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Героизм северян 

В первые дни войны на территории Архангельской области было сформи-

ровано несколько воинских соединений. Некоторые из них действовали на ре-

шающих участках сражений, проявили в боях высокую доблесть и героизм. 

Неувядаемой славой покрыли себя воины 23-й - гвардейской дивизии. Тысячи 

северян вступили в июне 1941 года в ее ряды. В начале августа 1941 года коман-

дование дивизии получило приказ выступить на Карельский фронт в район Ке-

стеньги. Через короткий срок все ее части прибыли к месту боевых действий. 

Перед дивизией была поставлена задача любой ценой удержать позиции, не до-

пустить врага к Кировской железной дороге. И наши земляки свято выполнили 

приказ. За исключительное мужество, проявленное в этих боях, 17 марта 1942 

гола дивизии было присвоено звание гвардейской. Позднее она была награждена 

орденом Красного Знамени. Вплоть до окончания Великой Отечественной вой-

ны дивизия была в гуще самых жестоких сражений. 

Северные моряки, несмотря на опасность нападения немецких подводных 

лодок и самолетов, успешно справлялись с государственными планами перево-

зок и заданиями военного командования. Экипажи многих пароходов совершили 

незабываемые героические дела. Среди них особенно известен подвиг коллекти-

ва ледокольного парохода «А. Сибиряков» во главе с капитаном А. А. Качарава. 

25 августа 1942 года «А. Сибиряков» следовал из порта Диксон в район Север-

ной Земли. На его борту были зимовщики, грузы для новой полярной станции. 

Стояла хорошая погода. Казалось, ничто не предвещало беды. А в это время тя-

желый крейсер «Адмирал Шеер» был направлен сюда немецким командованием 

для проведения операции «Вундерланд». Действуя в контакте с пятью подвод-

ными лодками, крейсер должен был нанести удар по нашим морским арктиче-

ским коммуникациям. Операция готовилась в глубокой тайне. Рация хранила 

молчание, чтобы не выдавать присутствие корабля в советских водах. Гитлеров-

ская ставка считала эту операцию исключительно важной. Она должна была со-

рвать систему снабжения на Севере. Заметив советское судно в районе острова 

Белуха, командование «Адмирала Шеера» потребовало от советского капитана 

сообщить о состоянии ледовой обстановки в проливе Вилькицкого и местона-

хождении советского каравана судов. Пытаясь ввести в заблуждение наших мо-

ряков, крейсер поднял американский флаг, дал ложный ответ на запрос сиг-

нальщика «А. Сибирякова» о названии судна. Не получив желаемого, фашисты 

сбросили маску. На мачте появился флаг с фашистской свастикой. Крейсер 

быстро пошел на сближение, приказав капитану «А. Сибирякова» прекратить 

работу судовой радиостанции и застопорить машину. И сразу же последовал но-

вый приказ: «Спустить флаг, сдавайтесь!» Обстановка продиктовала единствен-

ное решение - отвлечь крейсер на себя и тем самым спасти 14 океанских судов с 

грузом и два сопровождающих их мощных ледокола. Капитан А. А. Качарава 

принял мужественное решение: вступить в бой с крейсером, хотя более чем 

скромное вооружение «А. Сибирякова» не могло соперничать с мощными бата-
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реями врага. Моряки выполнили свой долг до конца. Враг не достиг своей цели. 

Он не получил данных о ледовой обстановке, а мужественное поведение коман-

ды «А. Сибирякова» предупредило нападение крейсера на другие суда. 

Я считаю, что наши северные люди - очень патриотичный народ. Они лю-

бят свою Родину, страну, свои родные места, хотя погода и климат очень суро-

вы. Мы должны гордиться нашими родными, близкими и просто людьми, кото-

рые проявили все свое мужество, доблесть, отвагу, сражаясь за Родину, не щадя 

себя, в тяжелые дни Великой Отечественной войны. 

Мой прадед по маминой линии, Карачев Владимир Николаевич, воевал на 

фронте. А прабабушка по маминой линии, Карачева Надежда Николаевна, рабо-

тала в тылу. Это были нелегкие годы, моим родным многое пришлось пережить. 

Прадедушка вернулся с войны инвалидом - он потерял ногу. За заслуги перед 

Отечеством родственники получили много орденов и медалей. 

Степанова Татьяна, 9б класс 

 

Герои моей семьи 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью в нашей 

стране. Кто-то трудился в тылу, кто-то ушел на фронт. Война коснулась и моей 

семьи. 

Мой прадедушка, Зайцев Николай Васильевич, ушел на фронт пехотинцем 

в первые дни войны. Он был несколько раз ранен и имел много наград, в том 

числе за отвагу. Победу он встретил в Польше. О войне он вспоминать не лю-

бил. Говорил, что было очень тяжело терять друзей. Так рассказала мне бабуш-

ка, его дочь. 

Еще у меня есть дедушка, Опарин Александр Иванович. Oн живет в горо-

де Северодвинске. Александр Иванович не участвовал в войне, потому что ему 

тогда было 10 лет, он трудился тылу. В 1949 году ему исполнилось 18 лет, и де-

душка был призван на военную службу. Его направили служить в Западную 

Украину. В то время в ее лесах еще скрывались так называемые «бандеровцы». 

Они прятались в землянках, схронах. Боялись сдаться, так как на их совести бы-

ло много преступлений, совершенных не только в военное время, но и позже. 

Бандитам нужна была пища, и поэтому они нападали на мирных жителей. Де-

душка рассказал мне об одном таком случае. 

Однажды их взводу был дан приказ обследовать хутор, на котором были 

замечены бандеровцы. Несколько человек, в том числе и мой дедушка, заняли 

чердак одного из домов, чтобы вести наблюдение, не зная, что в погребе этого 

же дома засели враги. Хозяйка дома целый день боялась предупредить наших 

солдат, так как бандеровцы угрожали убить ее семью. К вечеру она решилась 

рассказать о немцах, и ночью они были взяты в плен. 

Все военнослужащие, участвовавшие в освобождении Западной Украины 

от остатков немецкой армии, считаются участниками Великой Отечественной 

войны, а мой дедушка и его товарищи награждены орденами Великой Отече-
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ственной войны. 

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все 

меньше, но появляются ветераны других войн. Мне очень стыдно и грустно, что 

мы, цивилизованные люди, так и не научились договариваться и решать про-

блемы без оружия, мирным путем! 

Опарина Юлия 

 

Боевые и трудовые подвиги дедов 

Мой дедушка Александр Федорович Малыгин - участник Великой Отече-

ственной войны в период с 1942 г. по 1945 г. Дедушка умер уже очень давно (30 

лет), и поэтому воспоминаний из его рассказов осталось немного. 

Все время пребывания на фронте дедушка был разведчиком. Как я знаю из 

курса истории, в разведчики брали не каждого человека. Разведчик должен быть 

сильным, смелым, хитрым, умелым. По словам папы, дедушка не любил расска-

зывать о войне. Каждый раз, когда дедушка шел на задание, его командиры го-

ворили ему одну и ту же фразу: «Без «языка» не возвращайся». Исходя из того, 

что дедушка с войны вернулся, я могу сделать вывод, что каждое свое задание 

он выполнил с честью и достоинством. По словам папы, на каждое новое зада-

ние он шел с большой ответственностью и выполнял его точно и умело. Так од-

нажды разведывательная группа дедушки узнала о местоположении фашистских 

машин и танков. Как говорит папа, в тот момент это было очень важно. 

Очень важное событие в жизни дедушки, связанное с войной, - парад По-

беды в Москве. Как я знаю, участие в параде принимали не все, а только те слу-

жащие, которые во время военных действий проявили себя как грамотные, сме-

лые. Я считаю, что подвиг моего дедушки заключается в смелости, которую он 

проявил во время разведывательных операций, многократный захват немцев, от 

которых он узнавал много информации и о месторасположении врага, и о целях, 

задачах противника. 

За время войны дедушка получил очень много наград. Папа помнит лишь 

некоторые из них: два ордена Красной Звезды, два ордена Славы, медаль за взя-

тие Кенигсберга и многие другие. Сейчас все эти награды хранятся в областном 

Музее Славы, который находится в Вологде. Летом, находясь в деревне (на ро-

дине дедушки), мы получили газету со статьей о дедушке и его фотографией, 

которая была представлена именно из этого музея. 

Вот содержание этой статьи: «Участник Парада Победы. 

Пятьдесят восемь лет назад в Москве на Красной площади состоялся Па-

рад Победы в Великой Отечественной войне. Среди в участников - наш земляк 

Александр Федорович Малыгин, прошедший по брусчатке площади в составе 

третьего Белорусского фронта. А. Ф. Малыгин - уроженец деревни Пулково Ко-

робицынского сельсовета». 

Конечно, очень приятно, когда про твоего дедушку пишут в газетах, осо-

бенно приятно, когда написана твоя фамилия. 
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На памятнике моего дедушки также написано: «Участник парада Победы в 

Москве». Мой дедушка - единственный человек всего Сямженского района (Во-

логодская область), который стал участником этого величайшего для всего 

народа события, поэтому он стал знаменитым человеком на весь район. 

Еще один из моих родственников - это прадедушка которого звали Дьяков 

Василий Алексеевич. Про него я знаю очень мало. Он дошел пешком до Берлина 

и поставил свою подпись на Рейхстаге. 

Я прекрасно понимаю и знаю, как нелегко далась нам победа над фаши-

стами. Это огромные потери. Даже те, кто остался жив, пострадали. Это и инва-

лидность, и нервные расстройства. Так, например, психика моего дедушки после 

войны была очень расшатана. Именно с этим связана такая ранняя смерть де-

душки (ему было 49 лет). Но, несмотря на все трудности, фашизм был уничто-

жен, тем самым поднялся авторитет СССР, расширилась его территория. 

Я считаю, что заслугами моих дедушки и прадедушки я могу по-

настоящему гордиться. 

Малыгина Елизавета (11б, 2004 г.) 

 

Мои родные 

В двадцатом веке Россия пережила несколько крупных войн. Мой праде-

душка, Романов Тимофей Петрович, участвовал в четырех из них: в первой ми-

ровой, в гражданской, русско-финской и Великой Отечественной войнах. 

В 1914 году, когда Тимофею Петровичу было семнадцать лет, его призва-

ли служить в один из петербургских полков. За время службы в армии он позна-

комился со служанкой графини - Полиной. Так как дедушка в школе учился хо-

рошо и выработал аккуратный почерк, его определили писарем при штабе полка, 

который был отправлен на западный фронт. В 1917 году Тимофей Петрович был 

тяжело ранен взрывом снаряда. Его отправили в госпиталь, полагая, что он уже 

не выживет. Вместе с Полиной дедушка вернулся домой, в деревню Ям (сейчас 

село Моржегоры), где они и поженились. В 1918 году началась Гражданская 

война. Англичане плыли в верховье Северной Двины, захватывая деревни и мо-

билизуя боеспособных мужчин в армию или призывая служить с выплатой денег 

и продовольствия. В то время в деревне было голодно, поэтому многие пошли 

служить к генералу Миллеру. Когда началось наступление Красной Армии, мно-

гие солдаты сбегали из армии в лес и возвращались в свои деревни. Красная Ар-

мия начала оттеснять англичан к Архангельску. Повсюду устанавливалась Со-

ветская власть. Прошла новая мобилизация, только уже в Красную Армию, по-

сле чего дедушку направили в 1920 гиду на Южный фронт, где Красная Армия 

заканчивала войну с Врангелем. Тимофей Петрович снова попал на должность 

писаря. После ликвидации Южного фронта дедушка демобилизовался и вернул-

ся домой. 

До коллективизации существовали ТОЗы - товарищества по обработке 

земли. Дедушку выбрали председателем ТОЗа. С началом коллективизации 
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пришло распоряжение о роспуске ТОЗов и организации колхозов. Многие отка-

зывались вступать в колхоз, так как не хотели отдавать скот в коллективное 

пользование. Приехавший уполномоченный, чтобы дать урок крестьянам, рас-

стрелял соседа Тимофея Петровича - Иванова, который отказался вступать в 

колхоз. Пользуясь положением председателя ТОЗа, дедушка выписал себе 

справку, по которой он отправлялся в Сибирь за продовольствием. На самом де-

ле он поехал к брату на золотые прииски. Через некоторое время ему пришлось 

вернуться поближе к деревне, чтобы иметь возможность помогать семье. В 1939 

году началась мобилизация из Вологодской, Кировской и Архангельской обла-

стей в связи с началом войны с финнами. Война быстро закончилась, и дедушка 

вернулся обратно в деревню. С началом Великой Отечественной войны в 1942 

году дедушка попал на Ленинградский фронт. После тяжелого ранения миной в 

ногу на «Невском пятачке» его отправили через Ладожское озеро в деревню на 

излечение, где он лечился до окончания войны. В то время жена дедушки рабо-

тала на молокозаводе и была направлена на лесозаготовки по разнарядке сельсо-

вета. Его дочь, Нина Тимофеевна, умерла от чахотки, которую «заработала» на 

лесозаготовках. Тимофей Петрович был награжден медалями «За оборону Ле-

нинграда» и «За отвагу». 

Сын Тимофея Петровича, Василий Тимофеевич, служил на Северном фло-

те наводчиком орудия на эсминце «Гремящий», который участвовал в проводке 

северных конвоев. Он также был награжден медалями: «За оборону Заполярья» 

и «За отвагу». 

У моей бабушки, Софии Михайловны, в Великой Отечественной войне 

участвовали три брата: Александр, Константин, Василий. Один из них, Констан-

тин, был призван в 17 лет, участвовал в битве за оборону Москвы пулеметчиком 

и погиб. 

Моя бабушка, Пашкевич Эмма Николаевна, всю Великую Отечественную 

войну прожила в Молотовске. Ей было всего 7 лет, когда началась война. Вот 

что она мне рассказала. 

«Во время войны было довольно голодно, поэтому питались олифой, не-

очищенным овсом, крупной солью. Хлеб продавали по кусочкам, несколько 

позже начали продавать тюленину. Очень часто гудели сирены, и тогда все бе-

жали в бомбоубежище. Бомбежка была всего один раз за войну. В школе мы пи-

сали на газетах, оберточных бумагах. Тетради также делали из газет, линовали 

их карандашами. На трех - четырех учеников приходилась одна книга. Свет ча-

сто отключали, поэтому старались делать домашнюю работу быстрее, пока свет-

ло. В школе нам давали по сушеной или вареной картофелине, реже давали бу-

терброды. Моя мама, Зыкова Ксения Павловна, работала в горкомхозе. Она ки-

дала дрова в печку в бане, позже работала гладильщицей. (В молодости мама 

работала сварщицей на заводе.) В день работающим выдавали 400 граммов хле-

ба, детям - 300 граммов, работать приходилось по 12 часов. Однажды, ослабев 

от голода, я не смогла поднять руку, чтобы взять со стола несколько зернышек. 

Большой проблемой было мыло. Мы, дети, очень завидовали тем, кто мог взять 
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своего отца за руку и пойти куда-нибудь с ним». 

Мой прадедушка, Зыков Николай Афанасьевич, служил на флоте. Когда 

срок службы закончился, он вернулся домой. В 1942 году дедушку направили на 

Сталинградский фронт. Поезд, в котором он ехал, несколько раз бомбили, в ре-

зультате чего погибло много людей. Некоторое время Николай Афанасьевич во-

евал на Сталинградском фронте, а затем прабабушке, Зыковой Ксении Павловне, 

пришла похоронка, в которой прадедушка считался пропавшим без вести. К со-

жалению, единственное письмо с фронта она не сохранила. 

Я считаю, что победа над фашистами во Второй мировой войне состоялась 

только благодаря отважным, героическим советским людям: морякам, солдатам, 

партизанам, многие из которых пожертвовали самым дорогим – жизнью ради 

общего, святого дела зашиты Родины. Я горжусь своими героическими род-

ственниками, а также тем, что родилась в такой замечательной стране – России. 

Романова Виталия (9а) 

 

Память неподвластна времени 

Время все дальше отделяет нас от трагической, славной и героической 

страницы в истории Родины - Великой Отечественной войны. Память об этих 

событиях неподвластна времени. 

С каждым годом все дальше уходят грозные годы войны, в которой совет-

ский народ сумел победить фашистскую Германию. Но эти годы никогда не со-

трутся в памяти тех, кто с оружием в руках освободил от вражеского нашествия 

нашу землю, кто принес свободу в страны Европы, в памяти тех, кого мы назы-

ваем ветеранами Великой Отечественной войны. 

Мне хочется рассказать о своем дедушке. 

Жил в городе Северодвинске скромный ветеран Великой Отечественной 

войны Евсюков Кирилл Степанович. И хотя история Великой Отечественной 

войны подробно изложена на страницах книг, в кино, фотодокументах, все же 

наиболее ярко для меня она отражается в рассказах моего дедушки. И поэтому 

мне была дорога каждая встреча с дедушкой, испытавшим на себе весь ужас 

войны, голод и разруху, посвятившим свою молодость служению Отечеству. 

Кирилла Степановича Евсюкова война застала на Черноморском флоте. 

Он служил на сторожевом катере. А когда в ноябре 1941 года фашисты подошли 

к Севастополю, Евсюков добровольцем ушел на сухопутный фронт и сначала в 

составе 79-й морской стрелковой бригады оборонял город Севастополь. 

Седьмого июня 1942 года противник, имея большое преимущество в жи-

вой силе и технике, перешел в решительное наступление. Геройски дрались се-

вастопольцы, но велики были потери, а блокада с моря и воздуха не позволяла 

регулярно доставлять подкрепление. В эти дни защитникам города была прочи-

тана телеграмма Верховного Главнокомандующего, в котором он писал: 

«...Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма для 

всей Красной Армии и советского народа...» До сих пор помнит Кирилл Степа-
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нович, сколько сил им придали эти слова. К исходу июня противник подошел 

вплотную к городским кварталам. Две немецких дивизии атаковали знаменитый 

Малахов курган. Их сдерживали остатки 79-й стрелковой бригады. Двое суток 

наши бойцы отстаивали курган, находясь почти в полном окружении, лишив-

шись артиллерии, израсходовав почти весь боезапас. В ночь на 1 июля горстка 

храбрецов, в числе которых был и краснофлотец Евсюков, прорвала кольцо 

окружения и с боем стала отступать к мысу Херсонес - последнему прибежищу 

уцелевших защитников Севастополя. Прижатые к воде, прикрываясь береговы-

ми кручами, советские воины продолжали сражаться, предпочитая смерть плену. 

4 июля контуженый, в бессознательном состоянии (вместе с другими ранеными) 

на сторожевом катере, с трудом прорвавшемся к берегу, Кирилл Степанович 

был вывезен на Кавказ. А менее чем через два месяца в августе снова участвовал 

в боях с врагом, рвавшимся к Новороссийску, в 193-м морском десантном отря-

де легендарного майора Куникова Ц.Л. 

«Наша задача - нанести удар с моря, помочь частям, которые наступают с 

суши, в освобождении Новороссийска», - эти слова Куникова звучали как при-

каз. Тут же каждый еще раз давал клятву на верность Родине. 

«Охотник», на котором находился Евсюков К.С., вплотную подошел к 

пирсу угольного причала. Моряки выскочили на берег. Предутреннюю тишину 

разорвали автоматные очереди. 

Третья рота, в которой был Кирилл Степанович, с ходу бросилась к тран-

шеям противника. Предстояло преодолеть какие-то 300 метров. Неожиданно 

раздался взрыв, другой... Участок оказался заминированным. На мгновение 

движение приостановилось. Моряки залегли, но через несколько секунд, увле-

ченные могучим порывом, с криками «Ура!» устремились вперед. Не прошло и 

десяти минут, как фашисты были выбиты из траншеи. 

Свою первую задачу десантники выполнили успешно. Враг вынужден был 

снять часть войск с передовой и бросить их против моряков. Тем временем 

началось наступление на суше. Теперь предстояло продержаться как можно 

дольше. 

Опомнившись, немцы предприняли несколько контратак, стремясь сбро-

сить десант в воду. Но сделать это было нелегко. Каждый моряк дрался за троих. 

Бой длился весь день, не прекращался он и ночью. Моряки сражались са-

моотверженно, презирая смерть. Многие из них сложили здесь свои головы, а 

Евсюкова под утро ранило осколком в ногу. Этот десант для Кирилла Степано-

вича оказался последним. После освобождения Новороссийска он попал в гос-

питаль, снова воевал, но высаживаться с десантом больше не приходилось. 

Евсюков Кирилл Степанович служил в Красной Армии с 1940 по 1946 г.г. 

Всего дедушка пробыл на войне 7 лет. Последний год отслужил в Севастополе, 

на корабле, на Черноморском флоте. Участвовал в обороне Севастополя и Кав-

каза, а боях в Инкерманских штольнях под Бахчисараем, на Комаровских горах, 

речке Чоргун, Малаховом кургане, в высадке десанта в Новороссийске. Был 

дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), 
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медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.», медалью Жукова, 

медалью «300 лет Российскому флоту», значком «Ветеран морской пехоты ЧФ». 

Приближается День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Эту дату отмечают все советские люди. Для Кирилла Степановича этот 

день, 9 мая, был самым приятным, дорогим в его жизни. В этот день все родные 

и близкие приходили и поздравляли дедушку. Кирилл Степанович с гордостью 

рассказывал о героическом прошлом, показывал свои боевые награды. 14 ноября 

2002 года в городском музее завода «Звездочка» встретились ветераны войны с 

представителями военкомата и администрацией предприятия, чтобы дать 

напутствие призывникам, которые идут служить в ряды Вооруженных Сил 

страны. В этот день к будущим защитникам Отечества была приглашена вдова 

Евсюкова К.С. Евсюкова Александра Васильевна. 

Чтобы память о краснофлотце Евсюкове Кирилле Степановиче жила, его 

вдова с согласия родственников решила передать музею на вечное хранение все 

боевые и трудовые награды дедушки. Участники церемонии минутой молчания 

почтили память Евсюкова К.С. 

Каждый год, накануне 9 мая, Евсюкову Александру Васильевну пригла-

шают на вечер вдов участников Великой Отечественно войны. Уходят из жизни 

живые свидетели прошлого, и наш долг передать потомкам заботу о сохранении 

вечной памяти об участниках Великой Отечественной войны. 

Шоламицкая Елена 

 

Война в судьбе моей семьи 

Великая Отечественная - это самый страшный период в жизни моей Роди-

ны и дорогих мне людей. В 1941 году без объявления войны фашистская Герма-

ния напала на Советский Союз. За четыре года погибли миллионы людей, мно-

гие пропали без вести.  

Люди героически сражались за освобождение от захватчиков в тылу и на 

фронте. Приближая день Победы, вместе со взрослыми трудились и воевали де-

ти. В ту суровую пору они были не только жертвами - они становились воинами. 

Дети по закону природы должны жить в мире, оберегаемом взрослыми. Их 

участие в боевых действиях подчеркивает трагичность тех событий. Мои ба-

бушки тогда были совсем юными девочками, им пришлось испить всю горечь 

войны до дна. 

В первые дни войны Витебск бомбили. Враги уничтожили эшелон с ново-

бранцами (18-20-летние парни). Члены партии, комсомольцы организовали го-

родское подполье, многие ушли в партизаны. В одном из этих отрядов оказался 

мой дедушка, Волков Андрей Кириллович (отец моей мамы). Этот партизанский 

отряд базировался в лесу Таргоши Витебского района. Дедушка командовал 

вторым батальоном. Позже стал заместителем командира отряда и командиром 

особой разведгруппы. Он воевал за освобождение Белоруссии от фашистских 
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захватчиков в Гомельской, Гродненской, Минской областях. В одном из боев 

дедушка был ранен. Его схватили в плен фашисты и отправили в концлагерь в 

Германию. Тогда же пропал его ординарец Саша, которого дедушка пытался ис-

кать после войны, но так и не нашел. 

В концлагере дедушка выжил благодаря земляку - молодому парню, кото-

рый работал на кухне и тайком выносил картофельные очистки, передавал их 

дедушке. Из плена их освободили советские войска. Войну дедушка закончил в 

действующей армии. Вернулся на Родину в звании старшего лейтенанта с мно-

жеством наград. Дедушка не любил рассказывать о войне, ему было сложно 

вспоминать этот период, поэтому многое осталось неизвестно. 

Моя бабушка, Михеева Антонина Макаровна, жила на окраине Витебска. 

Ей было 18 лет, когда началась война. Отец бабушки умер еще до войны, но, по-

скольку он был директором совхоза, семью бабушки арестовали. Молодых де-

вушек и ребят фашисты гоняли на принудительные работы. Линия фронта уже 

подходила к городу, из громкоговорителя раздавались лозунги: «Бить фашист-

скую гадину!» Мою прабабушку с пятью дочерьми и двумя маленькими внука-

ми погрузили в вагон для скота и отправили в Германию, в концлагерь города 

Штутгарт. Там их кормили баландой из ботвы и червяков. Из лагеря их отправи-

ли на сельхозработы в селение Квигель, рядом с городом Грейвальд. Они жили 

на чердаке какой-то хозпостройки. Было им и голодно, и холодно, страшно, они 

были вынуждены батрачить на немцев. Их освободили советские войска 9 мая 

1945 года, погрузили на открытую платформу и повезли на восток. В Гродно их 

«проверяло» HKBД, пытаясь выяснить, не являются ли они шпионами, сотруд-

ничавшими с фашистами. Вернулись в разбомбленный, сожженный Витебск, 

дома не было. Эта многострадальная земля изрыта окопами, блиндажами, в ле-

сах до сих пор есть захоронения неизвестных солдат. Не раз, собирая грибы, я 

видела колючую проволоку, патроны, ржавые каски. Вот она война, рядом! 

Великое танковое сражение 1943 года на Курской дуге тоже оставило свой 

след в моей семье. Волею судьбы моя бабушка Наталья Борисовна (мама моего 

папы) оказалась в городе Короча, Белгородской области. Хочу привести вы-

держки из воспоминаний Кузнецовой Татьяны Борисовны (сестры моей бабуш-

ки) о тех днях: «В городе шли бои, артобстрелы, постоянные налеты немецких 

бомбардировщиков, шли и шли войска. Вереницей шли танки, гудела земля, бы-

ли переселения жителей в связи с маскировкой, жизнь на волоске от смерти. 

Помню, шли танки, множество танков. Теперь я понимаю, что они стягивались к 

Прохоровке, к тому самому сражению. Мы, дети, подобно всем деревенским 

жителям, выбегали поглядеть. Гул стоял страшный. Гудела земля пол гусеница-

ми. Мальчишки орали: «Танки, танки идут...» Сколько их было - не счесть. Ря-

дом с каждым танком шла собака - овчарка, у неё к брюху была привязана бу-

тылка с горючей смесью. Сколько живых душ прошло перед нами на «бойню», 

называемую «священной войной». 

В одном из этих танков скорее всего был мой прадед Бабайлов Александр 

Леонидович. Он погиб в этой битве 1943 года под Прохоровкой, сгорел в танке. 
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С тех пор прошло уже много лет. Увидев краешек той страшной войны, я 

не хочу, чтобы она повторилась! 

Бабайлова Мария (11б, 2004 г.) 

 

В памяти народа 

Война - жесточе нету слова. 

Война - печальней нету слова. 

Война - святее нету слова. 

Эти строки А. Твардовского как нельзя более точно и емко определяют 

суть Великой Отечественной войны: жестокая, печальная, святая. Великая Оте-

чественная война стала для советского народа настоящим испытанием на проч-

ность и стойкость, проверку характера, силы воли и мужества, умения оставать-

ся человеком лаже в самых сложных, безвыходных, казалось бы, ситуациях. Я 

считаю, что можно смело сказать: советский народ сумел выдержать все испы-

тания, защитил свою честь и достоинство. Ведь когда над Родиной нависла 

смертельная опасность, весь советский народ встал на защиту СССР. Тысячи 

добровольцев ушли в Красную Армию, партизанские отряды, народное ополче-

ние. Страна смогла стать единым, боевым лагерем, усилия фронта и тыла сли-

лись воедино. Казалось бы, всё было против победы советского народа в первые 

дни войны: численное превосходство фашистов, превосходство в технике и во-

оружении. Но что же стало причиной огромных неоправданных потерь совет-

ских войск, готовых защищать родную землю? Конечно же, большой урон обо-

роне нанесла ошибочная оценка правительством будущей войны. Многие ко-

мандиры совсем недавно начали командовать полками, дивизиями. В Красной 

Армии на вооружении не хватало новых видов техники: танков, самолетов, ав-

томатов. Советский Союз только приступил к перевооружению армии и флота. 

А уже первые же бои показали, что лошадь не может противостоять танку, а 

шашка - автомату. Тысячи бойцов и командиров ценой собственной жизни ста-

рались сдержать натиск фашистов. Но все-таки они выстояли, отстояли столицу, 

Сталинград и другие города. Не сломила советский народ 900-дневная блокада 

Ленинграда. 

Каждой семьи так или иначе коснулась война: одни воевали на фронтах, 

другие работали в тылу. Многое о войне узнала я от своей бабушки Манухиной 

Галины Алексеевны. Навсегда останутся в моей памяти се рассказы о том, что 

пришлось пережить ей, да и всему народу, в это время. Даже страшно предста-

вить себе, как они, чтобы не умереть с голоду, вынуждены были, есть траву, ра-

довались каждому, пусть даже самому крошечному, кусочку хлеба, каждой за-

мороженной картофелине. Но, несмотря на голод, все-таки все, что у них было, 

отправляли на фронт. В битве на Курской дуге пропал без вести мой прадедуш-

ка, Подрезов Алексей Иванович. 

Дорогой ценой досталась советскому народу победа, война унесла милли-

оны жизней (если почтить минутой молчания память каждого, кто погиб, защи-
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щая Родину, то пришлось бы молчать 38 лет), но Советский Союз не только вы-

стоял в этой жестокой войне, но и разгромил фашизм. На защиту Родины подня-

лись все: мужчины и женщины, старики и молодежь, все нации и народности 

страны. Невиданная стойкость и героизм на полях сражений, мужественная 

борьба партизан и подпольщиков за линией фронта, почти круглосуточный, 

неустанный труд в тылу - вот как была завоевана эта победа. 

В 2005 году отмечается 60-летие со Дня Победы над фашистской Герма-

нией. Очень мало осталось в живых участников Великой Отечественной войны, 

но война навсегда останется в памяти народа, так как об этих событиях будут 

помнить дети и внуки. 

Мой дедушка, Манухин Геннадий Федотович, разработал проект памятни-

ка погибшим в Великой Отечественной войне. По его инициативе, благодаря его 

горячему желанию сохранить память об односельчанах, погибших во время Ве-

ликой Отечественной войне, в деревне Березник в 1985-м году возведен памят-

ник в виде стелы, на которой перечислены имена всех жителей этой деревни, кто 

отдал жизнь, защищая Родину. 

Аксеновская Ксения (11б, 2004 г.) 

 

Мои прабабушки и прадедушки 

Мауричев Алексей Александрович (1918 – 1979 г.г.) – мой прадедушка по 

папиной линии – принимал участие в Финской и Великой Отечественной войне. 

Он воевал на Ленинградском и Белорусском фронтах. В семье ничего не знают о 

eго подвигах на фронте. Наверное, как и многие, он не любил вспоминать о 

войне. Но я уверен, они были, ведь у него есть награды: медаль «За оборону Со-

ветского Заполярья», ордена Александра Невского и Красной Звезды. Он был 

капитаном, а закончил войну майором. Когда мы смотрим на фотографию пра-

деда, то трудно представить, что на ней ему всего 26 лет. Она сделана в 1944 го-

ду, усталость в глазах и на лице, решимость в каждой черточке. Молодой Алеша 

прошел две войны! 

На Белорусском фронте прадед встретил и свою будущую жену, мою пра-

бабушку – Ситугину Рахиль Михайловну (1921 – 1979 г.г.). Она была радисткой. 

Оба они указом от 9 мая 1945 года были награждены медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне». В 1946 году году они поженились. 

Пахаручин Александр Николаевич (15.08.1915 – 9.02.1977) и Пахаручина 

Анна Васильевна (2.09.1914 – 12.08.1991) – это мои прадедушка и прабабушка 

по маминой линии. Во время Великой Отечественной войны они работали в 

нашем городе. У прадеда была бронь, его не брали на фронт, так как он был ма-

шинистом паровоза и доставлял топливо, материалы и другие грузы для завода. 

Другой мой прадедушка по маминой линии, Личутин Андрей, был призван 

в Красную Армию в первые дни войны, воевал под Ленинградом и погиб в 1943 

году. Его родственникам в глубинку Архангельской области, в Мезень, сообщи-

ли, где он был похоронен, лишь спустя 30 лет после окончания Великой Отече-
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ственной войны. 

Личутина Пелагея Александровна, моя прабабушка, во время войны с 

двухлетним сыном Стасиком жила в деревне, вязала и отправляла на фронт теп-

лые вещи для солдат, сплавляла лес, ловила рыбу и вместе с остальными жен-

щинами выполняла всю тяжелую работу мужчин, ушедших на войну. 

Анучин Николай Федорович, мой прапрадед, был на фронте солдатом пе-

хоты и действительно прошагал всю войну. Его сын, Анучин Василий Николае-

вич (1920 – 1962) – мой прадед по папиной линии. С мая 1942 по июнь 1945 года 

он учился в авиашколе на Урале. Молодой курсант совершал полеты на граж-

данских самолетах, обеспечивая доставку продуктов, материалов, оружия в тылу 

и к линии фронта. Был награжден медалью «За Победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне». 

В 1946 году прадеда комиссовали по здоровью, и он вернулся в Моло-

товск. А в 1947 голу он женился на Уралбаевой Татьяне Михайловне (19.01.1918 

– 14.07.2009), моей прабабушке, котрая во время войны работала в городе на во-

донасосной станции, обеспечивая горожан, строящих и ремонтирующих 

надводные корабли для фронта, питьевой водой. За свой труд прабабушка 

награждена медалью «За доблестный труд во время войны», а в 2005 году была 

награждена медалью «60 лет Победы». 

Мауричев Сергей (4б, 2009 г.) 

 

В тылу как на фронте 

Многие из моих родственников прошли через войну. Они испытали и ра-

дость победы, и горечь потерь, и тяжёлые военные будни, и страх, и тревогу. 

Самыми старшими, кто оказался на войне, были мои прадеды, Степан Ми-

хайлович Семьин (он и его братья Иван и Николай воевали и имеют боевые 

награды) и Кузьма Семёнович Лосев (в те годы он был немолод, но работал в 

тылу и награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.»). 

Сын Кузьмы, Лосев Александр, участвовал в боях с белофиннами на Ка-

рельском перешейке в 1939—1940 гг., а в августе 1941 г. был политруком роты. 

Позже, при выполнении боевого задания с целью отбросить врага от Мурман-

ской железной дороги, был тяжело ранен, когда бросился в атаку первым, чтобы 

личным примером поднять бойцов в бой. Имеет боевые и трудовые награды за 

боевые действия на Ленинградском фронте (воевал на фронте и его брат). 

Его жена Евдокия взяла на воспитание трёх племянников: Федю, Аню и 

Веру (а у неё своих двенадцать детей). Они получили профессии (ФЗО) и после 

прорыва блокады Ленинграда работали на его восстановлении. Сама же Евдокия 

занималась не только воспитанием детей, но и трудилась в тылу: работала в Ар-

хангельском госпитале, ухаживала за ранеными, сдавала для них много раз 

кровь. 

Мои двоюродные бабушки, Нина и Маруся Поповы, в войну строили Се-
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веродвинск (Молотовск). 

Особо я хотела бы выделить Ольгу Старицину (ранее Попову) — ещё одну 

двоюродную бабушку. Она — оборонница. В грозном 1941-м трудилась на обо-

ронительных работах, и сколько бы о войне, о её героях ни говорили, мы не 

сможем прочувствовать горькой и мучительной боли так, как Ольга Николаевна. 

Моя бабушка жива, и, когда приезжаю в деревню, я, глядя на неё, вижу отголос-

ки страшной войны. Каждое её утро начинается с мучительных болей в суставах. 

Уже 5 лет она не ходит: упала и сломала шейку бедра, а в 20 лет она долбила го-

лый камень до изнеможения, 4 месяца работала в Карелии, 4 месяца в Наволоке 

— на погрузке леса, всего провела там не больше года, а кажется, будто целую 

жизнь прожила. 

Я точно знаю: поколению, принявшему на себя удар Германии, её механи-

зированной, смертельной машины, до сих пор не воздано должное за выдержку, 

с которой эти люди прошли через нечеловеческие испытания. 

Бойко Нина (11б, 2004 г.) 

 

Военный летчик 

Сейчас наша обязанность - помнить дедов и прадедов, бабушек и праба-

бушек, тех людей, которые жили в тяжелое время войны, тех, кто отдал жизни 

ради Победы. 

В каждой семье были свои герои, наша семья не исключение. Я хочу рас-

сказать о дяде своего дедушки - Макарове Михаиле Васильевиче, боевом летчи-

ке. Михаил Васильевич родился в 1918 году в Костромской области в деревне 

Починок. До войны был обычным парнем, ничем не отличавшимся от своих 

сверстников. Окончив школу с отличием, в 1938 году Михаил Васильевич по-

ступил в военное училище. Здесь он так же, как и в школе, прекрасно учился. 

С первого дня войны Михаил Васильевич был назначен штурманом эскад-

рильи ТБ-6. В августе - сентябре 1941 эскадрилья тяжелых бомбардировщиков 

летала бомбить Берлин. За удачно проведенную операцию, в которой не потеря-

ли ни одного человека, Михаил Васильевич и другие члены его эскадрильи были 

награждены орденами Боевого Красного Знамени. 

Одной из задач эскадрильи было обеспечение партизанских отрядов горю-

чим: они сбрасывали его в бочках с самолетов. Однажды летней ночью 1943 го-

да полетели на выполнение этой задачи. По дороге к партизанам ТБ-6, на кото-

ром летел Михаил, был обстрелян фашистами. Враг повредил один из винтов 

самолета. Но летчики понимали, что если повернуть обратно, то вернуться после 

сброса топлива до утра они не успеют. Поэтому пилоты приняли решение лететь 

с тремя оставшимися винтами. При сбросе топлива одна из бочек не вышла из 

бомболюка, и, понимая, как необходим каждый литр топлива для партизан, лет-

чики приняли решение идти на дополнительный круг. После сброса бочки, раз-

ворачиваясь, самолет в темноте зацепился за деревья... Спастись удалось лишь 

одному стрелку-радисту. В 1943 году Михаилу исполнилось 25 лет. Гибель че-
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ловека - само по себе печальное событие, но особенно ужасно, когда гибнут та-

кие молодые. 

Михаил Васильевич и его боевые товарищи были храбрыми воинами, до-

стойными сынами своего Отечества. 

Кроме Михаила, на войну ушел его старший брат, Макаров Александр Ва-

сильевич, мой прадедушка. Но ему суждено было погибнуть еще раньше, в 1941, 

в битве под Москвой. У Александра Васильевича осталась жена и двое детей. 

Смирнова Светлана, 11 б, 2004 г. 

 

Война была жестокой 

Девятого мая мы ежегодно собираемся всей семьей. Мы едем в гости к ба-

бушке и дедушке. Этот день наполнен воспоминаниями.  

Еще жив мой прадедушка. Я много слышала рассказов о том, как праде-

душка воевал, был в плену, а затем в партизанском отряде защищал Родину от 

фашистских захватчиков. Слушая эти рассказы, я представляю картины тех су-

ровых времен. Война была жестокой. На долю защитников выпало много труд-

ных испытаний. Им приходилось воевать в холодных, сырых окопах. 

Когда началась война, прадедушке было 30 лет. Он с семьей жил в бело-

русской деревне под Гомелем. Война сразу коснулась этих мест. По замыслу 

фашистских правителей Германии, вторжение в СССР не было обычной войной. 

Заранее подготовленный ими план «Ост» предусматривал полную ликвидацию 

Советского государства, выселение в Сибирь значительной часта населения За-

падной Украины, Белоруссии, Латвии... 

По всеобщей воинской повинности мой прадедушка был призван в армию 

и зачислен в разведку. Потом он воевал в белорусских лесах в партизанском от-

ряде. 

В конце войны прадедушка попал в плен. Его угнали в Италию, где он ра-

ботал на аэродроме. После освобождения снова воевал в партизанах. 

После войны мой прадедушка был дома недолго, вскоре его арестовали и 

отправили в Инту. Только через 8 лет его освободили, так и не нашли никакой 

вины. 

Имя моего второго дедушки, который погиб в Великую Отечественную 

войну, занесено на мемориальную доску. 

Я никогда не забуду своих родных, которые защищали Родину. Наш долг 

теперь - никогда не допустить повторения войны и сохранить мир. 

Ижмякова Елена (11б, 2004 г.) 

 

Всё – для фронта, всё – для Победы! 

Моя прабабушка Мызина Ольга Андреевна родилась в Верхнетоемском 

районе Архангельской области 3 сентября 1924 года. Семья у них была большая, 

одних детей было шестеро. Жили они очень бедно.  

Когда началась война, прабабушка Оля работала в колхозе. Осенью 1941 
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года почти всех молодых девчат и ребят отправили рыть окопы под городом Че-

реповец, ей тогда было 17 лет. Шли сильные дожди со снегом. Ни одежды, ни 

обуви у них хорошей не было, все труженики сильно болели, но всё равно они 

продолжали работу сутками. Затем девушек отправили на баржах в город Ар-

хангельск, ночью высадили их на станции Бакарица. Утром пешком они пошли в 

город, и их направили на работу на завод (сейчас он называется «Красная Куз-

ница»). Прабабушку определили фрезеровщицей - вытачивать снаряды. Обуче-

ние проходило прямо у станка. Спать и есть приходилось тут же на заводе, пи-

тались в основном жидким супом, заправленным мясом и жиром тюленя. Сейчас 

этому животному стоит памятник на берегу реки Северной Двины.  

Иногда девушек отпускали помыться и выспаться. Частенько город бом-

били. Так прабабушка всю войну и проработала на заводе «Красная Кузница». 

После войны ее перевели в литейный цех, где она работала до пенсии, готовила 

формы для заливки металла.  

Она имеет много наград – «300 лет российскому флоту» и юбилейные ме-

дали, почетные грамоты. 

У прабабушки брат Федор Андреевич без вести пропал под Сталинградом. 

Я горжусь своими родственниками, отдавшими все силы для приближения 

Победы! 

Борисов Максим (3а, 2015 г.) 

 

Встречи на войне 

Мой прадедушка - Вершинин Федор Иванович, украинец. Именно там, на 

Украине, его застала Великая Отечественная война. Прадед не успел оправиться 

после Финской войны. В жестокой схватке с финнами моего прадеда -

артиллериста ранили в ногу. Это произошло в последние дни войны. Его, ране-

ного, отправили на Родину. 

Прошло около полутора лет. Двадцатилетнего Федора Ивановича снова 

призывают в ряды Красной Армии. 

...Четвертый день колонна тащилась по лесным и проселочным дорогам 

без пищи и воды. В воздухе почти все время кружили, как грифы, немецкие са-

молеты. Они бомбили колонну. Полк имел потери, но он шел и шел. Наступила 

ночь, самолетов стало не видно. Мой прадед ехал на тракторе, к которому было 

прицеплена гаубица. Темнота прикрыла их, и было ничего не слышно из-за мо-

торного рева. И вдруг раздался взрыв. Одну из гаубиц разорвало на части, и об-

разовалась воронка. Это были немецкие танки, внезапно атаковавшие нашу ко-

лонну. Затем еще выстрелы, уничтожившие несколько пушек. Прадед быстро 

оправился от внезапного шока, слез с трактора и направился к последней гауби-

це. Быстро зарядил снаряд и выстрелил вслепую, так как была темная ночь. По-

явилось облако дыма. Когда дым рассеялся, прадед увидел, как что-то горит, это 

был немецкий танк. Затем, нисколько не радуясь, он снова зарядил гаубицу, вы-

стрелил, но промахнулся. Через несколько секунд он опять полез за снарядом, 
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но немцы попали в гаубицу. Прадеда взрывной волной отбросило на несколько 

метров, и он упал в овраг. При падении он головой обо что-то ударился и поте-

рял сознание. Это его спасло. 

Когда прадед очнулся, у него очень болели уши от оглушительных вы-

стрелов. Он кое-как встал, оглянулся вокруг и ужаснулся; на земле лежали де-

сятки трупов; это были те, с кем вчера он общался, те, кого он очень хорошо 

знал. 

Федор Иванович еще несколько дней шел по дороге, пока не вышел к селу. 

Одна женщина его встретила и взяла к себе. Он остался здесь лечиться. Они по-

любили друг друга и стали вместе жить. Анна Михайловна стала его женой и 

моей прабабушкой. 

Бахур Денис (11б, 2004 г.) 

 

Два моих прадеда – участники войны 

Антон Осипович Дряхлицын (27.04.1911 г. - 2.09.1985 г.) - это мой праде-

душка с маминой стороны. Он родился в деревне Верхние Валдушки Архан-

гельской области. Окончил четыре класса сельской школы. С 18 лет пошел ра-

ботать, а в 26 лет уже получил почётное звание «стахановец». 

За его плечами две войны: Финская и Великая Отечественная. Сохрани-

лось несколько писем с фронта. Все обстоятельные, глубокие, интересные. В 

них тесно переплетаются проблемы личные, семейные и проблемы страны. Ни в 

одном письме нет страха - в каждом забота о доме и о семье. Очень кратко со-

общая о себе, прадедушка подбадривает родных и беспокоится о детях, надеется 

на скорую победу и возвращение. 

Прадедушка ушёл на фронт 23 июня 1941 года, в шесть часов утра. Дома 

остались жена и три сына (средний - мой дедушка). Фронтовые дороги праде-

душки пролегли через всю освобождаемую от врага территорию и закончились в 

Польше. С первого дня до последнего прошёл войну прадедушка, с 23 июня 

1941 г. по август 1945 г. Ушел рядовым, а вернулся ефрейтором. Сколько грузов 

перевез фронтовой шофер! 

В 1943 году прадедушка отмечен почётным знаком «Отличный шофер». За 

боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны прадедушка был награж-

дён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Герма-

нией», «За оборону Советского Заполярья», юбилейными медалями в честь 20-

летия, З0-летия, 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, медалью «50 

лет Вооруженным Силам СССР». 

Фёдор Васильевич Добрынин (14.10.1907 - 05.1981 г.г.) - это мой праде-

душка с папиной стороны. В Великую Отечественную войну он воевал мино-

мётчиком на Карельском фронте. Однажды прадедушка был ранен в ноги, но 

взять на санитарную подводу его не смогли - было много тяжелораненых. В 

медсанбат тогда прадедушке пришлось добираться самому. Четыре километра 

по сугробам... 
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Прадедушку не раз награждали. Мой дедушка, сын Фёдора Васильевича, 

помнит такие медали: «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». 

Были и другие медали. 

В шесть лет дедушка (он хорошо это помнит) представлял себе войну так: 

«Стоят наши солдаты в окопах, а сверху летят немецкие самолёты, и у них на 

ниточках бомбы привязаны. Подрежет немец ниточку, и полетит бомба. Попадёт 

бомба в солдата – он умрёт. А не попадёт - всё, солдат идёт домой». В праде-

душку такая «бомба» не попала. В 1946 году, весной, моя будущая прабабушка 

говорила моему будущему дедушке, что вот - вот, со дня на день, приедет его 

папа. Однажды дедушка, увидев на реке пароход, крикнул маме: «Папа едет!» И 

через три часа, действительно, в доме появился его папа. Вот так прадедушка 

вернулся с войны… 

Добрынин Иван (10а, 2010 г.) 

 

Два прадеда 

Мой прадед Филимон (он мне родной) не дошел до конца войны. Он погиб 

под Тихвином, храбро сражаясь. Дедушка был лейтенантом и защищал Ленин-

град. Вот то малое, что известно о Филимоне: он пропал без вести. 

Мой неродной прадед - Семен. Прабабушка вышла за него замуж в 1947 г. 

Два года после войны она еще надеялась на возвращение своего первого мужа. 

Дед Семен прошел две войны - Финскую и Великую Отечественную. У дедушки 

очень много наград, а самая главная из них - орден Красной Звезды. Дедушка 

Семен получил его за битву под Сталинградом. И пусть он был лишь сержантом, 

а не генералом или маршалом, я все равно им очень горжусь. Дед прошел путь 

от Сталинграда 

до Венгрии и был контужен. Там он пролежал в госпитале до 9 мая 1945 

года. Все это время он ничего не слышал: у дeда был поражен слух, но когда он 

по губам соседей по палате прочитал слово «Победа», у него была такая радость 

и гордость за то, что советские войска победили, что к деду Семену начал воз-

вращаться слух. Мой прадедушка Семен умер до того, как я родилась, но по рас-

сказам мамы и бабушки я очень много знаю о своих двух прадедах и думаю, что 

своим детям буду рассказывать о них. 

Стрюкова Ксения (11б, 2004 г.) 

 

Дорогие мне люди 

Назарова Александра Ивановна, моя прабабушка, труженик тыла, награж-

дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». Во время и после войны работала в колхозе «Смена» Кенорецкого сельско-

го совета Приозерного района Архангельской области. Работала на лесозаготов-

ках. Позднее, по примеру стахановки Паши Ангелиной, выучилась на трактори-

ста и 23 года проработала на тракторе типа ХТЗ (колесный трактор со шпорами). 

Назаров Виктор Андреевич - мой прадедушка. В 17 лет, в 1943 году был 
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призван в армию и отправлен на Дальний Восток, в Хабаровский край. Участво-

вал в войне с Японией в августе - сентябре 1945 года. За период боевых дей-

ствий был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 

над Японией», орденом «Отечественной войны» второй степени. Демобилизо-

вался из армии в 1950 году. После войны работал в колхозе «Смена» Кенорецко-

го сельского совета Приозерного района Архангельской области шофером. За-

кончив Вельское училище механизаторов сельского хозяйства широкого профи-

ля, в дальнейшем, до выхода на пенсию, работал комбайнером и трактористом. 

За работу в послевоенное время был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Котлова (Хорева) Алсксандра Семеновна, девичья фамилия Ермолина - 

моя прабабушка, труженик тыла. Она награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Во время войны, сразу после 

окончания Емецкого педагогического училища, в 1943-1944 годах работала учи-

телем начальных классов в Архангельске. Жили при школе, заготавливали сами 

на зиму дрова для школы, сами мыли школьные помещения, пережили голод и 

бомбежки, после войны, с 1947 года и до выхода на пенсию, работала учителем 

начальных классов в городе Молотовске (ныне г.Северодвинск). За послевоен-

ную трудовую деятельность учителя была награждена медалью «Ветеран труда» 

и нагрудным значком «Отличник народного просвещения». 

Хорев Алексей Иванович - мой прадедушка, фронтовик, участник и инва-

лид Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Воевал на сторожевиках Се-

верного флота, защищая Заполярье от фашистов. В боях получил тяжелое оско-

лочное ранение и был демобилизован с флота. Был награжден медалями «За от-

вагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденом Отечествен-

ной войны 2-й степени. После войны работал токарем, стропальщиком в цехах 

№ 22, 50 Северного машиностроительного предприятия. 

Иванов Максим (5в) 

 

Дети войны 

Я хочу написать о своей тёте Герасимовой (Камчатовой) Киме Павловне. 

Она родилась в городе Мурманске 9 марта 1934 года. Тёте Киме было семь лет, 

когда началась Великая Отечественная война, но она очень хорошо помнит со-

бытия тех лет. 

Родители тёти Кимы – поморы. Они родились в деревне Нименьга Архан-

гельской области. Отец, Камчатов Павел Фёдорович, родился 23 сентября 1906 

года. Мать, Камчатова (Швецова) Калиствения Андреевна, родилась 17 октября 

1906 года. В 15 лет отец тёти Кимы ушёл на судне в город Мурманск на рыбный 

промысел. Там он остался жить и работать, периодически приезжая в родную 

деревню. С 1923 года он работал в поселке Териберке секретарём комсомоль-

ской организации. С 1928 года работал в городе Мурманске в Главрыбсбыте ди-

ректором рыбзавода. Павел Фёдорович и Калиствения Андреевна поженились 5 
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марта 1929 года. До 1929 года мама тёти Кимы жила в деревне Нименьга, затем 

с мужем переехала в город Мурманск. Она работала на швейной фабрике моде-

льером лёгкого женского платья. В Мурманске у них родились две дочери - Кла-

ва и Кима. 

Тётя Кима и её семья узнали о начале войны 22 июня 1941 года в день воз-

ращения из отпуска. На следующий день Павел Фёдорович ушёл добровольцем 

на фронт и служил в частях Заполярья. В августе 1941 года он был тяжело ранен 

и отправлен на лечение в госпиталь в Соломбалу. После выздоровления снова 

вернулся на фронт. 

Последнее письмо было написано им 27 ноября 1941 года из города Боро-

вичи Ленинградской области. Он воевал политруком под городом Ленинград. 

С тех пор, практически на протяжении шести лет семья тёти Кимы ничего 

не знала о судьбе Павла Фёдоровича. Он считался без вести пропавшим. 

С первых дней войны город Мурманск бомбили очень часто. Приходилось 

спать в одежде, так как надо было бежать по сигналу в бомбоубежище. Если не 

успевали собраться, то стояли в подъезде. Самым тяжёлым было лето 1942 года. 

Город бомбили днём и ночью в течение нескольких недель. Самолёты летали 

очень низко, сбрасывали бомбы и преследовали людей на дорогах. Зажигалки 

сыпались с неба, казалось, что всё горит. Было очень страшно. Дети кричали, 

плакали. Однажды бомба упала рядом с входом в бомбоубежище, где тётя Кима 

с семьёй укрывались от бомбёжки, но она не взорвалась, и они остались живы. 

Женщин с детьми, стариков эвакуировали из Мурманска. Тётя Кима с сестрой и 

мамой попали в последний эшелон. В пути эшелон попал под бомбёжку. Потом 

они долго добирались до города Онеги. В эвакуации жили у родственников в го-

роде Онега, там тётя Кима ходила в детский сад. В 1942 году она начала учиться 

в первом классе в деревне Нименьга. Там жила её бабушка. А в 1943 году вся 

семья вернулась в Мурманск. Они ждали и надеялись на возвращение Павла Фё-

доровича с войны. Условия жизни были очень тяжёлыми. Мама тёти Кимы ра-

ботала на фабрике, а после работы помогала рыть окопы. Её дети учились в жен-

ской школе. 8 мая 1945 года мама тёти Кимы пришла с работы и сказала: «Но-

чью спать не будем - объявят Победу». В четыре часа утра объявили об оконча-

нии войны. На площади стреляли из оружия, пускали ракеты. Люди радовались, 

плакали, обнимали друг друга. Через несколько дней по улице Ленина города 

Мурманска провели колонну военнопленных немцев. Они шли, низко опустив 

головы. 

25 апреля 1947 г. семья тёти Кимы получила свидетельство о смерти Павла 

Фёдоровича, в котором сообщалось, что он погиб 20 декабря 1941 г. 

После этого тётя Кима с мамой и сестрой уехали в город Онега, где жили 

родственники. Мама тёти Кимы была награждена медалями «За оборону Запо-

лярья» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

В городе Онега тётя Кима продолжала учёбу в школе. Жизнь была очень 

тяжёлой. Её мама работала уборщицей на складе, а по ночам шила одежду. Тётя 

Кима помогала ей во всём: и обмётывать швы, и возить зимой на санках дрова 
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через реку Онега… 

В 1949 г. тётя Кима окончила школу и поступила в Маймаксанское меди-

цинское училище. С 1952 г. начала работать акушеркой в родильном доме 

Онежской районной больницы. В 1957 г. тётя Кима вышла замуж за Герасимова 

Петра Егоровича, который жил и работал в городе Северодвинске. В 1958 г. тётя 

Кима переехала к мужу в Северодвинск, поступила на работу в женскую кон-

сультацию. В 1959 г. в семье родилась дочь Лена. Семья снимала комнату, а 

чтобы быстрее получить жильё, участвовала в строительстве деревянного вось-

миквартирного дома по улице Полярной. В 1992 г. тётя Кима вышла на заслу-

женный отдых. За хорошую работу награждалась почётными грамотами и бла-

годарностями. В 1970 г. была награждена юбилейной медалью к 100-летию В.И. 

Ленина. У тёти Кимы есть два внука. 

Тётя Кима добрая, отзывчивая и заботливая. Она всегда весёлая, любит 

пошутить и подбодрить, но когда она вспоминала о войне – она плакала. И у ме-

ня тоже наворачивались слёзы, когда я слушала её рассказ и понимала, что всё 

это выпало на её долю в моём возрасте. Я очень хочу, чтобы тётя Кима и все, кто 

пережил войну, чаще улыбались и реже плакали, и чтобы не было войны! 

Душина Дарья (3а, 2015 г.) 

 

Мои близкие в годы Великой Отечественной войны 

Мой прадедушка, Ползиков Павел Егорович, родился 14 марта 1917 года и 

был призван на фронт в 1941 году, в морскую пехоту. Он освобождал Крымский 

полуостров. Павел Егорович воевал против фашистских оккупантов, освобождая 

города Севастополь и Керчь. Мой прадедушка, освобождая Европу, дошёл до 

Чехословакии. Павел Егорович в 1944 году был тяжело ранен и отправлен в тыл. 

Мой прадедушка был награждён медалями и орденами Великой Отечественной 

войны. Умер 14 июля 1996 года. 

Моя прабабушка, Ползикова Анна Дмитриевна, родилась 19 июля 1918 

года. Она во время войны жила в Молотовске. У неё было трое детей. Она рабо-

тала в столовой № 2. Умерла 1 февраля 1986 года. 

Моя бабушка, Ползикова Валентина Павловна, родилась 19 июля 1938 го-

да, во время войны она была маленькой, но до сих пор помнит бомбежки и го-

лод. Моя бабушка - ровесница города. 

Прилипко Екатерина (5б, 2010 г.) 

 

Мои прабабушка и прадедушка 

Моя прабабушка, Куликова Мария Архиповна, родилась 03.06.1912 г. в 

городе Вичуга Ивановской области. Закончив 4 класса, пошла работать на фаб-

рику ткачихой. Она не заканчивала никаких техникумов и институтов, но всегда 

была в передовиках, её фотография всегда висела на Доске Почёта. Прабабушка 

была ткачихой - стахановкой и гордо несла это звание. Труд ткачихи очень тя-

жёлый, но в трудовой книжке прабабушки - только одни благодарности. У неё 
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училась молодёжь, у неё перенимали опыт. 

Моей маме и бабушке так же довелось работать ткачихами: бабушка один 

год работала после окончании школы, а мама - во время трудовой практики в 9 

классе. 

В годы Великой Отечественной войны прабабушке пришлось очень тяже-

ло: 14 августа 1941г. у неё родилась дочь, в октябре 1941-го погиб муж. На её 

иждивении были двое племянников (их мать - прабабушкина родная сестра, 

находилась в больнице). Чтобы как-то прокормиться, прабабушка ходила за 30 

км менять одежду и вещи на хлеб, сахар, соль, муку. Все невзгоды и лишения 

прабабушка вынесла! 

После выхода на пенсию в 1962 г. прабабушка ещё проработала 20 лет, но 

по другим уже специальностям. Она была уважаемым человеком! 

Мой прадедушка, Задворнов Иван Сергеевич, родился в 1915 году в Гав-

рилов Посаде. После окончания школы поехал учиться в текстильный институт 

города Иваново, закончил его и, получив диплом инженера, приехал на практику 

в город Вичуга Ивановской области на фабрику им. Н.Р.Шагова, где и познако-

мился с передовой работницей - моей прабабушкой. Мой прадедушка был очень 

хорошим инженером, высококвалифицированным работником. Проработал на 

фабрике недолго, так как в июне 1941-го добровольцем ушёл на фронт. Погиб в 

октябре 1941-го. 

Моя прабабушка ждала его всю жизнь и всегда была ему верна. Она гово-

рила, что таких людей, как Иван Сергеевич, она больше не встречала в своей 

жизни. 

Моих прабабушку и прадедушку воспевает в своих стихах моя бабушка 

поэтесса Любовь Задворнова. 

 

О прабабушке 

(отрывок из поэмы «Вичуга-текстильный городок») 

Знатных ткачих нынче вскользь я коснулась, 

Вичуга знает о них, вся страна. 

То Виноградовы - Дуся, Маруся 

И остальных земляков имена. 

Много писали о них книги, пресса, 

Я повторяться не буду сейчас. 

Частый повтор просто без интереса 

О Марии Архиповне сегодня рассказ...» 

 

О прадедушке 
(отрывок из стихотворения «Комиссарам») 

«Мой отец комиссаром был в том, 41-ом, 

Он был молод, красив, только 26 лет. 

Он при жизни мог стать космонавтом, наверно. 

Но судьба предназначила в вечность билет! 
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Он не прятался за спины однополченцев. 

Был всегда впереди, честь вождя не предав! 

И погиб, истребляя захватчиков - немцев. 

Кровь свою за свободу России отдав!.. 

Анохин Александр (10б, 2003 г.) 

 

Мои прабабушки и прадедушки 

Моя прабабушка, Михеевская Екатерина Алексеевна, 1925 г.р., ушла на 

войну 26 октября 1942 года, в возрасте 17 лет. Служила военно-медицинской 

сестрой в летном дивизионе на I Белорусском фронте, под командованием мар-

шала Рокоссовского К.К. На войне, во время «бомбежки», получила 2 осколоч-

ных ранения в голову и спину, когда героически оказывала медицинскую по-

мощь раненому - старшему лейтенанту Алексею Шумкову. Имеет орден Отече-

ственной войны второй степени. Закончила войну в Германии в городке Вишток. 

В настоящее время живет в Северодвинске. 

Мой прадедушка - Бабенко Андрей Андреевич, 1921 г.р., во время Вели-

кой Отечественной войны служил танкистом, был сержантом. Войну закончил в 

Германии, в Берлине. Имеет награды: два ордена Славы, орден Красной Звезды. 

Умер в 60 лет. 

Мой прадедушка - Гапоненко Борис Ивлевич, 1921 г.р., во время войны 

служил в пехоте, прошел всю войну, закончив ее в Германии, в Берлине. Умер в 

45 лет. 

Моя прабабушка – Бойко Анастасия Васильевна. Во время войны, в 16 

лет, ее забрали в концлагерь и увезли на территорию Германии. Освобождена 

только по окончании войны советскими войсками. Умерла в возрасте 70 лет. 

Мой прадедушка – Бойко Артем Васильевич. Во время войны служил в 

пехоте и был тяжело ранен. Имеет много медалей и орденов. Умер в 93 года. 

Шутов Кирилл (4а, 2009 г.) 

 

Мои родные в годы войны 

Мои родные жили в Архангельске на левом берегу. Это мой прапрадедуш-

ка Ильин Иван Петрович, прапрабабушка Ильина Татьяна Тимофеевна, их сы-

новья Ильин Владимир Иванович и Ильин Анатолий Иванович и четыре дочери. 

Прапрадедушка Ваня родился в Туле в 1896 году, прапрабабушка Таня ро-

дилась в Петербурге в 1895 году, дядя Володя родился в Архангельске в 1921 

году. 

Когда началась Великая Отечественная война, мой прапрадедушка и его 

сын Володя ушли на фронт. Они воевали на втором Украинском фронте в раз-

ных полках. Дядя Володя погиб в Австрии 9 апреля 1945года, похоронен в брат-

ской могиле в Вене. Прапрадедушка Ваня прошёл всю войну, вернулся домой в 

звании лейтенанта, он имел много правительственных наград, умер в 1973году, 

похоронен в Архангельске. 
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Во время войны прапрабабушка Таня, её сын и её дочери работали в порту 

на левом берегу в Архангельске. Они помогали разгружать баржи с углём, с зер-

ном, с лесом, работа была очень тяжёлая. Трудились не покладая сил, делали всё 

для фронта и для долгожданной Победы. 

9 мая 1945 года встречали день Победы «со слезами на глазах», как поётся 

в песне. Это был большой, радостный и счастливый праздник. 

Шахова Анна (5б, 2010 г.) 

 

Мои родственники – фронтовик и труженик тыла 

Зыков Виктор Михайлович - двоюродный прадед, фронтовик. Родился в 

1921 году в Ярославской области, с 1938 года жил в Молотовске с отцом и маче-

хой. Призван райвоенкоматом Ярославской области. Воевал в Псковской обла-

сти (?). Пропал без вести в 1942 году. Место гибели неизвестно. 

Зыков Константин Михайлович (1919 - 1992 г.г.) – мой прадед, труженик 

тыла. Он работал на заводе № 402 (ПО «Севмашпредприятие»). 

За труд в период Великой Отечественной войны награжден медалями «За 

оборону Советского Заполярья» (Б № 026916) и «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (К № 0105095). Прошел трудовой путь на 

ПО «Севмаш» от токаря до заместителя начальника цеха № 7, награжден мно-

гими орденами и медалями за добросовестный труд. 

Попова Татьяна (1в) 

 

В 17 лет прадедушка ушел на фронт вместе с отцом 

Коробицын Анатолий Николаевич - мой прадедушка.  

Когда началась Великая Отечественная война, ему исполнилось 17 лет. 

Вместе со своим отцом добровольцем он ушел на фронт. Воевал прадедушка на 

Белорусском фронте в пехотных войсках. Дошел до Праги. В конце войны его 

тяжело ранило. День Победы он встретил в госпитале. За отвагу и мужество, 

проявленную в боях, прадедушка имел много наград. 

Рудакова Антонина (1в) 

 

Мой дед защищал Пулковские высоты 

Умирать всегда страшно, особенно страшно, когда тебе 17 лет. Именно в 

этом возрасте моего деда, Платонова Михаила, призвали в вооруженные силы и 

отправили на Ленинградский фронт в 1942 году. Он вошел в блокадный Ленин-

град по «Дороге жизни», которая проходила через Ладожское озеро. Он воевал 

сначала наводчиком, а потом командиром 87мм зенитного орудия. Батарея, где 

служил мой дед, защищала Пулковские высоты, и ежедневно через них совер-

шались налеты немецких бомбардировщиков на Ленинград. Однажды он при-

нимал участие в сражении так называемого «звездного налета», когда более 900 

самолетов подлетало к городу со всех сторон. 
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Когда ситуация в Ленинграде стала наиболее критической, для предот-

вращения прорыва немцев его зенитную батарею переместили в район Колпино. 

Остановить наступающие немецкие танки. Он говорил, что более страшного боя 

не видел никогда. Из его расчета (9чел.) погибло 6 человек. 

Когда я осмысливаю все это, то мне кажется, что подвиг - это не только 

сиюминутный прорыв, заставляющий человека отдать свою жизнь, но и те дни 

войны, когда в дикую стужу и голод, под бомбами и снарядами немецких само-

летов, под треск пулеметов изо дня в день 17-летние мальчишки, мои ровесники, 

выполняли свой священный долг по защите Родины. 

Платонов Антон (11б, 2004 г.) 

 

Мой дедушка – участник трёх войн 

Более 60 лет назад началась Великая Отечественная война, которая при-

несла миллионы потерь. А вот нашей семье повезло как никому другому: шесть 

братьев (один из них - мой дедушка по папиной линии) ушли на фронт, и все 

вернулись обратно. По-моему, это самое большое счастье для матери. Я хочу 

рассказать о своем дедушке. Черных Игнатии Кондратьевиче, участнике трёх 

войн. 

Мой дедушка начал свой военный путь в октябре 1937 года, когда его при-

звали в армию. В Красной Армии служил в Ленинграде, а затем в Пскове. Во 

время Финской кампании участвовал в войне с белофиннами. А Отечественную 

войну начал во время блокады Ленинграда. Затем, после прорыва блокады, 

участвовал в боевых действиях на следующих фронтах: Калининском, Волхов-

ском, II и III Прибалтийских. 

Из воспоминаний моего любимого дедушки я знаю: часто во время войны 

не спали в помещениях, приходилось в любую погоду ночевать под открытым 

небом. Чтобы не замерзнуть (а ведь костер разжигать нельзя, потому как немцы 

могли узнать их местонахождение), они рубили лапник и спали на нем, постелив 

на землю, прижавшись друг к другу. Просто поражаешься выносливости, терпе-

нию, здоровью этих людей! 

Несмотря на большие расстояния, которые разделяли моего деда с братья-

ми, с двумя из них он чудом встретился. По-моему, возможность увидеть близ-

ких людей на войне представляется случай далеко не каждому. 

Моего дедушку можно назвать очень счастливым человеком. Он вспоми-

нал случай, когда командир и он, заместитель командира, должны были перейти 

Ладожское озеро. Но так как в то время была глухая осень, то под тяжестью ма-

шины и отряда лед затрещал. Посоветовавшись, они решили пойти другим пу-

тем, но не успели к назначенному времени. Потом начальство, даже не выслу-

шав аргументы, расстреляло командира, а моего дедушку понизило в звании. Я 

считаю, что ему повезло. 

В конце Отечественной войны мой дедушка участвовал в уничтожении 

Курляндской группировки, занимавшей берег Балтийского моря. По окончании 
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Отечественной войны, в июне месяце, вместе с частью артиллерийского дивизи-

она дедушка был переброшен на Дальний Восток на II Дальневосточный фронт 

на войну с Японией. Именно в этой, последней в его жизни войне, с моим де-

душкой произошло несчастье: его ранили в руку, и в госпитале ее ампутировали. 

За подвиг в годы Великой Отечественной войны он был награжден орде-

ном Красной Звезды, 17 медалями, в том числе медалью «За оборону Ленингра-

да». 

Черных Елена (11б, 2004 г.) 

 

Ценой своей жизни 

Мой прадед, Борис Алексеевич Зинин, обычный человек из северной де-

ревни, был призван в армию в 1937 году. Попал он на Балтийский флот, в город 

Ленинград, где обучался в военно-морском училище, а потом служил на линей-

ном корабле, флагмане балтийского флота «Марат». По рассказам моего деда, 

это были одни из лучших дней его жизни: множество интереснейших морских 

походов, один из которых линкор «Марат» совершил в Англию, где моему пра-

дедушке посчастливилось побывать на коронации английской королевы Елиза-

веты, в 1938 году (тогда ей было всего 15 лет). 

С началом Великой Отечественной войны всё перевернулось, исчезла ро-

мантика моря, начались тяжёлые боевые будни. С линкора «Марат» снимаются 

орудия, их устанавливают на линию обороны Ленинграда. Команду корабля 

расформировывают и посылают нести службу на Северный флот в город Мур-

манск. Мой прадед попадает на тральщик. Тральщик — это корабль, который 

используется для сопровождения караванов судов, высадки десанта и имеет спе-

циальное устройство для подрезания глубинных бомб. 

В 1943 году на этот же тральщик попадает служить родной брат праде-

душки, Павел Алексеевич Зинин. У корабелов это плохая примета — род-

ственники на одном корабле. Действительно, это не привело ни к чему хороше-

му! В ноябре 1943 г. корабль, на котором служили мой прадед и его родной 

брат, сопровождал огромный караван, шедший из Англии в Мурманск. Караван 

подвергся атаке фашистских подводных лодок. Отважная команда небольшого 

корабля подставила свой борт под вражескую торпеду, чтобы защитить суда с 

грузом и продовольствием! Выжило несколько человек, которых доставили в 

английский госпиталь. Среди них был и мой прадед, который в один момент по-

терял своего брата, множество друзей, лишился кисти правой руки (до послед-

него отстреливался от налёта фашистских самолётов). 

Онегин Евгений (11б, 2004 г.)  

 

Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны 

Один из участников Великой Отечественной войны - мой прадедушка. Он 

служил в войсках стройбата. По званию он был рядовым. Воевал в Монголии. 

Прадедушка награжден медалями знаками: «Фронтовик 1941-1945г.г.», «Два-
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дцать лет Победы», «Тридцать лет Победы», «Пятьдесят лет победы», «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне», «Шестьдесят лет победы», ор-

ден Жукова. Звали моего прадедушку Пушкин Александр Павлович. 

Притчин Кирилл 

 

Мой прадедушка - участник трех войн 

Мой прадедушка, Николай Арсентьевич (бабушкин папа), ушел на фронт 

еще в марте 1940 г. на финскую войну, затем в 1941 г., после двух месяцев пре-

бывания дома, на Великую Отечественную войну. Все военное время он был 

минером, в конце войны его контузило, левый глаз полностью ослеп. После мая 

1945 г. прадедушка ушел на Японскую войну и вернулся домой только в октябре 

1945 г. 

Моя бабушка частo вспоминает вечер октября 1945 г. Она лежала в крова-

ти и мечтала, что вернется папа и приведет в порядок голубое ситцевое платье. 

Раздался стук в дверь, и в дом зашел папа и действительно принес голубое сит-

цевое платье. Для бабушки это был самый радостный момент после пережитого 

кошмара. Бабушка рассказывала, что это были голодные годы. Дети бегали в по-

ле, доставали из мерзлой земли гнилую картошку, жарили ее и ели. Пекли ле-

пешки из сырых овощей. Молоко и яйца сдавали в колхоз, а самим на еду почти 

ничего не оставалось. Были нормы, которые должны были выполняться беспре-

кословно, ведь необходимо было сдать определенное число яиц и литров молока 

и не меньше. 

Жеман Ольга (11б, 2004 г.) 

 

Мой прадедушка 

У моего папы был дедушка Помилов Антон Минович, гвардии старший 

сержант. Родился в 1913 г. в селе Вечное Краснодарского края. 22 мая 1941 года 

был призван на воинскую службу. Защищал нашу Родину во время Великой 

Отечественной войны в доблестных войсках 1-го Украинского фронта, освобож-

дал Донбасс, Таганрог, Ростовскую область, Румынию, Будапешт, Вену. Воевал 

с июня 1941 г. до дня победы 1945 года. 

Моя бабушка сохранила много документов из его военной жизни. 

Вот, например, красноармейская книжка. Красноармейскую книжку всегда 

надо было иметь при себе, не имеющих книжки задерживали. В этой книжке 

можно увидеть, какие вещи выдавали солдатам, сколько и когда. В  ней указы-

валось звание, в каких боях учувствовал и за что был награждён. 

Мой прадедушка храбро сражался за честь, свободу и независимость 

нашей любимой Родины. В метель и пургу под дождями, по колено в грязи, он 

шел вперед и верил в нашу победу. Он прошел по полям Европы, участвовал в 

Будапештской битве, штурмовал столицу Австрии Вену, честно выполнял свой 

долг перед любимой Отчизной. За мужество, героизм и боевое мастерство его 

несколько раз благодарило в своих приказах руководство страны. Награждался 
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разными грамотами, благодарностями, медалями и орденами. За участие в раз-

личных успешных  военных операциях солдатам выдавали справки в качестве 

благодарности. И таких справок у моего прадедушки много. 

По окончании войны он вернулся на свою родину, где закончил Сочин-

скую автошколу, стал шофером 1-го класса и добросовестно трудился, за что ча-

сто получал Почетные грамоты, благодарности и денежные премии. 

Мой прадедушка – герой! Я им горжусь! 

Токарев Глеб (4а, 2009 г.) 

 

О моём прадедушке 

У меня был прадедушка, Москаленко Иван Фёдорович. Он родился 16 ап-

реля 1925 года. Иван жил на Украине в городе Херсоне. 

Когда пришла война на Украину, ему было 15 лет. Однажды холодным 

осенним утром на немецкой комендатуре появилось объявление о том, что все 

юноши и девушки должны прийти с вещами на главную площадь. Мой прадед 

не хотел идти, но в объявлении было написано: «Кто не придёт, тому смерть!» 

Пришлось под угрозой смерти явиться на площадь. Так мой прадедушка Ваня 

попал в рабство в Германию. Всех, кто пришёл на площадь, забрали на работу в 

Германию. 

К счастью, хозяева, к которым попал Иван, оказались людьми порядочны-

ми, относились к нему по-доброму. После окончания войны прадедушка вернул-

ся на родину к своей семье. Не всем детям, угнанным в Германию, так повезло. 

Много его друзей умерло в Германии от холода, голода и тяжёлого труда. 

После Победы прадедушке исполнилось 19 лет и он пошёл служить в Со-

ветскую Армию водителем. Иван служил с солдатами, освобождавшими мир от 

фашизма. Он тоже защищал Родину, чтобы к нам больше не пришла война и ни-

когда не угоняли бы людей в рабство. Я горжусь своим прадедушкой. 

Москаленко Полина (3а, 2015 г.) 

 

О моих родных в годы войны 

Мой прадедушка по папиной линии ушел на войну в самом ее начале. От 

него не пришло ни одной весточки, ни одного письма. Мы до сих пор ничего не 

можем узнать о войсковой части, в которую он был зачислен. Есть версия, что 

поезд, в котором везли военнослужащих (в их числе был и мой прадедушка), 

был уничтожен фашистами. Их не успели довезти до места, где бы оформили 

как военных. 

В это время (1941 год) моему дедушке было 13 лет. Как только началась 

война и его отца отправили на фронт, он пошел работать - рубить лес. Работа 

была сложная даже для зрелых и здоровых мужчин. И что же можно было ожи-

дать от мальчика тринадцати  лет? Но дедушка в этом возрасте был уже доста-

точно крепким и неимоверно старательным. Кстати, это качество сохранилось у 

него до настоящего времени. И я думаю, что справедливо было бы наградить 
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тех, кто каким-то образом помогал отчизне справиться с войной. Таких, напри-

мер, как мой дедушка! 

Муж родной сестры моего дедушки работал шофером в тылу. В 1945 году 

он приехал в родной город с победой! 

У меня много родственников по маминой линии, которые участвовали в 

войне или каким-то образом соприкасались с ней. Прадедушка ушел на фронт, и 

до сих пор о нем нам ничего неизвестно. Сестра моего дедушки по маминой ли-

нии была медсестрой в военное время. Только вот работала она не на фронте, а в 

селах и деревнях. А ее муж был военным. Он погиб, защищая Отчизну. 

Будилова Виктория (11б, 2004 г.) 

 

Оба прадеда встретили Победу в Берлине 

Мой прадедушка, Мищенко Леонид Михайлович (1920-2003), - участник 

Великой Отечественной войны. Родился в 1920 г. в г. Люботин Харьковской об-

ласти. С детства мечтал стать летчиком. После окончания средней школы по-

ступил в летное училище города Иркутска. Окончил училище в 1940 г. и был от-

командирован в воинскую часть в город Шауляй. Служил всю войну техником 

по обслуживанию самолетов. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За 

взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и тремя орденами Красной Звезды. 

Встретил Победу в Берлине. После окончания Великой Отечественной войны 

продолжал службу в своей воинской части, несколько раз вместе с семьей пере-

езжал с одного места службы на другое (Украина, Белоруссия, Таджикистан). 

Закончил службу в армии в звании полковника. Прожил долгую активную жизнь 

(83 года), умер в 2003г. 

Мой прадедушка, Бирюков Константин Филиппович (1906-1956), - участ-

ник Великой Отечественной войны. Родился в 1906 г. в г. Мариуполе. После 

окончания 10 классов работал модельщиком на литейном заводе. В 1931 - 1934 

г.г. учился в строительном техникуме. После окончания учебы продолжал рабо-

тать на стройках города Мариуполя. Когда началась Великая Отечественная 

война, он был призван на трудовой фронт - строил оборонительные укрепления, 

копал окопы и противотанковые рвы, строил мосты и понтонные переправы. В 

1943 году призван на фронт в танковые войска. С боями прошел от Польши до 

Берлина. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

шестью Благодарностями Верховного Главнокомандующего: «За взятие Зеелов-

ских высот», «За форсирование реки Одер» и др. Вернулся домой с войны 28 но-

ября 1945 г. После окончания Великой Отечественной войны восстанавливал 

разрушенные металлургические заводы, за что был награжден медалями «За 

восстановление черной металлургии Юга», «За долголетний и добросовестный 

труд». Из жизни ушел рано (в 1956 г.) - сказались тяготы войны. 

Никитина Варвара (1в) 
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Освобождал пять стран 

В Великой Отечественной войне участвовал мой прадедушка, Шехин Егор 

Алексеевич. Перед войной он работал бригадиром в деревне Марьино Пинеж-

ского района. Когда началась война, его направили по партийной линии в 

Народный Комиссариат внутренних дел. Там ему дали бронь на то, чтобы он не 

призывался в армию, так как он нужен был на родине. Год пробыл в деревне. В 

1942 году его направили на курсы в Архангельск. Там он проучился, но экзаме-

ны не успел сдать, потому что его направили в действующую армию под Ново-

российск. 

Шли упорные бои. В полку, в котором воевал прадедушка, полковым ко-

миссаром был Леонид Ильич Брежнев. Прадедушка был ранен и два раза конту-

жен. Из Новороссийска их отправили в Крым на барже, но Крым был в окруже-

нии. Прадедушку с группой товарищей захватили немцы, так он попал в плен. 

Немцы отправили их поездом в сторону Румынии, отдали там хозяину. Пленные 

работали на него, их били плётками, издевались. Но прадедушке и его товари-

щам удалось сбежать. Так они оказались у своих. 

Прадедушка освобождал Румынию, Болгарию, Чехословакию, Австрию, 

где и закончил войну. 

У прадедушки была примета: если, когда они сели в окопе, у него начина-

ло ныть сердце, скоро сюда прилетит снаряд. Он говорил своим товарищам, что 

нужно вылезать из окопа или отползать подальше, чтобы не разорвало на куски. 

Многие над ним смеялись, многие делали, как он скажет. Наверное, ему помогал 

ангел - хранитель, и он знал, что его ждут дома.  

Егор Алексеевич был награждён медалями «За отвагу», орденом Красной 

Звезды, медалью «За взятие Будапешта». Когда закончилась война, он получил 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

года». В ноябре 1945 года он вернулся домой. 

Храпова Анастасия (10а, 2010 г.) 

 

Помог партизанам 

По словам моей бабушки, ее отец к началу Великой Отечественной войны 

был еще юношей, самым старшим ребенком в семье. Он хотел учиться, мечтал о 

светлом будущем для своей семьи, но, увы, этим мечтам не суждено было 

сбыться. Видя, как мужчины из их деревни уходили на фронт, он тоже хотел 

оказаться среди них, но его не взяли: возраст не тот.  

Узнав про партизанский отряд (бабушка не знает откуда), находившийся в 

лесу, недалеко от их деревни, он подался туда. Еды в лесу не хватало, и прадед 

вызвался добыть ее, отправившись в ближайшую деревню. Это было серьезное и 

опасное задание для юноши. Его могли поймать фашисты. В таком случае его 

отряд остался бы без продуктов. В сильный мороз, который никого не щадил, 

голодный, измученный, он добирался до деревни два дня. Несколько раз ему ка-

залось, что смерть «наступает на пятки», но он не сдавался, боролся со своей 
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слабостью. И все это он делал ради отряда, чтобы не подвести товарищей. Когда 

он добрался до деревни, его приютила какая-то женщина, которая и обеспечила 

ого продуктами. Согревшись и отдохнув, он отправился обратно. Дорога назад 

была еще более трудной из-за ноши, которую он нес на спине. Добравшись до 

леса, скрывшись от двух фашистов, он доставил отряду «жизнь». Моя бабушка с 

гордостью рассказывала об этом. Я считаю, что из таких мелких дел и складыва-

ется подвиг. 

Кашина Александра (11б, 2004 г.) 

 

Помогла группа «Поиск» 

 Сибирцев Павел Петрович – наш прадедушка, фронтовик. Он родился в 

1908 году. Погиб во время Великой Отечественной войны.  

Долгое время родственники ничего не знали о его судьбе. В 2006 году они 

обратились в группу «Поиск» и получили ответ: «Красноармеец Сибирцев П.П. 

воевал под городом Колпино Ленинградской области. Внесен в Книгу памяти 

Вологодской области (Верхневажский район)». 

Текст похоронки: «Красноармеец Сибирцев Павел Петрович в бою за со-

циалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и муже-

ство, был убит 30 ноября 1941 года и похоронен на берегу реки Ижорка под го-

родом Колпино». 

Рогозина Диана, Рогозина Дарина (5в) 

 

Прадедушка - разведчик 

Ярингин Павел Иванович - прадедушка по маминой линии. 

Он родился 29 февраля 1914года. Прошел Финскую и Великую Отече-

ственную войну. Павел Иванович был разведчиком, воевал на Калининградском 

фронте. Были ранения, прошел через плен. С войны вернулся живым. Был 

награжден. 

Шахаров Алексей (1в) 

 

Прабабушка была санитаркой 

Тяпнина Анна Егоровна (19.08.1923-10.02.1998) - это моя прабабушка, 

уроженка Холмогорского района, из деревни Пиньгиша. 

Она была участницей Великой Отечественной войны. С июня 1941 г., ко-

гда началась война, она работала на Карельском фронте, в тылу, рыла окопы. А с 

15 ноября 1944 г. работала санитаркой, ухаживала за ранеными солдатами в гос-

питале воинской части 2525, в Ленинградской области (станция «Паша»). Гос-

питаль располагался в школе, так как больниц не хватало, раненых было очень 

много. В этот госпиталь везли с фронта всех раненных солдат через Ладожское 

озеро - эту дорогу люди называли «дорогой жизни». 

Моя прабабушка была награждена орденом Отечественной войны II сте-



35 

 

пени «за храбрость, стойкость, мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», медалью Жукова, юбилейными медалями 

в честь 30, 50, 60, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Я очень горжусь своей прабабушкой! 

Потапова Екатерина (1в) 

 

Прадедушка – первостроитель города, фронтовик 

Новиков Николай Титович - прадедушка по маминой линии. Он фронто-

вик, боевой номер зенитной батареи. Воевал под Мурманском.  

С войны вернулся живым, работал в Северодвинске бригадиром каменщи-

ков. Кавалер ордена Ленина, заслуженный строитель РСФСР, он много лет от-

работал на стройках города, является первостроителем. В городском музее есть 

стенд с его биографией. Мы гордимся нашим дедушкой. Светлая память о нем 

надолго останется в наших сердцах. 

Баранов Яков (1в) 

 

Прадедушка - связист 

Я хочу рассказать про своего прадедушку Михеева Алексея Григорьевича. 

Он родился в Калининской (Тверской) области, в деревне Филево, 25.02.1918 

года. Там он провёл свою молодость, женился. У прадедушки родилось трое де-

тей. Прадедушка работал водителем, плотником, пекарем. 

В 1939 году он воевал на советско - финской войне. А в 1941 году году 

ушел на Великую Отечественную войну. Прадедушка был связистом. Был два 

раза в окружении. 

За участие в Великой Отечественной войне был награжден орденом Крас-

ной Звезды, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За отвагу» 

и гвардейским значком. 

Умер в Северодвинске в 1989 году. 

Пигин Кирилл (1в) 

 

Прадедушка воевал на «Грозном» 

Петухов Борис Павлович - мой прадедушка. 

Во время войны он был фронтовиком. Воевал на Северном флоте, на ко-

рабле «Грозный». Корабль неоднократно подвергался бомбёжке близ Молотов-

ска. Прадедушка с войны вернулся живым. Имел много медалей. 

Родился 30.10.1923 г. в д. Шипицино Котласского района Архангельской 

области. Там и прожил всю жизнь. После войны женился на Кудриной Нине 

Павловне и воспитал С Е М Е Р Ы Х  Д Е Т Е Й . Работал на ремонтно-механическом за-

воде. Бориса Павловича часто приглашали на школьные, поселковые мероприя-
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тия, где он рассказывал о военном времени. В музее Шипицинской средней 

школы висит его фотография. Умер 23.02.1988 г. 

Поповский Виталий (1в) 

 

Слава и память 

Куранов Павел Семенович - любимый прадедушка.  

Прадедушка жил в деревне, имел свое хозяйство. Когда началась война, 

ему пришлось оставить все и идти защищать нашу Родину. Служил под Берли-

ном. Вернулся живым, но очень сильно пострадал от снаряда, поэтому пришлось 

ему ампутировать ноги. После окончания войны получил медаль, которая хра-

нится у нас дома как вечная память о любимом прадедушке. 

Тюменкова Екатерина (1в) 

 

Спас друга 

У моей бабушки трое братьев погибли на войне. А один из них, Владимир 

Матвеевич, когда шел бой, заслонил своего друга собой и погиб от вражеской 

пули. Он спас жизнь другу, а за его жизнь отдал свою. 

Жизнь и смерть. Зачем так мучаются люди? Войны зачем? За одно только 

горе матерей, переживших своих сыновей и дочерей, нам никогда не распла-

титься. И все же страдания за народ, за веру всегда имеют смысл для человече-

ства. Подвиг вселяет нравственную силу в других людей, сохраняет в них веру. 

Гусельникова Наталья (11б, 2004 г.) 

 

Война – самое страшное время в жизни прадедушки 

С каждым годом, всё дальше и дальше уходит Великая Отечественная 

война. Очень важно помнить об участниках и военных событиях тех лет. Помня 

ошибки, допущенные в прошлом, люди будут пытаться избежать их в будущем, 

поэтому нужно знать историю своей страны и не позволять никому переписы-

вать её. Чем больше людей знают правду, тем сложнее будет её исказить. В каж-

дой семье дети должны знать о родственниках, подаривших им мирную жизнь, 

отвоевав её в годы Великой Отечественной войны. Всё меньше становится вете-

ранов, которые могли бы рассказать о страшных годах того столетия, поэтому 

надо рассказывать детям, а может, и некоторым взрослым о событиях Великой 

Отечественной войны, чтобы те рассказывали своим потомкам. 

Мой прадедушка, Каргаполов Николай Андреевич, родился 1 декабря 1925 

года. В семье, помимо него, было ещё трое детей. Его отец, Каргаполов Андрей 

Павлович, работал главным бухгалтером лесозавода, а мать, Каргаполова Алек-

сандра Яковлевна, была домохозяйкой, воспитывавшей трое детей. В 1939 году 

началась Советско-финская война. Их семью эвакуировали в Заонежье, Пинеж-

ский район. Финны оккупировали эту территорию. Николай Андреевич со своей 

семьёй прожили в оккупации три года. 
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В 19 лет Николая Андреевича призвали в армию. Он попадает на Карель-

ский фронт. По заданиям Николая перебрасывали в Норвегию. Из Норвегии до-

бирались на лыжах до фронта. Он был очень хорошим лыжником, ходил на 

дальние расстояния. По его воспоминаниям, самым страшным в лыжных похо-

дах было то, что лыжникам, которые падали, не помогали, а оставляли и бежали 

дальше, так как время исполнения военных приказов было ограничено. Николай 

Андреевич избегал рассказов о войне, так как это было самое страшное время в 

его жизни. 

К середине Великой Отечественной войны, Николая Андреевича перебро-

сили на 4-й Украинский фронт, где он прослужил до своего боевого ранения. 

При форсировании реки Одер в конце 1944 - начале 1945 года он был тяжело ра-

нен и контужен. До конца Великой Отечественной войны он проходил лечение в 

госпитале. 

После окончания войны Николай Андреевич вернулся жить в республику 

Карелия, в город Беломорск. В 1948 году у него умерла мама, и он воспитывал 

своего младшего брата Юрия. В этом же году он женился на Кругловой Анне 

Михайловне. Впоследствии у них родилось четыре сына, одним из которых был 

мой дедушка Сергей Николаевич, являющийся отцом моей мамы. Всю дальней-

шую трудовую жизнь он работал на Беломорском лесозаводе водителем само-

свала. 

За свою жизнь Николай Андреевич получил много наград и благодарно-

стей, в том числе и за трудовую деятельность на лесозаводе. Ушёл из жизни в 

2009 году. 

Пашкова Ольга (8а, 2020 г.) 

 

Мои родственники в годы Великой Отечественной войны 

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага были проявлены 

в этой ожесточённой борьбе. Война против фашистской Германии была самым 

тяжёлым испытанием для советского народа. Привыкшие к лёгким победам, 

воспитанные на грабеже и убийстве, немецкие головорезы ринулись на нашу 

землю, рассчитывая так же легко расправиться с Советской Армией, как это им 

удалось с войсками Франции, Польши и Чехословакии. Но с первых же дней 

войны немецким бронированным ордам была противопоставлена железная 

стойкость, массовый героизм и беспримерная преданность Родине воинов Со-

ветской Армии. 

Мои родственники тоже внесли вклад в победу над коварным врагом. Мо-

его прапрадедушку звали Мартынов Григорий Николаевич. Родился он 3 декаб-

ря 1905 года. В Красную Армию призван в 1941 г. 

Красноармеец, гвардии сержант, командир отделения первой кабельно-

шестовой роты 72-го отделения отдельного батальона связи 13 гвардейского 

стрелкового корпуса. Участвовал в боевых действиях на Сталинградском, Юж-
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ном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах, а также в 

самой грандиозной битве Великой Отечественной войны - битве за Сталинград, 

был ранен в легкое. Награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Сталингра-

да». 

В боях за город Кенигсберг 6 - 10 апреля 1945г. являлся начальником кон-

трольной станции на линии связи от командного пункта командира корпуса на 

командный и наблюдательный пункт 30-й гвардейской стрелковой дивизии. Его 

участок подвергся ожесточенному обстрелу. Мартынов под огнем противника 

быстро устранял разрывы в линии связи. Всего за 6 и 7 апреля устранил 8 по-

вреждений. 8 апреля в связи с контузией командира взвода самостоятельно да-

вал связь на наблюдательный пункт 33-й Гвардейской стрелковой дивизии и 

обеспечил своевременную постройку линии, качественную и устойчивую её ра-

боту. Награжден орденом Красной Звезды. 

Другой мой прапрадедушка - Антуфьев Павел Егорович.  Родился в 1899 

году в Архангельской области Холмогорского района. Образование получил 

всего 3 класса. Призван в армию в 1941 г. в звании рядовой стрелок. Воевал на 

Ленинградском фронте. Освобождал Белоруссию, Польшу. Ранен в апреле 1944 

г., повреждено легкое.  Врачи говорили, что с этим ранением он проживет не 

больше года, а прожил он еще 10 лет, умер в середине 50-х. 

Третий прапрадедушка - Савельев Андрей Савельевич. Родился в 1899 го-

ду в Валдайском районе Новгородской области. В 1918 - 1921 гг. участвовал в 

гражданской войне, защищал город Петроград. Участник Великой Отечествен-

ной войны, ушел на фронт 27 июня 1941 года. Воевал на Северо-западном фрон-

те. Стрелок 67-й стрелкового полка. При наступлении на Северном фронте под 

городом Медвежьегорском в ноябре 1941 г. получил сквозное пулевое ранение с 

раздроблением плеча правой руки и поломом трёх рёбер, с повреждением лёг-

ких. Награжден медалью «За отвагу», орденом Славы третьей степени. Умер в 

начале 60-х годов. 

Мой прадедушка Тесленко Григорий Иосифович родился 3 мая 1922 года 

в селе Липовиц, в Киевской области. В 1940 г. поступил в школу пилотов. В 

начале войны его отправили в Краснодарское училище. Обучался до января 1944 

года, после окончания училища воевал на Ленинградском фронте до конца вой-

ны. Участвовал при освобождении Ленинграда. Гвардии капитан. Летал на са-

молетах И-16, ЯК-1, МИГ-15,17, Спитфайр (англ.). Не имеет ранений. Награж-

ден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного знамени, медалью «За 

боевые заслуги». 

Я горжусь, что мои родственники внесли свой вклад в историю победы. 

Мы обязаны быть благодарны своим родственникам за эту победу. Их долг был 

защищать свою семью, Родину, а наш долг - хранить память о них. 

Тесленко Артём (10б, 2018), 

участник Всероссийского конкурса 

«Живая летопись: судьба семьи в истории страны» 
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Они сражались за Родину 

Великая Отечественная война - один из ключевых моментов в истории 

России.  Она кардинально изменила множество человеческих судеб. Те, чьё дет-

ство выпало на военное время, очень рано повзрослели. У них не было другого 

выбора, им пришлось заменить ушедших на фронт взрослых. Война уничтожила 

массу реликвий и памятников, разрушила сотни семей и стёрла с лица земли 

сотни династий. Но русские — великий народ, который достойно справится с 

любыми трудностями. Несмотря на ослабленное положение после советско-

финской войны (1939-1940), наш народ не сдался. Несомненно, не обошлось без 

человеческих потерь. Истории о них есть у каждой семьи. 

Самый старший из списка героев нашей семьи — Пацевич Казимир Оси-

пович. 

Мой прапрадедушка Попов Евгений Лаврович (1918 г.р.) и его брат Попов 

Василий Лаврович (1914 г.р.) были участниками двух войн: советско-финской 

1939 - 1940 гг.  и Великой Отечественной, они отважно служили на Северном 

морском флоте. Как и все их сослуживцы, они получали ранения, лежали в гос-

питале, но вновь возвращались на фронт. 

В 1941 году, находясь на боевом посту, они захватили вражеский корабль. 

Благодаря этому стала известна важная информация для дальнейших боевых 

действий. За свою смелость и отвагу они были награждены орденами Отече-

ственной войны: Василий Лаврович - первой степени, Евгений Лаврович - вто-

рой степени. 

Их брат Кузьма Лаврович служил стрелком-красноармейцем в сухопутных 

войсках. Был награжден орденом Отечественной войны второй степени. В авгу-

сте 1942 года пропал без вести. 

Виктор Пацевич отправился на фронт в 38 лет. Был начальником военного 

штаба. Занимался разработкой боевых действий. Имеет множество наград. По-

гиб в 1942 году под Ленинградом. 

Все восемь братьев из рода Пацевичей защищали нашу страну. Каждый из 

них был награжден. Ни один из них с фронта не вернулся. 

Пацевич Гертруда Осиповна - моя прапрабабушка. Она была направлена 

на оборонные работы.  За свой труд награждена медалью.  Важен был труд про-

стого народа. Поддержка родных и близких помогала солдатам в трудные мину-

ты. Красноармейцам помогали не только морально, но и вязали тёплые вещи, 

рыли окопы, готовили пищу. 

Из всех выше упомянутых с войны вернулся только мой прапрадед Попов 

Евгений Лаврович. Слишком дорого обошлась война моей семье. 

Герблит Николь (10а, 2018), 

участница Всероссийского конкурса 

«Живая летопись: судьба семьи в истории страны» 
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Судьба семьи в истории страны 

У любой семьи есть своя история и очень часто она пересекается с истори-

ей государства, в котором она живёт. Моя семья не стала исключением. 

По рассказам моей бабушки Лудковой (Кузиной) Ливадии Серафимовны 

её отец, мой прадед, Кузин Серафим Петрович родился 1 августа 1903 в деревне 

Лампоженская Мезенского уезда Архангельской губернии.  В 1915 году окончил 

Лампоженское церковно-приходское училище. С 1915 по 1917 работал в кре-

стьянском хозяйстве отца. В 1917 - 1920 годах был рабочим Мезенского лесоза-

вода. Позднее его избрали секретарём Лампоженского волостного исполкома 

(1920 - 22). Проходил срочную службу на Балтийском флоте с 1925 по 1929 год, 

после её окончания вновь трудился на Мезенском лесозаводе. В 1929 вступил в 

партию и в 1931 был избран секретарем партбюро на Мезенском лесозаводе, 

учился два года в партшколе при Архангельском обкоме ВКП(б). В 1934 - 1936 

стал инструктором, затем вторым, а потом первым секретарем Мезенского РК 

ВКП(б). В 1939 году был направлен на работу в город Нарьян-Мар, где и про-

живал до 1946 года.  

За труд мой прадед удостоен орденами «Знак Почета» в 1943, «Красной 

Звезды», медалями «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.». В 1948 назначен заместителем 

представителя Совета по делам колхозов при правительстве СССР по Архан-

гельской области. В 1950 -1951 занимал должность заместителя председателя 

Исакогорского райисполкома города Архангельска. В 1951 году переехал вместе 

с семьёй в город Северодвинск, где и проживал до 1966 года.   

А его брат Владимир Кузин родился 15 июля 1930 года в Лампожне Ар-

хангельской области. Окончил Ленинградский институт физической культуры, 

стал кандидатом биологических наук. Именно он начал счёт победам советских 

лыжников на крупнейших международных соревнованиях. 

Очень часто будущие чемпионы проявляют свои способности, делая са-

мые первые шаги в спорте. Именно так было и с шестнадцатилетним Володей 

Кузиным, когда он впервые принял участие в лыжных соревнованиях. Это вы-

ступление сразу же принесло успех и определило его спортивную судьбу. 

Жил он в Архангельской области, в поморском селе Лампожня. Как и все 

ребятишки, в школу бегал на лыжах. Однажды его попросили выступить в со-

ставе команды рыболовецкого совхоза имени Парижской коммуны, в котором 

он работал. Володя согласился. 

Бежал он в валенках, на тяжёлых с примитивными креплениями лыжах. В 

расчёт этого лыжника никто не брал, тем более что соревновался юноша со 

взрослыми, известными в областном масштабе гонщиками. Уже во время перво-

го своего старта Володя проявил замечательное качество - не робеть перед ма-

стерами. Бежал деревенский паренёк из Лампожни изо всех сил и показал в гон-

ке лучший результат. Надо ли говорить о том, какую уверенность дала эта побе-

да и как много значила для Владимира! 

Позднее Владимир работал на китобойном судне, служил в армии, учился 
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в Ленинграде. Он постоянно стремился тренироваться, набирался опыта и ма-

стерства. У спортсмена выработался своеобразный стиль бега. Хотя в технике 

движений Владимира Кузина было немало погрешностей, они окупались заме-

чательными природными качествами — выносливостью и физической силой. И 

когда он мчался по дистанции, зрители только ахали: как бы этот молодой чело-

век не сломал лыжные палки: очень уж яростно он отталкивался ими. На ди-

станции Кузин был предприимчив, ловок, весь отдавался борьбе. 

С именем Владимира Кузина связан успешный для советских лыжников 

чемпионат мира 1954 года в Фалуне. Газета «Дагенс нюхетер» в том году писа-

ла: «Кузин является достойным лыжным королем. Стиль его бега требует колос-

сальных сил. Можно даже задать вопрос: существовал ли когда-нибудь более 

великолепный лыжник?» 

Его главным соперником на этом чемпионате был знаменитый финский 

гонщик Вейкко Хакулинен. Особенно захватывающей стала их борьба на мара-

фонской дистанции 50 км. Советский лыжник лидировал, но не сдавался и му-

жественный Хакулинен. Соперники вели затяжную борьбу на последних кило-

метрах. Именно тут у Кузина схватило судорогой мышцы живота. Боль была 

мучительной, но спортсмен выдержал это испытание, бежал, перегнувшись в 

пояснице и колотя себя по животу. Хакулинен так и не смог настичь Кузина, ко-

торый первым из наших спортсменов стал чемпионом мира. 

В 1956 году Кузин вошёл в олимпийскую команду. На Играх в Кортина 

д'Ампеццо советские лыжники впервые завоевали золотые олимпийские медали, 

победив в эстафете. В состав команды выступал и Владимир Кузин, который 

внёс немалый вклад в борьбу за победу нашей четвёрки. Как самому опытному и 

знаменитому гонщику, ему доверили право выступить на ответственейшем по-

следнем этапе. Со своей задачей он справился с честью и первым пересёк фи-

нишную линию. 

После ухода из большого спорта Владимир Кузин несколько лет работал 

тренером, а затем целиком посвятил себя научной работе. 

Мой дядя Лудков Сергей Викторович и моя мама Белорукова (Лудкова) 

Екатерина Викторовна рассказали мне и о моих родственниках по стороне пра-

бабушки Кузиной (Увакиной) Капиталины Егоровны. 

Мои родственники участвовали в Великой Отечественной Войне. Родной 

брат моей прабабушки Увакин Василий Егорович - интендант второго ранга, 

начальник санитарной службы специальной группы. В июле 1941 участвовал в 

ожесточённых боях в районе Кестеньги. Фашисты хотели захватить железнодо-

рожную станцию Лоухи и отрезать единственную железнодорожную ветку на 

Мурманск. 

В начале июля в направлении Кестеньги начал наступление пехотный 

полк немецкой 169-й пехотной дивизии. Первый бой произошёл 8 июля в районе 

деревни Тунгозеро. Советские подразделения не выдержали сильного натиска и 

отступили. 10 июля немцы вышли к реке Софьянга. Наступило затишье, которое 

длилось до конца июля. Противник строил дорогу от границы к посёлку Софь-
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янга, изучал нашу оборону, готовился к её прорыву и форсированию реки. 

Новые бои начались 3 августа сильным артиллерийским ударом немцев по 

советской обороне. Уже в этот день противнику удалось форсировать реку и от-

резать один наш батальон от штаба полка и других подразделений. Батальон был 

прижат к Пяозеру, дрался в окружении, а затем по лесам и болотам вышел в 

район Кестеньги, где соединился с основными силами полка. Бои у Софьянги 

продолжались три дня. Немцы, не считаясь с потерями, форсировали реку в не-

скольких местах, углубились в советскую оборону. Наши части отступили. 8 ав-

густа бои шли уже у райцентра Кестеньга, в 60 км западнее станции Лоухи. 

За восемь дней непрерывных боев 242-й полк понёс большие потери. 

Между тем противник, как сообщил пленный немецкий солдат, подтягивал ре-

зервы. К месту боёв прибыли дивизия СС "Норд" в полном составе и отдельный 

танковый батальон. Военный совет 14-й армии попытался помочь 242-му полку. 

С кандалакшского направления сюда перебросили роту танков. В Мурманске 

спешно был сформирован 1087-й стрелковый полк. Из этих частей создали 5-ю 

стрелковую бригаду. Командовал ею полковник Н.А. Чернуха. 

Но и противник быстро накапливал силы. В район боев прибыли полк 3-й 

финской дивизии, снятый с Ухтинского направления, два егерских батальона и 

еще два танковых батальона, сведённые затем в танковую бригаду. 12 августа 

два финских батальона и батальон дивизии СС «Норд», двигаясь по лесу, вышли 

на 34-й километр шоссе Кестеньга - Лоухи. Их встретили тыловые части совет-

ской 5-й бригады, 161-й Лоухский истребительный батальон и маневренная 

группа 72-го погранотряда. Основные силы бригады были отрезаны от своих баз 

снабжения и дрались в окружении. Бои шли ожесточённые. Никаких резервов, 

которые могли бы помочь оборонявшимся, ни 7-я, ни 14-я армия не имели. 

Вася работал фельдшером в госпитале, который немцы разбомбили в 

начале войны. Из уцелевших Василий оказался самым старшим по званию, и он 

взял командование на себя, вывел из вражеского окружения более 200 раненых 

солдат. Об этом подвиге написана книга, только фамилия Увакин изменена на 

Уваров. После войны Василий Егорович служил три года в Германии, пока часть 

не перевели в Оренбург... 

Мои родственники внесли большой вклад в историю нашей страны – 

СССР - России. Надеюсь, я и мои потомки сделаем не меньше. 

Белорукова София (10б, 2018 г.), 

участница Всероссийского конкурса 

«Живая летопись: судьба семьи в истории страны» 

 

Эпизоды фронтовой юности моих прадедушки и прабабушки 

Все дальше от нас уходит время Великой Отечественной войны. Все 

меньше и меньше становится тех, кто воевал и трудился в тылу, защищая нас и 

нашу страну от немецко-фашистского порабощения. У стариков, чья юность 

пришлась на войну, появляется желание рассказать своим внукам и правнукам о 
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себе, о своей жизни, фронтовых друзьях, живых и уже ушедших из жизни. Но 

есть ли терпение у нас, их потомков, внимательно выслушать, не отмахнуться? 

Ведь у молодых свои интересы, а война - это событие далекого прошлого. 

Мне хочется рассказать о моих прадедушке и прабабушке. Эти эпизоды из 

их фронтовой юности мне поведал дедушка, тоже участник войны, Киселев Ва-

лерий Владимирович. 

Штрафник 

Акентьев Зиновий Яковлевич родился в Вологодской области, в деревне 

Великий Двор, в многодетной семье. Обладал неимоверной силой - рвал пятико-

пеечные монеты, как бумагу, мог поднять коня. Умер в преклонном возрасте. 

Жили хорошо, в хозяйстве было 12 лошадей и 40 коров. Кулаков, как та-

ковых, тогда не было, но поскольку в годы советской власти в колхоз они всту-

пать не хотели, их раскулачили. Зиновия в 1929 г. отправили на Соловки, по до-

роге туда он сбежал и скрывался в лесу 3 года. 

Органы ГПУ распространили листовки о том, что если он добровольно 

сдастся, то они ему сохранят жизнь. Зиновий сдался, его приговорили к 25 годам 

лишения свободы. Когда началась война, он написал заявление, что хочет доб-

ровольцем идти на фронт. Его направили в часть исправительного батальона. Во 

время одной из атак он вынес командира с поля боя. 

В часть пришло пополнение «штрафников». Их командир был другом дет-

ства Зиновия Яковлевича. Однажды Зиновий и его друг детства попросились 

вместе идти в разведку за «языком», но Зиновия отпускать не хотели, т.к. он был 

штрафником. Получив предупреждение, что в случае его невозвращения, род-

ственников расстреляют, Зиновий с другом отправились за линию фронта и за-

блудились. Погода была пасмурной, но им удалось захватить немецкого пуле-

метчика и привести его в часть. 

Однажды получилось так, что, когда наши не могли взять «языка», Зино-

вия включили в группу захвата и отправили за линию фронта. С погодой опять 

не повезло, был снежный буран. Пришлось переждать плохую погоду в лесу. 

Когда погода успокоилась, они вернулись к линии фронта, надеясь все же встре-

тить «языка». 

Пройдя некоторое расстояние, они увидели село с немцами и вошли туда, 

дождавшись темноты. Обнаружили дом, к которому проходило множество про-

водов: это был какой-то штаб. Около дома на огороде были навозные кучи, в ко-

торых пришлось спрятаться. За это время установили периодичность смены ча-

совых. Ночью сняли часового, зашли в дом, в котором находилось 2 человека. 

Одного они убили, второго завернули в шинель и одеяло, утащили в лес, пере-

ждали еще сутки и направились обратно к своим передовым позициям. Сумерки 

и всю ночь шли к линии фронта, перейдя ее, сдали пленного в штаб. 

Пленником был начальник штаба дивизии, а убитый - командир той диви-

зии. За этот подвиг вся группа была награждена орденами и медалями. Сам Зи-

новий получил орден Боевого Красного Знамени. 

Всю Великую Отечественную войну Зиновий Яковлевич прошел без ране-
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ний. Но в 1945 г. в Берлине он сидел на броне танка, когда они ехали по городу. 

Вдруг из арки дома выскочил немецкий паренек, лет 12-14, он полоснул из ав-

томата по танку. Никто не пострадал, кроме Зиновия. Пуля попала в левое коле-

но. Сослуживцы хотели убить того парня, но Зиновий попросил не убивать его, а 

наказать по-русски. Мальчишке сняли штаны и высекли солдатским ремнем. А 

Зиновий на всю жизнь остался хромым. 

Не растерялась 

Киселева Антонина Константиновна (1914-1993) Родилась в Вологодской 

области, в селе Андреевское, которое находится рядом с местом, откуда родом 

космонавт Беляев А.Ф. Отец у нее умер рано, мать Акулина Федоровна осталась 

одна с тремя детьми. С 14 лет Антонина официально работала в колхозе до 1942 

г. В 1942 г. была призвана на военную службу в авиационный полк поваром. 

Полк был расквартирован на станции Званка под Ленинградом. 

Когда самолеты уходили на задание, весь полк ждал возвращения их на 

родной аэродром. Но они не всегда возвращались без потерь. Чуть не каждый 

день в столовой стояли стаканы с фронтовыми 100 граммами, накрытые хлебом. 

И летчики, которые вернулись из полетов, вместе со всеми поминали погибших 

в бою. Бывали такие случаи, когда летчики, считавшиеся погибшими, возвраща-

лись в полк, тогда для всех это был праздник. 

Как-то раз Антонина Константиновна с другими женщинами пошли соби-

рать клюкву, чтобы порадовать летчиков морсиком. Пришли они на болото, со-

бирают ягоды и видят, как над их головами разгорелся воздушный бой. Они так 

увлеклись, что забыли и про ягоды, и про грибы, так как наш «ястребок» явно 

одолевал немца. Немецкий самолет внезапно вспыхнул и резко начал падать, а 

наш самолет улетел. Вдруг от немецкого самолета отделилась точка, которая 

превратилась в парашют. Только тут Антонина Константиновна с подругой с 

ужасом поняли, что парашютист скоро окажется рядом с ними. Они спрятались 

и стали наблюдать за немецким летчиком. После приземления он достал писто-

лет и стал оглядываться, очевидно, ожидая нападения. Когда он убедился, что 

ему ничего не угрожает, он начал отстегивать парашют. Надо было что-то пред-

принимать. И в это время в прабабушке проснулась ее деревенская смекалка. 

Высунувшись из-за кочки, она громко крикнула «Хенде хох» (руки вверх). 

Немец от неожиданности выронил пистолет и поднял руки. Антонина Констан-

тиновна, не теряя времени, крикнула: «Ребята! Окружайте его», а своей подруге 

сказала, чтобы она кричала что-нибудь, создавала шум. После этого Антонина 

подошла к немцу, подняла пистолет и приказала ему идти вперед. Немец коман-

ду понял. А она даже не знала, как обращаться с пистолетом, который был у нее 

в руках, ведь, кроме поварешки, никакого оружия она в жизни не видела. 

Доставив пленного в штаб полка, они вместе с сослуживцами вдоволь 

насмеялись, так как после того страха, который они пережили на болоте, пришла 

разрядка. Даже спустя десятилетия Антонина Константиновна всегда рассказы-

вала этот эпизод своей жизни с юмором. Прошло почти полгода после этих со-

бытий, когда в полк пришли документы о награждении Киселевой Антонины 
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Константиновны и ее подруги медалью «За отвагу». В 1941-1942 г.г. советских 

солдат неохотно награждали боевыми наградами, тем более такими, как медаль 

«За отвагу». Тоня очень гордилась, что одна из медалей досталась ей. 

В 1947 г. Антонину демобилизовали, после чего она работала на лесозаво-

де. Прожила 79 лет. 

Я горжусь и восхищаюсь прабабушкой и часто рассказываю этот случай 

своим друзьям.  

Киселева Елизавета (11а, 2014 г.) 

 

Я очень горжусь своим героическим прадедом 

Мой прадедушка, Шумилов Михаил Михайлович (04.10.1914-16.09.78), 

участвовал в трех войнах: Финской, Великой Отечественной, Японской.  

Во время Великой Отечественной войны он прошел путь от Карельского 

перешейка до Вены. Служил он в ротной разведке. Участвовал в штурме города 

Кенигсберга, освобождении Прибалтики, Польши, Чехословакии. Закончил вой-

ну в 60 километрах от Вены. 

Я очень горжусь своим героическим прадедом. 

Ляпин Дмитрий (10а, 2010 г.) 

 

Мой прадедушка - герой! 

Моего прадедушку зовут Третьяков Кирилл Алексеевич. Он родился в 

1912 году. Прадедушка воевал на Белорусском фронте в звании старшего лейте-

нанта и командовал взводом 45-миллиметровых пушек. Воевал на Курской дуге, 

с боями дошел до Польши. Окончание войны встретил в Финляндии в отряде 

морской пехоты. Был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Оте-

чественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 

медалью Георгия Жукова, а после окончания войны прадедушку наградили ме-

далью «50 лет Вооруженных сил». Дедушка был очень смелым и много расска-

зывал моей бабушке и маме о войне и победе наших солдат над фашистами. 

Новиков Данил (5в) 

Окружение - плен - концлагерь 

Мой дедушка - Деревенко Петр Николаевич. Он был призван в ряды Крас-

ной Армии в 1941 году и оказался на 1-ом Украинском фронте в районе г. Брян-

ска. Перенеся ранение, прадедушка был сразу мобилизован и отправлен на пере-

довую. Попал в плен, но и там проявил стойкость и нежелание подчиняться 

немцам. 

Прадедушка предпринял очень серьезный и смелый шаг - побег. Но эта 

попытка оказалась неудачной. Условия, в которых они содержались, были нече-

ловеческими. Люди страдали от холода, голода и болезней. Однажды в порт 

пришла баржа с овощами, и прадедушкину бригаду заставили ее разгружать. 

Измученный голодом, прадедушка решился взять один корнеплод, чтобы потом 
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в бараке поделиться им с друзьями. Однако охранники это заметили и жестоко 

наказали его, посадив в карцер. 

Вскоре англичане и американцы освободили военнопленных. Прадедушке 

и его товарищам предлагали остаться и продолжить работу в Норвегии, Швеции 

или Финляндии, обещая хорошие условия жизни. Однако советские люди, как 

истинные патриоты, отказались от этого заманчивого предложения и решили 

вернуться на Родину. Иностранцы в знак признания героизма советских людей 

полностью обмундировали их и помогли переправиться в СССР. 

Каково же было удивление вернувшихся, столько выстрадавших на чуж-

бине, когда на Родине их погрузили в теплушки и отправили как последних пре-

ступников, врагов народа, за Урал! Им даже не дали возможности сообщить о 

своей судьбе близким. И моему прадедушке еще пять лет предстояло отработать 

на Ленских рудниках в советском концлагере. С горечью и обидой он отмечал, 

что условия жизни и отношение к заключенным там были хуже, чем в немецких 

концлагерях. За любую провинность людей расстреливали, били прикладом по 

лицу и т. п. Жизнь в этом концлагере можно было сравнить с жизнью в аду. И 

лишь в 1949 году прадедушке разрешили вернуться домой, на Украину. 

Я считаю, что любой человек, выживший в столь сложное время, является 

героем. Мой прадедушка, - бесспорно, герой! Ведь он сумел не только выжить в 

этих страшных условиях, но и остаться при этом Человеком, беззаветно предан-

ным Родине, своим друзьям, семье. 

Новикова Анна (11б, 2004 г.) 

Моя прабабушка и ее братья 

Исполатова Вера Арсеньевна проходила службу в 660-м отдельном бата-

льоне аэродромного обслуживания с сентября 1943 года по июнь 1945 года в 

должности радиотелеграфиста, в воинском звании ефрейтор. Она прошла путь 

от деревни Малашово Калининской области до города Кенинсберга в Восточной 

Пруссии. Вернулась домой и прожила до 86 лет в г. Калинине. После войны ра-

ботала нянечкой в детском саду.  

У прабабушки было три брата. Шарабаев Александр Арсеньевич убит под 

Ржевом. Он долгое время считался без вести пропавшим. Лишь случайно где-то 

в 70- годах прошлого века родным удалось обнаружить его имя среди других 

имён на обелиске, установленном на братской могиле в деревне недалеко от г. 

Ржева. 

Шарабаев Михаил Арсеньевич защищал город Ленинград, был ранен и от-

правлен в один из воинских госпиталей Ленинграда. К огромному несчастью, 

этот госпиталь был разбомблен.  

Шарабаев Николай Арсеньевич был школьным учителем физики. Он был 

призван в народное ополчение, строил оборонительные сооружения, попал в 

плен. Из плена был освобождён советскими войсками в 1945 году. Остался жив. 

Короткова Таисия (4а, 2009 г.) 
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По страницам бабушкиного и дедушкиного фотоальбома 

Изучая дедов, узнаём внуков, то есть, 

изучая предков, узнаём самих себя. 

Василий Ключевский 

 

Я хочу рассказать вам немного о своей прабабушке Анфисе Григорьевне 

Корельской. В этом году ей бы исполнилось 90 лет. У всех в памяти она оста-

лась как добрая хлопотливая старушка, которая хочет всем помочь, не надоедая, 

не навязываясь. 

На самой старой сохранившейся фотографии ей 16 лет. Она молода, полна 

сил. Глядя куда - то вдаль, думает, наверное, о том, что её ждёт впереди, как 

сложится взрослая жизнь и будет ли она счастлива. Фото черно - белое, и слож-

но сказать, какого цвета волосы, я думаю, тёмно - русые, хотя я помню бабушку 

только с белыми, полностью седыми волосами. Локоны прямые, но на концах 

завитки, что говорит о том, что и раньше молодые девушки следили за модой и 

делали различные причёски. Глаза глубоко посаженные, немного грустные, так 

и хочется сказать: «Улыбнись, бабушка!» Пухленькие щёчки и носик, в даль-

нейшем будет очень похудевшее лицо и остренький носик, всегда чем - то инте-

ресующийся. Губки выразительные, но интересно, чем они накрашены? Ведь 

раньше не было помады. Блузка простая, беленькая, в некрупный цветочек, но 

дополнена воздушными петельками, очень её украшающими. 

А сейчас попытаюсь восстановить по рассказам мамы и бабушки жизнь 

прабабушки. 

Родилась Анфиса 9 сентября 1919 года в деревне Кудьма. Отец, Мошников 

Григорий Михайлович, и мать, Евдокия Васильевна, были крестьянами, своим 

трудом зарабатывающими на хлеб. Анфиса была старшей в семье, и все тяготы 

помощи по дому и присмотру за детьми легли на её плечи. Был ещё старший 

брат Валентин, но он в детстве умер от испанки. За бабушкой шли Зина, которая 

в 8 лет заболела менингитом и умерла, Полина в 4 года чего - то очень испуга-

лась и тоже умерла, их даже похоронили в одной могиле, Маша, которая младше 

бабушки на 5 лет. Она и сейчас ещё здравствует в свои 85 лет. Нина моложе на 

10 лет, тоже дожила до глубокой старости. Последним был Саша, но он умер в 

младенчестве от неизвестной болезни, покрывшись весь волдырями. Детей было 

много, помощница была ещё мала, сколько забавных случаев было... Однажды 

Анфиса, Маша и Нина, сидя на печке, решили проверить, горит ли гребёнка, ко-

торой девочкам раньше забирали волосы. Родителей дома не было, горела свеча, 

девочки не раздумывая, попробовали... А гребёнка возьми и загорись, перепу-

гавшись, бросили девочки гребень и попали маленькой Нине по бровям. Волосы 

загорелись. Тут уж «старшие» Фиса с Машей искупали горемыку в ушате с во-

дой, хорошо, что рядом он оказался, и дом, и Нина были спасены. Оказывается, 

и наши прабабушки были выдумщицами! Детство, хоть оно было и трудовое, 

быстро заканчивается. Бабушка закончила только 3 класса, некогда было учить-

ся, нужно помогать отцу: заготавливать сено, сажать картошку, да мало ли дел в 
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деревне с хозяйством! Юношеские годы совпали с коллективизацией, семью 

раскулачили. Богаты не были, но была и лошадь, и корова. Всё забрали в колхоз, 

да ещё и огромными налогами обложили. Ещё больше пришлось помогать роди-

телям Анфисе. 

В 20 лет 6 мая 1939 года Анфиса вышла замуж. Избранник был Корель-

ский Виктор Васильевич 25 лет от роду. Прадедушка родился 2 сентября 1914 

года, воспитывала мальчика его бабушка, потому что мама работала в богатой 

семье прислугой. Жили бедно, детей тоже было много. Виктор закончил 4 клас-

са начальной Кудьмозёрской школы. В дальнейшем работал экспедитором в ма-

газине (привозил товары), а затем и завмагазином. В 1941 началась война, пра-

дедушку призвали на войну. С октября он воевал на I Украинском фронте. В 

марте 1945 года был легко ранен в левую руку, но затем снова вернулся в строй. 

Закончил войну в Германии, получив в дальнейшем много боевых медалей и 

наград. Был награждён орденом Отечественной войны II степени. Но вернёмся к 

бабушке. 

С августа 1939 года она работала в Молотовском Швейпроме портнихой в 

мужской бригаде. Шили всё: и тужурки, и шаровары, и рукавицы для мужчин. 

Талант и желание работать было огромное, но с середины июля 1941 года при-

шлось уволиться по собственному желанию. К началу войны было уже двое де-

тей: Борик и Вера. А мужа и отца призвали на фронт, нужно было кормить се-

мью. Летом и осенью собирала и продавала на рынке бабушка ягоды (клюкву, 

морошку, малину), грибы, картошку сажала свою. Когда просили, шила любую 

вещичку, не за деньги, кто что даст. 

Закончилась война, мужчины вернулись с фронта, отец был очень болен и 

попросил купить корову. Не могла любимая дочь отказать отцу, да и свои дети 

маленькие на молоке крепче росли, а их уже стало трое, родился ещё сын Толик. 

Опять жизнь полетела в трудах и заботах. Потом в 10 лет умирает от болезни 

сердца Борис, старший умница сын, а за ним и отец. У самой стали болеть ноги, 

слишком много пришлось морозить их, заготавливая треску, стояли по пояс в 

холодной воде, да и сколько тяжести пришлось перенести на ногах. Как потом 

вспоминала бабушка, лучше бы сидела в швейпроме шила, здоровье бы сохра-

нила. 

Шли годы, дети выросли, сын поступил в лётное училище и уехал, а дочь 

закончила институт и стала инженером. По наследству от дедушкиной тёти 

остался дом в деревне Корода, там и стали Корельские обихаживать огород. (Так 

как после смерти отца Анфиса отказалась от дома на Кудьме в пользу своих се-

стёр). Дом большой, с русской печкой, пятистеночный. Построили баню и по-

греб, перестроили крыльцо. Посадили черёмуху, рябины, берёзы у дома, кото-

рые и сейчас радуют нас своей красотой и ягодами. Стали выращивать ягодные 

кустарники: малину, клубнику, смородину. Растили огурцы, помидоры, карто-

фель, репу, редьку, морковь, различную зелень. Родился внук, а потом и внучка. 

Всё внимание было уделено им. Всё свободное время и каникулы Роберт и 

Настя проводили в деревне бабушкой и дедушкой. А какие пироги пекла бабуля! 
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И с ягодами, и рыбники, и плюшки, и шанежки, и калачи - просто пальчики об-

лижешь! 

Прадедушка умер, не дожив до моего рождения, 8 августа 1991 году, а 

прабабушку я немного помню. Да и осталось несколько снимков, на которых 

маленькая Соня с бабушкой Анфисой. Умерла Анфиса Григорьевна 10 октября 

2003 года. 

Как жаль, что мы так мало помним о своих родных, не было видеокамеры 

записать прабабушку и прадедушку на видео, да и фото очень мало было сдела-

но. Время уходит, стирая из памяти многое, и что же мы оставим нашим потом-

кам о предках... 

 

Мой «неизвестный» прадедушка 

Мой прадедушка Корельский Виктор Васильевич родился 2 сентября 1914 

года в деревне Кудьма Архангельской области. Воспитывала мальчика его ба-

бушка, жили они бедно. Виктор закончил 4 класса начальной Кудьмозёрской 

школы. 

С 1936 - 1938г. служил в армии в стрелковом полку. 

В октябре 1941 года прадедушку призвали на войну. Он воевал на I Укра-

инском фронте, в 6-й армии, 1194 стрелковом полку, 3-м батальоне, был коман-

диром отделения. В марте 1945 был легко ранен в левую руку, но затем снова 

вернулся в строй, закончил войну в Германии. В мае 1945 прадедушка был 

награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 года». 

Вернулся в родную деревню в октябре 1945 года. Получил в дальнейшем 

много юбилейных медалей и наград. За храбрость, стойкость и мужество, прояв-

ленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40 - 

летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (1985г.) был награждён орденом Отечественной войны II степени. 

Умер дедушка 8 августа 1991 года. К сожалению, я не могла увидеть его и 

узнать больше о его жизни и о том, как он воевал. У нас в семье сохранилась 

вырезка из газеты с рисунком и текстом «Два товарища»: «Сержант Bиктор Ко-

рельский и красноармеец Николай Половинченко вместе бились в боях за город. 

Сейчас бывалые воины также вместе во взводе. Отличники боевой и политиче-

ской подготовки, они помогают командирам в учебе, передают свой опыт моло-

дым воинам». 

Некрасова София (4а, 2009 г.) 

 

Прадедушка - стрелок 

Власов Илья Алексеевич - мой прадедушка. Он был фронтовиком. Воевал 

в 11-й танковой бригаде, на 2-м Украинском фронте. Вернулся с войны живой. 

На фронте мой прадедушка был с мая по декабрь 1943 года. За это время 

бригада прошла с тяжелыми боями путь от Лисичанска в Донбассе, по Украине 
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к Днепропетровску и далее на запад, к Германии. 

В бригаде основным вооружением были знаменитые танки «Т-34», авто-

маты, минометы и противотанковые ружья - ПТР системы Дегтярева. 

Прадедушка был первый номер ПТР - стрелок, вторым номером – помощ-

ник - подносчик патронов. Калибр патрона -14,5 см, вес - 200 г. Ружье пятиза-

рядное, полуавтоматическое. Патроны бронебойные и зажигательные. Вес - 18 

кг, длина - 2 м. В походе его носили на плечах 1 и 2 номер. Прадедушка стрелял 

по самолетам, по танкам, по пушкам и пулеметам. 

Зверева Полина (4а, 2009 г.) 

 

Прадедушка - фронтовик 

Власов Илья Алексеевич - мой прадедушка. Он был фронтовиком. Воевал 

в 11-й танковой бригаде, на 2-м Украинском фронте. Вернулся с войны живой. 

На фронте мой прадедушка был с мая по декабрь 1943 года. За это время 

бригада прошла с тяжелыми боями путь от г. Лисичанска в Донбассе, через г. 

Павлоград, по Украине к Днепропетровску и далее на запад к Германии. В бри-

гаде основным вооружением были знаменитые танки «Т-34», а также автоматы, 

минометы и противотанковые ружья - ПТР системы Дектярева. 

Прадедушка был первый номер ПТР - стрелок, вторым номером - помощ-

ник-подносчик патронов. Калибр патрона -14,5 см, вес 200гр. Ружье пятизаряд-

ное, полуавтоматическое. Патроны бронебойные и зажигательные. Вес 18 кг, 

длина 2 м. В походе его носили на плечах 1 и 2 номер. Стрелял по самолетам, по 

танкам, по пушкам и пулеметам. 

Зверева Полина (4а, 2009 г.) 

 

Мой город – Город Трудовой Доблести и Славы 

Мой родной город – Северодвинск. 1 июня 2016 года он получил статус 

Города трудовой доблести и славы. Высоким званием отмечены заслуги горожан 

перед Отечеством, их мужество и массовый трудовой героизм в годы Великой 

Отечественной войны. 

Первое название нашего города – Молотовск. Он был основан в 1938 году. 

В строительстве города принимали участие добровольцы, заключенные, комсо-

мольцы. Много было тех, кто приехал по зову сердца. Первостроители жили в 

палатках и бараках, мерзли и недоедали, но город и завод росли и крепли. 

В СССР город стал известен благодаря появлению здесь крупнейшего су-

достроительного завода № 402. И в сегодняшней России Государственный Рос-

сийский центр атомного судостроения в Северодвинске знают все, кто связан с 

заботой об обороне страны. 

О нападении фашистской Германии наш город, как и все другие, узнал 22 

июня 1941 года. Что такое война? Это море слез матерей, жен. Это страх в гла-

зах детей, отцы которых ушли на фронт. 

Но это и вера в победу, дающая силы всем, кто остался работать на заводе. 
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Рабочие изготавливали на судостроительном предприятии снаряды, авиабомбы 

и другую военную продукцию. На помощь специалистам пришли подростки че-

тырнадцати лет и старше, женщины. 

Деятельность завода была важнейшей частью жизни города, но была и 

вторая задача. Она заключалась в скорейшем строительстве порта для принятия 

военных грузов. Создать порт было нелегко, работы не прекращались ни на 

день. И уже в ноябре 1941 года порт принял первые грузы. 

Работники должны были в кратчайший срок восстановить эксплуатацион-

ные и мореходные качества судов, подобрать или изготовить детали, чтобы суда 

могли добраться до портов Великобритании. Для ремонта корпуса применялись 

накладные листы на сварке, а течи в труднодоступных местах устранялись с по-

мощью цементных ящиков. 

За 1941 – 1945 годы порт принял около 500 транспортных судов союзни-

ков, большинство которых принадлежали Англии и Америке. Иностранные мо-

ряки часто ничего не знали о Советском Союзе. Однако после стоянки в порту 

Молотовска или Архангельска их сомнения и настороженность быстро рассеи-

вались и они с радостью сотрудничали с нашей страной. «Я желаю воспользо-

ваться случаем, чтобы благодарить Вас и Ваш руководящий состав за блестя-

щую помощь и сотрудничество, оказанное моему судну во время разгрузки в 

порту. Я искренне желаю иметь быстрый переход в Соединенные Штаты и вер-

нуться в Архангельск с новым грузом на помощь России», - такой отзыв амери-

канского капитана парохода «Кемп-Файер» Генри Ф. Райана приводит Л. Шми-

гельский в статье «Порт – боец», помещенной в книге «Северодвинск. Испыта-

ние на прочность». Таких отзывов было немало.  

Молотовск стал и местом, куда эвакуировали жителей блокадного Ленин-

града, и местом, куда в госпитали для лечения привозили раненных на фронте 

бойцов. Врачи и медсестры четырех работавших в городе эвакогоспиталей (один 

из них располагался в здании современной школы № 8) отдавали все свои силы 

лечению пациентов, хотя многие не обладали большим опытом лечения хирур-

гических больных. «Трудной была наука. Но и учиться было у кого: Л.А. Балан-

дина была очень строгой и точной. Очень многому учила старшая сестра Клав-

дия Ивановна Филатова», - написала в воспоминаниях «Вместо классов видела 

палаты», напечатанных в книге «Северодвинск. Испытание на прочность» Ольга 

Вайгина, работавшая медсестрой эвакогоспиталя № 2522. Работа была напря-

женной, требующей больших усилий. Врачи справлялись с таким тяжелым тру-

дом, и после выписки бывшие пациенты не раз навещали своих спасителей, го-

воря им огромное спасибо. 

В годы войны Молотовск – город - завод, город - порт, город - госпиталь. 

Велик вклад тружеников тыла, жителей нашего города, в победу над гитлеров-

ской Германией.  

Я, северодвинка в третьем поколении, горжусь славной историей моего 

города.  

Ефремова Карина (7А, 2019 г.), одна из победителей 
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муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Мой город – Город Трудовой Доблести и Славы» 

 

Смерть не страшна, если память жива 

В этом году наша страна будет отмечать 75-летие Победы. 9 Мая - это ве-

ликий праздник, который мы встречаем с радостью и грустью. К сожалению, 

ежегодно участников войны и тех, кто пережил ее, становится все меньше. 

Когда меня спросили, что я знаю о родственниках, участвовавших в Вели-

кой Отечественной войне, я толком ничего сказать не смогла. Обратилась к ро-

дителям, но, как оказалось, они знают мало: раньше, пока была возможность, 

они не очень расспрашивали старших о войне. Родители сказали мне, что чув-

ствуют вину за то, что не узнали больше о военных страницах биографии близ-

ких. Сейчас и спрашивать не у кого. 

Я решила обратиться к дальним родственникам, но тут тоже оказался ту-

пик. У меня появились вопросы: «Почему так мало информации? Почему никто 

не расспрашивал раньше, до меня?» Оказалось, что спрашивали, даже не один 

раз. Но, когда речь заходила о войне, ветераны как будто «уходили» от этой те-

мы, словно оберегали от страшного всех, кто не видел того, что испытали они. И 

лишь между собой могли долго рассказывать истории, случившиеся с ними на 

военных дорогах. 

Я собирала информацию по крупицам от родственников и на сайте ин-

формационного проекта «Память народа». То, что я узнала, мне хочется сохра-

нить для следующих поколений, чтобы они помнили нашу семейную историю, 

которую смогут потом рассказать и другим. Эти события не имеют срока давно-

сти. 

У меня появилась мысль спланировать будущую экскурсию по местам, где 

погиб или служил каждый из моих воевавших родственников. Я составила 

маршрут, начинающийся с самого дальнего участка военных действий, в кото-

рых участвовали мои родственники. 

Сначала мы отправимся на Украину, в Донецкую область. В сороковые го-

ды ее название – Сталинская. 

С 17 по 27 июля 1943 года здесь проходила Изюм-Барвенковская наступа-

тельная операция войск Юго-Западного фронта. Её цель – не пропустить немцев 

в район Курской битвы. В течение первого дня части гвардейской армии форси-

ровали реку Северский Донец и захватили несколько плацдармов на её правом 

берегу. К сожалению, дальнейшее продвижение советских дивизий было оста-

новлено противником. Все попытки завершить прорыв немецкой обороны были 

отбиты. Советские войска дрались за расширение и объединение захваченных 

плацдармов. Им не удалось развить наступление, но они оказали существенную 

помощь войскам Воронежского фронта. За 10 дней непрерывных боев наши по-

тери составили 38690 человек. 

Одним из погибших был мой прадедушка - Виталий Иванович Меньши-

ков. 21 июля 1943 года во время боя он получил ранение. Рана была не смер-
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тельна, но прадедушка истекал кровью. На помощь никто не мог прийти: фаши-

сты были злы и жестоки и расстреливали санитаров, не давая даже приблизиться 

к раненым. Многие солдаты так же, как Виталий Иванович, погибали на поле 

боя не из-за смертельного ранения, а из-за потери крови. 15 сентября 1943 года 

матери Виталия пришло извещение о смерти сына: «Ваш сын гвардии младший 

лейтенант Меньшиков Виталий Иванович 1922 года рождения, находясь на 

фронте, проявил мужество и геройство, был убит в бою 21 июля 1943 года». 

Сколько же похоронок подписывали командиры! Как тяжела была ноша 

почтальонов! 

С Украины мы отправляемся в Смоленскую область. 

Смоленская стратегическая наступательная операция проводилась с 7 ав-

густа по 2 октября 1943 года. Она получила кодовое наименование «Суворов» и 

была проведена с целью разгромить левое крыло немецкой группы армий 

«Центр», не допустить переброски сил на Юго-Западный фронт, освободить 

Смоленск. В результате советские войска продвинулись в западном направлении 

на 200-250 километров и положили начало освобождению Белоруссии. Наши 

потери были огромны: 107645 убитых и 343821 раненых. У немцев - около 70 

тысяч раненых и убитых. 

Под Смоленском воевал и был дважды ранен другой мой прадедушка - 

Александр Николаевич Квашнин. Он погиб 20 августа 1943 года и был захоро-

нен недалеко от деревни Николаевка в братской могиле. Так сообщала похорон-

ка, впоследствии утраченная. Мне еще предстоит найти информацию о братских 

могилах у Николаевки. 

 Третьей целью нашей поездки будет город – герой Ленинград, название 

которого стало символом мужества и страданий. Блокада Ленинграда длилась 

872 дня: с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. В блокадном кольце оказа-

лось более 3 миллионов 300 тысяч человек. В городе не хватало продуктов и 

топлива. Смерть подстерегала ленинградцев везде: при артобстрелах, в про-

мерзших насквозь домах, где голод стал постоянным спутником каждого. Ввели 

продуктовые карточки, потеря которых была равносильна смерти. Нормы пита-

ния регулярно снижались. Но люди не сдавались и не теряли надежды. 

В конце июня 1942 года была создана городская комиссия по эвакуа-

ции. Опаснейшим, но единственным способом выехать из Ленинграда стала 

«Дорога жизни» через Ладожское озеро. Из города эвакуировали 1,5 миллиона 

человек. Одним из эвакуированных был мой прапрадедушка Николай Владими-

рович Квашнин, отец Александра Николаевича. В блокадном Ленинграде он 

входил в 3-й отдельный рабочий батальон, сформированный в 1941 году по 

предложению Ленинградского горкома партии из рабочих и служащих, не под-

лежавших первоочередному призыву в армию. Николай Владимирович служил в 

обозе, подвозил снаряды к линии фронта. После контузии (его случайно завали-

ло ящиками со снарядами) он был комиссован и в январе 1945 года вернулся до-

мой, где долго болел и через год умер. 
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Донецкая земля, смоленская Николаевка, ленинградская «Дорога жизни» - 

для меня, для нашей семьи это не просто участки земли, это места боевой славы 

моих предков, здесь воевали и погибали мои родственники. Я надеюсь посетить 

места крупных сражений, ожесточенных боев и почтить память павших. Меня 

переполняет чувство гордости: мои прадедушки погибли, защищая Родину, в 

большой Победе есть и их заслуга. Я это всегда буду помнить и расскажу своим 

детям. 

В День Победы лягут цветы к Вечному огню во всех городах нашей стра-

ны, зажгутся свечи в память о павших защитниках Отечества, проплывут над го-

ловами несущих портреты победителей в «Бессмертном полку». Кто-то принесет 

цветы к братским могилам в Донецкой, Смоленской и Ленинградской областях. 

Когда-нибудь это сделаю и я. 

Парфенова Оксана (8а, 2020 г.), 

одна из победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

«Без срока давности», приуроченного к проведению 

в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы 
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Завьялова Дарина (11а, 2018 г.), одна из победителей Всероссийского кон-

курса «Живая летопись: судьба семьи в истории страны». 

 

 
Работа выпущена отдельной брошюрой, 

отпечатано в ГАУ АО "Издательский дом "Двиноважье", 2018 

 

Боевой путь прадедов 

Однажды, пересматривая семейный архив, мы обнаружили удивительную 

фотографию. На ней – два моих прадеда, два фронтовика. Они стоят у памятни-

ка, торжественные, с орденами и медалями на груди. Как оказалось, это был 

один из Дней Победы, когда все жители деревни Усть-Вага собирались на 

праздничные мероприятия. И не знали они тогда, что наступит время, когда бу-

дут у них общие правнуки – я и мой брат. 

Тяжёлое время выпало на долю моих прадедов. Оба они воевали на фрон-

тах Великой Отечественной войны, оба вернулись домой с ранениями. 

Черемный Александр Васильевич, дедушка моего папы, воевал с июня 

1941 года, ушёл на фронт в 30 лет, вернулся с войны без правой руки. За время 

своего боевого пути он дважды лежал в госпитале. 

Александр Васильевич родился в дерене Усть-Вага Виноградовского рай-

она Архангельской области 20 апреля 1911 г. В 29 лет он женился на Туриковой 

Анастасии Егоровне, уроженке п. Шидрово. Был мобилизован Виноградовским 

РВК Архангельской области. Дома осталась ждать солдата беременная жена. 

Дочка у Александра Васильевича и Анастасии Егоровны родилась в ноябре 

1941-го. К тому времени красноармейцу пришлось перенести немалые испыта-

ния: выходил не раз из окружения, получил первое ранение… 

Прадед участвовал в боях с июня 1941 г. по 24 марта 1942 г. в составе 19-

го Краснознамённого стрелкового полка в должности рядового бойца (боевой 

стрелок 3-го отделения, 3-го взвода, 2-й роты, 1-го батальона). Воевал на Ленин-

градском, затем на Волховском фронтах. Начался боевой путь красноармейца в 

Прибалтике. Александр Васильевич попал на службу в многострадальную 90-ую 
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стрелковую дивизию, на долю которой выпали первые тяжелейшие бои на гра-

нице, самые ожесточенные и длительные. К 21 июня 1941 г. подразделения 

стрелковых полков заняли свои рубежи у границы. А 22 июня здесь, на литов-

ской земле, разгорелись жестокие бои на стыке 90-й и 125-й стрелковых диви-

зий. 

На следующий день дивизия была вынуждена начать отход. Связь с ней 

была потеряна, поэтому командование фронтом сочло 90-ую стрелковую диви-

зию уничтоженной и зачислило в списки безвозвратных потерь уже на второй 

день войны. Был дан приказ заново формировать дивизию. А в это время бойцы 

вели бои у Лаукувы Шилальского района Литвы. Израсходовав все боеприпасы 

при отражении многочисленных атак противника, они вновь начали отход. 

Гитлеровцы бросили на разгром дивизии новые силы, охватили ее плот-

ным кольцом. После тяжелейших боёв разрозненные группы воинов пытались 

выйти в район города Пскова, скрываясь в лесах, пробираясь ночами. Многие 

наши воины тогда оказались в плену, многие погибли. После войны Александр 

Васильевич вспоминал, как их полк не раз попадал в окружение, как солдаты по 

несколько дней лежали в болоте, не имея возможности поднять головы под по-

стоянным огнем противника. На одном из сайтов мы прочитали воспоминания 

ветерана 90-ой стрелковой дивизии о тех днях: «Гитлеровцы устроили на земле 

кромешный ад: обрушили стену огня, бомбы падали одна за другой, ни на се-

кунду не смолкали пулеметы, гремели взрывы. Вздрагивали и валились вырван-

ные с корнями деревья, лес горел, над болотом стоял смрад». К 30 июня бойцы и 

командиры дивизии отдельными группами выходили из окружения на террито-

рию Порховского района Псковской области и вливались в ряды частей и под-

разделений вновь сформированной дивизии. 

19-й стрелковый полк в течение пяти суток вел бои в районе деревни 

Ганьково Ленинградской области. С 20 июля по 11 августа дивизия отбивала пе-

риодические атаки противника, удерживая позиции под Лугой, предотвращая 

прорыв немцев к Ленинграду. А с 14 августа полки и отдельные батальоны были 

вынуждены начать отход к Ленинграду. Опять колонны и отдельные группы 

солдат шли, скрываясь в лужских лесах, выбирая глухие, болотистые места. 

Опять не было связи ни с тылами, ни с полками, ни со штабом дивизии. Непри-

косновенный запас продуктов заканчивался, на учете был каждый патрон. 

После того как немецкие войска начали генеральное наступление на Ле-

нинград, 19-й стрелковый полк оказался в окружении, и его остатки прорвались 

в район поселка Сусанино Гатчинского района Ленинградской области. С 26 ав-

густа здесь 90-я стрелковая дивизия вела тяжелые бои. 

15 сентября части дивизии получили приказ быстро идти к городу Пушкин 

и занять оборону. А на следующий день стало ясно, что дивизия вновь оказалась 

в немецком тылу, а противник уже в Пушкине. Воинам 90-й стрелковой дивизии 

опять предстояло прорываться сквозь передовые немецкие части к основным 

войскам. 

Немцы, захватив Гатчину, продолжали развивать наступление, охватывая 
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Ленинград кольцом со всех сторон. Периодически части дивизии вступали в 

ожесточенные столкновения с колоннами гитлеровских войск. 17 сентября под-

разделения 19-го стрелкового полка проскочили сквозь узкий коридор в кольце 

окружения и вышли на окраину Пушкина. И только тогда спасшиеся бойцы 

узнали горькую весть: с 8 сентября Ленинград находится в кольце блокады. В 

районе станции Московская Славянка дивизия закрепилась и больше не отошла 

ни на шаг. Так началась оборона Ленинграда. 

21 сентября 1941 года под сильным миномётным огнём 19-й Краснозна-

мённый стрелковый полк сдерживал яростную атаку противника. В том бою 

прадед был ранен осколком мины в правую ногу, после чего находился в госпи-

тале до 15 марта 1942 года. 

После выздоровления он был направлен в ту же часть. 24 марта 1942 года 

при наступлении около станции Мга Александр Васильевич был тяжело ранен 

осколком мины в правую руку. В госпитале руку ампутировали. По воспомина-

ниям самого прадеда, здание, где располагался госпиталь, было без отопления, с 

разбитыми окнами. Из блокадного Ленинграда Александра Васильевича вывезли 

по льду Ладожского озера. Прабабушка рассказывала, что долгое время от мужа 

не было никаких известий. И вот однажды она получила долгожданное письмо. 

Написано оно было медсестрой из госпиталя. Она-то и сообщила, что Александр 

Васильевич потерял руку и находится на лечении. 

В августе 1943 года фронтовик вернулся домой, где его ждали жена и ма-

ленькая дочка. Во время войны и в послевоенные годы прадед, несмотря на от-

сутствие правой руки, продолжал работать в колхозе, воспитывал шестерых де-

тей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.04.1945 Александр 

Васильевич награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, а спустя 40 

лет, 6 апреля 1985 года, -  орденом Отечественной войны 1-й степени. Также 

прадед награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Были и другие 

награды, но, к большому сожалению, не 

сохранились до наших дней. 

Умер Черемный Александр Васи-

льевич в марте 1992 г. Жизнь прадеда 

была трудной, много испытаний выпало 

на его долю. И мы, дети, внуки, правну-

ки, с особой гордостью и большой лю-

бовью вспоминаем своего ветерана. 

Мой прадедушка Лисой Николай 

Яковлевич тоже родом из Усть-Ваги. 

Родился 13 ноября 1924 г., поэтому на 

начало войны прадедушке было всего 

16 с половиной лет. К этому времени он 

только закончил Березниковскую сред-

Черемные Александр Васильевич и 

Анастасия Егоровна с детьми 
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нюю школу. С фотографии 4 мая 1942 года, сделанной в Архангельске, смотрит 

на меня совсем молодой мой прадедушка. 

Николай Яковлевич был мобилизован в 18-летнем возрасте 12 августа 

1943 года Виноградовским РВК и поступил на службу в воинскую часть 14971. 

В том же году направлен в Пуховичское военно-пехотное училище. Это 

училище было основано в городе Пуховичи в Белоруссии. Во время войны оно 

несколько раз меняло свою дислокацию. В 1943 году Николай Яковлевич закан-

чивал Пуховичское военно-пехотное училище в городе Каргополе. Училище го-

товило офицеров для пехоты. 

После окончания военно-пехотного училища он учился по ускоренной 

программе на командира взвода ПТР (противотанковое ружье). После коман-

дирских курсов был направлен на подготовку резервов в город Рыбинск. 

На фронт уходил в должности командира взвода ПТР. Командование при-

шлось принимать буквально «на ходу», едва познакомился с взводом, и сразу - в 

бой. Воевал в 65-ой Гвардейской стрелковой дивизии, которая в 1944 году была 

преобразована в 102-ую. Свое боевое крещение получил в Прибалтике. Затем – 

Польша, дотла разрушенная Варшава. Через какое-то время Николаю Яковлеви-

чу доверили командование ротой. 

Тяжёлые бои разгорелись с немцами при разгроме прибалтийской группи-

ровки. Под Данцигом 4 апреля 1945 г. закончился боевой путь гвардии лейте-

нанта. В том бою прадед был ранен осколком мины в голову. Осколок был 

крупный, удар сильный. По воспоминаниям Николая Яковлевича, спасла его 

зимняя шапка - ослабила удар и закрыла рану, препятствуя сильной потере кро-

ви. Не случись этого, вряд ли вернулся бы лейтенант домой, в родную деревню. 

Двое суток без сознания пролежал он на поле боя. Полк в это время, стреми-

тельно наступая, уходил все дальше и дальше. Солдаты думали, что командир 

погиб. Когда раненого подобрали, он не приходил в сознание еще трое суток. 

 

С очень тяжёлой черепной травмой Николай Яковлевич был направлен в 

госпиталь №3825 города Иваново. Там он находился на лечении с 13 мая по 25 

Фото сделаны в госпитале 13 июня 1945 года, г. Иваново (прадед 

справа) и 20 июня 1945 года 
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июля 1945 г. После выписки вернулся домой, и 7 августа 1945 г. Виноградов-

ским райвоенкоматом ему был выдан военный билет начальствующего состава 

РККА. 

В послевоенное время прадедушка дважды избирался председателем 

Устьважского сельсовета и много лет работал на этой должности. Некоторое 

время Николай Яковлевич был заведующим Устьважским сельским клубом. 

За проявленные в годы войны мужество и героизм Лисой Николай Яко-

влевич награждён орденом Великой Отечественной войны 2-ой степени, меда-

лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За отвагу». 

В послевоенные годы награждался Юбилейными медалями: «10 лет Победы над 

Германией в Великой Отечественной войне», «20 лет Победы над Германией в 

Великой Отечественной войне» и «30 лет Победы над Германией в Великой 

Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил СССР». 

С 1946 года Лисой Николай Яковлевич был женат на Кузнецовой Алек-

сандре Николаевне. Они прожили вместе замечательную жизнь - работали, рас-

тили шестерых детей. Несмотря на тяжёлые послевоенные годы, сумели не 

только поднять детей на ноги, но и воспитать их достойными людьми. 

Конечно, война не прошла бесследно для многих фронтовиков и наложила 

свой отпечаток на их здоровье. Вот и прадедушка не стал исключением. Он умер 

в возрасте пятидесяти лет 26 июля 1975 года. В то время у него было четверо 

внуков, в том числе и моя мама. Сейчас внуков 13 и уже 22 правнука. Вся наша 

большая родня гордится своим фронтовиком - гвардии лейтенантом Лисым Ни-

колаем Яковлевичем. 

Мы очень дорожим памятью о фронтовиках, поэтому, когда я оканчивала 

художественную школу и передо мной стоял выбор темы дипломной работы, я 

ни минуты не сомневалась и выбрала тему «Портреты исторических личностей 

(история семьи, семейные предания. Взаимоотношения членов семьи на основе 

уважения и почитания, доброты и милосердия)». Свою работу я назвала «Мой 

прадед». 

 

Выпускная работа «Мой прадед» была представлена на выставке работ уча-

щихся художественной школы в ЦКиОМ в 2016 году. 
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Хотя я не видела никогда Николая Яковлевича и Александра Васильевича, 

но уверена, что они были замечательными людьми. О них мне рассказали род-

ные. 

Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей. И в нашей 

родне тоже есть погибшие на поле боя, умершие от ран в госпиталях, пропавшие 

без вести. А оставшиеся в живых получили ранения во время боев. И теперь на 

нас лежит ответственность за сохранение памяти о них. 

 

Оборона Заполярья 

Московская, Сталинградская, Курская - великие битвы Отечественной 

войны, сыгравшие огромную роль в истории. Оборона Брестской крепости, 

Одессы, Севастополя – важнейшие сражения, имевшие решающее значение в 

освобождении страны. Именно эти масштабные события чаще всего вспомина-

ют, когда говорят о Великой Отечественной войне. Но ведь не только они созда-

вали нашу победу. Список можно продолжить, и в нём достойное место займёт 

оборона Заполярья. Война на Севере, на Кольском полуострове не менее трагич-

на, а подвиг, совершённый нашими солдатами и моряками, мирными жителями 

Мурманска и области, занимает особое место в истории войны. 

Началом битвы за Заполярье принято считать 29 июня 1941 года, когда 

немецко-финские войска перешли северную границу СССР. Боевые действия 

войск Северного и Карельского фронтов, Северного флота и Беломорской воен-

ной флотилии против немецких и финских захватчиков на Кольском полуостро-

ве, в Карелии, на Баренцевом, Белом и Карском морях длились по октябрь 1944 

года. Наши армия и флот сорвали планы Германии и изгнали противника из Со-

ветского Заполярья, тем самым во многом определив исход той страшной вой-

ны. 

Кольский полуостров занимал важное место в планах фашистов по захвату 

Советского Союза. Мурманск интересовал гитлеровцев как незамерзающий порт 

и крупная база Северного флота. Планировался также захват порта Архангельск. 

Стратегическое значение для доставки военных грузов имела и Кировская же-

лезная дорога, так как она связывала Мурманск с центром страны. Предполага-

лось выйти в районе Кандалакши на линию железной дороги и отрезать Коль-

ский полуостров от остальной части страны. 

Здесь, в районе Кировской железной дороги, погиб мой прапрадед, Лисой 

Яков Сергеевич. Не суждено ему было вернуться в родную деревню, к своей се-

мье, жене и детям. А их у него было пятеро: три сына и две дочери. Один из сы-

новей – мой прадед Лисой Николай Яковлевич, тоже воевавший на фронте. Яков 

Сергеевич родился в 1904 году в деревне Усть-Вага, был призван Виноградов-

ским РВК (Архангельская область, Виноградовский район). К сожалению, о его 

боевой судьбе нам известно немного, но мы продолжаем поиски информации. 

По данным «ОБД Мемориал», звание прапрадеда - рядовой, стрелок. Воевал в 

289-й Стрелковой дивизии. Дата выбытия - 15 сентября 1942 года. Место выбы-
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тия - с.-з. 2км 14 разъезда Кировской ЖД на поле боя. Когда мы обратились за 

помощью в КРОФ "Эстафета поколений", нам ответили, что погибших у 14-го 

разъезда бойцов поисковые отряды хоронят на мемориале у ст. Масельская. 

 

Несмотря на суровый северный климат, Кольская земля хранит в себе 

огромные природные богатства. Немцы ставили перед собой цель - захват райо-

на никелевых разработок в исторической области Петсамо (ныне Печенгский 

район Мурманской области) и оборона его совместно с финнами. Эта операция 

имела важное значение для германского военно-промышленного комплекса и 

экономик союзников Германии. Кроме того, кольские земли интересовали фин-

скую элиту, по их планам Кольский полуостров должен был стать частью «Ве-

ликой Финляндии». Поэтому дислоцированная в Заполярье 150-тысячная гер-

манская армия имела директиву Гитлера захватить город и железную дорогу в 

кратчайшие сроки. Для захвата земель Кольского полуострова со стороны Нор-

вегии и Финляндии была создана немецкая армия «Норвегия» (её сформировали 

в декабре 1940 года) в составе трёх корпусов – двух горных немецких корпусов 

и одного финского корпуса. Наступление гитлеровских войск на Севере шло 

сразу по нескольким направлениям: Мурманск, Кандалакша (выход к Белому 

морю с целью перерезать Кировскую железную дорогу) и Лоухи (железнодо-

рожная станция на линии Ленинград-Мурманск на севере Карелии). 

Численность советских войск не превышала 7 тысяч человек. С учетом 

горной подготовки, специального снаряжения и опыта у немецких горных еге-

рей было неоспоримое преимущество. 29 июня 1941 года немецкие и финские 

войска начали наступление, нанося главный удар на мурманском направлении. 

Две из трёх застав, героически сражаясь, отступили под превосходящими сила-

ми противника. Первые попытки остановить врага не увенчались успехом. Со-

Мой прапрадед, Лисой 

Яков Сергеевич 

Лисой Я.С. справа 
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ветские войска к 4 июля отошли на рубеж обороны на реку Западная Лица, где 

немцы были остановлены 52-й стрелковой дивизией и частями морской пехоты. 

Отсюда с берегов реки Западная Лица войска Карельского фронта начали изгна-

ние немецко-фашистских войск из Кольского Заполярья и освобождение терри-

тории северной Норвегии. 

Ценой ожесточенных боев и безгра-

ничного мужества советских солдат и матро-

сов, линия фронта в Заполярье оставалась 

неизменной до осени 1944 года. Наступление 

немецко-финских войск на Крайнем Севере 

не достигло большинства своих целей. Не-

смотря на некоторые начальные успехи, ни 

немцы, ни финны не вышли к Кировской же-

лезной дороге ни на одном участке - главный 

путь поступления военного назначения гру-

зов в СССР был сохранён и продолжал дей-

ствовать в течение всей войны. Гитлеровские 

войска не овладели базой советского военно-

морского флота на Крайнем Севере и были 

вынуждены перейти к обороне. 

Огромная заслуга в этом каждого сол-

дата, от рядового до генерала, в том числе и 

моего прадеда, Шунина Семёна Матвеевича 

(папы моей бабушки Лисой Нины Семёнов-

ны). 

Семён Матвеевич родился 12 марта 1925 года в деревне Гольцово Устьва-

еньгского сельсовета (Виноградовский район Архангельской области). Его отец, 

Матвей Семёнович, в 1937 году был осуждён и уже больше не вернулся домой. 

Прадедушке, Семену Матвеевичу, было тогда всего 12 лет. Матери нелегко при-

ходилось одной, поэтому Семен как самый старший в семье вынужден был оста-

вить учебу и пойти работать. После окончания пяти классов он устроился на 

спичечную фабрику в посёлке Двинской Березник. В 15 лет поступил в школу 

ФЗО (фабрично-заводское обучение). Когда началась Великая Отечественная 

война, Семёну Матвеевичу было всего 16 лет. Моя прапрабабушка, Шунина Пе-

лагея Лаврентьевна, вспоминала, что Семен, как и все мальчишки того времени, 

очень стремился попасть на фронт, но его не брали из-за возраста. Мобилизован 

Семён Матвеевич только через два года - 24 августа 1943 года Кольским РВК 

Мурманской области.  

С 31 августа 1943 года он проходил службу в 112-ом запасном стрелковом 

полку. Принял военную присягу 5 сентября 1943 года. В начале Великой Отече-

ственной войны в 14-й армии Карельского фронта было два 112-х стрелковых 

полка. Первый 112-й был кадровый, второй 112-й - запасной стрелковый полк. 

Численность запасного полка постоянно менялась. В него часто прибывали 

Шунин Семён Матвеевич 
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большие группы мобилизованных из разных городов страны. Красноармейцы, 

прошедшие ускоренный курс боевой подготовки, тысячами в составе маршевых 

рот под звуки духового оркестра отправлялись на фронт. 

112-й запасной стрелковый полк располагался в военном городке Лупче-

Савино Мурманской области. Этот городок был самым большим в Заполярье. 

Он состоял из десятка длинных бревенчатых казарм-бараков с трехъярусными 

нарами. В них одновременно размещалось по 500 красноармейцев. С октября 

1941 года по декабрь 1944 года через Лупче-Савино прошли 65 тысяч воинов 

Карельского фронта, сыгравших решающую роль в разгроме врага в Карелии и 

Заполярье. Семен Матвеевич в рядах 112-го запасного полка внес свой вклад в 

оборону Советского Заполярья. 

7 июня 1944 года дедушка поступил на службу в 341-ую стрелковую диви-

зию второго формирования, которая образовалась 3 июня 1944 года на базе 77-й 

морской стрелковой бригады в составе 19-й армии. Создав к 1944 году значи-

тельный перевес над силами противника, войска Карельского фронта начали го-

товиться к наступлению. С момента формирования 341-ая стрелковая дивизия 

находилась на Кандалакшском направлении. В сентябре 1944 года она участво-

вала в наступлении войск 19-й армии в районе Алакуртти. В результате этого 

наступления были освобождены все территории, вошедшие в состав СССР после 

советско-финляндской войны 1939—1940 годов (50 населенных пунктов). Затем 

до ноября 1944 года 341-ая стрелковая дивизия находилась на государственной 

границе СССР. С декабря 1944 года по январь 1945 года дивизия была в составе 

14-й отдельной армии. 12 января 1945 года она была передислоцирована в Кан-

далакшу, где и находилась до окончания боевых действий. В этот период (с фев-

раля по май 1945 года) дивизия – в составе Беломорского военного округа. Во 

время одного из боев Семен Матвеевич был контужен. По воспоминаниям род-

ных, он, наполовину засыпанный землей, оставался лежать на поле боя до тех 

пор, пока кто-то из проходящей похоронной команды его не заметил. Увидели, 

что солдат живой, и подобрали его. После этого Семен Матвеевич находился на 

лечении в госпитале. 

После окончания войны, с 10 августа 1945 года, Семен Матвеевич служил 

в той же дивизии, в отдельном учебном батальоне. Затем с 28 декабря 1945 года 

- в 251-ом стрелковом полку, а с 25 сентября 1946 года – в 1226-ом стрелковом 

полку, 2-ом стрелковом батальоне, 2-ой минометной роте минометчиком. С 18 

апреля 1947 года – в 279-ом стрелковом полку. 

Моя бабушка всегда бережно хранила красноармейскую книжку своего 

отца, в которой были указаны данные о прохождении службы, перечислено ве-

щевое имущество, полученное Семеном Матвеевичем в 1945-1948 годах. В 

книжке было указано, что дедушка был демобилизован 17 февраля 1948 г. на ос-

новании постановления Совета министров СССР от 13.01.1948 г. Получается, 

что его военная служба закончилась только в 1948 году, почти через три года 

после войны. 10 марта 1948 года Семен Матвеевич был зачислен в в/ч 20227-А 

матросом 2-го класса. Служил в этой части до 21 апреля 1949 года. 
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И только в 1949 году прадедушка вернулся домой. В мае он устроился на 

работу в качестве рабочего на запань Усть-Ваеньга. В сентябре Семён Матвее-

вич женился на Шестаковой Елизавете Никитичне (уроженке деревни Слуда). 

С 1957 года прадедушка трудился в Устьваеньгском леспромхозе сначала 

вальщиком, затем раскряжевщиком. Последний год своей жизни дедушка рабо-

тал в Устьваеньгской средней школе завхозом. 

 

 
Шунины Семён Матвеевич и Елизавета Никитична с детьми. 

По центру – моя бабушка Лисая Н.С. Апрель 1959 года. 

 

У Семёна Матвеевича и Елизаветы Никитичны родилось трое детей, но не 

суждено было супругам воспитать их вместе. Их семейная жизнь продлилась 

всего 16 лет. Семен Матвеевич умер 13 декабря 1965 года в возрасте 40 лет, ко-

гда старшей дочке (моей бабушке) было всего 14, а сыновьям и того меньше. 

К сожалению, наградные документы, как и награды деда, не сохранились. 

Но, благодаря фотографиям и сайту «Подвиг народа», мы узнали, что прадед 

был награжден нагрудным знаком «Гвардия», медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и медалью «За оборону Со-

ветского Заполярья». В акте от 19 июля 1945 года указано: «г. Кандалакша. 

Мною, командиром 341 стрелковой дивизии полковником Москалевым И.А., 

произведено вручение медалей «За оборону Советского Заполярья» отдельному 

лыжному батальону». В этом списке под номером 313 значится мой прадед, 

Шунин Семен Матвеевич, красноармеец, автоматчик. 

Бабушка часто рассказывает о своих родителях. От неё я знаю, что Семен 

Матвеевич был замечательным гармонистом. Его всегда приглашали играть на 

свадьбах, и ни один праздник в деревне не обходился без прадеда и его гармони. 
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Боевые действия в Заполярье закон-

чились к 1 ноября 1944 года, район Пет-

само был полностью освобожден совет-

скими войсками. В результате проведения 

Петсамо-Киркенесской наступательной 

операции войсками Карельского фронта и 

Северного флота угроза Мурманску была 

снята.  

Нашим солдатам приходилось вое-

вать в условиях сурового климата Запо-

лярья и полярной ночи, которые создава-

ли множество трудностей. Район боевых 

действий представлял собой горную 

тундру, с множеством озёр, труднопрохо-

димых болот и обширных пространств, 

загромождённых валунами. Несмотря на 

это, противнику удалось лишь в несколь-

ких местах незначительно углубиться на 

нашу территорию, по всей линии фронта 

он был остановлен. На некоторых участ-

ках немцы и финны даже не смогли пере-

сечь государственную границу.  

В том же 1944 году, 5 декабря, Пре-

зидиум Верховного Совета СССР учредил 

медаль «За оборону Советского Запо-

лярья».  Идею учреждения медали подали 

разведчики Карельского фронта. На рас-

смотрение конкурсной комиссии было 

представлено несколько эскизов, лучшим 

из которых признали набросок, выпол-

ненный подполковником Аловым. Фрон-

товой военный совет оказал поддержку 

идее. Эскиз был отправлен в Москву. 

Первоначальный набросок автора дорабо-

тал художник Кузнецов, и награда приоб-

рела свой окончательный вид. На медали 

изображён солдат. Он экипирован по-

зимнему: шапка-ушанка с красной звез-

дой, полушубок. В руках у него его обыч-

ное вооружение - автомат ППШ. В левом 

поле медали просматривается фрагмент 

военно-морского судна, вверху распола-

Прадед с любимой гармонью в руках 
 

Медаль «За оборону 

Советского Заполярья» 
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гаются с двух сторон летящие самолеты. Внизу, на переднем плане, видны тан-

ки. Как военные, так и гражданские лица, внесшие свой вклад в борьбу за Со-

ветское Заполярье, получали эту медаль. Список награжденных составил 353 

240 человек. 

Защитникам советского Севера удалось сорвать амбициозные планы Вер-

махта, и не смогли фашисты 20 июля 1941 года провести парад своих войск на 

центральном стадионе Мурманска, как это планировалось. Наши солдаты дра-

лись за каждую сопку, за каждый клочок родной северной земли. Благодаря им, 

через порты Заполярья смогли идти поставки союзнической помощи, что имело 

огромное значение и оказало влияние на ход Великой Отечественной войны. И я 

горда тем, что в этом есть заслуга и моих родных фронтовиков. 

 

Поиск продолжается 

 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Евгений Агранович 

 

 
 

Наш поиск начался 15 назад, в 2002-ом году, когда мой старший брат Илья 

пошёл в школу. Ко Дню Победы в их классе решили создать Книгу Памяти из 

историй о фронтовиках и тружениках тыла. Наши родители буквально по кру-

пицам стали собирать информацию. Изначально её было совсем немного – толь-

ко то, что рассказали оставшиеся на то время в живых родственники старшего 

поколения, помнившие годы войны. 

В семейных архивах сохранились некоторые документы: фотографии, 

красноармейские книжки... Сейчас информации у нас собрано уже больше, так 

как появились поисковые сайты, на которых тоже удалось узнать некоторые по-

дробности о фронтовом пути наших родных: Лисого Николая Яковлевича, Лисо-

го Якова Сергеевича, Шунина Семёна Матвеевича, Захарьина Александра Васи-

льевича, Черемного Александра Васильевича, Шестакова Григория Никитича, 
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Кузнецова Ивана Николаевича. 

Все биографические истории мы постоянно пополняем, стараемся узнать 

как можно больше о наших предках, чтобы память о них жила, чтобы наш се-

мейный архив становился достоянием последующих поколений. Поэтому осо-

бенно приятно было узнать, что наши труды не остались незамеченными. 

22 июня 2017 года, в День памяти и скорби, в Архангельске на выставке 

«Война и мифы» проводили Вечер Памяти, на котором собрались родственники 

ветеранов, потомки солдат Великой Отечественной войны и все желающие по-

чтить память защитников Родины. 

Благотворительный фонд «Военно-исторический фонд Русского Севера» в 

2016 году в рамках областной программы по патриотическому воспитанию Ар-

хангельской области реализовал проект «Книга памяти Бессмертного полка», в 

которую вошли истории об участниках Великой Отечественной войны. Создава-

ли их родственники солдат и неравнодушные люди. 

Участникам памятного вечера рас-

сказали о военном Архангельске, состоя-

лось вручение наградных документов род-

ственникам – участникам нового проекта 

«Книга памяти Бессмертного полка. 

Награждённые боевыми наградами», вру-

чение книги «Книга памяти Бессмертного 

полка» авторам издания и знакомство с 

выставкой «Война и мифы». Среди авто-

ров издания была и моя мама Александра 

Завьялова. Она разместила истории о 

наших родных фронтовиках на официаль-

ном сайте общественного движения «Бес-

смертный полк» (www.moypolk.ru) «Мой 

полк», и рассказ о Лисом Николае Яковле-

виче был выбран организаторами проекта. 

Поэтому нам тоже был вручён экземпляр 

издания. Главной задачей книги организа-

торы считают сохранение в каждой рос-

сийской семье памяти о солдатах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., при-

мер активного сбора и публикации материалов о своих предках, особенно тем 

жителям области, кто ещё в силу разных причин их не собрал или не принимал 

участие в акции «Бессмертный полк». Вот как пишут об этом издании организа-

торы: «Мы собрали на этих страницах воспоминания потомков только о не-

скольких десятках солдат Великой Отечественной войны в надежде, что когда-

то увидит свет многотомник «Книга Памяти Бессмертного полка». Потому что 

хочется, чтобы не осталось больше Неизвестных солдат. Чтобы у каждого было 

имя, чтобы люди знали об их жизни, военном и послевоенном подвиге, чтобы 
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гордились! Это несправедливо, когда от человека, отдавшего всю вою жизнь Ро-

дине, остаётся только чёрточка между двумя датами!»1 

Теперь наш семейный архив пополнился книгой, которая тоже будет пере-

даваться из поколения в поколение. 

«Первая часть сборника – это сочинения призёров областного конкурса 

«Кто он, Неизвестный солдат?» Истории, рассказанные в сочинениях, очень пе-

рекликаются со второй частью издания. Составители постарались найти наибо-

лее яркие, информативные, снабжённые документами и фотографиями описания 

жизни и подвига солдат – уроженцев Архангельской области».2  

Двумя годами раньше, благодаря тому же сайту «Мой полк», нам посчаст-

ливилось стать участниками радиоэфира. В мае 2015 года на радио «Модерн - 

Северодвинск» проходила акция «Правнуки» (второй сезон). Смысл её заклю-

чался в том, что 8 и 9 мая каждый час в эфире звучали истории об участниках 

Великой Отечественной войны, рассказанные северодвинцами, и взрослыми, и 

детьми. 

В том же 2015 году редакция газеты Виноградовского района «Двинова-

жье» обратилась к читателям с предложением – присылать в редакцию статьи-

воспоминания о фронтовиках, детях войны и тружениках тыла. Мы решили не 

оставаться в стороне, так как все наши фронтовики – уроженцы Виноградовско-

го района. На тот момент у нас достаточно было собрано материала о трёх пра-

дедах, о которых мы рассказывали на радио, поэтому мама отправила в редак-

цию статьи о Лисом Н.Я., Черемном А.В. и Шунине С.М. Они были напечатаны, 

и жители района смогли прочитать о судьбе наших родных. 

Сотрудники радио пригласили и нас рассказать о наших прадедах-

фронтовиках. Мы с братом и двоюродной сестрой очень ответственно подошли 

к нашим выступлениям. Это было волнительно не только потому, что нас услы-

шит огромная аудитория, но и потому, что наши выступления – это дань памяти 

родным, благодаря которым мы живём сейчас в мирное время. Помню, как мама 

напечатала нам тексты с рассказами о боевом пути прадедов, и мы с братом це-

лыми днями репетировали. Я рассказывала о Лисом Николае Яковлевиче, Илья – 

о Черемном Александре Васильевиче, а Лиза – о Шунине Семёне Матвеевиче. 

Эти биографические истории звучали в эфире накануне праздника и в День По-

                                                           
1,2 Книга Памяти Бессмертного полка: сборник6+/Благот. фонд «Воен.-ист.фонд Рус.Севера» и 

др.; сост.: С.В. Некрасова, А.В. Буглак. – Архангельск: Лоция, 2016. 
 

Подготовка к записи Радио «Модерн-Северодвинск» Мое выступление на радио 
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беды. Когда звонили друзья и говорили, что слышали истории моих прадедов, 

меня охватывали чувство гордости за наших героев и ощущение сопричастности 

к великой истории. Теперь аудиозаписи – тоже часть семейного архива. 

 
Но не только работа с архивом является для нас важным делом. Собирать-

ся всем родным 9 Мая и идти в строю Бессмертного полка стало прекрасной 

традицией нашей семьи. 
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Это общественное движение началось в 

2012 году в Томске. Несколько активистов со-

брали людей, объединённых одной идеей – 

пройти в День Победы по городу с портретами 

фронтовиков. Организаторы акции были твёр-

до убеждены, что ни один солдат той страшной 

войны не должен быть забыт, они обязательно 

должны пройти победным строем в такой ве-

ликий для нашей страны праздник.О том, как 

зарождалось это движение, пишет Илья Левин, 

программист: «Конкретно в том виде, в кото-

ром она существует, акцию «Бессмертный 

полк» в 2011 придумали трое томских журна-

листов Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и 

Игорь Дмитриев с телекомпании ТВ2. … Пер-

вый марш прошел в Томске 9 мая 2012 года. Но 

похожие акции ко Дню Победы в разных фор-

матах проходили и до этого, и не только в России, но и, например, в Израиле».1 

Об этом рассказывает и Сергей Лапенков, председатель Совета МИПОД 

Бессмертный полк: «Почти не осталось ветеранов, пройдет еще два-три года, и 

кого увидят у Вечного огня наши дети? С этого вопроса, произнесенного вслух, 

и началось то, что сегодня стало Бессмертным полком…. Мы не изобретали ни-

чего, что хотя бы раз не происходило. Тогда, в нашем детстве или, как узнавали 

мы уже после мая 2012 года, в некоторых городах России до нас, где люди по-

одиночке или как в Тюмени в 2007 году целой колонной школьников, несли к 

Вечному огню фотографии солдат. В 2006 году в Ухте в День Победы ребята 

вынесли портреты солдат. В Севастополе в мае 2009 года прошел марш «Заме-

ним Вас в строю!» Да не только в России похожие на Полк истории происходи-

ли. В Иерусалиме в 1999 году горожане в День Победы вынесли портреты своих 

солдат. А были еще Омск и Псков, станицы Ставрополья и многие другие. В Со-

ликамске еще в 1985 году женщины прошли с портретами мужей на руках по 

улицам в День Победы…. Надо говорить с людьми о том, что действительно 

важно. А нам важно быть ОДНИМ народом. Хотя бы раз в год. Наших дедов со-

единил один окоп. Давайте и мы, благодаря им живые и потому разные, встанем 

9 Мая в ОДИН ПОЛК. Встанем вместе с теми, чьи светлые лица должны вер-

нуться на наши улицы в этот день, с фотографиями солдат, нашей родни близ-

кой и дальней. Встанем без флагов и напыщенных речей, без выгоды и амбиций. 

По настоящему, гордо. Во весь рост. Как ОНИ поднимались в атаку. Часто - по-

следнюю».2 

Идея движения оказалась очень близка россиянам, поэтому уже в 2013 г. 

акция стала всероссийской. А ещё через год Бессмертный полк уже шёл по мно-

гим городам не только России, но других стран мира. В 2014 г. наша семья впер-
                                                           
1,2 Кто придумал Бессмертный полк; thequestion.ru/questions – 02.07.2017. 
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вые приняла участие в этой акции. Во время парада я испытала невероятные 

чувства. Когда идёшь в строю с портретом прадеда, а люди, стоящие на обочине, 

аплодируют, выражая благодарность нашим фронтовикам, это дорогого стоит. В 

том, 2014-м, 600 фронтовиков-победителей благодаря своим родственникам 

смогли пройти в рядах Бессмертного полка по Северодвинску. А вот как описы-

вают организаторы движения шествие 2016 года в Северодвинске: «Количество 

участников всероссийской акции побило рекорд. В ней приняли участие семь 

тысяч человек. Колонны растянулись от Дворца молодёжи «Строитель» до ули-

цы Лесной. А ведь акция началась четыре года назад с нескольких сотен участ-

ников. Она идёт от сердца, поэтому всё больше людей присоединяются к ней»1

                                                           

1 Бессмертный полк прошёл в Северодвинске; moypolk.ru/severodvinsk – 02.07. 

2017. 

 

 

 
Мои родные – участники шествия Бессмертного полка в Северодвинске 

9 мая 2015 г. 

 

До недавнего времени в семейном архиве было шесть историй о наших 

фронтовиках. Но мы решили, что останавливаться на этом не стоит. Поэтому 

стали продолжать поиск информации и о прадедах, и о других родственниках. 
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Совсем недавно удалось узнать чуть больше о судьбе старшего брата моей пра-

бабушки, о Кузнецове Иване Николаевиче. Иван Николаевич родился в 1923 го-

ду в селе Усть-Вага Устьважского сельсовета Архангельской области. 

Когда-то прабабушка рассказывала моей маме, что был у неё старший брат 

Иван, который погиб на войне. Александра Николаевна и её младшая сестра 

Людмила Николаевна вспоминали: «Семья получила похоронку, из которой 

узнали, что брат погиб в 1942 году в Калининской области, в районе совхоза Бу-

рехино». Вот и вся информация. Не сохранилось ни одной фотографии Ивана. И, 

конечно, очень обидно и несправедливо, что о человеке, который отдал свою 

жизнь в бою за мир, ничего неизвестно. 

 

 
Внуки и правнуки фронтовиков из нашей семьи – участники шествия Бес-

смертного полка в Северодвинске 9 мая 2017 г. 

 

С помощью поисковых сайтов мы узнали, что Иван Николаевич был при-

зван Виноградовским РВК 1 января 1941 года. Получается, что, как и все 18-

летние мальчишки, Иван был призван в ряды Красной Армии для прохождения 

срочной службы. А когда началась война, вместе с другими военнослужащими 

был отправлен на фронт. Воевал в 1263 СП 381 СД в звании сержанта, был ко-

мандиром отделения, скончался 13 декабря 1942 года. 

Закончился боевой путь сержанта в районе совхоза Бурехино Новосоколь-

нического района Калининской (ныне – Псковской) области, под городом Вели-

кие Луки. На сайте «ОБД Мемориал» удалось узнать о месте захоронения Ивана 

Николаевича – это Семёновское кладбище г. Новосокольники Псковской (Кали-

нинской) области. Сюда в 1952 году производились перезахоронения из бли-
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жайших деревень, в том числе и совхоза Бурехино. 

В Семенкино находится самое большое воинское кладбище города. Тогда, 

в сороковые, это была окраина города, гражданское кладбище, где первые сол-

датские могилы появились еще до оккупации, в июле 1941-го. Зимой 1944-го, 

после освобождения, на южной окраине кладбища похоронили тех, кто погиб 

при освобождении города. 

Тогда павших в тех зимних боях часто предавали земле, где получится. 

Так на территории города возникло несколько воинских могил. В 1947 году все 

они были перенесены в Семенкино. Тогда же на братском захоронении был 

установлен памятник в виде фигуры солдата со знаменем и автоматом в руках. В 

1952 году сюда перенесли останки солдат из окрестных деревень: Изракино, 

Знаменское, Рыженино, Марьино, Бурехино, Акулино, Шахниха, Русаново, За-

харино, Демидово, Филиппово. 

На сайте указано, что шефствует над захоронением Новосокольническая 

средняя школа. Моя мама обратилась за помощью к сотрудникам этой школы. 

Ответил ей Юрий Николаевич Алексеев, учитель истории, известный краевед, 

автор книги «Новосокольники: земля, опаленная войной»: «Действительно, Куз-

нецов Иван Николаевич значится у нас в братском захоронении Семенкино под 

№ 379. Скорее всего, его останки были перенесены сюда в послевоенные годы, 

когда из множества мелких захоронений в разных районах города и из окрест-

ных деревень (их было больше двух десятков) останки наших воинов переноси-

ли сюда. Сейчас здесь значится около тысячи фамилий. 

Земля вокруг наших Новосокольников обильно полита кровью советских 

солдат. Бои за наш город продолжались с декабря сорок второго по февраль со-

рок четвертого года! Немцы упорно держались за этот важный железнодорож-

ный узел, за каждую пядь земли приходилось платить большой кровью. 

Ваш родственник погиб в дни первой попытки освобождения города, во 

время Великолукской операции. 381 стрелковая дивизия пыталась овладеть им с 

севера, наступая вдоль линии железной дороги. На ближайших подступах к го-

роду наши бойцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением противника 

(Бурехино находится в трех километрах от города). В этих тяжелых боях полки 

381 стрелковой дивизии понесли большие потери, к тому же во фланг им удари-

ла 8 панцергренадерская дивизия немцев, разгрузившаяся на станции Насва, 

поддержанная несколькими батальонами СС. Они пытались прорваться и дебло-

кировать окруженную великолукскую группировку. Для отражения немецкого 

контрудара нашим пришлось отступить от Новосокольников. Бурехино осталось 

за линией фронта, его освободили только в самом начале 1944 года. Полагаю, 

первоначальная могила брата Вашей бабушки осталась на территории, занятой 

противником, потому он долгое время считался без вести пропавшим. 

После освобождения, как уже сказано выше, останки бойцов из окрестных 

временных захоронений стали переносить сюда, в Семенкино. А в 2010 году ме-

мориал был обновлен, здесь был поставлен новый памятник и установлены гра-

нитные плиты с именами». 
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Ещё один старший брат моей прабабушки – Захарьин Александр Василье-

вич, родившийся в 1919 году в с. Усть-Вага. Его семья всегда считала пропав-

шим без вести, на запросы отовсюду приходил один ответ: «Не числится ни в 

списках погибших, ни в списках пропавших без вести». Поэтому, по воспомина-

ниям сестёр Александра Васильевича, их мама Кузнецова Мария Николаевна 

ещё долго ждала сына после войны, надеясь на то, что он жив. Сохранились не-

сколько фотографий, которые Александр посылал своей сестре Шуре, моей пра-

бабушке. На оборотной стороне одной из фотографий была надпись: «На память 

сестре Шуре от брата С. г. Сердоболь. 15-й Краснознамённый полк НКВД». Эта 

информация и послужила отправной точкой поиска информации. 

 

 
Фото обновлённого в 2010-м году мемориала. 

На одной из плит имя брата моей прабабушки – Кузнецова 

Ивана Николаевича. 
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Оказалось, что Сердоболь – это второе название г. Сортавала республики 

Карелия. После 1917 года, когда Великое княжество Финляндское стало незави-

симой страной Финляндией, город был переименован в Сортавалу. С 1917 года 

по 1940 год он находился в составе этого государства. В конце 1939 года нача-

лась Зимняя война. С декабря 1939 г. по февраль 1940 г. советская авиация со-

вершала воздушные налеты на Сортавалу. После окончания войны в 1940 году 

согласно Московскому договору город был передан СССР и вошёл в состав но-

вообразованной Карело-Финской ССР. Город стал центром созданного Сорта-

вальского района. В начале Великой Отечественной войны, 15 августа 1941 года, 

Сортавала был взят финскими войсками. Население города и остатки обороняв-

шихся воинских частей эвакуировались на остров Валаам, а оттуда – на защиту 

Ленинграда. Получается, что как раз в этот период Александр Васильевич и 

пропал. Сопоставив данные разных поисковых сайтов, мы выяснили, что Алек-

сандр Васильевич погиб в самом начале войны – 29 августа 1941 года в районе 

Сямозеро. В документах указано, что служил он в должности делопроизводите-

ля в 64-й Стрелковой дивизии, в 15-м мотострелковом полку войск НКВД, погиб 

вместе с политруком Лопатиным, секретарём партбюро, и красноармейцем Ива-

новым при сожжении штабных документов. 

«Боевые действия первого периода Великой Отечественной войны закон-

чились в Сямозерье в начале сентября 1941 года. После чего фронт постепенно 

переместился далеко на юг и восток. Начался почти трехлетний период финской 

оккупации. Сямозерье постепенно становилось тыловой зоной финских войск».1 

На территории Карелии в настоящее время очень активно действуют раз-

личные поисковые отряды. Мы обратились за помощью в Карельский регио-

нальный общественный фонд содействия увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества «Эстафета поколений». Нам ответила Нина Столепова из от-

ряда «Карельский рубеж», который ведёт работы по поиску незахороненных 

солдат, погибших на территории Республики Карелия во время Великой Отече-

ственной войны: «15-й полк НКВД был переброшен в конце августа 1941 года 

на Сямозерское направление и вместе с 1063-м стрелковым полком, а затем и с 

313-й стрелковой дивизией вел бои на рубеже обороны Петрозаводска в районе 

оз. Сямозеро». 

Кроме того, Нина Столепова выслала выписку из журнала боевых дей-

ствий 7-й Армии за 27 - 29 августа 1941 года: «27 августа 1941 года 15 мсп 

НКВД на участке Порос-озеро-лендеры перебрасывался в район Сямозеро для 

прикрытия Петрозаводска. 28 августа 1941 г. в течение дня противник при под-

держке огня артиллерии и минометов с тремя танками повел наступление в рай-

оне (4404) и на Петрозаводском направлении в районе Сямозеро. 29 августа 1941 

г. в течение дня противник на фронте армии занимал оборонительные рубежи. 

На Петрозаводском направлении, сковывая наши части, вёл наступательные 

действия севернее оз. Сямозеро». Теперь мы знаем, где находился и как воевал 

15-й полк НКВД в те дни, когда погиб прабабушкин брат. 
                                                           

1 Сайт «Сямозерье.ру». 
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К сожалению, нет уже в живых ни моей прабабушки Лисой Александры 

Николаевны, ни её младших братьев, но, к счастью, жива их самая младшая 

сестра Людмила Николаевна, и она была тронута, узнав о боевом пути старших 

братьев. Для людей её поколения очень важно знать правду о судьбе родных. 

Очень хочется, чтобы и мы, и наши потомки знали имена героев, их биографии, 

помнили и гордились. Слова Р. Гамзатова близки и мне, и всем членам нашей 

семьи: 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времён тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса. 

 

Теперь наша семья задалась целью – обязательно собрать информацию обо 

всех родных фронтовиках. Мои бабушка и дедушка рассказали о других род-

ственниках, которые тоже воевали: кто-то из них вернулся домой, чья-то судьба 

остаётся пока неизвестной. Значит, наша миссия ещё не закончена, и поиск про-

должается. 




