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Надо отметить, что чтение историй, собранных вместе, показалось мне очень интерес‐
ным и занимательным. Хотелось бы о многом побеседовать с авторами. Понравилось, когда
авторы достигали в своём тексте разнообразия и глубины, когда разысканиям помогал
счастливый случай, который, конечно, не умаляет систематической работы семейных ко‐
манд. Многие из рассмотренных в эссе героев уже покинули этот мир, но, благодаря семей‐
но-родовой памяти, сохранению семейных реликвий и, главное – пониманию логики жизни
предков, её основ – мудрость предков остаётся с нами. Атлас – это коллективное, гра‐
жданское поминание ушедших, напоминание живущим о том, что жизнь прекрасна, а пре‐
красная жизнь предков становится для нас уроком. Нужно только не лениться его учить и
передавать эти навыки своим детям.
Следует отметить ценность методической разработки и технологического описания в на‐

стоящем издании проекта Всероссийский конкурс «Герои нашей страны» как актуального
массового формата патриотического воспитания граждан РФ на основе сюжетов истории
семьи и малой Родины, складывающихся в историю Отечества. Этот опыт может быть вос‐
требован родителями, классными руководителями, преподавателями истории и общество‐
знания, педагогами дополнительного образования, библиотекарями, сотрудниками музеев,
семейными психологами и всеми заинтересованными в теме.

С уважением, Николай Евгеньевич Прянишников,
Эксперт Всероссийского конкурса «Герои нашей страны»,
руководитель группы экспертов Всероссийского конкурса

«Комфортная среда малых городов и исторических поселений»,
ведущий эксперт АСИ по направлению «Культура», г.Москва
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3) «Медиа-поддержка и популяризации локального исторического наследия»,
4) «Создание и реализация уроков патриотического воспитания на основе исследований о ге‐
роях локальной истории».

В помощь семейным командам были организованы открытые консультации, в ходе кото‐
рых эксперты помогали найти решение в трудных случаях историко-архивного поиска, когда
у семьи было недостаточно стартовых данных для начала исследования. На консультациях
вместе с юными участниками, их мамами, папами и педагогами шло осмысление наследия
героических историй. Участники вместе с экспертами искали ответ на главный вопросы: «Кто
такой герой?», «В чём заключается наследие героической истории для меня?», «Какие ценно‐
сти, смыслы, схемы деятельности из истории героя моего рода или малой Родины я могу взять
для себя сегодня?». Работа над этими вопросами и поиск ответов на них является практиче‐
ской формой трансляции семейных ценностей, интеграции подрастающего поколения в
осмысление семейной. региональной и российской истории.

Результатом исследования и осмысления историй стал «Банк историй героев нашей стра‐
ны» – медиа-публикации в российских социальных сетях, содержащие рассказы, фотографии,
документы о значимых людях – исторических героях из разных уголков России. Подробно с
описанием историй можно познакомиться в официальной группе Всероссийского конкурса
«Герои нашей страны»: vk.com/volunteer_of_history Таким образом была освоена работа по
массовому созданию патриотического контента для социальных сетей, построенная на пре‐
зентации истории героя, осмыслении наследия этой истории и вовлечении широкого круга
читателей в обсуждение темы.

Результаты исторических исследований семейных команд получили воплощение и «вто‐
рую жизнь» при разработке уроков патриотического воспитания для обучающихся образова‐
тельных организаций. Семейным командам предлагалось почувствовать себя в роли разработ‐
чика урока, чтобы широко популяризировать наследие восстановленной ими истории. При
консультативной поддержке экспертов командами были разработаны технологические карты
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довании локальной истории и выявлении героических образов и сюжетов. Следует отметить,
что у школьников и молодёжи есть запрос на знание героев истории. Он выражен через во‐
прос: «Как жить и на кого быть похожими в жизни?».

В ходе исследовательской деятельности многие семьи нашли архивные данные о своих
предках, которые им были ранее неизвестны. Это произошло благодаря экспертной и методи‐
ческой поддержке, урокам Школы практической истории. Продолжает свою работу сообще‐
ство Добровольцев локальной истории – семейные клубы и научно-методическая сеть под‐
держки детских исследований. Ежегодно 1 декабря отмечается День Добровольца локальной
истории. Примечательно, что семейные команды из разных регионов РФ в ходе Всероссий‐
ского конкурса «Герои нашей страны» смогли познакомиться и теперь помогают друг другу в
работе с региональными архивами, делятся опытом историко-архивного поиска, прочтением
исторических документов.

Внимание к деталям семейной и региональной истории выражается в создании микроисто‐
рических описаний в исследовательских работах семейных команд. Результаты исследований
представлены в формате эссе в настоящем атласе. Это стало возможным благодаря активной
включённости в коллективное содержательное дело семейных команд из всех федеральных
округов РФ. В ходе Всероссийского конкурса «Герои нашей страны» была реализована специ‐
альная номинация – «Конкурс детского рисунка «Славные герои нашего Отечества». 230 ри‐
сунков включены в настоящее издание.

Исторические эссе и рисунки – это ответ современных детей на вопрос, кого они видят
своими героями. Продуктивные истории о героях нашей страны, их поступках и ценностях и
обращение к осмыслению исторического наследия необходимо сегодня российскому обще‐
ству. Эти процессы напрямую связаны с формированием идентичности гражданина, каче‐
ством жизни людей в настоящем и будущем.
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был репрессирован и осуждён на 2 года за про‐
паганду и агитацию, содержащие призывы к
свержению советской власти. Потрясения сме‐
няли друг друга чередой. Началась Великая
Отечественная война. Галактион был призван
на фронт в январе 1942 года. Из документов
Центрального архива Министерства Обороны
РФ мы узнали, что он, возглавляя батальон, не
раз поднимал бойцов в атаку, первым с криком
«За Родину!» врывался в бой. Для него эти сло‐
ва не были пустой фразой. Он понимал
ценность свободы и важность защиты родной
земли, на которой столетиями жили его предки.
Он защищал свой род, свою семью.
Одну из медалей «За отвагу» Галактион по‐

лучил в июле 1944 года за то, что не допустил
возможность подхода вражеских противников
к переправе через реку, организованную со‐
ветскими войсками.
Галактион Николаевич был высоким и стат‐

ным мужчиной. После войны он не раз расска‐
зывал внукам, как во время боя, когда стрелять
уже было нечем, часто сражался врукопашную.
Силы и мощи ему было не занимать, как на‐
стоящему русскому богатырю! Галактион мог
схватить двоих противников за шиворот в

каждую руку, поднять их одновременно и
столкнуть лбами так, что они падали на землю
без сознания, а он продолжал бой. Мой
прапрадедушка получил много ранений, но
никогда не рассказывал о них семье, не пока‐
зывал слабость. Сведения об этом сохрани‐
лись лишь в архивах.
Война оставила огромный след в жизни на‐

шего героя. Он вернулся с войны живым. Нуж‐
но было восстанавливать быт и мирную жизнь
в своей родной деревне.
В доме у Бисеровых всегда было уютно, в

печи томились свежий сытный суп и румяные
пироги. От этих воспоминаний, бережно хра‐
нимых его внуками, на душе становится тепло.
Хочется окунуться в эту умиротворяющую ат‐
мосферу. Лукерья была тихой и кроткой, а Га‐
лактион, напротив, был ярким человеком. Он
говорил громко, делился историями и своими
умениями с внуками, брал с собой на охоту и
рыбалку, учил валять валенки, изготавливать
лапти, конную сбрую, мебель и необходимую
в хозяйстве утварь.
Галактион Николаевич охотился на медве‐

дей и лосей. Отвагу перед страшным зверем
прапрадедушка прививал внукам с ранних лет.
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ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕТРОВ – ЛИКВИДАТОР
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

26 апреля 1986 года произошла самая
крупная по масштабам и последствиям ка‐
тастрофа на Чернобыльской атомной элек‐
тростанции. Взрыв четвёртого энергобло‐
ка вызвал механическое разрушение мно‐
жества топливных кассет. Суммарный вы‐
брос радиоактивных веществ составил 77
кг (при взрыве бомбы в Хиросиме – 740
г). На крышу машинного зала, на террито‐
рию вокруг АЭС были выброшены желе‐
зобетонные и металлоконструкции, графи‐
товые блоки и их куски. Из жерла реактора
поднимался столб продуктов горения. Он
был несколько сотен метров в высоту. Из
190 тонн ядерного топлива 90% попало в
атмосферу Земли. По данным учёных вы‐
брос радионуклидов равен, по разным
оценкам, четырём и более взрывам в Хи‐
росиме. Признаться, я был потрясен,
узнав, что в нашей семье есть человек,
ликвидировавший последствия этой ава‐
рии. Я решил написать о моём дедушке
Валерии Михайловиче Петрове, который в

мирное время отважился на схватку с не‐
видимым врагом, коварно убивающим всё
живое вокруг – радиацией. Исследуя вы‐
бранную тему, я подолгу беседовал с моим
дедушкой и сопоставлял новые факты из
его жизни с тем, о чем прочитал в истори‐
ческих источниках.
Валерий Михайлович Петров родился 7

января 1948 года в небольшом селе Калай-
Хумб Таджикской ССР. Его детство про‐
шло в городе Фрунзе Киргизской ССР
(ныне – город Бишкек). Учился мой дедуш‐
ка на военно-медицинском факультете при
Томском медицинском институте. Затем в
1972 году переехал в посёлок Нахабино
Московской области. Здесь в 1970-е годы
дедушка был начальником медицинской
службы военной части. В 1980-е – работал
преподавателем военной кафедры Россий‐
ского национального исследовательского
медицинского университета имени
Н.И.Пирогова. Он преподавал курс «Воен‐
ная токсикология и радиология». Здесь Ва‐
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стройки. Было много пара. Снаружи не было
видно, что делается внутри вагончика. А из ва‐
гончика было хорошо видно, что делается на
улице. Дед увидел как к вагончику пробирает‐
ся его однофамилец Владимир Васильевич
Мордвинов – майор пожарной охраны. Влади‐
мир Васильевич крикнул, чтобы его случайно
не облили. И дед не удержался, направил
струю воды из пожарного ствола в окно – пря‐
мо на майора. Владимир Васильевич так и не
узнал, кто сыграл с ним эту шутку.
В декабре 1984 года дед получил долж‐

ность инспектора государственного пожарно‐
го надзора 15-ой самостоятельной военизиро‐
ванной пожарной части.
На сайте МЧС России Главного управления

по Тюменской области я нашёл воспоминания
ветерана пожарной охраны Сергея Гельмуто‐
вича Каспера: «Руководство части дальновид‐
но приняло решение о создании нормативно-
технической группы, в состав которой вошли
я и Мордвинов Михаил Михайлович». В Тю‐
мени шёл строительный бум. Группа моего
деда вводила новшества в работу. Так, в на‐
блюдательные дела по строящимся объектам
участники группы впервые ввели карточки но‐

востроек. Ещё на начальной стадии строи‐
тельства они делали выборку из проектной до‐
кументации всех противопожарных требова‐
ний. Это позволяло контролировать выполне‐
ния противопожарных требований на любом
этапе строительства и минимизировать их не‐
выполнение при вводе в эксплуатацию. За
проделанную работу в марте 1985 года дедуш‐
ка получил звание лейтенант. В июле 1987
года его назначили старшим инспектором го‐
сударственного пожарного надзора 15-ой
самостоятельной военизированной пожарной
части. А летом 1988 года присвоили очеред‐
ное звание – старший лейтенант. В народе –
«старлей». Получается, что первый служеб‐
ный успех пришёл к моему деду благодаря
свежим идеям, введённым новшествам и уме‐
нию работать в команде. Его заметило руко‐
водство и, спустя всего полтора года, дед стал
начальником 78-ой военизированной пожар‐
ной части управления пожарной охраны
управления внутренних дел Тюменского обл‐
исполкома. Чуть позже ему присвоили звание
майор. В подчинении у дедушки теперь были
люди. Он руководил четырьмя пожарными ка‐
раулами, в каждом из которых было по 15 че‐
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ловек. Под его руководством работал админи‐
стративный персонал пожарной части. За их
жизни и здоровье он нёс ответственность. Я
пока даже не представляю, каково это. Ещё в
пожарной части деда было много пожарной
техники. А сама часть была объектовой. То
есть – охраняла стратегически важный объект
– Тюменскую теплоэлектроцентраль ТЭЦ-2,
которая обеспечивала теплом и электроэнер‐
гией часть нашего города.
Дедушка рассказывал, что в 1995 году на

ТЭЦ-2 случился крупный пожар. В результате
работа станции полностью остановилась на
несколько дней. Пожарные команды всего горо‐
да 4 часа тушили этот пожар. Дедушка прибыл
первым и лично участвовал в его тушении. За
тушение пожара были награждены медалями
«За отвагу на пожаре» 3 сотрудника 78 пожар‐
ной части, которой руководил мой дед. Прият‐
но получать награды самому, но вдвойне при‐
ятнее, когда получают награды твои подчинён‐
ные, твои ученики. А дедушке вручили медаль
«За отличную службу в МВД». 78 пожарной ча‐
стью дедушка руководил 11 лет.
Я понял, чтобы быть успешным, нужно не

бояться ответственности. В суровой военной

жизни деда было немало опасности. Он мне
рассказывал, как однажды случился крупный
пожар на последнем этаже одиннадцатиэтаж‐
ного здания. Группа пожарных из 7 человек
поднялась на мансардный этаж для тушения
пожара. Огонь перекрыл им путь эвакуации.
Пожарные вскрыли крышу, вывели верёвку и
по верёвке стали спускаться вниз. Но один
лейтенант наотрез отказался спускаться по
верёвке. В солидарность с ним остался майор
штаба пожаротушения. Он оказывал мораль‐
ную поддержку. Но верёвка быстро обгорела,
путь к спасению был отрезан. Нужно было
принимать срочное решение, как спасти лей‐
тенанта и майора. Дед в то время был уже на‐
чальником 32 отряда государственной проти‐
вопожарной службы. В отряд входило
несколько пожарных частей, которые прини‐
мали участие в тушении пожара. В одной из
частей был 50-метровый коленчатый подъём‐
ник. Дедушка принял экстренное решение вы‐
слать его к месту пожара. Люльку подъёмника
подали на крышу и спасли лейтенанта и майо‐
ра. Я спросил дедушку: «Что подтолкнуло
тебя принять именно это решение, а не дру‐
гое?». Дед ответил коротко: «Самое ценное –
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МОЙ ПРАДЕД МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ШКАНИН
Михаил Алексеевич Шканин родился 27

октября 1916 года в селе Усолье Шигонского
района Куйбышевской области. Свой боевой
путь она начал в составе 2 фронтовой тро‐
фейной бригады 1-го Украинского фронта.
Участвовал в Букринской, Киевской, Жито‐
мир-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской,
Проскурово-Жмеринской операциях.
На войне простых дел не бывает, задания

были рискованные и опасные, требующие
высокого профессионализма и ответственно‐
сти. Из архивных документов, опубликован‐
ных на сайте «Память народа», я узнал, что
Михаил Алексеевич разбирался в трофейной
технике, умел эффективно её использовать,
знал, как устранить различные поломки.
Благодаря его навыкам удавалось восстано‐
вить технику раньше срока и сэкономить ис‐
пользуемое горючее. Например, за июнь-
июль 1944 года под его командованием было
восстановлено 11 машин и 7 тягачей, что
обеспечило досрочное выполнение плана на
111%. Он лично восстановил 4 механические
стрелы, что облегчило погрузочный процесс.

За образцовое выполнение заданий в августе
1944 года Михаил Алексеевич был награ‐
ждён Орденом Красной Звезды.
С 20 мая по 7 августа 1945 года 5 бата‐

льон 2 фронтовой трофейной бригады под
командованием Михаила Алексеевича Шка‐
нина провёл большую работу по демонтиро‐
ванию и отгрузке 11 крупных предприятий:
карбидного завода, паровозоремонтного за‐
вода в город Ельс, завода ферросплавов.
Под его руководством были проведены
«крупные работы по постановке на плав
барж и судов в бассейн реки Одер, в том
числе в порту Бреслау поднято барж 73, су‐
дов – 2. Значительная часть из них пущена
в эксплуатацию». За такое образцовое вы‐
полнение боевых заданий на фронте капи‐
тан Шканин был награждён Орденом
Отечественной войны I степени.
9 мая 1945 года Михаил Алексеевич

Шканин был награждён медалью «За побе‐
ду над Германией в Великой отечественной
войне 1941-1945 годов». По сведениям,
полученным с сайта «Память народа», он
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Началась Великая Отечественная война.
Первые бомбы на город Россошь вражеские
самолёты сбросили в сентябре 1941 года.
Иван помнил, как в село вошли фашисты.
Впереди ехали чёрные мотоциклы. За ними
шла пехота. Дорога на Сталинград пролега‐
ла через Архиповку. Немцы шли по ней в
наступление. Непрерывный поток продви‐
гался три дня. Старики стояли у ворот, про‐
вожая долгим взглядом ряды неприятеля.
Оккупация продлилась 6 месяцев и 9 дней.
А ещё Ваня помнил, как спустя полгода

пришли советские солдаты, как бежали фа‐
шисты, в спешке бросая свои вещи, подво‐
ды. Немцы уходили вброд через реку. Поз‐
же по дороге в сторону вокзала гнали плен‐
ных фашистов. Многие из них умирали
прямо на обочинах.
В 1943 году Архиповка уже была осво‐

бождена от захватчиков. Советские тан‐
ковые войска готовились к Курской битве.
Иван каждый день бегал к солдатам, носил
им молоко. На память солдаты подарили
Ивану двухпудовую гирю. Он был очень
благодарен, ведь даже в это нелёгкое воен‐
ное время продолжал заниматься спортом.

До 1948 года Иван Дмитриевич трудился
в колхозе. Когда ему исполнилось 20 лет –
был направлен работать на Урал. Здесь на‐
чалась его настоящая спортивная карьера.
Иван Дмитриевич получил направление в
Московский техникум физкультуры и спор‐
та трудовых резервов. Здесь мечта стала
целью жизни: не только идти в ногу со
спортом, но и обязательно стать тренером.
Он обучался всего год. Ивана призвали

в армию. Он служил на флоте. Матрос
Крекотень побеждал на каждом первен‐
стве по метанию диска, толканию ядра,
поднятию штанги.
После службы Иван вернулся в родное

село. Все эти годы он скучал по своей ма‐
лой Родине. Техникум, в котором Иван Кре‐
котень учился до призыва на флот, переве‐
ли в Ленинград, и он отправился в север‐
ную столицу для продолжения обучения.
Спустя три года получил диплом. В 1962
году приехал в город Россошь.
Пятнадцать лет Иван Дмитриевич Креко‐

тень преподавал в средней школе №4. Од‐
новременно с этим стал работать тренером
в спортивной школе. С 1971 года полно‐
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из детей не могли стоять на ногах. «Когда
их привезли в Некоуз, они даже не могли
самостоятельно есть. Это были живые
покойники… Я помню, как носила троих
на руках и не чувствовала тяжести», –
рассказывала Анна Александровна. Дети
были настолько истощены и обессилены,
что не могли стоять на ногах. Их положи‐
ли на лугу. Женщины ходили между
ними и вливали в рот сначала по чайной
ложке кипятка, а потом – молока.
Несколько детей умерли.
В селе Веретея открыли детский дом №

47. Там и стала жить Аля. Колхозники по‐
могли завести подсобное хозяйство, выде‐
лили лошадь. Ребята много трудились –
кололи дрова, носили воду, работали в по‐
ле: что вырастили, то и кушали.
Когда Але исполнилось семь лет, она

пошла в местную школу. В августе 1946
года сотрудники детского дома – ленин‐
градцы уехали на родину, забрав тех де‐
тей, у которых нашлись родственники.
Маленькая Аля осталась в детском доме

и каждый день ждала весточку от родных.

Тогда она не знала, что ей не суждено вз‐
глянуть в родные глаза мамы и папы. Эта
тоска, эта надежда найти родных сопрово‐
ждала её долгие мучительные годы.
В 15 лет Алевтина обратилась в Цен‐

тральное адресное бюро Ленинграда с
письмом о помощи разыскать родных. По‐
лучила ответ: «Мать, Мухина Ольга Ми‐
хайловна, умерла 15.02.1942 года. Отец,
Фофанов Павел Никифорович, выбыл в
армию 15.10.1941 года, пропал без ве‐
сти». С этим письмом умерла надежда
Али найти родных.
Алевтина жила мечтой – стать врачом.

Старательно училась в школе. Когда полу‐
чила аттестат зрелости – попыталась
сдать экзамен в Рыбинское медицинское
училище. Но безуспешно. Мешал поступ‐
лению недуг – она очень сильно заика‐
лась. Когда нервничала, то практически
ничего не могла сказать.
Аля устроилась судосборщицей в кор‐

пусный цех Рыбинской Судоверфи. Это
была тяжёлая работа. Алевтина работала
достойно. Из графы «Сведения о награ‐
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Моя бабушка вспоминает рассказы свое‐
го папы: «Зима в тот год стояла суровая –
ударили тридцатиградусные морозы. Снега
выпало много, в некоторых местах прова‐
ливались по пояс. Медицинских работни‐
ков на передовой не хватало. В сложных
условиях приходилось спасать жизни бой‐
цов. Спасали днём и ночью, не смотря на
обстрелы со стороны противника, не тратя
время на сон. Под артиллерийским огнём
санинструктор полз, чтобы отыскать на
поле боя раненого солдата, который ждал
помощи. Подползаешь к каждому, смот‐
ришь – жив или нет.Жизнь раненых солдат
напрямую зависела от скорости оказания
первой медицинской помощи. Остановить
кровотечение, перебинтовать, по возможно‐
сти – дать обезболивающее. Раненых бой‐
цов вместе с оружием перетаскивали в окоп
на спине. Потом ползком отправлялись за
следующим. Легкораненые солдаты, кото‐
рые могли передвигаться, сами доползали
до укрытий – прятались в воронках от сна‐
рядов, в окопах. И уже там ждали врача. С
ранеными по окопам военфельдшеры доби‐

рались до батальонного медпункта, кото‐
рый находился в километре от передовой.
От военфельдшеров порой зависела жизнь

человека. Жизнь военфельдшера тоже от
многого зависела. Но о себе они не думали.
Рискуя жизнью, спасали товарищей. Многие
погибали. В июне 1942 года моего прадеда
ранили. Он был отправлен в госпиталь.
Война продолжалась. Фашисты наступа‐

ли. После выписки из госпиталя в марте
1943 года Александр Автономович получил
направление на Центральный фронт в район
Курской дуги. Из книг по истории мне из‐
вестно, что Курская битва – одна из вели‐
чайших в истории человечества. Здесь
произошло самое крупное танковое сраже‐
ние. Это был переломный момент в ходе Ве‐
ликой Отечественной войны. Наступление
немцев было остановлено. Прадед неохотно
рассказывал про войну. Я думаю, что для
него это были тяжёлые воспоминания. Ба‐
бушка говорила, что после войны дед ни‐
когда не смотрел военные фильмы. Но какие-
то истории все равно остались в памяти: как
организовывал эвакуацию раненых в тыл,
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ЕВСТОЛИЯ СЕМЕНОВНА СЕДОВА –
ОСНОВАТЕЛЬ УЧИТЕЛЬСКОЙ ДИНАСТИИ

Эта история началась почти сто лет назад. В
холодном ноябре 1927 года в деревне Загзы Вар‐
навинского района в семье Семена Михайловича
и Татьяны Семеновны Балдиных родилась дочь,
которую по Святцам назвали Евстолией. С дет‐
ства Толя, как и её старшая сестра Нюра, помо‐
гали по дому, пока родители зарабатывали тру‐
додни в колхозе им.К.Маркса. Евстолии очень
нравилось учиться в школе. В деревне уважали
учителей. При встрече жители приветствовали
педагогов и даже почтительно кланялись. Роди‐
тели хотели дать Толеньке хорошее образование.
Началась Великая Отечественная война. В ав‐

густе 1943 года семья получила известие, что
рядовой Семен Михайлович Балдин пропал без
вести. Овдовевшей Татьяне Семеновне приходи‐
лось очень тяжело. Как вспоминала потом сама
Евстолия Семеновна, «ели лебеду, варили карто‐
фельные очистки, хлеб бывал на столе только по
осени, он состоял из разных примесей, включая
жёлуди, крапиву». Татьяна Семеновна обрабаты‐
вала свой маленький клочок земли, запрягая ко‐
рову, а то – и сама вставала в борозду.

В школе было не легче. Бумаги не было. Де‐
вочки писали между газетных строчек. Чернила
от холода замерзали. Мёрзли в классах и сами
ученики. В старших классах Евстолия училась в
Варнавинской средней школе №1.
Несмотря на трудности, 11 июля 1946 года

деревенская девочка получила аттестат зрело‐
сти. Евстолия поступила в Семеновский госу‐
дарственный учительский институт.
После войны для восстановления государству

нужны были образованные люди, поэтому учеб‐
ные заведения готовили учителей по
ускоренным курсам. Уже в 1948 году молодая
учительница Евстолия Семёновна вернулась в
свой родной район учителем физики и математи‐
ки.Она стала работать в новой школе на станции
Лапшанга. Эта станция являлась одним из узло‐
вых пунктов Унженских исправительных
лагерей. Здесь обучалось более тысячи детей. В
основном – это были дети военных и освободив‐
шихся из заключения граждан. У школы было
три отдельно стоящих здания, столовая и интер‐
нат. Приходилось много перемещаться между
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году Минихан умер. А в феврале 1942
года умерла прабабушка. Она возила со‐
лому с полей и сильно простудилась, по‐
лучила двустороннее воспаление лёгких.
Дедушка привозил фельдшера из сосед‐
ней деревни, чтобы спасти свою маму. Но
спасти её не удалось.
Так мой дедушка остался сиротой. В

семье было 6 детей, двое из которых к
этому времени тоже умерли. Самый стар‐
ший брат Мингота Миниханович Мурза‐
ханов ушёл на фронт. Он погиб в 1944
году. Ему был 21 год. А дедушка, которо‐
му было всего 13 лет, остался с двумя
младшими детьми – пятилетним брати‐
ком и трёхлетней сестрёнкой. Дедушка
принял на себя роль родителей для ма‐
леньких братика и сестрички. Соседи
уговаривали его отдать малышей в дет‐
ский дом. Говорили, что «так и сам
спасёшься, да и, глядишь, дети выживут».
Но дедушка на это не пошёл. Он твердо
решил, что братика и сестричку не отдаст
в детский дом и будет делать все возмож‐
ное, чтобы они выжили. Шла Великая

Отечественная война. Страшный голод
буквально выкашивал людей. Дедушка
рассказывал, что соседи удивлялись: у
них умирали дети от голода и от болез‐
ней, а дедушка с младшими детьми про‐
должали жить, несмотря ни на что! Де‐
душка считал, что он сирота и поэтому
Бог его оберегал и помогал выжить.
Детям было очень трудно жить в то вре‐

мя. После того, как умерла прабабушка, к
ним начал приходить ночевать сосед, объ‐
ясняя свои ночёвки тем, что, дескать, им
одним страшно ночевать, и он будет с
ними. В одну из таких ночей дедушка
проснулся от какого-то постороннего
шума. Он увидел, что сосед вытаскивает
из их подпола мешки с картошкой и уно‐
сит к себе. Наутро дедушка сказал соседу,
что они больше не боятся быть одни,
поэтому больше ночевать у них не надо.
Но когда дети спустились в подпол, то
увидели, что картошки осталось всего-то
пара мешков. Решили её не есть, а сохра‐
нить на посадку. Дедушка рассказывал,
как в ту зиму они ходили в соседнюю де‐
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врага повторилась – первыми пошли танки.
В лесу они не могли эффективно помочь пе‐
хоте, да и наши солдаты не могли активно
действовать в лесу. Танк прошёл по просеке,
до советской артиллерийской пушки остава‐
лось не более 50 метров. Артиллеристы на‐
вели орудие, выстрелили, и танк загорелся.
Подавить огонь нашей пушки фашисты не
могли из-за близкого расстояния – их снаря‐
ды взрывались позади нашего расчёта. На
помощь немцам подошёл второй танк, но и
он был подбит. Враг был отброшен. Медаль
«За отвагу» № 109026 за этот бой дедушке
Паше вручал командарм И.Х.Баграмян.
27 февраля 1944 года шёл бой за деревню

Поганец Полесской области. Немецкий танк
обстрелял наши позиции, пехота залегла и не
могла двигаться вперёд. Лейтенант Тюрин
лично встал за прицел противотанкового ору‐
дия и уничтожил танк. За этот подвиг он был
награждён Орденом Красной Звезды.
В одном из боев 20 июля 1944 года деда

Паша выдвинулся со своей пушкой вперёд и
уничтожил одну вражескую автомашину, два
станковых пулемёта. За эти бои он был пред‐
ставлен к награде Орденом Отечественной

войны II степени. Из справки госпиталя
№5981 я узнала, что мой прадед находился
на лечении с 9 августа по 11 октября 1944
года. Причиной тому стало пулевое ранение
в области левой лопатки с повреждением ко‐
сти. Всю жизнь дедушка проносил в себе
свинец с войны, а на спине у него я видела
большой след от ранения. После госпиталя
деда Паша был направлен в 1105 полк 328-
ой стрелковой дивизии. В январе 1945 года
он освобождал Варшаву, получил звание
«старший лейтенант». С 10 по 22 марта 1945
года дедушка находился в госпитале из-за
слепого осколочного ранения мышечных тка‐
ней грудной клетки. После госпиталя стар‐
ший лейтенант Тюрин продолжил воевать с
врагом, в апреле участвовал в Берлинской
операции. Его дивизия первой из войск 1-го
Белорусского фронта соединилась в Кетцине
с частями 1-го Украинского фронта, замкнув
внешнее кольцо окружения вражеской груп‐
пировки в Берлине.
После войны деда Паша стал директором

сельского профессионального училища в
посёлке Горном Саратовской области. Более
20 лет прадедушка возглавлял районный Со‐
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живала по соседству с Ершовыми на той же
улице и была приглашена на праздник.Мо‐
лодой парень, участник войны долго не ду‐
мал – посадил девушку на лошадь и увёз в
родную деревню Таганы. После похище‐
ния невесту держали три дня в амбаре на
хозяйственном дворе жениха. На третий
день ей открыли дверь свёкор Семён Нико‐
лаевич Николаев и свекровь Ксения Васи‐
льевна Васильева. Встретили они её с кара‐
ваем и иконой и благословили союз сына с
невесткой. Таисия Мироновна дала согла‐
сие на брак. До этого события ей нагадали
на картах, что она выйдет замуж за челове‐
ка, который будет намного старше неё и до‐
статочно привлекательным. Она и решила,
что встретила свою судьбу. Об этом нам
рассказала Людмила Сергеевна Сергеева –
дочь нашего героя.
Прадед был предприимчив. Сохранилась

семейная фотография 1957 года. На ней
видно, что вся семья обута в тёплые вален‐
ки из овечьей шерсти, сделанные вручную.
После войны Сергей Семёнович со своим
односельчанином специально ездил за пре‐

делы Чувашии в русскую деревню в Улья‐
новскую область к мастерам-валяльщикам,
чтобы освоить это ремесло. В итоге этому
делу научились не только все члены семьи,
но и почти все жители деревни. У каждого
ребёнка была своя обязанность, потому что
процесс валяния очень трудоёмкий. Прадед
даже начал изготавливать валенки на про‐
дажу. Моя мама и дед тоже умеют валять,
но строго по «прадедовской» технологии.
Сергей Семёнович поучал своих детей:
«Самодеятельностью не занимайтесь. Ма‐
стерство уйдёт – не воротите». Кроме того,
Сергей Семёнович любил заниматься садо‐
водством и пчеловодством. Деревенские
жители рассказывают, что самые вкусные
яблони росли в саду у Семёновых. Прадед
и прабабушка работали в колхозе «Молот».
Эти факты говорят о том, что наш герой

был решительным и напористым, хозяй‐
ственным и трудолюбивым главой семьи, за‐
ботливым отцом и мужем, предприимчивым
человеком. Когда началась война, Сергею
Семёновичу было 25 лет. За полгода до
июня 1941 года он вернулся домой со служ‐
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проработал здесь13 лет, затем – вышел
на пенсию.
Его дочь Мария Ивановна Рябова рано

осталась без матери и сама вела хозяй‐
ство. Во время войны она окончила курсы
медсестёр, трудилась в госпитале. Шли
ожесточённые бои за Сталинград. На гла‐
зах у молодой девушки умирало много
бойцов. Она ухаживала за раненными
бойцами, писала под диктовку письма их
родным. Война закончилась. Прабабушка
устроилась кассиром на шахту № 9 города
Осинники.Мария Ивановна окончила кур‐
сы «Рабочий ламповой» и осталась рабо‐
тать на шахте «Высокая». Она выдавала
шахтёрам горноспасатели или самоспаса‐
тели. Это приборы для замера газа метана
(Ш-3,Ш-10) и фонарик.
Судьба прадедушки Николая Павловича

Рябова (мужа Марии Ивановны) тоже свя‐
зана с шахтой № 9. Ему было 14 лет, когда
началась Великая Отечественная война.
Он пошёл работать в шахту. Начинал в
Стройгруппе истопником. Работать было
тяжело, домой ходили только ночевать, а
иногда ночевали прямо на шахте. Так как

не хватало рабочих рук, прадедушку пере‐
вели в шахту подземным рабочим. В мир‐
ное время его повысили в должности, он
стал механиком участка. В то время это
была одна из важных и ответственных
должностей на шахте. В обязанности ме‐
ханика входила ответственность за меха‐
ническую часть работы комбайна и ленты,
практически – за работу всей шахты.
Ежедневный труд шахтёра связан с рис‐

ком. Мой прадед чудом избежал смерти.
Он рассказывал, что однажды его задержал
у себя в кабинете управляющий шахтой.
Остальные шахтёры смены уже спустились
в забой. Вдруг произошёл взрыв. Погибло
около 30 человек. «Родился в рубашке», –
говорили прадеду. После этого случая у
него появилась любимая присказка: «Если
в первый твой рабочий день не произошло
никакого происшествия, то, значит, шахта
тебя приняла». За добросовестный труд
Николай Павлович был награждён ордена‐
ми и медалями.
По стопам своих родителей пошёл стар‐

ший сын Александр Николаевич. Получив
профессию «Электрослесарь подземный»,
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он устроился на шахту «Капитальная». Де‐
душка старался работать так, чтобы его
отцу и деду не было стыдно за своего сына
и внука. Его труд тоже был связан с риском
для жизни. Он вспоминал, как в один из ра‐
бочих дней спустился в шахту. В конце
смены почувствовал тревогу в душе. Он
вспоминает: «Нас было трое. Мы извлека‐
ли металл из выработки, как вдруг посыпа‐
лась порода. Раздался треск. Я оттолкнул
своих товарищей, сам чуть отбежал и на то
место, где мы работали, рухнула большая
плита породы. Меня задело краем, ушибло
поясницу». За добросовестный и самоот‐
верженный труд Александр Николаевич
был награждён знаком «Шахтёрская слава
III степени».
Его жена и моя бабушка – Наталья Алек‐

сеевна – приехала с Дальнего Востока.
Устроилась на работу в Центральные элек‐
тромеханические мастерские крановщиком
мостового крана. Чтобы работать на таком
кране, нужна смелость и большая ответ‐
ственность. Она вспоминала, что в один из
рабочих дней привезли вагон швеллера
(это железный каркас длиной от 3 до 5 мет‐

ров под транспортировочную ленту). По‐
года стояла ветреная. Швеллер надо было
разгрузить на машину, чтобы доставить на
шахту. Под краном работали стропальщи‐
ки. Они, зацепив пачку швеллера за крю‐
ки, дали бабушке команду «вира». Она ста‐
ла потихоньку поднимать груз. Но вдруг
порыв ветра начал раскачивать швеллер в
разные стороны. Произошла внештатная
ситуация. Бабушка не растерялась. Поти‐
хоньку начала опускать пачку швеллеров,
прокричав стропальщикам, чтобы они от‐
бежали в сторону от крана.
Вторая ветвь нашей династии начинает‐

ся с Петра Павловича Рябова. Свой трудо‐
вой путь он начал возчиком угля на шахте
№9. Уголь Пётр Павлович из шахты выво‐
зил на коне Гнедом. Пётр Павлович считал
коня своим напарником. Порой даже пайку
делил с ним. В 1939 году Пётр Павлович
ушёл на Советско-финляндскую войну.
Сибирские парни ценились «на вес золота»
и поэтому попадали в войска особого на‐
значения. Так Пётр Павлович стал рядо‐
вым секретной части отдельного лыжного
батальона. Был тяжело ранен. Лечился в
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Я хочу рассказать Вам историю своей
прабабушки Таисии Ивановны Васильевой,
которая родилась в 1922 году в селе
Петропавловка Астраханской губернии. В
1933 году семья переехала в город
Астрахань. В 1941 году началась Великая
Отечественная война. Таисия Ивановна в
19 лет ушла на фронт. О военных годах
Таисии Ивановны мы знали немного: была
зенитчицей.
Таисия Ивановна получила звание млад‐

шего сержанта и была наводчицей 16 отде‐
ления зенитно-пулемётного батальона,
охранявшего объекты Сталинграда от
налётов вражеской авиации.
Боевое крещение Тая получила на реках

Чир, Дон, в городе Калаче. Особенно тяже‐
ло было в Калаче. Её подразделение охра‐
няло понтонный мост и бензохранилище.
Их бомбили самолёты Ю-87, Ю-88,
«Heinkel He 111». Тая и её подруги по
оружию хорошо знали и горечь отступле‐
ния. Но даже тогда они не сомневались в
победе, не веря немецким листовкам, в ко‐

торых расхваливался Адольф Гитлер. Их
часть «не ходила в атаку, но на их головы
высыпало множество бомб, снарядов и
мин. Поэтому они по праву могут считать
себя защитниками Сталинграда», – так пи‐
сал журналист газеты «Комсомолец Ка‐
спия» 7 мая 1988 года. Таисия Ивановна
писала с фронта, но эти письма не сохрани‐
лись. Поэтому со слов родной сестры Таи
Валентины Ивановны Васильевой мы зна‐
ем, что в письмах «были строки о том, что
страшно». Сохранились лишь две фотогра‐
фии с фронта. Одна из них особенно доро‐
га, так как была сделана 8 марта 1944 года.
Это было последнее фото в жизни Таи.
Таисию Ивановну тяжело ранило. Её

направили в госпиталь города Саратов, где
она 29 июля 1944 года в возрасте 22 лет
умерла от полученных ран. Её похоронили
в братской могиле на Воскресенском клад‐
бище города Саратова. Семья Таи не знала
о её гибели и месте захоронения. Подроб‐
ности о судьбе прабабушки мы собирали
по крупицам. Однажды Валентина Иванов‐

ТАЯ ВАСИЛЬЕВА – ЗАЩИТНИЦА СТАЛИНГРАДА
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ния в РККА. Храните до приезда моего. Ваша
дочь Зоя».
Зоя Печёнкина служила в Москве в отряде

противовоздушной обороны. Вместе с другими
девушками она рыла окопы на окраине столицы.
В своём первом бою Зоя стреляла из пулемёта.
В 1942 году родственники получили пись‐

мо с фотографией, а под ней надпись: «На
долгую вечную память дорогой мамочке от
дочки Зои. В дни пребывания на Отечествен‐
ной войне, г. Москва».
Однажды Зою вызвали в штаб и предложи‐

ли ехать в разведывательно-диверсионную
школу. Начальником школы был майор в от‐
ставке Алексей Михайлович Доброседов. Де‐
вушка произвела на него хорошее впечатление.
Энергичная, стремительная, активная. В спец‐
школе Зоя Печёнкина была хорошим организа‐
тором и человеком, для которого чувство дол‐
га, защиты Родины было превыше всего. Она в
совершенстве изучила оружие, радиодело, хо‐
рошо освоила диверсионно-разведывательное
дело. Работала на рации «Север», была умелым
подрывником-разведчиком.
На рассвете 17 ноября 1942 года диверсион‐

но-разведывательная группа №66 «Максим» под

командованием старшины Леонида Матвеевича
Черняховского покинула спецшколу. Радисткой
группы «Максим-66» была Зоя Печёнкина. Груп‐
па вышла в заданный район железнодорожной
станции Пролетарская. От Астрахани шли пеш‐
ком через степи.Партизанская группа действова‐
ла в калмыцких степях и в степных районах Ро‐
стовской области. 3 декабря 1942 года партиза‐
ны подорвали железнодорожный мост, пустили
под откос эшелон, расстреляли много вражеских
солдат, прервали помощь фашистам, окружён‐
ным под Сталинградом. Это было сделано в ре‐
шающий момент.
Состоялся неравный бой героев-партизан с

гитлеровцами дивизии «Викинг». Пятнадцать че‐
ловек против пятиста озверевших фашистов с ог‐
немётами, пулемётами и танками. В схватке Зоя
успела расстрелять рацию из револьвера. Чтобы
не попасть в плен к врагам, направила дуло на
себя, но фашист выбил его из рук девушки. Не
добившись какой-либо информации, немцы вы‐
строили членов группы Черняховского в ряд
перед стоявшим эшелоном, сорвали одежду и,
чтобы запугать, вытащили одного партизана
вперёд и заживо сожгли из огнемёта на глазах у
всех. Затем расстреляли остальных. В 1942 году
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«Правда». Его отцу Ивану Пантелеевичу
было 39 лет. Он очень сильно болел. Когда на
имя Ивана Пантелеевича принесли повестку
о призыве на фронт, его мама ходила в воен‐
комат и просила не забирать отца семьи. Ей
было очень жалко отправлять на фронт свое‐
го больного сына. Но слушать её никто не
стал. Иван Пантелеевич ушёл на фронт 24 ав‐
густа 1941 года. После этого мачеха, недолго
думая, забрала свою дочь Марию и ушла из
дома, оставив детей с бабушкой. Отец моего
прадедушки умер в плену в городе Белая
Церковь в 1943 году. Об этом семье расска‐
зал мужчина, который был там вместе с Ива‐
ном Пантелеевичем. Он разыскал семью, что‐
бы сообщить печальную новость.
Единственным кормильцем семьи остался

мой прадедушка Василий Иванович. Но быть
добытчиком в семье ему пришлось недолго.
Спустя несколько месяцев из районного воен‐
комата принесли повестку и на его имя. Это
было ожидаемо. Но, в то же время, стало
страшной новостью для сестёр и брата.
Сёстры не скрывали своих слёз. Бабушка горь‐
ко плакала и то и дело причитала. На фронт
моего прадедушку призвали 17 ноября 1941

года. Среднюю сестру – Прасковью – отправи‐
ли в село Даусуз в школу фабрично-заводского
ученичества. Один из учителей этой школы за‐
брал её себе в дом помощницей, потому что
его жена очень сильно болела. Татьяна и
Фёдор остались с бабушкой. С верой и наде‐
ждой в сердце они ждали возвращения своих
родных с войны.
Боевой путь моего прадедушки начался не‐

далеко от родного дома в составе 693 стрелко‐
вого полка. Он прошёл обучение и стал стрел‐
ком. Василий Иванович принимал участие в
боях за освобождение Кавказа: участвовал в
обороне Ростова, в боевых сражениях в Махач‐
кале, Чечне и Владикавказе. Битва за Кавказ
шла между советскими войсками и силами
Германии, Румынии и Словакии, пытавшимися
заполучить контроль над важным экономиче‐
ским регионом страны. Битва длилась с 25
июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Пока
было тепло, сражаться в суровых условиях гор
было сносно. Но с наступлением холодов
остро встала проблема, где прятаться от стужи.
Красноармейцы замерзали в своих тонких ши‐
нелях, под которыми было лишь летнее обмун‐
дирование. Из камней сооружали укрытия, где
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лишения в то время, когда оренбургским и
уральским белоказакам удавалось перехва‐
тить Среднеазиатскую железную дорогу, и
тем самым полностью отрезать Туркестан от
европейской части Советской Республики и
от главных сил Красной Армии.
В феврале 1919 года в Красный Турке‐

стан по указанию Владимира Ильича Лени‐
на была отправлена специальная военная
экспедиция, в которую в качестве замко‐
мандира был зачислен наш прадед Михаил
Алексеевич Петров.
Руководители экспедиции получили день‐

ги и золото в Москве, оружие, боеприпасы и
продовольствие – в Царицыне (ныне – Вол‐
гоград) у комиссара по делам национально‐
стей Иосифа Виссарионовича Сталина.
От бабушки Галины Михайловны Петро‐

вой я узнал подробности похода на Турке‐
стан: «Медленно тайными и забытыми тро‐
пами шёл караван, он вёз очень ценный груз.
В горах они случайно повстречали не‐
большой отряд басмачей, пришлось догнать
и уничтожить неприятеля».
Прадед остался устанавливать и защищать

Советскую власть там. Он воевал в рядах

Красной Армии под командованием Михаи‐
ла Васильевича Фрунзе. Михаил Алексеевич
был назначен командиром отряда, который
уничтожал остатки банд басмачей и врагов
молодой республики. Ведя борьбу с басмаче‐
ством, прадед прошёл Узбекистан, Казах‐
стан, Киргизию, Каракалпакию. Именно там
он встретил свою будущею жену Ирину Ба‐
турину. Она работала в медсанчасти.
В 1930 году в городе Чимкент на реке Ба‐

дам был построен стратегически важный
объект – свинцовый завод. В 1934 году на‐
чальником охраны этого завода был назна‐
чен прадед. К этому времени у него было
уже четверо детей.
В ноябре 1939 года, когда началась совет‐

ско-финская война, наш прадед был направ‐
лен в 52-ю стрелковую дивизию. Из-за по‐
лученного ранения воевать пришлось толь‐
ко три месяца. После медсанчасти он вер‐
нулся к своим обязанностям по охране свин‐
цового завода. Жизнь стала налаживаться.
Прабабушка работала в областной больни‐
це, дети учились в школе, а самая маленькая
дочка – Галина (наша бабушка) только
научилась читать. Ей было всего 5 лет, когда
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Мне хотелось бы рассказать о Михаиле Алек‐
сандровиче Колесове. Он родился 6 сентября
1958 года в небольшой деревеньке Гаёва Исет‐
ского района Тюменской области. Был назван в
честь деда –Михаила Ивановича Колесова, про‐
павшего без вести во время Великой Отече‐
ственной войны.
Миша часто общался со своими дедушками.

Дедушка Ваня (Иван Кузьмич Быбин) рассказы‐
вал о битве под Сталинградом, о тяжёлых кро‐
вопролитных боях на Мамаевом Кургане. Де‐
душка Сидор (Сидор Самойлович Седымов)
рассказывал о боях под Мурманском. Там во
время боя он был тяжело ранен и его спасла со‐
бака-санитар. Руку пришлось ампутировать.
Дедушка вернулся домой и стал бригадиром
колхозной бригады.Миша слушал все эти исто‐
рии, затаив дыхание. В семье было целое поко‐
ление мужчин, которые участвовали в разных
войнах, защищая Отечество. Мише было ин‐
тересно слушать воспоминания про участника I
Мировой войны Ивана Колесова, награды кото‐
рого хранились дома.Он интересовался истори‐
ей Федора Колесова, погибшего в Гражданскую

войну. В семье гордились своими героями. И
Миша с детства хотел быть похожим на них.
В детские годы мальчик работал на колхоз‐

ном покосе и домашнем подворье от рассвета
до позднего вечера. Но как только появлялось
свободное время – любил играть с ребятами в
войну, всегда был командиром. В его пред‐
ставлении командир – это человек честный и
ответственный. Поэтому и он всегда старался
поступать честно, всегда отвечать за свои по‐
ступки. В шестом классе Миша посмотрел
фильм «Офицеры». Этот фильм произвёл
сильное впечатление на мальчика, он заин‐
тересовался сюжетом, личностями героев. В
сочинении на тему «Кем я хочу быть?» Миша
написал: «Есть такая профессия – Родину за‐
щищать. И я её выберу».
Миша настойчиво двигался к поставленной

цели. Он попросил своего отца поставить тур‐
ник в ограде дома, каждый день вставал в 6 ча‐
сов утра, чтобы заниматься. Совершал про‐
бежки, плавал в реке. Но этих занятий ему по‐
казалось мало. Он считал, что военные долж‐
ны быть очень выносливыми, поэтому в школе

ИСТОРИЯ ОФИЦЕРА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА КОЛЕСОВА
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РЫЦАРЬ ФРОНТОВОГО НЕБА И ЗЕМЛИ –
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ЛАВРИНЕНКОВ

В 2010 году школе №43 города Севастополя,
в которой учусь, присвоено имя дважды Героя
Советского Союза, Почётного гражданина Се‐
вастополя генерал-полковника авиации Влади‐
мира Дмитриевича Лавриненкова. Он родился
17 мая 1919 года в деревне Птахино Почин‐
ковского района Смоленской области в много‐
детной крестьянской семье. В 1934 году окон‐
чил семилетку, школу фабрично-заводского
ученичества в Смоленске, работал столяром.
После окончания в 1941 году Чугуевского воен‐
но-авиационного училища работал инструкто‐
ром в Черниговской авиационной школе. Уже на
инструкторской работе проявились такие про‐
фессиональные качества как физическая выно‐
сливость, эмоциональная устойчивость, нестан‐
дартное мышление, быстрота реакции.
Инструктор Виктор Кайдаш вспоминал эпи‐

зод из лётной практики Владимира Дмитриеви‐
ча. В соответствии с программой курсантам
приходилось прыгать с парашютом. Курсант
Сушко выполнял прыжок впервые и по неопыт‐
ности рванул кольцо раскрытия парашюта

преждевременно. Купол зацепился за хвостовое
оперение. Самолёт резко задрал нос от наруше‐
ния центровки. Необходимо было срочно найти
решение, как отцепить его от самолёта. Горючее
было на исходе. Такой случай не предусматри‐
вали никакие инструкции! Владимир Дмитрие‐
вич мгновенно принял единственно верное ре‐
шение, чтобы спасти жизнь курсанту.Он прика‐
зал… зубами перегрызть 28 шёлковых строп и
раскрыть запасной парашют. Курсант Сушко
благополучно приземлился! Владимир Дмитри‐
евич в критический момент не паниковал, а
мгновенно мог правильно оценить ситуацию и
найти единственно верный выход. Это объясня‐
ет, как удалось истребителю Лавриненкову не
только выжить в мясорубке войны, но проделать
путь от рядового до командира полка и стать
дважды Героем Советского Союза.
На фронтах Великой Отечественной войны

Владимир Дмитриевич воевал с июня 1941 года.
Сражался на Сталинградском, Брянском, Запад‐
ном, Воронежском,Южном, 4-м Украинском, 3-
м Белорусском фронтах. За боевые отличия на





74

Немецкий пилот был опытным, уходил от
атак со скольжением, чем несколько раз сбивал
прицельную стрельбу. Владимир Дмитриевич
Лавриненков решил взять немецкий самолёт на
таран. А сам раненый выбросился с повреждён‐
ного самолёта с парашютом. Приземлился на
фашистские окопы уже без сознания. Так он по‐
пал в немецкий плен.
Установить личность пленного лётчика не

составило труда, его боялись и уважали в
люфтваффе. Из Сталино (Донецк) его доста‐
вили в Днепродзержинск в лагерь для военно‐
пленных лётчиков. Через пять дней его и
капитана Виктора Карюкина в пассажирском
вагоне под охраной двух немецких офицеров
отправили в Берлин. Лётчиков роднил дух не‐
покорности, несгибаемости под ударами
судьбы, стремление к свободе! «Плен –
страшное бедствие. Оно способно сломить
слабых духом. Но я не относил себя к такой
категории», – утверждал В.Д.Лавриненков.
Детство Владимира Дмитриевича прошло в

деревне в 40 км от Смоленска.Поезда на его по‐
лустанке не останавливались. Так ещё в юности
он наловчился спрыгивать на ходу поезда. Кто
бы мог подумать, что навыки выпрыгивания из

вагона поезда на ходу пригодятся ему в самую
тяжёлую минуту жизни! В вагоне он сидел близ‐
ко к выходу, а его друг – напротив. Но прыгать
надо было только вдвоём. Необходимо было, не
вызывая ни малейшего подозрения, пересадить
Виктора к себе, продемонстрировав гитлеров‐
цам их абсолютную благонадёжность!
Когда поезд подошёл к большой станции,

немцы приготовились выйти на перрон. «Как
только поезд остановился, Лавриненков вско‐
чил, вытянулся по стойке «смирно» и ловким
движением, открыл дверь купе, чем вызвал одо‐
брительное похлопывание по плечу от немецко‐
го унтер-офицера. Для себя Владимир Дмитрие‐
вич отметил, как туго открывается замок двери.
На следующей остановке он открывал дверь
гитлеровцам сидя, потому что перед прыжком
надо будет открывать дверь именно в таком по‐
ложении. Немцы, потеряв бдительность, даже
разрешили пленникам выйти на остановке на
перрон, проветриться, а когда вернулись в купе,
он усадил, как будто случайно, Виктора рядом с
собой. Охранники не сказали ни слова.
Владимир Дмитриевич вспоминал: «У нас от

радостного волнения перехватило дыхание: мы
вместе, рядом с дверью, и только она отделяла
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нас от желанной свободы. В нашем распоряже‐
нии только одна ночь, поезд приближался к Фа‐
стову. Когда поезд замедлили ход, я левой рукой
резко опрокинул чемодан на охранников, а пра‐
вой безошибочным движением быстро повер‐
нул ручку двери. Свежий ветер ударил в лицо.
Оттолкнувшись, рванулся вперёд, увлекая за со‐
бой Виктора, который не выпускал из рук мой
ремень. Так вдвоём, будто скованные мы вреза‐
лись в кучку песка, потом кувыркаясь, покати‐
лись под откос. До нас донеслись встревожен‐
ные голоса, прогремели выстрелы». За несколь‐
ко дней герои вышли к Днепру. Крестьянин
Иван Шевченко помог им переправиться на ле‐
вый берег реки. В районе деревни Комаровка в
лесу лётчики встретились с партизанским отря‐
дом, в котором воевали три месяца.
В октябре 1943 года Владимир Дмитриевич

Лавриненков вернулся в свой полк. Он полу‐
чил звание «гвардии капитана», продолжил
боевую работу на «Аэрокобре». В 1944 году он
участвовал в освобождении Крыма.Начав пре‐
следование отступившего противника по все‐
му фронту, 12 апреля 1944 года, советские
войска освободили Симферополь и Евпато‐
рию, Бахчисарай и Судак.

Так выглядел один день из боевой работы
эскадрильи Лавриненкова по патрулированию
в районе Севастополя: «Вражеские бомбарди‐
ровщики появились с северо-запада, летя плот‐
ным строем, прикрытые «мессерами». Увидев
три пары «Ме-109», летевших ниже, Владимир
Дмитриевич врезался в строй «мессеров», свя‐
зав их боем. Тем временем лётчики его эскад‐
рильи набросились на «юнкерсов», сбили три,
а остальные обратили в бегство, не допустив
их к Севастополю. В этом бою командир эскад‐
рильи сбил два истребителя противника».
Главное направление авиаудара истреби‐

телей – Херсонесский аэродром. Идти на
огонь выпало эскадрилье Лавриненкова. Для
этого разработали целый план. «Моторам
даны полные обороты. Пальцы на гашетках
оружия. Переходим в пологое пикирование
для наращивания скорости. И сразу отчётли‐
во видим аэродром, ряды самолётов, паутину
ходов сообщения, окопы зенитных батарей.
Людей охватил боевой азарт. Развернувшись,
мы стали крошить фашистскую боевую тех‐
нику. А вслед за нами ринулись на аэродром
основные ударные группы», – вспоминал
Владимир Дмитриевич.
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К середине апреля 1944 года его боевой счёт
составил уже 35 лично сбитых вражеских само‐
лёта и 11 – в составе группы. Командир эскадри‐
льи Владимир Дмитриевич Лавриненков 1 июля
1944 года был удостоен звания дважды Героя
Советского Союза. 28 сентября 1944 года он
был назначен командиром 9-го Гвардейского ис‐
требительного авиационного Одесского Красно‐
знамённого полка, который по праву является
гордостью отечественной авиации. Результатом
боевой работы полка стали 558 уничтоженных в
воздухе самолётов противника.По этому показа‐
телю он занимает почётное 3-е место среди
авиаполков Красной Армии.
Во время командования полком Влади‐

миром Дмитриевичем Лавриненковым с сен‐
тября 1944 по август 1945 годов, полку 12
раз объявлялась благодарность в приказах
Верховного Главнокомандующего. Полк был
награждён Орденом Суворова. За подвиги,
совершенные в годы Великой Отечественной
войны, 28 лётчиков 9-го Гвардейского истре‐
бительного авиационного полка были удосто‐
ены звания Героя Советского Союза. Алексей
Васильевич Алелюхин, Амет-Хан Султан,
Павел Яковлевич Головачев, Владимир Дмит‐

риевич Лавриненков – отмечены этим высо‐
ким званием дважды.
Крепкая боевая дружба связывала Владими‐

ра Дмитриевича Лавриненкова и Амет-Хана
Султана. «Крупный, физически рослый, всегда
добродушный и жизнерадостный Владимир с
первых же минут привлекал к себе своей
открытостью, настоящей мужской дружбой, ис‐
тинным умением и кусок хлеба, и щепотку
соли, и радость с печалью делить по-братски
пополам. Когда я вылетал на задания с Лаври‐
ненковым, знал, что нам никакой враг не стра‐
шен», – вспоминал о своём друге и своём ведо‐
мом под Сталинградом прославленный совет‐
ский ас дважды Герой Советского Союза Амет-
Хан Султан. В одной из схваток Амет-Хан сбил
два «Мессершмидта», и сам был подбит. Ему
пришлось выпрыгнуть с парашютом, а Влади‐
мир Дмитриевич прикрывал его приземление,
не давая противнику возможности расстрелять
в воздухе своего беззащитного друга.
Оказалось, что бывший лётчик-ас Амет-Хан

Султан не может найти себя в мирной жизни.
После окончания войны он был освобождён в
запас из Военной академии командно-штур‐
манского состава. Он сам подал рапорт с прось‐
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Их семейное счастье было коротким.
Анатолий Ванеев был болен туберкулёзом.
Он умер на руках супруги 9 сентября 1899
года. Это случилось в селе Ермаковское
Красноярской губернии. А через 20 дней
Доминика родила сына. Из Сибири они
вернулись в Нижний Новгород. Брат Ана‐
толия Ванеева Василий предложил ей
стать его женой и вместе воспитывать
мальчика. Так Доминика Васильевна на‐
всегда связала себя с нижегородской зем‐
лёй и семьёй Ванеевых.
Бор 1916 года был крупным зажиточ‐

ным селом. Здесь проживало 2000 чело‐
век, было две церкви, два крупных завода,
единственная в России сельская пасса‐
жирская конная железная дорога, камен‐
ная пожарная каланча, памятником царю
Александру II. Доминика Васильевна ста‐
ла преподавать словесность в Борской
прогимназии.
После революции в селе Бор появилось

много солдаток, которые, потеряв мужей на
фронтах Первой мировой и гражданской
войн, в одиночку воспитывали детей. Рабо‐
чие заводов узнали, что такое безработица.

Самыми незащищёнными оказались дети,
особенно – малыши.
Казалось, что у самой Доминики Ва‐

сильевны было все: муж, четверо детей,
любимая работа. Но она взялась за
сложное дело, важное для неё и для зем‐
ляков. Важным это дело было и для но‐
вой власти, ведь речь шла о создании
первого детского сада.
В одном из отчётов того времени говори‐

лось, что «...в связи с войной ухудшилось
положение детей вообще, а малышей в осо‐
бенности. Недоедание, благодаря безрабо‐
тице и продовольственному кризису, долж‐
но было вести к физическому и духовному
вырождению детей». Все это заставило
обратить внимание власти на воспитание
детей дошкольного возраста.
Создать детский сад в селе Бор было

сложно. О том, что это такое, здесь никто
не знал. По архивным данным в Нижнем
Новгороде до революции было всего 6
детских садов. Необходимо было подыс‐
кать и оборудовать здание, подобрать и
обучить сотрудников, а главное – набрать
воспитанников.
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С помещением для сада помогли органы
власти: выделили второй этаж национали‐
зированного дома купца Попенова. Слож‐
нее было набрать детей. Матери, хотя и ис‐
пытывали трудности, не очень доверяли
темноволосой женщине с украинским ак‐
центом. Ей приходилось убеждать каждую
мать, по несколько раз встречаться и бесе‐
довать. Тут пригодились и её революцион‐
ный опыт, и твёрдость характера, терпение
и сопереживание, умение вести диалог и
убеждать, доверять и выполнять обещания.
Доминике Васильевне удалось растопить
лёд и преодолеть сопротивление матерей.
Нами была найдена единственная фотогра‐

фия первого состава воспитанников. На ней,
сделанной, вероятно, осенью 1918 года, мы
видим группу из 35 детей в в возрасте от 2-3
до 7-8 лет. Здесь 12 мальчиков и 23 девочки.
Дети одеты скромно, но опрятно, на ногах –
кожаная обувь. Платьица и косоворотки в
основном – белого цвета.Может быть, их сши‐
ли руководительницы. Доминика Васильевна
была большой рукодельницей. В музее села
Шушенское хранится более 20 вещей, выпол‐
ненных её руками, а у потомков – ручная ма‐

шина фирмы «Зингер» в рабочем состоянии.
В руках детей на фотографии – само‐

дельные игрушки: бумажные куклы, бара‐
бан, лопаты. Вероятно, дети много време‐
ни находились на свежем воздухе, ухажи‐
вали за цветами и деревьями. Ребятишки
немного скованны. Возможно, это первая в
их жизни фотография и первый большой
коллектив. Справа стоит Доминика Васи‐
льевна, слева – известная на Бору Артемия
Михайловна Дутова, в будущем – учитель‐
ница нашей школы.
Сегодня мы можем назвать имя только

одной воспитанницы. В первом ряду тре‐
тьей слева стоит 5пятилетняя Оля Панкра‐
това. Семья Панкратовых проживала неда‐
леко от детского сада. Мама Оли дружила
с учительницей соседнего начального учи‐
лища Софьей Константиновной Григорье‐
вой. Известно, что Софья Константиновна,
прекрасно знающая семьи своих учеников,
помогала Доминике Васильевне с набором
воспитанников. Так Оля оказалась среди
воспитанников детского сада. Светловоло‐
сая девочка с аккуратной стрижкой в бе‐
лом платьице, ботиночках и носочках дер‐
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жит в руках картонную раскрашенную ку‐
клу. Серьёзно, сосредоточенно, с прищу‐
ром она смотрит на нас, ещё ничего не
зная о своей судьбе.
Ольга Яковлевна Панкратова-Соколова

(1913-1997 годы) прожила долгую
жизнь. Выросла и стала бухгалтером. В
семейном альбоме хранила эту фотогра‐
фию. В школьный музей её передала
дочь Ольги Яковлевны Людмила Алек‐
сандровна Павловская. Она выпустилась
из школы г.Бор в 1952 году.
Глядя на эту фотографию, нам представ‐

ляется благополучная жизнь воспитанников
в детском саду. Архивные документы гово‐
рят об обратном. Труд организаторов дет‐
ского сада был нелёгким и напряжённым.
Нужно было приобрести оборудование,
обеспечить воспитанников бесплатным пи‐
танием. Несмотря на декрет Совета Народ‐
ных Комиссаров от 17 мая 1919 года, по‐
становляющий «вменить всем продорганам
в обязанность продукты детского питания
отпускать в первую очередь», с продоволь‐
ствием дела обстояли туго. В стране царили
голод, разруха, шла война. За продуктами

ездили в Нижний Новгород. Для этого нуж‐
но было найти лошадь, и в любой сезон и
погоду отправляться в путь. Зимой – через
Волгу по льду, летом – на речном пароме.

Все зависело от желания детей. Нельзя
было ущемлять их свободу. Им нельзя было
указывать, заставлять. Удивительно, но
сказки им тогда не читали, считали это
пережитком прошлого. Детям предлагались
рисование, лепка, ручной труд, вырезание,
беседы и разъяснения руководительниц,
различные игры. Дети много времени нахо‐
дились на свежем воздухе, совершали про‐
гулки в борские луга, лес, поле. Согласно
инструкциям Наркомпроса, в детском саду
не было расписания занятий, обучение
счёту и письму «как предмету в школьном
смысле понимаемому» предлагалось вести
«естественным путём».
Уверены, в воспитательной работе Доми‐

ника Васильевна руководствовалась и
своим опытом матери четверых детей.
Младшим двойняшкам – Борису и Валенти‐
не исполнилось всего 10 лет.
В одном из писем А.А.Ванеев писал о

Доминике: «Она типичная малороссиянка,
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«Я всю войну проходил солдатом. Воинская
специальность – «стрелок-пулемётчик». Вот уж
потаскал я за собой пулемёт. Столько километ‐
ров прошёл по дорогам войны! Воронеж, Харь‐
ков, Запорожье, Николаев. Крым. Солдаты на‐
шей дивизии прочёсывали леса и близлежащие
окрестности после отхода немцев. Искали пре‐
дателей и дезертиров», – вспоминал ветеран.
Участвовал он и в Курско-Орловском сраже‐

нии. С боями прошёл всю Украину. Дошёл до
Бреста. После победы остался в своём родном
полку. Служил в отделе собаководства. Охра‐
нял особо важные объекты, ловил дезертиров,
уголовников, преступников, бежавших из мест
заключения. Разыскивал целые эшелоны с ору‐
жием и продовольствием. Здесь прошёл настоя‐
щую школу розыска. Павел Анатольевич отслу‐
жил 11 лет. После демобилизации вернулся с
женой и ребёнком в родные края, сменив воен‐
ную шинель на милицейскую.
Щербакову выдали пистолет, приняли зачёт

по применению табельного оружия и вывалили
на стол кипу заявлений граждан, оставив но‐
воявленного участкового самостоятельно раз‐
бираться с новым для него делом. «С первых
шагов, трудовая деятельность, поначалу, даже
напугала», – писал ветеран в своих воспомина‐

ниях. В посёлке Итатском было 33 улицы про‐
тяжённостью 43 километра, железнодорожная
станция, магистраль Московского тракта с бес‐
конечным потоком машин. Сюда ездили марш‐
рутные автобусы, связывающие посёлок с 13
населёнными пунктами. В посёлке было 47 ор‐
ганизаций, 4школы, 21 торговая точка, усадьба
совхоза.
Павлу Анатольевичу очень повезло с настав‐

ником. Всю свою жизнь был он благодарен
Дмитрию Григорьевичу Маспанову, который в
первую же встречу, войдя в кабинет и цепко
окинув взглядом окружающую обстановку,
заявил: «Бери ручку, будем составлять план ра‐
боты. Запустишь дела – сам себя не найдёшь.
Участковый всегда на виду. Будешь к себе
строг – с других легче будет спрашивать. Не па‐
никуй. Разложи всё по полочкам».
«Ему я обязан тем, что служба моя с первых

дней пошла по верному пути. С тех пор так и
делал – полный учёт по каждому предприятию,
отдельная учётная карточка на каждого право‐
нарушителя», – вспоминал Павел Анатольевич.
Поначалу было очень трудно. Павел Анато‐

льевич уделял большое внимание налажива‐
нию контактов с населением, сбору оператив‐
ной информации. Конечно, были и задержа‐
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ния преступников, часто – довольно опасных,
и малоприятные разбирательства с пьяницами
и дебоширами, и обычное патрулирование.
Но главным его приоритетом всегда остава‐
лась работа с людьми.
На первых порах на его справедливые

упрёки хулиганы и дебоширы заносчиво спра‐
шивали: «А вообще ты кто такой? У тебя само‐
го отец сидел. Какое ты имеешь право указы‐
вать, как нам жить?». И снова приходилось
Щербакову доказывать своё право.
О «дяде Паше» ходили легенды, что он всех

наперечёт знает на своём участке. Не было слу‐
чая, чтобы Щербаков не помог людям. Всегда
он умел вовремя поддержать оступившегося
подростка, не дать освободившемуся из мест
заключения вновь повторить ошибку, вовремя
одёрнуть пьяницу и прогульщика. Достаточно
было одного упоминания имени участкового,
чтобы призвать к порядку любого нарушителя
общественного порядка. Он умел делать упре‐
ждающие шаги и ловил преступников чуть ли
не голыми руками. Гуманное отношение к
подозреваемым и оступившимся отличало это‐
го участкового от всех других. Часто говорили
ему: «Посади. И делу конец». Но в ответ слы‐
шали возражение: «Нет. Надо на человека

смотреть, а не на проступок. Разобраться, поче‐
му совершил он противозаконное деяние. Че‐
ловеку следует помочь выпутаться из паутины,
в которую он себя затянул».
Была у него и своя «таблица преступле‐

ний». В неё он вносил все случаи правонару‐
шений. С 1962 по 1982 годы на участке было
совершено 561 преступление. И только 12 из
них осталось нераскрытыми. Представленная
статистика наглядно показывает результатив‐
ность его работы. Дядя Паша одинаково эф‐
фективно справлялся с хулиганами, матёрыми
уголовниками, самогонщиками, любителями
лёгкой наживы, домашними деспотами и
трудными подростками. Страж правопорядка
успевал везде. В дождь, снег и сорокаградус‐
ный мороз ездил по делам службы на лошади,
а затем – на своём «железном коне» мотоцик‐
ле «Урал». Он выдерживал там, где изнашива‐
лось железо – за годы службы сменил пять
мотоциклов. Павел Анатольевич, не «рабо‐
тал», а был участковым! Односельчане вос‐
принимали Щербакова не только как участко‐
вого, но и как врача – целителя человеческих
душ. Ярким примером правильного подхода к
воспитанию подрастающего поколения стал
эпизод из жизни подростка Яна.
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На нашем участке фронта они в одном селе
Волошино сожгли двадцать пять пленных
красноармейцев, которые ночью пошли в раз‐
ведку и случайно попали к ним в плен. Одним
словом, в этой ужасной войне смерть смотрит
в глаза каждую секунду. Мне можно было ле‐
жать на снеговом поле, сражённым немецкой
пулей или миной, или авиационной бомбой и
снарядом, или, наконец, раздавленным гусени‐
цами танка, но кто его знает, что спасало меня,
может быть даже то, что я в боях от злобы и
ужаса за всех вас, моих родных, за всех моих
погибших товарищей, за беззащитных жен‐
щин, стариков и детей, за мою страну, стиснув
зубы, никогда не трусил и не боялся».
Знал прадед Иван по письмам жены Веры

Львовны, что у него родился сын Валерий.
Он был несказанно рад. Имя, выбранное
моей прабабушкой, он не одобрил. Считал,
что оно слишком современное. Хотел имя
«попроще», русское – Николай или Фёдор.
Прадед надеялся, что возьмёт сына на руки,
воспитает достойным человеком.
Прадед Иван отослал ей посылкой с Таганро‐

га все домашние вещи, которые брал из дома во
время мобилизации. В одном из писем жене чи‐

таю, «что платочки, бритва, полотенца, которые
ты мне положила при отправке, были украдены
на фронте вместе с вещмешком».
Читая письма, я обнаружил, что во всех пись‐

мах прадеда проставлены даты. По ним сегодня
я могу восстановить события его пребывания на
фронте. Первым местом службы был городок
Сугуев в Харьковской области. Прадед писал,
что он и другие солдаты постоянно тренирова‐
лись под открытым небом, совершали марш-
броски на расстояние 15-25 км, жили в лесу, в
шалашах и в вагонах. Они готовились отпра‐
виться на юго-западный фронт. Сначала Ивана
зачислили пулемётчиком, потом перевели в пи‐
сари.Шли тяжёлые бои. Но были тяжёлые бои.
При отступлении их часть перебросили на стан‐
цию Безлюдовка Харьковской области, позже –
на Донбасс, а потом – под Ростов.
Читая его письма, понимаю, как верил пра‐

дед в Победу, в то, что «проклятый людоед Гит‐
лер»(из письма) будет побит. Он писал жене,
что будет «служить родине могущественного
трудового народа с твоим именем в душе».
Двадцать девятого ноября 1941 года недале‐

ко от города Ростова прадед был ранен осколком
мины в левую руку. Её пробило насквозь выше
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Военный историк Виктор Александрович
Блытов рассказал мне, что в 1915 году в
кратчайшие сроки надо было обезопасить
Петроград от прорыва вражеского флота.
Поэтому в Рижском заливе устанавливали
минное заграждение. При этих работах
мина могла в любой момент взорваться,
уничтожив и экипаж, и сам корабль. Моря‐
кам приходилось устанавливать минное
заграждение под обстрелом немецких кора‐
блей. Даже попадание осколка в готовые к
установке мины могло привести к взрыву.
Мины ставились, как правило, ночью. Здесь
нужна была ювелирная точность, чтобы
поставить мины при качке и сильном ветре
именно в нужном месте. За эту опасную и
ответственную работу моряки бригады
минных заградителей и награждались Геор‐
гиевским крестом. Ставя себя на место
моего прапрадедушки, я понимаю, что не
смогла бы проявить такую отчаянную
отвагу. Остаётся только восхищаться сме‐
лостью, ловкостью и бесстрашием моряков.
Я нашла информацию о том, что 4 июня

1915 года немецкая подводная лодка
«U-26» потопила минный заградитель

«Енисей». Всего удалось спасти 32 члена
экипажа и поднять 11 тел погибших.
По счастливой случайности моего

прапрадеда не было на корабле в день ката‐
строфы. Он был в командировке по зада‐
нию капитана корабля «Енисей».
Моя прабабушка Елена Ефимовна, гово‐

рила, что её отец считал большим чудом,
что он остался жив. По воспоминаниям
родственников, Ефим Порфирьевич в жизни
был человеком очень скромным и никогда
не хвастался тем, что ночью вручную в
море расставлял мины и очень не любил
вспоминать военное время. Считалось, что
это обычное дело, иметь «военную исто‐
рию» и не считать себя героем.
Для меня оставалось загадкой, на каком

корабле нёс службу мой прапрадедушка
после гибели «Енисея». Эту историю мне
ещё предстоит исследовать.
Мой прапрадедушка Иван Гаврилович

Овчинников родился в 1884 году. Во
время службы в армии с 1914 по 1915
годы он был рядовым 9-й роты 318-го
пехотного Черноярского полка. Я встрети‐
лась с доктором исторических наук Сер‐
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дочери. В 1900 году родился Даниил, в 1903 –
Спиридон, в 1906 – дочь Агриппина, в 1908 –
Евдокия, в 1911 – Иоанн, в 1914 – Стефан, в
1916 – Илья. К сожалению, из этой огромной
семьи никого не осталось. Все дети умерли от
различных инфекционных заболеваний того вре‐
мени: кори, скарлатины, дизентерии.
Очень тяжело было прадеду смириться с

потерей близкий людей, особенно – детей. Но
нужно было набраться сил и жить дальше. Так и
поступил и мой прапрадед. Несмотря на
тяжёлые потери, в 37 лет он создал новую
семью. Его вторую жену звали Праскева Степа‐
новна. Она родилась в 1891 году в семье отстав‐
ного солдата Степана Емельяновича Щеглова и
его законной супруги Соломониды Андреевны.
В 1919 году у Андрея и Праскевы родилась

единственная дочь Татьяна, в 1920 сын – Иван, в
1922 – Василий, в 1924 году появился на свет
мой прадед Николай. Нужно было много рабо‐
тать, чтобы прокормить большую семью.
Из-за трудной жизни в селе немало

потьминцев уходило добывать соль на Богу‐
чанском озере Астраханской губернии. Там
молодые люди, общаясь с революционно
настроенными большевиками, сами станови‐

лись пропагандистами передовой мысли в
России. Возвратившись домой, жгли землевла‐
дельческие усадьбы Брюхачёвой, Стариковой,
Щеглова. 22 марта1918 года в Потьминской
волости была установлена Советская власть.
В то время семья моего прапрадеда прожи‐

вала на Промысловой улице. Само название
говорило за себя. На этой улице стояло
несколько маслобоек, производивших конопля‐
ное масло, были дранка, чёска, ветряная мель‐
ница. Вместе с женой и детьми прадед зани‐
мался земледелием, скотоводством и ремеслен‐
ничеством. У прадеда две лошади. Одна – рабо‐
чая: для полевых работ, для поездок в лес за
дровами, по сёлам за заказами. А вот вторая –
для любования. Очень уж любил её дед Андрей.
Основной заработок семьи шёл от пошива верх‐
ней одежды для односельчан и жителей близле‐
жащих сёл и деревень. В доме была швейная
машинка. На ней и шились тёплые овчинные
тулупы. Дед Андрей на своей лошадке объезжал
сёла и собирал заказы. А потом сам выделывал
шкуры, просушивал их, раскраивал. Бабушка
Праскева шила тулупы на швейной машинке.
Вечерами после тяжёлых работ вся семья

собиралась за большим столом. В центре стола
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ству рукопашного боя, умению стратегически
мыслить, воспитывали командный дух.
Глава рода Недорубовых Иосиф был очень

силён физически. Он впрягался в телегу вместо
коня, жалея животное. Говорил: «Лошадь долж‐
на отдохнуть. Ей наутро пахать».И сам перетас‐
кивал её на другую сторону оврага, разделяю‐
щего хутор на две половины.
Предок мой был заядлым рыбаком и охот‐

ником. Плавал на каюке, сделанным своими
руками. Каюк – это лодка в форме колоды, вы‐
долбленная с помощью топора из мягкого де‐
рева вербы. Для управления ею необходимо
было обладать умением. Иосиф управлял каю‐
ком с лёгкостью. Стоя на колене, грёб одним
веслом. Сеть в воду сбрасывал с кормы, а в но‐
совой части размещал пойманную рыбу. Одна‐
жды в ледоход неустойчивое судёнышко пере‐
вернулось. Не захотел казак терять лодку и
тянул к берегу, держа зубами за цепь. После
этого случая занемог и умер.
У Иосифа было три сына. Старший – Фёдор,

участвовал в Первой мировой войне. Он был
старшим урядником. Награждён двумя Знаками
отличия Военного ордена (до 1913 года так на‐
зывали Георгиевский крест). На фронте Фёдор

получил тяжёлое ранение, ему раздробило пра‐
вую голень. Но он был физически неутомим,
деятелен и полон сил. О младшем брате Иване
нам известно мало. Его не стало в начале 1950-
х годов. Мой прапрадед Константин был сред‐
ним сыном Иосифа Недорубова.
Он родился 21 мая 1889 года. С детства был

приучен к труду и хлеборобскому делу, любил
родной край, хорошо знал казачьи воинские
приёмы. В 1910 году окончил три класса Ловя‐
гинской начальной школы.
Краевед Николай Илюшкин в беседе с кор‐

респондентом газеты «Московский комсомо‐
лец» рассказывал о традициях донских казаков.
Когда рождается в казачьем роду мальчик – он
уже воин. После крестин ребёнку кладут в ко‐
лыбель пулю и наблюдают за реакцией. Ма‐
ленький Костя всей пятернёй сгрёб железку.
Так и определилась его дальнейшая судьба:
«Добрый казак будет!». В два года он уже сидел
на коне. Повзрослев, состязался в кулачных
боях, стрельбе, фехтовании, скачках и джиги‐
товке. Кулаки у Кости, по воспоминаниям ста‐
ничников, в 18 лет были величиной с крынку
молока. А мешки с зерном он поднимал так
легко, как будто их набили сеном.
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На службу мой прапрадед был призван в ян‐
варе 1911 года. Направлен в Варшавский воен‐
ный округ. Зачислен в 15-й полк Донской диви‐
зии армейского корпуса генерала Брусилова.
Первая мировая война застала его в Польше на
четвёртом году службы.
В августе 1914 года под Томашевом группа

донских казаков во главе с урядником
Недорубовым ворвалась в расположение не‐
приятельской батареи и захватила её вместе с
прислугой и боекомплектом. За проявленное
геройство Константин Иосифович получил
первый Георгиевский крест.
Второй – за геройский подвиг во время боев

за город Перемышль. В декабре 1914 года в со‐
ставе группы разведчиков Константин Недору‐
бов отправился в тыл к австрийцам. В ходе боев
его товарищи погибли, а он пробираясь к
своим, услышал в одном из домов немецкую
речь. Бросив гранату, отдал команду: «Эскад‐
рон, окружай!». Вражеские солдаты побросали
оружие, подняли руки и сдались в плен. 52 че‐
ловека оказались под конвоем одного казака на
коне с шашкой в руке.
Третий Георгиевский крест прапрадед полу‐

чил за отличие в боях в районе сёл Баламутовка

и Ржавецы в июне 1916 года за проявленную
храбрость и отвагу в рукопашном бою. Это слу‐
чилось в период знаменитого Брусиловского
прорыва А четвёртого золотого «Георгия» ему
вручили за пленение штаба немецкой дивизии.
В плен попал немецкий генерал, были захваче‐
ны оперативные документы. Первую мировую
войну Константин Недорубов закончил Пол‐
ным Георгиевским кавалером.
Он вернулся в родную станицу. Мечты

были об одном – растить детей и пахать зем‐
лю. Но грянула гражданская война. И снова
Константин оказался в боевом строю. За бои с
Врангелем Недорубов был представлен к Ор‐
дену Красного Знамени. Но орден затерялся.
И героического казака удостоили красных ре‐
волюционных шаровар. С этой войны он вер‐
нулся, имея 8 ранений.
На начало Второй мировой войны моему

прапрадеду было уже 52 года. Он не подлежал
призыву в армию. Собрав эскадрон казаков, на
призыв в ополчение он попросился со словами:
«Я не корову прошу, а кровь хочу за Родину
пролить! Молодые гибнут тысячами, потому
что неопытные! Я четыре Георгиевских креста
в войне с немцами завоевал, я знаю, как с ними
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Карельский фронт не отправлял автома‐
шины в тыл на ремонт. Поэтому прадедуш‐
ке, который был шофёром, приходилось
самому в походных условиях ремонтировать
свою автомашину. Зная Карельский климат
и сложный рельеф, легко представить, как
это было непросто.
К середине декабря 1941 года линия Карель‐

ского фронта стабилизировалась. Бои велись
только на отдельных направлениях.
С сентября 1943 года прадедушка продол‐

жил боевой путь уже в составе 2 батареи 173-
го миномётного полка 52-ой гвардейской диви‐
зии. В составе этого полка прадедушка стал
участником боев за освобождение Австрии и
Венгрии от нацистских захватчиков.
Будучи простым шофером, он показал себя

не только отличным водителем автомашины, но
и храбрым воином. Об этом свидетельствуют
архивные документы и награды. Его машина
всегда была в отличном состоянии, готовая в
любую минуту выйти в рейс. Не считаясь со
своими силами, прадедушка совершал по два-
три рейса для своевременной переброски иму‐
щества дивизиона. И в это же время мог сохра‐
нить свою автомашину в отличном состоянии.

Это говорит о том, что Василий Фёдорович был
очень аккуратным, дисциплинированным и
ответственным бойцом.
Именно за это 10 июля 1944 года Василий

Фёдорович получил свою первую награду – ме‐
даль «За боевые заслуги». Но самой дорогой
наградой для прадедушки был отпуск домой.
Ведь дома его ждали любимая жена и две ма‐
ленькие дочки.
С 16 марта по 15 апреля 1945 года наши

войска участвовали в Венской наступательной
операции. В апреле 1945 года шли бои за
освобождение Вены. 10 апреля Василий
Фёдорович вёз боеприпасы в расположение
батареи. Немецкий пулемётчик открыл огонь
по автомашине. Прадедушка сумел поставить
машину в укрытие и спрятаться. Затем
выследил врага и обезвредил его. На огневую
позицию боеприпасы были доставлены
вовремя. Не случись этого – последствия
могли быть печальными.
В ночь на 11 апреля 1945 года наши войска

форсировали Дунайский канал. На
расположение батальона, в котором служил
дедушка, напали немцы. И именно он первым
среагировал на нападение врага и открыл огонь
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повреждённую ногу бойца. И уже в конце
февраля 1944 года он вернулся в строй. Но
теперь уже в качестве командира отделения
полковой разведки.
Именно там раскрылся настоящий талант

Серафима Степановича. Разведчик вёл наблю‐
дение за передвижением войск противника,
ходил за линию фронта за «языком». Более
десяти фашистов удалось пленить бойцу за
время службы в разведке! Об этом прадед
любил рассказывать.
Однажды в октябре 1944 года под покровом

ночи группа разведчиков проползла по проходам,
проложенным сапёрами. Так советские воины
попали в траншеи фашистов. Завязалась
короткая схватка. Бойцам удалось взять «языка» –
пленного немца.Но его ещё надо было доставить
через линию фронта к своим! А тут фашисты
бросились в погоню и окружили разведчиков на
одной из высот. Завязался ожесточенный бой.
Гвардии сержант Несмелов со своим отделе‐

нием обеспечивал отход группы захвата. Бойцы
мужественно сражались, но силы были нерав‐
ными, и в какой-то момент разведчикам показа‐
лось, что они обречены. Но они бились с врагом
и надеялись на чудо: ведь их полк был в каких-то

полутора километрах и вполне мог прийти на
помощь. И чудо свершилось! Однополчане под‐
нялись в атаку и опрокинули врага. За проявлен‐
ную храбрость в бою сержант Несмелов был
награждён Орденом Славы III степени.
Новую награду – Орден Славы II степени –

Серафим Степанович получил за подвиг в ноябре
1944 года, освобождая Прибалтику. Выполняя
приказ командира, прадед с группой разведчиков
зашёл в тыл противника, забросал фашистов гра‐
натами. Бойцам удалось захватить важного плен‐
ного. Но при отходе разведки немцы открыли
огонь. Многие товарищи были убиты в той
схватке, а сам прадед получил осколочное ране‐
ние. Оценив ситуацию, он вызвал огонь немцев
на себя. Тем самым дал возможность доставить
пленного немца в расположение своей части.
Только дождавшись, когда разведчики уйдут,
Серафим Степанович оставил свою позицию.
Что помогло прадеду во время Великой Отече‐

ственной войны выжить? Сам Серафим Степано‐
вич говорил, что жив остался, благодаря талис‐
ману – фотографии отца. На снимке пятилетний
мальчик прижался к Степану Афанасьевичу.
Отец всегда был примером и нравственным
мерилом для сына. Его ангелом-хранителем. Это
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Георгий Михайлович Савинский служил во
2-ой роте 1-го стрелкового батальона 220-го
стрелкового полка 4-ой Бежицкой Ордена Суво‐
рова дивизии.Преследуя отступающего против‐
ника, 27 июля 1944 года 1 стрелковый батальон
220 стрелкового полка был выделен в передо‐
вой отряд. Батальон был выброшен на машинах
впереди основных сил. Командовал бойцами
гвардии капитан Михаил Ульянович Чеботько.
В ночь с 28 на 29 июля 1944 года бата‐

льон на лодках и плотах форсировал реку
Висла в районе города Калишаны. В услов‐
ленное время на врага обрушился шквал
огня и металла. Стремительно продвинув‐
шись вперёд, батальон захватил плацдарм.
Бойцы быстро рыли окопы, занимая позиции
на завоёванном плацдарме.
Во второй половине дня противник произвёл

3 контратаки. Всякий раз бойцы батальона от‐
брасывали врага. Несмотря на мощные атаки
противника, поддерживаемые сильным огнём
артиллерийских и самоходных орудий, бата‐
льон продолжал удерживать занимаемый плац‐

дарм. Атаки не прекращались и ночью. Бойцы
были готовы к бою, и каждый раз на врага об‐
рушивалась лавина огня. Нередко дело доходи‐
ло до рукопашной схватки.
На второй день гитлеровцы начали приме‐

нять всевозможные хитрости. Они осторожно
подползали к окопам и без артиллерийской под‐
готовки бросались в атаку. Уставшие бойцы ба‐
тальона яростно обороняли позиции.
Заканчивались патроны. Осколком снаряда

был ранен командир батальона. С перевязанной
головой он продолжал сражаться, вдохновляя
оставшихся в живых бойцов. На каждую вин‐
товку оставалось по несколько патронов. Когда
враг подходил на близкое расстояние – разда‐
вался залп. Со штыками наперевес бойцы бата‐
льона снова и снова отражали атаки фашистов.
31 июля 1944 года боевые порядки врага,

усиленные самоходными пушками, при под‐
держке артиллерии 5 раз атаковали позиции
батальона. Все атаки были отбиты. В одной
из рукопашных схваток, погиб командир ба‐
тальона гвардии капитан Михаил Ульянович

КАК ВЫСТОЯЛ БАТАЛЬОН МОЕГО ПРАДЕДА
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА САВИНСКОГО
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Сергей Стефанович Гарбалев (05.07.1918 –
17.11.2000), родился в селе ПривольномМедве‐
женского уезда Орджоникидзевского края в се‐
мье Стефана Трофимовича и Василисы Иванов‐
ны. Он стал самым младшим в семье, где уже
было три сына: Михаил и два Василия. Главой
семьи был дедушка нашего героя Трофим Ефи‐
мович. Его сыновья Стефан и Антон были на
воинской службе, участвовали в Первой Миро‐
вой и Гражданской войнах.
1920 год стал большим испытанием для се‐

мьи. У Сергея Стефановича умерли бабушка
Ефросинья Трофимовна и дедушка Трофим Ефи‐
мович. А его отец, вернувшись домой
15.02.1920 года контуженным и простывшим,
умер через несколько дней после возвращения.
Бремя воспитания четверых детей легло на

плечи Василисы Ивановны. Ей пришлось само‐
стоятельно вести хозяйство. Серёжа никогда не
видел, чтобы мать отдыхала. С раннего утра и
до поздней ночи она трудилась. Со временем в
хозяйстве осталась одна корова, остальной скот
забрал дядька Антон. Василиса Ивановна была

вынуждена менять свои вещи на продукты, что‐
бы накормить детей. К весне 1922 года у неё
уже ничего не осталось. Чтобы прокормить се‐
мью, она стала наниматься на работу к людям,
а по ночам ткала одежду. Дети подрастали и
стали помогать по хозяйству. Маленький
Серёжа в возрасте 4 лет сам вязал снопы и
складывал их в копны, кормил корову. Позже
дети стали наниматься на работу к односельча‐
нам, пахали и сеяли огороды.
Своим трудом удалось частично восстановить

хозяйство к 1927 году. В 1928 году Серёжа
пошёл в школу. Началась коллективизация. До‐
машний скот забрали в колхоз. Школу Сергею
пришлось посещать только ранней осенью и вес‐
ной. Летом приходилось работать, а зимой не
было тёплой одежды. Вскоре школу пришлось
забросить совсем. Сергей Стефанович устроился
работать в колхоз. Это спасло их с мамой от го‐
лода: за тяжёлый труд по уходу за скотом давали
трудодни и питание. Спать приходилось на полу
в сараях, шалашах или прямо в поле под откры‐
тым небом в тёплое время года.

МОЙ ПРАДЕД СЕРГЕЙ СТЕФАНОВИЧ ГАРБАЛЕВ.
ИЗ ПЛЕНА – В СТРОЙ И – НА БЕРЛИН!
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ния. Эшелон был направлен за Ленинград 11
марта 1940 года. 12 марта, когда до границы
оставалось 70 км, поступил приказ об оконча‐
нии боевых действий с Финляндией. Эшелон
вернули для продолжения обучения.
В мае 1940 года прадедушка получил звание

сержанта и проходил службу командиром отде‐
ления 2-го взвода в 5-й роте 268 стрелкового
полка 48 стрелковой дивизии. В июле 1940 года
его направили в прибалтийский город Себеж.
Дивизия прадедушки остановилась в городе Ре‐
зекне на 2 месяца и далее двинулась на Ригу.
Так наступил 1941 год. В первых числах ян‐

варя Сергею Стефановичу присвоили звание
старшего сержанта. До марта 1941 года служба
проходила в обычном режиме постоянной
воинской подготовки. Приближалась Великая
Отечественная война. Взвод под командовани‐
ем моего прадеда направили на работу в по‐
граничный литовский город Таурога. В 3 км
он него они рыли противотанковые рвы, ста‐
вили надолбы, спешили делать укрепрайон.
В ночь на 22 июня 1941 года дивизия рас‐

положилась на отдых в районе города Россие‐
ны. До границы с Германией было около 60
км. Утром 22 июня 1941 года стрелковые бата‐

льоны дивизии вступили в бой с наступающими
войсками фашистских захватчиков. Бой длился
несколько часов. У нашей армии не было доста‐
точного количества вооружения, патронов и сна‐
рядов.Потеря личного состава рот составляла до
70%. Части дивизии отступали на ранее подго‐
товленные позиции. Группа под руководством
Сергея Стефановича пыталась выйти из окруже‐
ния и оказывала сопротивление. 5 июля 1941
года батальон прадедушки был окружён немец‐
кими солдатами. Советские солдаты сначала
приняли оборону, а затем – бой. В этом бою Сер‐
гей Стефанович был ранен в ногу. Сбитая не‐
мецкой артиллерией макушка дерева ударила его
по спине. Он потерял сознание, очнулся на
большой куче трупов и был замечен врачом-нем‐
кой. На носилках его доставили в место, где со‐
бирали всех раненных. По счастливой случайно‐
сти там оказался полковой военный врач, кото‐
рый обработал рану Сергея Стефановича. В лесу
пленные пробыли 6 дней, после чего немцы
погнали их в Германию через Литву. Прадедуш‐
ка пытался бежать. Был пойман немцами по на‐
водке литовской женщины и отправлен в Вос‐
точную Пруссию в лагерь, где находился до сен‐
тября 1941 года. Это был огромный загон, ого‐
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роженный по периметру колючей проволокой в
несколько рядов. Загон охранялся патрульными
группами, дежурившими на стационарных по‐
стах, и солдатами с собаками.
Жизнь в плену оказалась адом. Кормили

пленных один раз в сутки черпаком баланды
или не кормили вообще. Избивали, как скот,
резиновыми дубинками. Люди массово умира‐
ли. Их бросали на телегу, которую тащили та‐
кие же измождённые пленные. Ради забавы не‐
мецкие солдаты натравливали на заключённых
разъярённых собак. Тех, кто выжил в этом аду,
отправляли в лагерь Альтенграбов недалеко от
Берлина. Таким «счастливчиком» оказался и
Сергей Стефанович. Ему присвоили номер
3576 и отправили работать на аэродром. В
1942 году его распределили на работы на завод
в город Могдербург, где он занимался термиче‐
ской обработкой деталей. Он предпринимал по‐
пытки бегства, но безуспешно. В конце марта
1943 года Сергей Стефанович с группой товари‐
щей из пяти человек отработали смену до 12 ча‐
сов ночи. После окончания работы перелезли че‐
рез ограждение и покинули территорию завода.
Днём они прятались в лесах, двигались ночью.
Побег продлился три месяца. Их поймали, до‐

просили и вернули в Альтенграбов. В качестве
наказания отправили работать в шахту. Только в
1944 году его вернули на завод, так как была не‐
хватка рабочих.
Из записей прадеда мы узнали, что у него был

шанс покинуть лагерь. Для этого нужно было
перейти на сторону врага, вступить в ряды Рус‐
ской Освободительной армии под командовани‐
ем предателя Власова. К ним на завод регулярно
приезжали агитаторы. Но прадедушка ни на се‐
кунду не сомневался, что такой путь не для него.
Он выбрал перспективу смерти в лагере, издева‐
тельства, голод, но Родину он не предал.
В марте 1945 года Сергей Стефанович был

освобождён Красной Армией. Все, кто по состо‐
янию здоровья мог держать оружие, продолжили
наступление на Берлин. Прадедушка продолжил
службу снайпером в 6-ой стрелковой роте 2
стрелкового батальона 961 полка. Их направили
рыть окопы близь реки Шпрее недалеко от Бер‐
лина. Перед форсированием реки полк посетил
маршал Георгий Константинович Жуков. Он об‐
ходил окопы, проводил беседу с бойцами. Мар‐
шал похвалил роту прадедушки за боевой дух.
Рано утром началось форсирование реки.

Вода была холодная. Но нужно было преодолеть
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1949 года. Поэтому военнослужащим послед‐
них военных призывов, в том числе и прадеду,
выпала особая роль по охране рубежей нашей
Родины, обеспечению её безопасности в после‐
военные годы. В семье хранится военный билет
Александра Михайловича, из которого я узна‐
ла, что с ноября 1945 года по январь 1946 года
он служил в 75-й отдельной роте броне‐
транспортёров. С января 1946 года по май 1950
года Александр был начальником радиостанции
войсковой части № 22426. В семейном архиве
хранится служебная характеристика командира
взвода управления войсковой части № 22426
старшего лейтенанта Смирнова. Из неё мы
узнали, что во время пребывания в части стар‐
ший сержант Александр Шибаев показал себя
как дисциплинированный сержант, хорошо зна‐
ющий своё дело радиотелеграфист, требова‐
тельный к себе и подчиненным. В феврале
1949 года прадеду было присвоено звание ра‐
диотелеграфиста 1 класса. Исходя из этого до‐
кумента, я понимаю, что мой прадедушка был
инициативным и ответственным человеком.
Меня поражает, что после стольких лет

военной службы прадедушка не озлобился и
не замкнулся. По воспоминаниям родствен‐

ников был спокойным и выдержанным чело‐
веком. О тяжёлом периоде военной службы
вспоминать не любил, поэтому сведений
сохранилось немного.
Сохранилось воспоминание прадеда, как

однажды в карельских лесах он отстал от сво‐
ей группы. Когда стал её догонять, наткнулся
на финского солдата. Тот стоял к нему спиной,
держа автомат. У прадеда же был карабин, ко‐
торый иногда заедал. Прадед понимал, что
если противник обернётся, то успеет выстре‐
лить первым. Делать было нечего, прадед
вскинул оружие, раздался выстрел. Прадед
Саша подумал, что промахнулся. Военный
стал медленно поворачиваться, но вдруг упал.
Эти секунды были самыми страшными в жиз‐
ни нашего прадедушки.
Александр Михайлович Шибаев был награ‐

ждён медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 го‐
дов», «За победу над Японией», юбилейными
медалями. Каждый год в День Победы праде‐
душка надевал свой специальный пиджак,
увешанный наградами, и участвовал в
праздничных мероприятиях. Очень пронзи‐
тельно пел песню «День Победы».
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После демобилизации он почти сразу женил‐
ся. Друг за другом родилось трое детей: дочь
Нина – в 1951 году, дочь Вера – в 1953 году и
мой дедушка Витя – в 1954 году. До пенсии
прадед проработал машинистом паровоза, а за‐
тем – тепловоза Кувшиновского транспортно-
экспедиционного предприятия.
Несомненно, для всей нашей семьи Алек‐

сандр Михайлович – герой, освободитель
родной земли. Наша гордость, наша память.
Но мне особенно важно было понять, почему
воспоминания об этом человеке пронизаны
какой-то особой теплотой. Его любили дети,
особенно дочери, и все шестеро внуков. Для
Александра Михайловича очень важна была
семья. Вовсе не случайно, что он так быстро
женился после демобилизации. В 1950 году
ему было уже 25 лет, поэтому он стремился
поскорее обзавестись супругой и детьми.
Ведь он сам рос в многодетной семье. У его
отца Михаила Владимировича Шибаева было
двенадцать детей от двух жён.
С будущей супругой Саша познакомился

на танцах в деревенском клубе, она от волне‐
ния назвалась Ниной, хотя звали её Валенти‐
на. Так возникло имя для первой дочери.

Прадедушка купил дом в одной из деревень,
перевёз его на тракторе в город Кувшиново
Каменского района. На несколько десятиле‐
тий этот дом стал местом притяжения для
нескольких поколений рода Шибаевых.
Александру Михайловичу удалось объеди‐
нить вокруг себя всех детей и внуков. Не‐
смотря на то, что дети со своими семьями
жили отдельно, виделись все очень часто.
Большие праздники отмечали всегда вместе.
Существовала традиция – собирались всей
семьёй за большим столом, пели песни, а
дети разыгрывали домашние спектакли. Вы‐
езжали в лес за грибами и ягодами, сажали и
копали огород, выращивали домашний скот,
строили гараж и баню.
Прадед обладал какой-то невероятной тактич‐

ностью. Умел сформулировать свою просьбу
так, что ему хотелось помочь незамедлительно.
Он и сам всегда готов был прийти на помощь.
Выйдя на заслуженный отдых, прадедушка си‐
дел «в няньках» с моей мамой, которую не отда‐
ли в детский сад. По воспоминаниям мамы, он
ни разу не повысил на неё голос, никогда не на‐
казывал. Время, проведённое с дедом, мама
вспоминает как одно из самых лучших.
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мье подрастали две дочки и два сыночка (Гали‐
на, Анастасия, Михаил и Николай). В 1939
году завод выделил Дмитрию Андреевичу
квартиру в новом двухэтажном доме по улице
Кооперативной. Но в мирное, созидательное
время ворвалась война.
В первые дни Великой Отечественной Вой‐

ны Дмитрия Андреевича Жирнова как опытно‐
го рабочего назначили на должность мастера
цеха и выдали бронь от военной службы. В его
обязанности тогда входила организация работы
производственных фронтовых бригад, которые
создавались на предприятии для обеспечения
военных заказов. В состав бригад входили пре‐
имущественно женщины и подростки, заменив‐
шие ушедших на фронт кадровых рабочих. То‐
гда же под начало отца, пришла на завод и его
старшая пятнадцатилетняя дочь Галина. Труди‐
лись по двенадцать и более часов. При скудном
пайке, зачастую в холодных цехах. Спали здесь
же, у станков. Вспоминая те дни, его дочь писа‐
ла: «Отец весь осунулся, его смуглое лицо со‐
всем почернело. Всегда весёлый, он стал
немногословным, молча подходил то к одному,
то другому засыпающему «рабочему», жестом
отсылал его на часик поспать в подсобку, а сам

вставал на его место и «подтягивал» норму.
Когда сам спал, даже не знаю».
Тем временем положение на фронтах стано‐

вилось всё тяжелее и тяжелее – враг рвался к
Москве. А сердце Дмитрия Андреевича рва‐
лось на фронт. Заявление за заявлением с
просьбой отправить его на фронт носил он в
военкомат. И добился своего – 15 февраля
1942 года его призвали в ряды Красной Армии.
Воевал солдат Жирнов в 537 полку 160 «горь‐
ковской» стрелковой дивизии. Я посетила му‐
зей Боевой Славы Гвардейской 160 (89) Белго‐
родско-Харьковской орденов Кутузова и Крас‐
ного Знамени стрелковой дивизии, который
открыт в 177 школе Нижнего Новгорода и про‐
следила боевой путь дивизии. Выяснилось, что
с лета 1942 года дивизия сдерживала натиск
превосходящих сил врага на Верхнем Дону.
Сопоставив факты, могу предположить, что
мой дед воевал под Воронежем, сражался за
Коротоякский плацдарм, оборонял левый берег
Дона, участвовал в наступательной операции
под кодовым названием «Малый Сатурн».
Именно этот малоизвестный эпизод Великой
Отечественной войны определил тогда побед‐
ный исход «Великой Сталинградской битвы»,
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ский музей, созданный в 1957 году учителем-
краеведом И. И. Ткаченко. Он вместе с учени‐
ками восстановил более двух тысяч имён по‐
гибших в сражениях на Среднем Дону и собрал
уникальный материал об этих боях. Я устано‐
вила связь с музеем, познакомилась с материа‐
лами экспозиций, воспоминаниями бойцов,
освобождавших Новую Калитву, получила
фотографии, ссылки на книги и фильмы, в ко‐
торых отражены события тех дней. Используя
эти материалы, а также журнал боевых дей‐
ствий 160 дивизии и рисунки художника Льва
Жданова, участника тех событий, я воссоздала
картину боя, в котором был убит мой дед.
Из скупых строк военных донесений я узна‐

ла, что в последних числах ноября 1942 года
дивизию спешно перебросили в район Средне‐
го Дона. Движение к новому месту дислокации
осуществлялось только в ночное время. Пеш‐
ком, в мороз, по заснеженным степным доро‐
гам бойцы преодолели значительное расстоя‐
ние и 20 декабря вышли на боевые рубежи в
районе села Новая Калитва. Им противостоял
3-й горнострелковый итальянский корпус,
«сцементированный немецкими частями». Враг
расположился на крутом гористом правом бе‐

регу Дона. Ещё осенью фашисты, используя
природные преимущества местности, создали
здесь солидную систему обороны. В мел врыли
пулемётные гнёзда, соорудили подземные
склады боеприпасов, выкопали траншеи в пол‐
ный рост, подходы перекрыли колючей прово‐
локой и минными полями. Берега реки и скаты
высот «заковали» в ледяной панцирь, облив их
донской водой. Под угрозой расстрела выгнали
жителей села Новая Калитва в степь. А для
освещения местности каждую ночь сжигали по
два-три дома. С ходу «сковырнуть это осиное
гнездо» не удалось. Начались упорные, крово‐
пролитные бои.
Вот и 24 декабря 1942 года под покровом

ночи бойцы 537 полка, утопая по пояс в глубо‐
ком снегу, подобрались поближе к вражеским
позициям – к восточным окраинам Новой Ка‐
литвы. Их целью было взять под контроль
перекрёсток дорог между хутором Новая Мель‐
ница и селом Новая Калитва. В тот день им
противостояли, как показал взятый накануне в
плен офицер, итальянская дивизия альпийских
стрелков «Юлия» и 387 немецкая дивизия, при‐
бывшие из Россоши 22 декабря для укрепле‐
ния дивизии «Кунеэнзе», потерпевшей значи‐
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тельные потери в боях с 16 по 20 декабря.
Киркой и лопатой вгрызались они в скован‐

ную морозами землю, рыли себе спасительные
окопы и траншеи, где можно было бы укрыться
от огня противника. И в 5:15 утра начали
штурмовать врага. С высот на них летел свин‐
цовый град пуль из вражеских дзотов, по ним
били миномёты и артиллерия. Настывшее на
морозе железо винтовок обжигало, как рас‐
калённое. Но бойцы неудержимо рвались
вперёд. По приставным деревянным лестни‐
цам, с помощью верёвок с крючьями-кошками
солдатам удалось взобраться до первых тран‐
шей. Завязались беспощадные рукопашные
схватки. Тут в дело шло всё: и штык, и сапёр‐
ная лопата. Но враг цеплялся за каждый метр
советской земли, вводил свежие резервы, пере‐
ходил в контратаки и теснил редевшие красно‐
армейские цепи. Введённые в бой вражеские
танки били по стрелкам прямой наводкой, кру‐
жили над окопами бойцов, сравнивая их с зем‐
лёй. Но ни натиск врага, ни разгулявшаяся к
ночи снежная буря не смогли остановить вои‐
нов. Они продолжали героически сражаться. С
возгласами «За Родину!» они вновь и вновь
поднимались в атаку. В самый тяжёлый крити‐

ческий момент боя артиллеристам удалось
уничтожить батарею шестиствольных ми‐
номётов врага – ликующее «Ура!» пехотинцев
разрезало морозный, пахнущий гарью воздух.
Но силы были на исходе. Даже ввод в бой ре‐
зерва командира полка не смог переломить си‐
туацию. После целого дня тяжёлых боёв к
23:30 всё стихло. Кроваво кипели снега у Но‐
вой Калитвы, где геройски погибали наши бой‐
цы. Потери полка в том бою были большими:
76 человек убиты, 177 – ранены, из них – 11
человек комсостава. В том бою погиб и мой
дед Дмитрий Андреевич Жирнов. Ему не дове‐
лось узнать, что враг был разбит, а Сталинград
выстоял и победил. Не увидел он освобождён‐
ную от захватчиков Родину, не участвовал в
боях за Берлин, не расписался на стенах
Рейхстага. Но он, как и тысячи других бойцов,
оставшихся лежать в новокалитвенской земле,
внёс неоценимый вклад в общенародную Побе‐
ду, положив на её алтарь свою жизнь. За
успешные боевые действия по уничтожению 3-
го горнострелкового итальянского корпуса 25
января 1943 года всему личному составу была
объявлена благодарность, а 18 апреля 1943
года дивизия была преобразована в 89-ю гвар‐
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Иван Семенович Полбин родился в феврале
1905 года в тюрьме в Симбирской губернии.
Здесь его мама Ксения Полбина отбывала нака‐
зание за участие в сельском сходе, который
состоялся после Кровавого Воскресения в
Петербурге. По всей губернии пронеслась
волна недовольства крестьян, люди грабили и
преследовали помещиков. Губернатор – князь
Яшвиль защищал крестьян и просил земли для
них, после чего был отстранён от власти. Кре‐
стьяне настолько были возмущены, что даже не
побоялись бросить бомбу в нового губернатора
Константина Сократовича Старынкевича. Это
случилось 5 октября 1906 года. От заражения
крови в результате травм губернатор умер 7
октября 1906 года. В истории данное событие
считается единственным нераскрытым пре‐
ступлением начала XX века против власти.
Глава семейства Семён Полбин надорвался

на тяжёлых батраческих работах и последние
годы своей жизни был прикован к кровати.
Ксения стала единственной кормилицей для
семерых детей. С 7 лет маленький Иван был
вынужден также работать батраком. Батрак –

это наёмный рабочий в помещичьем или кулац‐
ком хозяйстве из обедневших, имевших
небольшой земельный надел или совершенно
лишённых земли крестьян. В 1919 году, когда
Ивану было 14 лет, произошла встреча с солда‐
том, которая коренным образом изменила
жизнь подростка. Иван работал на железнодо‐
рожной станции, где часто проходили военные
эшелоны. В один из дней он увидел необычную
фотографию воздушного аппарата в газете,
которую читал солдат, остановившийся на
станции. Солдат рассказал, что это был «еро‐
план» – военный самолёт. После этого Полбин
вернулся в свою деревню и мысли о воздушных
суднах не покидали его.
Обучаясь в школе, Полбин много времени

проводил в библиотеке, читал книги, журналы
про авиацию, даже старался эту информацию
показать в школьной стенгазете, которую он
редактировал. После окончания школы Иван
был направлен на работу избачом в село Майна.
Избачом назывался культурно-просветитель‐
ский работник в деревне, руководящий работой
избы-читальни. Заведуя читальней, Полбин

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИВАН СЕМЁНОВИЧ ПОЛБИН
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В 1939 году начался боевой путь Ивана
Семёновича Полбина. В районе реки Халкин-
Гол проходили испытание бомбардировщики
во главе с Иваном Полбиным. Японские войска
вторглись на территорию союзной Монголии с
целью захвата Дальнего Востока, Сибири и
Китая. Поэтому для защиты Монголии и была
отправлена Красная Армия на восток. Бои
1939 года закончились разгромом Японии и
имели огромное значение в будущей Победе
Красной армии. Так как после 1939 года
Япония отказалась выдвинуться на помощь
своим союзникам – фашистской Германии. В
победу Красной Армии над Японией внёс
большой вклад и наш земляк. Все боевые
вылеты Полбина имели успех. За время бое‐
вого пути 1939 года он выполнил 19 успешных
боевых вылета, впоследствии чего был награ‐
ждён Орденом Ленина.
Дальнейшей целью Ивана Полбина стало

поступление в военную академию. Но реализа‐
ции этой цели помешала Великая Отечествен‐
ная война. Иван Семенович был срочно моби‐
лизован для выполнения боевых задач на
фронте. Лётчики во главе с Полбиным не
жалели врага, уничтожали колонны артилле‐
рии, скопления пехоты. К сентябрю 1941 года

Иваном Полбиным было выполнено более 70
боевых вылетов, он не только сам вылетал на
боевые задания, но и учил лётной практике
молодое поколение. Всю войну писал жене и
детям на родину. Но семья Ивана Семеновича
после войны его не увидела. Жена – Мария
Николаевна работала помощником врача и на
благо победы трудилась в тылу.
К концу 1941 года Иваном Полбиным было

уничтожена 3500 фашистских солдат и офице‐
ров, 160 танков, 370 машин, три дивизиона
артиллерии, 18 самолётов. В конце 1941 года
Иван Семёнович Полбин был награждён Орде‐
ном Красного Знамени. Помимо боевых успе‐
хов у Ивана Семёновича были и тяжёлые
потери во время войны. Он терял своих товари‐
щей, своих учеников в бою и всегда очень
тяжело переживал потери. На протяжении
военной службы Полбин был командиром 150-
го скоростного бомбардировочного авиаци‐
онного полка. И всегда сам совершал вылеты,
показывая мужество личным примером.
Полбин говорил так: «Люди, чьи судьбы тебе
вручены народом, поверят в тебя и пойдут за
тобой тогда, когда они увидят тебя впереди и
выше, увидят, что ты умеешь делать то, чему их
учишь, так хорошо, как требуешь от них».
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Весной 1942 года Иван Семёнович Полбин
получил особое задание – уничтожение топ‐
ливного склада на Морозовской Железнодо‐
рожной станции. На этой станции был сосредо‐
точен крупный склад горючего, который особо
сильно охранялся гитлеровцами. В результате
Полбиным цель была достигнута. После особо
важного задания Иван Семёнович получил
звание Героя Советского Союза.
В сентябре 1942 года высшее руководство

отозвало Полбина от боевых действий в штаб
Военно-возлушных сил Красной Армии. Но
Иван Семёнович без неба не смог. Отказавшись
от должности в штабе, вернулся на войну.
В феврале 1943 года Полбин принял коман‐

дование 1-ым бомбардировочным авиацион‐
ным корпусом на Воронежском фронте. В
военную историю вошёл термин «полбинская
вертушка». Приём «вертушка» представляет
собой тактический приём бомбометания, раз‐
работанный лично Иваном Полбиным. Он
заключался в изматывании врага. Несколько
самолётов подходили к цели и перестраивались
в замкнутый круг. По очереди самолёты вхо‐
дили в пикирование, сбрасывали бомбы, выхо‐
дили из пикирования и так круг за кругом. В
1943 году Полбин принимал участие в боях

под Сталинградом. Один из значимых выле‐
тов Ивана Семёновича состоялся во время
битвы на Курской дуге, где под его командова‐
нием было уничтожено 40 танков, 548 авто‐
машин, 9 складов с боеприпасами, 25
фашистских истребителей.
Боевой путь Полбина проходил под Смолен‐

ском, Ржевом, Москвой, Сталинградом, Харь‐
ковым, Белгородом, Курском. Солдаты, видя в
воздухе эскадрильи бомбардировщиков под
командованием Ивана Полбина с гордостью
говорили: «В воздухе гвардейцы Полбина!»
Никогда не забывал Полбин о семье,

всегда писал письма надежды жене, с ними
мы познакомились в краеведческом музее
города Ульяновска. Все письма наполнены
нежностью и любовью к своей семье, к
своей малой Родине, ко всему Советскому
Союзу. В каждом письме можно встретить
слова веры в неизбежную победу Красной
Армии над гитлеровской Германией.Многие
ученики Ивана Семёновича Полбина полу‐
чили звание Героя Советского Союза.
В промежутках между боевыми выле‐

тами, Полбин оставлял записи своим после‐
дователям о ведении успешного боя. После
Ивана Семёновича осталось немало практи‐
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Позже в Туле Валентина Степановна устрои‐
лась на работу в аэроклуб. Карьера молодой
лётчицы стала стремительно развиваться. В
1937 году она установила сразу пять мировых
женских рекордов. Ранее рекордсменами в
данных категориях полётов были американские
лётчицы. Совершенно точно можно сказать, что
Валентина Степановна была амбициозным
человеком, желающим войти в историю, про‐
славив свою Родину. Ей это удалось. Секрет
успеха – волевой характер и способствующая
достижениям лётчицы ситуация в стране.
Конец 1930-х годов в СССР был ознамено‐

ван патриотическим подъёмом во всех сферах
жизни и стремлением к рекордам. Девизом лёт‐
чиков стала фраза: «Летать выше всех, дальше
всех, быстрее всех». Настало время проявить
свой профессионализм и гражданственность.

По воспоминаниям экипажа, во время
одного из тренировочных полётов в небе над
Москвой самолёт вдруг резко «клюнул» носом.
Гризодубова тотчас скомандовала экипажу пры‐
гать, но они отказались: «Если прыгать, то
только всем вместе». «Я?», – ответила Гризоду‐
бова, – «Ни за что! Скажут: баба струсила, бро‐
сила машину. Буду сажать». Посадить самолёт

ей удалось с огромным трудом. Это – поступок
стойкого человека, мужество которого прояви‐
лось в критической ситуации.
24-25 сентября 1938 года Валентина Гризо‐

дубова с командой совершила перелёт на
АНТ-37 «Родина», установив новый женский
мировой рекорд длительности перелёта. Первая
в мире вместе со своим экипажем добилась
цифры в 6450 км на навигационных приборах и
картах, пролетав 26 часов 29 минут. За этот
легендарный перелёт 2 ноября 1938 года ей
было присвоено звание Героя Советского
Союза и вручён Орден Ленина. Такой оглуши‐
тельный успех показал, на что способны жен‐
щины-лётчицы. Это было признанием того, что
лётная профессия женщинам по плечу.
В самом начале войны Валентина Степа‐

новна написала письмо Иосифу Виссарионо‐
вичу Сталину, в котором просила отправить её
на фронт. Она говорила о том, что женщины-
лётчицы готовы отдать все свои силы, знания,
опыт для борьбы с фашистскими захватчи‐
ками. Однако её не отпускали с поста началь‐
ника Управления международными воздуш‐
ными линиями. Но она не теряла надежды
попасть на фронт, и это ей удалось.
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проверил работу приказчиков (управляющих
магазином). Обсудили ассортимент товаров,
которые нужно было заказать. Ведь нужно
было держать марку! Все в городе знали, что
у Варшавского можно купить всё, чего душа
пожелает. Бакалею, галантерею, мануфактуру,
обувь, готовое платье, пушнину, золото, сере‐
бро, часы, шапки, шляпы, фуражки и даже
сельскохозяйственные орудия и принадлежно‐
сти! Магазин был двухэтажный, основатель‐
ный – не каменный, как у соседей. Вульфу
Яковлевичу больше нравилось дерево, поэто‐
му и дом, и магазин его были деревянными.
Оставив сыновей в магазине, наш купец от‐

правился к Котковым. Здесь тоже можно было
купить некоторые товары, продававшиеся и у
Варшавских. Между купцами была конкурен‐
ция, которая заставляла искать способы сохра‐
нения прибыли. Главными из них были любез‐
ность обслуживания и хорошее качество това‐
ра, а также – необычный ассортимент. У Кот‐
ковых продавались колониальные, москатель‐
ныеи скобяные товары. Но главной изюминкой
Котковых были необычные шоколадные лаком‐
ства – шары с сюрпризом. Внутри шара в тон‐
кую бумагу были завёрнуты недорогие брошки,
колечки, напёрстки. Детей поражало и волнова‐

ло – как же в абсолютно круглый шарик поме‐
щали белоснежную упаковку с сюрпризом?!
Вот за таким сюрпризом для любимицы доч‐

ки и зашёл к соседям Вульф Яковлевич. Заодно
нужно было обсудить с Иваном Ивановичем
очень важный вопрос. Две недели назад откры‐
лась синагога, построенная на деньги купцов-
евреев. Да вот беда – казённого раввина не
было. А Иван Иванович мог бы выполнять его
обязанности. Согласится ли?
От Котковых Вульф Яковлевич отправился

в синагогу. По пути навестил соседей –Шах‐
ну Гурдуса и Леонтия Солмановича. У
Шахны Рувиновича тоже был каменный мага‐
зинчик. Солмановичи держали гостиницу.
Они тоже внесли свой вклад в строительство
синагоги. Вульф Яковлевич пригласил их
вместе осмотреть новую синагогу, полюбо‐
ваться.По пути обсудили общественные дела:
попечение женской гимназии, помощь «Об‐
ществу попечения о воинах, калеках и бро‐
шенных детях», «Вольному пожарному обще‐
ству» и другие вопросы благотворительности.
А вечером за большим круглым столом со‐

бралась вся семья: супруга Евгения Яковлев‐
на, сыновья Илья и Исай, и даже брат Меер
Иудович со своей семьёй на ужин пожалова‐
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После войны он вернулся в свою родную де‐
ревню, где работал кузнецом.
Сабир Закирович Гареев – мой третий

прапрадед по линии отца, татарин. Родился в
1897 году в селе Староакташево Кармаска‐
линского района Башкирской АССР. На
фронте он строил мосты, восстанавливал го‐
рода. Показал себя примерным бойцом, был
награждён медалью. Внуки Сабира Закирови‐
ча помнят его спокойным, добрым, жизнера‐
достным, гостеприимным. Он очень любил
петь старинные татарские песни. В деревне
его считали очень уважаемым человеком и
приходили к нему за советом.
Четвёртый герой нашей семьи – Николай

Николаевич Шемаров, мой прадед по линии
мамы, русский. Родился в 1915 году в селе
Старое Ахматово Большеболдинского района
Горьковской области. Участвовал в войне
между СССР и Финляндией 1939-1940 годов,
а после – в Великой Отечественной
1941-1945 годов. Был командиром батареи в
артиллерийских войсках. Имел несколько
наград, но особенно гордился медалью «За
оборону Советского Заполярья». После войны
прадед Николай до 60 лет работал в школе

учителем физкультуры. Он был спортивным,
подтянутым и даже в 70 лет мог сделать
«уголок» на турнике! Прадед очень любил
свою Родину и на все государственные празд‐
ники вывешивал флаг СССР на стене своего
дома.
Пятый герой нашей семьи – Антон

Иосифович Баньковский, мой второй прадед
по линии мамы, поляк. Родился в 1921 году в
селе Голосков близ города Каменец-
Подольский. В мае 1943 года он был зачислен
во взвод сапёров в состав Войска Польского.
Так называлось специальное подразделение,
созданное в СССР во времена Великой
Отечественной войны. Прадед часто бывал на
передовой, минировал и разминировал
территорию, а однажды сумел взять «языка».
В характеристике, выданной командиром

взвода, говорится, что Антон Иосифович был
дисциплинированным, аккуратным, друже‐
любным. Мой прадед был дважды ранен,
контужен. Имел много наград, в том числе –
польских. После войны он работал сторожем
в архиве, а в свободное время писал картины.
Чей подвиг более значим? Храброго Ми‐

нуллы Хабибова, погибшего в полях Польши?







148

пройти ускоренные курсы в первом Киевском
артиллерийском училище, где требовалось
хорошее знание математики. Ведь как в наро‐
де говорят: «Без расчётов не пошлёшь снаряд
точно в цель». Наши догадки подтвердились
документом – копией аттестата одного из
курсантов об окончании училища в 1941
году. Среди предметов, изучавшихся курсан‐
тами, были – математика, стрелковая подго‐
товка, топография.
В семейном архиве мы нашли военный би‐

лет Сергея Ивановича Сапина, из которого
узнали, что с 24 октября 1940 года по 28 октя‐
бря 1958 года мой прадед проходил службу в
вооружённых силах СССР.
C октября 1942 года по август 1943 года

он участвовал в боевых действиях на Севе‐
ро-Кавказском фронте. В нашей семье хра‐
нится фотография молодого Сергея Ивано‐
вича. На обратной стороне фото есть над‐
пись: «1943 год, Северо-Кавказский
фронт. 428 гсп, 83 гсд. Командир бата‐
реи». Эта информация помогла нам по‐
нять, что мой прадед-педагог во время Ве‐
ликой Отечественной войны служил в 428
горнострелковом полку 83 горнострелко‐

вой дивизии на Кавказе. Сергей Иванович
был артиллеристом.
Сергей Иванович принимал участие в Битве

за Кавказ – одной из самых продолжительных
в Великой Отечественной войне. Она длилась
442 дня с 25 июля 1942 года по 9 октября
1943 года и вошла в историю военного искус‐
ства как комплекс оборонительных и наступа‐
тельных операций, проведённых на обширной
территории в сложных природных условиях.
Перед вторжением на Кавказ немцы разра‐

ботали операцию под кодовым названием
«Эдельвейс» — «Белый цветок». Первым они
взяли заснеженный Эльбрус — высочайшую
вершину Кавказа. Следующей задачей был за‐
хват нефтяных месторождений, где добыва‐
лось более 90% чёрного золота СССР. Кроме
этого, фашисты желали добиться полного
господства на Чёрном море, выйти к рубежам
Турции и втянуть её в войну с СССР.
В архиве нашей семьи бережно хранится

медаль «За оборону Кавказа», которая была
вручена Сергею Ивановичу 8 мая 1968 года
Березниковским Горвоенкоматом.
В нашей семье хранятся награды прадедуш‐

ки и его орденская книжка. Самой высокая на‐
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града – Орден Красного Знамени. Из наград‐
ного листа, подписанного командиром 428
горнострелкового полка 83 горнострелковой
дивизии майором Леонтьевым мы узнали, что
Сергей Иванович Сапин «в боях за высоту
352,1 южнее станицы Неберджаевская Крас‐
нодарского края 30 июля 1943 года» совершил
подвиг. Он умело и мужественно командовал
расчётом артиллерийского орудия. Задание у
него было непростое: уничтожить три враже‐
ских дзота противника, которые находились в
шестидесяти метрах от наших солдат. Дзоты
противника простреливали плотным огнём
скаты высоты, где находилась 83 горнострел‐
ковая дивизия. Это существенно затрудняло
продвижение наших стрелков.
В таких нелёгких условиях мой прадед –

лейтенант Сапин принял непростое, но вер‐
ное решение. Рискуя своей жизнью и жизнью
артиллерийского расчёта, Сергей Иванович и
его солдаты вынесли на руках орудия вперёд
боевых порядков по крутым скатам двух вы‐
сот по грязи. Под огнём противника нашим
артиллеристам удалось собрать орудие и
установить его прямо в «лоб» врага. В эту са‐
мую минуту фашисты начали сопротивляться

и бить по нашим расчётам из пулемётов и ав‐
томатов, но по сигналу моего прадеда бойцы
прямой наводкой открыли огонь по дзотам
врага. Первыми снарядами они разбили два
ближних дзота, затем – третий. Расчёт под ко‐
мандованием прадеда разрушал дзоты, не
прекращая огонь ни на минуту, до тех пор,
пока само орудие не вышло из строя. Лейте‐
нант С.И.Сапин в том бою был тяжело ранен.
С 29 августа 1943 года мой прадед находился
на излечении в эвакогоспитале № 3687 в
посёлке Сабунчи, в Азербайджане.
Точный и верный расчёт в сложившейся

обстановке, смелость и решительность,
внезапность действий на высоте 352,1 юж‐
нее станицы Неберджаевская помогли одер‐
жать победу над врагом. Контратака была
успешно отражена.
Для нас было открытием, что рубежом

«Голубая линия» называлась система немец‐
ких укреплений, получившая такое название
в советских документах, а затем и в истори‐
ческой литературе. Фланги этого рубежа
упирались в Черное и Азовское моря. По-ви‐
димому, этот факт и определил название «Го‐
лубая линия». У этого рубежа существовало
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и другое название. Противник именовал его
«Готенкопф» («Голова гота»).
Только представьте себе: под наблюдени‐

ем гитлеровских автоматчиков все жители
из станиц и хуторов рыли траншеи, проти‐
вотанковые рвы, окопы. «Голубая линия»
была оборудована опорными пунктами, на‐
сыщенными дотами и дзотами. Все они
связывались между собой системой ходов и
сообщений. Прадед с сожалением говорил,
что из-за ранения не смог выполнить
основную задачу — прорвать рубеж «Голу‐
бая линия». Но он внёс свой вклад в Побе‐
ду! В сложившейся обстановке мой прадед
— Сергей Иванович Сапин и его сослужив‐
цы смогли занять плацдарм за горным
хребтом южнее Неберджаевской, что созда‐
ло благоприятную обстановку для дальней‐
шего наступления наших войск.
Итогом недельных боев под Неберджаев‐

ской стало значительное (до 5км) вклини‐
вание советских войск во вражескую обо‐
рону. Подразделение несло тяжёлые поте‐
ри, но врагу не удалось восстановить утра‐
ченные позиции. До победы на Кавказе
оставалось всего два месяца.

Если бы мой прадед и его бойцы знали, что
именно благодаря их решительности, смело‐
сти, несокрушимой воли к победе 9 октября
1943 года территория Кавказского региона
была освобождена. Победа Красной Армии в
битве за Кавказ имела огромное значение для
всего хода Великой Отечественной войны. На‐
цистским войскам не удалось захватить глав‐
ные советские нефтяные месторождения, враг
не получил ресурсов, необходимых ему для
ведения дальнейшей наступательной войны.
После Великой Отечественной войны

С.И.Сапин решил продолжить службу. Сме‐
лость, отвага, самопожертвование, неподдель‐
ный патриотизм помогли ему подняться по
лестнице в военной карьере и получить звание
подполковника. Мой прадед служил в Герма‐
нии в 11 гвардейской танковой дивизии в
Дрездене. Там же и родилась моя бабушка —
Лариса Сергеевна. Она пошла по стопам свое‐
го отца и стала учительницей русского языка и
литературы. Самые лучшие отцовские каче‐
ства помогли моей бабушке защитить канди‐
датскую диссертацию и стать кандидатом фи‐
лологических наук, доцентом университета.
Моя бабушка постоянно учится, недавно она
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Отца прабабушки Дмитрия Григорьевича
Махно вспоминают как человека сурового,
рачительного хозяина. Он умел шить шапки,
выделывать шкуры, валять валенки. Дома его
слово было законом. Именно эти качества и
такой семейный уклад помогли перенести все
невзгоды переселения.
Семья занималась крестьянским трудом. На

Алтае в селе Максимовка подросли дети. Они
стали создавать свои семьи. Старший сын Федот
с женой жил в доме вместе с Дмитрием Григо‐
рьевичем и Василисой Самсоновной. Его сестра
Одарка вышла замуж за Василия Федоровича
Юрко и переехала в посёлок Бубны, располо‐
женный в 3 км от Максимовки. Здесь родился
мой дедушка Николай Васильевич Юрко.
В 1937 году мужа Одарки репрессировали,

она осталась с 5 детьми. Сведений о судьбе её
мужа семья не имела. Дмитрий Григорьевич
стал помогать дочери. Внуки подолгу жили у
деда, так как обучение с 5 по 9 класс проходило
в максимовской школе. На всех у него хватало
доброго слова и внимания. Дедушка прятал в
сенцах кулёк с конфетами и перед уходом вну‐
ков всегда выдавал по конфетке. В 1941 году на
фронт ушли оба его сына: Григорий и Федот. У

Федота в семье тоже осталось 5 детей, у Григо‐
рия – сын Михаил. Опять прибавилось забот,
надо было обуть, одеть, накормить огромное се‐
мейство. Григорий не вернулся с войны, воспи‐
тание внука Михаила полностью легло на плечи
дедушки Дмитрия и бабушки Василисы. В семье
дед сохранил украинский уклад, украинскую
речь. До сих пор потомки готовят его любимые
вареники с паслёном и солёные арбузы.
За хорошую работу Одарка в 1940 году была

награждена поездкой в Москву. Одарка не смог‐
ла поехать, не смогла оставить детей. Получал
награду дедушка Дмитрий Григорьевич. Он по‐
просил помочь узнать информацию о муже сво‐
ей дочери. Домой дедушка вернулся с подарка‐
ми и вестями о Василии Фёдоровиче. Семья
узнала, что он жив, осуждён на 10 лет. Дарью
наградили тюком сатина, швейной машинкой и
золотыми серёжками.
В выписке из домовой книги по поселку

Максимовка за 1934-1937 годы семья запи‐
сана как Мохно. Чтобы подтвердить или
опровергнуть родственные линии с Нестором
Махно, мы составили его генеалогическое
дерево. Но подтверждения родства с Дмитри‐
ем Григорьевичем не установили.







159

оборонительные бои, лазание по-пластунски,
перебежки по преодолению полосы препят‐
ствий, по обстреливаемой площади. Учились мы
метко стрелять, бросать из разных положений
гранату, проходили строевую подготовку и по
ночам нас часто поднимали по тревоге».Жили и
готовились солдаты в сложных полевых услови‐
ях максимально приближенных к боевым. Ноч‐
лег красноармейцев проходил в землянках. Спа‐
ли на голых нарах и соломе.
Такие условия военной подготовки и быта

солдата послужили для прадедушки настоя‐
щей военной закалкой. Ефим Игнатьевич
успешно освоил курс новобранца, и был от‐
правлен на Ленинградский фронт.
Свой боевой путь проходил в составе 21

стрелковой гвардейской дивизии 59 гвардейском
стрелковом полку. В октябре 1943 года праде‐
душка участвовал в Невельской наступательной
операции.У полка стояла задача прорвать оборо‐
ну противника. Наши солдаты встретили силь‐
ное сопротивление врага и стремительным уда‐
ром танков и пехоты подавили его. 6 октября го‐
род Невель был взят советскими войсками. В
ожесточённых боях младший сержант Кривых
получил пулевое ранение в правое плечо. Был

госпитализирован. По окончанию лечения пра‐
дедушке выдали медицинскую справку. В ней
было написано: «Ограниченно годен к военной
службе!». Прадедушка по характеру был боец и
не собирался сдаваться.
Ефима Игнатьевича перевели на службу

санинструктора. До войны он не имел никакого
отношения к медицине. Прадедушке потребова‐
лось окончить курсы по новой военной специ‐
альности.Он научился останавливать кровотече‐
ние, накладывать повязку, обеспечивать фикса‐
цию переломов конечностей раненым бойцам. В
его снаряжение входили личное оружие, меди‐
цинская войсковая сумка, санитарная носилоч‐
ная лямка и нарукавный знак Красного Креста.
В июле 1944 года во время Двинской опера‐

ции при форсировании реки Дрисса санинструк‐
тор совершил свой первый подвиг. Ползком вы‐
нес на себе с передовой 15 раненых бойцов с их
личным оружием. Спас солдатам жизнь. Город
Двинск был освобождён от фашистов.
За проявленный героизм прадедушку награ‐

дили медалью «За отвагу». Отметили его лич‐
ную храбрость.Позднее на его груди за прояв‐
ленное мужество в неоднократных наступа‐
тельных операциях появятся ещё 2 медали –
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Шум был некстати, малыш только начал засы‐
пать. Она бросила недовольный взгляд на са‐
монадеянного низкорослого задиру, припу‐
стившего в сторону реки Верды. Пригрозила
крутившемуся подле среднему брату Тимке. И
вдруг как-то очень тепло улыбнулась. Вспо‐
мнила: прошлым годом относили они с Васи‐
лием бате на лесозаготовку тируны. И уже воз‐
вращались из Тёмного лога домой, перемазан‐
ные соком полуницы, как из-за покосившегося
колодца-журавля, чинно переваливаясь с ноги
на ногу, вышли три гуся. Громко гогоча, самый
крупный из них вытянул в сторону непрошен‐
ных гостей шею и предупреждающе зашипел.
Гусей Санька боялась до колик в животе. А
потому, вместо того, чтобы спасаться, она
встала, вытянувшись в струнку, и закрыла
глаза. Тут уже все три гуся, шипя, зашагали
по направлению к детям. Не раздумывая,
Васька сделал шаг вперёд, заслонил своим ху‐
деньким телом сестру и заставил медленно
отступить в сторону приземистого деревянно‐
го храма. Протолкнув её в открытую дверь, он
также шагнул внутрь. Пахло ладаном и вос‐
ковыми свечами. Было темно. Только в пра‐
вом углу храма у входа в алтарь теплилась

перед старинной иконой лампадка. С иконы
строгим оценивающим взглядом смотрел на
детишек святой великомученик Димитрий
Солунский, покровитель воинов. Домой по‐
шли в обход: сначала по «каменке», с неё
свернули на Заливный и уж потом на Двой‐
ной. Сане было хорошо и спокойно, её рука
была в уверенной руке брата. Так шло детство
моего прапрадеда Василия. Семья была друж‐
ной, дети помогали родителям, дружили меж‐
ду собой, защищали друг друга.
Наступил 1917 год. Ситуация в стране стре‐

мительно менялась. В Рязанской губернии с
приходом большевиков заводы, сельскохозяй‐
ственные машины, орудия и другая собствен‐
ность изымалась из частного обладания и
передавалась в ведение губернского Совета на‐
родного хозяйства.Шла беспощадная борьба с
кулаками и другими контрреволюционными
элементами. Проводилась мобилизация для
борьбы с белогвардейскими отрядами Деники‐
на, Мамонтова, Врангеля. Проходили «недели
помощи фронту». Производился переход к кол‐
лективным формам землепользования.
Для Василия этот период стал периодом

личностного становления. Он старательно
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учился, по примеру отца регулярно знакомил‐
ся с газетными сводками. Когда отец вступил в
партию и вошёл в состав «комитета бедноты»,
часто вместе с ним участвовал в проведении
реквизиции излишков. По вечерам в доме Про‐
тасовых собирались «сочувствующие», желаю‐
щие вступить в партию большевиков, вместе с
ними он внимательно изучал партийные поста‐
новления. Привычка к постоянной работе над
собой осталась у него на всю жизнь. Василий
всегда много и осмысленно читал, увлекался
политикой, был в курсе последних новостей.
1931 год для Протасовых стал поворот‐

ным. Отец Василия Николай был избран
председателем колхоза. А сам Василий по
окончании Рязанской профтехнической шко‐
лы по распределению был направлен в город
Ногинск на Ново-Гребенную фабрику Глу‐
ховского хлопчато-бумажного комбината.
Здесь он познакомился со своей будущей же‐
ной Марией Алексеевной Петуховой. Девуш‐
ка она была серьёзная, рассудительная. Этим
и покорила Василия.
Первая их встреча состоялась в библиотеке

Глуховки. Маша частенько заглядывала сюда
после работы. Засиживалась допоздна. Вот и

сейчас она неохотно закрыла свежий номер
«Голоса рабочего» и направилась к выходу.
У стойки выдачи литературы стоял молодой

человек. Он обернулся в сторону Марии, энер‐
гично поправил волосы и снова обратился к
библиотекарю: «Первоначально две прядиль‐
ные фабрики были задуманы. Одна, ново-гре‐
бенная, должна была высокие номера пряжи
выпускать, другая, ново-кардная, более низ‐
кие. Оба корпуса выстроены. Добротные. Же‐
лезобетонные со стеклянными окнами. А рабо‐
тает один наш, ново-гребенной. Почему?»
Библиотекарь, к которому был обращён во‐

прос, был в затруднении. В этой ситуации
Мария невольно взяла инициативу на себя:
«Второй Наркомтяжпрому отдали. Это сейчас
у нас своего хлопка вдосталь. А тогда значи‐
тельная его часть из-за границы ввозилась.
Вот и приняли решение, что одна фабрика бу‐
дет пряжей и ниточное, и ткацкое произ‐
водство снабжать».
Из библиотеки молодые люди вышли вме‐

сте. По дороге ещё долго беседовали. И про
первые машины фирмы Платт, с которых начи‐
нали прядильщики Глуховки, и про новые ма‐
шины Платта. И про текстильные комбаины –





165

выпуск продукции для фронта, производится
мобилизация в армию. В числе первых в нача‐
ле июля 1941 года на фронт ушёл и Василий
Протасов. Началась новая страница его био‐
графии – фронтовая.
Первый боевой опыт рядовой Протасов

приобрёл в ходе битвы под Москвой. Именно
здесь закалялся его характер, оттачивалась
дисциплинированность и собранность, уме‐
ние владеть собой, несмотря на горечь по‐
терь. Большую часть войны с февраля 1942
года по июль 1945 года сержант Протасов
прошёл в составе 352 отдельного пулемётно-
артиллерийского батальона.
Шел 1943 год. 118 Укреп-район в составе

Донского фронта участвовал в битве за Ста‐
линград. Шли тяжёлые бои – одни из самых
кровопролитных за всю войну. Отделение, в
составе которого воевал Василий, потеряло
командира. Протасов взял руководство на
себя. Получил контузию, но боевая задача
была выполнена успешно.
7 мая 1944 года. Деревня Афанасово.

Здесь расположен один из опорных пунктов
44 стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского
фронта. Темная глухая ночь. Уже около двух.

Трудно бороться с дремотой. Кажется, вот-
вот провалишься в вязкий тяжёлый сон.
Основные подразделения немцев ещё дале‐
ко. Вряд ли сегодня будет наступление. И все
же усилием воли Василий заставляет себя
вглядеться вдаль. «Показалось? Нет. Есть
движение». Немецкую маскировку за три
года войны Протасов изучил хорошо. «Раз‐
ведка... Сколько их? Одна группа человек
10-15 точно уже у самого опорного пункта.
Вторая закрепилась возле леса. Обычно в не‐
мецкой разведгруппе три подобных отряда.
Значит – ещё один прикрывает...», – так мол‐
ниеносно оценил обстановку мой прапрадед.
Действовать нужно было быстро. Сержант
Протасов принял удар на себя: открыл пу‐
лемётный огонь. Первую группу он отсёк
сразу. На какое-то время противнику при‐
шлось залечь. Прошло несколько минут – и
снова атака: под прикрытием миномётного
огня противник двинулся к деревне. Но не‐
мец просчитался. Василий уже поменял ог‐
невую позицию и снова открыл огонь. Про‐
тивник был полностью уничтожен. Накоп‐
ленный боевой опыт, самообладание и реши‐
тельность не подвели Василия. Приказом от
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В Свердловске жить стало немного лег‐
че. В хозяйство приобрели козу. Алег хо‐
дил её выгуливать на Плотинку. В 1942
году в Свердловске Алег пошёл в 1 класс.
В школе он учился хорошо, но бывали и
двойки. Он любил баловаться, но всегда
знал меру. В школьном возрасте у него
сформировались важные качества – целе‐
устремлённость, настойчивость, многоза‐
дачность и чувство ответственности. В
1952 году мой прадедушка окончил 10
классов и пошёл учиться в Сельскохозяй‐
ственный институт. В этом институте он
познакомился со своей будущей женой –
Верой Вениаминовной Партиной. В сту‐
денческие годы прадедушка ездил на осво‐
ение целины в Казахстан, где работал на
тракторе. За работу ему платили зерном.
Спустя 5 лет в 1957 году он окончил
институт по специальности инженер-меха‐
низатор, женился на Вере.
Прадедушка стал работать на Турбомо‐

торном заводе. В 1959 году у Веры и Алега
родилась дочь Наталья. Это прибавило
семье забот и огромную ответственность –
отцу. В 1961 году он устроился в совхоз

«Орджоникидзевский» главным инже‐
нером-механизатором, где у него было
много друзей и хороших знакомых. Он ува‐
жал своих подчинённых и был справедли‐
вым. В 1962 году у Алега Павловича роди‐
лась вторая дочка Татьяна – моя бабушка.
В 1963 году на базе Уральского научно-

исследовательского института сельского
хозяйства началась разработка гидропон‐
ной установки с непрерывной циркуляци‐
ей раствора. Иными словами – разрабаты‐
вали систему полива для теплиц. Испыта‐
ния проходили в течение 5 лет. Новая си‐
стема позволила значительно оптимизиро‐
вать процесс, упростить оборудование,
снизить капитальные затраты и увеличить
тепличный урожай на 10%. Все испыта‐
ния проходили у Алега Павловича в совхо‐
зе «Орджоникидзевский».
Завершив разработки, Алег Павлович и

Вера Вениаминовна с детьми по направ‐
лению советского правительства поехали
работать в Монголию. Необходима была
помощь в развитии сельского хозяйства.
Семья Рогозиных проживала в монголь‐
ском селе Борнур, расположенном неда‐
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ной войны I степени. «Смелый, волевой ко‐
мандир, лётчик-истребитель. В воздушном
бою инициативен. В любой сложной обста‐
новке принимает правильные решения и
выходит победителем над врагом», – это
слова из наградного листа Героя Советского
Союза Александра Шокурова.
Мой прадед не раз встречался с братьями по

оружию – легендарными лётчиками Михаилом
Михайловичем Зелѐнкиным, Сергеем Фёдорови‐
чем Долгушиным, Алексеем Петровичем Мере‐
сьевым. В своей книге «На Курской дуге» леген‐
дарный Алексей Мересьев вспоминал, как
«Александр Шокуров был принят в партию пря‐
мо на аэродроме, у самолёта ему вручили пар‐
тийный билет. Получив его, лётчик Шокуров
сразу же вылетел на задание. И в воздушном
бою сбил самолёт противника».
Благодаря воспоминаниям дважды Героя

Советского Союза лётчика-истребителя
Михаила Кузнецова, сохранилось описание
одного из боев Александра Алексеевича.
«Сокол, прикрой, атакую!», – передал гвар‐
дии лейтенант Александр Шокуров своему
ведомому Михаилу Кузнецову. Сам же
устремился к «Фокке-Вульфу», сблизился с

ним и меткой очередью сбил машину вра‐
га. Шокуров осмотрел воздушное про‐
странство, кинул взгляд вниз. На зелёном
фоне поля, где-то между посёлком Золочев
и Бродами, ходили наши «Илы», штурмуя
оборону противника. А в голубом небе в
стремительной карусели носились истре‐
бители. Четыре «Яка» дрались с десятью
«Фокке-Вульфами».
Заметив, что горящий самолёт Кузнецова

идёт к земле, Шокуров мгновенно спикиро‐
вал. Внезапным ударом отогнал врага, кото‐
рый шёл вслед за горящим «Яком», намере‐
ваясь расстрелять лётчика, как только тот вы‐
бросится с парашютом. Кружась над пара‐
шютистом, Александр Алексеевич спас това‐
рища от неприятельского огня. И, отбившись
от шести «Фоккеров», благополучно возвра‐
тился на свой аэродром.
Немецкие пилоты боялись русского

бесстрашного лётчика, охотились за его крыла‐
той машиной, которая была заметна в небе. Ле‐
том и осенью 1944 года Александр Шокуров
сражался над Украиной и Польшей на самолёте
Як-1Б с бортовым номеров «38». На носовой ча‐
сти самолёта красовалось красное сердце.
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теля прозвали «Колька-забияка». По воспомина‐
ниям современников он всегда был верховодом
и заводилой среди ребят. За свою деятельность
в организации он получил новое прозвище –
«Колька-коммунист». Василий Шанько – секре‐
тарь Глазовского уездного комитета комсомола в
1920-е годы, вспоминал, что многие, кто
прошёл через школу «Зари коммунизма» стали
комсомольскими активистами, но «лучшим из
них был Коля Лекомцев».
Потому его и избрали делегатом I областной

комсомольской конференции, которая состоя‐
лась в мае 1921 года в городе Глазове (в то время
– столице Вотской автономной области). Не
один раз в будущем Николай Лекомцев прини‐
мал участие в комсомольских съездах уезда, с 14
лет ему стали доверять ответственные задания.
Одним из таких поручений стало руководство

комсомольским клубом, где по инициативе на‐
шего героя были открыты различные кружки. А
сам Николай встал во главе антирелигиозного
кружка – нового явления в жизни горожан. В
Глазове уже действовали два подобных объеди‐
нения для комсомольцев. Лекомцев получил бо‐
лее сложное задание – создать «антирелиги‐
озный кружок для беспартийных» и осуще‐
ствлять «общее идейное руководство». Такие за‐

дачи ставил перед 15-летним подростком секре‐
тарь уездного комитета комсомола. При этом да‐
валось строгое указание: «Всю антирелигиозную
работу рекомендуется вести осторожно, не за‐
трагивая чувств верующих и отбрасывая в сторо‐
ну метод высмеивания священников. Вся работа
должна вестись исключительно на научной
основе». В составе кружка в разное время насчи‐
тывалось от 5 до 8 человек.
В конце 1923 года Бюро Глазовского уездного

комитета комсомола доверило подростку ещё
одно серьёзное дело: создание первого пионер‐
ского отряда в городе. Такой отряд уже с мая
действовал в Ижевске. Николай встретился с за‐
ведующим Глазовского уездного отдела народ‐
ного образования. Отправил письмо в город
Ижевск в Областное бюро Детской коммунисти‐
ческой организации с просьбой помочь в органи‐
зации отряда. Привлёк в свою команду надёж‐
ных глазовских комсомольцев – Пелагею Суво‐
рову и Серафима Зубарева. Товарищ Поля
(именно так в то время обращались ребята к
своим наставникам) была направлена вожатой в
отряд при железнодорожной школе, а товарищ
Сима – в отряд при Первомайском детском доме.
Не случайно Лекомцев в первую очередь решил
сформировать пионерский отряд в детдоме: де‐
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тям-сиротам никто не мог запретить стать пио‐
нером. Так было не только в Глазове, но и по
всей Удмуртии. Благодаря стараниям Николая
уже в январе 1924 года в Глазове появились пер‐
вые пионеры. Наш герой не побоялся взять на
себя дело по созданию пионерского отряда при
комсомольском клубе из городских мальчишек и
девчонок. Первыми ребятами, вступившими в
отряд, были одноклассники братьев Лекомцевых
– Николая и Игоря, который чуть позже стал пи‐
онервожатым. Пионерия была новым делом, а
поэтому комсомольцам приходилось многое
придумывать самим. Были составлены 22 прави‐
ла поведения пионеров. Два из них поначалу
очень удивляли детдомовцев: «Пионер не дол‐
жен грызть семечки» и «Пионер не должен дер‐
жать руки в карманах». Дело в том, что в детском
доме вообще не было семечек, а штанишки в це‐
лях экономии шили без карманов.
Неподдельный интерес вызывает и то, чем

занимались первые глазовские пионеры под ру‐
ководством комсомольцев и их вожака Кольки-
коммуниста. Играли в футбол с мячом из бы‐
чьего пузыря, обшитого тряпками, и устраива‐
ли босоногие соревнования на беговых дорож‐
ках, находили музыкантов и разучивали песни
под баян, выпускали рукописный литературно-

художественный журнал «Юные силы» и ста‐
вили спектакли в драматическом кружке, кото‐
рым руководил Коля Лекомцев. В этом деле
наш герой раскрылся не только как умелый ор‐
ганизатор, но и как талантливый человек. Он
сам сочинил пьесу и участвовал в ней как ак‐
тёр. Внимания заслуживает и тот факт, что в
журнале большой популярностью пользова‐
лись стихи поэта Ржевского (под таким псевдо‐
нимом скрывался Николай Лекомцев). Хотим
заметить, что увлечение поэзией политрук
Красной Армии Николай Михайлович Леком‐
цев пронёс через всю свою жизнь. Руководя‐
щая жилка сочеталась в нём с творческими
способностями. Наверное, поэтому в воспоми‐
наниях первых пионеров Глазова можно прочи‐
тать только восторженные строчки о Кольке-
коммунисте.И примечательные факты о его ра‐
боте: достал лодку для детдомовцев для поезд‐
ки в деревню Солдырь, при «топливном кризи‐
се» ввёл «плату» за вход на танцы в школе – по
одному полену берёзовых дров, организовал в
комсомольском клубе пионерскую выставку с
макетом ленинского мавзолея. Годом позже
наш герой успешно прошёл допризывную под‐
готовку в качестве взводного политрука Гла‐
зовского учебного сборного пункта, за что по‐
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Сначала она работала на подмене, на
участках, где по какой-либо причине отсутство‐
вали почтальоны. Затем, спустя несколько меся‐
цев, её оформили официально, ей дали свой уча‐
сток. На нём она проработала 36 лет до 2003
года и ушла на пенсию в 57 лет, получив звание
«Ветеран труда Вологодской области». В её уча‐
сток входили деревни (сёла) Челищево, Ан‐
дреевское, Глинки, Зимёнка, Павлово и
Семёновская. Позже добавились деревни – Ры‐
сенково, Афоньково и улица Черёмушки в селе
Рослятино. Все эти пункты находились далеко
от почтового отделения. Деревня Павлово нахо‐
дилась в 15 км от почты. Там проживало 15 че‐
ловек. Деревня Зименка, где проживало 5 чело‐
век, была в 13 км от почтового отделения. В де‐
ревне Глинки вообще жила только одна бабуш‐
ка, а идти к ней нужно было за 14 км!
Раньше периодику выписывали в каждом

доме. В эти деревни почтальон должен был хо‐
дить через день во вторник, четверг и субботу.
Иногда бабушку до дальних деревень довози‐
ли на тракторах или на лошадях. Бабушка
рассказывала: «Часто подвозил меня и некото‐
рых жителей тракторист Петр. А пассажиры,
сидя в телеге, пели про него песню: «Подвези,

Петрушка, до околицы нас довези». Часто ба‐
бушка была на подменах на других участках в
деревнях Степаньково (в 5 км), Будьково (в 7
км), Доры (в 15 км), Кленовой.
Оббежав все эти деревни, нужно было

успеть домой, где ждали трое детей: моя
мама – Наталья, и двое сыновей – Александр
и Юрий. Дети оставались с бабушкой и де‐
душкой. Они были больны и поэтому часто
приглядывали за детьми соседи. «Раньше
село жило очень дружно, без слов и просьб
все помогали друг другу чем могли», –
рассказывает бабушка. Домой нужно было
прийти засветло, чтобы управиться с хозяй‐
ством: накормить и подоить коров, накор‐
мить телят, куриц, поросят и овец. Пригото‐
вить им еду на утро и день. Если пора грядок
– что-то полить или что-то собрать.
Раньше, как и сейчас, было большое разнооб‐

разие газет и журналов. На почту привозили бо‐
лее 20 видов периодики. Самые популярными в
нашей местности были областная газета «Крас‐
ный Север», районная газета «Знамя», детские
журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки».
Помимо газет почтальон обязан доставить

письма, которых раньше писали очень много, из‐
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ботала суконная фабрика. Сразу после нача‐
ла войны была организована противовоз‐
душная оборона. К началу 1942 года зарабо‐
тал цех боеприпасов. В годы Великой Отече‐
ственной войны Ульяновск стал зоной эваку‐
ации деятелей науки и жителей Ленинграда.
Город остался позади. На Александра Ни‐

кифоровича нахлынули воспоминания. Он ро‐
дился в состоятельной семье 4 ноября 1915
года. Его отец был учителем математики. Он
погиб во время пожара. Ребёнком Александр
попал в детский дом. Сызмальства он мечтал
быть лётчиком. Но фамилия Наумов могла вы‐
звать вопросы. Чтобы скрыть происхождение,
он убедил всех, что ничего, кроме имени, не
помнит. Так он и стал Непомнящим. Записали
его как ребёнка из семьи рабочих. Получив
несколько классов образования, Александр
поступил в педагогический техникум. Затем
юноша пошёл работать на завод. Он показал
себя активным комсомольцем. В 1936 году по
линии комсомола его направили в Авиашколу
Осоавиахима в Иркутске.
Внезапно двигатель стал работать с пере‐

боями. Нужно выяснить причину. Оглядев‐
шись, лётчик подобрал место для приземле‐

ния на просёлочной дороге рядом с лесом.
Посадка была удачной, но колёса попали в
яму и «зарылись». Неполадку Александр
легко устранил. Для взлёта нужно было что-
то подложить под колеса. Набрал в лесу ва‐
лежник. Сделав плотный настил, лётчик ре‐
шил добавить ещё веток. Он почти зашёл в
лес, как вдруг услышал немецкую речь. Ди‐
версанты! Пилот, стараясь не шуметь,
двинулся к биплану.Но немцы заметили его.
Началась погоня. Александр был уже около
самолёта, но враги открыли огонь. Потерять
машину и попасть в плен было недопустимо!
Лётчик мигом оказался в кабине У-2. Само‐
лёт стремительно взлетел ввысь. Фашисты
ругались и стреляли вслед. Но было уже
поздно. Они остались ни с чем.
Набрав высоту, Александр вновь погру‐

зился в воспоминания. В 1937 году он стал
работать лётчиком-инструктором. В дека‐
бре 1940 года его призвали в ряды РККА.
Уже опытным пилотом попал в Улья‐
новскую ВАШП Приволжского военного
округа. Когда началась война, Александр
не единожды просился на фронт. Но на‐
чальство было против. Нужно было обу‐
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Мой прадед Кузьма Павлович Некрасов ро‐
дился 19 октября 1921 года в селе Княжье-
Байгора Воронежской области. В 13 лет после
смерти матери ушёл из дома работать подпа‐
ском и подсобным рабочим. Затем поехал по‐
ступать в Донбасский горный техникум. Но
приём в это время уже закончился. Прадедуш‐
ке пришлось работать один год на шахте под‐
собным рабочим. После этого прадед был при‐
зван в армию. Служил адъютантом. С 1939 по
1941 годы находился в Польше. В 1941 году
находился в 40 км от Бреста. После отступле‐
ния наших войск двигался вместе с разрознен‐
ными частями в сторону Киева. Двигались в
основном ночами. Не было еды. Как особую
драгоценность берегли фляжку с водой. Во
время движения столкнулись с власовцами.
Прадедушка в группе из 5 разведчиков нарвал‐
ся на немецкую засаду между хуторами Хотье
и Бебко. Немцев было 20 человек. Во время
завязавшейся перестрелки у пулемёта, из кото‐
рого стрелял прадед, заело диск. Пока брал
винтовку, прадедушку ранило в руку. Ребята
крикнули: «Беги!Мы прикроем!». Он побежал,

но по дороге понял, что ранен в ногу. Разрезал
голенище сапога, перевязал ногу. От большой
потери крови идти не было сил, пришлось
ползти. Мучила жажда. Он стал терять созна‐
ние, подполз к речке. На противоположном бе‐
регу прадедушка увидел солдат. Он крикнул.
Прадеда заметили. Помогли перебраться на
другой берег. Так он оказался в расположении
32 мотострелкового полка.
Раненых повезли на полуторке в госпиталь

в город Киев. По дороге их всё время бомбили
немцы, пролетали на бреющем полёте. По
приезду в госпиталь прадеда вызвали к врачу.
Тот предложил ампутировать руку. Кузьма
Павлович отказался. На следующий день ране‐
ных в вагонах отправили в тыл. Когда проез‐
жали через станцию Грязи, прадед сумел пере‐
дать письмо своей сестре. Сообщил, что ранен
и что едет в госпиталь в Башкирию.
Госпиталь в Уфе находился на улице Пуш‐

кина в здании школы№64. Прадедушка лечил‐
ся там полтора месяца, а затем – ещё полтора
месяца в госпитале Физинститута, располо‐
женном по улице Владивостокской.

ИСТОРИЯ ИЗ ВОЕННЫХ ЛЕТ МОЕГО ПРАДЕДА
КУЗЬМЫ ПАВЛОВИЧА НЕКРАСОВА
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лью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 5
июля в 1952 года прадед за свой нелёгкий
труд был награждён Орденом Ленина. Это
высшая государственная награда Союза
Советских Социалистических Республик,
учреждённая постановлением Президиу‐
ма ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. 6
ноября 1957 года прадед получил медаль
«За освоение целинных земель».
Вот как одна фотография из альбома

рассказал мне об истории семьи. Самое
главное – эта история вплетена в историю
нашей страны.
Труд прадеда в тылу – это вклад в продо‐

вольственную безопасность нашей страны,
он приближал Победу. Мой прадед – до‐
стойный гражданин своего Отечества. Он
трудился, не покладая рук. Это вызывает у
меня чувство сопричастности. Очень хо‐
чется быть на него похожим.
Семейные реликвии – своеобразный

ключ к прошлому. Не только награды и
фотографии прадеда хранятся в нашей
семье. Из поколения в поколение пере‐
даётся ручная швейная машинка фирмы

Singer. Она принадлежала моему праде‐
ду. Это – символ уходящей эпохи и его
личное увлечение. Такой машинкой сей‐
час почти никто не пользуется. Семей‐
ной реликвией машинка Singer стала
потому, что ей владеет уже третье поко‐
ление нашей семьи.
Выпуск швейной машинки совпал с

датой рождения моего прадеда – 1905
годом. В 1945-1950-е годы в деревне
Буранное Курганской области прадед
Петр Яковлевич приобрёл швейную ма‐
шинку у скорняка, который приезжал из
Петухово на лошади с телегой. Бабушка
рассказывала, что в телеге много было
разного товара. Был маленький сунду‐
чок, а в нем – много всякой мелочи: бу‐
лавки, резинки, пуговицы. Даже пугови‐
цы в то время были необыкновенной
редкостью!
Сундучок был длинною в один метр.

Натянет скорняк-торговец ткань, измерит
метр и продаст. А для детей продавал
свистульки, мелкие игрушки и иголки для
шитья. Дети с любопытством разглядыва‐
ли товар. Скорняк обменивал свой товар.
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Мой прадед Геннадий Иванович Куликов ро‐
дился 28 сентября 1916 года в деревне Лукья‐
ново Кубено-Озерского района Вологодской об‐
ласти. Окончил 4 класса школы. До начала Ве‐
ликой Отечественной войны работал трактори‐
стом в родной деревне.
15 июня 1941 года Геннадий Иванович Ку‐

ликов был призван Кубино-Озерским РВК Во‐
логодской области на службу в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии. Из именных
списков мне стало известно воинское звание
прадеда: красноармеец, а в дальнейшем – гвар‐
дии красноармеец. Прадед был членом Всесо‐
юзной коммунистической партии большевиков,
поэтому призывался на фронт в числе первых.
Во время Великой Отечественной войны

братья прадеда тоже были были призваны на
фронт. Средний – Александр – был убит 9 ап‐
реля 1942 года. Он захоронен на станции Куд‐
рино Мещевского района Смоленской области.
Младший – Николай – пропал без вести в мае
1943 года.Живым домой вернулся только стар‐
ший брат Геннадий – мой прадед.

Свой боевой путь он начал в Вологодской
области. Победу встретил на территории
Польши. Геннадий Иванович принимал уча‐
стие в боях за Родину в составе 326 гвардейско‐
го стрелкового полка 101 гвардейской стрелко‐
вой дивизии, 155 стрелкового полка 14 стрел‐
ковой дивизии Карельского Фронта, 199 гвар‐
дейского стрелкового полка 67 гвардейской
стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
Боевой путь моего прадеда проходил через

город Пикалёво, в котором сегодня живёт моя
семья. Прадед принимал участие в боях за го‐
род Тихвин в 50 километрах от Пикалёво. Под
Тихвином Красная Армия одержала первую по‐
беду в ходе Великой Отечественной войны над
немецко-фашистскими захватчиками и пере‐
шла в наступление. Сегодня Тихвин – город
воинской славы.
Я никогда не видела своего прадеда и мало

знала о нём. Вместе с мамой мы поехали в де‐
ревню Большой Двор Ленинградской области к
его младшей дочери Елене Геннадьевне Черне‐
вой (Куликовой). Из беседы с ней стало извест‐

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА КУЛИКОВА
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молоко. В хозяйстве отелилась корова, за кото‐
рой она ухаживала. По воспоминаниям сестры,
основной едой были ужасно невкусные пышки
из барды и сухой травы щирицы.
Александр Яковлевич до пяти лет был не‐

мым, а потом заговорил сразу предложениями,
как ни в чем не бывало.Страшные события, слу‐
чившиеся на глазах годовалого мальчика, спро‐
воцировали глубокий стресс. Первый удар судь‐
бы случился через год после рождения.
В 1941 году Александру Яковлевичу было 14

лет. Хутор Надёжевка с июня 1942 года по 7 ян‐
варя 1943 года являлся оккупированной терри‐
торией. Был освобождён благодаря решительно‐
му наступлению советских танковых войск в
ходе тяжёлых кровопролитных боёв.
Прадедушка в своей автобиографии упоминал,

что начал трудовую деятельность в 1943 году при
Марииновском совхозе простым рабочим. Впо‐
следствии стал учеником-трактористом. Под‐
ростки в совхозе выполняли разные задания. Су‐
ществовал каждодневный план по отлову сусли‐
ков.Их ловили, чтобы спасти урожай зерна от ги‐
бели, ради шкурок – шить варежки и телогрейки
на фронт и в качестве еды. Изучив детально этот
вопрос, пришли к выводу, что мясо и жир эти жи‐
вотных спасали людей от голодной смерти. Од‐

ним из заданий, порученных юному Александру,
был перегон стада коров из совхоза на мясоком‐
бинат города Ростова. Расстояние, которое необ‐
ходимо было преодолеть в одиночку пешком, со‐
ставляло около 200 км. Поручение было достой‐
но выполнено. Это говорит о глубоком чувстве
ответственности и храбрости.
В ряды Красной Армии прадедушка был при‐

зван в апреле 1945 года. Служил в 46-ом запас‐
ном стрелковом полку в городе Сталинграде.
Полк занимался разбором разрушенного города.
Был награждён медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Старшая сестра прадеда тоже ушла на фронт,
служила зенитчицей, демобилизовалась в мае
1945 года. После окончания войны прадедушка
продолжил службу в учебно-танковом полку го‐
рода Баку, где проходил обучение на механика-
водителя танка Т-34. Затем продолжил обучение
на командира танка Т-41 в городе Вороши‐
ловске Киевского военного округа. В 1948 году
он выучился на командира танка Т-51 в городе
Слуцке Белорусского округа.В 1950 году посту‐
пил в Ульяновское гвардейское высшее ко‐
мандное танковое училище. В годы службы и
учёбы Александр Яковлевич активно занимался
спортом и общественной деятельностью, вдох‐
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Герой моей семьи – прабабушка Мария Про‐
кофьевна Воронина. Обычная русская женщина
с необычайно широкой душой, огромным до‐
брым сердцем и непростой судьбой.
Её детство пришлось на военное время. В

своих воспоминаниях прабабушка Маша писа‐
ла: «Трудно было жить. Фашисты всё ближе
подходили к Москве. Отца и дядю забрали сра‐
зу. Помню, как мама горевала, получив похо‐
ронку на отца. Когда объявили эвакуацию из
Москвы, мать забрала нас с братьями, и уехали
мы в наш старенький домик в деревню». Сколь‐
ко скорби, печали слышно в словах прабабушки.
В первые дни было трудно. К ежедневным

заботам прибавилась заготовка дров для рус‐
ской печки, поддержание хозяйства. Нужно по‐
могать совхозу собирать хлеб. В условиях во‐
енного времени было нечего есть, нередко при‐
ходилось подбирать зерно, рассыпавшееся на
дороге при перевозке, для того, чтобы хоть как-
то прокормиться. По законам того времени так
делать было нельзя, могли осудить за грабёж и

посадить в тюрьму. С наступлением зимы ста‐
новилось ещё сложнее. Часто приходилось хо‐
дить в поля искать оставшиеся одинокие ко‐
лоски, выкапывать замёрзшую картошку.
Сердце замирает от рассказа прабабушки. Фа‐
шисты к этому времени захватили город Ми‐
хайлов и соседний Скопин. В селе Чернава,
расположенном рядом, немцы обнаружили ра‐
неного советского солдата. Согнали мирное на‐
селение на центральную площадь и на глазах
родителей и всего населения убили его и
несколько других жителей, чтобы «не повадно
было противиться их власти». Рязанское и
тульское направление движения немецких ди‐
визий возглавлял генерал Гудериан. Своим сол‐
датам он приказывал сохранять «железную
дисциплину». Эта дисциплина поддерживалась
не только в рядах армии, но и на осаждённых
территориях. Людям в оккупированных сёлах и
деревнях района приходилось очень тяжело.
Грабежи, издевательства, убийства, кто знает,
сколько ещё пришлось бы терпеть жителям

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА:
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ

МАРИИ ПРОКОФЬЕВНЫ ВОРОНИНОЙ
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фрицев в нательном белье, лично уничто‐
жил 10 немцев. Во время боя вынес с
поля боя 12 раненых бойцов. Вывел груп‐
пу из 16 человек из окружения. В другом
бою успевал перевязывать раненых бой‐
цов и командиров, вытащил с поля боя 15
раненых бойцов, одновременно ведя бой
с фрицами. Очередями из автомата уни‐
чтожил 6 фрицев, двух снайперов. А в
1944 году принимал участие в Шевчен‐
ковской наступательной операции.
С 24 января по 17 февраля 1944 года

участвовал в Корсунь-Шевченковской на‐
ступательной операции. В этой операции,
Советские войска нанесли большие поте‐
ри 1 и 4 танковым армиям, 8 и 6 армиям
немцев и 3 армии румын. Разгромлены
корсунь-шевченковская и никопольская
группировки противника. Освобождена
Правобережная Украина. Созданы усло‐
вия для полного изгнания немцев из Укра‐
ины и Белоруссии.
В марте–апреле 1944 года войска фронта

разгромили уманьскую группировку про‐
тивника и преследовали разбитые его части
в юго-западном направлении, с хода форси‐

ровали реки Южный Буг, Днестр, Прут и
Серет и вышли на рубеж Рэдэуци, Фэлтиче‐
ни, Пашкани, Корнешты, Оргеев, Дубосса‐
ры и продвинулись на 350-400 км.
Собирая материал об Александре Ефре‐

мовиче, мы встретились с его сыном Юри‐
ем Александровичем Казаковым. Он
рассказал мне о боевом пути своего отца, о
том, что Александр Ефремович был в соста‐
ве Красной Армии до конца войны и после
войны служил до 1947 года. С 1947 по
1949 годы – был в резерве. В 1949 году ещё
призывался и служил в одной из танковых
частей Забайкальского военного округа до
1956 года. Затем демобилизовался в звании
старшего лейтенанта запаса медицинской
службы и уехал к себе на родину. Но уже
через месяц он переехал с семьёй в село Но‐
восурск Ульяновской области.
У Александра Ефремовича трое детей.

Юрий Александрович (старший сын) –
капитан 2 ранга в отставке, служил 27 лет в
военно-морском флоте. Второй сын Алек‐
сандра Ефремовича – Николай Алексан‐
дрович Казаков – офицер в отставке, под‐
полковником ракетных войск. Находится на
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мье выдавали зерно, мать пекла жидкие лепёшки,
вкус которых запомнился прадеду на всю жизнь.
6 июля 1944 года Степан Григорьевич

был призван Ильинским районным военко‐
матом в армию. Ему было 17 лет. Прошёл
курсы шофёров и курсы военной подготов‐
ки. В январе 1945 года был направлен на 2-
ой Белорусский фронт. Был шофёром 206
артиллерийского полка 20 артиллерийской
бригады. Мой прадедушка подвозил на
передовую патроны, снаряды для пушек,
топливо для танков и самоходок. Вывозил
раненых с поля боя по разбитым дорогам и
под огнём противника. Сколько нужно хра‐
брости, отваги и мужества, чтобы везти бое‐
припасы на поле боя, когда кругом грохочут
снаряды и слышны взрывы бомб!
Прадед участвовал в боях за освобожде‐

ние Варшавы и взятие Берлина. В марте
1945 года он вёз на передовую топливо. Во
время обстрела его полуторку перевернуло,
машина загорелась. Загорелся и мой прадед.
Ему повезло – рядом оказались однополча‐
не. Они быстро среагировали и спасли пра‐
деда от огня. Степан Григорьевич получил
многочисленные глубокие ожоги тела, был
ранен в ногу и руку. Попал в госпиталь.

Вернулся в строй, дошёл до Берлина и
встретил там Победу.
Прадед был награждён медалью «За боевые

заслуги». В наградном документе прописано:
«В наступательных боях западнее Кюстрин с
17 апреля по 3 мая 1945 года с ремонтной бри‐
гадой восстановил на боевых порядках бата‐
рей автомашин – 3 среднего и 5 текущего ре‐
монта, чем способствовал полку выполнить
поставленные задачи».
После долгожданной победы прадед ещё 5

лет служил в Германии. Какое-то время он был
шофёром у крупного военачальника. Тот ува‐
жал его и относился, как к сыну. Мой прадед
очень любил своих родных, отправлял им из
Германии посылки с детской одеждой, обувью,
постельным бельём, сладостями, старался
даже вдали от родины помогать близким.
Степан Григорьевич был награждён Орде‐

ном Отечественной войны II степени, медаля‐
ми «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После возвращения на Родину Степан Гри‐

горьевич добросовестно трудился, почти всю
трудовую деятельность работал шофёром,
получил медаль «Ветеран труда». В трудовой
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поддерживал связь в селе Березино и
селе Браилово на Украине, в городе Вул‐
канешты в Молдавии. За обеспечение
бесперебойной связи при прорыве оборо‐
ны немцев на реке Днестр и при разви‐
тии успеха от Днестра до Дуная прадед
был награждён Орденом Отечественной
войны II степени.
Второй наградой, которую прадедушка

особенно ценил, был медаль «За Отвагу»,
полученная 30 апреля 1944 года. Георгий
Сергеевич получил эту медаль за то, что в
трудных боевых условиях при наступле‐
нии частей 46 Армии, освобождавшей
украинские города, несколько суток под‐
ряд без сна, чётко и качественно произво‐
дил ремонт и восстановление телефонной
аппаратуры. Этим он способствовал под‐
держанию бесперебойной связи, а, следо‐
вательно – чёткому управлению войсками.
Георгий Сергеевич Бартенев был реко‐

мендован командованием Красной Армии
для участия в параде Победы 9 мая 1945
года на Красной Площади в Москве. Но,
к сожалению, из-за ранений принять уча‐
стие в Параде Победы не смог.

Демобилизовавшись, Георгий Сергее‐
вич, вернулся в родное село Митрофанов‐
ка. Он стал работать в местном узле свя‐
зи. Был высококлассным специалистом,
пользовался большим уважением среди
своих коллег и односельчан. Он женился
на Анне Ивановне Бартеневой (в девиче‐
стве – Фисенко), которая тоже была
фронтовичкой. У них родились 2 сына –
Владислав и Сергей. Прадедушка умер 18
декабря 1993 года.
Моя прабабушка – Анна Ивановна ро‐

дилась 16 января 1921 года в селе Фи‐
сенково Кантемировского района Воро‐
нежской области. Окончив семилетнюю
школу, поступила в Педагогическое учи‐
лище в городе Россошь. Успешно окон‐
чила его по специальности «Учитель на‐
чальных классов».
Осенью 1941 года Анна Ивановна по‐

могала рыть окопы. В 1942 году добро‐
вольцем ушла на фронт, служила в артил‐
лерии. Всего довелось повидать ей на
войне! Работала при полевой почте – во‐
зила солдатам письма и снаряды на пере‐
довую. Сама принимала участие во мно‐
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Великой Отечественной войны. Гидросамо‐
лёты, сданные на вооружение военно-морско‐
го флота страны, стали вкладом в общую По‐
беду. После войны было время невероятных
успехов и значимых профессиональных до‐
стижений авиаконструктора, вершиной кото‐
рых стало создание в 1965 году знаменитого
самолёта-амфибии «Чайка» Бе-12. В 1968
году разработка была отмечена Государствен‐
ной премией СССР.
В 1967 году Андрей Сергеевич вышел на

пенсию и вернулся в Анапу. Но заслуженный
отдых – не тот выбор, который сделал Андрей
Сергеевич. Он встал на путь сохранения и за‐
щиты памятников археологии и истории родно‐
го города. Первой победой Андрея Сергеевича в
этой роли было сохранение в 1972 году архео‐
логического раскопа в центре Анапы по улице
Набережной, где археологами был найден
жилой квартал античного города Горгиппия, су‐
ществовавшего на берегу Анапской бухты в пе‐
риод с IV века до н.э. по III век н.э. Здесь пла‐
нировалось строительство гостиницы «Магно‐
лия», была согласована проектная документа‐
ция, открыто финансирование Госстроем.
Многочисленные письма инспектора Всерос‐
сийского общества охраны памятников истории

и культуры А.С.Корытина, его звонки в государ‐
ственные инстанции принесли свои результаты.
Решение о строительстве было отменено. Одна‐
ко это породило армию недовольных. Предлага‐
лись различные проекты по освобождению тер‐
ритории раскопов. Один из них – разобрать ка‐
менную кладку античного квартала, перевезти
её за город и там соорудить подобие руин
древней Горгиппии. Андрей Сергеевич умел от‐
стаивать свою точку зрения, находить нужные
доводы и обосновывать решения, позволяющие
защитить культурное и историческое наследие
родного города. Благодаря его усилиям, сейчас
мы с вами можем увидеть экспозицию древнего
городища под открытым небом в Анапском ар‐
хеологическом музее.
Мысль о том, что в облик современного горо‐

да корнями вплетается история античной Гор‐
гиппии, была понятна не всем и принималась не
всеми. Многие руководствовались сегодняшни‐
ми потребностями и крайне деловым подходом.
Перелом в общественном сознании произошёл
в августе 1975 года, когда в центре Анапы при
закладке строительного котлована под двена‐
дцатиэтажный дом по ул. Горького, 2а, строите‐
ли обнаружили два античных склепа II века н.э.
При участии Андрея Сергеевича Корытина
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Первое же, найденное мной, документаль‐
ное упоминание о Менделе Зельмановиче
Оверштейне в Тюмени датируется 1891 го‐
дом. Это дело о засвидетельствовании за‐
кладного акта на дом крестьянина Нанай-
Швили, заложенный крестьянину Менделю
Оверштейн. Получается, что путь от колонии
до Тюмени, от колонистов-переселенцев до
купцов у Оверштейнов длился около 20 лет.
Значит, чтобы заработать имя и капитал с
нуля, нужно упорно трудиться 20 лет.
С чего следует начать строить свой капи‐

тал?Мендель Зельманович Оверштейн начал
строить свой капитал, будучи колонистом. В
то время евреям не разрешалось свободно
перемещаться по Российской Империи.
Поэтому, некоторые из них шли на хитрость
и риск. Совершали мелкие правонарушения,
за которые их ссылали в Сибирь. На новых
землях они начинали успешно заниматься
торговлей и ремёслами.
Из беседы с потомком семьи Оверштейнов

я узнал, что их предков сослали в Сибирь как
неблагонадёжных. Предположительно – в го‐
род Ялуторовск. И уже потом – в Тюмень. В
Тюмени Мендель Оверштейн стал торговать

готовым платьем, а его сын Шлейма Овер‐
штейн стал владельцем магазина готового
платья. К 1907 году Шлейма стал купцом 2-
ой гильдии города Тюмени. Свидетельство
этому найдено мной в посемейных списках
евреев 1907 и 1911 годов. Благодаря своей
смекалке, креативности, труду и упорству,
Оверштейны с 1891 по 1907 год заработали
значительное состояние на торговле и повы‐
шение по рангу.

Основателю купеческой династии Овер‐
штейнов Менделю Зельмановичу, было при‐
суще нестандартное мышление и дальновид‐
ность. Жители Тюмени хотели модно и кра‐
сиво одеваться. Тогда Оверштейны стали не
только продавать готовое платье, но и шить
одежду на заказ. Чтобы новые фасоны соот‐
ветствовали европейским стандартам моды,
Оверштейны стали занимались образованием
и развитием своих портных и закройщиков.
Для пошива своих фирменных вещей

Оверштейны везли в Тюмень из-за границы
роскошные меха, качественные ткани и фур‐
нитуру. В 1910 году в справочнике «Вся Тю‐
мень» было напечатано рекламное объявле‐
ние Шлейма Менделевича Оверштейна: «Ма‐
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немцев, разбила и пленила 20-ю румынскую
королевскую дивизию, 376-ю пехотную ди‐
визию и армейский полк связи. Николай Ива‐
нов выполнил данное матери в письме обе‐
щание – Сталинград остался непобежден‐
ным! Был достигнут коренной перелом в
ходе Великой Отечественной войны. Иници‐
ативу в ведении боевых действий прочно за‐
хватила Советская Армия.
За образцовые боевые действия в период

обороны Сталинграда и ликвидации немец‐
кой группировки дивизия была преобразова‐
на в 81 гвардейскую стрелковую дивизию. А
1326 стрелковый полк был преобразован в
233 гвардейский стрелковый полк.
В апреле 1943 года дивизия была направ‐

лена на новый участок фронта под город Бел‐
город – на Курскую дугу. Был совершён дли‐
тельный и тяжёлый переход.
5 августа 1943 года дивизия совместно

с другими соединениями овладела Белго‐
родом. В дальнейшем – вела бои за Харь‐
ков и Красноград. В бою за село Бабаи
Харьковской области 27 августа 1943
года при отражении атаки противника
наш Николай огнём из автомата уничто‐

жил 4 гитлеровцев. За этот подвиг он был
награждён медалью «За отвагу!».
Его дивизия участвовала в освобождении

правобережной Украины и Молдавии, одной
из первых вышла к Днепру. Форсирование
Днепра советскими войсками, захват плац‐
дармов на правом берегу реки и борьба за их
удержание сопровождались тяжелейшими
потерями. Битва за Днепр стала одним из
крупнейших сражений в мировой истории.
В ночь на 25 сентября, когда полк достиг

левого берега Днепра, младшего сержанта
Николая Ивановича Иванова назначили стар‐
шим группы разведчиков в числе 5 человек.
Они бесшумно пересекли рукав Днепра и за‐
няли один из остров группы Бородаевских.
Разведчики уточнили расположение огневых
точек в обороне противника и захватили двух
«языков». Сведения разведчиков и показания
захваченных гитлеровцев помогли подразде‐
лениям полка без потерь форсировать Днепр
и занять плацдарм на правом берегу.
Дальнейшее продвижение из-за

миномётного обстрела было затруднено.
Тогда бойцы разведгруппы Николая
подползли к орудийному расчёту врага и
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предприятий в Кушву глазами человека,
принимавшего в этом непосредственное
участие – инспектора Матвея Соловьёва.
О Матвее Павловиче нам известно не так

много. Он родился в 1897 году деревне Верхний
Шурняк Елабужского района Татарской АССР.
Видимо, человек это был грамотный, имел об‐
разование. Его записки, написанные от руки кал‐
лиграфическим почерком без ошибок, позволя‐
ют нам судить об этом. В одной из докладных
записок, датированной ноябрём 1941 года, он
выражает свои возмущения с некоторой долей
юмора: «Директор завода тов. Сухих, этот ти‐
пичник Обещалкин, пообещал через 20 минут
вручить мне материал, это было ровно в 2 часа
дня. Список на оборудование, мною, с трудом,
был получен только в 9 вечера».
Представим условия, в которых инспектор

Соловьёв трудился осенью 1941 года. Ку‐
швинский район представлял собой огромную
территорию, которой административно подчиня‐
лись 49 населённых пунктов, расположенных
друг от друга на расстоянии дневного перехода.
Общественного транспорта не имелось. В Кушве
было три железнодорожные станции. А по райо‐
ну их было более двух десятков – станций, полу‐
станков и разъездов. От города к городу, от де‐
ревни к деревне можно было передвигаться на

редких автомобилях, подводах или верхом на ло‐
шади. В городах Кушве и Верхней Туре, посёлке
Баранчинском имелись заводы. В других на‐
селённых пунктах – колхозы, артели, лесозагото‐
вительные предприятия. Чтобы собрать сведе‐
ния, для связи использовался телеграф, а если
предприятие не откликалось, Матвею Павлови‐
чу надо было добираться туда самому.
Постановлением Государственного Комитета

Обороны СССР № 507СС от 18 августа 1941
года было принято решение об эвакуации заво‐
дов наркомата чёрной металлургии, расположен‐
ных на левом берегу Днепра на предприятия
Урала. В Кушву был эвакуирован новотокарный
цех завода имени Коминтерна из Днепропет‐
ровска, оборудование с Криворожских рудников,
оборонный завод из Харькова.
Подготовка к приёму эвакуированных пред‐

приятий велась в Кушвинском районе по плану,
принятому правительством СССР. 18 июля 1941
года Центральное статистическое управление
Госплана СССР направило в инспектуру письмо
за номером №3278 в котором говорилось: «Не‐
медленно вышлите в наш адрес перечисление
списка зданий площадью свыше 300 кв. м, стро‐
ящихся (с 60 и более процентов готовности), за‐
консервированных, выстроенных, но неисполь‐
зуемых, а также всех прочих нежилых помеще‐
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ний производственного типа, могущих быть
освобождёнными для организации новых пром‐
предприятий». В ответ на это письмо Матвей
Павлович отправил список помещений по горо‐
дам Кушва и Верхняя Тура, посёлкам Баран‐
чинский и Серебрянка из 29 зданий. Листая ар‐
хивное дело, я обратила внимание, что список
зданий был написан на кусках обоев. Можно
сделать вывод о том, что бумаги в городе ката‐
строфически не хватало.
Потом собирали информацию о количестве

машин и оборудования, о количестве подстан‐
ций и генераторов имеющихся и эвакуирован‐
ных. Всего в августе-ноябре 1941 года Соло‐
вьев провёл 4 переписи имущества и оборудо‐
вания предприятий. Он переписал здания, име‐
ющееся оборудование, запасы топлива и эваку‐
ированное оборудование.
Самым сложным было переписать последнее.

В одном из документов указано, что в Кушву
прибыло 396 вагонов с оборудованием. Погруз‐
ка-разгрузка велась, практически, вручную. На
странице 23 архивного дела имеется письмо от
директора Кушвинского завода Овчаренко от 29
ноября 1941 года: «На Кушвинском металлурги‐
ческом заводе находится два путевых крана:
один – паровой, грузоподъёмностью 7 тонн, вто‐
рой – моторный, грузоподъёмностью 5-6 тонн,

паровой кран не имеет самостоятельного пере‐
движения, моторный кран из-за неисправности
почти не работает».
В справке, направленной Соловьёвым в Госу‐

дарственный Комитет Обороны, указывается,
что погрузка-выгрузка эвакуированного обору‐
дования производится семью кранами разной
мощности на пяти железнодорожных станциях.
Вагоны с оборудованием разгружали рабочие за‐
водов Кушвы, Баранчинского и Верхней Туры
почти круглосуточно. Письма и докладные за‐
писки Матвея Павловича помогают восстано‐
вить события ноября 1941 года в Кушве.
8 ноября Центральное статистическое управ‐

ление Госплана СССР выпустило директиву о
проведении переписи эвакуированного оборудо‐
вания. Директива была получена инспектором
Соловьёвым 13 ноября 1941 года, а отправить
результаты переписи нужно было 16 ноября. Эта
работа была закончена только 21 ноября. Пере‐
писи подлежало более 50 наименований обору‐
дования и металлов. Эшелоны стояли везде, и
надо было пересчитать прибывающие грузы
оперативно, чтобы передать сведения в Государ‐
ственный Комитет Обороны.
Архивное дело заканчивается большим

списком в машинописном исполнении. На синей
обёрточной бумаге нестандартного размера со‐
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Когда прадедушке было 17 лет, началась Ве‐
ликая Отечественная война. Молодых людей
отправили вЮжные районы области для строи‐
тельства укреплений. Там он познакомился со
своей будущей женой Ольгой Филипповной
Платоновой. В 1942 году они поженились, в
1943 году у них родилась дочь Людмила. Когда
Василию Георгиевичу исполнилось 18 лет, его
призвали на Южный фронт. Воевал он под Пя‐
тигорском,Моздоком. Был награждён Орденом
Отечественной войны II степени.
Василий Георгиевич был ранен в ногу, попал в

госпиталь, лечился. После излечения был направ‐
лен в Ростов-на-Дону, где работал в комендатуре
города. Туда же приехали и его жена с дочерью. В
1946 году в семье родился сын Юрий. В 1947
году семья переехала на родину Ольги Филиппов‐
ны в станицу Белая Глина Краснодарского края.
Прадедушка с детских лет был знаком с трудом

на селе, был деловитым, трудолюбивым, поэтому
его назначили бригадиром колхоза им. Ленина. В
это время он учился в Зооветеринарном технику‐
ме в городе Армавир. Затем – окончил институт.
В 1952 году в семье родилась дочь Клавдия – моя
бабушка. Начальство района, видя отношение к
труду и к людям, направило в 1954 году Василия
Георгиевича поднимать отстающий колхоз. Пра‐

дед был назначен председателем колхоза станицы
Новолокинская Белоглинского района, распола‐
гавшейся в 70 км от станицы Белая Глина.
В 1954 году, когда Василий Георгиевич

Зып стал председателем колхоза «Победа»,
станица была в разрушенном состоянии. В
домах не было света, не работало радио,
крыши старых хат были из соломы и камы‐
ша. Под руководством Василия Георгиевича
станица ускоренными темпами стала благо‐
устраиваться. По инициативе Василия Геор‐
гиевича колхозникам давались денежные
кредиты на покупку сборных домиков, бес‐
платно выделялся транспорт на завоз кирпи‐
ча с кирпичных заводов, завоз шифера и
строительного материла. Благоустраивались
дороги и тротуары. Были заложены прекрас‐
ные сад и виноградник. По решению собра‐
ния колхозников оказывалась помощь
многодетным семьям, старикам и вдовам.
Хозяйством им были выделены коровы, сви‐
ньи, куры. Колхоз провожал солдат в армию,
помогал учиться, играть свадьбы. Цель была
– воспитать своих станичников труженика‐
ми. Жить материально стало легче, и мо‐
лодёжь возвращалась в колхоз, строили свои
дома, растили детей.
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нов. Он отвечал за сборку-установку оборудо‐
вания цехов «Кривбассруды» в городе Кушва.
В одной из статей газеты «Голос горняка»№11
от 15 марта 1942 года было написано о том,
что Григорий Михайлович Зинченко организо‐
вал подготовку кадров для фронта, обучению
бойцов второй очереди. Ему было поручено
найти помещение для обучения бойцов для
политинформаций, строевых собраний и дру‐
гих групповых занятий в дневное время.
Из исторических документов Кушвинского

краеведческого музея я узнал, что население
города Кушва во время Великой Отечествен‐
ной войны превысило 100 тысяч человек. Эта
цифра в три раза больше населения нынеш‐
ней Кушвы. Григорий Михайлович помогал
производственному обучению, а значит – тру‐
доустройству людей. Рабочие заводов получа‐
ли зарплату и продуктовые карточки, что по‐
могало выжить в военное время.
Эвакуированных размещали в семьях жи‐

телей города: для них могли выделяться углы (в
основном – одиноким людям) или комнаты (для
семей). Из воспоминаний Жительница Кушвы
Нина Васильевна Соловьёва вспоминает, что в
их небольшом доме жили «мама, тятя, да нас 7
человек. Но к нам подселили учительницу. Она

снимала угол. Там у неё был сундук, на кото‐
ром она спала и этажерка с книжками. Ещё кра‐
сивая чашка с золотой каёмочкой и чернильни‐
ца-непроливашка. Нам трогать её вещи было
нельзя. Она нам часто читала. Благодаря этой
учительнице я до сих пор помню наизусть «Бо‐
родино». Ещё помню, как мы научили её варить
кедровые шишки с травой, чтобы с них смола
сошла. Хорошая она была, весёлая».
Григорию Михайловичу была выделена

комната, либо служебная квартира в доме №1
в районе Новый посёлок, 1. Этот дом нахо‐
дился рядом с местом его работы. Григорий
Михайлович не остался в Кушве, а решил
уехать на родину. Приказ о его увольнении
датируется 13 сентября 1944 года. Он уезжал
во 2 потоке, возможно, в его задачи входила
проверка наличия оборудования.
В заключении хочется сказать, что иссле‐

дование увлекает меня всё больше и
больше: каждая крупица информации, кото‐
рую только получается найти, приводит к
новым открытиям! Несмотря на то что с
каждым разом искать информацию стано‐
вится труднее, мы не теряем духа и лишь
усерднее, проявляя креативность и наход‐
чивость, ведём поисковую работу.
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стрельб в училище: «Чувствуешь себя сильным
– владеешь таким страшным орудием смерти!!!
Я чувствую себя подготовленным защищать
жизни ваши, защищать Родину, защищать буду‐
щую жизнь, о которой я не перестаю думать».
Часть из этих писем того периода были отмече‐
ны штампом «Просмотрено военной цензурой».
10 декабря 1942 года Юрий Шершнев был

отправлен на фронт. В июле-августе 1943 года
он был участником Орловской и Белгородско-
Харьковской наступательных операций. 14
июля 1943 года при освобождении города Орёл
он совершил свой первый военный подвиг, ко‐
мандуя батареей гаубиц 13 артиллерийской ди‐
визии прорыва Резерва Главного Командова‐
ния. В районе станции Ворошилово наши части
встретили сильное сопротивление противника.
Лейтенант Шершнев с целью выяснения обста‐
новки выдвинулся вперёд. Ему удалось обнару‐
жить противотанковые орудия, мешающие про‐
движению наших танков. К несчастью, в этом
бою он был тяжело ранен осколком в грудь и
лёгкие. Раненый, он прибыл в наши части и до‐
ложил о месте нахождения противника. Огнём
дивизиона противник был уничтожен. За совер‐
шенный подвиг мой прадед был награждён Ор‐
деном Красной Звезды.

После госпиталя в ноябре 1943 года Юрий
Шершнев участвовал в Киевской наступа‐
тельной операции. Приказом Верховного
Главнокомандующего маршала Советского
Союза товарища Сталина ему была объявле‐
на благодарность.
В июне 1944 года из Румынии Юрий в пись‐

ме маме написал, что «крепко бьёт фашистов».
А в июле 1944 года он совершил второй подвиг.
В районе Звиняче Волынской области 13 июля
прадед проделал большую работу по разведке
обороны противника и её огневой системы, в
результате чего было засечено 9 укреплённых
огневых точек, за что был награждён Орденом
Отечественной войны II степени.
9 сентября 1944 года Юрий написал маме:

«Я представляю как все вы там ждёте того
дня, когда кончится война! А здесь! Здесь
тоже ждут». В 1945 году прадед освобождал
город Сандомир. В период прорыва обороны
противника в районе западнее Сандомира за
день боя он уничтожил противотанковое ору‐
дие, два пулемёта и до взвода пехоты против‐
ника. Когда же противник перешёл в
контратаку, сходу развернул батарею и,
расстреливая в упор пехоту, отразил наступ‐
ление, уничтожив орудие противника. За это
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рандаши. Осенью собирали оставшиеся
колоски в поле.
В 1940 году в Голышмановском районе

произошла вспышка «катаральной желтухи».
В селе заболело много детей, болезнь про‐
текала тяжело – со множеством осложнений и
высокой смертностью. Не обощла стороной
эта болезнь и семью Кармацких. Шансов на
выживание у Леонида Константиновича было
немного. Прадедушку поместили отдельно
ото всех. К нему пускали только Анну Ми‐
хайловну. Благодаря знанию трав, она смогла
вылечить Лёню. До конца своих дней он по‐
мнил, как бабушка поила его отваром из бот‐
вы моркови. После болезни он восстанавли‐
вался, пришлось бросить школу. Получив об‐
разование неполных 5 классов, Леонид
Константинович стал работать в колхозе на
полях под руководством своего отца.
В 1941 году старших братьев Якова и Илью

и отца Константина Ивановича призвали в
Трудовую армию. Всю Великую Отечествен‐
ную войну они проработали на заводах в горо‐
де Омске. Проработав на заводе до июня 1942
года, Илья был призван в Красную Армию.
Служил в 559 стрелковом полку 191 стрелко‐

вой дивизии. Был убит в бою 1 октября 1944
года при освобождении Латвийской Совет‐
ской Социалистической Республики.
28 ноября 1944 года в армию был призван

17-летний Леонид Кармацких. Он был от‐
правлен на Дальний Восток. В пути их поезд
обстрелял. Получив лёгкое ранение, Леонид
Константинович всё-таки смог добраться до
места дислокации его части.
После окончания Великой Отечественной

войны, 30 мая 1945 года солдат 157-й стрел‐
ковой Неманской ордена Кутузова дивизии,
доукомплектовав воинами-дальневосточни‐
ками, направляют на сопки Маньчжурии в
район города Мулин. С 10 по 28 августа
1945 года дивизия понесла большие потери.
Во время наступления полк, в котором слу‐
жил Леонид Константинович, обстреляли из
миномётов, прадеду осколками снарядов из‐
ранило спину. До самой смерти он носил
часть из этих осколков в лёгких, в правой
руке и спине. Три дня искали среди раненых
и убитых прадеда его друзья-односельчане
Леонид Баканов и Егор Пономарев. Лишь
после того, как Леонид Константинович вы‐
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ему отдали Константин Иванович и Прас‐
ковья Никифоровна. Лес для строитель‐
ства добывали подработкой в деревне Тём‐
ная Голышмановского района вместе с
младшим братом Георгием.
С весны 1953 года началась перестройка

на участке железнодорожной станции Голыш‐
маново. В марте1953 года Леонида Констан‐
тиновича приняли туда на работу путевым ра‐
бочим 2 разряда. Вместе с другими работни‐
ками он вручную строил дополнительные
пути, делал обсыпку и укладывал шпалы.
Имея небольшой приусадебный участок в

15 соток, он построил хлев, в котором содер‐
жал скот: две коровы, четыре свиньи, козла,
четырёх коз и несколько овец. Из шерсти и
пуха малышке Любочке – первенцу семьи
Кармацких – делали домашние валеночки,
для всей семьи вязали пуховые платки и ва‐
режки. Старались для детей (в семье их было
четверо) держать хотя бы одну белую козу и
чёрного козла, чтобы варежки и платки у де‐
вочек были из белого пуха, а у мальчиков –
чёрные варежки и валенки. Не забросил Лео‐
нид Константинович и свои любимые занятия
охотой и рыбалкой. Пешком уходил в лес на

несколько дней и возвращался только с добы‐
чей –зайцем, косулей, птицей.
На рыбалку Леонид Константинович ездил

на своём мопеде, который купил почти сразу
по возвращении из армии. Сети он плёл и чи‐
нил сам, не забросив это дело до глубокой
старости. У прадедушки была сделана специ‐
альная невысокая табуретка, на которой он
усаживался, натягивал сеть и плёл. На по‐
плавки Леонид Константинович использовал
винные пробки из коры пробкового дуба.
20 декабря 1957 года он устроился в пи‐

мокатный цех валяльщиком. Деревянные
колодки для валенок изготавливал сам. Про‐
работав здесь пять лет, Леонид Константи‐
нович, по совету друзей, решил сменить
сферу своей деятельности.
10 января 1963 года его приняли в Го‐

лышмановский Заготскототкорм заведую‐
щим приёмным пунктом. Там он проявил
себя как хороший управленец и высококва‐
лифицированный работник. В конце марта
1963 года в соседнем селе Медведево резко
увеличилось поголовье скота, и совхоз
открыл свой приёмный пункт. На должность
заведующего они пригласили опытного ско‐
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поиски. Тогда неравнодушный Андриян побе‐
жал в лес, не дожидаясь рассвета, и спас за‐
блудившихся в орешнике ребят.
Река Цивиль была кормилицей в голодные

годы Великой Отечественной войны. Ребятишки
бегали на речку с самодельными удочками и пы‐
тались наловить хоть что-то к ужину. Когда я бы‐
ваю с папой на Цивиле, я думаю о том, как здесь
рыбачил маленький Андриян, о чём он мечтал.
Река Цивиль совсем не изменилась. Дети любили
рыбачить и на Волге. Для этого нужно было
пройти 30 км в одну сторону через лес.
Андриян любил задавать вопросы. Удив‐

лялся, как летают самолёты и горят звёзды.
Много читал и хорошо учился. Ходил на кру‐
жок авиамоделирования. Мать привила лю‐
бовь к порядку. Андриян всегда клал вещи на
свои места и требовал этого от других. Иначе
было нельзя: многодетная семья Николаевых
жила в очень маленьком домике.
Глава семьи Николаевых Григорий Нико‐

лаевич тяжело болел. Возможно, тогда Ан‐
дриян захотел стать врачом. Окончив «семи‐
летку», мальчик поступил в Цивильское ме‐
дицинское училище, но не стал там учить‐
ся. Точную причину отказа от мечты не
узнала даже мама. Но Андриян и не думал
остаться необразованным и сразу же посту‐

пил в Марпосадский лесотехникум, где
учился старший брат.
Чётко видеть цель и достигать её – один из та‐

лантов будущего космонавта. Андрияну нужны
были сандалии. Он продал свои продуктовые та‐
лоны и купил обувку для учёбы. В Шоршелах не
водились деньги, не было торговли. Глухая дере‐
вушка жила исключительно земледелием и жи‐
вотноводством. Чтобы обувь долго носилась,
мальчик, когда заходил в лес, разувался и босиком
шёл до Марпосада. Настойчивость и упорство
формировались с ранних лет. Меня вдохновила
такая тяга к знаниям. Теперь, когда бывает труд‐
но, я вспоминаю маленького Андрияна.
Годы войны семья Николаевых переживала

очень тяжело. В 1944 году умер отец. Андриян
не раз признавался, что работал до изнеможе‐
ния со старшим братом. Нужно было кормить
семью. Младшие Зина и Пётр тоже трудились
наравне со взрослыми.
Когда Андриян Григорьевич попал в первую

десятку космонавтов – его жизнь очень изме‐
нилась. Центр подготовки включал сложную
программу, которую ещё никто и никогда не
проходил.Николаев был готов. Только пребыва‐
ние в сурдокамере стало серьёзным испытани‐
ем. 10 дней в полном одиночестве без света и
каких-либо звуков. Андриян был ловким охот‐
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гаду, которую бросили на защиту Кавказа.
Первую медаль он получил за оборону Ма‐
лой земли. В составе 107-й стрелковой бри‐
гады, он высадился в тыл врага юго-запад‐
нее Новороссийска. Бригаде предстояло
взять штурмом небольшой участок суши под
названием мыс Мысхако. Задача была непро‐
стая. Прокопий был командиром расчёта
станкового пулемёта. Прадедушка вспоми‐
нал, что «Мыс Мысхако взяли штурмом и
удерживали семь месяцев». Немцы бомбили
наших солдат день и ночь. Приходилось от‐
бивать по 5-8 атак за день. Прадедушка
рассказывал о рукопашных боях, где глав‐
ным оружием был кинжал, о психических
атаках, ежедневных бомбёжках. Немцы каж‐
дый день кричали в рупор «Русские! Буль-
буль, завтра в море сбросим!». Питания по‐
чти не было, снабжались в основном с возду‐
ха. Ночами мотоботы не успевали вывозить
раненных. Был голод и свирепствовала цин‐
га. Их рота уничтожила сотни гитлеровцев.
Прадедушка был награждён медалью «За от‐
вагу». Потом было первое ранение – конту‐
зия и разрыв правого лёгкого. Он еле выка‐
рабкался. После лечения в госпитале прадед

был направлен на 1-й Украинский фронт.
Прокопия назначили командиром пулемёт‐
ного расчёта 658 стрелкового полка. В октя‐
бре 1943 года за проявленное мужество при
захвате села Олешино, когда прадед лично
уничтожил из своего оружия около пятиде‐
сяти немецких солдат и офицеров, он был
награждён Орденом Красной Звезды.
Осенью 1944 года в составе 658 стрелко‐

вого полка 218 стрелковой Ромоданско-Ки‐
евской Краснознамённой дивизии в долж‐
ности командира стрелкового отделения
прадед участвовал в боях за переправу через
реку Висла. Старшина Комогорцев одним
из первых со своим отделением перепра‐
вился на левый берег реки, где вступил в
бой с противником, закрепившись на бере‐
гу. За этот бой он был представлен к ордену
Славы III степени и Ордену Отечественной
войны II степени. В историю эта военная
операция вошла под названием «Багра‐
тион». В этом бою его вновь тяжело ранило:
осколок так и остался в позвоночнике меж‐
ду дисками. После госпиталя прадед участ‐
вовал в освобождении города Бреслау.
Здесь он встретил Победу.
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том и формирование маршевых подразделе‐
ний, которые направлялись на фронт. Как я по‐
няла, в таких частях готовили младший ко‐
мандный состав – сержантов.Мой прадед при‐
нимал в этом активное участие. У запасных
подразделений была ещё одна задача: обучение
кандидатов для поступления в военные учили‐
ща. Так что мой прадед оказался в запасном
полку не случайно: и после выписки из госпи‐
таля, и, очевидно, как кандидат в военное учи‐
лище, куда его и направят в январе 1945 года.
Конечно, меня заинтересовал вопрос: как же

служил старшина Попов? Об этом и говорится в
письме командира подразделения старшего лей‐
тенанта Трошкина, которое он направил родите‐
лям Василия Васильевича 24 ноября 1944 года.
Пожелтевший от времени листок, потёртый

на сгибах. Он хранится в нашем архиве много
лет. Мне рассказывали о нем, но я читаю это
письмо впервые. Какие чувства испытываю
при этом? Конечно же, гордость! Конечно же,
восхищение личностью прадеда! Судите сами.
Мой прадед сразу «обратил на себя внимание
командования высокой дисциплиной, отлич‐
ным строевым видом, исполнительностью и
знанием военного дела». Как рассказывали ба‐
бушка и мама, эти качества отличали его все‐
гда, ведь недаром он занимал потом должно‐

сти начальника политотдела, первого замести‐
теля члена Военного совета.
Из письма я узнала и новые для меня факты:

прадед был редактором ротной газеты, которая
на смотре стенной печати округа заняла первое
место! Вот это да! Значит, подбор материала, его
актуальность были достаточно интересны, ведь
речь шла о жизни подразделения? Мне рассказа‐
ли, что тогда стенная печать была действенным
средством воспитания: она не только говорила об
успехах кого-то, но могла и высмеять недостатки.
Значит, старшина Попов хорошо знал жизнь и
службу своих сослуживцев, значит, ему доверя‐
ли? Я узнала, что газету создавал целый коллек‐
тив, значит, молодой редактор смог создать его,
ведь нужны были и корреспонденты, и художни‐
ки. И мне, конечно, было очень приятно узнать,
что редактора Попова наградили грамотой и ча‐
сами. К сожалению, эту грамоту в нашем архиве
я не нашла. Могу добавить, что прадед постоян‐
но, на протяжении своей жизни, использовал пе‐
чатные издания как средство воспитания подрас‐
тающего поколения: все номера местной печати
с его статьями хранятся в нашем архиве.
Читаю дальше. Оказывается, и на соревнова‐

ниях по спортивному многоборью в округе
взвод прадеда занял первое место и «заслужил
благодарность генерала»! Эта новость меня не
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удивила. Я знаю, что спортом прадед занимался
всю жизнь, и на фронт он ушёл в составе лыж‐
ного батальона. А вот о том, что за год службы
старшина Попов получил восемнадцать благо‐
дарностей от командования «за добросовест‐
ную работу по воспитанию и обучению моло‐
дых бойцов», меня очень впечатлило! Теперь я
убеждена, что качества будущего командира-
воспитателя проявились уже здесь, в учебном
подразделении. Не случайно его в январе 1945
года направят в Ивановское военно-политиче‐
ское училище. 30 календарных лет будут отда‐
ны службе в Военно-морском флоте.
Конечно, я пыталась понять, как проходил

процесс воспитания и обучения. Об этом я узна‐
ла из газетной статьи «Старшина Василий По‐
пов», которую тоже отправили родителям Васи‐
лия. На мой взгляд, самое главное – личный при‐
мер, его командир отделения Попов демонстри‐
ровал постоянно. И внимание к людям, ведь «ко‐
мандир как отец должен быть готов помочь,
научить, призвать к порядку». Именно поэтому
мой прадед «первым из нашей части… занесён в
Книгу знатных людей соединения и является
знатным человеком в нашем соединении». Я
впервые узнала о том, что была и такая форма
признания заслуг человека! И как хорошо, что
страничка этой книги есть в нашем архиве!

Читаю строки из приказа командира соедине‐
ния от 10 сентября 1944 года: «Старшина Попов
Василий Васильевич отличной работой и дисци‐
плинированностью проявил себя хорошим ко‐
мандиром, умеющим воспитывать преданных Ро‐
дине, Партии, Вождю Сталину солдат, которые
на фронтах Отечественной войны, в боях с не‐
мецкими оккупантами, показали высокое муже‐
ство, отвагу и умение воевать». Что ещё поразило
меня в письме? Прадед рвался на фронт, считая,
«что место коммуниста не в тылу, а на фронте».
Но командование ему отказывало, потому что он
«был нужен в данной части». Я понимаю праде‐
да, который «стеснялся посылать письма родным
из тыла», ведь его «старший брат на фронте». За‐
канчивая письмо, старший лейтенант Трошкин
просит не сердиться за долгое молчание Василия
и благодарит «за воспитание такого сына».
А знаете, что ответила старшему лейтенанту

Трошкину моя прапрабабушка Татьяна Влади‐
мировна Попова? Её письмо было опубликовано
через два месяца, 30 декабря, в газете под заго‐
ловком «Советская семья – семья патриотов». Я
читала это письмо и раньше, но сейчас как-то по-
другому поняла его. Татяьна Владимировна писа‐
ла: «Вы пишете за нашего сына, что он хороший
боевой товарищ. Так надо. Так воспитала его
школа, комсомол, наша трудовая рабочая семья и
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МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ ЕГОРОВ – ПРАДЕДУШКА-ЯХТСМЕН
Мой прадедушка Михаил Фёдорович Егоров

родился 2 сентября 1907 года в Ленинграде.
Прадедушка был профессиональным спортсме‐
ном, яхтенным капитаном.
Летом 1941 фронт все ближе подступал к Ле‐

нинграду, упираясь флангами в воды Финского
залива. Командованию нужна была надёжная
разведка побережья в тылу врага. Разведотдел
фронта правильно оценил великолепное знание
спортсменами-парусниками морского театра и,
что особенно ценно, прибрежных районов. Был
сформирован специальный разведывательный
отряд, в составе которого был и мой прадедуш‐
ка. В этот отряд входили ленинградские добро‐
вольцы-парусники, такие, как яхтенный капитан
М.Ф.Егоров, боцман клуба Д.А.Ефимов, мастер
спорта Д.Н.Коровельский, А.В.Курышев, В.Лер.
Этих людей объединяло стремление отстоять
Ленинград, нанести ненавистному врагу макси‐
мальный урон. В те тяжёлые дни они оказали ар‐
мии и флоту неоценимую помощь.
Осенью 1941 года командованию фронтом

чрезвычайно важно было знать, подвозят ли гит‐
леровцы морем в Выборгский залив подкрепле‐
ние. Необходимо было предотвратить возмож‐

ность формирования там десантного отряда для
высадки в наш тыл – под самый Ленинград. На‐
блюдение нужно было вести непрерывно, скрыт‐
но и надёжно. Но ни самолёт, ни надводный ко‐
рабль не могли бы долго оставаться незамечен‐
ными, а для подводной лодки в этом районе
слишком мелко и тесно. Разведчиком-невидим‐
кой оказался опытный яхтенный капитан – мой
прадед,Михаил Фёдорович Егоров.
Маленький швертбот переоборудовали в не‐

большое судёнышко рыбака, куда погрузили ры‐
боловные снасти, припасы и портативную ра‐
цию. Поставив чёрные паруса,Михаил Федоро‐
вич ночью вышел в сторону мыса Ристиниеми,
расположенный у самого входа в Выборгский
залив. Это нелёгкое плавание через осенний за‐
лив в одиночку закончилось благополучно. Изо
дня в день человек в потрепанном штормовом
костюме, сидящий в лодке, увлечённо насажи‐
вал червяков и спокойно, совсем как заправский
рыбак, забрасывал удочки. Михаилу Фёдорови‐
чу приходилось часто менять место, укрываясь
между камнями и в тростнике. При появлении
военного корабля или транспорта информация
оперативно передавалась в штаб. До глубокой
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Сологуба известно немногим кандалакшанам.
Однако в военные годы о нём знали все. Ге‐
роизм этого человека – в ежедневном добро‐
совестном труде, направленном на скорейшее
возвращение в строй раненых бойцов. Ему
удавалось успешно совмещать хирургическую
деятельность, административно-хозяйствен‐
ные заботы, внедрение новых методов лече‐
ния. И всё это в трудное военное время!
Гавриил Андреевич Сологуб родился 12

июля 1898 года на Украине, в селе Попасное
Днепропетровской области. Его трудовая био‐
графия началась в 1917 году с должности
«учитель». В 1923 году судьба Гавриила Ан‐
дреевича круто изменилась: Союз работников
просвещения СССР направил 25-летнего
Гавриила учиться в Днепропетровский меди‐
цинский институт. Потом была работа хирур‐
гом в Днепропетровске и участие в советско-
финской войне 1939 года.
После демобилизации в 1940 году Гаври‐

ил Андреевич приехал в наш город. Канда‐
лакша тех лет сильно отличалась от Днепро‐
петровска: небольшой северный городок,
порт, механический завод, лесозаготовки,
морские просторы и зелёные сопки, бурная

река Нива и паровозные дымы железной до‐
роги. Семью Сологуба поселили в бараке у
железнодорожного вокзала. Тогдашняя Кан‐
далакша была, в основном, деревянной. Узло‐
вая больница, в которой предстояло работать
Сологубу, выделялась на этом фоне необы‐
чайно: красивое кирпичное здание.
На новом месте работы Гавриил Андреевич

зарекомендовал себя как опытный хирург,
специалист по акушерско-гинекологическим
операциям. Коллеги отмечали его чуткость,
внимательность и отзывчивость к больным,
неравнодушное и ответственное отношение к
порученному делу. Вскоре Сологуба назначи‐
ли на должность заведующего хирургическим
отделением Кандалакшской узловой железно‐
дорожной больницы.
Мирный период работы Гавриила Ан‐

дреевича закончился в июне 1941 года. В же‐
лезнодорожной больнице открылось госпи‐
тальное отделение, сюда везли раненых с Кан‐
далакшского участка Карельского фронта и
больных из Мурманска и Умбы.

Сологубу и его коллегам приходилось
оперировать и раненых бойцов, и жителей
города, пострадавших от бомбёжек. Канда‐
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дильники. Подходящую стеклотару отыскали
на складах Кандалакшторга и других снаб‐
женческих организаций города.
Самой трудной задачей для Гавриила Ан‐

дреевича стал поиск доноров. Кандалакша
опустела: кто-то из жителей ушёл на фронт,
кто-то уехал в эвакуацию. Оставшиеся в горо‐
де жители работали на предприятиях, после
смены строили оборонительные сооружения,
дежурили в госпиталях… Гавриил Андреевич
понимал, что для исхудавших и ослабленных
от недоедания и трудной работы кандалакшан
донорство может стать непосильным. Однако
кровь нужна была фронту чрезвычайно!
На совещании в больнице Сологуб и его

коллеги решили: первыми донорами станут
врачи. Весть о создании станции переливания
крови быстро распространилась, и уже в бли‐
жайшие дни ряды доноров пополнились млад‐
шим медперсоналом больницы, комсомольца‐
ми. Однако многие горожане в то время насто‐
роженно относились к сдаче крови, связывая
её с суевериями. По инициативе Гавриила Ан‐
дреевича были организованы лекции и беседы
на предприятиях, где врачи разъясняли жите‐
лям Кандалакши безвредность и необходи‐

мость донорства. Такая работа принесла ре‐
зультат. Из музейных документов мы узнали,
что в 1942 году доноров было 1 079 человек,
а в 1944 году их насчитывалось уже 3 652 че‐
ловек. Горожане, иногда отработав по две сме‐
ны, голодные, уставшие, приходили и сдавали
кровь. Имена доноров, сдавших большое ко‐
личество крови, можно найти в документах
ГОКУ «Государственный архив Мурманской
области в городе Кировске».
Так в Кандалакше, благодаря настойчиво‐

сти и инициативности Гавриила Андреевича
Сологуба, в мае 1942 года был развёрнут фи‐
лиал Областной станции переливания крови.
За годы войны кандалакшскими медиками на
Карельский и Волховский фронты было от‐
правлено 8 тонн крови.
Военные годы стали для Гавриила Ан‐

дреевича Сологуба временем испытаний и
преодоления трудностей. Но именно тогда он
проявил себя не только как высококлассный
хирург, которому по плечу сложные операции
различного характера, но и как талантливый
организатор, переживающий за своё дело.
Проводя операции, дежуря в больнице,

Сологуб много размышлял о том, как уско‐
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6 июня 1942 года Указом Верховного Совета
СССР Алексею Павловичу Позднякову было
посмертно присвоено звание Героя Советско‐
го Союза. В этот год герою исполнилось
всего двадцать пять лет. На его счету было
222 боевых вылета, 11 воздушных боев, 6
самолётов врага, сбитых в группе с товари‐
щами и 2 – лично. Алексей Павлович был на‐
граждён орденом Ленина. Похоронен в
посёлке городского типа Мурмаши Кольского
района Мурманской области.
О месте падения советского истребителя

участник поискового отряда «Подводник»
Леонид Алексютин узнал от охотника из
посёлка Верхнетуломский Ивана Ивановича
Герасимова ещё в 1980-х годах. К тому вре‐
мени крупных фрагментов от самолёта уже
не осталось. В музее сохранилось лишь си‐
денье самолёта Позднякова. При обследова‐
нии места падения самолёта поисковым от‐
рядом «Подводник» удалось установить, что
обломки принадлежат самолёту Р-40Е «Ки‐
тихоук». Такие самолёты поставлялись Со‐
ветскому Союзу по ленд-лизу. К сожалению,
серийных номеров, по которым можно было
установить принадлежность самолёта, не

удалось найти ни при первом обследовании,
ни в последующие годы. Тщательный анализ
потерь данного типа самолётов, проведён‐
ный поисковиком-исследователем Андреем
Копытковым, позволяет утверждать, что
именно здесь погиб капитан Алексей Павло‐
вич Поздняков. В музее хранятся письма
жены Алексея Павловича – Анны Фёдоров‐
ны, которая была с ним на Кольском по‐
луострове до 1941 года. Вот как она в них
описывается своего мужа: «Мы встретились
с Алёшей в 1939 году, когда его эскадрилью
перебросили к нам в Хабаровск. Он был та‐
ким красивым, ярким, выправка была обво‐
рожительная. Не влюбиться в него было не‐
возможно. Как мне мои подруги завидовали!
Он меня на руках носил.
А у Лёши характер боевой, неуступчи‐

вый, решительный. Я очень за него пере‐
живала: мог разгорячиться в бою, совер‐
шить что-нибудь неординарное. Один
журналист написал, что Алексей Поздня‐
ков был спокойный и сдержанный, жадно
впитывал то, что получал на занятиях.
Энергичные черты открытого лица,
острый взгляд глубоко посаженных глаз,
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ступательной операции. Она являлась частью
Выборгско-Петрозаводской стратегической на‐
ступательной операции.
24 июня 1944 года в ходе Тулоксинской де‐

сантной операции орудийный расчёт старшего
сержанта Фёдора Худанина получил приказ: вы‐
двинуться с орудием вперёд и прикрыть шоссей‐
ную дорогу – стык между двумя соседними ба‐
тальонами. Против орудийного расчёта враг
бросил превосходящие силы. В непрерывном
многочасовом бою были ранены или убиты все
бойцы орудийного расчёта: подносчик зарядов,
заряжающий. Сам командир расчёта, получив‐
ший три тяжелейших ранения, не покинул поля
боя. Он вместе с сержантом Губкиным продол‐
жил вести прицельный огонь по противнику и
отбил 14 атак. Пятнадцатая атака была самой
отчаянной. Фёдор уже не мог держаться на но‐
гах. Он из последних сил заряжал и наводил
орудие, но корректировал огонь уже сержант
Губкин. Вдвоём они отбили и эту атаку. Им уда‐
лось уничтожить более 40 солдат и офицеров
противника. По свидетельствам бойцов диви‐
зиона, подоспевших к отважному расчёту уже
после боя, Фёдор Николаевич всё продолжал и
продолжал заряжать свою пушку и стрелять. Его
пытались оторвать от орудия, били по щекам,
объясняя, что бой закончен, а он продолжал за‐

ряжать и кричать: «Уходите! Не пущу!». Бойцы
с трудом оттащили старшего сержанта от ору‐
дия, уложили на носилки и отправили в госпи‐
таль.
Указом Президиума Верховного Совета

СССР от 21 июля 1944 года за «проявленные
мужество и героизм» старший сержант Фёдор
Худанин был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда»№4319.
Фёдор Николаевич был серьёзно ранен, но

после госпиталя снова вернулся на фронт. Осво‐
бождал Украину, Польшу, Чехословакию, вое‐
вал с японцами. За боевые заслуги мой земляк,
23 июля 1945 года был награждён Орденом
Красной Звезды.
Только в 1946 году Худанин был демобилизо‐

ван. Вернулся домой в родную деревню Гладкий
Мыс. Там женился на девушке Таисии, которой
едва исполнилось 18 лет. С молодой женой
Фёдор Николаевич переехал в город Молотов
(Пермь). Работал в строительно-монтажном тре‐
сте старшим инспектором отдела кадров. Колле‐
ги отзывались о нём как о честном, порядочном
и очень трудолюбивом человеке. Фёдор Никола‐
евич с супругой Таисией Петровной жили душа
в душу, воспитали сына и двух дочерей. У них
был свой сад, который славился на весь Закамск
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пательной операции – заключительной во
всей войне.
В ноябре 1941 года Леонид Михайлович

Сандалов был назначен начальником штаба
20-й армии на Западном фронте. В боевой
характеристике Сандалова отмечалось, что
он «высокоподготовленный командир в опе‐
ративном и тактическом отношении. Умело
управляет войсками в бою. Хорошо органи‐
зует взаимодействие, управление и связь
между соединениями. Обеспечил успех ча‐
стей армии в боях за населённые пункты
Красная Поляна, Солнечногорск, Волоко‐
ламск умелой организацией этих операций.
Смелый и решительный командир. Инициа‐
тивен и дисциплинирован». О том, что имен‐
но Сандалов был автором плана наступатель‐
ной операции 20-й армии, свидетельствуют
множество документов и исследований, в
том числе – проведённых его внучкой Еле‐
ной Владиславовной Юриной.
Сложным и изнурительным первый год вой‐

ны был не только для нашей армии. В тылу на
заводах было не легче. Для фронта требовались
снаряды. Моего прадедушку Николая Фроло‐
вича Чарыкова назначали главным технологом

на завод «Станкомаш» в Челябинске. В народе
завод получил название «Танкоград». Город Че‐
лябинск разместил на своей территории более
60 эвакуированных заводов, из которых только
завод «Станкомаш» – 23 завода: из Москвы, Ле‐
нинграда, Сталинграда, Харькова, Донецка,
Мариуполя. Всего на «Станкомаш» прибыло
более 10 тысяч человек: заводские коллективы,
бригады, семьи из прифронтовых зон, бло‐
кадного Ленинграда, рабочие из республик
Средней Азии,Молдавии, Прибалтики.
Задача стояла очень сложная – в самые сжа‐

тые сроки нужно было перестроить произ‐
водство целого комплекса заводов на военные
рельсы, организовать их беспрерывную рабо‐
ту, поставку сырья, логистику, рабочую силу.
Для выполнения задачи построили железную
дорогу, отменили отпуска. К станкам встали
женщины, дети и старики.
На Станкомаше с опережением сроков го‐

товности был запущен мартеновский цех для
выплавки брони – специальной очень креп‐
кой стали для танков. В июле 1941 года была
выплавлена первая бронированная сталь, а
уже в августе изготовлен первый комплект
корпуса и башни танка КВ.







286

товарную ферму. 2 августа 1942 года началась
оккупация Орловского района. В это время се‐
мья жила впроголодь. 3 января 1943 года 89
стрелковая дивизия, 126 стрелковая дивизия, 91
стрелковая дивизия 51 армии начали освобожде‐
ние Орловского района. К вечеру 9 января 1943
года 91 стрелковая дивизия освободила хутор
Островянский от немецко-фашистских захват‐
чиков. В доме Ткаченко на ночлег остановились
два бойца 321 артиллерийского полка. Бойцы
рассказывали о своей службе, расспрашивали о
деревенской жизни, горевали по погибшим това‐
рищам. Николай жадно слушал солдат и твёрдо
решил идти добровольцем на фронт. Он очень
хотел защищать Родину, но слепого на один глаз
не брали в армию. Утром Николай Иванович
пошёл с бойцами к майору Александру Ивано‐
вичу Фомбергу. Тот выслушал Николая и спро‐
сил: «Ты уверен, что хочешь воевать? Вы –кол‐
хозники кормите армию, поддерживаете нас, это
ценится не меньше».Но Николай был решитель‐
но настроен воевать. Рассказал о своих навыках
токаря, слесаря. Деревенский парень умел де‐
лать все понемногу и быстро учился новому.
Николай Иванович начал служить в 1 диви‐

зионе 321 артиллерийского полка 91-й стрелко‐
вой дивизии в технической службе. По штату

321 артиллерийский делился на три смешанных
дивизиона: в первом и втором – по две батареи
76-мм пушек и одной батарее 122-мм гаубиц, в
третьем дивизионе – батарея 76-мм пушек и две
батареи 122-мм гаубиц. 76-мм пушка была раз‐
работана командой конструктора В.Г.Грабина,
выпускалась в городе Горьком (сейчас –Нижний
Новгород) на Горьковском машиностроитель‐
ном заводе №92. 122-мм гаубицу разрабатыва‐
лась конструкторской группой Мотовили‐
хинского завода под руководством Ф.Ф.Петрова.
Выпускалась с 1940 года Уральским заводом
тяжёлого машиностроения и Горьковским ма‐
шиностроительным заводом № 92.
Нового мастера технической службы обучал

артиллерийский техник «по-боевому – сразу на
практике»: они разбирали и собирали целые пуш‐
ки, затем – сломанные. Через две недели Николай
мог с закрытыми глазами рассказать устройство
пушки. После каждого боя мастера под руко‐
водством артиллерийского техника ремонтирова‐
ли неисправные 76-мм и 122-мм пушки. Теперь
дни Николая проходили в ежедневном уходе за
орудиями. 91 стрелковая дивизия шла вперёд,
освобождая Ростовскую область, затем – Донбасс.
26 сентября 1943 года началась Мелитопольская
операция. Нашим войскам было необходимо



287

преодолеть укреплённую линию обороны «Во‐
тан», которая прикрывала находившиеся в Крыму
войска немцев. Город Мелитополь Запорожской
области Украины был великолепно укреплён нем‐
цами, потому кровопролитные бои приходилось
вести за каждый дом и за каждую улицу. Газета
«Известия» в те дни писала, что фашисты «изреза‐
ли улицы окопами, опутали перекрёстки колючей
проволокой». Из-за этого многие историки назы‐
вают битву за Мелитополь «малым Сталингра‐
дом». Самые жестокие бои за контроль над горо‐
дом длились с 14 по 17 октября. В течение трёх
недель продолжались ожесточённые бои за город
Мелитополь. 23 октября 1943 года Мелитополь
был полностью освобождён от фашистов. За осво‐
бождение Мелитополя 91 стрелковой дивизии
присвоили звание «Мелитопольская». Николай
Иванович в самих боях не участвовал, его задачей
было ремонтировать орудия. Случалось ему до‐
ставлять сообщения по линии фронта, помогать
писарям. Для него главное было быть полезным и
нужным, раз уж здоровье не давало идти в бой.
Он часто потом рассказывал детям о подвиге зем‐
ляка (уроженца Ростовской области) наводчика 4-
й батареи Василия Александровича Хайло: «Де‐
вятнадцатилетний парень остался вдвоём с ране‐
ным в обе ноги сержантом Григорием Иванови‐

чем Фролкиным из расчёта батареи. Он решил ве‐
сти бой сам. Хайло подбил три тяжёлых танка. От
автоматчиков пришлось укрыться в соседнем
доме.Он забаррикадировался в квартире и упорно
отстреливался. Фашисты подожгли дом. Василий
привязал простынями к спине раненого товарища
и выбросился в окно. На следующий день они
пробрались к нашим войскам». Такие подвиги по‐
могали Николаю Ивановичу не падать духом.
Вместе со своим полком он участвовал в освобо‐
ждении Крымского полуострова. После Крым‐
ской операции 91 стрелковая дивизия была пере‐
ведена в резерв Ставки. 27 июля 1944 года 321
артиллерийский полк, в котором служил праде‐
душка, был передислоцирован на 1-й Прибалтий‐
ский фронт в Литву по железной дороге. Летом
1944 года 91Мелитопольская стрелковая дивизия
освобождала литовские города Паневежис, Шяу‐
ляй, Елгава (Митава). В октябре 1944 года диви‐
зия участвовала в Мемельской наступательной
операции. Целью операции было отнесение не‐
мецких войск от Восточной Пруссии. Командова‐
ние поставило боевую задачу перед 91 Красно‐
знамённой Мелитопольской стрелковой дивизией
прорвать оборону противника у реки Вирвите и
выйти к побережью Балтийского моря. Река Вир‐
вите вытекала из озера Биржулис в Тельшяйском
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районе и протекала с юга на север через деревню
Каунатава. Местность была болотистая, перепра‐
вы через реки для техники бойцы сооружали из
подручных материалов. 6 октября в 321 артилле‐
рийский полк получил приказ преследовать про‐
тивника. Нужно было переправиться через реку
Вирвите. Майор Александр Иванович Фомберг
послал в разведку группу бойцов 1 дивизиона 321
артиллерийского полка. Николай Иванович 7
октября 1944 года в составе разведывательной
группы вместе с разведчиками 1 дивизиона сер‐
жантом Василием Ивановичем Тархановым, сер‐
жантом Леонидом Ивановичем Гусевым, развед‐
чиком 3 батареи ефрейтором Павлом Николаеви‐
чем Дёминым, разведчиком Иваном Гаврилови‐
чем Кравчуком, разведчиком Николай Иванови‐
чем Фисько пошли в разведку. Ткаченко обнару‐
жил одну артиллерийскую батарею, три пульточ‐
ки, один наблюдательный пункт противника.
Найденные огневые точки противника были уни‐
чтожены точными ударами 76 мм пушки 1 диви‐
зиона. Николай Иванович и его товарищ были на‐
граждены медалью «За отвагу». Дивизия прорвала
оборону противника и вышла к побережью Бал‐
тийского моря у города Паланга. Но западная
часть Латвии осталась занятой немецкими вой‐
сками группы «Север». Они оказывали сопротив‐

ление до 15 мая 1945 года нашим войскам 1-го
Прибалтийского фронта. 321 артиллерийский
полк моего прадедушки был переведён во второй
эшелон войск 1-го Прибалтийского фронта. Пер‐
вый эшелон войск всегда наступает на оборону
противника, второй эшелон – развивает наступле‐
ние и прорывает прорыв противника. С 1 апреля
1945 года 321 артиллерийский полк вёл бои на
Либавском направлении. После капитуляции Гер‐
мании Николай Иванович до 9 ноября 1945 года
служил в 145 запасном стрелковом полку.
В конце ноября 1945 года Николай Иванович

вернулся домой в хутор Островянский. Налажи‐
валась мирная жизнь. Он пошёл работать в сель‐
ское потребительское общество сначала секре‐
тарём, а потом – счетоводом. Сельпо принимало
у жителей хутора сельскохозяйственную продук‐
цию и меняло её на промышленные товары, ба‐
калею. Работа колхозников учитывалась в трудо‐
днях. Кладовщики вели «Приходо-расходную
книгу кладовщика» и сдавали её на проверку в
конце каждого месяца Николаю Ивановичу. Он
при приёмке документов проверял правильность
записей в книге, расписывался в приёме доку‐
ментов. Подсчитывал, сколько товаров осталось
на складе, составлял список необходимой про‐
дукции для реализации населению и отчитывал‐
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Николай Иванович Домненко родился 12
декабря 1925 года в селе Ушня Менского рай‐
она Черниговской области Украинской ССР. В
1942 году он проходил военную службу в со‐
ставе 55 стрелковой дивизии. Эта дивизия
формировалась с 12 по 21 января 1942 года в
городе Саратов в составе Приволжского воен‐
ного округа. Мой прадедушка участвовал в
Великой Отечественной войне с 7 апреля
1942 по 30 июля 1944 гг.
Разве думал семнадцатилетний мальчиш‐

ка Микола, что после школы он будет дер‐
жать автомат и пойдёт в наступление, пере‐
барывая страх, ужас, горечь потерь? Мой
прадед был награждён медалями «За отва‐
гу», «За боевые заслуги» и Орденом Отече‐
ственной войны I степени. Сколько событий
стоит за этими наградами, сколько судеб...
В январе 1944 года мой прадед участвовал в

Калинковичско-Мозырской операции, в ходе
которой войсками Белорусского фронта был
освобождён город Мозырь. 13 января части 55-
й и 415-й стрелковых дивизий начали штурм
города, который защищали 20-й армейский и

56-й танковый немецкие корпуса. В городе дис‐
лоцировался штаб 2-й армии противника.
Учебная команда 55-й стрелковой дивизии во
главе с майором Дмитрием Долинским и рота
противотанковых ружей из 128-го отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона
начали форсировать по льду реку Припять.
Первыми ворвались в город бойцы младшего
лейтенанта Фёдора Бойченко. Противник заме‐
тил внезапное продвижение и открыл сильный
огонь из зенитной артиллерии по наземным це‐
лям. Это не могло остановить воинов учебного
отряда. Бойцы лейтенантов преодолевая огонь
противника, самоотверженно вели бой.
Донесение командарма командующему

фронтом гласило: «Войска армии, сломив со‐
противление противника, овладели 14 января
1944 года областным центром Полесской об‐
ласти городом Мозырь. В боях за Мозырь на‐
несены значительные потери преимуще‐
ственно 86-й пехотной дивизии противника –
убитых до 1500 человек».
Восстанавливая события этого боя, удалось

увидеть не только общую картину, но дей‐

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ДОМНЕНКО
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Белорусского фронта. Прадедушка участвовал
в Курской Битве, Белгородско-Харьковской
операции, форсировании Днепра, освобожде‐
нии Польши. В Польше был ранен, о победе
советского народа над нацистской Германией
узнал, находясь в госпитале.
По рассказам бабушки я знаю, что праде‐

душка не любил рассказывать о деталях бое‐
вых действий, но он часто вспоминал своих
фронтовых друзей, вместе с которыми они
устраивали концерты для поддержания духа
солдат. Одна военная история, связанная с
боями за населённый пункт Мечевицы и по‐
влиявшая на ход Варшавской битвы, вошла
в историю не только нашего рода, но и всей
страны. Она передаётся в нашей семье из
поколения в поколение.
28 июля 1944 года велись бои за Мечевицы.

Рота прадеда работала на правом фланге 562
стрелкового полка. Он умело командовал своей
ротой и по своей инициативе предпринял об‐
ходной манёвр. Немцы не ожидали такого по‐
ворота событий. Стремительным ударом с
тыла рота Хабирзялова выбила врага из на‐
селённого пункта, нанеся ему тяжёлые потери.
Наш прадед шёл на врага впереди своей роты и
увлекал военных на боевой подвиг! 30 и 31

июля рота Хусаина Хабирзяловича Хабирзяло‐
ва заняла Варшавское шоссе в районе города
Седлец, где велись ожесточённые бои с про‐
тивником, стремившимся прорваться к трассе.
Немцы при поддержке танков и самоходных
орудий предприняли за эти два дня до 15
яростных контратак на участке роты праде‐
душки. Были моменты, по его воспоминаниям,
когда танки врага достигали боевых порядков
роты и «утюжили» траншеи. Однако ни один
воин роты не отступил ни на шаг от занимае‐
мого рубежа. Подпустив близко вражеские
танки, красноармейцы забросали их противо‐
танковыми гранатами, подбили 3 машины и от‐
бросили вражескую пехоту. Так, благодаря
умелому командованию прадеда, его правиль‐
ным действиям фашисты были изгнаны из на‐
селённых пунктов, находящихся вблизи трас‐
сы. Впоследствии этот манёвр помог занять
важную военную позицию и отбить у против‐
ника Варшавское шоссе – важный стратегиче‐
ский военный объект. За этот подвиг он был
награждён Орденом Красного Знамени. Приказ
о награждении мы нашли в архиве ЦАМО, он
был подписан 22 августа 1944 года. На войне
прадед проявил такие качества: как умение
взять инициативу в свои руки, умение органи‐
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зовать бойцов, он предвидел, как могут разви‐
ваться события, так как обладал аналитиче‐
ским складом ума и проявлял лидерские каче‐
ства. Этот подвиг прадедушки – это тот посту‐
пок, который сегодня учит меня не сдаваться,
бороться за свободу, ценить жизнь, любить
свою страну и быть патриотом.
Передаваемые из поколения в поколение

рассказы прадедушки – это наш бесценный
дар, это неоценимый вклад в историю нашего
рода, это показатель лучших качеств человека.
У нас хранятся награды прадеда – Орден
Отечественной войны первой степени, Орден
Красного Знамени, медали «За боевые заслу‐
ги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года», «За по‐
беду над Японией», «За отвагу», «За освобо‐
ждение Варшавы». Рассматривая боевые награ‐
ды прадедушки, которые стали для нас релик‐
виями, мы понимаем, что потенциал человека
безграничен, что именно человек управляет
своей судьбой и историей, а не наоборот. Про‐
кручивая в памяти воспоминания о прадеде, о
его отношении к боевым товарищам, остав‐
шимся на полях сражений, мы учимся сочув‐
ствию, доброте, уважению. Я с замиранием
сердца рассматриваю военный билет Хусаина

Хабирзялова, и перед глазами проходят
тяжёлые военные годы. Прадедушка прошёл
дорогами войны и за четыре года вместе со
страной пережил и испепеляющий огонь врага,
и крушение всех надежд, и потерю близких и
родных людей. Мой прадед отважно сражался,
героически защищал Родину, дважды был ра‐
нен и вернулся победителем. Война оставила
тяжёлый след в его жизни и в судьбе всего по‐
коления. Благодаря ему продолжается наш род,
благодаря ему родилась я. Сейчас достаточно
трудно представить, как бы сложились у нас
отношения в семье, как бы развивался наш род,
к каким ценностям стремилась бы я, если бы у
меня не было такого примера. Однако пони‐
маю, что прадедушка стал для нас не только
корнями нашего рода, дающими жизнь: он стал
душой, духовным центром нашего рода.
Героем прадедушка был не только во время

войны, но и после: своим трудовым примером,
отношением к детям, к семье, к знаниям, к дру‐
зьям и близким – во всем можно увидеть ге‐
роизм, связанный с нравственным долгом на‐
стоящего человека. Вот наставления моего пра‐
дедушки, которые стали главным девизом жиз‐
ни для моей бабушки, мамы, а теперь и для ме‐
ня: «Всегда нужно учиться и развиваться даже
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после окончания университета. Никогда нельзя
останавливаться, потому что с этого момента и
начинается регресс. Если же ты постоянно ин‐
тересуешься чем-то, стараешься впитать в себя
новые знания, хочешь стать лучше в том, чем
ты занимаешься— продолжай в том же духе, у
тебя действительно достойные ориентиры».
Очень важно иметь перед собой нравственный
пример духовного наставника. Как показала
история моей семьи, это ведёт к сохранению
этих ценностей в будущем поколении. Отец
прадедушки – мой прадед Хабирзял Габдрах‐
манович учил своих детей на собственном при‐
мере, он был человеком интеллигентным,
учился в университете в Польше, знал три язы‐
ка, был земским судьёй, а после стал председа‐
телем сельского комитета. Именно он показал
своим детям и внукам, насколько важно учить‐
ся, быть грамотным и стремиться к знаниям.
Благодаря примеру отца, мой прадедушка Ху‐
саин так же стремился быть образованным,
хотя в ту пору многие не умели читать и пи‐
сать, а одна треть граждан страны считалась
неграмотной. Получение новых знаний, обуче‐
ние он воспринимал как обыкновенное жиз‐
ненное явление, без которых человек не может
существовать. Прадедушка считал, что человек

живёт до тех пор, пока развивается. Поэтому
учёба для него не заканчивалась с получением
дипломов, наградных листов, грамот и удосто‐
верений. Он говорил, что усердие и старание в
обучении всегда были хорошими друзьями
успешных людей, что, владея информацией,
человек наделяется необычайной силой. Мой
прадед всегда хорошо учился и в школе, и в
техникуме, и в институте. В 1939 году он полу‐
чил диплом об окончании Ленинградского фи‐
нансово-экономического института, одного из
престижных вузов страны. Я считаю, что имен‐
но образование, его духовные ценности позво‐
лили ему стать успешным. Позволили ему не
потеряться, а найти себе достойное место, своё
призвание в жизни после столь страшной вой‐
ны. Я уверена, что мне необходимо получить
отличное образование.
И после войны Хусаин Хабирзялович не

переставал учиться, познавать новое, разви‐
ваться, ставить новые задачи, достигать по‐
ставленных целей. Он окончил партийную
школу, неоднократно проходил курсы повыше‐
ния квалификации, участвовал в семинарах.
Он был примером не только для членов семьи,
но и для всего района. Занимая ответственные
высокие посты, ему хватало времени и на се‐
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справлялся один с таким тяжёлым оружием, он
отшучивался. И говорил, что секрет кроится в го‐
голе-моголе, именно он даёт богатырские силы.
Гоголь-моголь – это сладкое блюдо из взбитых с
сахаром яиц, прежде считался популярным дет‐
ским лакомством. Прадедушка и в зрелом воз‐
расте любил побаловать себя гоголем-моголем.
26 марта 1942 года Соломон Борисович был

тяжело ранен на подступах к Таганрогу. Об этом
свидетельствует справка о ранении из эвакуаци‐
онного госпиталя 4558. В ней говорится, что кур‐
сант 102 пехотной бригады был тяжело ранен,
отсутствовало левое бедро. Ранение было на‐
столько тяжёлым, что началась гангрена, и при‐
шлось ампутировать ногу.Прадедушка рассказы‐
вал, что врачи не верили в его выздоровление и
положили в палату с умирающими тяжелоболь‐
ными.Но он выжил и опять шутил, это благодаря
гоголю-моголю. Крепкий иммунитет победил
гангрену. На лечении в госпиталях Соломон Бо‐
рисович находился с весны по осень 1942 года.
Прадедушка воевал не долго, но рана напоминала
о себе всю его жизнь.Лечение прадедушки закон‐
чилось в городе Маршлан Узбекской Советской
Социалистической Республики. Его выписали из
госпиталя 15 сентября 1942 года. Некоторое вре‐
мя он находился в эвакуации в городе Алма-Ата.

Здесь он окончил курсы при Харьковском филиа‐
ле бухгалтеров. Трест совхозов Казахской Совет‐
ской Социалистической республики направил его
на работу в совхоз № 336, в котором прадед рабо‐
тал с 1942 года по 1944 годы.
В 1944 году прадедушка вернулся на родину в

украинский город Большой Токмак. До 1946 года
он проработал здесь учителем истории в старших
классах школы № 3. Позже Соломон Борисович
стал преподавать историю в шкоеу медсестёр.
Здесь он познакомился со своей будущей женой
Анастасией Никитичной Пугачёвой. Свадьбы у
прабабушки и прадедушки не было. После реги‐
страции брака весной 1946 года они скромно ото‐
бедали вместе с родителями. В эти годы на Укра‐
ине были засуха и неурожай, так как поля были
покрыты грудой металла. Начался голод. После
окончания школы медсестёр в 1947 году моло‐
дожёны уехали в город Янги-Юль в Узбекистан.
Сняли крохотную комнату и начали свою сов‐
местную жизнь с нуля. Прабабушка устроилась
медицинской сестрой в районную поликлинику,
а прадедушка никак не мог найти работу, так как
у него было неоконченное высшее образование.
Временно подрабатывал в артели инвалидов,
продавал табак, стекла для керосиновых ламп.
Вскоре переехали с Украины в Янги-Юль и роди‐
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ной. Однако, прабабушка никогда не таила в
душе злобы на своих матерей.
Многолетний трудовой путь нашей прабабуш‐

ки начался в тяжёлом 1942 году на Можайской
машинно-тракторной станции Еравнинского рай‐
она Бурятской Автономной Советской Социали‐
стической Республики. Она начинала с должно‐
сти казначея и заведующего складом машинно-
транспортной станции. Тяга к знаниям помогла
ей преодолеть все невзгоды и сложности: она
окончила курсы тракториста, на лекции и заня‐
тия которых добиралась в далеко не «соседний»
Заиграевский район верхом на лошади.
В 21 год прабабушка встретила спутника сво‐

ей жизни – Цыренжапа Ванзатовича Лыгденова,
Он был передовым комбайнёром-трактористом
колхоза Молотова (позднее – колхоза «Победа»).
Родился в местности Маракта Еравнинского
района. С ним прабабушка обрела своё женское
счастье. Любовь к пленительным чертам лица,
строптивому и кроткому нраву и томным очам
Цыремжит Цыденовны сердце Цыренжапа Ван‐
затовича было верно всю жизнь! Цыренжап
Ванзатович всегда с любовью отзывался о своей
супруге, отмечая её как превосходную мать, ра‐
чительную хозяйку, чуткую радетельницы и бе‐
региню домашнего очага.Их крепкий семейный

союз подарил миру 13 детей. В этой семье и
отец, и мать всегда были ответственными и об‐
разцовыми родителями, окутывающими своей
любовью всех своих чад. Настоящим ударом
для них стала гибель их одиннадцатого ребёнка,
причиной которого стал синдром внезапной
детской смерти. Супруги безмерно любили
своих детей! Горе сильнее сплотило два любя‐
щих сердца, но та утрата оставила на их серд‐
цах глубочайшие рубцы.
Друзья семьи рассказывали, что однажды в

дом Лыгденовых пришли бездетные сельчане и
просили отца отдать им на воспитание одного
из детей, аргументируя своё обращение тем, хо‐
зяева дома имеют достаточное количество ма‐
лых душ. Расценив «предложение» оскорби‐
тельным для себя, прадед молниеносно вспых‐
нул от гнева и твёрдо отказал одной острой и
ёмкой репликой «Лишних детей у нас нет!».
Как и принято у восточных бурят, воспитание

в семье Лыгденовых соответствовало канонам
буддизма: детей воспитывали в любви, обучали
добродетелям, учили смирению, прощению, ува‐
жению к старшим, стремлению к знаниям, трудо‐
любию. Все дети Цыремжит Цыденовны и Цы‐
ренжапа Ванзатовича получили высшее образо‐
вание, реализовались в труде, выстроили крепкие
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но им было очень смешно. Иногда на смех
приходил директор школы, узнать, почему та‐
кой весёлый учебный процесс. Узнав в чем
дело, он смеялся вместе с ними.
Первые ученики Александре Васильевне

запомнились особо. Многие из них стали
знатными оленеводами, охотниками, строи‐
телями, рыбаками. Один из них – Леонид
Васильевич Лапцуй (1929–1982) – сделал
комсомольскую и журналистскую карьеру.
В 1974–1982 годы он был главным редакто‐
ром издававшейся на ненецком языке газеты
«Няръяна Ӈэрм». Он был ненецким поэтом
и писателем, членом Союза писателей
СССР.Многие из учеников Александры Ко‐
стецкой сами стали учителями. Первый пе‐
дагогический опыт они приобретали в
школе, обучая свою наставницу ненецкому
языку. Как радовалась Александра Васи‐
льевна каждой похвале своих ребят!
С началом войны Александру Васильевну

перевели в среднюю школу №1 города Сале‐
хард – административного центра Ямало-не‐
нецкого края. Основанный в 1595 году как
русская крепость Обдорск, в 1933 году город
был переименован в Салехард, что означает
по-ненецки «Поселение на мысу». Город дей‐
ствительно расположен на Ангальском мысу.

Это единственный в мире город, через кото‐
рый проходит линия Полярного круга. В то
время здесь не было ни железной дороги, ни
автомобильного движения, а радио было толь‐
ко на метеорологической станции.
Средняя школа №1 занимала два одноэтаж‐

ных деревянных здания. В первом располага‐
лись начальные классы. Во втором – старшие
классы и интернат. Почта доставлялась один
раз в месяц на оленях. Электричества не
было. Когда не подвозили керосин для ламп,
то заполняли консервные банки тюленьим жи‐
ром, скручивали фитили и расставляли эти
«свечи» по полочкам.
Учиться из-за полярной ночи приходилось

в полумраке. Случалось, что пол в коридорах
покрывался льдом, и по нему можно было ка‐
таться. Ребята старших классов вместе с учи‐
телями вырубали вмёрзшую в лёд баржу, так
добывая дрова для отопления школы.
В Салехарде был рыбозавод. Рабочих на

него не хватало. Учителя с ребятами ходили
после уроков выпутывать из сетей рыбу. Все
было заморожено, руки не гнулись. Трудно‐
стей не перечислить.
Во время войны Александра Васильевна

вышла замуж за Бориса Михайловича Архан‐
гельского. Он работал линейным механиком в
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Мой прадедушка Иван Алексеевич Зыков
родился 20 сентября 1919 года в селе Кома
Новоселовского района Красноярского края.
В 1935 году в возрасте 16 лет он стал учени‐
ком киномеханика звукового кино. В те годы
это было большой редкостью. Группа кино‐
механиков, в которую входил Иван Зыков, об‐
служивала Минусинский и Аскизский райо‐
ны Красноярского края.
В 1940 году Аскизским РВК Хакасской ав‐

тономной области Иван Зыков был призван в
Красную Армию. Так он оказался на Даль‐
нем Востоке в районе озера Ханка. Новый
1941 год Иван встретил в районе дальневос‐
точного города Спасска-Дальнего. С началом
Великой Отечественной войны он оказался
сначала на Центральном, а затем – на Брян‐
ском фронте. Служил артиллерийским раз‐
ведчиком во 2-м гвардейском корпусе 175-го
артиллерийского миномётного полка.
В январе 1944 года 2-ой Гвардейский кава‐

лерийский корпус под командованием Гене‐
рал-полковника Крюкова форсировал реку
Припять. Переправившись, корпус пошёл в
наступление. Командованием был отдан при‐

каз – захватить железную дорогу, являющую‐
ся главной артерией немецких воинских эше‐
лонов. Для обстрела вражеских позиций был
выдвинут 175 артиллеристско-миномётный
полк, в составе которого был Иван Алексее‐
вич. Высоты, занятые немцами, просматрива‐
лись. Но корректировать огонь было трудно.
Иван Зыков получил приказ: перейти с ради‐
стом линию фронта и оттуда передавать в
полк данные о дислокации фашистов. Четыре
часа они корректировали огонь их артилле‐
рии, затем – были обнаружены вражескими
пеленгаторами. Немцы окружили их, радист
был убит. Иван Алексеевич отстреливался,
пока не закончились патроны. Немцы прибли‐
жались, и ему пришлось передать открытым
текстом просьбу об открытии огня по квадра‐
ту, где он находился. Он выжил.
18 января 1944 года в одном из боев за де‐

ревню Беседки Петриковского района Гомель‐
ской области Беларуси Иван Алексеевич полу‐
чил осколочное ранение в правое плечо и чу‐
дом остался жив. Он обнаружил движущуюся
немецкую колонну, в которой по его указанию
огнём батареи было убито и ранено около 20

ДВАЖДЫ ВЫЖИЛ! ИСТОРИЯ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ЗЫКОВА
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они безуспешно пытались его вытащить. Дело
было ночью, а к утру к ним подъехал ещё
один танк, который тоже стоял в поломке. А
так как у танка прадедушки перестала рабо‐
тать даже рация, они очень боялись наказания
от начальства. Их спасло то, что танкисты вто‐
рого танка послужили им свидетелями.
В 1941 году прадедушка получил первое

ранение в правую руку, на которой у него
остался стянутый, грубо зашитый шрам от
локтя до середины локтевой кости. В конце
апреля 1943 года из Ульяновска он с подраз‐
делением был направлен в Нижний Тагил за
новой техникой. В середине июня 1943 года
они приняли передовые позиции. Останови‐
лись в прифронтовой полосе 2-го Украинского
фронта недалеко от Белгорода. В бой они
вступили 16–18 июля 1943 года. Во время
боевых действий им часто меняли маршруты.
Так, с боями прадед перешёл Днепр и под Ки‐
ровоградом был снова ранен в ту же руку. О
том, как получил ранение в 1944 году, он не
помнил. Так было написано в его письме в
комиссию однополчан в Доме офицеров.
Из рассказов Евгения Владимировича нам

известен тот бой, когда где-то под Прохоровкой
их танк взорвался от снаряда. Башнёра убило, а

самого Евгения выбросило из танка взрывной
волной. Раненый он с трудом добрался до
своих. Шёл весь в крови, держась за больную
руку. Навстречу ему – раненый немец. У праде‐
душки был наган. Оба схватились за свои ору‐
жия, но глядя в глаза друг другу, прошли мимо,
плечо к плечу, ни слова не говоря. Каждый
ушёл своей дорогой. Так прадед снова остался
жив. Второе ранение оказалось более тяжёлым.
Евгений Владимирович долго пролежал в гос‐
питале. На правой руке на всю жизнь остались
сросшимися три пальца. Подвижность большо‐
го и указательного пальцев удалось спасти.
Несмотря на свои ранения в руку, праде‐

душка, находясь в госпитале, продолжал ве‐
сти свой крохотный блокнотик, который
пронёс через всю войну в нагрудном кармане
у сердца. Он сам сделал ему жестяные ко‐
рочки и в последующем шутил, что этот
блокнотик сберёг его жизнь.
Все в роду Рождественских обладали неве‐

роятными талантами, вот и Евгения всегда
вела творческая жилка. И даже на войне, имея
два ранения в правую руку, он проявил тон‐
кость своей натуры, оформляя военный блок‐
нот.Мелким и художественным почерком пра‐
дедушка заполнил весь свой блокнотик. Там
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он записывал песни, частичные сведения о
боевых действиях, адреса нескольких
родственников, книги, которые он прочёл в
госпитале, кому, когда и от кого получал и от‐
правлял фронтовые письма, описывал его ра‐
нения, и подробный путь его возвращения с
фронта. Меня особенно тронули его слова:
«Не думал, что когда-либо вернусь…».
Я горжусь своим прадедом. Прожив

тяжёлые годы детства и юности, и не имея
цели вернуться в родные края, поскольку
возвращаться было некуда, он смог устоять
перед беспощадными силами войны. С
фронта он писал лишь двоюродной сестре
Анне, родному брату Нестору, сестре На‐
сте, и Груше – жене родного брата Алексея,
погибшего на фронте в октябре 1941 году.
После второго ранения Евгений Влади‐
мирович был комиссован как инвалид III
степени. Писал в блокноте 17 мая 1944 го‐
да: «Не думал, что когда-либо вернусь…
Боль в руке по сегодня даёт чувствитель‐
ность и температура 39,8».
За время Великой Отечественной войны

Евгений Владимирович Рождественский
был награждён медалью «За Отвагу» и Орде‐
ном Отечественной войны I степени.

По возвращению в Ульяновск после дол‐
гой разлуки Евгений нашёл мать. Она была
уже абсолютно слепая и своего сыночка
смогла увидеть только на ощупь. Тяжёлые
годы сильно сказались на её здоровье.
Евгений, не теряя смысла жизни, обладая

весёлым нравом и не боясь трудностей, закон‐
чил бухгалтерские курсы, был принят глав‐
ным бухгалтером в колхоз имени Калинина, в
который входили три села. Там он встретил
свою будущую супругу Анну. В 1946 году
Евгений и Анна поженились, забрали к себе
мать Наталью. Женя предложил своей моло‐
дой супруге оставить её девичью фамилию
Соснина, но глубоко набожная Анна не побо‐
ялась трудностей и стала Рождественской.
Она родила шестеро прекрасных детей. Вста‐
вать на ноги в послевоенные годы было не
легко. Но благодаря уму, терпению и любви к
труду через несколько лет супруги смогли по‐
строить собственный дом. Евгений, не вспо‐
миная былых трудностей, начал заново
строить свою судьбу. Он любил шутить, му‐
зицировал на гитаре, пел песни, играл на ба‐
лалайке, писал картины маслом, плёл корзи‐
ны, мастерил лодки, любил рыбачить и
много-много работал. Даже выйдя на пенсию,
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войска заняли город Западная Двина Кали‐
нинской области.
К февралю 1942 года 332-я стрелковая диви‐

зия вышла в район Велижа, где в составе 4-й
ударной армии в течение почти 17 месяцев вела
кровопролитные бои. 2 февраля 1942 года диви‐
зия подошла к городу Демидов Смоленской об‐
ласти, но взять его не смогла «из-за отсутствия
артиллеристских снарядов».
Пока шли бои за Демидов, осложнилась си‐

туация на Сураж-Велижском направлении,
куда и были брошены части 332-й стрелковой
дивизии. 16 февраля 1942 года они заменили
части 358-й стрелковой дивизии в районе дере‐
вень Малые Коряки, Крутое, Угоры и начали
наступление на Малую Ржаву Велижского рай‐
она. Противник не только удерживал город Ве‐
лиж, но и наращивал здесь силы. 15 февраля
немцы заняли Малую Ржаву, 16 февраля – Ти‐
ванцы,Щеткино, Проявино.
Ввод в бои за Велиж 332-й дивизии приоста‐

новил продвижение противника. 17 февраля фа‐
шисты потерпели поражение в районе Васюки-
Малая Ржава. Этот район оборонял 1119-й
стрелковый полк, в котором служил Павел Васи‐
льевич Родионов. Сёла Крутое, Заречье, Старое

Село оборонял 1115-й стрелковый полк. В тече‐
ние 3 суток были освобождены Курбатовщина,
Щёткино, Очистка, Проявино, Тиванцы, Цыга‐
ны, 22 февраля – Мокрые Нивы, за которые ве‐
лись особенно упорные бои.
В феврале–марте велись бои на рубеже Бе‐

ляево–Миловиды Велижского района.
Напряжённые бои шли за деревни Очистка,
Тиванцы, Щеткино, Никоны. Во всех боях
бойцы дивизии демонстрировали свою хра‐
брость и мужество. Наступательные бои, про‐
ведённые 332-й стрелковой дивизией с 9 янва‐
ря по 5 марта 1942 года, были достаточно эф‐
фективными. Было пройдено около 300 км,
освобождено 935 населённых пунктов.
Бои за Беляево–Миловиды приобрели затяж‐

ной характер. В марте 1942 года дивизия зани‐
мала оборону на рубеже Старые Нивы, Селище,
Лапешки, Заболотье, Залесье, Ямное, Трусы,
Бордадыны. Командный пункт дивизии находил‐
ся в деревне Большая Ржава Велижского района.
18 апреля 332-я стрелковая дивизия начала на‐
ступление в районе деревень Никоны–Беляево,
пытаясь перерезать шоссе Велиж–Сураж.
В начале мая дивизия сменила части 48-й

стрелковой бригады и заняла новый рубеж:
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северная окраина Велижа, Лаврентьево,
Ляхово, Боровлево, Рябинка, Очистка, Про‐
явино, Тиванцы, Старые Нивы, Селище,
Ананчино, Старое Село, Залесье, Ямное,
Трусовщина, Осиновцы.
24 июля 1942 года немцы начали крупное

наступление, пытаясь оттеснить наши войска
от шоссе Велиж-Смоленск. 332-я стрелковая
дивизия была вынуждена отойти. 26–28 июля
противник возобновил попытку наступления.
Наши войска упорно сопротивлялись.
26 июля Павел Васильевич Родионов пропал

без вести в районе деревни Малая Ржава Ве‐
лижского района Витебской области. Это под‐
тверждают документы – именная карточка сол‐
дата, именной список безвозвратных потерь на‐
чальствующего и рядового состава частей 332-
й Ивановской имени М.В.Фрунзе. Извещение о
том, что прадедушка пропал без вести, было
направлено Майнским районным военкоматом
Ульяновской области.
По другим документам боевой путь прадеда

прослеживается до ноября 1943 года. 19 августа
была проведена операция по захвату деревни
Саксоны, а затем до конца 1942 года дивизия
крупных боевых действий не вела.

В январе 1943 года дивизия подучила приказ
отбить у фашистов северную часть Велижа. Го‐
род представлял собой мощный опорный пункт
противника, который обороняли подразделения
251-го пехотного полка, два батальона 277-го
полка 83-й пехотной дивизии, 205-й артдиви‐
зион. План штурма был тщательно разработан.
Из района деревни Ястреб-1 намечалось сделать
подкопы под городскую больницу и дзот в райо‐
не кладбища. Было создано 9 штурмовых групп
из состава всех дивизий 4 ударной армии, кото‐
рые прошли специальную подготовку.
17 января операция по штурму северо-вос‐

точной части города прошла успешно. Выйдя к
реке Велижке, бойцы занялись укреплением
своих позиций. Было занято 22 квартала горо‐
да, разгромили два батальона противника. Ян‐
варская операция стала переломной в боях за
Велиж. К марту на фронте наступило времен‐
ное затишье. 332-я стрелковая дивизия занима‐
ла оборону на рубеже Велиж, Лединники,Жгу‐
ты, Триково, длиной 31 километр.
30 мая 1943 года началась операция по за‐

хвату одной из высот на левом фланге дивизии,
что позволяло занять более выгодную позицию
при наступлении. Но противник начал наступ‐
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нину… освободиться от тех тисков, от тех те‐
перешних условий жизни, в которых он в насто‐
ящее время находится. Надо дать ему возмож‐
ность укрепить за собой плоды трудов своих и
представить их в неотъемлемую собственность».
Указом 9 ноября 1906 года был провозглашён
широкий комплекс мер по созданию класса кре‐
стьян, лично и полноправно владеющих земель‐
ной собственностью.
Сын Емельяна Ткача и отец Калистрата –

Иван Емельянович Ткачёв с женой и детьми ре‐
шились на переезд в Сибирь.Они хотели свобод‐
но владеть землями и трудиться на них. Местом
переселения был выбран плодородный Ал‐
тайский округ Томской губернии. Ехали в Си‐
бирь на лошадях несколько лет. По дороге оста‐
навливались на временное проживание в разных
населённых пунктах. Нашему прапрадедушке
Калистрату было 7 лет, когда он с семьёй прие‐
хал на Алтай. Управление переселенческого
участка направило несколько прибывших из
Черниговской губернии семей в деревню на тер‐
ритории современного Косихинского района Ал‐
тайского края. Но место переселенцам не понра‐
вилось. «Земли мало», – эта фраза сохранилась в
семейной истории. Главы семейств прочитали в
газетах, что южнее в районе Старой Барды (сего‐

дня – село Красногорское) растут хорошие тра‐
вы, пасущиеся на них коровы дают великолеп‐
ное молоко. Они узнали, что в этой местности
есть Старо-бардинский и Тайнинский масло‐
дельные заводы. Прочли, что произведённое на
них сливочное масло занимало I место на меж‐
дународной выставке в Англии. Семьи самосто‐
ятельно отправились на юг Алтайского округа.
Под Старой Бардой в бору несколько семей,

выкорчёвывая вековой лес, срубили в
1910-1911 годы новый посёлок. Назвали его
Боровлянкой. И стали там жить. На Чернигов‐
щине земель не хватало. А на Алтае у наших
предков-переселенцев от обилия и богатства зе‐
мель захватывало дух! Согласно анкете Всерос‐
сийской переписи 1917 года домохозяин Иван
Емельянович Ткачёв 63 лет владел 65 десятина‐
ми земли (около 71 га). Одним хозяйством вме‐
сте с ним проживали дочь Марина 33 лет, сын
Самуил 28 лет с супругой Евфросиньей и двух‐
летним внуком Николаем, сыновья Дмитрий 19
лет и Калистрат 17 лет, дочери Елизавета 14
лет, Ольга 12 лет и годовалая Лукерья. Помимо
земли в хозяйстве семьи было 7 лошадей, 13
коров, телята, свиньи. С 1916 года домохозяй‐
ство состояло в маслоартели села Тайна.
В Боровлянке выросли дети и родились внуки
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Ивана Емельяновича Ткачёва. Старшие братья
Калистрата Самуил и Дмитрий Ткачёвы были
участниками Первой мировой войны. Калистрат
Иванович тоже служил в царской армии. Вер‐
нувшись,женился на шестнадцатилетней девуш‐
ке Евдокии Ивановне Патрушевой. Её семья
переехала на Алтай с почтовой станции Шаль‐
новщина Вятской губернии по столыпинской
аграрной реформе. В 1921 году у Калистрата и
Евдокии родилась наша прабабушка Ксения.
В Боровлянке была небольшая начальная

школа. В 1927 году был недобор в 1 класс. Учи‐
тельница обходила семьи, живущие в посёлке, и
уговаривала родителей и детей 6 лет пойти в
школу. Так наша прабабушка в 6 лет стала уче‐
ницей. Она боготворила свою первую учитель‐
ницу Валентину Антоновну. Прабабушка вспо‐
минала, что с ней в классе оказались ещё две де‐
вочки 6 лет. Но они не долго проучились в 1
классе, учёба давалась тяжело. Маленькая Ксе‐
ния по дороге в школу увидела одноклассницу,
гулявшую возле дома. Но вопрос, почему та не
собирается на уроки, она услышала: «А я узе
наусилась». Не все семьи предпринимали уси‐
лия, чтобы выучить своих детей.
В 1920-е годы началось раскулачивание за‐

житочных крестьян. Семье Ткачёвых до статуса

«кулака» не хватило одной единицы сельскохо‐
зяйственного инвентаря для обработки земли.
Но дедушку Ивана Емельяновича заключили в
каталажку. Добротная усадьба Ткачёвых со
скотным двором перешла в собственность кол‐
хоза. В доме Ткачёвых расположилось колхоз‐
ное управление. Калистрат Иванович стал бри‐
гадиром животноводов в новом колхозе. Слу‐
чился падёж кота – умерли телята. За это Кали‐
страта Ивановича в начале 1930-х годов посади‐
ли в тюрьму. Дома осталась жена с маленькими
детьми. Трое из них умерли. Ксения была самой
старшей. Она помогала по хозяйству и продол‐
жала учиться. В 4 класс её отправили учиться в
посёлок Тандошка, потому что в Боровлянской
школе не было старших классов. Маленькая
Ксения жила там у своей тёти Анны Ивановны
Петровой, когда училась в 4 и 5 классах.
В 1933 году вернулся из тюрьмы отец Кали‐

страт Иванович. В колхозе его стали уговари‐
вать стать председателем. Он поклонился в
пояс и сказал: «Спасибо, люди добрые! Но мы
оставаться в Боровлянке больше не можем.
Надо учить детей». Калистрат Иванович с су‐
пругой Евдокией Ивановной и детьми Ксени‐
ей, Раисой и Леонидом переехали в село Кур‐
лек к матери Евдокии Александре Петровне.
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Калистрат Иванович стал уважаемым в Бы‐
стрянке человеком. Евдокия Ивановна тонко-
тонко пряла. А Ксения вязала кофты для млад‐
ших сестёр и брата Леонида. Работая завхозом,
Калистрат Иванович часто ездил сдавать сыр и
масло в город. Его младшая дочь Любовь Кали‐
стратовна Щелканова вспоминает: «Когда он
возвращался домой ночью – ночи для нас не су‐
ществовало. Ему надо было всех поднять, всех
увидеть, со всеми поговорить».
На берегу реки Быструхи Ткачёвы купили

маленький белый глинобитный домик. Этот до‐
мик сохранился до началаXXI века. Прабабуш‐
ка Ксения вспоминала, что, когда вошла в него,
увидела на подоконнике два маленьких пустых
пузырька от лекарств. И подумала, что это – не‐
вероятное везение. Ещё она вспоминала, что в
коридоре в школе были развешаны газеты. Бу‐
маги в то время не хватало. Она смотрела на не‐
заполненные печатью белые поля газет и дума‐
ла: «Если бы у меня были хотя бы эти поля –
какая бы я была богатая!».
Началась Великая Отечественная война.

Калистрату Ивановичу было 42 года. Дума‐
ли, что его не призовут на фронт по возрасту.
Но 28 февраля 1942 года он был призван
Старобардинским РВК Алтайского края.

Сохранились воспоминания о том, как про‐
вожали в селе Быстрянка в 1942 году моби‐
лизованных на фронт. Люди шли с гармошка‐
ми по улицам, заходили в дома тех, кому при‐
шли повестки. В каждом доме был накрыт
стол. Забирали с собой мобилизованного и
шли дальше, от дома к дому.
Младшей дочери Калистрата Ивановича

Любови было в то время 4 года. Но она хоро‐
шо запомнила этот день: «К нам зашло полный
дом народу. Плачущие и поющие, на гармош‐
ке играющие. Был накрыт стол. Я сидела на
печке.Мне было интересно, радостно – много
людей пришло.Мама плакала. Помню, мама и
папа встали лицами друг к другу, сомкнулись
лбами и долго-долго так стояли. Думаю, поче‐
му мама плачет? Люди в гости пришли. Я вы‐
глянула с печки. Папа знал, что я люблю са‐
хар.Мне насыпали в чашку сахар из заводско‐
го пайка. Воды поставили. И хлеба дали
большой кусок. Нашей семье в пайке давали
хлеба мало – папа один работал. На работаю‐
щего полагалось 400 г в день, а на иждивенцев
– по 200 г. Я этот кусочек макаю в воду, ма‐
каю в сахар и ем. И мне так было радостно.
Папа, когда выходил из дома, взял меня на
руки, подбросил вверх и вышел на улицу».
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один человек из этой бригады, который лучше
других знает материал. Остальные члены бри‐
гады присутствовали при ответе и закрепляли
материал. Конечно, с современной точки зре‐
ния, это были не совсем честные оценки. Но в
1920-е годы на рабфак поступали люди с мини‐
мальными знаниями начальной школы. В
опросном листе при поступлении в Рабфак
прапрадедушка указал, что имеет образование 2
класса.У всех студентов было желание учиться,
и работа в коллективе помогала им. На рабфаке
молодые люди обучались с 16 лет. Было труд‐
но, но, одновременно, весело. Дружба с одно‐
курсниками сохранялась на всю жизнь.
Георгий Яковлевич окончил рабфак в 1928

году и получил направление в Ленинградский
университет на факультет советского права
.Учась на рабфаке, мой прапрадедушка позна‐
комился со своей будущей женой Фёклой Гри‐
горьевной Паниченко, которая приехала на
учёбу из Белорусского села Заболотье. В 1928
году они поженились. Моя прапрабабушка за‐
канчивала Рабфак уже при Ленинградском
университете, а потом была направлена на учё‐
бу в Ленинградский технологический инсти‐
тут. Так двое сельских жителей оказались в
Ленинграде, где получили высшее образова‐

ние и где стала жить наша семья. У них была
очень большая тяга к знаниям. С детства они
видели тяжёлый труд крестьян, хотели изме‐
нить свою жизнь, став специалистами.
Во время учёбы Георгий и Фёкла жили в об‐

щежитии на Васильевском острове. В 1930 году
у них родилась дочь, которая, к сожалению,
умерла от болезни в полтора года. В 1934 году в
семье родилась дочь – моя прабабушка Ираида.
В 1931 году Георгий Яковлевич окончил универ‐
ситет и был назначен заведующим кадрами при
Институте советского права и строительства. Он
стал помощником директора по административ‐
но-хозяйственной части, а затем – директором
рабфака при Ленинградском институте советско‐
го права имени Калинина.
Затем прапрадедушка был назначен директо‐

ром Высшей юридической школы Народного
комиссариата юстиции РСФСР в Ленинграде. 23
июня 1936 года вышло постановление Совета
народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) «О
работе высших учебных заведений и о руко‐
водстве высшей школой», по которому изменя‐
лась структура юридических институтов. С при‐
нятием этого акта реформа юридического об‐
разования должна была перейти к качественным
показателям. Реформу взял под свой контроль














