25 сентября 
1915 года по старому стилю (8 октября 
по новому) в деревне Средней ныне 
Дарского сельсовета Вологодской об-
ласти. Рос в обычной семье. Окончил 
семь классов и училище. Был членом 
ВЛКСМ. 

Во время войны получил звание  
лейтенанта. Должность – командир взвода 

мии. Участвовал в разгроме банд ОУН на Западной Украине, на территории 
Чехословакии обезвредил диверсанта и карателя Тищенко.

Демобилизован в августе 1946 года. До марта 1948 года трудился в обкоме 
партии Коми инструктором, заведующим кадровым сектором. В 1950-х годах 
работал секретарем, первым секретарем Ухтинского райкома партии, первым 
секретарем Воркутинского горкома партии, заведующим отделом пропаганды 
и агитации обкома партии Коми. Учился в Высшей партийной школе при ЦК 
КПСС. До февраля 1968 года — секретарь обкома партии Коми. В том же году 
окончил аспирантуру при ВПШ и защитил диссертацию на соискание степени 
кандидата исторических наук. С февраля 1968 по март 1970 года заведовал 
отделом истории Коми в филиале АН СССР. Депутат Верховного Совета Коми 
АССР (1952–1970), дважды избирался Председателем Верховного Совета Коми.

Стал инициатором создания Института языка, литературы и истории 
Коми при филиале АН СССР и первым директором института (1970–1985 годы). 
Руководил подготовкой и проведением VI Международного конгресса финно- 

угорских народов. Отмечен 
званиями «Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства 
Коми АССР», «Заслуженный 
работник культуры РСФСР».

Николай Никитич Рочев 
награжден двумя орденами 
Отечественной войны, ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ста-
линграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
польским знаком отличия 
«Серебряный крест Заслу-
ги» и чехословацкой медалью  
«За храбрость перед врагом».

Памятная доска Рочеву Николаю Никитичу 
на здании Института языка, литературы 
и истории в Сыктывкаре

Кудрявцев  
Иван  

Титович 
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719-го стрелкового полка 67-й стрелковой 
дивизии.

Лейтенант Кудрявцев Иван Титович 
был участником страшных и кровопро-
литных боев на Ленинградском фронте. 
25 сентября 1941 года в упорных оборо-
нительных сражениях получил легкое 
осколочное ранение в левую руку и голову. 
От эвакуации отказался и остался в строю.

27 августа 1942 года вновь был ранен, 
но на этот раз тяжело, в нижнюю челюсть, 
и оказался на лечении в госпитале. Вер-
нувшись в строй, вступил в тяжелые бои 
с противником.

Мой дед Иван Титович был также 
участником сражений на реке Свири и Ка-
рельском фронте.

23 ноября 1942 года получил третье 
ранение, в шею, и опять попал в госпиталь. 

11 июня 1945 года была вручена медаль «За оборону Советского 
Заполярья». 

За проявленные храбрость, мужество и пролитую кровь на полях 
сражений за Родину удостоен правительственной награды – ордена 
Отечественной войны II степени (приказ № 0157 от 31.07.1945). 

Я горжусь своим дедом! Он, как и миллионы других бойцов, сра-
жался за наше счастье! Вечная память погибшим в той войне и вечный 
поклон выжившим!

Кудрявцев  
Иван  
Титович 

Герои  
моей семьи

Новинская Нина Васильевна, 
старший воспитатель детского  

ясли-сада «Березка» в 1976–1998 гг., 
Приводинское ЛПУМГ

Я представитель поколения, родившегося 
в послевоенные годы. Чем дальше от нас 
уходит в историю Великая Отечествен-
ная, тем больше возникает ответствен-
ность перед молодым поколением в том, 
что мы должны рассказывать о подвиге 
народа как можно больше и как можно 
достовернее то, что нам поведали те, кто 
это пережил. Мы не знаем всех подроб-
ностей жизни ветеранов в эти страшные 
годы, но помнить о войне мы обязаны. 
Помнить — это значит всю жизнь быть 
признательным людям, отстоявшим мир 
на Земле. Помнить — это значит расска-
зывать то, что слышали, что запомнили 
о подвигах своих отцов, дедов, прадедов, 
своих односельчан. 

ГОЛОВИН ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 

Я родилась в семье участника Великой Отечественной войны. 
С детских лет я знала, что мой папа, Головин Василий Федосеевич, 
воевал на Северном флоте. В красном углу нашего деревенского дома 

Головин  
Василий Федосеевич  

в морской форме
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в рамке висела фотография моего папы в морской форме. Но знала 
я о нем совсем немного. Папа не любил вспоминать о трудностях вой- 
ны. Я не помню, чтобы его приглашали на какие-то мероприятия. 
В школе нас не просили написать о подвигах своих отцов, дедушек.

Только уже позднее, в 1970 году, когда в нашем поселке был установлен 
обелиск павшим героям-землякам в годы Великой Отечественной войны, 
участники этой страшной войны 9 Мая стали приходить к памятнику и мы, 
подрастающее поколение, стали видеть лица людей, благодаря мужеству 
и героизму которых мы жили в мире. 

Уже будучи совсем взрослой, когда папы не стало, я занялась сбором 
информации о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной. Когда закончила трудовую деятельность — посвятила свободное 
время написанию книги «Герои моей деревеньки». Книга вышла в свет в 2020 
году благодаря помощи моего предприятия, в рамках благотворительного 
марафона «Мы — наследники Великой Победы», где я опубликовала все 
сведения о военном пути, довоенном прошлом и жизни в мирное время 
моих земляков, в том числе и моего папы, Головина Василия Федосеевича. 

Папа родился в 1910 году в деревне Дрищёво Бабаевского сельсовета 
ныне Котласского района в семье Головиных 
Феодосия Ивановича и Марии Михайлов-
ны. Окончил всего четыре класса школы. 
Они с братом Николаем рано остались без 
родителей и жили с бабушкой. Два под-
ростка в те трудные времена организовали 
маленькую мастерскую по изготовлению 
кирпича и жили на средства от продажи 
этих кирпичей. 

В армию Василий Федосеевич был 
призван 31 января 1941 года Маймаксан-
ским военкоматом города Архангель-
ска, так как учился в это время на ма-
шиниста. В годы войны папа воевал на  
Северном флоте, был рядовым, старшим 

Головин 
Василий Федосеевич  
в 1960-е годы

краснофлотцем, старшим машинистом корабля ТЩ-57 (тральщик),  
номер специальности — 71. 

Корабль, где служил мой папа, сопровождал другие корабли, по-
ставляющие на фронт оружие, боеприпасы, продовольствие. Немцы 
минировали водные пути для кораблей, и задачей команды судна 
тралового флота ТЩ-57 было прохождение их тральщика впереди 
эскадры кораблей и сбор мин в огромные сети, принуждение подвод- 
ных лодок противника принять подводное положение. Тральщик ча-
сто подрывался на минах. Несмотря на то, что папа во время похода 
всегда находился в машинном отделении, ему удавалось выбираться 
на палубу. Папа много раз тонул. По несколько часов находились в ле-
дяной воде Баренцева моря простые моряки. По словам папы, когда 
приходила помощь, в первую очередь спасали командный состав, но 
благодаря своей выносливости, стремлению к жизни папа остался жив. 
Сохранилась папина краснофлотская книжка. Все края и написанное 
в книжке размыты, но моряки любой ценой сохраняли этот документ. 
Это документ, омытый водами Баренцева моря. Только теперь я пони-
маю, почему он в таком виде. 

Вернулся с войны Василий Федосеевич в декабре 1945 года. В январе 
1946 года женился на моей маме, Фирсовой Лидии Антоновне. В семье 
было четверо детей. До конца своих дней Василий Федосеевич прожи-
вал в деревеньке Подосокорье Котласского района. Работал машини-
стом локомотива, затем машинистом локомобиля станции Приводино 
Удимского ЛПХ комбината «Устюглес». Работал на Приводинской РЭБ 
(ремонтно-эксплуатационная база) и в колхозе имени Карла Маркса. 
Он был и плотник, и печник, и столяр, и стекольщик. Он умел плести 
корзины и морды, делал лагуны и бочки, своими руками создавал ме-
бель в наш деревенский дом, строил лодки, которые были необходимы 
во время половодья, делал розвальни и грабли. Он шил нам, девчонкам, 
платья, мастерил из дерева лыжи, на которых мы катались все свое 
детство, сочинял стихи… Папа умел почти все. 

Папа мало рассказывал о войне, но очень любил читать, особенно 
«Роман-газету», где описывались боевые действия. А любимым произ-
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Николай Федосеевич был призван 
на военную службу в 1934 году. Это под-
тверждает запись в военном билете, часть 
которого сохранили родственники. Служ-
бу проходил на Дальнем Востоке в 28-й тя-
желой бомбардировочной эскадрильи, 
воздушный радист. Девушка Александра, 
которую он очень любил, поехала вслед 
за ним. Там они поженились. 

В 1938 году был уволен в запас. А в но-
ябре 1939 года снова призван по мобили-
зации Котласским РВК для участия в Фин-
ской кампании в составе 43-го лыжного 
батальона. Был командиром разведыва-
тельного взвода. 

С июня 1941 по июнь 1945 года во-
евал в составе 456-го дальнебомбарди-
ровочного авиаполка, бортрадист-стар-
шина. Войну закончил в декабре 1945 
года. Таким образом, более десяти лет 
дядя Коля стоял на защите своего Отечества. Он награжден медалями  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и «За победу над Японией», юбилейными медалями. 

С 1957 года проживал в городе Котласе. Семья дяди Коли, к со-
жалению, редко приезжала к нам гости, и даже за рюмкой водки 
братья никогда не говорили о войне. Все эти сведения я узнала много 
позднее.

Родственники его жены сохранили часть военного билета, а не-
давно передали эти документы мне. Спасибо им за это. Сыновья дяди 
Коли, к сожалению, умерли, поэтому рассказать о боевом пути дяди 
Коли – мой долг.

ведением его было стихотворение Константина Симонова «Сын артил-
лериста»: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! // Такая уж 
поговорка у майора была». Он читал его наизусть.

В моих воспоминаниях остался и услышанный в детстве рассказ 
о том, как моряки спасались от зубной боли, будучи далеко от берега. 
Они привязывали крепкой нитью зуб к входному люку и спрыгивали 
в кубрик. То ли шутка, то ли всерьез, но папа рассказывал об этом 
с улыбкой.

В 1943 году папа был награжден грамотой наркома ВМФ за ремонт 
корабля ТЩ-57; медалью Нахимова (№ медали 3819, № удостоверения 
659226, вручена 1 марта 1948 года); за участие в героической обороне  
Советского Заполярья указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 де-
кабря 1944 года награжден медалью «За оборону Советского Заполярья».

За участие в Великой Отечественной войне указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года старший краснофлотец 
Головин Василий Федосеевич награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (медаль вручена 
23 ноября 1945 года, удостоверение № 0090923). 

Награжден юбилейными медалями.
Наша семья бережно хранит каждый документ, каждую фотогра-

фию и медаль в память о моем отце, участнике Великой Отечественной 
войны Головине Василии Федосеевиче.

ГОЛОВИН НИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 

Папин брат, мой дядя, Головин Николай Федосеевич, – тоже участник 
Великой Отечественной войны. 

Он родился в 1912 году в семье Головиных Феодосия Ивановича 
и Марии Михайловны.

Деревня Дрищёво уже носила новое название — Новая Деревня. 
Окончил семь классов Красавинской НСШ в 1929 году. 

Головин  
Николай  

Федосеевич
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лозунг в деревне знали 
все и трудились с утра до 
позднего вечера. Кто не 
мог трудиться в поле — 
шили телогрейки, рука-
вицы и отправляли на 
фронт. 

За маленьким сыноч-
ком приглядывала све-
кровь Лидии Антоновны, 
а когда мальчишка подрос, 
частенько увязывался за 
мамкой. И в один из вече-
ров, когда на поле за деревней обмолачивали зерно, рука ребенка попала 
в жернова. Мамин сынишка умер от заражения крови. А в январе 1943 
года мама узнала о гибели своего брата, Виричева Василия Антоновича.

Так, в одночасье, моя мама потеряла самых близких ей людей: мужа, 
сына, брата. И такое горе было в каждом доме. Тяжелый деревенский 
труд во имя Победы помогал на время забыть свое горе и продолжать 
жить. После войны маму сосватал мой папа, Головин Василий Федо-
сеевич. Прожили они вместе 25 лет. В семье было четверо детей.

ГОЛОВИНА ЛИДИЯ АНТОНОВНА

Моя мама, Головина Лидия Антоновна, родилась 4 октября 1916 года 
в семье Виричевых Антона Алексеевича и Александры Андреевны, в де-
ревне Гостинское ныне Приводинского поселкового совета Котласского 
района Архангельской области. Рано осталась без родителей. Вместе 
со старшей сестрой и братом справлялись с домашним хозяйством.  
До войны старшая сестра вышла замуж и уехала из деревни, а мама жила 
с братом Василием. Получила профессию ветеринара. Вышла замуж.

Муж, Фирсов Константин Петрович, в августе 1941 года ушел на 
войну, а в декабре молодая жена получила извещение: «Пропал без 
вести». На руках остался маленький сын Гена. 

Времена были суровые. В деревне жилось тяжело. Почти все муж-
чины ушли на фронт. Остались старики да дети. Маму назначили бри-
гадиром. Тогда, еще совсем молодая женщина, она управляла всеми 

работами в деревне. А деревня работала 
на фронт: в то время были и конюшня, 
и овчарня, и скотный двор с коровами 
и телятами. За всеми работами по уходу 
за животными необходимо было следить 
и правильно распределять обязанности 
между оставшимися в деревне женщина-
ми, детьми и стариками. Кроме того, по-
левые работы велись круглогодично. На 
деревенских полях выращивали ячмень, 
овес, сеяли рожь, пшеницу, горох. Выра-
щивали лен, картошку, заготавливали 
сено, возили на поля удобрения, очищали 
от мусора покосы. Надо было вовремя 
вспахать, посеять, посадить, прополоть, 
высушить, убрать и сдать государству. 
«Всё для фронта, всё для Победы» — этот 

Головина  
Лидия 
Антоновна

Фирсов К. П. с женой Лидией Антоновной 
и сыном Геной. Фото довоенных лет

Трудовая книжка колхозника Головиной Лидии Антоновны
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А еще большое хозяйство, без которого в те послевоенные годы не-
возможно было прокормить детей. И после войны в колхозе имени Кар-
ла Маркса мама трудилась не покладая рук. Большую часть жизни она 
проработала в сфере животноводства. Про нее писали в газете, она была 
делегатом на выставку достижений народного хозяйства в город Москву. 

Ее портрет был помещен на Доску почета, являлась депутатом 
Котласского районного Совета депутатов трудящихся. 

Не один год мама являлась победителем социалистического со-
ревнования среди телятниц колхоза. Ей была присуждена Звезда 
Трудовой Славы Котласского райкома КПСС. 

Моя мама, Головина Лидия Антоновна, великая труженица. Бла-
годаря труду таких женщин наша страна одержала Великую Победу 
над фашизмом, выстояла в трудный послевоенный период. 

Так жестоко, принеся огромное горе, Великая Отечественная война 
вмешалась в судьбу моей мамы. 

НОВИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Новинская Валентина Николаевна – одна из долгожителей Котлас-
ского района из деревни Алексино, что находится на заливных лугах 
вблизи поселка Приводино. Она прожила жизнь длиною в сто лет. 
В наших сердцах и в сердцах ее потомков (а у нее десять внуков, десять 
правнуков и праправнук) живет память об этой прекрасной женщине 
с трудной судьбой. До сих пор в памяти хранятся те беседы, рассказы, 
воспоминания, которые мне посчастливилось услышать из уст Вален-
тины Николаевны, моей свекрови. Вся судьба Валентины Николаевны 
связана с историей нашего государства со времен правления царя  
Николая II (родилась в 1912 году). Кстати сказать, «14 правителей», как 
сама она говорила, пережила Валентина Николаевна за свою долгую 
трудовую жизнь.

До войны Валентина Николаевна вышла замуж. У нее уже было 
четверо детей, когда грянула Великая Отечественная. 

Узнали о начале войны в поле. В тот год много мусора на поля 
нанесло — очищали под посевы. И работу не бросили, до конца 
дня доработали. Работали и ревели.  
Собрала Валя мужу чемоданчик, достала 
«счастливое» белье, в котором с финской 
пришел, и пошла провожать на пароход 
«Рогачев», который увозил мужей, сы-
новей, братьев на фронт. Плач и стоны 
слышались тогда на приводинском бере-
гу. Многие приводинцы знают и помнят 
это историческое место поселка. Его так 
потом и назвали — угор бабьих слез. При-
жалась Валентина к сильному мужскому 
плечу, посмотрела на своего любимого, 
как оказалось, в последний раз — больше 
она его не видела.

Новинская Валентина 
Николаевна

Вручение Звезды Трудовой Славы колхозникам. Головина Лидия Антоновна (третья слева)



104  105

Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

А деревня работала на фронт. Все самое лучшее — туда. На войну 
из колхоза забрали единственную «полуторку», отобрали из табуна 
самых лучших коней. В деревне осталось несколько слабых коней, са-
модельная жатка, серпы да косы, мастеровой старый кузнец, который 
помогал бабам чем мог, чтобы хоть как-то облегчить непосильный 
труд. Но женщины обрабатывали землю, пахали по семьдесят соток 
в день! Сеяли и жали хлеб и вручную, и на жатке (Валентина работала 
на жатке, была в то время бригадиром), сдавали его государству. В эти 
страшные годы трудились не покладая рук все жители деревни. Те, кто 
не мог выполнять тяжелый физический труд, шили фуфайки, шуб-
ницы, вязали рукавицы — всё для Победы! Терпеливая, выносливая, 
трудолюбивая, она не отказывалась ни от какой работы. В годы войны 
Валентина работала и на маслозаводе. Там было и молоко, и масло, 
но всё для фронта, всё для Победы. Даже из обрата делали тягучую 
массу — казеин, который отправляли на фронт. А дома сидели четы-
ре голодных ребенка. И только иногда разрешала начальница взять 
домой хоть немного альбуминового молока, которое получалось из 
кипящей сыворотки.

А с войны пришла весточка: «Был ранен, поправился, учусь на 
командира, еду снова на фронт». А позже принес почтальон молодой 
женщине с четырьмя детьми «черный» треугольник с известием 
о муже: «Пропал без вести». Упала поперек кровати и завыла по-бабьи: 
«Господи, да как жить-то дальше». Глушила обида, боль, безысход-
ность. Но наступило утро. Поднялись с постели четыре детские голов-
ки. Посмотрела на них опухшими от слез глазами и пошла работать. 
Работать, чтобы отвлечься от великого горя, работать, чтобы выжить, 
работать, чтобы как-то прокормить детей.

Тяжело жилось в годы войны, а после окончания стало еще труднее. 
Непосильным бременем легли на женские плечи налоги. Картошку, 
ячмень, овес, капусту, шерсть, яйца, мясо — да еще живым весом, — все 
надо было сдать государству. Днем в колхозе работала, а по ночам шила 
(пригодилась швейная машинка, которую татя подарил на свадьбу). 
С каждого платья по рублю платили. Хорошо, что приданого было 

много, так все детям и перешивала. И на сплаве работала — «балан» 
рубили, бревна на себе таскали, когда очищали полой от нанесенного 
водой леса. И лес валили, и таскали тяжелые мешки с зерном. Хлеб 
тогда хранили на верхнем этаже Ярокурской церкви. 

— Все тело дрожало, когда разгрузишь телегу мешков с зерном, — 
вспоминала Валентина Николаевна. Известие об отмене налогов  
Г. М. Маленковым, председателем Совета Министров СССР в 1951–1955 
годах, застало баб за косьбой травы в логу. 

— Плясали от радости так, что только брызги летели, — вспоми-
нала Валентина Николаевна. 

Так и проработала Валентина Николаевна в колхозе сорок семь 
лет. Никакой работы не чуралась: и навоз возила, и сено, и силос, 
и тяжелые мешки с зерном таскала на своих хрупких плечах. 

Постепенно жизнь в деревне улучшалась. Благодаря усердному 
труду земляков колхоз справлялся с обязательствами перед государ-
ством, а все, что оставалось, делили на всех. А когда копали колхозную 
картошку, принимали в этом участие все от мала до велика, потому 
как условие такое было: накопаешь десять мешков — мешок в семью. 

Очень трудно приходилось Валентине в эти годы, но духом не 
падала. Приехавший в колхоз шофер предложил ей вместе детей 
поднимать. Она и согласилась. Еще двоих нарожали. Шестерых детей 
вырастила Валентина Николаевна. Ее уважали и почитали: и в «ла-
вочной» комиссии была, и депутатом сельского совета. 

Гордилась Валентина Николаевна медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» да двумя на-
градами «Медаль материнства». Ведь именно в этом заключается 
миссия женщины: вырастить и воспитать детей, в какие бы трудные 
годы ни жили.

Так история страны, история нашего Котласского района пере-
плелась с историей жизни простой русской женщины, труженицы 
тыла. Этот рассказ – дань памяти людям, пережившим тяжелые годы 
в истории нашей страны.
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ВИРИЧЕВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ

Виричев Василий Антонович, участник боевых действий в годы  
Великой Отечественной войны. Это брат моей мамы, Головиной Лидии 
Антоновны. Родился в 1912 году в деревне Гостинское Приводинского 
поселкового совета ныне Котласского района Архангельской области 
в семье Виричевых Антона Алексеевича и Александры Андреевны.

До войны Василий женился на красавице Раисе. У них появились 
дочка Нина и сынок Толя. 

 В первые месяцы войны Василий ушел на фронт. Воевал в со-
ставе 1334-го стрелкового полка. Погиб 10 января 1943 года. Мама 
рассказывала, что брат был настоящий богатырь: широк в плечах, 

под два метра ростом. Вместо штанги 
поднимал дерево, мешки с мукой но-
сил играючи. О дате смерти дяди Васи 
я узнала из Книги Памяти Котласского 
района. 

В 1970 году в нашем поселке При-
водино Котласского района установи-
ли обелиск героям-землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Имя моего дяди, Ви-
ричева Василия Антоновича, выгра-
вировано на памятной доске обелиска. 

И каждый год мы приходим на глав-
ную площадь поселка, чтобы почтить 
память всех, кто погибал на фронтах 
войны. Благодаря акции «Бессмертный 
полк» наши родные идут вместе с нами 
в одном строю. 

Когда я собирала сведения об участ-
никах Великой Отечественной войны 

Виричев  
Василий Антонович. 
Довоенные годы

своей деревеньки, один из жителей рас-
сказал мне, что письма с фронта дяди 
Васи были опубликованы в какой-то 
послевоенной газете, он помнит, как 
их читали всей деревней.

Пользуясь интернет-ресурсами, 
я нашла на одном из сайтов эти письма. 
Когда я читаю их, удивляюсь благород-
ству и уважению дяди Васи к своей жене 
и безмерной любви к своим детям. Вот 
эти письма… 

Письмо 
Василия Антоновича Виричева 

своей семье1

22 декабря 1941 года

Добрый день! Здравствуйте, моя любимая семейка, жена Рая, 
сыночик Толенька, доченька Ниночка. Шлю я вам мой сердечный при-
вет и желаю вам всего хорошего в вашей жизни. В первых строках 
моего письма я сообщаю, что ваше, Раенька, письмо я получил сегод-
ня и сразу же даю ответ. Писанные тобой от 29.11.1941 и второе 
писанное от 5.12.1941 г., за которые сердечно благодарю. Вы, Раенька, 
пишете, что у вас очень болят зубы. Очень, милая моя, сожалею, 
но помочь ничем не могу, а посоветовать могу – истопи баню, 
прогрейся лучше и, главное, прогрей ноги в горячей воде, и тогда 
пройдет. И не давай ногам, чтобы они зябли. Вот только такой, моя 
милая Раенька, совет к тебе будет. Я, Рая, сегодня вместе с твоими 
письмами получил сегодня же и от Любы письма. Ты пишешь — го-
воришь, не получивали от нее писем, я сегодня получил, она пишет – 

1 Орфография и пунктуация сохранены. 
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находятся, в общем, адрес таковой – Вологодская область, город 
Грязовец, четвертый район, 10 строительство, третья дружина, 
9 сотня, от такой-то. Она пишет, говорит, работаем с 7 утра 
до 5 часов вечера, весь Котласский район, говорит, в одном месте, 
только, говорит, не мывались в бане, говорит, там не топят баню, 
а моются в печах. Стоит на квартире в деревне 10 человек в одной 
избе. Хлеба, говорит, 800 грамм на день, а так... помаленьку всех 
продуктов. Наверное, специальная столовая есть. Вот так она 
живет. Пишет, говорит, здесь Фаина и Параня Товстухины. Я, Рая, 
живу пока все по-старому. Жив-здоров, того и вам желаю. Я, Рая, 
сфотографироваться не могу, в городе не бывал, а здесь негде. 
Передай моему маленькому сыночку Толеньке и моей маленькой 
доченьке Ниночке мой отцовский сердечный привет. Не знаю, моя 
милая, дорогая Раенька, будет ли такая судьба и сбудется ли то, 
что мы с тобой встретимся, обоймем друг друга и жизнерадушно 
заживем. Придет ли то время, когда я увидаю своих маленьких 
деточек. До свидания, целую. Ваш муж Вася.

Адрес: Котласский район, п/о Приводино, д. Поповское
Откуда: Северный флот, военно-морская почта. ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 1. Л. 39

Письмо 
Василия Антоновича Виричева 

своей семье
8 июня 1942 года

Добрый день! Здравствуйте мои дорогие и любимые жена 
Рая, сыночек Толенька и доченька моя маленькая Ниночка. Шлю 
и вам мой сердечный привет и желаю всего наилучшего в вашей 
жизни. Во первых строках моего письма я сообщаю, что я, до-
рогие мои, жив здоров, того и вам желаю. Во-вторых, сообщаю, 
что я, Раенька, ждал-ждал от тебя письма и не могу дождать-
ся, и вот пишу, не дождавшись твоего письма. Не знаю, Рая, 

почему ты редко стала писать! Может быть, работы много, 
так некогда писаниной заниматься. Нет, Раенька, по-моему не 
это все не помешает, никакая работа не помешает поразгова-
ривать с другом, которого если ты крепко любишь. Поэтому 
никаких разговоров и оправданий не должно быть. Такие дни! 
Такое время мы с тобой находимся в разлуке, не известно, будет 
ли нам с тобой, по сути говоря, третья встреча. И вот что 
не говори, но, дорогая моя, по-моему не надо забывать старого 
друга, надо писать. Я, Рая, должен спросить, как ты живешь, 
что у вас нового, посеяли вешну и приняла ли склад. Ездила ли, 
нет в Котлас к Низовцевой? И получила ли, нет от нее махор-
ку десять пачек, мыло туалетного пять кусков и один кусок 
хозяйственного. Что она рассуждает по поводу хотя бы меня. 
Она тебе должна рассказать, как мы живем и все такое. Она 
бабенка очень интересная и кое-что, видать, знает. В общем, 
жду этого ответа. Как живут наши ребятки? Теперь ведь, 
Раенька, лето. Наверное, там у вас очень тепло, а здесь еще 
стояло одну пятидневку тепло, а то все холодно, и вот сегодня 
восьмое июня, но холодно – страшенное дело, климат здесь очень 
плохой, ветер с моря и холодно. Так я, Раенька, живу пока ничего, 
хорошо. Конечно, вот еще году нет, как я служу, но посмотрю на 
себя, я стал старше, потому что я, сама знаешь, беспокойный 
человек, и, если я прослужу три года, так, наверное, старик 
останется от меня. Ну ладно, Раенька, как-нибудь, а сегодня 
8 июня, когда-нибудь да будет конец войны. Может быть, милая, 
моя судьба подстигнет нас с тобой встретиться когда-нибудь, 
может быть, счастье еще будет нам с тобой, может быть, 
моих милых деточек я увидаю когда-нибудь. На этом кончаю, 
передай привет от меня всем родным и знакомым. Как живет 
Шура... С приветом ваш муж Вася.

Северный флот, военно-морская почта.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 1. Л. 40. Подлинник.
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МЕЛЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Александр Алексеевич родился в 1909 году в деревне Савино Устюж-
ского района ныне Вологодской области. До войны получил специ-
альность кузнеца.

Участник боевых действий в годы Великой Отечественной вой-
ны. Это отец моего мужа, Новинского Александра Александровича. 

Был призван на войну Ухтинским РВК Коми АССР в декабре 
1941 года. Воевал в составе 168-го стрелкового полка помощником 
командира пулеметного взвода. Военная специальность — пулемет-
чик, военное звание — старший сержант.

В сентябре 1942 года был ранен, 
находился в эвакогоспитале № 2479. 
Затем был уволен в запас по болезни. 

Александр Алексеевич был очень 
мастеровым человеком. Он умел вы-
полнять все деревенские работы: и дом 
подрубить, и лошадь подковать, и косы 
наточить, и розвальни сделать. А масте-
ровые люди нужны были на селе, чтобы 
восстанавливать разрушенное войной 
колхозное хозяйство. И после войны 
Александр Алексеевич приехал в дерев-
ню Алексино Котласского района. Так 
и работал долгие годы до преклонного 
возраста в колхозе имени Карла Маркса. 
Как, наверное, все ветераны, никогда не 
рассказывал о войне. И только боль от 
ранения в руку напоминала о тех страш-
ных военных годах. 

Гвардии  
старший лейтенант 
медицинской службы

Павлова Нина Васильевна, 
ведущий специалист по кадрам 

с 1973 по 2004 г., 
Мышкинское ЛПУМГ

Я, Павлова Нина Васильевна, родилась 23 февраля 1948 года в столице  
Австрии Вене. В настоящее время – пенсионер Мышкинского линей-
ного производственного управления 
магистральных газопроводов. Работала  
с 12 февраля 1973 по 23 февраля 2004 года. 
Ведущий специалист по кадрам. 

К 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне предлагаю историю 
своей мамы, Марии Ивановны Пименовой, 
гвардии старшего лейтенанта медицин-
ской службы.

Мария Ивановна Пименова роди-
лась 18 мая 1920 года в деревне Глотово 
Мышкинского района на Ярославщине. 
Окончила среднюю школу в Мышкине  
в 1938 году. Затем семья переехала  
в Ленинград, где Мария Ивановна посту-
пила в 1-й Ленинградский медицинский 
институт. Во время блокады от голода 

Мелентьев  
Александр  
Алексеевич

Пименова  
Мария  

Ивановна 
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у нее умерли родители, а они с младшим братом остались живы. После 
окончания ускоренного курса обучения в 1942 году Марию Пименову 
эвакуировали в Мышкин. Весила она тогда чуть больше сорока кило-
граммов. После того, как состояние здоровья улучшилось, ее направили 
на фронт.

Мария Ивановна была участницей событий на Курской дуге, форси-
рования Одера, со своим медсанбатом прошла Польшу, Чехословакию, 
Венгрию. 

Однажды их медсанбат попал в окружение. Поступил приказ: 
«Выходить кто как сможет». У Марии Ивановны была возможность 
выехать из окружения на санитарной машине, но она отказалась. Вы-
ходила пешком и при обстреле получила осколочное ранение в ногу. 
Ей повезло, осколок задел только мягкие ткани чуть выше колена, но 
шрам остался на всю жизнь. А ту санитарную машину, в которую она 
отказалась сесть, разбило прямым попаданием вражеского снаряда.

Награждена медалью «За взятие Берлина», орденом Отечественной 
войны II степени и другими наградами.

После окончания войны несколько лет работала в госпитале при 
оккупационных войсках, которые находились в Вене (в Австрии). Вышла 
замуж и родила дочь. Это была я.

В 1952 году вернулась в Мышкин, где еще долгие годы, до шестиде-
сяти пяти лет, работала врачом в районной больнице. Была терапевтом, 
дерматологом, инфекционистом. Умерла в 1994 году. 

Мария Ивановна была хорошим доктором, оставила о себе добрую 
память в городе. Многие из старшего поколения и сейчас помнят не-
многословную подтянутую женщину, спешащую на помощь к больным. 
Она хорошо знала всех, кто состоял на учете, и если люди вовремя не 
приходили на обследование, то напоминала уведомлением. Весь интерес 
ее жизни заключался в работе.

От Ленинграда 
до Кёнигсберга

Паутов Владимир Владимирович, 
ведущий инженер по организации 

и нормированию труда, 
Мышкинское ЛПУМГ

Мой дед, Дорофеев Николай Александрович, родился 26 февраля  
1912 года в Санкт-Петербурге в купеческой семье. В 1919 году семья, 
как классовые враги трудового народа, была лишена собственно-
сти, выселена из Петрограда и переехала в город Молога Ярослав-
ской губернии. При создании Рыбинского водохранилища Молога 
попала в зону затопления и Николаю 
Александровичу вместе с женой и дву-
мя маленькими дочерьми, одной из 
которых была моя мать, пришлось пе-
реезжать на другое место жительства. 
Они выбрали Мышкин и переехали 
туда в 1938 году.

Из Мышкина в 1939 году Дорофеев 
Николай Александрович и был призван 
в армию, служил под Псковом. С началом 
Великой Отечественной войны был пе-
реведен в войсковую часть Балтийского 
флота Ленинградского фронта, в соста-
ве которой участвовал в доставке продо-
вольствия и грузов военного назначения 
в Ленинград по «Дороге жизни» по льду 
Ладожского озера.

Дорофеев  
Николай  

Александрович
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На обратном пути эвакуировали ра-
неных и жителей блокадного Ленинграда. 
Страх и ужас движения по льду Ладоги во 
время бомбежки сменялись отчаянием при 
виде изможденных людей и истерзанного 
родного города. После видов осажденного 
Ленинграда Николай терял страх перед 
ледовой дорогой, перед трудностями, о чем 
говорят его медали «За оборону Ленингра-
да», «За боевые заслуги». 

После снятия блокады Ленинграда крас-
нофлотец Николай Дорофеев в составе 1-го 
Прибалтийского фронта освобождал Прибал-
тику. Участвовал в Восточно-Прусской насту-
пательной операции и взятии Кёнигсберга. 
Получил звание – старший краснофлотец. 
Награжден медалями «За взятие Кёнигсбер-

га» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Его военная деятельность не закончилась в мае 1945-го. Далее 

Н. А. Дорофеев служил в Восточной Пруссии. Демобилизовался из 
армии и вернулся в Мышкин только в 1948 году.

После возвращения стал работать воспитателем в Мышкинском 
детском доме, в котором были собраны ребята, потерявшие родите-
лей в войну, в том числе эвакуированные из Ленинграда. Кто знает, 
может, среди них были и те, которых он вывез по «Дороге жизни».

Дед всегда любил музыку, играл на духовых инструментах, мандо-
лине, гитаре, имел прекрасный голос. И когда ему предложили стать 
директором мышкинского Дома культуры, он принял это предложение. 
Работал в этой должности до выхода на пенсию, играл в мышкинском 
духовом оркестре, организовал оркестр струнных инструментов, пел 
в хоре. Стал лауреатом смотра художественной самодеятельности 
Ярославской области, посвященного 50-летию образования СССР. 

Николай Александрович ушел из жизни 15 мая 1982 года.

Карточка на управление 
авто-, мотомашинами  
Н. А. Дорофеева

Паутова Мария Дмитриевна, 
заведующая канцелярией с 2019 по 2020 г., 

Мышкинское ЛПУМГ

Любой семьи в России так или иначе коснулась Великая Отечественная 
война. Многие из наших земляков не вернулись с нее. Одни полегли на 
поле боя, другие скончались от ран, третьи стали жертвами концлагерей.  
И все без исключения, и те, кто прошел фронт, и те, кто помогал добывать 
Победу в тылу, оставили в своем сердце незаживающую рану с названием 
«Война». Одним из них был Константин Александрович Вагачёв, 
мой прадедушка. 

Он родился 19 декабря 1914 года 
в селе Марьино ныне Некоузского рай-
она Ярославской области. Парень он 
был веселый, а пел как! Обладал на 
редкость высоким и звонким тено-
ром, был красив собой и очень строен.  
С 1937 года Константин Александрович 
стал работать на заводе № 26 города 
Рыбинска испытателем авиамоторов на 
слух (а был он у прадедушки абсолют-
ным), определять неполадки, возникаю-
щие в двигателях. Когда началась война, 
завод как стратегически важный объект 
эвакуировали в город Уфу. Вместе с ним 

Вагачёв  
Константин  

Александрович 

Победу  

встретил в Берлине
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эвакуировали и всех специалистов, а Константин Александрович 
ушел на фронт.

Попал он в артиллерию и стал наладчиком противотанковой пушки. 
Но уже в декабре 1941 года в боях под Москвой Константин Александрович 
оказался в плену и был отправлен в лагерь для военнопленных сначала 
на территории России, затем Польши, а потом уже и Восточной Германии. 
Неоднократно пытался бежать, за что его и били, и рвали собаками.   

Некоторых узников местные зажиточные немецкие крестьяне (бауэры) 
забирали к себе в хозяйства в качестве бесплатной рабочей силы. В одно 
из таких хозяйств попал и прадед (было это в конце 1943 года). А в один 

из дней конца 1944 года, 
услышав приближающу-
юся пушечную канонаду, 
Константин сказал своему 
приятелю, такому же плен-
ному, как и он сам: «Наши 
пушки-то бьют!» На звук 
пушечной стрельбы бежали 
долго и попали в санитар-
ный обоз. Там он стал орди-
нарцем пехотного офицера. 
С пехотой дошел до самого 
Берлина, там уже встретил 
Победу. Среди надписей рус-
ских солдат, оставленных на 
стенах и колоннах Рейхста-
га, была и его надпись, а на 
память об этом дне осталась 
в семейном альбоме фото-
графия Константина Алек-
сандровича с товарищами 
на фоне поверженного фа-
шистского парламента.У стен Рейхстага. Вагачёв Константин 

Александрович (крайний справа), 1945 год

Малолетний  
узник фашистских 
концлагерей

Паутова Мария Дмитриевна, 
заведующая канцелярией с 2019 по 2020 г., 

Мышкинское ЛПУМГ

Многие десятилетия отделяют нас от войны 
с фашисткой Германией. Она не щадила не 
только солдат, она прошлась по судьбам 
женщин, детей, подростков. Беды, горе 
и несчастья принесла она советским людям, 
но героизм, стойкость и мужество нашего 
народа помогли выйти из этого кровопро-
литного испытания победителями. 

Я хочу рассказать о судьбе моей 
прабабу шки, Нины Романовны  
Овчинниковой, которая пятнадцатилет-
ней девчонкой была насильно увезена в Гер-
манию и помещена в концлагерь Маутхау-
зен, находящийся на территории Австрии.

Нина родилась на Украине в крестьян-
ской семье. Фашисты, захватившие тер-
риторию советской республики, жестоко 
обращались с людьми, которые прятались 
на чердаках, в подвалах. Однажды во вре-
мя очередной облавы на мирное население 

Овчинникова  
Нина  

Романовна 
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всех, кто был замечен, погрузили в вагоны и вывезли на работу в кон-
цлагерь Маутхаузен. 

Узники этого концлагеря работали на военном заводе, таскали му-
сор на носилках. Спали на нарах. На рукаве куртки моей прабабушки 
была нашивка голубого цвета с надписью OST (бесплатная рабочая 
сила с территорий Восточной Европы). Кормили плохо. Утром – вода 
из-под крана, в обед – пол-литра болтушки с ботвой от турнепса. В день 
выдавали двести граммов хлеба. Иногда немцы приносили картофель-
ные очистки в мешочках. Они кидали их узникам, а потом смотрели 
и веселились, как голодные люди хватают их и давят друг друга. Люди 
умирали прямо на глазах от голода, холода и тяжелой работы.

Когда союзники (американцы и англичане) разбомбили завод, Нину 
отправили работать на «хозяина» в крестьянское хозяйство Германии. Там 
было полегче. Освободили узников в 1944 году американцы, переправили 
их через реку Эльбу. Потом в Польшу, из которой они вернулись на Родину.

По дороге домой Нина познакомилась с солдатом Иваном Овчинни-
ковым. После демобилизации Иван сделал Нине предложение и молодые 
уехали на Родину мужа в село Верхне-Никульское Некоузского района 
Ярославской области, где и прожили в любви и согласии сорок пять лет.

Супруги Овчинниковы – Нина и Иван

МОЯ СЕМЬЯ   
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Пятунина Юлия Ивановна, 
медицинская сестра диагностического 

отделения поликлиники, 
Медико-санитарная часть

ДЕНИСЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

Денисенко Юрий Иванович, мой дво-
юродный дедушка по маминой линии, 
родился 1 сентября 1924 года в селе  
Подол, что в Черниговской области. 
В 1941 году ему было шестнадцать лет, 
поэтому он не попал в первый призыв. 
А был мобилизован в ряды Красной Ар-
мии во вторую волну, в 20-й учебный 
стрелковый полк, где был курсантом 
с сентября 1943 по август 1944 года. За-
тем с августа 1944 по 19 января 1945 года 
Юрий Иванович служил в 878-м стрел-
ковом полку стрелком.

19 января 1945 года эвакуирован 
в госпиталь на лечение после тяжелого 
ранения. Далее дедушка был направлен 
в 383-й запасный стрелковый полк 18-й за-
пасной стрелковой бригады Уральского 
военного округа, дислоцировался в городе 
Ижевске Удмуртской АССР.  Впоследствии 
демобилизован на основании ранения: 

Денисенко  
Юрий  

Иванович 
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осколок попал в правый коленный сустав, прошел навылет, разорвав 
голень, и вышел через стопу.

Госпиталь находился в Смоленске и назывался «Рославль», Юрий 
Иванович проходил лечение там с 19 января по 20 сентября 1945 года.

Ему была присвоена инвалидность второй группы. 
После армии работал в колхозе в селении Сребное, что в Чернигов-

ской области на Украине. Затем окончил курсы учителей. Поступил 
в 1953-м и окончил 24 июля 1958 года Черкасский государственный 
педагогический институт. Получил специальность учителя фи-
зического воспитания, анатомии и физиологии человека. Работал 
в Сребном в школе с 1958 по 1984 год. Под его патронажем школа 
занимала призовые места в соревнованиях по баскетболу, легкой 
атлетике и волейболу. Его дочь, Денисенко Лариса Юрьевна, устано-
вила рекорд института по толканию ядра, который только пятнад-
цать лет назад смогли побить. Она пошла по его стопам и окончила 
педагогический институт.

Был награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», юбилейными медалями и нагрудными знаками  
к 20-, 25-, 30-, 40-летию Победы, к 50-, 60-, 70-летию Вооруженных 
Сил СССР, медалью «Ветеран труда».

Юрий Иванович скончался 23 августа 1993 года.

САВИНКИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Савинкин Василий Яковлевич родился 20 февраля 1918 года в деревне 
Тростной ныне Комаричского района Брянской области.

Служил в городе Батуми (1939 год). Воевал в 440-м гаубичном 
артиллерийском полку на 2-м Белорусском фронте. Был разведчиком 
третьего дивизиона. 

После объявления 
войны был сформиро-
ван 440-й гаубичный 
артиллерийский полк. 
Его называли «ударным 
кулаком» Великой Отече-
ственной войны. Благода-
ря воинам полка под Мо-
сквой была остановлена 
армия Гудериана. 440-й 
г ау би ч н ы й ар т и л ле -
рийский полк большой 
мощности первым из 
артиллерийских частей 
Красной Армии получил 
гвардейское звание и стал 
называться 1-м гвардей-
ским Краснознаменным 
пушечным артиллерий-
ским полком.

В ас и л и й Я ков ле -
вич был членом ВКП(б). 
В 1945-м он с полком 
дошел до Кёнигсберга и после этого был переброшен на Восток. 
В 1945–1946 годах дедушка воевал в Японии, прошел всю Великую 
Отечественную войну и даже застал конец Второй мировой.

Был награжден медалью «За отвагу» (20 апреля 1943 года).
После войны вел размеренную жизнь, работал трактористом 

и жил в деревне Тростной в Брянской области. Умер 21 сентября 1971 
года и похоронен на погосте деревни Тростной.

Савинкин  
Василий Яковлевич   
в кругу однополчан
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Гордо  
несу портрет

Романовская Елена Андреевна, 
инженер 2 категории службы  

проектно-конструкторских работ, 
Инженерно-технический центр

Демьяненко Лука Кириллович родился в 1905 году в селе Густыня Чер-
ниговской губернии (ныне Прилукский район Черниговской области 
Украины). Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год, 
красноармеец 892-й ОКСБ1. Служил в саперных войсках. Проявил себя 
как исполнительный, честный, любящий свою Родину воин. Был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». В боях за город Кривой Рог получил 

тяжелое ранение. Умер от ран в госпитале 
в марте 1944 года.

А это рассказ моего десятилетнего 
сына Андрея о своем прапрадедушке...

Моего прапрадедушку звали Демья-
ненко Лука Кириллович. Во время Вели-
кой Отечественной войны он одним из 
первых ушел защищать Родину, оставив 
дома жену с двумя детьми. В 1944 году он 
пропал без вести. Бабушка так и не узна-
ла, что с ним случилось. Но недавно были 
рассекречены все военные документы, 
в том числе дедушкин «Наградной лист». 

Демьяненко  
Лука  
Кириллович

Из которого мы узнали, что он воевал в должности сапера в 273-м 
отдельном батальоне инженерных войск. В его обязанности входило 
разминирование фашистских мин и снарядов на территории Украины, 
которые противник устанавливал на мостах и полях сражений. 

1 марта 1944 года прапрадедушка получил ранение в живот, был 
доставлен в 184-й походно-полевой госпиталь. Но его не смогли спа-
сти врачи, рана оказалась слишком тяжелой. Лука Кириллович умер 
5 марта 1944 года.

За три года войны до этого случая он не получил ни одного ранения. 
27 мая 1943 года Лука Кириллович был награжден медалью «За боевые 
заслуги»! Вот что было написано в его наградном листе: «Красноар-
меец Демьяненко неоднократно отличался при выполнении боевых 
заданий как отличный находчивый сапер. При строительстве мостов 
через реку Белую у станции Белореченская и реки Пшехи у станции 
Пшехская выполнял задание на 300 % при отличном качестве. Дис-
циплинированный боец. Предан делу защиты Родины от фашистских 
захватчиков. Безусловно заслуживает правительственной награды – 
медали “За боевые заслуги”».

Очень жаль, что его жена, моя прапрабабушка, так и не узнала 
о его судьбе. Но когда два года назад мы все это узнали и рассказали 
моему прадедушке, он плакал от радости. Потому что он узнал всю 
правду о своем отце. 

Каждый год я участвую в шествии «Бессмертного полка» и гордо 
несу портрет Луки Кирилловича!

Я горжусь своим прапрадедушкой!

1  Отдельная Краснознаменная стрелковая бригада.
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Спасибо  
дедам за Победу

Рочев Никита Петрович, 
инженер-электроник 2 категории службы связи, 

Приводинское ЛПУМГ

На живописном берегу, где северная река Печора делает красивый плав-
ный изгиб, расположилась деревенька Коровий Ручей, что находится 
в окрестностях знаменитого древнерусского села Усть-Цильма. Здесь 
стоял когда-то старинный большой дом моего прадеда Носова Якова 
Федоровича и прабабушки Дарьи Ивановны. В их большой трудолю-
бивой семье, среди других семерых детей, росли два будущих защит-
ника Родины — Гордей и Кондратий. Один из них, Носов Кондратий 
Яковлевич, — мой дед по линии мамы. 

Дед родился в 1923 году. Согласно 
книгам приказов Усть-Цилемского рай-
онного военкомата, его призывают на 
фронт в сентябре 1943 года. Он воевал на 
Карельском фронте. Под командованием 
маршала Рокоссовского участвовал в осво-
бождении Польши и Чехословакии. Дошел 
до Берлина. Награжден двумя медалями  
«За отвагу», «За оборону Советского Запо-
лярья» «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Благодаря рассекреченным архивам 
и открытым электронным ресурсам удалось 

Носов Кондратий Яковлевич.  
Город Веймар (Германия),  
1945 год

Носов  
Гордей  

Яковлевич

получить доступ к документам, которые свидетельствуют о награждении  
медалями «За отвагу»: 

1. Приказ подразделения № 023/н от 13.10.1944 
«… за то, что во время штурма крупного опорного пункта 07.10.44 

горы Кариквайвишь — Карельский фронт, находясь на расчете, точно 
выполнял команды командира, миномет подавил огневую точку про-
тивника и обеспечил продвижение стрелков».

2. Приказ подразделения № 10/н от 28.03.1945 
«…за то, что в период боевых действий полка на подступах к го-

роду Гдыня 22 марта 1945 года при очищении шоссейной дороги, под 
огнем противника бесстрашно и бесперебойно производил заряжение 
миномета, огнем миномета был подавлен ручной миномет противника 
и уничтожено свыше 10 солдат».

Демобилизовался Кондратий Яковлевич в марте 1946 года. В День 
Победы, 9 Мая 1947 года, сыграли свадьбу с моей бабушкой — Марией  
Калиничной. Вырастили с ней трех детей (сын и две дочери), детство кото-
рых выпало на тяжелые послевоенные годы. 

Трудные версты войны не могли не сказаться на здоровье деда. 
В 1970 году, после смерти жены, дед тяжело заболел и умер в марте  
1971 года. Похоронили его на деревенском кладбище.

Я не застал в живых своего деда, не слы-
шал его рассказов о войне. Но, приезжая 
с семьей на свою малую родину, гостим в по-
строенном им доме, рассматриваем фотогра-
фии тех лет, посещаем могилы и понимаем, 
что гордимся своим дедом и прадедом!

Брат деда, Носов Гордей Яковле-
вич, 1908 года рождения, призванный на 
фронт в январе 1942-го, погиб 18 декабря 
1944 года в Чехословакии. Был награжден 
медалями «За отвагу» и «За оборону Ста-
линграда», орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Красной Звезды.
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Механик  
боевых аэросаней

Рочев Ринат Шахопович, 
инженер 2 категории электролаборатории, 

Инженерно-технический центр

Иван Сергеевич Рочев родился и жил в селе Усть-Ухта в Коми крае. Работал 
в колхозе. В ряды ВЛКСМ вступил в 1923 году. С первых дней принимал 
самое активное участие в комсомольской работе. Выступал организатором 
многих начинаний комсомольцев по благоустройству села: установка качелей, 
укладка тротуаров, изготовление необходимой мебели для дома культуры. 

В мирной жизни он был пионервожатым 
села, секретарем Усть-Ухтинского сельского 
Совета народных депутатов, лучшим трак-
тористом и шофером в колхозе «Гэрд Ухта».

На второй день после начала Великой  
Отечественной войны по приказу Ухтин-
ского районного военного комиссариа-
та призывается в действующую армию.  
24 июня 1941 года возглавляет сопрово-
ждение колонны семидесяти пяти авто-
машин на фронт.

Окончил военно-техническое учили-
ще и стал механиком боевых аэросаней 
на Ленинградском фронте.

В период самых тяжелых боев в зиму 
1942–1943 годов под постоянным артил-
лерийским обстрелом, налетами и бом-

Рочев  
Иван  
Сергеевич 

бежками фашистов переправляет на аэросанях сначала через Сегозеро 
в Карелии, а затем через Ладожское озеро войска, оружие Ленинграду. 
В апреле 1943 года в боевой обстановке получил тяжелую травму. 
Долго пролежал в госпитале. По ходатайству Ухтинского районного 
комиссариата партии и райисполкома как инвалид войны освобожден 
от военной службы.

Однако на печи отлеживаться не стал. У него были светлая голова 
и золотые руки. Иван Сергеевич был назначен главным механиком кол-
хоза «Гэрд Ухта». Первым делом он отремонтировал старый колхозный 
трактор. Сам же сел за его рычаги, когда началась посевная, а для того, 
чтобы сев шел быстрее, вместо одной сеялки приспособил две. А когда 
созрел урожай на его поле, он обмолотил его на тракторном приводе. 
В период молотьбы Иван Сергеевич сутками не отходил от трактора. 
Весной 1943 года вспахал семнадцать гектаров пашни и произвел посев 
на площади пятьдесят гектаров. Весь полученный хороший урожай зер-
новых с площади сто четыре гектара он обмолотил на своем тракторе. 
Сельский механизатор выработал четыреста девяносто три трудодня. 
Благодаря его самоотверженному труду колхоз «Гэрд Ухта» первым 
в районе закончил молотьбу и досрочно рассчитался с государством.

За героические трудовые подвиги Иван Сергеевич Рочев не раз 
награждался медалями, грамотами и ценными подарками Президиума 
Верховного Совета Коми АССР.

Последние годы жизни он работал в системе Ухтинского леспром-
хоза.
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С ЮБИЛЕЕМ,   
СОЛДАТ! 

Румянцева Елена Александровна, 
исполнитель художественно-оформительских работ,  

Мышкинское ЛПУМГ

Армейская выправка, открытая улыбка и красивая, отнюдь не деревенская речь. 
А еще старый солдат научит юнцов манере двигаться, говорить и уметь выслу-
шать собеседника. И скромность, присущая ему, человеку исконно русскому.

Нет, это образ не современного телевизионного героя, а инвалида войны, 
выжившего в сорок третьем. Таков он, Кислинский Алексей Павлович (ро-
дился 25 марта 1925 года), уроженец хутора Антошкино, затерявшегося в границах 
Белгородской области, удостоенный медали «За отвагу» и других боевых наград.

Родился Алеша в хуторе третьим ребенком в семье 
Павла Петровича и Анны Федотьевны Кислинских. Рос 
и набирался силушки на коровьем молоке. Окончив 
шесть классов палатовской семилетки, пас овец. 

За месяц до восемнадцатилетия Родина-мать позвала 
Алексея на защиту своих рубежей, его отобрали в запасной 
полк города Пензы. Шесть месяцев он проходил обучение 
в полку, а затем был отправлен на фронт в Харьков. 

Это случилось в морозный ноябрьский полдень. 
Среди сплошных взрывов кровопролитного боя 
и под жесткий приказ «Ни шагу назад!» рядовой 
Алексей Кислинский почувствовал лишь тупой удар 
в голову. С нее слетела шапка с Красной Звездой. 
Кровь, а потом и боль, потеря сознания.

Бездыханное тело бросили в могилу. Солдатский 
треугольник полетел на его родину: «Погиб смертью 

Кислинский  
Алексей Павлович.  
Последний парад

храбрых». Но, когда бой утих, начало светать, солдаты пришли к тому кровавому месту. 
На шинель красноармейца все тяжелее ложилась земля, и вдруг он подал признаки 
жизни. Тетка-украинка, оплакивая погибшего «сына», вытащила его с того света и на 
своих плечах потащила в свою хату. Военные врачи вырвали Алексея из лап смерти, 
через четыре долгих месяца он снова встал в строй. Но осколки немецкого снаряда 
остались в голове русского солдата. 

– Это было мое боевое крещение, – говорил Алексей Павлович. – Так и живу 
с железом в голове долгую жизнь.

На днепропетровском направлении сержант Кислинский вел за собой отде-
ление. Наступающая армия прикрывала медицинский полевой госпиталь. Тот 
день, 4 апреля 1944 года, для ветерана войны словно был вчера. Попав в окруже-
ние, яростно сражались с вооруженным до зубов противником. Вдруг командир 
отделения перестал чувствовать под собой левую ногу. Вражеская пуля уложила 
его на землю. Этот момент и стал преградой для дальнейшей боевой биографии 
Кислинского. Его доставили на лечение в госпиталь в Баку. Пуля прошла через 
левую голень. Но самым страшным для солдата в июле 1944 года было услышать 
от полковника медицинской службы: «Не годен к строевой службе».

На костылях сержант возвращался с фронта к родному дому, у поро-
га которого запричитала в слезах мать. В нагрудном кармане лежала справка  
о болезни под № 1041. С годами она уже пожелтела, но каждый раз, когда Алексей 
Павлович берет ее в руки, память возвращает солдата на передовую.

Трудовая биография неразрывно связана с палатовским колхозом. Под стать 
ветерану была в работе и его супруга, Ефросинья Филипповна, с которой шли они 
по жизни рука об руку. В Палатово на вечеринке заприметил сержант кареокую 
девушку-сироту. Ее семью раскулачили, мать отправили в Сибирь, которая умерла 
там от тяжелого труда. А пятилетнюю Фросю вырастили соседские дед с бабкой.

В сорок седьмом Алексей и Ефросинья сыграли свадьбу. В родительской 
хате родились три дочери. Мать с отцом растили их, ночами глаз не смыкали. 
Но долюшка не всем выпала счастливой. Старшая Валентина нашла свою судьбу 
на реке Волге в городе Мышкине, Екатерину в неполные восемнадцать сломила 
болезнь, а Мария рано овдовела, живет в Ливенке. 

Умер Алексей Павлович Кислинский 16 апреля 2013 года. Огромное спасибо 
ему за Победу!
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Погиб  
на безымянной высоте 

Сербина Наталья Геннадьевна, 
начальник отдела кадров, 

администрация

Мой дед, Сербин Захарий Евдокимович, родился в 1914 году в селе Уро-
жайное Левокумского района Ставропольского края, детство пришлось на 
сложные годы Гражданской войны. В 1922 году от голода и тифа погибли 
родители и почти все родственники Захария (в живых остались дедушка 
и сестра, сведения о которых утеряны).

С восьмилетнего возраста Захарий 
воспитывался в детском доме. После дет-
дома и службы в рядах Красной Армии 
вошел в число комсомольцев, призван-
ных на строительство Комсомольска-на- 
Амуре. Грандиозная стройка шла в тяже-
лых условиях, Захарий переболел цингой 
и вернулся в Ставропольский край. В горо-
де Георгиевске он работал токарем-инстру-
ментальщиком на арматурном заводе.  
23 апреля 1940 года женился на Черниковой 
Надежде Макаровне, 1919 года рождения. 

Еще до начала Великой Отечественной 
войны был призван в ряды Красной Армии 
по партийной линии. Прошел курсы перепод-
готовки в Ростове-на-Дону и получил звание 
политрука. 

Сербин  
Захарий  
Евдокимович, 
1940 год

9 апреля 1941 года у Захария и Надежды родился первый и единственный 
сын, Сербин Геннадий Захарович (мой отец), а через два месяца, 22 июня, За-
харий ушел на фронт в звании заместителя командира роты по политической 
части в составе 3-й воздушно-десантной бригады и был заброшен в район Киева 
в тыл врага. После выполнения этой операции вернулось только два человека, 
один из которых – мой дед. 

В мае 1942 года в результате неудач на Крымском фронте планы 
советского командования о проведении воздушно-десантной опера-
ции на полуострове были отменены и воздушно-десантный корпус пе-
реформировали в 32-ю гвардейскую стрелковую дивизию, при этом 
воздушно-десантные бригады трансформировались в гвардейские 
стрелковые полки дивизии. После небольшого отдыха и посещения 
семьи (в свой последний визит он оставил годовалому сыну перочин-
ный ножик и свисток, все, что осталось у сына от отца) в 1942 году  
Захарий был направлен в 85-й полк 32-й дивизии. 10 августа из Ставки 
командующему фронтом поступил категорический приказ: «В связи 
с создавшейся обстановкой самым основным и опасным для Северо-Кав-
казского фронта и Черноморского побережья в данный момент явля-
ется направление от Майкопа на Туапсе. Выходом противника в район 
Туапсе 47-я армия и все войска фронта, находящиеся в районе Красно-
дара, окажутся отрезанными и попадут в плен. Немедленно перебро-
сить из 47-й армии 32-ю гвардейскую стрелковую дивизию (полковник  
М. Т. Тихонов) и занять ею вместе с 236-й стрелковой дивизией (полков-
ник Г. Н. Корчиков) в три-четыре линии по глубине дорогу от Майкопа 
на Туапсе, и ни в коем случае, под вашу личную ответственность, не 
пропустить противника к Туапсе».

Гитлер действительно придавал огромное значение захвату Туапсе. Во-пер-
вых, из-за того, что в городе расположен нефтеперерабатывающий завод, 
а значит, большие запасы горючего. Лишить Красную Армию этих запасов 
и приобрести их для собственных нужд было одной из целей Гитлера. Во-вто-
рых, после того, как пали Одесса и Севастополь, был частично оккупирован 
Новороссийск, Туапсе оставался практически единственной военно-морской 
базой на Черном море. (Так, до падения Севастополя и захвата Крыма именно 
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из Туапсе шла помощь оборонявшимся там войскам.) К тому же падение Туапсе 
означало бы окружение войск, которые не позволяли фашистам окончательно 
захватить Новороссийск.

Еще одной важной (пожалуй, главной) причиной были договоренности 
фашистской Германии с Турцией. В случае если бы немцам удалось покорить 
Туапсе и двинуться далее, на Сочи и Сухуми, турецкая армия вступила бы 
в гитлеровскую коалицию и открыла проливы Босфор и Дарданеллы для 
кораблей Германии и ее союзников. А это уже был бы совсем другой расклад...

Силы были неравными. У фашистов имелся большой численный перевес: 
в три раза больше орудий, в пять раз больше самолетов, задействованы специ-
ально подготовленные для подобных боев горные егеря – печально знаменитые 
«Эдельвейсы». 

В середине августа развернулись первые бои, которые сорвали план мол-
ниеносного выхода к Черному морю. Следующей попыткой захватить Туапсе 
стала операция «Аттика», начавшаяся 25 сентября. Для ее осуществления 
немецкое командование перебросило горных егерей из Приэльбрусья, а также 
часть войск из-под Новороссийска. Перед началом этой операции враг вновь 
подверг Туапсе жесточайшим бомбардировкам. У СССР не хватало самолетов, 
чтобы отбить эти воздушные атаки. 

10 октября около станицы Куринской Апшеронского района Краснодарского 
края, расположенной на реке Пшиш, на безымянной высоте 501-й в кровопро-
литном бою погиб мой дед. 

Село находится в 40 километрах от Туапсе и окружено живописными хол-
мами. По рассказам местных жителей, каждый сантиметр этих холмов полит 
кровью. Только в окрестностях села за весь период боев за Туапсе погибло во-
семнадцать тысяч человек. По рассказам местных жителей трупы лежали в три 
слоя. Спустя семь десятилетий поисковые группы находят осколки снарядов, 
проржавевшее оружие, пробитые пулями солдатские фляжки, обломки сби-
тых самолетов, а главное – останки погибших бойцов. По рассказу сослуживца 
деда, который написал бабушке письмо из госпиталя, Захарий Евдокимович 
находился в блиндаже на совещании с другими руководителями и прямым 
попаданием снаряда были убиты все, кто в нем был.

В 2015 году 9 Мая наша семья посетила станицу Куринскую и высоту 501. 
Мы надеялись найти воронку от того самого блиндажа, разрушенного снарядом, 
но это оказалось совершенно невозможно. Весь холм буквально изрыт ворон-
ками. Местные школьники-активисты поисково-исследовательской группы 
«Высота» школы № 52 легко узнают природу этих воронок. На пути к вершине 
мы встретили десятки воронок, образованных именно прямыми попаданиями 

Окрестности села Куринского Апшеронского района Краснодарского края.  
9 Мая 2015 года сын погибшего, Сербин Геннадий Захарович, посетил высоту 501, 

где воевал и погиб 10 октября 1942 года его отец – Сербин Захарий Евдокимович

Активисты поисково-исследовательской группы «Высота»  
школы № 52 станицы Куринская с родственниками погибших.  
9 мая 2015 года
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в блиндажи, они более глубокие и широкие, чем простые следы от разрыва 
снаряда. Масштаб и кровопролитность этих боев ужасают.

После сражения 10 октября станица была захвачена немцами и находилась 
в оккупации до декабря 1942-го. Немцы не занимались погребением наших 
солдат, поэтому к моменту освобождения села хоронить было почти нечего, 
очень мало и документов удалось найти. Большинство защитников села так 
и остаются безымянными.

20 декабря официально считается Днем освобождения Туапсинского рай-
она. Хотя отдельные боестолкновения в горах продолжались и после этого, но 
они уже не представляли серьезной опасности для Туапсе. 

Гитлер был вынужден отказаться от дальнейших попыток захвата города. 
Более того, успех в горах под Туапсе стал прологом к освобождению всей Куба-
ни. Если в августе 1942-го в этом регионе у захватчиков был успех за успехом, 
то серьезный разгром под небольшим городом стал весьма чувствительным 
щелчком по носу. Враг оставил там убитыми более двадцати пяти тысяч своих 
солдат и офицеров.

В тот период, когда дед сражался за Туапсе, бабушка с годовалым ребенком, 
моим отцом, находилась в оккупации. 10 августа 1942 года Минеральные Воды 
были оставлены нашими войсками. Пять месяцев беды, так оценивали жители 
района это время. Особенно жестоко обращались с родственниками красноар-
мейцев. Опасаясь преследования фашистов, бабушка собрала все документы 
и вещи своего мужа и закопала в саду, но это не помогло, «доброжелатели» из 
местных жителей донесли немцам, что бабушка является женой коммуниста 
и политического руководителя в Красной Армии. После освобождения были 
найдены списки жителей, подлежащих уничтожению, бабушка и папа были 
в этих списках. К счастью, не все свои планы фашистские войска успели реа-
лизовать на захваченной территории. В январе 1943 года регион Кавказские 
Минеральные Воды был освобожден. Но к этому времени документы и вещи, 
спрятанные в земле, подверглись необратимому разрушению. Недолго бабушка 
была рядом со своим мужем, осталось очень мало воспоминаний и еще мень-
ше вещей и документов. Но она помнит, что дед очень хотел иметь большую 
дружную семью, много детей, воплотить в своей жизни все то, чего лишили его 
революция и голод, но все их мечты разрушило новое горе – война.

Мы гордимся 
нашим папой 

Соболев Сергей Александрович, 
инженер службы по связям с общественностью 

и средствами массовой информации 
с 1997 по 2014 г., администрация, 
Соболева Славомира Геннадьевна

Родился Геннадий Дмитриевич 17 сентября 1923 года в деревне Новоселки 
на Гродненщине в Польше (с 1939 года – в составе Белорусской ССР).

Детьми мы часто просили отца рас-
сказать что-нибудь о войне, как он воевал. 
Будучи чрезвычайно скромным и застенчи-
вым, папа не любил говорить о себе. Нигде 
о себе не заявлял, не пользовался льготами 
участника войны. Его отец (наш дедушка) 
погиб во время Гражданской войны. Ба-
бушка рано умерла. Папа с сестрой Ниной 
познали все горести сиротства: и голод, 
и холод, и нелюбовь родных, приютив-
ших их. В двенадцать лет пошел работать 
к помещику. Тогда эта территория была 
под панской Польшей. Весь заработок за-
бирала тетка, у которой своих детей было 
семеро. Пришла советская власть. В 1939-м 
он окончил семь классов, был принят в ком-
сомол, поступил в железнодорожное учили-
ще, которое окончить не удалось. В 1941 году 
началась война. С другими сверстниками 

Сцецевич  
Геннадий  

Дмитриевич,  
боец Красной Армии
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восемнадцатилетним юношей ушел в пар-
тизаны, чтобы защищать Родину.

Однажды папа поделился, что в августе 
1942 года он в партизанском отряде имени  
М. И. Калинина стал связным, затем стрел-
ком. Позднее руководил подрывной коман-
дой по уничтожению вражеских эшелонов, 
шедших на фронт. Группой было взорвано 
двенадцать вражеских эшелонов и четыре 
железнодорожных моста. 

Вспоминается его рассказ: «В 1943 году 
около города Волковыска мы взорвали же-
лезнодорожный мост, взрывной волной меня 
отбросило и перебило ребро. Я отлеживался 
в деревне Шауличи у моих родственников. 
Позже эту деревню вместе с жителями фа-
шисты уничтожили полностью. Сейчас на 

этом месте стоит монумент. В мемориале в Хатыни эта деревня Шауличи 
тоже значится. После того, как фашисты расправились с моими родствен-
никами, я стал беспощаден. Мы взрывали железные дороги, ставили мины 
на шоссейных дорогах, незамеченными проникали на железнодорожные 
станции, где формировались военные эшелоны врага, цепляли к цистернам 
магнитные мины с часовым механизмом. 

В 1944 году с присоединением нашего партизанского отряда к регуляр-
ным частям Красной Армии я ушел освобождать Польшу. При освобождении 
Варшавы был контужен. Контузия сопровождалась полной глухотой, но после 
двухмесячного лечения в госпитале слух начал возвращаться, но уже не на 
сто процентов. Затем опять отправился на фронт. День Победы я праздновал 
в Берлине в волчьем логове, как тогда мы называли фашистский Берлин…»

Волею судьбы на Север папа попал в 1953 году. Наша семья осталась без 
средств к существованию. Он был сослан за попытку помочь репрессиро-
ванным католическим священнослужителям. Первые советские исправи-
тельно-трудовые лагеря, на базе которых сложился впоследствии один из 

самых больших «островов архипелага ГУЛАГ», находились именно в Коми. 
Во многом благодаря труду заключенных в республике стала развиваться 
горнодобывающая и лесозаготовительная отрасли, строиться железная 
дорога. Из исправительных лагерей «выросли» практически все горо-
да республики: Ухта, Воркута, Инта, Печора, Сосногорск, Емва, Микунь.  
Несмотря ни на что, люди старались выжить, работать. Как могли, забывали 
обиды, верили в лучшую жизнь и сами ее строили. 

В 1957 году папе разрешают вольное поселение и наша семья – мама, 
я, Славомира и мой брат Роман – переезжает из Белоруссии в Ухту.

Мы гордимся нашим папой. Это он привел меня за руку в старое – еще 
деревянное здание музыкальной школы в Ухте в 1957 году. Сам в это время, 
будучи репрессированным, участвовал в строительстве кинотеатра «Дружба», 
как раз напротив этой школы. Его труд вложен и в возведение кирпичной 
музыкальной школы по улице Горького. И еще многие здания того времени 
построены руками нашего папы – Сцецевича Геннадия Дмитриевича.

Папа всегда был душой коллектива. Его любили за веселый, неуныва-
ющий нрав, доброе, отзывчивое сердце. А еще он всем, кому мог, помогал 
словом или делом. Очень любил петь, играл на мандолине, баяне, аккорде-
оне. В детстве, когда пас колхозных коров, играл на дудочках, которые сам 
и делал. В советские времена 9 Мая, уже по сложившейся традиции, после 
демонстрации мы всей семьей шли в старый ресторан «Ухта», куда при-
ходили семьи многих ветеранов Великой Отечественной войны. Обедали. 
Сергей, мой супруг, садился за пианино на сцене ресторана и от души все 
присутствующие пели песни военных лет. 

Наша семья и многие ухтинцы с теплом вспоминают Геннадия Дми-
триевича, ушедшего в мир иной в апреле 1982 года.

У папы не так много наград, но он ими дорожил, хранил и надевал 
в очень торжественные моменты своей жизни: медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные медали 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР», знак «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Сцецевич Геннадий 
Дмитриевич, ветеран Великой 
Отечественной войны
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Ушёл на фронт 
рядовым 

Старцев Олег Николаевич, 
ведущий инженер службы связи, 

Воркутинское ЛПУМГ

Расскажу о своем дедушке, Смирнове Александре Ефимовиче. Родился 
дед 15 сентября 1916 года в деревне Ванеево Вологодской губернии (ныне 
Шекснинского района Вологодской области) в многодетной семье, две 
дочери и шесть сыновей. Жила семья бедно. Родители умерли рано. Воспи-
тание младших детей легло на плечи старшей сестры. Но это не помешало 

им стать достойными людьми. Началась 
Великая Отечественная война. Все братья 
ушли на фронт, воевали с немецко-фашист- 
скими захватчиками, кто на суше, кто на 
море. Вернулись домой не все. Самый млад-
ший брат, Алексей, стал танкистом – сгорел 
в танке в бою под Прохоровкой. Еще один 
брат, Павел, разведчик – погиб в одной из 
операций в районе Смоленска.

Александр Ефимович был мобилизо-
ван 25 ноября 1941 года Пришекснинским 
районным военным комиссариатом Воло-
годской области. Ушел на фронт рядовым.

Дед о войне практически не расска-
зывал, да и я особо не интересовался 
в то время. Как-то вместе с ним смотре-
ли фильм о войне (мне было лет десять), 

Смирнов Александр Ефимович 
с братом Сиротиным Сергеем 
Ефимовичем

и мне показалось, что сюжет выдуман режиссером и совсем далек от 
реальности, на что я сказал: «Прямо как в кино, на самом деле такого 
не бывает». Дед ответил: «В жизни бывает всякое». И рассказал одну 
историю, случившуюся с ним во время войны.

В июле 1942 года получил задание от командира доставить питание 
на передовую из центрального пищеблока. Дед в звании старшины 
с двумя солдатами отправились выполнять. Возвращаясь с продуктами 
для передовой, попали под авианалет. Лошади были убиты, а дед и еще 
один солдат получили контузии. Привезти продукты в расположение 
смогли только под утро следующего дня.  Командир, после недолгих 
разбирательств (1942 год, передовая), за несвоевременное выполнение 
задания приказал арестовать всех троих. Дело происходило в землянке, 
сдав оружие, их взяли под конвой и стали выводить на улицу, и в это 
время раздался взрыв – это был одиночный артиллерийский снаряд, 
выпущенный немцами вслепую. Двоих бойцов, только что арестованных, 
убило на месте, командира контузило, а дед остался невредим. После 
случившегося командир отменил приказ об аресте и вернул его в строй.

Только с возрастом, прокручивая в голове его рассказ, я стал осозна-
вать, как каждое мгновение на войне меняло жизнь миллионов людей, 
и через что нужно было пройти людям, чтобы мы могли жить. Полное 
осознание этого пришло в то время, когда деда уже не стало. Что мог 
чувствовать человек, который несмотря ни на что выполнил задание, 
а его приравняли к преступнику? Я даже не спросил у него, как они 
смогли доставить груз, оставшись без лошадей, и теперь уже этого не 
узнаю. Но благодаря созданному сайту «Память народа» и рассекре-
ченным документам я, внук героя войны, узнал о его подвигах и смог 
рассказать об этом своим детям, его правнукам. 

Приведу несколько выдержек из документов1. 
Из приказа № 64 по 292-му стрелковому полку 115-й стрелковой 

дивизии от 30 января 1944 года: «Старшину 4-й стрелковой роты – 
старшину Смирнова Александра Ефимовича за то, что в бою 19.12.1943 

1 Орфография и пунктуация всех цитируемых документов сохранены.
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в районе Торжка во время выбытия командира взвода из строя поднял 
взвод в атаку, выбил противника из траншей. В этом бою захватил 
исправный немецкий пулемет и открыл из него огонь, при этом унич-
тожил шесть немецких солдат».

А вот цитата из наградного листа от 23 августа 1944 года:  
«Младший лейтенант Смирнов, участвуя в боях с немецкими за-
хватчиками 18–21 августа 1944 года, проявил доблесть и мужество. 
Противник укрепился на северо-западных скатах д. Румпи. Младший 
лейтенант Смирнов, получив боевое задание, с группой бойцов ворвал-
ся в траншеи противника в этом районе и выбил оттуда немцев. 
Преследуя в дальнейшем противника, тов. Смирнов не дал ему воз-
можности закрепится и, развивая успех, стремительным броском 
перерезал шоссейную дорогу и форсировал реку, этим способствовал 
дальнейшим успехам в боях. Достоин правительственной награды – 
ордена “Красная Звезда”».

В октябре 1944 года мой дед, как командир стрелковой роты 578-го 
стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии, был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, хотя, как свидетельствует наградной 
лист, представлялся непосредственным командованием к ордену Крас-
ной Звезды. «Младший лейтенант Смирнов в бою 5 октября 1944 года 
по прорыву обороны немцев на рубеже Савгини – Кибарты Литовской 
ССР, командуя стрелковой ротой, проявил доблесть и мужество. 
Стремительно наступая, его рота смело и решительно ворвалась во 
вражеские траншеи, вывела из строя до взвода пехоты врага и быстро 
очистила траншеи от противника, этим успешно выполнила боевую 
задачу. Развивая наступательный порыв, он в дальнейшем со своей 
ротой стремительно преследовал противника. Достоин награждения 
орденом “Красная Звезда”».

Последний бой деда описан в наградном листе к приказу о при-
своении ему ордена Красной Звезды от 21 февраля 1945 года: «Тов. 
Смирнов 18-го и 19-го февраля 1945 года в бою за деревню Гедильген 
и Равусин проявил исключительное мужество и отвагу. Противник 
при поддержке самоходных пушек и танков предпринял контратаку 

и вклинился в наши боевые порядки. Л-т Смирнов верный сын Родины, 
умело ведя бой, идя в цепи своего взвода на ходу из автомата вел губи-
тельный огонь по пр[отивни]ку где уничтожил 6 немцев. Не смотря 
на свою рану до последних сил находился на поле боя и руководил им, 
в силу чего сам лично гранатой уничтожил огневую пулеметную 
точку пр[отивни]ка. Будучи еще тяжело раненым тов. Смирнов 
продолжал командовать своим взводом до потери сознания. В виду 
всех тех обстоятельств контратака противника была отбита, про-
тивник из деревни Гедильген был выбит, и л[ейтенан]т Смирнов был 
вынесен с поля боя и отправлен в эвако-госпиталь. За исключительное 
проявление мужества и отвагу л[ейтенан]т Смирнов достоин к на-
граждению правительственной наградой Орденом “Красная Звезда”». 

Дед прошел всю войну. В феврале 1945 года лейтенант Смирнов 
Александр Ефимович, командуя взводом отдельной стрелковой роты, 
получил очередное ранение, освобождая деревни Гедильген и Равусин  
вблизи городов Хайлигенбайля (сейчас это город Мамоново Кали-
нинградской области, был переименован в 1947-м в честь погибшего 
в октябре 1944 года Героя Советского Союза, подполковника Николая 
Васильевича Мамонова) и Кёнигсберга (сейчас Калининград). Был 
вынесен с поля боя и отправлен в госпиталь, где трижды из-за угрозы 
гангрены проводились сложные операции по ампутации части ноги. 
После демобилизации из армии по состоянию здоровья отправился на 
Север, где, несмотря на инвалидность, руководил одним из совхозов 
под Воркутой. Умер дед, когда ему было семьдесят восемь лет.
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Стрелкова Аннабелла Викторовна, 
инженер  группы режимно-наладочных испытаний 

отдела по теплотехническому оборудованию, 
Инженерно-технический центр

Своего прадеда, Кондакова Илью Михайловича, я знаю только по фото 
и рассказам моей мамы. Он родился в 1899 году на Урале в деревне Осиновское 
ныне Каргапольского района Курганской области. Он был очень грамотным че-

ловеком, работал бухгалтером в колхозе, воспи-
тывал пятерых ребятишек, а в свободное время, 
чтобы прокормить семью, постоянно рыбачил. 
В советское время он каждую зиму приезжал 
к моим бабушке и дедушке  в Ухту, помогал по 
хозяйству, очень много читал. Тогда в каждом 
доме было много собраний сочинений русских 
и зарубежных писателей. Прадед перечитал 
всего Диккенса, Стендаля, Чехова, Тургенева, 
Шолохова и других авторов.

Мой прадед участвовал в Великой  
Отечественной войне, был красноармей-
цем 90-й стрелковой дивизии, принимав-
шей участие в обороне Ленинграда. В боях 
он получил глубокое осколочное ранение 
в правое предплечье. У нас дома осталась 
единственная его военная фотография, 

Кондаков  
Илья  
Михайлович

где он со своим товарищем находится в госпитале. Если внимательно 
посмотреть, то можно разглядеть номер эвакогоспиталя (1489), число 
и год ранения (1943). Позже я нашла, что этот эвакогоспиталь с 1 января 
1942 по 1 сентября 1945 года  находился в городе Бабаево Вологодской 
области по улице Советской, в доме двадцать один.

Мой дед, Самков Николай Евгеньевич, в своей книге воспоминаний пи-
шет: «Повидавшись со своими родителями и родственниками после нового, 
1948 года, я поехал на родину моей супруги, Евдокии Ильиничны, на Урал. 
Познакомился со своим тестем, Ильей Михайловичем, добрейшим челове-
ком, тоже фронтовиком, перенесшим тяжелое осколочное ранение, которое 
значительно укоротило его жизнь. Познакомился со своей тещей, Степанидой 
Федоровной, настоящей молчаливой труженицей ее большой семьи». 

В архивных документах я нашла сведения об армейской жизни моего 
прадеда. Из них следует, что он был стрелком в 286-м стрелковом полку 
90-й Краснознаменной стрелковой дивизии.

Самое интересное, что моя тетя, Самкова Татьяна Николаевна, живет под 
Санкт-Петербургом. Совсем недавно она прислала фотографию обелиска памяти 
павшим стрелкам 90-й стрелковой дивизии, который уже много лет стоит в их 
поселении (местечко Сусанино Гатчинского района), и мы поняли, что именно 
где-то  в этих местах и воевал мой прадед, в этих местах его ранило… Вот такая 
судьба, вот такое стечение обстоятельств… А еще мой дед, Самков Николай 
Евгеньевич, и прадед, Конда-
ков Илья Михайлович, в одно 
и то же время защищали го-
род Ленинград и оба награж-
дены медалью «За оборону 
Ленинграда», но тогда еще их 
судьбы не пересеклись… Это 
случится позже – в 1948 году.

Мой прадед награж-
ден медалью за «Оборону 
Ленинграда» 27 августа 
1943 года. Кондаков Илья Михайлович (слева) 

в эвакогоспитале. Город Бабаево, 1943 год

Солдат  
Великой войны,  
мой прадед 



144  145

Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

роде Красноярске. Проработал на 
пароходе “Комсомолец” одну на-
вигацию, а после того, как меня 
там три раза обокрали, решил, не 
дожидаясь повестки, пойти в ар-
мию. В сентябре 1940 года я стал 
пулеметчиком на бронепоезде 
в 69-м полку войск НКВД. Служил 
на Дальнем Востоке, мы охраняли 
Амурскую железную дорогу.

О войне узнал из уст нашего командира. Помню, наш бронепоезд стоял на запасных 
путях. Жили мы в вагонах-товарняках, там были установлены двойные нары, а посередине 
стояла печка-буржуйка. Вечером, после отбоя, зашел к нам командир бронеплощадки 
и тихо спросил: “Ну что, ребята, спите?” Кто-то ответил: “Да нет, еще не спим”. Тогда 
командир сказал: “Товарищи, сейчас передали по радио, что Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз”. Мы сразу же соскочили, давай обуваться, без команды, 
без шума вышли на построение. Командир бронепоезда и комиссар выступили с корот-
кой информацией, передали речь Молотова (наркома иностранных дел СССР) и дали 
команду: “Занять свои боевые места”. Всю ночь мы забивали патронами пулеметные 
ленты. Обстановка была очень напряженная, ибо ждали, что японцы тоже нападут на нас. 

В действующей армии я оказался в 1942 году. Тогда нашему правительству стало 
известно, что Япония на нас не нападет, часть советских войск стали перебрасывать 
на запад. В июне 1942 года меня направили в город Свердловск, в специальную школу 
младших командиров-пулеметчиков бронепоездов, после окончания которой, в ноябре 
1942 года, в звании сержанта меня зачислили командиром отделения бортовых пуле-
метов в 31-й отдельный дивизион бронепоездов маршрутной охраны правительства 
СССР. Этот дивизион выполнял функции охраны правительства в пути следования.

Специальный железнодорожный состав состоял из штабного вагона “хозя-
ина”, вагонов обслуги, внешней охраны, бронеплощадки с четырьмя бортовыми 
пулеметами “Максим” и двумя 76-миллиметровыми орудиями, затем следовало 
еще четыре-пять платформ с запасными материалами для путей (рельсы, шпалы, 
щебень) и автомашинами. Такому составу на протяжении всего пути давали «зе-
леную улицу», то есть мы мчались без остановок. 

«Я был  
в боевом охранении Жукова 
Мой дед, Самков Николай Евгеньевич, не дожил до 75-летия Победы в  
Великой Отечественной войне всего пять месяцев. Он ушел в вечность 27 декабря 
2019 года. Но для своих внуков и правнуков он оставил воспоминания, напи-
сав книгу, называется она «Моим потомкам». Выдержки из его воспоминаний 
я и хочу предложить вашему вниманию. 

«Я сам установил дату своего рождения. Мои юность и детство прошли в Сибири, 
в тридцати километрах от Красноярска, в селе Маганское. Тогда мы и понятия не имели 
о том, чтобы справлять дни рождения, время было трудное, голодное. И я не интересо-
вался, когда родился. А когда потребовалось получать паспорт, нужно было указать дату. 
Тут я и сообразил, что раз зовут меня Николай и родился я зимой, то и выбрал дату 19 
декабря 1922 года – День святого Николая. Помню из детства такой случай. Было это где-
то в 1933 или 1934 году, тогда в стране царил голод. Семья у нас была большая – шестеро 

детей, я самый старший. Наша кормилица, корова,  
помогала нам выживать. Мать продавала молоко на 
базаре, на эти деньги покупала что-нибудь из про-
дуктов. Однажды мы с матерью продали молочко, 
пошли по базару и увидели красивую булочку, она 
была такая румяная, ну просто любо смотреть. Мы 
ее купили, мать спрятала за пазуху, чтобы не украли, 
и так бережно везла. Приехали домой, мама постави-
ла самовар, вся семья села за стол, у детей глаза так 
и светились. Отец по праву хозяина взял нож и стал 
резать сдобу, но нож уперся во что-то крепкое. Мы 
разломили булку, а там оказался войлок…

После семилетки я окончил курсы старших 
рулевых Енисейского управления речных путей в го-

Самков  
Николай Евгеньевич –  
начало воинской службы

Самков Николай Евгеньевич с товарищами, 
31-й дивизион бронепоездов. Москва, 1943 год
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В декабре 1942 года мне довелось сопровождать на Северо-Западный фронт 
генерала Жукова. Тогда еще не было его портретов, мы и знать не знали, каков он 
из себя. Но имя Жукова уже гремело. Приехали мы в город Торопце (Калинин-
ская область), наш состав загнали в лес, в тупик. В скором времени из вагонов 
высыпали люди в гражданском: одни стали деревянными лопатами расчищать 
снег – готовили выход на центральную дорогу, другие – разгружать с платформ 
автомашины. Тогда я первый раз оказался начальником караула всего состава. 
И мне было очень интересно посмотреть на известного генерала. Вскоре из штаб-
ного и обслуживающего вагонов вышли наши «пассажиры», и среди них я стал 
глазами искать Жукова, надеясь, что он будет в форме и генеральской папахе. 
Затем вижу, что в мою сторону идет, как бы прогуливаясь, человек в сером, как 
и у всех военных, пальто с толстым воротником, в обыкновенной офицерской 
шапке-ушанке, без каких-либо военных знаков различия. А я на него не обращаю 
внимания, смотрю вперед, жду, когда выйдет генерал. Этот человек подошел ко мне, 
щелкнул пальцем по броне и спросил: “Ну как, сержант, крепка броня-то?” А я, не 
взглянув толком в его лицо, ответил: “Ничего, крепка”. И опять смотрю в сторону 
штабного вагона, чтобы не пропустить генерала. А этот человек дошел  до конца 
состава и, возвращаясь назад, снова прошел мимо меня. Когда высокое командова-
ние уехало, я подошел к вагону “хозяина” и спросил у военного: “А Жуков-то где?” 

А тот мне ответил: “А ты думаешь, кто к тебе-то 
подходил?” Мне еще дважды приходилось быть 
в боевом охранении Жукова, но тот досадный 
случай я не забуду никогда.

В январе 1943 года мы сопровождали 
маршала Тимошенко. Наступил новый, 1943 
год, была хорошая погода, мягкая зима. Мы 
вышли из вагонов. К нашей кухне подошел 
Тимошенко. Мне показалось, что он немножко 
под хмельком, сел на один из чурбаков и ска-
зал: “Ну что, хлопцы, может, заспиваем?” И мы 
вместе с ним спели вполголоса “Распрягайте, 
хлопцы, коней…” Тимошенко был мужчина 
здоровый, высокий, мощный, крепкий мужик.

В марте 1943 года сопровождали до города Миллерово (Ростовская область) 
члена ГКО, министра путей сообщения Лазаря Моисеевича Кагановича. Еха-
ли на юг – станции были разбиты, мосты взорваны, а уже на обратном пути 
в Москву на этих разрушенных местах кипела работа, нас встречали плакаты 
“Выстроим мосты досрочно в честь приезда Л. М. Кагановича”. Этот человек 
обладал удивительными организаторскими способностями, он мог в короткие 
сроки мобилизовать огромное количество людей на восстановление путевого 
железнодорожного хозяйства.

В том же марте, когда наша армия вторично оставила Харьков, мы сопро-
вождали на фронт членов ГКО Маленкова, Щербакова, Вознесенского. Довезли 
их до города Ельца (Липецкая область), там они погрузились и спешно уехали 
на машинах, а наш поезд загнали в тупик, где мы ждали их возвращения.

В городе Ельце при бомбежке меня контузило. Очнулся я в дивизионном 
лазарете в Москве. Так как мне требовалось продолжение лечения, то даль-
нейшую военную службу до мая 1944 года я проходил старшиной гарнизона 
в 115-м полку на охране моста через Москву-реку. А когда узнал, что для фронта 
формируется 215-й погранполк, то направил туда свое заявление. После фор-
мирования наш полк выехал на 2-й Прибалтийский фронт. Однако от города 
Идрицы (Калининская область) нас повезли назад, с поворотом на юг. Оказалось, 
что по приказу Верховного главнокомандующего Сталина наш полк бросили 
на подавление бандформирований  бандеровцев, которые смертельно ранили 
командующего армией генерала Ватутина.

Я окончил погранразведшколу в городе Каменце-Подольском, там встретил 
свою будущую супругу Евдокию. Она работала в эвакогоспитале медсестрой. Там 
же в Каменце-Подольском 26 февраля 1945 года мы зарегистрировали свой брак.

А Победу встретил в Германии. Все ликовали, стреляли, мы уже знали, 
что вот-вот объявят о разгроме фашистской Германии, ведь наши уже были 
в Берлине. Просто ждали часа…» 

Николай Евгеньевич был награжден орденом Отечественной войны  
II степени (номер ордена 1816003), медалью «За оборону Ленинграда» (удосто-
верение к медали АВ № 00119), медалью «За отвагу» (номер 1169601, удостовере-
ние № 3165834), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими.

Самков Николай Евгеньевич  
с супругой  
Евдокией Ильиничной
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если спасти не удавалось, со слезами провожали обратно на фронт 
выздоравливающих… Бабушка как-то показывала свои больные руки 
и рассказывала, сколько ей приходилось в то время вскрывать гипсов 
у раненых солдат… «Вскроешь, – говорит, – а там… кучи вшей…»

После окончания войны нужно было восстанавливать разрушен-
ное хозяйство, и ее дорога была такой же нелегкой, как и в годы войны. 
Они с дедушкой приехали на Север в 1947 году, в город Ухту. Она была 
направлена в деревню Лач 
Ухтинского района в каче-
стве заведующей акушер-
ским пунктом.

Бабушка рассказыва-
ла, что от Ухты до деревни 
Лач она добиралась трое 
суток, дорог и транспорта 
в то время не было, и от 
Асфальтитового Рудника 
(сейчас поселок Кэмдин) 
до Лач она ехала на оленях. 
Тогда акушерский медпункт 
обслуживал население не-
скольких небольших дере-
вушек, разбросанных далеко 
друг от друга, не имеющих 
между собой никакой связи. 
Работать надо было, и она 
работала. В любую погоду 
и непогоду, без всяких до-
рог ходила пешком от де-
ревни к деревне, оказывая 
помощь, за медикаментами 
ездила в Усть-Ухту. Летом – 
на лодке, зимой – на оленях.

Сестра милосердия 
Страницы из биографии 
моей бабушки

Стрелкова Аннабелла Викторовна, 
инженер  группы режимно-наладочных испытаний 

отдела по теплотехническому оборудованию, 
Инженерно-технический центр

Моя бабушка, Самкова Евдокия Ильинична (в девичестве  
Кондакова), родилась в Шадринском районе Челябинской области в селе 
Кондаково 3 марта 1925 года. Ее семья состояла из семи человек, родителей 
и пятерых детей: двух девочек (Анна, 1927 г. р.) и трех мальчиков  (Иван, 
1934 г. р., Михаил, 1936 г. р., Николай, 1938 г. р.). Бабушкин отец, Илья 
Михайлович Кондаков, был бухгалтером в колхозе, а мама, Степанида 
Федоровна, домашней хозяйкой, занималась детьми. Моя бабушка была 
самая старшая в семье, а значит, главная помощница матери и отцу. Кор-
милицей семьи была река Исеть, которая протекала в двухстах метрах от 
дома через луг, и мой прадед Илья Михайлович в свободное от работы 
время рыбачил, этим обеспечивал всю семью и соседей тоже. В пятнадцать 
лет в 1940 году бабушка поступила в Шадринскую фельдшерско-акушер-
скую школу медицинских сестер (медтехникум), окончила в 1942 году 
с присвоением звания медицинской сестры, в семнадцатилетнем возрасте 
начала трудовую деятельность. Она  была мобилизована и с 25 мая 1943 
до 5 июня 1945 года работала медсестрой в эвакогоспитале 1130, который 
располагался в селе Каргаполье (в восемнадцати километрах от станции 
Каргаполье) на базе райбольницы, в трех одноэтажных зданиях… Позже 
этот эвакогоспиталь перебазировали в город Каменец-Подольский на 
Украину. Своими глазами она видела смерть, кровь, разрушения и все 
ужасы войны. Ох, какие трудные, какие горькие были те военные годы 
для тех, кто спасал раненых от смерти в тылу, выхаживал их, хоронил, 

Самкова  
Евдокия Ильинична.  

Город Каменец-Подольский, 
1945 год



150  151

Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

Бабушка рассказывала, что самое трудное, пожалуй, было то, 
что в коми деревнях не знали русского языка, а она не знала коми. 
С первых же дней стала усердно изучать новый язык и через несколько 
месяцев уже не испытывала никаких затруднений в общении с мест-
ными жителями. В медпункте у нее была санитарочка пожилого 
возраста, очень болезненная. Вот ей-то бабушка и благодарна. Она 
знала русский и коми языки и очень помогала ей  в работе. Кроме 
своих основных обязанностей, фельдшера-акушерки, бабушка носила 
воду, колола дрова, топила печи и делала еще многое по хозяйству. 
Так, в летнее время трудилась вместе с деревенскими жителями на 
колхозных полях.              

Ухта в 1947 году, по ее воспоминаниям, представляла собой дере-
вянные избушки, домики барачного типа, среди них выделялось одно 
большое деревянное здание – Управление исправительно-трудового 
лагеря и здание дивизиона. Вот это и был весь город, да плюс высокие 
заборы и вышки, с которых начиналась новая Ухта.

В 1952 году по семейным обстоятельствам они с дедом переехали на 
Вой-Вож, и она уже работала в родильном отделении в больнице в поселке 
Крутая (ныне часть поселка Верхнеижемский Сосногорского района). Это 
ветхое деревянное здание барачного типа. Трудностей здесь тоже было 
немало, так как поселок Крутая от Вой-Вожа находился в восемнадцати 
километрах. Ввиду отсутствия транспорта и дорог очень часто со смены 
и на смену ей приходилось ходить пешком в любую погоду.

Потом, позднее, построили больницу в поселке Вой-Вож и ее пе-
ревели с Крутой. Здесь уже были работа и жилье в одном месте, и это 
стало большим облегчением. Все невзгоды были позади…

 В 1961 году они с дедом  переехали в город Ухту, бабушка работала 
старшей медсестрой гинекологического отделения в центральной боль-
нице в поселке Сангородке. В 1976 году Евдокия Ильинична вышла на 
заслуженный отдых. Ее не стало в 2001 году… Вечная ей память… 

У Евдокии Ильиничны есть награды: медали «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» 
и юбилейные.

Теплинский Максим Юрьевич, 
 инженер 1 категории службы 

проектно-конструкторских работ, 
Инженерно-технический центр

Перелистывая многочисленные городские издания или домашние альбомы, 
вы не встретите в них цветных фотографий, относящихся к 1950-м годам. 
И причины людям сведущим понятны: уж больно трудоемким и опасным 
для здоровья был технологический процесс цветной печати. Если даже у В. 
П. Надеждина, располагавшего возможностями государственного фотоа-
телье, рука не поднималась на цветное фото, то что говорить о любителях, 
обустраивавших мини-лаборатории в домашних кладовых.

И все-таки нашелся 
ухтинец, поднявшийся на 
вершину любительского 
мастерства. Это настоя-
щий фронтовик, человек 
разносторонних интересов 
Теплицкий Иван Пав-
лович, с которым мы вас 
поэтапно и познакомим.

Снимать он начал где-то 
ближе к середине 1950-х 
годов, быстро достигнув 
приличных результатов, 
замахнулся на цветное 
фото. У нас есть высокока-

Теплицкий Иван Павлович.  
Медаль «За отвагу» нашла героя. 2010 год

Фронтовик  
и труженик тыла
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чественные цветные снимки, относящиеся к 1957/58 (видимо, они были 
первыми) и к началу 1960-х годов. Побудительный толчок – рождение 
долгожданных дочерей, которых счастливому отцу хотелось запечатлеть 
во всей красе на долгую память.

Домашнюю лабораторию Иван Павлович умудрился оборудовать 
в двухкомнатной квартире на Октябрьской, 4 (старый счет), с печным ото-
плением и единственной дворовой колонкой на семь брусчатых строений, 
называемых «домами специалистов». Здесь семья Теплицких проживала 
до 1964 года, а потом переехала в двухкомнатную проходную «хрущевку» 
на Ленина, 11/13.

В свое время дочь Ивана Павловича, Наталья Ивановна, рассказывала, 
что отец принимал участие в фотовыставках, проходивших в Ухте в конце 
1950-х годов, но быстро охладел к «избранному» сообществу. А еще два 
его самых удачных цветных снимка были напечатаны во всесоюзном 
журнале «Огонек».

Отменного качества фотографии Иван Павлович дарил родным 
и знакомым, а для себя комплектовал семейные альбомы. Такие солид-
ные, обтянутые сафьяном с фигурными уголками на листах. В итоге их 
накопилось около двух десятков. Один из них хранится в нашей домашней 
коллекции.

Иван Павлович Теплицкий родился 5 января 1920 года в Ростов-
ской области на родовом хуторе, в двух километрах от Колодезей. 
В школе, располагавшейся на хуторе Еритовка, окончил семь классов. 
Хорошо понимая, что для того, чтобы состояться в жизни, нужно 
учиться специальности, уехал в Донбасс. Здесь успешно окончил 
горнопромышленное училище по специальности «машинист элек-
тровоза» и остался работать на угольной шахте. Отсюда в сентябре 
1940 года был призван в армию для прохождения срочной службы – 
до начала Великой Отечественной войны оставалось ровно девять 
мирных месяцев.

Иван Павлович прошел войну от первого до последнего дня в звании 
сержанта-разведчика 1033-го артиллерийского полка 315-й разведроты. 
Побывал в страшных фронтовых переделках, был неоднократно ранен. 

С помощью старшей дочери удалось записать часть воспоминаний ее отца 
военной поры:

«В начале июня 1942 года вместе с товарищем отправились мы в раз-
ведку на противоположный берег Невы. Соорудили подручное плавсред-
ство и в сумерках двинулись. Лето, а вода студеная, прямо зубы ломит. 
Но ничего, добрались без происшествий. На берегу немного пообсохли 
и приступили к выполнению боевой задачи. Где-то здесь могли находиться 
разрозненные части 2-й ударной армии генерал-лейтенанта А. А. Власова. 
От них давно не было никаких известий.

Вышли на группу бойцов в красноармейской форме. Неожиданно 
они набросились на нас, разоружили и связали. Из отрывочных фраз 
стало понятно, что это власовцы, и они по приказу генерала, оказавшись 
в полном окружении, перешли на сторону немцев.

Ночью удалось освободиться и сбежать. Снова переплыли Неву и до-
брались до своей части. Я доложил командиру о случившемся и о том, 
что генерал-лейтенант Власов сдал немцам 2-ю ударную армию. Наш 
командир немедленно передал полученные сведения в штаб полка. Там 
поблагодарили и пообещали наградить разведчиков, доставивших столь 
ценные сведения. Так я получил орден Красной Звезды. 

Медаль “За боевые заслуги” – память о Ладожской переправе, ее еще 
называли “Дорогой жизни”. По этой ледовой дороге днем и ночью шли 
в блокадный Ленинград машины с продовольствием. Артиллеристы 1033-го 
полка прикрывали переправу огнем из орудий. Все бойцы знали, как 
голодно и холодно приходится жителям города и что от каждой добрав-
шейся колонны с продовольствием зависят жизни многих тысяч людей.

Нужно отметить: и самих солдат кормили – не зажируешь. Однако 
если бы заметили, что кто-то посмел взять из полуторки даже ржаной 
сухарь, – расстреляли бы на месте!

Медаль ”За отвагу” – память об успешно выполненном задании ко-
мандования по доставке “языка”.

В конце лета 1943 года командованию срочно понадобились сведения 
о возможных наступательных инициативах немецких частей. А кто мог 
об этом лучше знать, как не германский офицер.
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Дважды ползали за нейтральную полосу – все без толку! Начальство 
мечет громы и молнии… И вот на третий раз повезло, хотя несколько ча-
сов пришлось пролежать в воронке неподалеку от немецкого блиндажа. 
Дождались… Из блиндажа вышел лейтенант и стал справлять большую 
нужду напротив нас. Великодушно позволили ему завершить начатое 
(не тащить же, в самом деле, обгаженного офицера к своим). Оглушили, 
связали, сунули в рот заранее приготовленный кляп, и потащили.

Трое нас было. Уже когда на нашей стороне были, немцы открыли 
бешеный огонь из пулеметов, а потом и мины стали бросать. Когда меня 
осколком зацепило, беспокоился не о себе, а о том, что лишь бы пленного 
лейтенанта не убило.

Наше начальство осталось довольно – офицер разговорчивым оказался.
А после Волховского и Ленинградского фронтов – вперед, освобождать 

Европу. Тут произошла памятная встреча с человеком, которого называют 
маршалом Победы.

Наша часть находилась на отдыхе. Хотя это только название, что от-
дых, кроме всего прочего, начальство решило провести учебные стрельбы. 
А тут как снег на голову к нам неожиданно решил завернуть маршал Жуков  
(он, говорят, любил делать такие сюрпризы).

Выслушав доклад командира, Георгий Константинович остановил 
пристальный взгляд на молодом высоком парне и приказал: “Товарищ 
боец, выйти из строя! Покажите нам свое умение в стрельбе из винтовки”.

Поставили чистую мишень. Боец бац-бац с колена. Маршал посмотрел 
в трубу и грозно нахмурился. “Плохо стреляете, очень плохо”. А я с товари-
щами стоял неподалеку и во все глаза смотрел на легендарного маршала. 
И вдруг возьми да улыбнись… Жуков заметил и спрашивает:

– Вы это чему улыбаетесь, товарищ сержант?
– Виноват, товарищ маршал.
– Вы, наверное, тоже хотите показать нам свою выучку? Тогда прошу 

на рубеж.
– Слушаюсь.
Бац-бац… И все пули легли в яблочко!
– Вот как нужно стрелять, – сказал, обращаясь к бойцам, Жуков. 

– Не забудьте отметить меткого разведчика в приказе, – это уже об-
ращаясь к командиру части. Сел в легковушку и покатил дальше».

Полный список боевых наград И. П. Теплицкого следующий: два 
ордена Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Иван Павлович равнодушно относился к своим наградам и «хранил» 
их в ящике верстака, стоявшего в общем коридоре. К 1965 году, когда  
Л. И. Брежнев вернул стране былую значимость Дня Победы, награды 
просто-напросто растащили ребятишки. Чудом сохранился лишь донельзя 
потертый орден Красной Звезды. В орденской книжке записи есть, а вот 
самих наград уже нет. Поэтому на 9 Мая наш разведчик надевал вместо 
них пластмассовые разноцветные «колодки».

Говорят, если как следует похлопотать, то в военкомате выдавали 
дубликаты. Только настоящие фронтовики люди скромные, в отличие от 
реабилитированных дезертиров и предателей, власовцев и бандеровцев.

Иван Павлович вернулся с войны всего на две недели позже отца, Павла 
Тихоновича. Оказалось, в Венгрии, у озера Балатон, их части находились 
почти рядом, но встретиться не довелось.

Что было делать израненному фронтовику в колхозе? Землю пахать 
от зари до зари за символические трудодни, не имея своего жилья и де-
нежных накоплений. Да и откуда у сержанта могут быть сбережения?!

Дома голодно, даже переодеться не во что. Довоенный выходной ко-
стюм еще в 1942-м мама обменяла на муку. Сами обрадовались скромным 
подаркам: отрезу на платье, платочку с бахромой да двум кускам хрома, 
из которых Павел Тихонович стачал сапоги ему и брату Анатолию. Вот 
такие фронтовые трофеи! А ведь нужно было и о создании своей семьи 
подумать…

И поехал Иван Павлович в Ухту, к старшему брату Федору.
Начинал с диспетчера и механика на автобазе поселка Дальний. 

В Ухте встретил свою вторую половину. Она, окончив медицинское учи-
лище, тоже попала на войну и стала работать в прифронтовом госпитале. 
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Видела такие страшные ранения, от которых молодые санитарки падали 
в обморок. А вот сама Феня Леонидовна испытала настоящий ужас лишь 
в Бухенвальде, увидав горы обуви и лагерной одежды сожженных в печах 
крематория узников. В освобожденном Берлине слушала Лидию Русланову 
и была ранена в голову одним из недобитых фашистов, что прятались по 
чердакам и подвалам. После демобилизации была направлена фельдше-
ром в один из лагерных пунктов Ухты, где сидели многие известные люди 
страны. С 1951 года и до выхода на пенсию работала на скорой помощи.

Иван Павлович дослужился до освобожденного председателя проф- 
союзного комитета. Бывший разведчик был по жизни человеком увле-
ченным: успешно  рыбачил и охотился, серьезно занимался фотографией 
и разведением аквариумных рыбок, в крохотной кладовке наладил домаш-
нюю мастерскую. А еще был завзятым автомобилистом и трудолюбивым 
дачником.

Когда супруги в начале 1980 года вышли на пенсию, то уехали жить 
в Лиски – поближе к солнцу и теплу. Стариковали, пока были силы, а по-
том перебрались к детям в город Тюмень. Доживать свой век все же лучше 
рядом с детьми и внуками.

…Иван Павлович не пропускал ни одного парада, 9 Мая считал глав-
ным праздником, каждый раз говоря: «Ну вот, еще до одной Победы 
дожили».

9 Мая 2010 года выдался теплым и солнечным. Мимо шли веселые, 
по-праздничному одетые горожане. Некоторые останавливались, ува-
жительно здоровались, поздравляли, произносили слова благодарности. 
Молодые ребята подарили букет красных гвоздик, а девчата целую гроздь 
разноцветных воздушных шаров.

Трогательно… Даже стариковские слезы навернулись на глаза: «Дай 
вам Бог не знать войны, жить под мирным небом и хранить память о тех, 
кто не позволил врагу уничтожить и поработить советский народ. Кто 
сложил головы, освобождая народы Европы от фашистских захватчиков».

Обычно ветеран добирался до проспекта и уже здесь поджидал празд-
ничные колонны. Это было совсем недалеко от дома, его ноги еще позво-
ляли совершать такой «марш-бросок».

Особо стала беспокоить правая нога: ей здорово досталось тогда, 
когда, будучи  в конной разведке, нарвались на немецкий десант, и по 
дороге домой, когда в переполненном вагоне на него рухнула верхняя 
полка. Это совершенная правда, что с годами раны все сильнее болят, 
и вот уже многие годы простая деревянная палочка служит пусть и не 
очень надежной, но опорой.

Мимо шли праздничные колонны… Казалось, весь полумилли-
онный город вышел сегодня на площади и проспекты. Из динамиков 
звучали слова поздравлений и лились куплеты душевных фронтовых 
песен.

Сколько лет прошло, а народ помнит о войне! Слишком дорогую 
цену пришлось заплатить за Победу: практически ни одну семью 
не обошла стороной, и ее будут помнить, пока еще живы ветераны  
Великой Отечественной.

Дома Ивана Павловича ждали родные: дочери Наташа и Лена, их 
дети Алексей, Иван, Антон, Таня и правнуки Артем и Лев.

Когда праздничный стол был накрыт, настойчиво зазвенел зво-
нок входной двери. На пороге стояли неожиданные гости: полковник 
из Москвы, горвоенком Тюмени с помощником и представитель от 
администрации города.

После соответствующих приветствий и поздравлений с праздни-
ком столичный полковник зачитал документ, по которому выходило, 
что Иван Павлович за боевые заслуги был награжден второй медалью 
«За отвагу», которая в свое время по разным причинам так и не дошла 
до адресата. И вот теперь новенькая серебряная медаль нашла почет-
ное место среди прочих наград. Событие само по себе трогательное 
и радостное: во всей Тюменской области отыскалось только два таких 
ветерана.

Нежданные гости немного посидели и, тепло распрощавшись, 
ушли. Праздник продолжился в кругу близких, искренне радующихся 
за отца и дедушку.

Это был последний праздник Победы в жизни Ивана Павловича 
Теплицкого. Он тихо умер 28 января 2011 года.
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Мой дед, Теплинский Анатолий Павлович, родился 3 сентября 
1928 года на родовом хуторе Теплицком, что в орденоносной Ростовской 
области. Окончив всего три класса, стал помогать родителям по хозяй-
ству, а затем колхозу – в тракторной бригаде. Здесь, на колхозных полях, 
освоил тяжелую технику, в Мальчевской окончил курсы механизаторов, 
что в дальнейшем определило его главную профессию – слесарь-авто-
ремонтник шестого разряда.

В годы войны Анатолий Павлович работал в колхозе, за это впо-
следствии был удостоен почетного звания «Труженик тыла» и получил 
юбилейные медали, напоминающие о тех суровых годах, когда работали 
много, а жили голодно.

Вначале наши отступающие с боями 
красноармейцы увели корову-кормили-
цу. Затем немецкие солдаты переловили 
всех кур, а напоследок прихватили еще 
и кабанчика, на которого семья возлагала 
большие надежды: с помощью солонины 
и сала легче пережить холодную зиму.

Почему-то во время войны зимы вы-
давались необычайно холодными, что 
нетипично для средней полосы России. 
Да еще с пургой и метелью, заметающими 
все так, что света белого не видно. Как буд-
то сама земля гневалась на людей, огнем 
и железом терзавших ее тело. Иногда по 
утрам приходилось выбираться из хаты 
через горище. А затем долго отбрасывать 
снег от дверей и окон.

По пути от Суровки к Ленинталю есть 
крохотный хуторок – Чекуны, состоящий 
всего из трех-четырех саманных хат. Там 
в начале зимы 1941 года немцы расстре-

Теплинский  
Анатолий  
Павлович 

ляли партизана-связника, пришедшего из Хомынских лесов, а тело 
бросили у овражка.

Некая местная тетка (не станем называть ее имени) решила маленько 
поживиться: раскопала труп, однако снять сапоги не смогла. Недолго 
думая, отрубила ноги и тайком принесла их в хату. Оттаяла у печи и лишь 
тогда без особого труда заполучила ценную обувку.

Варварский случай, о котором вскоре стало известно местным 
жителям, имел и трагические последствия. В начале лета в хату этой 
женщины ударила молния, и разом вспыхнувшее строение сгорело 
дотла вместе со всеми пожитками. «Божья кара», – говорили старые 
люди, крестясь.

Растущий организм подростка настойчиво требовал мясной пищи – 
да где же ее взять?

Огромные стаи черных грачей вдруг, как по команде, появились 
в округе и сперва долго галдели, разбиваясь на супружеские пары, 
а потом, наконец-то разобравшись с любовными чувствами, стали 
деловито и со знанием дела обустраивать на деревьях гнезда. Кто по-
бойчее и посильнее – занимали уже готовые, старые. А молодым парам 
приходилось строить из прутьев гнезда-корзинки заново.

В определенное время деревенские ребята отправились экспропри-
ировать кладки грачей – «драть яйца».

Анатолий был проворным малым, ему отводилась почетная роль 
экспроприатора-грабителя. Задача не из легких и сопряжена с рядом 
опасностей. Можно, понадеявшись на сухой сучок, свалиться с дерева 
и получить физическую травму. А можно ободрать до крови руки и ноги, 
пробираясь между колючими ветками. Только кто ж из закаленных де-
ревенских хлопцев обращает внимание на такие пустяки, как царапины, 
синяки и шишки. Зато, когда корзинка наполнялась серыми в темную 
крапинку яйцами, начиналось настоящее пиршество.

Тут же в балке разводили жаркий костерок, на котором и пекли 
яйца грачей. Наедались от пуза, а потом, развалившись на весеннем 
солнышке, долго отдыхали, ощущая в животах подзабытое, но такое 
приятное чувство сытости. Рядом кружили обиженные грачи и почем 
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зря ругались матом на своем птичьем языке. В течение последующей 
недели такие набеги случались почти ежедневно и прекращались, когда 
в яйцах образовывался зародыш будущего птенца.

Во второй половине декабря 1942 года приемная дочь местного 
жителя хутора Теплицкого деда Митрофана – Федора, – вернувшись 
со станции, рассказала: наши разбомбили немецко-итальянский со-
став, когда последняя часть спешно уходила в сторону Миллерово. 
Подоспевшие мальчевцы тащили все, что могли. Самой Федоре удалось 
притащить тяжеленную бухту палаточной материи. Ее дед Митрофан до 
поры надежно спрятал, предварительно отрезав по небольшому куску 
себе и соседям Теплицким.

Анатолий тоже решил подсуетиться, но отправился на станцию 
тайком: отец, Павел Тихонович, был строг и мог наказать за такую 
самодеятельность.

Получилось так, что неблизкий путь он проделал зря: местные 
жители все мало-мальски пригодное в хозяйстве уже утащили из ис-
кореженных вагонов. Огорченный парубок отправился к школе, где 
проживала родная сестра Павла Тихоновича – Фекла. Ее сын, Иван Гай-
воронский, тоже ходил к разбитому составу и сумел экспроприировать 
аж целых три немецких велосипеда. Надежная техника, на которой, 
не сходя с седла, можно подняться даже на крутой холм за Кореевкой.

Иван подарил двоюродному брату трофейный велосипед и дал 
галет на обратную дорогу. Добравшись до Теплицкого уже в сумерках, 
Анатолий затащил подарок на горище и спрятал в соломе.

История с мальчевскими трофеями имела продолжение…
Оказалось, что со станции Федора принесла и забавную металли-

ческую вещицу, по форме напоминающую миниатюрную матрешку. 
Диковинную игрушку отдала своему мальчонке, которому еще и года не 
стукнуло. Тот игрался-игрался, отвинтил колпачок-головку, да и дернул 
за шнурок. А «матрешка» возьми да и взорвись! Ведь это была ручная 
граната вермахта дистанционного действия. У них еще колпачки-крышки 
раскрашивались в яркие цвета (красный, синий, желтый), указывающие 
на количество секунд до взрыва.

Ребенка убило на месте, матери разворотило всю левую сторону лица 
и выбило глаз, а деду Митрофану осколки угодили в мягкое место. Он 
потом долго присесть не мог, а приемная дочь стала постоянно носить 
платок, закрывающий искалеченную половину лица.

К началу 1943 года Миллеровский район полностью освободили, а в на-
чале весны, как только дороги чуть подсохли, Юхим Захарович Кирьянов 
(руководитель тракторной бригады) дал команду на сборы. Кроме бригадира, 
в недальнюю дорогу собрались еще два взрослых мужчины, а также Анатолий 
и его закадычный дружок – Петро Кушнаренко. На колесной телеге, запря-
женной двумя тихоходными быками, двинулись в Чертково, где в декабре 
шли жаркие бои. Выехали рано утром, а к обеду уже были на месте.

С солнечной стороны овражка снег почти полностью растаял, и стали 
хорошо видны трупы погибших солдат – их еще никто не убирал. Однако 
у хуторян даже мысли не возникло мародерничать – не то воспитание. 
Они приехали с конкретной целью: разжиться запчастями для колхоз-
ных тракторов, ведь на носу весенний сев.

В заснеженном поле, кроме огромных подбитых танков, валялась 
и гражданская техника. Между тем хуторян интересовали только трактора 
марки СТЗ (Сталинградский тракторный завод), именно такие и имелись 
в Суровской тракторной бригаде. Мужикам повезло, такие трактора на-
шлись. Быстро сняв с искореженной техники часть уцелевших деталей, 
двинулись в обратную дорогу. Юхим Захарович был доволен: теперь 
колхозные трактора удастся починить к назначенному сроку.

А потом начались трудовые будни…
Работать приходилось так: неделю в день, неделю в ночь. Однажды 

Анатолий заснул на ходу и даже не почувствовал, как трактор завалился 
в канаве набок. Лопатки перестали захватывать масло, и двигатель сгорел. 
Такой проступок могли запросто приравнять к вредительству, но молодо-
го парня пожалели: прислали бригаду опытных слесарей, и те, заменив 
кольца и поршневую двигателя, запустили пострадавший трактор.

Теперь уже бригадир слесарей обратился к обрадованному Ана-
толию: «Я тебе помог, теперь твоя очередь: на кровлю и настил новой 
хаты верба нужна – сделаешь?» Он, конечно, все сделал в лучшем виде.
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И в первые послевоенные годы было еще голодно. Выручала корми-
лица-корова, но за нее требовалось платить государству годовой налог. 
Не деньгами, а тем же молоком или маслом. Например, только молока 
требовалось сдать четыреста пятьдесят литров. Его принимали прямо 
на месте обеденной дойки, в специальной книжечке делали соответ-
ствующую отметку.

Бывало, утром мать нальет сыну во фляжку литр молока, а вечером 
он в ней же принесет керосин.

В бригаде за общим столом кормили овсяной болтушкой без мяса. 
Поэтому добирать калории приходилось то пригоршней-другой пшеницы, 
то спелым початком кукурузы, распаренным в горловине тракторного 
радиатора. А вот с собой брать ничего нельзя: заметят – посадят, и за 
примерами далеко ходить не нужно…

Особым днем в жизни деда был День Великой Победы. 9 Мая он 
надевал любимый кримпленовый пиджак с загодя приколотыми с моей 
помощью наградами. Легкую куртку он специально не застегивал, чтобы 
блестящие медали хорошо видели молодые ребята.

В этот день людей собиралось столько, что казалось: весь город 
вышел на улицу – почтить память павших и поздравить ныне здравству-
ющих. Всех тех, кто сломал хребет самому страшному и беспощадному 
врагу за всю историю человечества. К деду подходили совсем молодые 
ухтинцы: тепло поздравляли, вручали красные и фиолетовые гвоздики.

На Октябрьской площади колонна ветеранов строилась и уже оттуда 
отправлялась к Вечному огню. А рядом шли люди, масса людей, и все 
с открытыми, радостными лицами.

После торжественной части начинался праздничный парад. Анато-
лий Павлович сидел среди ветеранов у памятника Ленину. Он смотрел, 
как стройные колонны принаряженных ухтинцев все шли и шли по 
Первомайской площади.

Когда проходила последняя колонна, площадь не пустела, а на-
оборот. Под звуки музыки горожане гуляли целыми семьями. Одни 
располагались за столиками, где пили соки, водку, пиво и закусывали 
шашлыками. Другие занимали очередь у полевой кухни, которая вы-

давала все новые и новые порции бесплатной гречневой каши с тушен-
кой. Желающих отведать солдатской пищи хватало, однако ветеранов 
с медалями пропускали вперед.

Вдоволь нагулявшись, дед шел в гости к моему отцу, благо родитель-
ский «сталинский» дом вплотную примыкал к Первомайской площади. 
В этот святой день, благодаря хлопотам моей мамы, Людмилы Николаев-
ны, умелой хозяйки, стол ломился от холодных закусок и горячих блюд. 
Все выпивали, плотно закусывали и слушали рассказы деда. А потом, 
несмотря на уговоры, он, изрядно отяжелевший, шел пешком домой. 
Старый охотник любил пешие прогулки и практически не пользовался 
городским транспортом.

9 Мая 2014 года мы поздравляли деда уже в городской больнице, 
куда он попал по далеко не критическим урологическим показаниям. 
Тут его комплексно подлечили и вскоре собирались отпустить домой. 
Однако буквально за сутки до выписки внезапно открылось обильное 
кровотечение и деда увезли на экстренную операцию.

Опытный хирург сделал все возможное, но язвенные поражения 
желудка оказались обширны и хронически запущенны… 27 мая отцу 
позвонил заведующий реанимационным отделением и сообщил: по-
ложение крайне тяжелое. Уже через час отец с мамой были в светлой 
палате, уставленной всевозможной аппаратурой. Дед лежал укрытый 
чистеньким одеялом, совершенно беспомощный и его грудь принуди-
тельно вздымалась под действием специального насоса.

На следующее утро родителям снова позвонили и сообщили о слу-
чившемся. Душа Анатолия Павловича Теплинского покинула прослу-
жившее восемьдесят пять лет тело и отправилась туда, где нам всем 
предстоит оказаться.

Я очень надеюсь, что деда на небесах не станут судить уж очень 
строго и в результате определят его бессмертной душе новое жизненное 
задание.

Он был бесконечно влюблен в природу, и мне бы хотелось, чтобы 
в новом перевоплощении дед стал преданным защитником живой при-
роды, от состояния которой напрямую зависит и наше с вами будущее.



164  165

Сборник эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

А герои  
былых времен… 

Трунова Светлана Сергеевна, 
бухгалтер 1 категории группы учета расчетов с поставщиками  

и подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами бухгалтерии, 
 Величко Ирина Сергеевна,  

ведущий экономист службы по связям с общественностью  
и средствами массовой информации, 

администрация

Дедушке посвящается

Как хорошо, что мы не знаем, что такое война! Но наш дедушка, Сычёв 
Александр Петрович, прошел через все ее ужасы. Он родился 10 сентя-
бря 1925 года. Был призван на действительную военную службу летом 
1943-го, в семнадцать лет. Это было в деревне Прислон Ленского района 

Архангельской области. Так началась его 
фронтовая жизнь. Воинское звание – ря-
довой.

Дедушка дошел до Берлина! Имеет бое-
вые награды, а также благодарности Верхов-
ного главнокомандующего, Маршала Совет-
ского Союза Сталина за завоевание городов: 
Люблина, Демблина, Миньск-Мазовецки ле-
том 1944 года и Альтдамма 20 марта 1945 года.

Альтдамм имел огромное стратегиче-
ское значение для немецкого командова-
ния, поскольку он являлся крупнейшим 
промышленным центром, который про-
изводил самолеты, авиамоторы, торпеды. 

Взятие Альтдамма окончательно подтвердило крах планов гитлеровского 
командования в Восточной Померании. 

Вся наша семья гордится прадедушкой, дедушкой, отцом. Так как 
он прошел героический путь борьбы с фашистами. Уже после окончания 
войны Александр Петрович встретил юную девушку – нашу бабушку 
Екатерину Петровну. Дедушка очень не любил вспоминать те страшные 
годы, пройденные мальчишкой. Он умер 12 июня 1971 года, до наше-
го рождения, поэтому мы мало знаем о его службе. Но он сделал все 
возможное и даже невозможное в те далекие сороковые годы. Дед, как 
и множество других солдат, встал на защиту нашей Родины, ее будущих 
поколений, а значит, и нас.

P. S. Наша бабушка, Сычёва Екатерина Петровна, до сих пор про-
живает в деревне, в Ленском районе Архангельской области. В прошлом 
году отметила свой девяностолетний юбилей.

Александр Петрович Сычев. 
Город Штеттин, Восточная 
Померания. 1946 год

Сычёв Александр Петрович с товарищем, город Острув-Мазовецка, Польша.  
1945 год. Снимок с дарственной надписью: «На память маме и Зине от Саши»
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отказаться от фамилии родителей (избежать гонений) и чтобы вся семья носила 
одну фамилию. Дальше стали жить вместе с дочкой Марией. 

Жизнь в деревне обычная, но при этом без дела день не проходил. Дрова 
надо заготавливать, рыбу ловить, сети вязать, одежду чинить, в новом доме 
все необходимо обустроить, сарай поставить и многое другое. А летом даже 
выспаться не всегда удавалось: то сенокос, то заготовки. 

В деревне Заборье на тот момент было двенадцать изб. Находилась она на 
острове, образованном двумя рукавами реки Вычегды, недалеко от деревни 
Козьмино Архангельской губернии. В десяти километрах от Урдомы, но на другом 
берегу Вычегды. На этом острове около пяти километров в длину и полутора 
в ширину было где-то пять деревушек. Сейчас там нет жилых домов, потихоньку 
население перебралось ближе к дороге и цивилизации, срубы домов перевезли. 
На месте остались только фундаменты печек да самих домов. 

Можно отдельно рассказать, какие там вольготные места. Заливные луга, по-
крытые вольным разнотравьем. Озера, в которых можно неплохо порыбачить, да 
и река всегда рядом, куда ни пойди. Когда созревает ягода, местный медведь всех 
прибывших пытается выжить из этих мест, боится, что все лакомства у него соберут. 
А охранять есть что: малина, смородина, ежевика, черемуха, земляника. Но имеются, 
как всегда, и минусы: при разливе реки передвигаться можно только на лодке.  Дома 
раньше стояли на сваях. Крыльцо делали очень высокое. Скотину тоже загоняли 
наверх. С лодки шагали сразу на 
крыльцо, можно сказать «с ко-
рабля на бал», как в Венеции. 

Происхождение самой фа-
милии Тупысев видится от ко-
ми-пермяцкого названия «ту-
пось» – праздничный подовый 
хлеб. Родители бабушки пекли 
красивые и вкусные караваи на 
праздники и получили такую 
фамилию-прозвище.

Далее Фома Васильевич 
и Агния Федоровна стали жить 

Воевал  
на Новой Земле 

Тупысев Александр Леонидович, 
инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)  

2 категории газокомпрессорной службы, Микуньское ЛПУМГ

Я, Тупысев Александр Леонидович, работаю в Микуньском линей-
ном производственном управлении магистральных газопроводов  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» инженером по эксплуатации оборудования 
газовых объектов (сменным) газокомпрессорной службы. Стаж работы  – 
около двенадцати лет. Женат. Двое детей. Хочу рассказать о своем деде – 
Тупысеве Фоме Васильевиче. 

Родился Ложкин (Тупысев) Фома Васильевич в деревне Таратинской  ныне 
Ленского района Архангельской области  
12 июля 1895 года. Родители: Ложкин Василий 
Николаевич и Ложкина Аграфена Дмитриевна. 
Его отец (мой прадед) был священнослужителем. 
В 1928 году во время гонений на церковь родители 
отправили Фому из родных мест с напутствием, что-
бы и он не попал под опалу, как сын «церковников». 

Ложкин Фома Васильевич объявился 
в деревне Заборье летом. А в начале этого же 
лета погиб при строительстве дома (придавило 
бревном) муж Тупысевой Агнии Федоровны, 
осталась она с ребенком  без мужа и без своего 
дома. Фома Васильевич помог достроить жили-
ще и переехать. В конце осени, 24 октября 1928 
года, они расписались, и Фома Васильевич взял 
фамилию жены.  Для этого было две причины: 

Тупысев  
Фома Васильевич.  
Снимок из военного билета

Краснофлотец Тупысев у соседнего дома  
в д. Заборье после войны
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и обустраиваться. Пошли рождаться дети: Надежда, Екатерина. Жизнь была налаже-
на, соседи очень дружно все дела выполняли и даже, случалось, отдыхали и гуляли. 

Но грянула советско-финская война, Фому Васильевича призвали на служ-
бу. Рассказывал об этой «зимней» войне он мало и неохотно. Выжил и ладно. 
Воевал в районе Кандалакши. Вернулся домой по окончании боевых действий 
в 1940 году. В мае 1941 года у них родился сын Леонид (мой отец).  А через месяц 
началась Великая Отечественная война. 

Деда призвали на службу в 1942 году, воевал он на Новой Земле в зенит-
ном дивизионе, при этом стрелял из дальнобойного орудия. Немцы несколько 
раз атаковали остров, приходилось отбиваться. Много раз наши повреждали 
немецкие корабли и те уходили на ремонт, часто бомбили самолеты.

Снабжение было неравномерное, нередко питались только сухарями. Если 
было тихо, ходили на рыбалку, чтобы не голодать. Зимой часто дул сильный 
ветер. Наметало сугробы выше головы. Было холодно и голодно. Без рыбалки 
и охоты пришлось бы совсем плохо. 

Примерно в июле 1944 года деда сильно контузило, он оглох. Долго лечился, 
потом служил на Черноморском флоте, занимался восстановлением народного 
хозяйства, разрушенного боевыми действиями, а по окончании войны был 
отправлен домой, примерно в сентябре-октябре 1945 года.

У меня сохранилась его красноармейская книжка, выданная 27 марта 1944 года.
После демобилизации Фома Васильевич вернулся домой и работал в колхозе на 

родине. По выходе на пенсию вместе с женой переехали жить 
к детям в Микунь (Коми АССР). По очереди жили у своих 
детей, помогали по хозяйству. Первые пять лет после войны 
слух совсем пропал после контузии, а потом немножко 
начал восстанавливаться, но полностью не возвратился. 

Я родился в июле 1970 года, а в октябре 1971-го дед 
умер. Совсем немножко успел понянчить внука, потом 
стал болеть. А бабушка прожила до 1981 года. Я прекрасно 
ее помню, она много времени уделяла мне. Очень много-
му научила. Рассказывала про деда, про жизнь в деревне. 

Это было поколение, про которое можно сказать, 
что каждый достоин памятника.

О войне  
вспоминать не любил 

Удальцов Валерий Павлович, 
кабельщик-спайщик 6 разряда службы связи, 

Шекснинское ЛПУМГ

Мой дед родился 16 декабря 1919 года в деревне Аганино Новостарин-
ского сельского совета ныне Бабаевского района Вологодской области 
в семье колхозника. В их семье было четверо детей, еще две сестры и брат, 
Александр Спиридонович был старшим. Когда умер отец, дедушке было 
всего девять лет. Окончив три класса начальной новостаринской школы, 
ему пришлось идти работать, чтобы прокормить семью.

О войне дед вспоминать не любил. В моей памяти остались некоторые моменты, 
когда с родителями приезжали в гости и все родные собирались за столом, а мы, 
дети, забирались на русскую печь и, разинув рты, смотрели оттуда на взрослых. 
Знаю лишь то, что в армию его призвали в октябре 1939-го и по сентябрь 1942 года 
он проходил военную службу в должности стрелка. В этом же сентябре Александр 
Спиридонович был тяжело ранен в правое плечо. Да-
лее с декабря 1942 по март 1943 года дедушка воевал 
в должности старшего лабораториста (мастерового 
в артиллерийской лаборатории). В декабре 1943 года 
был легко контужен. С декабря 1943 по август 1946 
года — в 254-отдельном истребительном противо-
танковом батальоне в должности командира орудия 
45-мм пушки. Уже после окончания войны проходил 
военную службу в Чехословакии. Вернулся на родину 
в 1948-м. Вот такой боевой путь прошел мой дед. 

Я и моя семья помним и гордимся своим дедуш-
кой, он навсегда останется в нашей памяти храбрым 
и отважным бойцом Красной Армии.

Брагин  
Александр  

Спиридонович

Агния Фёдоровна  
Тупысева  
(1907-1981)
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Я расскажу  
про деда 

Управителев Андрей Анатольевич, 
ведущий инженер по метрологии группы  

метрологического обеспечения технологического процесса, 
Шекснинское ЛПУМГ

Мой дед, Юрчик Артем Семенович, родился 6 ноября 1915 года в селе 
Степашки ныне Гайсинского района Винницкой области Украины. 
В неполные 22 года, а именно 1 октября 1937 года, Колпинским ГВК 
Ленинградской области он был призван в ряды Красной Армии. Уча-
ствовал в советско-финской войне, после окончания которой приехал 
в Вологодскую область.

Началась мирная жизнь: Артем 
Семенович женился, родилась первая 
дочь Валентина. Но отдых его был не-
долгим. 

22 июня 1941 года на территорию 
СССР вторглись немецко-фашистские 
захватчики. Миллионы людей встали 
на защиту своей Родины, не стал исклю-
чением и мой дед. 26 июня 1941 года он 
ушел на фронт. 

Уже 30 июня 1941 года в районе го-
рода Могилева Артем Семенович при-
нял свое боевое крещение и до декабря 
в составе 111-го гвардейского гаубичного 
артиллерийского полка вел оборонитель-
ные бои за нашу Родину.

Юрчик  
Артем  
Семенович

Нелегким был его путь. Дед участвовал во многих наступательных 
операциях, в том числе: 

– с 25 января по 5 февраля 1943 года — в Воронежско-Касторнен-
ской операции; 

– с 5 по 18 июля 1943 года — в Орловско-Курской операции; 
– с 26 августа по 1 октября 1943 года — в Чернигово-Припятской 

операции; 
– с 25 сентября по 2 ноября 1943 года — в операции по захвату 

и удержанию плацдарма на реке Днепр.
Дед не любил рассказывать о войне, но некоторые воспоминания 

до сих пор хранятся в памяти: «12 января 1945 года после разведки 
боем тысячи орудий и минометов войск 1-го Украинского фронта под 
командованием маршала И. С. Конева открыли ураганный огонь по 
врагу. Около двух часов продолжалась артиллерийская канонада. 
Но артиллеристов плохая погода не смущала. На каждом километре 
фронта по противнику вели огонь 250 и даже 300 орудий! Шквал 
артиллерийского огня нанес врагу огромный урон. Вслед за огне-
вым валом двинулись пехотинцы и танки. Так была освобождена 
Польша…»

 После подписания капитуляции Германии, война для деда Арте-
ма не закончилась. С 6 по 11 мая 1945 года он участвовал в Пражской 
наступательной операции. В результате успешного завершения опера-
ции была разгромлена последняя крупная группировка вермахта на 
советско-германском фронте и завершено освобождение Чехословакии. 

30 мая 1945 года Юрчик Артем Семенович в звании гвардии старши-
ны окончил свой боевой путь в окрестностях города Ошац (Германия). 
В годы военных действий мой дед был трижды ранен и за проявленную 
отвагу награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За освобо-
ждение Праги».

Не стало Юрчика Артема Семеновича 9 мая 2003 года, ему было 
87 лет... Светлая и вечная память героям, павшим на полях сражений 
и ушедшим из жизни после войны!
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Почему ты  
шинель бережёшь? 

Федорова Ольга Евгеньевна,  
кладовщик 3 разряда, 

Управление аварийно-восстановительных работ 
Коваленко (Едигарева) Надежда Ивановна

Моя тетя, Надежда Ивановна Коваленко, поделилась своими воспо-
минаниями о нашем дедушке, ее отце.

В этом году 75 лет Великой Победы! А я хорошо помню, как мой отец, 
Едигарев Иван Васильевич, надев костюм с орденскими планками, уехал 
в райком партии в городе Кирсе Кировской области, где собрали ветера-

нов и участников войны в честь 30-летия 
Победы. Мне тогда было тринадцать, но 
я запомнила его радостные и счастливые 
глаза, когда он вернулся с подарком —  
небольшим транзисторным приемником! 
Конечно, дома его ждал накрытый стол. 
Семья у нас была большая, всего десять 
детей, но старшие на тот момент уже вы-
порхнули из родительского гнезда, а мы, 
младшие, старательно помогали маме, 
готовясь к встрече.

9 Мая 1975 года! День был солнечный, 
теплый! Незадолго до этого дня в шко-
ле нам прочитали стихотворение Елены 
Благининой «Шинель». Оно так меня 
впечатлило, что, придя домой, я задала 
отцу тот же вопрос, что и в стихотворении:  

Едигарев  
Иван  
Васильевич

«Почему ты шинель бережешь?». Помню удивленные глаза папы, пол-
ные слез!

Шинель, пропахшая войной, плащ-палатка, котелок, старый, по-
тертый дембельский чемоданчик черного цвета... Они всегда были ря-
дом, как обычные домашние вещи. Но в тот день, услышав ответ отца, 
я побежала на веранду, где висели шинель с плащ-палаткой, и стала 
внимательно их разглядывать. Словно хотела увидеть следы от пуль...

Мой отец, Едигарев Иван Васильевич, 1921 года рождения, был 
призван на срочную службу в армию 15 октября 1940 года Унинским 
РВК Кировской области, принял присягу 7 ноября 1940 года.  Слу-
жил он в 134-й стрелковом Сызранском дважды краснознаменном 
полку, в составе 34-й Средне-Волжской Краснознаменной дивизии  
им. В. В. Куйбышева. Дивизия входила в 18-й стрелковый корпус Даль-
невосточного фронта. В звании младшего сержанта был назначен ко-
мандиром ИПТБ (истребительной противотанковой батареи) 75-мм.

Из воспоминаний отца: «22 июня 1941 года полк был поднят по тревоге. 
Всех построили и объявили, что фашистская Германия напала на СССР. 
Спросили, кто хочет вступить в ряды компартии, и я вместе со многими дру-
гими сделал шаг вперед. Все рвались на фронт, хотели побить фашистов как 
можно скорей. Но политрук объяснил, что мы должны остаться тут, охранять 
границу от милитаристской Японии. С июля 1941 года наша дивизия вошла 
в состав 15-й армии Дальневосточного фронта. Провокации на границе со 
стороны Квантунской армии, оккупировавшей северную часть Маньчжурии, 
были постоянно. Нас усиленно тренировали, учили делать вылазки в стан 
врага, по дну реки Амур мы переходили тайно на ее правый берег. Силовая 
подготовка тоже была. Мне укладывали камень на живот и на нем кололи 
дрова. Так укрепляли пресс. В начале войны на Восточном фронте наши 
отступали, и в эти страшные месяцы Япония не дремала, постоянно нару-
шая границы нашей Родины. Ну а 9 августа 1945 года началось наступление 
наших войск на Квантунскую армию. С августа 1945 года наш фронт стал 
именоваться 2-й Дальневосточный. Амурская военная флотилия помогла 
нам перебраться на правый берег Амура. И началась Сунгарийская операция 
в рамках Маньчжурской наступательной стратегической операции. Конечно, 
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было страшно! Ни один фильм про войну не покажет те ужасы, которые мы 
видели! Крики, стоны, ругательства, внутренности людей, намотанные на 
гусеницы танков... Приходилось и в рукопашной схватке участвовать! А это 
очень страшно, когда видишь глаза врага и некогда думать, лишь бы остаться 
живым. Вот тут-то и пригодилась физическая подготовка. Бои были жесто-
кими, но наши войска, вдохновленные победой над Германией, шли вперед, 
с желанием закончить войну! 20 августа наша 15-я армия вступила в город 
Харбин. И оставалась там до окончания военных действий».

Отец демобилизовался в звании сержанта, по приказу № 53 от 
16.03.1946, и уже 23 марта был уволен в запас. Вернулся домой в дерев-
ню Астрахань Унинского района Кировской области, в июне женился 
на моей маме, Будиной Серафиме Алексеевне, дочери пропавшего без 
вести в конце августа 1941 года под городом Осташковым Калининской 
(ныне Тверской) области, в жестоких боях на Калининском фронте, 
Будина Алексея Васильевича, 1907 года рождения. Дед был призван 27 
июня 1941 года Унинским РВК Кировской области. 

Я всю жизнь мечтала найти деда, посылала запросы в ЦА МО СССР. Но 
и сейчас, используя интернет, не могу найти ничего. Сведений о нем мало, 
лишь знаю, что почтовый ящик №54 при Горьковской железной дороге, 
Калининское отделение. Последняя информация о дедушке была 17 июля 
1941 года. В начале сентября 1941 года был признан пропавшим без вести. 
Бабушка осталась с пятью детьми, двое не выжили, а моя мама была стар-
шей в семье и помогала поднять на ноги двух младших братьев. А мой отец 
прожил жизнь, наполненную трудом и воспитанием детей. После войны 
переехал жить в лесоучасток (позже поселок Пещёра), где работал в Кирсин-
ском леспромхозе бригадиром лесозаготовительной бригады, которой было 
присвоено звание «Бригада коммунистического труда». С мамой вырастили 
десять детей, за трудовые и боевые заслуги был награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями. Честно воевал, честно трудился!

Его не стало в феврале 1999 года. Но в памяти моей он навсегда 
останется энергичным, трудолюбивым, любознательным, научившим 
меня думать и мыслить широко. Низкий тебе поклон, отец!

Филиппов Александр Ильич, 
заместитель начальника 

технического отдела с 1992 по 2012 г., 
администрация

«Нет в России семьи такой, где б не паметен свой герой. 
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят» 

Многие участники Великой Отечественной войны – самой страшной 
войны в истории человечества – не любили рассказывать о тех событиях, 
очень тяжелы эти воспоминания. Таким был и мой отец, Филиппов 
Илья Арсентьевич. Эту историю я узнал от него лишь в 1979 году.

В декабре 1978 года я находился в ко-
мандировке в Вологодском (в настоящее 
время – Грязовецкое) линейном произ-
водственном управлении магистральных 
газопроводов. В один из вечеров позвонил 
родителям в Ухту, сообщить о себе, что-
бы не беспокоились. Трубку снял отец, 
спросил, как дела и где нахожусь. Когда 
я сказал, что звоню из города Грязовца 
Вологодской области, он оживился и пове-
дал, что в годы войны в Грязовце начинал 
свою военную службу.

Вернувшись из командировки в Ухту, 
я ждал случая, чтобы расспросить его о во-

Гвардии лейтенант  
Филиппов  

Илья Арсентьевич

Дорогами войны. 
От Грязовца – до Прибалтики 
и Берлина
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йне. Такой случай представился только в День Победы, когда удалось раз-
говорить отца.

Вот что он рассказал о тех событиях: «Когда началась война, я учился в ре-
месленном училище в городе Белозерске Вологодской области. После окончания 
училища меня направили работать на оборонный завод. В январе 1943 года, когда мне 
было семнадцать лет, несмотря на бронь, я добровольцем попросился на фронт. Но 
на фронт мне попасть не удалось. Военком сказал: “Красная Армия остро нуждается 
в младшем командном составе, а у тебя – семилетнее образование и ремесленное 
училище, поэтому ты направляешься в школу младших командиров”.

Так я оказался в полковой школе младших командиров в городе Грязовце 
и начался очень тяжелый период в моей жизни. “Гоняли” нас нещадно, а кормили 
очень плохо. За два месяца таких занятий я похудел на двадцать килограммов. 
До полковой школы весил шестьдесят килограммов, а стал весить около сорока. 
Несколько наших курсантов с сильнейшим истощением попали в госпиталь. Ку-
шать хотелось постоянно. Просили еду у местных жителей, ходили в офицерскую 
столовую, просили у поваров картофельные очистки, капустные листья, которые 
потом мыли и отваривали. Когда совсем ослаб, написал письмо в деревню отцу, 
благо наша деревня Ерусалим находилась не так далеко, в Вохомском районе, 
который в то время входил в состав Вологодской области. И отец вскоре приехал 
в Грязовец. Меня вызвали на проходную. Я очень обрадовался его приезду. “Сы-
нок, – сказал отец, – возьми мешок с сухарями и крупой, а то я устал с дороги”. 
Я поднял мешок, который и весил то не больше пятнадцати килограммов, но не 
удержался на ногах и упал вместе с мешком, так был истощен. Конечно, те сухари, 
что привез отец, быстро закончились, так как нужно было поделиться со своими 
такими же голодными товарищами. Оказалось, что в Грязовце живет хороший 
знакомый отца, который работал главным врачом районной больницы. Он-то 
и поддержал меня в этот трудный период. Летом 1943 года питание улучшилось, 
мы поняли, что наконец-то наши мучения скоро закончатся.

В августе 1943 года нам присвоили звания младших сержантов, погрузили 
в эшелон и отправили на фронт в Псковскую область. С августа по декабрь 1943 
года воевал командиром стрелкового отделения 1024-го стрелкового полка 
391-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. В декабре 1943-го меня 
назначили помощником командира стрелкового взвода 196-го гвардейского 

стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского 
фронта. Дивизия вела оборонительные бои под городом Невелем. В январе 
началась операция по разгрому Невельской группировки противника. Наш 
полк вел наступательные бои в районе населенного пункта Пустошка. Позиции 
немцев были очень сильно укреплены, вырыто две-три линии траншей, на го-
сподствующих высотах были оборудованы ДЗОТы, велся сильный артиллерий-
ский и минометный огонь. Навсегда запомнилась высота 222,6 около деревни 
Коробцево, которую наш батальон штурмовал в январе 1944 года. Здесь впервые 
пришлось драться с немцами в рукопашном бою, здесь же я понял смысл пого-
ворки: “Пехота три раза в атаку не ходит”. За эти бои меня наградили медалью 
“За отвагу”, там же получил и первое ранение. Командир взвода приказал мне 
доставить в штаб полка донесение. Часть пути нужно было пробежать по от-
крытой местности. Тут-то меня и ранил немецкий снайпер, одна пуля пробила 
полу шинели, вторая попала в руку. Несмотря на ранение, донесение в штаб 
я доставил, а уже потом отправился в медсанбат».

Из приказа о награждении по 196-му гвардейскому стрелковому полку 
67-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта: «В бою 
при наступлении в районе с. Коробцево 22 января 1944 г. тов. Филиппов огнем 
личного оружия уничтожил 6 немцев, проявив при этом мужество и отвагу».

«После госпиталя меня назначили помощником командира взвода от-
дельного гвардейского учебного стрелкового батальона, в котором готовили 
младших командиров для подразделений нашей дивизии. В июне 1944 года 
началась Витебско-Оршанская операция, которая была составной частью 
операции по освобождению Белоруссии – “Багратион”.

Перед нашим учебным батальоном командование поставило задачу прорвать 
оборону противника на своем участке и сходу форсировать реку Западная Двина 
северо-восточнее города Витебска. Командир дивизии объявил: кто первым пе-
реправится на левый берег, будет представлен к званию Героя Советского Союза. 
Помогли белорусские партизаны, которые показали участок реки, где у немцев 
не было сплошной линии обороны. Когда мы прорвались к реке, первой группе 
из двадцати бойцов, в которую входил и я, пришлось переправляться на левый 
берег вплавь. До войны я неплохо плавал, но плыть с оружием было очень тяже-
ло, автомат тянул ко дну, поэтому переплыл только шестым. А первым был мой 
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друг, командир отделения из нашего взвода, 
уроженец деревни Шибаново Даниловского 
района Ярославской области, гвардии сержант 
Щеблаков Александр Дмитриевич, который 
впоследствии и был удостоен звания Героя 
Советского Союза за этот подвиг. Мы заняли 
оборону на левом берегу реки и прикрывали 
переправу бойцов нашего батальона, которые 
переправлялись на различных подручных 
плавсредствах: бревнах, плотах, лодках. 
Немцы не ожидали форсирования реки на 
данном участке, а когда поняли, пошли в ата-
ку, пытаясь сбросить нас в реку. Но весь бата-
льон уже успел переправиться и закрепиться 
на левом берегу. Подошли и начали пере-
правляться основные части нашей дивизии 
с минометами и артиллерией. Несмотря на 

ожесточенный натиск немцев, наш батальон выстоял и обеспечил переправу 
полков дивизии, которые сломили сопротивление, и перешли в наступле-
ние на город Витебск. В этих боях погибли или были ранены большинство 
бойцов нашего учебного батальона, в строю осталось не более тридцати 
человек. За форсирование Западной Двины меня наградили орденом Славы  
III степени. Потом были бои за освобождение Витебска и Полоцка, других 
городов и деревень Белоруссии, тяжелое осколочное ранение в спину и снова 
госпиталь».

Из наградного листа к приказу о награждении по частям 67-й гвардейской 
стрелковой Краснознаменной Витебской дивизии: «Командир стрелково-
го отделения тов. Филиппов вместе со своим отделением прошел с боями  
26 км в тыл противника и 24 июня в составе роты на подручных средствах 
форсировал реку Западная Двина в районе дер. Узречье. Отделением выбил 
противника из занимаемого рубежа на своем участке, закрепился до подхо-
да роты. На левом берегу реки тов. Филиппов первым ворвался в район леса, 
занимаемого противником, и уничтожил из автомата 4-х немцев».

«На фронт после госпиталя и окончания курсов младших лейтенантов 
вернулся, когда наши части вели наступление уже в Латвии. Меня назначили 
командиром стрелкового взвода 123-го стрелкового полка 43-й гвардейской 
Латышской стрелковой дивизии. В результате проведения Прибалтийской 
операции нашими войсками с октября 1944 года в Курляндии были блокиро-
ваны две немецкие армии группы армий “Север”, которые пытались прорваться 
в Восточную Пруссию. Всего у немцев здесь было тридцать пять дивизий, около 
пятисот тысяч солдат и офицеров, оборудовано множество оборонительных 
линий и ДЗОТов. Бои носили чрезвычайно упорный характер, особенно в районе 
Лиепаи, но прорвать оборону противника, расчленить и уничтожить блоки-
рованную группировку не удалось. Бои, в которых принимала участие наша 
дивизия, продолжались до мая 1945 года. И только в ночь на 9 мая в соответствии 
с актом о капитуляции сложили оружие и войска Курляндской группировки.

После окончания войны еще два года служил в должности командира 
стрелкового взвода в 123-м стрелковом полку 43-й гвардейской Латышской 
стрелковой дивизии.

С Героем Советского Союза А. Д. Щеблаковым встретился лишь однажды: 
в 1946 году в кинотеатре Риги. Смотрю, в фойе сидит лейтенант, похожий на 
Сашку. Когда он встал и, прихрамывая на одну ногу, пошел в кинозал (у него 
одна нога от рождения была немного короче другой), сомнений не осталось – он. 
Мы обнялись. Кино, конечно, не посмотрели. Пошли в ресторан, где вспоми-
нали нашу фронтовую жизнь, боевых товарищей, не доживших до Победы».

После демобилизации из армии в 1947 году отец посвятил себя профессии 
шофера. Окончив автошколу, работал водителем лесовоза в леспромхозе в Ко-
стромской области. В 1953 году вместе с семьей переехал на постоянное место-
жительство в город Ухту, где работал водителем сначала в военкомате, затем 
в военизированной пожарной части Ухтинского нефтеперерабатывающего завода, 
а с 1962 года и до выхода на пенсию – в Ухтинской геофизической экспедиции.

Отец моей жены, Мороз Степан Корнеевич, тоже был участником 
Великой Отечественной войны, принимал участие в штурме Берлина. Когда 
началась война, ему было пятнадцать лет, он жил в Витебской области Бе-
лорусской ССР. Во время немецкой оккупации активно помогал партизанам. 
Его дядя был командиром партизанского отряда. Рисковал жизнью – за связь 

Герой Советского Союза, 
гвардии лейтенант Щеблаков 
Александр Дмитриевич
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с партизанами грозила смертная казнь. Так 
случилось, что дивизия, в которой воевал мой 
отец, освобождала от немцев область, где жил 
тесть (потом, в дни празднования Дня Победы, 
они часто вспоминали эти события). После 
освобождения Белоруссии в 1944 году тестя 
призвали в Красную Армию. Его направили 
служить телефонистом взвода управления 
4-го дивизиона 48-й тяжелой минометной 
бригады 25-й артиллерийской дивизии про-
рыва Резерва Главного Командования. В марте  
1945 года перед началом Берлинской насту-
пательной операции 25-ю артиллерийскую 
дивизию для усиления передали в состав 1-го 

Украинского фронта под командованием маршала И. С. Конева. Это была крупней-
шая стратегическая операция, в ходе которой Красная Армия штурмом овладела 
Берлином, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. За участие 
в этих боях тесть был награжден медалями: «За отвагу» и «За взятие Берлина».

Из наградного листа к приказу о награждении по 48-й тяжелой миномет-
ной бригаде 25-й артиллерийской Берлинской ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии прорыва Резерва Главного Командования: «В боях за овладение горо-
дом Берлин красноармеец Мороз С. К. проявил умение и храбрость. 26 апреля  
1945 года в городе Берлине красноармейцу Морозу был отдан приказ дать 
связь на наблюдательный пункт одному из командиров батарей. Красно-
армеец Мороз под сильным автоматным и пулеметным огнем противника 
с катушкой на спине ползком в течение 20 минут сумел протянуть связь на 
наблюдательный пункт командира батареи. Не прошло и пяти минут, как 
от сильного минометного огня противника связь была порвана. Красноар-
меец Мороз, несмотря на ураганный обстрел, под разрывами мин в течение  
15 минут устранил пять порывов. При возвращении на наблюдательный пункт 
красноармеец Мороз от сильного разрыва снаряда получил удар комом земли 
в спину. Превозмогая боль, красноармеец Мороз под обстрелом сумел добраться 
на свое место и стал передавать по телефону артиллерийские команды».

В 1945 году часть, в которой служил тесть, 
передислоцировали из Германии на Дальний 
Восток, на Южно-Курильские острова, где он 
прослужил до 1950 года. После демобилизации 
из армии тесть связал свою жизнь с Ухтой, ра-
ботал начальником караула военизированной 
пожарной части Ухтинского нефтеперерабатыва-
ющего завода, а с 1974 года до выхода на пенсию 
– сливщиком-разливщиком цеха № 7 (товарного 
цеха) стабильного конденсата и сжиженного газа 
Сосногорского газоперерабатывающего завода.

Дорогой ценой досталась Победа в Великой 
Отечественной войне нашему народу. Ни одну 
семью не обошла стороной эта жестокая война. По 
линии отца из троих ушедших на фронт домой вернулся только один он, мужья двух 
старших сестер погибли. В семье мамы погиб отец, пропал без вести муж старшей сестры.

Маме, Филипповой Александре Егоровне, тоже пришлось испытать на 
себе ужас вражеских бомбардировок. В 1942 году ее мобилизовали на строительство 
оборонительных сооружений и шесть месяцев под бомбежками и артиллерийски-
ми обстрелами, рискуя жизнью, она, вместе с другими девушками и женщинами, 
рыла окопы и противотанковые рвы в Ленинградской области. Вскоре после ее 
возвращения домой осенью 1942 года призвали в армию отца, моего дедушку, 
Басалаева Егора Семеновича. Это была вторая война деда, ему пришлось 
повоевать с немцами еще в Первую мировую, с 1914 по 1918 год. Он был пуле-
метчиком, сражался в Ленинградской области на Волховском фронте, в составе 
2-й ударной армии участвовал в прорыве блокады Ленинграда в январе 1943-го 
(операция «Искра»). Дедушка погиб 6 мая 1943 года, в свой день рождения, при 
артиллерийско-минометном обстреле от осколка мины. Ему было сорок восемь лет.

Моим дедушке, маме, отцу, тестю, как и миллионам других участников 
войны, не суждено было дожить до 75-летия Победы, но память о них жива.

Вечная память всем воевавшим и павшим за Родину, за нашу мирную жизнь!

Мороз  
Степан Корнеевич

Ефрейтор  
Басалаев Егор Семенович

* При написании статьи использованы документы электронного банка документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Министерства обороны РФ.
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босая деревня. Каждую субботу пеший 
путь с пустым вещмешком от школы до 
дома, а в воскресенье – обратная дорога, 
но только в мешке за плечами недельный 
запас хрустящих сухарей. Из воспомина-
ний школьного друга и соседа — Ванеева 
Григория Ивановича: «… Андрею учеба 
давалась легко. Весной, во время прилета 
пуночек (маленьких промысловых птиц), 
мог неделями заниматься их ловлей на 
самодельные силки и, конечно, прогуливал 
уроки. При этом экзамены сдавал всегда 
отлично. Я же в это время сидел зубрил 
школьные дисциплины и получал тройки». 

Успешно окончив в 1933 году семилет-
нюю школу, Андрей намеревался поехать 
на учебу в среднюю школу в село Глотово. 
Однако нищета и голод заставили оставить планы на учебу и пойти тру-
диться в колхоз. Работать он умел и любил. Еще молодым пареньком был 
помощником бригадира. Одновременно успевал рыбачить и охотиться. Время 
пролетело быстро. Есть такая обязанность у мужчин — Родину защищать.

1938 год — начало солдатской жизни. Место призыва – Удорский 
районный военный комиссариат, Коми АССР.

С февраля по март 1940 года участвовал как командир отделения 
в боевых действиях во время финской кампании. По его скупым вос-
поминаниям, рассказанным бабушкой, выжил благодаря происхожде-
нию, а именно устойчивости к суровым морозам и навыкам стрельбы. 
Только вместо дичи и белок – живая мишень. Стрелял безупречно, был 
победителем всесоюзных соревнований по стрельбе, награжден знаком 
«Ворошиловский стрелок».

1941–1942 годы – учеба в военном училище в городе Нерчинске, окончить 
которое помешала война. После ускоренных курсов в звании лейтенанта 
направили на фронт. В пункте 7 военного билета «Участие в гражданской 

Командир  
батареи миномётного полка, 
помощник начальника штаба 
миномётного полка, капитан 

Филиппова Александра Андреевна, 
заместитель начальника отдела налогов 

 с 2001 по 2017 г., администрация, 
 Филиппов Антон Владимирович, 

 инженер 1 категории службы связи, 
Воркутинское ЛПУМГ

Афанасьев Андрей Ионович родился 7 февраля 1918 года в деревне 
Ёлькыб Селибской волости Яренского уезда Вологодской губернии 
(ныне территория Удорского района Республики Коми) в семье крестья-

нина-бедняка. До революции родители, 
отец – Афанасьев Ион Андреевич, мать – 
Афанасьева Александра Савватьевна, 
были крестьянами, в начале коллек-
тивизации вступили в колхоз, где Ион 
Андреевич трудился до самой смерти в  
1952 году. Мать в шестидесятых годах 
стала получать пенсию по старости в раз-
мере восьми рублей в месяц и активно 
помогала в воспитании внуков.

Жизнь начиналась обычно для кре-
стьянского мальчика. В 1926 году пошел  
в школу в селе Чернутьево, что в двадцати 
трех километрах от родного дома. Нищая, 

Афанасьев  
Андрей Ионович.  
Начало военной службы

Афанасьев  
Андрей Ионович.  

Победитель вернулся домой
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войне и в последующих боевых действиях по защите СССР и Отечествен-
ной войне» отмечено, что Афанасьев Андрей Ионович с августа по ноябрь  
1943 года в должности командира минометной батареи сражался на Калиниском 
фронте. Затем был назначен помощником начальника штаба полка Прибал-
тийского фронта, а с 5 апреля 1945 года переведен на Ленинградский фронт.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
Орден Отечественной войны I степени очень ценил, считал 

его главной среди других боевых наград. По его скупым воспоминаниям, 
он был представлен к ордену Красного Знамени, что подтверждается 
наградным листом (архивный № 04153). Теперь остается только предпо-
лагать: произошла ошибка при оформлении наградных документов или 
же высшее руководство Калининского фронта решило, что лейтенант  
А. И. Афанасьев слишком молод для награждения орденом Красного Знаме-
ни. Двоюродный брат деда, ветеран Великой Отечественной войны, Афана-
сьев Алексей Акимович, допускает последнее предположение, объясняя это 
тем, что у отца это первая боевая награда. В графе описание подвига читаем: 

«16 августа 1943 года тов. Афанасьев открыл огонь по контрата-
кующей пехоте противника, в результате чего контратака против-
ника была отбита и уничтожено до взвода пехоты. 10 сентября тов. 
Афанасьев своей батареей уничтожил 2 “скрипухи” 1 и 4 миномета 49-
мм, этим самым обеспечил продвижение нашей пехоты вперед на 1 км. 
Тов. Афанасьев в период наступления с 13 августа по 5 сентября 1943 
года уничтожил 2 минометных батареи, 1 арт. батарею, 6 станковых 
пулеметов, 2 ручных пулемета, отбил 1 контратаку и уничтожил до 
170 немцев». 

Орден Красной Звезды — второй боевой орден, награжден в долж-
ности помощника начальника штаба 241-го минометного полка 6-й гвар-
дейской армии 1-го Прибалтийского фронта. В описании подвига отмечено: 
«За период наступательных операций с 25 июля 1943 года т. Афанасьев А. И. 
показал себя смелым и инициативным офицером. Правильной постановкой 
штабной работы обеспечил своевременную отработку боевых документов 

и доведение их до штабов дивизионов. Не ограничиваясь штабной работой,  
т. Афанасьев часто бывает на боевых порядках батарей и оказывает прак-
тическую помощь. В бою на подступах к г. Полоцк, будучи на НП2 6-й батареи, 
заменил вышедшего из строя по ранению командира батареи и продолжал 
вести огонь. Огнем батареи было уничтожено 3 станковых, 2 крупнокали-
берных пулемета, 175-мм  пушка прямой наводки и до 40 солдат и офицеров 
противника. Своим огнем обеспечил продвижение пехоты вперед и возмож-
ность ворваться на окраину Полоцка. Во время боя за деревню Раткуны  
10 июля 1944 года, находясь на НП полка, выявил скопление немцев, гото-
вившихся к контратаке, вызвал огонь 2-го дивизиона, и контратака была 
сорвана. Противник оставил на поле боя до 50 солдат и офицеров убитыми».

Награды описаны с использованием материалов сайта «Подвиг 
народа». К сожалению, точные сведения о боевых и послевоенных ме-
далях не сохранились.  

Дед окончил войну в мае 1945 года. Еще год после войны служил 
в Министерстве обороны. Однако любовь к родному краю, к охотничьим 
тропам и рыбалке, словом, к привычному с детства образу жизни, воз-
вратили в отчий дом, деревню Ёлькыб. 

Демобилизовался дед из Красной Армии в 1946 году – и сразу же 
в родной колхоз. Только вот командовать вместо минометной батареи 
приходилось вдовами, детьми и стариками. Военная статистика малень-
кой деревни страшная. Участвовало в войне более тридцати мужчин. 
Двадцать четыре (по другим сведениям – двадцать восемь) погибло на 
полях сражений, двое из вернувшихся живыми работали в родном кол-
хозе, остальные трудились в республике и за ее пределами на советских 
партийных должностях. Из воспоминаний двоюродной сестры деда, 
Ванеевой Евдокии Евгеньевны: «…работала я за себя и за погибших 
братьев. А еще, как бездетным, доставалось больше труда». Говорила 
она без злобы, скорее с грустью за свою судьбу. 

Жизнь потихоньку налаживалась, дед женился на вдове из сосед-
ней деревни – Власовой Вассе Алексеевне, женщине мудрой, ласковой, 

2 НП – наблюдательный пункт. 1 «Скрипуха» – просторечное наименование германского реактивного миномета Nebelwerfer. 
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терпеливой. Рождались и вырастали дети: 
два сына и две дочери.

 Старшая из дочерей, Филиппова 
(Афанасьева) Александра Андреевна, 
более 20 лет трудилась в отделе налогов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», являет-
ся ветераном труда, а также ветераном  
ООО «Газпром трансгаз Ухта».   

В год семидесятилетия Победы в дерев-
не был установлен памятник участникам  
Великой Отечественной войны. Заслуга 
в этом уроженки деревни, Филипповой 
Александры Андреевны, выступившей 
инициатором и спонсором благого дела.

Дед еще на войне вступил в ряды коммунистической партии. Совет-
ская пропагандистская машина работала настолько эффективно, что он 
искренне считал, что после трудных лет наступит «светлое будущее». 

Одновременно дед, по рассказам бабушки, очень бережно отно-
сился к религиозным чувствам старшего поколения, в частности своих 
родителей. Во время домашней молитвы всегда говорил о том, что убил 
много сынов немецкого народа (бур ай-мамлон пиян3), и просил свою 
маму помолиться за его невольные грехи.

Прожил дед достойную жизнь. Умер в возрасте шестидесяти лет. Всю 
жизнь оставался человеком честным, мудрым, с твердым, справедливым 
характером. Как вспоминает о нем племянник, Толчеев Николай Иванович: 
«Дядя Андрей был непререкаемым авторитетом, всегда был справедлив. 
Когда мы приезжали к нему на школьные каникулы с братом, терпеливо 
учил  нас рыбачить и охотиться. Многое пригодилось во взрослой жизни».

Низкий поклон всем тем, кто защищал нашу Родину от врагов, 
отстоял ее ценой своей жизни, возрождал ее из пепелища и дал воз-
можность родиться и наслаждаться жизнью всем нам!

Семья  
Афанасьевых

3 Дословно – «хорошие сыновья у родителей» (коми яз.). 

Восстановил  
боевые порядки 

Хафизов Роман Равильевич, 
инженер по ремонту газокомпрессорной 

службы компрессорного цеха № 5, 
Вуктыльское ЛПУМГ

Григорий Илларионович Илларионов, мой прадед, родился в 1913 году 
в деревне Хозесаново (ныне Хозесановское сельское поселение Кайбиц-
кого муниципального района Республики Татарстан).

В Красной Армии с 1938 года. В 1941–1942 годах служил помощником, а за-
тем начальником штаба 1162-го стрелкового полка 352-й стрелковой дивизии 
(формировалась в Бугульме). 

В ноябре 1941-го прибыл в город Химки, в боях под Москвой своевре-
менно под огнем противника обеспечивал полк боеприпасами и горячей 
пищей. В полку не отмечено ни одного слу-
чая перебоя в боеприпасах, а также в обе-
спечении бойцов горячей едой, тем самым 
Григорий Илларионович, ответственный за 
данный участок, содействовал командова-
нию полка в выполнении боевых приказов 
командования дивизии.

26 декабря 1941 года полк, ворвавшись 
в деревню Михайловское, всю ночь вел улич-
ный бой и два раза был выбит противником 
из деревни. В этом бою третий батальон был 
рассеян. Мой прадед совместно с комбатом 
собрал бойцов, восстановил боевые порядки 
и повел в атаку в деревню Михайловское. 

Илларионов  
Григорий Илларионович 

в начале войны
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В течение 1–3 января 
1942 года полк вел ожесто-
ченный бой за сильно укре-
пленную деревню Биркино. 
Несколько раз атака полка 
была отбита противником, 
боевые порядки были нару-
шены. Г. И. Илларионов на-
правляется в 3-й батальон, 
где под пулеметным и авто-
матным огнем противника 

восстанавливает в батальоне порядок и дисциплину и ведет его в наступление 
на деревню Биркино. Из книги третьей «Разгром немецких войск под Москвой» 
под общей редакцией маршала Б. М. Шапошникова: «Группа Катукова с 1162-м 
полком 352-й стрелковой дивизии, 1-м батальоном 1160-го стрелкового полка 
и 64-й стрелковой бригадой вела ожесточенный бой за Биркино (в этом бою 
было убито до 40 солдат и офицеров противника), но успеха не имела...»

В ночь с 17 на 18 января 1942 года командир 1-го батальона младший лей-
тенант Лобанов, выполняя задачу на наступление через лес на Красное Село, 
сбился с направления и вошел в деревню Дятлово. Григорий Илларионович 
направляется в этот батальон и выводит его на правильное направление. После 
чего в пять часов утра батальон врывается в деревню Красное Село, где после 
трехчасового уличного боя батальон противником разбивается и остатки от-
ходят. Г. И. Илларионов в течение 18 января собирает остатки 1-го батальона, 
формирует роты и лично ведет в наступление и к исходу дня занимает деревню. 

Награжден орденом Красной Звезды (представлен к ордену Ленина) за бои дека-
бря 1941-го – января 1942-го в районе деревень Михайловское, Биркино, Красное Село.

В 1942 году Григорий Илларионович проходит обучение в Ташкенте, в Ака-
демии имени М. В. Фрунзе.

С ноября 1942-го по июль 1943-го он – начальник штаба 539-го стрелкового 
полка 108-й стрелковой дивизии, которая ведет бои в Калужской области (Жиздра).

В июле 1943-го – участник разгрома болховской группировки противника 
в составе 11-й гвардейской армии И. Х. Баграмяна. 

С июля 1943 по август 1944 года – на-
чальник штаба 556-го стрелкового полка  
169-й стрелковой дивизии. Участник Орловской 
битвы (план «Кутузов»), операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии. Награжден орде-
нами Отечественной войны I и II степени за бои 
в Навлинском районе Орловской области и за 
освобождение города Рогачева (Белоруссия). 

В ночь с 23 на 24 февраля 1944 года во 
время штурма Рогачева майор Г. И. Иллари-
онов обеспечивал выполнение боевой задачи 
по овладению городом. В результате умелого 
руководства полк прорвал оборону противника 
– после длительного марша сходу начал штурм 
населенного пункта. Рота автоматчиков и два 
батальона первыми ворвались в город. В результате боев южная часть Рогачева 
была полностью очищена от противника, где полк незначительной силой раз-
бил в несколько раз превосходящие силы противника. В этих боях уничтожено 
двенадцать танков, подбиты два «фердинанда», семь грузовых машин, много 
другого вооружения захвачено. За освобождение города Рогачева Григорий 
Илларионович был представлен к ордену Богдана Хмельницкого III степени. 

В районе деревни Лудчицы Быховского района (Белоруссия) в ночь с 23 на 24 июня 
1944 года 556-й стрелковый полк принял участие в бою за высоту 150,9. Штурмовые 
роты полка, захватив ночью высоту, в течение девятнадцати часов удерживали ее, 
тем самым сковав большие силы противника. За этот бой, а также за наступательные 
действия полка в направлении Бобруйска и Минска, за умелую организацию работы 
штаба майор Илларионов был награжден орденом Красного Знамени. 

Кроме того, при овладении населенным пунктом Дворец (Белоруссия) подразделе-
ния и штаб полка попали в окружение крупных сил противника, и благодаря умелому 
руководству подразделения вышли из окружения и выполнили поставленную задачу. 

В августе 1944 года прадед был тяжело ранен. Лечение проходил в эвако-
госпитале 3447, в Москве и Тамбове до октября 1945 года. Проживал в городе 
Агрызе Татарской АССР, умер 31 мая 1962 года.

Майор Г. И. Илларионов  
(на переднем плане).  

Июнь 1944 года

Штаб 169 СД 556 СП 1944 июнь
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ке противника и уничтожил 
ее, освободив путь для атаки. 
19 октября он смело отра-
жал яростные атаки немцев 
и уничтожил до восьми не-
мецких солдат и офицеров.  
За эти подвиги Петр Семено-
вич Черномазов был награж-
ден орденом Славы III степени. 

22 октября 1944 года при 
бомбардировке советских по-
зиций получил боевое ранение 
в спину осколком от снаряда 
и попал в военный госпиталь.

В госпитале в Казани вы-
тащили два больших осколка, 
а маленький остался. После выздоровления – сразу на фронт, гнать немцев до Берлина. 

Берлин штурмовали с тяжелыми боями, немцы сопротивлялись ожесто-
ченно. Младшему сержанту Петру Семеновичу Черномазову вручили медаль 
«За взятие Берлина».

Уже в мирное время ветеран был награжден несколькими юбилейными 
медалями за освобождение Белоруссии. 

После Победы 9 Мая он проходил службу в Германии еще до 1949 года.  
Демобилизовавшись, поехал домой на станцию Луговая, там и женился на Лидии 
Ивановне. Родилось двое мальчиков, в 1954 и 1956 годах. Вскоре всей семьей перее-
хали жить в Мышкин Ярославской области. Там и третий, младший сын родился. 

Петр Семенович работал плотником в передвижной механизированной 
колонне (ПМК-4) по строительству объектов компрессорной станции № 18 
и газопровода «Сияние Севера».

После землетрясения в городе Газли (Западный Узбекистан) в 1984 году 
участвовал в строительстве жилья, восстановлении разрушенного города. 
Всю свою жизнь Петр Семенович привык трудиться, поэтому и после выхода 
на пенсию устроился охранником в мышкинскую сберкассу.

Смело  
отражал атаки немцев 

Черномазов Владимир Петрович, 
инженер 2 категории службы связи, 

Мышкинское ЛПУМГ

Участник Великой Отечественной войны Петр Семенович Черномазов 
родился 4 марта 1926 года в селе Лаврентьевка ныне Костанайской 
области на севере Казахстана в большой семье. 

Война началась, когда ему было пятнадцать лет, семья жила тог-
да в Сталинском районе на железнодорожной станции Луговая во 
Фрунзенской области (ныне Московский район Чуйской области  
в северной части Киргизии). Время было голодное. Чтобы заработать 

на хлеб и муку, пошли трудиться. Возили 
хлеб, грузили товары на станции. 

В начале 1943 года вызвали в военкомат,  
со сверстниками обучали военному делу: бро-
сать гранаты, стрелять из оружия, в том числе 
и из пулеметов. В конце этого же года и в армию 
призвали. Служил три месяца в артиллерийском 
полку. На фронте требовались пулеметчики, Пе-
тра Семеновича отправили на 3-й Белорусский 
фронт в 31-ю гвардейскую дивизию.

4 февраля 1944 года ему было присвоено 
звание «гвардии красноармеец». Освобождали 
Оршу, Вильнюс, Каунас, дошли до Кёнигсберга.

16 октября 1944 года Петр Семенович 
подполз со связкой гранат к пулеметной точ-

Черномазов  
Петр Семенович –  
красноармеец

Черномазов Петр Семенович – ветеран
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Прапрадедушка и прапрабабушка 
Росиковы Павел Иванович и Анна Михайловна. Двух сыновей своих 

проводили на войну. Жили в деревне Чебыхино Ярославской области, трудились 
в колхозе. В доме у них «на постое» были семеро солдат строительного бата-
льона. Истощенными солдатики приехали, колхоз зарезал им для пропитания 
ослабевшую лошадь, и прапрабабушка варила служивым суп с кониной. А дед 
Павел каждую неделю топил баню для солдат. Уезжая, они благодарили, гово-
рили, что «как в родительском доме пожили», а прапрабабушка Аня вздыхала: 
«Может, и моих там кто обогреет и накормит…» 

Прадедушки и прабабушка 
Мой прадед по линии папы, Шишов Максим Андреевич, ушел 

на фронт в начале войны. Когда фашистов погнали в 1942 году, он по 
ранению пришел на побывку. Дед помнит, как отец взял его за руку, они 
отправились в сад и стреляли там из пистолета. Это был последний раз, 
когда он видел своего отца живым… По рас-
сказу однополчанина, пропал без вести 
при форсировании притока Днепра, реки 
Конки. Там шли страшные бои. Нельзя 
было различить день с ночью: все в пыли 
и дыму от непрерывных взрывов. Имя Ши-
шова Максима Андреевича увековечено на 
плите памятника павшим в селе Закотное 
Луганской области.

Второй прадед, Алтухов Алексей 
Сафронович, воевал на Мурманском на-
правлении Карельского и на Белорусском 
фронтах. За годы войны он не раз отличался 
мужеством и бесстрашием, увлекая за со-
бой других, был награжден медалью «За 
отвагу», орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды. Имел не одно 
ранение, но прошел всю войну, остался жив.

«ИСТОРИЯ    
НЕ ПАРАГРАФЫ УЧЕБНИКОВ! 

Шишов Сергей, 
ученик 11 класса, 

Шишова Татьяна Владимировна, 
электромеханик связи службы связи, 

Мышкинское ЛПУМГ

Прошло 75 лет со Дня Победы в войне, которая по праву называется Ве-
ликой Отечественной. На смену бурному, насыщенному грандиозными 
событиями двадцатому веку пришел двадцать первый. Другой стала 
страна. Сменили друг друга поколения. Иной ритм жизни, быт, иная 
литература, музыка, иные фильмы. Лишь память людская, благодарная 
память потомков тех знаменитых и безвестных героев, что сохранили 
для нас Отечество, не позволяет Великому Подвигу стать несколькими 
страницами текста в учебниках истории. Не дает отстраненно воспри-
нимать 9 Мая. Не дает права не думать, не знать, не помнить. Иначе – не 
«мой народ», а «я – отступник». Выбор невелик, зато честен. Жестко, 
но правильно. Как тогда.

Не хочу быть Иваном, не помнящим своего родства, отступ-
ником. И не могу, потому что рассказы о родственниках, сражав-
шихся на фронте, трудившихся в тылу, бывших детьми в то вре-
мя, слышал с раннего детства. Потому что среди тех людей, что 
приближали Победу, не думая о собственном героизме, о том, что 
станут частью истории, есть и мои родные – горжусь этим. Потому 
что, продвигаясь по улицам нашего города в рядах «Бессмертного 
полка», чувствовал и неожиданное для себя волнение, и ощущение 
причастности к народу-победителю. Моим предкам обязан я этим. 
Трем их поколениям. 

Алтухов  
Алексей  

Сафронович 
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Мой прадед по линии мамы, Беляев Иван 
Васильевич, был призван Ишимским военкоматом. 
Служил хлебопеком 64-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Воевал на Волховском и Ленинградском 
фронтах. Иван Васильевич ежесменно перевыполнял 
норму на триста процентов, снабжая действующие 
части горячим и вкусным хлебом. Был награжден 
медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые 
заслуги». В боях был ранен, но вернулся живой. 

Росиков Николай Павлович. Брат моей 
прабабушки по папиной линии. Ушел на фронт 
1 декабря 1941 года. Он повторил подвиг героя из 
«Сына артиллериста» Константина Симонова. 22 

декабря, будучи еще сержантом, в боях за деревню Хлуднево Смоленской области 
попал в окружение противника.  Николай Павлович дежурил на коммутаторе, когда 
в деревню вошли танки. Не оставив своего поста, прадед продолжал передавать 
координаты, вызывая огонь на себя, и информировать командование о располо-
жении немцев. Гитлеровцы не понимали, откуда летят снаряды, где те невидимые 
мстители, которые расстреливают их. Танки вынуждены были отступить. Из этого 

пекла Николаю Павловичу удалось выбраться жи-
вым, за этот подвиг он был награжден медалью «За 
отвагу». Много яростных боев пришлось пройти, 
он был удостоен ордена Красной Звезды. Война для 
моего прадеда закончилась в 1944 году в Венгрии, 
где он погиб и был похоронен в братской могиле.

Его брат, Росиков Алексей Пав-
лович, защищал Ленинград в составе ча-
стей морской пехоты. «В Синявинских 
болотах всю кору на деревьях обглодали, – 
вспоминал он. Немец находился на Пулковских 
высотах. Шевельнуться не давал. Обовшивели 
все. Стоило полушубок бросить на снег – снег ста-
новился серым и шевелился от вшей. Но в атаку 

поднимались по несколько раз в день. Казалось, что сил уже нет, но стоило ус-
лышать: “В бой! За Родину! За Сталина!”– бросались вперед».

Моя прабабушка, Росикова Мария Павловна, в военное время про-
должала работать агрономом-льноводом. Она и окопы рыла, чтобы задержать 
врага, если придет, и ночью баржи разгружала. 

Брата ее, Росикова Бориса Павловича, по возрасту на фронт не взяли. В начале 
войны был призван в Рыбинское фабрично-заводское училище. Стал слесарем и всю 
войну работал на заводе. Поначалу до станка не доставал – ящик под ноги подставляли.

Дедушки и бабушки
Дед, Шишов Николай Максимович, был двухлетним мальчонкой, 

когда в их хату пришли немцы. Сидел на печи, когда один из фрицев намазал 
хлеб маслом, подошел к печке и положил хлеб перед ребенком. Тот с испугу 
забился в угол и заревел, фашисты – хохотать. У матери мальчика душа ушла 
в пятки: любой ради забавы выхватит пистолет и убьет ее сына. Такое уже бы-
вало не раз в их селе. Обошлось… Когда немного подрос, вместе со взрослыми 
трудился на полях, колоски собирал, пас скот.

А бабушка, Шишова Валентина Алексеевна, перед войной родилась, 
помнит, как они с девчонками драли лен, руки пухли от колючек жабрея, устанав-
ливали лен в «бабки», там же и играли, с бабушками и мамами ходили колотить 
лен вальками1 в ригу2. А ее подруги-соседки в десять лет уже ухаживали за жи-
вотными на колхозном скотном дворе. Дети военного и послевоенного времени…

Надо ли говорить об истории, о войне, о поколениях? Надо. Если искренне 
чтишь, если чувствуешь свое родство с теми, кто создавал, хранил для тебя Отечество. 
Если не хочешь быть «Иваном, не помнящим родства». Если не забываешь, что даже 
у малюсенькой травинки есть корни, и питает их наша земля. А человек не травин-
ка… История не параграфы учебников – это судьбы людские. Жизни моих родных, 
влившиеся в судьбу страны. Потому отзывается сердце на строки С. Михайловой:

Помнить все и знать родной свой род –
Я считаю, что обязан каждый,
Может, это приведет народ
В век неравнодушия однажды!

Беляев  
Иван  
Васильевич 

Росиков  
Алексей  
Павлович 

1 Валек – деревянный плоский брусок с рукояткой.
2 Рига – хозяйственная постройка для сушки и обмолота снопов зерновых культур. 
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Выставка «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

22 июня в День памяти и скорби в фойе административного здания 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялось открытие выставки «Великая 
Отечественная война. Семейная память». Ее основой стали эссе для 
книги «Великая Отечественная война в истории моей семьи», а также 
другие материалы, присланные нашими коллегами.

В экспозиции представлены фотографии, документы, уникальные 
предметы из личных и семейных архивов. Выставка освещает биографии 
участников военных событий, тружеников тыла, узников концлагерей. 
Среди ее героев представители всех родов войск – пехоты, артиллерии, 
танковых войск, авиации, военно-морских сил, военной разведки. Хро-
нология участия – от финской кампании до завершения Второй мировой 
войны на Дальневосточном фронте. 

Дополняют выставку рисунки детей сотрудников предприятия, 
представленные на конкурс «Я помню, я горжусь».

Присоединиться к экскурсии можно, отсканировав QR-код


