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Согреем памятью сердца 

 

И сто, и двести лет пройдет,  

Никто войны забыть не сможет… 

К. Симонов 

Дорогие друзья! 

 

Перед Вами вторая часть Книги Памяти, посвященная  

70-летию Победы советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов. Созданная 

коллективом учащихся и преподавателей Вохтожской 

средней общеобразовательной школы №1, она сохранит 

память о наших земляках, которые в ожесточенных битвах с 

немецким фашизмом отстояли нашу великую Родину.  

Чтобы в полной мере оценить значение победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, следует 

отчетливо представлять ту страшную опасность, которую 

создали немецкие фашисты для всего человечества. 

Гитлеровская Германия несла для стран и континентов 

страшную участь: физическое истребление многих десятков 

миллионов человек, уничтожение  древнейших культур и 

цивилизаций, разграбление народных достояний, созданных 

целыми поколениями, превращение в рабов, оставшихся в 

живых. Вопрос стоял только так: победит фашистская 

Германия – мир будет отброшен к самым мрачным временам 

прошлого, победит СССР – люди земли будут спасены от 

полного уничтожения и перед ними откроется дорога к 

дальнейшему прогрессу. Вот почему столь заслуженна слава 

советского народа, выдержавшего жесточайшую войну и 
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победившего в ней. В годы войны не было ни одного дня, 

который можно было бы вычеркнуть из народной памяти. 

Каждый день войны был подвигом миллионов.  

Наша армия сражалась на громаднейшем фронте от льдов 

Арктики до Черного моря. Каждую пядь земли солдаты 

России заслоняли своим сердцем, не щадя крови и жизни. 

История еще не знала такого порыва, такого единодушия, с 

каким советские люди встали на защиту  Родины. 

Горела земля, плавился камень, но высокий дух сынов 

Отечества оставался непоколебимым. Они сражались до 

последнего. «Родина в опасности!», «Родина-мать зовет!». 

«Все для фронта, все для победы!» - вот главные устремления 

советских людей на фронте и в тылу. Каждый из них 

чувствовал высокую ответственность за судьбу государства, 

каждый ясно понимал, что победа зависит от них самих, от их 

самоотверженности, организованности, готовности 

жертвовать всем для ее достижения. 

Все дальше уходят от нас грозные годы Великой 

Отечественной войны, но время бессильно ослабить память о 

стойкости и мужестве советских людей, о славе тех, кто 

насмерть стоял у истоков их ратного и трудового подвига.  

Память! Святое человеческое чувство. Оно живет в нашем 

сознании вечно. Память о той войне продолжает жить и в 

небольших рассказах, сочинениях учеников нашей школы, 

воспоминаниях ветеранов поселка, фотографиях и 

документах военной поры.  

 

Вторая часть Книги Памяти состоит из 4-х разделов. 

 Первый раздел называется «Спасибо за Победу». В 

нем собраны рассказы об участниках войны и 

тружениках тыла, записанные их внуками и 

правнуками.  

 «Никто не забыт, ничто не забыто» – сведения о 

земляках, не вернувшихся с войны.  
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 Третья часть – «Сороковые, роковые» – посвящена 

воспоминаниям ветеранов Вохтожского поселения о 

Великой Отечественной войне.  

 «В труде, как в бою» – заметки из газеты «Лежский 

ударник» за 1941 год.  

 «Вернувшиеся из небытия» – информация о 

поисковой работе учеников школы с базой данных 

советских военнопленных концентрационного лагеря 

«Цайтхайн». 

Мы надеемся, что ознакомившись с нашей книгой, вам 

удастся приоткрыть для себя новые страницы истории 

Великой Отечественной войны, прикоснуться к подвигам 

наших земляков, к истинной правде о нашей Победе, которую 

наш народ выстрадал и завоевал.  

Победа в Великой Отечественной войне достойна того, 

чтобы ею гордились и впредь наши потомки. Она не ушла в 

прошлое, всегда должна быть достоянием настоящего и 

будущего.  

Чтобы не прекращалась связь времен и поколений, 

сохранялась ее преемственность, связующее звено между 

прошлым и будущим, которое не раз позволяло нашему 

Отечеству в тяжелую годину выстоять и победить, мы 

обращаемся к вам: сохраните правду о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945годов! 

 

 
Антонова Алевтина Анатольевна,  

учитель истории  

БОУ «Вохтожская средняя  
общеобразовательная школа №1» 
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Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но мы помним о них, они с нами. 

 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то: 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 
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        Спасибо за Победу! 

 

 

Пухов Ярослав, 1 А класс 

Мой прадед, Пухов Александр Иванович 

родился в 1917 году в деревне Вохтога. 

В армию призвался в 1939 году, участвовал 

в Финской войне, далее, не успев 

демобилизоваться, в 1941 году был переброшен 
на фронт в 440 батарею 302 ОАД ТСВО ТМОР 

КВФ. В батарее мой прадед был командиром 

отделения дальномерного поста. За годы войны 
он прошел блокаду Ленинграда, за что был 

награжден медалью «За оборону Ленинграда». Также за боевые 

действия был награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и орденами «Отечественной войны II степени», «Красной 

звезды». После окончания войны, с 1946 года, работал в колхозе на 

должности председателя.  
Информация из архивных документов: «С начала Отечественной 

войны тов. Пухов стойко сражался в рядах 50-ой бригады морской 
пехоты в качестве командира отделения автоматчиков. Неоднократно 

участвовал в операциях по разгрому немецко-фашистских 

захватчиков на Южном побережье Финского залива в боях за 
освобождение нашей Советской Родины. В январе месяце при 

выполнении задания командования 27 января 1942 года тов. Пухов 

был дважды ранен, но задание командования исполнил, при этом 
лично в бою уничтожил до 200 гитлеровцев и только после 

окончания боя был эвакуирован в тыл. Работая командиром 

дальномерного поста, с достоинством выполняет свои обязанности». 
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Пухов Александр Иванович 

             
Фото 1939 года 

 

        
                   Фото1941 года                                                           Фото1945года 
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Тесакова Виктория, 1 А класс 

Летом 1941 года шла мирная обычная 

жизнь. Люди работали, любили, растили детей. 
День 22 июня 1941 года перечеркнул все. 

Рухнули все мирные планы, надежды, мечты. 

Люди шли на фронт защищать свою родину, 
свой дом, своих близких и родных. Но жизнь 

тружеников села была тоже нелегкой. Долгие 

военные годы люди жили тяжелой тыловой 
жизнью тружеников войны, тех, кто кормил и 

одевал армию, лечил, помогал словом и делом. Трудились все, кто 

мог от мала до велика. Помогали фронту, чем могли. Работали в 
совхозах и колхозах. Например, родители моих бабушек и дедушек 

были тогда еще молодыми, им было по 14 – 15 лет. Они трудились 

наравне со взрослыми: боронили и пахали землю, сеяли овес, рожь, 
ячмень. Ухаживали за телятами, кормили их, растили. Ухаживали 

также за лошадьми, за жеребятами. Косили траву, сушили и убирали 

сено.  
Мой прадед, Круглов Алексей Иванович, был на фронте. Он 

участвовал в боях под Курском, был ранен в ногу. Затем попал в плен 

к немцам, но сумел сбежать. Он потерял зрение, остался без одного 
глаза, но выжил и вернулся в свою деревню, где жил и трудился, как 

мог. Он рассказывал, как солдаты мужественно боролись за свою 

Родину. Им был дан приказ «Ни шагу назад! Отступать некуда! За 
нами Москва!» Солдатам было очень тяжело, но они шли вперед и 

верили, что враг будет разбит и победа будет за нами! И они 

выстояли, победили. Слава им и почет!  
Также на фронте была тетя моего дедушки – Тесакова Манефа 

Александровна. Она была санитаркой. Помогала раненым солдатам, 

вытаскивала солдат с поля боя, лечила их. За это она была 
награждена медалью «За отвагу». Вернулась с фронта живой. И после 

войны трудилась не покладая рук. 

Сейчас их уже нет в живых, но память о них живет. Честь и хвала 
защитникам Отечества и тем, кто трудился в тылу в эти тяжелые 

военные годы! Низкий им поклон! 
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Грушаускас Александр, 1 А класс 

Меня назвали Александром в честь моего 

прадеда Александра Андреевича Кротова. Он 
родился 22 июня 1907 года в Сямженском 

районе Вологодской области.  

В 1939 году добровольцем ушел на финскую 
войну, воевал в составе лыжного батальона. 

Затем было недолгое возвращение домой. Но 

мирное течение жизни прервала Великая 
Отечественная война, и в 1941 году Александр 

Андреевич снова становится солдатом. 

Три года красноармеец Кротов честно 
и мужественно защищал Родину.  

В 1941-1942г.г. участвовал в боях в 

составе особого отдельного лыжного 
батальона на Карельском фронте, затем 

в 55 стрелковой бригаде под Москвой, 

на Воронежском направлении. В марте 
1942 года в районе станции Медвежья 

гора во время выполнения боевого 

задания получил ранение осколком в 
руку и плечо. С сентября 1942г. воевал 

под Сталинградом. Он был 
минометчиком 1030 стрелкового полка 

260 стрелковой дивизии. 

 В страшной битве под 
Сталинградом в январе 1943 года мой 

прадед получил тяжелое ранение, 

принимая участие в боях около станции Котлубань.  
Об этом говорится в архивных документах: «18 января 1943 года 

при ликвидации окруженной группировки противника, при занятии 

немецких блиндажей был тяжело ранен в правое плечо и руку с 
раздроблением кости. Не ушел с поля боя, а продолжал выполнять 

поручение по связи и, продвигаясь ползком с полученным заданием, 

был еще раз ранен осколком мины в левую ногу. Несмотря на это, 
только выполнив поручение, был отвезен на волокуше в санитарную 

часть полка, а затем эвакуирован в госпиталь».  
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За успешное выполнение заданий командования в борьбе с 

немецкими захватчиками, проявленную отвагу, полученное тяжелое 
ранение при этом Александр Андреевич был удостоен  Ордена  

Славы III степени. Также был награжден медалями «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией». 
После лечения в госпитале прадед вернулся в родные края. В 

1944 году бывший солдат берет на себя руководство коллективным 

хозяйством – становится председателем колхоза «Имени 
Ворошилова» Житьёвского сельского совета. Тяжелой и трудной 

была жизнь в колхозе в военное время. Александр Андреевич был 

награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». На посту председателя колхоза он 

проработал 25 лет. Его до сих пор помнят и уважают односельчане. 
Мой прадед умер задолго до моего рождения, и мне жаль, что я 

не могу поговорить с ним, расспросить обо всем. Я горжусь своим 

прадедушкой Александром Андреевичем Кротовым и постараюсь 
быть достойным его памяти. И еще я хочу, чтобы больше никогда не 

было войны! 

 

 

Баскарев Евгений, 1 Б класс 

Моя прабабушка, Шатулина ( в девичестве 

Начиналова) Таисья Ивановна, родилась 27 
января 1932 года в д. Алексино Бакшинского 

с/совета Лежского района. Таисья Ивановна 

была вторым ребёнком в семье военкома 
Лежского района Начиналова Ивана 

Степановича и его жены Евстолии Гавриловны. 

Всего в их семье было шестеро детей, но трое из 
них умерли в детстве. Семья  Начиналовых жила 

довольно небедно, так как отец работал в военкомате, а мать  в 

колхозе. У них был большой дом на краю деревни. Дед моей 
прабабушки был хорошим плотником, и у них в доме были две 

деревянные кровати, сделанные его руками. В подклете стояли 

дубовые бочки, в которых хранились разные соленья.  По 
воспоминаниям прабабушки, на поветь был такой широкий въезд, что 

туда без труда могла заехать лошадь, запряжённая в сани. Семья 

держала коз и кур. В огороде выращивали  овощи.  
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В школу прабабушка пошла 

девяти лет в 1941 году, как раз в 
первый военный год. Школа 

была в своей деревне.  В первое 

военное лето, когда 
большинство работоспособных 

мужчин ушло на фронт, 

работать пришлось всем. В том 
числе и детям. В деревне было 

много маленьких детей, а 

детского сада не было. Вот и 
стали местные жители 

приводить своих малышей в дом 
к Начиналовым. И три сестры: 

Нина, Таисья и Надежда 

нянчились с ними с утра до вечера. Им помогали подружки из 
соседних домов. Забот хватало, нужно было приглядеть за оравой 

малышни, где-то положить спать да и накормить чем-нибудь.  А еды 

в деревне не хватало. И очень часто малышей приводили без еды. Но 
голь на выдумки хитра. Вот и бегали девчонки на  опушку леса рвать 

щавель, ягельник,  моржовик и кормили этим детей,  и ели сами. 

Собирали ягоды черёмухи, горох. Когда в колхозе начала созревать 
рожь, то для детей стали давать ржаные зёрна.  Понемногу, но всё-

таки поддержка. Днём малыши уставали и засыпали в доме, кто на 

лавке, кто на кровати, а кто и прямо на полу. Так прошло первое 
военное лето. 

А на следующий год прабабушка вместе с сёстрами всё лето 

пасла колхозных телят, так как  их мама работала телятницей. Так и 
шло детство моей прабабушки. Всё лето она и её сверстники 

трудились  в колхозе «Имени Кирова», а осенью шли в школу. До 

обеда сидели за школьной партой, а с обеда шли работать в колхоз. 
Летом школьники высаживали рассаду, которую для колхозных 

полей выращивали местные старушки, пололи,  поливали и 

окучивали капусту, картофель, пололи лён, в меру сил помогали на 
сенокосе. Осенью лён теребили и вязали в снопы, ставили их в 

десятки. Так прошли военные годы.  

Прабабушка училась в школе 4 года, а потом стала работать в 
родном колхозе  разнорабочей. Работы было много. Весной пахали и 

боронили на быках, возили на них навоз. В уборочную убирали за 
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жнейкой снопики, ставили их сушить. С раннего  утра и до позднего  

вечера были на работе. Одновременно училась в вечерней школе и 
закончила 7 класс. После войны все в деревне жили очень бедно, 

одежда и обувь  у многих была плохая. 

В 1951 году Таисья Ивановна уехала в Череповец на 
строительство ТЭЦ. Отработав 2 года, получила тяжёлую травму 

головы, долго лечилась и вернулась домой.  Поехала работать в 

лесной посёлок Каменка, где работала 19 лет няней в детском саду. 
Вышла замуж за Шатулина Фёдора Фёдоровича. В 1970 году семья 

моей прабабушки переехала в посёлок Истопный, в родительский дом 

мужа. Там Таисья Ивановна  и жила до 2013 года. В семье 
Шатулиных выросло четверо детей. Много лет прабабушка работала 

в клубе, а затем санитаркой  в медпункте. В 1987 году вышла на 
заслуженный отдых. Имеет удостоверение «Труженик тыла». Таисья 

Ивановна всегда была трудолюбивой и доброжелательной, прививала 

эти качества своим детям и внукам. Внуков у неё десять, а теперь 
есть уже и пять правнуков. Сейчас прабабушка живёт в Вохтоге, в 

семье сына. 

 
 

Мазилова Кристина, 1 Б класс 

 
Мой прадедушка, Осипов Павел 

Александрович, родился в деревне Чухарица 

Подбережского с/совета в 1909 году. Он был 

отцом моей бабушки Зины. Семья была 
большая, жили бедно. Сначала прадедушка 

работал в колхозе. В 1939 году служил в 

Кущубе, потом в Няндоме.  
В 1941 г. взяли на сборы в Вологду. Там 

работал на хлебозаводе. В 1943 г. выучили на 

командира взвода, стал младшим лейтенантом. 
Из Вологды отправили на фронт. Прадед воевал и погиб на войне 24 

января 1945г. Домой пришла похоронная. Похоронен - Южная 

окраина, деревня Беридяз Ласдийского района Литовской ССР. 
Павел Александрович был командиром взвода, младшим 

лейтенантом. Его имя увековечено в Книге памяти погибших на 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 



14 
 

Диановская Софья, 2 А класс 

Смирнов Петр Анатольевич родился в 

1923 году в деревне Филино Леждомского 
сельсовета. Попал на фронт в 1942 году, когда 

ему исполнилось 18 лет. Воевал в разведке на  

2-м Украинском фронте. В Карпатах целыми 
сутками зарывались в снегу от снайперов. 

Дошел до Берлина. Был награжден дважды 

Орденом Славы, Орденом Красной звезды и 

медалями.  

Из архивных материалов: 

«В августе 1944 года 
разведгруппе была поставлена 

задача пройти в тыл 

противника и разведать 
указанные районы. Радист 

Петр Смирнов, не считаясь с 

большими трудностями и 
самой жизнью, с рацией по 

крутым склонам гор достиг 

указанных районов и вовремя 
передал собранные данные о 

противнике своему 

командованию. Во время 
движения на обратном пути 

группа была обнаружена 

противником, но разведчик 
Смирнов не растерялся, сумел 

быстро сложить свою рацию и 

унести. В  результате чего 
рация была спасена, задача 

выполнена». 

В 1946 году пришел с фронта с ранениями, после этого служил в 
армии еще два года, вернулся младшим сержантом. Воспитал 

семерых детей. Умер в 1996 году. Похоронен в селе Сидорово. 
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Осипова Дарья, 2 Б класс 

Моего прапрадедушку зовут Травин Иван 

Васильевич. Он родился 23 января 1905 г. Жил в 
д. Савино, за Сидоровом. До войны работал 

лесником. Воспитывал троих детей.  

Когда началась Великая Отечественная война, 
ему было 36 лет. Как и тысячи советских людей в 

1941 году мой прапрадедушка ушёл на фронт. Два 

года воевал, был контужен. В 1943 году попал в 
плен  и 2 года провёл в концлагере. В 1945 году 

все пленные были освобождены войсками советской армии. Два года 

находился в проверочных лагерях. Домой вернулся в 1947 году.  
Прапрадедушка не любил  

рассказывать о войне. Ему было 

очень больно вспоминать все 
испытания, которые выпали на 

его долю.  

После войны в семье 
прапрадедушки родились ещё 2 

дочки. В 1962 году переехали 

жить в Вохтогу. Сначала он 
работал начальником пожарной 

охраны, а потом завхозом в 

детском саду. Умер мой 
прапрадедушка в 1981 году, 

когда ему исполнилось 76 лет. 

Похоронен на кладбище  
п. Вохтога. К сожалению, не 

сохранились его награды и 

медали. Это всё, что я смогла 
узнать о своём прапрадедушке, 

Травине Иване Васильевиче.  

 
Я горжусь, что в моей семье был человек, который прошёл через 

тяжёлые испытания войны, не сломался и вернулся домой живым! 
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Смирнова Екатерина, 2 Б класс 

 

В альбомах семейных 

Потертые снимки. 

Время их не щадит. 

Кто они? Помнят их? 

Судьбы, как в дымке, 

Память людская хранит. 

Судова Е.В. 

 

Мой прадедушка, Саватеев Николай 

Тимофеевич, родился 20 февраля 1915 года в д. Боярское Буйского 
района Костромской области. Рано потерял отца. Мама вышла замуж, 

и они переехали жить в д. Орлово Вологодской области. Прадедушка 

закончил  только 3 класса. Время  было  трудное. 
В 1838 году прадедушка женился. Они с прабабушкой  венчались 

в церкви в с. Демьяново ( в то время церковь была ещё 

действующей). Но недолго длилась семейная жизнь.   
4 октября 1938 года прадедушку забрали в армию. Проходил службу 

в Мурманской области на аэродроме. 

14 декабря 1940 г. вернулся домой. Мирную жизнь прервала 
страшная  весть о нападении фашистской Германии на нашу страну. 

В июне 1941 года моего прадедушку  призвали в армию. Всю войну 

он прослужил в Мурманской области на аэродроме в батальоне 
аэродромного  обслуживания. Чистил взлётные  полосы, подвозил  

снаряды к самолётам.  

9 мая закончилась война, но только не для моего прадедушки. Он 
продолжил службу на аэродроме около Череповца (Ирдоматка). 

Вернулся домой в 1947 году. Работал на тракторе, сначала в МТС в 

селе Сидорово, потом в своём колхозе . Даже выйдя на пенсию, он не 
мог без работы, продолжал работать в колхозе. Воспитал 5 детей, 

один из них мой дедушка .  

Я горжусь моим прадедушкой . Мы, правнуки героев той войны, 
должны чтить память о людях, подаривших нам мирное небо над 

головой.  

Мой прадедушка награждён  медалями, грамотами и орденом. 
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Саватеев Николай Тимофеевич (на фото слева) 
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Морозова Юлия, 2 Б класс 

Мы родились в счастливое, мирное время, но 

много слышали о войне, ведь горе и беда не 
обошли стороной наших родных и близких.  

Я хочу рассказать о своём прапрадедушке, 

Шарове Павле Ивановиче. Он родился  15 
февраля 1916 года в д. Мартьяновская Усть-

Кубинского района.  

 
До войны  прапрадедушка работал в колхозе, женился.  

Когда началась Великая Отечественная война, он, как и тысячи 

советских людей, ушёл на фронт. Воевал на Волховском фронте, до 
1943 года был минёром. Однажды прапрадедушка с другом 

подорвались на мине. Его друг Николай шёл впереди и был 

смертельно ранен. А мой прапрадедушка получил ранение в 
брюшную полость, попал в госпиталь, где провёл 6 месяцев. Ранение 

было тяжёлое, поэтому после госпиталя его комиссовали. Война для 

него закончилась, и он вернулся домой.  
 

В деревнях в годы войны в основном 

оставались старики, женщины и дети. Вся 
тяжесть деревенского труда легла на их 

плечи. Вернувшись домой, мой 

прапрадедушка продолжал ковать победу в 
тылу, приближая её вместе со своими 

односельчанами. До самой пенсии он 

работал в колхозе конюхом, на косилке 
Мой прапрадедушка был награждён 

тремя наградами. К сожалению, они не 

сохранились. Умер он 20 марта 1986 года.  
Я горжусь своим прапрадедушкой, 

Шаровым Павлом Ивановичем!  

Мы все должны помнить о том, что 
выпало на долю наших людей в годы 

Великой Отечественной войны.  

Вечная им память и слава! 
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Баженов Александр, 2 Б класс 

В этом году наша страна отмечает 70 лет 

Победы в Великой  Отечественной войне. Путь к 
победе был долгим и трудным. Миллионы солдат 

не вернулись домой. В моей семье два прадедушки 

прошли войну и вернулись живыми.  
Шатулин Фёдор Дмитриевич родился в 1897 

году в д. Каменка  Грязовецкого района. До войны 

он работал в колхозе. В начале войны ушел на 
фронт, воевал на Украинском фронте, имел ранения. Был награжден 

медалями, одна из них «За отвагу». После войны работал на 

лесоповале и лесосплаве десятником в п. Кирпичное, Восья, 
Истопный. Умер в 1985 году.  

 

 

Начиналов Иван Степанович 
родился в 1908 году в д.Алексино 

Лежского района ( в настоящее время 
это Грязовецкий район). До войны 

работал сначала судьёй в 

райисполкоме, затем военкомом. В 
начале войны у него была бронь, 

поэтому на фронт ушёл только в 

апреле 1943 года в звании офицера, 
которое получил в школе офицеров в 

г.Череповец.  

Вернулся домой 1 мая 1945 года 
контуженый, не мог говорить, не 

действовала правая рука. Имел 

награды. После войны уехал в 
Череповец, работал там судебным 

исполнителем. В 1947 году приезжал 

навестить семью, оставил хлебные карточки, так как время было 
трудное, страна восстанавливалась после войны, продуктов не 

хватало. Умер в 1952 году.  

Я всегда буду помнить и ценить то, что сделали для нас наши  
прадеды. Спасибо им за мирное небо над головой! 
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Сергеева Яна, 2 Б класс 

Моего прапрадедушку зовут Красильников 

Константин Михайлович. Он родился в 1905 
году в д.Тарасово. Когда началась Великая 

Отечественная война, он ушёл на фронт. Из 

рассказа моей бабушки, я узнала, что он прошёл 
всю войну. Был артиллеристом. На фронте он 

сражался не жалея своих сил. Вернулся домой в 

1945 году. После войны работал конюхом. Сейчас 
его уже нет в живых. К сожалению, это всё, что я 

узнала о своём прапрадедушке. Я горжусь моим прапрадедушкой, 

Константином Михайловичем! Он и все, кто сражались на фронте, 
работали в тылу, сделали всё возможное для того, чтобы мы могли 

жить в мире, чтобы нам никогда не довелось пережить то, что 

пережили они. 

 

Мартиросян Захар, 2 Б класс 

Мою прабабушку зовут Косарева Нина 

Ивановна. Она родилась 31 марта 1932 г.  

в городе Великий Устюг.  

Когда началась Великая Отечественная война, 

ей было 9 лет. В школе, в которую ходила 

прабабушка, был сформирован госпиталь для 
тяжелораненых солдат. 

После уроков ученики 

оказывали посильную помощь работникам 
госпиталя и раненым. В этом госпитале  

работала мама прабабушки, Шепелина 

Анна. Она была санитаркой. Наплыв 
раненых был большой, бинтов не хватало, и 

их приходилось стирать. Моя прабабушка 

со своими сёстрами помогали стирать 
бинты: носили их домой, стирали, сушили и 

приносили обратно в госпиталь.  

Трудное было время. Несмотря на 
тяжелые условия, в которых они жили: 
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голод, холод, они не только учились, им приходилось вставать чуть 

свет, идти помогать своим мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам. Они 
понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись.  

Закончилась война. Моя прабабушка окончила школу, поступила 

в техникум на зоотехника. После окончания техникума по 
распределению переехала жить в Грязовецкий район в колхоз около 

Вохтоги. Вышла замуж, воспитала сына, моего дедушку, Косарева 

Вячеслава Александровича. За свой труд она отмечена грамотами и 
медалями.  

Моя прабабушка умерла 17 июля 2010 года. Эти воспоминания 

мне рассказала мама.  

За испытания, выпавшие на долю моей прабабушки, Косаревой 

Нины Ивановны, и самоотверженный труд в тылу в годы Великой 
Отечественной войны она относится к категории «дети войны». Я 

горжусь своей прабабушкой! 

 

Комелькова Светлана, 2 Б класс 

Великая Отечественная война принесла  горе в 

каждую семью. Это коснулось и семьи моей 

прабабушки, Диановской Зои Николаевны.  
Она родилась 11 октября 1930 г. Когда 

началась война, ей исполнилось 10 лет. Забрали на 

фронт её отца, Серова 
Николая, и братьев: 

Николая 1920г.р. и 

Василия 1923г.р.  
Так они с мамой Александрой остались 

вдвоём. Непосильный труд лёг на хрупкие 

плечи детей. Вместо счастливого и 
беззаботного детства им пришлось 

помогать взрослым, даже выполнять 

мужскую работу. Их детство украла 
война!!! Им пришлось стать взрослыми. 

Работали в поле: пахали на быках землю, 

сажали, пололи, убирали урожай. Было 
очень тяжело. Большую часть урожая 
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отправляли на фронт. Кто умел вязать и шить, вязали носки, шили 

одежду, а потом отсылали на фронт.  
Прабабушка вспоминала тот день, когда они узнали об окончании 

войны. Все были в поле, пахали землю на быках. Вдруг увидели, что 

бежит женщина. Когда она подбежала, то сказала, что война 
закончилась и упала на землю от усталости. Все стали радоваться, 

обниматься, поздравлять друг друга. Стали ждать возвращения своих 

отцов, мужей, братьев, сыновей. Мало кто вернулся с войны. Моя 
прабабушка получила похоронку на отца, пропавшего без вести в 

апреле 1943г., брата Николая – в сентябре 1942 г., брата Василия – в 

июле 1942 г.  
После войны жизнь  стала налаживаться. Прабабушка Зоя 

собирала ягоды, а потом везла их в Буй продавать. Затем устроилась 
работать на ферму дояркой. Вышла замуж. Родила троих сыновей: 

старшего назвали Павлом (это мой дедушка) в честь свёкра 

Диановского Павла Александровича, среднего – Василием в честь 
брата Василия, третьего – Николаем в честь отца и брата, погибших 

на войне. До самой пенсии прабабушка работала на ферме дояркой. 

Была одной из лучших. За свой труд была отмечена медалями и 
грамотами. В 1985 г. ушла на пенсию. Моя прабабушка является 

тружеником тыла. Награждена медалью «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» 
К сожалению, я знаю прабабушку только по фотографии. Она 

умерла 31 декабря 2005 г., за три месяца до моего рождения. Эти 

воспоминания я записала со слов моей мамы, Диановской Надежды 
Павловны. Мама говорит, что моя прабабушка была добрым, 

нежным, милым, заботливым и очень 

светлым человеком. Она очень любила 
плясать и петь под гармошку. Моя мама 

всегда с трепетом и любовью рассказывает 

мне о ней.  
 

Я хочу рассказать ещё о другой моей 

прабабушке, бабушке моего папы, 
Анциферовой Екатерине Григорьевне. 

Она родилась 29 ноября 1929 г.  

Великая Отечественная война коснулась 
и семьи моей прабабушки. Всех мужчин 

призывного возраста забрали на фронт. 
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Ушёл на войну и ее отец. Ей тогда исполнилось 11 лет. До войны 

прабабушка успела закончить только 4 класса. В тылу было всем 
нелегко. Всю войну она работала почтальоном. В жару и холод, в 

дождь и снег  прабабушка разносила газеты и письма. Порой это 

были похоронки на тех, кто воевал. Как же было тяжело вручать 
такие весточки ещё совсем маленькой девочке, у которой тоже воевал 

папа. Отец прабабушки домой не вернулся.  

Война закончилась. Мужчин в деревню вернулось мало. И тогда 
мою прабабушку назначили бригадиром, а было ей тогда всего 15 

лет. Она прошла все колхозные работы. Весной пахала и сеяла, летом 

сенокосила, полола, осенью убирала урожай, а зимой возила сено на 
лошадях, заготовляла лес, работала на ферме. 1 апреля 1985 года она 

вышла на пенсию. За свой нелёгкий труд получила звание Ветеран 
труда. Так же моя прабабушка является тружеником тыла, 

награждена юбилейными медалями. Она не дожила до 70-летия 

Победы, умерла 1 августа 2012 г.  
Без тыла не было бы ратных подвигов, успехов Победы. Ведь 

именно они, такие как моя прабабушка, взявшие на свои неокрепшие 

плечи непосильный груз военных работ и забот, приближали победу. 
 

В живых, дождавшихся юбилея 70 лет Победы, осталась только 

одна прабабушка, это бабушка моей мамы – Шиловская Анна 

Егоровна. 

Когда началась Великая  

Отечественная война, ей было 10 лет. 
Жила она в д. Касково Никольского 

района. На фронт отца не взяли, но 

ушёл воевать брат Михаил. С первых 
дней войны все  дети старались 

помогать взрослым. Убирали урожай, 

сажали овощи, сеяли, помогали 
ухаживать за поросятами и коровами. 

Летом сенокосили, косилок не было, 

поэтому всё делали вручную. Время 
было трудное, но люди не падали 

духом. Главным лозунгом для всех, кто 

был в тылу, стали слова: «Всё для 
фронта, всё для победы!» А для всех ребят: « Всем, чем можешь, 

стране помогай, чтоб быстрее уничтожить врага!» Моя прабабушка 
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достойно трудилась и выдержала все испытания, выпавшие на  её 

детские хрупкие плечи. Война закончилась. Брат Михаил вернулся 
домой живым. Семья была счастлива!  

После войны и до самой пенсии прабабушка Аня работала в 

колхозе. 
Вышла замуж за Шиловского Николая Захаровича, воспитала 5 

детей. 

Прабабушка – труженик тыла. Награждена медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. В настоящее время живёт  

в г. Вологда у сына и  ждёт праздника 9 Мая. 

Я горжусь своими прабабушками! 
 

 

Каберов Никита, 3 А класс 

Я хочу рассказать о моем прадедушке. Мне о 
нем рассказал мой дедушка по линии отца. Звали 

его Каберов Николай Иванович. Родился он в 

1914 году в деревне Стёпаново Грязовецкого 
района Лежского сельского совета. Воевал в 

Финскую, имел 

ранения.  

 

Началась Великая Отечественная 

война. Служил на границе с Польшей – 
город Замбров, затем был переведен в 

Белоруссию – город Калинковичи. 

Прадед был кадровым офицером в 
звании лейтенанта, командовал ротой. 

Погиб 9 марта 1942года в деревне 

Медведно Старорусского района 
Новгородской области. Похоронен в 

городе Старая Русса Новгородской 

области.   
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Малышева Анна, 2 Б класс 

Великая Отечественная война унесла много 

человеческих жизней. Кто-то выжил, дошёл до 
конца войны и вернулся домой, а кто-то остался 

там навсегда. Так случилось и в моей семье. 

 Мой прадедушка, Малышев Павел Иванович, 
прошёл всю войну и вернулся домой, а вот его 

брат, Малышев Герасим Иванович, 1905 г.р., 

не вернулся. В Книге Памяти Грязовецкого 
района есть запись: умер в плену 31.12 1941г.  

Уже после войны родители моего прадедушки узнали, что 

случилось с их сыном Герасимом. В 1941 году он служил в армии. 
Когда началась Великая Отечественная война, часть, в которой 

служил Герасим, была в летних лагерях где-то около Бреста. 

Молодые неопытные солдаты были окружены фашистами и взяты в 
плен. Сослуживец  Герасима смог убежать из плена. Именно он 

рассказал о судьбе Малышева Герасима Ивановича.  

Мой прадедушка, Малышев Павел Иванович, родился в 1913 г. в 
д.Черновка. До войны работал в связи. Когда началась Великая 

Отечественная война, ушёл на фронт. Он был одним из тех людей, 

которые защищали нашу Родину и проявили мужество, отвагу и 
героизм. С боями прадедушка прошёл всю Европу, был неоднократно 

ранен. Воевал под Сталинградом. В одном из боёв был убит 

командир взвода, моему прадедушке пришлось взять командование 
на себя. Там получил первое тяжёлое ранение. Проходил лечение в 

госпитале в г.Ярославле. После госпиталя был направлен  на фронт 

под Курск. Продолжал сражаться с фашистами. Второе серьёзное 
ранение получил в брюшную полость. Был без сознания. Его 

подобрал местный житель и отвёз в госпиталь. Только благодаря 

этому человеку мой прадедушка остался жив. И снова госпиталь. А 
потом – обратно на фронт. Советские войска двигались на Запад, на 

Берлин. Прадедушка участвовал в форсировании Днепра, дошёл до 

Берлина, принимал участие в битве за Берлин.  
Закончилась война. Прадедушка вернулся домой живым, но 

израненным. Награждён медалью «За взятие Берлина», орденом 

Отечественной войны, юбилейными медалями. После войны 
женился, воспитал троих сыновей, один из которых мой родной 
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дедушка. Работал в леспромхозе в ЖКО плотником, штукатуром, 

маляром. Умер в 1995 году.  
Этот рассказ я записала со слов моего дедушки, Малышева 

Николая Павловича. Я горжусь своим прадедушкой, Малышевым 

Павлом Ивановичем, и его братом, Малышевым Герасимом 
Ивановичем! Они были мужественными и отважными людьми. Буду 

помнить и ценить то, что они для нас сделали. Спасибо им за мирное 

небо над головой!  
 

Малышев Павел Иванович (первый слева) 

 
 

Малышев Герасим Иванович 
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Калугина Анастасия, 3 Б класс 

Моего дедушку зовут Калугин Николай 

Петрович. Он служил на военном морском флоте, 
старшим матросом пятого отделения зенитно-

артиллерийской дивизии Северного Заполярья. 

Принят на военную службу в декабре 1939 года. 
Награжден медалями «За оборону Северного 

Заполярья» «За победу над Германией», а так же 

орденом Великой Отечественной Войны 2 
степени и юбилейными медалями.  

Я горжусь прадедушкой и благодарна ему за вклад в будущее 

нашей страны! 
 

Морозов Максим, 3 Б класс 

Моего прадедушку зовут Колесов Николай 

Михайлович. Он ушел на фронт в 1941 году. 

Дедушка воевал в городе Великие Луки. Его полк 
попал в окружение, дедушка оказался в плену у 

фашистов. После трех лет заточения в лагере ему 

удалось бежать. Дедушка вернулся на фронт. 
Сейчас ему 95 лет. Я желаю ему крепкого 

здоровья. 

 

Евтафеева Ольга, 3 Б класс 

Мой прадедушка, Евстафеев Николай 

Михайлович, был участником Великой 

Отечественной войны от начала до конца. Войну 
он начал на Ленинградском фронте, где держал 

блокаду г. Ленинграда 900 дней. Был дважды 

ранен. Он был командиром миномётного расчета. 
Войну закончил в Чехословакии, где был ранен 

третий раз. Прадед был награжден тремя 

медалями: «За Отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги». 
Он умер в 1978 году, когда меня еще не было. Мне хочется сказать 

«Спасибо!» всем участникам войны за их подвиг. 
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Брикалова Арина, 3 Б класс 

Моя прабабушка – Секина Александра 

Ильинична. Она участник Великой 
Отечественной войны, звание – ефрейтор. В 

РККА с июня 1942 года. Была призвана Лежским 

РВК Вологодской области Лежского района. В 
военной службе проявила себя мужественным 

воином, за что была награждена медалью «За 

боевые заслуги» нагрудным знаком «Отличник 
ПВО». Была защитником города Мурманск и 

других городов. После войны домой 

возвращалась из Польши. Подвиги описаны в наградном листе с 
присвоением медали «За боевые заслуги». 
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Романов Ярослав, 3 Б класс 

Моего прадеда зовут Николай 

Константинович Буров. Он воевал на Восточном 
фронте с Японией на реке Халкин-Гол. 

Прадед был награжден Орденом Великой 

Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Японией» и другими медалями, 

включая юбилейные.  

Жаль, что мой прадедушка не дожил до моего 
рождения. Мне бы так хотелось пожать ему руку 

и сказать «Спасибо»! Низкий ему поклон! 

 

 

 

Бовина Виктория, 3 Б класс 

Мой прадедушка, Добряков Егор Иванович, 

ушел на войну в июне 1941 г. Вернулся весь 
израненный в августе 1945 г. Он воевал саперной 

части и был награжден двумя медалями «За 

отвагу», «За освобождение Белграда», «За боевое 
отличие», «За победу над Германией» и другими. К 

сожалению, мы очень мало знаем о его военных 

буднях, ранениях, госпиталях, боевых друзьях. 
Прадед не любил рассказывать про войну. Он умер 

через 10 лет после окончания войны от ран, полученных на фронте. 

Его сын Добряков Иван Егорович, ушел на войну  добровольцем в 
1942г. Он воевал на Ленинградском фронте и погиб в одном из 

сражений в 1943г. Похоронен в братской могиле. Вечная память 

героям! 
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Фалина Ульяна, 4 А класс 

Мой прадедушка, Питергов Иван 

Александрович, родился в 1906 году. Он 
уроженец деревни Тарасово. Воспитывался в 

крестьянской семье. Участник Финской и Великой 

Отечественной войн.  
 

 

 
 

Иван Александрович был 

санитаром медицинского поезда по 
спасению раненых. Неоднократно 

награждался за отвагу и боевые 

заслуги. Домой вернулся с тяжёлыми 
ранениями и на костылях. Прожил до 

80 лет. Умер от гангрены, которая была 

вызвана осколком снаряда,  застрявшим 
в ноге. 

 

 

 

Тараторина Дарья, 4 А класс 

Сметанников Виктор Иванович – это мой 

прадедушка. Он был участником Великой 

Отечественной войны, а также принимал участие в 
разгроме японских войск.  

Брат моего прадедушки, Сметанников 

Геннадий Иванович, также был участником 
Великой Отечественной войны. Он сражался под 

городом Ленинградом и был убит.  

Имена моих родственников записаны на 
памятнике п. Вохтога. Этот монумент был воздвигнут в честь тех, кто 

защищал нашу Родину от фашистов в 1941-1945 годах. Я горжусь 

своим прадедушкой! 



31 
 

Затёскин Павел, 4 А класс 

У меня два прадедушки – участники 

Великой Отечественной войны. 
Одного из них зовут Коротков Виктор 

Васильевич. Родился он 11 ноября 1926 года. В 

1944 году ему исполнилось 18 лет. Прадеда  
призвали в армию и сразу отправили на фронт. 

Воевал он на Дальнем Востоке, в Манчжурии. В 

то время там шли военные действия против 
Японии. Прадед получил контузию в одном из 

сражений, за смелость и решительность был награждён медалью «За 

Отвагу». После окончания войны Виктор Васильевич служил в рядах 
Советской Армии ещё пять лет. 

Комаров Иван Афанасьевич – это второй мой прадедушка. Он 

родился 15 июня 1926 года в Белоруссии. Когда фашисты захватили 
его Родину, прадедушке было 15 лет. Он видел своими глазами те 

зверства, которые творили немцы. Родная деревня была сожжена 

фашистами, а мать его убили немецкие солдаты. После освобождения 
Белоруссии прадедушка пошёл на фронт и был моряком. Иван 

Афанасьевич служил на корабле в Балтийском море и защищал 

водные границы страны. 
А ещё у моей прабабушки Ани из Белоруссии были сестра и брат, 

которые после захвата родной земли фашистами ушли в лес к 

партизанам. Всю войну они воевали с немцами в партизанском 
отряде. Они тоже имели награды. 

 

Малышева Ирина, 4 А класс 

Моего  прадеда зовут Башкирцев Пимен 

Константинович. В армию его призвали  в 
1940 году. Война застала прадеда во время 

службы в г.Стиль на Западной Украине. 

Прадед вспоминал, что сначала не верили, 
что началась война. Затем увидели раненых 

лётчиков, на ходу стали вооружать и их. Держа 

оборону, отступали с войсками до Киева. Там 
прадед попал в окружение  и оказался в плену. 

В плену Пимен Константинович заболел и 



32 
 

попал в госпиталь. Из госпиталя ему помогла убежать медсестра. 

Перед выпиской она принесла ему женскую одежду. Прадед 
переоделся и тихой мышкой прошёл мимо часового. Ночью он сумел 

добраться до партизанского отряда, который  в то время сражался в 

Тетеревских и Голосеевских лесах. 
В начале 1943 года удалось соединиться с действующей армией. 

Всю войну прадед был разведчиком. Шли с боями, форсировали 

Одер, брали Берлин, освобождали Чехословакию. Пимен 
Константинович  рассказывал, что чехи встречали русских воинов 

очень приветливо, ему даже удалось побывать по приглашению в 

чешской семье, где он был принят очень радушно. 
У прадеда было много боевых наград: два ордена Отечественной 

войны, два ордена Красной Звезды, орден Славы III степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги». 

После войны прадед работал столяром, шофёром, лебёдчиком, 
вулканизаторщиком. 

На заслуженный отдых ушёл в 1984 году. На военном и трудовом 

фронтах честно и добросовестно прадедушка отслужил Родине 44 
года. 

 

Заозёрова Виктория, 4 Б класс 

Я хочу рассказать о моём прадедушке 

Звягине Петре Ивановиче. Он родился в 1916 
году в деревне Демьяново, тогда еще Лежского 

района. В конце 30-х годов дедушка ушел служить 

в армию, а в 1941 сразу из вооружённых сил 
отправился на войну. О том, как воевал, дедушка 

старался не рассказывать, но моему папе, когда 

тот был подростком, поведал одну историю. 
В 1944 году дедушка находился в Карелии. 

Так как он был пулемётчиком, лежал на особом 

месте в окопах. И однажды дедушке в спину попала пуля, он сразу 
потерял сознание. Товарищи подумали, что Звягин погиб. Боевые 

действия развивались стремительно, рота перешла на другое место. 

Когда очнулся, в окопах никого не было. Он два дня ползком 
передвигался по лесу, пока его не нашли два финна. Один, было, 

хотел его сразу застрелить, но второй пожалел, так как знал, что 
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Советские войска стремительно атаковали. Дедушку отнесли в 

медсанчасть. Пролежал там две недели, потом наши войска 
освободили. 

По словам товарищей, Звягин был убит. Домой была направлена 

похоронка. Его жене, Надежде Максимовне, она пришла уже через 
две недели. Прошло два месяца, бабушка уже смирилась, как вдруг от 

дедушки пришло письмо, в котором написано, что он жив. Я 

представляю, как чувствовала себя бабушка в тот момент. 
Дедушка с войны вернулся только в 1946 году, так как еще 

воевал на востоке, где шли боевые действия с Японией. Вообще, 

прадедушка прожил долгую жизнь и умер от старости в 1999 году, в 
прекрасную дату - 9 мая. 

Недавно, когда открылся мемориал в поселке Вохтога, мой папа 
увидел, что Звягин Пётр Иванович действительно числится среди 

погибших. В Книге Памяти написано под номером 1057 – убит 

7.08.1944 года, Карелия, Ануронова Гора.  
Спасибо прадедушке, что он защитил нашу родину и выжил, ведь 

если бы тогда он погиб, то и меня на этом свете сейчас бы не было. 
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Майорова Виктория, 4 Б класс 
 

В войну моей прабабушке, Лесниковой 

Валентине Васильевне, было 10 лет. В семье 

у них было четыре девочки, а папу забрали на 

фронт. Жили в деревне, недалеко от города 
Сокол. В их дом  на постой определили 

солдат, которые копали окопы вокруг деревни 

Коржи. А в городе все это время была 
бомбежка. Дом находился под охраной 

военных с собаками, чужих не пускали. Из 

своего пайка солдаты давали в семью тушенку, крупы, 
подкармливали девочек. Один солдат пообещал бабушкиной сестре 

прислать в подарок часы, если вернется с войны. Позднее бабушкина 

семья узнала, что солдаты эти попали на передовую и все погибли. 
Еды в деревне не хватало. Спасала корова. Пили парное молоко с 

хлебом. Так как было очень голодно, бабушка ездила в другую 

деревню менять вещи на хлеб. 
Отец моей прабабушки, Головкин Василий Александрович, 

воевал под Ленинградом, где его ранило в ногу. Лежал в госпитале в 

Ленинграде всю блокаду. В письме домой он писал: «Привезут на 
перевязку, как бомбы ахнут, медсестры убегут, а я лежу». Окна в 

госпитале были выбиты. После блокады лечился в госпитале в 

Свердловске. В 1943 году вернулся домой. После войны жил и 
работал в Сокольском районе. Умер в 1987 году. 

 

Гузанов Алексей, 4 А класс 

У моего папы есть тетя – Гузанова Августа 

Васильевна. Сейчас она живет в Ярославле, а во 
время Великой Отечественной войны жила в нашем 

посёлке. Когда началась война, ей было 11 лет, а в 12 

лет ее отправили работать на железную дорогу. Хотя 
она была совсем ребенком, но делала всё то же, что и 

взрослые. Очень часто приходилось менять рельсы, 

но не полностью, а частично, так как нельзя было 
останавливать поезда, которые шли эшелонами на 

фронт, с продовольствием, и обратно – с ранеными. 
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Я поинтересовался у нее, бомбили ли Вохтогу, на что она мне 

ответила, что были две бомбы, но в каком месте – точно не помнит. 
Еще Августа Васильевна рассказывала, что был случай, когда 

обстреляли школу. В это время у нее там учился брат, он пришел 

домой и сказал, что больше в школу не пойдет. 
Ее старший брат Константин Васильевич был на фронте. Был 

контужен. Домой пришла похоронка, но она была ошибочной – брат 

вернулся с войны живым.  
Их отец Василий имел бронь, работал на железной дороге. Если 

железную дорогу бомбили, то они находили повреждение и 

устраняли его. А Августа была его правой рукой. Однажды отца 
сильно ранило. Думали, что он не выживет, но он выжил. 

Августа Васильевна вспоминала, что было очень голодно. 
Рассказывала, что от хлеба, который они ели, пахло хвоей. Как-то к 

ним в дом зашел чужой человек, обыскал весь дом, искал съестное. А 

у них ничего не было. И человек тот ушел, хоть был с оружием. 
 А когда сказали, что война кончилась, они обрадовались, что 

поедят хлеба досыта. 

 

Пожилов Сергей, 6 класс 

Белоглазова Клавдия Александровна 
родилась в  1926 году. С 1943 по 1944 года под 

Ленинградом копала окопы для советских солдат. 

Было холодно, голодно и постоянно 
обстреливались немецкими войсками. Шли 

тяжёлые бои. После войны работала в совхозе, 

родила 10 детей. Имеет медали «Ветеран труда», 
«Многодетная мать». Умерла 6 июня 2004 года. 

 

Прадедушка, Белоглазов Николай Николаевич, родился 15 
декабря 1926 года. Воевал с 1941 по 1943 год. Получил ранение и был 

переведён под Ленинград. Пёк хлеб до 1945 года. Награждён медалью  

«За отвагу». Умер в 1980 году. 
Я всегда буду помнить своих героических бабушек и дедушек. 

 

 



36 
 

 

Москвин Александр, 5 класс 

Мой прадедушка, Баранов Александр 

Павлович, ушёл на войну в 1941 году. Дома 

осталось 5 детей.  С войны не вернулся,  пропал 

без вести. Бабушка воспитывала их одна.  

 

 

 

 

Шабалин Евгений, 8 класс 

Мой дедушка, Мадынский Фёдор 

Корнеевич, родился в 1926 году в Донецкой 

области Старобешевский район село Макеевка. 

Воевал у себя на родине. Его жена, Мадынская 
Анна Тихоновна, 1929 года рождения, уроженка 

города Воронеж. После войны они отправились 

покорять целину. Повстречались, поженились и 
вырастили четырёх дочерей в Восточно-

Казахстанской области селе Курчум.  

Второй прадедушка — Никулов Николай Петрович,1924 года 
рождения, воевал на Ленинградском фронте разведчиком. В 1943 

году ему раздробило руку, и его комиссовали. Он всю  жизнь 

проработал в лесу, вырастил 5 детей. Я люблю своих бабушек и 
дедушек. 
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Цветкова Ирина, 9 класс 

Мой дед - Цветков Василий Селивёрстович. 

Во время Великой Отечественной войны моему 
дедушке было 10 лет. Он жил в Архангельской 

области, в деревне. Все мужчины ушли на фронт. 

В деревне остались только старики, женщины и 
дети. Они убирали зерно, молотили его, возили 

навоз на поля, сено за 120 км. Работали от зари до 

зари. Было очень голодно. Зимой было тяжело 
везти повозку с сеном. Лошади часто падали от тяжести.  

Я очень люблю своего дедушку. 

 

Рассветалова Анна, 5 класс 

Мой прадед, Тяпугин Неон Николаевич, 
родился в 1923 году в Междуреченском районе. 

Когда началась война, ему было 19 лет. В 1941 

году он был призван на войну. Воевал на 
Воронежском фронте. При взятии реки Ворона 

был ранен в плечо. Попал в госпиталь. По 

состоянию здоровья был отправлен домой.   
Был награждён Орденом Отечественной 

войны III степени и медалью  «За отвагу». Был 

награждён юбилейными медалями. Я очень горжусь своим прадедом!  
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Разина Анна, 9 класс 

 

Из письма Николая Васильевна Мухина родным — 15 мая 
1944года. 

«Примите мой гвардейский фронтовой привет! Здравствуйте, 

мама, брат Вениамин, Шура, крестник Валя, сестрёнка Нина. Во-
первых, постараюсь сообщить, что получил от вас два письма, за 

что сердечно благодарю, и даю вам ответ. Во-вторых, сообщаю, 

что жив и здоров, чего и вам желаю. На днях немного тюкнуло, с 
левого плеча пулей сорвало погон, а тела не задело, остался жив и 

здоров. Живу по-старому, правда, трудно, потому что работа 

ответственная, отвечаешь за каждого солдата... 
Теперь, Вениамин, пару слов для тебя. Ты пишешь, что 

проходишь обучение и, возможно, скоро возьмут в армию. Мой совет 

тебе: учись и изучай всё, что преподают, потому что, если 
застигнешь войну, то на фронте будет трудно. Суворов говорил, 

что «тяжело в учении — легко в бою». 

  
До свидания Н.В.Мухин» 

 

Николай Васильевич Мухин, 1923г.р., уроженец д. Волково 
Грязовецкого района. Гвардии лейтенант. Комсорг полка, 201-го 

гвардейского стрелкового ордена Кутузова полка 672 гвардейской 

стрелковой Витебской краснознаменной дивизии. Участник Великой 
Отечественной войны с мая 1942 года. 

Во время войны был награждён Орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги». 
27 марта 1945 года погиб смертью храбрых. Награжден Орденом 

Отечественной войны II степени посмертно. 

Похоронен в г.Ауце (Латвия) Добельский район, братское 
воинское кладбище. 

Мы свято храним память о нашем дедушке! 
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Осипова Ксения, 6 А класс 

Мой прадедушка, Кораблёв Алексей 

Геннадьевич, родился 21 февраля 1906 года в 
деревне Аксёново Вологодской области 

Лежского района. Прадедушка окончил 2 

класса Аксёновской начальной школы в 1917 
году. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, ему было 35 лет, он был женат, и у него 
было две дочери - Люба и Зина. 

В апреле 1942 года прадедушка был призван на службу в ряды 

Красной Армии. Он служил в 460 стрелковом полку повозочным. 
Сопровождал обозы с вещами и продовольствием для солдат на 

передовую. От него и от его товарищей зависело, получат ли солдаты 

хлеб, тёплые вещи, письма из дома, боеприпасы. Затем прадедушку 
отправили на передовую. 

В августе 1942 года под Воронежем он получил тяжёлое ранение 

в левую ногу и был признан негодным к строевой службе, а потом 
был уволен в запас. 

Восстановив силы после ранения, прадедушка вернулся к своей 

гражданской работе. А работал он на железной дороге по 
специальности старший ремонтный рабочий. 

Дедушка Алексей работу свою выполнял всегда добросовестно. 

В тылу было ничуть не легче, чем на фронте. На него могли 
положиться и его товарищи, и подчиненные, и начальство. По 

Северной железной дороге на фронт отправляли боеприпасы 

(основной склад был на 16 км Монзенской железной дороги). 
Леспромхоз изготовлял ложе (приклады) для винтовок. 

Мой прадедушка был на фронте рядовым солдатом, на 

железной дороге - рабочим, затем бригадиром. На первый взгляд, 
жизнь его, судьба - кажется обыкновенной, но... 

Он был хорошим семьянином и отцом (у дедушки с бабушкой 

было 7 детей и всем они дали образование, а бабушка, Евлампия 
Арсентьевна, была награждена Орденом материнства третей 

степени). Прадедушка был надёжным товарищем, мудрым 

человеком, к нему всегда обращались дети, внуки, друзья, соседи 
и он всем помогал - кому советом, кому делом. Он никогда не жил 

для себя, никогда не жаловался ни на судьбу, ни на здоровье. 
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Никогда не говорил, как болит и ноет раненная на войне нога. 

У прадедушки есть правительственные награды - медаль «За 
победу над Германией», медаль «За доблестный труд» и 

юбилейные медали. Также Орден Отечественной войны I степени. 

Я думаю, что быть хорошим, порядочным человеком, жить 
для других, ничего не прося взамен, - это самое главное в жизни. 

Таким и был мой прадедушка Кораблёв Алексей Геннадьевич. 

 

 

 

Барламов Кирилл, 6 А класс 

Мой прадедушка, Романов Александр Васильевич, участник 
Великой Отечественной войны. Родился он в д. Дресвище  

в 1920 г. в большой семье.  

В 1937 году его призвали в армию, и он служил до 1939 года. 
Когда прадедушка вернулся со службы, хотел пожениться на 

Клавдии Андреевне Русаковой, моей прабабушке, но в 1941 году 

Александр Васильевич ушел на фронт. Он попал в 533 
минометный полк разведчиком-наблюдателем. Воевал в Красном 

Бору Ленинградской области.  

1 января 1943 года Александр Васильевич получил тяжелое 
ранение в голову. Был выписан 16 июля 1943 года. 

Прадедушка не любил рассказывать об этом времени, на 

вопросы отвечал очень мало. Ему было тяжело вспоминать про 
войну. 

Был награжден медалями: «За победу над Германией», «За 

отвагу» и четырьмя юбилейными. 

 

 

 

 

 



41 
 

Серов Александр, 6 А класс 

 

Советских женщин миллионы. 

Вы - героини этих лет. 

И женский образ окрыленный 

Войдет в историю побед. 
 

 

 
Женщина и война... Оба эти слова 

женского рода, но как же они несовместимы. Женщинам грозных 

сороковых довелось спасать мир. Испытанием на мужество, на 
выносливость для женщин была Великая Отечественная война.  

Вклад женщины в качестве медицинского работника во время 

Великой Отечественной войны был огромен. Это и медицинские 
работники, оперировавшие бойцов, медсёстры, которые выносили 

раненых бойцов с поля боя, это десятки тысяч женщин-героинь.  

Об одной из них, нашей землячке, вологжанке, мне бы хотелось 
сегодня рассказать. 

Матреничева Вера Васильевна, уроженка Грязовецкого района 

деревни Целенниково, родилась 15 сентября 1922 года. В мирное 
время работала в совхозе. В начале войны Вера Васильевна  вместе с 

подругами была занята на оборонных работах в Грязовецком районе. 

В 1943 году по собственной инициативе отправилась на фронт. Из 
Целенникова до Вохтоги добирались на повозке, захватив с собой 

хлеба, да яиц. Из воспоминаний Веры Васильевны: «Молодой 

человек, довозивший  нас до железнодорожной станции, подшутил: 
«Девчонки, давайте хоть яйца съедим, а то убьют, обед пропадёт».  

Из военкомата их отправили на станцию Нефедово, а затем в 

деревню Артемово, где девушек обучали медицинскому делу. После 
учебы Вера Васильевна была направлена на Ленинградский фронт, 

медсестрой. Поначалу Вера помогала эвакуировать раненых на 

автомашинах с передовой. Такие поездки проходили под плотным 
обстрелом противника. Бывало, всю машину расшибет, а ей везло – 

ни царапины не получила. Затем ее перевели в медсанбат. Это были 

палатки в лесу. Здесь она готовила инструмент для операций, 
перевязывала раненых. Много лишений выпало на долю этой 
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женщины. Она пережила блокаду Ленинграда, прошла всю войну, 

спасая советских солдат, вытаскивая раненых из-под бомбёжек.  
Из воспоминаний сына Веры Васильевны: «Однажды пришлось 

мне лежать в нашей Вохтожской больнице. Судьба свела меня с 

мужчиной с участков, по-моему, с Каменки он был. А как звать – 
запамятовал. Так вот, разговорились мы, и выяснилось, что знает 

мужчина этот мою мать, Веру. Во время войны вместе воевали под 

Ленинградом. И помнит мужчина, что спасла его моя мама, вытащив 
всего израненного с поля боя. Вот, оказывается, как тесен наш мир»  

Долгие годы после войны жила ещё Вера Васильевна в деревне 

Целенниково. Скончалась в 2010 году.  
Вера Васильевна была награждена медалью «За боевые заслуги» 

(дважды), медалью «За оборону Ленинграда». 
В память о той страшной войне сохранились фотографии с 

фронта с памятной надписью родным. 

 
Матреничева Вера Васильевна (справа) 
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Матреничева Вера Васильевна (внизу слева) 

 

 
 

 

 

На память маме от дочери Веры и братьям.  

Ждите и вспоминайте, не забывайте. 15 сентября 1943 года. 

 Фото с Ленинградского фронта 
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Колесова Ольга, 6Б класс 

Мой прадедушка, Дудин Михаил 

Андреевич (1907 – 1987г.г.), родился и жил  
в деревне Великий Двор Тотемского района 

Вологодской области. На войну он пошел 

добровольцем в 1941 году. Рассказывал, как 
копали окопы, прятались, стреляли по 

вражеским самолетам, таскали катушку с 

проводами. Часто замерзали, так как зимы 
были холодные. Еды постоянно не хватало. 

Прадед был дважды ранен осколками гранаты 

в лицо и в руку. В госпитале лежал недолго. Прошел всю войну. 
Дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. Вскоре приехал домой и 

радовался Победе с родными и близкими. 

Прадедушка награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией» 

 

 

Калинина Алина, 6Б класс 

Морогина Нина Дмитриевна родилась 23 

декабря 1929 года в деревне Дресвище. Когда 

началась Великая Отечественная война, ей 
было всего 12 лет. Эти годы она вспоминала 

как самые голодные и холодные. Нина 

Дмитриевна ходила в школу, также как и все, 
летом работала. Её отец, Дмитрий Николаевич 

Шапкин, работал в колхозе конюхом. Летом 
они питались крапивой да морковью. С собой в 

школу мама, Анна Ивановна, давала Нине 

молока и горбушку хлеба. 
Рассказывала, как перед самой победой, в начале мая 1945 года, 

горела деревня Ваганово. А все началось с того, что какой-то 

мальчишка решил пожарить картошку и развел костер. Погорело 
много домов. 

В 50-годах Нина вышла замуж за Михаила Морогина. Вскоре 

родились два сына – Леонид и Сергей.  
Сейчас Нине Дмитриевне 85 лет. 
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Смирнова Алена, 4 Б класс 

        Феофанов Сергей, 6 А класс 

 

Наш прадедушка – 

Феофанов Павел Евгеньевич. 
Родился в д. Вохтога 1 ноября 

1923 года. В семье был старшим 

сыном. Окончил Вохтожскую 
начальную школу, а затем 7 

классов в Сидоровской 

общеобразовательной школе. 
После окончания школы работал 

в колхозе имени Ворошилова. В январе 1942 г. был призван в армию. 
В Вологде прошел курс подготовки и был зачислен стрелком в 34 

стрелковый запасной полк и в этом же году был отправлен в 

Воронежскую область. Служил на Военно-почтовой базе, 
сопровождал почту. 11 октября 1943 г. его перекинули на Волховский 

фронт в 364 стрелковую дивизию для снятия блокады Ленинграда. В 

январе блокаду прорвали, и их дивизия 2 месяца держала оборону. 
Под Тосно Павла Евгеньевича ранило в ногу, 3 месяца проходил 

лечение в г. Боровичи Новгородской области. 

После госпиталя в 1944 г. Павел Евгеньевич был переброшен на 2 
Белорусский фронт связным. 16 апреля 1944 г. в Германии вместе со 

связными попал под бомбежку, был ранен. Отправлен в г. Цитау на 

лечение. С ноября 1945г. по август 1946г. служил в 13 отделении в 
трофейной бригаде стрелком. С августа 1946г. по январь 1947г. 

проходил службу в 161 отделении, в батальоне автоматчиков. После 

Победы разбирали заводы, находящиеся в Германии, и отправляли 
под охраной на военных и товарных эшелонах в Россию. В январе 

1947г. был демобилизован домой. 

Имеет следующие награды: медаль «За отвагу», медаль «За 
боевые заслуги», Орден Отечественной войны 1 степени, медаль 

Жукова, знак «Фронтовик 1941-1945г.» и много юбилейных медалей. 
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Эти два стихотворения написал Феофанов Виктор о своем отце, 

ветеране войны Феофанове Павле Евгеньевиче: 

День Победы 

Воевал отец до Дня Победы, 

До самой Германии дошел. 

Как остался жив и сам не ведал, 
Как с войны домой живым пришёл. 

Воевал, как все простые люди, 

И два раза сильно ранен был. 
И победу не на белом блюде 

В мае он для Родины добыл. 

Всё прошел. Огонь, беду и воды, 
И послевоенное житьё, 

И разрухи тягостные годы, 

Раны незалеченной нытьё. 
Всё прошли и всё преодолели 

Те солдаты мировой войны. 

Сами не доспали, не доели, 
Верили они на самом деле, 

Что счастливо будут жить сыны. 

Верили они, ну как не верить. 
На войне погибло столь солдат, 

Горя человечьего не смерить, 

Иль отец погиб, иль сын, иль брат. 
Люди помнят их, вы мне поверьте. 

За границей много тех солдат, 

Что спасли страну и мир от смерти, 
На погостах прибранных лежат. 

Много их лежат в могилах братских 

В той стране, в Германии чужой. 
Им не ведать плясок залихватских, 

Гром салютов и Курантов бой. 

День Победы, День большой Победы 
Всё за нас отдали, что могли, 

Отвели от нас большие беды. 

Только сами в землю полегли. 
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*** 

Растащили медали 

Сыновья у отца. 
Поделили медали 

Эти три сорванца. 

В сундучишке железном, 
В коробушке на дне, 

Под матерчатым прессом 

Память там о войне. 
Их не часто видали 

На груди у солдат. 

Ордена и медали 
В коробушке лежат. 

Что искали ребята 

В старом том сундуке? 
Может, карту пирата, 

С кладом на островке, 

Сапоги-скороходы 
Иль ковер-самолет… 

Всем досталось по паре, 

А сестре за труды 
Ребятишки отдали 

Орден Красной Звезды. 
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Феофанов Павел Евгеньевич 
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Косулин Роман, 6Б класс 

Косулин Анатолий Петрович – это отец 

моего деда. Он родился 9 августа 1923г. Был 
призван на фронт с Вологодской области. Он 

был старшим лейтенантом. Три раза был ранен. 

Последний раз был ранен в руку в 1945 году под 
Кенигсбергом, в Германии. Ему очень повезло, 

что он, хотя и раненый, вернулся домой живым.  

Награжден медалями, Орденом Красной 
Звезды, Орденом Отечественной войны II 

степени. К сожалению, награды в нашей семье не 

сохранились. 
Золотцев Геннадий Александрович – это отец моей бабушки. 

Он родился 4 июля 1916 года. Служил в 100-м авиационном полку 

старшиной. Ранен не был. Его фотография висит в музее в г.Любиме. 
Прадед благополучно вернулся с войны. В праздник 9 мая он часто 

ездил на встречи с однополчанами. Умер 9 февраля 1985 года. 
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Куликова Варвара, 6 Б класс  
 

Столинин Полиект Александрович родился 
в деревне Мартыново 5 января 1925 года. Эта 

деревня находится на реке Лежа. Отец – Столинин 

Александр Михайлович и мать – Евлампия 
Ивановна, вырастили и воспитали четверых детей: 

Анну, Николая, Полиекта и Марию.  

Полиект Александрович окончил училище и 
работал в городе Златоустье на Южном Урале. 

Когда началась война, он был призван в армию. 

Мой прадедушка принимал участие в боевых операциях в составе 9-
го Белорусского фронта, был ранен. После демобилизации работал в 

колхозе, заведовал избой-читальней, почтовым агентством в 

бывшем Лежском районе Вологодской области. С 1950 года работал 
в Монзенском леспромхозе лесорубом, грузчиком, плотником, а 

затем на домостроительном предприятии ножеставом, слесарем. В 

1961 году стал членом партии. Полиект Александрович – участник 
Великой Отечественной войны и ветеран труда. У моего 

прадедушки есть медали и Орден Красной Звезды. 

 

Рябкова Ирина, 6Б класс 

Мой прадед 

Рябков Михаил 

Михайлович родился в 

1924 году. Защищал 
советское Заполярье. 

Служил он в морской 

пехоте.  
Однажды батальону, 

где воевал Михаил 

Михайлович, дали задание выбить немцев с 
высоты. Бой длился более трех суток. 

Много наших солдат погибло. Погиб и его 

командир отделения, и мой прадед взял командование отделением на 
себя. После многих атак высота была взята. За этот бой моему 

прадеду было присвоено звание младшего сержанта, и он получил 
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медаль «За отвагу».  Еще он был награжден медалями «За боевые 

заслуги» и «За оборону Советского Заполярья». Не один раз 
высаживался с морским десантом в немецкий тыл, воевал до самой 

победы. После войны служил еще два года.  

Мой прадед умер 7 октября 1995года.  
Я горжусь своим прадедом! Он был настоящим защитником 

нашей Родины!  

 

Баскарева Мария, 6Б класс 

Мой прадедушка, Меньшиков Николай 

Васильевич, участник Великой 

Отечественной войны.  
Родился он в д. Витальево 19 декабря 

1924 г. Свои годы жизни он провел на 

берегах реки Монзы. Из Витальева они 
переехали сначала в Уткино, затем в 

деревню Васильевку, позднее в Путилово. В 

их семье было четверо детей: три брата и 
сестра.  

Когда началась война, всех хороших лошадей отправили на 

фронт, в селе остались забракованные. Вот такие подростки, как 
Николай Васильевич, пахали, сеяли зерновые на клячах, быках, 

коровах. Работали от зари до зари. 

Когда ему исполнилось 17лет, то его призвали на войну. Это 
было в 1942 году. Сначала он окончил в Вологде школу младших 

сержантов и получил звание сержанта. После школы его 

отправили служить в Калининскую область. Николай Васильевич 
находился в пехоте. Во время одного из боев он был ранен в ногу. 

К нему подбежала медсестра, оказала необходимую помощь. Но 

он не мог идти, его на собаках везли до речки, потом на лодке в 
медсанбат. После того, как он поправился, опять пошел на фронт.  

Часть, в которой служил Николай Васильевич до ранения, 

была далеко, и он направляется на Первый, а затем Второй 
Украинский фронт. В 1944 году был ранен в руку. Закончил войну 

в Германии, но Берлин не брал, так как там уже были бойцы 

Белорусского фронта. 
Первый День Победы встречал в Литве в 1945 году. Их часть, 

как и многие другие, затем отправили в Венгрию, где они 
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помогали местному населению подавить последнее сопротивление 

противника, проверяли уже освобожденные территории. Из 
Будапешта он приезжал домой в отпуск. 

Потом их часть отправили в зимние лагеря в Иваново. После 

того, когда простояли они там зиму, было принято решение о 
перебазировке в Тулу: там формировался воздушно-десантный 

батальон, но Николая Васильевича из-за ранения туда не взяли, а 

отправили в войска особого назначения в Москву. Там он 
продолжал службу до 1947 года. Больше всего на войне 

фронтовик боялся попасть в плен и ранения в живот. 

После войны вернулся на родину, женился. Жена Мария 
Ивановна всю войну работала в колхозе. Когда началась война, ей 

было 15 лет. Жизнь была очень трудная, выполняли все работы 
наравне со взрослыми. Работали в лесу на заготовке леса, пахали 

на быках, боронили, сеяли. 

В семье у них два сына и три дочери. Прадедушка Николай 
работал в колхозе рабочим, бригадиром, конюхом, слесарем -

наладчиком, затем ушел на пенсию. Он инвалид второй группы. В 

настоящее время дедушка уже умер.  
Николай Васильевич имеет следующие награды:  

 «Орден Великой Отечественной войны второй 

степени». От 11 марта 1985года. За храбрость, стойкость и 
мужество в ознаменовании 40-летия победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945г.  

 Нагрудный знак «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне1941 -1945г.»  

 Юбилейная медаль «40 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.»  

 Юбилейная медаль «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945г.»  

 Юбилейная медаль «65 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945»  

 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945г»  

 Медаль «За участие в героическом штурме и 

взятие Вены», 

 МедальЖукова.  

 Медали «50 лет вооруженным силам», «60 лет 
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вооруженным силам», «70 лет вооруженным силам», 

«Участнику боев за освобождение столицы. 
 

Я хочу рассказать также и о своей 

двоюродной прабабушке 

Колмыковой Марии Филиппьевне. 
Она родилась 12 февраля 1918 года. 

Когда началась война, ей было 23 
года. В семье Колмыковых было 4 

дочери, старшие были замужем,  

мужья на фронте. А бабушку Маню 
забрали в армию, потому что она 

была одинокой. Служила в Зенитных 
войсках Противовоздушной обороны 

России.  

Она рассказывала: «Наша задача 
была своими прожекторами искать на 

небе самолет противника или 

подхватить уже найденный чьим-то 
прожекторным лучом. Для надежности самолет вели две 

прожектористки, так удобнее было зенитчикам навести орудие. Но и 

мы для самолета были хорошей мишенью. Любой фашист понимал, 
что на земле, в месте, где начинается луч, сидят советские воины, мы, 

молоденькие девчонки-прожектористки. Страшно было, страшно. 

Выходить на задание нам приходилось в основном ночью. Трудно 
передать словами, что ты испытываешь, когда на тебя пикирует 

юнкерок, или идет группа вражеских самолетов, груженая бомбами, 

которые могут в любую минуту быть сброшены на тебя, могут 
оборвать твою жизнь. Нужно было измерять высоту и дальность 

полета вражеской авиации. Но о страхе нужно было забыть - батарее 

нужны точные данные, ведь от них зависит исход боя.  
Мы своими лучами ослепляли фашистских летчиков. Бывали 

случаи, когда вражеский бомбардировщик, увидев лучи, 

разворачивался и уходил. Фашистские летчики пытались подавить 
прожекторные станции, поэтому, заметив нас, бросали бомбы. 

Многие погибали». 

Победу Мария Филиппьевна встретила в Польше, была 
мобилизована и вернулась домой в д. Демьяново. Всю жизнь 
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работала: сначала на ферме дояркой, потом на хлебопекарне. Замуж 

после войны так и не вышла, детей у нее тоже нет. Был у нее жених, 
но погиб на фронте. Так и прожила всю жизнь одна. После войны 

была награждена орденом Отечественной войны 2 степени. Имела и 

другие награды.  
 

Мигунов Дмитрий, 7 класс 

 
25 августа 1941 года моего прадедушку, 

Майорова Александра Александровича, 
забрали на фронт. Он был командиром связи, 
поддерживал связь между командным пунктом и 

танковой  батареей. В одном из боёв  был убит 

командир, и мой прадед взял командование на 
себя. Он участвовал в боях у города Белгорода, 

после чего получил ранение в ногу. Победу 

встретил в госпитале. Майоров Александр Александрович награждён 
орденами и медалями. 

 

 

Гузанова  Анна, 7 класс 
 

Берсенёв Василий Алексеевич участвовал в 

Курской битве. Его часть вступила в борьбу с 

фашистами с первого дня войны. В 1942 году он 
был ранен, лежал в госпитале. Василий 

Алексеевич принимал участие в знаменитом 
Прозоровском  танковом сражении. Их танк был 

подбит и сожжён. В речке тушили одежду друг 

другу. Рядом с ним были немцы, у которых тоже 
были подбиты танки, и они тоже тушили одежду.  

Василий Алексеевич воевал до самой 

победы. А до этого времени он был не раз ранен и контужен. За 
участие в Великой Отечественной войне награждён орденами  и 

медалями. 
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Назарова Алина, 7 класс 

Мой прапрадедушка, Иван Васильевич 

Фетюков, родился в 1909 г. в селе Лобаново 
Курганской области в простой крестьянской 

семье. До Великой Отечественной войны жил и 

работал в колхозе. На третий день войны ушёл на 
фронт. Его осталась ждать жена. Воевал он на 

третьем Украинском фронте, участвовал в боях за 

Сталинград, на Курской дуге. Моему деду война 
принесла много боли и страданий. Он был три 

раза контужен, лежал в госпитале. Много повидал он за годы войны. 

Суровые зимы, недоедание, недосыпание впоследствии сказались на 
его здоровье. Мой дед любил жизнь и верил в Победу, и эта вера 

помогла ему и всем солдатам, всему народу одержать победу над 

фашистами. 
Дед вернулся с войны в сентябре 1945 года. Он был награждён 

медалями и Орденом славы. 

Мы говорим большое спасибо нашим прадедам и прабабушкам, 
всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто 

подарил нам светлое, счастливое и мирное детство! 
 

 

Ткачев Николай, 7 класс 

 3 августа 1941 года моего прадедушку, 

Василия Александровича Каберова, забрали в 
ряды Советской Армии. Прадедушка Вася родился 

14 ноября 1914 года. Детство у него было такое же, 

как у всех советских детей. Когда началась война, 
ему было 27 лет. От него пришло несколько писем, 

где он рассказывал о сражениях, в которых 

участвовал. Он никогда не жаловался на суровый 
быт армии, а пытался морально поддержать свою 

семью. Прадед служил в пехоте, был обычным солдатом. 

Зимой 1941 года писем долго не было, а пришла похоронка. 
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Грушаускас Дарья, 8 класс 

Я хочу рассказать о младшем брате моего 

прадеда Животова Николая Ивановича.  
Животов Анатолий Иванович родился в  1922 

году в д. Семенково Лежского района Вологодской 

области. Учился в Сидоровской средней школе, за 
отличную учебу был награжден поездкой в Артек. 

Окончил школу на отлично. 

Мирную жизнь прервала война. В июне 1941 
года вчерашний школьник становится курсантом 

школы младшего командного состава, а затем отправляется на фронт. 

Был командиром саперного взвода, а затем инженером 723 
стрелкового полка 395 стрелковой Таманской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии.  

Звания: 
1941 – мл. лейтенант 

1943 – лейтенант 

1944 – капитан 
1945 – гвардии капитан. 

Он был превосходным военным специалистом, сапером. 
Приходилось не только обнаруживать и снимать немецкие мины, но и 

обеспечивать прохождение через реки, разминировать при этом 

мосты, наводить переправы. Так, в наступательных боях на Кубани в 
феврале 1942 года сам лично в течение двух дней снял более 200 

немецких мин и разминировал мост, чем без задержки и потерь 

обеспечил продвижение полка.  
В апреле 1943 года при форсировании реки Адагум  с группой из 

6 человек смогли навести штурмовой мост длиной 40 метров за 7 

минут, за что были представлены к наградам. Не раз приходилось 
лично обеспечивать проходы батальонов пехоты через 

многочисленные минные заграждения противника. Анатолий 

Иванович не только сам овладел саперным делом, но и готовил 
других бойцов. 

В архивных материалах Министерства Обороны, выложенных в 

открытом доступе, мы разыскали наградные листы Животова 
Анатолия Ивановича с описанием его боевых подвигов и заслуг. Вот 

текст одного из таких документов: 



57 
 

«Укрепляя оборону на участке полка около г.Опатув перед 

зимним наступлением под его непосредственным руководством было 
заложено свыше 10000 противотанковых и противопехотных мин. 

Каждая разведоперация по захвату контрольных пленных 

проводилась с его участием, где капитан Животов обеспечивал 
разграждение минных полей противника и проделывал проходы в 

проволочных заграждениях. Перед наступлением 12.01.1945г, в 

районе г.Опатув сам лично облазил всю оборону противника и 
руководил проделыванием трех проходов в минных полях на участке 

наступления 1-го стр. батальона. 

С 3-го по 8-е февраля 1945г., когда полк вел ожесточенные бои за 
удержание плацдарма на левом берегу р. Одер и отражал свыше 

двадцати пяти немецких атак, капитан Животов все шесть дней 
находился в боевых порядках полка и выполнял экстренные задачи 

по управлению боем и саперной разведке. В ночь на 7 февраля 1945г. 

с группой саперов пробирался в тыл противника с задачей подорвать 
мост, по которому курсировали немецкие танки, бронетранспортеры 

и самоходные орудия около деревни Гулау. Поставленная задача им 

была выполнена. Во время боев в г.Заган все время был вместе со 
стрелковыми ротами и осматривал почти каждый дом при его занятии 

с целью выявления мин и всяких сюрпризов, оставляемых 

противником. Каждое задание исполняет с исключительной 
честностью, серезностью и своевременно докладывает, всегда 

справедливо. 

За проявленные лично храбрость, мужество и преданность в боях 
капитан Животов достоин четвертой награды орденом "Красное 

Знамя"». 

После окончания войны Анатолий Иванович продолжил службу в 
армии, был кадровым военным. Вышел на пенсию в звании 

полковника. Проживал в г. Свердловске. 

 
Награды : 

Медаль «За отвагу» – 12.02.1943г. 

Орден Красного Знамени – 23.05.1943г. 
Орден Отечественной войны II степени – 20.09.1944г. 

Орден Отечественной войны II степени – 03.05.1945г. 

а также юбилейные ордена и медали. 
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Животов Анатолий Иванович 

 

     
1945 год                                                     1951год 

 

 

Матреничева Анна, 9 класс 

Моя прабабушка, Морозова Анна Степановна, 

рассказала мне про своего брата, Батова 

Александра Степановича, который родился в 1919 
году. Александр Степанович служил семь лет. В 18 

лет его забрали в армию, где он служил два года и 
уже собрался идти домой, но началась Великая 

Отечественная война, и его сразу забрали на фронт. 

На фронте он каждый раз, рискуя жизнью, возил на 
передовую еду. В один из дней Александр Степанович, немного не 

довезя кухню до передовой, попал под обстрел. Немецкие самолеты 

уничтожили всё: и еду, и лошадей. По счастливой случайности его 
откинуло в сторону. Он выжил, но был контужен. За этот подвиг был 

награжден. Александр Степанович прошел войну до самой Германии, 

и к концу войны у него уже было много наград.  
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Мой прапрадед, Меньшиков Семен Васильевич, родился в  

д. Путилово в 1904 году. Он участвовал в двух войнах, Финской и 
Великой Отечественной. Он был командиром разведчиков. Как-то раз 

произошел такой случай. Разведчикам задали задание разузнать, есть 

ли немцы впереди. Когда подошли к лесу один из разведчиков 
услышал немецкую речь. Мой прапрадед приказал занять оборону, а 

сам, чтобы удостовериться, пошел проверить, впереди немцы или 

нет. Когда он зашел в глубь леса, он увидел немецкого офицера. Враг 
произнес: «Рус, Рус, не стреляй, у меня дети». Мой прапрадед не 

растерялся и выстрелил ему в ногу. Фашист закричал, и его крик 

услышали наши противники. Завязался страшный бой. Моему 
прапрадеду пришлось тащить немецкого офицера по земле, под 

пулями вражеских и советских солдат. За взятие «языка» ему была 
объявлена благодарность. Семен Васильевич был награжден 

медалями: «Медаль за отвагу»; «За освобождение Советского 

заполярья»; «За оборону Ленинграда»; «За взятие Калининграда»; «За 
победу над Германией». 

 
 

Каскова Варвара, 9 класс 

Мой прадед, Капустин Иван Тимофеевич, 

был в пехоте снайпером. В 1942 году был ранен, 
вывезен с поля боя и отправлен на лечение в 

госпиталь в город Ленинград. После госпиталя в 

ноябре-декабре 1942 года был отпущен домой на 
несколько дней. В начале 1943 года прадед 

продолжил свой солдатский путь и воевал почти 

до окончания войны.  
Последнее письмо, армейский треугольник, 

пришло прабабушке в марте-апреле 1945 года, где Капустин И.Т. 

писал: «Идем на Берлин, если вернусь, есть что рассказать». Но 
вернуться не получилось. 

 19 марта 1945 года, выполнив задание, мой прадед не вышел на 

связь. И больше о нем ничего не известно.  
Всю жизнь горевала моя прабабушка, Капустина Анна Ивановна, 

о том, что проклятая война отняла у нее мужа, у детей – отца, о том, 

что он ни разу не видел свою младшую дочь, мою любимую бабушку 
Алю, которая родилась в 1943 году. 
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Масленикова Виктория, 9 класс 

Мой прадед, Ногтев Константин 

Александрович, родился 19 сентября 1911 года 
в деревне Борисково Вологодской области. В 

семье было четверо детей. 

Проходил срочную действительную службу 
с октября 1933г. по октябрь 1935г в городе 

Псков Ленинградского военного округа 65 

артиллерийского полка. В 1936 г. женился на 
Рыбиной Павле Дмитриевне. Поступил в 

Архангельский с/х техникум. С декабря 1939 добровольцем ушел 

воевать с финнами. 
В 1940 г. вступил в ряды КПСС, в которых был 50 лет до её 

развала. Работал в должности  организатора, инструктора в отделе 

РКВКП(б). Был освобожден от работы в связи с мобилизацией в 
РККА. 

С июля 1941г по сентябрь 1941 г. воевал с немцами  в 26 

артиллерийском полку 44 стрелковой дивизии Северо-Западного 
фронта. В боях за город Новгород 20 сентября 1941года был легко 

ранен. Лечение проходил в Вологодском госпитале. С января 1942 г. 

по июль 1942г в должности инструктора воевал в 3 отдельной 
лыжной бригаде 14 армии на Карельском фронте в Заполярье. В боях 

за гору Лысая был контужен и проходил лечение в эвакогоспитале в 

г. Беломорск. После излечения воевал в 26 отдельном автобатальоне 
32 армии Карельского фронта. 

В ноябре 1943 г. был направлен на учебу в Челябинское танковое 

техническое училище Уральского военного округа и закончил его в 
1944г. После учебы в должности старшего механика-водителя танка 

КВ с ноября 1944 по апрель 1945г воевал в 378 гвардейском танковом 

полку 3-го Белорусского фронта. В боях за г.Пилау был легко ранен. 
Дошел с боями до Вены. 

Затем в составе 140 армейского тяжелого танкового полка 1-го 

Украинского фронта был переброшен на Дальний Восток, где с 
августа по сентябрь 1945г воевал в Маньчжурии с японцами. Был 

демобилизован в звании гвардии лейтенанта 20 октября 1946 г. 

За боевые действия имеет правительственные награды: медали 
«За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
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Германией», «За победу над Японией», также был награжден 

юбилейными медалями и Орденом Отечественной Войны 1 степени. 
Мой прадедушка вернулся с войны в 1946 г. и работал 

директором Сидоровской МТС. В феврале 1958 г. был избран на 

должность председателя колхоза «1 мая» В 1963г. был выбран 
председателем Сидоровского с/с. 

Воспитал с женой четверых детей, дал им образование, имел 

внуков. Он часто вспоминал, как он воевал, рассказывал своим детям 
и внукам, а также школьникам. Иногда, рассказывая, он замолкал, и 

на глазах появлялись слёзы. Но тут же он смахивал их и продолжал 

рассказывать. 
Умер прадедушка 15 февраля 1993г. 

Я горжусь своим прадедушкой и считаю, что он настоящий 
герой!  

 

 
 

Афанасьева Валерия,11 класс 

Однажды я попросила своего прадедушку, 

Лыкова Павла Ивановича, рассказать мне о 

войне. Вот его воспоминания: 
«В июне 1944 года я участвовал в обороне 

Заполярья на подступах к городу Мурманску со 

стороны Баренцева моря. Оборона «морских 
ворот» осуществлялась двенадцатью зенитными 

батареями. Наша батарея, находившаяся на 

сопке, была оснащена 85-мм зенитками. Больше 
всего мне запомнилась ночь, когда я получил контузию. Вражеские 

самолеты налетели очень неожиданно: бомбардировщики и 

сопровождающие их истребители. Погода была пасмурной, 
видимость плохая. Прожектора рыскали по небу в поисках вражеских 

самолетов, но сильный туман мешал их поиску. И в то же время лучи, 

отражающиеся от тумана, слепили бойцов, обслуживающих орудия. 
В этой суматохе я не заметил, как очутился в момент выстрела 

орудия напротив пламегасителя. Раздался страшный оглушительный 

выстрел. Потерял сознание. Меня контузило».  
 

 
 



62 
 

 

 

Муравин Сергей, 10 класс 

 

Я встретился с моим двоюродным 
прадедушкой, Николаем Ивановичем 

Афанасьевым, и попросил его рассказать о войне. 

Он поведал историю, которой я очень удивился. 
Прадедушка говорил: « Меня взяли в армию в 

феврале 1940 года и отправили служить в 

Белоруссию на границу с Польшей. Накануне 
начала войны у нас забрали оружие, чтобы 

поменять на новое, поэтому мы оказались в 

окружении без оружия. Из-за этого нам пришлось отступать в первый 
же день войны». 

  

А моя соседка, Августа Николаевна Бурдыкова, участник 
Великой Отечественной войны, начала свой рассказ с воспоминания, 

которое ей больше всего запомнилось:  

«В 1942 году я пошла добровольцем на войну. Меня назначили в 
ОБВНОС (батальон воздушного наблюдения). Дело было в конце 

января 1945 года. Мы находились в Восточной Пруссии. Нас 

поселили в заброшенную немецкую землянку. Однажды днем мы 
находились в землянке и услышали выстрелы. В это время одна 

девушка из нашего отряда была на улице. Благодаря тому, что она не 

растерялась и сразу легла на землю, ее не убили. Как мы потом 
узнали, стреляли наши артиллеристы, которые подумали, что в 

землянке остались немцы, и открыли по ней огонь. 

Как говорит Августа Николаевна: «Было бы обиднее всего 
погибнуть от такого нелепого случая». 
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Смирнова Анастасия, 10 класс 

Смирнов Иван Александрович - это мой 

прадедушка. Родился он 21 декабря 1919 года в 
деревне Анисимово Грязовецкого района.  

В 1941 году Иван Александрович 

отправился на войну, воевал на Северо-
Западном фронте.  

С фронта шли письма:  

« 12 сентября 1942 года. Привет с 
фронта! Здравствуйте мои дорогие родители 

и сестра. Все ли у вас в порядке? Скучаю по вам, обо мне не 

беспокойтесь, пока жив и здоров. Как вы там, дома? Обо мне не 
тоскуйте, не переживайте, вернусь домой с победой! 

Ваш сын и брат Иван». 

 
Это письмо является нашей семейной реликвией. Мой дедушка 

помнит его наизусть. 

 
 

Рыженков Максим, 11 класс 

Мой прадед, Рыженков Михаил 

Григорьевич, родился в 1898 году в деревне 

Молочное Буйского района Костромской 
области. Когда началась Великая Отечественная 

война, его взяли на фронт. Он был связистом. 

Дошел до Эстонии. Вот что написано в учетной 
карточке прадеда: « Будучи ранен в боях за 

деревню Пишево Эстонской ССР 06.08.44г., 

отказался уйти с поля боя, продолжал из своего 
миномета уничтожать яростные контратаки противника, чем 

содействовал продвижению нашей пехоты вперед. Вынес с поля боя 

раненого парторга батальона Токманова. 19.08.44г. при отражении 
контратаки противника в районе деревни Антела пал смертью 

храбрых». За свой героизм был награжден Орденом Отечественной 

войны  II степени. Указ от 17.10.1944 года.  
Мы чтим его подвиг. Он занесен в «Книгу Памяти» Вологодской 

области Грязовецкого района.  
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Чистякова Арина, 11 класс 
 

Мой прадедушка, Балашов Яков 

Александрович, родился 24 апреля 1916 года в 

д.Тарасово. 

В 1941 году роту, в которой находился Яков 
Александрович, отправили в атаку под город 

Серов. Оружия не хватало: одна винтовка на 

четверых. В середине декабря в бою он получил 
сильное ранение. Две разрывные пули попали в 

левое плечо, сильно повредили легкое и лопатку.  

Но прадед очень хотел выжить. Он, истекая кровью, превозмогая 
боль, прополз по снегу 4 км и добрался до своих.  

Мой прадедушка прожил долгую жизнь. Умер Яков 

Александрович 5 марта 2004 года. И его жизнь будет для потомков 
примером твердости духа, стойкости и любви к жизни. 

 

 

Шипичева Ирина Михайловна,  

        учитель русского языка и литературы 

 Моя мама, Шипичева Зоя Васильевна  

(в девичестве Лысова), родилась в 1930 году в 
д.Щекутьево Грязовецкого района. Она не 

понаслышке знает о том, что такое война.  

 В их семье был отец, два сына и она. Матери 
не было: умерла, когда маме было 3 года. Когда 

началась война, старшего брата Александра 
забрали на фронт, а отца, Василия Дмитриевича, 

на войну не взяли, так как был единственным 

кормильцем в семье, да и здоровьем был слаб.  
В 1941 году маме не было ещё 11 лет. Школу пришлось оставить, 

хотя учиться очень хотелось. Работать приходилось наравне с 

взрослыми: рубили дрова, возили навоз, ухаживали за скотиной. 
«Где-где только не работала маленькая этакая. Коровы, лошади, 

телята, овцы, курицы были в колхозе. За кем только не ухаживала. За 

телятами ходила: накормлю, напою. Выгоню, а их одних не 
оставишь, пасти надо. Хоть домой не ходи, днюй и ночуй около 

телят. Председателю говорю: «Ходить за телятами не буду, их пасти 
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надо.  Дома совсем не бываю. Ищи пастуха». А председатель сказал: 

«Не будешь работать, я тебя в тюрьму посажу!». Слава богу, не 
посадил». 

«На скотном дворе 

работала, за коровами 
ухаживала, а нетелей 

пригнали 17 штук (нетель - 

телушка, которая ещё не 
телилась). Если бы не отец, 

сама бы не справлялась. 

Придёт, роды примет, 
телёночка заберёт, и он 

стоит у нас дома  10 дней. 
Так все 17 отелились, и все 

телята выжили». 

«Зимой 1942 года в 
деревне у нас окопы рыли. В нашем доме 13 человек жили, да сами 

четверо. Первый раз, когда увидела их, думала парни: все в штанах, в 

фуфайках. Оказалось, девки всё... Зимы были холодные, придут с 
работы, заиндевелые, как Снегурки. Как вечером наужинаются, 

каждая на своё место усаживается и запевают. Пели хорошо, и  девки 

хорошие были. Одна рукодельницей такой была: платье мне сшила из 
чего-то своего. Зиму одну отработали и уехали». 

Блокадные из Ленинграда жили в нашей деревне. В каждом доме 

проживали. Познакомилась и  подружилась с Риммой Волнухиной. 
Война закончилась, за ней приехала мать. Трудно было расставаться. 

Увезли её, оставила свой адрес, но письма не доходили. Разыскала её 

позднее, уже в 90 годы (это я помню). 
 Мама рассказывает: «Мы с Манефой Ивановной  на быках 

боронили, когда кто-то (не помню кто) прибежал в поле и сказал, что 

война закончилась. У меня  бык  Митчиган  сорвался и убежал. Куда? 
Испугалась: «Милые, милые, бык-то у меня убежал? Чего делать-

то?». Когда прибежали в деревню, увидели, что бык преспокойно 

стоит в своём стойле на конюшне. Он тоже обрадовался Победе и 
решил, что работа на сегодня окончена. И мы в этот день больше на 

работу не ходили». 

В этом году маме исполнится 85 лет. Пусть она поживет 
подольше. 
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Слепцова Юлия Александровна,  

         учитель русского языка и литературы 

Слепцова Мария Антоновна, участница 

Великой Отечественной войны, родилась 23 июня 

в 1925г. в  г. Гомеле.  
Мария Антоновна поделилась со мной 

воспоминаниями о войне: 

 
 

 

«Полтора года я жила в 
Белоруссии в оккупации, помогала 

партизанам. Потом пришли четыре 

офицера: «Нам нужны девчонки в 
часть». Мама с бабушкой заревели: 

«Куда вы её повезёте, ведь ей ещё 

только шестнадцать, она ещё 
ничего не знает, не понимает». А 

они в ответ: «Всё поймёт, всё 

узнает». Вот и забрали меня 
вместе с двоюродной сестрой 

Ольгой (она была старше меня на 

15 лет). Привезли нас в часть, 
сказали принимать присягу. После 

присяги распределили в женский 

батальон, надели военную форму. 
Вот так я и попала: просто приехали и забрали. Помню, что была 213-

я гвардейская дивизия, 65-й полк. Сбивали самолёты, пробивали 

фронт. Полгода я сидела на телефоне у командира полка, принимала 
различные сведения. Но получилось так, что неверно приняла один из 

звонков. Командир поговорил со мной. Помню, что ревела и просила 

отправить меня на самую передовую, чтобы искупить свою вину. Но 
командир  отправил в другой батальон. Там я встретила сестру. «Вот 

сестричка-то пришла ко мне в гости», - посмеялась она.  А я навсегда 

пришла.  
 Войска Белорусского Фронта двигались на Берлин.  Были 

сильные бои на реке Висла (Польша). Наши не отступали, шли 

вперёд: тут и лошади, тут и машины, тут и лужи крови. Режет, 
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скрежет… Страх!  Много было страданий. Вернувшись с войны, я 

долго-долго не могла спать, всё мне это казалось. Потом дошли до 
Кёнигсберга (Калининград). Мы там долго стояли, боролись. 

Приближаясь к Эльбе,  наши бойцы и офицеры знали,  что здесь, в 

Саксонии, произойдет первая встреча с войсками наших англо-
американских союзников. Здесь, недалеко от Берлина, мы и 

встретили Победу.  

Как сейчас помню, сидит наш взвод на лужайке, недалеко дом 
немецкий с конюшней. Всё у них было крыто, выбелено, вода по 

лоточкам стекала. Война уже закончилась. Мы собирались ехать в 

Берлин, посмотреть на Рейхстаговскую стену (там не было живого 
места, всё было исписано, и я свою фамилию написала). В этой 

конюшне скрывались немцы. Мы не услышали их выстрела. Вдруг 
увидели, что Серёжка Бутузов, сидевший рядом со мной на лужайке, 

падает-падает на меня. Что случилось? Командир подхватил его и 

понял, что его убили, попали прямо в висок. Все быстро схватились 
за оружие, троих немцев тут же задержали. Война закончилась, а 

парень погиб. А такой был добрый, шофёром был, командира возил. 

И фотографии у меня были, но сгорели. Всем взводом 
фотографировались. Была фотография, когда вручали медаль «За 

взятие Берлина». Также имею медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Кёнигсберга» и юбилейные медали». 
 

 
 



68 
 

     Никандрова Любовь Николаевна, 

специалист по социальной работе Центра помощи семье и 

детям «Лада» 

Мой земляк, участник Великой Отечественной 
войны, Бородин Борис Михайлович, родился 2 

мая 1923г.   

Воевал в составе 367-й дивизии в 
Петрозаводске. Затем перебросили в Заполярье. 

При переправе почти вся рота погибла. В живых 

осталось 4 человека. Борис Михайлович был ранен. 
Долго лечился в госпитале.  

После войны работал в колхозе «Красное 

знамя» пастухом. Затем окончил курсы трактористов в районном 
центре Сидорово. 33 года отработал трактористом. За 

добросовестный труд неоднократно был награждён почётными 

грамотами и красным флажком.  
Проживал в д. Орлово 

Грязовецкого района вологодской 

области. Умер в 2006 году.  
Награды: 

Медаль «За оборону Севастополя» 

14 июня 1945 года. 
Медаль «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945 г.г.» 17 марта 1946 

года. 
Медаль «20 лет Победы в ВОВ 1941-

1945г.г.» 23 ноября 1966 года. 
Медаль «За доблесть и отвагу в ВОВ» 

К 25-летию Победы в ВОВ 1941-1945 

года. 
Медаль «50 лет Вооружённых сил 

СССР» 18 августа 1969 года. 

Медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 года» 3 августа 1976 года. 
Орден Отечественной войны 

Медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.г.»  6 мая 1985года. 

Медаль Жукова. 19 февраля 1996 года. 
Медаль «Фронтовик 1941-1945 г.г.» К 55-й годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 г. г. 
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Александров Иван Александрович  

родился в 1925 году в деревне 
Меленка Демьяновского сельского 

совета. На фронт ушел в 1943 году 

семнадцати с половиной лет. Службу 
начал в Архангельске. Окончил 

курсы шоферов и был направлен в 

автороту, которая обслуживала полк 
истребительной авиации. В июне1943 

года их отправили в Орел, только что 

освобожденный от фашистов. 
Немецкие самолеты каждую ночь 

бомбили их аэродром. За время боев 
на Орловско-Курской дуге наши 

бомбардировщики бомбили позиции 

немцев, а истребители сопровождали 
их, часто вступая в бой с немецкими 

самолетами. 

После победы советских войск 
под Курском полк перебазировался в Вильнюс, затем в Кенигсберг и 

Каунас. Войну сержант Александров закончил в Каунасе, но и после 

победы продолжал служить. Сначала шофером в штабе 20-ой 
воздушной армии. Полк базировался Калинине, Подмосковьи, 

Горьком, Ярославле. А однажды их погрузили в вагоны вместе с 

самолетами, зенитками, кислородно-авиационной станцией, где 
теперь служил Иван Александрович, и эшелон отправился в путь. 

Оказалось, что председатель Китайской Народной республики Мао 

Цзэдун попросил Сталина помочь в войне с гоминдановцами и 
защитить город Шанхай. Семнадцать суток ехали по своей 

территории и десять по китайской. Наконец прибыли. Разместились 

на окраине Шанхая и восемь месяцев охраняли город. Затем технику 
передали китайцам. Китайский генерал вручил всем медали "За 

дружбу между СССР и Китаем". В конце 1950 года вернулся в г. 

Иваново, а оттуда домой.  
За ратный труд Иван Александрович Александров награжден 

Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над 

Германией" и юбилейными медалями. После возвращения домой, 
Иван Александрович работал председателем Демьяновского 

сельсовета, инструктором Лежского райкома партии, а с 1964 года - в 
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отделе кадров Монзенского леспромхоза. За долгий добросовестный 

труд Иван Александрович награждался почетными грамотами и 
медалями "За трудовую доблесть", " Ветеран труда". 

 

 
 

Кабанов Александр Петрович  

родился в 1907 году в д.Вохтога 
Лежского района.  

Окончил 8 классов 

Сидоровской школы. В 1928 году 
был призван на службу в ряды 

Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, остался на сверхсрочную 

службу, окончил курсы красных 

командиров. Ему было присвоено 
звание младшего лейтенанта. 

Служил в Архангельске. Приехав в 

отпуск в родную деревню, 
женился на Масловой А.В. и увез 

жену в Архангельск. Из 

Архангельска его перевели в  
г. Ковров Владимирской области, а 

затем в Сормов, Горький. Там он 

прослужил около двух лет и был 
переведен в г. Брест. Уехал он в Брест 2 мая 1941г. В последнем 

своем письме родным приглашал семью к себе. Но началась война, и 

увидеться им больше не пришлось. Писем от Александра Петровича 
больше не было. 
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Калинникова Елена Алексеевна, БУК «Вохтожский ПДК» 

 

Информация о наших земляках – участниках 
Великой Отечественной войны: 

 

 

 

 

Тюриков Борис Александрович  

 

Родился  25июля1924г.  в Верхней Пустыни. Повестка из 
военкомата оторвала его от учёбы в Великоустюжской 

сельскохозяйственной школе, где он получал профессию агронома. 

 В 1942 году направили учиться в Борисовское военно-
инженерное училище в Архангельске. Затем перевели в Черниговское 

военно-инженерное училище в Иркутске. Через полгода училище 

всем составом перевели под Москву для формирования воздушно-
десантных войск. Борис Александрович попал в 16-ую воздушно-

десантную бригаду.  

На фронт Борис Александрович попал уже в составе 6-ой 
воздушно-десантной бригады. Это происходило в Белоруссии. Вскоре 

6-ю воздушно-десантную бригаду передали на пополнение 103-ей 

гвардейской дивизии, которая находилась на территории Польши. 
Затем участвовал в освобождении Венгрии и в контрнаступлении 

Советских войск в составе огнемётного батальона. В горах Альпах 

был ранен. Проходил лечение в Венском госпитале. Сбежал из 
госпиталя в надежде догнать свой корпус. В Прагу Борис 

Александрович пришёл с артиллеристами, где и встретил Победу.  
До 1947 года ветеран служил в 407-ом гвардейском гаубичном 

полку, где был заведующим секретным делопроизводством. 

 Борис Александрович имеет награды:  

 Орден Отечественной войны 1-ой степени;  

 медаль «За отвагу»;  

 медаль «За освобождение Праги»;  

 медаль «За победу над Германией». 
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Пулин Пётр Иванович 

 

Родился в  22 ноября1924г. в деревне Надпорожье Череповецкого 

района. В 1939 году уехал в Ленинград, где поступил в ремесленное 
училище №41. 

18 студентов, в числе которых был и Пётр Иванович, были 

эвакуированы в Балашиху на военный завод, где и была 
сформирована 7-ая танковая бригада. Бригада участвовала в боях. 

Был сформирован 7-ой танковый корпус, где Пётр Иванович был 

водителем танка. Воевал в составе 3-го Гвардейского 
Котельниковского танкового корпуса.  

Из воспоминаний П.И.Пулина: «Под Сталинградом для разгрома 
этой группировки в срочном порядке был переброшен из резерва 7-ой 

танковый корпус. В 15-ти километрах от Котельникова произошёл 

бой. За разгром трёх танковых дивизий Манштейна корпус был 
преобразован в 3-ий Гвардейский с присвоением почётного звания 

Котельниковский. По решению правительства на базе этого корпуса 

П.А.Ротмистров приступил к формированию 5-ой Гвардейской 
армии».  

В составе танкового корпуса брал г. Белгород, участвовал в 

сражении на Курской дуге, с боями брал Украину, Белоруссию, по 
берегам балтийского моря вышел в Германию.  

 

Имеет награды:   

 Орден Отечественной войны 1-ой степени;  

 медаль «За боевые заслуги»,   

 медаль «За победу над Германией»,   

 два ордена «Знак почёта»;  

 

После войны работал на разных должностях в Монзенском 

леспромхозе, на пенсию вышел с должности заместителя директора 
леспромхоза. 
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Секушин Павел Сергеевич 

 

Родился в деревне Беренок Бабушкинского района Вологодской 

области в 1924г. Ушел на фронт 18-ти лет.  

Служил в составе оперативной группы Гвардейских минометных 
частей на Донском, Сталинградском, Центральном, 1-ом Белорусском 

фронтах. 

Павел Семенович вспоминает: «Прошел от Сталинграда до 
Берлина, участвовал битве на Орловско-Курской дуге. Делал все, как 

и другие, выполняя свой долг. Не один раз проходила рядом смерть. 

Был контужен. Дважды замерзал – под Сталинградом и в Белоруссии, 
был травлен польскими националистами.  

Я уже не говорю о голоде и холоде, страшной усталости, о том, 
что по многу суток не приходилось спать. 

Самым страшным считаю, когда в полном изнеможении и в 

полном рассудке человек замерзает. Для меня было большим 
несчастьем, когда после войны мне пришлось еще 3 года служить в 

Германии». 

Павел Семенович награжден медалями: 

 «За освобождение Варшавы»; 

 «За взятие Берлина»; 

 «За боевые заслуги»; 

 «За победу над Германией»; 

 «Медаль Жукова». 

 

Дорофеев Николай Григорьевич 

 

Родился 18 февраля 1918 года в д. Алексино Лежского района, 
там и закончил 6 классов. В 30-х годах был призван в армию, попал в 

полковую школу, затем переправлен в г. Одессу учиться на 

командира взвода пехотинцев.  
Вскоре началась война. Имел два ранения. После первого 

ранения по возвращении на передовую, ему дали в подчинение роту и 

присвоили звание старшего лейтенанта. После второго ранения был 
отправлен в госпиталь г. Белосток. Вскоре этот город заняли немцы, 

и Николай Григорьевич попал в плен. На поезде переправили 

концентрационный лагерь в восточную Германию. Условия 
проживания в лагере были тяжёлыми: изнуряющий труд, голод, 
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побои. Николай Григорьевич предпринял попытку совершить побег с 

другими заключёнными. Сбежав из лагеря, они скрывались в лесу, но 
их поймали и вернули. Из плена освободили союзнические 

американские войска. Домой вернулся в 1947 году после 

многочисленных проверок и расследований.  
Затем работал уполномоченным в Райисполкоме, потом 

счетоводом в колхозе «Вохтога», откуда и вышел на пенсию. Умер 22 

января 2007 года. 

 Имеет следующие награды:  

 Орден Отечественной Войны II степени, 

 Орден Красной звезды  

 знак «Фронтовик 1941-1945г.»,  

 «Медаль Жукова» и много юбилейных наград. 

 

Колованов Иван Алексеевич  
 

Родился 26 ноября 1918г. в Белозерске. В 1937 году окончил 
Белозерское педагогическое училище. Два года работал учителем в 

Белозерском районе.  

В 1939 году ушёл служить в армию. Домой вернуться не успел - 
началась Великая Отечественная война, которую Иван Алексеевич 

встретил на границе недалеко от Бреста. В сентябре 1941 года Ивана 

Алексеевича отправили на учёбу на два месяца. На фронт он вернулся 
танкистом в звании сержанта. В бою под Белой Церковью на Украине 

получил тяжелое ранение обеих ног. После госпиталя вернулся на 

фронт. Участвовал в освободительных боях стран Восточной Европы 
от фашистов.  

За боевые заслуги награждён орденами и медалями:  

 Орден Отечественной войны II степени;  

 Орден Красной звезды;  

 медаль «За боевые заслуги»; 

 медаль «За взятие Будапешта»;  

 медаль «За взятие Вены»;  

 медаль «За освобождение Праги»;  

 медаль «За победу над Германией».  
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Осенью 1945 года вернулся в родной Белозерск и начал работать 

учителем истории в школе. Женился. Поступил учиться в 
Вологодский педагогический институт. В 1950 году супруги 

Коловановы приехали в Вохтогу и до выхода на пенсию оба 

трудились в школе. За трудовую педагогическую деятельность 
награждён знаком «Отличник народного просвещения». 

 

 

Калининский Дмитрий Петрович 

 

Родился в 23 февраля 1923г. в д. Подгорная Тарногского района в 
большой семье. Его дед был церковным старостой.  

После окончания школы пошел работать на завод «Ретруд». В 
1941 году был признан в армию. После был направлен на учебу в 

военное училище в Тамбов. Оканчивал училище уже в Великом 

Устюге, куда оно было переброшено. 
В звании лейтенанта был назначен командиром пехотной роты. 

Из Великого Устюга направили в Каргополь в составе 12-ой лыжной 

бригады десантников. После этого их часть отправили в Москву, 
затем в Смоленск. Получили приказ освободить г.Белый.  

В этом бою был ранен в ногу и контужен. Лечился в госпитале 2 

месяца. Служил в пехоте, от города к городу шли пешком. 
Освободили город Остров, города Эстонии: Тарту, Пицери, Отепя 

Старгард.  

Дмитрий Петрович воевал на Прибалтийском, Волховском, 
Смоленском фронтах, участвовал в битве при Синявино. Именно там 

его ранили осколком в руку. До Синявских болот бригада добиралась 

на лыжах. После ранения Дмитрий Петрович попал в стрелковый 
полк и в его составе брал Будогошь, Кириши, Чудово Новгородской 

области, участвовал в прорыве блокады Ленинграда.  

Из Прибалтики путь лежал в Польшу(г.Яблоново). Вновь 
сформированный полк взял направление на Варшаву. В 1945 году, 2 

мая в г.Бромберг встретил долгожданную Победу. После войны 

служил в Германии целый год. 
Имеет следующие награды: 

- Орден «Красная Звезда»; 

- Медаль «За боевые заслуги»; 
- Медаль «За оборону Ленинграда»; 

- Медаль «За победу над Германией». 
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Кабанова Апполинария Петровна 

 
Родилась 3 ноября 1925 года в д. Вохтоге, воспитывалась в семье, 

где было 6 братьев и сестер. Получила начальное образование. Затем 

начала работать и в 1940 оформилась на железную дорогу. 
 В 1941 году началась война. Население деревень стали 

отправлять на оборонные работы, в их число попала и Апполинария 

Петровна. Два раза они убегали, но их все равно доставляли на 
станцию Дикая под Вологдой, где они укрепляли оборону города. 

После возвращения, она продолжила работу на железной дороге 

путевым. Затем ее послали в командировку на восстановление 
железной дороги Москва – Ленинград, потом перевезли в г.Новгород, 

г. Волхов. Жили в военных казармах, часто подвергались бомбежкам. 
Пришлось ремонтировать пути в Выборге, а потом в Карелии. После 

победы Кабанову А. П. отправили проверять и восстанавливать 

железную дорогу: тупики в г.Орша. И только в ноябре 1945 года она 
вернулась домой.  

После месячного отпуска продолжила работу на железной 

дороге, затем работала стрелочником на Монзенской ветке, на Лосье, 
на Прудовице. С 1970 года была переведена в п. Вохтога на северную 

железную дорогу стрелочником, работала на прокладывании 

узкоколейки в Таежном. В 1980 году вышла на пенсию. 
Три брата Апполинарии Петровны ушли на войну  и не 

вернулись. 

 

 

Смирнова Лидия Максимовна  
 
Родилась в 1920 году.  Закончила 4 класса Вохтожской  

начальной школы. Сначала работала в колхозе. В конце 1939 года 

оформилась на Северную железную дорогу путевым. Началась война, 
и в 1943 году её откомандировали от СЖД в г. Кишинёв, в 

Молдавию, восстанавливать железнодорожные пути, разрушенные 

после жесточайших боёв. Целый месяц она добиралась до места 
назначения. Нелегка была дорога, постоянно подвергались 

бомбёжкам, пересаживали с одного поезда на другой. В течение 

нескольких дней поезда могли стоять в тупике, из-за непрерывных 
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бомбёжек не разрешали отправление. Условия были тяжёлые: в 

одном вагоне насчитывалось до 100 человек, еды не было. 
По прибытии в Кишинёв её распределили вместе  с другими на 

станцию Редю-Маре, ремонтировать пути. Затем они, молоденькие 

девушки, грузили балласт в вагоны и платформы вручную совковыми 
лопатами. Это была очень тяжёлая  и опасная работа, так как на этой 

территории ещё велись боевые действия и некоторые районы 

подвергались бомбёжке. Очень уставали, голодовали.   
Затем её перевели путевым, и до 1947 года Лидия Максимовна 

работала в Молдавии. 

В 1947 году её отправили домой. В этом же году она оформилась 
в колхоз в д.Вохтога. В 1953 году вышла замуж, воспитала 4-х 

сыновей. На пенсию вышла в 1975 году. 
Оба брата Лидии Максимовны Батов Иван Максимович 1922 г.р. 

и Батов Николай Максимович 1926 г.р. ушли на войну и с фронта не 

вернулись, пропали без вести. 
 

 

Малышева (Косулина) Екатерина Акимовна  
 

 Родилась 4 декабря 1923 году в д. Вохтога. Закончила 7 классов. 

Отец работал искусственным осеменатором в колхозе им. 
Ворошилова, мать была подсобным рабочим. Затем мать тяжело 

заболела, и Екатерине Акимовне пришлось работать вместе с отцом в 

колхозе.  
 3 мая 1941 года мать умерла, а в июне 1941 года началась война. 

Из деревень ушло на фронт все мужское население. Ушел на фронт и 

отец Екатерины Акимовны. Остались они вдвоем с 
несовершеннолетним братом Иваном. Нужно было не только 

домашнее хозяйство вести, но и работать, а работа была тяжелая. 

Нелегко было молоденькой девушке управляться с быками.  
В 1942 году начался призыв девушек, родившихся в 1923-24 

годах. В сельский совет пришла повестка, и эту повестку вручили 

Малышевой Е.А. Так и попала Екатерина Акимовна на фронт. На 
пересылочных отправили в г. Вологду, затем их повезли к 

Ленинграду в  г.Тихвин. По дороге их эшелон подвергся бомбежке, 

но они успели эвакуироваться в лес. Потом их повезли в 
Волховстрой, где они грузили шлак. 8 августа 1942 года Екатерина 

Акимовна приняла присягу, и ее отправили в г. Ленинград. Туда она 
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попала вместе со всеми землячками: Масловой Марией, 

Красильниковой Александрой, Зайцевой Александрой. И она стала 
служить в 21 отдельном эксплуатационном  дорожном батальоне в 4 

дорожной командной роте в качестве регулировщика под номером 

104. В их роте был хозяйственный взвод, имелись тракторы, лошади, 
возили лес, песок, камень. При блокаде Ленинграда дорога была 

закрыта, и их посылали на озеро на лыжах сбивать торосы 

(замерзшие волны воды). 6 месяцев они стирали белье по 50 
комплектов в день. 

Затем перебросили на лед, на середину Ладожского озера 

регулировщиком. На середине озера была трещина, поэтому 
приходилось ставить мосты, чтобы обеспечить дорогу. Около моста 

делали 2 насыпи из снега и ставили фонари, чтобы освещать 
движение. Жили они на озере в дощатых домиках по 6 человек. Когда 

прорвали блокаду Ленинграда, по Ладожскому озеру началось 

огромное движение, машины шли друг за другом, к машине 
прицеплялись сани. Туда машины передвигались с грузом – везли 

лес, танки, артиллерию, продукты, а обратно эвакуированных. Делали 

по 3 рейса в сутки. Задачей регулировщика было обеспечить 
движение машин, чтобы избежать пробок, вовремя сообщить о 

бомбежках, которые были постоянно. И во время очередного налета 

вражеских самолетов Екатерина Акимовна сумела остановить 
движение. Все машины остановились, потушили фонари, тем самым 

удалось обеспечить безопасность и эвакуацию людей. За это 

Екатерина Акимовна была награждена медалью «За боевые заслуги».  
Ее ставили на пост регулировщиком на мостах, в лесу, часто она 

не знала даже, где находится. Екатерина Акимовна имеет звание 

младшего сержанта, была командиром отделения. 
За храбрость, стойкость, мужество указом Президиума 

Верховного Совета награждена Орденом Отечественной войны II 

степени от 11 марта 1985 года. Имеет знак «Фронтовик 1941- 1945г.» 
За участие в героической обороне Ленинграда указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награждена 

медалью «За оборону Ленинграда», которая была вручена 10 мая 
1943 года. Демобилизовалась  Екатерина Акимовна в июне 1945 года. 

Вернувшись на родину, стала работать в колхозе, отправляли и на 

полевые работы, работала дояркой, телятницей, на крольчатнике. В 
1948 году вышла замуж, имеет 4 детей. Жила и работала в колхозе 

«Вохтога». 



80 
 

 

 

«Никто не забыт,  

              ничто не забыто» 

 

Гузанова Анна, 7 класс 

 

Они не вернулись из боя 

 

Я проживаю в д. Демьяново Грязовецкого района. 

 В годы Великой Отечественной войны с территории 

Демьяновского сельского совета ушли на фронт и не вернулись: 

 

Алексеев Василий Спиридонович. Родился в д. Богданово 
Демьяновского с/совета. Рядовой. Убит 17.09.1943г. 

Алов Алексей Иванович. Родился в д. Демьяново Демьяновского 

с/совета в 1908г. Рядовой. Умер от ран 27.09.1943г. Похоронен в 
Новгородской области, Старорусский район, д. Пирово (Тирово), 

200м от деревни, под березой. 

Бартеньев Геннадий Николаевич. Родился в д. Орлово 
Демьяновского с/совета в 1911г. Старший лейтенант. Убит 

18.01.1942г. Похоронен в Новгородской области, Старорусский 

район, д. Цемена. 
Батов Григорий Александрович. Родился  в д. Каменка 

Демьяновского с/совета  в 1922г.  Ефрейтор. Умер от ран 22.10.1942г. 

Похоронен в Карелии, шоссе Лоухи-Кестеньга, 2168, братская 
могила. 

Блохин Александр Федорович. Родился  в д. Каменка 

Демьяновского с/совета в 1910г. Сержант. Убит 29.01.1943г. 
Блохин Иван Федорович. Родился  в д. Каменка Демьяновского 

с/совета  в 1913г. Старший сержант. Убит 09.09.1944г. Похоронен в 

Эстонии д. Втраче Ееи, правый берег р. Нарвы. 
Блохин Павел Григорьевич. Родился  в д. Каменка 

Демьяновского с/совета  в 1919г. Красноармеец. Умер от ран 
16.01.1942г. Похоронен в г. Ростов-на-Дону. 
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Желтов Николай Иванович. Родился в д. Богданово 

Демьяновского с/совета. Сержант. Убит 15.03.1943г. Похоронен в 
Смоленской  области, д. Сидоровичи. 

Жуков Семен Васильевич. Родился в д. Орлово Орловского 

с/совета в 1907 году. Гвардии рядовой. Убит 20.08.1944г. Похоронен 
в Румынии г. Межлог. Братская могила №3. 

Заварин Константин Федорович. Родился в д. Каменка 

Демьяновского с/совета в 1915г. Капитан. Убит в 1942г. 
Заварин Николай Федорович. Родился в д. Каменка 

Демьяновского с/совета в 1918г. Гвардии лейтенант. Убит 

29.04.1945г. Похоронен в Германии, провинция Силезия г. 
Гойерсверд. 

Звесткин Алексей Васильевич. Родился в д. Богданово 
Демьяновского с/совета в 1908г. Лейтенант. Убит 26.07.1944г. 

Зеленев Павел Александрович. Родился в д. Орлово 

Демьяновского с/совета в 1910г. Красноармеец. Умер в плену. 
Зырин Алексей Яковлевич. Родился в д. Каменка Орловского 

с/совета в 1920г. Гвардии старший лейтенант, командир роты. Убит 

05.08.1943г. Похоронен на Волховском фронте. 
Зырин Василий Егорович. Родился в д. Каменка Демьяновского 

с/совета в 1904г. Красноармеец. Убит 06.05.1942г. Похоронен в 

Карелии, Лоухский район. 
Зырин Павел Иванович. Родился в д. Каменка Демьяновского 

с/совета в 1909г. Гвардии сержант. Убит 29.11.1942г. Похоронен в 

Новгородской области, Старорусский район, д. Старилово. 
Зырин Петр Андреевич родился в д. Каменка Демьяновского 

с/совета в 1901г. Рядовой. Умер от ран 07.06.1943г. Похоронен в 

Ленинградской оьласти, д. Пономарево. 
Зырин Федор Алексеевич. Родился в д. Каменкак Демьяновского 

с/совета в 1891г. Ряядовой. Умер от болезни 18.07.1943г. Похоронен в 

г. Архангельске, городское кладбище. 
Кириллов Алексей Васильевич. Родился в д. Путилово 

Демьяновского с/совета в 1922г. Сержант. Убит 23.01.1944г. 

Похоронен в Ленинградской области, Тосненский район, д. Красное 
Драготино. 

Корольков Феодосий Александрович. Родился в д. Лысово 

Демьяновского с/совета в 1923г. Рядовой. Убит 21.03.1943г. 
Похоронен в Ленинградской области, район Синявино, Круглая роща. 
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Красилов Григорий Михайлович родился в д. Демьяново 

Демьяновского с/совета. Рядовой. Умер от ран 14.10.1942г. 
Левашов Василий Иванович. Родился в д. Липихино рловского 

с/совета. Сержант. Убит 25.07.1941г. 

Майоров Николай Александрович. Родился в д. Меленка 
Демьяновского с/совета. Красноармеец. Умер от ран 18.06.1942г. 

Муравин Кузьма Васильевич. Родился в д. Каменка 

Демьяновского с/совета. Рядовой. Убит 13.08.1943г. Похоронен в 
Смоленской области Ярцевский раон, д. Курганово. 

Николаев Егор Иванович. Родился в д. Демьяново 

Демьяновского с/совета. Рядовой. Убит 29.11.1943г. 
Никоноров Алексей Павлович. Родился в д. Демьяново 

Демьяновского с/совета. Красноармеец. Убит 01.04.1942г. 
Плосков Василий Андреевич. Родился в д. Демьяново 

Демьяновского с/совета. Рядовой. Убит 30.09.1945г. 

Плосков Иван Сергеевич. Родился в д. Демьяново 
Демьяновского с/совета. Рядовой. Убит 17.04.1945г. 

Рыбин Михаил Никандрович. Родился в д. Демьяново 

Демьяновского с/совета. Красноармеец. Убит 14.08.1942г. Похоронен 
в Ленинградской области, д. Заглоска. 

Смирнов Геннадий Иванович. Родился в д. Путилово 

Демьяновского с/совета. Младший Лейтенант. Умер от ран 
13.02.1943г. Похоронен в Польше, Краковское воеводство, колония 

Жербаче-Дзедзеще. 

Смирнов Николай Михайлович. Родился в Демьяновском 
с/совете. Рядовой. Убит 21.11.1942г. Похоронен в Волгоградской 

области, ферма 86. 

Соколов Василий Васильевич. Родился в Демьяновском 
с/совете. Сержант. Убит 24.09.1942г. 

Левашов Иван Иванович. Родился в д. Липихино Орловского 

с/совета  в 1908 г. Старшина. Убит 16. 04. 1945г. Похоронен в 
Германии, Брандебургская провиция. 

Першанов Василий Константинович. Родился в д. Орлово в 

1889г. Ефрейтор. Убит 01.02.1942г. Похоронен в Ленинградской 
области, Подпорожский район, д. Медведево. 

Суворов Николай Александрович. Родился в д. Орлово. 

Директор Орловской школы. Старший лейтенант. Убит 15.08.1943г. 
Похоронен в Смоленской области, Роснавский район, д. Нестеровка. 
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Першанов Василий Григорьевич. Родился в д. Орлово в 1897г. 

Рядовой. Убит 18.09.1942г. Похоронен в Волгоградской области, 
разъезд 564км. 

Полькин Сергей Михайлович. Родился в д. Становое 

Орловского с/совета в 1923г. Красноармеец. Убит 23.07.1942г. 
Похоронен в Ленинградской области Тосненский район, Мясной бор. 

 

Вечная память погибшим героям! 

 

 
Обелиск в с. Демьяново 
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   Сороковые, роковые… 

 

Воспоминания жителей Вохтожского поселения 
 

Из воспоминаний Чистяковой Зои Витальевны, 

проживающей в п. Вохтога Грязовецкого района  

Вологодской области  
 

Эвакуированные 

 

В этот день маленькая Зоя впервые увидела эвакуированных 

ленинградцев. Их везли через станцию Бушуиха. Поезд остановился, 

очевидно, для того, чтобы выгрузить умерших в дороге. 
Эвакуированных, страшно худых, измученных, было много в 

товарных вагонах. Жители близлежащих деревень близко к сердцу 

приняли беду блокадников. Ребятишки собрали на растаявшем поле 
прошлогоднюю мороженую картошку, матери испекли из неё 

лепёшки. Когда недолго стоявший состав ушел, взрослые похоронили 

снятых с поезда ленинградцев неподалеку от станции, в лесу, 
называемом Шарапиха. До кладбища нести их ни у кого не было сил. 

 

Подруги 

 
Очень маленькая ростом Зоя стала  первоклассницей. Ей пришлось 

идти 3 км со станции Бушуиха до деревни Вознесенье. Рядом со школой 

был детдом с эвакуированными ленинградцами. Детдомовцы учились 

вместе с деревенскими, которых называли деревехи-орехи.  
Зоя подружилась  с ленинградкой Наташей, ставшей её защитницей, и 

часто делилась с подругой тем, что давали дома. В школу в холщовой 

сумке для учебников она приносила молоко (к счастью, у них была 

корова), картошку, пареную морковь, иногда яйцо или огурчик. Девочки 

дружили четыре года, пока ленинградцев не увезли. Летом же никогда не 

встречались из-за разных мест проживания.  

В наши дни Зоя, давно уже уважаемый в поселке человек – Зоя  

Витальевна, тепло вспоминает свою подругу, которую называла 
скобарька. Иногда Зое снится та девочка Наташа.  
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Из воспоминаний Молотовой Нины Васильевны, 

проживающей в п. Вохтога Грязовецкого района  
Вологодской области  

 

 

Немецкий самолет 

 

В этот день девочка Нина испытала недетский страх. Жила она в 
деревне Тарасово Сидоровского сельсовета Грязовецкого района. 

 Их дом стоял рядом с двухэтажной начальной школой. Когда в 

небе появился немецкий самолет и начал обстрел, дети разбежались 
по домам. Нина с сестрой от страха забрались под детскую зыбку в 

комнате квартирантов Мухиных. Когда самолет улетел, все ходили 
смотреть на следы обстрела. Много пуль застряло в стенах 

деревянной школы. Запомнился и второй налет, когда самолет 

обстрелял Тарасово и сбросил бомбу. Она упала возле магазина и  не 
разорвалась. Взорвали специалисты-военные.  

 

 

 

Ботинки 

 
В один из дней Нина не смогла пойти в школу, так как у нее 

порвались единственные ботинки. Была глубокая осень 1941 года. 

Отец на фронте, у матери четверо детей. Через неделю сердобольная 
учительница Манефа Александровна прислала Нине новые ботинки, 

купленные на деньги, которые собрали в школе родители. 

 Но девочке не удалось закончить даже начальную школу. В 1942 
году на отца пришла похоронка, он погиб на Ладожском озере. Умер 

от скарлатины братик Лёня. А Нину мама, забрав из четвертого 

класса, определила на станцию Вохтога в няньки к А.П.Беловой 
(бывшей Купиной). Семью кормить было некому. 
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Из воспоминаний Шатулиной Таисии Ивановны, 

проживающей в пос. Истопный Грязовецкого района  
Вологодской области 

 

 

Начало войны 

 

 В этот день провожали на войну около 70 мужчин из нашей 
деревни Алексино. На проводы собралась вся деревня к 6 часам утра. 

Сначала жители провожали на выпас стадо коров, которые сильно 

беспокоились, мычали, как будто что-то предчувствовали. 
 А потом пошёл народ. Провожающие плакали, причитали, 

особенно женщины и дети, идя по канавам вдоль дороги. Проводили 
мобилизованных до большой развилки. Им нужно было идти на 

Вохтогу за 8 километров. Одежда у большинства была плохая. Дядя 

Афанасий Понидаев пошёл на войну в ступнях. 
 У Макшеевых накануне была свадьба, из семьи мобилизовали 

сразу трех человек. Никто живым не вернулся. 

 Из всех ушедших в этот день пришли с фронта только 6 человек. 
Были они все изувеченные: кто без руки, кто без ноги, некоторые 

хромые. 

 День был солнечный, но жуткий. 
 

 

Няньки 

 

После проводов деревенских мужчин на фронт решили всех 

маленьких детей приносить к нам, так как в доме были три няньки, 
три сестры: я, Нина(1931 г.р.) и Надежда (1935 г.р.). Все решили, что 

так будет лучше. Всё-таки под присмотром и на виду. 

 Все лето мы нянчились с детьми, кормили их травой, которую 
сами же и собирали. До сих пор помню вкус бобылок, кисленки, 

моржовика, пестиков, ягеля. Наевшись такой еды, дети усыпали, 

чаще – на полу. 
 Когда поспела черёмуха, то мы стаскивали ребятишек к дереву и 

кормили по очереди ягодами. Удивительно, что никто из детей не 

заболел. 
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Концерт 

 

Весной 1945 года дети-школьники подготовили концерт для 

возвратившихся с войны солдат. Пришли два фронтовика. Солдат 

Макаров был без ноги. Коканов, муж учительницы, на войне был 
танкистом. Он только что выписался из госпиталя, так как обгорел в 

танке. На него жутко было смотреть: лицо обгорелое, страшное, руки 

тоже изувеченные. Когда дети его увидели, то сильно испугались и 
разбежались по классам. Потом учителя всех успокоили, и начался 

концерт. Юра Воронов очень проникновенно спел песню для наших 

гостей. 

 

 

 

Из воспоминаний Варакиной Валентины Александровны,     

       проживающей в пос. Вохтога Грязовецкого района  
Вологодской области 

 

12-летних девочек-подростков из деревни Меленки 
Демьяновского сельсовета Буйского района Костромской области 

командировали для восстановления разрушенного хозяйства под 

Москву. Среди них были Валя Семёнова (Варакина), Катя Лебедева 
(Александрова), Оля Тузова (Труфанова) и ещё одна девочка. 

Доставили к месту назначения, дали указания. Начали девушки рыть 

землю, а не смогают, нет сил даже лопату держать. Да еще страшно! 
Кругом много незнакомых людей. Решили тогда девочки домой 

бежать, хотя понимали, что ждет  их за побег серьезное наказание. 

Двое суток шли они до города Судиславля, ночевать просились в 
деревнях, да пускали не везде. Был уже конец сентября – начало 

октября, но приходилось и на улице ночевать. Путь был трудным и 

долгим. Наконец добрались до г.Буя. Уже и родные места недалеко. 
Дома долго скрывались. Придет бригадир матери наряд на рабочий 

давать, а Валя прячется на печи. 
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Из воспоминаний Глебашевой Тамары Григорьевны,  

одной из первых выпускниц Вохтожской средней школы  
      п Вохтога Грязовецкого района Вологодской области  

 

Я хочу вам рассказать несколько эпизодов о Великой 
Отечественной войне, оставшихся в моей памяти. Мне в это время 

было 7 лет, в школу еще не ходила. Жила в д. Чухарица. Радио, 

телевидения, электрического света в то время в деревне не было. 
Такое страшное, весь мир потрясающее известие о начале войны 

сообщили нам наши братья, сестры, родители, которые работали на 

Вохтоге. На следующий день после объявления войны в деревне 
началась страшная суматоха. Работники райвоенкомата разносили 

повестки на призыв в Советскую Армию мужчин для отправки на 
войну с врагом, т.е. с Германскими войсками. Повестки вручали 

мужчинам до 55-летнего возраста и молодым людям по исполнении 

18-летнего возраста. В деревне не осталось трудоспособных мужчин. 
Из некоторых семей даже призывали девушек 18-летнего возраста. 

Девушкам пришлось служить в воинских частях с мужчинами в 

должности санитарок для оказания помощи раненым бойцам. 
Население в деревне находилось в страшной панике: на улице 

слышались плач, слезы детей, матерей, жен. Очень тяжело было 

расставаться с родными любимыми членами семьи. Началась 
страшная война, которая принесла в каждую семью потерю 

родственников, горе и печаль.  

Вражеские самолеты летали повсюду. Нам, оставшимся в 
деревне, несколько раз приходилось испытать  страх от обстрелов с 

самолетов врага. Самолеты очень низко летали над деревней и 

обстреливали местность. Мы скрывались на реке, сидели в кустах до 
позднего вечера. Самолеты врага кружились со страшным гулом над 

Вохтогой. Были сброшены две бомбы вблизи железной дороги и на 

16 км ж/д ветки. 
Недели через две стали приходить с фронта сообщения от 

родных, и мы имели представление, где они. Некоторые попали сразу 

на фронтовую линию, иные в разведку, другие в те города, куда враг 
мог внезапно напасть. Война длилась долго, за этот период много 

наших деревенских погибло и пропало без вести. 

Хочу рассказать о своих братьях, взятых на войну. Служили они 
в разных городах, но судьба однажды свела их случайно. Посидели 

братья на холмике, обменялись ремнями и расстались здесь навсегда. 
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После встречи старший брат был тяжело ранен, его отправили на 

лечение в военный госпиталь. После лечения ему предоставили 10-
дневный отпуск, который он провел дома. На его теле было 13 

пулевых ранений. После отпуска он вернулся в свою часть. Ему 

присвоили командирское звание, поэтому он должен был возглавлять 
наступление на врага. От брата долго не было писем. Потом его 

товарищи по службе послали нам грустное сообщение: его часть 

пошла в наступление на врага и он пошел первым со словами «За 
Сталина! За Родину! Вперед!». В него попала злополучная пуля, и он 

погиб. Командование послало родителям похоронку. Это произошло 

незадолго до окончания войны. Так погиб мой старший брат, 
защищая Родину. 

Младший брат служил до окончания войны, хотя у него тоже 
было много ранений. Он инвалид I группы. У старшей сестры муж, 

офицер, погиб в первые дни войны. Война не обошла нас стороной, 

она принесла в наш дом много горя и слез. 
Хотя война была и длительной, время было тяжелое, во всем был 

недостаток, а занятия в школе продолжались. В школу я пошла 

восьми лет, училась здесь, в Вохтоге. Школа находилась напротив 
вокзала на Северной железной дороге. В этом здании учились четыре 

года. Условия для учебы были нелегкими: не хватало учебников, 

тетрадей, если и были, то только для контрольных работ. Писали на 
канцелярских конторских документах на оборотной стороне. Что 

интересно, учились все хорошо. Дети были все дружные. Мальчики 

нас, девочек, не обижали, а наоборот, помогали нам во всем. Учителя 
все были такие ласковые, добрые, я до сих пор помню своих первых 

учителей. Они заботились о нас, приходили на квартиру, 

интересовались, в каких условиях мы живем, чем питаемся, в чем 
нуждаемся. В школе ежедневно подавалось одноразовое питание: суп 

гороховый, кусочек хлеба и стакан чая. По окончании четырех 

классов нас перевели в 2-х этажное здание с печным отоплением, 
школа находилась в д. Тарасово. Вот такие маленькие, ученики 6-7 

классов, в зимнее время заготовляли дрова в лесу вместе с учителями. 

Учителя спиливали деревья с корня, а мы разделывали поваленные 
деревья на плахи, обрубали сучки. Всем было понятно – идет война, 

работать надо всем. В летнее время, кто жил в деревнях, работали в 

колхозе: сажали картофель, пололи траву на зерновых участках, 
поливали капусту, помогали женщинам заготовлять силос на корм 

скоту. Выращивали табак, который потом взрослые сушили, рубили 
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на мелкие кусочки, просевали через сито, и получалась махорка. Ее 

отправляли на фронт в посылках солдатам. Помогали взрослым на 
заготовках сена, которое возили на заготовительный пункт, там его 

прессовали в кипы и отправляли на фронт (в то время были конные 

войска). 
Фронтовиков не оставляли без внимания: взрослые вязали носки, 

перчатки, а мы, девочки, обвязывали красиво платочки и все 

посылали в посылках на фронт, за что от воинов получали 
благодарности. Трудно было нашим отцам и братьям, но они 

отстояли нашу Родину, не допустили, чтобы враг перешел наши 

границы. 
По окончании войны совсем мало мужчин вернулось домой, шли 

похоронки на самых близких и дорогих нам братьев и отцов. Опять 
слезы и горе: кто-то пришел домой, а кто-то навсегда остался лежать 

в земле на чужой стороне. 

Одиноким женщинам было трудно содержать свое хозяйство, 
надо кормить и одевать своих детей, для этого нужно было иметь 

свой скот, иначе была бы семья голодная. Все понимали такую 

обстановку, и поэтому трудились и стар, и млад, кто как мог. В 
летнее время ели клеверные маковки, носили с поля мешками, 

подсушивали в печках, превращали путем перетирания в ступках в 

муку, добавляли молоко, яйца и выпекали что-то подобное хлебу. 
Заготовляли грибы, ягоды, выращивали овощи, с удовольствием ели 

картофель, огурцы, капусту, репу, свеклу, морковь, горох. Вот таким 

способом старались выжить в такое трудное время. Когда 
закончилась война, с уральских городов через станцию Вохтога шли 

санитарные поезда с ранеными солдатами в наши родные города. Вот 

мы, деревенские девчонки, выносили к поездам кипяченое молоко, 
яички для раненых солдат; всем, конечно, не хватало, но кому-то 

была небольшая поддержка. Хотелось каждому помочь, но при всем 

желании это было сделать невозможно. 
После военного времени было тоже нелегко. Для восстановления 

страны население облагалось налогами: нужно было сдать 

государству определенное количество мяса, яиц, молока шерсти и 
еще денежный налог. Денег не получали, приходилось продавать 

часть собственной продукции, чтобы рассчитаться с налогом. Для 

проживания семьи почти ничего не оставалось, из-за недостатка 
продуктов наступил сильный голод, особенно был тяжелым 1948 год. 

На хлеб была введена карточная система, по 300 г на человека. Хотя 
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и были карточки на всех, но хлеб не всегда можно было выкупить. 

Несмотря на такие тяжелые условия, необходимо было работать (как 
в колхозе, так и на производстве).  

В колхозе в первую очередь нужно было обеспечить скот на зиму 

кормами, а для частного хозяйства, только осенью, когда уже не было 
погодных условий для сушки сена, соломы. Уставшие, полуголодные 

шли и работали. Но люди были все очень дружные, если у кого горе, 

то вся деревня переживала как за свое горе и все помогали друг 
другу. Благодаря работникам тыла, наше государство стало 

потихоньку крепнуть и восстанавливаться.  

Были очень большие потери русского населения, но, несмотря на 
все эти невзгоды и беды, наш народ не отдал свою Родину в 

подчинение Германии.  
Слава нашему народу, и большое спасибо фронтовикам! 

Вечная память погибшим отцам, братьям и сестрам! 

 
 

 

Из воспоминаний Патиной Нины Васильевны, 
       труженика тыла,  

       проживающей в п. Вохтога Грязовецкого района  

      Вологодской области  
 

Родилась я 28 декабря 1930 года в городе Буй. Прожили там 

полтора года. Отец работал учётчиком леса, несколько раз 
переезжали со станции на станцию. Последнюю станцию, где мы 

жили, запомнила хорошо – это село Марфино Пречистинского 

района. Там я начала учиться в первом классе. Помню, что класс был 
маленький, и с первого класса по третий класс учила одна 

учительница. Хорошо до сих пор помню, что за партой сидела с 

девочкой еврейкой, звали её Линда. В зимние каникулы 1939 года 
переехали в Вохтогу. Школа в Вохтоге  в те годы была напротив 

вокзала. Меня тогда поразило, что в классе очень много детей. Это 

была начальная школа, а 5-7 классы учились в другом здании. 
Питания в школе не было. Тетрадей тоже не было. Писали на 

обрывках газет и где-то доставали серую бумагу, похожую на 

оберточную. В школе изучали немецкий язык, но больше нравились 
уроки математики и физики. О первом дне войны узнали по радио. У 

всех взрослых в глазах был такой страх, слёзы, крики, ругали немцев. 
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Нашего отца призвали на войну в 1942 году, у него была бронь., 

Нас у родителей было пятеро. Я была старшей. Помню тот день, 
когда отцу вручили повестку. Плакала мама, дети кричали, плакали, 

всё это перемешивалось и, казалось, рёв этот был от пола до потолка. 

Это было очень страшно. Письма от отца были только с дороги. 
Вскоре на него пришла похоронка, но не оттуда, куда их собирались 

везти, а из под Ржева. Из новостей по радио мы знали, что это место 

называли мясорубкой. На маму было страшно смотреть. Еды дома, 
кроме картошки и грибов, которых нанашивали на всю зиму, ничего 

не было. Хлеба на день на человека давали 250 граммов. Это было так 

мало, постоянно хотелось кушать. Помню, что из сладкого был 
фруктовый чай и кисель в брикетах, но очень-очень редко. Игрушек, 

естественно, никаких не было. Их делали сами из газет, тряпок. 
На станции постоянно стояли санитарные составы. Немецкие 

самолёты пытались разбомбить эти их, но ни разу ни в составы, ни в 

вокзал попадания не было. А самолёты летали часто. Они искали 
склады с горючим, чтобы уничтожить. Самолёты летали тяжёлые, и 

по звуку мы узнавали, что это летит «немец». 

Помню, как в один из дней была объявлена тревога. Всех нас 
вывели из школы, и мы прятались в кустах. Вдруг на миг мои глаза 

замерли: я вижу очертания бомбы, и как она падает. В это мгновение 

я ничего не соображала. И как только я не выскочила из-за куста – не 
помню. Но всё обошлось, бомба разорвалась вдалеке от нас. Как 

только заканчивались облёты, нас уводили в школу и продолжали 

уроки. Но в школу ходить мы не боялись.  
А вот однажды самолёт летел очень близко, был такой страшный 

гул, что мы выскочили из дома прятаться, даже не успев забрать 

младшего брата. Когда была сброшена бомба, был такой взрыв, что 
стёкла в домах повылетали, осколки разлетелись на большое 

расстояние. Когда мы вошли в свой дом, рядом с братом лежало на 

кровати несколько осколков. Ходили смотреть на воронку после 
взрыва. Увидели огромную яму, которую потом целые сутки 

заваливали брёвнами, потому что землёй её было не завалить. А 

сделать это нужно было быстро, так как было повреждено 
железнодорожное полотно. Целые сутки стояли составы, идущие 

через нашу станцию. Мы, дети, тоже помогали взрослым. Немец 

стремился бомбить железнодорожные пути, составы. Но чаще всего 
бомбы пролетали мимо этих объектов.  
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Об отступлениях и наступлениях советских войск мы узнавали по 

радио. 9 мая 1945 года пришли в школу, это было в седьмом классе, и 
вдруг учитель нам объявляет, что война закончилась. Сразу все 

закричали, заплакали от радости, стали обниматься. Уроки были 

отменены. Откуда-то появилась гармошка, запели частушки, пошли 
переплясы, и радости нашей не было конца. 

Закончив школу, я сразу пошла работать. Маме надо было 

помогать. Устроили меня работать на коммутатор.  Но жить было 
тяжело и трудно еще не один год. 

 

 
 

Из воспоминаний Чистякова Леонида Зиновьевича,  
       труженика тыла, 

       проживающего в п. Вохтога Грязовецкого района 

       Вологодской области  

 

Родился 1 августа 1928 года в деревне Щетинино Буйского 

района Костромской области в семье ремесленника. Отец работал 
кузнецом, мать была домохозяйкой. Я был предпоследним ребёнком 

в семье, а всего было шестеро детей. В школе начал учиться в 1937 

году с 9 лет, школа была далеко, поэтому родители так решили.  
В 1938 году семья переехала в Монзенский леспромхоз в посёлок 

33 километр. В то время там велись лесозаготовки для обеспечения 

Москвы дровами, и располагалась база по ремонту тракторов. Отца 
взяли на работу кузнецом, а мать на разные подсобные работы. Я 

после переезда пошёл в школу, во второй класс. 

О начале войны мы узнали от районного уполномоченного. Эта 
весть быстро разнеслась по всему посёлку, организовали митинг. 

Многие школьники тоже пришли на митинг послушать, о чём будут 

говорить. Все выступающие тревожились о дальнейшей жизни. 
Некоторые мужчины тут же писали заявления об уходе 

добровольцами на фронт. Женщины плакали. Глядя на них, мы, 

ребятня, тоже «хлюпали носами». 
Двое старших братьев были мобилизованы на фронт: Михаил – в 

1941 году, сразу, как началась война, Павел – в 1942 году. Оба 

воевали до Победы и вернулись домой. Отец не воевал. На начало 
войны ему было 52 года, возраст не призывной. 
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Мне пришлось оставить учёбу после окончания шестого класса, 

на производстве нужны были рабочие руки, а война возраст не 
признавала. В 1943 году меня определили слесарем по ремонту 

тракторов, первое время работал под руководством опытного слесаря. 

Кроме слесарных работ приходилось помогать лесорубам в лесу, 
грузить дрова в вагоны и выполнять другую работу. Труд был 

тяжёлым, иногда непосильным, жилось трудно, но семья не голодала. 

Отец иногда выполнял кузнечные работы по заказу, это было 
подспорьем для семьи. Умер отец в 1949 году, а мать дожила до 

глубокой старости. 

В январе 1947 года я был призван в Армию. Служил на 
Балтийском флоте машинистом-турбинистом до октября 1952 года, 

без малого шесть лет. После армии с декабря 1952 года начал 
работать в Каменском лесопункте помощником, а затем машинистом 

паровоза на узкоколейной железной дороге. 

Познав нелёгкий физический труд в годы войны, я мечтал 
получить хорошую престижную профессию. Для продолжения учёбы 

нужно было хотя бы неполное среднее образование (7 классов). 

Поэтому в 1961 году я закончил седьмой класс вечерней школы, а в 
1965 году был командирован на учёбу в Вологодскую школу 

работников железнодорожного транспорта по профессии машинист 

тепловоза. После учёбы в 1966 году был переведён для дальнейшей 
постоянной работы на Монзенскую железнодорожную ветку 

машинистом тепловоза с проживанием в посёлке Вохтога. В 1983 

году вышел на заслуженный отдых, но продолжал работать ещё 5 лет. 
Уволился с предприятия в 1988 году. 

Вместе с женой Чистяковой Анимаисой Вячеславовной, 

педагогом, воспитали троих дочерей. Все они получили высшее 
педагогическое образование. Хочу сказать, что жизнь прожита не зря. 

 

За долголетний и добросовестный труд награждён: 

 Орденом Трудового Красного Знамени, 

 медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина», 

 медалью «Ветеран труда», 

 юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», 
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 неоднократно Почётными грамотами Вологодского 

Обкома КПСС и Грязовецкого Райкома КПСС, Леспромхоза. 

 присвоено звание «Почётный матер заготовок леса и 

лесосплава» Минлеспрома СССР. 

 присвоено звание «Заслуженный работник 

Монзенского Леспромхоза». 

Воспоминания записала  

Шашерина М.П. со слов Чистякова Л.З. 

 
 

 

Из воспоминаний Слепцовой Марии Антоновны 23.06.1925г.р.,      
       участника Великой Отечественной войны,  

       проживающей в п. Вохтога Грязовецкого района  

       Вологодской области  
 

Мне было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. 
Вместе с родителями мы жили в Белоруссии в д. Робовичи. 

Объявили по радио о нападении фашистской Германии на 

Советский Союз. Все плакали, понимали, что будет очень тяжело, но 
надо выстоять, не сломаться. 

В нашу деревню вошли немецкие солдаты на мотоциклах, с 

автоматами в руках, следом за ними танки, затем машины с 
вооруженными солдатами. Стоял такой шум, грохот от техники, что 

ничего не было слышно. 

Люди боялись выйти на улицу, было очень страшно. 
Большинство мужчин было призвано в армию, а в деревне оставались 

женщины, дети, старики. Жить в деревне стало невыносимо. Немцы 

издевались над людьми, насиловали женщин, детей, убивали ни в чем 
не повинных стариков. 

Многие ушли в лес целыми семьями, жили в землянках. Было 

холодно, голодно, многие умирали, не выдержав такой жизни. 
Нас, девочек постарше, в первые месяцы войны забрали в армию, 

где мы стирали белье для солдат, бинты из госпиталя для перевязки 

раненых. 
Немцы наступали, но наши войска сражались за каждую пядь 

земли. Земля содрогалась от взрывов бомб, стрельбы из орудий. 

Бомбежки, обстрелы почти не утихали. Мост понтонный наши 
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солдаты держали на руках, чтобы наши танки, артиллерия двигались 

вперед. Очень многие в этом сражении погибли, вода в реке была 
красной от крови. Это было просто ужасно. 

Отступая, немцы бесчинствовали. По пути они сжигали дотла 

деревни вместе с людьми, рушили полностью города. 
С боями наша дивизия дошла до Берлина. Ожесточенные бои 

шли за Берлин. Земля и воздух, все перемешалось. Бои шли не только 

за квартал, а за каждый дом.  
9 мая 1945 года объявили об окончании войны. Все радовались, 

смеялись, обнимались, кто-то от радости плакал. Наконец 

закончилась эта проклятая война! Среди росписей на стене в Берлине 
есть и моя роспись.  

 

Награждена медалями: 

 «За боевые заслуги» 

 «За отвагу» 

 «За освобождение Праги» 

 «За взятие Берлина» 

 юбилейные медали. 
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     В труде, как в бою 

Материалы газеты «Лежский ударник»  

1941 год 

 

30 июня 1941 года газета «Лежский ударник» напечатала 

письмо с фронта красноармейца А.Дюкова землякам 

  

Работать в колхозе только на отлично 

 

Товарищи колхозники и колхозницы! Сейчас наступает самая 

горячая, ответственная пора – сеноуборочная кампания и вскоре 
хлебоуборки. Ваше дело – успешно справиться с этими важными для 

сельского хозяйства задачами: создать прочную кормовую базу для 

социалистического животноводства, убрать хлеб с колхозных полей в 
самые короткие сроки без потерь. Выполнив это, вы сделаете важное 

дело. Полученный лишний центнер накошенного сена – это будет 

новый удар по врагу, по фашизму. 
Заклятый враг – Гитлер. Со своей фашистской сворой напал на 

нашу страну. Но они ошиблись. Наша Красная армия нанесет 

жесткий удар, такой удар, который они еще никогда не видели. 
Вы, товарищи колхозники, трудитесь честно. Будьте уверены, что 

ваши сыновья и братья – бойцы Красной армии будут зорко охранять 

ваш труд. Я призываю всех комсомольцев нашего колхоза работать в 
колхозе только на отлично, помогать по всей работе правлению 

колхоза. Одновременно овладевать военными знаниями. Быть 

готовым на призыв партии и советского правительства, если это 
потребуется, взять в руки оружие и беспощадно бить врага на его 

территории.  

 
Красноармеец А.М. Дюков  

из колхоза «17 октябрь» Подбережского сельсовета. 

  



98 
 

13 июля 1941 года газета «Лежский ударник» напечатала  

письмо колхозницы  М.С. Блохиной 
 

Письмо матери 

 
Колхозница сельхозартели «Красное знамя» Орловского 

сельсовета Матрена  Степановна Блохина проводила по мобилизации 

в Красную Армию 5 своих сыновей. На днях Блохина написала 
письмо сыновьям, принесла в редакцию и просила опубликовать его в 

печати.  

Вот что пишет Матрена Степановна: 
«Дорогие мои сыночки – Паша, Миша, Алеша, Шура и Толя, 

фашистские палачи коварным образом напали на наши священные 
советские границы, вам выпала счастливая доля защищать наше 

социалистическое отечество от озверелого врага.  Я горжусь, что 

вырастила вас такими и надеюсь, что вы с честью выполните свой 
священный перед родиной долг. Мой наказ вам – крепче держите 

оружие в ваших богатырских руках, зорче смотрите, беспощадно 

бейте фашистских  палачей-извергов человечества, где бы они ни 
появились. Отдайте все свои знания и умения, все силы, а если 

потребуется жизнь, то и жизнь.  

Отправляя в Красную Армию, я видела вас бодрыми, смелыми, 
настойчивыми, а это самое главное, что требуется на войне. Не 

скучайте, мои милые, по дому. Мы заменим вас, приложим все силы 

для того, чтобы успешно справиться со всеми хозяйственными 
работами. Богатый урожай мы уберем вовремя. Несмотря на свой 

преклонный возраст, я буду работать в колхозе честно. Все 

колхозники хорошо понимают, что чем крепче тыл, тем крепче 
фронт. Мы примем меры, чтобы снабдить Красную Армию всем 

необходимым. Сердечный привет вам, питомцы, желаю вам победы 

над озверелым врагом.   
М.Блохина 
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20 июля 1941 года газета «Лежский ударник» опубликовала 

обращение учащихся Сидоровской школы 
 

 

Хороший почин 

 

Письмо ко всем учащимся района.  

В ответ на наглую  вылазку фанатов, напавших на наши 
священные границы, мы, учащиеся пионеры из колхоза имени 

Кирова, даём обязательство, что примем участие в работе на 

колхозных полях. Поможем нашим отцам и матерям успешно 
справиться со всеми сельскохозяйственными работами. Пусть 

самоотверженно защищают  страну наши братья – бойцы Красной 
армии, а мы здесь на трудовом фронте – на колхозных полях покажем 

свою преданность  делу партии Ленина-Сталина. Сейчас мы работаем 

на прополке льна в звене знатной льноводки орденоноски Анны 
Андреевны Маловой. После прополки мы переключаемся на работу 

по заготовке веточного корма – вязку веников, и примем самое 

активное участие в работе на сеноуборке. Теперь, в данный момент, 
учащиеся не должны спокойно смотреть со стороны на то, что 

делается в колхозе. Надо активно включаться в работу и помнить, что 

мы можем сделать очень многое и полезное для колхоза и 
государства. Мы призываем всех учащихся Лежского района выйти 

на колхозные поля, честно выполнить посильную нам работу. 

Вложенный труд каждого из нас явится новым ударом по заклятому 
врагу – фашисту. Учащиеся, вставайте в шеренгу передовых борцов 

за дела Ленина-Сталина! Вперёд к новым победам на фронте и в 

тылу!   
Малова Таня,  

Макшеева Лида,  

Привалова Лида,  
Лукина Тоня,  

Лукина Лида. 

 
Колхоз имени Кирова Бакшинского сельсовета.  
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18 сентября 1941 года газета «Лежский ударник» опубликовала 

заметку о тружениках тыла 
 

Самоотверженная работа женщин-колхозниц 

 

Наша бригада №1 колхоза «Побережье», Побережского 

сельсовета – первая из колхоза по уборке урожая. 

В дни войны с фашизмом колхозники все, как один, работают 
гораздо больше, чем когда-либо раньше. Особенно женщины 

работают с удвоенной, устроенной энергией, заменяя мужчин, 

ушедших на фронт. 
По-стахановски трудятся на колхозных полях колхозницы –  

Никитина Мария Николаевна и Капралова Надежда Петровна. Они на 
косьбе овса выполняют норму выработки, ежедневно скашивая 

вручную по 0,15 га, каждая.  Эти колхозницы хорошо работают и на 

других видах работ, в частности на обмолоте ржи. 
 

П. Данилова, бригадир бригады №1, колхоза «Побережье»  

 
18 сентября 1941 года газета «Лежский ударник» поместила 

заметку пионера Коли Беликова 

 

Пионер сдержит своё слово 

 

На днях у нас в школе было собрание, на котором решили, что 
каждый ученик соберёт в ближайшее время по 10 килограмм 

металлолома, по 1 кг плодов шиповника, сухого брусничного и 

земляничного листа, крушины и ряд других лекарственных растений. 
Мой отец находится в рядах Рабоче-крестьянской Красной 

Армии. Я заменил его своим посильным трудом в колхозе. В период 

летних каникул на тереблении льна я поработал 60 трудодней, 
ежедневно вытеребливая по 0,13 га при норме 0,03 га. 

Во время занятий в школе я даю твёрдое пионерское слово, что 

буду учиться только на «хорошо» и «отлично», металлолома 
насобираю 13 кг , 1 кг 200 гр. плодов шиповника и по-прежнему буду 

помогать своим посильным трудом ковать победу над фашистами. 

Коля Беликов,  
ученик 4 класса Верхне-Пустынской начальной школы. 
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21 Сентября 1941 года газета «Лежский ударник» напечатала 

заметку о помощи на фронте 
 

Комсомольцы готовят бойцам подарки 

 
С большим желанием сотни девушек района готовят для отважных 

бойцов Красной Армии подарки. 

Тщательно сшитые кисеты, вышитые носовые платки говорят о 

большой заботе и  симпатии молодёжи к защитникам Родины. 

Комсомольская организация при Сеньговском лесоучастке досрочно 

выполнила боевое задание РК ВЛКСМ. Девушки прекрасно оформили 

платки и кисеты. Секретарь  организации тов. Гапенкова сама сделала 9 

платков. Красивым художественным шрифтом шёлковыми нитками она 
вышила призывающие лозунги: «За Родину, за Сталина!», «Впереди 

комсомольское племя!», «Возвращайтесь с победой!» и другие. 

Также серьёзно к изготовлению подарков отнеслась и секретарь 

комсомольской организации при районной больнице тов. Красанина. Она 

своим личным примером показала, как нужно оформлять. Тов. Красавина 

приготовила 19 платков. Все они оформлены изящно и просто. 

Недаром присутствующие комсомольцы в районе заявили: «Такие 
подарки не стыдно отсылать бойцам!» 

 

 
21 сентября 1941 года газета «Лежский ударник» опубликовала 

обращение учащихся Лежской школы 

 
Находясь в тылу, наш народ отдаёт силы на то, чтобы помочь фронту. 

Советские дети – учащиеся, они  тоже не стоят в стороне, а наоборот, 

оказывают огромную помощь в укреплении тыла и фронта.  

Учащиеся нашей школы в этом году большую  помощь оказали 

колхозам. В период уборки урожая было вытереблено 15 гектаров льна, 

выкопано 7 гектаров картофеля, разостлано 15 тысяч снопов льна, собрано 

2273 килограмма металлолома и 18 килограммов лекарственного сырья. 

Ученик Сипягин Толя за лето заработал на производстве 840 рублей.  

Обсудив письмо пионеров и школьников Несвойской НСШ 
Кубиноозерского района о создании фонда обороны на строительство 

самолета «Юный истребитель», мы все, как один, приветствуем этот 

хороший почин и поддерживаем его. За один день среди учащихся мы 

собрали деньгами 750 рублей. Также ученицы, как Сорокина, Шлезингер и 

другие, сдали по 10 рублей каждый. Сбор средств продолжается.  
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Мы обращаемся ко всем пионерам и школьникам нашего района с 

просьбой обсудить это письмо. На сборах и классных собраниях во всех 

школах и последовать нашему примеру.  

Давайте, ребята, отлично учиться! Давайте всем, чем можем, помогать 

фронту! 
Да здравствует единая, несокрушимая воля советского народа!  

Да здравствует наша Красная Армия и Военно-Морской флот! 

 

По поручению подписали: 

Учащиеся Лежской НСШ. 

 
 

Осенью 1941года газета “Лежский ударник”  

опубликовала информацию о сборе средств на строительство 
самолета “Юный истребитель” 

 

Пионеры крепят мощь Родины 

 

Товарищ Сталин в своем докладе на торжественном заседании 6 

ноября сказал, что для быстрейшего разгрома врага Красной Армии 
требуется больше танков и самолетов. 

 Пионеры и школьники нашего района на призыв любимого 

вождя отвечают делом. Инициатива пионеров и школьников 
Несвойской НСШ по сбору средств на постройку самолета “Юный 

истребитель” была быстро подхвачена учащимися всех средних и 

неполных школ. 
Учащиеся Сидоровской средней школы собрали 950 рублей. 

Такие ученики, как Боря Дурнов, Клара Якушева и другие, внесли по 
25 рублей. Инициаторы этого мероприятия – учащиеся Лежской 

НСШ, собрали 840 рублей. Каждый комсомолец, пионер и школьник 

внес не менее 10 рублей. Учащиеся Вохтожской НСШ собрали 63 
рубля  наличными деньгами и на 2035 рублей облигациями. Активно 

включались в сбор средств также и учащиеся Совхозной средней 

школы, собрав больше 500 рублей. 
По неполным данным  по школам района было собрано 

учащимися 3385 рублей наличными деньгами и сдано облигаций на 

2235 рублей. 
Пусть каждый собранный пионером и школьником рубль крепит 

мощь нашей Родины! 
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Вернувшиеся из небытия 

  
 

Так вышло, что война 1941-1945 г.г. оставила многие семьи 

без вестей о пропавших родственниках. Неизвестно, что было 

страшнее - получить похоронку на близкого человека или 

сообщение, что он пропал без вести. С одной стороны, последнее 

оставляло хоть призрачную надежду: а вдруг вернётся? Но с 

другой - с каждым послевоенным годом таяла надежда, а в душе 

оставалась тяжёлая горечь, что нельзя навестить могилу 

родного человека... До сих пор судьбы тысяч людей так и 

остаются невыясненными, но поиск мест их захоронений 

продолжается. 

 

Благодаря появлению в открытом доступе списков советских 

военнопленных, погибших в фашистских концлагерях, появилась 
возможность узнать судьбу многих наших воинов, о которых ранее 

было ничего неизвестно. В руках учащихся и педагогов нашей школы 

в декабре 2014 года оказалась Книга памяти советских 
военнопленных концлагеря «Эренхайн Цайтхайн».  

   Лагерь «Цайтхайн», расположенный недалеко от города Риза, 
был сооружен в 1941 году специально для советских военнопленных.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Лагерный барак 
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В июле 1941 года прибыл первый эшелон с 2000 советских солдат. 

После учета, медицинского обследования и дезинсекции им пришлось 
прозябать первое время под открытым небом и терпеть голод и 

острую нехватку воды. Поэтому пленные пили дождевую воду из луж. 

Все документы свидетельствуют о том, что люди погибали в 
ужасных условиях. Голодные отеки, цинга, дизентерия, брюшной и 

сыпной тиф, непосильный труд обессилили и без того крайне 

ослабленных после тяжелых боев и длительного этапирования 
пленных. Из-за эпидемии сыпного тифа смертельно больные были 

брошены на произвол судьбы без всякой помощи. От 10677 человек, 

находившихся в «Цайтхайне», к моменту эпидемии в конце апреля 1942 
года в живых осталось всего 3729. По разным источникам, ежедневно 

умирали от 10 до 20 человек. «Цайтхайн» до конца войны оставался 
лагерем смерти для советских военнопленных. В общей сложности 

там погибло от 25 до 30 тысяч людей. 

 

     
Советские военнопленные осень 1941 г.        Похоронная команда зимой 1941/42 гг. 

Архив Мемориала Эренхайн Цайтхайн 

 

Жертвы похоронены на четырех кладбищах в окрестностях 

территории бывшего лагеря. До сих пор эти места называются 
«лесом мертвецов». 23 апреля 1945 г. войска Красной Армии 

освободили лагерь. Многие узники «Цайтхайна» умерли от 

последствий плена в последующие недели. На месте лагеря теперь 
стоит большой мемориальный комплекс, в документационном доме и в 

бывшем бараке открыта постоянная выставка, посвященная истории 
лагеря смерти. Мемориал, в первую очередь, служит информационным 

центром для родных бывших узников, а также центром 

просветительской и педагогической работы. 
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В Книге памяти концентрационного лагеря содержится 

информация о 23809 пленных из более 60 регионов России. 
Данный документ попал к  Эльзе Дмитриевне Ковалевой, 

бывшей выпускнице Вохтожской школы № 1, из рук руководства 

Мемориала концлагеря в 2012 году, когда она побывала там, на месте 
захоронения своего дяди Михаила Васильевича Трофимова. В музее 

лагеря с фотографий на нее смотрели глаза тысяч советских ребят, о 

судьбе которых до сегодняшнего времени знает лишь малая часть 
родственников. Давно уже нет в живых матерей и отцов, ждавших 

своих детей до последнего дня жизни, но их потомки свято хранят 

память и о тех, кто погиб в боях, и о тех, кто считается пропавшими 
без вести...  

Тогда Эльза Дмитриевна посчитала своим долгом найти не 
только всех погибших в стенах лагеря, но и их родственников. Она 

обратилась к ученикам нашей школы с просьбой помочь в обработке 

информации, содержащейся в Книге Памяти концлагеря «Цайтхайн». 
С января 2015 года в школе началась активная работа с базой данных 

о военнопленных этого концлагеря. 

Под руководством и при активном участии Эльзы Дмитриевны 

Ковалевой, Анатолия Васильевича Белова и Геннадия 

Андреевича Сурова, выпускников школы 1958 года, а также учителя 

истории И. А. Фроловой обучающимися велась долгая и 
кропотливая работа. С помощью данных, размещенных в ОВД 

«Мемориал», установлены адреса и имена родителей узников, их 

специальность, причина смерти. 
«В наших руках оказалась уникальная информация - картотека 

на каждого военнопленного, погибшего в лагере «Цайтхайн». В 

каждой карточке содержатся сведения о дате рождения и смерти, 
месте призыва военнопленного, вплоть до района, села и сельского 

совета. Помимо этого, там содержится информация о фамилии жены 

и сведения о детях. К сожалению, не все документы содержат 
фотографию. Именно с таким материалом работали ученики 7-11 

классов и участники объединения дополнительного образования 

«Музейное дело», - рассказала о ходе проделанной работы Ирина 
Анатольевна Фролова. 

Для того, чтобы немного упростить поиск необходимой 

информации, между классами были распределены одна-две буквы из 
алфавитного списка военнопленных. В дальнейшем учащиеся 

работали со списком, обрабатывая информацию о каждом 
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военнопленном и составляя 

отдельный список уроженцев 
Вологодской области. По 

словам Ирины Анатольевны, 

сделать это было довольно 
сложно: обработка данных 

велась вручную, был нужен 

выход в Интернет, поэтому 
ребята работали как в школе 

после уроков, так и дома.  

Школьники посчитали 
это своей священной 

обязанностью. «Мы в 
неоплатном долгу перед теми 

солдатами, которые ценой 

собственной жизни отстояли 
мир и свободу. Кто-то 

прошёл всю войну, а кому-то 

удалось повоевать совсем 
недолго. Мы помним и чтим 

всех, и хотим, чтобы не 

осталось неизвестных и пропавших без вести солдат»,- сказали 
участницы кружка «Музейное дело» Марина Беззубова и Юля 

Давыдова. В общей сложности было обработано более 470 страниц. И 

на каждой – данные о 50 советских военнопленных. Но общими 
усилиями справились. Помощь оказали и ученики Вохтожской 

школы № 2, вместе с учителем истории Н. А. Каберовой. 

Из всего списка удалось установить 118 человек - уроженцев 

Вологодской области. Фамилий 70 воинов нет в электронной Книге 

Памяти Вологодской области. 28 человек, по данным Книги Памяти, 

числятся без вести пропавшими. Трое родом из Грязовецкого района. 
Это Александр Павлович Денисов (в Книге Памяти есть данные, 

что он умер в плену, теперь родственники смогут узнать место 

захоронения солдата). Нашлись учётные карточки Александра 

Александровича Кренёва и Николая Ивановича Скрябина (о них 

нет данных в Книге Памяти Вологодской области).  

«Мы очень надеемся найти их родственников, - говорит Ирина 
Анатольевна. - И хотим обратиться ко всем землякам с просьбой 

помочь в поиске родных красноармейцев Кренёва и Скрябина». 
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Конечно, многие узники концлагерей сознательно не 

рассказывали правды о своих родственниках, искажали фамилии, 
чтобы не навредить тем, кто остался на Родине, скорее всего, в 

данных могут быть неточности. Но, с другой стороны, именно 

немецкая педантичность помогает найти подробную информацию о 
советских военнопленных. Мы надеемся, что кто-то из жителей 

района узнает в фамилиях грязовчан своих родных и сможет 

восстановить историю их гибели, а может, и посетить место 
захоронения близкого им человека. 

 

 
По материалам газеты «Сельская правда» 

2015 год 
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