
Каких памятников ещѐ нет в Северодвинске? 
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В юбилейном году ко всем памятникам, связанным с историей Великой 

Отечественной войны, ляжет особенно много цветов. Есть такие места и в нашем городе: 

Вечный огонь, воинский мемориальный комплекс на Яграх.  

Ветераны – жители Северодвинска в разное время предлагали идеи необычных 

памятников, которые могли бы появиться у нас раньше, чем это сделали в Архангельске и 

Кронштадте.  
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Памятник тюленю открыт в Архангельске в 2010 году. На гранитном сером 

постаменте, как на льдине, лежит тюлень. Тюленье мясо и жир спасли жизнь многих 

северян. Несмотря на то, что через Архангельск проходил огромный поток грузов, 

поставлявшихся союзниками нашей стране, голод здесь был такой же, как в Ленинграде. 

И норма отпуска хлеба там была такой же - 125 граммов. За неполные 2 года в 

Архангельске от голода умерли 38 тысяч человек - каждый пятый.  
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В Кронштадте в 2005 году
 
установлен памятник колюшке - «блокадной маленькой 

рыбѐшке, что людям выжить помогла». 

Микромонумент с внутренней стороны гранитного парапета канала - это 

изображение трѐх маленьких бронзовых рыбок на металлических волнах.  
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Сборник воспоминаний «Память сердца» впустили в 2010 году члены 

северодвинского городского общественного движения «Дети войны Молотовска», среди 

авторов – и бывшие ученики нашей второй школы. В книге читаем: «…маленькой 

рыбке… нужно в Северодвинске поставить памятник вместе с памятником тюленю». Это 

слова Александра Михайловича Петренко, который рассказывает: «С наступлением весны 

вокруг города появлялось большое количество … наполненных водой мест, где водилась 

маленькая рыбка – колюшка… величиной не более 5 – 6 см… с двумя острыми боковыми 

плавниками – колючками… мальчишки, с самодельными сачками из марли… ловили этих 

рыбок, набивая ими пол-литровые банки. Затем эти банки с рыбками отдавались матерям, 

которые перемалывали их мясорубкой, делали котлеты и жарили на тюленьем жире». 

Тюлень в то трагическое время спас много жизней взрослых и детей Молотовска. 

Весной пароходы с тюлениной вставали на рейде, и запах распространялся по всему 

городу. Часто к пароходам отправлялись дети, потому что лед был слабый, вес взрослых 

не выдерживал.  

В воспоминаниях бывшего ученика нашей школы Вячеслава Михайловича Попова 

мы прочитали и о другой рыбе. «Весной 1942 года в Яндовой губе (о. Ягры) к берегам на 

нерест подошли огромные косяки мойвы. Ее можно было выловить…, например, сняв 

рубашку и завязав узлом рукава… по Ягринской дороге шли вереницы людей с ношами 

наловленной рыбы… Все, конечно, были очень довольны: сверх карточной нормы досыта 

поесть свежей рыбы в архиголодное время – это же счастье!..»  
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В нашем школьном музее есть небольшая коллекция посуды, которой могли 

пользоваться и во время войны. Глядя на эти предметы, захотелось представить, что ели 

тогда жители Молотовска. 
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Напитки. 

Воспоминания Александра Николаевича Бурлова, ученика второй школы военной 

поры, называются «Нектар из сосновой ветки». Уже осенью 1941года в нашем городе 

появилась цинга. Директор завода Боголюбов отдал приказ об открытии нового, 

витаминного цеха. Отец Александра Николаевича, Николай Александрович Бурлов, 
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участвовал в создании витаминного напитка: иголки сосны вываривали, добавляли 

сахарин, кислоту для улучшения вкуса и пищевой краситель амарант, который делал цвет 

настоя красным. Такой «морс» продавался в ларьках, в буфете бани, в заводских 

столовых.  

Свои воспоминания А.Н. Бурлов заканчивает словами: «Как-то раз на 

торжественном вечере, посвященном Победе, один из ветеранов сказал, что во многом 

нам удалось выжить благодаря тюленю, и поэтому ему надо поставить памятный знак. А я 

бы еще добавил, что на этом знаке кроме тюленя должна быть изображена и сосновая 

ветка». Мы приготовили напиток из сосновых иголок. Желающие могут 

попробовать. 

 Чай, кипяток, настой иван-чая, сосновый настой с кусочком хлеба давали в школах 

на завтрак.  Молоко было редкостью. Нина Михайловна Сивкова вспоминает, как однажды 

в разгар «свинки» учительница объявила, что на завтрак будет молоко, но только тем, у 

кого есть свои чашки. Девочки зимой, без пальто и варежек, чтобы успеть за переменку, 

побежали домой за чашками. Пальцы поморозили, но молоко получили. 
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Хлеб. 

 Уже в 1941 году ощущалась нехватка продуктов. Н.М. Сивкова пишет о радости от 

довоенных нечаянных припасов: «…у нас случайно оказался запас сухариков. Мама 

никогда не выбрасывала оставшиеся от обеда кусочки хлеба и корочки, а сушила их и 

складывала в холщовый мешочек, висевший на трубе парового отопления. Когда мешочек 

наполнялся, она отдавала их соседям, которые держали поросенка… Наполненный в 

очередной раз мешочек она забыла отдать, и он висел довольно долго, а рядом стояла 

швейная машина, регулярно смазываемая машинным маслом. Вот эти корочки и кусочки, 

пропахшие машинным маслом, и спасли нас в трудное время». 

А.М. Петренко рассказывает: «В Молотовске… 1943 – 44 военные годы были очень 

тяжелыми. Население города голодало. Хлеб, который выдавали по карточкам, был черно-

коричневого цвета, содержание его походило на мокрую глину, было горьким, а сам хлеб 

обладал тяжестью кирпича. Но и такого хлеба было очень мало…» Были случаи голодных 

обмороков рабочих на заводе. 

На продукты питания всем выдавались продовольственные карточки. Нормы на 

хлеб на день: рабочим – 800 г, служащим – 400, детям – 300 граммов. Перед вами 300 г 

хлеба. Крупу, масло, сахар, мясо, рыбу и по карточкам можно было купить редко. 

Какой была цена хлеба? Осенью 1942 года на семейном совете у Сивковых решался 

вопрос о покупке валенок: надо было отдать весь хлеб, получаемый семьей на день. Даже 

пятилетняя сестренка Мила проголосовала за отказ от хлеба. 

Хлеб был наградой. Вспоминает Юрий Петрович Сивков, ученик второй школы 

военных лет: «Летом 1945 года по инициативе Дома пионеров была организована охрана 

огородных участков горожан. Ребята нашей школы принимали в этом деле самое активное 

участие. За дежурство ежедневно выдавали по белой булке (200 граммов). Моя сестра 

Нина вспоминает, что она пела в хоре Дома пионеров. И им после каждой репетиции  

давали по кусочку хлеба с чайной ложечкой сахарного песка. Для малышей это была 

радость». 

8 слайд 

Картофель. 

Зима 1941 – 1942 годов была голодная и холодная. Лидия Васильевна Рябова 

вспоминает, как «весной 1942 года ходила выкапывать мороженую картошку (она была 

выброшена со склада)…в конце улицы Советской. Принесла домой, и стали печь оладьи… 

Папа брал олифу, кипятил ее с солью, затем осторожно сливал, и ели как масло. Пекли 

лепешки из очистков картофеля. Мама приносила их с работы» из столовой. 

«Кору от картофеля не выбрасывали, сушили и добавляли в «тяпушки» - … это 

лепешки из муки с картофельными очистками, с мякиной, мхом, а с весны в них 



добавляли крапиву, лебеду и т.д.» (Герман Алексеевич Минин.) Тяпушки из 

картофельных очистков и муки мы тоже предлагаем вам попробовать. 

В докладе на городской учительской конференции 27 сентября 1942 года сказано и 

о школьных огородах: «Каждая  школа, класс имел свою грядку под картофель. Сажали с 

мечтой о школьном завтраке. Группа ребят с деревянными ружьями охраняла этот огород, 

не уходя с поста даже во время бомбежки города. Сколько радости было у детей, когда 

выросла эта маленькая картошечка!» (Н.Н. Аракова.) 
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Суп. 

В книге мы прочитали о крапивном супе, супе из корочек хлеба и шелухи от 

картошки. Нормы продуктов были  очень скудными, все старались прикрепиться к 

столовой, чтобы получать ежедневно обеды. Для этой цели использовались специальные 

судки – емкости, скрепленные одной дужкой.  
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Грибы и ягоды. 

«…Большим подспорьем в голодные военные годы были также грибы и ягоды, 

которые росли прямо рядом с домами: достаточно было походить в районе поселка 

Кудьма или за железнодорожной станцией… набирали полные корзинки или просто 

наедались. Особенно много было морошки и клюквы. А еще была черная, очень 

водянистая, сладковатая мелкая ягода, которую называли психа и которой … утоляли 

жажду» (А. М. Петренко). 

Щавель, целебные травы, щавель, ягоды, грибы заготавливали для города ребята, 

отправленные в летние лагеря отдыха на берега Северной Двины.  

Летом 1942 года из нашего города в лагеря отдыха было отправлено около 2000 

ребят дошкольного и школьного возраста. Они ходили на прополку овощей, окучивали 

картофель, ворошили сено, помогали распилить и сложить дрова.  
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Сами эти летние лагеря стали возможностью подкормить детей Молотовска. 

10 июля 1942 года в газете «Сталинец» в заметке «В пионерском лагере» 

сообщалось об отдыхе детей в селе Боярском Холмогорского района, в том числе о 

питании: «Дети получают питание 4 раза в сутки. Вот, например, сегодняшнее меню: 

завтрак – хлеб с маслом, сметана и кружка какао, обед – суп со щавелем, яйцом и 

сметаной, рыба отварная со сметаной, молоко и хлеб с маслом, полдник – чай сладкий и 

хлеб с маслом, ужин – тарелка супа, хлеб с маслом, молоко». На фоне скудного питания в 

городе такое меню было роскошью. 
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Во всех воспоминаниях говорится о голоде. Вот лишь несколько примеров. 

«С питанием были большие трудности. Всегда хотелось есть» (Б.В. Николаев). 

 «Жить было голодно» (Г.А. Минин). 

 «Моим ровесникам хорошо известно, что значили продуктовые карточки в войну. 

Это еда и жизнь» (Т.С. Мансурова). 

«Чувство голода было постоянным» (Р.П. Лапина, Д.А. Колташева). 

 «Жили бедно, голодно, но все-таки выжили» (Г.Л. Коваль). (Прочитать 2 

предложения со слайда.) 

 Авторы этих воспоминаний живут рядом с нами. И очень хочется, чтобы они 

успели увидеть в нашем городе памятник, который напоминал бы всем о трудностях 

военных лет в Северодвинске – городе трудовой доблести и славы. 


